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Уважаемые читатели!

Владимир Портяков

Основные публикации нашего журнала в 2009 г. были связаны, во-пер
вых, с мировым экономическим кризисом и, во-вторых, с 60-й годовщиной обра
зования Китайской Народной Республики и примыкающим к этой дате 60-лети
ем установления дипломатических отношений между КНР и СССР, правопреем
ницей которого с конца 1991 г. выступает Российская Федерация.

В 2010 г. редколлегия и редакция журнала предполагают по-прежнему 
уделять значительное внимание кризисной проблематике, обретающей все но
вые грани. Насколько долговременным окажется спад в мировой торговле? Как 
сохранить приемлемые темпы роста после неизбежного вскоре свертывания мас
штабов инвестиционной и кредитной накачки экономики? Как добиться устойчи
вых позитивных сдвигов в структуре народного хозяйства и в типе экономичес
кого роста? Эти и многие другие проблемы встают сегодня перед Китаем, Росси
ей, Восточной Азией в целом. Ждем от экспертного сообщества новых материа
лов по теории и практике посткризисного развития в регионе. Всестороннего ана
лиза применительно к странам и территориям Восточной Азии требует и эколо
гический императив дальнейшего экономического роста, заданный саммитом в 
Копенгагене.

Среди памятных дат, на которые намечает откликнуться наш журнал, 
следует выделить в первую очередь 65-летие окончания Второй мировой войны. 
Не пройдет мимо нашего внимания и 60-летие начала военных действий на Ко
рейском полуострове, геополитические последствия которых не преодолены до 
настоящего времени. Как и ранее, журнал предполагает широко освещать акту
альные политические проблемы государств Восточной Азии, их историю, обще
ственную и культурную жизнь, отношения с Россией.

Надеюсь, журналу “Проблемы Дальнего Востока” в 2010 г. удастся не 
только сохранить, но и расширить круг своих читателей. Основанием для этого 
является неизменная ориентация издания на объективное и, вместе с тем, заин
тересованное и глубокое освещение событий в Восточной Азии, включая, разуме
ется, и российский Дальний Восток.
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В истории современных российско-китайских отношений прошедший 
2009 год был отмечен важными знаменательными датами. Вместе с дружествен
ным народом великого Китая в России отметили 60-летие образования КНР и та
кой же юбилей в истории дипломатических отношений между двумя странами.

О роли и значении отношений между РФ и КНР в 
контексте основных особенностей современной 

международной обстановки

В статье анализируются основные направления развития отношений 
стратегического партнерства между РФ и КНР на современном этапе. 
Рассмотрены особенности взаимодействия в сфере преодоления послед
ствий мирового финансово-экономического кризиса, состояние дел в об
ласти двусторонних торгово-экономических, культурно-гуманитарных 
отношений. Дан анализ проблем и перспектив сотрудничества двух стран 
на международной арене. Выделен ряд проблем и “узких мест”, лимити
рующих эффективность развития российско-китайских отношений, 
предложены пути их устранения, сделан вывод о том, что всемерное про
движение двустороннего стратегического партнерства отвечает корен
ным национальным интересам обеих стран.
Ключевые слова: Россия, Китай, стратегическое партнерство, эконо
мические проблемы, международное взаимодействие

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

Испытанные временем
В седьмое десятилетие развития межгосударственных связей, которые 

уже второй десяток лет развиваются на принципах мирного существования, доб
рососедства, дружбы, стратегического партнерства и взаимодействия, Россия и 
КНР вступили с весомым положительным багажом. Поистине, наши отношения, 
наше партнерство прошли суровые испытания и временем, и историей.
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РФ и КНР в контексте глобального кризиса
Основной универсальный вызов, который продолжает стоять на пове

стке дня мирового сообщества, связан с влиянием глобального мирового и 
экономического кризиса. Начавшиеся еще в конце 2008 г. сокращение объе
мов производства и экспорта продукции, пробуксовка кредитных систем, 
снижение доходов, недостаток рабочих мест и, как результат, падение темпов 
роста экономики — эти и другие последствия глобального спада в той или 
иной степени коснулись как РФ, так и КНР. На этом фоне не случайно, что 
наиболее важную часть повестки дня российско-китайского сотрудничества 
составляли в 2008—2009 гг. вопросы противодействия кризису, поиски сов-

Эти отношения отвечают коренным интересам РФ и КНР. В совместных 
российско-китайских документах справедливо подчеркивается, что в текущем 
десятилетии связи двух стран “достигли самого высокого уровня за всю историю 
их развития”1. К примеру, по оценкам руководства МИД РФ, в последние годы у 
этого ведомства “нет ни одной страны, с которой был бы такой плотный график 
контактов, как с Китаем”2. Достаточно сказать, что только за полтора года с мо
мента вступления Д.А. Медведева на пост Президента РФ было проведено девять 
отдельных российско-китайских встреч на высшем уровне, т.е. высшие руково
дители двух стран встречались, в среднем, почти каждые два месяца. В число та
ких встреч вошли два полноформатных саммита в мае 2008 г. и в июне 2009 г., а 
также переговоры на полях международных форумов, в том числе на саммите 
АТЭС в Сингапуре в ноябре 2009 г. В ходе июньского (2009 г.) визита Председате
ля КНР Ху Цзиньтао в РФ стороны приняли восемь важных документов по сот
рудничеству в различных областях. В октябре 2009 г. успешно прошел визит в 
КНР Председателя правительства России В.В. Путина. В целом результаты рос
сийско-китайских переговоров последнего времени показали, что наши отноше
ния вступили в новый важный этап своего развития, этап углубленного россий
ско-китайского межгосударственного взаимодействия, расширения социальной 
базы двустороннего стратегического партнерства и широкого инвестиционного 
сотрудничества, совместных усилий по преодолению последствий кризиса, ре
формированию и совершенствованию уровней финансовой системы. Стороны 
вновь подтвердили свою твердую убежденность в том, что развитие российско- 
китайских отношений полностью сообразуется с коренными интересами внут
реннего развития и укрепления международных позиций каждой из двух стран, 
упрочения комплексной безопасности. Показательно, что по оценке посла РФ в 
КНР С.С. Разова, 2010 г. с точки зрения контактов и активизации механизмов ди
алога “будет еще более интенсивным”, чем год предыдущий3.

Существенно важно, что связи между двумя странами не замыкаются 
рамками сугубо двусторонних отношений. Как подчеркнул Президент РФ на тор
жественном вечере в ходе саммита в Москве 17 июня 2009 г., “взаимодействие 
между двумя крупнейшими странами мира было и остается фактором действи
тельно геостратегического масштаба”. А Председатель КНР назвал китайско- 
российские отношения “поистине важным фактором в пользу позитивного взаи
модействия между основными игроками мировой политики и сохранения мира и 
стабильности в мире”4.
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и взаимозависи-

местных адекватных ответов на его вызовы и стремление к обеспечению ме
ждународной экономической и политической стабильности.

Лишь во второй половине 2009 г. мировая экономика стала демонстриро
вать признаки оживления, причем признанным “мотором” этого выхода из ре
цессии явились успехи антикризисной политики Китая. В контексте преодоления 
последствий кризиса уместно отметить его уроки.

Среди предпринятых правительствами различных стран антикризисных 
мер с самого начала отчетливо выделялись два взаимосвязанных направления. 
Одно — внутреннее — было нацелено на оптимальную мобилизацию государст
вами собственных ресурсов. Другое направление, в силу трансграничности воз
никших проблем, исходило из необходимости реформирования международных 
финансовых институтов, усиления контроля и повышения “прозрачности” на 
финансовых рынках и ориентировано на общее укрепление многостороннего и 
двустороннего сотрудничества.

Не секрет, однако, что сочетание этих направлений не всегда проходи
ло (и проходит) гладко и безболезненно. Если подробнее говорить о мерах в 
рамках первого, “внутреннего” направления, то, как показывает анализ мно
гих национальных антикризисных программ, общими для них явились стиму
лирование внутреннего спроса, поощрение отечественных производителей, 
защита национальных рынков и, по возможности, уровня жизни населения. 
Такие акценты носят естественный характер. Как заметил еще в начале 
2009 г. на форуме в Давосе председатель правительства РФ В.В. Путин, “в ус
ловиях кризиса определенное усиление протекционизма окажется неизбеж
ным, что мы, к сожалению, и наблюдаем”5.

Вместе с тем, на форумах в форматах “Группы 20-ти” и БРИК, в стру
ктурах Евросоюза, на двусторонних переговорах руководителей крупнейших 
стран, включая российско-китайские встречи, неоднократно подчеркивалось, 
что в условиях кризиса непозволительно скатываться к изоляционизму и что 
среди путей преодоления кризиса важное место должно отводиться между
народной кооперации.

В России говорят: “Нет худа без добра”. В этом смысле положитель
ными сторонами, другими уроками кризиса является то, что он:

- положил конец благодушию и политической беспечности элит Запада 
и Востока, а также вскрыл несостоятельность и опасность иллюзий в отноше
нии Запада;

- показал, кто есть кто в этом мире. Кризис продемонстрировал огром
ный рост совокупной мощи Китая и подъем его глобального влияния, скачок в 
его мировом политическом и экономическом статусе до уровня глобальной 
державы, а по экономическим и цивилизационным критериям — даже сверх
державы. Он также раскрыл сильные и эффективные стороны китайской по
литики реформ и открытости;

- продемонстрировал слабость и несостоятельность политики, которая 
пытается решать глобальные проблемы с позиций гегемонизма, “с позиции 
силы кулака”;

- показал глубокую взаимосвязь, интегрированность 
мость стран в мире;
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- продемонстрировал не только сильные, но и особенно слабые, уязвимые 
стороны США как самой могущественной державы, вынужденной несколько 
приглушить свой диктаторский тон, не меняя, однако, сути своей политики. В хо
де кризиса выявилась тенденция культурного упадка США, которые, по словам 
известного американского общественного деятеля и экономиста Линдона Лару
ша, превращаются из страны “производителей” в страну “барышников”6;

- выявил и обнажил огромные нереализованные шансы России и упущен
ные возможности в торгово-экономической и научно-технической, гуманитарной, 
культурной и демографической сферах. Кризис наиболее глубоко вскрыл и несо
стоятельность иллюзорных расчетов определенной части российской элиты — за 
счет инерции и связей, заложенных в советский период, добиться без особых ин
новаций и инвестиций возрождения интеграции на пространстве бывшего СССР 
вокруг России;

- указал на наличие серьезных проблем в налаживании взаимопонимания 
по линии “Запад — Восток”, внутри стран Запада и между странами Востока;

- подчеркнул, что наряду с продолжающимся процессом поиска взаимо
приемлемых решений и консультаций в международных отношениях, набирают 
силу и противоположные тенденции раздвоения, расчленения, обособления, се
паратизма, экстремизма, национализма и шовинизма;

- продемонстрировал роль и место как новых организаций и диалоговых 
форматов, так и уже хорошо известных международных структур. ШОС, БРИК, 
“Группа 20-ти” играют позитивную роль, но их влияние, к сожалению, локально 
и эпизодично. Роль ООН и ее Совета Безопасности, к сожалению, неуклонно сни
жается, устои международного права подрываются. Международное право все 
более вытесняется произволом политики силы, проводимой США и НАТО. Нет 
организованной и консолидированной силы, способной эффективно и оперативно 
сдерживать и нейтрализовать нарастание произвола в международных отноше
ниях. Многие мощные развивающиеся страны занимают позиции самоограниче
ния, отстраненности, надеются сохранить добрые отношения с гегемонистами и 
сторонниками политики силы, т.к. зависят от них. Их собственная экономическая 
безопасность порождает элемент зависимости этих стран от состояния экономик 
крупных развивающихся стран (США от КНР);

-показал глубину противоречий и зависимость экономик мира от од
ностороннего доминирования доллара и евро, неэффективность виртуальной 
мощи доллара и связанных с ним международных финансовых структур — 
МВФ, МБР и др.

Проблема реформирования этих структуры и подведения новой финансо
во-валютной базы под реальности полицентричного мира стала актуальной зада
чей. Китай, Россия, Индия, Бразилия активно продвигают идею поэтапного ре
формирования этой системы, введение наряду с долларом и евро других форм 
расчетов и валют, например, юаня и т.д.

Россия и Китай, как показали истекшие 20 лет, нужны друг другу и могут 
эффективно, равноправно, с взаимной выгодой и пользой сотрудничать ради ре
шения проблем собственного развития, обеспечения безопасности в различных 
сферах, совместно разрешать многие сложные проблемы взаимных отношений и, 
действуя на параллельных курсах, вносить вклад в сдерживание агрессивных
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гегемонистских действий США и НАТО. Хотя потенциал такого взаимодействия 
еще далеко не задействован и имеет огромные резервы.

Выше уже было сказано о высоком уровне межгосударственных отно
шений между двумя странами. Стороны эффективно налаживают сотрудни
чество во внешнеполитической, экономической, военно-технической сферах, 
в развитии приграничных контактов населения, активно способствуют сохра
нению обстановки дружбы и добрососедства на огромном протяжении (более 
4 тыс. км) российско-китайской границы.

С большой горечью приходится, однако, признать, что без малого 30-ле
тие отчужденности и даже враждебности с начала 1960-х до конца 1980-х гг. ос
тавило слишком глубокие рубцы на сердцах наших людей. Возникшие в те годы 
обиды, предвзятости, недоверие, предубеждения подспудно и поныне оказывают 
серьезное психологическое тормозящее влияние на укрепление дружеской дове
рительной атмосферы в отношениях между народами наших стран.

Это усугубляется тем, что значительная и влиятельная часть интеллекту
альной и деловой элиты и в России, и в Китае склонна к одностороннему сотруд
ничеству с Западом. Доминирование модели европейско-американского образа 
жизни, системы потребительских и культурных ценностей, вытеснение нацио
нальных традиций становится все более явным. Ценности потребительского об
щества становятся привлекательными образцами для молодежи. Коммерциали
зация в РФ и КНР сфер культуры, образования, здравоохранения, других облас
тей повседневной жизни граждан, включая социальные и бытовые вопросы, соз
дала исключительно благоприятные условия и предпосылки для насаждения 
ценностей западного потребительского общества. В России господствуют амери
канское кино, западные комиксы, “культура” фастфуда и кока-колы, свободный 
секс и произвол нравов.

И в РФ, и в КНР сложились и эффективно действуют мощные структуры 
неправительственных западных организаций, ставшие “мягкой силой” в виде об
разовательных, научных, культурно-просветительских благотворительных фон
дов, радио, ТВ, Интернета.

Главной проблемой, требующей больших усилий с каждой стороны и в 
РФ, и в КНР, на мой взгляд, становится проблема укрепления взаимопонимания, 
доверия к целям и действиям друг друга, обеспечения единства слова и дела. Для 
России очень актуальной является задача адекватного восприятия тех колос
сальных изменений, которые произошли в Китае, адекватное, доброжелательное 
восприятие огромного роста совокупной мощи Китая и его мировой роли, роли 
страны, которая становится по своему весу не менее влиятельной державой, чем 
был в свое время Советский Союз. Нам надо научиться не рассматривать Китай 
через призму интернационалистических, утопическо-идиллических стандартов 
и критериев Советского Союза и его мировой роли, которые даже в Китае не бы
ли поняты и обозваны “социал-империализмом”, а воспринимать нашего круп
нейшего восточного соседа в его новой ипостаси таким, каков он есть, как воспри
емника великой, многотысячелетней китайской цивилизации. Нынешний Китай 
отбросил проамериканские иллюзии и стал инициатором подписания историчес
кого Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. 
краеугольного камня международной правовой основы наших отношений сгра1е- 
гического партнерства и взаимодействия. Сегодня задача состоит в том, чтобы
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научные, торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные отноше
ния стали в полной мере соответствовать духу и букве этого Договора.

В России необходимо в корне изменить политику замалчивания и подав
ления страноведческой науки, в том числе китаистики. Глубокие труды наших 
ученых должны издаваться тиражами не 100—300 экз., а многими десятками и 
даже сотнями тысяч, как это уже было в 1950-е гг., в советское время. Нужно 
стремиться к тому, чтобы русский и китайский языки стали языками общения 
интеллигенции, деятелей культуры и науки наших стран.

Ныне в России кое-что делается в этом направлении. Серьезный толчок 
дало проведение в 2006 и 2007 гг. Национальных годов, несомненна позитивная 
роль Годов русского языка в Китае и китайского языка в РФ. Но эти межкуль
турные связи и межцивилизационный диалог делают лишь начальные робкие 
шаги. Нас плохо знают в Китае, судят о России по воспоминаниям 50-х гг. про
шлого века. Наши труды в Китае не переводятся, не реферируются, и ученым 
они неизвестны. В то время как труды западных и японских коллег, отнюдь не 
превосходящие по своей глубине и, тем более, доброжелательству в отношении 
Китая работы российских авторов, в КНР широко распространяются и популя
ризируются. Нужна государственная поддержка общественным структурам в 
налаживании гуманитарных и научных контактов. Общества дружбы в Китае и 
РФ прилагают большие усилия в этом направлении. Однако преградой развер
тываний этой работы стало то, что вслед за коммерциализацией культуры, обра
зования и здравоохранения произошла коммерциализация международных гу
манитарных контактов и связей общественных организаций.

Другая проблема — создание стимулов и структур сотрудничества госу
дарства, правительства, делового мира и бизнеса. Подписаны сотни соглашений, 
объявлено о многих программных, выгодных, стратегически важных проектах 
сотрудничества. Но где результаты? Они пока весьма скромны. Реализация под
писанных и объявленных соглашений должна стать предметом особого внимания 
деловых встреч представителей правительственных ведомств наших стран, 
предметом их отчетности на встречах на высшем уровне или на уровне глав пра
вительств.

Нельзя допустить, чтобы российско-китайское сотрудничество стало ис
торией упущенных возможностей и нереализованных взаимовыгодных совмест
ных соглашений и решений. Стабильное, мирное будущее и России, и Китая, их 
процветание во многом, если не в решающей мере, зависит, конечно, от усилий 
каждого народа, его энтузиазма в подъеме и развитии своей страны. Однако на
личие благоприятной окружающей среды, сохранение, углубление добрососедст
ва, дружбы и сотрудничества России и Китая — также весьма важная предпо
сылка успешного развития каждой из наших стран.

В России помнят героизм китайского народа в борьбе за освобождение от 
феодального гнета и от японских агрессоров. Русский и другие народы нашей 
страны горячо сочувствовали и по-братски помогали китайскому народу в его 
борьбе. Мы высоко ценим то, что в Китае помнят об этом и чтят участников этого 
совместного ратного подвига. Курс на соразвитие России и Китая — это гарантия 
сопроцветания, гарантия стабильности в мире, гарантия суверенитета и террито
риальной целостности и безопасности каждой из наших стран и в целом — безо
пасности и стабильности в Азии и во всем мире.
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У ученых России и, как я уверен, у наших китайских коллег есть своя до
ля гражданской ответственности и своя сфера приложения сил для того, чтобы 
действительно создать прочные предпосылки полной реализации в российско- 
китайских отношениях принципа: “Всегда друзья и никогда враги".

Перед нами стоит задача продвижения этого лозунга в сознание самых 
широких кругов общественности наших стран.

Импульсы к сотрудничеству
В политическом и экспертном сообществе РФ и КНР существует сходное 

представление об узловых направлениях и задачах развития российско-китай
ского сотрудничества на современном этапе. Это — дальнейшее усиление взаи
модоверия и взаимной поддержки, повышение уровня практического сотрудни
чества, всестороннее продвижение гуманитарного сотрудничества, а также стра
тегического взаимодействия в международных и региональных делах. В чем в 
рамках этих стратегических задач российские эксперты видят основные, причем 
взаимовыгодные, возможности и перспективы антикризисного сотрудничества?

В экономическом плане ключевыми направлениями развития сотрудни
чества России и Китая в ближайшие десятилетия, по крайней мере, до 2020— 
2030 гг. являются, на наш взгляд, следующие.

1. Реализация долговременных российско-китайских проектов в энерге
тической сфере, включая скорейшее завершение строительства нефтепровода 
Сковородино—Дацин, и переход к практической реализации проектов строи
тельства газопроводов через Алтай, а также сотрудничество в освоении уголь
ных разрезов в Якутии.

2. Весьма актуально обеспечить “доводку” и целенаправленную реа
лизацию достигнутых договоренностей о состыковке национальных программ 
РФ и КНР по социально-экономическому подъему и развитию, соответствен
но, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока РФ и Северо-Востока и западных 
регионов Китая. Это потребует серьезной работы по конкретизации подходов, 
оптимизации взаимных интересов, активизации инвестиционного сотрудни
чества. Словом, настало время вплотную конкретно, по-деловому, заняться 
этими вопросами.

3. В рамках вышеуказанного направления сотрудничества российской и 
китайской сторон целесообразно, на наш взгляд, вновь всесторонне изучить кон
кретные подходы к реализации заманчивого проекта создания специальной эко
номической зоны в Приморском крае в районе реки Туманной с включением в нее 
портов Владивостока, Находки и порта Восточный. Это открыло бы прямой вы
ход к морю индустриальным регионам Северо-Востока Китая, Автономного рай
она Внутренней Монголии КНР, а также Республике Монголия. Китайской сторо
не необходимо снять существующие у российской стороны опасения по поводу 
негативных экономических и экологических последствий реализации этого про
екта для развития Владивостока и Находки. Учитывая сложности ведения пере
говоров с КНДР, на данном этапе можно было бы начать эту работу на двусторон
ней основе, имея в виду, что в дальнейшем к ней могли бы подключиться КНДР, 
РК, Япония и даже США.
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В последнее время руководство провинции Цзилинь предприняло ряд 
конкретных шагов, выдвинуло в этом направлении ряд интересных новых идей, 
которые обсуждались им с руководством Приморского края. Думается, что этот 
вопрос заслуживает дальнейшего серьезного рассмотрения и на уровне глав пра
вительств наших стран после соответствующей детальной проработки его на 
уровне экспертов и руководителей заинтересованных регионов и ведомств.

Было бы целесообразно провести в 2010 г. двустороннюю конференцию по 
данной проблеме с участием ученых, экспертов региональных органов и предста
вителей властных структур заинтересованных сторон.

4. Большие взаимовыгодные перспективы открывает реализация идей о 
создании совместных перерабатывающих производств в лесной и горнодобываю
щих отраслях на российской территории.

5. Не менее серьезные и масштабные перспективы имеет налаживание 
масштабного сотрудничества российских восточных регионов с китайской 
стороной в совершенствовании, модернизации и строительстве транспортных 
и других инфраструктурных объектов, включая модернизацию Транссиба, 
БАМа, строительство современных автотрасс Калининград — Москва — 
Владивосток, Хабаровск — Якутск.

Остро стоит вопрос о расширении и строительстве транспортных перехо
дов на границе наших стран и строительстве мостов через пограничные реки. Не
обходимо преодолеть существующие препятствия, которые носят не только эко
номический характер, но и связаны с целым рядом психологических предубеж
дений, предвзятостью местного населения и местных руководителей, а также со 
слабым развитием инвестиционного сотрудничества между нашими странами.

Как представляется, настало также время на экспертном и ведомствен
ном уровнях проработать вопрос о подготовке межправительственного соглаше
ния “О порядке и условиях приглашения в Россию китайской рабочей силы".

В международном плане наше сотрудничество развивается достаточно 
успешно и эффективно. Вместе с тем, и здесь есть немалые резервы взаимодей
ствия, особенно в рамках новой международной организации — ШОС, а также в 
рамках других азиатских экономических и гуманитарных организаций.

Хотелось бы в порядке дискуссии предложить также обсудить вопрос о 
возможности поддержки Китаем статуса России как евразийской державы. В 
связи с тем, что среди определенной части российской элиты существуют силь
ные евроцентристские наклонности, Россия испытывает определенные трудно
сти в реализации объявленного курса на равноценность евро-американского и 
азиатского направлений внешней политики России. К сожалению, эта расплыв
чатость российской цивилизационной идентичности в сознании части российской 
общественности не может не влиять на внутреннюю и внешнюю политику стра
ны, что выражается в заниженной оценке значения восточного направления вну
тренней и внешней политики РФ. Ситуация неопределенности переносится и на 
внешнюю арену, где также порой возникают споры о региональной и цивилиза
ционной идентичности и принадлежности России. Одни, ссылаясь на то, что 2/3 
территории РФ находятся в Азии, относят Россию к азиатскому региону, дру
гие — по сложившейся традиции — к Европе. Именно из-за этой неопределенно
сти РФ до сих пор не участвует в АСЕМ.
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Усилиями В.В. Путина в бытность его Президентом РФ удалось добиться 
определенного перелома в этой ситуации. Нынешней Президент Д.А. Медведев, 
выступая в Хабаровске перед представителями восточных регионов, также под
твердил значение подъема и развития регионов Сибири и Дальнего Востока и 
развития отношений добрососедства и сотрудничества с нашими восточными со
седями для возрождения России. В утвержденной Президентом Д.А. Медведе
вым концепции внешней политики РФ подчеркивается безусловная приоритет
ность развития отношений стратегического партнерства и взаимодействия Рос
сии с Китаем и Индией.

20 марта 2009 г. в РФ была принята “Программа антикризисных мер 
Правительства Российской Федерации на 2009 год”. В ней определены семь 
главных направлений, к которым относятся усиление социальной политики, 
поддержка эффективных производств, стимулирование внутреннего спроса, 
продвижение инноваций, снижение административных барьеров, совершен
ствование банковско-финансового сектора, проведение ответственной макро
экономической политики.

Реализация целого ряда этих направлений, которые сегодня не утра
чивают своего значения, может получить существенный импульс именно на 
путях продуманной внешнеэкономической интеграции РФ, в частности, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где основным партнером России является, 
безусловно, КНР.

В России с удовлетворением отмечают тот факт, что разработанная и кон
кретизированная, в частности, в материалах мартовской (2009 г.) сессии ВСНП 
антикризисная программа КНР уже принесла свои плоды. Нацеленная на круп
ные социальные, инфраструктурные и инновационные проекты, включая модер
низацию десяти ключевых промышленных отраслей и повышение внутреннего 
спроса, она не только позволила КНР избежать рецессии, но практически не до
пустила сколько-нибудь существенного снижения темпов роста ВВП. Показа
тельно, что даже по предварительным оценкам, рост промышленности страны в 
2009 г. составит примерно 11% 7. В этой связи китайский опыт антикризисных 
мер продолжает привлекать понятное международное внимание, в том числе и в 
РФ. Многие авторитетные экономисты, как уже отмечалось, признают, что КНР, 
обеспечивая около четверти прироста мирового ВВП, выступает локомотивом 
выхода мировой экономики из кризиса.

За десятилетия быстрого роста Китай скопил крупнейшие в мире между
народные валютные резервы — свыше 2 трлн долл. Немалыми остаются анало
гичные российские резервы, несмотря на их относительное сокращение в ходе 
осуществления антикризисных мер. Это создает хорошую основу для продолже
ния и наращивания взаимовыгодного российско-китайского инвестиционного со
трудничества, в частности, в сфере совместных инфраструктурных проектов. 
Большую роль здесь способна сыграть реализация Плана российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества, утвержденного Президентом России Дмитри
ем Медведевым и Председателем КНР Ху Цзиньтао в июне 2009 г.

При этом, как полагают многие российские эксперты, набранная в пре
дыдущие годы динамика роста и кратное превосходство в общем объеме эко
номики объективно ставят Китай в положение более мощного игрока в рос
сийско-китайском бизнес-тандеме. Поэтому для России не будет лишним
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проявить большую гибкость в учете нынешних приоритетов экономической 
политики КНР. Этого же мы ожидаем и от китайской стороны. С учетом фак
тора взаимодополняемости, а также характерной для отношений двух стран 
атмосферы равноправия и взаимоуважения сохраняются хорошие возможно
сти для каждой из сторон реализовать свои естественные преимущества, 
объединив их во взаимовыгодных проектах.

Формы и направления
В условиях финансового кризиса наиболее востребованными обеими сто

ронами могут стать взаимодействие в кредитно-финансовой и банковской сфере 
(включая ее международный аспект), совместное строительство объектов и дру
гие формы производственной кооперации в энергетике, машиностроении, в обла
сти науки и техники, в том числе в сфере нанотехнологий.

В валютно-финансовой и банковской области сотрудничества интересы 
РФ связаны, прежде всего, с возможностями китайских капиталовложений в 
крупные взаимовыгодные (прежде всего инфраструктурные) проекты, о значе
нии которых для развития российского Дальнего Востока и страны в целом гово
рилось выше. Примерами тому служат известная договоренность о китайском 
кредите в 25 млрд долл, компаниям “Роснефть” и “Транснефть”, межбанковское 
соглашение о кредите в 700 млн долл., подписанное в июне 2009 г. в Москве8.

Широкий международный аспект сотрудничества в финансовой сфере 
состоит в заинтересованности КНР и РФ в совершенствовании системы между
народного финансового контроля, реформировании нынешней моноцентричной 
валютной системы, потенциальном расширении ареала использования юаня и 
рубля. Многие из этих направлений сотрудничества нашли подтверждение, в ча
стности, в ходе ряда встреч Д.А. Медведева и Ху Цзиньтао в апреле — ноябре 
2009 г., включая переговоры в Лондоне и Сингапуре9.

Приведенный выше пример российско-китайского кредитного соглаше
ния лишний раз свидетельствует о важности дальнейшей диверсификации взаи
модействия двух стран в энергетической области, включая не только форсирова
ние сооружения китайского участка нефтепровода “Восточная Сибирь — Тихий 
океан”, но и сотрудничество в электро -и ядерной энергетике, нефте -и газораз- 
ведке, создании реализационных сетей, продвижении других форм кооперации в 
рамках структур двустороннего энергетического диалога.

В области экономических связей по-прежнему актуально развитие про
изводственной кооперации с уходом от простой схемы “покупатель — прода
вец”, причем упор должен делаться на выпуск, прежде всего, продукции с высо
кой добавленной стоимостью. Речь может идти, например, о создании на террито
рии Сибири и Дальнего Востока совместных российско-китайских лесоперераба
тывающих и целлюлозно-бумажных комплексов по производству широкого ас
сортимента строительных и отделочных материалов, мебели и т.д.

Безусловно, важна область транспортного сотрудничества, взаимодейст
вия в сельскохозяйственной сфере и сфере высоких технологий, включая нано
технологии, а также создание и реализация наукоемкой продукции. Вновь отме
тим при этом, что многие проекты в указанных областях, включая проекты соз
дания Особых экономических зон (ОЭЗ), имеют наиболее благоприятные перспе-
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ктивы в рамках приграничного и регионального сотрудничества и в том числе в 
рамках упомянутой Программы состыковки развития Северо-Востока Китая и 
Дальнего Востока РФ.

Есть несомненные резервы и в осуществлении традиционных торго
вых операций. Как известно, уже в 2008 г. под влиянием кризиса произошло 
снижение темпов роста российско-китайского товарооборота до 18%, тогда 
как годом ранее этот рост составил свыше 44%. Главная задача сегодня — не 
допустить затягивания ситуации заметного падения двустороннего товаро
оборота — примерно треть (35,2%) за 10 месяцев 2009 г. в сравнении с анало
гичным периодом предыдущего года. Справедливости ради заметим, однако, 
что за указанный период такое снижение в еще большей степени (42,1%) кос
нулось общего товарооборота РФ, в связи с чем доля в нем Китая лишь воз
росла — с 7,5% до 8,4%, причем КНР даже чуть опередила Германию, став 
главным торговым партнером РФ10.

Требуется углубленный анализ имеющихся возможностей во всех сегмен
тах двусторонней торговли, устранение сдерживающих моментов, включая бю
рократические и иные барьеры наподобие тех, которые дали о себе знать в ситуа
ции лета 2009 г. вокруг некоторых оптово-розничных рынков в Москве. Оптимизм 
внушает декларированное руководством двух стран намерение, как гласит Сов
местное заявление от 17 июня 2009 г., приложить усилия к “стимулированию вза
имной торговли... в особенности за счет машинотехнической и высокотехнологич
ной продукции”, а также шаги с целью “содействовать более активному привле
чению финансовых и банковских институтов двух стран к кредитованию торго
вых операций”11.

Хотелось бы сказать и о следующем. Как показывает анализ уже имею
щейся практики международного антикризисного сотрудничества, оно ставит в 
повестку дня как ряд новых направлений (например, расширение сфер исполь
зования национальных валют), так и решительную активизацию уже сложив
шихся форм, направлений и механизмов взаимодействия. Особо важны усилия 
по осуществлению уже достигнутых соглашений при внесении, разумеется, ан
тикризисных акцентов. Не случайно на российско-китайской встрече в Лондоне 
Председатель Ху Цзиньтао особо подчеркнул, что в нынешних условиях сторо
нам важно “на практике реализовывать уже достигнутые соглашения” в том чис
ле “скорейшим образом подписать китайско-российское межправительственное 
соглашение в нефтяной сфере, углублять сотрудничество в научно-технической 
и военно-технической областях”12.

Многосторонние форматы
Такой подход справедлив и для российско-китайского сотрудничества в 

многосторонних форматах, причем не только в целях противодействия кризису, 
но и в контексте более широких политических и экономических интересов каж
дой из стран. Усиление взаимной поддержки при этом является важным аспек
том всего комплекса российско-китайских связей, что, в частности, было отраже
но в майской (2008 г.) Совместной декларации по основным международным воп
росам. Речь идет об активном взаимодействии в рамках ООН, мировой восьмерки , а 
также “двадцатки”, которая в последнее время неоднократно собиралась для выра
ботки международных антикризисных мер. Не ослабевает значение сотрудничества
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в форматах РНК и БРИК, которое благоприятно сказывается на международном 
климате, способствует развитию отношений между странами-участницами. В ча
стности, речь идет о стремлении руководства КНР и Индии всячески способство
вать развитию китайско-индийских отношений, которые, несмотря на ряд проб
лем, включая дефицит доверия в тех или иных политических и экспертных кру
гах обеих стран, развиваются в здоровом и позитивном русле.

Значительная роль в международном сотрудничестве РФ и КНР по-пре
жнему принадлежит ШОС. На состоявшемся в июне 2009 г. в Екатеринбурге оче
редном саммите организации при активном участии обеих стран сделаны новые 
шаги по продвижению деятельности этой авторитетной региональной организа
ции, принята серия важных документов, в том числе Конвенция ШОС по терро
ризму. Важным выводом саммита стало признание целесообразности принятия, 
эффективных мер “с целью минимизации последствий мирового финансового 
кризиса”. Показателен сделанный при этом акцент на важность последователь
ной реализации обновленного Плана мероприятий по выполнению Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, который был утвер
жден на заседании Совета глав правительств ШОС в октябре 2008 г.

Актуальность проблем, связанных с продолжающимся взаимодействием 
в проведении антикризисной политики, не снижает значения российско-китай
ского партнерства по другим важнейшим вопросам международной жизни — 
обеспечению глобальной и региональной безопасности, созданию системы про
движения к справедливому миропорядку на основе полицентричности, отстаива
нию принципов мирного сосуществования и соразвития. Здесь по-прежнему ост
ро стоят проблемы и вызовы, связанные с ситуацией в Ираке, Афганистане, на 
Корейском полуострове и продвижением НАТО на Восток, вопросы создания си
стемы контроля над ракетно-ядерным оружием, сохранения режима нераспро
странения ядерного оружия, острые проблемы, связанные с реформированием 
ООН и созданием замкнутых региональных экономических зон свободной торгов
ли. Выстраивая свою международную политику, в том числе взаимные связи, РФ 
и КНР учитывают, разумеется, все основные тенденции развития мировой обста
новки. Эти тенденции в свою очередь не могут не испытывать влияния, связанно
го с политикой по-прежнему наиболее мощного государства планеты — США И Мо
сква, и Пекин традиционно заинтересованы в развитии нормального партнерского 
диалога с Вашингтоном, связывают надежды на более эффективное продвижение по 
этому пути с деятельностью администрации президента Б. Обамы. Состоявшийся в 
июле 2009 г. визит американского лидера в РФ и последовавший позже визит 
президента США в КНР, в ходе которых стороны в обоих случаях декларировали 
намерение сотрудничать в конструктивном ключе, создают для таких надежд оп
ределенную почву. Однако лишь время покажет, в какой мере нынешние внешне 
обнадеживающие декларации руководства США о стремлении к “конструктив
ным отношениям” будут означать готовность к реально равноправному партнер
ству. Лишь практические шаги ответят на вопрос, означают ли сказанные в Мо
скве и Пекине слова Президента США о неспособности “какой-либо одной стра
ны диктовать свои условия кому бы то ни было” и об “отсутствии намерения 
сдерживать Китай”, что Вашингтон на деле способен отказаться от прежних пре
тензий на мировое доминирование. Как и от ряда других деструктивных прояв
лений своей политики, включая неафишируемые попытки противопоставить РФ
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и КНР, “вбросы” различных “персональных мнений”, других оценок и концеп
ций, которые в провокационном духе подают различные аспекты политики Ки
тая и России в отношении друг друга, США, Индии, Японии, Центральной и 
Юго-Восточной Азии.

Российско-китайское сотрудничество не направлено ни против США, 
ни против какой-либо иной третьей страны. Его цели — обеспечение мира и 
развития. Сотрудничество, доверие, целеустремленность, взаимопонимание 
и учет интересов друг друга способны ускорить выход из кризиса и способст
вовать разрешению острых проблем. Китай и Россия — естественные союз
ники на этом пути.

1. План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сот
рудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 
(2005—2008 гг.). Официальный сайт Президента РФ. Ы1р://агсЬ1уе.кгетПп.ги/еуеп18/ 
агис1е8/2004/10/77866/161386.5Ыт1.

2. Цит. по: Жэньминь жибао. 2008. 26 дек.
3. Жэньминь жибао он-лайн, 22.12.2009.

6848821.Ыт1.
4. Выступления на торжественном вечере, посвященном 60-летию установления ди

пломатических отношений с Китайской Народной Республикой, 17 июня 2009 г. 
Москва, Большой театр. Ы1р://агсЫуе.кгетНп.ги/ арреагз/ 2009/ 06/ 17/ 
2251_1уре633771уре122346_218042.8Ыт1.

5. Выступление В.В. Путина на открытии Всемирного экономического форума в Давосе , 
28 янв. 2009 г. — Ы1р://ргет1ег.§оу.ги/У18118/и'ог1с1/95/1921.Ы.т1?1аЬ=У1с1ео81еп.

6. См.: Ехесийуе 1п1е1П§епсе КеV^е^V. 2008. 7 авг. Цит. по: Чжунго циннянь бао. 2009. 24 
июля.

7. Добавленная стоимость промышленности Китая за 2009 год, возможно, увеличится на 
11%. (Жэньминь жибао он-лайн.) 2009. 22 дек. — Ы1р://ги881ап.реор1е.сот.сп/.

8. Документы, принятые по итогам российско-китайских переговоров, 17 июня 2009 г. 
Ь11р:#пеи'8.кгетПп.ги/геГ_по1е8/59.

9. Встреча с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, 14 нояб. 2009 
г., Сингапур — Иир://м/ш'Л'.кгетНп.ги/пе^8/5993; Медведев и Ху Цзиньтао обсудят в 
Сингапуре пути преодоления финкризиса. Саммит АТЭС в Сингапуре — 
Ы1р://у/и/'Л'.г1ап.ги/ро1Шсз/20091114/193475597.Ь1т1.

10. Данные Федеральной таможенной службы РФ. — ИПрУ/и^иг.сизФгпз.ги/ги/81а1в/ 
81а18/рорир.рИр?1с1286=611.

11. Совместное российско-китайское заявление об итогах встречи на высшем уровне в Мо
скве, 17 июня 2009 г.— Ы1р://пем/5.кгетИп.ги/ге(_по1ез/58.

12. Председатель Ху Цзиньтао провел встречу с президентом РФ Д. Медведевым. Жэнь
минь жибао он-лайн. 2 апр. 2009. — йир://гизз1ап.реор]е.сот.сп/31520/6627657. Ыт1.



"Проблемы Дальнего Востока" № 1, 2010 г.

А. Воронин, Е. Кобелев©2010

’» )

тая вышли на границу с ДРВ. В Москве, как и в Пе; 
дипломатическому признанию ДРВ. 10 декабря 1949

Яркая история дружбы и партнерства
К 60-летию установления отношений 
лтежду СССР/Россией и Вьетнамом

На историческом фоне событий в АТР и ЮВА в статье рассмотрены со
ветско-вьетнамские и российско-вьетнамские отношения со дня установ
ления в 1950 г. дипломатических отношений между СССР и ДРВ по на
стоящее время. Показано значение советской помощи вьетнамскому на
роду на всех этапах выпавших на его долю двух войн Сопротивления, а 
также в мирном строительстве. Современный этап отношений между 
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам ха
рактеризуется всесторонним взаимовыгодным сотрудничеством, которое 
успешно развивается на принципах стратегического партнерства, с уче
том национальных интересов обеих стран.
Ключевые слова: Советский Союз, Вьетнам, Китай, американская аг
рессия, советская помощь и поддержка, Российская Федерация, отно
шения стратегического партнерства.
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Победное для сил мира и прогресса завершение Второй мировой войны 
вызвало мощный подъем национально-освободительного движения в странах 
Востока. Одним из первых прорвал цепи колониального рабства вьетнамский на
род. 2 сентября 1945 г. вождь вьетнамского народа Хо Ши Мин на многотысячном 
митинге в Ханое зачитал Декларацию независимости и провозгласил создание 
Демократической Республики Вьетнам — первого в Юго-Восточной Азии народ
но-демократического государства.

Однако Франция, почти сто лет владевшая Вьетнамом, не смирилась с та
ким ходом событий и решила вооруженным путем подавить молодую республи
ку. Началась длительная война Сопротивления вьетнамского народа против ко
лонизаторов. Почти пять первых лет ДРВ находилась в состоянии практически 
полной политико-дипломатической и экономической изоляции. Положение кар
динально изменилось только после 1 октября 1949 г., когда была провозглашена 
Китайская Народная Республика, а части Народно-освободительной армий Ки- 
'” 'Ки^яра^М^ь подготовка к 

т.’йоПрдс о признании ДРВнз

юдитёль' Центра изуче-
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и ки-

закрытом порядке был вынесен на заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Предложе
ние МИД СССР “об установлении дипломатических отношений... между Совет
ским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам” было одобрено.1

В декабре 1949 г. — январе 1950 гг. в переговорах между советским 
тайским руководством была достигнута договоренность о том, что первым заяв
ление об установлении отношений с ДРВ сделает КНР. 14 января 1950 г. было 
опубликовано Заявление правительства ДРВ, подписанное президентом Хо Ши 
Мином, в котором подчеркивалось, что оно “готово установить дипломатические 
отношения с правительствами всех стран, которые будут уважать принципы 
равноправия, территориальный и государственный суверенитет Вьетнама”2. 15 
января правительство ДРВ заявило о признании КНР и выразило готовность ус
тановить с ней дипломатические отношения. 18 января КНР, в свою очередь, 
признала ДРВ3.

Как свидетельствуют архивы, И.В. Сталин внимательно следил за разви
тием ситуации на Индокитайском полуострове. В письме Мао Цзедуну 6 января 
1950 г. он, в частности, писал: “Я имел возможность просмотреть на днях мате
риалы о Вьетнаме и тов. Хо Ши Мине. У меня получилось убеждение, что тов. Хо 
Ши Мин является твердым и толковым коммунистом, ведет свое дело хорошо и 
заслуживает всяческой поддержки”4.

30 января 1950 г. министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский напра
вил Хо Ши Мину телеграмму в ответ на официальное обращение президента 
ДРВ. В ней говорилось: “Рассмотрев предложение правительства Демократиче
ской Республики Вьетнам и учитывая при этом, что Демократическая Республи
ка Вьетнам представляет подавляющее большинство населения страны, совет
ское правительство приняло решение установить дипломатические отношения 
между Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам и обменять
ся посланниками”5. 3 февраля 1950 г. Хо Ши Мин нелегально направился в Моск
ву для переговоров с И.В. Сталиным.

Дипломатическое признание ДРВ со стороны СССР, КНР, стран народной 
демократии явилось большим достижением внешней политики Вьетнама. Это 
был прорыв внешнеполитической блокады молодого государства. Признание 
стало мощным фактором морально-политической поддержки борьбы вьетнам
ского народа за свою национальную независимость.

Тем временем французский экспедиционный корпус все глубже увязал в 
трясине военных действий во Вьетнаме. В политических кругах Франции зрели 
настроения в пользу скорейшего окончания бесперспективной войны.

С учетом создавшейся ситуации Советский Союз выступил с предло
жением о проведении Женевского совещания великих держав для рассмот
рения индокитайского вопроса, которое было принято Францией и ее запад
ными союзниками.

Для подготовки тактики предстоящих переговоров в Женеве в апреле 
1954 г. в Москве прошла серия встреч с участием В.М. Молотова, Чжоу Эньлая и 
Хо Ши Мина. В консолидированном виде единая позиция была сформулирована 
В.М. Молотовым. Ее суть состояла в том, чтобы добиться признания независимо
сти Вьетнама,'Лаоса и Камбоджи со стороны западных участников переговоров, 
вынудить Францию прекратйть военные действия6.

■ Ц ходе. пе{>еговОров.»в| Женеве поставленные задачи удалось, в основном, 
успешно реализовать,' хотя представители американской администрации всяче
ски противились поискам взаимоприемлемого решения. Успеху дипломатов ДРВ,
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Развитие отношений с СССР — центральная задача внешней 
политики ДРВ

Окончание войны открывало новый этап в советско-вьетнамских отноше
ниях. В борьбе за единство и независимость страны, развитие экономики, раз
личных сторон общественной жизни правительство ДРВ рассчитывало опереться 
на поддержку и помощь СССР. Задача всемерного развития отношений с Совет
ским Союзом и странами народной демократии выдвинулась в центр внешней 
политики ДРВ. Еще 10 марта 1952 г. Хо Ши Мин направил в Москву первого по
сла ДРВ. Это был Нгуен Лыонг Банг — соратник президента со времени совмест
ной подпольной деятельности в 1920—30-е гг. 23 апреля 1952 г. он вручил вери
тельные грамоты Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.М. 
Швернику. 4 ноября 1954 г. советский посол А.А. Лаврищев вручил веритель
ные грамоты Хо Ши Мину. Началась подготовка к первому официальному 
визиту президента ДРВ в СССР, в ходе которого по взаимной договоренности 
стороны должны были обсудить задачи стратегического взаимодействия в 
новой ситуации, сложившейся в Юго-Восточной Азии после принятия Же
невских соглашений.

Визит состоялся 12—18 июля 1955 г. и стал крупным событием в истории 
отношений двух стран, на многие годы вперед задав направление и определив 
содержание сотрудничества между СССР и ДРВ. В ходе переговоров стороны 
подтвердили свою готовность добиваться осуществления Женевских соглашений 
по Индокитаю, заявили о взаимном стремлении “развивать и укреплять полити
ческое, экономическое и культурное сотрудничество”. Советское правительство 
приняло решение выделить в качестве безвозмездной помощи для восстановле
ния экономики ДРВ 400 млн руб., дало согласие на оказание содействия в прове
дении во Вьетнаме геолого-изыскательских работ, в осуществлении мероприя
тий по борьбе с инфекционными заболеваниями9.

В 1950-е гг. СССР оказал содействие ДРВ в формировании новой для 
страны структуры экономики. Были заложены основы современной индустрии: 
тепло- и гидроэнергетика, машиностроение, химическая промышленность, про
мышленность строительных материалов, пищевая промышленность, другие от
расли, работающие на повышение жизненного уровня населения. В 1954— 
1964 гг. в ДРВ с участием около 2500 советских специалистов было построено 
около 80 предприятий, на которых в 1964 г. производилось 90% каменного угля, 
основные объемы электроэнергии, вся добыча олова и апатитов, производство

СССР и КНР способствовала блестящая победа Вьетнамской народной армии 
(ВНА). 7 мая 1954 г. в Женеву пришло сообщение о капитуляции французского 
экспедиционного корпуса в районе вьетнамского селения Дьенбьенфу. Здесь 
ВНА впервые и весьма успешно применила знаменитые “катюши”, которые 
СССР успел накануне поставить во Вьетнам7.

21 июля 1954 г. в Женеве была принята Заключительная декларация, со
гласно которой страны-участницы совещания обязались уважать суверенитет, 
независимость, единство, территориальную целостность государств Индокитая, 
не допускать вмешательства в их внутренние дела (п.12)8. Франция обязалась 
вывести свои войска из Индокитая. Во Вьетнаме до проведения в 1956 г. всеоб
щих выборов, которые должны были определить дальнейшую судьбу страны, ус
танавливалась временная демаркационная линия, проходившая несколько ниже 
17-й параллели.
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мым освободительное движение в 
вьетнамское руководство крайне нуждалось в помощи 
стороны СССР, так и Китая. Тем временем оба 
политических споров, каждый по-своему, настойчиво 
идеологическую полемику и вьетнамское руководство.

суперфосфатов. 80% выпуска металлорежущих станков, а также около половины 
продукции, идущей на экспорт. В высших учебных заведениях СССР в те годы 
получили образование более 1000 граждан ДРВ10.

Сотрудничество СССР и ДРВ шло на подъем, охватывая все новые сферы 
внутренней и внешней политики двух стран. В то же время, в конце 1950-х гг. 
появились факторы, оказывавшие негативное воздействие на развитие всесто
роннего советско-вьетнамского сотрудничества. Как известно, руководство КПК, 
и особенно Мао Цзэдун, негативно восприняли развенчание XX съездом КПСС 
культа личности Сталина. Вслед за этим между КПК и КПСС развернулась ост
рая полемика, которая сказалась и на межгосударственных отношениях ме
жду двумя великими державами. Вьетнамское руководство оказалось в 
сложнейшей ситуации. На юге страны шла вооруженная борьба против аме
риканской агрессии. Выполняя роль тыла, ДРВ обеспечивала всем необходи- 

южной части страны. В этих условиях 
и поддержке как со 
участника идейно- 

пытались втянуть в

Американская агрессия и помощь СССР сражающемуся Вьетнаму

После отстранения Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. от власти руководите
лям СССР и ДРВ удалось договориться о единстве действий в борьбе против аг
рессии США во Вьетнаме, отодвинув в сторону вопросы идеологического поряд
ка. Чтобы предупредить дальнейшую эскалацию военных действий США против 
ДРВ, в Москве было принято решение направить в Ханой делегацию во главе с 
Председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным. Администрация США, 
естественно, знала об этом визите. Тем не менее, 7 и 8 февраля 1965 г., как раз в 
то время, когда в Ханое шли советско-вьетнамские переговоры, американская 
авиация подвергла массированной бомбардировке несколько северовьетнамских 
городов и сел.

Советская реакция была незамедлительной. 9 февраля 1965 г. правитель
ство СССР выступило с жестким заявлением. В нем осуждались посягательства 
на суверенитет ДРВ, содержалась поддержка позиции правительства ДРВ, тре
бовавшего от США остановить военные действия, обеспечить строгое выполне
ние Женевских соглашений 1954 г. По возвращении в Москву А.Н. Косыгин пред
ставил в Политбюро предложения о значительном увеличении помощи ДРВ. 
Первоочередное внимание было уделено поставке современных средств ПВО.

Несмотря на растущие сложности в отношениях между СССР и КНР, со
ветское руководство не теряло надежды на организацию совместных или скоор
динированных действий с китайским руководством по оказанию помощи борю
щемуся Вьетнаму. На обратном пути из Ханоя в Москву А.Н Косыгин сделал ос
тановку в Пекине, где его принял Мао Цзэдун. Советский премьер изложил ему 
предложения по оказанию скоординированной помощи Вьетнаму. Однако эта 
инициатива поддержки не получила.11

Тогда же ЦК КПСС и Советское правительство обратились к ЦК КПК и 
правительству КНР за содействием в осуществлении срочных мер по доставке 
советского вооружения в ДРВ через территорию КНР. Согласие было получено. 
Однако в 1966 г. в Китае разразилась “великая пролетарская культурная рево-
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люция”. Транспортные коммуникации КНР оказались во власти хунвэйбинов. 
Они чинили всяческие препятствия советским поставкам во Вьетнам.

.Для укрепления обороноспособности ДРВ Советский Союз в срочном по
рядке начал поставлять ей современное оружие — боевые самолеты, зенитные 
ракеты, танки, артиллерию, материальные средства и боеприпасы. Поставлялось 
комплектное оборудование, транспортные средства, нефтепродукты, металлы, 
медикаменты, продовольствие. В ДРВ были командированы советские военные 
специалисты. С 11 июля 1965 г. по 31 декабря 1974 г. в боевых действиях во Вьет
наме приняли участие 6359 офицеров и генералов и более 4,5 тыс. солдат и сер
жантов советских вооруженных сил12. Военные училища СССР приняли 
большое число вьетнамских курсантов. За короткое время тысячи вьетнамцев 
овладели современными видами зенитно-ракетной техники, стали перво
классными пилотами современной истребительной авиации. Результаты со
вместных усилий не замедлили сказаться. К июлю 1965 г. в ДРВ была создана 
эффективная система ПВО.

В годы отражения Вьетнамом агрессии США окрепло сотрудничество 
вооруженных сил СССР и ДРВ. Была налажена координация действий военных 
органов, органов безопасности, разведки и контрразведки, отработано сотрудни
чество в обмене информацией и опытом, военно-техническими достижениями. В 
ВНА появилось много новых видов и родов войск. Она стала одной из наиболее 
боеспособных армий мира. Не менее эффективно действовало советское оружие в 
руках воинов Народных вооруженных сил освобождения Южного Вьетнама.

Движение поддержки борьбы вьетнамского народа превратилось в важ
ный фактор политической жизни СССР. Вопросы солидарности с Вьетнамом 
присутствовали в деятельности всех политических и общественных организаций, 
высших органов государственной власти, средств массовой информации. Ини
циаторами массовых кампаний солидарности выступали профсоюзы, молодеж
ные и женские организации, сторонники мира. Общество советско-вьетнамской 
дружбы, Советский комитет поддержки Вьетнама.

Ширилось международное движение протеста против американской аг
рессии. Его эпицентром все больше становились сами США. Бурные антивоенные 
демонстрации охватили всю страну. Особенно остро реагировали американцы на 
возраставшие людские потери. Война породила раскол в американском обществе. 
Оказавшись в политической изоляции, президент США Л. Джонсон 31 марта 
1968 г., объявил об одностороннем частичном прекращении бомбардировок к се
веру от двадцатой параллели и о готовности вступить в переговоры с правитель
ством ДРВ. Он пригласил в Белый дом советского посла А.Ф. Добрынина и просил 
передать советскому правительству, что надеется на “положительное влияние” 
СССР в решении вьетнамского вопроса. Правительство США, сказал президент, 
исходит из того, что Советский Союз играет особую роль и несет особую ответст
венность во Вьетнаме. Без советской военной помощи, сказал он, “наш противник 
долго не продержался бы”13.

Переговоры представителей ДРВ, НФО ЮВ, США и сайгонской админи
страции начались в январе 1969 г. Они проходили в Париже. Состоялось свыше 
200 официальных и 24 конфиденциальных заседаний и встреч14. На протяжении 
всего переговорного процесса посол СССР во Франции В.А. Зорин поддерживал 
постоянный контакт с руководителями делегаций ДРВ и НФОЮВ. Это позволяло 
обеспечивать согласование позиций с целью усиления политического воздейст
вия на американских партнеров. В Ханое посол И.С. Щербаков предостерегал
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вьетнамскую сторону от опасности исключительно военного подхода, подчерки
вал значение сочетания политического, военного и дипломатического воздейст
вия на Вашингтон.

8 июня 1969 г. Конгресс народных представителей Южного Вьетнама про
возгласил создание Республики Южный Вьетнам и Временного революционного 
правительства РЮВ. 13 июня 1969 г. СССР признал это правительство и принял 
меры по его поддержке, в том числе и на международной арене.

2 сентября 1969 г. ушел из жизни первый президент ДРВ Хо Ши Мин. 
На траурный митинг в Ханое собрались сотни тысяч вьетнамцев. Они покля
лись довести до победного конца борьбу за свободу, независимость и единство 
родины. Советскую делегацию возглавлял А.Н. Косыгин. В беседе с ним Пер
вый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан подтвердил курс ДРВ на дружбу и сотруд
ничество с СССР.

В марте 1972 г. южновьетнамские патриоты развернули мощное воен
ное наступление. Были разгромлены более половины сайгонских дивизий, 
полностью освобождены восемь южновьетнамских провинций с населением 
около 5 млн чел. Президенту США Р. Никсону пришлось пойти на 
“реамериканизацию” войны. 8 мая 1972 г. он объявил, что начато минирова
ние подходов ко всем северовьетнамским портам. Вооруженным силам США 
была дана команда принимать меры в пределах территориальных вод ДРВ, 
чтобы пресечь любые военные поставки извне.

Меры американской администрации по блокированию поставок советских 
грузов Вьетнаму, предпринятые накануне назначенной на 22 мая 1972 г. совет
ско-американской встречи в верхах, были восприняты в Ханое и Москве как 
стремление Вашингтона изолировать борьбу вьетнамского народа от междуна
родной помощи, и продиктовать делегации ДРВ на переговорах свои условия 
урегулирования вьетнамской проблемы. В советских политических кругах ак
тивно обсуждался вопрос: соглашаться ли на встречу с Р. Никсоном в условиях 
усиления воздушной войны против союзника СССР. Вопрос был вынесен на об
суждение закрытого пленума ЦК КПСС, где было решено: президента США 
принять, но использовать встречу для его активной “обработки”15. Сразу же по
сле переговоров с Р. Никсоном в Ханой вылетел Н.В. Подгорный. Он информиро
вал вьетнамское руководство о содержании переговоров, передал стенограмму 
беседы по вьетнамскому вопросу. Были согласованы шаги по срыву агрессивных 
маневров США16.

На завершающей стадии “воздушной войны” США против Северного 
Вьетнама наиболее драматическая ситуация сложилась в декабре 1972 г. Пыта
ясь вынудить вьетнамское руководство подписать соглашения на максимально 
выгодных для США условиях, Р. Никсон бросил всю мощь авиации США в зоне 
Тихого океана против ДРВ. Стране был причинен серьезный ущерб. Однако ок
репшие за годы войны ВВС и ПВО ДРВ выиграли единоборство с авиацией США. 
За 11 суток боев был уничтожен 81 американский боевой самолет, в том числе <34 
В-52 и ЗЕ-11117.

В эти дни волна антивоенных демонстраций накрыла буквально весь мир. 
Особое негодование варварские акции американской авиации вызвали в Совет
ском Союзе. От гнева кипела антивоенная общественность Америки. В результа
те 30 декабря 1972 г. Пентагон был вынужден прекратить бомбардировки круп
ных городов ДРВ. Делегация США вернулась за стол переговоров.
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27 января 1973 г. Соглашение о восстановлении мира во Вьетнаме было 
подписано. В нем устанавливались сроки прекращения военных действий и вы
вода войск США и их союзников из Южного Вьетнама. США брали на себя обя
зательство не вмешиваться во внутренние дела Южного Вьетнама, уважать пра
во его населения самому определять политическое будущее посредством прове
дения подлинно свободных и демократических выборов. Подписание Соглашения 
означало международно-правовое закрепление победы вьетнамского народа, ре
зультатов его многолетней самоотверженной борьбы.

27 февраля 1973 г. в Париже открылась международная конференция с 
целью подписания на основе указанного Соглашения Акта по Вьетнаму. Глава 
советской делегации А.А. Громыко в своем заявлении отметил, что подписание 
Соглашения стало решающим шагом, направленным на то, чтобы “положить ко
нец одной из самых продолжительных и жестоких войн нашего времени”18. 28 
марта 1973 г. последний американский солдат покинул Южный Вьетнам.

Между тем, мир во Вьетнаме, установленный в результате подписания 
Соглашения, был непрочен. “ Готовясь к политическому решению в Южном 
Вьетнаме, вьетнамские друзья не исключают и вооруженный путь”, — такой 
вывод сделал советский посол в Ханое И.С. Щербаков в политическом письме, 
направленном в Москву накануне визита в СССР партийно-правительственной 
делегации ДРВ19. Визит состоялся с 9 по 16 июля 1973 г. Ле Зуан и Фам Ван Донг 
информировали советское руководство о том, как политическое руководство ДРВ 
видит ближайшие задачи политического урегулирования вьетнамской проблемы. 
Советская делегация заявила о твердой поддержке политики ДРВ и ВРП РЮВ, 
направленной на “выполнение парижского соглашения”. Советская сторона вы
разила готовность восстановить разрушенные американской авиацией народно
хозяйственные объекты, построенные в ДРВ с помощью Советского Союза, а 
также оказать содействие в создании новых промышленных предприятий20.

С приходом мира в ДРВ и приближающимся государственным воссоеди
нением Вьетнама на передний край вышла кадровая проблема. В стране ощу
щался острый дефицит специалистов в сфере управления экономикой, квалифи
цированных рабочих. СССР расширил прием на переподготовку в высших учеб
ных заведениях работников государственного управления ДРВ. 25 июля 1973 г. 
было подписано соглашение об оказании помощи Вьетнаму в подготовке квали
фицированных рабочих21. Правительство ДРВ поставило вопрос о возвращении 
на объекты технического содействия советских специалистов, отозванных из 
Вьетнама в годы войны. Чуть позже специалисты из СССР были направлены 
также в министерства и ведомства ДРВ. Одновременно при советском содействии 
во Вьетнаме активизировалось создание собственной национальной системы 
подготовки руководящих управленческих кадров.

Одновременно в сфере советско-вьетнамского взаимодействия находи
лись вопросы сотрудничества с ВРП РЮВ. 20 декабря 1973 г. Нгуен Хыу Тхо в бе
седе с Л.И. Брежневым информировал советское руководство о мерах, прини
маемых ВРП РЮВ по обеспечению выполнения парижского соглашения. Он со
общил, что сайгонская администрация не выполняет основных положений доку
мента, продолжает вооруженные провокации против освобожденных районов22.

Ситуация в Южном Вьетнаме становилась угрожающе похожей на 
1950-е гг., когда сайгонская администрация, поощряемая Вашингтоном, сорвала 
выполнение Женевских соглашений о проведении выборов и воссоединении 
страны. С учетом этого руководство ПТВ приняло решение о подготовке гене-
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рального наступления и всенародного восстания в Южном Вьетнаме. 11 марта 
1975 г. под ударами сил освобождения в центральном Вьетнаме пал город Бан- 
метхуот. 26 марта была освобождена императорская столица Вьетнама Хюэ. 29 
марта флаг ВРП РЮВ был водружен над мэрией города Дананга. Охваченная па
никой сайгонская армия беспорядочно откатывалась на юг. Кольцо вокруг Сайго
на сжималось. 26 апреля началась стратегическая военная операция по освобож
дению Сайгона под кодовым наименованием “Хо Ши Мин”. 29 апреля к городу 
были стянуты танковые части. Летчики НВСО подвергли бомбардировке между
народный аэропорт Таншоннят. Президент США Дж. Форд отдал приказ о не
медленной эвакуации всех американских служащих. В полдень 30 апреля танки 
Т-54 заняли главное административное здание режима — Дворец независимо
сти. Над городом взвился флаг ВРП РЮВ23.

Многоплановое сотрудничество в условиях мира

С освобождением Южного Вьетнама перед вьетнамским народом встали 
принципиально новые задачи — ликвидация последствий длительной войны, 
господства агрессоров на юге страны, восстановление и развитие современной 
промышленности и сельского хозяйства, осуществление социальных преобразо
ваний, повышение народного благосостояния. Открылась перспектива мирного 
объединения страны, создания единого вьетнамского государства.

Приступая к решению новых задач, вьетнамское руководство могло уве
ренно рассчитывать на помощь и поддержку со стороны Советского Союза. Об 
этом заявил Л.И. Брежнев в телеграммах руководителям ДРВ и РЮВ по случаю 
успешного завершения “операции Хо Ши Мин” и полного освобождения Южного 
Вьетнама24. Стороны приступили к всесторонней подготовке нового раунда стра
тегического диалога на высшем уровне. Саммит состоялся в конце октября 1975 г. 
По его завершении Л.И. Брежнев и Ле Зуан подписали советско-вьетнамскую 
Декларацию. Это был беспрецедентный для отношений СССР и ДРВ документ. В 
нем впервые за всю практику советско-вьетнамских отношений стороны в раз
вернутом виде изложили согласованные позиции не только по всему комплексу 
двусторонних отношений на новом этапе их развития, но и сформулировали со
вместное видение особенностей современной эпохи, расстановки сил на мировой 
арене, обозначили свои подходы к решению глобальных и региональных проблем.

СССР обязался оказать помощь в изучении технико-экономических ас
пектов строительства во Вьетнаме ряда крупных объектов. Было принято реше
ние предоставить вьетнамской стороне кредит на льготных условиях и оказать в 
счет него техническое содействие в развитии энергетики, горнодобывающей, ме
таллургической, химической, машиностроительной и других отраслей промыш
ленности, в подъеме сельского и лесного хозяйства. Советская сторона заявила, 
что поставит во Вьетнам различное промышленное, строительное и сельскохо
зяйственное оборудование, механизмы, средства транспорта, металл, нефтепро
дукты, хлопок, продовольствие и другие товары. Были также подписаны согла
шение об оказании экономической помощи ДРВ и протокол о результатах коор
динации народнохозяйственных планов СССР и ДРВ на 1976—1980 гг.25

Благодаря совместно принятым мерам по реализации подписанных со
глашений, за пятилетие (1976—1980 гг.) советско-вьетнамский товарооборот вы
рос в три раза. К началу 1981 г. при советском содействии во Вьетнаме было вве
дено в эксплуатацию около 200 крупных объектов. В эти годы стали зарождаться 
новые формы экономического сотрудничества, в том числе на компенсационной
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основе. Это позволило вьетнамской стороне резко увеличить поставки на миро
вой рынок кофе, чая, каучука, тропических фруктов, морепродуктов. Для реше
ния проблемы занятости в послевоенных условиях и расширения производст
ва высококачественной продукции легкой промышленности для поставок на 
внешний рынок важную роль сыграло решение о налаживании сотрудниче
ства на основе давальческого сырья.26

В начале июля 1976 г. в Ханое состоялась сессия Национального собрания, 
депутаты которого были избраны как на Севере, так и на Юге страны. Сессия за
вершила процесс государственного объединения Вьетнама. 2 июля 1976 г. было 
провозглашено рождение Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). В те
леграмме вьетнамским руководителям, направленной Л.И. Брежневым, Н.В. 
Подгорным и А.Н. Косыгиным в связи с успешным проведением объединительной 
сессии Национального собрания и образованием СРВ, подчеркивалось, что исто
рические итоги сессии и образование единой Социалистической Республики 
Вьетнам увенчали “многолетнюю героическую борьбу вьетнамского народа за 
утверждение коренных национальных прав на единство, независимость и терри
ториальную целостность всей страны, против попыток иностранных агрессоров 
увековечить раскол Вьетнама и навязать югу страны свое господство”27.

14—20 декабря 1976 г. в Ханое состоялся IV съезд Партии трудящихся 
Вьетнама, который принял решение о переименовании ее в Коммунистическую 
партию Вьетнама. Съезд проходил в обстановке высокого политического подъе
ма, что отразилось и на политическом отчете Генерального секретаря ЦК КПВ 
Ле Зуана. “Вся наша партия, весь народ, вся армия, — говорил он, — преиспол
нены гордости, потому что они выполнили священное завещание Хо Ши Мина”. 
Съезд подтвердил курс вьетнамского руководства на всемерное развитие отно
шений тесного сотрудничества с Советским Союзом.

Практически вся война Сопротивления вьетнамского народа против аг
рессии США проходила в крайне неблагоприятных внешнеполитических усло
виях. В соседнем Китае бушевала “культурная революция”. Затем наступил пе
риод, когда политика в Пекине определялась т.н. “бандой четырех”, впоследст
вии сурово осужденной в самом Китае. Естественно, что у этих великодержавно 
настроенных деятелей вызывали резкое неприятие образование единого Вьет
нама, независимый внешнеполитический курс СРВ, который шел вразрез с их 
планами в отношении Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в апреле 1975 г. в Камбодже к власти пришел режим Пол По
та — Иенг Сари, которые находились под большим влиянием идей китайской 
“культурной революции”. С первых же дней полпотовцы стали проводить анти- 
вьетнамскую политику. Несмотря на многочисленные попытки руководства СРВ 
урегулировать путем переговоров имеющиеся спорные проблемы, враждебность 
со стороны полпотовцев нарастала. Они вступили на путь систематических воо
руженных провокаций на границе с Вьетнамом. В декабре 1977 г. Пол Пот объя
вил о разрыве дипломатических отношений с СРВ. К середине 1978 г. полпотовцы 
сосредоточили в пограничных с Вьетнамом районах 19 пехотных дивизий (из 23- 
х, которыми они располагали). Одновременно резко ухудшились отношения СРВ 
с КНР, которая оказывала полпотовскому режиму широкую военно
политическую поддержку28.

Вьетнам оказался в крайне сложной военно-политической ситуации, ко
гда сразу с двух направлений — юго-запада и севера с каждым днем нарастала 
угроза безопасности страны. В этих условиях вьетнамское руководство приняло
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решение осуществить комплекс мер, направленных на укрепление внешнеполи
тических позиций страны, ее оборонного и экономического потенциала. СРВ об
ратилась в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) с просьбой о приеме в эту 
организацию (в июне 1978 года просьба была удовлетворена). Одновременно был 
предпринят ряд других внешнеполитических шагов как двустороннего, так и 
многостороннего характера.

3 ноября 1978 г. в Москве был подписан Договор о дружбе и сотрудничест
ве между СССР и СРВ. Стороны договорились, что в случае, если одна из сторон 
явится объектом нападения или угрозы нападения, то они “немедленно присту
пят к взаимным консультациям в целях устранения такой угрозы и принятия со
ответствующих эффективных мер для обеспечения мира и безопасности их 
стран’’29. Договор вступил в силу 13 декабря 1978 г. А уже в конце того месяца, 
используя “законное право на самооборону”, ВНА совместно с вооруженными 
силами недавно созданного Единого фронта национального спасения Кампучии 
развернула широкомасштабные военные действия против полпотовцев. 10 янва
ря 1979 г. преступный полпотовский режим пал. Была провозглашена Народная 
Республика Кампучия.

В ответ, пытаясь “наказать Вьетнам”, войска КНР 17 февраля 1979 г. ата
ковали опорные пункты ВНА на всем протяжении китайско-вьетнамской грани
цы. Через три дня они заняли вьетнамский город Лаокай. Советское правитель
ство выступило с заявлением, потребовав “незамедлительного вывода китайских 
войск с территории СРВ”30. В ответ на просьбу правительства ДРВ к границе с 
Маньчжурией было переброшено 29 мотострелковых дивизий Советской 
Армии31. Это был демарш с целью предотвращения дальнейшей концентрации 
китайских войск на границе с Вьетнамом. Предпринятые меры, а также расту
щие протесты мировой общественности вынудили руководство КНР дать приказ 
о начале отвода войск с занятых территорий ДРВ. 17 марта 1979 г. Ле Зуан, при
нимая советского посла Б.Н Чаплина, выразил признательность СССР “за вы
полнение обязательств, вытекающих из советско-вьетнамского Договора о друж
бе и сотрудничестве”32.

1980 г. стал первым по-настоящему мирным годом для СРВ. Объединен
ный Вьетнам получил возможность вернуться к реализации созидательных пла
нов. 3 июля в Кремле прошла советско-вьетнамская встреча на высшем уровне, в 
центре которой находились вопросы экономического сотрудничества. Было под
писано соглашение о сотрудничестве в проведении разведки и добыче нефти и 
газа на континентальном шельфе юга Вьетнама33. 19 июня 1981 г. правительства 
СССР и СРВ подписали Соглашение об учреждении Совместного советско- 
вьетнамского предприятия “Вьетсовпетро”. 26 июня 1986 г. “Вьетсовпетро” до
было на месторождении “Белый тигр” первую тонну нефти. Это событие отмеча
лось как большая победа, как день рождения нефтегазовой отрасли Вьетнама — 
надежного фундамента экономики страны.

В 1981 г. было положено начало сотрудничеству в использовании вьет
намской рабочей силы на предприятиях и стройках СССР. Между СССР и 
СРВ было подписано специальное межправительственное соглашение. За не
сколько лет была создана система по приему вьетнамских рабочих. В 
1980-е гг. свыше 100 тысяч вьетнамцев прошли в СССР производственное 
обучение по 70 рабочим профессиям.

23 июля 1980 г. в Советском Союзе был запущен космический корабль 
“Союз-37”, пилотируемый летчиком-космонавтом СССР В.В. Горбатко и кос-
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монавтом-исследователем СРВ Фам Туаном. Была произведена стыковка ко
рабля с орбитальным комплексом “Салют-6” — “Союз-36”, осуществлены 
исследования космического пространства в соответствии с международной 
программой “Интеркосмос”, членом которой Вьетнам стал в 1979 г. Совмест
ный космический полет открыл новое направление научно-технического со
трудничества между СССР и СРВ34.

Особое внимание сторон к активному развитию научно-технического со
трудничества носило закономерный характер. Растущие масштабы экономиче
ского сотрудничества, возрастание сложности совместно решаемых задач, необ
ходимость поиска наиболее эффективных форм взаимодействия на макроэконо
мическом уровне требовали резкого повышения качества управления этими про
цессами, подведения под них надежного научного фундамента.

Весной 1980 г. к работе приступила первая комплексная группа советских 
ученых, которая совместно с вьетнамскими коллегами готовила материалы к 
технико-экономическому обоснованию пятилетнего плана развития экономики 
СРВ на 1981 —1985 гг. Одновременно велась работа над Генеральной схемой раз
вития и размещения производительных сил Вьетнама до 2000 г. Мощный им
пульс динамичному расширению взаимодействия в области науки и техники был 
дан осенью 1983 г. в результате принятия Программы долгосрочного экономиче
ского и научно-технического сотрудничества между двумя странами.

Совместными усилиями решались многие проблемы, возникавшие при 
укреплении оборонного комплекса СРВ. В феврале 1984 г. в ответ на обращение 
вьетнамской стороны правительство СССР приняло решение о восстановлении и 
строительстве ряда объектов на базе Камрань. Здесь был создан Пункт матери
ально-технического обеспечения, куда для пополнения запасов топлива, продо
вольствия и воды, производства мелкого ремонта, отдыха личного состава стали 
заходить корабли Тихоокеанского флота СССР. Здесь же были размещены части 
военно-воздушных сил СССР35.

В первой половине 1980-х гг. связи между СССР и СРВ продолжали ус
тойчивого и динамично развиваться. СССР последовательно занимал доброжела
тельную позицию в отношении Вьетнама, поддерживал его внутреннюю и внеш
нюю политику. Между обеими сторонами имелось взаимопонимание в оценках 
ситуации в мире и в АТР, важности нормализации отношений с Китаем.

Приход М.С. Горбачева к руководству СССР в марте 1985 г. был воспринят 
в СРВ как знак грядущих крупных перемен. Руководителям двух стран пред
стояло вновь “сверить часы”. 26 июня 1985 г. в Москву прибыла делегация СРВ во 
главе с Ле Зуаном. Она была тепло принята М.С. Горбачевым, который уже успел 
заявить о себе как инициатор масштабных реформ. Лидеры СРВ в тот период эти 
настроения поддерживали. Они нуждались в “прорывных” идеях, реализация 
которых помогла бы скорейшему решению накопившихся во Вьетнаме проблем. 
Больше всего вьетнамцев беспокоил вопрос: как скажется советская перестройка 
на отношениях между двумя странами, и, прежде всего, в сфере экономики.

Расчеты показывали, что в 1986—1990 гг. экономическая помощь, предос
тавляемая Вьетнаму со стороны СССР, должна была быть равна объему помощи 
за все предыдущие тридцать лет сотрудничества и вдвое превысить объем по
мощи за 1981—1985 гг. Среди советских хозяйственников начали раздаваться 
голоса, что отношения с Вьетнамом носят неравноправный и обременительный 
для СССР характер. Эти дискуссии шли на фоне очередного крутого витка в гон
ке вооружений между СССР и США. Все новые запросы военно-промышленного
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комплекса тяжелым бременем ложились на экономику Советского Союза, кото
рая к тому времени изрядно “подсела на нефтяную иглу” и все более зависела от 
мировой конъюнктуры на нефть.

Тем не менее, итоги переговоров оказались в целом благоприятными для 
вьетнамской стороны: СССР принял решение увеличить экономическое содейст
вие СРВ, предоставить ей на льготных условиях новый кредит на 1986—1990 гг., 
а также отсрочить выплаты по ранее предоставленным кредитам. Было также 
заявлено об увеличении поставок Вьетнаму таких важных для его народного хо
зяйства товаров, как нефтепродукты, удобрения, прокат и хлопок. Стороны дого
ворились ускорить работы по разведке и добыче нефти и газа на шельфе юга 
Вьетнама, созданию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, завода по производству азотных удобрений, а также объектов 
энергетики, ряда машиностроительных предприятий, реконструкции железных 
дорог и повышении их пропускной способности, завершению технико
экономического обоснования строительства металлургического комбината36.

Обстоятельному анализу подверглась ситуация в мире и, прежде всего, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обе стороны подтвердили свою привержен
ность идее превращения Азии в зону мира и равноправного сотрудничества. Со
ветская и вьетнамская делегации высказались за нормализацию отношений с 
КНР. Было отмечено, что этой цели способствуют предложения правительства 
ДРВ по обеспечению мира на вьетнамо-китайской границе, о заключении догово
ра о мирном сосуществовании, а также другие инициативы, свидетельствовав
шие о наличии у Вьетнама доброй воли и желания мирным путем решать суще
ствующие проблемы.

Вьетнам шел навстречу VI съезду КПВ. Его руководству предстояло дать 
ответ на огромное количество теоретических и практических вопросов. Начав
шаяся в СССР “перестройка” подхлестнула дискуссию, каким путем идти даль
ше. В Москве и Ханое шли интенсивные консультации по основополагающим 
проблемам развития современного общества. Съезд открылся 15 декабря 1986 г. 
На нем была провозглашена программа “обновления”, над которой команда вьет
намских интеллектуалов, консультируясь с советскими специалистами, кропот
ливо работала в течение нескольких лет. Принятая съездом программа 
“обновления” стала качественным скачком в общественном развитии СРВ. Она 
открыла эпоху глубоких реформ и, что самое важное — реформ управляемых и 
контролируемых.

К концу 1980-х гг. сотрудничество Советского Союза и Вьетнама охваты
вало практически все сферы общественно-политической и народнохозяйствен
ной деятельности двух стран. СССР был главным политическим союзником и 
экономическим донором Вьетнама. За четыре прошедших десятилетия при со
действии СССР во Вьетнаме в общей сложности было построено, реконструиро
вано и восстановлено 260 народнохозяйственных объектов. За эти годы СССР 
выделил Вьетнаму кредитов на сбалансирование взаимных расчетов по товаро
обороту, оказание технического содействия и другие цели на сумму 16,2 млрд 
руб. и предоставил безвозмездную помощь более чем на 300 млн руб. В СССР по
лучили образование более 20 тыс. вьетнамских студентов, 3500 кандидатов и 
докторов почти по все отраслям естественных и гуманитарных наук. Поставки из 
СССР до конца 1980-х гг. на 100% обеспечивали потребности ДРВ в нефтепродук
тах и хлопке, на 70% — в минеральных удобрениях, на 75 /<> — в прокате черных 
металлов. На объектах, возведенных при содействии СССР, производилось 2/3
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электроэнергии, 9/10 угля, более 1/3 цемента, около половины металлорежущих 
станков, 100% нефти, апатитов, суперфосфата и серной кислоты37.

Однако в условиях нараставшего в СССР внутриполитического кризиса и 
истощения финансово-экономических ресурсов в конце 1980-х гг. началось об
вальное сокращение объемов его технико-экономической помощи Вьетнаму. Ос
тался нереализованным ряд программ долгосрочной производственной коопера
ции. Из Вьетнама отзывались советские специалисты. Резко сократился товаро
оборот. На убыль пошло военно-техническое сотрудничество. В 1991 г. было при
остановлено использование советскими вооруженными силами вьетнамской бух
ты Камрань.

Накапливались симптомы охлаждения отношений в политической сфере. 
Свою негативную роль вновь сыграл идеологический фактор. Вследствие необра
тимых перемен в Советском Союзе все более ослабевало, а затем и вовсе сошло на 
нет значение межпартийных связей между КПСС и КПВ. Чтобы понять, что про
исходит в СССР, попытаться снять или, по крайней мере, ослабить возрастав
шую напряженность в отношениях, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Ван 
Линь в мае 1991 г. встречался в Москве с М.С. Горбачевым. Но тот уже слабо вла
дел ситуацией в стране. На политическую сцену выходили неизвестные вьетнам
цам силы. В декабре 1991 г. СССР прекратил свое существование.

Россия — Вьетнам: стратегическое партнерство
27 декабря 1991 г. Социалистическая Республика Вьетнам признала Рос

сийскую Федерацию правопреемницей Советского Союза. Россия и Вьетнам 
вступили в процесс глубокой трансформации двусторонних отношений. Поиск их 
новой модели шел болезненно. Огромный потенциал многогранного сотрудниче
ства, созданный в предыдущие десятилетия, какое то время бездействовал. В 
1991 г. российско-вьетнамский товарооборот упал практически до нуля. Прекра
тились общественно-политические связи.

Новые реалии настоятельно требовали придать межгосударственным от
ношениям прагматичный, взаимовыгодный, нацеленный на конкретные резуль
таты характер. Решающим фактором, способствовавшим преодолению кризиса в 
двусторонних отношениях, их наполнению новым содержанием, стали традиции 
дружбы и взаимного уважения между народами России и Вьетнама. Важное зна
чение в этой связи имел официальный визит в Москву в июне 1994 г. премьер- 
министра СРВ Во Ван Киета.

Визит закрывал собой “паузу” в российско-вьетнамских отношениях, об
разовавшуюся после распада СССР. В ходе визита был подписан Договор об ос
новах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалисти
ческой Республикой Вьетнам.38 Этот документ заменил собой Договор о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и СРВ 1978 г. и подвел под российско-вьетнамские 
отношения новый политико-правовой фундамент.

Главная особенность нового Договора состоит в том, что за основу от
ношений были взяты универсальные принципы международного права. Сво
им содержанием Договор не направлен против третьих стран. Вместе с тем, 
он предусматривает обязательство “не заключать с третьими странами дого
воров и соглашений или предпринимать действия, которые нанесли бы ущерб 
государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасно
сти другой стороны” (ст. 3).
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К началу XXI столетия руководству России и Вьетнама удалось, на
конец, поставить барьер на пути негативных тенденций в двусторонних от
ношениях. Особое значение в этом плане имел официальный визит во Вьет
нам тогдашнего президента Российской Федерации В.В. Путина (28 февра
ля — 2 марта 2001 г.). Главным достижением российско-вьетнамского самми
та в Ханое стало подписание Декларации о стратегическом партнерстве ме
жду Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, в 
которой сформулированы долгосрочные цели и параметры совместного дви
жения, как в торгово-экономической сфере, так и в области науки, техники, 
образования, обороны и безопасности, во внешней политике. Важнейшая осо
бенность документа состоит в том, что в нем соблюден принцип преемствен
ности в развитии потенциала дружбы и сотрудничества39.

Российская Федерация стала первой страной, с которой Вьетнам устано
вил отношения принципиально нового для своей внешнеполитической практики 
формата — отношения стратегического партнерства. В то же время и для России 
Вьетнам является единственной страной Юго-Восточной Азии, с которой наша 
страна развивает такого рода отношения. Эта особенность отражена в Концепции 
внешней политики Российской Федерации, утвержденной 12 июля 2008 г. Прези
дентом РФ Д.А. Медведевым40.

В целях реализации задач, поставленных в Декларации, руководители 
наших стран поддерживают регулярный политический диалог. Его важными ве
хами стали визит в РФ Генерального секретаря ЦК КПВ Нонг Дык Маня 
(октябрь 2002 г.), Президента СРВ Чан Дык Лыонга (май 2004 г.), премьер- 
министра СРВ Нгуен Тан Зунга (сентябрь 2007 г.), Президента СРВ Нгуен Минь 
Чиета (октябрь 2008 г.)

20 ноября 2006 г. с официальным визитом Вьетнам вновь посетил В.В. Пу
тин. По итогам этого визита было подписано большое число важных двусторон
них документов. В ходе встречи в октябре 2008 г. в Москве с Д.А. Медведевым 
Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет заявил, что Вьетнам желает видеть Рос
сию в числе великих мировых держав и развивать сотрудничество с ней по всем 
направлениям. Стороны констатировали близость позиций Москвы и Ханоя по 
ключевым вопросам международной повестки дня. В результате активного поли
тического диалога под отношения стратегического партнерства России и Вьетна
ма за последние годы подведена широкая договорно-правовая база. Сегодня они 
регламентируются более чем 50 межправительственными соглашениями, а так
же целым рядом межведомственных соглашений41.

Регулярный характер приобрели межпарламентские контакты. В январе 
2005 г. с официальным визитом СРВ посетил председатель Совета Федерации 
С.М. Миронов. В апреле 2009 г. состоялся визит в Россию председателя Нацио
нального собрания СРВ Нгуен Фу Чонга. В парламентах обеих стран образованы 
группы дружбы. На регулярной основе проходят встречи на уровне заместителей 
глав парламентов, профильных комитетов и комиссий. Стороны активно сотруд
ничают в международных и региональных парламентских организациях.

Ежегодно проходят встречи министров иностранных дел двух стран, а 
также межмидовские консультации в рамках стратегического диалога. Продук
тивный характер носил официальный визит российского министра иностранных 
дел С.В. Лаврова во Вьетнам в июле 2009 г. Были рассмотрены пути активизации 
взаимодействия, направленного на реализацию договоренностей, достигнутых на 
высшем уровне.
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В условиях, когда Россия и Вьетнам концентрируют свои основные уси
лия на решении задач поступательного развития, в центре внимания сторон на
ходятся, естественно, проблемы экономики. Позитивные сдвиги в этой сфере на
лицо. Товарооборот в последние годы уверенно растет. В середине 1990-х гг. он 
составлял 350—400 млн долл. В 2002 г.— 700 млн долл., а в 2009 г. превзошел 
1,5 млрд долл.42

Однако, как считают в Москве и Ханое, этот уровень все же не отвеча
ет постоянно растущему экономическому потенциалу сторон, уровню и ха
рактеру отношений между ними в политической сфере. Часть причин такого 
положения названа выше. К ним следует добавить наличие таких проблем, 
как узкая, десятилетиями не менявшаяся номенклатура взаимного товаро
оборота, низкое качество поставляемых товаров, слабые финансовые воз
можности многих субъектов сотрудничества, дефицит деловой информации, 
несовершенная инфраструктура.

Сегодня в СРВ реализуется 59 проектов с участием российского капитала 
с общей суммой инвестиций 370 млн долл, (без учета нефтегазовой отрасли)43. 
Стороны заявляют, что в повестке дня экономического сотрудничества уже в 
ближайшие годы должны появиться крупные торгово-экономические и инвести
ционные проекты, реализация которых привлечет к участию значительные сег
менты деловых кругов двух стран44.

Стороны работают над созданием “заделов” для сотрудничества в тех от
раслям, которые в ближайшем будущем должны определять лицо новой эконо
мики наших стран. Речь идет, в первую очередь, о высокотехнологичной, иннова
ционной продукции, с большой долей добавленной стоимости. Активизация при
сутствия России на вьетнамском рынке высокотехнологичных товаров предпо
лагает расширение сотрудничества в энергетике, судостроении, информационно
телекоммуникационных технологиях, а в перспективе — ив нанотехнологиях.

Российская сторона хотела бы в качестве генподрядчика взять на себя 
реализацию вьетнамской программы “ВИНАСАТ”. Увеличиваются масштабы 
сотрудничества в машиностроении. При участии ОАО “КАМАЗ” в северовьет
намской провинции Куангнинь открыто сборочное производство грузовиков этой 
марки. В Ханое организована сборка автомашин “УАЗ”. В числе проектов, в осу
ществлении которых намерены принять участие российские организации и 
предприятия, можно назвать строительство метро и других видов рельсового 
транспорта в Ханое и других крупных городах Вьетнама, освоение залежей же
лезных и бокситовых руд и т.п.45

Мощный, но пока слабо реализуемый потенциал сотрудничества содер
жит в себе развитие межрегиональных связей. Наибольшую заинтересованность 
в двусторонних контактах с регионами Вьетнама проявляют Москва, Санкт- 
Петербург, Приморский край. Интерес к сотрудничеству с провинциями СРВ от
мечается также со стороны Республики Якутия, Хабаровского края, Республик 
Башкортостан и Татарстан, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Свердлов
ской, Ярославской областей. В межрегиональное сотрудничество начали вклю
чаться Омск и Челябинск. С вьетнамской стороны активность в установлении де
ловых контактов с российскими партнерами проявляют Ханой, Хошимин, Дананг 
и провинция Куангнам.

В 2007 г. правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу 
развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г. В этом контексте 
представляется весьма перспективной идея, высказанная вьетнамским прези-
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центом Нгуен Минь Чиетом в беседе с Д.А. Медведевым 27 октября 2008 г., о при
нятии на уровне правительств программы сотрудничества провинций Вьетнама с 
дальневосточным регионом России46.

Наметились позитивные сдвиги в межбанковском сотрудничестве. В 
2000 г. было подписано соглашение между Внешэкономбанком РФ и Банком 
внешней торговли СРВ об организации расчетов по внешнеэкономическим свя
зям. В июне 2007 г. между российским Внешторгбанком (ВТБ) и Банком инвести
ций и развития Вьетнама подписан меморандум о взаимопонимании. Документом 
предусматривается поддержка развития созданного сторонами Вьетнамо
российского банка (ВРБ). Отделения ВРБ имеются во вьетнамских городах Вунг- 
тау, Дананге и Хошимине. В октябре 2008 г. состоялась церемония выдачи лицен
зии Банка России на открытие представительства ВРБ в Москве. Это позволило 
двум компаниям наших стран приступить к реализации ряда крупных инвести
ционных проектов, в том числе строительству торговых центров Ханоя и Хоши
мина в Москве, предприятия по переработке продукции тропического земледе
лия в СРВ с ее последующей поставкой в Россию.

На всех этапах сотрудничества наши страны уделяли приоритетное вни
мание взаимодействию в топливно-энергетической сфере, мощным локомотивом 
которого сегодня является совместное предприятие “Вьетсовпетро”. За время 
деятельности СП усилиями его коллектива добыто более 180 млн т нефти. Благо
даря этому российский бюджет пополнился на 7,5 млрд долл. СП постоянно на
ращивает свое производство. В 2008 г. добыча нефти составила 7,1 млн т, а га
за — 1,4 млрд куб. м. Предприятие расширяет рамки своей деятельности. Рос
сийские и вьетнамские газовики и нефтяники ведут работу по созданию совмест
ной компании “Русьвьетпетро” для реализации совместных проектов в России, в 
том числе в Ненецком автономном округе. Имеется договоренность о взаимодей
ствии в третьих странах47.

При содействии нашей страны в СРВ созданы тепло- и гидроэлектро
станции общей мощностью более 4 тыс. мВт. Сегодня эти ГЭС и ТЭС обеспечива
ют производство около 80% вьетнамской электроэнергии. Сформирован 
“портфель” сотрудничества на предстоящие годы. 2 декабря 2005 г. в СРВ со
стоялась церемония начала строительства при российском участии ГЭС Шонла с 
проектной мощностью 2400 мВт, которую планируется пустить в эксплуатацию в 
2010 г. В планах сотрудничества также строительство теплоэлектростанций в 
Хайфоне и Камфе, участие российских организаций в модернизации вьетнам
ских объектов энергетики, построенных ранее при техническом содействии 
СССР и РФ48.

Перспективным является взаимодействие в развитии атомной энергетики 
СРВ. 25 июля 2009 г. подписан Меморандум о намерениях между Государствен
ной корпорацией по атомной энергии “Росатом” и Министерством науки и техно
логий Вьетнама о сотрудничестве в рамках национальной программы развития 
атомной энергетики СРВ49.

Созданы хорошие заделы для развития сотрудничества в угольной про
мышленности. С участием СССР в ДРВ были построены шахты и разрезы общей 
проектной мощностью 12,7 млн т угля в год, а также завод по ремонту и произ
водству горношахтного оборудования. В Ханое выражают заинтересованность в 
увеличении объемов поставок такого оборудования из России, а также содейст
вии в модернизации созданных с помощью СССР предприятий угольной про
мышленности50.
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2 "Проблемы Дальнего Востока" № 1

На всех этапах двусторонних отношений Россия и Вьетнам развивали 
контакты в военной и военно-технической областях. Эту сферу и сегодня отлича
ет хорошая динамика сотрудничества. По данным Международного института 
стратегических исследований, ВВС Вьетнама постоянно пополняются российской 
авиационной техникой. На их вооружении состоит сегодня 140 истребителей 
МиГ-21-бис, 53 истребителя-бомбардировщика Су-22МЗ/М 4, а также 12 истре
бителей СУ-27 СК/УБК и 4 машины СУ-30 МКК. В соответствии с заключенным 
контрактом, Россия в 2010 г. начнет поставлять во Вьетнам истребители Су-30 
МК 2. Поставки российской спецтехники осуществляются и в интересах ВМС 
СРВ. В учебных заведениях Министерства обороны РФ продолжают обучаться 
вьетнамские специалисты. Заинтересованные ведомства ведут совместную раз
работку продукции военного назначения.

Руководители России и Вьетнама неизменно уделяют особое внимание 
вопросам укрепления социальной основы сотрудничества. Приоритетное значе
ние в этом отношении имеют связи в сфере образования. Их отличает высокий 
динамизм и многообразие. С 1951 г. в образовательных учреждениях СССР и Рос
сии подготовлено более 30 тысяч вьетнамских специалистов с высшим и средним 
специальным образованием. Вьетнам и сегодня занимает одно из первых мест по 
количеству своих граждан, обучающихся в России (свыше 4000)31.

В сохранении и развитии дружеских связей между нашими народами 
особая роль принадлежит русскому языку, интерес к которому в последние годы 
во Вьетнаме заметно вырос. По данным МИД РФ в настоящее время русским 
языком в СРВ владеет более 550 тысяч человек52.

Во Вьетнаме с большой любовью и уважением относятся к русской куль
туре. Здесь с неизменным успехом проходят гастроли российских балетных 
трупп, симфонических оркестров, художественных коллективов различных 
жанров, включая современную эстраду. Большой популярностью пользуются 
фестивали советских и российских фильмов. Значительный вклад в расширение 
сотрудничества в гуманитарной области, в сфере образования и культуры вносит 
Российский центр науки и культуры в Ханое.

В развитии межличностного общения граждан двух стран в последние го
ды резко возросла роль туризма. Ежегодно десятки тысяч россиян совершают 
туристические поездки во Вьетнам. В 2008 г. их число превысило 70 тыс. чел.53 С 1 
января 2009 г. Вьетнам ввел безвизовый режим для россиян, приезжающих в 
СРВ на срок до 15 дней54. Это решение способствовало расширению потока рос
сийских туристов в СРВ.

Важнейшая роль в укреплении социальной базы сотрудничества принад
лежит политическим партиям, неправительственным организациям, средствам 
массовой информации обеих сторон. По мере роста сотрудничества в гуманитар
ной сфере, возрастания взаимных миграционных и туристических потоков в рос
сийско-вьетнамское взаимодействие включаются огромные массы людей со 
своими национальными и религиозными особенностями и традициями, уровнем 
образования и культуры. В этих условиях на СМИ и общественные организации 
ложится важнейшая функция — воспитание взаимоуважение и толерантности, 
содействие борьбе против организованной преступности и наркомании, осужде
ние проявлений экстремизма.

Особо важная роль принадлежит средствам массовой информации в 
популяризации знаний о наших странах, их культуре, истории и традициях. 
СМИ — важнейший канал налаживания межцивилизационного диалога,
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* **

Анализ потенциала отношений между Россией и Вьетнамом, факторов, 
определяющих дальнейший вектор стратегического партнерства двух стран, по
казывает, что у российско-вьетнамского сотрудничества большие перспективы. 
Две страны располагают широкими возможностями взаимно дополнять друг 
друга по многим важнейшим позициям, поддерживать друг друга в социально- 
экономическом развитии, в обеспечении мира, стабильности и безопасности в 
Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
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привития населению, особенно молодежи России и Вьетнама традиционных 
чувств дружбы и взаимного уважения. Предстоит еще многое сделать, чтобы 
телевидение, радио, газеты шире освещали основные события, происходящие 
в наших странах.

Важная роль в развитии отношений стратегического партнерства 
принадлежит обществам российско-вьетнамской и вьетнамо-российской 
дружбы. В Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Фе
дерацией и Социалистической Республикой Вьетнам на этот аспект отноше
ний обращается особое внимание55.

На международной арене наши страны последовательно выступают за 
укрепление позитивных тенденций в мировом развитии, за формирование миро
порядка, основанного на принципах равноправия и справедливости. Они зареко
мендовали себя решительными противниками давления на суверенные государ
ства, вмешательства в их внутренние дела.

С целью создания справедливого, демократического, многополярного ми
ра Россия и Вьетнам согласовывают свои действия на международных форумах. 
Они тесно взаимодействуют в целях повышения роли и эффективности ООН в 
развитии международного сотрудничества, координируют свои усилия в борьбе 
против глобальных вызовов, в вопросах обеспечения безопасности в АТР и ЮВА. 
Высоко оценивая роль АСЕАН в укреплении мира и безопасности, в развитии 
интеграционных процессов в регионе, Россия и Вьетнам развивают взаимодейст
вие в рамках диалогового партнерства Россия — АСЕАН.
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В статье рассматриваются основные направления и роль военной дипло
матии Китая на современном этапе в контексте широкого комплекса мер 
в сфере безопасности, направленных на обеспечение благоприятных 
внешних условий реализации национальной стратегии развития.
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Военная дипломатия КНР на современном этапе

В годы реформ и открытости внешнему миру в военной политике Китая, 
являющейся составной частью широкого комплекса мер в сфере безопасности, 
направленных на обеспечение условий реализации национальной стратегии раз
вития, важное место занимает военная дипломатия.

Наряду с глобализацией проблем безопасности это в основе своей связано с 
культурным наследием страны, воплощающемся, в частности, в обращении к учению 
военного теоретика древности Сунь Цзы. В известном труде “Стратегия Сунь Цзы” 
(512 г. до шэ.), сохраняющем определенную актуальность и в наши дни, автор иссле
дует проблему, как победить противника интеллектом, а не только материальной си
лой. Суть военной стратегии, по Сунь Цзы, заключается в комбинированном приме
нении знаний и материальных ресурсов для достижения цели, причем знания и ин
теллект как невидимые ресурсы во многих случаях являются более важными, чем 
материальные (видимые) ресурсы. Войну он считал сложным многомерным явлени
ем, включающим использование каждой из сторон всех средств борьбы, охватываю
щим политику, дипломатию, науку, культуру и другие сферы.

Взгляды Сунь Цзы нашли отражение в принятой китайским руковод
ством в 80-х гг. прошлого века концепции “комплексной государственной мощи”, 
согласно которой в современных условиях сила государства и его влияние на ме
ждународные процессы определяется не столько военным потенциалом, сколько 
уровнем экономического и научно-технического развития, а также взвешенным 
внешнеполитическим курсом. “В конечном счете, — заявил в 1987 г. на междуна
родной конференции по взаимосвязи между разоружением и развитием тогдаш
ний заместитель министра иностранных дел КНР Цянь Цичэнь, — обеспечение 
национальной независимости и государственной безопасности зависит от эконо
мического развития, национальной мощи и активного вовлечения в борьбу за за
щиту регионального и международного мира, но ни в коем случае не зависит от 
простого наращивания вооружений”1.
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В наши дни эти идеи получили развитие в официальных документах Гос
совета КНР по проблемам национальной обороны. Согласно Белой книге “Нацио
нальная оборона Китая” 2006 г., военная политика КНР наряду с модернизацией 
вооруженных сил включает расширение военных контактов с другими странами 
на основе пяти принципов мирного сосуществования*, а также развитие отноше
ний военного сотрудничества, которые не являются союзническими или кон
фронтационными и не направлены против третьих стран. Китай активно участ
вует в международном сотрудничестве по проблемам безопасности, поддержива
ет механизмы консультаций по стратегическим проблемам с мировыми держава
ми и с соседними государствами, участвует в совместных военных учениях на 
двусторонней и многосторонней основах; способствует созданию механизмов кол
лективной безопасности и мер доверия в военной области. Вооруженные силы 
Китая участвуют в миротворческих операциях под эгидой ООН, а также в сот
рудничестве с другими странами по борьбе с терроризмом2.

В современном Китае военная дипломатия выступает в качестве атрибута 
глобальной политики и, по оценке аналитиков США, рассматривается Пекином 
как деятельность стратегического уровня3. Ныне эта сфера деятельности харак
теризуется высокой активностью и становлением в качестве важного компонента 
реальной государственной политики.

Важнейшее место в военной дипломатии занимают стратегические кон
сультации с участием НОАК по проблемам безопасности с крупнейшими миро
выми державами — Россией, Индией, США, а также стратегический диалог с 
другими государствами, которые, по оценке Китая, играют важную роль в фор
мировании международной безопасности. К ним относятся Великобритания, Япо
ния, Австралия, Южная Африка.

Конец XX — начало XXI вв. отмечен заключением между Китаем и Рос
сией ряда важнейших соглашений в сфере безопасности, образующих уникаль
ную систему мер доверия. Эти меры включают взаимные обязательства не при
менять первыми ядерное оружие, не нацеливать ядерные ракеты друг на друга, 
предотвращать опасную военную деятельность, исходя из принципа военной 
транспарентности в 200-километровой приграничной полосе. Пятисторонние сог
лашения между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем 
о мерах доверия в районе государственной границы (1996 г.) и о взаимном сокра
щении вооруженных сил в районе государственной границы (1997 г.) являются 
беспрецедентными. Первое из них предусматривает “ неприменение силы или 
угрозы силой друг против друга, отказ от получения одностороннего военного 
превосходства, неиспользование войск, дислоцированных в районе границы как 
составной части всех вооруженных сил, для нападения на другую сторону”. Вто
рым соглашением устанавливаются предельные уровни численности личного со
става и количества вооружений и боевой техники каждой из сторон в 100-кило
метровой приграничной полосе4.

Важным шагом в укреплении мер доверия в российско-китайских отно
шениях, в том числе и в военной области, стало подписание 16 июля 2001 г. в Мос-

* Указанные принципы впервые были сформулированы в соглашении между Индией и 
КНР о торговле и связях Тибетского автономного района Китая с Индией 1954 г. и нашли 
отражение в решениях Бандунгской конференции 1955 г.: 1/ взаимное уважение террито
риальной целостности и суверенитета; 2/ ненападение; 3/ невмешательство во внутрен
ние дела друг друга; 4/ равенство и 5/ мирное сосуществование (Прим. авт.).
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кве Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Фе
дерацией и Китайской Народной Республикой. В соответствии с Договором Рос
сия и Китай подтвердили обязательства не применять первыми друг против дру
га ядерное оружие, взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты 
(статья 2), а также осуществлять меры по укреплению доверия в военной области 
и взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы на основе действу
ющих соглашений (статья 7). Особое значение в контексте противодействия меж
дународному терроризму имеет статья 8 Договора, согласно которой стороны 
обязались не допускать создания и деятельности на своей территории организа
ций и групп, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной 
целостности другой стороны.

В 2008 г. завершено юридическое оформление российско-китайской госу
дарственной границы. С подписанием между Россией и Китаем ряда документов, 
а именно — Соглашения о границе на ее Восточной части (1991 г.), Соглашения о 
границе на ее Западной части (1994 г.), дополнительного Соглашения о границе на 
ее Восточной части (2004 г.) и дополнительного протокола-описания линии рос
сийско-китайской границы на ее восточной части (2008 г.) — государственная 
граница между двумя странами определена договорными документами на всем 
ее протяжении. Последним Соглашением (2004 г.) и протоколом-описанием к не
му определена линия границы в районе острова Большой в верховьях реки Ар
гунь (Читинская область) и островов Тарабаров и Большой Уссурийский, распо
ложенных при слиянии рек Амур и Уссури вблизи Хабаровска5.

В отношениях Китая с Индией — несмотря на наличие разногласий по во
просу спорных территорий общей площадью 130 тыс. кв. км в районе Ладакха на 
севере Индии (штат Джамму и Кашмир) и по так называемой “линии МакМаго- 
на” на северо-востоке страны в штате Аруначал-Прадеш — наметилась тенден
ция к развитию отношений стратегического партнерства, в основе которых — 
“Декларация о принципах отношений и всестороннего сотрудничества между 
Китаем и Индией’’ 1988 г., “Соглашение о поддержании мира и спокойствия 
вдоль линии контроля на индийско-китайской границе” 1993 г., “Соглашение о 
мерах доверия в военной области вдоль линии действительного контроля в при
граничных индийско-китайских районах” 1996 г. В соответствии с последним сог
лашением стороны взяли на себя обязательства до окончательного решения воп
роса о границе соблюдать линию фактического контроля в китайско-индийской 
пограничной зоне; в своей деятельности не пересекать фактически контролируе
мую линию; в соответствии с согласованными обеими сторонами лимитами со
кращать или ограничивать группировку сухопутных сил, пограничных войск и 
военизированных частей; не проводить военных учений в противовес другой сто
роне в районах, прилегающих к линии фактического контроля; предотвращать 
опасную военную деятельность, ограничивать масштабы военных учений и уве
домлять о военных учениях определенного масштаба в районах фактически кон
тролируемой линии; предотвращать инциденты с вторжением военных лета
тельных аппаратов; укреплять связи и сотрудничество военного персонала и 
подразделений в районах, прилегающих к фактически контролируемой линии.

В последующие годы отношения были осложнены резко негативной реак
цией Пекина на выход Индии из режима нераспространения ядерного оружия. 
Однако в начале XXI в. стороны возобновили сотрудничество в целях мирного 
разрешения территориальных проблем, что нашло свое отражение в “Соглаше
нии о политических параметрах и руководящих принципах решения китайско-
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индийского пограничного вопроса” 2005 г., а также в “Совместном обзоре КНР и 
Индией перспектив в XXI веке” 2008 г.6 В последние годы отношения стратегиче
ского партнерства между двумя странами приобрели поступательный характер. 
Заключен ряд новых соглашений о сотрудничестве, в том числе в военной облас
ти, в частности, о проведении ряда совместных антитеррористических учений, а 
также учений военно-морских сил с отработкой действий по обеспечению безопа
сности морских коммуникаций.

В соответствии с “Совместным обзором КНР и Индией перспектив в XXI 
веке” 2008 г. стороны приняли обязательство “путем поддержания устойчивых 
контактов в оборонной сфере непрерывно содействовать строительству мер дове
рия” и заявили о своей твердой приверженности “курсу на разрешение чувстви
тельных китайско-индийских разногласий, включая вопрос о границе, путем 
мирных переговоров параллельно с обеспечением того, чтобы активное развитие 
двусторонних связей не подпадало под влияние этих разногласий”.

В последние годы Китай предпринял шаги по возобновлению военных связей 
с США, прерванных после ракетных ударов НАТО по посольству КНР в Белграде в 
1999 г. и инцидента со столкновением американского самолета-разведчика с китай
ским истребителем над акваторией Южно-Китайского моря в апреле 2001 г.

В сентябре 2001 г. состоялась китайско-американская встреча на о. Гуам в 
рамках соглашения о проведении консультаций по военно-морским проблемам, кото
рая явилась шагом к возобновлению военных связей между двумя странами. Позд
нее, в сентябре 2002 г., договоренность о возобновлении обменов между КНР и США 
по военной линии была зафиксирована в результате встречи на высшем уровне.

Во время визита в октябре 2005 г. в КНР министра обороны США Д. Рамс
фелда стороны изложили позиции по важнейшим международным и региональ
ным проблемам. При этом была дана высокая оценка сотрудничеству США и Ки
тая в борьбе с терроризмом и обеспечении безъядерного статуса Корейского по
луострова. Вместе с тем, с американской стороны была выражена озабоченность 
военными расходами Китая, которые в США считают более значительными, чем 
те, о которых официально сообщает китайское руководство, и указано на необхо
димость большей открытости в этом вопросе с акцентом на то, что “скрытность” 
Пекина “вызывает всеобщие подозрения”. Кроме того, была высказана озабочен
ность в связи с программой развития китайского ракетного оружия, в зоне дося
гаемости которого находится территория США. Выступая в Академии военных 
наук Китая, американский министр призвал Пекин давать более четкие объясне
ния относительно целей развития стратегических вооружений.

Признаком потепления китайско-американских отношений стало посеще
ние министром обороны США одного из самых секретных объектов КНР — Глав
ного штаба стратегических ядерных сил". В итоге переговоров стороны пришли к 
соглашению относительно необходимости укрепления взаимного доверия и акти
визации обменов в военной сфере, в частности, приняты решения о развитии свя
зей между военными вузами и об обмене визитами военных кораблей8. На основе 
этих договоренностей в апреле 2006 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и прези
дент США Д. Буш достигли соглашения о развитии военных контактов и сотруд
ничества. Был отмечен определенный прогресс в повышении уровня доверия и 
взаимопонимания по таким вопросам, как путь развития Китая, модернизация 
китайских вооруженных сил, прозрачность в обмене информацией, тайваньская 
проблема, попытки стратегического передела мира Соединенными Штатами и т.д.
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В 2007—2008 гг. военные связи между двумя странами продолжали ак
тивно развиваться. Наряду с обменом между оборонными ведомствами поддер
живались контакты китайских руководителей ЦВС и Министерства обороны 
КНР с представителями Тихоокеанского командования ВС США. Во время визи
та в Китай главы Тихоокеанского командования адмирала Тимоти Китинга в ян
варе 2008 г. с американской стороны было отмечено наличие благоприятных воз
можностей для развития китайско-американских военных связей; в частности, 
было предложено активизировать контакты между военнослужащими молодого 
и среднего возраста, укреплять контакты между военно-морскими силами и др. 
Эти предложения были с одобрением восприняты китайской стороной9. Однако 
нормальному развитию отношений в данной области препятствуют трения меж
ду двумя странами по поводу тайваньской проблемы. Китай постоянно обвиняет 
США в нарушении совместного китайско-американское коммюнике от 17 августа 
1982 г., согласно которому США обязались прекратить поставки вооружений на 
Тайвань и военные связи с ним.

В октябре 2008 г. Пекин прервал диалог по оборонным вопросам с Вашинг
тоном после того, как администрация Д. Буша объявила о продаже Тайваню 
крупной партии вооружений на сумму свыше 6 млрд долл.10 С тех пор китайские 
корабли несколько раз осуществляли опасное маневрирование близ американ
ских кораблей, находившихся в нейтральных водах у китайского побережья. Ки
тай также несколько раз не давал разрешения войти в гавань Гонконга кораблям 
ВМС США, в том числе двум судам, нуждавшимся в дозаправке во время штор
ма. Соглашение о возобновление связей по военной линии между двумя странами 
было достигнуто только в апреле 2009 г. в ходе состоявшейся в рамках саммита 
“большой двадцатки” в Лондоне первой личной встречи председателя КНР Ху 
Цзиньтао с президентом США Б. Обамой11. В ноябре 2009 г. во время китайско- 
американской встречи на высшем уровне в Пекине стороны подтвердили наме
рение предпринять конкретные меры с целью содействовать развитию двусто
ронних военных связей, что нашло отражение в совместной декларации12.

Военная дипломатия регионального уровня направлена на развитие отноше
ний Китая с приграничными и соседними странами с целью обеспечения безопасно
сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в Центральной Азии, предотвраще
ния перерастания трений и напряженности в отношениях с некоторыми из них в воо
руженные конфликты на границе КНР. В течение последнего десятилетия Китай 
предпринял энергичные усилия для урегулирования приграничных споров и норма
лизации отношений с соседними странами, в результате достигнуто существенное со
кращение межгосударственного конфликтного потенциала.

Большое значение Китай придает участию в региональном форуме АСЕАН 
по проблемам безопасности (АРФ), а также — сотрудничеству по этим проблемам в 
форматах Китай—АСЕАН и АСЕАН+3 (Китай, Япония и Республика Корея), что 
выразилось в ряде инициатив, касающихся сотрудничества по проблемам безопасно
сти в нетрадиционных областях, институционализации военного сотрудничества и 
военного обмена, взаимодействия при ликвидации последствий стихийных бедст’ 
вий13. Наряду с этим, НОАК участвует в многосторонних форумах по проблемам без
опасности, проводимых в пределах АТР, включая конференции на неправительст
венном уровне — Форум представителей оборонных ведомств стран А ГР, Форум 
представителей стран западной части Тихого океана по военно-морским вопросам, 
“Диалог сотрудничества в Северо-Восточной Азии и др.
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Китай принимает активное участие в многостороннем сотрудничестве в 
рамках ШОС, что, в частности, выразилось в подготовке и подписании ряда сов
местных документов, образующих политическую и правовую базу деятельности 
Организации. Среди них: Договор о долгосрочных добрососедских отношениях, 
дружбе и сотрудничестве 2007 г., Соглашение правительств стран-участниц 
ШОС о сотрудничестве по борьбе с незаконным обращением оружия, боеприпа
сов и взрывчатых веществ, Соглашение о подготовке специалистов-профессио
налов по антитеррористической борьбе и другие.

Начало 1990-х гг. отмечено нормализацией отношений Китая с южным со
седом — Вьетнамом. Вывод вьетнамских войск из Камбоджи в 1989 г. и принятие 
Пекином и Ханоем мирного плана ООН о камбоджийском урегулировании поло
жили начало процессу перехода обеих стран от многолетней конфронтации и 
вражды к взаимопониманию и сближению. В 1991 г. был подписан совместный 
документ, в котором отмечалось, что положен “конец периоду отчуждения” и за
явлено о полной нормализации отношений между СРВ и КНР. В настоящее время 
отношения между двумя странами строятся на основе сформулированных Пеки
ном 16 “золотых” иероглифов: “Добрососедство и дружба, всестороннее сотруд
ничество, долговременная стабильность, ориентация на будущее”. После дли
тельных и весьма сложных переговоров подписаны важные соглашения о сухо
путной границе и о делимитации акватории Тонкинского залива14.

В 2007 г. наметились признаки постепенного выхода из тупика китайско- 
японских отношений по военной линии. При прежнем премьер-министре Японии 
Дзюинтиро Коидзуми в Пекине резко критиковали неоднократные посещения 
японским лидером храма Ясукуни, в котором почитаются все погибшие в войнах 
японские военнослужащие, в том числе и те, кто был после Второй мировой вой
ны признан международным трибуналом военными преступниками. С приходом 
к власти в Токио премьера Синдзо Абэ в сентябре 2006 г. японское правительство 
предприняло шаги по нормализации отношений с КНР. Нынешнее потепление 
японо-китайских отношений, в том числе и по военной линии, вызвано в основном 
существенной активизацией в последние годы торгово-экономических связей 
двух стран. В этих условиях сохранение напряженности в двусторонних отноше
ниях не отвечает интересам ни Пекина, ни Токио15.

В августе 2007 г. министр обороны КНР Цао Ганчуань впервые за послед
ние 10 лет прибыл с официальным визитом в Японию, где провел переговоры с 
главой японского военного ведомства Масахико Комурой и посетил части и объ
екты японских Сил самообороны. В результате переговоров были достигнуты до
говоренности о мерах по снижению напряженности между двумя странами и об
мене визитами военных кораблей.

Годом позже в рамках реализации положений совместного заявления Ки
тая и Японии от 8 мая 2008 г. стороны договорились об активизации военных свя
зей и выразили намерение изучить вопрос о путях их расширения, включая об
мены между военно-учебными заведениями и военными научно-исследователь
скими институтами16. Этот процесс получил дальнейшее развитие. В ноябре 
2009 г. Китай и Япония достигли соглашения о проведении в 2010 г. совместных 
учений военно-морских сил с отработкой спасательных операций на море, а так
же — о начале переговоров по вопросам взаимодействия вооруженных сил сто
рон в чрезвычайных ситуациях, о сотрудничестве при проведении операций по 
поддержанию мира под эгидой ООН, об установлении механизма коммуникаций 
между оборонными ведомствами двух стран17.
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Одной из форм военной дипломатии Китая является участие в междуна
родной практике обмена визитами военных кораблей, которое КНР активно ис
пользует для демонстрации флага своих развивающихся военно-морских сил.

В марте 1989 г. учебный корабль “Чжэнхэ” совершил визит в США, кото
рый стал первым визитом моряков китайских ВМС в Западное полушарие. Обме
ны визитами особенно активизировались в последние годы. В мае 2002 г. эскадра 
военных кораблей КНР нанесла визиты в Сингапур, Египет, Турцию, Украину, 
Грецию, Португалию. Бразилию, Эквадор, Перу18. В июле 2007 г. отряд кораблей 
китайских ВМС посетил Санкт-Петербург (Россия), Портсмут (Великобритания), 
Кадис (Испания), Тулон (Франция). В ноябре 2007 г. впервые в послевоенной ис
тории Токийский морской порт посетил с дружественным визитом ракетный эс
минец китайских ВМС “Шэньчжэнь”. Всего за последние годы (по 2007 г. включи
тельно) 29 отрядов кораблей ВМС КНР совершили визиты в 34 страны19.

Заметным событием в этой сфере стали торжества, посвященные 60-ле
тию создания военно-морских сил КНР, проводившиеся в апреле 2009 г. В мор
ском параде в районе главной военно-морской базы Северного флота Циндао 
(пров. Шаньдун), по приглашению командования китайских ВМС, приняли уча
стие более 20 боевых кораблей из 14 стран, в том числе эскадренный миноносец 
“Фитцджеральд” ВМС США.

Наибольшее внимание уделяется отношениям с приграничными государ
ствами. К этой категории, наряду с Россией, КНДР, Южной Кореей, Монголией, 
Индией, Вьетнамом, Казахстаном и Таджикистаном, относятся Япония, Австра
лия, страны Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что отношения с последни
ми носят отпечаток нерешенности проблем, касающихся принадлежности остро
вов Южно-Китайского моря, а также морских акваторий, и осуществляются в со
ответствии с “Декларацией о принципах деятельности в Южно-Китайском море” 
2002 г. Ко второй категории относятся страны Западной Азии, Африки и Латин
ской Америки, на которые Китай в прошлом стремился распространить свое вли
яние, используя кадровых офицеров НОАК в качестве военных советников. Эти 
страны и сегодня сохраняют свое значение для КНР как источники сырья, преж
де всего энергоносителей, а также как рынок сбыта китайских товаров. Третья 
категория включает Западную Европу, Канаду и США. Западная Европа пред
ставляет интерес для Китая как один из основных полюсов силы в многополяр
ном мире, а также как источник современных технологий двойного (гражданского 
и военного) назначения. Военные связи НОАК призваны содействовать диплома
тическим усилиям Пекина в установлении прочных отношений с этой частью ми
ра, обладающей огромными экономическими и технологическими ресурсами.

Исключение из сферы дипломатической деятельности НОАК представ
ляет Тайвань, который Пекин рассматривает как неотъемлемую часть террито
рии КНР.

Наряду с обеспечением благоприятной обстановки в сфере военной безо
пасности и защитой суверенитета страны, военная дипломатия призвана содей
ствовать модернизации китайских вооруженных сил20. Основные усилия здесь 
направляются на получение доступа высшего и среднего звеньев командного со
става НОАК к достижениям современной военной науки в области военной докт
рины, военного искусства, организации оперативной и боевой подготовки штабов 
и войск, военной медицины, а также в ряде сопутствующих областей. На стажи
ровку в зарубежные страны периодически направляется командный состав бое
вых частей НОАК звена “дивизия — бригада”, военных округов, центральных
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органов управления, Генерального штаба НОАК. В 2005—2006 гг. свыше 500 ки
тайских военнослужащих этих категорий направлялись на учебу в более чем 20 
стран. Одновременно около 2000 военнослужащих из более чем 140 стран прошли 
подготовку в китайских военно-учебных заведениях21. Эта тенденция получила 
развитие в последующий период: в 2006—2008 гг. свыше 900 слушателей военно
учебных заведений Китая были направлены на учебу в более чем 30 стран и око
ло 4000 военнослужащих из более чем 130 стран прибыли на учебу в Китай. Ши
роко практикуются двусторонние связи китайских военно-учебных заведений с 
зарубежными; в настоящее время такие связи установлены с 20 странами, вклю
чая США, Россию, Японию, Пакистан22.

В данной области Китай активно развивает сотрудничество с Россией. 
Так, во время встречи министров обороны РФ и КНР в мае 2002 г., в частности, 
отмечалось, что за последние несколько лет в России прошли обучение 2000 офи
церов НОАК и 200 офицеров продолжают учебу в российских военных учебных 
заведениях23. В 2006 г. в российских вузах, включая Военную академию Гене
рального штаба, обучались свыше 140 китайских военнослужащих. Кроме того 
регулярно, под выполнение соответствующих контрактов на поставку вооруже
ний и военной техники, в российских учебных центрах проходят подготовку эки
пажи кораблей и подводных лодок, самолетов, расчеты систем ПВО и др.24

За последние два десятилетия определилась устойчивая тенденция рас
ширения и диверсификации сферы внешних военных контактов, увеличения 
гибкости и разнообразия форм этой деятельности.

На сегодня Китаем установлены и поддерживаются отношения по воен
ной линии более чем с 150 странами; аппараты военного атташе созданы и функ
ционируют в 109 посольствах КНР, 98 иностранных государств создали аппараты 
военного атташе в Пекине. В 2007—2008 гг. военные делегации НОАК высокого 
уровня направлялись более чем в 40 стран; одновременно Китаем были приняты 
свыше 60 военных делегаций на уровне министров обороны и начальников гене
ральных штабов. Между военными ведомствами КНР и Российской Федерации, 
КНР и США установлены и действуют прямые телефонные линии связи. Достиг
нут прогресс в развитии военных связей между КНР и Японией 25.

Начиная с 2002 г., набирает силу процесс активного участия НОАК в сов
местных военных учениях с армиями других стран, а также — практика обмена 
наблюдателями за военными учениями. В период с 2002 по 2009 гг. НОАК прини
мала участие в 17 совместных учениях и 4 совместных тренировках с вооружен
ными силами соседних стран26; военные наблюдатели Китая направлялись на 
учения ВС Турции, Таиланда, Пакистана, Индии, США. Австралии. В свою оче
редь, в сентябре 2005 г. по приглашению НОАК военные специалисты и наблюда
тели из 24 стран присутствовали на учениях войск Пекинского военного округа 
“Северный меч — 2005”27.

В мае 2007 г. китайские ВМС приняли участие в многонациональных военно- 
морских учениях в южной части Южно-Китайского моря, в ходе которых проводи
лась отработка совместных действий флотов разных стран по борьбе с пиратством и 
отражению террористических атак, а также — при ликвидации последствий стихий
ных бедствий. Кроме китайских ВМС в учениях были задействованы боевые корабли 
США, Индии, Франции, Японии, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, Южной 
Кореи26. Интерес Китая к этим учениям связан с исключительной важностью для 
экономики страны мер по обеспечению безопасности в районе Сингапурского и Ма
лаккского проливов, по которым в Китай поставляется до 80% импортируемой нефти.
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Ныне эта зона находится под контролем сил береговой охраны Индонезии, Малайзии 
и Сингапура, действующих при поддержке военно-морских сил США29.

В марте 2009 г. Китай принял участие в многонациональных антитеррори- 
стических учениях военно-морских сил США, Франции, Великобритании, Паки
стана, Бангладеш, Малайзии, Японии. Учения проводились по инициативе Паки
стана с целью отработки вопросов взаимодействия в операциях по обеспечению 
безопасности на море, включая борьбу с пиратством, и охватывали обширный 
район, включающий Аравийское море, Персидский залив, Аденский залив, Ин
дийский океан. Малаккский пролив30.

В 2005—2009 гг. были успешно проведены двусторонние антитеррористи- 
ческие российско-китайские военные учения “Мирная миссия— 2005” и “Мир
ная миссия — 2009”, а также многосторонние военные учения в рамках ИТОГ. 
“Мирная миссия — 2007”, которые продемонстрировали способность вооружен
ных сил стран-участниц ШОС противостоять угрозам и вызовам XXI века, пре
жде всего — терроризму, сепаратизму, экстремизму. По оценке российской сто
роны. совместные практические действия российских и китайских вооруженных 
сил от учения к учению становятся все более эффективными31.

С подписанием в июне 2007 г. Соглашения между государствами—члена
ми ШОС о проведении совместных военных учений создана правовая база для их 
подготовки и проведения в дальнейшем на регулярной основе. Достигнута дого
воренность о проведении в 2010 г. следующих совместных военных учений32.

Можно предположить, что усилия военной дипломатии, как составной части 
внешней политики КНР, будут направляться на обеспечение военной безопасности в 
мире и регионе, содействие модернизации оборонного потенциала, участие в борьбе с 
международным терроризмом и пиратством. Особое внимание будет уделяться про
тиводействию реализации совместного американо-японского проекта создания сис
темы ПРО ТВД с включением в нее Тайваня, что привело бы к нарушению баланса 
сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создало препятствие в решении стратеги
ческой задачи Китая — урегулировании тайваньской проблемы.

Мировой финансовый кризис не оказал существенного влияния на рост воен
ных расходов КНР, которые остались приоритетными и опережали темпы экономи
ческого роста: официальные военные расходы (бюджетные военные ассигнования) на 
2009 г. были предусмотрены в сумме 70 млрд долл, против 61 млрд долл, в 2008 г. (уве
личение на 14,8%), в то время как рост ВВП КНР в 2009 г. составит около 9%. Это поз
волило сохранить благоприятные условия для развития военной дипломатии, кото
рая в 2009 г. оставалась весьма активной, превысив по охвату и количеству визитов 
показатели предыдущих лет и заложив основу для под держания и развития сущест
вующих военных связей Китая с другими странами в 2010 г.33.

Можно предположить, что в обозримой перспективе программа развития 
военных контактов КНР будет прогрессировать как в количественном, так и в 
пространственном измерениях. Наряду с мерами по созданию благоприятных 
внешних условий в сфере безопасности и содействию модернизации военного по
тенциала Китая военная дипломатия будет использоваться для развития и укре
пления межгосударственных отношений КНР со странами Азии, Африки, Ла
тинской Америки в интересах решения наиболее актуальной экономической 
проблемы — обеспечения потребностей растущей китайской экономики в источ
никах сырья и энергоносителей, рынках сбыта китайских товаров в условиях ми
рового финансового кризиса.
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Успех антикризисной стратегии Китая во многом связан с серьезной струк
турной перестройкой экономики, значительно ускорившейся в кризисный период. Не 
случайно главной целью китайской антикризисной программы, на реализацию кото
рой было выделено почти 600 млрд долл., стал переход экономики с экспортной моде
ли развития на модель, ориентированную в существенной мере на внутренний спрос, 
диверсификацию экономики и комплексное развитие инфраструктуры, наращива
ние собственных высокотехнологичных производств. По мнению некоторых экспер
тов, это позволит Китаю уже к 2015 г. перегнать США по объему промышленного 
производства (а не в 2020-м, как предполагалось ранее).1

Процесс смены экономической модели начался задолго до мирового кри
зиса. На 6-м пленуме ЦК 16-го созыва (октябрь 2006 г.) и XVII съезде (октябрь 
2007 г.) были изложены новые взгляды по широкому кругу вопросов экономичес
кой стратегии, включая характер и качество экономического роста, формирова
ние инновационной экономики, ресурсосбережения, стратегию “выхода вовне”, 
расширение внутреннего спроса как основы динамичного устойчивого развития.

В 2006 г. Госсовет КНР принял “Основы государственного плана средне
срочного и долгосрочного развития науки и техники на 2006-2020 гг.”, согласно 
которому Китай к 2020 г. должен стать инновационным государством (т.е. долю 
расходов на НИОКР предполагается довести до 2,5% ВВП, а вклад научно-техни
ческого прогресса в рост экономики должен достичь 60%).2

Рассматриваются различные аспекты инновационного развития КНР. В 
русле перехода с чисто экспортной модели к ориентации на внутренний 
спрос происходит структурная перестройка экономики, замещение им
порта технологий на внутреннее развитие инноваций, усиливается инве
стиционная экспансия китайских компаний во вне. Мировой кризис ста
новится дополнительным стимулирующим фактором выполнения поста
вленной еще в 2006 г. задачи — превращения Китая в инновационную 
страну к 2020 г.
Ключевые слова: Китай, антикризисная стратегия, инновационное 
развитие, модернизация науки и техники, замещение импортных 
технологий, инвестиционная экспансия.
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Рейтинг инновационности 
за 2008-2009 гг. Всемирн. 
экономического форума 

(\УЕЕ) для 133 стран

Междун. инновац. индекс 
2009 г. экспертов Бостон 
консалтиг Групп (ВСО-) 

для ПО стран

1. США
2. Швейцария
3. Япония
4. Германия
5. Финляндия
6. Швеция
7. Дания
8. Тайвань
9. Нидерланды
27. Индия
32. Китай
42. Бразилия
73. Россия

1. Сингапур
2. Республика Корея
3. Швейцария
4. Исландия
5. Ирландия
6. Гонконг
7. Финляндия
8. США
9. Япония
27. Китай
46. Индия
49. Россия
72. Бразилия

Интегрален, рейтинг раз
вития информ.технологий 
и инновационности 2008 г. 

экспертов 1Т1Е для 40 
__________ стран__________

1. Сингапур
2. Швеция
3. Люксембург
4. Дания
5. Республика Корея
6. США
7. Финляндия
8. Великобритания
9. Япония

В последние годы рост ВВП КНР составлял около 10%, а его абсолютные раз
меры достигли в 2008 г. 4,4 трлн долл. Обеспечение в 2009 г. 8-процентного прироста 
позволит КНР выйти на 2-е место в мире по размерам ВВП, хотя еще в начале XXI в. 
была на 6-м. К 2020 г. Китай намерен увеличить ВВП вчетверо против уровня 2000 г., 
и важная роль в достижении этой цели отводится развитию собственных высоких 
технологий. Хотя кризис может внести свои коррективы, это намерение выглядит ре
алистично (в 1980-2000 гг., например, план четырехкратного роста ВВП был превы
шен в полтора раза, а за три квартала 2009 г. ВВП Китая вырос более чем на 7%, что 
является наивысшим в мире показателем).

Серьезные успехи налицо. По данным из доклада американского исследо
вательского института 1Т1Е (ТИе 1п(огтаНоп ТесИпо1о§у & IппоVа^^оп 
ЕоипбаНоп), специализирующегося на инновационных стратегиях, Китай в конце 
1-го десятилетия XXI в. первенствует по темпам развития передовых техноло
гий. Об его успехах можно судить по некоторым индикаторам инновационности, 
рассчитываемым различными экспертами3 (см. табл. 1).

Как видно из этой таблицы4, китайская экономика пока еще не отличается 
сильным инновационным потенциалом, но среди развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой Китай является лидером, заметно опережая и Россию?

Таблица 1

Инновационный потенциал экономик по странам мира в 2008-2009 гг.

33. Китай
35. Россия
38. Бразилия
40. Индия

Источник: составлено авторами по данным К. ЕскюаЬ, М.Е. РоПег. Тке С1оЪа1 
СотреИНиепезз Керог1 2008-2009. \Уог1<1 Есопотгс Гогит, 2008. ТаЫе 5. С.14-15; 
Затез Р. Апдтего, ЕтИу Еюоег ОеРоссо, А. Тау1ог. Тке 1ппоиаИоп 1трега1гое гп 
Мапи/ас1иппд. Тке Воз(оп СопзиШпд Сгоир, 2009. С.25-27; РоЬеП О. Аткгпзоп, 
8со11 М. Апдез. Тке АЫаШлс Сеп1иту. Тке 1п/огтаНоп Тескпо1оду & 1ппооа1гоп 
ГоипйаНоп (1Т1Е), 2009. С.2.
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I

Пока что высокие технологии не доминируют в Китае. В рейтинге его 500 
крупнейших корпораций, который публикует СЫпа Еп1егрпзе СопГебегайоп апб 
СЫпа Етегрпзе П1гес1огз Авзоаайоп, на компании из сферы новых и высоких техно
логий приходится чуть более 10% (общим числом 56). В рейтинге представлены как 
ТНК, так и компании, работающие на внутреннем рынке. К электронной промышлен
ности относятся 27 компаний6, к фармацевтической— 15, к телекоммуникациям — 
8, к ИТ — 3, к авиационной промышленности — 2, к космической — I.7

Переход к новой инновационной модели в КНР подразделяется на 3 этапа:
1) до 2010 г. — создание государственной инновационной системы;
2) 2010-2020 гг. — осуществление модернизации науки и техники, дости

жение в этих сферах уровня среднеразвитой страны;
3) 2020-2050 гг. — всесторонняя модернизация науки и техники, предпо

лагающая вхождение в один ряд с развитыми странами.
Осуществление этого намечено в нескольких направлениях (см. табл. 2).

Т аблица2

Основные направления стратегического курса развития сферы новых и высо
ких технологий.

2.________________________
Программа “863” (1986 г.) 
и программа “Факел” 
(1988 г.) нацелены на раз
витие новых и высоких 
технологий и модерниза
цию промышленных от
раслей. Целевая програм
ма повышения междуна
родных конкурентоспо
собности КНР после всту
пления в ВТО (2001 г.) и 
последующие прави
тельственные решения 
определили установки на 
упорядочение отраслевой 
структуры и технических 
инноваций

3.________________________
Программы фундамен
тальных исследований, 
включая государствен
ную программу “973”, оп
ределяют приоритеты в 
фундаментальных иссле
дованиях.

|Е_______________________
I Принятые Закон о научно
техн. прогрессе, Гос. сред
не- и долгосрочная про
грамма развития науки и 
техники на 2000-2020 гг., 
Основные положения гос. 
программы развития нау
ки и техники на 2006- 
2010 гг., включая програм
му НИОКР в области клю
чевых технологий (1982 г.), 
программу “Искра” о вне
дрении научно-техн, ре
зультатов в сельс. хозяйст
во (1986 г.), Закон о содей
ствии распространению 
научно-технич. достиже
ний (1990 г.), Решение ЦК 
КПК и Госсовета КНР об 
усилении технологических 
инноваций, развитии но
вых и высоких технол., 
осуществлении коммерци
ализации (1999 г.) охваты
вают экономическое стро- 
ительство в целом_________

Источник: Экономическая реформа в КНР на рубеже веков. М.: ИДВ РАН, 2008. 
С.108-109.
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Активная технологическая модернизация, в русле которой находятся эти 
направления инновационной стратегии, заложена в одобренной в начале 2006 г. 
программе развития науки и технологий до 2020 г. и в действующем с июня 
2002 г. законе о распространении науки и техники. Законы и тематические про
граммы от 1982-2006 гг. определили многие политические и экономические реше
ния инновационной политики, обретшей развитие в становлении курса на инду
стриализацию нового типа, в создании механизма реализации целей, поставлен
ных по ходу реформирования госсектора и индустриального развития. С этапа 
планового развития, где доминирующую роль играла иерархичная (линейная) 
модель создания инноваций (государственные НИИ)8, сфера новых и высоких 
технологий КНР перешла на этап рыночных принципов развития, когда участни
ки рынка новых и высоких технологий вносят основной вклад в развитие нацио
нальной инновационной сферы (рис.1).

■ям
________ I

ЧI ч

 НИИ ■ Университеты  Компании

Рис. 1. Доли основных субъектов в сфере новых и высоких технологий 
в затратах на НИОКР в Китае.

Источник: Лиу С., Лундин Н. Китай на пути к открытой и рыночной иннова
ционной системе. М: Форсайт, 2007. № 4. С.23.

Доля НИИ и корпораций в затратах на НИОКР превышает 70%, что сопо
ставимо с показателем развитых стран.9 НИИ и университеты играют важную 
роль в передовых научно-исследовательских разработках, ибо их функциониро
вание, как и зон технико-экономического развития (ЗТЭР) или зон развития но
вых и высоких технологий (ЗРНВТ)10, регулируется государственными структу
рами. Это обязательное условие для начального этапа развития инновационной 
экономики в любой стране.

Особый вклад государства в формирование национальных инновацион
ных систем связан с его ролью в развитии системы образования. До того, как в 
1985 г. в КНР началась реформа системы высшего образования, в стране на базе 
изучения и заимствования советского опыта сложилась система управления выс
шим образованием, при которой центральные ведомства и местные правительст
ва самостоятельно создавали вузы и руководили ими.

Во многих крупных городах КНР вузы, академические и отраслевые НИИ со
седствуют друг с другом. Рядом с ними стали размещаться технологические компа
нии, которым научные центры и университеты предоставляют молодых специали
стов.1 1 При создании ЗРНВТ преследовалась главная цель — сформировать на тер-

—
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Таблица 3

Рост китайских высокотехнологичных компаний в 2000-2006 гг.

Общее количество компаний 
Общее число занятых, млн ч. 
Производство, млрд долл. 
Добавл. стоим., млрд долл. 
Экспорт, млрд долл.

2005
41990
5,21
425,9
100,3
16,4

Источник: по данным Чжунго кэцзи тунцзи шуцзюй (Статистик. доклад о на
уке и технологиях КНР, 2007 г., Министерство науки и технологий КНР, 2007. 
Табл. 3-1.

2004 
38565 
4,48 
332,9 
81,5 
12,1

2001 
24293 
2,94
148,8
38,5
3,3

2002
28338
3,49
190,3
48,3
4,8

2000 
20796 
2,51
116,8 
29,1 
2,7

2003 
32857 
3,95
253,8
64,1
7,5

2006 
45828 
5,74 
527,9
125,3 
20,0

ритории регионов современные научно-технические комплексы, способные превра
щать открытия в разработки прикладного характера и обеспечивать конкурентоспо
собное производство.12 В этих районах действует особый преференциальный режим 
для зарегистрированных компаний, работающих в области новых и высоких техноло
гий (в частности, предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам). Подоб
ная “инновационная инфраструктура” оказала большое влияние на формирование 
китайских высокотехнологичных компаний.13 Так, известная корпорация Ьепоуо 
была образована в пекинском районе Чжунгуаньцунь, где ранее были открыты 
первые НИИ Китайской академии наук, включая Институт вычислительной тех
ники14. Подобная интеграция в Китае получила название “суобань гунши”.15 Се
годня Ьепоуо входит в рейтинг 50 инновационных компаний в мире.16 Другой яр
кий пример успешного инновационного развития компании, возникшей в ЗРНВТ 
и выросшей в одну из ведущих ТНК Китая, — корпорация Натег. Ныне Ьепоуо и 
На1ег имеют развитые глобальные сети продаж, зарубежные центры НИОКР. Их 
годовой оборот исчисляется десятками млрд долларов.

Несмотря на значительное усиление доли рынка, государство по-прежне
му играет в КНР одну из основных ролей в развитии китайской системы новых и 
высоких технологий. Например, правительственные учреждения на различных 
уровнях в той или иной степени контролируют земельные ресурсы, крупные ин
вестиционные проекты, строительство инфраструктуры и доступ к рынкам опре
деленных стратегических секторов промышленности и сферы услуг. Помимо это
го существует Национальный инновационный фонд для поддержки малых и 
средних предприятий17, а также Национальный научный фонд, акцентирующий 
внимание на поддержке фундаментальных исследований.

Новые формы развития сферы новых и высоких технологий, создаваемые 
государством, направлены, главным образом, на стимулирование инновационно
го бизнеса. Так, в 2000-2006 гг. количество компаний, занятых в данной сфере, 
увеличилось более чем вдвое, а объем производства в стоимостном выраже
нии — в 4,5 раза (табл. 3).

При значительном усилении доли рынка государство по-прежнему играет 
в КНР одну из основных ролей в развитии высоких технологий. Так, правитель
ственные учреждения различных уровней контролируют в той или иной степени 
земельные ресурсы, крупные инвестиционные проекты, строительство инфра
структуры и доступ к рынкам определенных стратегических секторов промыш
ленности и сферы услуг. Помимо этого существует Национальный инновацион-
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Рис.2. Динамика затрат на НИОКР и на импорт технологий в 1995-
2005 гг., млн юаней.

Источник: Лиу С., Лундин Н. Китай на пути к открытой и рыночной иннова
ционной системе. М: Форсайт, 2007. N 4. С. 24.

ный фонд для поддержки малых и средних предприятий, а также Национальный 
научный фонд, акцентирующий внимание на фундаментальных исследованиях.

Новые формы развития сферы высоких технологий, создаваемые го
сударством, нацелены, главным образом, на стимулирование инновационного 
бизнеса. Так, в 2000—2006 гг. количество компаний, занятых в этой сфере, 
увеличилось более чем вдвое, а объем производства в стоимостном выраже
нии — в 4,5 раза.

Из таблицы 3 видно как увеличение количества компаний в инновацион
ной сфере влияет на рост экспорта высокотехнологичной продукции (за данный 
период — почти 8-кратный) и на добавленную стоимость.

Появление китайских компаний в высокотехнологичных отраслях экономики 
способствует совокупному росту затрат на НИОКР. Примечательно, что наиболее бы
стрые темпы данного показателя пришлись на период приватизации (рис.2).

; 1400 -I

На рис. 2 видно, что импорт технологий, занимая значительную долю в сфере 
развития новых и высоких технологий, находится в стоимостном коридоре, потолок 
которого многократно меньше совокупных отечественных затрат на НИОКР.

За годы реформ Китай привлек большие объемы иностранных инвести
ций, современных технологий и новые методы управления, что ускоряло рост 
экономики, ее модернизацию, в т.ч. за счет развития инновационных отраслей. На 
Германию, Японию, США и Францию приходится более 70% всех покупаемых техно
логий; 28% их растущего импорта традиционно представляет собой оборудование 
(кеу ецшртегй & ргоФдсНоп Ппе).18 При этом в структуре импорта КНР возникла 
тенденция к снижению доли зарубежных патентов и лицензий.

Примерами получения иностранных технологий являются такие китай
ские ТНК как ВУВ, ТСЬ, Нтзепзе, 2ТЕ. Первая из них, известная производством 
автомобилей, импортировала технологии, позволившие начать производство мо
бильных телефонов Мо1ого1а (КА2К), батарей для продукции американской
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Арр1е, ПК низшего ценового сегмента для английской ОЬРС.19 Один из крупней
ших производителей телевизоров и ЖК-дисплеев в Китае — корпорация ТСЬ в 
2005 г. купила у БоиПг МоиШаш ТесЬпо1о§1ез (БМТ) новую технологию по произ
водству тонких дисплеев.20 Ранее китайская корпорация ЬПзепзе (бренды Ке1оп, 
Н15епзе—НйасЫ, БАУОК. КопзИеп) получила технологию от Ма1зизЫ4а по про
изводству цветных телевизоров, без которой предприятие вряд ли выросло бы в 
транснациональную корпорацию.21 А одна из крупнейших телекоммуникацион
ных корпораций, 2ТЕ благодаря технологиям американской 1п1е1 стала первым в 
КНР оператором беспроводного Интернета.22

Впрочем, зависимость от импорта технологий ныне скорее сдерживает, 
чем способствует росту национальной инновационной сферы.

Финансирование исследовательских программ ТНК для принимающей 
страны осложняет процесс формирования и реализации ее собственной иннова
ционной политики. Открывая центры НИОКР в Китае, ТНК устанавливают взаи
моотношения с местными университетами и НИИ через предоставление грантов, 
партнерства или совместные исследования. Длительное взаимодействие посте
пенно усиливает влияние ТНК на систему национальных исследований и образо
вания. При том неизбежна утечка информации и специалистов. Другой негатив
ный момент: приобретение лабораторий национальных фирм иностранными ком
паниями также чревато угрозой использования научного потенциала конкурен
тами. При том перевод научно-исследовательской деятельности за рубеж вызы
вает обеспокоенность руководства некоторых стран базирования ТНК, опасаю
щегося ослабления собственного научного потенциала и конкурентоспособности.

Ныне зависимость Китая от импорта технологий превышает 50%, но к 
2020 г. Пекин намерен снизить этот показатель до 30%, т.е. до уровня развитых 
стран. Важнейший шаг в этом направлении был сделан в 2002 г., когда прави
тельство приняло ряд законодательных мер, ужесточающих импорт и экспорт 
технологий. Все новые и высокие технологии были поделены на “запрещенные” 
(нельзя импортировать), “регулируемые” (необходима лицензия ТесИпо1о§у 
1трог1 Ьлсепзе) и “свободноторгуемые” ((гее!у-1гас1аЫе).23 Аналогичные меры 
были приняты в отношении экспорта технологий из Китая. А в конце августа 
2009 г. Пекин огласил “перечень импортных технологий и продукции за 2009 г.”, 
по которому правительство сокращает список передовых технологий в “регули
руемых” и “Ггее!у-1тас1аЫе” группах до 370. Одновременно правительство готово 
поощрять налоговыми льготами или освобождением от налогообложения те пред
приятия и компании, которые приобретут какие-либо технологии из данного спи
ска или получат права на использование интеллектуальной собственности.24

Стоит отметить, что около двух третей притока иностранных инвеста" 
ций25 приходится на предпринимателей китайского происхождения. Техничес
кая поддержка поставщиков, опыт и передача технологической документации и 
информации персоналом с аналогичными менталитетом и социокультурными 
особенностями обеспечили технологический прорыв в электронике, в аппарат
ном и программном обеспечении ПК, в сфере коммуникаций — все это позво
лило поднять информационные технологии в стране на качественно новый 
уровень. Помимо импорта технологий и капитала важную роль для Китая иг
рает привлекаемый в страну опыт большого числа этнических китайцев, по
лучивших образование за рубежом и работавших в иностранных НИИ и ТИК.
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Новым направлением импорта технологий становится приобретение за
рубежных активов, где один из важнейших приоритетов — инвестиции в акти
вы, обладающие передовыми технологиями. В Китае еще на 3-м пленуме ЦК 
КПК 16 созыва (2002 г.) была одобрена стратегия “выхода во вне” (“цзоучуцюй”), 
предполагающая ускорение процесса транснационализации китайских компа
ний, нацеленной на освоение зарубежных рынков и на продвижение узнаваемо
сти китайских брендов.

Многие китайские ТНК рассматривают приобретение иностранных акти
вов как способ получить в свое распоряжение новейшие технологии управления 
и торговую марку с последующим наращиванием объемов экспорта. К примеру, 
Ьепоуо, купившая подразделение по производству персональных компьютеров 
1ВМ, не могла до этого вывести собственный бренд на мировой рынок. Теперь 
компания продает свою продукцию под несколькими торговыми марками в веду
щих странах мира. При этом приобретение ПК-подразделения 1ВМ позволило 
Ьепоуо получить технологию создания ноутбуков. Благодаря этой сделке компа
ния завладела не только запатентованными технологиями 1ВМ, но и научно-ис
следовательскими мощностями, специалистами.

Наступательную позицию в поисках возможностей покупки зарубежного 
бренда занимают китайские автомобилестроители, расчитывая с их помощью 
выйти на новые зарубежные рынки. Так, в 2004 г. Капрп§ АШотоЪПе СогрогаНоп 
приобрела завод в МС- Коуег, наладив в Китае производство таких марок как 
Коуег 25, Коуег 45 и Коуег 75. Особенно активизировались китайские компании 
по ходу кризиса, из-за которого серьезно пострадала мировая автоиндустрия. В 
2009 г. они предприняли попытки поглощения ряда известных в мире автомо
бильных брендов: Ниттег, 8ааЬ, Уо^о, Оре1.

Получение знаний в компании-“источнике”, зачастую затруднена, ибо 
таковые неохотно делятся принципиальными инновациями. Так, хотя китайская 
компания 8А1С создала СП с концернами СМ и Уо1кз\уа§еп, основные детали со
вместной продукции приходится импортировать. Поэтому 8А1С дополнительно 
прибрела корейский концерн 8вап§Уоп§, чтобы получить такие технологии, как, 
например, гибридные двигатели. Кроме того, как отмечается в докладе Институ
та исследования быстроразвивающихся рынков Московской школы управления 
“Сколково” (“Российские и китайские транснациональные компании: операцион
ные трудности и вызовы кризиса”), далеко не все преимущества таких приобре
тений — даже при создании за рубежом научно-исследовательских центров — 
удается материализовать. Причины: культурные различия и сложность процесса 
управления знаниями. Чтобы эффективно применять эти знания, интегрировать 
их в свою структуру, должна измениться сама организация.26 Как негативный 
пример в данном исследовании названа китайская компания ТСЬ, которая в 
2003 г. приобрела две трети убыточного бизнеса французской ТЬотвоп по произ
водству телевизоров. Вскоре после этого она достигла аналогичной договоренно
сти с компанией А1са1е1 еще одним проблемным французским производителем 
электроники, чтобы производить и выводить на западные рынки мобильные те
лефоны. Однако в конце 2005 г,, когда реорганизация обоих предприятий уже 
должна была завершиться, ТСЬ объявила об убытках в 320 млн юаней (около 
40 млн долл.), большую часть которых породили проблемы с двумя новосоздан- 
ным китайско-французским СП. Дело в том, что продукция ТИотзоп и А1са1е1 от-
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носилась к категории эксклюзивных товаров, рассчитанных на обеспеченную 
клиентуру, а продукция ТСЬ сводилась к низкозатратным моделям с невысоким 
технологическим уровнем. Попытки вывести торговую марку ТСЬ на Запад, ин
тегрируя в корпорацию французские бренды, повлекли их дискредитацию, а во
все не рост рыночной доли. Потребители восприняли это не как модернизацию 
ТСЬ, а как снижение качества ТЬотзоп и А1са1е1. После нескольких неуспешных 
лет работы китайская компания выкупила акции французских партнеров и за
крыла большую часть своих предприятий в Европе.

Есть примеры незавершившихся слияний и поглощений иностранных вы
сокотехнологичных компаний со стороны китайских ТНК, причиной чему стано
вился политический резонанс, превзошедший экономические интересы сторон. 
Именно по этой причине в 2005 г. китайской На!ег не удалось приобрести амери
канский Мау1а§.2' Иногда по адресу китайских компаний звучат упреки в недоб
росовестном заимствовании технологий, что особенно развито в автомобильной 
промышленности. Так, китайские внедорожники 8Ииап§Ьиап внешне чересчур 
похожи на ВМХУ Х5, а созданная корпорацией Сее1у (Згоир модель ПТ 
Сопсер! — на МауЬасЬ Ехе1его. Таких примеров много, но еще ни разу зарубеж
ной компании не удавалось доказать через суд факт заимствования технологий.28 

Огромные возможности для новых приобретений зарубежных высокотех
нологичных активов дает кризис, в условиях которого ряд западных компаний 
испытывает серьезную нехватку финансовых ресурсов, а Китай, имея крупные 
золотовалютные резервы, стремится снизить риски ослабления основной миро
вой резервной валюты — доллара. При этом, хотя сохраняется определенный 
протекционизм Запада в отношении китайских инвестиций, возможности его 
преодоления в условиях кризиса значительно возросли. Кроме того, в мире есть 
немало стран и компаний, готовых принять китайские инвестиции. Не случайно, что 
по итогам 2008 г., Китай стал абсолютным лидером на рынке СиП в АТР (44 сделки).29 
Ныне он стремится расширить свою инвестиционную экспансию по всему миру. 
Ее главное острие направлено в топливно-сырьевой сектор, но и отрасли с пере
довыми технологиями постоянно в поле зрения китайских инвесторов.

Итак, в условиях глобального кризиса экономическая стратегия Китая 
все больше ориентируется на рост внутреннего потребления и повышение конку
рентоспособности отечественных предприятий. Уже сейчас реализация такой 
стратегии позволяет сгладить многие негативные последствия глобального кри
зиса, опередить многих лидеров докризисной эпохи.

ТИе \Уа11 51гее1 Доигпа! Еигоре. 02.08.2009.
В начале 2009 г. данные показатели составили соответственно 1,5% и 30%.
Каждый из этих индикаторов носит достаточно условный, оценочный характер, учи
тываемые при их составлении факторы часто не совпадают, а если совпадают, то раз
личаются по весу фактора в общем интегральном индексе. Различается и количество 
оцениваемых в рейтингах стран, что сказывается на итоговом результате. Однако, та
кие индикаторы позволяют нащупать некоторые количественные параметры, по кото
рым производится сопоставление отдельных стран.
Индекс 1Т1Р включал следующие показатели: человеческий капитал (доля лиц с выс
шим образованием в возрасте 25-34 года, количество научных исследований на 1000
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5.

6.

7.

8.

9.

занятых); объем инноваций (доля компаний в расходах и госрасходы на НИОКР, доля 
научных публикаций в мире); предпринимательство (венчурные инвестиции, новые 
компании); ИТ-инфраструктура (электронное правительство, широкополосные теле
коммуникации, корпоративные инвестиции в ИТ); условия развития (простота веде
ния бизнеса, налоговые барьеры для ведения бизнеса); макроэкономика (торговый ба
ланс, приток предприятий с иностранным капиталом, производительность). Индекс 
ВСС состоит из 2 субиндексов: 1ппоуаНоп 1при1 Зсоге (фискальная политика, поддер
жка инноваций, инновационный климат); ТппоуаЬоп РегГогтапсе Зсоге (результаты 
НИОКР, вклад инноваций в экономику, поведение бизнеса). В рейтинге Всемирного 
экономического форума не учитывается: объем инноваций; качество научных исследо
ваний; корпоративные расходы на НИОКР; сотрудничество университетов и НИИ с 
корпоративными центрами НИОКР; государственная политика; “доступность" ученых 
и инженеров (количество и их доля); патенты; защита прав на интеллектуальную соб
ственность.
Латез Р. Апйгеи’, ЕтПу 8^0Vе^ ОеКоссо, Апйгеи/ Тау1ог. ТЬе ЫпоеаНоп 1трегаЦ\'е т 
Мапи(ас1ипп§. ТЬе ВозЮп СопзиШп§ Сгоир, 2009. С. 25.
Без компаний, которые специализируются только на электротехнике (т.е. только на 
\уЫ1е §оос!з).
По классификации, принятой в КНР, к высокотехнологичным производствам относят
ся: авиационная и космическая промышленности, программное обеспечение, элект
ронная промышленность (в т.ч. производство ПК), телекоммуникации и фармацевти
ческая промышленность.
Государство само формировало заказ и осуществляло контроль над национальной ин
новационной деятельностью.
Еще в 1998 г. Госсовет КНР принял решение о трансформации 242-х НИН националь
ного уровня в технологические предприятия либо агентства по оказанию технологиче
ских услуг.

10. В Китае насчитывается 53 ЗРНВТ государственного уровня. Они занимают 0.01% тер
ритории страны и производят до 4% ВВП Китая. В них действуют 25 тыс. современных 
предприятий, на которых создано около 3 млн рабочих мест для квалифицированных 
специалистов. ЗРНВТ являются особой формой научно-технического сотрудничества 
вузов, НИИ, малых инновационных компаний, консалтинговых компаний, обслужива
ющих организаций, местной администрации и крупных промышленных предприятий.

11. В настоящее время в Китае ежегодно выпускается из высших учебных заведений бо
лее 640 тыс. инженеров (для сравнения в Индии — 415 тыс.; в США — 70 тыс.).

12. Создание и функционирование ЗРНВТ определяется следующими нормативными до
кументами: “Порядок и процедура предоставления статуса предприятий новых и вы
соких технологий в ЗРНВТ”, "Временное положение о некоторых направлениях поли
тики в ЗРНВТ”, "Положение о налогообложении в ЗРНВТ”.

13. Ье1т1п§ В. ТЬе СЫпа А<1\'ап1а§е— А СотреШЫе Апа1уз1з о( СЫпезе Н1§Ь-ТесЬ 1п- 
диз1пез. МаззасЬизеИз 1пз111и1е оГ ТесЬпо1о§у, 2006. С. 99-103.

14. Институт вычислительной техники.
15. Управляемое институтом предприятие.
16. Л. Р. Апдгеху, Кпи! Наапаз, О.С. М1сЬае1, Н.Ь. 81гкш, А. Тау1ог. ТппоуаНоп 2009: Макшд 

Нате! Вес1зюпз Ы 1Ье Ио\уп1игп. ТЬе Воз1оп СопзиШп§ Сгоир, 2009. ЕхЫЬИ 13. С. 21.
17. Бюджет около 73,5 млн долл, в год.
18. МагНп ЗЬаарег. Меазипп§ СЫпа’з ЫпоуаНоп 8уз(ет: МаНопа1 ЗресШсШез ап<1 1п1ег- 

паНопа1 Сотрапзопз. ЗЬШзНса! Апа1уз1з о( Зс1епсе, ТесЬпо1о§у апй 1пс1из1гу. ОЕСС. 
2009. С. 60-68.

19. ГоНипе. 13.04.2009.
20. Ы1р://\у\уи’.епсус1оресЬа.сот/с1ос/1С1-132720585.Ыт1.
21. До этого ГПзепзе производила только черно-белые телевизоры и радио.
22. В настоящее время у 2ТЕ 16 центров НИОКР по всему миру, включая совместные ла

боратории с Техаз 1пз1гитеп1з, 1п1е1, А§еге ЗузЫтз, ННКЕС, 1ВМ и МгсгозоН; (СЫпа).
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23. Т. Ьоке-КЬооп. 5.81топе. XV. 2ее. С. 8тИЬ. 1п1е11ес1иа1 Ргорег1у: Весел! Афиз1теп1з 1о 
СЫпа’з ТесЬпо1о§у 1трог1 апд Ехрог! Ке§и1а1огу Вефте. Вакег & МсКеп'Ае. Ноп§- 
Коп§. 2009. С. 2.

24. Ь«р:/7ги881ап.сп.сп/881/2009/09/01/15305062.Мт.
25. Включая новые и высокие технологии.
26. Российские и китайские транснациональные компании: операционные трудности и вы

зовы кризиса. Препринт. М.: Институт исследования быстроразвивающихся рынков 
Московской школы управления “Сколково”, 2009. Июнь. С. 18-19.

27. Ьир://м."млл-.{огЬез.сот/1еес1з/а{х/2005/07/20/аГх2149707.Ыт1.
28. К примеру, менеджмент японского производителя электроники 8опу признал, что в 

1953 году компания купила транзистор у американской ХУез1егп Е1ес1пс, а потом доба
вила к нему копию Тгапз1з1ог ТесЬпо1о§у от Ве11 ЬаЬогаЮпез. Таким образом, после 
адаптации транзистора в японской лаборатории мировая наука узнала о создании пер
вого карманного радио.

29. Аз1а РасШс'з Ией? СогрогаГе Ьапдзсаре: Аз1апОи!Ьоипс1 М&А. КРМС, 2009.С. 25.
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Реформа транспортной системы КНР и мировой 
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Долгое время проблематике сбалансированного развития транспорта в 
Китае уделялось недостаточно внимания, транспорт был “узким местом” 
в системе народного хозяйства. Лишь с 1980-х гг. стали разрабатываться 
новые направления совершенствования этого комплекса с упором на по
вышение качества транспортной сети, на создание высокоскоростных 
железнодорожных и автомобильных трасс, на внедрение технологий, 
обеспечивающих повышение пропускной и провозной способности, на 
экономию топлива, совершенствование транспортной логистики. В усло
виях мирового финансового кризиса этот комплекс выдвинулся, как ни 
парадоксально, на роль “антикризисного стимулятора”, помогающего 
развитию всей национальной экономики.
Ключевые слова: Китай, транспорт, скоростные магистрали, подвиж
ной состав, ТРАСЕКА, Транс-Евразийский мост.

"Проблемы Дальнего Востока" № 1, 2010 г.

Выработка стратегии
Недостаточность внимания к проблематике сбалансированного развития 

транспорта в первые три десятилетия КНР проистекала из неправильной оценки 
экономической эффективности капиталовложений в развитие данной отрасли. 
По существу не учитывалось, что основной ее эффект измеряется не столько до
ходами транспортных предприятий, сколько экономией, получаемой в отраслях 
материального производства за счет их более рационального развития и разме
щения, снижения потерь продукции. К основным недостаткам транспортного об
служивания народного хозяйства и населения, которые с особой остротой стали 
проявляться в 1970-е гг., можно отнести несогласованность в работе и несбалан
сированность в развитии различных видов транспорта; недостаточные для эко
номики КНР темпы развития транспортной сети; несовершенство структуры, ни
зкое качество и нехватка подвижного состава и транспортной техники. Транс
порт оказался одним из самых слабых звеньев в народном хозяйстве, сдержива
ющим его развитие; общий ущерб из-за несовершенного транспортного обслужи
вания исчислялся десятками млрд юаней.

Развернувшаяся в 1980-х гг. дискуссия китайских экономистов и специа
листов из Министерства коммуникаций способствовала выработке важных на
правлений совершенствования работы. Руководство КНР стало осознавать необ-
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Капиталовложения в основные фонды транспорта

Капиталовложения

8,08,9 6,0 6,6 9,05 9,01 9,83 8,75 8,62 9,1 9,1 10,7

3,1 5,5 8,0 9,03,2 4,9

1,2 2,31,6 1,3 0,9 1,1 1.6

76,0 76,468,9 69,1 72,1 74,8 76,3

28,4 35,8 43,627,432,2 29,7 29,1

21,231,0 27,7 20,830,1 32,027,6

19,4 22,416,5 20,29,1 9,3 11,1

10,716,7 13,7 8.323,2 21,6

1.3 2,0 2,02,62,73,13,7

37,6 39,644,040,637,043,149,8

15,4
38,4

12,4
34,2

14,3
40,4

15,2
45,4

15,2
45,1

19,3
41,0

Порты и портовое 
оборудование_______
Внутренний водный 
транспорт__________
Строительство авто
магистралей________
В том числе, скоро
стные_______________
Автодороги 1-4 ка- 

тегорий_____________
Уездные и сельские 

автодороги__________
Железные дороги

Объем капиталовло- 
жений (млрд юаней) 
% от капвложений в 
основн. фонды

1985
17,8

1990
21,1

1995
28,7

2000
36,4

2002 
55,0

2003
62,8

2001
76,4

2006
121,3

2007
128,4

23,5 
Источники финансирования (исключая железнод. транспорт) 

15,5 
41,3

1980
6,2

Годы
2001
41,1

2005
96,1

По видам транспорта (%)
I 2,4

ходимость повышения роли финансов в достижении высоких конечных резуль
татов хозяйствования. Эта необходимость, в равной мере назревшая для всех от
раслей, имела, по мнению китайских экономистов, огромное и специфическое 
значение применительно к транспортному комплексу — важнейшей инфра
структурной системе, через которую только и может реально взаимодейство
вать множество хозяйственных единиц, участвующих в общественном вос
производстве.

По оценкам китайских экономистов, соотношение роста грузооборота с 
ростом валового продукта промышленности не превышало “1” (показатель сба
лансированности одной из важнейших народнохозяйственных пропорций), со
ставляя 0,7 в 1970—1975 гг. и лишь 0,5 — в 1976—1980 гг.1 В предложениях ЦК 
КПК по плану 7-й пятилетки содержался акцент на транспорт: "Государству 
следует увеличить капиталовложения в его строительство, отдавая преиму
щество ведущим строительным объектам и инфраструктурным сооружени
ям, строительство местных железных и шоссейных дорог, а также речных 
сооружений должно вестись на средства местных органов, но государство бу
дет оказывать необходимую финансовую помощь”.2 В документе делался упор 
на качество транспортных магистралей, на внедрение технологий, обеспечиваю
щих повышение пропускной и провозной способности, на экономию топлива.

Таблица 1

Госбюджет_________
Внутренние заимст
вования____________
Иностранные капи
таловложения______
Самофинанс. и др. 
внебюджетн. влож.

Источник: Чжунго тунзци нянъцзянь 2007. Пекин, 2008. С. 43; У7ог1с1 Вап1с Ке- 
роП: Ап Оиегигеш о/ СЫпа'з ТгапзроП 8есЮт гп 2007У^азНгпдЮп,19 Дес. 2008 — 
Ггпа1 КеротТ, р. 1.
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Годы В т. числе 
электри
фициро
ванных

Длина ав
томо

бильных 
дорог

В том чи
сле ско
ростных

В т. числе 
междуна

родных

Длина 
нефте- и 
газопро

водов

Длина 
желез

ных дорог

Длина 
авиали
ний ГУ- 

ГАК

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008

883.3
924,4
1028,3
1157,0
1402,7
3345,2

34547,0
35837,0

373020

8,7
11,7
15,9
17,2
24,7
44,0
48,2
54,5
58,3

Источник: Чжунго тунцзи нянъцзянъ 2007 .Пекин.2008. с.606; Чжунго тунцзи 
чжайяо 2008. Пекин. 2009. с. 154.

0,5
2,1

16,3
41,0
45,3
53,9
60.3

С 1980-х гг. доля транспортного комплекса в госинвестициях неуклонно 
повышалась, хотя и неравномерно, что обусловили процессы, сопровождавшие 
развитие экономики КНР. Этот период характеризовался высокой инвестицион
ной активностью местных властей, а подчас и предприятий, получивших допол
нительные права в ходе начавшихся экономических преобразований, что повлек
ло инвестиционный бум. По некоторым оценкам, в годы 6-й и 7-й пятилеток объе
мы капиталовложений почти на треть превысили плановые показатели. Чтобы 
избежать большого бюджетного дефицита, руководству КНР пришлось сократить 
целевое бюджетное финансирование (на развитие транспорта, в том числе). В конце 
1998 г. был расширен перечень отраслей, в которые инвестиции направлялись в пер
воочередном порядке (нефте-, угледобыча и др.), что негативно сказалось на объемах 
транспортного строительства. В результате за 6-ю пятилетку ежегодно прокладыва
лось лишь около 400 км новых линий и электрифицировалось по 500 км путей.

Показатели 7-й пятилетки оказались еще ниже: при плане построить 
3600 км вступило в строй лишь 1300 км, электрифицировано 2700 км (при пла
не — 4000 км).3 Но уже в 9-й пятилетке начался быстрый рост с упором на каче
ство. На железнодорожном транспорте акцент — наряду с прокладкой новых до
рог — стали делать на укладке вторых путей и электрификации. Расширение ав
тодорожной сети сочеталось с прокладкой скоростных магистралей. Особенно
стью развития морского транспорта стало увеличение пропускной способности 
портов, совершенствование их транспортной логистики.

Касаясь резкого роста спроса на транспортные услуги, стоит отметить не
которые устойчивые тенденции. В грузоперевозках внутри страны налицо явное 
лидерство железнодорожного транспорта, перевозящего около 75% внутренних 
грузов (исключая каботажные перевозки). Это связано, прежде всего, с тем, 
что экономика страны в большой степени зависит от балкерных грузов 
(уголь, цемент, руда, химикаты, зерно), для транспортировки которых он 
наиболее пригоден.

195,3 
277,2 
506,8 
1129,0 
1802,9 
1998,5 
2113,5 
2343,0
2461,8

Длина 
внутрен
них вод
ных пу- 

тей 
108,5 
109,1 
109,2 
110,6 
119,8 
123,3 
123,4 
123,5 
122,8

53,3
55,0
57,8
59,7
68,7
75,4
77,2
78,0
79,7

81,2 
106,0 
166,4 
348,2 
508,4 
855,9 
966,2 

1047,4

1,7
4,2
6,9
9,7

14,9
19,4
23,4
24,0

Таблица 2.

Протяженность транспортных путей по видам транспорта (тыс. км)
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Таблица 3

Грузооборот транспорта КНР (100 млн т/км)

Годы Всего Же- Авто-

Железнодорожиое строительство

лезн. 
дороги

с участ. 
иностр, 
кап-ла

Вод
ный 

трансп.

Гражд. 
авиа
ция

_____В том числе:
Наци- 
он. сеть

5052,8
7729,31
11591,9
17552,2
23734,2
49672,3
55485,7
62182,2
50263,0

В чис
ле мор- 
ской 
3532 
5329 
8141 
11938 
17073 
38552 
42577 
48686 
32851

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008

12026 
18365 
26207 
35909 
44321 
80258 
88952 
99180
110301

122,5
282,9
1093,5
1291,6
1551,8

Нефте- 
газо- 
прово- 
ды 
491 
603 
627 
590 
636 
1088 
1664 
1827,3 
1944,0

5716,9
8125,7
10622,4
13049.5
13770,5
20726,0
21954,4
23797,0
25106,0

мо- 
бильн.
трансп. 
764,0 
1903,2 
3358,1
4694,9
6129,4
8693,2
9754,2 
11257,6 
32868,0

Местн. 
желдо- 
роги 
9,6 
14,1 
21,2 
34,2 
43,6 
99,2 
105,7 
132,7

5707,3
8111,6
10601,2
13015.3
13444,0
19533,4
20557,2
22112.5

1,41
4,15
8,20
22,30
50,27
78,90
94,28
116,4
119,6

По грузообороту железнодорожного транспорта КНР с 1980 г. — 3-я в ми
ре, с 2005 г.— 2-я (по пассажироперевозкам — 4-я с 1980 г. и 1-я с 2005 г.). По со
вокупному пассажире- и грузообороту железнодорожный транспорт Китая — 
мировой лидер. Укрепились позиции внутреннего водного транспорта (как 2-го 
по внутреннему грузообороту). Сеть внутренних водных путей КНР лидирует в 
мире по протяженности и по количеству перевозимых грузов. По зарубежным 
грузоперевозкам лидирует морской транспорт (более 85% экспорта КНР). Воз
душный транспорт — наиболее динамичный сегмент рынка транспортным услуг: 
в 1995 — 2008 гг. его грузооборот увеличился вчетверо, объем перевезенных гру
зов — в 3,5 раза, пассажирооборот— втрое. КНР ныне — 2-я после США по 
авиаперевозкам.

Разработана и уже осуществляется единая транспортная стратегия на 
период до 2020 г. — за счет структурной модернизации, повышения скорости пе
ревозок, обеспечения доставки товаров “от двери до двери”, улучшения сервиса 
и управления. К 2020 г. предстоит создать эффективную систему транспорта, от
вечающую нуждам устойчивого экономического роста. Для привлечения инве
стиций предстоит реформировать систему капиталовложений и финансиро
вания транспорта: открыть транспортный рынок, поэтапно отменить все ог
раничения на иностранные инвестиции, диверсифицировать объекты и мето
ды инвестиций, усовершенствовать рынок инвестиционных проектов. Там, 
где это возможно и целесообразно, придать рыночным механизмам главную 
роль в распределении ресурсов.

Источник: Чжунго тунцзи нянъцзянъ 2007. Пекин. 2008. С.608; Жэнъминь жи- 
бао. 29.02.2008; Чжунго тунцзи чжайяо 2008. Пекин. 2009. С. 157.

Преобразования на железнодорожном транспорте выразились прежде 
всего в изменении системы управления. В 1983—1984 гг. были ликвидированы 7 
(из 20) управлений дорог. Укрупнение позволило сократить административный 
аппарат, расширить сферу использования подвижного и тяглового составов. Ког
да в 1986 г. была выдвинута задача превращения предприятий страны в относи
тельно самостоятельные хозяйствующие субъекты, Госсовет заключил с МЖД
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контракт, определивший производственные планы для подразделений мини
стерства при закреплении на 5-летний срок прав и обязанностей сторон. В этот 
период начинается широкомасштабное строительство местных железных дорог, 
причем к финансированию стал привлекаться капитал местных властей и гос
предприятий, даже международных валютных организаций, правительственных 
органов зарубежных стран. Для привлечения иностранного капитала и ведения 
переговоров с источниками финансирования местных дорог в 1988 г. была созда
на Китайская экспортно-импортная железнодорожная корпорация. Из таблицы 3 
явствует, что железные дороги КНР еще в 80-е гг. добились заметного прогресса 
(хотя и отставали от экономического роста страны).

Ключевым объектом (завершенным в 1995 г.) явилась магистраль Пе
кин— Цзюлун, протяженностью 2381 км,— самая до недавних пор крупная в 
истории Китая по масштабам работ и объемам капиталовложений. Инвестиции 
превысили 40 млрд юаней. Было построено 1045 мостов общей протяженностью 
183 км и 150 туннелей (56 км). Соединившая север и юг страны, эта магистраль 
пересекает 7 провинций, несколько железных дорог и крупных водных артерий, 
что делает ее важнейшим звеном транспортной системы Китая.

По данным НИИ МЖД КНР, расходы на капитальное строительство в от
расли в 1996 г. составили 32,4 млрд юаней, на реконструкцию и обновление пу
тей— 12,1 млрд юаней, на закупки подвижного состава— 12,5 млрд юаней. В 
1997 г. эти показатели составили соответственно 34,5; 14,1 и 12,5 млрд юаней.4 Со
гласно программе развития железнодорожного транспорта на 1998 — 2002 гг., 
подготовленной по указанию ЦК КПК и Госсовета, предусматривалась активиза
ция преобразований, повышение эффективности работы и, как главное, — пере
ход в течение трех лет от убыточности к прибыльности. Ставилась цель довести в 
2000 г. протяженность железных дорог до 68 тыс. км, а в 2002 г. превысить 
70 тыс. км; увеличить скорости движения поездов (в 1-ю очередь на существую
щих магистралях) с расчетом повысить конкурентоспособность железных дорог 
на транспортных рынках. На эти цели выделялось 250 млрд юаней. Предприня
тые меры уже в 2000 г. привели к значительному увеличению числа перевезен
ных пассажиров и грузов. Железные дороги КНР добились роста прибыли и 
вновь стали рентабельными. Доходы от перевозок составили около ПО млрд, 
прибыль — 400 млн юаней. В 2007 г. эти показатели выросли соответственно до 
2604 млрд и 122,2 млн юаней5. Острота напряженности на железных дорогах 
впервые была снята.

Очень важно, что железные дороги наряду с авиатранспортом и рядом 
других жизненно важных отраслей остались в ходе экономических реформ в сис
теме госсобственности, бюджетного финансирования и госконтроля. Сегодня 98% 
собственности железнодорожной сети принадлежит государству. 6 Резкое изме
нение форм собственности в 1990-е гг. имело бы негативные последствия, новые 
собственники вряд ли смогли бы справиться с трудностями. Точно так же опреде
ленная осторожность, проявленная МЖД при реорганизации органов управле
ния отраслью, была оправданной, так как исключила дезорганизацию столь 
большого и сложного механизма, как железнодорожное хозяйство. В Китае по
шли на некоторое допущение частного капитала (в том числе, иностранного) в 
железнодорожный транспорт лишь в некоторые сферы и в ограниченных мас
штабах. В апреле 2006 г. первая частная компания ЗИепхИеп 2Ьоп§ф 1пс1из1па1 
Сгоир С° Ый приобрела на аукционе за 42 млн юаней 100% собственности мест
ной железной дороги протяженностью 138 км (Чунван, пров. Гуандун— Чэнси
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Гуанси-Чжуанский автономный район).7 О широком разгосударствлении отрасли 
пока речи не идет. Планы и перспективы, намеченные на ближайшее будущее, 
также подтверждают вывод, что основные направления развития железнодоро
жной сети в КНР связаны с государственными проектами.

На 10-ю и 11-ю пятилетки была поставлена задача довести эксплуатаци
онную протяженность сети железных дорог до 80 тыс. км, из них двухпутных — 
28 тыс. км, электрифицированных — более 25 тыс. км. Основной упор был сделан 
на западные регионы, что отвечало государственной стратегии масштабного ос
воения западной части территории страны, как исторически самой отсталой. За 
годы реформ положение не улучшилось — напротив, разрыв уровней развития 
приморских восточных районов с внутренними возростал. А ведь эти районы 
чрезвычайно богаты полезными ископаемыми. Поскольку в этой части страны 
обитают нацменьшинства, ее скорейшее развитие исключительно важно и для 
укрепления межнациональной солидарности, поддержания социальной стабиль
ности. Особую роль в решении этой стратегически важной задачи отводилось со
зданию транспортной инфраструктуры, в том числе расширению сети железных 
дорог. Об острой необходимости этого, в частности, свидетельствует тот факт, что 
в Юго-Западном Китае (пров. Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу и Тибетский автономный 
район), площадь которого составляет четверть всей страны, плотность железных до
рог в 2000 г. составляла лишь 26 км на 1 кв. км (в Восточном Китае — 158 км)8. В годы 
10-й пятилетки в Юго-Западном Китае развернулось строительство нескольких не
больших (по 150—500 км) веток, велись работы по электрификации некоторых уча
стков на ранее построенных дорогах Осуществление этих проектов позволило вдвое 
(до 100 млн т) увеличить пропускную способность сети региона.

Одним из главных объектов в этот период стало завершенное 2 июля 
2008 г. строительство Цинхай — Тибетской железной дороги на участке Гол- 
муд — Лхаса, которая стала самой высокогорной в мире (один из ее участков 
проложен на высоте более 4 км над уровнем моря). Ее участок Синин — Голмуд 
(пров. Цинхай) был введен в эксплуатацию в 1984 г. Проходящая параллельно 
Цинхай — Тибетскому шоссе, магистраль (протяженностью 1956 км) строилась 8 
лет, государственные капиталовложения превысили 28 млрд юаней. По мнению 
специалистов МЖД КНР, эта дорога позволит на 50% снизить себестоимость пе
ревозки грузов и на 100—120% поднять доходы от туризма в Тибет9. В дальней
шем предусмотрено, что магистраль пройдет через Шигадзе и далее в провин
цию Юньнань. Другим приоритетным проектом, связанным с развитием запад
ной части страны, явилось ускоренное строительство транспортных коридоров 
Восток-Запад (в первую очередь, — магистрали Нанкин — Сиань (1129 км).

В другой части Западного Китая — северо-западном районе следует вы
делить Южно-Синьцзянскую дорогу. Ее строительство было начато в 1980-е гг, 
однако к 1984 г. был построен лишь участок Турфан10 — Корла (477 км). Работы 
возобновились в 1995 г. К началу 2000 г. было построено 974 км путей и открыто 
движение на участке Корла—Кашгар. Прокладка новых путей и мероприятия по 
реконструкции и электрификации уже проложенных линий продолжаются вы
сокими темпами. Ускорение строительства объясняется не только необходимо
стью развития западной части Китая, но и связано с особенностями политической об
становки, сложившейся здесь в конце 1990-х гг. Рост исламского сепаратизма и меж
дународного терроризма — особенно, в соседних с КНР странах весьма беспокоит 
Пекин, ибо это сказывается на внутриполитических процессах в Китае, прежде всего, 
в Синьцзяне. Следовательно, дорога имеет и военно-политическое значение.
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Борьба за скорость

В качестве главного стратегического направления реконструкции на же
лезных дорогах КНР было избрано повышение скорости. В середине 1990-х гг. 
средняя участковая скорость пассажирских поездов составляла 50 км/ч, а грузо
вых— 30 км/ч. Для осуществления поставленной задачи требовалось осущест
вить широкий комплекс работ, начиная с реконструкции путей, оснащения их ав
томатической сигнализацией и кончая созданием более мощных, скоростных ло
комотивов, новых типов вагонов и т.д. Необходимость решения подобной задачи 
диктовалось не только международной практикой, но и опытом эксплуатации в 
конкретных условиях Китая железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь. Ее стро
ительство было начато в 1991 г. (протяженность — 147 км). В 1993 г. по ней было 
перевезено 28 млн пассажиров, однако после ввода в эксплуатацию скоростного 
шоссе по тому же маршруту количество пассажиров на железной дороге стало 
падать. Было решено ее реконструировать и электрифицировать, сделав первой 
в Китае скоростной. Начав с эксплуатации двух пар скоростных поездов, в 1998 г. 
компания довела их число до 29 пар. В том числе 5 пар развивали скорость до 
200 км/час. Кроме того, были введены различные виды поездов: поезда воскрес
ного дня, экскурсионные (когда поезд отбывает утром, а возвращается вечером), 
повысилась плотность движения, улучшилось обслуживание. Все это. несмотря 
на более высокие в сравнении с другими линиями тарифы привело к увеличению 
притока пассажиров и позволило дороге быть прибыльной, успешно конкури
ровать с автотранспортом.

В конце 1995 г. на линии Шанхай-Нанкин были проведены испытания 
пассажирского и грузового поездов на повышенной скорости. Одновременно ис
пытания прошли на других линиях. В 1996 г. на линии Шанхай-Нанкин откры
лось движение пассажирского поезда со скоростью 152 км/час, что позволило со
кратить время поездки между этими городами с 4 часов до 2 часов 30 минут.

По результатам научных исследований и испытаний Министерство же
лезных дорог разработало технические нормы реконструкции линий и обновле
ния подвижного состава, соответственно которым была проведена модернизация 
некоторых дорог и участков. 1 апреля 1997 г. вступил в силу новый график дви
жения поездов, по которому возросла скорость на трех главных магистралях: Пе- 
кин-Шанхай, Пекин-Гуанчжоу и Пекин-Харбин. В среднем она была повышена с 
70-80 до 90 с лишним км/час, а на ряде участков — до 140 км/час. По новому гра
фику число скорых пассажирских поездов возросло на 14%. Количество грузовых 
составов несколько уменьшилось, но стало больше тяжеловесных поездов. Новый 
график исходил из необходимости ежедневно в среднем подавать под погрузку 
свыше 80 тыс. вагонов. С 1 октября 1998 г. на этих магистралях вновь было прове
дено повышение скорости. На участках длиной около 1500 км она составляла 
140 км/час, а на участках протяженностью более 500 км — 160 км/час. В октябре 
2000 г. вступил в силу пересмотренный график, по которому была повышена ско
рость поездов, в основном, в западной части Китая. По этому графику в КНР кур
сировало 1250 пар пассажирских поездов в сутки, в том числе 117 пар скорых (со 
скоростью 140 км/час) и 138 скорых “ночных”. В результате средняя участковая 
скорость повысилась до 65 км/ч, а средняя техническая — до 70 км/ч. По некото
рым оценкам, осуществленные меры принесли дополнительно 150 млн пассажир
ских мест в год. Общая протяженность линий, позволявших курсирование поез
дов с повышенной скоростью, достигла 10 тыс. км. После 2000 г. скорость движе-
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ния поездов существенно повышалась 4 раза. Максимальные скорости экспресс- 
поездов повысились с 120 км/час до 200 км/час. К 2003 г. уже около 10 тыс. км 
железнодорожных линий было реконструировано для движения со скоростью 
140 км/час и более 1100 км — для скорости 160 км/час.

В итоге в Китае к 2009 г. сформировалась сеть скоростных железнодорож
ных линий, названная “4 вертикали, 4 горизонтали и 3 межгородские экспресс- 
линии", скорость поездов на которых превышает 200 км/час. “4 вертикали” 
включают дороги Сучжоу—Чжэнчжоу—Ланьчжоу (1400 км) между северо-за
падом и востоком Китая; трассу Ханчжоу—Наньчан—Чанша (880 км), соединя
ющую центр и восток страны; Циндао—Шицзячжуан (770 км) между севером и 
востоком; Наньцзинь—Ухань—Чунцин—Чэнду (1600 км) между юго-западом и 
востоком. “4 горизонтали” включают магистраль Пекин—Шанхай (1318 км), объ
единившую 2 экономических региона вокруг Бохайского залива и дельты Янцзы; 
дороги Пекин—Ухань—Гуанчжоу—Шэньчжэнь (2260 км) между севером и 
югом Китая и Пекин—Шэньян—Харбин (1700 км), которая привязывает к цент
ру северо-восток страны; трассу Ханчжоу—Нинбо—Фучжоу—Шэньчжэнь 
(1600 км), объединяющую дельты Янцзы и Чжуцзян с прибрежными районами 
юго-востока Китая. “3 межгородские экспресс-линии” соединяют города в районе 
Бохайского залива, дельт Янцзы и Чжуцзян.

В период 11-й пятилетки одной из наиболее важных задач модернизации 
и повышения эффективности железных дорог считалось ускорение научно-тех
нического прогресса и разработка новых технологий. Для резкого повышения 
скорости поездов потребовался широкий комплекс работ, начиная с реконструк
ции путей и оснащения их автоматической сигнализацией, и кончая созданием 
более мощных, скоростных локомотивов, новых типов вагонов и т.д. Движение по 
первой в Китае 120-километровой высокоскоростной магистрали Пекин—Тяньц
зинь было открыто 1 июля 2008 г. Время проезда между двумя мегаполисами ны
не составляет примерно полчаса. В строительство этой дороги, начавшееся в ию
ле 2005 г., было инвестировано 13 млрд юаней (1,86 млрд долл.), а скорость дви
жения поездов впервые в истории Китая достигла 350 км в час. Составы, состоя
щие из восьми вагонов, способны ежедневно перевозить по маршруту из 5 стан
ций около 60 тыс. пассажиров. Эта магистраль не только решила извечную проб
лему перегрузки пассажиропотоков между двумя городами, но и ускорила пере
возку грузов в Тяньцзинь, улучшив тем самым транспортно-логистическую об
становку в порту. Несмотря на более высокие тарифы в сравнении с другими ли
ниями это привело к увеличению притока пассажиров, позволило дороге быть 
прибыльной и успешно конкурировать с авто-11 и авиатранспортом, так как при 
стоимости авиабилета 700 юаней (100 долл. США), цена железнодорожного — 
лишь 200 юаней.12

18 апреля 2008 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао объявил о начале 
строительства самой протяженной высокоскоростной железнодорожной магист
рали “Цзиньху” (Пекин-Шанхай) протяженностью 1318 км. Скорость движения 
по ней составит до 350 км/ч. Проектирование длилось 18 лет, суммарный объем 
капиталовложений запланирован на уровне 220,9 млрд юаней (31,6 млрд 
долл.) — это самый дорогостоящий объект капитального строительства в КНР с 
1949 г. Магистраль соединит пекинский Южный железнодорожный вокзал с 
шанхайским аэропортом Хунцяо и пройдет через Тяньцзинь, провинции Хэбэй, 
Шаньдун, Аньхой и Цзянсу. Она соединит две основные экономические зоны — 
Бохайский залив и дельту реки Янцзы, на долю которых приходится 6,5% всей
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территории страны. Здесь проживает четвертая часть населения КНР, а размер 
регионального ВВП составляет 40% общенационального.13 Новая магистраль, на
считывающая 21 станцию, пройдет параллельно существующей железной дороге 
Пекин-Шанхай. Срок строительства: 5 лет. Переезд из столицы в Шанхай займет 
5 часов. Нынешние скоростные поезда преодолевают это расстояние за 11,5 ча
сов, тогда как перелет занимает 2 часа. Хотя цена билета на самолет вдвое доро
же железнодорожного, китайские и иностранные бизнесмены предпочитают 
авиатранспорт. С введением в строй новой магистрали транспортные приорите
ты несомненно изменятся (если учесть время поездки до аэропорта, прохождение 
формальностей и ожидание в аэропорту). По словам пресс-секретаря Министер
ства железных дорог КНР Ван Юнпина, новая скоростная магистраль не только 
стимулирует перевозки угля и других минеральных ресурсов из северных про
винций в восточную дельту, но и значительно снизит их себестоимость. Нынеш
няя железная дорога, по словам заместителя министра МЖД Лю Чуньфана, все
гда имела большие проблемы с перевозками: в праздничные дни большинству 
пассажиров было трудно приобрести билет на поезд, магистраль удовлетворяла 
потребности в грузоперевозках лишь на 35%. С пуском новой магистрали грузо
вые и пассажирские потоки пойдут по раздельным железнодорожным путям. 
Примечательно, что первый произведенный в стране состав, способный разви
вать скорость 350 км/час, вышел в апреле 2008 г. из сборочного цеха города Тянь- 
шаня, где расположен завод Китайской северной корпорации по производству 
локомотивов и другого подвижного состава. Три подобных состава уже в августе 
2008 г. прошли испытания на линии Пекин-Тяньцзинь, к концу 2009 г. плани
ровалось построить еще 57 таких поездов14.

Итак, железнодорожный транспорт, несмотря на снижение в начале 
XXI в. его доли в объеме перевозок, остается важнейшим в Китае. По общей про
тяженности действующих железных дорог Китай занимает 3-е место в мире (ус
тупая лишь США и России) и 1-е место в Азии. Загруженность их самая высокая 
в мире. На Китай приходится лишь 6% мировой железнодорожной транспортной 
сети, но по ней осуществляется 25% мировых железнодорожных перевозок гру
зов. Этим объясняется самая высокая в мире плотность железнодорожных грузо
вых и пассажирских перевозок, которые здесь в 2007 г. составляли 45 млн тонно- 
километров на 1 км железнодорожного пути и 10 млн пассажиро-километров на 
1 км пути15. Плотность грузовых перевозок вдвое превышает российскую (23,8), 
значительно выше, чем в США (16,1), Индии (15,5) и странах Европы (3,7), Сред
няя дальность перевозки грузов по железной дороге (757 км в 2007 г.) — один из 
высших показателей в мире16.

Чтобы снизить загруженность дорог, Госсовет КНР одобрил в 2004 г. 
предложенный МЖД средне- и долгосрочный планы развития железнодорожной 
сети. Планируется к 2020 г. довести операционную длину железных дорог до 
100 тыс. км (при 50 тыс. км электрифицированных). На самых напряженных на
правлениях высокоскоростные пассажирские и грузовые пути будут разделе' 
ны17. Общая протяженность железных дорог КНР в 2007 г. составила 78 тыс. км, 
из них электрифицировано 24 тыс. км, в том числе государственные железные 
дороги составляют 63,4 тыс. км (40% имеют вторые пути), дороги региональных и 
ведомственных железнодорожных компаний — 8,5 тыс. км, остальное — дороги
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местного значения.18 В 2008 г. было построено 1719 км железных дорог, электри
фицировано— 1955 км, проложено 1935 км вторых путей. Большая часть сети 
имеет стандартную ширину колеи — 1435 мм.

Каркас железнодорожной сети состоит из шести меридиональных и пяти 
широтных магистралей. Основные меридиональные: Харбин — Шэньян — Пе
кин (с веткой Шэньян — Далянь); Пекин — Тяньцзинь — Цзинань — Шан
хай — Ханчжоу — Нинбо (с веткой на Цзинань — Циндао); Пекин — Хэцзэ — 
Фуян — Цзюцзян — Наньчан — Гуанчжоу — Цюаньвань/Сянган; Пекин — 
Чжэнчжоу— Ухань— Чанша— Гуанчжоу; Баотоу— Сиань— Анькан — 
Чунцин — Гуйян — Лючжоу — Юйлинь — Чжаньцзян — Хайань (с паромной 
переправой на Хайнань) — Хайкоу — Санья; Чжунвэй — Баоцзи — Чэнду — 
Куньмин — Хэкоу (далее на Ханой). Основные широтные магистрали: Лань
чжоу — Иньчуань — Баотоу — Цзинин — Тунляо — Сыпин — Чанчунь — 
Цзилинь — Тумэнь; Лунхайская (Ляньюньган — Чжэнчжоу — Сиань — Ланьч
жоу) и Синьцзянская железные дороги (Ланьчжоу — Увэй — Хами — Урум
чи — Алашанькоу); Нанкин — Хэфэй — Наньян — Сиань; Шанхай — Хан
чжоу — Интань — Чжучжоу — Хуайхуа — Гуйян — Куньмин; Фучжоу — 
Наньпин — Чжанпин — Мэйчжоу — Гуанчжоу — Маомин — Бэйхай — Нань
нин — Куньмин — Дали. От этих магистралей отходят ответвления к перифе
рийным районам.

Среди железнодорожных тоннелей самые протяженные: Ушаолин (длина 
свыше 21 км, две трубы открыты в 2006 и 2007 гг.), Циньлин (18,46 км), Даяошань 
(14,3 км).

Метрополитен действует в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу, 
Шэньчжэне, Нанкине, Ухани, Сянгане; сооружаются линии метро в Чэнду, Хар
бине, Циндао, Сиани, Шэньяне.

Бурное развитие других видов транспорта не может заменить ведущую 
роль железных дорог в Китае. В последнее время КНР, как и многие страны, 
сталкивается с ухудшением экологической обстановки и необходимостью экс
тренных мер по охране окружающей среды; с ограниченностью энергетических 
природных ресурсов и потребностью перехода к энергосберегающим формам хо
зяйствования; наконец, что особенно актуально для Китая, налицо нехватка об
рабатываемых земель. Исследования ученых показали экологические преиму
щества железнодорожного транспорта: его доля во вредных выбросах значитель
но ниже, чем у автомобильного и авиационного. По мере дальнейшей электрифи
кации дорог она будет далее сокращаться.

При том энергетическая эффективность железнодорожного транспорта в 
2 — 3 раза выше, чем автомобильного, не говоря уж об авиации, где стоимость го
рючего достигает 35 — 40% общей себестоимости перевозок10. В условиях, когда 
Китай принимает меры по наращиванию мощностей ГЭС и АЭС, конкурентоспо
собность железных дорог будет возрастать.

Практика европейских стран показывает, что при строительстве желез
ных дорог отчуждается существенно меньше земли, чем автомагистралей. Так, 
сеть автомобильных дорог общего пользования в 2007 г. занимала 1,6% террито
рии Европы, а железные дороги — 0,04%. Вместе с тем, провозная способность 
двухпутной железнодорожной линии при меньшей ширине отвода земли выше 
провозной способности автомагистралей. В будущем значение вышеперечислен
ных факторов будет нарастать, способствуя повышению конкурентоспособности 
железных дорог, их дальнейшему развитию.
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Стоит также отметить, что железнодорожный транспорт является круп
нейшим работодателем в стране — в 2007 г. численность его персонала составля
ла 1,75 млн чел.20

Прокладка “новых Шелковых путей”
К числу приоритетных объектов железнодорожного строительства КНР в 

последние годы относится трансконтинентальная железнодорожная магистраль 
Азия-Европа.

Ранее единственным сухопутным мостом, соединяющим страны Запада и 
Востока, в течение столетия была Транссибирская железнодорожная магист
раль. Еще граф С.Ю. Витте в бытность министром путей сообщения говорил о ней 
как о “части будущего трансевразийского пути от Гавра до Владивостока и мань
чжурских портов”. Действительно, эта транспортная транзитная система имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, к ним относится быстрота доставки грузов (в срав
нении с транспортировкой по морю); во-вторых, наличие работающей системы 
транзитных коридоров с запасом пропускной способности (нуждающихся лишь в 
модернизации с учетом перспективных грузопотоков); в-третьих, транзитная 
территория России представляет собой единое правовое, экономическое и адми
нистративное поле (освоение альтернативных маршрутов чревато поиском слож
ных политических и экономических компромиссов, вплоть до урегулирования 
региональных конфликтов); в-четвертых, российские транзитные коридоры на
ходятся в зонах фактического или перспективного освоения, тогда как многие 
альтернативные пути проходят по пустынным необжитым местам.

Однако, Россия пока что не только не реализовала свои транзитные воз
можности, но даже не достигла уровня СССР. В 1980-е годы по Транссибу перево
зилось до 100 млн т. грузов и 140 тыс. контейнеров, но после распада Советского 
Союза и последующих кризисных явлений в экономике РФ грузоперевозки резко 
сократились, имеющиеся возможности используются сегодня лишь на одну 
треть. Недостаточная загруженность этой магистрали для транзита обусловлена, 
в частности, дороговизной железнодорожных тарифов в сравнении с транспорти
ровкой грузов морем21. Тарифы на перевозку (по нашей территории) внешнетор
говых грузов выше транзитных тарифов, и поэтому экспорт товаров в КНР и 
Восточную Азию через дальневосточные порты с доставкой к ним по Транссибу 
обходится дороже, чем через порты в европейско1л части страны или через порты 
ближнего зарубежья. Сказываются и низкое качество сервиса, технологические 
слабости дальневосточных железных дорог и портов. Транссиб и БАМ привлека
ют азиатских партнеров в 1-ю очередь не как транзитные магистрали, но как 
средство доступа к сибирским и дальневосточным ресурсам и как пути в евро
пейскую часть России...

В то же время над проектом китайского “Транс-евразийского моста” ра
бота кипит, рождаются все более смелые идеи. “Стальной Великий шелковый 
путь”, как его иногда называют в Китае, начинается на тихоокеанском побережье 
в порту Ляньюнган, пересекает в широтном направлении территорию страны, 
через пограничный переход Алашанькоу—Дружба соединяется с железнодоро
жной сетью Казахстана и далее — через железные дороги России — выходит на 
Западную Европу (общая протяженность трассы — 10800 км, из них на террито
рии КНР — 4100 км). С середины 1991 г. начались перевозки грузов по временной 
схеме, а в июне 1992 г. было открыто регулярное сообщение по маршруту Урум
чи—Алма-Ата. Масштабные работы были проведены на конечных участках ма-
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гистрали: порт Ляньюнган стал в результате реконструкции внутренним, много
кратно возросли его акватория и общая длина причалов, главное же — построена 
почти 7-километровая дамба, позволяющая увеличивать, по мере необходимо
сти, количество причалов, что превратило порт в один из крупнейших на ти
хоокеанском побережье КНР. Одновременно шло обустройство железнодоро
жного пограничного перехода Алашанькоу—Дружба на китайской террито
рии: построены станционные и складские помещения, приемоотправочные 
пути (10 для широкой колеи и 16 для китайской) для замены колесных пар 
или перегрузки вагонов.

Задумано и ответвление от трассы Ляньюнган—Роттердам, ведущее че
рез Узбекистан, Туркмению и паромом через Каспий в Закавказье (а через ветку 
Теджен—Серахе—Мешхед открывающее путь к Персидскому заливу и турец
ким портам на Средиземном и Черном морях). Этот маршрут, конкурирующий с 
Транссибом, способен улучшить условия функционирования и скорость доставки 
пассажиров и грузов.

К 1998 г. вся китайская часть магистрали стала двухпутной. По уровню 
электрификации она превосходит другие дороги КНР, а вдоль всей трассы дейст
вует автоматизированная система связи и слежения за движением грузов. При 
доставке грузов в Среднюю Азию маршрут обладает рядом преимуществ, вклю
чая возможность взаимодействия с китайскими же морскими перевозчиками. 
Кстати, после введения в 2004 г. платы за охрану груза в пути по Транссибу 
часть корейского груза на Среднюю Азию, более 90% которого прежде обслу
живалось Транссибом, перешла на Транскитайский маршрут. Нельзя, одна
ко, не учитывать: хотя китайская альтернатива и создала уже серьезную 
конкуренцию Транссибу, но в условиях нехватки транспортных железнодо
рожных сетей у самого Китая этот маршрут может оказаться перегружен
ным внутрикитайскими грузами.

В 2002 г. Китай, Киргизия и Узбекистан приступили к еще одной строй
ке — 2-му трансазиатскому мосту, идея которого уже давно выдвигалась Кирги
зией. Пекин обеспокоен ростом исламского экстремизма и международного тер
роризма —особенно, в соседних с КНР странах, ибо это сказывается на внутри
политических процессах в Синьцзяне. Здесь отмечался рост антикитайских на
строений, вплоть до сепаратистских выступлений, в ходе которых (в 1997 и 
2009 гг.) властям пришлось применить вооруженную силу. Поэтому было ускоре
но строительство Южно-Синьцзянской железной дороги, которая отходит от ос
новной магистрали, идет вдоль границы КНР и носит стратегический характер. В 
2003 г. была достигнута окончательная договоренность о маршруте “2-го моста”, 
который от Кашгара (КНР) пойдет к китайско-киргизской границе (166 км), далее 
по территории Киргизии на Джелал-Абад (256 км), где выходит на Узбекистан и 
Туркмению. Этот путь на 1200 км короче, чем через ст. Дружба. Строительство 
китайской части дороги закончилось. Китайская сторона настолько заинтересо
вана в этом проекте, что согласилась вести работы и в Киргизии, даже частично 
профинансироватьее стройку.

По словам главы провинции Юньнань Цинь Гуанжуна, эта магистраль, 
объединяющая железные и автомобильные дороги, “придаст новый импульс 
торговле, создаст альтернативный транспортный коридор, обеспечивающий 
экономическую и энергетическую безопасность Китая". Согласно плану, маги
страль начнется в портовых городах дельты реки Чжуцзян, включая Шэньч
жэнь, пройдет на запад до провинции Юньнань, а затем через территорию Мьян-
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мы, Бангладеш, Индии, Пакистана, Ирана и Турции достигнет Европы и закон
чится в Роттердаме. Магистраль пересечет территорию 17 стран, ее общая про
тяженность — 15000 км. В Турции намечено ответвление от основной трассы — 
оно пройдет по территориям Сирии и Палестины и закончится в Египте, стиму
лируя транспортные потоки из Китая в Африку. 2-й “евроазиатский мост” будет 
на 6000 км короче морского маршрута. По заявлению Министерства железных 
дорог КНР, на китайской территории понадобится построить лишь около 1000 км 
новых железных и автомобильных дорог и 300 км в Мьянме (которой Китай уже 
выделил кредит).

Есть и другие альтернативные проекты формирования транспортных ко
ридоров, минуя Россию: например, ТРАСЕКА (Тгапврог! Согпбог Еигоре— 
Саисазиз—Аз1а), инициатор которого — ЕС (чьих лидеров страшит перспектива 
хоть в чем-то оказаться в зависимости от России). Проект предусматривает ре
конструкцию железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских перево
зок между Европой, Кавказом и Центральной Азией. Намерение повлиять на гео
политические интересы России очевидно: транспортировки в обход нашей стра
ны подпитывают независимость азиатских республик, отнимают на некоторых 
участках грузы у Транссиба, скрепляющего единство России. Интерес к такой 
магистрали проявляет и КНР, усматривая в ней возможность выхода к Персид
скому заливу. Впрочем, пока что эффект ТРАСЕКА — почти нулевой. Ведь он не 
сможет расчитывать на обширный транзитный поток: соответствующие показа
тели Транссиба многократно выше. Эксперимент, проведенный железнодорож
никами России, зафиксировал своеобразный рекорд — от Находки до Бреста 
грузовые вагоны дошли меньше, чем за 9 суток, что вряд ли достижимо для кори
дора ТРАСЕКА с его паромами и сменами колесных пар22. Нормально функцио
нируют лишь отдельные участки трассы, выполняющие, в основном, региональ
ные перевозки. По сути, ТРАСЕКА в нынешнем виде и в обозримом будущем мо
жет обслуживать лишь экспорт-импорт стран-участниц. Налицо и угрозы “форс- 
мажора” морской стихии. Наконец, высоки политические риски — в первую оче
редь, в Средней Азии.

Лоббирование Китаем трансконтинентальных железнодорожных трасс 
Азия — Европа в обход России имеет геостратегический подтекст. Новый “Шел
ковый путь” не сводится к проблематике транспорта: это не только альтернатив? 
российскому транзиту, но и инструмент экономического и политического влия 
ния КНР на страны Центральной и Южной Азии. Шансы нашего Дальнего Восто
ка стать для стран Восточной Азии “вратами в Европу” могут быть утрачены. 
Налицо объективный вызов России, если она не предпримет активных действий 
по модернизации и повышению коммерческой выгодности Транссиба.

Железнодорожные погранпереходы и вектор России

Между Транссибом и “новым Шелковым путем” возможны, впрочем, 
не только конкуренция, но и взаимовыгодное сотрудничество. Важным для 
России представляется развитие транспортной сети Китая вблизи и вдоль 
границ России. Пока здесь имеется только три трансграничных железнодоро
жных перехода — мало для столь протяженной общей границы. Чтобы не ут
ратить свои очевидные транзитные преимущества, России следовало бы без
отлагательно уделить внимание созданию новых трансграничных соединений 
сетей железных дорог обеих стран. Это позволит интенсифицировать эконо
мические контакты соседних регионов по обе стороны границы, тем самым
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стимулируя и побуждая Китай к императивному транзиту его товаров в Ев
ропу через территорию России. Это означает, что необходимо сооружение но
вых прямых железнодорожных контактов во всех разумных (по затратам и 
конфигурации) пограничных пунктах.

КНР осуществляет прямое железнодорожное сообщение с Россией, Ка
захстаном, Монголией, КНДР, Вьетнамом. Имеется 10 пограничных железнодо
рожных переходов. Их работа зачастую осложнена разницей ширины колеи23. 
Поэтому приходится производить перегрузку, либо перестанавливать вагоны на 
колесные пары другой ширины, что влечет задержки при пересечении границы 
(в Китае не применяются раздвижные колесные пары).

На российско-китайской границе действуют два перехода (Забайкальск и 
Гродеково), завершены работы по открытию рабочего движения поездов на но
вом переходе Махалино (Приморский край), который предполагается ориентиро
вать на транзитные перевозки через территорию России грузов КНР.

Значительное место принадлежит переходу Алашанькоу—Дружба в Ка
захстане. Наиболее быстро там растут контейнерные перевозки, по которым 
Алашанькоу с большим отрывом лидирует среди железнодорожных погранпере
ходов КНР. По этому маршруту, в основном, перевозятся контейнеры из Южной 
Кореи, Японии, Гонконга в страны Центральной Азии и обратно.

Международное железнодорожное сообщение с Монголией через переход 
Эрлянь-Замин-Ууд было открыто в 1956 г. В начале 1990-х гг. перевозки резко 
снизились из-за уменьшения внешнеторгового оборота двух стран. Сейчас они 
постепенно растут.

Перевозки грузов между КНР и КНДР были начаты в 1954 г. и осуществ
лялись через три пограничных перехода, достигнув наибольших объемов в 
1970-е гг., но сокращение взаимной торговли в последние годы повлекло их 
уменьшение.

Грузовое сообщение с Вьетнамом, начатое в 1955 г., было прервано воен
ными столкновениями на границе в 1978 г. и восстановилось только в 1996 г. Но 
объемы перевозок по железным дорогам незначительны (прежде всего, из-за 
конкуренции автомобильного транспорта).

Находящиеся в поле тяготения российской транспортной системы се
веро-восточные провинции Китая (Дунбэй) обладают огромным грузообразу
ющим потенциалом. В настоящее время внешняя торговля северо-востока 
Китая осуществляется, в основном, через Далянь. Однако перегруженность 
этого порта и железной дороги Харбин — Далянь (особенно, на участке Хар
бин—Шэньян), а также удаленность промышленных центров региона от Да
ляня вынудили искать для Дунбэя выход к морю далеко на юге КНР. В то же 
время ДВЖД, будучи замыкающим звеном Транссиба, дает выход грузам к 
морскому побережью, где созданы крупные транспортные узлы— Ванино, 
Находка, Находка-Восточная, Владивосток, Посьет, Зарубино, а также к 
трем пограничным железнодорожным пунктам пропуска с КНДР и КНР: Ха
сан — Туманган, Гродеково — Суйфэньхэ и Махалино — Хуньчунь. Без рос
сийских транспортных коридоров и сырьевых ресурсов Дунбэй вряд ли смо
жет сравняться с наиболее развитыми провинциями КНР. Поскольку его пор
ты перегружены, российские порты и железная дорога могли бы послужить 
важными вратами для китайского Северо-Востока.

Сдерживающий фактор развития торгово-экономического и транзитного 
сотрудничества, о необходимости решения которого говорится с 1990-х гг., преж-



71Реформа транспортной системы КНР и мировой кризис

де всего, — неразвитость приграничной инфраструктуры, которая на многих пе
реходах в ветхом состоянии. Отсюда задержка с оформлением таможенных до
кументов, ограниченность пропуска товаров. Мощности пограничных переходов 
не соответствуют реальным объемам грузопотоков и пассажирских перевозок.

Китайская сторона не прочь участвовать в строительстве современной 
инфраструктуры на российском Дальнем Востоке, имея в виду не только погран
переходы, но и автомобильные дороги, портовые сооружения, жилье24. В даль
нейшем развитие Дунбэя во многом будет зависеть от транспортной ситуации в 
регионе и доступа к портам. Хорошие перспективы может иметь проект между
народного транзита контейнеров между штатами Западного побережья США и 
северо-восточными провинциями КНР через дальневосточные морские порты 
РФ с использованием российской транспортной системы. Один из путей выхода 
Дунбэя в Японское море — железнодорожная линия Хуньчунь—Махалино, поз
воляющая ускорить процесс доставки грузов в Японию, Республику Корея и Се
верную Америку через российские порты с возможностью довести транспортный 
потенциал этого маршрута до 1,2 млн т ежегодно.

Развитие транспортной сети России на востоке может идти по следующим 
возможным вариантам: увеличение числа действующих паромов Совгавань — 
Холмск и проведение второго железнодорожного пути на линии Совгавань — 
Комсомольск — Хабаровск с электрификацией (при невозможности построить 
мост или тоннель под Татарским проливом). В случае строительства такого тон
неля следовало бы проложить железнодорожные подходы от Ногликов и от Ком
сомольска в двухпутном варианте, а также перешить Транссахалинскую магист
раль с 1067 мм на 1520 мм (что по затратам сопоставимо с прокладкой восточного 
участка БАМа) и строить железнодорожный тоннель между Хоккайдо и Сахали
ном с привлечением японской стороны. Наконец, если бы дело дошло до создания 
Транскорейского продолжения Транссиба, следовало бы провести реконструк
цию однопутной железнодорожной линии Уссурийск — Хасан — Туманган (с 
укладкой второго пути и электрификацией) и уложить совершенно новую двух
путную электрифицированную линию с колеей 1520 мм от Тумангана через 
Чхончжин — Ким-Чхэк — Хамхын — Вонсан до Сеула (где можно создать ог
ромный трансмодальный комплекс) — своеобразный российский щупалец с на
шей колеей, проникающий в “сердце” Кореи.

Китайские планы строительства новых железнодорожных коридоров 
принуждают всерьез задуматься об угрозах утраты Россией ее лидирующего по
ложения на формирующемся рынке евразийских сухопутных транзитных пере
возок. Пока еще Китай сконцентрирован на решении проблем резкого повыше
ния пропускной способности и надежности железнодорожной сети в восточной 
части страны (включая прокладку самой дорогостоящей высокоскоростной маги
страли Пекин — Шанхай), но уже видны перспективы трансконтинентальных 
трасс в обход России. Необходимы срочные государственные инициативы по ак
тивизации двустороннего сотрудничества в перевозках с акцентом на российские 
железные дороги. Очевидна обоюдная выгодность ускорения перевода части ме
ждународного транзитного потока на сухопутные коридоры (каковым на сегод
няшний день, безусловно, является Транссиб). По китайским железным дорогам 
должна идти “подпитка” Транссиба с вероятным последующим переключением 
части грузопотоков на китайские магистрали, поскольку его пропускные возмож
ности пока ограничены. При этом рост числа соединений китайских и российских



72 С. Сазонов

(окончание следует)

железных дорог (из Дунбэя в Россию) не противоречит закономерностям форми
рования транспортных циклов на межгосударственном уровне.

1. Цзяотун юньшу цзинцзи. 1985. № 4. С. 42.
2. Жэньминь жибао. 28.09.1985.
3. Чжунго тунцзи няньцзянь 2000. Пекин. 2001. С. 514.
4. Цзяотун юньшу цзинцзи. юдянь цзинцзи. Пекин. 1999. № 6. С. 46.
5. Чжунго тунцзи няньцзянь 2007. Пекин. 2008. С. 619.
6. Тедао юньшу юй цзинцзи. 2009. № 1. С. 4.
7. Вефп§ Кеччеи/. 31.08.2006.
8. Тедао юньшу юй цзинцзи, 2001, № 2. С. 6.
9. Цзяотун юньшу цзинцзи, юдянь цзинцзи. Пекин. 2008. № 4. С. 25.
10. Станция на магистрали Ланьчжоу — Урумчи.
11. Вец1п§ ВеУ1еиг. 17.07. 2008.
12. Вефп§ Неучей/. 18.12.2008.
13. Вец1п§ КеУ1еиг. 10.11.2008.
14. ВеЦ1п§ Неучей/. 06.06.2009.
15. Чжунго тунцзи няньцзянь 2007. Пекин. 2008. С. 620.
16. Чжунго тунцзи няньцзянь 2007. Пекин. 2008. С. 609.
17. У/ог1с1 Вапк Керог!: Ап Оуегу1е\у о! СЫпа’з Тгапзрог! 5ес1ог т 2007,\УазИ1П21оп,19 Ое- 

сетЬег 2008 — Гта! Керог!, р.22.
18. Чжунго тунцзи няньцзянь 2007. Пекин.2008с. 606.
19. \Уог1б Вапк Верог1. р. 34.
20. Чжунго тунцзи няньцзянь 2007. Пекин. 2008. С. 603.
21. Поразительно, но в настоящем время множество российских грузов экспортируется и 

импортируется Россией через иностранные порты (на чем она теряет более 1,5 млрд 
долл, в год). В результате существенная часть импорта из КНР, Японии и других стран 
Восточной Азии поступает в нашу страну не короткими маршрутами через российские 
дальневосточные порты и далее по Транссибу, а извилистым морским путем через Су
эцкий канал и порты Европы. Так же обстоит дело и с экспортом.

22. На маршруте ТРАСЕКА — Каспийское и Черное моря, преодолеваемые весьма доро
гим видом транспорта — паромами (затраты энергоносителей при этом 30-кратно вы
ше, чем на железной дороге).

23. В КНР ширина колеи — 1435 мм, в России — 1520, в Монголии — 1524, во Вьетнаме — 
1535 и 1000 мм.

24. Правительство провинции Хэйлунцзян разработало программу до 2020 г. по строи
тельству 145 объектов своей транспортной инфраструктуры для развития экономиче
ского взаимодействия с Россией.
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Политика приоритета армии в КНДР: 
экономический аспект

На протяжении долгих лет (начиная с 1970-х гг.) не публикуются офици
альные данные хотя бы об основных показателях экономического развития 
КНДР. Официальный Пхеньян объясняет свою позицию просто: КНДР находится 
в жестком противостоянии с империалистическими державами (в первую оче
редь имеются в виду США), и обнародование подобной информации в открытом 
доступе, с точки зрения северокорейских властей, может сыграть на руку США, 
которые воспользуются ею во враждебных целях. Придерживаясь подобной по
зиции, северокорейцы, видимо, не учитывают или не хотят учитывать одного 
факта — не имея достоверной информации, располагая лишь обрывочными и ко
свенными сведениями, каждый может интерпретировать их в своих целях, кото
рые не всегда будут совпадать с интересами КНДР. Есть и другое логичное объя
снение позиции северных корейцев — положение дел в стране можно назвать 
удручающим, и публикация (пусть даже приукрашенных и подкорректирован
ных) данных в открытом доступе попросту невыгодна, так как продемонстриру
ет, в каком тяжелом положении находится страна.

Сегодня ученым, занимающимся проблемами КНДР в общем и экономи
кой страны в частности, зачастую приходится отталкиваться от статистики, пуб
ликуемой несеверокорейскими источниками (обычно южнокорейскими или аме
риканскими), которые, как правило, недостоверны, содержат предположитель
ные и оценочные данные.

Таким образом, объективный анализ состояния экономики Северной Ко
реи крайне затруднен в силу вышеназванных причин, но необходим для лучшего

В конце прошлого века генеральным государственным курсом КНДР бы
ла провозглашена политика приоритета армии (политика сонгун). В дан
ной статье рассматривается комплекс причин, как внешних, так и внут
ренних, которые повлекли за собой подобную смену государственного 
курса, а также делается попытка объяснить политику сонгун и формы ее 
проявления. Подробно рассматривается роль армии в деле восстановле
ния народного хозяйства, и преодоления существующего в стране эконо
мического кризиса.
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понимания тех процессов, которые протекают не только в экономической сфере 
жизни КНДР, но и в социально-политической.

Со второй половины 90-х гг. прошлого века генеральным государственным 
курсом КНДР является политика приоритета армии (кор. — сонгун). Провозгла
шение нового курса имело целый комплекс причин. Дело в том, что Ким Чен Ир, 
придя к власти после смерти Ким Ир Сена в 1994 г., столкнулся с серьезными 
экономическими и социально-политическими трудностями.

Во-первых, одним из важнейших событий 90-х годов прошлого века, по
влиявших на ситуацию в КНДР, стала смерть Ким Ир Сена 8 июля 1994 г. Ким Ир 
Сен пользовался большой популярностью и безграничным доверием у народа 
(пусть эти популярность и доверие и были в большой степени результатом дея
тельности пропагандистского аппарата КНДР), и на этом фоне любой преемник, 
даже его родной сын, проигрывал. Кроме того, политическая система государства 
держалась во многом благодаря усилиям и непоколебимому авторитету Ким Ир 
Сена и не могла не пошатнуться после его кончины. Таким образом, Ким Чен Иру, 
возглавившему государство после смерти отца, нужна была серьезная поддерж
ка для усиления собственного авторитета в глазах народа.

Иным фактором, усугубившим кризис в Северной Корее, принято считать 
стихийные бедствия 1995—1997 гг., когда наводнения уничтожили большую 
часть урожая, вызвав масштабную эрозию почв, что впоследствии привело к не
урожаям. Реальный ущерб от стихийных бедствий оценить до сих пор очень 
трудно — северокорейская сторона не публиковала официальной статистики на 
этот счет, и количество погибших от голода, по оценкам разных экспертов, колеб
лется от 250 тыс. до 2 млн чел.1 Для неустойчивой экономики КНДР наводнения 
стали серьезным испытанием— в 1995 г. официальный Пхеньян впервые был 
вынужден признать, что страна переживает острейший продовольственный кри
зис, и обратиться к мировой общественности с просьбой о гуманитарной помощи.

Во-вторых, в развитии современной ситуации в КНДР большую роль сыг
рал внешний фактор. Исчезновение СССР в 1991 г. и начавшийся еще до этого 
кризис социалистического лагеря и социалистического рынка оказали серьезное 
негативное влияние как на экономическое, так и на политическое положение в 
Северной Корее. Переход на мировые цены и конвертируемую валюту, которой 
на тот момент не имел в достатке ни СССР, ни тем более КНДР, основательно 
подкосил северокорейскую экономику.

После распада СССР его правопреемница Россия свернула практически 
все связи с Северной Кореей. Это также стало одной из причин серьезного эконо
мического спада в стране. К примеру, если в 1990 г. объем торговли между СССР 
и КНДР составлял 2,5 млрд долл., то в 1991 г. он упал до 365 млн долл, и продол
жал снижаться, достигнув к 2000 г. минимума — 38,5 млн долл, (с этого момента 
ежегодный объем торговли между РФ и КНДР постепенно увеличивался, достиг
нув в 2005 г. отметки в 228 млн долл., однако с 2006 г. вновь начался спад, и в 
2007 г. объем торговли между двумя странами составил всего лишь 86,9 млн 
долл.)2. Соответственно резко вырос объем внешнего долга КНДР: к концу 
1990-х гг. он составил 12 млрд долл., что практически равнялось ВВП страны3. 
Развал СССР и соцлагеря оказали серьезное влияние и на внешнеполитическое 
положение КНДР — страна лишилась одного из своих сильнейших союзников. 
Кроме того, северные корейцы испытали от произошедшего сильное моральное 
потрясение: распад крупнейшей социалистической державы продемонстрировал 
несостоятельность социалистического строя в других странах и заставил усом-
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ниться в собственном социализме. Необходимо иметь в виду и усилившуюся пос
ле распада СССР политическую и экономическую блокаду КНДР со стороны раз
витых стран, в первую очередь США и Японии, которая способствовала осложне
нию обстановки и усугубляла кризис внутри страны.

Еще одним существенным фактором, повлиявшим на ситуацию в КНДР, 
стало расширение и активизация контактов между Северной и Южной Кореей. 
Отношения КНДР и РК имеют довольно специфический характер: и Север, и Юг 
особо подчеркивают, что отношения двух Корей не носят характер международ
ных, и определяют их статус как “внутринациональный”.

В течение 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. Республика Корея постепенно 
становится крупнейшим торговым партнером КНДР и главным поставщиком гу
манитарной помощи северному соседу. Если в 1991 г. товарооборот между Север
ной и Южной Кореей составлял всего 100 млн долл., то к 2005 г. он уже превысил 
1 млрд долл и продолжал расти, составив в 2007 г. 1 млрд 797 тыс. долл., а в 
2008 — 1 млрд 820 тыс. долл.4 С 1995 г. по конец 2006 г. в КНДР из Южной Кореи 
было поставлено продуктов питания, медикаментов, предметов одежды и др. в 
общей сложности более чем на 1,5 млрд долл? Стоит отметить и разработку раз
нообразных межкорейских проектов — таких как объединение железных дорог 
Севера и Юга с последующим присоединением Транскорейской железной дороги 
к Транссибу, или создание свободных экономических зон, самая крупная из ко
торых— в Кэсоне, где уже функционирует более 100 южнокорейских предпри
ятий, давших работу примерно 40 тыс. северокорейских рабочих. К 2012 г., при 
ожидаемой полной загруженности, эта зона должна была бы обеспечить работой 
уже несколько сотен тысяч северных корейцев. Однако стоит отметить, что на со
временном этапе в развитии Кэсонского промышленного комплекса возникли 
трудности, продиктованные политической ситуацией на Корейском полуострове. 
Ухудшившиеся отношения двух Корей, подготовка и запуск северокорейского 
спутника привели к тому, что власти КНДР начали вводить ограничения и уже
сточать правила работы южнокорейских компаний на территории комплекса. 
Так, после объявления о подготовке к запуску были введены ограничения на еди
новременное пребывание южан на территории комплекса, которые были сняты 
лишь в середине апреля 2009 г.6 Также северокорейские власти объявили о своем 
намерении изменить условия функционирования южнокорейских компаний.

Кроме этого, начались и контакты на т.н. “неофициальном уровне”. Это, в 
первую очередь, встречи членов разделенных семей, различные конференции, 
участие в которых принимают специалисты из обеих Корей, а также, пусть и 
очень ограниченные, контакты северных корейцев с южнокорейскими туристами 
в туристической зоне Кымгансан.

Важным политическим шагом на пути сближения двух государств на Ко
рейском полуострове явились межкорейские саммиты 2000 и 2007 гг. (в 2000 г. 
Ким Чен Ир встречался с Ким Дэ Чжуном, а в 2007 г. — с Но Му Хёном), которые 
продемонстрировали лояльность стран друг к другу на высшем уровне, позволи
ли расширить межправительственные контакты, и способствовали ослаблению 
недоверия и враждебности между северными и южными корейцами. Были под
писаны совместные декларации, в которых стороны обязались предпринять ме
ры по снижению военной напряженности и достижению мира и процветания на 
Корейском полуострове.

Межкорейские контакты особенно активизировались с началом XXI в. 
Пожалуй, во многом это стало возможным как раз именно из-за кризиса в КНДР
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когда северокорейское руководство оказалось в тупиковой ситуации и было вы
нуждено принять помощь Юга, а вместе с ней и другие формы сотрудничества. 
Однако уже на момент прихода к власти Ким Чен Ира начинающаяся трансфор
мация межкорейских отношений и зарождающийся межкорейский диалог ока
зывали влияние на обстановку внутри КНДР.

Кроме расширяющихся контактов с Югом, необходимо отметить и тот 
факт, что в КНДР постепенно начали происходить изменения, которые с опреде
ленной долей осторожности можно назвать “рыночными”. Среди них открытие 
(во многих случаях — фактическая легализация) рынков, где северные корейцы 
могут продавать свою продукцию, частичное снятие государственного контроля 
за ценами на ряд товаров, разрешение северокорейским предприятиям исполь
зовать по своему усмотрению часть валютной выручки от торговли с другими 
странами, ослабление системы планирования и предоставление большей свободы 
субъектам экономики, минимальный допуск иностранного капитала в страну в 
виде совместных предприятий и др.

Все эти преобразования привели к тому, что северокорейской экономике 
пришлось приоткрыться, а ее народу — столкнуться с возможностью иного об
раза жизни, иных ценностей и свобод. На протяжении более полувека северным 
корейцам непрестанно внушалось, что их южные собратья влачат полунищен- 
ское существование под игом капитализма. Естественно, возможность ознако
миться хотя бы отрывочно с состоянием дел на Юге должна была вызвать у се
верян сильный шок и заставить их задуматься о том, что все эти годы их, мягко 
говоря, вводили в заблуждение.

Таким образом, Ким Чен Ир, придя к власти, вынужден был не только 
справляться с серьезнейшими экономическими проблемами (что само по себе 
уже являлось сложной задачей), но и преодолеть возникшее недоверие людей к 
власти и подавить зарождавшееся недовольство. Ким Чен Иру необходима была 
новая опора, которая позволила бы справиться с нараставшими трудностями. 
Именно в такой обстановке и выдвигается новая политическая концепция Север
ной Кореи — политика сонгун, или политика приоритета армии (или военного 
дела — даже сами корейцы дают два варианта перевода). Армия официально 
становится главной “движущей силой революции”, а по сути, главной опорой се
верокорейского режима.

Цели, которые преследует новая политическая линия Пхеньяна, сходны с 
теми, которые ставились руководством страны еще при Ким Ир Сене: “построе
ние могучей процветающей социалистической державы, объединение Родины и 
... окончательное свершение революционного дела чучхе”7. Особенностью курса 
стало то, что именно армия, а не рабочий класс, была провозглашена “стержне
вым отрядом” и “движущей силой революции”8. Подобная “смена ролей” имеет 
серьезные причины.

Тяжелые жизненные условия, в которых рабочий класс находился на протя
жении 1990-х гг., привели к тому, что он оказался физически и морально уставшим и, 
по сути, утратил свой революционный запал. К тому же за последние полвека рабо
чий класс сам по себе качественно изменился, так как тяжелый физический труд все 
чаще стали выполнять машины. Подобные изменения в жизни рабочих привели к 
значительной дезорганизации и ослаблению политической активности, к потере кон
троля над ними со стороны руководства страны. Армия же оставалась достаточно уп
равляемой и дисциплинированной, чтобы стать опорой для правительства в той сло
жной ситуации, в которой оказалась страна.



77Политика приоритета армии в КНДР: экономический аспект

Важную роль в замене рабочего класса на военных в качестве опоры строи
тельства социализма сыграла и политическая обстановка вокруг КНДР. В начале 
90-х гг. прошлого века Россия с не поддающейся никаким логическим объяснениям 
поспешностью свернула все свои контакты и сотрудничество с Северной Кореей, в 
т.ч. и военное. Такое ее поведение поставило северокорейское руководство в очень 
сложное положение — Пхеньян остался без своего главного союзника в противостоя
нии капиталистическому миру. Единственным государством, находившемся на сто
роне КНДР на тот момент, был (и остается до сих пор) коммунистический Китай, ко
торый не расторгнул с КНДР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
1961 г. Пекин заинтересован в сохранении северокорейской государственности хотя 
бы по той причине, что КНДР является своеобразным буфером между США, имею
щими свои военные базы в Южной Корее, и КНР. Однако при этом следует иметь в 
виду, что Китай преследует собственные цели и интересы на Корейском полуострове, 
и они не всегда совпадают с северокорейскими.

Естественной реакцией на сложившуюся ситуацию со стороны североко
рейского руководства было усиление военной мощи своей страны, концентрация 
всех средств государства на укреплении армии. Помимо этого, важной причиной 
выбора армии в качестве основной силы революции стал факт крушения социа
лизма в Советском Союзе и восточноевропейских государствах. Северокорейские 
политики и ученые говорят о том, что, несомненно, существует множество при
чин, из-за которых социализм в этих странах потерпел поражение, но главная из 
них связана с тем, что армия там оказалась не готовой к защите и отстаиванию 
социалистического строя. Очевидно, что руководство КНДР сделало надлежащие 
выводы из международного опыта и сконцентрировалось на выдвижении армии 
в качестве опоры режима.

Придание армии главной роли в деле революции социалистического стро
ительства привело к возникновению нового принципа, на котором зиждется 
структура северокорейского общества: “армия есть партия, государство и на
род”, а политика сонгун “надежно гарантирует... самостоятельность [КНДР]”9. 
Это означает, что в отрыве от армии государство и партия не могут выполнять 
свою миссию, а народ — жить свободно и благополучно, и даже само их сущест
вование ставится под угрозу. Кроме того, армия действительно не чужда северо- 
корейскому народу и не стоит от него в стороне: ведь в каждой корейской семье 
есть кто-то, кто находится на службе в армии. Пока на всей планете не победил 
социализм, и существуют враждебные северокорейскому режиму государства 
именно армия является гарантом и оплотом независимости и самостоятельност! 
страны и нации. Однако в подобной формулировке армии не просто отдается 
главная роль в революции и строительстве. Армия объявляется базовой структу
рой всего общества, а армейские принципы становятся не только примером для под
ражания, но и образцом для организации общества. Это принципиальный пересмотр 
идеологических позиций официального Пхеньяна, так как при новых установках ра
бочий класс теряет свою ведущую роль, уступая армии, которая ставится “перед ра
бочим классом” в качестве “стержневого отряда”, “главной движущей силы” рево
люции10. Происходит отказ от классового подхода в определении движущей силы ре
волюции: он считается морально устаревшим, “не оправдывающим себя”11.

Такие кардинальные изменения в идеологии объясняются самим Ким 
Чен Иром следующим образом: “Вопрос о главной движущей силе в револю
ции не может быть постоянным, неизменным в любой период, в любом обще-
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стве и любой революции, и к тому же этот вопрос не следует решать лишь на 
основе классовых отношений”12.

Логичной является и задача по усилению популярности и авторитета ар
мии в северокорейском обществе. Об армии постоянно упоминается в прессе, сла
гаются песни и т.п. Удлинилась сама история Корейской народной армии, было 
заявлено, что Ким Ир Сен “основал армию раньше каких-либо других политиче
ских институтов”13, еще в апреле 1932 г.14 К этому же времени стали относить и 
истоки политики сонгун (хотя сначала корейские СМИ датировали возникнове
ние этого политического курса 1995 г.). Цель такого удлинения истории сонгун яс
на: власти необходимо доказать легитимность своих действий и показать полити
ку сонгун как логичное продолжение идей чучхе, а не как нечто совершенно но
вое. не связанное со старыми установками. С определенной точки зрения, поли
тика сонгун действительно является продолжением идей чучхе — сохраняется 
принцип опоры на собственные силы, который считается главным в концепции 
идей чучхе, просто этими силами стали военные, а не рабочий класс, как полага
ли раньше. Политика сонгун провозглашается “новой эпохой революции чучхе”, 
“более высокой стадией [ее] развития”15.

Политика сонгун стала определяющим вектором всех сфер жизни стра
ны, в том числе и экономической. Новый политический курс продиктовал новые 
задачи для экономики страны.

До провозглашения политики сонгун основной упор в развитии экономики 
КНДР делался на тяжелую промышленность с одновременным развитием легкой 
промышленности и сельского хозяйства. С вступлением страны в эпоху сонгун 
“партия провозгласила новую линию экономического строительства, отвечаю
щую требованиям эпохи сонгун и ставящую во главу угла развитие оборонной 
промышленности с последующим за ней одновременным развитием легкой про
мышленности и сельского хозяйства”16.

Учитывая тот факт, что оборонная промышленность тесно связана с тя
желой промышленностью, нельзя говорить о принципиально новом повороте в 
развитии экономики страны; скорее, можно сказать о смещении акцентов в соот
ветствии с требованиями времени.

Главной задачей нового направления развития экономики провозглаша
ется укрепление во что бы то ни стало военной мощи страны, ведь только при вы
полнении этого условия возможно строительство сильной, независимой и процве
тающей социалистической державы в современном мире. Однако при этом отме
чается, что развитие оборонной промышленности должно происходить не за счет 
ущемления или игнорирования нужд легкой промышленности и сельского хозяй
ства, а при параллельном их развитии, так как народ не должен испытывать недос
татка в материальных благах Новый курс в экономике, по официальной версии севе
рокорейского руководства, не только даст возможность улучшить материальную сто
рону жизни людей за счет развития легкой промышленности и сельского хозяйства, 
но и позволит народу жить счастливо, ничего не боясь, так как сильная, технически 
укомплектованная армия должна обеспечить его безопасность17.

В соответствии с новым курсом началась модернизация военно-промыш
ленного комплекса, которая в итоге позволила провести запуск в августе 1998 г. 
трехступенчатой баллистической ракеты. И хотя руководство КНДР настаивало 
на том, что основной целью этого запуска являлся вывод на орбиту Земли северо- 
корейского научно-исследовательского спутника, на деле этот запуск демонстри
ровал достижение серьезных результатов в развитии ракетной промышленно-
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сти. Запуск баллистических ракет летом 2006 г. и испытание ядерного устройства 
осенью того же года, а также повторный запуск искусственного спутника в апре
ле 2009 г. вновь продемонстрировали мировой общественности технические дос
тижения ВПК КНДР.

Модернизация проводится не только в ВПК страны, хотя, вероятно, его 
она затронула в большей степени. Так, по сообщениям северокорейских СМИ, 
правительство КНДР сделало ставку на развитие в первую очередь наукоемких 
областей производства, на новаторские решения экономических задач; была на
мечена цель построить к 2022 г. научно-техническую державу18. Широко внедря
ется компьютеризация производства, для этого проводится соответствующая 
подготовка квалифицированных кадров, издается учебная литература по поль
зованию ПК и программированию.

Новаторство касается и сельского хозяйства, так как страна в силу небла
гоприятных климатических условий на протяжении последних полутора десят
ков лет испытывает хронический недостаток продуктов питания. Постоянно ве
дутся лабораторные исследования по выведению сортов более выносливых рас
тений, улучшению семенного фонда, часть посевных площадей отведена не под 
рис, а под менее капризную кукурузу и т.д.

Таким образом, хотя в современной Северной Корее приоритет отдается 
развитию оборонной промышленности, руководство страны старается развивать 
легкую промышленность и сельское хозяйство, повышать общий уровень жизни 
населения. Похоже, оно прекрасно понимает, что нельзя полностью пожертво
вать легкой промышленностью или сельским хозяйством, и старается не допус
тить свертывания этих жизненно важных отраслей экономики в интересах раз
вития военно-промышленного комплекса. Однако скромный набор возможностей, 
которыми располагает экономика КНДР, не позволяет вести одинаково широкую 
модернизацию во всех областях экономического хозяйства, и понятно, что упор 
на развитие оборонной промышленности не может не сказаться отрицательно на 
состоянии других сфер экономики.

Конечной целью развития народного хозяйства страны является создание не
зависимой от внешних факторов мощной и процветающей экономики, более 70% ко
торой должны опираться на внутренние ресурсы19. Были выработаны основные 
принципы, которые призваны помочь достижению поставленных задач. Во-первых, 
это форсированная модернизация народного хозяйства при сохранении особенностей 
национальной экономики. Во-вторых, принесение реальной пользы народу при осу
ществлении экономических проектов. И в-третьих, мобилизация внутренних ресур
сов и материалов при развитии внешнеторговых отношений.

Кроме того, из-за изменения роли военных в общественно-политической 
жизни изменилась и сама структура государственного устройства. Возросло зна
чение Государственного Комитета обороны, статус которого определяется еще и 
тем, что его с 1993 г. возглавляет сам Ким Чен Ир. Если раньше ГКО был в подчи
ненном положении по отношению к Президиуму ВНС, Кабинету министров, а 
также по отношению к судебной и исполнительной власти, то теперь он по своему 
статусу стал выше этих органов20. Благодаря конституционным поправкам, ГКО 
"является высшим руководящим военным органом, общим руководящим органом 
управления обороной... и занимает центральное место в системе государственно
го управления”21. Несмотря на то, что по Конституции КНДР Верховное Народ
ное Собрание по-прежнему является “высшим органом государственной власти” 
к ГКО переходит все больше полномочий, которые раньше были в ведении ВНС-
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управление всеми вооруженными силами, военно-промышленным комплексом, 
обороной страны в целом. Министерство Народных вооруженных сил и другие 
военные организации перешли в подчинение ГКО22, а представители ГКО были 
внедрены в каждое министерство КНДР.

Военные стали занимать ключевые посты в северокорейской структуре вла
сти23. Таким образом, ТПК постепенно отошла на второй план в вопросах руково
дства государством, а военные официально получили возможность непосредственно 
влиять на развитие всех сфер жизни страны, в том числе и экономической.

На сегодняшний день по уровню экономического развития КНДР принадле
жит к странам третьего мира. Экономика КНДР является индустриально-аграрной: 
более 40% ВВП составляет доля промышленности, около 25% — доля сельского хо
зяйства24. Оценки ВВП страны очень сильно разнятся и всегда являются оценочны
ми: по оценкам российской стороны, ВВП КНДР по паритету покупательной способ
ности на 2004 г. составил 30,88 млрд долл.25, по оценкам американских источников — 
40 млрд долл, (на 2008 г.)26, а от северокорейских ученых автору приходилось слы
шать оценку ВВП КНДР в 110 млрд долл. Несомненно, последняя цифра очень сильно 
завышена, и оценки несеверокорейских ученых ближе к истине.

Население КНДР по данным 2008 г. составило 23,5 млн чел., из которых 
1,1 млн находятся на службе в армии27, а еще 4,7 млн чел. составляют армейские 
резервы, которые в случае военной угрозы могут моментально встать на защиту 
родины28. Северокорейская армия по численности входит в пятерку самых круп
ных армий в мире. Высок и уровень боевой подготовки служащих — не только 
физической, но и моральной, благодаря хорошо отлаженному аппарату пропа
ганды и идеологической “закалке” бойцов29. Служба является обязательной как 
для мужчин, так и для женщин, и по различным оценкам, ее срок составляет от 5 
до 9 лет. Правда, система определения срока службы в армии КНДР довольно 
сложна и имеет много тонкостей: достаточно сказать, например, что после 2-х лет 
обязательной службы девушки могут поступать в ВУЗ, а по его окончании далеко 
не все они “восстанавливаются” в армии. Так же могут сделать и юноши, но толь
ко после 3-х лет обязательной службы. При такой многочисленной армии и стре
млении развивать в первую очередь оборонную промышленность, значительная 
часть бюджета должна уходить на обслуживание военного комплекса страны. 
Оценки бюджетных расходов также очень разнятся, и некоторые ученые говорят 
даже о 60—70% ВВП, но большинство не склонны оценивать эту долю ВВП боль
ше 25%30, а северокорейская сторона приводит еще меньшую цифру — до 15%31.

Содержание КНА, такой многочисленной по отношению к общему количе
ству населения, должно было бы лечь непосильным бременем на государство, ес
ли бы она сама не выступала как активный участник экономического строитель
ства КНДР. Решение северокорейского руководства сохранить такую многочис
ленную армию, возможно, было продиктовано экономическими нуждами стра
ны — армия стала ударным отрядом, который используется для достижения 
экономических прорывов в деле восстановления народного хозяйства КНДР.

Как уже говорилось, в середине 1990-х гг. экономика страны сильно по
страдала от стихийных бедствий, что вкупе с неблагоприятной политической об
становкой вокруг КНДР и экономической блокадой страны стало причиной серь
езнейшего экономического кризиса. В 1995 и 1996 гг. страна потеряла большую 
часть урожая из-за наводнений, а в 1997 г. — из-за засухи. Реальный ущерб, вы
званный этими бедствиями, подсчитать сложно, так как сами северные корейцы 
не дают официальной статистики, и за три года он оценивается в сумму порядка
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20 млрд долл.32(сюда входят убытки от повреждения лесных и сельскохозяйст
венных угодий, разрушения строений, потери зерна и гибели домашнего скота). В 
этот сложный период решающую роль в восстановлении народного хозяйства 
сыграла армия. Самой острой проблемой была проблема снабжения населения 
продовольствием, и именно на ее решение были брошены силы КНА. Народноар- 
мейцы занялись восстановлением сельского хозяйства страны, активно участво
вали в строительных работах, ремонте сельхозоборудования и ирригационных 
систем, посевах и сборах урожая.

Восстановление народного хозяйства после кризиса требовало от государ
ства тех сил и ресурсов, которыми оно не располагало. Правительство оказалось 
перед выбором: допустить в страну иностранный капитал, который дал бы возмо
жность оправиться после кризиса, но при этом наверняка оказал бы пагубное 
влияние на идейно-политический строй КНДР, или же пытаться справиться сво
ими силами, что было крайне рискованно ввиду слабости национальной экономи
ки33. Очевидно, что первый вариант был неприемлем для правящих кругов Се
верной Кореи, и Пхеньян, как это часто бывает, выбрал игру на грани фола, бро
сив армейские силы на восстановление народного хозяйства страны. Помимо 
сельского хозяйства, необходимо было восстановить угольное производство, 
электроэнергетику, железнодорожное сообщение и другие важнейшие отрасли 
промышленности. К сожалению, северокорейские источники не дают общей кар
тины участия северокорейских военных в восстановлении народного хозяйства 
(да это было бы и довольно затруднительно), однако они приводят множество 
конкретных примеров трудовых подвигов солдат.

Народноармейцы работали в шахтах вместе с шахтерами и занимались 
строительством самых сложных и важных объектов — таких, например, как Ан- 
бенская гидроэлектростанция “Молодежная”. Ввиду острой нехватки электро
энергии строительство данной ГЭС было остро необходимо для энергообеспече
ния провинции Канвон. Работы по строительству ГЭС были начаты в 1986 г. и 
продолжались 10 лет, а по их завершении в стране появилась одна из самая 
крупных ГЭС мощностью 800 тыс кВт.

Яркими примерами активного участия народноармейцев в строительстве 
объектов народного хозяйства являются Имчжинганская электростанция № 1, 
мост Чхонню, Кымнынский туннель. Силами воинов КНА были проложены мно
гие километры дорог: например, трасса Пхеньян — Хансан или “дорога молодых 
героев”, которая являет собой драматический пример самоотверженности север
ных корейцев. Строительство этой трассы, соединяющей Пхеньян и Нампхо, 
главный порт на западном побережья КНДР, осуществлялось в середине 
1990-х гг., в самый разгар кризиса. У правительства не было денег, чтобы оплачи
вать работу строителей; средств не хватало даже на то, чтобы обеспечить их не
обходимой техникой и инструментами, и дорога прокладывалась с огромным тру
дностями, практически голыми руками народноармейцев.

Силами КНА также были построены многие километры ирригационных 
сооружений (крупнейшим проектом стало сооружение ирригационной магистра
ли Кэчхон — водохранилище Тхэсон), птицефабрик (самая известная среди 
них — страусиная ферма в Пхеньяне), рыбных хозяйств и многое другое. Наро- 
доармейцы помогали строить и жилые дома — так, например, с их помощью бы
ло построено жилье в селах Мигок и Поман, которые “превратились в обетован
ный край социализма”34.
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В тяжелые годы кризиса ни рабочий класс КНДР, ни крестьянство, не 
смогли бы справиться с возложенной на них задачей восстановления экономики 
КНДР, слишком уж деморализованы и дезорганизованы они оказались, а вот ар
мия явила собой ту дисциплинированную, легко мобилизуемую и дешевую рабо
чую силу, которую власти Северной Кореи стали успешно использовать при про
ведении масштабных работ. Армия оказалась удобным и эффективным орудием 
экономического строительства, “совершила трудовые подвиги и показала другим 
яркий пример”35.

Кроме непосредственного вклада в развитие экономики страны, КНА вно
сит еще и косвенный — ее воины являются примером для рабочих и крестьян. 
Рабочий класс и здесь уступил свое место армии, из “идейного воспитателя” се
верокорейского народа превратившись в “воспитуемого”. Официальная пропа
ганда постоянно подчеркивает, что все трудовые подвиги были совершены ко
рейским народом именно “под руководством армии”. Рабочих и крестьян посто
янно призывают совершать трудовые подвиги в духе армейских, поддерживать 
“дух Канге” (по названию уезда, где было совершено множество трудовых под
вигов за счет использования местных резервов), не опускать “факел Сонгана” (по 
названию передового сталелитейного объединения), участвовать в развертыва
нии второго поступательного движения чхоллима (Чхоллима в корейской мифо
логии — крылатый конь, “способный преодолеть тысячу ли в день”. Первое дви
жение чхоллима было провозглашено Ким Ир Сеном после Корейской войны, ко
гда северокорейский народ должен был как можно скорее преодолеть разруху и 
восстановить хозяйство страны. Движение чхоллима было движением за ускоре
ние темпов экономического строительства, досрочное выполнение планов и т.п. 
Второе движение чхоллима было провозглашено в конце 1990-х гг., когда КНДР 
вновь пришлось столкнуться с задачей восстановления экономики). Восхваляют
ся целые города и районы, где “стиль жизни и борьбы воинов... стал движущей 
силой”36: это, например, Тхэчхон, где был создан крупный электроэнергетичес
кий комплекс, состоящий из нескольких ГЭС, провинция Южная Хамген, где си
лами провинции была возведена ГЭС, ударными темпами восстановлено произ
водство на нескольких заводах, открыты фермы и т.д.

Непрестанно говорится о том, что армия выполняет самые трудные и от
ветственные задачи экономического строительства; кроме того, в самые кризис
ные моменты армия готова брать на себя не только обеспечение безопасности го
сударства, но и разрешение этих самых кризисных моментов. Политика приори
тета военного дела предполагает, что в самые тяжелые годы армия должна не 
только “защищать главный фронт революции от опасности, но еще и брать на се
бя и выполнять больше работ”37.

Кроме того, армия во многом находится на самообеспечении. Так, в севе
рокорейской прессе постоянно упоминаются подсобные хозяйства, лесопитомни
ки, птицефермы и рыбные хозяйства, принадлежащие различным частям КНА38. 
Это позволяет сделать вывод о том, что если не целиком, то в большей мере на- 
родноармейцы сами снабжают себя продовольствием. Также военные зачастую 
своими силами строят для себя казармы, обеспечивают себя в бытовом плане 
(стирка, починка одежды и т.п.).

Следствием активной пропаганды армии и армейского духа, а также 
проникновения военных на ключевые управленческие позиции и активного 
участия их во всех сферах жизни общества стала милитаризация всего севе
рокорейского общества.
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Роль КНА в экономической жизни КНДР в будущем нельзя оценить одно
значно. Военное управление в определенной мере и в определенный период мо
жет служить прекрасной опорой для экономики в годы кризиса — это доказыва
ет и опыт других стран, в частности, Южной Кореи, где только благодаря жест
кому правлению генерала Пак Чон Хи страна смогла совершить гигантский эко
номический рывок, именуемый теперь “корейским экономическим чудом”. Воз
можно, решение опереться на военных было единственно правильным с точки 
зрения сохранения северокорейского режима. Однако сейчас, когда перед выхо
дящей из кризиса страной встают новые задачи модернизации и развития эконо
мики, военная структура может оказаться нефункциональной, т.к. она слишком 
жесткая и негибкая. Кроме того, армия непригодна в деле развития межкорей
ских контактов — а именно по этому пути и пошла Северная Корея, решившись, 
например, на создание свободной экономической зоны в Кэсоне. Кроме того, что 
военная структура не предназначена для решения подобных задач, тем более на 
международном уровне, политика приоритета военного дела может просто-на
просто отпугнуть иностранных (в первую очередь южнокорейских) инвесторов, 
решивших сотрудничать с КНДР.

Интересно, что сами северные корейцы придерживаются диаметрально 
противоположной точки зрения. Считается, что именно политика сонгун положи
тельно влияет на процесс объединения страны и “заботится о Юге и его экономи
ке”, обеспечивая мир и безопасность и предотвращая возникновение войны на 
Корейском полуострове.

Можно сделать вывод, что для успешной модернизации экономики стра
ны и ее развития необходима помощь извне, главным образом со стороны Южной 
Кореи, а это требует изменений в самой государственно!! системе, и в первую 
очередь — отказа от милитаризированной структуры экономики и общества. Од
нако также несомненно, что властям КНДР было бы очень сложно сделать подоб
ный шаг, так как это свидетельствовало бы об отказе от главной опоры режима. 
Военные, оказавшиеся сейчас наверху государственного аппарата, тоже не захо
тят так просто выпустить власть из своих рук и приложат максимум усилий, что
бы ее удержать. Вокруг страны на сегодняшний день действительно сложилась 
напряженная политическая ситуация: негативные высказывания со стороны 
властей США и РК, совместные военные учения Америки и Южной Кореи, кото
рые проводятся на границе Севера и Юга и т.п. Этот момент как раз и использу
ется правящей верхушкой в своих целях: в обществе (и небеспричинно) нагнета
ется страх перед угрозой военного нападения США, говорится о том, что без ар
мии северные корейцы не смогли бы мирно строить свою жизнь, и т.п.

Таким образом, экономика Северной Кореи сейчас находится на перепутье — 
сохранение присутствия военных на всех структурных уровнях северокорейской 
экономики может стать тормозом в процессе дальнейшего развития, а “изъятие” во
енной составляющей из экономики КНДР может оказаться невозможным.

Так, например, в исследовании Института Мира США говорится о том, что количество 
жертв достигло 2—3 млн чел.— Ь((р://\\’^\\'.и51р.ог2/ риЬз/ 8рес1а1герог!;5/
5г990802.Ыгп1; официальной северокорейской статистики на этот счет не существует. 
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ. — 
Ъир://\ум/Алг.йк5.ги/Ь8б/ге§1/Ь08_11/185У/ХУ\У.ехе/81§/с103/26-05.Н1т.
Деловая КНДР. М., 2008. Т. 8. С. 5.
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е_пт=&раде_п=1&8ск_хсогс1_1уре=0&8ск_Н11е=&8ск_аиаск=&8ск_1л/ог<1=&8с11_с11_ 
1уре=&8ск_Ье§1п_ск=&8с11_епс1_с11=&соп1.еп18_8иЬ_Ьоагд_П81_8еагск_11ет=0&соп1е 
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Введение. Хорошо известно, что многие достижения западной технологии, 
включая порох, книгопечатание, компас и т.п., пришли с Востока, прежде всего из 
Китая и стран арабского мира. Парадоксальным образом эти открытия привели к 
военному и технологическому доминированию Запада, но не предоставили ана
логичных преимуществ Востоку. Мы показываем, что это связано с фундамен
тальным различием приоритетов в отношениях между обществом и технология
ми. Технологии и связанный с ними рост производительности труда находились в 
центре внимания на Западе, в то время как на Востоке основной упор ставился на 
сохранение общественного спокойствия.

Исторически восточные и западные общества решали одну и ту же про
блему — прокорма увеличивающегося населения. Однако их методы кардиналь
но различались, как показано известным географом Джаредом Дайэмондом 
(Шатопс!, 1996), в значительной мере, под влиянием геоклиматических особенно
стей территорий. Как правило, последовательные западные общества были 
сформированы “под” доминантную технологию своего времени — см., например, 
разницу между современным потребительским обществом типа США, где основ-

Запад и Восток: два подхода к выживанию
Синтез противоположностей по мере роста дефицита ресурсов

В статье показано, что идет синтез западной и восточной парадигм, фор
мируя новую экономику малых серий. Новые суперточные технологии 
роботики и нано, родившиеся на Западе, открывают дорогу для возрож
дения восточной ресурсосберегающей парадигмы на новом витке развития. 
Ключевые слова: нефть, энергия, демографическая плотность, глобализа
ция, Запад-Восток, экология.

“Те, кто помнят прошлое, становятся мастерами будущего.” 
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ной ресурс — нефть, и индустриальной Британией, где правил уголь. Восточные 
общества намного более консервативны и зачастую жертвовали технологическим 
прогрессом из соображений социальной стабильности. Так, Индия Моголов мирно 
сосуществовала с более ранней кастовой системой.

Вплоть до XVI в. восточный путь развития можно считать более успеш
ным, поскольку он предоставлял более высокий уровень благосостояния на фоне 
значительной плотности населения. Однако, как показано рядом авторов (С1агк, 
2007, ГшсПау, О'Коигке, 2008), начиная с 1850-х гг., развитие западного типа ста
ло приносить более высокий уровень эволюционного успеха. После скачка в про
изводительности труда, достигнутого благодаря растущей энергоемкости веду
щих технологий, индустриальное общество преодолело мальтузианские ограни
чения, что выразилось в опережающем росте зарплат по отношению к земельной 
ренте. Это было достигнуто за счет значительной территориальной экспансии, 
экономий масштаба и использования невозобновляемых ресурсов, зачастую изъ
ятых из колониальных и постколониальных территорий Востока.

Сегодня удивительный успех Китая привлекает новое внимание к тради
ционной восточной модели, подчеркивая ее драматическое отличие от Запада.

Перечислим ведущие узлы расхождений:
1. Рост мощностей как антитеза росту точности энергетического примене

ния. Исторически вместо того, чтоб наращивать масштабы использования энергии, 
как это происходило на Западе, восточные общества привлекали свои значительные 
ресурсы труда. Так, новые потребности в энергоемкости покрывались не путем уве
личения мощности и затрат энергии, а путем роста точности применений.

2. Большое как антитеза малому. Уникальный западный институт примо- 
генитуры, где только старший сын получал землю в наследство, стимулировал 
экспансию младших сыновей наружу, на захват и освоение новых территорий. В 
отличие от этого традиционные формы наследования дробили размер земельных 
владений на Востоке. Это толкало к поиску способов повышения эффективности 
использования. Тренд на дробление хозяйств диаметрально противоположен за
падному тренду на укрупнение и экономию масштаба. В частности, в Китае необ
ходимость выжить на крошечных наделах привела к удивительной гибкости в 
использовании особенностей каждой геоклиматической ниши.

3. Хозяин природы как антитеза временному владельцу. Восток и Запад 
различались также в отношении к окружающей среде. Конечно, в обоих случаях 
экономическая активность привела к невосстановимым изменениям экологии. 
Например, и на Востоке и на Западе были сведены леса с вытекающей оттуда 
эрозией. Однако восточная традиция выращивания взаимозависимых культур 
оказалась более щадящей для окружающей среды, если сравнивать с западным 
стилем хозяйства, зависимого от немногих монокультур. В традиционном Китае 
эрозия начального сведения лесов в долине Яньцзы была значительно смягчена за 
счет строительства террас и прочих форм аккоммодации к особенностям среды.

4. Территориальная экспансия как антитеза большим многогенерацион
ным семьям. В соответствии с конфуцианской идеологией, в Китае не щадили ре
сурсов труда на улучшение семейного участка с целью передачи его следующему 
поколению. В противоположность этому механизация западного типа требовала 
униформности полей. В рамках экспансионистской западной парадигмы с чело
веком как хозяином природы, по мере истощения имеющихся, на горизонте все
гда манили новые земли для освоения.
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Часть I. Западный путы

1.1. Экзогенные пределы нефтяной экономики и наше будущее

Растущие дефициты нефти в настоящее время смягчены паузой дефля
ционной депрессии. Однако, невзирая на ее длительность и тяжесть, нефть оста
ется доминантным неэластичным ресурсом нашего времени. Недавний короткий

5. Монокультурная экономика в отличие от тщательно отобранных 
групп взаимозависимых культур. В целом монокультурная и крупномасштабная 
экономика Запада представляет собой разительный контраст многокультурной 
микромасштабной экономике Востока. Последняя процветала за счет культива
ции многих взаимозависимых специализированных культур на крошечном се
мейном участке. Так, рисовые чеки одновременно служили для выращивания 
рыбы и прочих источников остро необходимых белков.

Вплоть до сегодняшнего дня стандартизация и механизация, требующие 
монокультурности хозяйства и экономий масштаба, открывали путь к драмати
ческому росту производительности, необходимому для выживания растущего 
населения планеты. Однако сегодня нарастающее давление на окружающую сре
ду на фоне глобального потепления и нехватки невозобновимых ресурсов указы
вает на достижение экзогенных пределов для экономики западного типа. В рабо
те показано, что рост технологически развитой экономики малых серий может 
позволить возрождение щадящего отношения к экологии, типичного для тради
ционных экономик. Это предполагает снижение роли доминирующих сегодня ре- 
сурсо-и энергозатратных монокультур.

Подчеркнем, что возникновение новой экономики малых серий в нашем 
будущем предполагает не победу одного над другим, а, скорее, слияние западно
го и восточного экономических стилей. Современные точные орудия труда и ма
лой механизации, основанные на роботике и нанотехнологиях, созданы в рамках 
западной парадигмы. При изменении парадигмы освоения с упором на суперточ
ные, щадящие технологии они создают возможности для создания принципиаль
но новой экономики супер-продуктивных “малых серий”. Потенциально это от
крывает возможности освоения слабозаселенных территорий. В настоящее вре
мя они остаются непригодными для культивации, по причине отдаленности или 
слабой производительности, недостаточной для оправдания затрат на освоение в 
рамках современной экономики. Новые технологии предоставляют возможности для 
значительного удешевления коммуникаций, в частности, путем построения "отде
ленных” поселений вне централизованных электро и прочих линий передач. Это от
крывает путь к самообеспечению энергией и ресурсами “на местах”. Тем самым воз
никают возможности для культивации “дикой” природы, а также драматического 
улучшения почвы, соединяя воедино новое и хорошо забытое старое2.

Возрождая традиционный восточный стиль хозяйства, но на принципи
ально новом уровне технологической оснащенности, традиционно связываемом с 
Западом, новый экономический стиль “малых серий” может привести к значи
тельному росту производительности на теперешних “неудобьях” благодаря рос
ту точности применений энергии. Эта альтернатива массивному расходу ресур
сов и энергии становится крайне привлекательной на фоне процессов глобально
го потепления. Ее потенциал становится все более очевидным на практике стран 
Востока (СШ 0па1, 2008). Особо важным становится поддержание социальной ста
бильности под ударом растущих дисбалансов глобализации.
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всплеск инфляции с 2004 г. по 2008 г. показал зависимость всей экономики от рос
та цен на нефть, производящего колоссальное инфляционное давление на широ
кий спектр продуктов. Прежде всего, это относится к крайне энергоемкому про
изводству еды и ресурсов. Это вызывает сомнения по поводу способности совре
менной нефтяной экономики накормить миллиарды людей из развивающегося 
мира, а также ее экзогенных пределах.

В этом контексте следует отметить, что ситуация истощения зоны культива
ции. с которой мы сталкиваемся сегодня, не является чем-то экстраординарным и не 
раз уже встречалась в истории. На Западе известно по крайней мере пять случаев 
аналогично острых недостач доминантного ресурса эпохи, приводивших к полной пе
ремене господствующего стиля жизни и связанной с ним экономики.

Острые эпизоды дефицитов на фоне истощения зоны освоения приводили 
к драматической смене неэластичных ресурсов с отказом от того, что недавно ка
залось незаменимым. Можно отследить хорошо упорядоченную последователь
ность остро необходимых неэластичных ресурсов эпохи. Среди них:

1. Аллювиальные почвы в крошечной зоне дельт великих рек — от Тигра 
и Евфрата до Нила и Хуанхэ. Использование этого неэластичного ресурса предо
ставило возможность для ирригационного земледелия первых цивилизаций;

2. Следующей зоной освоения стала каменистая гипсовая почва засушли
вого Средиземноморья. Новые технологии обработки позволили культивацию 
оливки и винограда — экономического основания классической античности Гре
ции и Рима;

3. По мере сведения лесов и массовых распашек плодородные, но тяжелые 
глинистые почвы предоставили базу для натурального хозяйства средневековья 
Европы;

4. Древесина и ветро/гидроэнергия стали основным ресурсом раннеинду
стриальной эры, предоставив возможность для мануфактур, атлантической тор
говли и океанского судоходства, включая первичное освоение Америки;

5. Уголь эпохи индустриализации Британии и Рах ВгИапшса;
6. В настоящее время — нефть.
Авторы (ВабаНап, Кпуого!^, 2006, 2007) показали, что вплоть до настоя

щего времени проблема истощения ресурсов на Западе всегда решалась путем 
территориальной экспансии. После тяжелейшего турбулентного периода войн и 
потрясений на новом месте возникала следующая, зачастую намного более про
дуктивная экономика, способная на освоение новой зоны с ее последующим плот
ным заселением. Это включало комплекс более мощных технологий, уникальных 
социальных и властных институтов периода, своих особых отношений собствен
ности, позволяющих присвоить новый тип богатства и т.п. В результате массив
ной перестройки общества открывались для использования девственные ресур
сы новой территории. Они предоставляли базу для энергетического рывка, от
крывавшего для освоения богатейшую новую геоклиматическую зону, ранее не 
поддававшуюся продуктивному использованию.

Исторически на Западе хорошо выделяется прогрессия источников энер
гии с отчетливым скачкообразным ростом энергопотребления. Доступ к все боль
шим энергетическим ресурсам позволял освоение все более обширных и негосте
приимных территорий.

Среди этих ресурсов:
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1. Мускульная сила, прежде всего людей, объединенных в большие рабо
чие коллективы первоцивилизаций крошечного региона суперплодородных 
дельт великих рек;

2. Вол и аналогичные тягловые животные античности с центром террито
рии освоения в Средиземноморье;

3. Лошадь средневековой Европы, позволившая свести леса и распахать 
тяжелые, но плодородные глинистые почвы;

4. Ветро и гидроэнергия для мельниц и океанских кораблей раннеиндуст
риальной эпохи в Европе. Для освоения открывается Атлантическое побережье, 
включая Америку;

5. Уголь индустриальной эры, начавшейся в Британии и постепенно рас
пространившейся на мировые зоны умеренного климата, с культурным пакетом 
колонизации белыми поселенцами;

6. Нефть, которая открыла для освоения колоссальные просторы США, по 
большей части, в зоне экстремального климата, ранее находившиеся вне преде
лов досягаемости традиционного фермера. В настоящее время, нефтяная эконо
мика распространяется по развивающемуся миру

Исторически рост потребления энергии позволял значительный рост произ
водительности труда, по большей части — через разработку трудосберегающих тех
нологий. Это было особо важно на Западе, где размер среднего участка земли в целом 
рос в процессе экспансии на новую территорию. Растущее применение машин толка
ло к униформным монокультурным и крупномасштабным полям3.

Однако сегодня этот традиционный и хорошо отработанный путь к разре
шению ресурсных недостач через введение более мощных и энергоемких техно
логий может оказаться исчерпанным. Прыжок к следующему уровню энергопо
требления, позволяющий экономический рост за счет монокультурных экономий 
масштаба, может оказаться невозможным — идущий процесс глобального потеп
ления накладывает суровые экзогенные ограничения сразу на обе составляющие 
процесса. Под вопрос одновременно ставятся возможности увеличения энергоза
тратности, а также экспансии на новые, пока не освоенные территории, достаточ
но однотипные и богатые водой и удобрениями, чтобы позволить дальнейшее 
распространение монокультурного типа хозяйства.

1.2. Запад и Восток — рост точности как альтернатива росту энергоемкости.

Тем не менее, ситуация далеко не безнадежна. Законы физики предостав
ляют выход из современной ситуации, где рост энергоемкости становится невоз
можным из-за экзогенных ограничений. Известно, что прироста энергопотребле
ния можно достичь и наращиванием мощности, как это происходило до сих пор, и 
увеличением точности приложения энергии. Второй вариант представляет собой 
альтернативу западному пути, где богатство создавалось благодаря скачку в ис
пользовании энергии. Это отнюдь не красивая мечта. Де-факто это уже активно 
практиковалось на Востоке.

Например, как указано выше, эволюционная линия развития традицион
ного Китая базировалась на увеличении точности и введении новых культур и 
орудий труда. Производство в целом оставалось ручным. Это отнюдь не закрыва
ло дорогу освоению новых территорий, которое, вплоть до XIX в, происходило 
более или менее синхронно с Западом.

1. Хорошо известно, что традиционный Китай вплоть до недавней 
низации не имел скачкообразного прироста энергопотребления, столь характер-
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ного для западного пути развития. Например, в сельском хозяйстве Китая прак
тически не применялась лошадь, которую в основном содержали для военных 
применений4. Обладание суперпродуктивной культурой “поливного риса” лиша
ло смысла кормить животное, которое потребляло почти столько же зерна, сколь
ко пять-шесть работников0. Вместо этого китайская экономика развивалась на 
ручном труде и быках, которых можно было кормить травой. В результате ки
тайский уровень плотности населения, достигнутый на больших территориях, 
остается беспрецедентным в истории6. Аналогичный уровень плотности населе
ния известен только для эпохи первоцивилизаций. Однако территории, которые 
могли его поддерживать, были несоразмеримо меньше и охватывали только кро
шечную зону дельт великих рек. Таким образом, в противоположность энергоза
тратному Западу, восточная экономика выработала способность осваивать новые 
территории малыми средствами. Производительность земли росла благодаря 
увеличению точности обработки и привлечению новых культур и комбинаций 
культур, учитывающих территориальные особенности.

2. Можно отметить и другие результаты увеличения уровня точности об
работки. Например, западному тренду роста размера полей под монокультурами 
противостоял китайский вариант уменьшения полей по мере роста плотности по
пуляции. Возникали высокоспециализированные мини-хозяйства, все более гиб
кие в своей хозяйственной деятельности. Малый размер толкал к использованию 
любых особенностей разнообразных геоклиматических ниш, которыми богат Ки
тай. Для каждого региона искались уникальные сосуществующие наборы агри
культур. Например, террасы для рисовых чеков использовались для аквакульту
ры, а их склоны укреплялись путем выращивания шелковицы для шелководства, 
которым в основном занимались женщины. Малоизвестен факт, что Китай стал 
одной из первых стран с широким использованием растений, привезенных из 
Америки Колумбом, начиная с XVI в. Такие высокопродуктивные культуры, как 
картофель позволили заселение холмов внутренней территории, слишком за
сушливых для выращивания риса.

3. Следует подчеркнуть, что высокий уровень специализации хозяйств 
налагал особые требования на общество. Крошечные участки не могли удовле
творить все нужды своих владельцев и не могли функционировать в условиях 
натурального хозяйства. Здоровье экономики зависело от ее способности поддер
живать значительный уровень торговли и обмена по всей территории страны и 
зачастую вне ее, по Великому Шелковому Пути. И действительно, такая широко
масштабная торговля, прежде всего по могучей Яньцзы, оформилась к моменту, в 
целом синхронному с европейским периодом географических открытий, также 
известному как раннеиндустриальная эпоха7. Связанный с этим рост отдачи от 
земли, вкупе с повышением эффективности по мере углубления специализации 
хозяйств, привел к драматическому всплеску популяции. Население Китая утро
илось за два столетия (1650—1850). Очевидно, что поддержание такого уровня 
торговли было непросто и требовало значительного уровня политической унифи
кации. Многокультурная экономика объединенного Китая процветала, а периоды 
политической борьбы ассоциировались с массовым страданием населения. Отме
тим уникальную адаптацию Китая, обеспечившую непрерывность языковой ком
муникации между отдаленными территориями, несмотря на их взаимно непонят
ные диалекты. Как известно, иероглифическая система не связана с произноше
нием и понятна по всему культурному ареалу, включая Корею и Японию.
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4. Исторически и западная и восточная модель освоения привели к значи
тельному обезлесению и нарушениям экологии. Леса сводились с целью освобо
дить землю для культивации, а также на топливо. Тем не менее, в противополож
ность унифицированному подходу крупномасштабных гомогенных посадок за
падного типа, для которых выравнивали ландшафт, в восточной модели освоения 
использовались малейшие особенности территории благодаря поиску и культи
вации уникальных подходящих пород и их взаимодополняющих комбинаций. По
этому исторически на Востоке развивалось более бережное отношение к среде. 
Например, обезлесенные холмы Южного Китая были бы более подвержены эро
зии в рамках монокультурного хозяйства западного типа. В Китае же они крайне 
трудозатратным образом были обустроены в террасы, в основном под рисовые 
чеки. Такое отношение к окружающей среде — это отличительная черта мульти- 
культурного трудозатратного подхода как противоположности монокультурному 
трудосберегающему подходу технологически продвинутого Запада. Примеры да
леко не ограничены Китаем и включают: культивацию “трех сестер” или взаимо
дополняющих культур кукурузы, кабачков и бобов индейцами, или ‘Тегга ртега 
йо 1ПЙ1О5”, искусственно обогащенную и крайне продуктивную почву доколумбо
вой Амазонии. Согласно недавним археологическим раскопкам, она могла кор
мить до 50 млн чел. на природно бедных подзолистых почвах, напоминающих не
черноземную полосу России. Самое удивительное, что плодородие искусственно 
улучшенных индейцами земель сохранилось по сей день. Слабое выщелачивание 
полезных веществ в воду представляет собой разительный контраст с быстрым 
выщелачиванием современных удобрений, вымываемых в водоемы, где они 
представляют угрозу для экологии.

5. Подчеркнем, что, несмотря на значительное развитие и рост производи
тельности, китайское сельское хозяйство до сих пор остается на уровне ручной 
обработки садов и огородов в стиле классической античности Запада. В частно
сти, по сей день отсутствует эффективное применение земель, не подходящих 
для растениеводства. Традиционно нужда в протеинах покрывалась за счет рас
тений, в основном сои. В противоположность этому непрестанное освоение “не
удобий” в рамках традиционного земледелия привело к технологическому про
грессу на Западе, и тем самым непрямым образом стало причиной его тепереш
него доминирования (В1атопс1, 2003). Как указано выше, в списке этих “неудо
бий” атлантическое побережье — скотоводство, прежде всего, овцеводство, ста
ло базой раннеиндустриального производства, особенно ткачества и производст
ва колбас и т.п. для крупномасштабной морской торговли (Ьи1к 1гас1е). Затем, на
чиная с Промышленной революции, были найдены применения для внутренних 
территорий в зоне умеренного климата, до пара они не имели удобного доступа 
по рекам и морю. Их хозяйственная ценность резко выросла по мере культивации 
т.н. “колониальных” агрикультур (сахара, табака, хлопка и т.п.), вывозимых сов
местно с ресурсами “глубинки” по новой инфраструктуре железных дорог, далее 
дополненной пароходами. Новая экономика была отработана в островной Брита
нии и далее распространилась по Рах ВгНапшса. И, наконец, современная нефтя
ная экономика еще более улучшила доступ к отдаленным регионам и их хозяйст
венную ценность, начиная от Калифорнии, Великих Прерий и Флориды. С при
менением нефтехимикатов и ирригации оказалось возможным резко увеличить 
экономическую отдачу этих земель, в основном находящихся в зоне экстремаль
ного климата. Сегодня распространение нефтяной экономики вне пределов на
чальной зоны в США намного увеличило уровень потребления по всему миру.
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Многие народы, включая китайцев, переходят от растительной диеты к более 
разнообразному типу питания8. Очевидным образом пришла пора для освоения 
обширных малодоступных просторов, которых еще много в Китае и в других 
странах, особенно в развивающемся мире, хоть в настоящее время они пока 
представляют слабый хозяйственный интерес. В потенциале это предполагает 
разработку новых, экологически чистых и технологически развитых методов жи
вотноводства и аквакультуры и т.п., с целью производства протеинов. Эта задача 
пока ждет своего решения.

Как видим, и восточный, и западный путь сейчас натыкаются на серьез
ные внешние ограничения — на повестке дня их взаимодополнительное объеди
нение в совершенно новый и намного более современный стиль хозяйства, откры
вающий новые зоны освоения.

Для будущего особо важен потенциал отказа от прироста энерго и ресур
соемкое™ в пользу роста точности применения. Это позволит использовать есте
ственные особенности среды, и исторически было связано с более бережным от
ношением к экологии. Тем не менее, до сих пор, эти особенности традиционной 
китайской экономики остаются не замеченными исследователями и игнорируют
ся практиками на фоне активной индустриализации страны по западным образ
цам. Трудно переоценить их важность в современной ситуации дефицита невозобно
вляемых ресурсов. Дальнейшее развитие традиционной китайской хозяйственной 
парадигмы на новых технологических основаниях предоставит возможность слияния 
двух, казалось бы, диаметрально противоположных подходов: западного, технолот- 
ческого, и восточного, ресурсосберегающего. На порядке дня энергосбережение бла
годаря росту точности приложения энергии параллельно с поиском продуктивного 
применения территорий, не подходящих для растениеводства. Это актуально для 
Китая и всего мира, прежде всего, для развивающихся стран, где все более обостря
ется проблема производства адекватного количества пищи.

Вряд ли можно считать случайностью необыкновенный успех современ
ного Китая, которому в опоре на исторические особенности удалось развить одну 
из самых мощных экономик современности. Однако нельзя недооценивать и сла
бости Китая. Среди них — недостаточное освоение земель, непригодных для рас
тениеводства, по-видимому, из-за неудач аккоммодации местных кочевых и ско
товодческих народов. Немаловажна и высокая цена разрушения окружающей 
среды, которой оплачивается индустриализация, идущая по западному образцу. 
Сегодня страна находится между Сциллой западной парадигмы освоения, кото
рая все более проявляет свою ограниченность по мере истощения невозобнови
мых ресурсов, и Харибдой традиционного китайского способа хозяйствования, 
который уже освоил все подходящие для него территории.

Выход в возрождении традиционной парадигмы “малых серий” высоко
специализированной экономики и распространении ее на значительно более об
ширную территорию, благодаря умелому использованию самой современной и 
высокоточной западной технологии, прежде всего, роботики и нанотехнологии. 
Высокоспециализированная и разнообразная экономика Китая продемонстриро
вала свои преимущества в прошлом, но ее истинный расцвет в будущем, позво
ляя сохранение окружающей среды и рост социальной стабильности вследствие 
более полной занятости населения. Этот потенциал пока не реализован. Сегодня 
Китай продолжает активно загрязнять окружающую среду, перенимая запад
ные технологии, как правило, наиболее энерго -и ресурсоемкие. Помимо загряз-
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нения среды, упор на вытеснение труда представляет собой угрозу социальной 
стабильности, традиционной ценности Китая.

1.2. Экологические катастрофы прошлого.

Следует подчеркнуть, что современная ситуация ресурсных дефицитов 
далеко не уникальна. Истощение экосистемы, приводящее к неспособности име
ющейся экономики к пропитанию возросшего числа людей, уже неоднократно 
встречалось в прошлом. К счастью для нас, несмотря на значительные страдания 
людей, а также драматические пертурбации и изменения в привычном образе 
жизни, до сих пор всегда находились способы обойти мальтузианские дефициты 
и экологические ограничения.

В рамках европейской линии развития большинство историков выделяет 
шесть уникальных периодов. Незамеченным остался тот факт, что каждый из 
них развивался в своей специфической геоклиматической зоне.

Эти периоды включали:
1. первые цивилизации в крошечном ареале дельт великих рек;
2. классическую античность Греции-Рима в засушливом Средиземноморье;
3. средневековье Западной Европы;
4. эру географических открытий с эпицентром на Атлантическом побережье;
5. индустриальную эпоху Британской империи и распространение белых 

поселений по мировым регионам умеренного климата;
6. современную нефтяную экономику массового производства американ

ского типа, в настоящее время перенимаемую по всему миру.
Каждый из этих периодов был уникален, с заметным перерывом посте

пенности между ними — в виде отчетливых и разрушительных “темных веков”. 
В истории нет недостатка в войнах, однако, события между эпохами были на
столько экстраординарны и сопровождались таким кардинальным пересмотром 
образа жизни на фоне колоссальных потрясений и массовых переселений народов 
эпического масштаба (У<>1к8'шап<1етипдеп), что они остались в памяти поколений.

1. Свидетельства очевидцев и археологические данные говорят о разру
шениях во время т.н. Катастрофы Бронзового века между XIII и XII вв. до н.э.

2. Этому не уступает не менее впечатляющий напор колоссального потока 
варварских нашествий, идущих волнами от падения Рима в IV в. н.э. и вплоть до 
оседания викингов в Европе после нашествий VIII—IX вв.

3. Затем следует длительный тревожный период между Великой Чумой 
1348 г., которая унесла от трети до половины населения Европы, и вплоть до кон
ца войн реформации, т.н. религиозных войн XVI в. Этот неспокойный и кровавый 
период включал также столетнюю войну между Англией и Францией (1337— 
1453). Войны реформации привели к переделу атлантического побережья, до того 
не привлекавшего особого внимания из-за малой пригодности его земель к тради
ционному земледелию.

4. Следующей была эпоха интенсивного соперничества Британии и Фран
ции в XVIII в. Войны между ними нередко велись далеко от Европы, например, в 
Северной Америке и явились важным, часто недооцениваемым фактором Аме
риканской революции. Сразу после последней произошла также Французская 
революция из-за перенапряжения Франции в борьбе и связанным с этим финан
совым и экономическим кризисом на фоне эпидемии голода. Период потрясений 
завершился наполеоновскими войнами, которые часто называют мировой войной 
XIX в. С потерей американских колоний провалились надежды Британии на по-
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лучение древесины, железа и прочих стратегических ресурсов из-за моря. Это 
толкнуло страну к индустриализации и массовому использованию технологий 
коксования угля, известных с начала XVIII в.

5. Формирование массового общества XX в. сопровождалось серией вели
ких революций и двумя мировыми войнами.

6. И, наконец, сегодня идет война с терроризмом, возможное начало оче
редного периода неустойчивости и потрясений на фоне массивных миграций, где 
целые страны порой существуют на заработки мигрантов, вынужденных уехать 
далеко от дома.

1.3. Внутренняя логика перехода к новому ресурсу.

Исторически эпоха кончалась, когда общество и доминантная экономика 
времени оказывались перенапряжены до предела и неспособны на резкий рост 
производства для удовлетворения потребностей растущего населения. В этот пе
риод развивались дефициты доминантного неэластичного ресурса периода, кото
рые приводили к всплеску инфляции. За этим следовали экологические катак
лизмы, по мере того, как недостачи толкали людей на освоение неудобий с сопут
ствующими разрушениями. Среди недавних примеров таких неэластичных ре
сурсов эпохи — уголь XIX в. и нефть XX в. Среди более ранних примеров — ал
лювиальная земля для ирригационной агрикультуры первых цивилизаций.

Удивительно, но факт, та страна, которой удавалось вырваться вперед во 
время этих потрясений, как правило, избавлялась от удушающей зависимости от 
недавно неэластичного и, казалось бы, незаменимого ресурса — к концу эпохи он 
становился крайне дорогим и дефицитным. Среди примеров, после 1950-х гг., пе
режив две мировые войны, процветающее потребительское общество США про
должало использовать значительные количества угля. Но для США это был не 
основной ресурс, а всего лишь один из заменителей нового неэластичного ресурса 
эпохи, которым стала, конечно же, нефть. Аналогичным образом индустриальное 
общество Британии резко снизило свою зависимость от древесины, основного ресурса 
предыдущего периода, которую до этого приходилось выращивать на восстановимых 
плантациях (соррюе и/оодз) или привозить издалека, попадая в стратегическую зави
симость от экспортеров, прежде всего, Северной Европы. Или классическая антич
ность Греции—Рима процветала на оливке и винограде, поскольку засушливое Сре
диземноморье не подходило для выращивания зерна. Зерно тем временем привозили 
из Египта, из зоны богатых аллювиальных земель, являвшегося одним из эпицентров 
предыдущего периода и оставшегося эпицентром ирригационного земледелия в сти
ле первоцивилизаций после его захвата Римом.

Есть и другие примеры драматической смены основных ресурсов между 
эпохами. Паттерн жесток. Основной ресурс уходящей эпохи стоял в центре вни
мания, от наличия его зависели жизни людей и за него велись войны. И вдруг по
сле периода колоссального страдания людей, он резко терял свою стратегичес
кую ценность. Замещая доминантную экономику уходящего периода, вырастала 
новая экономика вокруг совершенно другого ресурса, который постепенно стано
вился жизненно важным и далее неэластичным. Конечно, старый ресурс остает
ся в использовании, но наряду с другими, в тени и незаметно. Он теряет свою не
заменимость, а также статус центра всеобщего внимания.

Например, в начале XIV в., практически все подходящие земли в Европе и 
даже значительное количество почти бесплодных “неудобий” были очищены от 
леса и распаханы с большим ущербом для экологии. Затем наступил печальный
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момент, когда, столкнувшись с ситуацией острой недостачи продуктивных зе
мель, средневековое натуральное хозяйство оказалось не в состоянии поддерживать 
дальнейший демографический рост. “Лишнее” население хлынуло вовне, начав ко
лоссальную территориальную экспансию, длившуюся от X до ХШ вв.: в Палестину; 
на славянские земли; в крестовый поход против альбигойцев и катаров, в результате 
чего к Франции натурального хозяйства средневековья были присоеденены южные 
территории, часть более раннего уклада оливки-вина Средиземноморья и т.п. Несмо
тря на фонтанирование людьми наружу и значительную территориальную экспан
сию, перенаселение приводило к регулярному голоданию.

В начале XIV в. недавнее процветание, еще свежее в памяти людей, сме
нилось долгим страданием, начиная с экологического катаклизма десятилетий 
холода и дождей. Голод ослабил население иммунологически, вероятно, много
кратно усилив летальность Великой Чумы 1348 г. По различньш оценкам, она 
унесла от трети до половины населения Европы. Тем самым острота земельных 
дефицитов была временно снята.

1.4. Формирование следующей экономики на базе нового ресурса.

Естественно было бы ожидать, что по мере падения демографического давле
ния старая экономика средневековья восстановится более-или менее в первоначаль
ном виде. Этого не произошло. Следующая экономика раннеиндустриального перио
да была построена на совершенно других основаниях. Земли, которые недавно так це
нились, что люди, не имея другого пути выживания, пахали их, несмотря на практи
чески нулевую отдачу, были заброшены. Леса, однако, не восстановились.

Ландшафт Европы был преображен — вместо лесов, типичных вплоть до 
IX в., после XIV в. она покрылась лугами. Животноводство, прежде всего направ
ленное на производство шерсти, и только потом, как побочный эффект, мяса, на
ряду с прочими раннеиндустриальными промыслами более чем покрыло нужду в 
хлебе насущном. Это оказалось весьма кстати. На истощенной земле старых и но
вых распашек уходящего натурального хозяйства средневековья уже нельзя бы
ло вырастить адекватное количество зерна, чтоб оправдать затраченный труд. 
Тем временем исчезновение лесов, которые почти полностью свели после X в., со
здало новые потребности. Рыба, мясо и древесина, которые раньше можно было 
взять в ближайшем лесу или речке, превратились в ценные продукты, которые 
пришлось покупать и продавать. Так, еще с XII—XIII вв. рост рынков стимули
ровал судоходство для крупнотоннажной торговли, прежде всего, продовольст
вием и текстилем (Ьи1к (гаде). Под давлением необходимости возникли ранние фор
мы банковского дела. Генуэзские торговцы, приезжавшие на ежегодные ярмарки в 
Шампани, могли торговать так далеко от дома только благодаря годовым линиям 
кредита в рамках рождающейся мировой финансовой системы Латинского Христи
анства, которая покрывала пространство от Франции до Палестины. Тем временем 
нужда в строительстве и содержании большого флота привела к драматическому пе
рераспределению политической власти и влияния. Пошел рост мощных националь
ных государств на фоне падения влияния итальянских городов.

Элеонора Карус-Вилсон (Сагив-ХУПзоп, 1941) указала на XIII в. как на
чальную дату технологической революции раннеиндустриальной эпохи. Это ло
гичное, хоть остающееся спорным, утверждение она обосновала данными, свиде
тельствующими о резком росте коммерческих применений для мельниц. Энерге
тический переход от лошади и прочих тягловых животных к использованию си
лы ветра и воды был особо заметен и драматичен на Атлантическом побережье.
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Это был регион на дальней периферии средневековой экономики, не обеспечи
вавший нужной продуктивности натурального зернового хозяйства. Однако в 
процессе колоссальной технологической и социальной трансформации переход
ного периода Атлантическое побережье приобрело новую экономическую важ
ность как центр рождающейся экономики раннеиндустриального периода круп
нотоннажного судоходства и торговли. Продукты животноводства, прежде всего 
шерсть, привели к росту раннеиндустриального производства, предоставив за
нятость большому количеству людей. Благодаря росту морской торговли и паде
нию стоимости фрахта зерно могло быть дешево доставлено из других регионов, 
прежде всего, из Восточной Европы. Нужды зарождающейся экономики обслу
живались Ганзейской лигой начиная с XIII в. Неудивительно, что их монополия, 
выросшая на торговле зерном и соленой рыбой, оборвалась с приходом Великой 
Чумы 1348 г., возвестившей необходимость еще более драматических перемен.

Благополучный конец переходного периода наступит много позже, когда 
новая экономика обретет достаточную силу и станет способна прокормить и за
нять растущее население. Но сперва пришлось решить ряд фундаментальных 
проблем. Особо важен стал вопрос о собственности — делилось атлантическое 
побережье, которое нежданно обрело колоссальную ценность. Новоявленная ва
жность прежних неудобий привела к длительным войнам и социально-политиче
ской борьбе — землю перекраивали многократно. Удивительно, но факт, так на
зываемые религиозные войны XVI в. больше концентрировались на вопросах 
раздела территорий, соединяя в военных союзах партнеров с антагонистически
ми верованиями. Например, католический кардинал Ришелье поддерживал и 
финансировал протестантские армии против католических Габсбургов.

Рост населения Франции возобновился только в 1715 г. по мере оконча
тельного разрешения вопросов о владении новыми богатыми территориями. Эко
номический рост базировался на новой инфраструктуре крупномасштабной тор
говли, соединившей в плотную систему рек и каналов подступы к внутренним 
районам и важнейшие выходы к морям. Возникли удивительные инженерные со
оружения, крайне дорогостоящие и, казалось бы, намного опережавшие свое вре
мя. Строительство их стало возможно благодаря развитой системе налогообло
жения, также впору более современному государству. Во главе стоял король, ак
тивно занимавшийся маркетингом самых последних и роскошнейших товаров 
модных французских королевских мануфактур, лучших во всей Европе.

Это не единственный пример драматического перехода, который, скорее 
правило, чем исключение в тяжелый период между эпохами. Приведем другой 
пример, много ближе к нашему времени, инфляционного пика цен на уголь, дос
тигнутого в 1913 г. Еще задолго до этого под давлением инфляционной спирали 
дефицитов шел активный поиск всех возможных источников угля, основного не
эластичного ресурса времени. Приходилось пробивать намного более глубокие 
шахты или, наоборот, учиться использовать неглубокие, но бедные месторожде
ния, еще недавно считавшиеся нерентабельными. Это создало новые нужды, 
включая вентиляцию суперглубоких шахт, а также лифты и конвейеры для 
транспортировки людей и грузов. Старая технология не годилась. Использование 
паровых машин глубоко в шахте не приветствовалось из-за пожароопасности. Со 
временем острая необходимость в новых источниках энергии привела к развитию 
электрических генераторов на дизеле. Тем временем для поверхностных карье
ров нужна была мощная техника, способная обнажить и извлечь тонкие неглубо
кие пласты. Это тоже превышало возможности пара, требовавшего прокладки
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рельсов и подъездных путей. Возник импульс для дизельных экскаваторов и 
бульдозеров, а также мощной взрывчатки — надо было поднимать мощность и 
гибкость применения машин, а также уровень механизации шахтерского дела.

Параллельно с ростом цен на уголь росла инфляция цен на продовольст
вие, остро нужное растущим индустриализующимся городам, куда хлынул поток 
мигрантов из села. Рост цен на удобрения шел еще быстрее и болезненнее, чем 
рост цен на продовольствие. Аналогично нашему времени удобрения были кри
тичны для увеличения отдачи от земли.

Обе эти потребности в дешевых удобрениях и взрывчатке были удовле
творены единственным блестящим изобретением, за которое Ф. Хабер получил 
вполне заслуженную Нобелевскую премию. Первое коммерческое производство 
нитратов “из воздуха” началось в 1913 г., полностью изменив течение XX века.

С удобрениями пришлось пока повременить, вплоть до конца Второй ми
ровой войны, пока не была отработана линия взрывчатки и, как можно догадать
ся, отнюдь не в гражданском строительстве. Внезапная дешевизна и доступность 
ключевого ингредиента взрывчатки взломала британский контроль над торгов
лей нитратами. Независимо от причин, приведших к Первой мировой войне, ти
пичный для нее массовый длительный артобстрел вряд ли был возможен до изо
бретения доктора Хабера. Все, что последовало далее, представило собой логиче
скую раскрутку причинно-следственных цепочек. Мощные точные пушки с мно
гокилометровым диапазоном боя нуждались в воздушной разведке. После неуда
чной попытки использовать дирижабли, наступило время “гадкого утенка" — са
молета братьев Райт. Это привело к лихорадочной спирали развития — 4—6 по
колений самолетов за пять лет войны. Параллельно, шло развитие прочей техни
ки на двигателе внутреннего сгорания. Британия вошла в войну с 600 грузовика
ми, а кончила ее с 60 000. Нет сомнения, что такие темпы абсолютно немыслимы в 
мирное время. Первая мировая война привела к почти молниеносной отладке 
бензинового мотора до коммерческого уровня и дальнейшему скоростному его рас
пространению во все области экономики. Это оказало колоссальное влияние на мир, 
прежде всего, на Западе, но постепенно распространилось практически везде.

Джон Робертс (КоЬег18,1989), известный британский историк, однажд! 
отметил, что основным наследием войн являются отнюдь не развалины, которы 
достаточно просто отстроить, но, скорее, становление новых индустрий для об
служивания войны. До сих пор не удавалось безнаказанно закрыть их по ее окон
чании. Поэтому после войны начинается длительное и болезненное приспособле
ние новых производств к мирным условиям. Глобальные войны полностью меня
ют ткань общества и его образ жизни. Робертс считал, что основным содержани
ем периода между двумя мировыми войнами являлся драматический переход от 
экономики угля к экономике нефти. Произошло построение принципиально ново
го общества, сформированного вокруг победившей технологии двигателя внут
реннего сгорания и нового неэластичного ресурса — нефти, вытеснившей уголь с 
командных позиций. В качестве одного из последствий, довоенная политическая 
система, где доминировала Британская империя, была заменена Рах Атепсапа, 
оформившимся после Второй мировой войны. Этот эпохальный технологический, 
социальный и политический перелом привел к созданию колоссального нового 
богатства. Калифорния, Флорида, Великие Прерии и прочие территории в зоне 
экстремального климата США, плодородные земли которых не поддавались про
дуктивному использованию в рамках до-нефтяных технологий, были успешно 
освоены с помощью механизированной агрикультуры США, базирующейся на
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обильном применении нефтехимикатов и дальних автоперевозках продуктов. 
Культуры были селекционированы на лежкость и урожайность, без учета таких 
мелочей, как вкус и содержание полезных веществ.

2.1. Восток и Запад: параллелизм развития несмотря на различие средств.

На Западе есть тенденция воспринимать историю как линейный процесс, 
в то время как китайцы относятся к ней как к циклическому процессу. “Когда то, 
что было внизу движется вверх, то, что было сверху, спускается вниз, чтобы под
няться опять”. (ЗИаидЬпеззу, 2000). Это всего лишь аспект разного восприятия 
мира. Тем не менее удивителен тот факт, что, как отмечено многими исследова
телями. вехи китайской и западной истории в целом синхронны.

Этот паралеллизм развития становится особенно отчетливым, если мы 
рассмотрим функциональность исторических периодов, переживаемых Китаем и 
на Западе. Оказывается, что, несмотря на разницу средств, развитие происходи
ло похожим образом — через освоение все более трудных новых территорий. 
Есть, однако, и существенная разница. На Западе новые территории открыва
лись для освоения за счет применения все более мощных источников энергии, 
прогрессирующих от мускульной силы человека и животных, до невозобновимых 
ресурсов, типа угля и нефти. В то же самое время при спорадическом использо
вания таких источников энергии, порою значительном, они никогда не выходили 
на уровень массового использования и не превращались в центральную движу
щую силу экономики. Поэтому продуктивность новых земель поднималась ско
рее за счет введения очередной ведущей культуры, которая позволяла поддер
живать привычно высокий уровень плотности населения на новом месте.

Поэтому после первого рывка роста в дельте Хуанхэ, начиная с VIII в. н.э., 
в целом по знакомым месопотамским образцам, следующий демографический 
скачок был связан с культурой “заливного риса”. Развитие сместилось на юг, по
степенно осваивая трудные залесенные болотистые и холмистые земли исключи
тельно плодородной долины Янцзы. Этот процесс, набравший скорость в районе 
X в. и далее, был гомологичен синхронным с процессами сведения великих лесов 
и распашки глинистых тяжелых и плодородных почв Западной Европы.

Следующим хорошо выделяемым этапом стали массовые осушения болот 
и большие проекты земле- и водоустройства с явственными параллелями в Евро
пе, начиная с Нидерландов XVI в. Намного более длительный и размеренный 
темп освоения долины Янцзы можно объяснить как его большей трудностью для 
культивации, так и отсутствием лошади в хозяйстве.

Сразу после этого начался колоссальный демографический рост XVI — нача
ла XVIII вв., утроивший население. Обычно его объясняют эффектами глобализации, 
чье начало датируют с XIII — XVII вв. (ГшсПау, О’Коигке, 2008), и которая постепен
но увеличила масштабы торговли, повышая отдачу от мелких специализированных 
хозяйств. Рост плотности населения был связан с тем, что, не покидая родной фермы, 
женщины могли найти доходное занятие в шелководстве и прочих ранне-индустри
альных производствах. Агрикультура осталась в целом мужским занятием. Еще бо
лее важно, дополнительные рабочие руки, занятые производством шелка, чая, хлоп
ка и сахара на экспорт, часто на ранее малопродуктивных землях, включая засолен
ные земли побережья, получили новые богатые источники питания. Глобализация 
принесла в Китай важные новые культуры из Америки, прежде всего, картофель и
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кукурузу. Это позволило освоить холмистые территории во внутренних провинциях, 
которые до этого практически не под давались освоению.

Имел место также прорыв в финансовой сфере. Китайская версия ранне
индустриального общества с значительной специализацией хозяйств на крошеч
ных семейных участках стала возможной благодаря колоссальному взрыву моне- 
таризации. Серебро пришло из Японии и испанских владений в Америке, через 
Филиппины, отводя два галлеона серебра в год на нужды азиатской торговли. 
Однако, начиная с 1825 г., у Китая негативный баланс в международной торговле. 
Это стало последствием направленных усилий европейцев, прежде всего, бри
танцев, которые пережали неподдерживаемый отток серебра на Восток и сумели 
компенсировать свой и.мпорт за счет продаж опиума из Индии. Это нанесло непо
правимый ущерб балансу Китая в международной торговле, что было закрепле
но поражением в Опиумных войнах. После 1850-х гг. Китай в экономическом 
упадке. Это хорошо заметно по демографическим данным. С 1741 до 1840 гг. насе
ление выросло с 143 млн до 430 млн, рост примерно на 200%, в то время как па
хотная земля выросла только на 35%. В рамках китайской модели освоения идти 
дальше было некуда, поскольку уже не было новых культур, позволявших про
дуктивное освоение засушливых неудобий внутренних провинций.

Массивный отток серебра после Опиумных войн 1840-х гг. развивался на 
фоне упадка спроса на традиционные китайские предметы экспорта: шелк, фар
фор и чай, которые наткнулись на жесткую конкуренцию со стороны европей
ских производителей, получивших преимущество по мере перехода на фабрич
ную модель. Внеаграрные источники занятости иссякли. При отсутствии новых 
культур, позволявших освоение территорий, малопроизводительных в рамках 
традиционного растениеводства, Китай оказался зажат в перенаселенной аграр
ной полосе, в основном вдоль долин Хуанхэ и Янцзы. Страна была разорена паде
нием занятости. За этим последовало длительное и болезненное приспособление 
к новому устройству мира, где доминировал Запад и его технологии.

Сегодня, несмотря на значительный экономический прорыв. Китай оста
ется в плену старых ограничений. Статистика достаточно тревожна. Поскольку 
территория внутреннего Китая в основном не способствует растениеводству, 
“шесть седьмых населения проживает на одной трети земли, которая продуктив
на. Населенная часть Китая представляет собой примерно половину населенно!" 
части США, умещая 2000 человек на каждую квадратную милю пахотной земл 
в долинах и в районе дождей. В целом Китай должен прокормить порядка 23' 
населения мира, имея только порядка 7% мировой пахотной площади". (ЕашЬапк, 
Со1с1тап, 2006. Р.5). Тем временем переход от в целом растительной диеты к при
ближающемуся западному типу питания, который ресурсозатратен, оказывает 
давление на мировые ресурсы. Очевидным образом Китай очередной раз в своей 
истории стоит перед необходимостью освоения огромных малозаселенных терри
торий. Это невозможно без революционного прорыва, сравнимого по значению с рево
люцией “мокрого риса”, основой величия традиционного Китая на базе освоения и за
селения долины Янцзы. На этот раз речь идет об обнаружении новых и адекватных 
источников животных протеинов на засушливых землях, включая аквакультуру.

2.2. Милитаризованное развитие Запада на фоне аграрного роста Востока.

Если выбирать наиболее важную из многих специализированных культур 
Китая, нет сомнения, это “заливной рис”, ставший основным продуктом питания. 
Его невероятная урожайность позволила соединить многовековое использование
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мускульной силы людей, с энерготехнологическим развитием, отошедшим на 
вторые роли. В Китае не имелось лишних пахотных земель для содержания тяг
ловых животных, особенно работающей лошади, которую надо кормить зерном. 
Вместо этого, необыкновенно рано по западным стандартам развивалось исполь
зование намного более трудных источников энергии, включая уголь, газ, ветря
ную и водяную мельницы. В течение китайской истории, постепенно был устано
влен шаткий баланс. Развитие технологий позволялось, но только до той поры, 
пока они не начинали угрожать сохранению общественного порядка — тогда они 
устранялись безжалостно. “Рис, требующий значительных затрат воды и труда, 
до недавнего времени предоставлял в два раза больше еды, чем пшеница” (1Ыс1. 
Р.11) Помимо недоверия к технологиям параллельно возникло недоверие к военным, 
которых в целом считали более опасными, чем возможных иностранных завоевате
лей9. Восстание Ань Лушаня 755—763 гг. стало вехой, обозначившей “начало дли
тельного смещения центра тяжести китайской цивилизации к долине Янцзы” (С. 35). 
В отличие от Запада основной целью Поднебесной империи не являлось завоевание 
чужих земель, которые она не могла продуктивно использовать, но, скорее, охрана 
собственных высокопродуктивных территорий от вторжений северных варваров.

Тем временем на Западе технологическое развитие не прекращалось и 
служило базой постоянной территориальной экспансии. Технологии оказались 
генетически связаны с военными применениями. Это особо относится к упомяну
тому выше тренду скачкообразного роста энергозатратности, который хорошо 
выражен по крайней мере со средневекового периода Европы. Например, лошадь 
содержали для использования в войне, с дружинников Карла Великого (зЪоск 
1гоорз) и до рыцарей. Младшие сыновья вытеснялись из родных мест наследова
нием по примогенитуре. Им приходилось завоевывать владения в чужих землях 
силой оружия. Побочным эффектом стал технологический прогресс в сельском 
хозяйстве, которое получило услуги барского кузнеца и возможность улучшения 
крестьянской лошаденки путем скрещивания с жеребцом барона.

На следующем этапе развития технология приобрела ведущую роль. Эра 
географических открытий Европы, известная также под названием раннеинду
стриальной эры, стала возможна благодаря океанскому кораблю с его значитель
ной огневой мощью. Строительство “от киля” позволило придать достаточную 
силу конструкции — корабль выдерживал океанский шторм, огонь противника 
и, что немаловажно, отдачу от собственных пушек, которые поместили в водо
стойкие амбразуры. Примерно в 1750-х гг., прогресс в использовании водяного 
колеса в условиях фабрики и появление токарных резцов раннеиндустриальной 
эпохи привели к появлению литых бронзовых пушек, заряжавшихся с дула 
(тих21е-1оас11П§). Их отливали сплошными и потом высверливали для точного 
профилирования дула с одновременным устранением дефектов литья. Отметим 
важность этой технологии для дальнейшего развития. Она была использована 
для производства карронады, пушки, высверленной из чугунной болванки, кото
рую предпочитал адмирал Нельсон и которая считается одним из оснований его 
военных успехов. Именно эта технология была далее использована для производ
ства паровой машины Уатта, где нужны были точно подогнанные цилиндры. На 
следующем витке военного развития Бессемер произвел разрывные снаряды, ко
торые, в свою очередь, резко подняли требования к прочности орудийных ство
лов. Возникла нужда в способе варки массовой дешевой стали, предложенном 
тем же Бессемером (Мегвоп, 1990, 193). Следующим шагом причинно-следствен
ной цепочки явились стальные пушки Круппа. В точной параллели с паровой ма-
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шиной, побочного продукта технологий отливки и резки чугунных пушек, двига
тель внутреннего сгорания был бы невозможен без дешевой стали и технологий 
ее резки, изначально развитых для военных применений.

Водораздел между Западом и Китаем был хорошо выражен японцами. “В 
шестнадцатом веке, во время первого контакта с европейцами, клан Токугава 
охотно использовал западные военные технологии и западных советников с це
лью получить контроль над страной. Однако для управления страной в мирное 
время, они обратились, как это стало традицией в Японии, к модели конфуциан
ского Китая” (Меткой, 1990, 166).

2.3. Последний фронтьер — идущее сращивание восточного и западного подходов. 
Тренд в будущее через возрождение прошлого.

Сегодня и западный, и восточный пути развития в своих “чисто-традици
онных” воплощениях сталкиваются со значительными внешними ограничения
ми. Исторический тренд западного технологического развития через военные 
применения с дальнейшей адаптацией технологий для мирного использования 
выглядит неоправданно опасным на фоне летальности современного оружия мас
сового поражения. Помимо этого, традиционная зависимость от ресурсо- и энер
гоемкой тяжелой машинерии и монокультур натыкается на ресурсно-экологиче
ские ограничения в условиях глобального потепления. В то же время Восток так
же не может развиваться в рамках традиционной парадигмы, которая снижает 
его конкурентоспособность по отношению к Западу, одновременно с военной и 
технологической сторон. Начиная с 1850-х гг., восточная модель продемонстриро
вала свою ограниченность. Восток попал под доминирование Запада, оказавшись 
не в состоянии улучшать благосостояние своих народов перед лицом агрессии и 
военно-технологического превосходства Запада. Очевидна необходимость сра
щивания обеих традиций. Сегодня уже есть явственные признаки того, что такое 
сращивание набирает темп.

2.3.1. Освоение новых территорий необходимо, остается вопросом — каких?

Устойчивые исторические паттерны показывают, что по мере истощения 
старой геоклиматической зоны возникал новый виток развития на ее периферии. 
Как правило, это предполагало синтез старых и новых социальных институтов в 
процессе адаптации к требованиям новой геоклиматической зоны.

Исторически перемещение эпицентра развития в новую зону предваря
лось аграрной революцией, позволяя накормить намного больше людей. В свою 
очередь, они становились будущими производителями новой зоны. Итак, если 
острие развития и в самом деле переходит на Восток, то там должна появиться 
возможность к освоению значительной новой территории для производства пи
щи. Китай, в частности, и Восток в целом, включая Россию, обладают значитель
ными малонаселенными землями. На уровне современных технологий, они пока 
не представляются перспективными для растениеводства. На Западе территории 
такого типа нашли инновационное продуктивное применение, начиная с ранне
индустриального периода, примерно с XVI в., когда пошло освоение побережья 
Атлантики. Как показано выше, экономика раннеиндустриального периода бази
ровалась на животноводстве. Это был новый тип занятий, принципиально отли
чающийся от растениеводства. Выращивание зерна на Западе преобладало 
вплоть до Великой Чумы 1348 г., которая очертила экзогенные границы нату
рального хозяйства средневековья. Из этого можно заключить, что освоение ма-



102 Л. Бадалян, В. Криворотое
■

I

лонаселенных территорий в рамках многокультурной экономики Востока зави
сит от способности разработать комбинацию подходящих взаимодополняющих куль
тур. прежде всего для производства животных протеинов, возможно, с значительным 
использованием аквакультуры и т.п. Продолжая старые линии взаимно дополняю
щих комбинаций культур, выработанные в рамках растениеводства, это укрепит вос
точную традицию, направленную на культивацию “малых серий”, но теперь объеди
няя ее с технологически развитым животноводством западного типа.

2.3.2. Новые социальные институты — соединение старого и нового, 
Востока с Западом1.

В социальной сфере сегодня имеется несколько многообещающих трен
дов, указывающих на начало сращивания восточной и западной парадигм. На
пример, во время своей речи на XV Всемирном конгрессе Мировой экономичес
кой ассоциации (Ше 1ЕА, 1Ие 1п1егпаНопа1 Есопопнс А55ос1аНоп) Дани Родрик из 
Гарвардского университета показал, что малые компании на Востоке, например, 
во Вьетнаме, успешно используют традиционные коммунальные институты, ком
пенсируя отсутствие легальной деловой инфраструктуры западного типа. Вместо 
того, чтобы обращаться к чиновникам, дорогостоящим и ненадежным, мелкие 
предприниматели развивают постоянные связи со своими поставщиками и мар- 
кетерами. Опыт работы с ними широко популяризуется, причем как положитель
ный, так и отрицательный. Как подчеркнул в беседе с докладчиком один из авто
ров, это напоминает самые современные тренды на Западе, включая публикацию 
деловых рейтингов в Интернете — пользователи таких электронных рынков как 
УаЬоо, еВау оценивают надежность продавцов и покупателей.

Есть много других примеров растущего применения традиционных ин
ститутов в новом контексте, демонстрирующих перспективность идущего сращи
вания восточного и западного подходов. Например, хорошо известно, что в насто
ящее время основным узким местом в инновациях является не хардверная часть 
проекта, а скорее, этап проектирования — экспоненциальный рост его сложно
сти приводит к задержкам и росту цен.

Достаточно неожиданно это серьезное препятствие к инновациям исчеза
ет с использованием новой деловой модели. В наиболее законченном виде она бы
ла развита в китайском городе Чунцин, но прослеживается также в прочих реги
онах, охватывая Китай, другие страны Востока, а также и Запад.

Чунцин сегодня вырос в мировую столицу производства дешевых мотоци
клов, что привело к колоссальному росту богатства в городе и окрестностях. Рез
кое падение цены ($400 по сравнению с $4000 за японский мотоцикл) на фоне не
прерывной инновации стало возможно за счет значительного упрощения этапа 
проектирования. Ликвидированы практически все спецификации частей за иск
лючением их “входов” и “выходов”, которые обеспечивают стыковку частей в ко
нечном продукте, а также их функциональность. Например, допускается любое 
колесо при условии, что у него правильная система сочленения с осью и допусти
мый вес и уровень качества. То же относится к любой другой части мотоцикла. 
Это подход возник не планомерно и не от “хорошей жизни”. Вследствие недос
татка начальных вложений точное детальное конструирование до мелочей ока
залось невозможно. Проблема была решена за счет кооперации мелких произво
дителей, расположенных по соседству — кто делал колеса, кто мотор и сиденья.

Между тем это вынужденное решение удивительно напоминает самый совре
менный подход к компьютерному программированию, т.н. объектно-ориентированное
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программирование, или ООП. Конечным результатом является модульный продукт, 
где каждый составляющий модуль пишется независимо, может быть заменен на рав
ноценный или лучший, а также применен в любом другом проекте, требующем ана
логичную функциональность. Пользователь имеет доступ только к входам и выходам 
модулей, приведенным в т.н. “хедере”, или описательной части модуля, и не может 
изменить ничего в его середине. В программировании этот подход значительно уве
личивает гибкость и надежность кода, одновременно сокращая время разработки и 
допуская вторичное использование однажды написанных модулей.

Считая это образцом, можно назвать чунцинскую модель объектно-ори
ентированным дизайном, или ООД ОЬ)ес1-Опеп1ес1 Эе51§п (ООП). В Китае это на
чинает активно распространяться также в других индустриях, включая произ
водство современных солнечных батарей, обуви, мебели и т.п. Основной прин
цип — специализация города на производстве одного сложного конечного проду
кта. Расположение субподрядчиков по соседству уменьшает расходы на перевоз
ку и сокращает время на контакты при необходимости замены моделей. Небе
зынтересно, что эта современная деловая модель является де-факто возрожде
нием средневекового цехового производства в новых условиях и на новом уровне 
технологической оснащенности.

2.3.3. Новые типы финансирования — от групп взаимопомощи
и до суверенных фондов государств (Зоиегегдп \\Теа111г Еипдз — 8\УГ).

Очевидно, что любое новое производство требует адекватных источников 
финансирования. В настоящее время кризис подчеркнул опасность “горячих де
нег” и краткосрочных легких кредитов, исчезновение которых в процессе идуще
го делевериджа привело к развитию кредитного и финансового кризиса. Кроме 
этого, старые рецепты МВФ и Мирового Банка, где к задолжавшим странам при
меняли шоковую “терапию”, показали свою несостоятельность. Помимо прочих 
недостатков, они способствовали коррупции.

К счастью, уже есть новая альтернатива, чей потенциал должно оценен 
Нобелевской премией мира, присужденной в 2006 г. Мухамеду Юнусу и руково
димому им Грамин банку. Эта премия представляет собой поворотный момент, 
поскольку она явилась признанием важнейшей роли экономики в борьбе за мир. 
Ею была отмечена высокая эффективность микрозаймов в экономическом разви
тии бедных местностей и пропитании населяющих их общин. Следует отметить, 
что ровно так, как ООД, который представляет собой возрождение цеховых ин
ститутов на новом технологическом и социальном уровне, микрозаймы являются 
возрождением старого принципа общинной взаимопомощи.

Среди многих примеров его применения — успех корейской общины в 
США, которая активно выдает беспроцентные или низкопроцентные займы ко
рейцам, только прибывшим в США или начинающим новый проект и нуждаю
щимся в начальном финансировании. В бывшем СССР, который не имел работа
ющей системы кредитования потребления, крупные покупки населения зачас
тую оплачивались кассами взаимопомощи, которые организовывались на боль
шинстве предприятий, от фабрик и до поликлиник. Они предоставляли беспро
центные или низкопроцентные займы своим членам из сумм, накопленных в об
щей копилке. Аналогичные общества взаимопомощи функционируют также во 
многих отдаленных регионах развивающегося мира, финансируя такие малые, 
но хозяйственно крайне важные покупки, как одна корова, несколько цыплят, 
швейная машина и т.п. (О1зеп). Это открывает путь к экономической независимо-



104 Л. Бадалян, В. Криворотое

сти для многих малообеспеченных семей. Новые предпринимательства зачастую 
семейные и возглавляются женщинами. Это позволяет направить заработанные 
средства на улучшение питания семьи, одновременно увеличивая вовлеченность 
детей в экономическую деятельность взамен попрошайничества.

Удивительным и весьма многообещающим является тот факт, что такие 
займы обычно имеют крайне низкую вероятность дефолта. Вместо бюрократа 
или представителя отдаленного большого банка займы предоставляются колле
гами и соседями, которые отлично знают заемщиков и вполне способны оценить 
их надежность, особенно после тщательного рассмотрения проекта. Они могут 
также предложить помощь в процессе его реализации. Следует отметить возмо
жности значительного расширения данной модели на самофинансирование на
много более крупных проектов по мере того, как будут найдены демократические 
механизмы для использования средств суверенных фондов государств. Эти целе
вые фонды обладают потенциалом колоссального улучшения жизни на местах 
путем направленных вложений в освоение территорий, инициаторами которых 
явятся сами жители через местные выборные органы.

Эти примеры показывают, что, несмотря на отсутствие в развивающемся 
мире работающих финансовых институтов западного образца, там развиваются 
свои, особые методы финансирования. Большинство из них пока находятся в про
цессе формирования, обладая потенциалом обслуживания проектов разного мас
штаба, от малого и до самого крупного. Пример города, занятого производством 
мотоциклов, показывает возможности резкого снижения начальных расходов 
благодаря кооперации малых производителей. Это диаметрально противополож
но конкуренции западного образца.

Переход к новым формам финансирования становится возможен благодаря 
развивающемуся технологическому перелому. Массовый переход к принципиально 
новым технологиям снимает преимущества старого опыта, становящегося недействи
тельным в новой ситуации. Тем самым выравниваются возможности игроков, предос
тавляя “новичкам” шанс играть на равных со старыми, хорошо известными компани
ями. Ван Чуанфу, основатель и руководитель компании БИД (ВУЭ Со), китайский 
производитель батарей и автомобилей, подчеркивает, что перспективные для буду
щего электромобили намного проще по сравнению с бензиновыми, точно так же, как 
электронные часы на порядок проще точного швейцарского хронометра.

Недостатки мелкомасштабного самофинансирования могут быть компен
сированы путем привлечения крупных накоплений суверенных фондов. Трудно 
переоценить их потенциальную важность для крупномасштабных вложений в 
экономически и социально значимые проекты. По замыслу они направлены на 
увеличение общего благополучия своих граждан даже в случае, если это проти
воречит краткосрочным перспективам получения прибылей. К примеру, прави
тельство Саудовской Аравии активно участвует в формировании политики 
ОПЕК, имея целью управлять объемами и выгодой от продаж. С этой целью фи
нансируется переход от продаж сырой нефти к продуктам переработки и проек
там освоения пустынной территории. Несмотря на неопытность суверенных фон
дов, они потенциально представляют собой новый инструмент сбора колоссаль
ных средств для долгосрочных инвестиций на важные целевые проекты освоения. 
Что особо важно, применение внутренних средств придает устойчивость по отноше
нию к неблагоприятным факторам глобальной экономики, включая отток горячих 
денег и остановку внеших кредитов. Параллельно с ними в том же направлении раз
виваются крупные западные благотворительные фонды, включая такие, как Мелин-
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да и Билл Гейтс Фаундейшн. Они вкладывают средства в решение социально важной 
задачи вакцинации от тропических болезней, которая не привлекает внимания круп
ных компаний из-за бедности населения. Фонд подходит к делу как частно-общест
венная организация — он занимается целеполаганием и финансированием, но реа
лизацию оставляет частным компаниям, которые намного более эффективны, чем го
сударственные, благодаря механизму мотивации прибылью.

Как видим, движение со стороны Востока к формированию новых экономиче
ских и социальных институтов, а также новых деловых практик, сопровождается 
аналогичным развитием на Западе. Там растут новые деловые начинания, которые 
на удивление напоминают старые восточные образцы (см., например, коммунальную 
и кооперативную природу групп пользователей разного уровня в Интернете).

2.3.4. Встречное движение к синтезу, идущее 
от Востока и Запада и опасности впереди.

В настоящее время уже отчетливо заметно встречное движение, идущее 
как с Востока, так и Запада. Происходит синтез бизнес-парадигм на всех уров
нях, с отчетливым ростом коммунальных кооперативных проектов. Масштаб 
процесса охватывает малых независимых продавцов интернетовских “базаров” 
Атагоп, УаЬоо, е-Вау и т.п., а также крупные проекты типа Википедии и групп 
программистов (ореп воигсе соттипйу е!с), по охвату значительно превышаю
щие возможности традиционных компаний типа М1сгозоП 1ВМ, которая активно 
включилась в движение. Это развитие включает также ООД и частно-государст
венные организации типа фондов, упомянутые выше. Этот богатый набор дело
вых парадигм, возникающих из разных источников на Востоке и Западе, указывает 
на общий тренд синтеза традиций, зачастую с помощью самых современных техноло- 
П1Й, особенно, Интернета. Новейшие средства коммуникации, от Интернета до мо
бильного телефона, растут в популярности по всему миру. Они предоставляют возмо
жности для возрождения кооперации общинного типа на новейшем технологическом 
уровне, со значительным ростом личной мотивации в поиске прибыли.

Как видим, все элементы будущего устройства мира уже налицо. Оста
новка за технологическим прорывом, на уровне открытия дешевых нитратов Ф 
Хабером, так чтобы можно было бы накормить намного больше людей на тепе
решних “неудобьях”. Аграрная революция исторически служила предтечей но
вого витка развития. Помимо благоприятных трендов, впереди серьезные опас
ности, возникающие вследствие технологического перелома, который до сих пор, 
как правило, приводил к войнам и кардинальному переделу мира.

Как показано выше, начало новой эры ознаменовывалось тяжелейшим и кро
вавым периодом перехода. Это указывало на необходимость кардинальных перемен 
ведущей старой экономики, наткнувшейся на свои пределы и оказавшейся не в со
стоянии покрыть нужды возросшего населения мира. Она “списывалась” в процессе 
физического уничтожения ведущей инфраструктуры в процессе конфликта.

Несмотря на опасности, особо угрожающие на современном уровне разви
тия оружия массового поражения, этот тяжелейший период переустройства пе
ред началом нового витка развития может оказаться идеальным временем для 
рождения новой “экономики малых серий”. На повестке дня массовое возрожде
ние традиционной китайской парадигмы развития и использования точных энер
госберегающих технологий как антитезы энергоемким. Китай — начальный ис
точник большинства технологий, сформировавших Запад, включая порох. Хоро
шо известна приверженность китайцев к технологизированным орудиям труда.
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ОгатопЛ 3. СоПарзе. Ноху ЗослеНез Скоозе 1о ЕаП ог 8иссеес1. У1кш§, 2005; 
Оозг О., Егеетап СИ., N61804 К. Тескшса! Скап§е апб Есопопнс Ткеогу, Ьопбоп, 
1988.

Однако эти машины были построены не для наращивания энергоемкости, как на 
Западе, а для увеличения точности применения затраченной энергии. Например, са
жалка семян была в ходу, начиная с ханьского периода (с 206 до н.э.—220 н.э.). В Бри
тании XVIII в. знаменитый изобретатель Джетро Тулл (Ле!кго Ти11) предложил свою 
версию, возможно, представлявшую собой адаптацию намного более ранней китай
ской (Мегзоп. 1990. 23). Также в ханьский период “широкомасштабное истользование 
плуга с железным лемехом и отвалом позволило глубокую вспашку земли, значи
тельно увеличив продуктивность почвы”. Это происходило синхронно с классической 
античностью Запада, когда железо оставалось намного менее доступным для ферме
ра и в целом продолжало резервироваться для военных применений.

В Китае машины всегда имели прагматические применения, как это оста
ется по сегодняшний день. Сегодня открывается шанс для развития традицион
ной китайской парадигмы многокультурной “экономики малых серий” путем 
синтеза ее с самыми современными технологиями точных орудий труда, от нано
технологий и до роботики, развитыми на Западе. Современные ресурсные и эко
логические проблемы и связанное с этим взаимное недоверие и политическое на
пряжение между Востоком и Западом можно разрешить только через взаимовы
годный синтез традиций в процессе роста кооперации.
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1. (Зкаидкпеззу. 2000. Р. 6).
2. Тегга рге1а до тдюз или черная земля индейцев — это рукотворная почва, которая, по 

современным данным, кормила порядка 50 миллионов людей в доколумбовой Амазо
нии с ее бедными подзольными почвами. Эта почва осталась плодородной по сегодняш
ний день.

3. Среди монокультур особенно важны пшеница и 5—8 прочих культур, чья производи
тельность зависит от возможности культивации больших, тщательно выровненных по
лей для механизированной обработки: от пахоты до сбора урожая.

4. В Китае документы упоминают об индустриальном использовании ветряной и водяной 
энергии мельниц от 119 г. до н.э.— выплавлялись слитки чугуна массой до 20—25 т 
(Мегзоп, 1990, 21). В XIII в., во времена Марко Поло, для пужд госмонополии по произ
водству соли были просверлены скважины и натуральный газ из этих скважин ис
пользовался для выпаривания соли из рассола. Эта технология была использована в 
Пенсильвании в 1858 г. для бурения первой нефтяной скважины в США (Мегзоп, 1990,24).

5. “Китай не может позволить себе выращивание крупного рогатого скота на еду. Из па
хотной девять десятых отдано под растениеводство и только 2% под пастбища. По
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6.

7.

8.

9.

сравнению, в США только четыре десятых земли отдано под растениеводство, а почти 
половина под пастбища.” (Га1гЬапк, Со1с1тап, 2006. Р.15).
Как отмечено Ф. Броделем, в XVIII в. “один гектар земли под пшеницей во Франции 
производил в среднем пять квинталей [один квинталь — 220,46 фунтов]; один гектар 
риса часто дает тридцать квинталей... равных невероятному количеству 7,350,000 ка
лорий на гектар по сравнению с 1,500,000 для пшеницы и всего 340,000 животных кало
рий, если этот гектар отдан под выращивание животных и произвел 150 кг мяса” Цит. 
из(Мег8оп, 1990, 26).
Не удивительно, что ровно так же, как на Западе, это было связано с колоссальным 
прогрессом в кораблестроении. В Китае строили огромные джонки с водонепроницае
мыми отсеками и невероятным количеством бамбуковых парусов.
По оценкам, питание в пересчете на зерно варьирует от 200 кг в год в случае преиму
щественно растительной диеты и до 800 кг для среднего жителя США, со средиземно
морской диетой где-то посередине, около 400 кг. Разница вызвана более высоким со
держанием мяса в диете, скот надо кормить зерном.
Например, система фубинь (/иЬгпд), или военных поселений на границах была умыш
ленно ослаблена имперским официалами суй и тань. Они часто перемещали солдат и 
командиров подразделений, опасаясь формирования связей между ними. Их страхи 
были оправданны. После того, как от системы перестановок отказались, она была заме
нена постоянными гарнизонами, один из которых и начал знаменитое восстание Ань 
Лушань.



"Проблемы Дальнего Востока" № 1, 2010 г.

История

©2010 Ю. Песков

К 60-летию Договора о дружбе, союзе 
и взаимной помощи между СССР и КНР 

от 14 февраля 1950 г.*

60 лет назад произошло важное историческое событие, которое привело к 
коренному изменению политической карты планеты и ознаменовало новый этап 
распада мировой колониальной системы. 1 октября 1949 г. Народная политичес
кая консультативная конференция Китая, на которой были представлены деле
гаты всех демократических партий и групп, представители различных районов 
Китая, НОАК, зарубежной диаспоры и др., провозгласила образование КНР и из
брала Центральное народное правительство во главе с Мао Цзэдуном. В тот же 
день по просьбе министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая через генерально
го консула в Бэйпине С.Л. Тихвинского правительству СССР была направлена 
опубликованная Мао Цзэдуном декларация китайского правительства с предло
жением об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом 
и Китайской Народной Республикой. Советское правительство незамедлительно вы
разило готовность обменяться послами.

В дальнейшем отношения СССР и КНР стали быстро развиваться по вос
ходящей линии. В декабре 1949 г. в Москву на празднование 70-летия И.В. Стали
на прибыла китайская делегация во главе с Мао Цзэдуном. Тогда же в Москве

Песков Юрий Семенович — старший научный сотрудник ИДВ РАН. Тел. 8(499) 124-00-02.
* Журнальный вариант. Полностью статья опубликована в ежегоднике ‘‘Китайская 
Народная Республика: политика, экономика, культура (К 60-летию КНР) , М. 2009 г.

В статье рассматривается история указанного Договора и его значение в 
укреплении дружественных связей между СССР и КНР в 1950—1980 гг. 
Дается оценка и характеристика двусторонних отношений в различные 
периоды действия Договора. Предпринята попытка проанализировать 
процесс нормализации советско-китайских отношений на новой основе 
после прекращения срока действия Договора 1950 г.
Ключевые слова: Договор 1950 г., дружба и сотрудничество, союз и 
взаимопомощь, переговоры о границе, стратегическое партнерство.
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были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений и заложены осно
вы всестороннего сотрудничества.

14 февраля 1950 г. состоялось подписание советско-китайского Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет с правом его пролонгации. 
Договор продемонстрировал решимость СССР и КНР путем укрепления дружбы 
и всестороннего сотрудничества совместными усилиями воспрепятствовать воз
рождению японского империализма и повторению агрессии со стороны Японии 
или какого-либо другого государства, которое объединилось бы в любой форме с 
Японией в актах агрессии.

Стороны выражали желание содействовать установлению длительного 
мира и укреплять всеобщую безопасность не только на Дальнем Востоке, но и во 
всем мире в соответствии с целями и принципами Устава ООН, подтверждали 
глубокую уверенность в необходимости укрепления отношений добрососедства и 
дружбы, что несомненно отвечало коренным интересам народов Советского Сою
за и Китая.

Статья 1 Договора гласила: “В случае, если одна из Договаривающихся 
Сторон подвергнется нападению со стороны Японии или союзных с нею госу
дарств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая Договари
вающая Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющими
ся в ее распоряжении средствами”.

В дополнение к Договору стороны подписали ряд соглашений: о 
КЧЖД, Порт-Артуре и Дальнем, а также о предоставлении правительством 
СССР правительству КНР долгосрочного экономического кредита. Советское 
правительство пошло навстречу всем пожеланиям правительства КНР и от
казалось от всех прав СССР на совместное с Китаем владение и использова
ние железных дорог в Северо-Восточном Китае, а также от прав на обслужи
вающие эти дороги промышленные предприятия и другие важные объекты, 
построенные в основном на средства российского капитала русскими инже
нерно-техническими специалистами и китайскими рабочими. В течение 
1950—1952 гг. КЧЖД была полностью восстановлена советскими железнодо
рожниками. Передача КЧЖД Китаю была оформлена Заключительным про
токолом, подписанным смешанной советско-китайской комиссией 31 декабря 
1952 г. в Харбине.

Стороны пришли к соглашению о выводе советских войск из совместно 
используемой военно-морской базы Порт-Артур и передаче правительству КНР 
сооружений в этом районе после заключения мирного договора с Японией, но не 
позже конца 1952 г., с возмещением правительством КНР затрат по восстановле
нию и строительству сооружений, произведенных СССР с 1945 года.

Не менее важным было заключение 14 февраля 1950 г. соглашения о 
предоставлении Китаю кредита в сумме 300 млн долл. США для оплаты обо
рудования и других материалов, в том числе оборудования для электростан
ций, металлургических и машиностроительных заводов, шахт для добычи уг
ля и руд, железнодорожного и другого транспортного оборудования, рельсов 
и иных материалов для восстановления и развития народного хозяйства Ки
тая. Соглашением отмечалось, что "ввиду чрезвычайной разоренности Китая 
вследствие длительных военных действий на его территории Советское пра
вительство согласилось предоставить кредит на льготных условиях из 1% го
довых со сроком погашения в течение 10 лет".
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В своей речи при подписании Договора Чжоу Эньлай, в частности, сказал, 
что заключение указанных Договора и соглашений основывается на коренных 
интересах народов Китая и Советского Союза и является показателем братской 
дружбы и вечного сотрудничества между двумя странами. Их значение для 
вновь возродившейся Китайской Народной Республики имеет особую важность. 
Эти договорные акты помогут китайскому народу не только ощутить, что он не 
одинок, но и окажут реальную помощь в восстановлении и развитии китайской 
экономики. Соглашения между Китаем и Советским Союзом о Китайской Чан
чуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем, о предоставлении Китаю 
кредита, а также обмен письмами о безвозмездной передаче китайскому прави
тельству советским правительством имущества, приобретенного в Маньчжурии 
у японских собственников, и о безвозмездной передаче домовладений бывшего тн. 
“военного городка" в Пекине, являющиеся проявлением великой дружбы со стороны 
советского правительства и генералиссимуса Сталина, по словам Чжоу Эньлая, несо
мненно “вызовут у китайского народа чувство величайшего подъема"1.

В опубликованном советско-китайском коммюнике в связи с подписанием 
Договора и Соглашений говорилось: “Переговоры, протекавшие в атмосфере сер
дечности и дружественного взаимопонимания, подтвердили стремление обеих 
сторон всемерно укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества 
между ними, а также их желание сотрудничать в целях обеспечения всеобщего 
мира и безопасности народов”.

Договор имел историческое значение и для становления другого государ
ства — Монголии. Оба правительства в совместном коммюнике констатировали 
полную гарантию независимого положения Монгольской Народной Республики, 
полученную в результате референдума 1945 года и установления с ней диплома
тических отношений Китайской Народной Республикой2.

Одновременно с подписанием Договора о дружбе, союзе и взаимной помо
щи и “в интересах обеспечения обороны обеих стран” правительства двух госу
дарств договорились также о заключении Дополнительного соглашения к Догово
ру. Это соглашение, подписанное А.Я. Вышинским и Чжоу Эньлаем, предусмат
ривало: “как на территории Дальневосточного края и среднеазиатских респуб
лик СССР, так и на территории Маньчжурии и Синьцзяна Китайской Народной 
Республики не будут предоставляться иностранцам права на концессии и не бу
дет допускаться деятельность промышленных, финансовых, торговых и иных 
предприятий, учреждений, обществ и организаций с участием, в прямой или кос
венной форме, капитала третьих стран или граждан этих стран”.

По мнению советской стороны, это дополнительное соглашение должно 
было уберечь СССР и Китай от возможной послевоенной экономической экспан
сии капиталистических стран с целью оказания политического и идеологического 
влияния на оба государства, в особенности на обессиленный гражданской и анти- 
японской войнами Китай, с намерением свернуть его с выбранного им пути соци
алистического развития. В напряженной международной обстановке политичес
кой и идеологической борьбы между силами социализма и капитализма в то пос
левоенное время такое соглашение было вполне закономерным и обоснованным. 
В целом Договор 1950 г. и дополнительное соглашение к нему наделяли равными 
правами и обязательствами и СССР, и КНР, предостерегая от всякого вмеша
тельства в их дела со стороны Японии, США и других империалистических дер
жав. По сути это был союз двух соседей в условиях “холодной войны”, отвечав
ший их интересам в конкретной исторической обстановке.
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В своей речи при отъезде из Москвы Мао Цзэдун высоко оценил значение 
нового договора: “Трудно передать словами то полное взаимопонимание и глубо
кую дружбу, которые созданы на основе коренных интересов наших великих на
родов Китая и Советского Союза. Все видят, что сплочение великих китайского и 
советского народов, закрепленное Договором, является долговечным, неруши
мым и непоколебимым. Это сплочение неизбежно повлияет не только на процве
тание великих держав Китая и Советского Союза, но также на будущность всего 
человечества и поведет к победе справедливости и мира во всем мире”. Посетив 
ряд заводов и колхозов во время своего пребывания в СССР, Мао Цзэдун выра
зил убеждение, что “опыт экономического, культурного строительства и строи
тельства в других важнейших областях Советского Союза станет примером для 
строительства нового Китая”3.

Дальнейшее развитие советско-китайских отношений в 30-летний период 
действия Договора 1950 г. шло, однако, неравномерно, сменяясь то подъемом, то 
спадом, в зависимости от совпадения или расхождений во взглядах, интересах и 
позициях сторон в области идеологии, политики, экономики и военной стратегии.

Период подъема в двусторонних отношениях СССР и КНР 
(1950—1960 гг.)

Период 1950—1960 гг., по определению китайских историков, был “медо
вым месяцем” в отношениях двух стран. По их данным, в период 1947—1960 гг. в 
Китае в общей сложности работали свыше 18 тыс. советских специалистов в са
мых разных сферах деятельности: в промышленности, науке и технике, в систе
ме безопасности, в образовании, культуре и спорте. СССР оказал всестороннюю 
поддержку в строительств 156 крупных промышленных объектов, способствовал 
модернизации китайской армии, оказывал помощь в строительстве оборонных 
предприятий и налаживании производства новых типов военной техники совет
ского образца. В советских вузах и научно-исследовательских институтах еже
годно обучались до 1000 китайских рабочих, инженеров и техников. В 1950— 
1960 гг. более 38 тыс. китайских граждан, партийных, политических, военных ка
дровых работников, техников и студентов прошли обучение и практику в Совет
ском Союзе. В вузах и научно-исследовательских институтах СССР было подго
товлено более 11 тыс. научных работников. В опубликованной в 2003 г. книге из
вестного китайского политолога Шэнь Чжихуа о советских специалистах, рабо
тавших в Китае в 1948—1960 гг., наглядно показан большой вклад работавших в 
КНР в эти годы советских специалистов в налаживание системы управления и 
экономического развития государства на начальном этапе строительства Нового 
Китая, когда Советский Союз именовался “старшим братом” (“лаодагэ”)4.

27 марта 1950 г. в Москве были подписаны соглашения об учреждении 
двух смешанных советско-китайских акционерных обществ: по нефти (“Совкит- 
нефть”) и по цветным металлам (“Совкитмет”). Эти общества, образованные на 
паритетных началах, имели целью содействовать развитию китайской нацио
нальной промышленности и укреплять экономическое сотрудничество между 
СССР и КНР. 2 апреля 1950 г. с этой же целью было подписано соглашение об уч
реждении советско-китайского общества гражданской авиации (СКОГА). Важное 
значение для обеих сторон имело подписанное 27 марта 1950 г. соглашение об ус
ловиях работы советских специалистов в Китае. Между двумя странами ежегод
но заключались торговые соглашения, в соответствии с которыми СССР постав-
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лял в КНР в счет предоставленного им кредита различное промышленное обору
дование в обмен на сырьевые продукты.

Действуя на основе союзнических отношений. СССР оказывал большую 
помощь Китаю в создании военно-промышленного потенциала, обязуясь предос
тавить КНР секреты производства атомного оружия. Китайской стороне было 
безвозмездно передано 24 тыс. комплектов научно-технической документации 
стоимостью в миллиарды долларов. Большое развитие в соответствии с Догово
ром 1950 г. получили торговые, общественно-политические и культурные связи 
двух стран.

Союзный договор СССР с КНР уже в 50-х годах XX века подвергся испы
танию на практике. Так. в 1950—1953 гг. во время Корейской войны осуществля
лось тесное сотрудничество двух стран в военной области и предоставление Со
ветским Союзом военной и экономической помощи Китаю. Советские летчики за
щищали территорию и население Китая от налетов и бомбардировок американ
ской авиации. Советско-китайский договор был сдерживающим фактором в рас
ширении масштабов этой войны.

Договор 1950 г. предусматривал, что стороны будут консультироваться 
друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие 
интересы Советского Союза и Китая (статья 4 Договора). Однако эта статья позд
нее не всегда соблюдалась. Некоторые установки Мао Цзэдуна во внутренней и 
внешней политике, призывы в кратчайший срок “догнать и перегнать" США. 
Англию, другие развитые страны не разделялись советскими руководителями, 
сомневавшимися в их реалистичности.

В отношениях с некоторыми соседними странами обострялся вопрос о 
границах, который Пекин пытался решать силовым путем, порой ставя в затруд
нительное положение СССР, связанного союзным Договором с КНР.

В 1958 г. артиллерийский обстрел островов Цзиньмэнь и Мацзу вызвал ост
рый “тайваньский кризис", создавший угрозу новой войны с участием США.

В 1959—1963 гг. в территориальном споре и вооруженном пограничном 
конфликте Китая с Индией СССР стремился не допустить войны между ними, 
призывая обе стороны разрешить возникший спор мирным путем в духе “тради
ционной дружбы” двух соседей.

В первые годы после смерти И.В. Сталина Н.С. Хрущев в основном сохра
нял преемственность в оказании всесторонней помощи Китаю. Однако с течением 
времени возобладала амбициозность обоих лидеров.

Поездки Н.С. Хрущева в Китай в 1958 и 1959 гг. и его переговоры с Мао 
Цзэдуном выявили серьезные расхождения в позициях сторон по ряду важных 
вопросов, в том числе в военной области, касающихся создания совместного воен
но-морского флота, радиолокационной станции и соглашения о предоставлении 
Китаю технологии производства атомного оружия.

Визит Н.С. Хрущева в США в сентябре 1959 г. был расценен в Пекине как 
изменение в стратегии СССР и поворот его курса от союза с Китаем к партнерст
ву с США. Такая оценка ставила под сомнение роль и значение советско-китай
ского Договора 1950 г. Встречи и беседы Мао Цзэдуна и других китайских руко
водителей с Н.С. Хрущевым, посетившим Пекин в связи с празднованием 10-й го
довщины КНР, не привели к разрядке напряженности, возникшей в советско-ки
тайских отношениях на почве взаимного недоверия и расхождения во взглядах в 
политике и идеологии.
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Вскоре накопившиеся разногласия привели к ухудшению межгосударст
венных отношений. Принятое 16 июля 1960 г. решение советского правительства 
об отзыве из Китая всех советских специалистов (около 1600 человек) в связи с 
попытками китайской стороны втянуть их в идейно-политический спор с Моск
вой стало поворотным моментом в двусторонних отношениях по государственной 
линии. Такое развитие событий соответствовало стратегическим планам Мао 
Цзэдуна в выборе собственного пути развития Китая с отказом от “склонения в 
одну сторону”, т.е. сближения только с СССР. Отзыв советских специалистов по 
“волюнтаристскому” решению Н.С. Хрущева был воспринят в Пекине как попыт
ка оказать на Китай политическое давление.

Поводом к дальнейшему обострению межгосударственных отношений 
стал пограничный вопрос. Весной 1962 г. произошел крупный инцидент на совет
ско-китайской границе в связи с неожиданным массовым переходом жителей 
Синьцзяна в СССР из-за создавшихся для них тяжелых экономических условий 
в КНР. В результате нотной перебранки с взаимными обвинениями сторон пра
вительство СССР приняло решение закрыть советское генконсульство в Урумчи 
и консульство в Кульдже. По настоянию китайской стороны было закрыто также 
отделение торгпредства в Урумчи и отозваны советские внешнеторговые работ
ники из пограничных пунктов Хоргос и Туругарт. В сентябре 1962 г. в Москве бы
ло принято решение о закрытии генконсульств СССР в Харбине и Шанхае, а не
сколько позже — отделений торгпредств в городах Даляне, Шанхае и Гуанчжоу, 
а также агентства в/о “Совфрахт” на китайских железнодорожных станциях 
Маньчжурия и Цзинин.

Обстановка в советско-китайских межгосударственных отношениях про
должала накаляться. Такое развитие событий противоречило духу Договора 
1950 г. На повестку дня в межгосударственных отношениях остро встал вопрос об 
урегулировании и уточнении границы между двумя странами.

Обострение советско-китайских отношений в связи с “культурной 
революцией” в Китае (1965—1978 гг.)

После отставки Н.С. Хрущева и смены советского руководства в 1964 г. в 
Москву с целью выяснения обстановки, дальнейших действий и возможных пе
реговоров прибыла китайская партийно-правительственная делегация во главе с 
Чжоу Эньлаем. Однако сторонам тогда не удалось достигнуть какого-либо согла
шения или компромисса. И все же и Китай, и Советский Союз стремились решать 
спорные вопросы путем дипломатических переговоров на разных уровнях. Так. в 
1964 г. состоялись важные межгосударственные консультации по пограничным 
вопросам. Внимательно рассмотрев всю линию границы, обе стороны согласились 
на ее установление (кроме протоки Казакевичева в районе Хабаровска) по сере
дине главного фарватера судоходных рек (Амур и Уссури) или середине русла 
несудоходных рек (Аргунь, Сунгача). Этот же принцип был подтвержден и на по
следующих переговорах о границе.

В начале 1965 г. советская делегация во главе с премьером А.Н. Косыги
ным, направлявшаяся в Ханой через Китай, имела беседы с Мао Цзэдуном и 
Чжоу Эньлаем, предложив провести переговоры по вопросам нормализации дву
сторонних отношений. Главным итогом встречи была достигнутая договоренность 
о возобновлении переговоров по пограничным вопросам.

Начавшаяся в 1966 г. “культурная революция” резко обострила советско- 
китайские отношения, а вооруженные пограничные столкновения на острове Да-
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манский на р. Уссури в марте и в районе Жаланашколь (Казахстан) в августе 
1969 г. стали сигналом серьезной тревоги. Снизился уровень дипломатических 
представительств двух стран. Еще в апреле 1966 г. был отозван в Москву посол 
СССР в Китае С.Г. Лапин, эвакуированы члены семей сотрудников посольства. 
Поверенным в делах СССР оставался Ю.И. Раздухов. Только в сентябре 1970 г. в 
Пекин прибыл новый советский посол В.С. Толстиков. В ходе “культурной рево
люции” были прерваны установленные ранее широкие политические, экономи
ческие, научно-технические, военные, культурные и общественные связи. По
рвались живые нити общения и взаимопонимания между многими тысячами со
ветских и китайских граждан. “Культурная революция” нанесла большой ущерб 
советско-китайским отношениям.

Советский Союз неоднократно выдвигал предложения о проведении пере
говоров с целью ослабления напряженности в отношениях с КНР. Такие предло
жения делались в 1964, 1965, 1966 гг. — об организации встречи на высшем уров
не, в 1969 и 1970 гг.— об оформлении специальным межгосударственным актом 
обязательства сторон не нападать друг на друга с применением вооруженных 
сил, включая ядерное оружие, в 1971 г. — о подписании договора о неприменении 
силы, в 1973 г. — о заключении договора о ненападении. Однако все эти предло
жения были отклонены китайской стороной, ультимативно требовавшей от СССР 
предварительных “конкретных шагов по устранению препятствий” на пути к 
нормализации отношений.

В 1976 г. во внутренней жизни Китая произошли важные события. В янва
ре 1976 г. скончался премьер Госсовета Чжоу Эньлай, которого сменил Хуа Го- 
фэн, а в сентябре 1976 г. умер Мао Цзэдун. Были отстранены от власти четверо 
ближайших сподвижников Мао, осужденных как “банда четырех”. Период 
“культурной революции” закончился, в развитии КНР наступал новый этап.

На возобновившихся в конце ноября 1976 г. переговорах по пограничным 
вопросам СССР подтвердил выдвинутые ранее инициативы: внесенное в 1971 г. 
предложение заключить договор о неприменении силы друг против друга вклю
чая обычное, ракетное и ядерное оружие, и предложение 1973 г. о заключении 
договора о взаимном ненападении. Была вновь высказана готовность к расшире
нию торговли, восстановлению связей между обществами дружбы, академиями 
наук, в области здравоохранения. Пекин отверг все эти предложения, сослав
шись на то, что для их реализации “условия еще не созрели”. В октябре 1977 г. 
стороны возобновили переговоры о границе, но они не дали результатов и были 
прерваны в августе 1978 г.

12 августа 1978 г. состоялось подписание договора о мире и дружбе между 
КНР и Японией. В текст договора по настоянию китайской стороны был включен 
пункт о “борьбе против гегемонизма”, что, по оценкам того времени, придавало 
этому договору антисоветскую направленность. Советско-китайский договор 
1950 г. в части, касающейся совместных действий в случае военной угрозы со сто
роны Японии, таким образом терял свою силу. Затем был совершен значитель
ный прорыв американской политики блокады Китая. Советский Союз, придер
живаясь духа Договора 1950 года, и в трудные времена 1960—1970-х гг. неизмен
но сохранял верность своей позиции о признании одного Китая, постоянно наста
ивал на восстановлении законных прав КНР в ООН. 15 декабря 1978 г. между 
КНР и США было достигнуто соглашение о взаимном признании, а с 1 января 
1979 г. установлены официальные дипломатические отношения на уровне по
сольств. Однако внешняя политика Пекина в то время, основанная на теории
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“трех миров”, была нацелена на достижение более тесных связей КНР с США и 
их европейскими союзниками с открытой демонстрацией своей неприязни к Со
ветскому Союзу. При этом выдвигались призывы к совместным действиям с За
падом под лозунгом “борьбы против гегемонизма” СССР. Политика Пекина вновь 
стала, говоря словами Мао Цзэдуна, “склоняться в одну сторону”, на этот раз в 
сторону США.

В преддверии истечения срока действия Договора 1950 г. советской сторо
ной была предпринята еще одна попытка ввести советско-китайские отношения 
в нормальное русло. 24 февраля 1978 г. Президиум Верховного Совета СССР на
правил Постоянному комитету ВСНП официальное обращение с предложением 
выступить с совместным заявлением о принципах взаимоотношений между 
СССР и КНР на основе мирного сосуществования, равноправия, взаимного ува
жения, суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внут
ренние дела друг друга и неприменения силы. Для согласования и принятия тек
ста совместного заявления предлагалось провести встречу представителей двух 
сторон на высоком уровне в Москве или Пекине.

В ответ на это предложение председатель КНР Хуа Гофэн в своем высту
плении на сессии ВСНП 26 февраля 1978 г. заявил: “Если руководящая группи
ровка Советского Союза действительно желает улучшения межгосударственных 
отношений Китая и СССР, то она должна доказать это практическими действия
ми. Прежде всего она должна в соответствии с взаимопониманием глав прави
тельств Китая и Советского Союза, достигнутым в 1969 г., заключить соглашение 
о сохранении статус-кво на границе, предотвращении вооруженных конфликтов 
и выходе вооруженных сил обеих сторон из соприкосновения в спорных районах 
на границе и затем вести переговоры в целях решения вопроса о границе. Она должна 
вывести свои войска из Монгольской Народной Республики и из районов, прилегаю
щих к китайско-советской границе, восстанавливая положение, существовавшее в 
начале 1960-х годов. Как будут развиваться в дальнейшем китайско-советские отно
шения полностью зависит от советской стороны”. 9 марта 1978 г. МИД КНР пере пап 
послу СССР В.С. Толстикову ноту с официальным ответом на обращение Президиума 
Верховного Совета СССР, которое было названо “пустым заявлением".

Вторжение китайских войск во Вьетнам в феврале 1979 г. резко обострило 
обстановку в Индокитае и усилило международную напряженность. Советское 
правительство решительно осудило эти действия Пекина и потребовало незаме
длительного вывода китайских войск из СРВ. Действия СССР в военно-полити
ческой сфере в определенной степени ускорили принятие руководством КНР ре
шения о выводе китайских войск из Вьетнама, что приостановило разжигание 
нового очага войны в Индокитае.

Вместе с тем расхождения в позициях СССР и КНР в отношениях с Вьет
намом значительно осложняли и без того натянутые советско-китайские отноше
ния, которые все больше приобретали недружественный характер, что противо
речило Договору 1950 г.

Состоявшийся в сентябре 1979 г. 4-й пленум ЦК КПК 12-го созыва дал бе
зоговорочно резкую негативную оценку “культурной революции” и провозгласил 
новый курс развития страны на основе принципа реформ и открытости. В соот
ветствии с этим курсом Китаю необходимо было выстраивать новые взаимоотно
шения с внешним миром и, прежде всего, с СССР и США.
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Прекращение срока действия Договора 1950 г. 
Переговоры о нормализации советско-китайских отношений 

на новой основе (1979—1991 гг.)

В феврале 1980 г. истекал 30-летний срок действия договорных союзнических 
отношений между СССР и КНР. В связи с этим весной 1979 г. Постоянный комитет 
ВСНП КНР принял решение не пролонгировать Договор о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между двумя странами, о чем МИД Китая официальной нотой от 3 апреля 
1979 г. сообщил советскому посольству. В документе была дана высокая оценка Дого
вора. “Этот Договор, — подчеркивалось в ноте, — сыграл свою историческую роль в 
обеспечении безопасности Китая и Советского Союза, в содействии дружбе между 
двумя народами и делу строительства двух стран, а также в деле отстаивания мира 
на Дальнем Востоке и во всем мире”. Однако, в связи с произошедшими изменениями 
в международной обстановке и нормализацией отношений СССР и КНР с Японией 
“положения китайско-советского Договора относительно Японии уже явно устарели” 
и “Договор давно уже существует номинально”.

Отказ Китая пролонгировать Договор, тем не менее, не означал разрыва 
отношений с СССР. Китайская сторона, руководствуясь новым курсом, опреде
ленным 3-м пленумом ЦК КПК 11-го созыва в декабре 1978 г., предусматривала 
определенные практические шаги к нормализации этих отношений на новой ос
нове и созданию благоприятной внешнеполитической обстановки для решения 
задач внутреннего развития своей страны. “Китайская сторона вновь заявля
ет, — говорилось в упомянутой ноте, — что разногласия по принципиальным во
просам между Китаем и Советским Союзом не должны мешать поддержанию и 
развитию нормальных межгосударственных отношений двух стран на основе пя
ти принципов — взаимного уважения суверенитета и территориальной целост
ности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования. В этой связи китайское 
правительство обращается к советскому правительству с предложением провес
ти между обеими сторонами переговоры по урегулированию неразрешенных во
просов между двумя странами и улучшению отношений обеих стран и выражает 
надежду, что на основе результатов переговоров между обеими странами будут 
подписаны соответствующие документы”.

Анализ исторического значения Договора 1950 г. показывает, что он был 
безусловно необходим и выгоден обеим сторонам. Этот Договор сыграл сдержива
ющую роль в осуществлении планов агрессии против Китая со стороны Японии и 
США, а также в укреплении позиций КНР на международной арене. Он явился 
прочной основой в деле оказания помощи КНР со стороны СССР в восстановле
нии и развитии народного хозяйства страны, успешном осуществлении ее пер
вых пятилетних планов.

Прекращение действия союзнического договора означало завершение оп
ределенного этапа отношений между СССР и КНР. С учетом новых требований 
развивающегося мира необходимо было вырабатывать новые условия и принци
пы взаимоотношений между двумя странами, переходить к строительству этих 
отношений на новой основе.

В сентябре—ноябре 1979 г. в Москве состоялись политические перегово
ры о будущих отношениях между двумя странами. Советская делегация пред
ставила проект совместной “Декларации о принципах взаимоотношений между 
СССР и КНР”. Этот документ, составленный с учетом международных норм, ба-



119Договор о дружбе между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г.

зировался на основополагающих принципах мирного сосуществования, государ
ственной независимости и суверенитета, территориальной целостности, невме
шательства во внутренние дела друг друга, неприменения силы и угрозы силой, 
взаимной выгоды. Предусматривалось, что обе стороны будут проявлять сдер
жанность в своих взаимоотношениях и не допускать опасных обострений этих от
ношений. В случае появления проблем, могущих повлечь за собой такое обостре
ние, стороны обязывались незамедлительно вступать в контакты в целях урегу
лирования вопросов мирным путем, с учетом интересов обеих сторон. Предлага
лось также прилагать усилия для создания атмосферы взаимного доверия и ува
жения и воздерживаться от пропаганды, вызывающей недружественные чувства 
у советского и китайского народов. Подчеркивалось, что изложенные в Декларации 
принципы и обязательства не направлены против третьих стран, а, напротив, будут 
содействовать обеспечению мира и безопасности в Азии и во всем мире.

Делегация КНР представила на переговорах свой проект под названием 
“Предложения об улучшении отношений между КНР и СССР”. По существу в 
этом документе были вновь выдвинуты предварительные условия, на которых 
китайская сторона соглашалась нормализовать и улучшать отношения с СССР. 
Они заключались в следующем: 1) Советский Союз должен сократить числен
ность своих вооруженных сил в граничащих с Китаем районах до того количества 
и уровня, которые существовали в 1964 году; 2) Советский Союз должен вывести 
свои вооруженные силы с территории Монгольской Народной Республики и де
монтировать созданные там военные базы; 3) Советский Союз должен прекра
тить поддержку Вьетнама “в осуществлении вооруженных провокаций против 
КНР, в совершении агрессии и оккупации Демократической Кампучии и в прове
дении политики регионального гегемонизма в районах Индокитая и Юго-Восточ
ной Азии”, демонтировать созданные там военные базы и объекты.

В то время Советский Союз еще не был готов к обсуждению китайских 
предложений. Фактически удовлетворение китайских требований означало бы 
отказ от договорных и интернациональных обязательств СССР в отношениях с 
Монголией и Вьетнамом перед лицом “китайской угрозы” этим странам. Ведь 
еще в январе 1966 г. Советский Союз подписал с МНР Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи, а в октябре 1978 г. был заключен Договор о дружбе и сотруд
ничестве с Вьетнамом. Вследствие принципиальных расхождений между пози
циями СССР и КНР первый тур переговоров не дал положительных результатов.

Советская сторона продолжала постоянно и настойчиво призывать КНР к 
нормализации и улучшению двусторонних отношений. В феврале 1981г. на XXVI 
съезде КПСС в отчетном докладе Л.И. Брежнева говорилось; “Если советско-китай
ские отношения остаются замороженными, то причина здесь не в нашей позиции. Со
ветский Союз не искал и не ищет конфронтации с Китайской Народной Республи
кой”. Особо подчеркивалось, что несмотря на обострения Советский Союз хотел бы 
строить связи с КНР на добрососедской основе, что “остаются в силе наши предложе
ния, направленные на нормализацию отношений с Китаем, как остаются неизменны
ми наши чувства уважения и дружбы к китайскому народу".

В поздравлении Постоянному комитету ВСНП и Госсовету КНР по слу
чаю 31-й годовщины КНР в 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР отмечали, что “Советский Союз последовательно выступает за 
улучшение отношений между СССР и КНР на основе принципов мирного сосу
ществования, в духе добрососедства и твердо убежден, что такой курс отвечает 
коренным интересам народов наших стран”.
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Генеральная линия Советского Союза в отношении Китая была уточнена 
и конкретизирована в четырех пунктах речи Л.И. Брежнева в Ташкенте 24 марта 
1982 г. Во-первых, заявлялось, что “мы не отрицали и не отрицаем наличие в Ки
тае социалистического общественного строя”. Во-вторых, подтверждалась неиз
менность позиции СССР о признании суверенных прав КНР на остров Тайвань. 
В-третьих, говорилось о намерениях СССР вести серьезный диалог, в том числе 
по вопросу о границе, о чем свидетельствовало следующее важное заявление: 
“Мы не имели и не имеем никаких территориальных претензий к КНР и готовы в 
любое время продолжить переговоры по имеющимся пограничным вопросам в 
целях достижения взаимоприемлемых решений. Мы готовы также обсуждать во
прос о возможных мерах по укреплению взаимного доверия в районе советско- 
китайской границы”. В четвертом пункте речи Брежнева указывалось на ненор
мальность состояния враждебности и отчуждения между двумя странами и вы
ражалась готовность договариваться без всяких предварительных условий о ме
рах по улучшению как экономических, научных, культурных, так и политичес
ких отношений на основе взаимного уважения интересов, невмешательства в де
ла друг друга, обоюдной пользы.

Аналогичное заявление было сделано и в речи Л.И. Брежнева в Баку 26 
сентября 1982 г.: “Если говорить об Азии, то здесь мы считали бы очень важным 
делом нормализацию, постепенное оздоровление отношений между СССР и Ки
тайской Народной Республикой на основе, я бы сказал, здравого смысла, взаим
ного уважения и взаимной выгоды. В дополнение к тем отношениям дружбы и со
трудничества, которые уже существуют у нас с рядом азиатских государств, это 
было бы хорошим вкладом в укрепление основ мира и стабильности в Азии, да и 
во всем мире”. Эти высказывания Л.И. Брежнева были восприняты в Пекине с 
определенным вниманием

В докладе генсека ЦК КПК Ху Яобана на XII съезде КПК в сентябре 
1982 г. говорилось: “между народами Китая и Советского Союза существует дав
няя дружба. Мы будем всемерно отстаивать и развивать эту дружбу независимо 
от того, какими будут китайско-советские межгосударственные отношения”.

В октябре 1982 г. в Пекине возобновились политические консультации на 
уровне заместителей министров иностранных дел двух стран (Л.Ф. Ильичев — 
Цянь Цичэнь). Всего за пять лет, с 1982 по 1987 гг. было проведено 10 раундов та
ких переговоров с обсуждением вопросов не только двусторонних, но и междуна
родных отношений. Советская сторона сочла целесообразным принять меры по 
удовлетворению китайских требований об устранении “трех больших препятст
вий” на пути нормализации советско-китайских отношений. Было принято реше
ние о сокращении вооруженных сил в азиатской части страны и выводе совет
ских войск из Монголии. Готовность СССР вывести свои войска из Афганистана 
устраняла еще одно препятствие в налаживании отношений с Китаем. Выполне
ние Советским Союзом китайских требований по устранению “трех препятст
вий” в конечном счете позволило нормализовать дипломатические и другие отно
шения с КНР, чему в значительной степени способствовали встречи на высшем 
уровне руководителей двух стран в 1989—1991 гг.

О необходимости установления отношений нового типа говорилось в бесе
де М.С. Горбачева с находившимся с визитом в Москве китайским министром 
иностранных дел Цянь Цичэнем в декабре 1988 г., а также в беседах Дэн Сяопина 
и Ли Пэна с министром иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе в Пекине в 
феврале 1989 г.
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Визит М.С. Горбачева в Китай в мае 1989 г., его встречи и переговоры с 
Дэн Сяопином и другими руководителями КНР стали точкой отсчета, своего рода 
прорывом на пути нормализации советско-китайских отношений. Важную роль в 
налаживании добрососедских межгосударственных связей сыграли визиты пер
вого заместителя Председателя Совета Министров СССР И.В. Архипова в КНР в 
октябре 1989 г. и премьера Госсовета КНР Ли Пэна в СССР в апреле 1990 г. Посе
тивший СССР с ответным визитом в мае 1991 г. генеральный секретарь ЦК КПК 
Цзян Цзэминь призвал сообща сохранять и укреплять отношения добрососедства 
и дружбы “не только в нынешнем столетии, но и в следующем XXI веке”.

В целом период недружественных и даже враждебных отношений между 
СССР и КНР нанес огромный ущерб обоим государствам и в определенной степе
ни способствовал ослаблению Советского Союза. Драматические, а порой и траги
ческие события несомненно подорвали традиции дружбы двух народов. Время 
рассудит, кто прав и кто виноват в негативном прошлом, когда, по словам Дэн Ся
опина, обе стороны наговорили много обидного и оскорбительного друт другу. 
Многое таится в пока еще закрытых архивах. Однако уроки на будущее стороны 
уже извлекли, восстановив и постоянно укрепляя исторически сложившиеся до
брососедство и дружбу между двумя великими государствами и народами.

Становление и развитие российско-китайских отношений. 
От нормализации — к добрососедскому сотрудничеству и 

стратегическому партнерству и взаимодействию
Распад СССР после встречи 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще глав 

России, Украины и Белоруссии и отставка М.С. Горбачева с поста Президента 
СССР были восприняты в Китае с озабоченностью в связи с возникшей неопреде
ленностью в его отношениях с 15 вновь образовавшимися государствами.

24 декабря 1991 г. МИД КНР официально заявил о готовности Китая раз
вивать отношения со всеми странами — членами СНГ на основе пяти принципов 
мирного сосуществования. Подчеркивалось, что отношения с республиками быв
шего СССР должны развиваться с учетом духа и буквы советско-китайских ком
мюнике 1989 и 1991 гг., подписанных главами двух государств М.С. Горбачевым и 
Цзян Цзэминем.

В декабре 1992 г, состоялся первый визит Б.Н. Ельцина в КНР. В “Совме
стной декларации об основах взаимоотношений между КНР и РФ” от 18 декабря 
1992 г. стороны определили основные принципы, заявив, что “рассматривают 
друг друга как дружественные государства” и “будут развивать отношения доб
рососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества”. Была достигнута важ
ная принципиальная договоренность решать все спорные вопросы мирными 
средствами, “не прибегать в отношении друг друга к силе или угрозе силой в ка
кой бы то ни было форме”. Подчеркнута необходимость уважения права народа 
любой страны на свободный выбор пути своего внутреннего развития. Отмеча
лось, что ни одна из сторон не будет участвовать в каких-либо военно-политичес
ких союзах, направленных против другой стороны, не будет применять первой 
ядерного оружия или угрожать его применением. Стороны подписали 24 меж
правительственных и межведомственных соглашения и документа по различным 
направлениям, в том числе межправительственное соглашение о сотрудничестве 
в сооружении в КНР атомной электростанции с предоставлением Москвой госу-
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дарственных кредитов Китаю, а также Протокол о культурном сотрудничестве 
на 1992—1993 гг.

Важное значение имел подписанный правительствами РФ и КНР Мемо
рандум о взаимопонимании по вопросам сокращения вооруженных сил и укреп
ления доверия в военной области на границе. Ставилась задача сократить воору
женные силы сторон на границе до минимального уровня, соответствующего дру
жественным отношениям между двумя странами, а остающимся войскам одно
значно придать оборонительную структуру.

Серьезные положительные тенденции в сторону укрепления сотрудниче
ства с КНР проявились в 1996 г. в ходе второго визита в КНР Б.Н. Ельцина. В при
нятой 25 апреля 1996 г. совместной декларации было заявлено о новом этапе, о 
решимости двух стран “развивать отношения равноправного доверительного 
партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке”. В 
этом документе было отмечено также, что “достигнутый высокий уровень и мно
гоплановый характер российско-китайского сотрудничества — это общее исто
рическое достояние” двух стран и народов, а также важный фактор укрепления 
мира и стабильности в мире, “заметный вклад в строительство нового многопо
люсного мирового политического и экономического порядка”. Стороны заявили о 
своем неприятии политики силового давления, доминирования одного центра и 
вмешательства в их внутренние дела других стран. Стороны договорились также 
о регулярных встречах — не реже одного раза в год — руководителей России и 
Китая и восстановлении работы “горячей линии” телефонной связи.

Существенно важным и преимущественным направлением развития рос
сийско-китайских отношений стало укрепление и дальнейшее углубление стра
тегического партнерства. Успешное сотрудничество и деловое партнерство нача
ло осуществляться обеими странами по всем направлениям как в двусторонних 
отношениях, так и в международных организациях — ООН, ШОС и других. Мир 
и развитие стали основополагающими принципами их внешней политики. При 
этом проявлялось все большее совпадение интересов и позиций обоих государств 
в таких важных сферах внешнеполитической деятельности, как борьба против 
международного терроризма, за предотвращение войн и сохранение мира и ста
бильности в различных регионах земного шара. Это совпадение позиций демон
стрировалось в принципиальных оценках угрожавших миру ситуаций, время от 
времени создававшихся в Корее, Ираке, Афганистане, в отношениях между Ин
дией и Пакистаном. При этом обе стороны, и Россия и Китай, поддерживая нор
мальные дипломатические, торговые отношения с США и странами НАТО, не до
пускали какого-либо негативного воздействия контактов с этими странами на 
партнерские и дружественные отношения между собой. Являясь противниками 
теории однополярного мира и навязывания своей воли и силы другим странам, 
они выступали за мирное развитие взаимоотношений между всеми государст
венными образованиями на земле.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой, подписанный в Москве 16 ию
ля 2001 г. Президентом РФ В.В. Путиным и Председателем КНР Цзян Цзэминем 
сроком на 20 лет с правом продления, определил главные направления дальней
шего развития двусторонних отношений, основанных на формуле навеки дру
зья и никогда враги”.

Закономерным итогом затянувшихся на десятилетия трудных перегово
ров по пограничным вопросам стало подписание 16 мая 1991 г. Соглашения меж-
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ду СССР и КНР о советско-китайской государственной границе на ее Восточной 
части”. В 1994 г. было подписано Соглашение о западной части границы. Заклю
ченное в октябре 2004 г. и ратифицированное сторонами в мае 2005 г. дополни
тельное соглашение завершило делимитацию границы между Россией и Китаем, 
в том числе и на наиболее спорном участке у г. Хабаровска.

Статья 1 Договора 2001 г. между РФ и КНР предусматривала, что “Договари
вающиеся Стороны на долгосрочной основе развивают отношения добрососедства, 
дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратепгчес- 
кого взаимодействия в соответствии с общепринятыми принципами и нормами меж
дународного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориаль
ной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг 
друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования”.

Подтвердив ранее взятые обязательства не применять ядерное оружие и 
не нацеливать стратегические ядерные ракеты друг против друга, стороны дого
ворились разрешать разногласия исключительно мирными средствами, не ока
зывая какого-либо давления друг на друга, уважать выбор партнером своего пу
ти политического, экономического, социального и культурного развития.

Констатируя в Договоре отсутствие взаимных территориальных претен
зий, обе стороны выразили решимость превратить границу между Россией и Ки
таем в границу вечного мира и дружбы. Принципиально важные шаги в этом на
правлении были сделаны в конце XX и начале XXI столетия.

14 октября 2004 г. в Пекине Президентом РФ В.В. Путиным и Председателем 
КНР Ху Цзиньтао был утвержден план действий по реализации положений Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР на 2005—2008 гг.

Высокая степень взаимного доверия и взаимопонимания способствовали 
осуществлению двух крупных проектов по проведению национальных Годов: в 
2006 г. — Года России в Китае и в 2007 г. — Года Китая в России, многих других 
мероприятий, направленных на укрепление деловых и дружественных отноше
ний между народами России и Китая.

По данным МИД РФ, за период российско-китайских отношений после 
1991 г. было заключено более 100 межгосударственных и межправительственных 
договоров в различных областях двустороннего сотрудничества и взаимодейст
вия. Вошли в практику регулярные встречи глав государств и правительств Рос
сии и Китая с подписанием совместных заявлений. Укрепление и совершенство
вание правовой базы двусторонних связей стало залогом успешного развития от
ношений, основанных на принципах стратегического партнерства и взаимодейст
вия России и Китая.

1.
2.
3.
4.

Известия, 1950. №39.
Там же.
Там же. № 42.
Сулянь чжуанцзя цзай Чжунго. Шэнь Чжихуа. Бэйцзин: Чжунго гоцзи гуанбо чубань- 
шэ. 2003. 5.
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В статье, базирующейся на документах, автор приходит к выводу, что в
1923 г.— марте 1925 г., когда устанавливались, затем развивались отно
шения Советского Союза с Сунь Ятсеном, никто в советском руководстве 
не был знаком с личностью Сунь Ятсена как революционера, теоретика и 
практика китайской революции. В руководящих кругах РКП(б) и Комин
терна существовало недоверие к Сунь Ятсену как к обычному милитари
сту. В результате предоставление ему обещанной в марте 1923 г. финан
совой помощи было задержано на год. В статье показано, что принятие в
1924 г. Решения Политбюро ЦК РКП(б) и его реализация о поставках 
Сунь Ятсену оружия (бесплатно), финансовой и другой помощи, установ
ление широкого сотрудничества с ним было процессом не простым.
Ключевые слова: Сунь Ятсен, революционная база, Гоминьдан, недове
рие, масштаб личности, сближение, Политбюро ЦК РКП(б), сотрудни
чество, помощь.

Многогранная деятельность Сунь Ятсена — революционера, теоретика и 
практика китайской революции, ученого и политика — это целая эпоха в исто
рии борьбы китайского народа за свержение династии Цин, национальное и соци
альное освобождение и возрождение китайской нации, объединение Китая. 
Жизнь и политическая активность Сунь Ятсена нашли довольно широкое осве
щение как в российской, так и в иностранной историографии.

Настоящая статья посвящена менее изученному вопросу — о том, каким об
разом у руководителей Советской России и Коминтерна складывались представле
ния о Сунь Ятсене как о политическом деятеле. Уникальный материал, предоставля
ющий возможность в том числе и для исследования данной проблемы, содержит ре
гулярная переписка, которая велась между наркомом по иностранным делам СССР 
Г.В. Чичериным, лично занимавшемся в своем наркомате “китайским вопросом”, а 
также И.В. Сталиным, с одной стороны, и советским полпредом в Китае Л.М. Караха
ном, с другой1. Особую ценность данному историческому источнику придает то обсто
ятельство, что И.В. Сталин и Г.В. Чичерин находились не только в доверительных, но 
и в дружеских отношениях с Л.М. Караханом. Это позволяло им откровенно изъяс
няться по всем интересующим советское руководство вопросам китайской политики,
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включая ее персоналии. В переписке названных респондентов содержатся неизвест
ные прежде историкам детали представлений московского руководства о Сунь Ятсе
не как революционере и политике. На основании того же источника можно уяснить и 
особенности процесса выработки политики Москвы в отношении Сунь Ятсена и воз
главлявшейся им партии Гоминьдан.

В данной статье из проблем, обсуждавшихся советскими руководителями с 
Л.М. Караханом, выделены в первую очередь следующие: планы Москвы возвести 
Сунь Ятсена на “пекинский престол” (выражение Л.М. Карахана2), т.е. привести его к 
власти в общенациональном масштабе; причины длительной задержки советской 
стороной отправления Суню обещанных оружия и финансовых средств; представле
ния, складывавшиеся у советского руководства о положении Сунь Ятсена и Гоминь
дана на основе получаемой из Китая информации от представителей различных со
ветских служб и Коминтерна; о политической работе Сунь Ятсена и Гоминьдана; раз
вернутый ответ Л.М. Карахана на вопрос И.В. Сталина о масштабе личности Сунь Ят
сена как политического деятеля; планы Карахана по “отсечению правых” в Гоминь
дане и позиция Суня по данному вопросу. Хронологические рамки статьи охватыва
ют период от начала 1923 г., когда сотрудничество Москвы с Сунь Ятсеном вступило в 
стадию заключения практических соглашений и их реализации, и до кончины лидера 
Гоминьдана, последовавшей 12 марта 1925 г.

Если говорить об оценке Сунь Ятсена как революционера и политика со сто
роны руководящих деятелей РКП (б) и советского государства, то она связана преж
де всего с именем В.И. Ленина. Как известно, вожди русской и китайской революций 
были современниками, но лично не встречались3. Вместе с тем Ленин был первым, 
кто выступил с научным анализом общественно-политических взглядов и революци
онной деятельности вождя китайской революции. Ленин в течение многих лет прояв
лял глубокий интерес к освободительному движению в Китае. Об этом свидетельст
вует целый цикл его публикаций, который открывается статьей “Китайская война”4 
(декабрь 1900 г.). Революционные выступления китайского народа против маньчжур
ского самодержавия, деятельность революционных демократов, руководимых Сунь 
Ятсеном, встретили горячее сочувствие у большевистской партии России. В печати 
РСДРП (б) накануне и во время революции 1911 г. систематически публиковались со
общения о революционном движении в Китае.5

В 1912 г. В.И. Ленин, ознакомившись с программной статьей Сунь Ятсена “Со
циальное значение китайской революции”, немедленно откликнулся на нее своей 
публикацией — “Демократия и народничество в Китае”.6 В ней дана высокая оценка 
значения политической платформы Сунь Ятсена для судеб китайской революции. Из 
опубликованных затем ленинских статей “Обновленный Китай”, “Крупный успех 
Китайской республики”, “Отсталая Европа и передовая Азия”, “Борьба партий в Ки
тае”7 следует, что Ленин высоко ценил самоотверженность, благородство и героизм 
Сунь Ятсена. В то же время он видел и недостатки революционной демократии Ки
тая — утопизм, мечтательность, нерешительность, отсутствие у нее опоры на массы.

Своими статьями, посвященными революционной деятельности Сунь Ят
сена и руководимой им китайской демократии, Ленин оказал поддержку освобо
дительным движениям в Китае, способствовал их популяризации. Осуществлен
ный им анализ особенностей революционного движения в Китае, его значения 
для мирового революционного процесса стал значительным вкладом в разработ
ку Коминтерном стратегии и тактики в национально-колониальном вопросе на II 
(1920 г.) и IV (1922 г.) конгрессах этой организации. Нам неизвестно, чтобы какой-
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либо другой руководитель РКП (б), помимо Ленина, проявлял в те годы специ
альный интерес к личности Сунь Ятсена и его учению.

Однако в 1923 г. Ленин был уже тяжело болен и не мог принимать участие 
в установлении отношений Советского Союза с Сунь Ятсеном и в разработке по
литики по отношению к нему.

К началу 1920 г. политика советского руководства и Коминтерна в Китае 
вступила в фазу практической работы. Одной из главных задач на том этапе был 
поиск в этой стране военных и политических деятелей, на которых могла бы опе
реться Москва. При этом преследовались две основные цели: добиться дружест
венного или хотя бы нейтрального отношения пекинского правительства к Совет
ской России (а если оно не пойдет на это, то найти способ заменить его другим); 
оказать помощь китайскому народу в развитии национально-революционного 
движения в целях объединения Китая, национального и социального освобожде
ния китайского народа от гнета иностранных держав.

Из опубликованных документов можно сделать вывод, что советское ру
ководство стало активно интересоваться Сунь Ятсеном и партией Гоминьдан с 
лета 1922 г. В то же время Москва расширяла круг своих интересов в Китае, 
включая в сферу своей политики в этой стране и некоторых северных милитари
стов. В результате долгих поисков к осени 1922 — началу 1923 г. Москва пришла 
к решению опираться в своей политике в национально-революционном движении 
в Китае на Сунь Ятсена и его партию, которые базировались главным образом на 
Юге Китая, прежде всего на пров. Гуандун. Об этом свидетельствуют такие доку
менты, как “Инструкция Исполкома Коминтерна представителю Коммунистиче
ского Интернационала в Южном Китае” от августа 1922 г.8, подготовленная на ос
нове доклада представителя Коминтерна в Китае Г. Маринга, “Резолюция Ис
полкома Коминтерна по вопросу об отношении Компартии Китая к партии Го
миньдан от 12 января 1923 г.”9, Директива Исполкома Коминтерна III съезду 
Коммунистической партии Китая от 21 мая 1923 г.10 Однако в то время среди ка
дров РКП (б) и Коминтерна, как тех, что включились в осуществление советской 
политики в Китае, так и уже работавших там, не было людей, знакомых с учени
ем Сунь Ятсена и его революционной деятельностью.

Политический образ Сунь Ятсена формировался в сознании руководите
лей Советской России и Коминтерна на основании противоречивой информации, 
получаемой из разных источников. Тем не менее, в русле логики указанных вы
ше документов, Политбюро ЦК РКП 8 марта 1923 г. приняло постановление “при
знать возможным оказать денежную поддержку Сунь Ятсену в размере около 
двух миллионов мексиканских долларов”11. Однако надо отметить, что не все де
ятели РКП (б) и Коминтерна, так или иначе занятые в Москве вопросами полити
ки в отношении Китая и, в частности, в отношении Сунь Ятсена, были согласны с 
этим постановлением. Так, с запозданием узнавший о нем заведующий Восточ
ным отделом ИККИ Г.И. Сафаров 4 апреля того года обратился с письмом в По
литбюро ЦК РКП с просьбой “пересмотреть свое решение”12, поскольку сам ста
вил Сунь Ятсена на одну доску с милитаристами Чжан Цзолинем и Дуань Цижуем.

31 июля 1923 г. по предложению И.В. Сталина Политбюро ЦК РКП (б) при
няло постановление назначить М.М. Бородина политическим советником при 
Сунь Ятсене и поручить ему в своей работе с Сунем “руководствоваться интере
сами национально-освободительного движения в Китае, отнюдь не увлекаясь це
лями насаждения коммунизма в Китае”13. Последнее указание, видимо, было за
писано с учетом заявления лидера Гоминьдана, изложенного в Коммюнике А.А.
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Иоффе и Сунь Ятсена от 27 января 1923 г. по поводу советско-китайских отноше
ний. Там было зафиксировано мнение Суня о том, что “в настоящее время комму
нистический строй или даже советская система не могут быть введены в Ки
тае...”14 .Указанные два постановления Политбюро ЦК РКП (б) явились первона
чальной базой для оказания реальной помощи Сунь Ятсену.

Л.М. Карахан, хорошо знакомый с проблемами Востока по работе в НКИД 
СССР, в августе 1923 г. отправился в Китай с ответственной официальной мисси
ей: он должен был вести переговоры с правительством Китайской Республики об 
установлении дипломатических отношений между двумя странами. Однако его 
деятельность в Китае выходила далеко за рамки чисто дипломатической работы 
и нередко была несовместима с ней, а именно работы коминтерновской.

В своем первом письме из Мукдена от 27 августа 1923 г.15 , адресованном 
Г.В. Чичерину, Л.М. Карахан подчеркивал, что “здесь на месте” он еще больше 
убедился “в правильности нашей оценки положения в Китае” и решений, кото
рые были приняты в Москве в отношении Чжан Цзолиня (в то время правителя 
Маньчжурии) и Сунь Ятсена. 16 С одной стороны, в письме откровенно изложены 
намеченные Москвой в общих чертах “конечная цель и ближайшие задачи”, ко
торые должна была решать советская дипломатическая миссия в Китае во главе 
с Л.М. Караханом. А с другой, там были высказаны соображения полпреда, сфор
мулированные им после трех встреч и бесед с Чжан Цзолинем, с которым Кара
хан встречался в Мукдене, сделав там специальную остановку по пути в Пекин: о 
тактике решения ближайших задач, прежде всего касавшихся судеб КВЖД1". 
Еще до отъезда Л.М.Карахана московское руководство согласилось на перегово
ры с Чжан Цзолинем и на “дружбу” с ним, в то же время наметивн широкий план 
содействия Сунь Ятсену. В письме Карахан называл пекинское правительство 
“совершенной игрушкой” в руках, с одной стороны, дипломатического корпуса, с 
другой — Цао Куня и У Пэйфу, а также “крестьянского генерала” Фэн Юйсяна. 
Карахан убедился в правоте оценки пекинского правительства, принятой еще в 
Москве, как не представляющего собой политическую силу, с которой руководи
тели СССР и Коминтерна “могли бы твердо договориться и, опираясь на которую, 
мы могли бы развить нашу работу в Китае” 18. Особое внимание уделено Сунь 
Ятсену: “В Китае у нас есть конечная цель и ближайшие задачи. Конечная 
цель — это создание объединенного национального всекитайского правительства 
в Пекине, возглавляемое Сунем с руководящим влиянием тех групп, которые мы 
объединяем под словом “Гоминьдан””19. Однако, как представлял себе Карахан, 
находясь в Маньчжурии, даже при той финансовой и политической поддержке, 
которую Советский Союз был готов оказать Сунь Ятсену, он никогда не сможет 
самостоятельно “сесть на пекинский престол”, и “ему необходимо комбинировать 
с какой-нибудь другой реальной силой и для того, чтобы не иметь ее против себя 
и для того, чтобы, пользуясь военной поддержкой этой силы, успешно справиться 
с Пекином и стоящими за ним генералами...”20. Карахан в то время рассматривал 
в качестве такой силы Чжан Цзолиня, который по некоторым имевшимся у Ка- 
рахана сведениям якобы “уже сейчас комбинирует с Сунем и в известной степе
ни объединяет свои военные намерения с кантонским правительством” 21. Одна
ко, как позже стало ясно, ни Чжан Цзолинь, ни Сунь Ятсен не стремились к объе
динению их усилий. В то же время Карахан отмечал, что Сунь Ятсен предвидел 
возможность такой ситуации, когда Чжан, придя к власти в Пекине, не захочет 
разделить ее с Сунем; в этом случае последний рассчитывал на нажим на Чжан
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Цзолиня со стороны СССР, что позволило бы разрешить спор между ними в 
пользу лидера Гоминьдана22.

В письмах от 3 и 21 октября 1923 г.23 Г.В. Чичерин сообщал Л.М. Карахану 
о пребывании в Москве военно-политической делегации во главе с Чан Кайши,24 
направленной Сунь Ятсеном. Делегация должна была изучить опыт государст
венного и военного строительства Советской России, ознакомить советское руко
водство с военными планами Суня и добиться их поддержки, а также помощи в 
подготовке командных кадров для Гоминьдана. Нарком просил Карахана допол
нительно сообщить “о нынешнем положении Сунь Ятсена, его отношении к Го
миньдану и к другим партиям”25. Видимо, в Москве сочли привезенную делега
цией информацию недостаточной, а может быть, и не полностью достоверной.

С ноября 1923 г., почти в течение четырех месяцев, Карахан в своих пись
мах Чичерину неоднократно и убедительно настаивал на необходимости уделять 
Сунь Ятсену больше внимания, особенно в части выполнения решения Политбю
ро ЦК РКП (б) о Сунь Ятсене и Гоминьдане, принятого в марте 1923 г.26 Посколь
ку лидер Гоминьдана не получил ничего из обещанного ему, сообщал Карахан, у 
него “появился совершенно естественный скептицизм к тем обещаниям, которые 
ему даны в начале 1923 года. Назначение т. Бородина27 в Кантон означало, что мы 
наконец реально приступим к осуществлению нашего плана”28. В задачи на близ
кую перспективу входило стимулирование Сунь Ятсена к проведению политической 
массовой работы, а также реформирование Гоминьдана и его вооруженных сил.

Из письма Л.М. Карахана Г.В. Чичерину от 3 ноября 1923 г. в Москве стало 
известно о сильно ухудшившимся на тот момент положении Сунь Ятсена в связи 
с тем, что большая часть флота изменила ему и перешла на сторону противни
ка — гуандунского генерала Чэнь Цзюнмина. По оценке Карахана, “это очень 
серьезный удар” и “положение его (Сунь Ятсена. — А.К.) в настоящий момент 
довольно критическое”29. В то же время полпред рекомендовал “этим колебани
ям в военном положении” Сунь Ятсена не придавать серьезного значения, “так 
как мы никогда не считали, что центр тяжести его деятельности заключается в 
военных действиях”30. Следует признать, что военная работа была не самой 
сильной стороной деятельности Суня. Полпред отмечал, что война, которую вел 
Сунь Ятсен, очень сильно вредила ему как политическому деятелю. В глазах ра
дикального национального общественного мнения он с каждым днем терял, в осо
бенности потому, что не вел никакой политической работы и сосредотачиваясь 
исключительно на войне. Карахан оценивал складывающийся в связи с этим “ан
тураж” Сунь Ятсена как чрезвычайно сомнительный в политическом отношении. 
Главная задача его государственного аппарата, по оценке Карахана, заключалась в 
добывании денег, причем без стеснения в средствах. “...Внешне власть Сунь Ятсена 
ничем не отличается от власти любого милитариста... Единственно, что его отличает, 
это та национальная программа (выделено мною. — А.К.), которую он будет осущест
влять, когда подчинит своему контролю весь Китай... Вопрос о скором начале органи
зационно-политической работы есть вопрос сохранения авторитета Сунь Ятсена, 
партии Гоминьдан и сохранения от дальнейшего разложения, вырождения и дискре
дитации гоминьдановского центра”,31 — завершал письмо Карахан.

Вскоре Сунь Ятсен восстановил свои силы, что дало Карахану основания 
оптимистически оценивать политическое будущее лидера Гоминьдана. И если 
даже ему придется оставить Кантон, — писал Карахан Чичерину 26 ноября 
1923 г., “это не будет означать его поражения, ибо армию он сохранил и вместе 
с ней отступит на Север, чтобы продолжать борьбу 32.



129Образ Сунь Ятсена в переписке И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с Л.М. Караханом

5 "Проблемы Дальнего Востока" № 1

В письме от 10 декабря 1923 г. Карахан докладывал Чичерину, что после 
проведенной Бородиным и организованной ЦИК Гоминьдана политической рабо
ты, Сунь Ятсен и ЦИК Гоминьдана убедились, что политическая работа л уча
стие в ней партии имеют первостепенное значение для нее33. В том же письме он 
настаивал на необходимости “пресекать всяческие его (Сунь Ятсена. — .4.К.) 
фантастические военные экспедиции на Север и не давать ему возможности пока 
расширять район своего господства, но Гуандунскую область (пров. Гуандун.— 
А.К.) мы должны прочно и решительно помочь укрепить за собой...’’ 34.

В письмах от 10, 17 и 19 декабря 1923 г. Карахан в очередной раз напоми
нал Чичерину (т.е. Москве) о необходимости оказать помощь Сунь Ятсену оружи
ем и открыть необходимые кредиты для работы с ним. “...Иначе мы провалим все 
дело, так хорошо начатое... Полезные советы очень хорошая вещь, но если мы ог
раничиваемся только советами, это. конечно, не может создать необходимой свя
зи с нами и не может заставить Сунь Ятсена и в дальнейшем следовать нашим 
советам”,35 — так оценивал положение Карахан.

В письмах Чичерина от 1 и 2 января 1924 г. Карахан, наконец. получил ответ 
на свой вопрос о причинах задержки поставок Москвой оружия Сунь Ятсену. Первая 
причина состояла в том, что в Москве “создалось такое сильное настроение против 
военной политики Сунь Ятсена, что нужно нашим деятелям несколько вникнуть в по
ложение, чтобы в данном вопросе отказаться от отрицательного отношения"36. Была 
и другая причина. “Многие у нас (в Москве.— А.К.) думают,— писал Чичерин.— 
что Сунь Ятсен уже не является типичным представителем Гоминьдана. Он слишком 
связан с правым крылом, от которого резко выделяется сильное левое крыло. Отказ 
его издать аграрный декрет весьма типичен и вряд ли может внушить оптимист вес
кое представление о его дальнейшей деятельности”37. Не исключено, что такие тен
денции в настроениях определенных кругов в руководстве в Москве явились следст
вием писем М.М. Бородина, с самого начала работы в Кантоне считавшего необходи
мым прежде всего провести аграрную реформу.

То обстоятельство, что требование декрета об аграрных преобразованиях 
исходило не из Москвы, отмечал Л.М. Карахан: “Мы в Москве никогда не выдви
гали этого вопроса об аграрной реформе в такой радикальной форме, как это 
намечено в Кантоне (т.е. Бородиным; выделено мной. — Л.К.) и не делали крите
рием своего отношения к Сунь Ятсену его политику по земельному вопросу или 
другим внутриэкономическим вопросам”38.

Сунь Ятсен, хорошо знавший всю сложность земельных отношений в Ки
тае, оттягивал публикацию такого декрета. Средством осуществления принципа 
“уравнения прав на землю” в Манифесте, принятом I съездом Гоминьдана (ян
варь 1924 г.), провозглашался ряд мероприятий реформистского характера, при
чем центр тяжести приходился на область налоговой политики39.

В ЦК РКП (б) дискутировался также вопрос: давать ли Суню оружие, а 
если давать, то на каких условиях?40. К началу января 1924 г. соответствующее 
решение не было принято.

Не дождавшись помощи Сунь Ятсену со стороны Советского Союза ору
жием и финансами, Карахан 8 января 1924 г. направил письмо Сталину, копии — 
Троцкому, Зиновьеву и Чичерину (док. № 33). Карахан напоминал о решении По
литбюро ЦК РКП (б) от 23 марта 1923 г. предоставить Сунь Ятсену финансовую 
помощь, а также дать 8000 японских винтовок, 15 пулеметов, четыре пушки 
“Орисака” и две бронемашины. Полпред убеждал генсека в том. что “Сунь Ятсен 
принял все наши указания и советы” и “практически осуществляет все то, что



130 А. Картунова

13 июля 1924 г.)- "Действительного движения

мы ему говорим”41. Кроме того, Сунь Ятсен, “отказавшись от всех широких воен
ных планов, принял наше предложение об организации военной школы..,”42. Ка- 
рахан предупреждал, что в случае отказа в помощи Сунь Ятсену оружием он 
предвидит “серьезные затруднения для дальнейшего нашего воздействия на Го
миньдан и серьезные затруднения в работе т. Бородина, если не полную невозмо
жность дальнейшего его пребывания в Кантоне”43. В заключение Карахан просил 
поставить этот вопрос в ЦК РКП (б) и принять окончательное решение44.

Забегая вперед, скажем, что, видимо, это письмо оказало определенное 
воздействие на советское руководство наряду с другими обстоятельствами. 20 
марта 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло постановление “отпустить 500000 
рублей, 1000 винтовок и известное количество орудий...”45. Однако 27 марта воп
рос о выдаче Сунь Ятсену оружия был пересмотрен и Политбюро решило выдать 
оружие в объеме, указанном в цитированном выше письме Карахана Сталину46. 
О таком объеме помощи Сунь Ятсену телеграммой сообщал А.А. Иоффе еще 1 
мая 1923 г. Из письма Г.В. Чичерина от 26 марта 1924 г. полпред узнал, что в Мос
кве решено послать Сунь Ятсену оружие бесплатно47.

В обстоятельном письме Карахана Чичерину от 9 февраля 1924 г. одна 
значительное место было уделено итогам I съезда Гоминьдана. Поскольку этот 
документ уже был ранее опубликован48, остановлюсь кратко лишь на той части 
письма, что посвящена политическому соглашению с Сунь Ятсеном, которое Чи
черин поручил заключить Карахану — “иначе он надует”49, полагал нарком. Это 
выражение свидетельствует о том, что в Москве еще существовало недоверие к 
Сунь Ятсену. Там была свежа память о не вполне удачном опыте оказания воен
ной и финансовой помощи национальным силам в Турции, которые возглавлял 
Кемаль Ататюрк30: Москва понесла огромные расходы, но не получила тех поли
тических выгод, на которые могла рассчитывать51. Карахан не возражал против 
выполнения данной инструкции наркома, но обращал его внимание на ряд серь
езных обстоятельств. В частности, полпред считал, что гоминьдановское движе
ние в Китае коренным образом отличается от того, что в Турции возглавлял Ке
маль Ататюрк: “...здесь наш советник входит в ЦК партии (ЦИК Гоминьдана.— 
А.К.) этого национально-революционного движения, здесь мы пользуемся гро
мадным авторитетом и наши указания и советы имеют исключительное значение 
для партии, коммунистическая партия входит в состав партии Гоминьдан32, она 
совершенно легально развивает свою деятельность на территории Гуандунской 
области (пров. Гуандун. — А.К.), в той области, где партия Гоминьдан является 
правящей партией и т. д. и т. д.”53. Карахан писал далее, что он будет заключать 
это соглашение не столько по той причине, что внутренне убежден в его необхо
димости, сколько потому, что имеет инструкцию от Чичерина и потому, что “это 
успокоит сомневающихся в Сунь Ятсене товарищей (выделено мной. — А.К.) и 
не будет служить препятствием в дальнейшей поддержке и помощи ему”54.

Весьма существенным для понимания того, как в советских правящих 
кругах складывалась оценка масштаба личности Сунь Ятсена как политика, яв
ляется письмо И.В. Сталина Карахану от 16 июня 1924 г. Сталин поставил ряд во
просов: “Как дела с Сунем, с Гоминьданом? Есть ли в Китае действительное 
движение и насколько оно глубоко? Есть ли у Суня или Гоминьдана корни, дейст
вительные, живые корни? Можно ли считать, что удельный вес Суня Гоминь
дана соответствует удельному весу, скажем, Кемаля и его партии? 33

Л.М. Карахан весьма обстоятельно изложил свое мнение по поставленным 
вопросам (письмо И.В. Сталину от 13 июля 1924 г.). "Действительного движения
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в Китае пока еще нет, но оно создается, Суня нельзя сравнивать по удельному 
весу с Кемалем. Кемаль представлял и вел за собой всю национальную Турцию. 
Сунь даже у себя в Кантоне не ведет за собой всю “нацию"”36. Карахан при этом 
отметил, что при сопоставлении этих двух лидеров легко сделать ошибку: нужно 
учитывать количественные различия. "Китай — это 400 с лишним миллионов на
селения. Одна Гуандунская провинция], столицей которой является Кантон, на
считывает 30 миллионов] населения... в три раза больше Турции. Чтобы охва
тить такую страну, нужна продолжительная] работа. Сунь до сих пор ее не вел. 
Сейчас он обучается. Важно, что он понял значение массовой базы для своей пар
тии и пр[авительст]ва. Но его нужно все время толкать, — пояснял Карахан, — 
потому что он в самом сволочном окружении правых, американизированных ин
теллигентов и т.п.”57 Полпред докладывал, что он направляет внимание Сунь Ят
сена “на борьбу против империализма, грабежа Китая державами. Это самое по
пулярное и понятное дело для всего Китая. На этом он может приобрести по
литический] капитал, окрепнуть и политически] и организационно... лозунг — 
борьба против держав может дать ему силу, которая поднимет его до Кемаля. 
Другой источник его возможной силы — зем[ельная] реформа. Они разрабатыва
ют его, но все еще не решаются провести” 58.

Что касается Гоминьдана, то Карахан откровенно писал Сталину: из Пе
кина ему трудно ставить “совершенно] точный диагноз” э9.

Однако, получив подробную информацию из Гуанчжоу от Бородина о по
ложении в Гоминьдане и опираясь на нее, Карахан в письме Чичерину от 28 июля 
1924 г. представил план “отсечения правых” в Гоминьдане, на чем настаивал Бо
родин, и сообщил о позиции Сунь Ятсена в этой связи.

Необходимость такого рода “хирургической операции” Карахан объяснял 
несовместимостью сознания “правых” представлявших, по его мнению, интересы 
колониального китайского купечества и компрадорства, с той внутренней поли
тикой, “на которую мы толкаем сейчас Суня”60. Цель этой политики, по Караха- 
ну, — создание рабоче-крестьянской базы для партии путем реформ рабочего и 
аграрного законодательства — находилась в таком противоречии с настроения
ми правого крыла партии, что сосуществование с ним внутри Гоминьдана тех 
сил, на которые могла бы опираться Москва, было невозможным. По оценкам Ка- 
рахана, Сунь, лично склонный к “левой” политике, в то же время боялся порвать 
с правыми и был готов идти на жертвы ради партийного единства. Полпред пола
гал, что Сунь не хотел рвать с правыми еще и из-за опасений ослабить свои пози
ции и положение партии, так как не имел к тому времени “достаточно сильной 
базы”, которая состояла бы только из левого крыла. Исходя из изложенного, Ка
рахан, по его сообщению, дал указание Бородину все внимание направить на соз
дание сильного левого крыла партии и захват им важнейших партийных постов. 
В неизбежном конфликте между правым и левым крылом последнее должно бы
ло стать настолько внушительным, чтобы Сунь сделал выбор между ними без ко
лебаний.61 Таким образом, речь шла о подготовке к расколу Гоминьдана, или по 
крайней мере к отколу от него “правых”, что отнюдь не входило в планы Сунь 
Ятсена. Несколько позже, при подготовке к II съезду Гоминьдана (январь 1926 г.) 
Г.В. Чичерин выступил решительно против раскола Гоминьдана.

Осенью 1924 г. в руководстве ВКП (б), как и в Гоминьдане и КПК, диску
тировался вопрос о поездке Сунь Ятсена в Пекин для участия в подготовитель
ной конференции для созыва Национального собрания. На конференцию Сунь
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был приглашен Дуань Цижуем, в то время возглавлявшим правительство в Пе
кине, под давлением Фэн Юйсяна.

Тревога Москвы по этому поводу нашла отражение в письме Г.В. Чичерина 
Л.М. Карахану от 4 ноября 1924 г. В нем просматривается опасение за Сунь Ятсена в 
связи с созданием после переворота, совершенного Фэн Юйсяном 23 октября 1924 г. в 
Пекине, временного союза победителей в войне между чжилийской и фэньтяньской 
милитаристскими кликами — Чжан Цзолиня, Фэн Юйсяна и Дуань Цижуя. Называя 
этот союз “директорией”, Чичерин полагал, что она “является ловушкой с целью дис
кредитации Сунь Ятсена”62. В Москве опасались не только возможных негативных 
политических последствий этой поездки, но и за жизнь Суня.

Л.М. Карахан в письме Г.В. Чичерину от 12 ноября 1924 г. посвятил не
сколько страниц необходимой политической линии поведения Сунь Ятсена, ка
кой она представлялась полпреду, в связи с возможной поездкой Суня в Пекин. 
Карахан послал в Гуанчжоу свои предложения по поводу тактики, которой дол
жен был придерживаться Сунь Ятсен в ответ на обращение Фэн Юйсяна, разо
сланное всем крупным военно-политическим деятелям страны, в том числе и Су- 
ню. Карахан рекомендовал, чтобы Сунь Ятсен “не солидаризировался ни с кем из 
военных лидеров и оставил бы совершенно развязанными руки”63.

Кроме того, полпред сообщал о том, что он послал Бородину инструкцию, 
дабы тот “заставил Сунь Ятсена выпустить обращение к китайскому народу” 64. 
Эта идея была принята Сунь Ятсеном: как известно, 10 ноября 1924 г. он опубли
ковал “Манифест к походу на Север”65.

13 ноября 1924 г. Сунь Ятсен покинул Гуанчжоу и направился через Шан
хай в Японию, затем в Тяньцзинь.

В письме от 1 февраля 1925 г. Л.М. Карахан сообщил Г.В.Чичерину, что 
Сунь Ятсен находится при смерти. “Для партии это удар, который она с трудом 
вынесет. Сейчас мы бьемся над тем, чтобы провести манифест предсмертный, не
что вроде политического завещания”66.

Видимо, еще не зная, что Сунь доживает последние дни, И.В. Сталин в 
письме Л.М. Карахану от 19 февраля 1925 г. просил его сообщить “о делах в Го
миньдане, о здоровье Суня” 67. Узнав о безнадежном состоянии Сунь Ятсена, 
Сталин в явном раздражении 6 марта 1925 г. писал Карахану: “Как дело с Сунь 
Ятсеном?... (отточие мое. — А.К.). Есть там в Гоминьдане люди, могущие заме
нить Сунь Ятсена в случае смерти. Это большой вопрос ...”.68

Недовольство Сталина можно понять. В Москве все же надеялись, что 
Сунь Ятсен займет в Пекине один из ключевых постов, а в дальнейшем и возгла
вит пекинское правительство.

После поражения революций в Европе — советских республик в Венгрии, 
Баварии и Словакии в 1919 г., восстания в Германии в ноябре 1923 г., Коминтерн, 
не ожидая в близкой перспективе новых революций на Западе, переключил свое 
основное внимание на развитие революционного процесса на Востоке (“восточ
ный маршрут революции”), особенно в Китае. В этом отношении характерна ин
формация Г.В. Чичерина Л.М. Карахану от 4 ноября 1924 г.: “В теперешних вы
ступлениях наших главных лидеров постоянно подчеркивается, что Восток столь 
же важен и даже важнее, чем Запад”69.

Учитывая сложившуюся в мировом революционном движении обстанов
ку, Сталин был озабочен сохранением и укреплением базы Гоминьдана в Гуанду
не. При этом он особое значение придавал укреплению армии и расширению кон
тингента, находившегося под надежным контролем гоминьдановского правитель-
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• ства. “Одной дивизии, организованной по-советски, конечно, мало,— писал
• он. — Надо бы заложить и оформить несколько дивизий... (отточие мое. — А.К.).
И если Кантон сумеет построить хорошую и более или менее многочисленную ар
мию, он будет тогда являть собой действительную скрепу новой народно-револю
ционной общекитайской государственности”70.

Советские советники южнокитайской группы во главе с главным военным 
советником Гуанчжоуского правительства и главного командования Националь
но-революционной армии В.К. Блюхером в тяжелых условиях самоотверженно 
работали над реформированием вооруженных сил Гоминьдана и строительством 
НРА. Не без их помощи в 1925 г. была одержана победа над Чэнь Цзюнмином (1-й 
и 2-й Восточные походы), а в 1926 — начале 1927 г. успешно проходили, в соот
ветствии со стратегическим планом Блюхера и при его личном участии, первые 
два этапа Северного похода НРА, имевшего целью объединение Китая, чего дол
гие годы добивался Сунь Ятсен. В успехах военных кампаний Гоминьдана сыгра
ли свою роль и поставки из Советского Союза. В свою очередь М.М. Бородин как 
политический советник Гоминьдана и представитель ИККИ в Китае сыграл су
щественную роль в подготовке I съезда этой партии и ее реорганизации.

Из “Переписки” следует, что советские руководители не имели реального 
представления о масштабе личности Сунь Ятсена как политика, теоретика и пра
ктика китайской революции. Они на определенном этапе проявляли недоверие к 
нему, особенно из-за его “фантастических” военных предприятий и неверно по
нятой в Москве позиции по ряду вопросов партийной политики Гоминьдана. Вме
сте с тем сотрудничество между Москвой и Гуанчжоу развивалось. Сунь Ятсен 
открыто шел на сближение, сотрудничество и дружбу с Советским Союзом, что 
было в условиях Китая того времени мужественным поступком. Советский Союз 
с осени 1923 г. начал оказывать Сунь Ятсену запрошенную им помощь, направ
ляя в Гуанчжоу политических и военных советников. С мая 1924 г. Советская 
Россия финансировала военную школу Хуанпу (Вампу), в которой работали со
ветские инструкторы, в советских военных училищах и академиях проходили 
обучение члены Гоминьдана и КПК. С октября 1924 г. начались поставки в Гуан
чжоу оружия, объемы которых с 1925 г. нарастали.

Следует иметь в виду, что во взаимоотношениях Советского Союза и Ко
минтерна, с одной стороны, и Сунь Ятсена и возглавляемой им партии Гоминь
дан, — с другой, каждая из них преследовала свои цели. Сунь Ятсену от Совет
ского Союза нужна была помощь оружием, финансовыми средствами, военными 
советниками, в чем ему напрочь было отказано странами Запада. В свою очередь 
Советский Союз и Коминтерн были заинтересованы в утверждении своих пози
ций в единственной в то время в Китае революционной базе, основанной Сунь Ят
сеном, в ее укреплении с тем, чтобы Москва могла опираться на эту базу в ее дея
тельности, направленной на развитие национально-освободительного антиимпе
риалистического движения в этой стране.
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Одним из центральных событий традиционных китайских календарных 
праздников является проведение особого рода парковых или храмовых празд
неств, которые собственно и воплощают идею праздника и радости по поводу на
чала нового цикла жизни. Современные праздники в Китае могут представлять 
порою грандиозные события, активно поддерживаемые городскими властями, 
как это, например, делается в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других крупных го
родах. Социализация праздничного действия в больших городах произошла 
очень быстро, и сегодня, используя традиционную форму посещения храмов для 
новогоднего моления духам, городские жители в основном посвящают свое время 
еде, покупкам и наблюдениям за импровизированными спектаклями. Вместе с 
тем, в сельских местностях в провинциях Хэнань, Хэбэй и даже уездных центрах 
ключевым моментом посещения храма является обращение слов мольбы и благо
дарности к предкам.

Понятие мяо хуэй (храмовая ярмарка) дословно означает “сбор людей на 
территории храма”. В современном языке мяо обычно переводится как “храм”, 
“кумирня”, хотя первоначально оно было связано практически с любым местом 
поклонения духам, в том числе с алтарем. Мяо хуэй можно перевести и как “хра
мовый праздник”, и как “храмовая ярмарка”. Оба названия правомерны и отра-

“Храмовые ярмарки” (мяо хуэй) представляют собой неотъемлемую со
ставляющую культуры Китая. Традиционно объединяя культы, обряды и 
религиозные верования с торговлей и зрелищами, современные “храмо
вые ярмарки” трансформировались в массовые праздничные мероприя
тия, поддерживаемые на муниципальном и государственном уровнях. 
Несмотря на редуцирование сакрального значения, ряд сущностных 
функций современной “храмовой ярмарки” остались неизменными, ос
новной из которых является социальная коммуникация.
Ключевые слова: храмовая ярмарка, праздник, Китай, культура, тра
диции, Чунъцзе, календарь.
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жают суть явления, поскольку сочетают в себе как празднично-ритуальное собы
тие, так и момент торгового обмена, также связанного с древней традицией “об
мена дарами”. Как традиционные, так и современные храмовые ярмарки, храмо
вые праздники представляют собой сочетание ярмарки, зрелищ и массовых гу
ляний и посвящены календарному или религиозному празднику. При этом нали
чие храма как места проведения праздничной ярмарки необязательно. Сами же 
храмовые ярмарки могут проводиться в любом китайском храме, монастыре, у 
деревенской кумирни либо вне их пределов.

Проследить исток самого феномена храмового праздника достаточно сло
жно, поскольку под этим понятием могло подразумеваться в том числе и сезонное 
собрание общины внутри буддийского храма1. По одной из версий, по мере рас
пространения буддизма в Китае и строительства буддийских храмов появился 
обычай в честь рождения Шакьямуни и его ухода в лучший мир устраивать в 
храмах праздники, куда приходили и торговцы. Это и послужило основой станов
ления храмовых ярмарок или храмовых праздников.2 Таким образом, мяо хуэй 
можно перевести также как “ярмарка”, “праздник”, “базар” на территории хра
ма или вне его; это понятие предполагает проведение в храме, монастыре или в 
любом другом месте обрядов поклонения духам, предкам, божествам с совмеще
нием развлекательных мероприятий.

По другой версии возникновение храмовых ярмарок связано с обрядами 
жертвоприношений. “Во время эпохи Чжоу обряды жертвоприношений совер
шал правитель (ван). Обряды эти получили название ли шэ, ван шэ. Каждые 25 
домов образовывали ли (деревня), которые сами могли приносить жертвы духам. 
Они получили название ли шэ или мин шэ (обряды жертвоприношений в дерев
не, деревенский алтарь). Обряды жертвоприношений и поклонений духам сопро
вождались музыкой и танцами. Сочетание обрядовой части и увеселительных 
мероприятий в едином действе явилось основой возникновения храмовых ярма
рок, соединяющих культ с развлечением”.3

Существовало несколько основных типов подобных празднеств, а в каж
дом городе, уезде проводились свои храмовые ярмарки, самые значительные из 
которых были приурочены к календарным праздникам. Коллективное начало 
храмовых ярмарок сближает их с рынком, базаром, ярмаркой. В период Север
ных и Южных династий (420-589) храмовые ярмарки стали отождествляться с 
продажей, рынком. Окончательное становление .мяо хуэй как ярмарки, сочетаю
щей проведение обряда с праздничной торговлей и зрелищем, произошло в дина
стию Тан4.

В Пекине самые ранние храмовые ярмарки относятся к периоду Ляо (916- 
1127), а своего расцвета она достигли в династию Мин. В эпохи Юань и Мин в Пе
кине уже существовал обычай посещать храмовые праздники в период встречи 
традиционного нового года Чуньцзе. Примечательно, что обычно более половины 
всех присутствующих на подобном храмовом празднике составляли зеваки, 
треть — торговцы и только десять процентов — молящиеся и участвующие в ре
лигиозных обрядах.5 Можно сказать, что такое же соотношение сохранилось и в 
конце XX в.

Таким образом, храмовые ярмарки традиционно объединяли культы, об
ряды и религиозные верования с торговлей и зрелищами, характерными для ка
лендарных праздников. Главная особенность храмовых праздников на современ
ном этапе заключается в том, что они перестали быть исключительно храмовыми. 
Если изначально ярмарка, продажа были лишь дополнением к обрядовым дейст-
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вам, то в 80-90-х гг. XX в. самые массовые и крупные храмовые ярмарки стали 
проводиться в городских парках или в специально благоустроенных для этого ме
стах. То, что речь идет именно о храмовых ярмарках мяо хуэй, доказывает время 
их проведения, форма организации, наличие традиционных зрелищ и традици
онных товаров.

Храмовые ярмарки неоднородны по форме, цели, месту, периодичности 
проведения. Можно выделить четыре основных вида храмовых празднеств, хотя 
следует иметь в виду, что такое деление достаточно условно, так как подобная 
классификация никогда не была формализована.

Храмовые ярмарки, основу которых составляли религиозные обряды, 
проводились в каждый религиозный праздник или в день поклонения определен
ному духу. Посещающие в этот день храмовую ярмарку участвуют в службе, чи
тают молитвы, обращенные к божеству. Зрелища, развлечения и торговля разво
рачиваются, как правило, вокруг храма и являются дополнением к обрядовой ча
сти. Их также называют сян хо (богослужение). Как правило, такие ярмарки про
водились каждое новолуние и полнолуние месяца (то есть каждое первое и пят
надцатое число аграрного календаря).

Храмовые ярмарки, приуроченные к Чунъцзе, также носили название ю 
чунъ мяо хуэй — весенние ярмарки. Их основу составляли народные гуляния, 
зрелища, развлечения. Богослужения и торговля дополняли народные гуляния. 
Проведение “весенних ярмарок” начиналось с приходом Чуньцзе (первые дни 
первого месяца по аграрному календарю) и проводились вплоть до третьего меся
ца. В некоторых храмах “весенние ярмарки” совпадали с местными религиозны
ми праздниками. Так, в даосском храме Байюньгуань (Пекин) 19 числа первого 
месяца по аграрному календарю проводился праздник янь цзю цзе в честь кано
низированного даоса Цю Чу-цзы (1148-1227 гг.).

В китайской литературе, в стихах и пословицах также можно встретить 
еще одно название подобных весенних храмовых ярмарок — чунъ чан. В отечест
венной специальной литературе данное название переводится как “весенняя 
площадка”6. Принимая во внимание первоначальное значение этого термина 
правильно было бы переводить чунъ чан как “весенние гуляния”, “весенние 
праздничные ярмарки”.

Торговые храмовые ярмарки отличала оживленная торговля, поэтому их 
также называли мяо ши. В отличие от религиозно-обрядовых и весенних ярма
рок торговые ярмарки проводились не по установленным датам, а от случая к 
случаю. Они редко были связаны с обрядами, поклонениями божествам и жерт
воприношениями. Исключение составляли боги и духи, покровители богатства и 
торговли, которым приносили богатые жертвы, зажигали курительные палочки, 
совершали обрядовые поклоны.

Храмовые ярмарки, проводимые 
(ярмарка, базар). Аналогом этого понятия

вне храмов, обычно называют ши цзи 
в русском языке может быть “птичий 

рынок” или “блошиный рынок” в зависимости от специфики торговли. Одной из 
разновидностей внехрамовых ярмарок является хуа ши цзи — цветочный (или 
птичий) рынок.

Согласно статистке 1930 г., в Пекине насчитывалось 20 мест, где периоди
чески проводились храмовые ярмарки, и 16 мест их проведения в окрестностях 
города. Пекинцы называют семь самых крупных и красочных храмовых ярмарок. 
Наиболее популярная из них проходила в Тудимяо (Храм Земли). По оживленно
сти также выделяли храмовые ярмарки восточной и западной части города



139Храмовые ярмарки в современном Китае

дун мяо и си мяо. В восточном районе наибольшей популярностью пользовалась 
ярмарка Лунфосы, а в западном — Хугосы7.

Исторически возникло деление храмовых ярмарок и по типу торговли. 
Выделяли храмовые ярмарки, которые проходили в местах, где были построены 
магазинчики и лавочки (цзо шан — стационарная торговля). Другой тип предста
вляла “передвижная торговля” — син шан, когда перед началом ярмарки уста
навливались переносные или временные прилавки. Также традиционно сущест
вовали торговцы с переносными лотками или коромыслами. К ним относились 
торговцы игрушками, мелкими повседневными товарами и предметами народно
го искусства (обереги, благопожелательные игрушки и т.д.). Они ходили от яр
марки к ярмарке, зазывали громкими криками людей посмотреть свой товар.

Расцвет культуры храмовых ярмарок в Пекине пришелся на период ди
настии Мин. Провозглашение Пекина столицей империи привело к росту строи
тельства в городе храмов. В те времена “ежегодно с первого дня нового года в пе
кинских храмах Дачжунсы, Лунфосы, Юнхэгун, Хуансы и других открывались 
ярмарки. На них приезжали торговцы из разных мест. Повсюду было множество 
паломников и приезжих. Одни из них хотели заработать, другие помолиться о 
долголетии, некоторые отведать новогодние лакомства, а кто-то просто развлечь
ся. На праздник приходили или всей семьей, или с друзьями”8.

Крупнейшие храмовые ярмарки также включали в себя продажу фона
рей — дэн ши. Они устраивались после наступления Чуньцзе в преддверии 
Праздника фонарей. Помимо фонарей на них продавались украшения, антиква
риат (гу вань), курительные палочки, шелк, табак и другие "благородные това
ры”. Дэн ши также проводились пятого, пятнадцатого и двадцать пятого числа 
каждого месяца.

Пятого, пятнадцатого и двадцать пятого числа каждого месяца в городах 
устраивали специальные “храмовые ярмарки” в честь бога-покровителя города.

Периодически с заходом солнца в городах проводились ночные ярмарки, 
которые из-за темного времени суток назывались гуй ши (“чертов рынок") или 
“хэй ши” (“черный рынок”). В наши дни ночные рынки называют е ши.

Во времена династии Цин в Пекине были построены крупные ламаист
ские храмы. Так, в храме Юнхэгун ярмарка проводилась в первый день второго 
месяца на праздник Дагуйцзе и называлась дагуй мяо хуэй.

С начала XX в. можно говорить о постепенном затухании культуры чунъ 
чан (загородных весенних ярмарок) и укрупнении городских храмовых ярмарок, 
проводимых на Чуньцзе и каждое первое и пятнадцатое числа месяца.

После 1912 г. в Пекине были построены специальные площадки для про
ведения ярмарок, ведения рыночной торговли — “Дун ань шичан” и “Си дань 
шанчан”. Таким образом было сохранено сложившееся в династию Цин разделе
ние городских ярмарок на западные и восточные. Созданные в начале XX в. ры
ночные площадки восприняли “рыночную” функцию храмовых ярмарок. С этого 
периода храмовые ярмарки становятся в большей степени частью календарных 
праздников, а их основу составляли зрелища, в то время как торговля стала уде
лом рыночных базаров. С 1929 г. в Пекине выделились пять крупных “храмовых 
ярмарок” — вокруг храмов Тудимяо, Хуашицзи, Байтасы, Хугосы и Лунфосы.

Отдельно следует сказать о пекинской ярмарке Чаньдань (на месте ны
нешней улицы Люличан). Уже с середины XVIII в. в этом районе сложился ры
нок, где с первого по шестнадцатого числа первого месяца устраивались ярмарки, 
знаменитые редкими драгоценностями, антиквариатом, картинами, цветами, а
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также игрушками, новогодними угощениями. В период Чуньцзе там продавались 
традиционные бамбуковые волчки, ветряные вертушки9.

После образования нового Китая ярмарка Чандань устраивалась каждый 
год. Во время Чуньцзе 1963 г. по обеим сторонам улицы было установлено 750 
лотков и палаток, тогда ее посетило около 4 миллионов человек. В годы “культур
ной революции” храмовые ярмарки практически не проводились, однако их тор
говая составляющая сохранялась.

Начиная с 80-х гг. XX в. в истории храмовых ярмарок наступил новый 
этап. Важной особенностью современной культуры храмовых ярмарок является 
то, что они возникают не стихийно, а организуются согласно решению местной 
администрации, исходя из годового плана проведения массовых мероприятий в 
период традиционных календарных праздников. Организация и проведение хра
мовых ярмарок в городах возлагается на муниципальные власти. В наши дни 
крупнейшие храмовые ярмарки приурочены к таким датам аграрного календаря, 
как Чуньцзе, Праздник фонарей, Дуаньу, Праздник середины осени и т.д. и про
водятся в специально отведенных для этого местах, включая храмы, парки, спе
циализированные площадки. Так, народные гуляния в 90-ые годы XX в. в Пекине 
проводятся в парках Лунтаньху, Дагуанъюань, Дитаньгунъюань, в храмах Бай- 
юньгуань, Дачжунсы и др.

Один из наиболее примечательных современных храмовых праздников 
проходит в период Чуньцзе в Храме Земли (Дитань гунъюань), являясь одним из 
крупнейших в Китае (его посещает несколько сот тысяч человек). Обязательным 
компонентом мероприятия является праздничная торговля. В аллеях парка уста
навливают временные прилавки. Здесь можно купить практически все: книги, 
современные и традиционные игрушки и игры, посуду и бытовую технику, одеж
ду и предметы интерьера, традиционные символические украшения дома к 
Чуньцзе. Ярмарка носит подчеркнуто простонародный характер, на ней никогда 
не встретишь предметов роскоши, антиквариата, драгоценностей. Вместе с этим 
активно продаются или, по крайней мере, демонстрируются предметы, связан
ные с народными традициями и забавами.

Важным элементом народных гуляний в Храме Земли являются праздни
чные угощения, которые отличаются как по форме организации, так и по пред
лагаемому меню от стандартных маленьких ресторанчиков под открытым небом. 
На время Чуньцзе небольшие прилавки превращаются в места дегустации на
родной кухни, где готовят знаменитые пекинские “уличные” блюда и “весенние 
угощения”. Лапша, шашлыки из лягушек и перепелов, тан ча (сладкая каша из 
муки и крахмала, разбавляемая кипятком из огромного медного чайника), цза- 
охуа (сладости из фиников) — традиционные угощения этой ярмарки.

Обязательным элементом храмового праздника является разыгрывание 
небольших исторических спектаклей, вполне традиционных для всяких праздни
чных зрелищ в Китае. С конца 80-х гг. прошлого века в Дитаньгунъюань на алта
ре Земли проводится театрализованное представление “Император Цяньлун 
приносит жертву Земле”. Под гром барабанов и литавр перед алтарем выстраи
ваются шеренги чиновников, воинов и слуг в традиционных одеждах. Затем в зо
ну алтаря входит процессия, которая вносит на паланкине императора. Подняв
шись на алтарь, он совершает ритуалы жертвоприношений и поклонов Земле. 
Представление проводится ежедневно в период новогодней ярмарки и длится 
около часа.
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В парке проходят выступления известных артистов и самодеятельности. 
На больших сценических площадках разыгрываются сцены и исполняются зна
менитые арии из Пекинской оперы. Сказители, актеры разговорных жанров раз
влекают публику юмористическими рассказами и пародиями на артистов и пев
цов. Выступают детские и юношеские коллективы, представляющие традицион
ные танцы и песни. На территории парка в дни праздника проходят представле
ния цирковых коллективов.

В конце XX в. традиционные уличные шествия ряженых, танцы львов и 
драконов в городах стали проводиться в парках и храмах. Современные “храмо
вые шествия” включают танцы сухопутных лодок, характерные для деревенской 
культуры центрального Китая: женщины надевают на себя специальные костю
мы в виде плывущих по воде лодок. В шествии ряженых всегда присутствуют 
традиционные театральные типажи, а также персонажи сказаний и опер, напри
мер, “глупый чиновник”, “сварливая старуха-свекровь”, “красавица”. Шествия 
сопровождают группы музыкантов из 4-5 человек, играющих на народных инст
рументах.

В современных городских шествиях ряженых принимают участие пенси
онеры района или самодеятельные коллективы местных предприятий, заводов, 
компаний, государственных учреждений. В течение года пожилые женщины и 
мужчины, пенсионеры на улицах Пекина занимаются танцами, которые одновре
менно являются и оздоровительной гимнастикой. В дни Чуньцзе они принимают 
участие в местных торжествах и шествиях ряженых.

В парке Дитань гунъюань также в период ярмарки проходят выставки 
народного искусства, демонстрирующие различные техники народного искусства 
и представляющие народных мастеров. Вокруг алтаря Земли проводятся попу
лярные на Чуньцзе конкурсы: набрасывание колец и разгадывание “фонарных 
загадок”.

Каждая храмовая ярмарка в современном Пекине знаменита чем-то осо
бенным. Так храмовая ярмарка в парке Лунтаньху славится своим размахом и 
красочным представлением на расположенном в центре парка холме, который в 
период праздника превращается в импровизированную сцену. Ежегодно более 
сотни самодеятельных коллективов из провинций Ляонин, Шаньдун, Цзянси, 
Ганьсу, Хэбэй, Нинся приезжают в Пекин для выступлений на этом храмовом 
празднике. Эти новогодние гастроли не являются коммерческими, но входят в го
сударственную программу проведения массовых мероприятий на Чуньцзе. Само
деятельным актерам предоставляется бесплатный проезд и проживание в Пеки
не, а также возможность посещения других праздничных мероприятий.

В парке Дагуанъюань на Чуньцзе одновременно с разворачивающейся 
ярмаркой традиционно разыгрывается спектакль “Юаньфэй навещает родных” 
по мотивам романа “Сон в красном тереме”. Вокруг парка проходят зрелищные 
представления: танцы львов, драконов. Но самым знаменитым представлением в 
Дагуанъюань являются шествия на ходулях. Деревенские самодеятельные кол
лективы демонстрируют свое мастерство в прыжках, переворотах и сальто на 
полутораметровых ходулях.

Другие пекинские храмовые ярмарки также имеют свои “визитные кар
точки”. Например, в храме Дачжунсы посетители слушают 108 ударов старинно
го колокола эпохи Мин или же сами бьют в различные колокола, чтобы поздра
вить своих родных с Новым годом10. В центральном даосском храме Байюньгуань
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(“Храм белых облаков") на театральной сцене разыгрываются сцены из весьма 
редкой в Пекине Шаосинской оперы.

Современные храмовые ярмарки, сохраняя в основном свою традицион
ную форму, в большей степени являются поводом для праздничной торговли и 
веселых развлечений, нежели для религиозного обряда. У храмовых праздников 
появился и ряд новых функций, в частности, государственные власти поддержи
вают их с целью просвещения и воспитания народа, приобщения молодого поко
ления к национальным традициям, справедливо считая, что храмовые ярмарки 
также эффективны с экономической точки зрения.

Традиционная храмовая ярмарка в условиях современного Китая приоб
ретает новую идеологическую составляющую, ни в малой мере не сводимую к ре
лигиозной традиционной обрядовости. Основная идеологема праздника как сред
ства “воспитания народа” и “поддержания местной экономики” активно пропа
гандируется в местной и центральной прессе. Например, ежегодно в период 
Чуньцзе в пекинских газетах “Бэйцзин ваньбао”, “Бэйцзин жибао”, “Бэйцзин 
циньняньбао” публикуются “карты новогодних храмовых ярмарок” — схемы 
проведения в городе праздничных мероприятий с программами гуляний, транс
портными маршрутами, подробным описанием театрализованных представле
ний. Такие “карты праздника” в старину воплощались в лубке, а с 80-х гг. XX в. 
снова возродились в картинках лубочного типа11.

Форма проведения современных храмовых ярмарок значительно транс
формировалась по сравнению с эпохами Мин-Цин — периодом расцвета подоб
ных празднеств. Тем не менее, ряд сущностных функций мяохуэй остались неиз
менными, основной из которых является социальная коммуникация и возобнов
ление не только социальных связей, но и столь характерное для всякого китай
ского традиционного праздника “обновление” связей с духами предков. Однако 
сакральная составляющая мяохуэй заметно редуцировалась, сократилась до не
редко формального ритуала, хотя в ряде уездов провинции Хэнань (Дэнфэн, 
Синьми) храмовые праздники по-прежнему наполнены сложной литургикой, а 
ярмарочная торговля является скорее традиционным продолжением праздника, 
но не ее поводом.

См., например, “Люцзу таньцзин” (“Престольная сутра Шестого патриарха”). Лоян. 
1999, цз. 1. Здесь патриарх чань-буддизма Хуэйнэн собирает перед храмом для пропо
веди как мирян-упаса, так и монахов, что именуется мяо хуэй. В другом же месте, (цз. 
6) под мяо хуэй подразумевается именно сезонное собрание буддийских монахов.
Гао Юпэн. Чжунго мяохуэй вэньхуа (Культура китайских храмовых ярмарок). Шан
хай: Шанхай вэньи чубаньшэ, 1999. С. 14.
Го Цзышэн. Бэйцзин мяохуэй цзюсу (Древние традиции и обычаи пекинских храмовых 
ярмарок). Пекин: Чжунго хуацяо чубаньшэ гунсы, 1989. С. 3.
Сюй Чзэу. Ханьцзу миньцзянь фэнсу (Китайские народные обычаи). Пекин, 1998. С. 21. 
Там же.
Большой русско-китайский словарь. М.: Наука, 1983. т. 3. С. 470.
Го Цзышэн, Бэйцзин мяохуэй цзюсу (Древние традиции и обычаи пекинских храмо
вых ярмарок) Пекин: Чжунго хуацяо чубаньшэ гунсы, 1989. С. 30.
Чуньцзе мяохуэйнао цзинчэн. Пекин: Синьсин, 1993. С. 2.
Там же. С. 5.

10. Там же. С. 7.
11. План-схема новогоднего массового праздничного гуляния, посвященного году драко- 

на” (февраль 1988г.), “От дибао до “Жэньминь жибао”: путь в 1200 лет”. М.: РУДН, 
1989. С. 33.



Научная жизнь

"Проблемы Дальнего Востока" № 1, 2010 г.

21—23 октября 2009 г. в Москве, в Президиуме РАН и в Институте Дальнего 
Востока, прошла XVIII Международная научная конференция “Китай, китайская 
цивилизация и мир. История, современность, перспективы”, приуроченная к двум 
взаимосвязанным знаменательным историческим событиям: 60-й годовщине образо
вания КНР и 60-летию дипломатических отношений СССР/РФ и КНР.

В качестве основных организаторов конференции выступили РАН, Науч
ный совет по проблемам комплексного изучения современного Китая, Институт 
Дальнего Востока и Общество российско-китайской дружбы.

Конференция проводилась при спонсорской поддержке президента китай
ско-российской торговой палаты г-на Хуан Сяодуна (Гонконг) и ФСЗ “ АКАДЕМИА”.

Это важное научное событие стало весьма представительным и привлек
ло, в общей сложности, свыше 250 отечественных и зарубежных участников и 
гостей, среди которых преобладали ученые из РФ и КНР. Участие в работе кон
ференции приняли заместитель Председателя Совета Федерации М.Е. Николаев 
и ряд сотрудников МИД РФ. Среди других российских участников были в основ
ном представители научных кругов и высшей школы: Российской академии наук 
(Институт Дальнего Востока, Институт языкознания, Институт социально-эко
номических проблем народонаселения, Институт востоковедения, Институт ин
формации по общественным наукам, Институт истории, археологии и этногра
фии народов Дальнего Востока ДВО), Института военной истории. Российского 
института стратегических исследований, Московского государственного универ
ситета (Институт стран Азии и Африки, филологический и социологический фа
культеты), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ, Вос
точный факультет), Московского государственного института международных 
отношений, Института практического востоковедения, Петрозаводского ГУ, Рос
сийского университета Дружбы народов, Российского государственного гумани
тарного университета, Дальневосточного государственного университета (Влади
восток), Ярославского ГУ, Иркутского ГУ, Дипломатической академии МИД РФ, 
Саратовской государственной академии права, а также Евразийского центра уп
равления проектами, Ассоциации сотрудничества со странами АТР, ООО Ин- 
нИТ, издательского дома “ ВС Деловой мир”.

XVIII Международная научная конференция 
“Китай, китайская цивилизация и мир. 
История, современность, перспективы”
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Зарубежные участники представляли Академию общественных наук 
КНР (Институт современного Китая, Институт России, Восточной Европы и Цен
тральной Азии, Институт Северо-Восточной Азии), АОН провинций Хубэй, Цзи
линь, Хэйлунцзян, Пекинский административный институт, а также целый ряд 
высших учебных заведений, включая Фуданьский университет (Шанхай), Нань- 
кайский университет (Тяньцзинь), университет Гонконга, Национальный уни
верситет Чжэнчжи (Тайвань), университет Лунда (Швеция), Латвийский госу
дарственный университет им. Страдыня. Интерес к работе конференции прояви
ли и сотрудники Посольства КНР в РФ, аккредитованные в Москве корреспон
денты агентства “Синьхуа”, газет “Жэньминь жибао”, “Гуанмин жибао”, 
“Цзинцзи жибао”, а также независимые эксперты. Отрадным явлением стало 
участие в работе конференции обучающихся в РФ российских и китайских сту
дентов и аспирантов.

Главные темы конференции предопределили содержание состоявшихся 
научных обсуждений по широкому кругу проблем. Открывая работу конферен
ции, директор ИДВ РАН, академик М.Л. Титаренко отметил, что конец первого 
десятилетия XXI в. в развитии Китая и российско-китайских отношениях отме
чен целым рядом важных исторических дат, которые не могут не привлечь само
го широкого внимания. Это 60-летие КНР и 60-летие установления дипотноше- 
ний между КНР и СССР/РФ. Неслучайно конференция собрала столь большой и 
представительный состав участников.

В приветствии Президента РАН академика Ю.С. Осипова, зачитанном ви
це-президентом РАН академиком А.Д. Некипеловым, выражалась надежда на то, 
что данная конференция станет стимулом для дальнейшего углубления сотруд
ничества между РФ и КНР.

Очевидец событий октября 1949 г., ветеран отечественного китаеведения, 
академик С.Л. Тихвинский сделал акцент на факте, предопределившем не только 
динамику советско-китайских отношений, но и расстановку сил на международ
ной арене, а именно на том, что уже 2 октября 1949 г., на второй день после обра
зования КНР, было объявлено о признании СССР нового государства и установ
лении дипотношений между двумя странами. Следствием этого стали начавшие
ся вскоре встречи и контакты советских и китайских ученых, взаимно обогащав
шие науку. Это, в свою очередь, благотворно повлияло на структурное укрепле
ние отечественного китаеведения.

От имени Посольства КНР в РФ с открытием конференции поздравил 
временный поверенный в делах КНР в РФ Ли Хуэйлай, который высказал поже
лание, чтобы этот научный форум стал площадкой обмена мнениями между ки
таистами различных стран через призму доброжелательности и объективности. 
Одновременно он охарактеризовал данную конференцию как “мостик в укрепле
нии китайско-российских отношений”.

На первом пленарном заседании был заслушан ряд научных докладов и 
сообщений. Директор ИДВ РАН, академик М.Л. Титаренко в докладе “О между
народном значении образования КНР и опыта китайских реформ” в контексте 
шестидесятилетнего исторического экскурса отразил динамику социально-эко
номического развития КНР за последние 30 лет. Он подчеркнул, что образование 
КНР стало поистине явлением глобального масштаба, а сформулированные при 
образовании нового государства базовые принципы — отправной точкой трудно
го и сложного поиска пути дальнейшего развития. Современный его этап ознаме
новался проведением “политики реформ в Китае примера раскрытия резер-
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вов, заключенных в творческом осмыслении возможностей, связанных с развива
емой в стране моделью организации общества и производства”. Докладчик пока
зал, что целый ряд аспектов модернизации Китая и политики реформ имеют ва
жное международное значение.

В выступлении директора ИРВЕЦА АОН КНР У Эньюаня “Откроем новую 
главу в стратегическом партнерстве Китая и России” отмечалось, что за 60 лет ки
тайско-российские отношения прошли непростой путь развития. Последние десяти
летия стали годами продвижения к политической зрелости и деловому взаимодейст
вию, обогащения результатов практического сотрудничества, углубления политичес
кого взаимодоверия, расширения гуманитарных обменов, укрепления региональных 
связей и стратегического партнерства в международных делах.

В докладе В.Я. Портякова (д.э.н., ИДВ РАН) “Становление Китая как от
ветственной глобальной державы” прослежены генезис и объективные основа
ния для самоидентификации Китая как ответственной глобальной державы. В 
нем не только была дана оценка влиянию Запада на этот процесс, но и рассмотре
ны особенности концептуального подхода КНР к своей глобальной ответственно
сти и основные сферы ее практической реализации на современном этапе.

Цюй Вэй (Президент АОН пров. Хэйлунцзян) выделил важнейшие осо
бенности опыта развития Китая за 60 лет. Основываясь на экономических пока
зателях и статистических данных, он показал впечатляющую динамику позитив
ных изменений, происшедших в КНР в экономической, социальной и политичес
кой областях. За 30 лет экономика Китая по темпам роста стала первой в мире (в 
среднем около 9% за последние годы). Даже на фоне мирового финансового кри
зиса в 2009 г. она растет более чем на 8%, превратившись в локомотив возрожде
ния мировой экономики. В связи с этим Цюй Вэй подчеркнул, что только модель 
реформ рыночной экономики с государственным макрорегулированием обеспе
чила жизненность китайской экономики и возможность выдержать сначала бурю 
азиатского, а затем и удары мирового финансового кризиса.

Профессор, вице-президент ЕАК Р. Грэтрэ (Швеция), рассматривая шес
тидесятилетний период защиты права интеллектуальной собственности в КНР, 
отметил впечатляющий прогресс китайского правительства в его политике в от
ношении вопроса о правах на интеллектуальную собственность. Вместе с тем, он 
сделал вывод о том, что в самом Китае реализация таких прав является одной из 
трудноразрешимых внутренних проблем.

А.В. Островский (д.э.н., ИДВ РАН), анализируя возможности России ш 
китайском рынке энергоресурсов, пришел к заключению, что у Китая достаточно 
текущих запасов энергоносителей на территории страны для обеспечения высо
ких темпов экономического роста. К тому же он имеет сложившиеся к настояще
му времени источники импорта энергоресурсов с Ближнего Востока, из России, 
стран Центральной Азии и Латинской Америки.

А.В. Ломанов (д.и.н., ИДВ РАН) подверг анализу современные философ
ские исследования в КНР, сопоставив их с изысканиями в этой области в преды
дущие периоды истории страны. Он акцентировал внимание на том, что за годы 
реформ в КНР были достигнуты значительные успехи в изучении современной 
зарубежной философии и истории китайской философии, в поиске путей обнов
ления сложившейся системы марксистской философии. Вместе с тем, углубление 
специализации и профессионализации философских исследований лишили эту 
отрасль знаний былой общедоступной массовости, свойственной философии в 
первые десятилетия после образования КНР
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Л.С. Переломов (д.и.н., ИДВ РАН) подчеркнул, что конфуцианство играло 
роль в идеологии КПК еще до образования КНР, но эта традиция была прервана 
во время “культурной революции”. В процессе корректировки направления ре
форм в последние годы руководство Китая стало уделять пристальное внимание 
трактовке современных идеологем в контексте конфуцианских морально-нравст
венных принципов и канонических текстов.

Общая дискуссия в ходе пленарного заседания органично перешла в фор
му “круглого стола” под руководством академика М.Л. Титаренко на тему: “60- 
летие дипломатических отношений СССР/РФ и КНР: опыт и уроки”. В качестве 
основного докладчика выступил Заместитель Председателя Совета Федерации 
ФС РФ М.Е. Николаев — один из постоянных участников стратегического диало
га “Китай—Россия”. Развивая тему стратегического партнерства РФ и КНР, он 
отметил, что найти ответы на все ключевые вопросы можно только, если видеть 
мир в единстве. Такой подход показывает, что необходимо перейти к совместной 
работе по интеграции, усиливать развитие регионального сотрудничества, созда
вая совместные предприятия особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, исполь
зуя креативные возможности городов и деревень. В соответствии с идеями о пре
вращении Евразии в крупный центр он высказался за создание экономического 
сообщества РФ, в опоре на ее сырьевые ресурсы, со странами Северо-Восточной 
Азии (Японией, Кореей, Китаем). Предметом дальнейшего обсуждения стали как 
проблемы генеральной, согласованной комплексной стратегии взаимоотношений 
РФ и КНР, так и реализация конкретных совместных программ и проектов в раз
личных сферах, от экономики до образования. В дискуссии, развернувшейся на 
“круглом столе” приняли участие: А.В. Островский (ИДВ РАН), Цюй Вэй (Прези
дент АОН пров. Хэйлунцзян), В.И. Трифонов (ИДВ РАН), В.Я. Портяков (ИДВ 
РАН), С.А. Иванов (Институт истории ДВО РАН), Л.И. Головачева (независимый 
эксперт, Украина), Цао Чжундэ (Нанькайский университет), Лю Цзяньнань (за
меститель директора Института России ХАОН), У Эньюань (директор ИРВЕЦА 
АОН КНР), Э. П. Пивоварова (ИДВ РАН), А. В. Ломанов (ИДВ РАН) и ряд других.

Секционные заседания проходили 22 октября 2009 г. в ИДВ РАН. Пред
ставленные на них доклады были изданы накануне конференции

На секции “Российско-китайские отношения и внешняя политика КНР. К 
60-летию установления дипотношений” (руководитель В.Я. Портяков) были за
слушаны 11 докладов. Тематически их можно разделить на три группы.

Первая — это собственно российско-китайские отношения. Г.В. Куликова 
(ИДВ РАН) подробно охарактеризовала особенности советской, а впоследствии 
российской “народной дипломатии” на китайском направлении, стержнем кото
рой неизменно являлась деятельность Общества российско-китайской дружбы. 
Было подчеркнуто, что Общество продолжало активную работу даже в самые тя
желые времена двусторонних отношений. Виктор Тео (Университет Гонконга) 
отметил такую особенность двусторонних советско-китайских отношений про
шлых лет, как сравнительно быстрый переход от сотрудничества к конфронта
ции и наоборот. По его мнению, во многом это объяснялось наличием оформлен
ных союзнических отношений между странами, ведь в таких союзах всегда есть 
ведущий и ведомый. Сейчас в российско-китайских отношениях нет бремени 
формального союза, и отношения между партнерами стали более симметричны
ми. Проф. Чжао Чжучэн (Институт этнологии Университета Чжэнчжи, Тайбэй) 
рассмотрел роль советского и российского фактора в национальном вопросе в Ки
тае применительно к уйгурскому этносу. Его доклад можно охарактеризовать как
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объективный, политически корректный и в то же время свободный от какой-либо 
заданности и зашоренности. С.А. Иванов (Институт истории ДВО РАН, Владиво
сток) проанализировал степень готовности приграничных территорий России к 
более глубокой кооперации с китайскими партнерами в свете принятой недавно про
граммы сотрудничества Северо-Восточного Китая (Дунбэя) и Дальнего Востока.

Вторая группа докладов была посвящена конкретным направлениям сов
ременной внешней политики КНР. Это презентации Н.А. Самойлова (Восточный 
факультет Санкт-Петербургского Университета) о шести десятилетиях отноше
ний КНР с Финляндией, Л.В. Забровской (Институт истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток) о политике Китая в 
деле обеспечения безопасности на Корейском полуострове, И.В. Олейникова (Ир
кутский университет) о месте связей с малыми островными государствами Тихо
го океана во внешней политике КНР, Е.О. Старовойтовой (Санкт-Петербургский 
университет) о стратегии Пекина в Латинской Америке.

Третью группу составили доклады, посвященные концептуально-теоре
тическим основам внешнеполитического курса КНР. С.И. Мисакян (Дипломати
ческая академия МИД РФ) рассмотрела китайский подход к категории “мягкой 
силы” и проследила активизацию использования компонентов “мягкой силы” во 
взаимоотношениях КНР со странами АСЕАН. А.Н. Королев (стажер Университе
та Гонконга) проанализировал так называемую “кризисную дипломатию” Китая. 
Особо было выделено ее успешное применение после землетрясения 12 мая 
2008 г. в провинции Сычуань. Это позволило завоевать симпатии общественного 
мнения на Западе, где после событий в Тибете в марте 2008 г. доминировало нега
тивное отношение к КНР. Оживленную дискуссию вызвал доклад Е.Ю. Стабуро- 
вой (Латвийский ГУ им. Страдыня) о конструировании концепций международ
ных отношений в современной КНР. По ее мнению, это конструирование протека
ет как встраивание в дискурс американской политологии международных отно
шений. Китаю принципиально важно быть правильно понятым именно в США, к 
тому же сказывается сращивание экономического и образовательного пространс
тва двух стран.

В работе секции “Шанхайская организация сотрудничества и взаимодей
ствие РФ и КНР в Евразии” (руководители д.и.н С.Г. Лузянин, А.Ф. Клименко) 
приняли участие 26 экспертов. Наиболее интересные доклады были представле
ны сотрудниками ИДВ РАН В.И Трифоновым, В.Н Ремыгой, Е.И Сафроновой, 
А.Ф. Клименко и рядом других участников. Темы выступлений касались проблем 
и перспектив развития ШОС в области экономики, безопасности и гуманитарного 
сотрудничества, а также вопросов взаимодействия РФ и КНР в Евразии в XXI в.

В них отмечалось, что становление ШОС как организации, способной ока
зывать определенное влияние на развитие событий в XXI в., в основном заверше
но. Эта структура имеет мощный потенциал для своего укрепления не только в 
центральноазиатском формате, но и в Евразии в целом. Система стран-наблюда
телей при Организации и стран-партнеров по диалогу придает ей более фунда
ментальный имидж и обусловливает развитие в южноазиатском (Афганистан, 
Пакистан, Индия) и в восточноазиатском измерениях (РБ, РФ, КНР, Монголия).

Россия и Китай — “движущие силы” Организации — выступают с общих 
позиций по многим вопросам региональной безопасности, экономического и гума
нитарного сотрудничества в Евразии в XXI в. Конечно, в ШОС имеют место и оп
ределенные разногласия, но нет фундаментальных противоречий, поскольку оба 
государства заинтересованы как в укреплении интеграционных проектов в рам-
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ках Организации, так и выходе своих двусторонних отношений на новый более 
высокий уровень.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе и Россия, и Китай будут 
ориентироваться на взаимодополняющие и взаимосвязанные составляющие дея
тельности ШОС: Россия — на сырье, топливо, продукцию обрабатывающей про
мышленности, новые технологии; Китай — на инвестиции, товары потребления, 
рабочую силу; центральноазиатские страны — на энергоносители, сырье, рабо
чую силу. В то же время развитие сотрудничества и интеграции между государ
ствами Центральной Азии — членами ШОС в гораздо большей степени зависит 
пока не от эффективности существующих механизмов Организации, а от нали
чия политической воли и степени взаимного доверия. В выступлениях особо от
мечалось отсутствие четкого представления о целях и долгосрочной стратегии 
развития ШОС, а также механизмов совершенствования Организации.

Обсуждая будущее, участники работы секции пришли к общему мнению о 
необходимости разработки стратегии развития Организации на среднесрочную 
перспективу.

На секции “Особенности экономического и социально-политического разви
тия КНР” (руководитель А.В. Островский) с докладами выступили 17 человек, из 
них 9 докладов сделали сотрудники ИДВ, 3 — представители других организаций, 
5 — зарубежные участники. В процессе заседания было освещено 5 тем.

Общие проблемы развития экономики КНР. В.С. Палагин (Евразийский 
центр управления проектами) рассказал о проектных особенностях экономичес
кого и социально-политического развития КНР, а Е.В. Карлинская (ООО Ин- 
нИТ”) — об опыте инновационного развития нового Китая.

Сравнение моделей экономических реформ. В.М. Мазырин (ИДВ РАН) со
поставил модели рыночных реформ во Вьетнаме и Китае.

Отраслевая экономика КНР. Эта проблематика в аспекте продовольст
венной безопасности Китая на разных этапах 60-летней истории КНР, регулиро
вания системы земельных отношений в китайской деревне, индустриального 
развития КНР, а также особенностей развития животноводства, водных промы
слов и лесного хозяйства страны рассматривалась в выступлениях сотрудников 
ИДВ РАН Л.Д. Бони, Л.А. Волковой, З.А. Муромцевой и Е.И. Крапиной.

Региональные проблемы. А.А. Козлов (ИДВ РАН) уделил основное внима
ние ускорению интеграции Сянгана в экономику материкового Китая в начале 
XXI в., а В.О. Намжилова (ИДВ РАН) — программе освоения западных регионов.

Социальные проблемы. Е.С. Баженова (ИДВ РАН) отразила основные тен
денции развития населения в КНР за 60 лет. А.В. Пиковер (ИДВ РАН) обратился 
к изучению политики электронной торговли как средства интенсификации ки
тайской экономики. Высокий научный уровень продемонстрировала аспирант 
ИДВ РАН А.В. Афонасьева, охарактеризовавшая экономическое положение и 
деятельность реэмигрантов в КНР. Молодая исследовательница Цзи Вэйвэй 
(Нанькайский университ, Тяньцзинь) рассказала о роли социального обеспече
ния в Китае в ходе преодоления финансового кризиса. А.В. Гордон (ИНИОН РАН) 
проанализировал динамику социального протеста в сельском Китае.

На заседании подсекции “Общество и политика” (руководитель Д.А. 
Смирнов), которое по существу дела, выделилось в самостоятельное секционное 
заседание, было заслушано 11 докладов. Выступления В.Ф. Бородича, А.В. Сидо
ровой, В.А. Сухомлинова, Т.В. Лазаревой, И.В. Ставрова, Е.Н. Степановой, А.Л. Вер-
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ченко, Г.А. Степановой, Д.А. Смирнова, А.В. Виноградова, Чжан Цяня вызвали ожив
ленную дискуссию. Однако хотелось бы особо выделить некоторые из них.

По мнению А.В. Виноградова (ИДВ РАН), в XX—XXI вв. китайская циви
лизация совершила исторический поворот. Она не только сумела встроиться в 
предложенный внешним миром исторический контекст, но и получила значи
тельную выгоду от экономической конкуренции, став одним из лидеров мировой 
экономики. Реформы под руководством Дэн Сяопина изменили модель социаль
но-политического развития Китая, переориентировав ее с конфликтного харак
тера отношений традиций и современности на их синтез.

Молодой ученый А.В. Сидорова (ИДВ РАН) посвятила свой доклад срав
нительному анализу развития в годы реформ сельских и городских комитетов 
самоуправления в КНР, играющих роль связующих звеньев между государст
венными органами и населением. Проведенное исследование позволило выявить 
различия между сельскими и городскими комитетами, суть которых состоит в 
том, что если в городе складывается тип “представительской демократии” на ос
нове проведения непрямых выборов, то деревенские комитеты формируются на 
основе прямых выборов и чаще действуют более активно, нежели городские.

В выступлении молодого сотрудника Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток) И.В. Ставрова 
анализировалась национальная политика КНР на Северо-Востоке Китая на ру
беже XX — XXI вв. В качестве основных ее направлений было выделено разви
тие экономической базы национальных районов, повышение благосостояния не- 
ханьцев, совершенствование правовой системы, подъем уровня образования и 
культуры этнических меньшинств. Однако объем мероприятий в различных на
циональных районах неодинаков, вследствие чего развитие национальной куль
туры у ряда народов тормозится отсутствием письменности на их языках, усили
вающейся коммерциализацией традиционной культуры и углублением ассими
ляционных процессов.

В работе секции “Российско-китайское экономическое сотрудничество в 
системе внешнеэкономических связей КНР” (руководитель Л.В. Новоселова) 
участвовало 13 человек, представлявших различные научные центры России: 
ИДВ РАН, Российский институт стратегических исследований, МГИМО, МИД 
РФ, Саратовскую государственную академию права, а также газету “Цзинцзи 
жибао” и Посольство КНР в Российской Федерации.

Аспекты российско-китайского делового взаимодействия обсуждались в 
контексте актуальных процессов и явлений мировой экономики и основных на
правлений национальной экономической политики РФ и КНР, включая недавно 
подписанную сторонами Программу сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР на 2009—2018 гг,

В этой связи отмечалась наблюдающаяся активизация зарубежной инвести
ционной и строительной деятельности Китая (Т.Г. Терентьева, ИДВ РАН), который 
уже сегодня является одним из крупнейших международных подрядчиков. Подчерк
нут особый интерес китайского бизнеса к сооружению на территории России круп
ных капиталоемких объектов, формирующих инфраструктуру дальнейшего разви
тия российско-китайского экономического обмена (деловые центры, транспортные 
магистрали, предприятия по производству стройматериалов и тд.)

Особое внимание выступающих (А.А. Сизова, аспирант ИДВ РАН; И.С. 
Троекурова, Саратовская государственная академия права) и всех участников 
секционного заседания было уделено сотрудничеству в области энергетики, име-
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ющему большое значение для развития экономики обеих стран. Принимая во 
внимание первое место России в мире по добыче нефти и второе место Китая по 
ее потреблению, укрепление российско-китайского энергетического альянса мо
жет способствовать оптимизации глобальной экономической системы и повыше
нию уровня регионального сотрудничества, а также созданию надежной и функ
циональной системы региональной безопасности.

В этом же направлении развивается и военно-техническое сотрудничест
во, осуществляемое в условиях усиления стратегического взаимодействия сторон 
в международных и региональных делах. Рассмотрение этого вопроса П.Б. Ка- 
менновым (ИДВ РАН) вызвало живой интерес присутствующих. В его выступле
нии подчеркивалось, что при оборонительном характере военная политика Китая 
направлена на создание благоприятных отношений с соседними государствами 
для реализации национальной стратегии развития. Китай предпринимает меры 
по ускорению модернизации НОАК на базе науки и передовых технологий, что 
обуславливает вступление российско-китайского военно-технического сотрудни
чества в качественно новый этап.

Разностороннее и комплексное обсуждение вопросов российско-китайско
го делового взаимодействия показало его перспективность и обоюдную выгод
ность с точки зрения преодоления обеими сторонами последствий мирового фи
нансового кризиса и выхода на траекторию устойчивого экономического роста.

В работе секции “Шесть десятилетий истории нового Китая. Достижения 
и опыт” (руководители Н.Л. Мамаева и В.Н. Усов) участвовало 22 человека из 
Шанхая, Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Петрозаводска. С докладами и сооб
щениями выступили 10 человек.

Юань Сюэцин (университет Фудань, Шанхай) в докладе “Развитие дела 
образования иностранных студентов в Китае” подчеркнула, что обучение ино
странных студентов имеет большое значение для роста международного сотруд
ничества и обменов, использования “мягкой силы” КНР, а также строительства в 
стране вузов мирового уровня.

О.Н. Ворох (ИДВ РАН) в докладе “Формирование парадигмы марксист
ской политической экономии в Китае” изложила историю знакомства китайских 
авторов с марксистской политэкономией, начиная с рубежа XIX—XX вв. по 
60-е гг. XX в. В 1950-е гг., “когда парадигма марксистской политэкономии стала 
господствующей”, в условиях изоляции от внешнего мира и политизации науч
ных исследований добиться успехов в развитии политической экономии было 
трудно. “Широкомасштабное развитие экономической теории в КНР с опорой на 
достижения мировой науки стало возможным лишь в конце 1970-х гг. с началом 
политики реформ и открытости”.

Н.В. Тен (магистр РУДН, Москва) выступила с сообщением “Представления 
современных китайцев о русской культуре и искусстве”, подчеркнув, что лучше всех 
русскую культуру и искусство знает поколение 50-х гг. XX в. Сегодняшняя молодежь 
слабо знакома с ними, отдавая предпочтение западной культуре.

Секция “Язык, письменность, культура” (руководители О.И. Завъллова) в 
рамках ежегодной конференции ИДВ была организована впервые в связи с про
ведением двух официальных “лингвистических” мероприятий — только что за
вершившегося Года русского языка в Китае и грядущего Года китайского языка 
в России. В ней приняло участие 27 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, десять из которых выступили с докладами. В докладе О.И. Завья
ловой (ИДВ РАН) был представлен анализ языковых реформ, проводившихся
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после образования КНР и особенно характерных для последних трех десятиле
тий, которые с полным правом можно назвать периодом расцвета китайского 
прикладного и теоретического языкознания на фоне возрождения китайской 
традиционной культуры. Ряд сообщений был посвящен русско-китайским языко
вым контактам и проблемам преподавания русского и китайского языков в двух 
наших странах. Доклад А.Н. Хохлова (ИВ РАН) был основан на личных впечатле
ниях автора и на интереснейших архивных материалах и посвящен распростра
нению русского языка в Китае до и после основания КНР. Что касается еще одной 
секционной темы — исследований в области китайского языкознания в Россий
ской империи, Советском Союзе и Российской Федерации, то следует особо отме
тить презентацию только что вышедшего из печати в Санкт-Петербурге “Слова
ря древнекитайских иероглифов”. Он включает ряд уникальных приложений и 
составлен группой молодых ученых под руководством профессора Т.Н. Никити
ной, много лет преподающей древнекитайский язык на Восточном факультете 
Петербургского университета.

Выступления руководителей секций были заслушаны на пленарном засе
дании 23 октября 2009 г. в Красном зале Президиума РАН, посвященном закры
тию конференции.

На заседании с воспоминаниями о событиях, связанных с образованием и 
первыми десятилетиями существования КНР, выступила их очевидец, извест
ный российский китаевед, д.и.н. А.И. Картунова (ИДВ РАН).

В заключительном слове председатель Научного совета РАН по пробле
мам комплексного изучения современного Китая, директор ИДВ РАН академшс 
М.Л. Титаренко выразил удовлетворение организацией конференции и здоровой 
конструктивной атмосферой, царившей на ней. Комплексный подход к изучению 
многообразных проблем, затронутых ее участниками, в целом способствует нако
плению интеллектуального капитала. В ходе обсуждения главной темы будущей 
XIX конференции ““Китай, китайская цивилизация и мир. История, современ
ность, перспективы”, которая должна состояться осенью 2011 г., она была сфор
мулирована как “Многостороннее сотрудничество России и Китая: опыт, пробле
мы, трудности”.
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Исторический опыт заслуживает 
пристального внимания

(Выступление на научной конференции, посвященной 60-летию 
установления дипломатических отношений между Китаем и 

Россией, 25 сентября 2009 г., Пекин)

Китайско-российские отношения преодолели непростой 60-летний 
путь. Обращая на них свой взор, мы невольно воспринимаем их как пережи
тое нами лично, являемся их современниками, непосредственными участни
ками и наблюдателями.

Приезд академика М.Л. Титаренко и господина С.Л. Тихвинского для уча
стия в конференции глубоко тронул меня. Выступая здесь, я как будто веду заду
шевную беседу с моими старыми друзьями.

60 лет назад СССР и КНР установили дипломатические отношения и под
писали “Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи”, заключив союзнические 
связи между двумя социалистическими государствами.

Подписание союзнического договора явилось исторически целесообраз
ным, даже необходимым и было непосредственно связано с внутренней и внеш
ней ситуацией, в которой в то время находились Китай и СССР.

США и развитые страны Европы проводили по отношению к только что 
образовавшейся Китайской Народной Республике политику изоляции и подавле
ния. Что касается СССР, то после окончания Второй мировой войны США и За
пад также проводили по отношению к первому в мире социалистическому госу
дарству политику всестороннего сдерживания. В тех исторических условиях са
мым главным для Китая было обеспечение его существования и безопасности. А 
для СССР наличие на востоке такого союзника, как Китай, отвечало его основным 
стратегическим интересам и положению в мире. Таким образом, заключение дву
стороннего союза было правильным стратегическим выбором. Безусловно, одна
ко, и то, что оно породило определенные проблемы. Более сильная сторона зачас
тую берет на себя руководящую роль.

Исторический опыт показывает, что заключение союза является одной из 
форм стратегического выбора или модели. Это результат ситуации, при которой
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в международных отношениях возникает крупномасштабное серьезное противо
стояние, в частности, военное, политический антагонизм и даже военная угроза. 
Когда в определенном регионе или во всем мире наблюдается потепление, осо
бенно когда мир и развитие становятся главным императивом эпохи, союзы теря
ют свое значение, почву для существования и развития.

Поэтому мы особо подчеркиваем, что начиная с 1970-х гг. при изложении 
своей внешней политики по разным поводам Китай выражал отрицательное от
ношение к образованию союзов и блоков. Эта позиция остается неизменной 
вплоть до нынешних дней.

НАТО — это военный союз, продукт периода “холодной войны”, противо
стояния двух военных блоков. Поскольку “холодная война” завершилась, целесо
образность его существования, естественно, исчезла. Многие не раз спрашивали 
меня, является ли ШОС восточным НАТО. Я отвечаю — нет! ШОС — это совер
шенно новая организация, высоко поднявшая знамена мира, сотрудничества и 
развития. Аналогом НАТО она не является.

В 2005 г. председатель Ху Цзиньтао выдвинул концепцию гармоничного 
мира. Эта концепция сформулирована на основе оценки основных тенденций ми
рового развития и идей китайской мирной дипломатии. Создание союзов как вы
бор модели международных отношений не имеет места для существования в кон
цепции гармоничного общества. Сейчас мы отрицаем союзы, потому что измени
лась эпоха. При этом речь не идет об абстрагировании от конкретных историчес
ких условий и отрицательном отношении ко всем союзам, в частности, китайско- 
советскому союзу 1950-х гг., а также антифашистскому союзу времен Второй ми
ровой войны.

В период 1950-х гг. во внутренней политике Китай учился у СССР и 
даже подражал ему. В то время для Китая это было совершенно необходимо и 
имело позитивное историческое значение. По мере развития китайской эко
номики эта модель, очевидно, уже не отвечала ситуации в КНР. Кроме того, 
создание в тот период народных коммун и осуществление “большого скачка” 
стали экстремальными формами заимствования советской модели, что поро
дило очень много проблем. Однако я не считаю, что трудности Китая в конце 
1950-х — начале 1960-х гг. явились результатом учебы у СССР. В то время 
мы только создали государство и не имели опыта экономического строитель-1 
ства и государственного управления. Все приходилось начинать с нуля. Тогда 
у Китая не было другого выбора, кроме как учиться у СССР и даже копиро
вать советскую модель. В тех исторических условиях Китай не мог учиться у 
Запада рыночной экономике и опыту управления.

После периода союзнических отношений 1950-х гг. китайско-советские 
отношения вступили в долгую “суровую зиму” 30-летнего противоборства. 
Оба государства развернули открытую полемику. Китай критиковал СССР за 
“ревизионизм” и капитулянтство перед капитализмом. СССР обвинял Китай 
в отходе от марксизма-ленинизма. Дошло до того, что между ними возник 
кровавый пограничный конфликт. Какие исторические уроки мы можем из 
этого извлечь?

Я считаю, что идеологию, которой люди сейчас часто придают большое 
значение в системе ценностей, чрезвычайно опасно делать основой для урегули
рования межгосударственных отношений. Это исторический урок. С другой сто-
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роны, взаимное уважение, невмешательство во внутренние дела друг друга, ра
венство и взаимная выгода — вот те основные условия, которые необходимо со
блюдать при строительстве нормальных государственных отношений.

И после окончания “холодной войны” Запад по-прежнему то и дело 
навязывает Китаю свои концепции и практику т.н. “демократии и прав чело
века”. То же самое он навязывает и России. Выходит, что исторические уроки 
усвоены не всеми.

В мае 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев прибыл с 
визитом в КНР, состоялась его историческая встреча с Дэн Сяопином. Обе сторо
ны провозгласили курс на нормализацию отношений. Выражение Дэн Сяопина 
“покончить с прошлым, открыть будущее” указало светлый путь и широкие пер
спективы для долгосрочных отношений дружбы двух великих соседних народов. 
Великий вклад Дэн Сяопина в дело благополучия народов двух стран будет на
всегда вписан в анналы истории.

При оценке эпохи Горбачева у каждого в России свое понимание его роли, 
однако негативно оценивающих ее все-таки больше. В сентябре 2006 г. я встре
чался с Горбачевым и обменялся с ним мнениями по проблемам китайско-совет
ских отношений. Он высоко ценил их нормализацию и новое развитие китайско- 
российских отношений на протяжении 90-х гг. XX в. Очень сложно говорить о 
практической реализации и роли выдвинутой Горбачевым концепции “нового 
мышления”. Однако его убежденность в необходимости диалога для преодоления 
разногласий, уважительное отношение к мировому разнообразию, знание посто
янно усиливающихся общих вызовов, стоящих перед человечеством — все это 
прогрессивные идеи и позиции. Горбачев предпринял практические шаги в инте
ресах стратегической безопасности Китая, внес позитивный вклад в нормализа
цию китайско-советских отношений.

Китайско-российские отношения полностью унаследовали фундамент от 
нормализации отношений КНР и СССР. На этой основе развитие отношений дру
жественных государств каждые два года восходило на новую ступень. Подписан
ную во время визита Ельцина в 1992 г. в Китай Совместную декларацию об осно
вах взаимопонимания между РФ и КНР трудно переоценить.

В начале 1990-х гг. завершился период “холодной войны”, распался 
СССР. На Западе считали, что следующим “изменит свой цвет” Китай. В то вре
мя я работал в США. Американские официальные лица ликовали. Они считали, 
что история в корне изменилась. Капитализм победил повсеместно, для сущест
вования социализма нет места в истории. Ельцин сумел установить дружеские 
отношения с Китаем, это был очень прогрессивный шаг.

В 1994 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь посетил Россию. КНР и РФ ус
тановили отношения конструктивного партнерства. В 1996 г. Ельцин снова посе
тил Китай. Он выдвинул идею установления между двумя странами отношений 
стратегического партнерства и взаимодействия, обращенных в XXI в. и достиг об 
этом соответствующей договоренности с китайским руководством. Я считаю, что 
вклад Ельцина в эту новую фазу отношений очень велик.

После установления китайско-российских отношений стратегического 
партнерства и взаимодействия, особенно после подписания в 2001 г. Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайско-российские отношения 
развиваются очень успешно. Обе стороны поддерживают друг друга на меж-
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дународной арене особенно эффективно, если затрагиваются их коренные 
интересы, вопросы суверенитета, территориальной целостности и т.п. По про
блемам Тайваня, СУАР, Тибета Россия полностью поддерживает нас. По по
добным проблемам, касающимся России, мы поддерживаем ее. Быстро рас
ширяются двусторонние торгово-экономические связи с Россией. В 2008 г. то
варооборот внешней торговли КНР и РФ достиг 60 млрд долл. Мы говорим, 
что сейчас наступил самый лучший период в развитии китайско-российских 
отношений. Но вершина еще не достигнута, предстоит еще многое сделать 
для более полного развития. Я глубоко убежден, что китайско-российские от
ношения имеют огромные перспективы для совершенствования.

Друзья, товарищи! Перед лицом серьезного финансового и мирового эко
номического кризиса Китай и Россия должны еще более усиливать сотрудниче
ство, вместе преодолевать временные трудности. Я искренне верю, что развитие 
отношений китайско-российского стратегического партнерства и взаимодейст
вия будет не только и дальше приносить блага нашим народам, но также способ
ствовать обеспечению прочного мира и общего процветания в гармоничном мире.
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Война на Халхин-Голе: место в мировой истории

В августе 2009 г. исполнилось 70 лет совместной победы вооруженных сил 
СССР и МНР над войсками милитаристской Японии и созданного ею марионеточ
ного государства Маньчжоу-Го в необъявленной войне на р. Халхин-Гол, распо
ложенной в Восточной Монголии. В России и Монголии был проведен ряд меро
приятий, посвященных этой знаменательной дате. Не случайно первый офици
альный визит президента России Д.А. Медведева в Монголию был приурочен к 
празднованию этого юбилея. Вручая российские награды монгольским ветера
нам, Д. Медведев отметил, что в памяти народов России и Монголии “навсегда ос
танутся боевые страницы нашего содружества, те, кто разгромил агрессора, от
стоял территориальную целостность Монголии и, в конечном счете, способство
вал уничтожению врага в ходе Второй мировой войны”.

Вторая мировая война, как известно, началась 1 сентября 1939 г., когда 
боевые действия на Халхин-Голе еще не были закончены. Самая масштабная и 
кровопролитная мировая война, которая продолжалась в течение долгих шести 
лет, естественно, заслонила, отодвинула на задний план локальный военный кон
фликт на Халхин-Голе. Однако с течением времени становится все более очевид
ным, что события на Халхин-Голе не были незначительным пограничным кон
фликтом, что они оказали непосредственное и весомое влияние на условия воз
никновения Второй мировой войны, расстановку сил ведущих держав, ход и ко
нечные результаты глобального конфликта, на формирование новой системы ме
ждународных отношений в регионе и мире.

За истекшие десятилетия в России, Монголии, Японии, США и других 
странах написаны и опубликованы многочисленные исследования военных исто
риков, журналистов, воспоминания непосредственных участников тех сражений. 
Однако, как показали последующие события, между военными историками и ис
следователями разных стран по-прежнему сохраняются существенные расхож
дения по ряду важных вопросов. В частности, как точнее правильнее называть 
эти события? “Необъявленная война”, как назвал их в своих мемуарах “отец" 
Халхин-Гольской победы Г.К. Жуков, или “Сражение на Халхин-Голе” (1Ие Ва1- 
Не оГ 1Ие Кйа1кЬуп Со1), как считают некоторые российские и зарубежные иссле
дователи, или “Номонханский инцидент”, как это принято в японской и амери
канской историографии? Каковы были истинные причины вооруженного кон
фликта? Какую роль в нем играли МНР и Советский Союз, с одной стороны, и 
Маньчжоу-Го и Япония, с другой? Какова была политическая, социально-эконо
мическая и психологическая обстановка в этих странах накануне и во время вой
ны? Были ли события на Халхин-Голе связаны с событиями в Европе, с подготов
кой ведущих европейских держав Европы и США к надвигавшейся мировой вой
не, в частности, с подписанием пакта о ненападении между СССР и Германией?
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Какое влияние победа советско-монгольских войск на Халхин-Голе оказала на 
расстановку сил великих держав в мире накануне и в ходе Второй мировой вой
ны, на ее конечные результаты?

Недавно по инициативе монгольских и японских ученых была предприня
та очередная совместная попытка историков заинтересованных стран обсудить 
эти и другие спорные вопросы и по возможности придти к общему пониманию.

2—5 июля 2009 г. в Улан-Баторе прошел международный научный сим
позиум “Халхингольское сражение (Номонханский инцидент) в мировой исто
рии: познавая прошлое и обсуждая будущее”, организованный Главным архив
ным управлением Монголии, японской Ассоциацией глобальных исследований 
Секигути (БеЫдисЫ СИоЬа! КезеагсИ Аззос1а1юп, БОНА) и Институтом истории 
АН Монголии при поддержке посольств Японии, России и США в Улан-Баторе. 
Спонсорами этого представительного научного форума выступили несколько 
фондов и организаций Японии (Японский фонд, Фонд Кадзанкаи и др.), США 
(Фонд Аратани), Кореи (Центр исследований будущих человеческих ресурсов), 
Монголии (Ассоциация монгольских архивистов и историков, Телеком-Монго- 
лия, НПО “Русский фонд” и др.).

В работе симпозиума приняли участие около 50 ученых из Монголии, Рос
сии, Японии, США, КНР, Великобритании, Республики Корея и Тайваня. В рабо
те симпозиума принял заочное участие один из немногих ныне здравствующих 
российских участников боевых действий на Халхин-Голе, штурман скоростного 
бомбардировщика, 91-летний ветеран трех войн, полковник в отставке, доктор 
исторических наук, проф. Николай Иванович Ганин, который представил док
лад (совместно с В.В. Грайворонским), но по состоянию здоровья не смог лично 
приехать в Улан-Батор.

В состав российской делегации вошли директор Бурятского научного цен
тра СО РАН, директор Института монголоведения, тибетологии и буддологии СО 
РАН (ИМБиТ СО РАН), чл.-корр. РАН Б.В. Базаров, заместитель директора ИДВ 
РАН, руководитель Центра СВА и ШОС, д.и.н., проф. С.Г. Лузянин, заведующий 
сектором Монголии ИВ РАН, д.и.н. В.В. Грайворонский, глава представительства 
Республики Бурятия в Монголии, д.и.н., проф. В.Ц. Ганжуров, д.и.н., проф. Л.В. 
Курас (ИМБиТ СО РАН), к.и.н. И.Г. Аюшесва (Бурятский госуниверситет), к.и.н 
В. Шулатов (ДВНЦ, в настоящее время стажер Университета Кейо, Япония).

Среди японских участников были такие известные монголоведы, как по
четный профессор Университета Хитоцубаси Танака Кацухико, профессор То
кийского университета зарубежных исследований Футаки Хироси, профессор 
того же университета Окада Кадзуюки и др. США представляли научный сот
рудник Национального совета по евроазиатским и восточноевропейским исследо
ваниям, доктор (РИ.Ц) Стюарт Д. Голдман и известный монголовед, профессор 
Института монголоведения Университета Индиана Кристофер Этвуд, Велико
британию — проф. Дж. Хамельтон (Университет Аичи, Япония), проф. Урадын 
Е. Булаг (Кэмбриджский университет), Китай — филолог из Университета Вну
тренней Монголии Б. Чойролжав, Южную Корею — профессор Университета 
Донг-А Сук Чжун Хан и др. От Монголии участвовали многие известные ученые, 
в том числе акад. Ж. Болдбаатар, доктора наук Ч. Дашдаваа, Б. Шагдар, Д. Гомбо- 
сурэн, Ц. Батбаяр, Р. Болд, Д. Цэдэв и др.



158 С. Лузянин, В. Грайворонский

На открытии симпозиума с приветствиями выступили начальник Главно
го архивного управления Монголии, к.и.н. Д. Ульзийбаатар, министр юстиции и 
внутренних дел Монголии Ц. Нямдорж, президент Академии наук Монголии, 
акад. Б. Чадраа, представитель японской Ассоциации глобальных исследований 
Секигучи г-жа Джунко Иманиши. На первом пленарном заседании были заслу
шаны четыре основных доклада: “Некоторые проблемы изучения истории Хал- 
хин-Гольского сражения” (д.и.н., проф. Ч. Дашдаваа, директор Института исто
рии АН Монголии), “Сражение на реке Халхин-Гол в перспективе восточно-ази
атской геополитики: исторический опыт и уроки 1930-х гг.” (чл.-корр. РАН Б.В. 
Базаров), “Против панмонголизма — предполагаемая мотивация событий на 
Халхин-Голе” (проф. Танака Кацухико, Япония) , “Влияние Халхин—Гола на 
начало, ход и итоги Второй мировой войны” (д-р Стюарт Д. Голдман, США).

В начале своего доклада Ч. Дашдаваа подчеркнул, что война 1939 г. на 
Халхин-Голе занимает особое место в истории Монголии в XX в. Неслучайно 
монгольские историки разных поколений создали немало трудов об этой войне. 
Докладчик отметил также вклад зарубежных ученых, особенно российских и 
японских. В результате этих исследований, по его мнению, появились труды, 
объясняющие с научных позиций главные вопросы истории событий на Халхин- 
Голе. В большинстве исторических исследований, посвященных Халхин-Голь- 
скому сражению, конкретно показано, что японские милитаристы, начиная с 
1930-х гг., с помощью военной силы захватили территорию Северного Китая, 
Внутреннюю Монголию и Маньчжурию и поэтапно расширяли свои действия, 
направленные на подготовку к нападению на территорию МНР. Пятимесячная 
война на Халхин-Голе была началом осуществления заранее спланированных, 
тщательно продуманных действий по реализации тех задач, которые были по
ставлены в известном “меморандуме Танаки”. В связи с этим Ч. Дашдаваа крити
чески оценил позицию тех историков, которые вообще отрицают сам факт суще
ствования “меморандума Танаки”. Между тем в ходе дискуссии японские ученые 
X. Футаки и К. Танака продолжали утверждать, что ни сам документ, ни его ко
пия до сих пор не обнаружены.

Далее Ч. Дашдаваа отметил, что с переходом Монголии к демократичес
кому строю в начале 1990-х гг. в исследованиях по истории Монголии XX в. воз
никла новая атмосфера, появились новые подходы, в том числе и к изучению ис
тории войны на Халхин-Голе. В частности, были сделаны важные шаги по изуче
нию таких ранее закрытых тем, как политические репрессии против офицеров и 
солдат монгольской армии в самый разгар войны на Халхин-Голе и их последст
вия, трагическая судьба 22-го кавполка, общие потери Монголии в живой силе и 
др. Монгольские исследователи проделали большую работу по разработке таких 
вопросов, как заключительный этап Халхин-Гольской войны, значение победы 
советско-монгольских войск в этом сражении и его уроки. Вместе с тем, доклад
чик отметил, что на протяжении многих десятилетий среди монгольских истори
ков-марксистов существовала тенденция к одностороннему освещению этих воп
росов. В последние годы происходят позитивные изменения в этом отношении. 
Крупные шаги сделаны в исследовании проблем Халхин-Гола в рамках мировой 
и азиатской геополитики, в частности, в связи с заключением пакта о ненападе
нии между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. Победа на Халхин-Голе и уча
стие МНР на стороне союзников во Второй мировой войне оказали большое влия-
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иние на международное признание Монголии в качестве независимого государст
вен.

Исследования истории войны на Халхин-Голе продолжаются. Еще пред- 
остоит большая работа по ее углубленному изучению, по подготовке крупных, 
«обобщающих исследований.

Ч. Дашдаваа особо отметил, что с начала 1990-х гг. монгольские, россий
ские и японские исследователи стали объединять свои усилия в изучении исто
рии войны на Халхин-Голе и уже добились определенных успехов. Регулярно 
стали проводиться совместные конференции и симпозиумы в Улан-Баторе, Мос- 
1кве и Токио. В 2005 г. Институт истории АНМ совместно с ИМБиТ СО РАН при 
1 поддержке посольства России в Улан-Баторе опубликовал совместный труд 
'“Вторая мировая война и Монголия”. В настоящее время реализуется совмест
ный проект “От Халхин-Гола до линкора “Миссури”. В Институте истории АНМ 
завершено написание крупного коллективного исследования “Монголия в период 
Второй мировой войны”. Научно-исследовательский Институт обороны Мини- 

■ стерства обороны Монголии готовит труд по историографии сражения на Хал
хин-Голе. В заключение докладчик подчеркнул, что тема войны на Халхин-Голе 
по-прежнему имеет не только научное, но и политическое значение, она нужда
ется в дальнейшем более углубленном изучении.

Б.В. Базаров (Россия) в своем докладе “Сражение на р. Халхин-Гол в пер
спективе восточно-азиатской геополитики: исторический опыт и уроки 
1930-х гг.”, отметил, что эта битва стала высшей точкой геополитического проти
востояния в этом обширном регионе, новой формой его развития. По мнению док
ладчика, доктрина японского генерала Танаки — это ключевая формула для по
нимания тех событий, которые развернулись в регионе в 1930-х гг. Это был не ав
торский документ, а коллективно выработанная доктрина, отражавшая совре
менный этап развития Японии, которая испытывала иллюзии относительно сво
его превосходства и всемогущества, способности перекроить мировой порядок в 
Азии в своих интересах. Конфликт был неизбежен. СССР был вынужден принять 
меры по укреплению своей безопасности на Дальнем Востоке, в том числе и пу
тем заключения Протокола о взаимной помощи с МНР от 12 марта 1936 г. Вместе 
с тем, СССР и МНР были недостаточно подготовлены к войне. С началом боевых 
действий сложилась сложная ситуация. Назначение нового военного руководите
ля Г.К. Жукова было оправданным. В результате генерального наступления 20— 
23 августа 1939 г. удалось окружить и разгромить японскую группировку. Г.К 
Жуков высоко оценивал боевые качества японских солдат и младших офицеров.

Прекращение конфликта на Халхин-Голе было тесно связано с мировой 
политикой, в частности, с заключением Пакта о ненападении между СССР и фа
шистской Германией.

Поражение на Халхин-Голе нанесло сильный удар по агрессивным пла
нам Японии. Она была вынуждена отказаться от нападения на СССР и развер
нуть свою военную доктрину в южном направлении. Монголия еще раз подтвер
дила высокий уровень своих исторических притязаний на независимость.

Основной докладчик от Японии профессор Танака Кацухико, признанный 
в стране крупный авторитет по истории Монголии, в том числе и по Халхин-Го- 
лу, сделал свой доклад “Против панмонголизма — предполагаемая мотивация 
событий на Халхин-Голе” на русском языке, видимо специально адресуя его
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прежде всего, российским ученым. Обратившись в докладе к воспоминаниям 40- 
летней давности, ученый рассказал о том, как в 1969 г. он в качестве переводчика 
сопровождал парламентскую делегацию Японии, которая приехала в Улан-Ба
тор для ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений ме
жду Японией и МНР. В состав делегации входили представители четырех поли
тических партий Японии. Делегацию принял тогдашний руководитель страны, 
генеральный секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии 
(МНРП) Ю. Цеденбал, который в ходе беседы поднял вопрос о компенсации 
ущерба, нанесенного Японией во время войны на Халхин-Голе. Однако члены 
парламентской делегации, сославшись на то, что они якобы мало знакомы с собы
тиями на Халхин-Голе, предложили отложить обсуждение этого вопроса на бу
дущее. Выступая на симпозиуме, Танака Кацухико откровенно рассказал о том, 
что во время перевода этой фразы Цеденбалу, он добавил от себя, что члены де
легации говорят неправду, хитрят. “Тогда Цеденбал, — вспоминал докладчик, — 
сделал мне замечание, что я как переводчик не должен высказывать свое личное 
мнение. Это произвело на меня сильное впечатление”. Во время той поездки Та
нака на улицах Улан-Батора впервые увидел советских военных, на кителях ко
торых были прикреплены нагрудные знаки с надписью “Халхин-Гол Аи§из1 
1939”. Спросив у одного из них “что такое Халхин-Гол?”, он впервые узнал, что 
русское слово “Халхин-Гол” соответствует японскому “Номон-хан”. Далее док
ладчик кратко рассказал об истории организации трехсторонних встреч монголь
ских, российских и японских ученых по проблеме Халхин-Гола, в том числе о 
своей роли в организации первой такой встречи в Японии.

Главная цель доклада Танака Кацухико, на наш взгляд, состояла в том, 
чтобы обосновать свой основной тезис о том, что, по его мнению, “обе стороны, т.е. 
японская Квантунская армия и Советский Союз, не хотели мирно урегулировать 
вопросы о межгосударственной границе и избежать тем самым военного столкно
вения двух сторон. Япония и СССР не желали допустить, чтобы халхасцы и бар- 
гуты имели возможность мирно договориться между собой". Тем самым Танака 
возложил одинаковую ответственность за возникновение войны на Халхин-Голе, 
как на Квантунскую армию, так и на Советский Союз. Далее докладчик, который, 
судя по всему, является убежденным и последовательным сторонником идей 
панмонголизма, т.е. образования единого монгольского государства, объединяю
щего всех этнических монголов, проживающих в Монголии, России и Китае, пе
решел к вопросу о том, кто и когда впервые придумал слово “панмонголизм” и 
какую роль оно сыграло в истории монгольской нации. Танака установил, что 
слово “панмонголизм” впервые появилось в русской печати 1 октября 1894 г. в 
поэме русского поэта В. Соловьева, написанной им во время пребывания в Фин
ляндии. При этом докладчик уточнил, что в то время под угрозой панмонголизма 
В. Соловьев имел в виду угрозу не со стороны собственно монголов, а со стороны 
всех монголоидов, т.е. представителей желтой расы. Перейдя к оценке практики 
использования этого понятия в СССР и Монголии в 1920 1930-х гг., докладчик
обвинил СССР и Коминтерн в том, что они нарушили ленинский принцип самооп
ределения наций, произвольно истолковали этот термин, придали ему нацио
нальную окраску, приклеили ярлык панмонголизма самому большому нацио
нально-освободительному движению монголов в Х1Х-ХХ вв. и использовали его 
для массовых политических репрессий.
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Говоря об отношении Японии к движению “панмонголизма”, докладчик 
отметил, что это понятие изначально было тесно связано с милитаристскими ин
тересами. Поэтому Япония использовала панмонголизм в своих целях, поддер
живая его на определенном этапе развития, но в ходе изменения своей политики, 
уничтожила сторонников этого движения. Однако, по мнению Кацухико Танака, 
по сравнению с Японией Коминтерн сыграл гораздо более существенную роль в 
систематической ликвидации этого явления в самом его зародыше.

Докладчик сделал главный вывод: “Халхин-Гол случился потому, что Со
ветский Союз и Квантунская армия, преследуя разные политические цели, хоте
ли окончательно погубить панмонголизм”. Несомненно, доклад Кацухико Танака 
претендует на новую, оригинальную трактовку основных причин возникновения 
войны на Халхин-Голе, которая в корне отличается от ныне принятых в России, 
Монголии и Японии. Действительно, борьба против панмонголизма как идейно
политического движения, враждебного господствовавшей в то время идеологии, 
велась в СССР и МНР в 1920—1930-х гг., она играла определенную негативную, 
но далеко не главную роль среди всей совокупности факторов, обусловивших 
возникновение Халхин-Гольского конфликта. Главной же причиной конфликта 
была экспансионистская политика правящих кругов тогдашней милитаристской 
Японии. С начала XX в. и до окончания Второй мировой войны Япония всегда 
стремилась использовать естественное стремление монгольских народов, ока
завшихся исторически разделенными в составе России, Монголии и Китая, к 
объединению, в том числе и движение панмонголизма, прежде всего для дости
жения своих экспансионистских целей.

В дополнение к своему докладу К.Танака распространил среди участни
ков симпозиума своеобразный анонс в виде предисловия и заключения к своей 
новой книге “Номонханская война. Монгольское государство и Маньчжурское го
сударство” (монг.- “Номонхааны дайн. Монгол улс болон Манж улс"), которая 
скоро выйдет из печати на монгольском языке. По словам автора, в этой книге он 
ставил цель — опираясь на результаты последних научных исследований в этой 
области, кратко и конкретно рассказать японцам, монголам и другим читателям, 
что же в действительности представляла собой эта война, что происходило в ты
лу, причины ее расширения и т.д. Из названия книги видно, что К. Танака — 
один из первых японских историков, кто признал, что на Халхин-Голе был не по
граничный инцидент, а настоящая война с многочисленными жертвами.

Основной докладчик от США Стюарт Д. Голдман в докладе “Влияние 
Халхин-Гола на возникновение, ход и результаты Второй мировой войны” аргу
ментировано показал, что это влияние было весьма существенным. Неслучайно 
события на Халхин-Голе совпали по времени с подписанием германо-советского 
пакта о ненападении. Эти два события были непосредственно связаны между со
бой. По мнению докладчика, в то время, когда в середине 1939 г. Сталин вел от
крытые переговоры с Великобританией и Францией относительно предполагае
мого антифашистского союза и секретные переговоры с Гитлером об их оконча
тельном союзе, он был атакован союзником Германии и партнером по Антико- 
минтерновскому пакту — Японией. Кошмаром, которого Сталину необходимо 
было избежать любой ценой, была бы война на два фронта — против Германии и 
Японии. Идеальным выходом для него было бы, чтобы фашистско-милитарист
ские Германия, Италия и Япония воевали против буржуазно-демократических
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Великобритании, Франции и США, а Советский Союз оставался бы в стороне, по
ка капиталисты обескровливают друг друга. По мнению докладчика, связь меж
ду Халхин-Голом и германо-советским пактом четко прослеживается в опубли
кованных немецких и советских дипломатических документах того времени и не
давно ставших доступными документах КПСС и военной разведки.

Жуков, по мнению С.Д. Голдмана, продемонстрировал свое умение на 
Халхин-Голе и тем самым завоевал признание Сталина, который доверил ему 
высокий командный пост в конце 1941 г., в тот самый момент, когда надо было 
предотвратить надвигающуюся беду. Жуков сумел остановить германское насту
пление у ворот Москвы в начале декабря 1941 г., в том числе частично благодаря 
использованию войск, переброшенных с советского Дальнего Востока, когда, по 
информации Рихарда Зорге, стало известно, что Япония решила не нападать на 
Дальний Восток СССР, а двинуться в южном направлении.

Докладчик, в частности, отметил, что в то время, когда в середине 1941 г. 
между руководителями армии и военно-морского флота Японии развернулись 
дебаты по вопросу о новом нападении на СССР, японский полковник Цудзи Ма- 
санобу, который играл очень заметную роль в боях на Халхин-Голе, видимо учи
тывая полученный там опыт, активно выступал в поддержку предложения ВМФ 
о развертывании экспансии в южном направлении. Это, как известно, привело к 
нападению Японии на Пирл-Харбор.

С.Д. Голдман считает, что Халхин-Гол оказал сильное влияние не только 
на начало и ход Второй мировой войны, но и на ее конечные результаты. Он, в ча
стности, высказал предположение, что если бы Япония, следуя настоятельным 
рекомендациям Германии, все-таки напала на СССР в конце 1941 г., то она не 
смогла бы атаковать США в том же году, Сталин не смог бы перебросить допол
нительные войска с советского Дальнего Востока на московский фронт и битва 
под Москвой могла бы завершиться решающей победой Германии, Советский Со
юз был бы вынужден воевать на два фронта и, возможно, потерпел бы пораже
ние. В таком случае вся история войны и вслед за ней всего мира была бы совер
шенно иной.

Докладчик пришел к абсолютно правильному, на наш взгляд, выводу: по
скольку Халхин-Гол повлиял на конечные итоги самой большой и самой ужасной 
войны в истории человечества, он заслуживает того, чтобы о нем более широко 
знали и более тщательно изучали. События на Халхин-Голе должны занять то 
место в истории, которого они заслуживают.

Уже краткое изложение содержания четырех основных докладов, пред
ставленных учеными из Монголии, России, Японии и США, дает достаточное 
представление о тех проблемах, которые обсуждались на симпозиуме, и о разли
чных подходах к ним.

С.Г. Лузянин в докладе “Дипломатическая история Халхин-Гола” тезисно 
изложил историю развития субрегиональной системы международных отноше
ний в Северо-Восточной Азии, особенности возникшей новой международной 
структуры “СССР — МНР — Маньчжоу-Го — Япония”, ее противоречивость и 
конфликтность, монголо-маньчжоугоские контакты, советско-японские противо
речия в отношении Монголии и Маньчжоу-Го, китайский фактор, формирование 
военно-политической “оси” Москва— Улан-Батор в 1934 и 1936 гг., специфику
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советской помощи МНР, дипломатические и политические итоги Халхин-Гола, 
современный смысл и значение этих событий.

Н.И. Ганин и В.В. Грайворонский в докладе “Война на берегах Халхин- 
Гола — знаковое событие накануне Второй мировой войны” отстаивали точку 
зрения о том, что по целям стран-участниц этих событий, по количеству и соста
ву противоборствующих сил, характеру боевых действий и международным пос
ледствиям бои на Халхин-Голе далеко выходят за рамки обычного пограничного 
конфликта и полностью соответствуют определению, которое дал им командую
щий советско-монгольскими войсками и главный организатор победы Г.К. Жу
ков — “необъявленная война”. Совместная победа советских и монгольских 
войск в этой войне имела большое значение для МНР и СССР, для расстановки 
сил великих держав накануне и в ходе Второй мировой войны, для предотвраще
ния нападения Японии на Советский Союз и ликвидации реальной угрозы войны 
СССР на два фронта — против фашистской Германии и милитаристской Японии.

Большинство докладов монгольских ученых были посвящены новым и ма
лоисследованным аспектам событий на Халхин-Голе, в том числе военно-полити
ческой, социально-экономической и психологической обстановке в МНР накану
не и в ходе войны на Халхин-Голе, негативным последствиям массовых полити
ческих репрессий 1937—1939 гг., состоянию монгольской армии, мерам, приня
тым по укреплению ее боеспособности, помощи СССР, использованию опыта 
Халхин-Гола в ходе Второй мировой войны, международному значению победы 
советско-монгольских войск и др.

Ц. Батбаяр (Монголия) в докладе “Маньчжурская конференция между 
МНР и Маньчжоу-Го (1935—1937 гг.)” проанализировал расстановку сил, ход и 
причины безрезультатности этой конференции. Главные причины, по мнению до
кладчика, были обусловлены, прежде всего, глубокими противоречиями между 
СССР и Японией.

В совместном докладе Ж. Болдбаатара и Р. Болда “Халхин-Гольское сра
жение и социально-психологическая атмосфера в Монголии” на основе результа
тов исторических и психологических исследований и опросов очевидцев была по
казана тяжелая социально-психологическая обстановка, которая сложилась в 
стране накануне и в ходе войны в результате массовых политических репрессий 
1937—1940 гг.

Жертвам политических репрессий и их влиянию на ход событий на Хал
хин-Голе посвятил свой доклад “О причинах обвинения жертв политических ре
прессий 1930-х гг. как “японских шпионов” Д. Ульзийбаатар. По мнению доклад
чика, основные причины и источники этих трагических событий лежат в области 
геополитических интересов великих держав, обусловленных значением террито
рии Монголии.

Доклады японских ученых Футаки Хироси и Хосокава Гоку были посвя
щены результатам специального изучения различных карт пограничного района 
между МНР и Маньчжоу-Го до и во время конфликта. Как известно, отсутствие 
взаимно признанных карт государственных границ в этом регионе и противопо
ложная трактовка различных карт, которые находились в распоряжении двух 
противостоящих сторон, послужила, по утверждению японской стороны, одной 
из основных причин инцидента. Известный японский монголовед X. Футаки в до
кладе “О карте маньчжоуго-монгольской границы, составленной в штабе Кван-
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тунской армии в 1937 г.” показал, что на карте, которая сейчас хранится в библи
отеке Института оборонных исследований Министерства обороны Японии, гра
ница отмечена не по р. Халхин-Гол, а к востоку от нее. Эта карта была составлена 
с учетом результатов работы специальной экспедиции по уточнению линии гра
ницы. Однако Генеральный штаб императорской армии Японии, основываясь на 
неточной информации, проигнорировал эти изменения, что, по мнению докладчи
ка, послужило одним из факторов возникновения Номонханского инцидента. 
Г. Хосокава в докладе “Многие изменения и реальности в пограничных картах 
внутри и вокруг Хулун-Буира” перечислил более 80 карт этого региона, которые 
он собрал и исследовал, начиная с середины XVII в.

Известный американский монголовед К. Этвуд посвятил свой доклад “Со
ветская Россия и империалистическая Япония: сравнение их рискованных пред
приятий на Монгольском плато” анализу общих и особенных моментов во внеш
ней политике СССР по отношению к МНР, Японии и Маньчжоу—Го во время 
Халхин-Гольских событий и в предшествующий период. По его мнению, совпада
ющих черт в политике этих двух держав было больше, чем различий. При этом 
он признал, что позиции империалистической Японии во Внутренней Монголии 
оказались менее успешными по сравнению с той поддержкой, которую Советская 
Россия получила во Внешней Монголии, т.е. в МНР.

Ряд докладов был посвящен отображению Халхин-Гольского сражения в 
журналистике, литературе, кинематографии, музыке и изобразительном искус
стве Монголии, России и Японии.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что симпозиум, посвящен
ный 70-летию победы советско-монгольских войск на р. Халхин-Гол, в целом 
прошел на высоком научно-организационном и деловом уровне, позволил уче
ным заинтересованных стран обменяться мнениями и результатами последних 
исследований по ряду дискуссионных вопросов, подчеркнул актуальность даль
нейшего углубленного изучения истории и уроков войны на Халхин-Голе.

В. Грайворонский, 
доктор исторических наук, 

С. Лузянин, 
доктор исторических наук
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Конференция в Новой Зеландии 
по проблемам зарубежных китайцев

18—19 июля 2009 г. в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде состо
ялась международная научная конференция по проблемам зарубежной китай
ской диаспоры. Ее организаторами выступили Ассоциация новозеландских ки
тайцев Окленда и Международное общество по изучению зарубежных китайцев 
(188СО — 1п1егпаНопа1 8ос1е1у (от Ше 81ис1у оГ СЫпезе Оуегзеаз). Непосредст
венную работу по подготовке конференции провела Школа азиатских исследова
ний Университета Окленда во главе с профессором Ип Маньин.

Официальная тема конференции — “Поднимающиеся драконы, летящие 
ввысь бананы”. Эта метафора призвана привлечь внимание одновременно как к 
развивающимся “материнским” китайским сообществам, представленным КНР, 
Тайванем, Гонконгом и Макао и символизируемым драконами, так и к зарубеж
ным китайцам, часть которых, проживающая в странах со значительным белым 
населением, в последнее время в шутку нередко называет себя “бананами”, тем 
самым подчеркивая свою новую идентичность, сочетающую унаследованную 
“китайскость” и приобретенную ориентацию на систему ценностей принимаю
щих сообществ.

Прошлое, настоящее и будущее зарубежной китайской диаспоры в целом 
явилось одним из основных предметов анализа на конференции в Окленде. Как 
отметил Питер Ли (Канада), существует несколько вариантов периодизации ис
тории формирования и развития феномена зарубежной китайской диаспоры. Та
кие китайские ученые, как Чжуан Готу и Чэнь Бишэн, датируют ее возникнове
ние первыми веками второго тысячелетия нашей эры и увязывают с деятельно
стью миссионеров — конфуцианцев и буддистов, с торговой, а позже и с ремес
леннической активностью китайцев. В то же время Ван Гунъу (Сингапур) полага
ет, что до конца правления династии Мин у китайцев не было интереса к окружа
ющим странам, и реально диаспора стала формироваться позже — в XVII—XIX 
веках. До 1883 г. находившихся за рубежом китайцев называли по-разному: “ху- 
аминь””, “хуажэнь”, “хуагун”. В 1883 г. появился термин “хуацяо”, который бы
стро обрел популярность и стал наиболее употребительным. В первой половине 
XX в. в среде находившихся за рубежом китайцев были весьма сильны патрио
тические настроения, ориентация на политическую и финансовую поддержку 
Китая. В целом до середины XX столетия зарубежные китайцы исходили, по 
крайней мере теоретически, из временного характера своего пребывания за гра
ницей и ориентировались на возвращение в конечном счете на историческую ро
дину. После образования в 1949 г. КНР вопрос о массовом возвращении хуацяо в 
Китай отпал, утратил реальность. Большинство лиц китайского происхождения 
стали гражданами других стран. Можно сказать, что именно тогда и началось 
формирование феномена “зарубежных китайцев” (оуегзеаз СЫпезе) в его совре-
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менном виде. По имеющимся оценкам, их численность с 11 млн чел. в 1955 г. уве
личилась до 19 млн чел. в 1980 г. и до 35 млн чел. в 2000 г. В 2007 г. в мире насчи
тывалось около 39 миллионов зарубежных китайцев, в т.ч. в Азии 29,5 млн, в 
Америке около 7,2 млн, в Европе 1144 тыс. чел., в Океании 868 тыс., в Африке 
219 тыс. чел. По сравнению с 1950-ми гг. доля хуацяо, сосредоточенная в 
Азии, ныне заметно упала — с 96% до 76%, а тех, кто осел в Америке, суще
ственно возросла — с 2 до 18%. При этом, как отметил Лео Сурьядината (Ин
донезия), в настоящее время около 80% мигрантов из Китая следует в такие 
развитые страны, как США, Австралия и Новая Зеландия, и только 20%— в 
Юго-Восточную Азию.

Питер Ли прогнозирует увеличение лиц китайского происхождения в 
Америке до 9 млн чел. в 2020 г. и до 13 млн чел. в 2040 г., а в Азии, соответственно, 
до 32 и 38 млн чел. К 2040 г., по его оценке, количество лиц китайского происхож
дения в Европе возрастет до 2 млн чел. в Океании — до 2,5 млн и в Африке — до 
1 млн чел. В целом же зарубежная китайская диаспора может вырасти до 
44 млн чел. в 2020 г. и до 55 млн чел. в 2040 г.

Хотя значительную часть современных мигрантов из КНР составляют, 
как и ранее, представители профессий, не требующих высокого уровня образова
ния, например, торговцы и строители, однако доля высокообразованных специа
листов быстро растет. Так, в Гонконге действует специальная программа пригла
шения “талантов и профессионалов” из КНР. Привлекательность Гонконга для 
китайских и в целом международных мигрантов обеспечивается, по свидетельст
ву Виктора Чжэна, хорошими карьерными перспективами, высоким уровнем об
щественного порядка и законопослушания граждан. Однако Гонконгом дело не 
ограничивается. По мнению Йоу Ит-сена (УИ-8еп§ Уош), ныне китайские челове
ческие ресурсы распространяются по всему миру столь же быстро, как и продук
ция, изготовленная в Китае.

Как отметила в докладе “Зарубежные китайцы в новом глобальном мире” 
Либби Вонг — писательница, предприниматель и бывший член Законодательно
го совета Гонконга, в целом есть все основания считать зарубежную китайскую 
диаспору успешным сообществом. Зачастую зарубежным китайцам пришлось 
пройти через тяжелейшие испытания. Достаточно сказать, что в начале XX в. 
практически во всех англоговорящих странах были приняты Акты об исключе
нии китайцев. В Новой Зеландии лица китайского происхождения облагались по
душным налогом, ставки которого неуклонно повышались, достигнув фактически 
запретительного уровня (в 2002 г. правительство Новой Зеландии принесло изви
нения китайской общине за гонения в начале XX в.). Враждебная среда усилива
ла среди китайцев настрой на взаимную поддержку, особенно применительно к 
членам семьи и землякам. В настоящее время зарубежная китайская диаспора 
стала намного более разнородной. Появились такие полушутливые аббревиату
ры, как “эй би си” — Атепсап-Ьогпес! Шатене (китайцы, рожденные в Америке; 
в первоначальном смысле аббревиатура, состоящая из первых трех букв англий
ского алфавита, подразумевала именно алфавит, азбуку, прописные истины) и 
“би би си” — “ВгШзИ-Ьогпес! Шатене”, то есть китайцы, рожденные в Велико
британии (изначально Би Би Си — ведущая радиовещательная корпорация Со
единенного Королевства). Однако, полагает Либби Вонг, при всем разнообразии 
зарубежных китайцев их отличает общее понимание необходимости “уважать 
право каждого на человеческое достоинство и доверять друг другу . Секрет же
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успеха китайской диаспоры заключается в ее высокой способности достаточно 
быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Неизменно значимым остается вопрос об идентичности зарубежных ки
тайцев, о соотношении в их ментальности унаследованной “китайскости” и бла
гоприобретенной той или иной “инакости”, формируемой прежде всего условия
ми конкретной страны проживания. Для многих лиц китайского происхождения 
новая идентичность, связанная с гражданством, не менее важна, чем общность по 
крови. В этом плане весьма примечателен адресованный исследователям китай
ской диаспоры призыв Тереситы Анг Си (Филиппины) “разоблачать миф о том, 
будто этнические китайцы за рубежом формируют некий третий Китай” (то есть, 
помимо КНР и Тайваня). Весьма популярным остается обобщенный взгляд на за
рубежных китайцев как на своеобразный мост, связывающий в глобальном мире 
китайские сообщества и страны, принимавшие или принимающие выходцев из 
“китайского мира”. Между тем проблема идентичности, похоже, все чаще реша
ется на индивидуальном уровне. Такое бывало и в истории, но скорее в качестве 
исключения, а не правила. Например, в докладе Лоуэллы Чэн (Гонконг) была 
прослежена история детей от одного из смешанных китайско-европейских бра
ков в Гонконге на рубеже XIX—XX вв., в которой три брата выбрали китайскую 
идентичность, а четвертый—европейскую, включая и европейское имя. Можно 
констатировать, что в настоящее время лица китайского происхождения “старой 
волны”, сохранив язык и ориентацию на китайскую культуру, все же существен
но отличаются по манере поведения и общему мировоззрению от большинства 
новых китайских мигрантов.

Обретает популярность изучение проблем взаимоотношений китайских 
мигрантов с туземными народами (первообитателями), в т.ч. с маори в Новой Зе
ландии (доклад Найджела Мерфи) и с индейскими племенами в Британской Ко
лумбии (доклад Хэйна Вая, Канада).

Часть докладов была посвящена особенностям истории и современного 
этапа функционирования китайской диаспоры в ряде конкретных стран, в т.ч. в 
ЮАР (Карен Харрис, Претория, ЮАР), Камбодже (Джеймс Чин, Гонконг), на Ку
бе (Мэри-Эллис Уотерс, США), в Австралии (Кристин Инглис, Австралия), Рес
публике Корея (Чон Юн Рок, Сеул, Республика Корея), России (В. Портяков). Де
тально проанализировав деятельность китайской диаспоры в Экваториальной 
Гвинее, где в течение трех лет, начиная с 2006 г„ ее численность увеличилась с 
200 до 5 тыс. чел., Марио Эстебан (Мадрид, Испания) пришел к выводу о смешан
ном типе реакции на нее местного населения. С одной стороны, рядовые граждане 
приветствуют приток достаточно дешевых товаров и услуг китайского происхо
ждения (продовольствие, ширпотреб, частные клиники, ремонтные мастерские и 
т.п.). В то же время в строительстве и сельском хозяйстве китайская рабочая сила 
составляет конкуренцию местным работникам и, соответственно, вызывает опре
деленную негативную реакцию.

Конференция в Окленде дала старт давно напрашивавшемуся сравни
тельному анализу миграционных потоков из Китая и Индии и зарубежных ки
тайской и индийской диаспор. Карен Харрис проанализировала сходство и раз
личие политики южноафриканских государств по отношению к китайским и ин
дийским рабочим в конце XIX — начале XX в. В 1860—1911 гг, Наталь ввез свы
ше 152 тысяч индийцев для работы на сахарных плантациях, а в 1904—1910 гг. 
Трансвааль ввез около 64 тысяч китайцев для работы в золотодобывающих шах
тах. В обоих случаях выезд из своей страны на заработки был вынужденным
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объяснялся голодом, стихийными бедствиями, политическим неурядицами в Ки
тае и Индии. Вместе с тем, особенности использования принудительного труда 
индийцев и китайцев оказали глубокое влияние на формирование различий в по
следующей политике Южно-Африканского Союза, а затем ЮАР, в отношении 
лиц индийского и китайского происхождения.

Вэй Ли (Тусон, США) работает над проектом по сопоставлению современ
ной китайской и индийской международной миграции. В частности, в США по со
стоянию на 2006 г. этнические китайцы (1,9 млн чел.) и индийцы (1,5 млн чел.) яв
лялись соответственно второй и четвертой по численности этническими груп
пами лиц, родившихся за пределами страны. И китайская, и индийская диаспоры 
достаточно уверенно перемещаются в системе разделения труда в США с перво
начально периферийных позиций на базовые, опорные (ЬаскЬопе).

Судя по докладам участников конференции из Окленда, в целом неплохо 
складываются дела и у китайцев, осевших в Новой Зеландии. Таковых в настоя
щее время свыше 147 тыс. чел. Порядка 40 тыс. чел. составляет старая диаспора, 
представленная выходцами из Гуандуна. Остальные — новая волна, начавшаяся 
в 1986 г., в основном из КНР. Значительную часть оседающих в Новой Зеландии 
китайцев составляют окончившие обучение в стране студенты и их родственни
ки. Новая Зеландия, страдающая от “утечки мозгов”, нуждается в постоянной 
подпитке своего интеллектуального потенциала. Наряду с белыми переселенца
ми из ЮАР свою лепту здесь вносят и китайцы. Благосклонному отношению вла
стей к китайской иммиграции способствует то обстоятельство, что Новая Зелан
дия в последнее время позиционирует себя как мультикультурное общество. 10% 
населения страны имеет азиатское происхождение, а 23% новозеландцев роди
лись вне ее территории. Причины высокой конкурентоспособности китайцев в 
Новой Зеландии демонстрирует и повседневная жизнь. Если в большинстве мел
ких магазинчиков Окленда любые разновидности фруктов продаются по доллару 
за штуку (новозеландский доллар составляет примерно две трети американско
го), то в китайских овощных магазинах за тот же доллар можно купить сущест
венно больше, например, вплоть до килограмма яблок. Сувенирные майки, про
изведенные в Новой Зеландии, втрое дороже практически таких же, но изготов
ленных в Китае.

Вместе с тем, не все получившие вид на жительство китайцы закрепля
ются в Аотероа — “Стране длинного белого облака”, как называется Новая Зе
ландия на языке первопоселенцев маори. Какая-то их часть рассматривает Но
вую Зеландию как пересадочную станцию и эмигрирует в третьи страны. В пос
леднее время растет, судя по докладу Салли Лю, и возвратная миграция в КНР. 
Помимо того обстоятельства, что для многих новых мигрантов Китай является 
домом, где нередко остались родители, а то и собственная семья, свое воздейст
вие оказывают возросшая мощь китайской экономики и предоставление властя
ми КНР хороших материальных условий и карьерных возможностей возвраща
ющимся из-за границы ученым и выпускникам вузов.
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В двадцатом веке наш восточный со
сед Монголия пережила много различных 
событий в своей истории. Одни из них оста
вили светлый след в памяти монголов, дру
гие были окрашены в трагические тона. Обо 
всем этом подробно рассказано в моногра
фии, подготовленной ведущими россий
скими монголоведами — Е.В. Бойковой, 
М.И. Гольманом, В.В. Грайворонским, А.С. 
Железняковым, С.Г. Лузяниным, Ш.Г. На
дировым, С.К. Рощиным, Г.С. Яскиной. 
Книга представляет собой первый опыт 
аналитического описания на русском язы
ке современной истории Монголии. Она 
свободна от идеологических клише, кото
рыми в определенной степени страдали ра
боты советских (как впрочем, и зарубеж
ных) авторов. Здесь впервые объективно 
представлен исторический процесс разви
тия современного монгольского общества, 
содержится целый ряд новых оценок, в ча
стности, касательно советско-монгольских 
отношений, исторической роли Чойболсана 
и Цеденбала, характера социально-эконо
мического строя Монголии в начале XX в.

За прошедшие сто лет Монголия, 
бывшая в начале века провинцией Китая, 
превратилась в независимое государство, 
занимающее достойное место в мировом 
сообществе. Авторы монографии не соглас
ны с тезисом о застойном характере мон
гольского общества на рубеже XIX— 
XX вв.: “Просто, изменения, которые име
ли место в Монголии, по меркам Европы, 
не казались адекватно созвучными новым 
веяниям и темпам технического прогресса: 
исследователи часто воспринимали их как 
лишь экзотические ступени давно прошед
ших в передовых странах эпох или как на
столько микроскопические новации, что не 
принимали их во внимание. Для самой же 
Монголии они имели -поистине рееолюци-

История Монголии. XX век.
Отв. ред. Г.С. Яскина М.: ИВ РАН, 2007.448 с.

онное значение” (С 21—22. курс. авт.— 
В.Б.). В этой связи в книге говорится о поя
влении стационарных городов и такого со
циального слоя, как горожане, состоявшего 
из рабочих, ремесленников, людей свобод
ных профессий; точечном внедрении тех
нических и культурных новинок — теле
фона, телеграфа, газет и т.п. По мнению 
М.И. Гольмана и А.С. Железнякова, нельзя 
рассматривать кочевое скотоводство, зани
мавшее господствующие позиции в обще
ственном производстве, как отсталый тип, 
“кочевое скотоводство — это тип хозяйст
ва, — пишут они.— а не некая докапита
листическая стадия развития" (С. 23). С 
этим важным выводом нельзя не согла
ситься, учитывая природные условия 
страны, прежде всего, физико-географине- 
ские и климатические,

В первые два десятилетия XX в. мон
гольский народ вел упорную борьбу за свое 
освобождение от маньчжурской Цинской 
династии. В этой борьбе он неизменно по
лучал поддержку от правительства цар
ской России, которое занимало "грамот
ную" дипломатическую позицию в “мон
гольском вопросе”, и от руководства совет
ской России, политика которой по отноше
нию к Монголии при всех политико-идео
логических различиях с царским режимом 
отличалась преемственностью. Об этом 
убедительно свидетельствовало подписа
ние 5 ноября 1921 г. Соглашения между 
правительством РСФСР и народным пра
вительством Монголии, согласно которому 
последнее признавалось единственной за
конной властью страны. Именно благодаря 
позиции России (и царской, и советской) 
Монголия смогла обрести национальную 
государственность.

Значительный интерес представляет 
глава, посвященная внешней политике
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МНР в 1925—1939 гг., поскольку это был 
своего рода переломный момент в истории 
монгольского общества двадцатого столе
тия. Ее автор, известный специалист по со
временным международным отношениям 
стран Азии С.Г. Лузянин подробно рассма
тривает сложные перипетии выработки 
внешнеполитической доктрины монголь
ского государства в этот период. Как пишет 
автор, шла борьба двух тенденций — наци
онального возрождения без руководящей 
роли СССР, с одной стороны, и политичес
кого сближения Советского Союза и Монго
лии, с другой. По его словам, курс “мон
гольских национальных демократов был 
обусловлен желанием части советского и 
Коминтерновского руководства искусст
венно ускорить ход революционных и со
циально-экономических преобразований в 
Монголии, без учета национальной и исто
рической специфики, что отрицательно 
сказывалось на ситуации в Монголии и на 
советско-монгольских отношениях” (С. 
133—134). Исторические факты свиде
тельствуют о том, что советские советники 
стремились превратить Монголию в поли
гон по реализации теории перехода отста
лых народов к социализму, минуя капита
лизм. Под социализмом понималась ста
линская модель, существовавшая в то вре
мя в советском обществе.

Естественно, что главное место в мо
нографии занимает анализ модернизаци
онного процесса в Монголии в период нахо
ждения у власти Монгольской народно-ре
волюционной партии (МНРП)— 1921— 
1990 гг. Авторы подробно описывают все 
этапы этого сложного процесса со всеми его 
успехами и неудачами, приводят большое 
количество статистических, цифровых ма
териалов о динамике промышленного и 
сельскохозяйственного производства, го
родском строительстве, финансовой поли
тике, положении с образованием и здраво
охранением, демографической ситуации и 
т.д. Приводимые в книге данные убеди
тельно свидетельствуют о высокой дина
мике развития экономики. В эти годы при 
помощи Советского Союза и других социа
листических стран были построены сотни 
промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных, социально-культурных и 
других объектов. Достаточно, например, 
сказать, что по ряду основных показателей

развития здравоохранения, особенно в 
сельской местности среди кочевого населе
ния, Монголия в конце 80-х гг. прошлого 
столетия опережала большинство развива
ющихся стран (С. 288), она стала страной 
поголовной грамотности. В период нахож
дения у власти МНРП страна добилась 
значительных успехов в развитии совре
менных видов промышленности, земледе
лия, транспорта, связи, социальной сферы, 
образования и культуры, увеличения об
щей численности населения, повышения 
его образовательного и культурного уров
ня, была создана современная интеллиген
ция. Тем самым было сокращено историче
ски сложившееся отставание от более раз
витых стран. Этот период можно охаракте
ризовать как важный этап в модернизации 
традиционного монгольского общества. 
Именно тогда был заложен тот значитель
ный политический, экономический, куль
турный и интеллектуальный потенциал, с 
которым монгольское общество подошло к 
новому этапу своего развития, начиная с 
1990 г.

Конечно, в социальном, экономичес
ком и культурном строительстве в процес
се модернизации были и определенные пе
рекосы и ошибки. Здесь прежде всего сле
дует сказать о сельском хозяйстве: несом
ненной ошибкой были методы и темпы 
обобществления скота — основного богат
ства, капитала, средства производства и 
потребления аратов-кочевников. Если и 
надо было проводить кооперирование, то с 
учетом монгольской специфики, ментали
тета монголов, однако это не было принято 
в расчет. Как справедливо пишет признан
ный авторитет по вопросам кооперирова
ния аратов В.В. Грайворонский, “лишив
шись большей части своего богатства и ка
питала, взяв на себя ответственность за со
хранение и приумножение общественного 
стада и не получив адекватной оценки и 
вознаграждения за свой тяжелый труд, 
многие араты постепенно утратили эконо
мические и моральные стимулы к интен
сивному труду в коллективном хозяйстве” 
(С. 298). Результатом кооперирования жи
вотноводства стал хронический дефицит 
рабочей силы. Несомненно, что негативным 
фактором, сказавшимся на развитии Мон
голии, было отсутствие в ней современного 
рабочего класса. В течение многих столе-
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тий монголы занимались кочевым ското
водством, что обусловливало определен
ный тип работы, не связанной со строгой 
дисциплиной и строгими временными рам
ками. Естественно, это влияло на качество 
монгольских рабочих, еще вчера бывших 
аратами-кочевниками. Как показывает 
опыт многих стран, формирование совре
менного рабочего класса требует не одного 
десятилетия. В монографии справедливо 
отмечается, что “экономическая эффек
тивность промышленности МНР в целом 
оставалась низкой. Имеющиеся промыш
ленные мощности использовались недоста
точно полно и эффективно. Качество про
дукции многих предприятий за исключе
нием некоторых горнодобывающих отрас
лей оставалось низким. Имели место много
численные нарушения производственной и 
трудовой дисциплины, бесхозяйствен
ность. Медленно росла производительность 
труда” (С. 284).

Авторы указывают также на серьез
ные недостатки в советско-монгольском 
экономическом сотрудничестве, которые 
выражались прежде всего в отсутствии 
увязки экономических потребностей и воз
можностей Монголии с возможностями Со
ветского Союза, невысоком подчас уровне 
техники и технологии, поставляемых со
ветской стороной для ряда монгольских 
предприятий, наконец, в диспаритете цен 
на советскую и монгольскую продукцию.

Тем не менее в своей основе советско- 
монгольские отношения при всех своих не
достатках были отношениями подлинной 
дружбы. Поэтому совершенно справедливо 
известный специалист по современной по
литической истории Монголии Г.С. Яскина 
пишет, что “нет особо веских оснований 
считать, что советско-монгольские отноше
ния на протяжении всего времени их суще
ствования и развития были отношениями 
эксплуататора и эксплуатируемого, стра
ны-колонизатора и страны колонизирован
ной, как это было принято изображать во 
многих работах западных ориенталистов” 
(С. 231), да и в статьях некоторых публици
стов и ученых в самой Монголии в 90-х гг. 
прошлого столетия. Достаточно указать в 
этой связи на политику Англии, Франции, 
Португалии, Испании по отношению к сво
им африканским и азиатским колониям. 
Они оставили в них после себя низкий

культурный и общеобразовательный уро
вень населения, отсутствие элементарной 
системы медицинского обслуживания, все
общую бедность. Благодаря помощи и под
держке Советского Союза монгольская на
ция смогла не только сохраниться как са
мостоятельный, самобытный этнос, но и 
возродить собственную государственность, 
признанную международным сообществом. 
Современная Монголия по многим социаль
но-экономическим параметрам выгодно от
личается от большинства сравнимых с ней 
по численности населения стран и не толь
ко азиатских и африканских.

Вопросы о российско (советско)-мон- 
гольских отношениях, роли Советского Со
юза в определении внутренней и внешней 
политики Монголии, ВКП(б) КПСС в боль
шей или меньшей степени затрагиваются 
во всех главах монографии. И это неслу
чайно. Советское руководство. Коммуни
стический интернационал оказывали пря
мое влияние на стратегию и тактику Мон
гольской народно-революционной партии, 
на ее кадровую политику. Более того, от
дельные деятели ВКП(б) и лично Сталин, 
представители Коминтерна несут свою до
лю ответственности за массовые репрессии 
30-х годов, они участвовали в принятии 
многих конкретных решений по кадровым 
вопросам МНРП, выработке мероприятий 
внутриполитического и внешнеполитичес
кого характера. Во многих случаях подоб
ные мероприятия проводились без учета 
реалий Монголии, менталитета ее жителей. 
Естественно, что они приводили к серьез
ным трудностям в жизни страны. А они, 
эти трудности, списывались на происки 
“классовых врагов”, которых следовало 
уничтожать. Во времена “большого терро
ра” 30-х годов (его зачатки имели место 
еще раньше, в 20-е годы) пострадали де
сятки тысяч людей — от руководителей 
страны до простых граждан, В заявлении 
ТАСС (июль 1990 г.) отмечалось, что “ана
лиз имеющихся в МНР и СССР архивных 
материалов показывает, что репрессии 
против партийных, государственных, воен
ных кадров, интеллигенции, священнослу
жителей, других монгольских граждан в 
указанный период осуществлялись в об
становке, порожденной сталинщиной, ор
ганизовались и проводились X. Чойбалса- 
ном и его окружением при участии подруч-
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за редким исключением, общеобразова
тельный и тем более теоретический уро
вень. Для многих из них несогласие с их 
взглядами означало переход на сторону 
“классового врага”. Сама обстановка тех 
лет предрасполагала к жесткой политичес
кой борьбе. Поэтому нельзя не согласиться 
с мнением С.К. Рощина, полагающего, что 
“к монгольским событиям в той или иной 
степени были причастны многие яркие 
личности — политики, военные, специали
сты — из Советской России, по линии Ко
минтерна. И все же первое слово принадле
жало самим монгольским руководителям. С 
самого начала они не были простыми испо
лнителями чужой воли, не следовали слепо 
советам извне, имели свою позицию, твер
до отстаивали национальные интересы так, 
как их понимали” (С. 65).

На страницах книги, особенно во вто
рой главе, (автор С.К. Рощин) проходит ве
реница имен многих видных государствен
ных и партийных деятелей Монголии — Д. 
Бодо, Д. Чагдаржава, С. Данзана, П. Гэндэ- 
на, А. Амара, Д. Лувсаншарава, Д. Догома, 
Л. Лосола, С. Довчина, О. Бадраха, 3. Ши- 
жээ, Р. Мэнда и других, сыгравших боль
шую роль в становлении новой Монголии. 
Естественно, что авторы книги не могут 
пройти мимо оценки деятельности двух по
литических лидеров Монголии, сыгравших 
в ее истории наибольшую роль — X. Чой- 
балсана и Ю. Цеденбала. Общее мнение ав
торов о X. Чойбалсане сводится к следую
щему: он много сделал для создания неза
висимой Монголии, но одновременно уста
новил в стране тоталитарный режим, про
водил политику политических репрессий 
(С. 187, 210). Что касается Ю. Цеденбала, 
то, как отмечается в пятой главе моногра
фии (авторы Ш.Г. Надиров, В.В. Грайворон- 
ский), по своим личным качествам он был 
добрым и отзывчивым человеком, горячим 
патриотом своей страны. Однако длитель
ное нахождение на высших — партийном и 
государственном — постах (более сорока 
лет) оказало отрицательное влияние на его 
личность. В постановлении V пленума ЦК 
МНРП (от 22 декабря 1988 г.), в частности, 
указывалось: “По мере концентрации вла
сти в руках Ю. Цеденбала, который в тече
ние многих лет находился в руководстве 
партии и государства, все сильнее прояв
лялись такие негативные стороны, как от-

ных Ежова, а затем Берии. Некоторые гра
ждане МНР. включая руководящих деяте
лей МНРП и членов правительства страны, 
были незаконно осуждены и погибли в 
СССР. Впоследствии они были полностью 
реабилитированы” (С. 106—107). Конечно, 
определенную вину за репрессии несут и 
сами монгольские руководители.

Следует подчеркнуть в этой связи, 
что в центре внимания монгольских рево
люционеров на протяжении 20—30 гг. про
шлого столетия находился очень важный с 
теоретической и политической точек зре
ния вопрос о путях и средствах преодоле
ния социально-экономической отсталости 
Монголии и вхождения ее в современную 
цивилизацию. Как известно, классический 
марксизм в лице К. Маркса и Ф. Энгельса 
исходил из постулатов о возможности по
беды социализма первоначально лишь в 
развитых странах. Позднее В.И. Ленин вы
двинул свою знаменитую идею о “слабом 
звене” в мировой системе империализма, 
каковым являлась Россия. Однако Монго
лия по уровню своего развития не относи
лась даже к “слабому звену”. Поэтому ес
тественно, что среди монгольских револю
ционеров, ориентированных на ВКП(б), 
возникали оживленные и даже ожесточен
ные дискуссии о том, каким путем идти 
Монголии — копировать ли советскую мо
дель либо найти такую схему развития, ко
торая учитывала бы национальные реалии. 
Представители ВКП(б) и Коминтерна, вос
питанные на европейском опыте и весьма 
далекие от понимания реальной ситуации в 
Монголии, квалифицировали подобные 
дискуссии в рамках привычного для пар
тийной терминологии тех лет шаблона 
борьбы “правых” с “левыми” и наоборот.

Однако, по нашему мнению, было бы 
неправильно всю вину за трагическую раз
вязку партийных дискуссий возложить 
только на представителей ВКП(б) и Комин
терна. Как показывает мировой опыт, на 
начальном этапе революции большую роль 
играет не трезвый расчет, а голый энтузи
азм, романтизм. Достаточно упомянуть Ки
тай 50—60-х гг. прошлого столетия. Самым 
первым монгольским революционерам — 
безотносительно от вмешательства из
вне — были присущи упрощенные, по
верхностные представления о социализме. 
Следует принять во внимание и их низкий,
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ход от принципиальности в руководящей 
партийно-государственной деятельности и 
вопросах кадров, принижение значения 
коллективного руководства, своеволие, 
глухота к мнениям других, расхождение 
между словом и делом" (С. 236). В этом по
становлении Ю. Цеденбала справедливо 
обвиняли в субъективизме и волюнтариз
ме. К этому следует добавить, что он нахо
дился под сильным влиянием догматичес
кого марксизма, что, впрочем, в годы его 
нахождения у власти было характерно для 
многих руководителей коммунистических 
партий, в том числе КПСС. Вместе с тем, 
оценивая опыт МНРП в целом, нельзя от
рицать ее вклада в становление монголь
ской государственности.

Практика преобразований заставляла 
отдельных деятелей МНРП менять свои 
убеждения, переходить на реалистические 
позиции. Это, прежде всего, относится к П. 
Гэндэну и А. Амару, которые интуитивно 
нащупывали национальный путь к социа
лизму, как это позднее сделал Дэн Сяопин 
в Китае. Фактически они выступали за по
степенное проведение реформ, поощрение 
индивидуальных хозяйств, взвешенный 
подход к ламству и т.д. Не может не вы
звать уважения твердая позиция этих мон
гольских революционеров в отстаивании 
ими своих взглядов, даже во встречах со 
Сталиным. Они были против забегания 
вперед, перескакивания через необходи
мые этапы развития.

В четвертой и шестой главах (авторы 
Е.В. Бойкова и Г.С. Яскина) затрагивается 
вопрос, который в последнее время приоб
рел определенную остроту не только в 
Монголии, но и в ряде тюркоязычных госу
дарств Центральной Азии и республик 
России — о возвращении к традиционной 
письменности. Как известно, старая мон
гольская письменность основывалась на 
уйгурском алфавите. Архаичность право
писания затрудняла быструю ликвидацию 
неграмотности. Кроме того, возникали тру
дности при написании научных, техничес
ких, медицинских терминов, названий го
сударств, имен людей. Начиная с 1930-х гг. 
в Монголии велись дискуссии относитель
но перехода на другую письменность, в ча
стности, на латинский алфавит. В конечном 
счете по политическим соображениям было 
принято решение перейти на кириллицу.

По мнению авторов книги, этот переход сы
грал положительную роль, новая письмен
ность стала связующим звеном между за
падной и восточной культурой. После мир
ных революционных событий 1990 г. пред
принимались попытки перевода всего госу
дарственного делопроизводства на старо
монгольский язык, однако этот экспери
мент оказался неудачным. Одновременно 
вновь оживились дискуссии, особенно сре
ди молодежи, о необходимости перехода на 
латиницу. В этой связи можно привести 
один примечательный факт. После 1991 г. в 
одной бывшей тюркоязычной республике 
Советского Союза, а ныне независимом го
сударстве было издано распоряжение о пе
реводе всей технической документации 
промышленных предприятий с русского 
языка на национальный. Однако по проше
ствии небольшого периода времени оказа
лось, что это сделать невозможно, посколь
ку в национальном языке не оказалось не
обходимых аналогов. Подобный факт гово
рит о том, что русский язык (как и англий
ский) будут еще долго востребованы в 
странах, входивших когда-то в орбиту вли
яния России (и соответственно. США Анг
лии и т.д.).

В конце 1980-х гг. Монголия стала пе
реживать острый социально-экономичес
кий кризис, который был обусловлен внут
ренними противоречиями существовавше
го тогда общественно-политического строя. 
Однако руководство МНРП, несмотря на 
объявленную им перестройку, не сделало 
должных выводов из сложившейся ситуа
ции.

Весной 1990 г. под давлением органи
зационно оформившихся к тому времени 
оппозиционных сил, состоявших преиму
щественно из молодежи, прежнее руково
дство государства ушло в отставку. За про
шедшие почти двадцать лет в стране про
изошли серьезные качественные измене
ния. Прежде всего, вместо курса на социа
лизм высшей целью государства было про
возглашено строительство гуманного граж
данского демократического общества, вме
сто однопартийной системы появилась 
многопартийная. В стране помимо МНРП, 
сохранившей значительный авторитет в 
массах населения, возникло несколько но
вых партий, которые объявили себя демо
кратическими. Однако, на наш взгляд, на-
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в трудоспособный возраст многочисленного 
молодого поколения, медленным созданием 
рабочих мест, низкими темпами роста по
требления и развития внутреннего рынка. 
Длительная безработица порождает на
строения иждивенчества, нежелание рабо
тать, потерю трудовых навыков, кримино
генную обстановку” (С. 358, 359). Серьез
ный ущерб национальным интересам нане
сла проводившаяся в начале 1990-х гг. час
тичная приватизация государственной соб
ственности, поскольку при этом происхо
дило расхищение и неэффективное ис
пользование полученных от нее средств 
(С. 341).

Важным моментом внутренней поли
тики нового руководства в области культу
ры можно считать переоценку роли Чин
гисхана, оценка которого до 1990 г. носила 
преимущественно негативный характер. 
По нашему мнению, это был крупный госу
дарственный деятель, много сделавший 
для Монголии, его деяния следует оцени
вать, исходя из конкретных обстоятельств 
его времени. Он был не более жесток, чем, 
например, Александр Македонский или 
Карл V, но тем не менее их не подвергали 
такому беспощадному историческому осу
ждению, как его. Поэтому нельзя не согла
ситься со словами первого президента де
мократической Монголии П. Очирбата: “В 
дело создания монгольского национального 
государства Чингисхан привлекал людей, 
не различая их ни по социальному положе
нию, ни по происхождению или религиоз
ным верованиям, учитывая только их ум, 
образованность, преданность и прилежа
ние. Мы не отрицаем и не одобряем при 
этом того, что в своих завоевательных во
енных походах Чингисхан нанес немалый 
ущерб разным народам, он и сам признавал 
это” (С. 364).

Отмечая большие достоинства рецен
зируемой монографии, нельзя в то же вре
мя не высказать ряд замечаний и сообра
жений. Прежде всего, хотелось бы видеть в 
первой главе хотя бы тезисное изложение 
программных статей, публиковавшихся в 
первых монгольских печатных изданиях в 
начале XX в. Далее, вторая глава фактиче
ски представляет собой историю становле
ния и развития МНРП, в ней очень мало го
ворится о социально-экономических про
цессах, происходивших в стране. Кроме то-

личие большого количества партий в такой 
маленькой стране как Монголия еще не 
есть свидетельство политической демокра
тии, ибо иногда очень трудно провести раз
личия между программами этих партий. 
Появление их скорее есть результат амби
ций политиков, чем действительное отра
жение интересов определенных общест
венных слоев, ведь в сравнении с развиты
ми странами в Монголии нет многоярусной 
социальной дифференциации. Поэтому 
требования новых партий в принципиаль
ных вопросах совпадали. Как справедливо 
отмечает Г.С. Яскина, новые партии зачас
тую ориентировались на узкие экономиче
ские или культурно-религиозные интере
сы (С. 333). В этой связи следует заметить 
следующее: опыт Тайваня свидетельству
ет о том, что не политическая демократия 
является залогом экономического процве
тания, а, наоборот, прочный экономический 
фундамент есть база развития демократии.

Приводимые в книге данные о соци
ально-экономическом развитии Монголии 
после 1990 г. весьма противоречивы. С од
ной стороны, в 1994—1995 гг. в результате 
действия рыночных механизмов намети
лась стабилизация монгольской экономи
ки: “начался рост производства продукции 
животноводства, оживился промышлен
ный сектор, поддержанный иностранными 
инвестициями. В относительно сжатые 
сроки была урегулирована проблема высо
кой динамики инфляции” (С. 350). С другой 
стороны, в такой важной отрасли народно
го хозяйства, как животноводство по-пре
жнему существуют серьезные трудности. 
После массовой приватизации скота аграр
ный сектор оказался во власти рыночной 
стихии. В результате на рубеже XX— 
XXI вв. в течение нескольких лет произо
шел массовый падеж скота (С. 352). Одно
временно необратимый характер приобрел 
процесс расслоения общества по имущест
венным признакам. По словам Г.С. Яски- 
ной, “переход Монголии к демократии и 
рынку сопровождается обострением соци
альных проблем — ростом безработицы и 
бедности, упадком школьного образования, 
ухудшением системы медицинского обслу
живания и т.д. Монголии пока не удалось 
преодолеть высокий порог бедности... Бед
ность обусловлена в том числе и миграцией 
сельского населения в города, вступлением
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нец, да — лама, чин — ван, цинь — вань, 
тушету — гун, далай — ван, цзянь цзюнь и 
др. Непонятно, кто такой ничи-гэгэн (ничи- 
той), почему в научном тексте использует
ся прозвище гамин — презрительное на
звание солдат и офицеров китайских окку
пационных войск (С. 47). Неудачно сформу
лировано название одного из разделов 
седьмого параграфа шестой главы. Его сле
довало бы назвать “Большая роль Японии во 
внешней политике и экономике Монголии’’. В 
начале пятой главы содержится материал, не 
относящийся прямо к теме книги.

Высказанные замечания не влияют 
на общую высокую оценку монографии. 
Без преувеличения можно сказать, что она 
является существенным вкладом в миро
вое монголоведение, ведь аналогичного 
труда нет ни в одной другой стране. Вызы
вает сожаление ее неоправданно малый ти
раж (300 экз.). Книга, безусловно, заслужи
вает переиздания в дополненном и уточ
ненном варианте.

Сила и ограничения: общий взгляд США и КНР 
на взаимоотношения между ними

Роууег апй Кез^гат!: А §Иагес1 У18юп (ог 1йе Г1.8.-Скша 
Ке1айопзЫр / ей. Ъу ВкЪагД Козесгапсе апй Си СиоИап§.

Уогк: РиЬИс АНахгз, 2009. 272 р.

Коллективную монографию ведущих 
американских и китайских политологов о 
перспективах двустороннюю отношений, 
даже исходя лишь из формальных призна
ков, по праву можно отнести к революци
онным публикациям.

Во-первых, впечатляет уровень ав
торского коллектива, в который с амери
канской стороны входят такие известные 
ученые как Дж. Най (бывший заместитель 
министра обороны и высокопоставленный 
сотрудник Госдепартамента США, автор 
теории “мягкой” (зо(1) и “умной” (атаП) 
силы) Э. Фогель (профессор и бывший ди
ректор Программы восточноазиатских ис
следований Гарвардского университета),

Г. Аллисон (директор Центра международ
ных исследований в Гарварде, бывший за
меститель министра обороны США), а со 
стороны КНР— Дун Цзяньхуа (замести
тель Председателя НПКСК, бывший глава 
САР Сянган), Ян Цземянь (президент 
Шанхайской академии международных 
исследований, брат министра иностранных 
дел Китая Ян Цзечи), Ван Цзисы (директор 
Института международных отношений 
(“Института Цянь Цичэня”) Пекинского 
университета, директор Института страте
гических и международных исследований 
Высшей партийной школы при ЦК КПК, 
вице-президент Китайского форума ре
форм) и другие видные политики и ученые.

го, в шестой главе следовало бы дать дан
ные о бюджете монгольского государства 
по годам после 1990 г., а также удельный 
вес внешних заимствований, если, конечно, 
есть такие статистические цифры. Интере
сно также было бы узнать, повысился или 
понизился по сравнению с 1989 г. жизнен
ный уровень отдельных слоев населения, 
каков удельный вес отечественного и ино
странного капитала в экономике современ
ной Монголии, какова эффективность ра
боты приватизированных предприятий. 
Соединение в шестой главе материалов, от
носящихся к последнему периоду сущест
вования социалистической Монголии 
(1984—1990 гг.) и материалов, характери
зующих развитие новой демократической 
Монголии нерационально, ибо создает пу
таницу в их восприятии. Наконец, недоста
точно полно представлены в указателе 
монгольские термины, поэтому неспециа
листу трудно читать текст. Можно назвать 
следующие термины: чиновник — харачи-



176 Рецензии

Во-вторых, что редкость, большинст
во глав написаны в соавторстве учеными, 
представляющими обе стороны творческо
го коллектива, и лишь отдельные главы, 
посвященные наиболее болезненным и сло
жным вопросам двусторонней повестки, 
носят характер комбинации основной ста
тьи и развернутого комментария к ней.

В-третьих, упомянутое исследование 
стало первым печатным изданием, появив
шимся после того, как в январе 2009 г. в 
обеих странах прошли серии официальных 
и научных мероприятий, посвященных 30- 
летию установления дипломатических от
ношений между США и КНР.

Касаясь содержательных особенно
стей монографии, хочется, прежде всего, 
отметить, что в целом практически все ав
торы признают доминирующий характер 
влияния двусторонних американо-китай
ских отношений на современную глобаль
ную ситуацию. В этом смысле упомянутая 
работа предстает как своеобразное продол
жение темы “большой двойки” и “чимери- 
ки” в исследованиях современных геопо
литических концепций. Несмотря на то, что 
оба термина ни разу не появляются на 
страницах книги, скорее всего из-за опасе
ний китайской стороны предстать соавто
ром некоего сговора с Вашингтоном, данная 
тема прослеживается подспудно при ана
лизе как глобальной, так и региональной 
проблематики.

Структурно монография состоит из 
двух частей, тематически традиционных 
для последних изданных как в КНР, так и в 
США работ по вопросам двусторонних от
ношений. Первая часть посвящена их об
щим стратегическим перспективам, и пре
жде всего проблемам транзита и новых из
мерений силы в современной глобальной 
политике и международных отношениях. 
Исходя из этого в данном блоке ставится 
вопрос, неизбежен ли в сколь-нибудь обоз
римой перспективе конфликт между США 
как нынешним глобальным гегемоном 
(ез^аЬНзЬес! Ъе§етоп) и Китаем как наибо
лее динамично развивающейся державой 
(пз1п§ рошег). Ответ на этот вопрос авторы 
монографии пытаются найти в пределах 
трех исследовательских парадигм: сравни
тельно-исторической, общей теории между
народных отношений (прежде всего, теории 
игр), а также анализируя обширный стати

стический материал, с использованием кото
рого индексируются различные компоненты 
совокупной государственной мощи.

Пожалуй, впервые в американской 
синологической литературе приводятся 
исторические аналогии современного подъ
ема Китая и ускоренного роста экономики 
и политического веса США в первой поло
вине XX в., в период, когда глобальным ге
гемоном считалась Великобритания. Не
смотря на то, что, по мнению Э. Мэя (Гар
вардский университет) и Чжоу Хуна (ди
ректор Института Европы АОН КНР), ны
нешние отношения между США и Китаем 
вряд ли станут столь же “теплыми”, как 
американо-британские периода “версаль
ско-вашингтонской системы”, позитивный 
исторический “груз” взаимодействия с Пе
кином может снова, как это уже было в пе
риод после распада советско-китайского 
альянса и событий 1989 г., послужить фун
даментом американо-китайского сближе
ния (С. 17).

При этом, по мнению авторов, в пос
леднее время значительным метаморфо
зам подвергается и сама структура пере
распределения власти в международных 
отношениях. Происходит явная эрозия та
ких ее основополагающих понятий, как го
сударство-нация, баланс силы, мерканти
листская торговая политика (как форма 
“игры с нулевой суммой”).

Дж. Пай и Ван Цзисы, в свою очередь, 
пытаются опровергнуть ставшее довольно 
распространенным в последнее время мне
ние о “конкуренции" между американской 
и китайской моделями “мягкой силы”. По 
их мнению, параллельное развитие этих 
моделей далеко от игр с нулевой суммой по 
следующим причинам.

- Распространение компонентов “мяг
кой силы” Китая не направлено против аме
риканских интересов. Кроме того “цветные 
революции”, первоначально воспринятые в 
КНР крайне настороженно, как некий аналог 
приписываемой Западу стратегии “мирной 
эволюции” (хэпин янъбянь) в отношении са
мого Китая, никоим образом не затронули ин
тересы Пекина в этих странах.

- Не находит эмпирического подтвер
ждения версия о том, что Китай стремится 
заменить западную модель развития своей 
собственной (т.н. “Пекинским консенсу
сом”). Напротив, использование ресурсов
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“мягкой силы” китайской дипломатии мо
жет помочь реализации интересов США в 
таких странах, как КНДР, Мьянма, Судан.

- Некоторая настороженность Пекина 
в отношении манифестации “мягкой силы” 
США носит рефлективный (оборонитель
ный) характер, что проявляется, прежде 
всего, в сфере внутренней политики. И на
оборот, происходит активное заимствова
ние многих составляющих американской 
“мягкой силы” по каналам развития акаде
мических и научных связей (С. 31—33).

Среди проблемных зон двусторонних 
отношений, которым посвящена вторая 
часть монографии, выделяется, прежде 
всего, проблема Тайваня. Авторы соответ
ствующей главы Э. Фогель и директор Ин
ститута Тайваня АОН КНР Сюй Шицюань 
подробно прослеживают процесс эволюции 
как китайской, так и американской поли
тики в отношении острова, выделяя такие 
их ключевые этапы, как Шанхайское ком
мюнике 1972 г., установление дипломати
ческих отношений между США и КНР и 
принятие Конгрессом США Закона об от
ношениях с Тайванем (Тайуап Ке1а1юп Ас!) 
в 1979 г., обнародование “шести пунктов” 
Дэн Сяопина, “восьми пунктов” Цзян Цэ- 
миня (1995 г.) и “четырех пунктов” Ху 
Цзиньтао (2005 г.) по проблеме возвраще
ния Тайваня в лоно родины.

Авторы отмечают, что после событий 
11 сентября 2001 г. произошло сближение 
позиций США и Китая в вопросе о поддер
жании статус-кво в зоне Тайваньского про
лива на основе признания всеми сторонами 
принципа “одного Китая”, развития связей 
между материком и Тайванем при отло
женном статусе окончательного решения 
проблемы. По их мнению, конфликт может 
произойти при следующих условиях.

- Усилия КНР разрешить проблему 
мирными средствами потерпят неудачу в 
связи с шагами Тайваня, направленными 
на объявление независимости. Это автома
тически приведет в действие статью 8 За
кона о противодействии расколу страны, 
что неминуемо будет означать вовлечение 
Вашингтона в широкомасштабный кон
фликт с КНР.

- При наличии возможности мирного 
разрешения спора Китай применит силу 
для обеспечения объединения страны си
ловым путем.

- США поддержат независимость Тай
ваня военными средствами, а Китай в ответ 
вынужден будет защищать “то, что он рас
сматривает как собственный суверенитет и 
территориальную целостность” (С. 117)1.

Региональным измерениям современ
ных американо-китайских отношений по
священа глава, написанная директором 
Программы управления конфликтами и 
переговоров Университета Торонто А. Але- 
ксандрофф и директором Института проб
лем АТР АОН КНР Чжан Юньлином. Ав
торы отмечают, что среди основных форм 
действующих в АТР многосторонних меха
низмов — организации, соглашения, функ
циональные механизмы и форумы — Ки
тай и США участвуют совместно лишь в 
двух последних.

Для российского читателя, вероятно, 
наибольший интерес могли бы предста
влять перспективы активизации америка
но-китайского сотрудничества в рамках 
ШОС, чему в последнее время посвящено 
довольно много публикаций и выступлений 
китайских ученых. Следует при этом отме
тить, что практически все участвующие в 
американо-китайском дискурсе ученые из 
КНР допускают возможность вовлечения 
Вашингтона в упомянутую структуру. Во
просом, пока не находящим однозначного 
ответа, является лишь степень и масштабы 
подобного вовлечения. Авторы упомянутой 
главы находят функциональные основы 
таких перспектив в совпадении долгосроч
ных интересов обеих стран в рамках борь
бы с терроризмом и экстремизмом, в пла
нах долгосрочного присутствия США в 
Центральной Азии, а также в институцио
нальных особенностях самой ШОС, все в 
большей степени претендующей на статус 
координационного политического институ
та (шзШиНопа! теапз 1о роПсу 
соогсПпайоп), но не военно-политического 
союза. Формами американского участия, по 
мнению авторов, могли бы стать как совме
стные форумы, так и приглашение Вашин
гтона в ШОС в качестве наблюдателя 
(С. 194). В монографии старательно подчер
кивается, что именно Китай стоял у исто
ков как “Шанхайской пятерки”, так и са
мой Организации, а в настоящее время 
размещает в своей столице ее Секретариат. 
При этом замалчивается лидирующая роль 
России в обеспечении таких важнейших
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1. Выступая на презентации упомянутого издания, состоявшейся 28 апреля 2009 г. в ва
шингтонском Центре им. В. Вильсона, Дж. Най подчеркнул, что потенциально к кон
фликту между двумя странами — по его мнению, маловероятному — могут, помимо 
тайваньской проблемы, привести непродуманные действия США в вопросе о Тибете.

2. Следует отметить, что некоторые китайские специалисты начинают признавать поли
тическое устранение Ким Чен Ира в качестве возможного сценария нормализации. 
Так, например, выступая 31 марта 2009 г. на американо-китайской конференции в 
Джорджтаунском университете, директор Института международных отношений 
Фуданьского университета (Шанхай) высказал уверенность в том, что Северная Корея 
не откажется от обладания ядерным оружием без смены режима.

составляющих нормального функциониро
вания ШОС, как общее пространство безо
пасности (во всех его измерениях, в т.ч. в 
пресечении наркотрафика из Центральной 
Азии и Китая) и общее энергетическое 
пространство. Впрочем, другой соавтор 
книги Ян Цземянь, напротив, значительно 
расширяет функциональный список т.н. 
“великих держав” (§геа1 ро^егз), включая 
в него не только “традиционные”, но также 
“растущие” (етегфпд) державы и держа
вы, богатые ресурсами (С. 142).

Не столь очевидны, по мнению совме
стного американо-китайского авторского 
коллектива, перспективы стратегического 
двустороннего сотрудничества в таких 
сферах, как военные связи и контакты, 
противодействие распространению ору
жия массового уничтожения, разработка 
совместной стратегии выхода из глобаль
ного экономического и финансового кризи
са, взаимодействие в борьбе с глобальным

потеплением. Так, например, Г. Аллисон 
считает отказ Пхеньяна от сотрудничества 
с международным сообществом по нерас- 
пространенческой тематике серьезным 
провалом не только самих шестисторонних 
переговоров, но и внешней политики КНР в 
целом, во-первых, как принимающей сто
роны и гаранта данного многостороннего 
механизма, а во-вторых, в связи с редук
цией стратегических целей Пекина, своди
мых лишь к обеспечению благоприятных 
международных условий для внутреннего 
экономического роста и недопущению сме
ны режима в КНДР (С. 158—161)2.

В заключение хочется отметить, что 
книга интересна еще и тем, что она дает 
представление об определенных новых 
тенденциях в развитии как американской, 
так и китайской науки о международных 
отношениях, на что, к сожалению, отечест
венные синологи пока еще обращают 
слишком мало внимания.
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укрепить дружественные контакты и 
культурные обмены с российским государ
ством и народом, нам обязательно нужно 
понять их различные религии. Иначе будет 
трудно добиться углубленного понимания 
русской истории, философии, литературы, 
искусства, этики и прочей духовной куль
туры. трудно будет понять роль религии в 
России, отношения государства и религии, 
важность и сложность отношешш между 
российскими религиями и национальностя
ми” (Краткое изложение содержания [Нэй- 
жун цзяньцзе]. Т. 1. Б.с.).

Всеобъемлющее справочное издание 
призвано продемонстрировать китайскому 
читателю многоконфессиональный харак
тер многонационального российского обще
ства. Авторы хотели показать, что “рели
гиозная карта России цветная и пестрая, 
это не чисто одноцветное православие" 
(Т.2. С. 783). Представляется символичным, 
что китайское исследование вышло в свет 
почти одновременно с энциклопедическим 
изданием о религиях Китая, созданным 
российскими учеными2. Второй том энцик
лопедии “Духовная культура Китая" от
крывают обобщающие статьи о китайской 
мифологии и ее изучении в Китае и за ру
бежом. народных верованиях и государст
венных культах, мировоззренческих кате
гориях, мантике и астрологии. Далее при
водится сводный очерк исторического раз
вития религиозной ситуации, после чего 
рассматриваются конфуцианский культ, 
даосизм, буддизм, синкретические секты, 
иностранные религии (христианство, вклю
чая русское православие, ислам, иудаизм, 
зороастризм, манихейство) в Китае. Даже 
при беглом сравнении оглавлений двух из
даний можно увидеть общее стремление 
ученых России и Китая к комплексному 
всестороннему постижению духовной 
культуры другой страны.

Знакомство с “Историей религий Рос
сии” будет полезным для тех, кто изучает 
развитие идейно-теоретических дискуссий 
и общественных наук в КНР, интересуется

В серии “Библиотека Академии об
щественных наук Китая: исследования 
философии и религии” опубликована нова
торская работа китайских ученых, пред
ставивших целостную всестороннюю исто
рию религий России. Объем книги состав
ляет 1.2 млн иероглифов и приближается к 
1200 страницам. В девяти разделах пред
ставлены сведения о прошлом и настоящем 
различных религий России, а также об их 
изучении российскими исследователями. 
Работу открывает раздел о древнерусском 
языческом политеизме, после него следует 
раздел о православии — это самая крупно
масштабная и подробная тематическая 
часть книги, которая состоит из двадцати 
глав (Т.1. С.67 — Т.2. С.677). Далее рассмат
риваются католицизм, протестантизм, иу
даизм, ислам, буддизм, шаманство и новые 
религии.

Главный редактор и один из авторов 
книги Юэ Фэн является авторитетным спе
циалистом по русскому православию, оте
чественным китаеведам знакомы его пуб
ликации по истории православия в Китае. 
В 1990-е гг. он подготовил фундаменталь
ную работу “История православия”1, в 
2005 г. вышло ее исправленное издание. 
Для подготовки “Истории религий России” 
профессор Юэ Фэн сумел собрать сильный 
творческий коллектив ведущих китайских 
русистов-религиеведов разных поколений 
(Чжэн Тяньсин, Дай Гуйцзюй, Чжан Бай- 
чунь, Сюй Фэнлинь, Чжан Япин, Хуан 
Линъюй, Ши Хэнтань, Лю Тао, Чжао 
Хунъюй, Ли Сяотао). Знание русского язы
ка позволило им использовать широкий 
круг первоисточников, а также исследова
ний советских и российских авторов.

За несколько лет китайскому автор
скому коллективу к середине 2000-х гг. 
удалось создать труд энциклопедического 
масштаба. “История религий России" вно
сит значительный вклад не только в разви
тие религиеведения КНР, но и в продвиже
ние диалога культур России и Китая. В 
предисловии к работе отмечается: “Чтобы
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современной китайской русистикой. Оцен
ки религиозной ситуации в современной 
России привязаны к трудным проблемам 
нынешнего Китая. Авторы анализируют 
проблемы в контексте перехода России “от 
социализма к капитализму”, “коренных 
изменений в государственной идеологии”, 
“замещения атеистического образования 
религиозным” и возникновения “кризиса 
убеждений”. Они подчеркивают, что писа
ли книгу для того, чтобы “избежать появ
ления всего этого в Китае”, снабдить пар
тийные и государственные структуры на
учно обоснованными данными о положении 
в России. В особенности это касается ситу
ации после распада СССР, когда государ
ство отказалось от атеистической пропа
ганды, “многие люди обратили взоры к ре
лигии", а проникшие извне нетрадицион
ные религии “поставили под угрозу инте
ресы государства и народа”. Отмечается, 
что крайне важно понять “социально-исто
рические источники и реальные причины” 
возникновения этих проблем. (Краткое из
ложение содержания [Нэйжун цзяньцзе]. 
Т. 1. Б.с.).

Первый том предваряют отзывы о 
книге двух известных китайских ученых. 
Выдающийся исследователь китайской 
философии и буддизма, бывший директор 
Национальной библиотеки Жэнь Цзиюй 
(1916—2009) особо подчеркнул привер
женность авторов работы марксистскому 
взгляду на религию и принципам истори
ческого материализма, что, по его мнению, 
в особенности проявилось при обсуждении 
отношений государства и церкви в русском 
православии. Он отметил, что описание ре
лигиозного возрождения после распада 
СССР “не может не послужить предупре
ждением для некоторых социалистических 
государств”.

Бывший профессор философского 
факультета Пекинского университета и 
научный сотрудник Института философии 
АОН Китая, ныне профессор философии и 
религии Центрального университета наци
ональностей Ван Юйтянь признал, что в 
современном мире проблемы религий и на
циональностей занимают в международ
ных отношениях все более заметное место. 
По его мнению, материалы религиоведчес
ких исследований будут полезны для “со
ответствующих китайских ведомств при

решении международных проблем, в осо
бенности в отношении России и ее Чечни”. 
Ученый похвалил авторов книги за то, что 
они преодолели прежнее одностороннее 
внимание к западному католическому цер
ковному суду и впервые осветили историю 
суда Русской православной церкви. Они 
также впервые всесторонне и объективно 
оценили историческую роль православных 
монастырей, “на основании самых новых и 
очень ценных материалов провели целост
ное систематическое исследование единст
ва церкви и государства в России”.

В своем предисловии главный редак
тор книги Юэ Фэн отметил, что после рас
пада СССР правительство России выпус
тило новые законы о свободе совести и дея
тельности религиозных организаций, бла
годаря которым те были избавлены от госу
дарственного вмешательства, и верующие 
получили возможность свободно исповедо
вать свою религию. Он призвал обратить 
внимание на современный российский 
опыт законодательного регулирования сво
боды вероисповедания: “Правительство 
России за короткие несколько лет выпус
тило много законов о религии, об этом нам 
нужно поразмыслить, поскольку в Китае 
до сих пор нет общегосударственного зако
на о религии” (Цянь янь. Т.1. С. 2). После 
предисловия указана дата — май 2004 г. 
Отметим, что через несколько месяцев рас
поряжением номер 426 Госсовет КНР обна
родовал “Положения о религиозных де
лах” (Цзунцзяо шиу тпяоле), регулирую
щие деятельность религиозных организаций 
и проясняющие статус мест отправления 
культа и положения священнослужителей.

Знакомство с книгой позволяет уви
деть сложные процессы смены парадигмы 
в китайском религиеведении. Высокий на
учный уровень исследования показывает, 
что ученым удается находить баланс меж
ду следованием нормативным идеологичес
ким ориентирам и интеллектуальной от
крытостью для новых взглядов и концеп
ций. Общетеоретическое введение к “Исто
рии” излагает основы марксистского взгля
да на религию как часть надстройки, кото
рая определяется экономическим базисом. 
Среди источников религиозного сознания 
названо стремление угнетаемых в классо
вом обществе к обретению счастья после 
смерти, при этом религия охарактеризова-
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на как “идейный инструмент угнетения и 
порабощения”, “препятствие на пути раз
вития науки” (Т.1. С. 7). Вместе с тем, рели
гиям присуща и позитивная роль — они 
становятся знаменем крестьянских восста
ний, выступают с призывами к миру и от
стаивают моральные нормы в поведении 
людей. Концепция “отмирания религий” 
изложена в контексте нынешних китай
ских реалий и официальных решений. “От
мирание” является длительным естествен
ным процессом, в условиях начальной ста
дии социализма в Китае это невозможно, 
условия для этого появятся только в ком
мунистическом обществе — поэтому на со
временном этапе нужно рассматривать ве
рующих как активную силу в процессе 
строительства “гармоничного общества”.

Специфической особенностью “Исто
рии религий России” стал акцент на рас
смотрении проблемы государственно-цер
ковных отношений с древности до наших 
дней. Авторы полагают, что “левая” поли
тика советской власти в отношении рели
гии и церкви в 1930-е гг. была обусловлена 
“сталинской теорией классовой борьбы”. 
“Под руководством этой идеологии совет
ское правительство и органы пропаганды 
постепенно отошли от марксистского 
взгляда на научный атеизм, не учитывая 
время, место и условия, не принимая во 
внимание конкретную специфику СССР 
они произвольно объявили войну религии” 
(Т.1. С. 43). Авторы указывают на противо
речия в религиозной политике советских 
руководителей — они все время говорили о 
свободе вероисповедания и отделении 
церкви от государства, но государство да
вило на церковь и подвергало репрессиям 
религию. По мнению китайских ученых, в 
СССР не было настоящей заботы о верую
щих, их подвергали наряду со всеми атеи
стическому воспитанию, не стремились 
сделать их равноправными с атеистами 
строителями социализма (Т.1. С. 214). Эти 
формулировки в оценке советского про
шлого соотносятся с современной китай
ской политической лексикой, что косвенно 
позволяет продемонстрировать преимуще
ства нынешней политики КПК. Нечто по
добное можно увидеть и в упоминании об 
"урегулировании” религиозной политики в 
СССР во время Великой Отечественной вой
ны для создания “общенационального едино

го фронта” в борьбе против немецко-фашист
ских агрессоров.

Религиозная политика советского 
государства во времена правления Н.С. 
Хрущева удостоилась в книге наиболь
шей критики. Ее трактуют как отрица
ние послевоенной политики И.В. Сталина 
в отношении религии, возвращение вла
стей к “левому” курсу привело к активи
зации атеистической пропаганды, заде
вало чувства верующих и мешало повсе
дневной деятельности церкви (Т.1. С. 
152). Л.И. Брежнев “унаследовал линию 
Хрущева, но в политике сделал некото
рые урегулирования и смягчения” (Т.1. 
С. 166). Авторы обращают особое внима
ние на изменения в законодательстве и 
политику властей, отказ от государст
венного атеизма в России и возрождение 
религиозной жизни ("религиозную горя
чку”) они связывают, прежде всего, с 
“идеями и политикой Ельцина”. Меньше 
говорится об импульсе к переменам 
“снизу”, о естественном желании про
стых людей вернуться к религиозным 
традициям.

Авторы полагают, что в результате 
политики М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина в 
российском обществе "на время появилась 
“религиозная горячка”, многие россияне 
возлагали надежды на возрождение право
славия. Они полагали, что если восстано
вить традиционную религию, то во всем по
явится надежда, считали православнук 
церковь всемогущей, способной решить все 
проблемы, думали, что церковь чиста и не 
замарана темной стороной общества” (Т.1. 
С. 201). Эти суждения заслуживают самого 
пристального внимания, поскольку здесь 
можно увидеть пример проекщш на россий
ские реалии исконного китайского прагматиз
ма в трактовке социальной роли религии.

Нуждается в более детальном обосно
вании тезис об уменьшении “православной 
горячки” и “относительном” сокращении 
числа посещающих храмы в современной 
России (Т.1. С. 213). Авторы объясняют этот 
феномен тем, что из-за ухудшения эконо
мического положения россияне обращают
ся к религии, но, не получив осязаемого ре
зультата, перестают ходить в храм. “Таких 
людей немало, в особенности их сравни
тельно много среди интеллигенции” (там 
же). Заметим, что первый всплеск интереса
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к религии наблюдался во второй половине 
1980-х, когда в СССР еще не было острого 
экономического кризиса, так что меркан
тильная мотивация религиозного возрож
дения тогда вряд ли могла быть преоблада
ющей. Оценки изменений числа верующих 
было бы целесообразно подтвердить кон
кретными данными. К примеру, обнародо
ванные в 2006 г. результаты социологичес
кого исследования российского Института 
общественного проектирования показали, 
что если в 1991 г. православными себя на
зывала примерно треть населения России, 
то в 2006 г. их было уже две трети. Россий
ские исследователи пришли к выводу, что 
с конца 1980-х число регулярно совершаю
щих исповедь и причастие выросло в че
тыре раза, при этом количество воцерко- 
вленных православных (в 2005 г. 8,5% от 
общего числа православных) увеличива
ется пропорционально росту числа дей
ствующих храмов.

Авторы книги уделяют пристальное 
внимание отношениям государства и церк
ви, этой проблеме посвящена отдельная 
глава (Т.1. С. 434-484). Отдельный подраз
дел посвящен “подходу к православию гла
вы российского государства Путина” (Т.1. 
С. 205-212). В ней собраны высказывания 
бывшего президента России о религии, 
приводятся факты посещения им право
славных храмов, рассматриваются приня
тые во времена его правления законода
тельные акты в области религии. Рассмот
рение религиозной ситуации в России че
рез политику государства и его лидера от
вечает задачам, поставленным авторами 
книги. Нельзя не признать, что решения 
руководителя страны способны оказывать 
важное воздействие на религиозную ситу
ацию в России. Это относится и к озвучен
ному в июле 2009 г. решению президента 
Д.А. Медведева поддержать планы препо
давания в школах России основ религиоз
ной культуры и светской этики, а также 
организации работы на постоянной основе 
в вооруженных силах священнослужите
лей, представляющих традиционные рос
сийские конфессии.

Вместе с тем эпохальной для китай
ской науки книге недостает анализа взаи
модействия церкви и общества. Несомнен
но, “История религий России” найдет сво
его читателя и через некоторое время вста

нет вопрос о ее переиздании. Одним из до
полнений могла бы стать глава, посвящен
ная социологическому портрету Русской 
православной церкви, дающая более глубо
кое представление о ее внутреннем поло
жении. Авторы отмечают опасность нарас
тания в церкви великорусских тенденций, 
движения к превращению православия в 
государственную религию, стремления 
русских монархистов восстановить былой 
альянс царизма и православия. Однако при 
рассмотрении этих проблем нужно прини
мать во внимание позицию самой церк
ви — а ее представители подчеркивают, 
что церковь не намерена участвовать в по
литике, хотя стремится к расширению 
влияния в обществе. В частности, в новом 
издании “Истории религий России” стоило 
бы обратить более пристальное внимание 
на принятую в начале 2000-х гг. социаль
ную доктрину Русской православной церк
ви, а также на ее доктрину о достоинстве, 
свободе и правах человека.

В книге подробно рассмотрены осно
вы православного вероучения, священные 
тексты, догматы, таинства и праздники, 
структурная организация церкви. Отдель
ные главы посвящены Зарубежной право
славной церкви и старообрядцам, подробно 
рассмотрена история попыток реформиро
вания православия от патриарха Никона и 
Петра Первого до современных обновлен
ческих движений. Высокой научной оценки 
заслуживают обстоятельные главы о пра
вославных монастырях и православной 
иконописи, которые подготовил доцент ре
лигиоведения философского факультета 
Пекинского университета Сюй Фэнлинь 
(специалист по русской религиозной фило
софии, автор монографий о русских мыс
лителях В.С. Соловьеве и Н.Ф. Федорове).

Глава о православном богословии хо
рошо структурирована по проблемному 
принципу, авторам удалось в сжатой фор
ме изложить основные темы. В перспекти
ве этот раздел может быть расширен ради 
более глубокого ознакомления читателя с 
историей православного богословия, его 
школами и основными представителями. 
Глава “Русское православие и культура” в 
обобщенном виде вобрала в себя огромные 
пласты литературного материала — от 
“Слова о полку Игореве” до Гоголя и Лес
кова, Блока и Булгакова, Пастернака и
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триарха Алексия Второго, а некий безы
мянный лютеранский пастор обиделся и 
сказал, что “православие — это другой ла
герь” (там же). Эти слова якобы отразили 
“психологическую подавленность” протес
тантов в России, недовольных тем, что пра
вославие занимает главенствующие пози
ции. Данная проблема нуждается в более 
глубоком раскрытии, в том числе и на докт
ринально-вероучительном уровне, ведь да
леко не все споры между православными и 
протестантами можно объяснить через 
призму приближенности первых к госу
дарственной власти.

Большую справочную ценность име
ют разделы о других религиях России. К 
примеру, в разделе о католицизме, помимо 
его истории, рассматриваются истоки поя
вления униатской церкви и ее современное 
положение. Большой культурологический 
и религиеведческий интерес представляет 
подраздел о русских католиках XIX в. и их 
западнических исканиях (особого внима
ния удостоены взгляды П.Я. Чаадаева и 
И.С. Гагарина). Приводится много содержа
тельной информации о современном поло
жении католицизма в России, его структу
ре и организации, автор отмечает обеспо
коенность православной церкви католичес
ким прозелитизмом среди православных 
верующих.

В разделе о протестантизме в России 
подробно рассматривается история его 
проникновения и развития, отдельные под
разделы посвящены лютеранам, бапти
стам, пятидесятникам и адвентистам. Ав
тор указал на споры между православны
ми и протестантами в России, заявив, что 
“еще одним полем сражения между ними 
стали проблемы демократической полити
ки и свободной экономики”. Дескать, мно
гие православные полагают, что “демокра
тическая политика не для России” и это 
“сатанинская сила", а “один православный 
священник открыто сказал”, что христиан
ство и демократия несовместимы. (Т.2, С, 
789). Автор признает, что не у всех право
славных богословов такие взгляды, но пра
вославные реформаторские силы слабы, а 
внутри церкви требования либерально-де
мократических реформ наталкиваются на 
сопротивление консерваторов — поэтому в 
целом протестанты “пессимистично” оце
нивают перспективы победы в православ-

Окуджавы. В ней представлены оценки рус
ской апокалиптической литературы, а также 
особенностей православного зодчества.

В главе “Русское православие в Ки
тае” подробно рассматривается история 
Русской Духовной Миссии в Китае, рас
крывается вклад миссионеров в перевод 
китайской литературы, составление слова
рей, становление российского китаеведе
ния. В качестве отдельной темы была вы
делена посредническая функция Русской 
духовной миссии в дипломатических и тор
гово-экономических отношениях двух 
стран. При написании этой главы широко 
использованы материалы современных 
российских публикаций, в целом тема из
ложена взвешенно и объективно. И все же 
в тексте появилось дежурное напоминание 
о том, что “правительство царской России 
послало миссию не для проповеди религии, 
а для того, чтобы под вывеской религиоз
ной проповеди вести с разных сторон аг
рессию в Китае” (Т.2. С. 609). А ведь тема 
православия в Китае обращена не только в 
прошлое, но и в будущее. Напоминанием об 
этом служит участие премьер-министра 
В.В. Путина в октябре 2009 г. в освящении 
Успенского храма, восстановленного на 
территории российского посольства в Пе
кине, принадлежавшей прежде православ
ной духовной миссии.

В главе об особенностях русского пра
вославия выделены “слияние с язычест
вом”, культы святых, святых мощей и 
икон, а также “отсутствие терпимости” по 
отношению к другим религиям — старооб
рядчеству, мусульманству, католицизму, 
протестантизму и иудаизму. Однако при 
обсуждении этой проблемы очень важно не 
смешивать прошлое с настоящим, а пози
цию церкви — с политикой государства. В 
книге отмечается, что в 1967 г. после арабо- 
израильской войны “СССР разорвал дип- 
отношения с Израилем, в СССР разверну
лось движение антисемитизма, религиоз
ные верования иудеев подверглись ограни
чениям, некоторые синагоги были закры
ты” (Т.1. С. 425), Остается непонятным, 
причем тут "религиозная нетерпимость” со 
стороны православия.

О пренебрежении православия к про
тестантизму призвана свидетельствовать 
история из более близкой к нам эпохи — в 
1990-е Б.Н, Ельцин пригласил в Кремль па-
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ского возрождения”, прежде всего в кон
тексте образования в России в первой по
ловине 1990-х политических партий с ис
ламской окраской. Подраздел “От чечен
ской “революции” к чеченской войне” на
сыщен фактическим материалом, относя
щимся к военным и политическим событи
ям, в основном эти сведения заимствованы 
из сообщений СМИ. В перспективе этот 
раздел может быть дополнен углубленным 
анализом истории проникновения извне 
радикальных и экстремистских идей в рос
сийскую мусульманскую общину, влияния 
этого процесса на развитие сепаратистских 
настроений.

Необходимо обратить внимание и на 
раздел о буддизме в России, в котором рас
смотрена история распространения этой 
религии в Бурятии, Калмыкии и Туве, рас
сматривается опыт обновления буддизма в 
XX в., его положение при советской власти. 
Значительное внимание уделено истории 
создания буддистского храма в Санкт-Пе
тербурге, построенного в начале XX в. От
дельная глава посвящена двум деятелям 
российского буддизма прошлого столе
тия — это основатель санкт-петербургско
го храма Агван Доржиев и Б.Д. Дандарон, 
осужденный в 1972 г. за создание “буддист
ской секты”. Подробно рассматривается 
феномен возрождения буддизма в совре
менной России, глава об исследованиях 
буддизма российскими учеными отличает
ся информативностью и глубиной разра
ботки темы.

Книгу удачно дополняют цветные ил
люстрации, размещенные на вклейках в 
начале каждого тома. Читателю бросается 
в глаза открывающая первый том репро
дукция известной картины В.М. Васнецова 
“Иван-царевич на сером волке” (1889) — 
она служит иллюстрацией к разделу "по
литеизм”, на подписи под ней указано: 
“Поклонение животным — большой серый 
волк из русских мифологических историй”. 
В будущих изданиях стоило бы уточнить 
подписи к иллюстрациям во втором томе. 
“Русский сельский протестантский храм” 
по архитектуре удивительно похож на буд
дистское святилище (Т.2. С. 1, иллюстра
ции), а изображенное на фотографии с под
писью "Новая мечеть в Парке Победы в 
Москве" здание явно не новое и находится 
не в Парке Победы (Т.2. С.2, иллюстрации).

ной церкви реформаторских сил. Более 
того, среди возможных угроз для буду
щего развития протестантизма в России 
упомянуты мечты неких “российских 
правых" не только о единстве православ
ных всего мира, но даже о союзе право
славия и ислама ради совместной борьбы 
против католицизма и протестантизма 
(Т. 2. С. 794)

Цитирование подобных суждений ну
ждается в конкретном пояснении, кому 
именно они принадлежат и каким влияни
ем в церкви и обществе пользуется их ав
тор. В противном случае незнакомый с рос
сийскими реалиями читатель может при
нять мнение маргиналов за позицию основ
ного течения. Размывание грани между 
церковной критикой либерализма и отри
цанием политической демократии чрез
мерно упрощает картину. Заметим, что в 
самом Китае на уровне официального дис
курса неприятие “неолиберализма” и те
зиса о “всеобщих ценностях” западной ци
вилизации прекрасно уживается с заявле
ниями о приверженности демократии. Пат
риарх Кирилл активно осуждает западную 
либеральную философию за то, что она 
стирает грань между добром и злом, между 
правдой и ложью, грехом и святостью, по
ощряет каждого человека создавать собст
венную систему ценностей — однако это 
вовсе не означает, что церковь хочет навя
зать России ту или иную систему полити
ческого либо экономического устройства. 
Попытки светских ученых, стоящих вне 
христианского духовного пространства, 
оценивать позиции разных конфессий в 
понятиях “прогресса” и “отсталости” зача
стую обнажают их собственные предпочте
ния в споре между “западничеством” и 
“почвенничеством”, либерализмом и кон
серватизмом — ведь обе эти дилеммы по- 
прежнему актуальны как для России, так и 
для Китая.

От внимания читателя не может ус
кользнуть и раздел об исламе в России, где 
приводятся сведения о его истории в цар
ский и советский периоды, современном 
положении. В книге большое внимание 
уделяется развитию ислама в националь
ных республиках в составе Российской Фе
дерации, руководящим структурам орга
низаций российских мусульман. Рассмат
риваются проблемы "политизации ислам-
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Необходимо уточнить и степень отношения 
к бурятскому буддизму начала XX в. ил
люстрации, на которой изображены две 
фигуры в древнерусских костюмах (Т.2, 
С.4, иллюстрации,).

У “Истории религий России” есть 
перспектива развития в универсальное 
справочно-энциклопедическое издание, 
которое было бы востребовано не только 
китайскими, но и зарубежными читателя
ми. Научная ценность книги заметно вы
растет, если к ней будет добавлен именной 
указатель (священнослужители, ученые, 
названия культовых сооружений и произ

ведений) с приведением их русского напи
сания. Достоинством книги стало внимание 
к исследованиям российских авторов по 
каждой из рассматриваемых конфессий. 
Желательно также дополнить работу под
робным историографическим разделом, 
посвященным изучению религий в России 
китайскими учеными с начала XX в. Это 
позволило бы создать обобщенное пред
ставление о развитии российской ветви 
китайского религиеведения, проследить 
эволюцию научных интересов и методов 
исследования проблемы китайскими 
учеными.
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Юбилей ученого

Андрею Владимировичу Островскому — 60 лет

Андрей Владимирович Островский 
родился 19 декабря 1949 г. в г. Москве. В 
1967 г. после окончания средней школы по
ступил в Институт восточных языков (ИВЯ) 
при МГУ им. М.В. Ломоносова (ныне — Ин
ститут стран Азии и Африки МГУ), где стал 
изучать китайский язык и историю Китая. В 
1972 г. по окончании института поступил в 
аспирантуру Института Дальнего Востока 
АН СССР. После аспирантуры защитил кан
дидатскую диссертацию на тему “Рабочий 
класс: его место и роль в социально-экономи
ческой структуре современного Китая”. С 
1975 г. работал в ИДВ АН СССР (позднее 
ИДВ РАН), где прошел путь от младшего на
учного сотрудника до руководителя Центра 
экономических и социальных исследований

Китая и Восточной Азии и заместителя директора Института.
Годичная научная стажировка в Народном университете Китая (1984— 

1985 гг.) позволила ему увидеть и почувствовать первые результаты проводимой 
в КНР экономической реформы, собрать большое количество различных стати
стических материалов по более чем сорока китайским промышленным предпри
ятиям, которые стали солидной основой для докторской диссертации. Последую
щая полугодовая научная стажировка в Международном институте стратегичес
ких исследований Стэнфордского университета (г. Пало-Альто, США) дала воз
можность подготовить и защитить в 1990 г. докторскую диссертацию, озаглав
ленную “Рабочий класс: его место и роль в системе общественного производства 
КНР”. В последующем А.В. Островский приобрел опыт научно-преподаватель
ской деятельности, работая с 1995 по 1999 гг. в Институте России Тамканского 
университета в Тайбэе (Тайвань), где читал лекции по проблемам российской 
экономики.

А.В. Островский — автор более 240 научных работ, в том числе переве
денных на английский и китайский языки, включая пять индивидуальных моно
графий и две монографии, написанные в соавторстве. Под его руководством было
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Дирекция ИДВ РАН, коллеги по работе, редколлегия и редакция журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” сердечно поздравляют Андрея Владимировича с 
юбилеем и искренне желают ему доброго здоровья, счастья и дальнейших 
творческих успехов.

подготовлено несколько сборников по вопросам социально-экономического раз
вития Китая и СВА, проведения экономической реформы в КНР, а также пере
вод коллективной монографии китайских ученых Линь Ифу, Цай Фана и Ли 
Чжоу “Китайское чудо” о китайской модели экономической реформы.

А.В. Островский является известным экономистом-международником, 
крупным специалистом по проблемам социально-экономического развития стран 
Восточной Азии, главным образом — КНР, а также по вопросам, связанным с 
проведением экономических реформ в России, развитием международного тор
гово-экономического сотрудничества российского Дальнего Востока со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В его работах всесторонне анализируется 
опыт экономической реформы в Китае, ее влияние на развитие социально-эконо
мической и социально-классовой структуры китайского общества. В них содер
жится комплексный анализ экономической модели перехода в КНР от плановой 
экономики к рыночной, показаны дальнейшие перспективы развития китайской 
экономической реформы, обобщается опыт Китая по выходу из мирового финан
сового кризиса. На основе сопоставления методов российских и китайских ре
форм А.В. Островским была обоснована концепция использования отдельных ас
пектов китайского опыта в России и в развитии торгово-экономических связей 
РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

А.В. Островский активно участвует в подготовке научных кадров высшей 
квалификации. Под его руководством было защищено пять кандидатских и одна 
докторская диссертация. В 2009 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 
В настоящее время А.В. Островский является заместителем директора Институ
та Дальнего Востока РАН, руководителем Центра экономических и социальных 
исследований Китая и Восточной Азии ИДВ РАН, заместителем председателя 
Ученого совета Института, заместителем председателя Общества российско-ки
тайской дружбы, членом редколлегии журнала “Проблемы Дальнего Востока”.

А.В. Островский постоянно принимает участие в научных конференциях и 
практических мероприятиях, регулярно выступает в средствах массовой инфор
мации по проблемам развития российско-китайских отношений и опыта китай
ской экономической реформы. Он активно участвует в международной научной 
деятельности, с 1982 г. является членом Ассоциации китаеведов Российской акаде
мии наук (АКИТ РАН) и с 1994 г. — Европейской ассоциации китаеведения (ЕАК).

За свои научные достижения А.В. Островский был награжден Почетной 
грамотой Федерального Собрания РФ, неоднократно награждался Почетными 
грамотами Института Дальнего Востока РАН.
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папс!а! апс! есопогЫс спз!з, апс! ехр!огез Ше з1а1е оЕ ЬНаЕега! соттеппа!, есопогЫс, 
сиНига!, апс! ЬитаЫЕапап ге!а1юпз. РгоЫетз оЕ, апс! ргозресЕз Гог, соорегаПоп 
ЬеЕхуееп ЕЬе Е\уо соип1г!ез т 1Ье !п1егпа1юпа1 агепа аге а!зо апа!угес!. ТЬе агЕ1с!е 
1с!епШ!ез а питЬег оЕ ргоЫетз апс! ЬоШепескз ЕЬаЕ аЕЕес! ЕЬе еЕЕесЕЫепезз оЕ ге- 
1аЬопз <3еуе!орт§ ЬеЕ\уееп Кизз!а апс! СЫпа, зи§§ез1з и/ауз Со оуегсоте Шет, апс! 
такез а та]ог сопс!из!оп ЕЬаЕ Еи!1-зса1е рготоЕюп оЕ ЬНаЕега! зЕгаЕе§!с рагЕпегзЫр 
зегуез ЬоЕЬ соипЕпез’ ЕипсЕатепЕа! паНопа! 1пЕегезЕз.

Кеу гоотйз: Киззга; СНгпа; з1га1ед1с раПпегзйгр; есопотпгс ргоЫетз; гп1ег- 
па1гопа1 соорегаНоп.

А. Уогопт апс! Е. КоЬе!еу. ТЬе К!сЬ ШзЕогу оЕ ЕНепскЫр апс! РагЕпегзЫр. 
60 Уеагз оЕ О!р1ота!1с Кс1а1!опз ЬеЕхуееп !Ье С88К/Ки8з!а апс! У1еЕпат

ТЬе аг1!с1е оЕЕегз ап оуегУ1есе оЕ 1188К-У!еЕпат апс! Кизз!а-У!еЕпат ге!а- 
Еюпз а§а!пзЕ ЕЬе ЫзЕотаса! Ьаск§гоипс! о! еуепЕз т ЕЬе АРК апс! ЗоиЕЬеазЕ Аз!а 
81псе 1950, хуЬеп сНр1ота1!с ге!аЕ!опз \уеге езЕаЬНзЬес! ЬеЕсуееп ЕЬе И88К апс! ЕЬе 
ВетосгаНс КериЬПс о! У!еЕпат, 1о 1Ыз с!ау. И зЬохуз 1Ье 31§пШсапсе оГ 8оV^е^ аге! 
ех!епс!ес! 1о 1Ье реор!е о! У!е1пат а! а!1 з!а§ез о! 1Ье 1^’0 У/агз оГ Кез!з1апсе апс! 
с!ипп§ Ше Нте о! 1Ье соип!гу’8 реасеГи! с^е!ортепЬ ТЬе сиггеп! з!а§е о! Кизз!а- 
У!е1пат ге1аНопз !з сЬагас1епгес! Ьу сотргеЬепзК’е ти1иа11у ЬепеПс!а1 соорега- 
Ноп, и/ЫсЬ 18 с^е!орт§ зиссеззГиНу оп 1Ье рппс!р!ез оГ з1га1е§!с раг1пегзЫр дапШ 
с!ие ассоип! Гог 1Ье 1луо соип1пез’ паЬопа! !п1егез1з, (ог Ше саизе о! реасе, з(аЫШу 
апс! зесипТу т 1Ье ге§юп.

Кеу гоогс18: ТКе 8ооге1 Ипгоп; Уге1пат; СКлпа; Атеггсап аддгеззгоп; $оо!е1 
ай! аги! зирроП; Ше Киззгап ЕейетаИоп; з1га1едй раппегзЫр.

В. НеИег апс! В. 8еНкЬоу. СЫпа: ТппогаПге Веуе1ортеп! Вигт& 1Ье 
ХУоНс! Есопопнс Сп818

ТЬе аиНюгз 1оок а! сЬИегеп! азрес!з о! СЫпа’з тпоуаНуе с!еуе!ортеп1 !Ьа1 
ассе!ега1ес! з^пШсапКу т гесеп! уеагз. Аз 1Ье соипШу 18 так!п§ а (гапзШоп Ггот а 
риге1у ехрог! токе! 1о а тос!е1 сеп!егес! оп сЗотезНс детапс!, Кз есопоту !з ге- 
з1гис1игес!, ппрогЧес! 1есЬпо1о8!ез аге гер!асес! хуКЬ (ЗотезНс тпоуаНопз, апс! Ьз 
сотратез аге ехрапсЬп§ 1Ье!г туез^тепЗз т 1Ье гез! о! 1Ье \уог1с! т ап еИогЗ 1о 
оЫат пе\у тапиГас1иг!п§ апс! тапа§етеп! 1есЬпо1о§!ез. АН Шезе с1еуе1ортеп!з

Р. Катеппоу. МПИагу В1р1отасу т СЫпа Тойау
ТЬе агНс!е ехапйпез СЫпа’з тПИагу сЬр!отасу апс! Ьз го!е т ргезеЫ-Ьау 

тПИагу роПсу !п 1Ье соп!ех1 о! \У1с1е-8са1е зесигйу теазигез зег\пп§ 1о сгеа!е а (а- 
уогаЫе тЗегпаНопа! епуЫоптеп! Гог ппр!етеп1!п§ !Ье пакопа! с!еуе1ортеп1 
з1га1е§у.

Кеу гоотйз: МИйагу <1гр1отасу; з1га1едгс сопзийаИопз; ]огп1 тИйагу ехег- 
егзез; соорегаИоп гоИНгп 1Не 8СО /гатеиютк; соипгепегго'пзт ехегегзез.
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Ь. ВаНаИап апд V. КпуогоТоу. Тке ЕазТегп апс! ХУезТегп ТУауз оГ 8игу!уа!
Тке Опдо!пд Мегдег оГ Тхуо Арргоаскез 1п Тке Ытк оГ Кезоигсез.
Сгохутд зкогТадез оГ гезоигсез, д!оЬа! хуагттд, апс! роПиНоп аге а з!дп оГ 

коху Гаг \Уез!егп-Туре с!еуе!ортепТ тау до. ЗхуксЫпд Ьаск То зта11-зса1е ргодис- 
Ноп тау !еас! То а тегдег оГ Тке хуезТегп апс! еазТегп Турез оГ с!еуе!ортепТ. И тау 
1еас1 То зеТПетепТ оГ зрагзеТу рори!аТес! 1апс18 ипзиЛаЫе Гог ИогНсиИиге, апс! То 
сопз1с!егаЫе да!пз т ргосЫсПуку Ьу тсгеазтд ргеазюп аз сотрепзаТюп Гог ге- 
дисей ехрепсИТиге оГ рохуег. ТЫз тау риТ гепехуес! зТгезз оп Тке !трогТапсе оГ зо- 
с!а! зТаЬШТу ТкаТ 15 сиггепНу Тактд та]ог Ыохуз Ггот Тке тоипНп§ !тЬа!апсез оГ 
дЫЬакхаТюп.

Кеу иют(1з: ОН; епегду; НетподгарНгс НепзНу; д1оЪаИга1гоп; Еаз1-У/ез1; етп- 
топтеШ.

Захопоу. КеГогт оГ СЫпа’з ТгапзрогТаНоп 8узТет апс! Тке \Уог!с! Етап- 
С1Э1 Спз18

Рог дихТе а 1опд Нте, СЫпа Паз поТ раЫ епоидк аТТепТюп То Ьа1апсес1 Тгапз- 
рогТаТюп с!еуе1ортепТ, апс! к каз Тигпес! !пТо а ЬоШепеск оГ Тке паТюпа! есопоту. 
Ггот Тке еаг!у 1980з, кохуеуег, пеху арргоаскез То ТЫз тсЫзТгу’з !тргоуетепТ 
кауе Ьееп асГорТес!: зреспа! зТгезз хуаз тас!е оп гтргоутд Тке диаЫу оГ Тке Тгапз- 
рогТакоп пеТхуогк апс! к!дк-зреес! раззепдег гаПгоадз апс! Ыдкхуауз кауе Ьееп 
ЬиШ; пеху 1ескпо!од!ез кауе Ьееп т1гос!исес1 1о тсгеазе 1гапзрог1а1лоп апс! Гге!дЫ 
сараску, зауе Гие1, апс! ирдгаке ГгапзрогГакоп 1од!з1!сз. Рагас!ох!са! аз к т!дЫ 
зеет, 1ке хуогк! Нпапспа! спз!з, Гкоидк, 1игпес! 1ке !пс!из1гу тГо ап “ап1!-спз!з 1оо!” 
зкти!аг!пд с!еу-е1ортеп1 о! 1ке пакопа! есопоту.

Кеу И/'олЗз: СЫпа; {гапзроПаИоп; НгдК-зрееН тагп 1гпез; гоШпд зЮск; 
/гегдЫ сарасПу; и>ог1с1 /гпапсга1 сггзгз; 5г1к КоаН.”

Ь Рапкта. Тке 1^ог1к Когеап “Агту’з РпогИу Роксу” т 1ке Есопопнс 
8ркеге

Тке аП!с1е с1еа1з хукк 1ке есопопгйс азресГз о( МогЧк Когеа’з зопдип (“агту 
ПгзГ’) роксу, ехаттез геазопз Гог кз арреагапсе, апс! ехр!а!пз Ьо!к 1ке к!ео1од!са1 
соге оГ зопдип апс! !ке го!е о! !ке ЫогГк Когеап агту т геукакгтд 1ке соипГгу’з 
есопоту.

Кеу гаогНз: Тке ОРЕК; N0^1 Котеа; зопдип; агту; есопоту.

Зиттагу 

аге 1агде!у а! Тке гооТ оГ Скта’з зиссеззГи! ап!!-сг!з!з зТгаТеду, апс! Тке хуог1с! сг!з!з 
хуШ Ьесоте а ГигТкег зТ!ти1апТ сопТпЬиНпд То Тке ГиШИтепТ оГ Тке оЬ]есИуе зе! т 
2006 — То тгапзГогт СЫпа тТо ап тпоуакуе соипТгу Ьу 2020.

Кеу гс’огд.з: СИта; апИ-сггзгз з1га1еду; гппоиаСгие Неое1ортеп1; тоНетгга- 
1юп о/ зсгепсе апс! епдгпееггпд; гер1асетеп1 о/ гтрог1е<1 1есЪ.по1од1ез; гп1е11ес1иа1 
сарИа1; гпиез1теп1 ехрапзйт астозз 1Ъ.е июг1с1.

V. Резкоу. Тке 601к Аптуегзагу оГ Тке ТгсаТу ВеТхуееп Тке 1!88К апс! Тке 
РКС оп ГпепсЕЫр, АШапсе апс! МиТиа! АззсзТапсс 8!дпсс! оп Гекгиагу 14,1950

Тке агТ!с!е геу!ехуз Тке ЫзТогу о( сопсЫзюп оГ Тке аЬоуе-тепИопес! Тгеа1у 
апс! ротТз оиТ кз з!дпк!сапсе Гог Тке зТгепдТкептд ГпепсПу йез ЬеТхуееп Тке 8оу!еТ 
Ыпюп апс! СЫпа. И сопТатз еуаЫакоп апс! кезспрНоп оГ скагасТег оГ Тке 8оу!еТ- 
СЫпезе ге!а1юпз тп уапоиз реподз соуегес! Ьу Тке ТгеаТу. Ап аТТетрТ кас! Ьееп



Зиттагу 191

А. КагГипоуа. ТИе РоННса! РегзопаНГу о! Зип УаГзеп аз 8ееп ш Гке Сог- 
гезропс1епсе о( I. 8ГаНп апс! С.СЫсЬепп ичзЬ Ь. КагакЬап (1923—МагсИ 1925)

Тке аиГког о! Гке агГкде, хуЫск 15 Ьазед оп сГоситепГз, сотез Го Гке сопс1и- 
зюп ГкаГ т 1923— Магск 1925 дукеп ге1аГюпз Ьекуееп Гке 8оу!еГ 11топ апд 8ип 
УаГзеп шеге езГаЬИзкес! апс! у/еге Ьет§ с!еуек>рес1, покоду т Гке ЗосчеГ 1еас!ег8к!р 
Наб апу пойоп аЬоиГ 8ип УаГзеп аз а геуо!иГюпагу, 1с!ео1о§!з1 апс! ргасйспап о! 
СЫпезе геуо1иГ!оп. 1п Ы§кег еске!опз о! Зоу!еГ СоттитзГ РагГу апс! Гке Сотт- 
1егп Гкеге ех!зГе<! зоте с!1з1гиз1 1о Зип УаГзеп аз огсИпагу тПкапзГ. Аз а гезик, ап 
ехГепз!оп оГ Ппапсха! аге! Го Ыт, шЫск Нас! Ьееп ргогтзес! т Магск 1923, суаз сЛе- 
1ауес! Гог а уеаг. Тке агГ1с!е зкохуз косу сИГНсик суаз гке ргосезз оГ такт§ с!ес!з!оп 
Ьу Гке СР РоИНса! Вигеаи Го рнмсГе Зип Уагзеп ип1к суеаропгу, Нпапспа! апс! 
о!кег азз!з!апсе апс! Ю ез^аЬПзк ипс!е гап§е соорегакоп ик!к к!т.

Кеу и’огйз: 8ип УаГзеп; ^еVо^и^гопа^у Ъазе; Сиотгпйапд; тгзггизЦ зса1е о/ 
1/ге регзоп; гарргоаскетеШ; 1/ге Ро1Шса1 Вигеаи о/ 1ке ЗоигеТ. Соттипгзг Раггу; со- 
орегаИоп; аззгзгапсе.

М. Хаккагоуа. Тетр1е Га!гз !п Соп1етрогагу СЫпа
Тетр1е (а!гз (гтао кш) аге ап !трог1:ап1 раг! о! Ск!пезе сикиге. Тгас!Шоп- 

а!1у сотЫтп§ сикз, гкез апс! гек§1оиз ЬекеГз шкк !гас!е апс! со!ог!и! регТогтапсез 
1п !ке раз1, соп!етрогагу !етр!е 1а!гз кауе еуо1уес! !пю тазз!уе еуеп!з зиррогГес! 
а! 1оса1 апс! §оуегптеп1а! 1еуе1з. Ткои§к зоте о! !ке засгес! з!§тГ!сапсе о! 1етр!е 
Га1гз каз Гадес!, зос!а1 соттитсакоп гетатз кз тат Гипскоп.

Кеу гсотс1з: СЫпезе сикиге; 1етр1е /аггз; геИдюиз ЪеИе/з; таззЫе еиепгз.

тас!е 1о апа!узе Гке ргосезз о! 1ке!г погтакхаГюп оп а пейс Ьаз!з аПег Гке 1950 
ТгеаГу сеазес! Го Ье еИескуе.

Кеу шогкз: 11ге 1950 Тгеа1у; /ггепс1зЫр апк сооретаНоп; аНгапсе апс! тпи1иа1 
азз!з1апсе; Ъогкег педоИаИопз; з1га1едгс раПпегзЫр.
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Уважаемые авторы журнала "Проблемы Дальнего Востока"!
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с требованиями 

Академиздатцентра "Наука" РАН с января 2006 г. Вы должны присылать в редакцию 
вместе с текстом статьи заполненный бланк договора. Бланк договора Вы можете 
найти на сайте нашего журнала уууууу.Иез-газ.гц или на сайте Академиздатцентра 
"Наука" уууууу.паикагап.ги.
Обращаем Ваше внимание на то, что договор вступает в силу только после принятия 
редколлегией журнала решения о публикации статьи.

Для оформления авторского гонорара необходимо представить в редакцию 
следующие сведения:

-дата рождения (число, месяц, год);
-домашний адрес с индексом;
- паспортные данные;
- номер страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ;
- номер лицевого счета и реквизиты банка.
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Требования к материалам, 
предоставляемым авторами в редакцию

Редакция и редколлегия журнала «Проблемы Дальнего Востока» принима
ют к публикации рукописи статей, отражающих научную разработку различных 
аспектов современного положения и тенденций развития стран и регионов россий
ского и зарубежного Дальнего Востока, процессов в АТР, многосторонних и двусто
ронних отношений стран региона. Журнал помещает также статьи и документаль
ные публикации, посвященные проблемам прошлого стран Дальнего Востока, кото
рые важны для понимания современности. Приветствуется также направление в 
журнал рецензий на новейшие издания по соответствующей тематике.
• Объем публикации, как правило, не должен превышать 1 ал. (40 000 знаков).
• Статья должна сопровождаться аннотацией с кратким изложением ее основ

ных положений (около 600 знаков) и перечнем ключевых слов, отражающих ее 
содержание, на русском и английском языках.

• К статьям, присылаемым в редакцию, должны быть приложены сведения об 
авторах (ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание, контактный 
телефон, е-таП). Все текстовые материалы представляются в электронном ви
де на дискете 3,5" с распечатками через 2 интервала

• Графические файлы предоставляются отдельно в файлах формата ТИТ с раз
решением не менее 300 с!р1

• Китайские имена и названия приводятся в русской транскрипции, основанной 
на системе Ршуш

• Все сноски и библиографические ссылки приводятся в конце статьи. Описания 
китайских, японских и вьетнамских изданий приводятся в транслитерации с 
последующим переводом на русский язык заглавия в квадратных скобках. Ос
тальные печатные издания описываются на языке оригинала.

Правила оформления сносок:

Консультации по вопросам подготовки статьи к опубликованию в журна
ле можно получить по тел.: (499) 124 09 02.

Редакция оставляет за собой право редакторской правки.
Ответственность за достоверность опубликованных в статьях сведений 

несут авторы.

Книги: Автор. Заглавие. Место издания. Год издания. С....
Публикации в периодических изданиях: Автор. Заглавие Ц Название из

дания. Место издания, год. Том, № (для газет - дата). С....
Составные части сборников и монографий: Автор. Заглавие. Место из

дания, год. С....
Материалы из УМЕВ-сайтов описываются по тем же правилам, отделя

ясь от адреса сайта знаком (. - )


