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Эволюция и особенности международных 
отношений Китая в Восточной Азии

В статье на основе методологии, предложенной учеными Института современ
ных международных отношений Университета Цинхуа (КНР), рассмотрена эво
люция уровня отношений Китая с ведущими государствами Восточной Азии. 
Сделан прогноз возможных подвижек в характере взаимодействия КНР с Вьетна
мом, США, Японией, Россией, Республикой Корея на период пребывания у вла
сти пятого поколения лидеров страны во главе с Си Цзиньпином.
Ключевые слова: КНР, международные отношения, США, Япония, Россия, Рес
публика Корея, Вьетнам, количественные оценки, эволюция.

С приходом к власти пятого поколения лидеров КНР во главе с Си Цзиньпином за
метно усилился глобальный характер внешнеполитического курса страны. Существенно 
расширилась география контактов китайского руководства на международной арене. Внеш
няя политика Пекина стала намного более инициативной по сравнению с предыдущим де
сятилетием. Большой резонанс вызвали предложения Си Цзиньпина по укреплению безо
пасности в Азии. Всеобщее внимание привлекает идея развития многостороннего сотруд
ничества на обширном пространстве нового сухопутного и морского Шелкового пути.

Пекин все активнее артикулирует собственное видение глобальных процессов и 
тенденций развития международной обстановки. Так, на центральном совещании по 
внешнеполитической работе 28-29 ноября 2014 г. Си Цзиньпин назвал «китайскую меч
ту» мечтой «мира, развития, сотрудничества, общего выигрыша». Была подчеркнута не
обходимость «создания нового типа международных отношений, ориентированных на со
трудничество и общий выигрыш в качестве ядра». По словам Си, надлежит внедрять по
нятие кооперации и общего выигрыша во все сферы международного сотрудничества в 
политике, экономике, безопасности, культуре'. По сути дела, прежняя оценка современ
ной эпохи как эпохи «мира и развития», данная тридцать лет назад Дэн Сяопином, допол
няется новыми элементами — «сотрудничеством и общей выгодой».

Портяков Владимир Яковлевич, д.э.н., проф., заместитель директора ИДВ РАМ, главный редактор 
журнала «Проблемы Дальнего Востока». Тел.8-499-1290866.
Статья подготовлена в рамках совместного исследования РГНФ—ВАОН, грант № 14-27-09001 
«Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии».
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В то же время набирающий силу все более глобальный характер деятельности 
КНР на международной арене не отменяет, а скорее подчеркивает приоритетность для 
Пекина тех или иных конкретных географический направлений его внешней политики. 
В этом плане одним из основных приоритетов для КНР остается Восточная Азия. Здесь 
находится Япония — по сути дела, основной соперник Китая за лидерство в регионе. Ск> 
да повернута своим тихоокеанским фасадом Россия, стремящаяся укрепить позиции в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и, в первую очередь, в Восточной Азии. На
блюдаются попытки самой мощной мировой державы — США укрепить свои позиции в 
регионе, в том числе военные. Восточная Азия является «адресатом» таких основопола
гающих векторов внешнеполитического курса Пекина, как выстраивание нового типа от
ношений Китая с великими державами и создание сети партнерских отношений с соседни
ми государствами. Здесь же расположен Тайвань, остающийся пока вне юрисдикции КНР.

За годы существования народного Китая его отношения с основными государст
вами региона претерпели существенную, подчас драматичную эволюцию. Понимание ее 
причин помогает точнее оценить современное состояние и возможные перспективы раз
вития связей Пекина с тем или иным государством.

Уникальным инструментом ретроспективного анализа уровня отношений КНР со 
странами Восточной Азии служит методика, разработанная в Институте современных ме
ждународных отношений Университета Цинхуа, и сделанные на ее основе количествен
ные оценки. Характер отношений здесь оценивается в диапазоне от -9 до 9. Выделено 
шесть типов отношений: «конфронтации» соответствуют количественные оценки от -9 до 
-6, «напряженности», соответственно, от -6 до -3, «дисгармоничности» — от -3 до 0. По
ложительный спектр оценок представлен «обычными отношениями» — от 0 до 3, «хоро
шими»— от 3 до 6 и «дружественными отношениями»— от 6 до 9. Каждая из шести 
градаций имеет свои подуровни (высокий—средний—низкий), отличающиеся количест
венно друг от друга на один пункт (например, «высокая напряженность» от -5 до -6, 
«средняя» от -4 до -5, «низкая» от -3 до -4 и так далее). Минимальное учитываемое значе
ние составляет 0,1 балла2.

Подготовленные учеными Университета Цинхуа оценки уровней двусторонних 
отношений Китая с рядом государств за период 1950-2013 гг. показывают, что предло
женная методика позволила вполне адекватно отследить как общую эволюцию, так и рез
кие колебания их амплитуды в случае каких-либо неординарных событий.

Оценки китайско-американских отношений^ вполне закономерно отражают 
враждебное отношение Вашингтона к КНР с первых месяцев ее существования (-7.5 в ян
варе—июне 1950 г.), которое достигло максимума (-8.3) в разгар Корейской войны. С ее 
окончанием конфронтация между КНР и США снижается до уровня «высокой напряжен
ности» (между -5 и -6), однако после 1960 г. отношения вновь обостряются: по оценке, до 
-7,8 балла в разгар «культурной революции». С марта 1969 г., когда Пекин стал готовить 
почву для некоторого сближения с США, уровень напряженности понемногу снижается, 
активно реагируя на визит Г. Киссинджера (снижение с -6,7 в июне до -6.1 в июле 1971 г.) 
и особенно сильно — на визит Р. Никсона (с -5.8 в январе до -4,7 в феврале 1972 г.). Соз
дание миссий связи (январь 1975 г.) отмечено оценкой в -3,3 балла, а визит Дэн Сяопина в 
США и последовавшее за ним полное установление дипломатических отношений — на
стоящим скачком с -2,1 (декабрь 1978 г.) до 0 (январь 1979 г.). Далее до середины 1989 г. 
оценки двусторонних отношений стабильно находятся в зоне положительных значений, 
достигая максимума в 3 балла в середине 1987 г. Санкции США против Китая, введенные 
после Тяньаньмэньских событий 4 июня 1989 г., резко ухудшают двусторонние отноше
ния — с 2,5 в мае до 0,3 в июне, а затем их уровень до сентября 1994 г. уходит в минусо
вую зону, не превышая, впрочем, уровня «некоторой дисгармоничности». Еще один 
всплеск негатива в 1995-1996 гг. был вызван жесткой реакцией Пекина на сепаратистские 
действия Ли Дэнхуэя на Тайване и последовавшее вмешательство в ситуацию Вашингто-
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на. «Медовый месяц» в двусторонних связях в 1998 г., ознаменованный визитом прези
дента Клинтона в Китай, нашел отражение в наивысших оценках уровня китайско-амери
канских отношений за всю их историю (3,3 балла в сентябре). Бомбардировка в мае 
1999 г. посольства КНР в Белграде и гибель китайского пилота в начале 2001 г. при столк
новении с американским самолетом-разведчиком надолго отодвинули отношения Пекина 
и Вашингтона в район нулевой отметки. Более-менее стабильная повышательная тенден
ция возникла с 2007 г. Заметный сбой — до уровня 0.4-0.6 балла — имел место в марте— 
мае 2009 г. в связи с инцидентом с судном 1трессаЫе. На момент прихода к власти Си 
Цзиньпина (ноябрь 2012 г.) отношения между КНР и США оценивались в 1,7 балла. К 
концу 2013 г. их уровень повысился до 2,3 балла.

Отношения Пекина с Советским Союзом4, первым признавшим только что 
провозглашенную Китайскую Народную Республику, стартовали с весьма высокой оцен
ки в 8.1 балла (январь 1950 г.). Союзнические отношения двух государств наглядно про
явились в Корейской войне 1950-1953 гт., а затем и в масштабной помощи Москвы Ки
таю в годы первой пятилетки (1953-1957 гт.). Количественная оценка их уровня состави
ла 8,2 балла с февраля 1950 г. по сентябрь 1954 г. и 8,3 балла в период с октября 1954 г. по 
май 1958 г. Затем, как известно, в советско-китайских отношениях началась полоса охла
ждения, причины которого по сей день видятся в Москве и в Пекине не вполне одинако
во. До середины 1960 г. количественные оценки двусторонних связей остаются на высо
ком уровне (8,2-8,1-8,0), но быстро понижаются после заявления Москвы об отзыве со
ветских специалистов из Китая: 7,7 балла в июне 1960 г., 6.5 в июле, далее 6,4 балла по 
сентябрь 1961 г. и 6.2 балла по апрель 1962 г.

Ожесточенная полемика по широкому кругу вопросов между двумя правящими 
коммунистическими партиями, КПСС и КПК, стала главным «триггером» быстрого ухуд
шения двусторонних отношений: 5,2-5,1 с мая 1962 г. по май 1963 г., затем 3,9 балла в 
июне (полемика вокруг китайских предложений о генеральной линии международного 
коммунистического движения), 2,0 в июле с быстрым выходом на «нулевой» показатель в 
декабре 1963 г. — январе 1964 г. (известные «девять статей», адресованные Китаем совет
скому руководству). С февраля 1964 г. оценка уровня двусторонних отношений уходит в 
зону отрицательных значений, которые растут с развертыванием в КНР «культурной ре
волюции»: в 1966 г. -1,5-----1,6, в 1967 г. -3----- 3,5, в 1968 г. -4. Столкновения на границе
в марте и августе 1969 г. отразились в снижении уровня отношений соответственно до - 
5.1 и -5,9 балла. Затем наступила полоса своеобразного застоя: с сентября 1969 г. (встреча 
А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая в аэропорту Пекина) и по апрель 1978 г. включительно 
уровень отношений оценивается в -5,6 балла.

Новое ухудшение было вызвано осложнением отношений Китая с Вьетнамом на 
фоне отстранения от власти в Камбодже режима Пол Пота. Оценки уровня китайско-со
ветских отношений снизились с -5,8 балла до -6 к концу 1978 г. и до -6,2 балла в апреле— 
августе 1979 г. Далее, до февраля 1982 г. они находились на уровне -6,1 балла. С марта 
1982 г. (ташкентская речь Л.И. Брежнева) они начинают постепенно улучшаться, но выхо
дят из минусовой зоны только в мае 1989 г. (0 — визит М.С. Горбачева в КНР и нормали
зация межгосударственных и межпартийных отношений).

В наследство от СССР ельцинская Россия получила уровень отношений с Кита
ем, оцениваемый в 2,8 балла (декабрь 1991 г.), который возрос до 3,6 балла к концу 
1992 г. Далее имело место поступательное улучшение двусторонних китайско-россий
ских отношений: 4,6 балла в конце 1994 г.; 5,1 балла в конце 1995 г.; 5,9 балла в конце 
1996 г.; 6,4 балла в конце 1997 г.; 6,9 балла в конце 1998 г.; 7,5 балла в конце 1999 г. Под
писание В. Путиным и Цзян Цзэминем 16 июля 2001 г. Договора о добрососедстве, друж
бе и сотрудничестве между РФ и КНР нашло отражение в повышении оценки уровня от
ношений между двумя странами до 8 баллов. С того времени и до конца 2013 г. эти оцен
ки оставались стабильно высокими, варьируясь в диапазоне от 7,8 до 8,1 балла.
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Возникает вполне естественный вопрос о сопоставлении количественных оценок 
уровня отношений Китая с США и с СССР/Россией. Формально картина здесь достаточ
но ясная: отношения Пекина с Вашингтоном были стабильно лучше его отношений с Мо
сквой в период с февраля 1972 по июнь 1989 г., остальное время — наоборот. Вместе с 
тем следует принять во внимание, что подчас в самом Китае высказывают сомнения в ве
личине разрыва в уровнях его отношений с Россией и с США (на конец 2013 г. это 8.0 и 
2,3 баллов). Вполне возможно, что в связи с огромными масштабами китайско-американ
ских торгово-экономических, образовательных и научных связей уровень отношений 
КНР с США воспринимается населением как более высокий, нежели представленный в 
оценках Университета Цинхуа. В то же время, на мой взгляд, эти оценки выглядят доста
точно объективными и убедительными, если сопоставить реальное состояние сегодняш
них политических отношений Пекина с Москвой и Вашингтоном: в первом случае это 
подлинно «дружественные отношения», во втором — пока все еще «обычные отноше
ния», не дотягивающие, несмотря на все усилия китайской стороны, до более высокого 
уровня «хороших отношений».

Важное значение для оценки общей международной ситуации в Восточной Азии 
неизменно имеет состояние китайско-японских отношений5. До начала 1970-х годов 
они устойчиво носили «конфронтационный» (1950-1955 гт.) или «напряженный» (1956— 
1971 гт.) характер, что вытекало из высокой степени близости Японии к США. Нормали
зация отношений Пекина и Токио подняла оценку с уровня -5.2 балла в августе 1972 г. до 
-1,7 в сентябре (один из наиболее резких скачков во всем комплексе двусторонних отно
шений КНР), однако в положительную зону эти оценки вышли только в августе 1978 г. в 
связи с подписанием китайско-японского Договора о дружбе.

Активное участие Японии в модернизации Китая— кредитами, оборудованием, 
специалистами — обусловило постепенное повышение уровня китайско-японских отно
шений до статуса «хороших», сохранившихся в этом качестве даже после июня 1989 г. и 
вплоть до конца 2002 г. Наивысшего уровня в 5 баллов они достигли в июне—августе 
1994 г. Недовольство Пекина некоторыми аспектами политики лидеров Японии, особенно 
Дз. Коидзуми, обусловило постепенное охлаждение двусторонних отношений начиная с 
2003 г. В период с февраля 2005 г. по август 2007 г. они вновь попали в зону отрицатель
ных значений (с минимумом в -2.7 балла в апреле 2006 г.). В следующие пять лет китай
ско-японские отношения находились в зоне положительных оценок, но до уровня «хоро
ших» на сей раз не дотянули. Более того, коллизия с затянувшимся арестом капитана ры
боловецкого судна в акватории оспариваемых двумя странами островов Дяоюйдао послу
жила основанием для существенного снижения оценки уровня отношений: с 2,9 балла в 
августе 2010 г. до 1,5 в сентябре. После решения японской администрации выкупить 
часть оспариваемых Китаем островов у частного владельца оценки отношений с сентября 
2012 г. ушли в минусовую зону и достигли к концу 2013 г. довольно высокого уровня 
«напряженности» в -4.5 балла.

Отношения КНР с Республикой Корея6 — одним из ключевых государств Вос
точной Азии — в силу исторических обстоятельств долгие годы носили конфронтацион
ный характер. В период Корейской войны 1950-1953 гг. оценки двусторонних отношений 
варьировались в диапазоне от -6,5 до -7,8 балла. С конца 1953 г. по апрель 1983 г., т.е. 
фактически на протяжении 30 лет. они характеризовались оценкой -6.6 балла, то есть на 
уровне «конфронтации низкой степени». Только в конце 1991 г. они перешли в новое ка
чество — «напряженных» (-5,7 балла в ноябре—декабре), однако уже в 1992 г., ознамено
ванном установлением дипломатических отношений между КНР и РК, произошло скач
кообразное улучшение оценки уровня двусторонних связей: до -2,5 в августе и -1,5 в де
кабре. В 1994 г. оценки выходят из минусовой зоны («дисгармоничность») и переходят в 
разряд «обычных» (0,8 балла в 1995 г.; 1,3 балла в 1996 г.; 1,7-2,2 балла в 1997 г.; 2,2-2,8 
балла в 1998 г. В конце 1999 г. китайско-южнокорейские отношения удостаиваются стату-
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са «хороших» (3.1 балла). а с 2008 г. — «дружественных» (6—6,3 балл). Признавая высо
кий уровень торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Китая и Республи
ки Корея, следует в то же время отметить, что их высокая опенка, по сути дела, игнориру
ет факт сохраняющихся тесных союзнических отношений Сеула с Вашингтоном.

За годы существования КНР китайско-вьетнамские отношения неоднократно 
проходили через серьезные испытания. Они важны и интересны не только сами по себе, 
но и как фактор, в разные годы заметно влиявший на отношения Пекина с Вашингтоном 
и .Москвой.

Образование КНР стало весомым элементом поддержки антиколониальной 
борьбы вьетнамского народа и создания в 1954 г. на севере Вьетнама Демократической 
Республики Вьетнам. С середины 1960-х годов в течение десятилетия Пекин оказывал 
Ханою существенную материальную помощь в борьбе против американской агрессии и 
за объединение Севера и Юга страны. Вполне логично, что эксперты Университета 
Цинхуа оценили отношения КНР с ДРВ в период 1954-1974 гг. как дружественные с на
хождением в диапазоне 7-7,5 баллов. Однако окончательная победа Севера и объедине
ние страны в мае 1975 г. сопровождались быстрым охлаждением отношений Вьетнама с 
Китаем, получивших в мае—июне 1975 г. оценку лишь в 4,7 балла по сравнению с 7 бал
лами в апреле.

Охлаждение было вызвано комплексом факторов: определенной переориентаци
ей Вьетнама на Советский Союз, неприятием в Ханое режима «красных кхмеров» в Кам
бодже, выселением сначала из Сайгона, а затем и из страны значительного числа лиц с 
китайскими корнями. Китай явно не устраивало и не скрываемое в тот период стремле
ние Ханоя играть роль ведущего государства Индокитая. Больно ударило по самолюбию 
китайцев то обстоятельство, что Вьетнам первым из разделенных государств Азии смог 
добиться национального единства.

Как бы то ни было, двусторонние отношения КИР и СРВ в конце 1970-х годов 
ухудшались стремительно: 1,4 балла в декабре 1978 г.; -0,5 в январе 1979 г. С началом Пе
кином военных действий против Вьетнама в феврале 1979 г. отношения вошли в фазу 
конфронтации: -6,2 балла в феврале, -6,7 в марте с последующим нахождением на уровне 
ниже -6 баллов до сентября 1990 г„ когда «конфронтация» наконец сменилась «напряжен
ностью» (-5,5 балла).

В 1990-е годы, с началом переговоров между СРВ и КНР об урегулировании дву
сторонних отношений, уточнении линии прохождения сухопутной границы и т.п. отноше
ния довольно быстро улучшались: -5,2 балла в июле 1991 г. и только -1,8 балла в октябре, 
-0,6 балла в декабре 1992 г. и -0,3 балла в октябре 1993 г. С ноября 1993 г. оценки уровня 
китайско-вьетнамских связей покидают отрицательную зону, переходя в стадию «нор
мальных», а с января 1999 г. — ив стадию «хороших» (3,2 балла). С мая 2008 г. по май 
2011г. китайско-вьетнамские отношения квалифицируются как «дружественные», их 
уровень оценивается в 6—6,2 балла. Однако обострение противоречий между Ханоем и 
Пекином по вопросу о принадлежности островов в Южно-Китайском море приводит к 
определенному охлаждению: с июня 2011 г. уровень отношений Китая с Вьетнамом оце
нивается ниже 6 баллов, опускаясь в первые месяцы 2013 г. до 5 баллов.

В качестве вывода из вышеизложенного можно констатировать, что в отношени
ях Китая с основными акторами системы международных отношений в Восточной Азии 
имелись как длительные периоды стабильности отношений, так и довольно резкие смены 
тренда с положительного на отрицательный и наоборот. То есть, по крайней мере, фор
мально оба эти варианта развития событий возможны и в обозримой перспективе. Однако 
конкретная эволюция отношений КНР с Японией, Республикой Корея, Вьетнамом, Росси
ей и США на период пребывания у власти пятого поколения руководителей КПК и КНР 
во главе с Си Цзиньпином, то есть до 2022-2023 гг., будет зависеть не только от «наследия»
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в виде сложившегося уровня связей, но и от таких определяющих факторов, как подвижки 
в ситуации в регионе и общий характер внешней политики Вашингтона и Пекина.

Таблица 1.

Оценки уровня отношений Китая с рядом государств Восточной Азии и США

Год 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2010 
2011 
2012 
2013

Примечание: составлено но данным Института современных международных отноше
ний Университета Цинхуа (Пекин, КНР).
Приведены оценки уровня отношений за декабрь каждого упомянутого в таблице года. 
Оценки в диапазоне от -9 до -6 соответствуют «конфронтации» Китая с тем или иным 
государством, в диапазоне от -6 до -3 — «напряженности» в двусторонних отношениях, 
от -3 до 0— «дисгармоничности», от 0 до 3 — «обычным отношениям», от 3 до 6 — 
«хорошим» и от 6 до 9 — «дружественным отношениям».

На наш взгляд, вероятность кардинального решения существующих ныне наибо
лее острых проблем межгосударственных отношений в Восточной Азии в ближайшие 7— 
8 лет невелика, причем речь идет как о силовом варианте, так и о достижении удовлетво
ряющего оппонентов результата путем переговоров. Иными словами, мы предполагаем, 
что до 2023 г. не будут решены проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, объ
единения Кореи, достижения согласия относительно суверенитета над островами Сенка- 
ку/Дяоюйдао и островами Южно-Китайского моря, а также возвращения Тайваня под 
юрисдикцию КНР. Пойти на силовой вариант решения споров в свою пользу Китаю от
части помешает его официальная приверженность мирному пути развития, а также мало
вероятность его подтягивания в обозримой перспективе к уровню США по военной мо
щи. При любой администрации Вашингтон сохранит в арсенале своей «китайской поли
тики» элементы сдерживания, особенно наглядные и эффективно подкрепленные воен
ными союзами как раз в Восточной Азии.

Пользуясь градацией характера межгосударственных отношений, предложенной 
Институтом современных международных отношений Университета Цинхуа, можно 
предположить следующее.

В ближайшие 7-8 лет китайско-американские отношения с большой вероятно
стью останутся в разряде «обычных» (0-3 балла). Настойчивые усилия Пекина по уста
новлению с Вашингтоном «междержавных отношений нового типа» могут дать результат 
в виде повышения уровня двусторонних связей до категории «хороших» (свыше 3 бал-
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лов). Вместе с гем представляется практически невероятным, чтобы США пошли на офи
циальное признание уважения «суверенитета, территориальной целостности и коренных 
интересов» Китая, резервируя тем самым за собой возможность вмешательства во 
внутренние дела Китая'4. Так что ожидать повышения уровня китайско-американских от
ношений до категории «дружественных» (6 баллов и выше) не приходится.

Китайско-российские отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегиче
ского взаимодействия» квалифицируются обеими сторонами как свидетельствующие об 
исторически самом высоком уровне двусторонних связей. Еще более повысить сего
дняшние оценки этого уровня, варьирующиеся у отметки в 8 баллов, могли бы лишь 
два обстоятельства: практическое заключение военного союза и/или доведение двусто
ронних торгово-экономических связей до масштабов, сопоставимых с параметрами ки
тайско-американского и китайско-европейского сотрудничества. Первое с позиций сего
дняшнего дня выглядит маловероятным (хотя бы потому, что идет вразрез с официаль
ной позицией руководства КНР и РФ), а второе — технически недостижимым за срок в 
7-8 лет. Напротив, как раз определенное отставание объема торгово-экономических 
связей от ожиданий лидеров и населения двух стран, усугубляемое обострившимися 
проблемами в экономиках России и Китая, может привести к некоторому снижению 
оценки уровня китайско-российских отношений, которые, впрочем, сохранят характер 
«дружественных».

Китайско-японские отношения имеют, как признается многими экспертами из 
КНР. существенный потенциал стабилизации, а затем и улучшения9. Нынешний уровень 
связей этих двух государств представляется аномально низким. С завершением длитель
ной полосы подготовки к празднованию в КНР 70-летия победы китайского народа в ан- 
тияпонской войне, потребовавшей надлежащего пропагандистского обеспечения, уровень 
напряженности между Пекином и Токио должен заметно снизиться. Вместе с тем малове
роятно, что отношения между двумя государствами, достигнув уровня «нормальных», 
плавно перейдут далее в разряд «хороших» (3-6 баллов). Этому по-прежнему будет пре
пятствовать соперничество Пекина и Токио за лидерство в регионе.

Перспективы развития отношений Китая с Республикой Корея и впредь будет во 
многом определяться подвижками в своеобразном «параллелограмме сил», составленном 
из двух корейских государств, КНР и США. Китайские эксперты констатируют, что Ва
шингтон добивается от Пекина «урегулирования» его политики по отношению к Пхенья
ну, представляя такой шаг в качестве некоего «пробного камня» в строительстве нового 
типа междержавных отношений10. Однако китайская сторона на самых разных уровнях 
декларирует, что «Китай не может бросить Северную Корею»". Поэтому отношения Пе
кина с Сеулом все в большей степени приобретают относительно самостоятельный ха
рактер, базируясь в первую очередь на крупномасштабном торгово-экономическом взаи
модействии и гуманитарных обменах. Их уровень будет незначительно колебаться в рай
оне отметки в 6 баллов — на грани «очень хороших» и «дружественных».

К числу наиболее неопределенных относятся перспективы китайско-вьетнам
ских отношений. Камнем преткновения по-прежнему останется спор о территориальной 
принадлежности островов Южно-Китайского моря. Не исключена вероятность сущест
венного охлаждения между КНР и СРВ, особенно в случае дальнейшего сближения Ха
ноя с Вашингтоном. В Пекине стремятся не допустить этого, убеждая Ханой, что «Китаи 
не представляет стратегической угрозы Вьетнаму» и что «вмешательство внешних сил не 
принесет ничего хорошего народам двух государств и лишь преследует цель толкнуть их 
на путь соперничества»12. В любом случае, однако, отношения между Китаем и Вьетна
мом в следующие 7-8 лет не должны опуститься до зоны отрицательных значений, хотя 
снижение их уровня с нынешнего статуса «хороших» до разряда «обычных» полностью 
исключать нельзя.
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В целом можно констатировать, что в среднесрочной перспективе Восточная 
Азия останется для внешней политики Пекина одним из наиболее важных и одновремен
но наиболее сложных регионов.



Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

Политика

©2015 А.В. Волошина

Волошина Анна Валерьевна, аспирант ИДВ РАН. Е-таН: аппа-уо1о51ппа1136а(фуагк1ех.ги.

Северо-Восточная Азия в современной 
внешнеполитической стратегии Китая

Северо-Восточная Азия (СВА) — один из ключевых регионов в международной 
политике. Мощный экономический, производственный центр, обладающий колоссаль
ным потенциалом для сотрудничества и совместного развития входящих в него госу
дарств, сегодня стал местом столкновения их стратегических интересов. Синяя книга по 
международной ситуации и внешней политике Китая, опубликованная Китайским инсти
тутом международных проблем в 2015 г., говорит о том, что регион превращается в «аре
ну борьбы между державами», по мере того, как «силовое давление в китайско-американ
ских и китайско-японских отношениях становится все более жестким»1. Вызовы внешней 
среды требуют от Китая тщательно продуманной внешнеполитической стратегии.

На данный момент цели Китая в СВА относительно определены. Они включают 
в себя увеличение национальной мощи, ограничение влияния претендентов на лидерство 
и утверждение себя в качестве гаранта безопасности и стабильности в регионе.

В формировании и реализации своей стратегии в отношении СВА Китай учитыва
ет позиции следующих игроков: США, стремящихся активно участвовать в делах региона и 
во многом определяющих там среду международных отношений; Японии, соперничающей 
с КНР за региональное и отчасти мировое влияние; государств Корейского полуострова, 
имеющих стратегическое значение для формирования миропорядка в СВА; России, выходя
щей сюда тихоокеанским рубежом и заявившей о своем «повороте на Восток».

Основные принципы формирования внешнеполитического курса КНР в отноше
нии СВА до недавнего времени оставались практически неизменными. Китайская политика 
носила взвешенный, сбалансированный характер и опиралась на идеи независимости и са-

В статье рассматриваются основные аспекты внешнеполитической стратегии 
КНР в отношении Северо-Восточной Азии. Автор подчеркивает значение, кото
рое имеет этот регион для успешного развития Китая. Рассмотрен формат дву
сторонних и многосторонних отношений КНР со странами региона, проанализи
рованы основные проблемы, с которыми сталкивается Китай при реализации 
внешнеполитических задач в СВА.
Ключевые слова: Китай, стратегия, Северо-Восточная Азия, территориальные 
споры, сотрудничество, балансирование.
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мостоятельности внешней политики, мирного характера развития Китая, принципы мирно
го сосуществования и построения гармоничных взаимоотношений между странами.

На протяжении трех последних десятилетий приоритетной задачей, поставлен
ной перед внешнеполитическим ведомством КНР, было обеспечение благоприятного, 
мирного международного климата и такого же ближайшего окружения. Наличие безопас
ной среды в СВА позволяло направить ресурсы государства на внутреннее развитие, вы
полнение приоритетных задач модернизации страны. Стратегические просчеты были не
позволительны, учитывая непростое международное положение, в котором оказалась 
страна в 1989 г. после событий на площади Тяньаньмэнь и после распада СССР в 1991 г., 
кардинально изменившего расстановку сил в мире. Краеугольным камнем внешней поли
тики Китая в СВА и за ее пределами в то время стали заветы Дэн Сяопина, суть которых 
соответствовала выражению «таогуан янхуэй, юсо цзовэй» — «держаться в тени, стара
ясь ничем не проявлять себя, однако при этом делать что-то реальное»2. Эта стратегия 
оказалась успешна. Проводя гибкую, многовекторную дипломатию, Китаю удавалось ба
лансировать между такими государствами СВА, как США и Япония, США и Россия. Курс 
на построение «пояса добрососедства» вокруг своих границ привлек инвестиции и спо
собствовал развитию торговли, помог установить стабильные и продуктивные отношения 
с соседями, обеспечить благоприятную для развития среду. Одним из важнейших внеш
неполитических успехов стало обретение России в качестве стратегического партнера на 
своих северных рубежах3.

Экономическая мощь, которой добился Китай в результате дальновидной полити
ки, позволила ему в начале XXI в. претендовать на более активную роль в мире и, в пер
вую очередь, в СВА. Теперь страна стремилась не просто реагировать на происходящие 
вокруг нее процессы, а принимать участие в формировании региональной системы меж
дународных отношений.

Так начиная с 2008 г., происходит постепенное смещение внешнеполитических 
приоритетов Китая в СВА. Принципиальным моментом становится наращивание Пеки
ном своих военных расходов, запуск амбициозной программы строительства военно-мор
ского флота. В дипломатическом лексиконе появляется понятие «красных линий» (лти- 
сянь вайцзяо)'. Китай заявляет о готовности занять жесткую позицию по ряду вопросов, 
твердо отстаивая коренные интересы страны. Это касается спорных территорий (напри
мер, спора об островах Дяоюйдао / Сэнкаку с Японией), поставок оружия Тайваню, во
проса о приеме зарубежными странами Далай-ламы и ряда других «болевых точек». В 
печати высказываются такие мнения: «КНР следует очень твердо относиться к защите 
интересов страны, нельзя пускать дела на самотек: как только кто-то переступает черту; 
необходимо тут же принимать ответные сдерживающие меры. Это должно стать прави
лом, которое твердо уяснит себе весь мир»4.

Быстрое усиление Китая вызвало опасения у государств СВА, получили распро
странение теории «китайской угрозы». Теоретик международных отношений Дж. Най в 
своих трудах отмечал, что подъем новых развивающихся держав всегда вызывает беспо
койство и страх существующих держав. Ключевым способом развеять такие опасения яв
ляется, во-первых, ответственный подход к действию, а во-вторых, использование «мяг
кой силы»5. Сделав «мягкую силу» одним из инструментов реализации своей внешнепо
литической стратегии, Китай заявил о желании укреплять мир, гармонию и сотрудниче
ство в отношениях между государствами. Подчеркивался мирный характер развития Ки
тая, заявлялось, что его сила и могущество не принесут ущерб соседям и миру. По словам 
Ху Цзиньтао, «...чем больше развивается Китай, тем больше благоприятных возможно
стей он создает и тем больше он делает для мира. Развитие Китая — это возможность, а 
не угроза миру. Вне зависимости оттого, насколько сильным он может стать, Китай нико
гда не будет стремиться к гегемонии, расширению границ и запугиванию других с помо
щью силы»6. Нужно признать, такая позиция не могла не снискать симпатию России,
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КНДР и других соседей по региону. Потерпела крах доктрина однополярности, неудачны
ми оказались американские попытки «экспорта демократии». Принцип невмешательства 
в дела государств, многополярность, продвигаемые Китаем, выгодно отличались от 
«стремления силон навязать другим странам американскую или «западную» модель де
мократии без учета исторических, традиционных, социально-экономических, религиоз
ных особенностей стран-объектов такой политики»7.

С приходом к власти пятого поколения руководителей КНР курс на активизацию 
внешней политики утвердился окончательно. Си Цзиньпином была провозглашена идея 
осуществления «китайской мечты», великого возрождения китайской нации, подразуме
вающая создание сильного и богатого государства. Встала задача обновления и дополне
ния национальной стратегии в соответствии с уже достигнутым уровнем развития страны 
и его ожидаемым ростом в будущем8. В ноябре 2014 г. Си Цзиньпин подчеркнул, «что Ки
таю обязательно нужна дипломатия великой державы с собственной спецификой»9. Во 
внешнеполитическом курсе Китая появляется все больше новых элементов, теперь он не 
сторонний наблюдатель происходящих вокруг него процессов, а их активный участник с 
энергичным и практичным подходом к международным делам, готовый как ответствен
ная держава принимать участие в решении проблем регионального и глобального мас
штаба и способный твердо отстаивать свои коренные интересы, защищать свой суверени
тет. С важнейшей в этом отношении речью Си Цзиньпин выступил на сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г., позиционируя Китай в качестве сильного, неза
висимого участника международной системы. Глава китайского государства представил 
собравшимся концепцию «международных отношений нового типа», в которых «главен
ствует диалог, а не конфронтация, на первый план выходит партнерство, а не альянсы»10.

Поставив цель реализации китайской мечты о великом национальном возрожде
нии, Китай осознает, что без поддержки со стороны соседей по региону не сможет осуще
ствить свое возвышение. Поэтому дипломатическая работа со странами СВА входит в 
число приоритетных направлений. Северо-Восточная Азия — это зона непосредственных 
интересов Китая, регион, на который проецируется экономическая и политическая мощь 
растущей великой державы. Однако ситуация здесь складывается отнюдь не самым благо
приятным для Китая образом. Внешняя среда несет в себе ряд структурных вызовов для 
страны. Во-первых, это связано со стратегией «возвращения» (или «перебалансировки») 
США в АТР— ключевого элемента американской внешней политики, провозглашенного 
Б. Обамой еще во время его первого президентского срока. В ноябре 2013 г., выступая в 
Джорджтаунском университете, помощник президента по национальной безопасности 
Сьюзан Райс подтвердила, что «перебалансировка в АТР остается краеугольным камнем 
внешней политики администрации президента Обамы»11, и что Америка продолжит про
водить курс, направленный на все более активное участие в делах региона. Продвижение 
Соединенными Штатами своих интересов в СВА, укрепление системы их двусторонних 
союзов с Японией и Южной Кореей, наращивание военной мощи странами-соседями Ки
тая, потенциальные очаги нестабильности (ситуация вокруг Корейского полуострова, 
Тайваня) формируют сложную среду для подъема Китая и в какой-то мере сужают его 
пространство для .маневра.

Таким образом, усиление Китая, его военного потенциала и жесткости политики 
является, с точки зрения китайских политиков, закономерным ответом на вызовы внеш
ней среды и ее неустойчивое состояние. Подтверждая свою приверженность ранее про
возглашенным принципам мирного развития, страна вместе с тем заявляет, что «мирному 
Китаю нужна зашита в виде сильной армии и твердой политики»12. Следствием растущей 
озабоченности Пекина ситуацией в регионе стало выдвижение целого ряда инициатив (не 
ограничивающихся территорией СВА), направленных на выстраивание взаимовыгодных 
отношений с сопредельными странами и создание благоприятного климата для своего 
дальнейшего развития. Это, например, идея «выстраивания между великими державами
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Америка нарушает свое обязательство не принимать чью-либо сторону в ~ 
ном конфликте. «Получается, что США сами подстрекают Токио бросить

отношений нового типа», «экономический пояс Шелкового пути», «морской Шелковый 
путь XXI века», создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), под
держка идеи формирования зон свободной торговли (например, в рамках треугольника 
Китай — Япония — Южная Корея) и ряд предложений по созданию равноправной и 
справедливой структуры безопасности в Азии.

Для реализации своей внешнеполитической стратегии в СВА КНР активно ис
пользует формат двусторонних и многосторонних отношений. Рассмотрим эти элементы 
по отдельности.

Важнейшим аспектом стратегии Китая в Северо-Восточной Азии являются отно
шения с Соединенными Штатами Америки. Крепнет ощущение, что именно эти отно
шения становятся определяющим фактором безопасности в Восточной Азии, хотя геогра
фически Америка и не принадлежит к этому региону. Через призму американского при
сутствия в регионе Китай рассматривает возникающие проблемы безопасности и выраба
тывает свои подходы к ним.

Исследователи Эндрю Натан и Эндрю Скобелл говорят о так называемых «четы
рех кольцах безопасности» Китая. Они образно изображают спектр проблем в области 
безопасности, которые беспокоят Китай, в виде четырех колец: первое кольцо «внутрен
нее», касающееся политической стабильности и территориальной целостности государст
ва; второе— это государства-соседи, ближайшее окружение; третье кольцо образуется 
при выходе за рамки двусторонних отношений и имеет дело с шестью геополитическими 
регионами, непосредственно окружающими Китай: Северо-Восточная Азия, Океания, 
континентальная и приморская Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия; 
четвертое кольцо выходит далеко за границы непосредственного окружения Китая и за
трагивает такие сферы, как получение доступа к рынкам и инвестициям, диверсификация 
источников энергоресурсов и т.п. Исследователи приходят к выводу, что США присутст
вуют во всех четырех кольцах безопасности: это актор, пытающийся влиять на внутрен
ние дела Китая, гарант статус-кво в отношении Тайваня, официальный или неофициаль
ный союзник многих соседей КНР, обладающий военно-морским превосходством в Вос
точно-Китайском и Южно-Китайском морях и, наконец, основной «творец и защитник» 
существующих международно-правовых режимов13.

Эта «вездесущность» Америки предопределяет то. что китайское видение поли
тической ситуации в Северо-Восточной Азии преломляется через представление о целях 
и мотивах США. Америка продолжает продвигать стратегию «возвращения» в Азию, пы
таясь по-своему сформировать внешнее окружение Китая. Несмотря на бюджетные со
кращения, США усиливают свое военно-морское присутствие по всему региону. В Севе
ро-Восточной Азии США продолжают укреплять стратегические партнерства с регио
нальными союзниками: Японией и Южной Кореей.

По мнению председателя Комитета по международным делам ВСНП Фу Ин, в 
том, что касается безопасности, доминирование США не может преодолеть общие поли
тические недуги. «Создается впечатление, что... Соединенные Штаты уделяют больше 
внимания интересам безопасности своих союзников, вплоть до того, что ставят их выше 
интересов таких стран, не входящих в альянс, как Китай»14. Также, по ее словам, еще бо
лее тревожным является то, что США не могут предложить эффективного решения мно
гих практических проблем. Китай критикует Америку за то, что она часто оказывает дес
табилизирующее влияние на ситуацию в СВА. Она поддерживает японское правое крыло, 
которое вносит поправки в мирное законодательство и отменяет запрет на коллективную 
самооборону, периодически подтверждает обязательства защищать административные 
права Японии на острова Дяоюйдао (Сэнкаку) в соответствии с Договором о взаимном 
сотрудничестве и гарантиях безопасности между двумя странами. Китай считает, что

территориаль-
> вызов Пеки-
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ну»15. В случае с КНДР США также не стабилизируют ситуацию: фактически, они не 
смогли эффективно использовать площадку шестисторонних переговоров для решения 
ядерной проблемы полуострова. Конечной целью действий США Китай видит не стаби
лизацию обстановки на Корейском полуострове, а дальнейшее продвижение политики 
сдерживания КНР. Любые попытки США создать региональную систему ПРО в Северо- 
Восточной Азии Китай также оценивает с точки зрения того, какой урон это может нанес
ти его стратегической безопасности, в частности, рассматривая такие планы как направ
ленные против его интересов в отношениях с Тайванем. Проблемой двусторонних отно
шений является и атмосфера недоверия между странами.

Вместе с тем. рассматривая эти отношения в более широком контексте, мы ви
дим. что руководство КНР осознает необходимость контроля «соревновательной сторо
ны» двусторонних отношений и недопустимости углубления существующих противоре
чий. Пекин не стремится к нагнетанию напряженности с США. Не всегда заинтересована 
в этом и Америка. Одной из причин этого является глубокая экономическая взаимозави
симость двух стран. Товарооборот между США и Китаем в 2014 г. достиг 555 млрд долл, 
по китайским данным, 590,7 млрд долл. — по данным американской статистики16. Свою 
речь в Вашингтоне 25 сентября 2015 г. президент Б. Обама начал с констатации огромно
го значения двусторонних экономических отношений: «Со времени моего вступления в 
должность американский экспорт в Китай практически удвоился и сейчас обеспечивает 
наличие почти миллиона рабочих мест в Америке. Китайские инвестиции в США помо
гают сохранять рабочие места по всей стране»17. Необходимость поиска «общего знаме
нателя» ставит вопрос, на каких условиях будет происходить согласование интересов 
двух стран. Китай отказался от продвигаемого Америкой формата отношений С2, «боль
шой двойки» (концепции, выдвинутой бывшим советником Белого дома по национальной 
безопасности Збигневом Бжезинским), опасаясь того, что он займет подчиненное положе
ние в этом возможном альянсе. Встречной инициативой китайской стороны стала идея 
выстраивания «отношений нового типа между великими державами». Как заявил Си 
Цзиньпин в интервью “ТЬе \Уа11 51гее1 ДоитаГ, это отношения «без конфронтации, ори
ентированные на взаимоуважение и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество»18. 
При выстраивании отношений следует отказаться от логики игры с нулевой суммой, они 
должны носить партнерский характер, странам следует относиться друг к другу как к 
равным, уважать суверенитет, не вмешиваться во внутренние дела друг друга и призна
вать право выбора общественных систем и путей развития. Договоренность о решимости 
двух стран строить «отношения нового типа» была достигнута в июне 2013 г. в Калифор
нии на неформальной встрече президента Б. Обамы и председателя КНР Си Цзиньпина. 
В конце сентября 2015 г. Си Цзиньпин совершил свой первый государственный визит в 
качестве главы государства в США, в ходе которого был подписан ряд соглашений о со
трудничестве в экономической, энергетической сферах, в авиации и интернет-сфере, в об
ласти гуманитарных обменов. Стороны обсудили такие актуальные проблемы региональ
ной безопасности, как денуклеаризация Корейского полуострова, территориальные споры 
в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, возможные направления сотрудниче
ства военных кругов США и Китая. Подводя итоги переговоров на совместной пресс-кон
ференции, президент Б. Обама и председатель Си Цзиньпин подтвердили привержен
ность курсу «полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова 
мирным путем»19. Часть их выступлений, посвященная ситуации в Восточно-Китайском 
и Южно-Китайском морях, свидетельствует о том, что каких-либо подвижек по этим ост
рым проблемам достигнуто не было.

Таким образом, стороны пытаются выработать новый формат отношений, при
дающий им большую управляемость и стабильность. Однако силовое балансирование в 
регионе становится все отчетливее, присутствие США с их системой союзов в Севсро-
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Восточной Азии представляет серьезнейший вызов для Китая, на который он усиленно 
ищет ответ.

Важное место во внешнеполитической стратегии Китая в СВА занимают отно
шения с Японией. В настоящее время наблюдается обострение проблем между страна
ми, обусловленное глубинными процессами перестройки системы региональных отноше
ний и борьбой за влияние в регионе.

До последнего времени стратегия КНР была направлена на то, чтобы, активно 
развивая сотрудничество с Японией, ослабить ее тесную привязку к США. Эта линия 
принесла свои плоды: во второй половине первого десятилетия XXI в. отношения уда
лось вывести из тупика, в котором они находились при японском премьер-министре 
Дзюнъитиро Коидзуми. Проблемы не исчезли полностью из политической повестки, но 
позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений возобладали, страны пыта
лись найти точки соприкосновения по актуальным вопросам. В мае 2008 г. в ходе офици
ального визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Японию было подписано Совместное 
японо-китайское заявление о «Всестороннем развитии взаимовыгодных отношений, ос
нованных на общих стратегических интересах»20. Этот период отмечен сотрудничеством 
в деле морской безопасности, урегулировании кризисных ситуаций. Были начаты перего
воры о заключении соглашения об освоении ресурсов в Восточно-Китайском море. Раз
вивалось сотрудничество в экологии, в гуманитарной и экологической сферах.

Однако с течением времени противоречия между странами стали обостряться. 
Основной причиной стало нарастание конкуренции в китайско-японских отношениях, од
нако свою роль сыграли и США, поспособствовавшие смене политиков Демократической 
партии в управлении Японией, которые стремились «придать более равнозначный харак
тер союзу Токио с США, улучшить отношения с Китаем и Россией, придав японской по
литике большую самостоятельность и сбалансированность»21, на проамерикански на
строенных представителей Либерально-демократической партии.

Пришедшее к власти в 2012 г. правительство С. Абэ взяло курс на укрепление со
юзнических отношений с США, усиление военного потенциала страны, а именно: был 
создан Совет национальной безопасности, призванный выступать «контрольным цен
тром» политики в сфере безопасности, разработана «Стратегия национальной безопасно
сти», на ее основе приняты «Основные направления программы национальной обороны» 
и «Среднесрочная программа развития оборонного потенциала на период 2014-2018 гт.». 
Выдвинутая формула «активного пацифизма» предусматривает более широкое толкова
ние права Японии на коллективную оборону, модификацию оборонного потенциала госу
дарства как в количественном, так и в качественном отношении, наращивание возможно
стей для «отпора нападению» и быстрого развертывания сил обороны. Еще одним аспек
том дипломатии администрации Абэ стало формирование так называемого «Пояса свобо
ды и процветания»22. Суть этой стратегии заключается в создании вокруг Китая пояса 
дружественных Японии государств. Китай расценивает эти действия, как попытки «при
влечь другие страны к противостоянию, блокаде и принуждению Китая»23.

В последние годы проведение конструктивного диалога между Пекином и Токио 
по актуальным проблемам двусторонних отношений, среди которых особо выделяются 
территориальные споры и разногласия по проблемам исторического прошлого, заметно 
осложнилось. Китай весьма жестко отстаивает свои интересы, что проявилось в ходе 
двух кризисов, связанных со спорными островами Дяоюйдао (Сэнкаку). Первый кризис 
произошел в 2010 г. в связи с задержанием японской стороной экцфажа й капитана китай
ского рыболовецкого судна на основании «незаконной ловли рыбы» Ъ районе спорных 
островов; второй — в сентябре 2012 г., когда японским правительством"было принято ре
шение о покупке трех островов группы, ранее находившихся в частной собственности. В 
ходе последнего кризиса китайское «контрнаступление» на Японию не остановилбсь на 
дипломатическом уровне. Что более важно, Китай усилил свое присутствие и контроль
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над водами вокруг островов Дяоюйдао (Сэнкаку), наблюдалась эскалация противостоя
ния на море и в воздухе. В заявлении китайского правительства говорилось, что «давно 
прошли дни. когда китайская нация была объектом запугивания и унижения для других 
государств. Китайское правительство не будет сидеть, пассивно наблюдая, как посягают 
на его территориальный суверенитет»'4. Жестко ответив на национализацию островов, 
Китай, тем не менее, осознает опасность возникновения непредвиденных ситуаций в зоне 
напряженности. В развязывании конфликта не заинтересована ни одна из сторон. Поэто
му в 2014 г. стало возможным возобновление диалога между Японией и КНР. В результа
те переговоров в Китае главы японского Бюро по национальной безопасности Сётаро 
Яти. 7 ноября 2014 г. стороны приняли документ из четырех пунктов. В нем признается 
различие во взглядах сторон на ситуацию в Восточно-Китайском море и, в частности, во
круг островов Дяоюйдао (Сэнкаку). но одновременно констатируется желание Токио и 
Пекина постепенно вернуться к диалогу в политической, дипломатической сферах и по 
вопросам безопасности'5. В ходе первой за два года встречи лидеров двух стран, премьер- 
министра Японии С. Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина. 10 ноября 2014 г. «на по
лях» саммита АТЭС были достигнуты важные договоренности. Они касаются создания 
механизма коммуникации при чрезвычайных ситуациях на море с участием судов двух 
стран и организации горячей линии между оборонными ведомствами с целью снижения 
риска возникновения вооруженного столкновения между КНР и Японией. Эта встреча 
создала предпосылки для нормализации двусторонних отношений.

Есть, однако, еще одна группа проблем между двумя странами. Это вопросы ис
торического прошлого. Сюда относятся попытки Японии «переписать» учебники исто
рии. искаженно трактовать некоторые трагические события Второй мировой войны, а 
также посещение высшими японскими должностными лицами синтоистского храма Ясу
куни, являющегося в глазах Китая символом японского милитаризма. Вышеописанные 
разногласия актуализируют тему публичных извинений японского правительства за при
чиненные азиатским народам страдания и негативное историческое прошлое. Внимание 
уделяется формулировке заявления, его тональности и искренности. В пятидесятилетнюю 
годовщину поражения Японии 15 августа 1995 г. премьер-министр Томиити Мураяма 
сделал заявление, формулировку которого старались повторять последующие японские 
руководители. В его речи признавался факт причинения неисчислимых страданий азиат
ским странам, была подчеркнута необходимость для Японии раскаяния, осмысления сво
его исторического прошлого, а также принесения извинения пострадавшим государст
вам26. 14 августа 2015 г. премьер-министр С. Абэ выступил с заявлением по случаю семи
десятилетия окончания Второй мировой войны. Китай обвинил С. Абэ в неискренности, 
отходе от формулировки Мураямы, использовании «языковых трюков»' . Знаковым мо
ментом в речи С. Абэ стала следующая часть: «Поколение японцев, родившихся после 
войны, в настоящее время превышает 80% населения. Мы не должны позволить, чтобы 
нашим детям, внукам и даже будущим поколениям, которые придут на смену, не имею
щим ничего общего с той войной, было суждено продолжать извиняться» . Это заявле
ние соответствует объявленному правительством С. Абэ курсу по превращению Японии в 
«нормальное государство». Предполагают, что недовольство Китая усилено тем, слова С. 
Абэ о Японии прошлого как о государстве, «бросившем вызов международному поряд
ку», перекликаются с его риторикой по поводу Китая, проявляющего готовность активно 
отстаивать свои интересы в СВА. Последовавшее затем проведение Китаем 3 сентября 
2015 г. грандиозного парада в честь празднования нового государственного праздника 
Дня победы над Японией — также, надо полагать, не способствовало потеплению двусто
ронних отношений.

В настоящее время отношения Китая и Японии демонстрируют сложную дина
мику, поскольку страны далеко не всегда готовы жертвовать своими амбициями ради ус
тановления стабильных партнерских отношений. Тем не менее, в 2015 г. наметился опре-
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деленный прогресс. В ходе второго раунда политического диалога Японии и Китая на 
высшем уровне в октябре 2015 г. Ян Цзечи констатировал, что двусторонние отношения 
«в целом развиваются в направлении стабилизации и улучшения»29.

Огромное значение во внешнеполитической стратегии КНР имеют государства 
Корейского полуострова. Китай стремится сохранить, а по возможности и усилить свое 
влияние на Корейском полуострове, понимая, что контроль здесь любого другого государ
ства создает стратегическую угрозу для него. Укрепляя свои позиции в регионе и разви
вая двустороннее сотрудничество с Южной Кореей, Китай рассчитывает постепенно ос
лабить ее союз с США. Сейчас сложились благоприятные условия для реализации внеш
неполитических целей Китая. Две страны связывают отношения стратегического сотруд
ничества и партнерства. Правительство президента Пак Кын Хе, пришедшее к власти в 
феврале 2013 г., сохраняя ориентацию в своей политике на американо-корейский союз, 
придает беспрецедентное значение развитию партнерских отношений с Китаем. В июне 
2013 г. во время пребывания президента Пак Кын Хе с государственным визитом в Китае 
стороны достигли согласия расширять экономические отношения, а также активизиро
вать диалог в политической сфере по вопросам безопасности30. Торговый оборот РК с 
КНР уже превысил общий объем торговли РК с США и Японией. Торговля двух стран 
возросла с 6,4 млрд долл, в 1992 г. до 235,4 млрд долл, в 2014 г. Прорывом в двусторон
них отношениях стало подписание 1 июня 2015 г. соглашения о создании зоны свободной 
торговли, которое является крупнейшим для Китая по объему торговли среди всех его 
двусторонних оглашений такого рода31.

У Китая есть возможность сближаться с Южной Кореей на основе ее традицион
но непростых отношений с Японией. Южная Корея также оказывает давление на япон
ское правительство по вопросам оценки исторического прошлого двух стран, в частности 
касательно военных преступлений Японии и проблематики «женщин комфорта» (сотГоп 
уготеп). Примечателен тот факт, что сама президент Пак Кын Хе присутствовала на воен
ном параде 3 сентября в Пекине при отсутствии лидеров США и Японии.

Традиционно близкие отношения Китай поддерживает с Северной Кореей. Китай 
является крупнейшим торговым партнером КНДР (в 2014 г. — 6.4 млрд долл.), на него 
приходится около 70% общего объема торговли Северной Кореи. КНР предоставляет сво
ему соседу продовольственную и энергетическую помощь, что фактически является 
«спасательным тросом» для режима в Пхеньяне. Важнейшая цель стратегии КНР — пре
дотвратить коллапс Северной Кореи. Пекин утверждает, что он опасается дестабилизи
рующих эффектов гуманитарного кризиса и значительных потоков беженцев. Китай так
же придерживается мнения, что конечной целью политики США на Корейском полуост
рове является смена северокорейского режима для усиления системы американских сою
зов и дальнейшего сдерживания Китая.

Однако с 2010 г. возросло количество китайских исследователей, призывающих к 
определенной коррекции связей с КНДР с учетом материальных затрат и «издержек» для 
репутации КНР. В феврале 2013 г. КНДР провела третьи ядерные испытания, появились 
данные о повторном запуске ядериого реактора в Йонбёне. Для разрешения кризисной 
ситуации, сложившейся после ядерных испытаний. Китай начал оказывать давление на 
Пхеньян с целью смягчения его позиции.

Однако несмотря на некоторое охлаждение в отношениях с Северной Кореей. Пе
кин, несомненно, остается препятствием для планов США в отношении этого государст
ва. Америка оказывает давление на режим в Пхеньяне, требуя от него принять на себя 
обязательства по денуклеаризации в обмен на нормализацию отношений и значительную 
помощь. США настаивают на том, чтобы перед возвратом к переговорам КНДР заморози
ла свою ядерную программу и ввела мораторий на испытания ядериого оружия32. Для 
достижения своих целей Америка тесно сотрудничает с союзниками, Японией и Южной 
Кореей, периодически проводя с ними широкомасштабные военные учения, через приме-
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нение санкций оказывает давление на Пхеньян, а также предпринимает попытки убедить 
Китай занять более жесткую позицию в отношении Северной Кореи.

Судя по всему, позиция США в отношении КНДР — это часть стратегии сдержива
ния Китая. Поэтому разрешение северокорейской проблемы и превращение шестисторон
них переговоров в новую основу для регионального сотрудничества будут возможны лишь 
в результате фундаментальных изменений в самих китайско-американских отношениях.

К несомненным успехам стратегического планирования Китая можно отнести 
российское направление его внешней политики. В течение почти двух десятилетий ки
тайско-российское партнерство выступает как мощный фактор глобальной и региональ
ной стабильности. «Китайско-российские отношения всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства можно назвать образцовыми. И эти связи не только отвеча
ют интересам обеих стран, но и имеют стратегическое значение», — отметил Чжан Дэц- 
зян. председатель ПК ВСНП 12-го созыва, выступая на торжественном приеме в Пекине 
по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами33.

Визиты В. Пудина в Пекин в мае 2014 г. и в сентябре 2015 г., Ли Кэцяна в Москву 
в октябре 2014 г„ встреча лидеров двух государств в рамках саммита АТЭС в ноябре 
2014 г. и визит Си Цзиньпина в Москву в мае 2015 г. показали, что двусторонние отноше
ния вышли на новый уровень.

Важное значение для обеих стран имеет совпадение их позиций по ключевым меж
дународным проблемам. Зачастуто это обусловлено общей заинтересованностью в создании 
противовеса влиянию Вашингтона, поскольку обе страны стремятся уйти от однополярной 
модели мироустройства во главе с США. Китай и Россия регулярно налагали вето или зна
чительно ослабляли силу лоббируемых США резолюций в ООН, например, по Сирии.

В свою очередь Россия выступает важнейшим стратегическим партнером Китая, 
не приемля какие бы то ни было попытки окружить КНР по периметру границ. Выступая 
4 февраля 2012 г. в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности, министр ино
странных дел РФ С.В. Лавров заявил: «Мы не будем участвовать в конструкциях, имею
щих целью сдерживание Китая, который является нашим добрым соседом и стратегиче
ским партнером»34.

Экономическое сотрудничество занимает особое место в отношениях двух стран. 
В «Совместном заявлении о новом этапе китайско-российских отношений всеобъемлю
щего стратегического взаимодействия и партнерства» лидеры России и Китая наметили 
увеличение объема двустороннего товарооборота к 2020 г. до 200 млрд долл.35 Подписан 
контракт на поставку в течение 25 лет из РФ в КНР 360 млн т сырой нефти, общая стои
мость контракта достигает 270 млрд долл. Во время визита Путина в Китай в 2014 г. сто
роны также подписали газовый контракт на 30 лет общей стоимостью в 400 миллиар
дов36. Президент Владимир Путин пригласил китайскую государственную нефтяную ком
панию СИРС участвовать в разработке огромного Ванкорского месторождения в Восточ
ной Сибири, что стало знаковым событием в развитии двусторонних энергетических от
ношений37. Достигнуто соглашение о сопряжении строительства Евразийского экономи
ческого союза и «Экономического пояса Шелкового пути».

У обеих стран имеется серьезная заинтересованность в обсуждении и активном 
участии в решении вопросов региональной безопасности и обеспечения стабильности, в 
сотрудничестве по противодействию таким трансрегиональным угрозам, как терроризм, 
наркотрафик, морское пиратство, природные катастрофы, изменение климата. Заинтере
сованный отклик стран региона встретила совместная российско-китайская инициатива 
(осень 2010 г.) в пользу формирования в АТР региональной архитектуры безопасности. 
Ее ключевые принципы были определены как верховенство международного права, вне- 
блоковость, равенство, открытость, неделимость безопасности, мирное урегулирование 
споров, неприменение силы и угрозы силой, отказ от конфронтации .
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События, связанные с украинским кризисом, сложность выстраивания отноше
ний с западными коллегами естественным образом направляют вектор российской поли
тики на Восток. Однако, представляется, что расширяя связи с Россией, Китай будет избе
гать того, чтобы Россия использовала его как «козырь» на современном витке противо
борства с США и ЕС39. Занимая умеренную позицию, КНР будет стараться использовать 
появляющиеся стратегические шансы, не жертвуя своими интересами и избегая нежела
тельного обострения отношений с США. В СВА в условиях нестабильной обстановки и 
углубляющихся трений между державами Китай будет использовать Россию в качестве 
«балансира» американского превосходства.

Кроме выстраивания отношений в двустороннем формате, Китай уделяет боль
шое внимание многостороннему взаимодействию в СВА.

В частности, большое значение придается инициативам по укреплению регио
нальной безопасности, так как роль гаранта безопасности и стабильности укрепила бы 
положение Китая. Кроме существовавшего формата шестисторонних переговоров, одним 
из эффективных способов работы является механизм трехсторонних встреч представите
лей КНР, Японии, Республики Корея. В рамках трехстороннего Секретариата по сотруд
ничеству между КНР, Японией и РК, учрежденного в 2011 г. в Сеуле, три страны продол
жают взаимодействие, проводя различные межправительственные консультации, разраба
тывая проекты по сотрудничеству. Так, в марте 2015 г. после трехлетнего перерыва была 
проведена седьмая встреча глав МИД КНР, Японии и Республики Корея, на которой сто
роны обсудили вопросы безопасности в СВА, в частности, проблему денуклеаризации 
Корейского полуострова. Особым пунктом переговоров стал вопрос проведения саммита 
глав трех государств, так как последний раз встреча лидеров в таком формате проходила в 
мае 2012 г. в Пекине.

С точки зрения развития формата многосторонних взаимодействий представляет 
интерес выдвинутая в 2014 г. президентом Южной Кореи Пак Кын Хе инициатива по ук
реплению мира в Северо-Восточной Азии, которая дополнила бы трехсторонние механиз
мы, так как позволяет включить в обсуждение проблем безопасности в СВА остальные 
страны: КНДР, США, Россию'10. Китай выразил свою поддержку' этому проекту:

Еще одним важным направлением многостороннего сотрудничества является 
экономика. В рамках того же трехстороннего формата Китаем, Японией и Республикой 
Корея было начато обсуждение плана расширения торгово-экономического сотрудничест
ва и формирования основы для создания в СВА зоны свободной торговли, которая объе
динила бы их экономики. Для выработки общей политики в апреле 2011 г. была создана 
трехсторонняя аналитическая группа, куда вошли правительственные чиновники, пред
ставители бизнеса и экономисты трех стран. Предполагается, что создание ЗСТ позволит 
не только обеспечить экономический рост трех государств, но и в значительной мере ук
репит положение Китая в регионе и станет вероятной угрозой для американского рынка, 
который будет вынужден столкнуться с высокоинтегрированным рынком стран СВА41. 
Противоречия между Китаем и Японией препятствуют продолжению переговоров по 
этой инициативе, но, как показывают события прошлого десятилетия, при наличии долж
ной политической воли в этих странах их сближение и сотрудничество возможно даже 
при наличии проблем в отношениях.

В США подчас высказываются оценки, что экономическая интеграция в СВА на 
базе трехсторонней ЗСТ была бы крайне выгодна Китаю. Так, Г. Розман утверждает, что с 
помощью экономической интеграции Китай стремится добиться преимущества, так как 
это приведет к формированию экономической зависимости других стран от него, которую 
затем можно перевести из сферы экономики в политическую область. Думается, что здесь 
достаточно четко прослеживается стремление США затормозить интеграцию экономик 
Китая, Японии и Республики Корея. В этом же направлении будет действовать и одобрен
ное в начале октября 2015 г. соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.
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Культура также играет большую роль в стратегии Китая в отношении СВА. Пра
во на культурное многообразие дополнено понятием «восточной цивилизации». Подчер
кивается ее кардинальное отличие от западного мира. Предполагается, что это понятие 
может стать общим идеалом стран СВА, способным укрепить регионализм.

Подведем итоги. Система международных отношений в Северо-Восточной Азин 
вступила в период трансформации. Всеобъемлющий региональный порядок еще только 
предстоит сформировать. Меняется баланс сил ключевых держав, что повышает неста
бильность и непредсказуемость развития ситуации. В этих условиях внешняя политика 
государств должна быть результатом очень тщательных размышлений над состоянием от
ношений между странами региона.

Сейчас Китай стоит перед стратегическим выбором: стоит ли заявлять о себе бо
лее уверенно и даже агрессивно, или отложить на некоторое время амбиции и сосредото
читься на внутренних реформах. Потребуется искусство дипломатии, чтобы найти баланс 
между продвижением своих интересов и региональной стабильностью, «делая то, что вы
полнимо. и останавливаться там, где нужно остановиться»42.

КНР осознает, что разрыв с США по военной мощи остается значительным. При
сутствие же Америки в СВА, ее шаги, предпринимаемые для сдерживания Китая в жиз
ненно важном для него регионе, укрепление системы альянсов под эгидой Вашингтона 
лишают КНР чувства безопасности и представляют серьезнейший вызов развитию стра
ны. Растущая держава маневрирует среди других государств региона, чтобы стать ядром 
реорганизации в Азии. Требуя от своих соседей по СВА соблюдения принципа невмеша
тельства во внутренние дела, уважения китайских коренных интересов, стремясь стать 
региональным лидером. Китай, тем не менее, на данный момент пока не может предло
жить четкой модели регионального порядка, которая встретила бы поддержку его окруже
ния. Представляется, что стратегической задачей КНР должно стать увеличение потен
циала «мягкой силы», приложение усилий для обретения большей поддержки в регионе и 
установление нормальных отношений с США. Политики «должны исходить из понима
ния, что складывающееся мироустройство... должно просматриваться через призму спо
собности удовлетворить потребности мирового сообщества в укреплении стабильности и 
безопасности на международной арене»43. Надеемся, что политическим лидерам СВА 
хватит мудрости следовать этому принципу.

Гоцзи синши хэ чжунго вайизяо ланьпишу. 2015: [Синяя книга по международной ситуации и 
внешней политике Китая. 2015] // Чжунго гоцзи вэньти яньцзю юань чжу: [Труды Китайского 
института международных исследований]. Пекин: Шицзе чжиши чубаньшэ, 2015. Т. 3. С. 4. 
Портяков В.Я. Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная интерпретация // 
Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 5. С. 14—27.
16 июля 2001 г. в Москве руководителями РФ и КНР был подписан Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве.
Чжунго ин цзяньцзюэ фань чжи мэй-жи куа хунсянь: [Китай должен решительно противостоять 
попыткам США и Японии пересечь черту] // Хуаньцю шибао. 16.12.2013.11КЬ: 
йНр://т11.Ьиапдш.сот/оЬ5егуаиоп/2013-12/4664334.Ыт1.
Лю Ц. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. Политические исследования. 2009. 
№4. С. 149-155.
Цит. по: Уан% Лес1и. СЫпа’з 1п1егас1юп \е!Ф Фе Ои&Ие \Мог1с1 ш Фе №«/ Ега Оп Фе Оссаыоп 
оЕирзгаФпз оГФе 1п1етапопа1 ЫиФсх // СЫпа ФзШШе оПшетайопа! §1иФе$ (СПЗ). 1ЖЬ: 
Ь11рУ/н'\у\у.сЙ8.ог§.сп/еп§11511/2011-11/18/соп1еп1_4634820.Ь1т.
Примаков Е.М. Мысли вслух. М.: Архитсктура-С, 2012. С. 154.
Титаренко М., Ломанов А. Политические и культурные аспекты стратег ни становления Ктая 
как великой державы // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 3. С. 18.
Там же.



Северо-Восточная Азия в современной внешнеполитической стратегии Китая 23

10. Си Цзиньпин цзай ди пиши цзе ляньхэго дахуэй ибаньсин бяньлунь ши дэ цзянхуа (цюаньвэнь): 
[Выступление Си Цзиньпина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (полный текст)] // 
Синьхуа. 29.09.2015. СКЬ: Ьир://пе\УЗ.Х1пЬиапс1.сот/у.'ог1с1/2015-09/29/с_1116703645.Ыт.

11. “Атепса’з ГиШге т Аз^а”. Кетагкз Аз Ргерагеб Гог ОеПуегу Ьу Наиопа! 8есигйу АсВчзог 8изап Е. 
К1се. А( СеогцсЮхуп ЦЫуегзЬу, Оазюп НаП, \УазЫпцюп. О.С. ХУедпезОау МотетЬег 20. 2013 // 
ТЬе \У1и1е Ноизе. 1ЖЕ: Ьирз://\у\у\улуЫ1еЬоизе.цоу/1Ье-рге55-оП1се/2013/11/21/гетагкз-ргерагеб- 
деНуегу-паиопа1-5есип1у-аду1зог-8изап-е-псе.

12. Чжунго ин цзяньцзюэ фань чжи мэй-жи куа хунсянь: [Китай должен решительно противостоять 
попыткам США и Японии пересечь черту] // Там же.

13. Ат1геы.). №1Ьап ап<1 АпОгезу 8соЬе11. Ноуу СЫпа зеез Атепса // Роте1цп АГГайз. 2012. 8ер1.-Ос(. 
ЦКЬ: Ьир5://уу\у\у.Гоге111паГГа!г8.сот/ап1с1е8/сЫпа/2012-08-16/Ьо\у-сЫпа-зеез-атепса.

14. Мэйго чжудао дэ цюаныпо чжисюй ю лянда чжимин цюэсянь: [В мироустройстве, 
возглавляемом Америкой, есть два неисправимых недостатка] // Хуаньцю шие. 04.08.2015. ЦКЬ: 
Нир:/Лууу\у.(г1оЬа1у1еуу.сп/Н11Т11/1’1оЬа1/1пГо_4962.Г11гп1.

15. Ван Хайюнь. Боцытань гуигао 70 нянь хоу дэ сяньши ии: [Истинное значение Потсдамской 
декларации 70 лет спустя] // Хуаньцю шибао. 25.07.2015. ЦКЬ: Ьир://орш1оп.Ьиапд1и.сот/1152/ 
2015-07/7096629.Ыт1.

16. Цит. по: Портиков В.Я. Доклад на круглом столе в ПДВ «Отношения КНР и США на 
современном этапе: состояние, перспективы и вызовы для России»// Проблемы Дальнего 
Востока. 2015. №4. С 38.

17. Кетагкз Ьу Ргез1<1еп1 ОЬата апб РгезШеп! XI оГ(Ье Реор1е'з КериЬПс оГСЫпа т Зотг Ргезз 
СопГегепсе. Козе Сагбеп. 8ер(етЬег 25. 2015 // ТЬе ХМЬйе Ноизе. ЦК1_: 
ЬирзУЛузузулуЬйеЬоизе.цоу/ 1Ье-рге55-оП'1се/2015/09/25/гетагк5-рге8Ыеп1-оЬата-апб-ргез1деп1-х1- 
реор1ез-гсриЫ1с-сЫпа-)о1п1.

18. Ри11 ТгапзспрТ:1п1ете\у XVI (Ь СЫпезе РгезЫет Х1 Лпртд // ТЬе ХХ'аП 8ггее( Зоита!. 22.09.2015. 
ЦКЬ: Ьцр:/Лууууу.\У8].сот/агйс1е5/Ги11-1гап8спр1-1пгегу1еуу-и'пЬ-сЫпе8е-рге81беп1-х1-]1прта- 
1442894700.

19. Кетагкз Ьу РгезЫеп( ОЬата апс! РгезЮет XI оГ(Ье Реор1е'8 КериЬПс оГСЫпа т )о!т Ргезз 
СопГегепсе. Козе Оагбеп. 8ер1. 25, 2015 // Там же.

20. Чжун-жи гуаньси: [Китайско-японские отношения] // Синьхуа. ЦКЬ: Ьир://пеи-з.х1пЬиапе1.сот/ 
2Й1ао/2006-03/27/соп1еп1_4350074.Ыт.

21. Панов А.Н. О Японии. Очерки и исследования дипломата. М.: ОЛМА Медиа Групп. 2014.
С. 281.

22. Глобальное мышление как ключ к дипломатии премьера Абэ — интервью с Яти Сётаро. особым 
советником при Кабинете министров Японии. 21.10.2013. ЦКЬ: 
Ьцр:/Лу\у\у.Ырроп.сот/ги/с11ггет8/<100089/.

23. Комментарий: Попытки Синдзо Абэ добиться «блокады Китая» не увенчаются успехом // 
«Жэньминь Жибао» он-лайн. 14.06.2013. ЦКЬ: Ьнр://гизз1ап.реор1е.соп1.сп 93181/8284391 .Ьтт1.

24. Цит. по: ()и Хт%. Еоит Реашгез оГ(Ье Ьиетабопа! 81(иайоп т 2012 // ТЬе СП8 В1ие Воок оп 
1тетаиопа1 8пиайоп апс! СЫпа’з Роге1цп АПЫга (2013) / СЫпа Ызиипе оПтетапопа! ЗшЫез 
(СП8). ЦКЬ: Ьир:/Лууу\у.сйз.ог}>.сп/Еп8118Ь/2013-06/04/соп1еп1_6002574.Ыт.

25. Чжун-жи гуаньси: [Китайско-японские отношения] // Синьхуа. ЦКЬ: 
Ьир://пе\У5.хтЬиапеГсот/гй1ао/2006-03/27/соп1еп1_4350074.Ыт.

26. Экс-премьер Японии Томиити Мураяма выразил озабоченность состоянием отношений с 
Китаем // «Жэньминь жибао» он-лайн. 26.06.2006. СКЬ: Ь«р://гизз1ап.реор1е.сот.сп/31521/ 
4532199,Ыт1.

27. Ърапезе РМ 8Ыпхо АЬе зюрз зЬоП оГпеху аро!ору т «аг аптуегзагу зреесЬ // ТЬе Сиапйап.
14.08.2015.1)КЬ: Ь1(р:/Лу\у\у.1Ьейцап11ап.сотАуог10'2015/аи&/14/зЫпго-аЬе-)арап-по-пе\у-аро1оеу- 
зссопО-чуогЮ-хуаг-атцуегзагу-зреесЬ.

28. 8(а(степ( Ьу Рпте Мт!з(ег 8Ыпго АЬе. РпОау, Аи§из1 14. 2015// Рите М1Ыз1ег оШарап апб Шз 
СаЫпе!. ЦКЬ: Ы(р://)арап.кап1е1.во.]р/97_аЬе/81а1етеп1/201508/0814з1а1етеп1.Ыт1.

29. В Токио состоялся 2-й китайско-японский политический диалог на высоком уровне И
«Жэньминь Жибао» он-лайн. 14.10.2015. ЦКЬ: Ьир://гизз1ап.реор1е.сот.сп/п/2015/1014/с315'’0- 
8961594.Ьип1%22,%22оп81па11)г1%22:%22Ьир://уап(1ех.п1/5еагсЬЛ’с1Ы=1923018&1ех1=п1881ап пеоо 
1е.сот.сп/п/2015/1014/с31520-8961594.Ыт1. ‘ и р



24 А.В. Волошина

30. Си Цзиньпин назвал президента Республики Корея Пак Кын Хе «старым другом» китайского 
народа // «Жэньминь Жибао» он-лайн, 28.06.2013. ЦКЬ: Ьцр://ги881ап.рсор1е.сот.сп/31521/ 
8302709.Ыт1.

31. Китай и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле // Южный Китай. 
01.06.2015. ЦКЬ: Ьпр://8ои1й-1П81§Ь1.сот/по<1е/1655.

32. N0011 Когеа: 138 Ке1айоп8, Мис1еаг О1р1отасу. апб 1п1ета1 Зпиайоп. СК8 Нерон. Ргерагес! Гог 
МетЬеге ап<3 Соттшеез о 1'Селегеев. Зап. 4, 2013 / Соп$>ге88юпа1 КеееагсЬ 8етсе //13.8. 
Цераптет о1'8ине. 13 К1_: Ьир:/.Трс.8(а(е.цоу/с1осип1еп18/огцап1га1юп/202881 ,рс1Е.

33. В Пекине отметили 65-летие установления дипломатических отношений между Китаем и 
Россией // СХ'ТУ, Центральное телевидение Китая. 24.09.2014. ЦКЬ:
1тр://сс1У.спгу.сп'2014/09/25/ УЮЕ1411575844738479.8Й1т1.

34. Цит. по: Портиков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы. М.: ИДВ 
РАН, 2013. 240 с.

35. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 20 мая 2014 г. // 
Администрация Президента России. 13К1_: Нир://ичу\у.кгетНп.п1/геГ_по1е8/1642.

36. Ли Хуэй. Китайско-российское экономическое сотрудничество обладает большим потенциалом 
// «Жэньминь жибао» он-лайн, 01.09.2014. ЦКЬ: Йир://ги881ап.реор1е.сот.сп/п/2014/0901/с95181- 
8777066. Ыт1.

37. Сиу СИагап. 8алспоп8 Ье1р Ки881а оуегсоте 118 Сйта рагапо1а // ТЬе Гтапаа! Птее. 07.09.2014.
13 КС: Ьггр:/Лу\у\у.й.сот/1П11/ст8/8/0/4с04е91 с-3413-11е4-Ьа5<3- 
00144ГеаЬдс0.Ь1т1=ах2хЗЕКЗиО02Р.

38. Панов А.Н. О Японии. Очерки и исследования дипломата. М.: ОЛМА Медиа групп, 2014. 608 с.
39. Дисбалансы транстихоокеанского пространства / под ред. В.В. Михеева, В.Г. Швыдко; ИМЭМО 

РАН. М.: Магистр, 2014. С. 282-283.
40. См.: Инициатива по укреплению мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии // 

Министерство иностранных дел Республики Корея. МОРА. 13КЬ: Ьир^Лухуи/.тоГа.ео.кгЛДЧО/ 
КопЬ_А81а/ге8/ги8.рдГ.

41. Петрунина Ж.В. Внешняя политика Китая по отношению к государствам Корейского 
полуострова // Современный Китай в системе международных отношений / Отв. ред. 
Д.В. Буяров. М.: КРАСАНД, 2012. С. 38.

42. Уап§ ЛесН1. Указ. соч.
43. Примаков Е.М. Указ. соч. С. 156.



Китайский лоббизм в США

Д.Б. Графов©2015

Статья посвяшсна анализу лоббирования американских интересов в КНР и 
встречному лоббированию китайских интересов в исполнительной и законода
тельной власти США. Особое внимание уделяется взаимной увязке этих интере
сов и механизмам, с помощью которых власти Китая стараются оказывать влия
ние на принятие политических решений в Конгрессе и президентской админист
рации. Приводятся конкретные примеры взаимодействия американских и китай
ских лоббистов.
Ключевые слова: США, КНР, китайское лобби. Конгресс, администрация прези
дента США. лоббистская кампания, группы интересов.

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

Китайский лоббизм в США является, пожалуй, одним из наиболее эффективных 
на Капитолийском холме. С 70-х годов XX века выделялись две группы китайских лобби
стов в США. К первым относились сторонники гоминьдановского режима, действовав
шие в интересах Тайваня. Вторые были связаны с Пекином и работали на углубление со
трудничества США и КНР. Однако за последнее десятилетне именно лоббирование в ин
тересах Пекина вышло по своим объемам и по геополитическому значению на первое ме
сто по сравнению «тайваньским» лоббизмом.

Последние четверть века китайский лоббизм развивался параллельно с углубле
нием экономических и политических отношений между США и КНР. Первыми лоббиста
ми в пользу Китая в США оказались американские компании, работавшие в сфере высо
ких технологий. Они были заинтересованы в снятии торговых барьеров и проникновении 
на необъятный китайский рынок. Именно они последовательно продавливали в конгрессе 
США закон нормализации торговых отношений с КНР, который президент США Билл 
Клинтон подписал 11 октября 2000 г. Введение режима нормальных торговых отношений 
фактически означало отказ от экономических санкций против Пекина, введенных в связи 
с тяньаньмэнскими событиями 1989 г.

Аргументы руководителей крупнейших компаний «силиконовой долины», кото
рые они пытались донести до законодателей, были достаточно откровенными: увеличе
ние экспорта в Китай даст сотни миллионов дополнительного дохода и новые рабочие 
места в США. Корпорация «Интел» послала на Капитолий председателя правления 
Э. Грува и исполнительного директора К. Баретта. Законодатели получали сигналы не 
только от конкретных компаний, но и от всей так называемой группы специальных инте
ресов. «Промышленность поддержит людей, которые поддерживают высокие техноло
гии», — заявил, обращаясь к законодателям, президент Союза производителей электро
ники, бывший конгрессмен от Демократической партии Д. Маккерди1, Это был недву
смысленный намек на помощь в избирательных компаниях тем конгрессменам, которые 
услышат голос корпораций, заинтересованных в китайском рынке. Лоббистская кампания

Графов Дмитрий Борисович, соискатель Дипломатической академии МИД РФ по специальности 
«Политология», журналист. Е-тай: ^гайус@тай.щ.
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охватила СМИ, размещавшие материалы в поддержку разрушения торговых барьеров в 
торговле с КНР. Одновременно участниками непрямого лоббирования стали тысячи со
трудников высокотехнологичных компаний, отправляя в них свои письма законодателям. 
Фактически сформировался настоящий лоббистский фронт, успех которого объяснялся 
тем, что эти компании не имели определенной привязанности к демократам или респуб
ликанцам, и он был как бы «двухпартийным». Это облегчало контакты лоббистов со все
ми ключевыми акторами конгресса. К лоббистской борьбе за снятие санкций с КНР была 
привлечена Торговая палата США, обслуживавшая интересы компаний, сталкивавшихся 
с проблемами в торговле с Китаем. К лоббированию присоединился и Американо-китай
ский деловой совет. Законодателям был предложен тезис о том, что продвижение в КНР 
американской продукции означает продвижение в эту страну демократии.

Встречное лоббирование
Спустя десять с лишним лет картина «китайского лоббирования» серьезно измени

лась. Оно перестало быть «улицей с односторонним движением». Произошло взаимопро
никновение лоббистских сил США в госаппарат КНР и лоббистов из Поднебесной в зако
нодательную и исполнительную ветви американской власти. Так, компания «Дженерал 
электрик» 14 лет назад запустив программу «корпоративного лидерства», ежегодно пригла
шает 25 высших китайских менеджеров для стажировки в США. По признанию руководи
телей компании2, цель этой программы — подготовить союзников в освоении большого и 
динамично растущего китайского рынка, на который «Дженерал электрик» поставляет 
авиадвигатели и ветряные электростанции. Стажировку через эту программу по договорен
ности с Организационным отделом ЦК КПК прошли уже более 200 китайских специали
стов высшего управленческого звена, которых затем назначают в китайские компании.

Экономика Китая обогнала японскую и вышла на 2-е место в мире. В связи с 
этим растут не только возможности, но и проблемы. Те иностранные компании, которые 
не учитывают интересы китайских властей, могут столкнуться с «предвзятым» отноше
нием с их стороны. В то же время при «правильном» подходе к китайским чиновникам их 
«правила игры» сулят большой конкурентный потенциал.

По мере того, как Китай продвигает собственные госкомпании, ограничивая сво
бодный доступ на свой рынок, лоббирование интересов американских компаний в Подне
бесной становится настоящей индустрией. Американские лоббистские и консалтинговые 
фирмы расширяют деятельность в КНР, чтобы помочь клиентам из США ориентировать
ся в коридорах китайской власти. Так, А1Ьп§йГ 8юпеЬг1<1§е Сгоир, которую возглавляют 
бывшая госсекретарь США М. Олбрайт и бывший помощник президента по вопросам на
циональной безопасности С. Бергер, привлекают для работы в пекинском филиале 8-10 
бывших китайских чиновников. У «Дженерал электрик» в пекинском офисе работают до 
30 лоббистов. По словам С. Бергера, они помогают убедить китайских официальных лиц 
в том, что «все, что хорошо для бизнеса — хорошо для Китая»3. Таков один из принципов 
лоббирования— «упаковка» своего интереса в форму общественного или интереса того, 
кто этому лоббированию может помешать.

В частности, благодаря привлечению бывших влиятельных чиновников мини
стерства торговли КНР А1Ьп8Й1 БюпеЬпбес удалось обеспечить для своего клиента, аме
риканской компании Р1гз( 8о1аг, положительный результат переговоров о строительстве 
крупнейшего в мире завода по производству солнечных батарей во Внутренней Монго
лии. История вовлечения многих представителей американской политической элиты в 
процесс лоббирования в коридорах власти Поднебесной может считаться также и китай
ским «ноу-хау». Власти КНР фактически деидеологизировали этот процесс. Они делают 
вид, что исповедуют либеральный подход, думают в первую очередь не об идеологии, а 
об экономической выгоде, и с ними можно иметь дело. И американский бизнес в это по-



27Китайский лоббизм в США

I

верил. Общее правило американских лоббистов в Пекине — представить свой проект так, 
чтобы цели (политические, экономические, личные) китайских чиновников тоже были 
учтены и достигнуты.

Китайские лоббисты на подступах к Капитолию
С середины 2000-х годов стал нарастать и обратный процесс: появился спрос на 

лоббистские услуги с китайской стороны для решения проблем в исполнительной и зако
нодательной ветвях власти США. Лоббистские и консалтинговые фирмы в Вашингтоне 
стали нанимать бывших американских чиновников с опытом работы в Китае и связями в 
госаппарате США. Бывший торговый представитель США в Китае Т. Стрэтфорд стал ра
ботать в крупнейшей лоббистской фирме Соуш§1оп & ВигПп§, которая в 2008 г. открыла 
свой офис в Пекине. Одним из клиентов Соуш§1оп & Вигйп§ является Фонд китайско- 
американских обменов и взаимодействия (Сйша-ОБ ЕхсИапее Еоипбайоп). С ним работал 
лоббист М. Голд, который начинал помощником в сенатском Комитете по разведке, в 
1993-1995 гг. был руководителем кадровой службы Комитета по регламенту сената США, 
потом сменил две лоббистские фирмы и в 2002-2003 гг. возглавил аппарат лидера сенат
ского большинства Б. Фриста. Затем М. Голд работал в «Вашингтон пост», а в 2008 г. 
пришел в Соуш^Юп & ВигПпд. Всего с 2009 по 2015 г. Фонд китайско-американских об
менов и взаимодействия израсходовал на лоббирование в США 2,569 млн долл'. В отче
тах, подаваемых в соответствии с американским законодательством, круг лоббируемых 
вопросов сформулирован максимально кратко: «китайско-американские отношения». Ин
станции. в которых осуществляется лоббирование — Сенат и Палата представителей кон
гресса США. Фонд пользуется также лоббистскими услугами других фирм.

Еще одна лоббистская фирма, ХУПкоп О1оЬа1 Соттишсапопз, нанятая Фондом 
китайско-американских обменов и взаимодействия, наоборот, указывает весьма широкий 
круг лоббируемых вопросов: «Поиск новых возможностей в углублении международного 
торгового сотрудничества для взаимной финансовой выгоды, включая обмен студентами, 
взаимодействие с американским бизнесом, гражданскими организациями, контакты с из
бранными и назначенными чиновниками, а также лидерами местных общественных орга
низаций»5.

О лоббировании экономических интересов можно судить по неудавшейся по
пытке СЫпа N3601131 ОЛяйоге ОН Согрогайоп поглотить в 2005 г. американскую Опоса! 
Согрогайоп. На лоббирование она потратила 2,2 млн долл. Но палата представителей вы
разила мнение, что государственная китайская энергетическая компания, получив кон
троль над одним из важных элементов энергетической инфраструктуры США. может ос
лабить национальную безопасность6.

В списке китайских клиентов американских лоббистов присутствуют в основном 
бизнес-структуры: Американская торговая палата в Китае, Китайская национальная нефте
газовая корпорация. Китайская ассоциация железа и стали. Китайская национальная шель
фовая нефтяная корпорация и др. До 2009 г. одной из лоббистских компаний, с которой ра
ботали китайские официальные заказчики, была фирма Но^ап&Напзоп'. В 2007-2008 гг. 
она получила за свои услуги от правительства КНР 664 тыс. долл. В отчете говорится о кон
сультациях относительно того, насколько конгресс, правительственные и другие структуры 
политической системы США могут влиять или иметь отношение к интересам КНР8. Другая 
крупная американская лоббистская компания — Раной Во^86 обслуживала Торговую пала
ту Китая по экспорту и импорту металлов, минералов и химической продукции, обеспечив 
в 2010 г. 15 контактов в комитетах по налогам сената и палаты представителей10. Торговая 
палата Китая по экспорту и импорту машиностроительной и электронной продукции в том 
же 2010 г. благодаря Рапоп Воуцк получила 23 контакта в тех же налоговых комитетах, а
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также в сенатском комитете по финансам11. Все это примеры того, насколько активно Китай 
использует инструментарий американской лоббистской системы.

Китайская диаспора
Качественное изменение в китайском лоббизме произошло 6-7 лет назад, когда 

власти Поднебесной осознали, что полагаться на американских лоббистов можно лишь 
до определенного предела. Некоторые проблемы требовали работы с конгрессом без этих 
посредников и через другие механизмы. Одной из главных проблем для Китая на Капито
лии является постоянное муссирование тем «защиты свободы», преследования участни
ков событий на площади Тяньаньмэнь и современных диссидентов. За 25 лет было при
нято 79 резолюций конгресса, осуждавших убийство мирных демонстрантов, призываю
щих освободить узников совести, признать и возместить им ущерб, включая тех, кто был 
арестован на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Американские законодатели осуждали также 
практику использования человеческих органов после казни, не ограниченное сроками со
держание под следствием без суда, трудовые лагеря по перевоспитанию. Но резолюции 
не только осуждали, но и обязывали президента США использовать различные санк
ции — от торговых, включая оружейное эмбарго, до политических, например, призыва к 
Международному олимпийскому комитету перенести из Пекина столицу Олимпийских 
игр 2008 г.12

Одним из наиболее активных на Капитолии борцов с китайским тоталитаризмом 
была Н. Пелоси, выступавшая против принятия Китая в ВТО, автор поправки в законо
проект от 18 октября 1990 г., лишавшей КНР режима благоприятствования в торговле с 
США. а также ряда резолюций, осуждавших преследование участников событий на Тянь- 

к, 11аньмэнь и прочих китайских инакомыслящих .
Став спикером палаты представителей, Н. Пелоси продолжала поддерживать все 

антикитайские резолюции. Особенно болезненным для КНР был призыв конгресса к пра
вительству США бойкотировать Олимпиаду в Пекине в качестве ответной меры за пре
следования китайскими властями правозащитников, а также представителей тибетского и 
уйгурского меньшинств. Н. Пелоси призвала президента Буша не приезжать на открытие 
Олимпиады14. Она демонстративно посетила в Индии духовного лидера буддистов далай- 
ламу, заявив, что у США нет морального права говорить о правах человека в мире, пока 
они не добьются прекращения притеснений в Тибете15.

Для посольства КНР РаПоп Во^з обеспечила в 2008 г. 16 встреч с влиятельными 
американскими конгрессменами, включая Н. Пэлоси, лидера демократического большин
ства в сенате Г. Рида, конгрессменов Дж. Клиберна, Г. Бермана, Э. Марки, С. Хойера, Дж. 
Кроули и др.16 Китайское лоббирование дало результат. Президент Буш приехал на от
крытие Олимпиады в Пекин, хотя и призвал китайские власти улучшить ситуацию с пра
вами человека. Сама Н. Пелоси приехала в Поднебесную в мае 2009 г. и ни слова не ска
зала о нарушениях прав человека. Более того, на конференции по проблеме климатиче
ских изменений она заявила, что глобальное потепление «меняет правила игры» в отно
шениях США и Китая, чего от нее никто не ожидал.

Возможно, не в последнюю очередь смягчение ее позиции произошло потому, 
что в округе Сан-Франциско, откуда она была избрана в конгресс, китайская диаспора яв
ляется одной из самых крупных и влиятельных в США .

Влияние китайской диаспоры на выборные кампании в США является серьезным 
рычагом лоббирования Китаем своих интересов. 11о данным Бюро переписи населения за 
2013 г. в США насчитывалось 4,3 млн китайцев18, т.е. 1,3% населения страны. Они про
живают во многих штатах, однако основными районами их проживания являются Кали
форния — 43%, Нью-Йорк — 13% и Техас — 7%. В Калифорнии проживает около 55% 
тайваньской диаспоры в США, а в Нью-Йорке— около 20% выходцев из КНР . Значи-
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Специальный отряд по работе с конгрессом
Всего 10 лет назад Китай игнорировал конгресс и не пытался лоббировать через 

законодателей. Китайские власти считали Сенат и Палату представителей «придатком» 
исполнительной власти. Однако затем китайское лоббирование охватило и конгрессме
нов. Пекин сохранил работу через лоббистскую фирму Раиоп Во§§8. но стал активно дей
ствовать и через дипломатические каналы. В 2008 г. Китай открыл новое посольство в 
США, потратив на это 200 млн долл. Китайский посол объехал все штаты и навестил око
ло сотни сенаторов в их избирательных округах. В новом посольстве КНР разместилась 
группа из 12 человек по связям с конгрессом'3.

«Рукой», которая непосредственно оплачивала лоббирование, оставались китай
ские корпорации, формально выступавшие за хорошие отношения с США в своих собст
венных интересах и работавшие через американских лоббистов. В лоббистском отчете 
компании Нотег Еаи^Ыт СЫпа24 темой лоббирования указана «защита транстихоокеан-

тельная часть китайской диаспоры сосредоточена в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бос
тоне, Чикаго. Есть «чайна-тауны» и в других крупных городах страны. Китайская диаспо
ра в США считается «старой», большинство китайцев оказались там после 1980 г., и этот 
процесс продолжается. Китайские власти активно работают со своей диаспорой. Послед
ние 5-8 лет китайская партийная пропаганда уделяет огромное внимание теме возрожде
ния и возвышения Поднебесной. На этой теме консолидируется и китайская диаспора. 
Культивируется лояльность к родине под лозунгом «консолидировать сердца, объединить 
умы, развивать возможности для возрождения великой китайской нации». Объединяющее 
начало чувства гордости за родину, готовность послужить ей за рубежом присуши в том 
числе и многим выходцам с Тайваня.

Для тех, кто родился за пределами Китая, Пекин активно осуществляет програм
мы «возвращения к историческим корням», организуя поездки на родину. В 2008 г. в них 
участвовали более 5 тыс. человек20. Тема свободного перемещения («культурных», учеб
ных обменов) между Китаем и США упоминается китайской стороной всякий раз, когда 
речь идет об отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Второй рычаг влияния — скрытое финансирование Китаем избирательных кам
паний в США. Впервые об этом стало известно в 1996 г. в связи с так называемым Чайна- 
гейтом. Тогда подозрения пали на Билла Клинтона. Он противостоял давлению конгресса 
по вопросу предоставления визы для выступления в Корнельском университете тайвань
скому президенту Ли Дэнхуэю, хотя потом был вынужден уступить. Затем вскрылось, од
нако, что на счета Демократической партии поступали значительные суммы пожертвова
ний от компаний, связанных общими интересами с континентальным Китаем. В 1996 г. 
посредником выступил глава фирмы Бога! Согрогаиоп, который сделал самое большое ин
дивидуальное пожертвование на нужды Демократической партии США в размере 1,1 млн 
долл. Ключевой фигурой выступал американский предприниматель тайваньского проис
хождения Джон Чун, близкий к военным кругам Китая. Все это квалифицировалось как 
незаконное финансирование избирательной кампании со стороны иностранных агентов. 
Вторым эпизодом «Чайнагейта» было обвинение демократической администрации в том, 
что она «закрыла глаза» на продажу армии КНР американских спутниковых технологий21.

Характерно, что продолжающийся рост китайской диаспоры в США носит орга
низованный характер. Она открывает для властей Поднебесной эффективный механизм 
влияния через пожертвования в избирательные фонды политиков. В США пожертвования 
от частных лиц тому или иному кандидагу или в комитет его поддержки жестко ограниче
ны суммой в 2,7 тыс. долл.22 Взносы до 100 долл, могут делаться наличными. С учетом 
этого дисциплинированная китайская диаспора является идеальным каналом поддержки 
на выборах нужных политиков.
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ского партнерства». СЫпа Тгиз( Етапаа! Но1б1п§ лоббировала «обеспечение стратегиче
ского взаимопонимания и облегчение коммуникаций с государственными учреждениями 
относительно коммерческих инвестиционных возможностей»25. При этом на поверхности 
американо-китайских отношений на протяжении 10-12 лет одной из главных тем остаются 
претензии США в отношении заниженного курса юаня, установленного КНР. В 2010 г. че
рез палату представителей прошел законопроект26, в котором недооцененные валюты рас
сматривались как скрытая субсидия, что по американским торговым законам позволяет 
конкурирующим компаниям требовать наложения штрафа. Несмотря на то, что этот зако
нопроект отражал интересы многих американских производителей, например, текстиль
ных компаний, конкурирующих с Китаем на американском рынке, против него выступила 
коалиция из 45 американских организаций и компаний, включая Американскую торговую 
палату, деловой «круглый стол» и Национальный совет по внешней торговле27.

Эти структуры обратились с письмом в Конгресс, призвав отказаться от давления 
на Китай в вопросе укрепления юаня. В нем говорилось: «Штрафные санкции по отдель
ным китайским товарам были бы контрпродуктивны не только в отношении курса юаня, 
но и с учетом наших более широких национальных интересов, которые сталкиваются с ря
дом трудностей в Китае. Они включают недостаточную защиту нашей интеллектуальной 
собственности, ограничения доступа на китайский рынок, нашу заинтересованность в ли
берализации финансовых услуг, возможные дискриминационные действия местных вла
стей на уровне промышленной политики, а также ответные торговые ограничения»28.

Лучший исход для китайских лоббистов трудно было предположить. И законо
проект загадочно «умер» в сенате. Впрочем, сенатор Ч. Шумер и конгресс мен С. Левин, 
давние критики валютной политики КНР, пообещали реанимировать этот законопроект и 
были в этом не одиноки.

Несмотря на усилия части лоббировавших от имени Китая американских корпо
раций, в 2011 г. появился новый «валютный» законопроект Сштепсу КеГогт Гог Еаи Тгабе 
Асе, выдвинутый в нижней палате С. Левиным, а в верхней — сенатором Ш. Брауном. Он 
предусматривал введение в отношении экспорта из любой страны с «существенно разре
гулированной» валютой штрафа или обязанности по компенсации убытка, нанесенного 
американским производителям. В борьбе с этим законопроектом Китай продемонстриро
вал новые подходы в лоббировании. По данным агентства Рейтер, «команда по связям ки
тайского посольства с конгрессом» встречалась на уровне помощников конгрессменов, 
делала звонки высокопоставленным чиновниками конгресса, обсуждала последствия с 
Белым домом29. Китайское посольство платило фирме Раиоп Бо^цз 35 тыс. долл, в ме
сяц30 за доступ на Капитолий и консультации по текущему политическому процессу в 
конгрессе. Работа с конгрессом не означала отказа от старых рычагов — «взятых в залож
ники китайским рынком» американских транснациональных корпораций.

По данным Е1Г51 Бтгеет КезеагсЬ Огоир, 68 организаций лоббировали против зако
нопроекта. Среди них были Американо-китайский деловой совет, Воет^ и НопеузуеП. За
конопроект был принят в Сенате 63 голосами против 35. Но в палате представителей со
отношение сил было почти равным. Законопроект не прошел благодаря выступлению 
спикера Дж. Бейнера, который настаивал, что принятие закона развяжет торговую войну с 
Китаем31. Это заявление слово в слово совпадает с заявлениями китайских дипломатов, 
сделанными агентству Рейтер. Не поддержала принятие закона и администрация Обамы, 
правда, в очередной раз обвинив Пекин в «играх с валютной системой».32

Еще одним новым моментом в лоббировании против закона об обменном курсе 
юаня был приезд в конгресс делегации китайских законодателей зримое подтвержде
ние важности этого вопроса для Пекина и его готовности к ответным действиям. Сена
тор-республиканец О. Хэч, который голосовал против законопроекта, отмстил, что было 
важно слушать китайцев и чувствовать их поддержку. Он предложил поправку, обязы
вающую президента США подключиться
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мократическом сенате поправка не прошла. Это свидетельствует также о том, что Пекин 
активно использует партийные разногласия в политической системе США.

Как видим, Китаю порою удается не допускать принятия не выгодных для него зако
нопроектов и в целом успешно лоббировать нужные решения в американском Конгрессе.

Выводы
К факторам, которые определяют успехи лоббистской деятельности Пекина в по

литической системе США, можно отнести: сильную экономическую зависимость целых от
раслей американской экономики от рынка КНР, организованную и управляемую Пекином 
китайскую диаспору, использование политической борьбы между республиканцами и демо
кратами, ангажирование бывших американских чиновников и создание привлекательных 
условий для их бизнеса и бизнеса их родственников в Китае, а также постоянное предста
вительство интересов в США в виде специальной «группы связи» с конгрессом.

Ключевым фактором в лоббировании несомненно являются число американских 
фирм, торгующих с Китаем или имеющих производство на территории Поднебесной, и 
их зависимость от властей КНР. По данным Американо-китайского делового совета, аме
риканский экспорт в КНР в 2014 г. превысил 120 млрд долл, и растет последнее десятиле
тие на 13% ежегодно. Китайский рынок является дтя США третьим по объему после Ка
нады и Мексики33. Однако для 39 штатов рынок КНР в 2014 г. по объему был первым. 
Главными бенефициариями от экспорта в Китай являются производители высокотехноло
гичного оборудования, транспортной техники, сельхозпродукции, электронных компо
нентов, химической продукции. Согласно данным Американо-китайского делового совета 
и Министерства торговли США, экспорт в КНР дает 11,7 млн рабочих мест34. При этом 
он вступает в противостояние с интересами американских континентальных компаний, 
испытывающих проблемы от несправедливого курса юаня, главным образом, в металлур
гической и текстильной отраслях, однако число занятых в их производствах несравнимо 
меньше. Также надо учитывать американские прямые инвестиции в КНР, которые в 
2014 г. оценивались в 65,77 млрд долл.3'Соотношение «прокитайских» и «антикитай- 
ских» экономических акторов несоизмеримо. Поэтому о несправедливом обменном курсе 
юаня заявляют те конгрессмены, для которых не выдержавшие конкуренции американ
ские компании означают уволенных работников и потерянные голоса избирателей.

Ежегодный прирост китайской диаспоры в США позволяет говорить о возраста
нии давления на законодателей в ходе избирательных кампаний. С ростом китайской ди
аспоры как организованной управляемой силы неизбежно приходится считаться.

Слабое место китайского механизма лоббирования состоит в том, что. в отличие 
от израильского, китайский лоббизм является внешним. То есть, интересы групп давле
ния не совпадают с национальными американскими интересами. Акторы не являются 
укоренившимися в политической системе США. Все это позволяет рассматривать китай
ский лоббизм как модель, которую можно воспроизвести в адаптированном виде для от
стаивания интересов других стран, в том числе России.
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Дракон и кондор: развитие чилийско-китайских 
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В статье рассматриваются политические и экономические связи Китая и Чили, 
история их сотрудничества, ключевые области взаимодействия, взаимоотноше
ния с региональными объединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таки
ми как Транстихоокеанское партнерство и Тихоокеанский альянс.
Ключевые слова: международные отношения, Китай, стратагемы. Чили. АТР, 
товарооборот.

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

Взаимоотношения Китая со странами Латинской Америки исследованы доста
точно подробно. Однако большинство этих исследований, связанных с присутствием Ки
тая в латиноамериканском регионе, в основном затрагивают торгово-экономическую сфе
ру. Автором предпринята попытка рассмотреть весь комплекс китайско-латиноамерикан
ских связей на примере Чили с упором на отношения в сфере политики, уделяя особое 
внимание их геополитическим и геостратегическим аспектам.

Какое место во внешней политике КНР занимает Чили? Каковы особенности по
литических и экономических взаимоотношений двух стран? Как влияют на эти отноше
ния их культурные и ментальные различия? Ответы на эти вопросы важны для решения 
поставленной задачи.

С момента своего основания в 1949 г. «международно-политическая деятель
ность КНР носила весьма ограниченный характер»1. И только в конце 1970-х годов, с по
воротом страны к курсу реформ и внешнеэкономической открытости, ее внешняя полити
ка активизировалась.

Первые два послевоенных десятилетия были для Чили непростым временем как 
в плане внутренней, так и внешней политики. Недальновидные действия чилийского пра
вительства привели к тому, что страна оказалась фактически в экономической и полити
ческой зависимости от США. В конце 1960-х годов правительство Эдуардо Фрея попыта
лось переломить ситуацию. Но реальные изменения наступили лишь с приходом к власти 
правительства Народного единства во главе с Сальвадором Альенде. Подвергавшееся ог
ромному давлению со стороны США Чили пыталось найти союзников в других, более от
даленных регионах. Одним из таких союзников стал Китай. Дипломатические отношения 
Китайской Народной Республики с Чили были установлены 5 января 1971 г. Заключен
ные в те годы контракты обеспечили китайцев чилийской селитрой и медью в обмен на 
предоставление кредитов на строительство, покупку медикаментов и продуктов питания. 
После военного переворота и прихода к власти в Чили А. Пиночета в сентябре 1973 г. 
КНР продолжила экономическое сотрудничество с этой новой властью, несмотря на прак
тически единогласное осуждение мировым сообществом действий военной хунты и обви
нение Китая в «пособничестве фашизму».
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В последующие годы Пекин целенаправленно претворял в жизнь политику мо
дернизации. открытости и реформ. В Чили на первых после падения диктатуры выборах 
1989 г. победил демократ Патрисио Эйлвин. Отношения с Китаем продолжились: в 
1990-е и в начале 2000-х гг.. интенсивно развивалась торговля. В мае 1990 г., впервые в 
истории китайско-латиноамериканских отношений состоялся официальный визит Пред
седателя КНР Ян Шанкуня в Мексику, Бразилию, Аргентину, Уругвай и Чили.

Торговые отношения
В экономике Китая и Чили много общего. Обе страны совершили хотя и несоиз

меримое по масштабу, но замеченное миром экономическое чудо. Чили — одна из наибо
лее конкурентоспособных и крупных в экономическом отношении стран латиноамери
канского региона. В 2013 г. ее ВВП составил 277 млрд долл? Страна является крупней
шим производителем и поставщиком меди3, на ее территории находится около 1/3 всех 
мировых запасов этого .металла. И Китай, и Чили входят в список основных держателей 
государственных облигаций США4. Обе страны являются членами Всемирной торговой 
организации (ВТО): Чили — с 1995 г., Китай — с 2001 г.

Чилийская сеть соглашений о свободной торговле — одна из наиболее разветв
ленных в мире (25 торговых соглашений, тогда как у Китая пока только 12). В ноябре 
2005 г. было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между КНР и 
Чили, которое вступило в силу в октябре 2006 г. «Чили стала первой западной страной, 
заключившей договор о свободной торговле с Китаем», говорилось в соглашении5. Через 
четыре года оно было расширено дополнительным договором в сфере инвестиций (под
писан в апреле 2008 г.). Первым шагом на пути к соглашению можно считать подписан
ный в 1999 г. двусторонний протокол о присоединении Китая к ВТО, в соответствии с 
которым чилийские товары традиционного экспорта укрепили свои позиции на китай
ском рынке6.

Чили является третьим по величине торговым партнером КНР среди стран Ла
тинской Америки (после Бразилии и Мексики)7. Внешнеторговый оборот составил 
34 млн долл, в 2013 г., и чуть меньше 32,7 млн долл, в 2014 г.8 Львиную долю китайского 
импорта составляет медь (листовая и медный концентрат). Помимо этого, к основным 
статьям относятся фрукты, рыба и рыбная продукция, деревянная мебель, пиломатериа
лы, целлюлоза и бумага, химические вещества, рыбий корм (для удобрений)9 и вино. Ки
тайский экспорт представлен в основном потребительскими товарами: автомобили, ком
пьютеры, бытовая техника, сотовые телефоны и телевизоры, одежда. Он включает также 
химическую продукцию (например, концентрат молибдена), техническое оборудование, 
грузовые и общественные транспортные средства.

Согласно инвестиционному докладу ЮНКТАД (\Мог1с1 1пуе81теп1 Керой)10 за 
2014 г., Чили входит в двадцатку стран с наибольшим притоком прямых иностранных ин
вестиций (ПИИ): 20 млрд долл, за 2013 г. Китайские инвестиции в Чили за тот же год со
ставили 19 млн долл.; чилийские в Китай — чуть больше 2 млн долл. Как отметил анали
тический центр журнала «Тйе Есопоппзю, Чили относится к категории стран с наиболее 
благоприятным деловым климатом11. Инвесторы из Поднебесной активно работают в 
сфере инфраструктуры и энергетики, делая упор на инновации и возобновляемые источ
ники энергии. Например, китайский холдинг «8ку 8о1аг», специализирующийся на «сол
нечном» оборудовании и батареях, объявил о планах вложить 1,36 млрд долл, в строи
тельство электростанции на чилийской территории .

По словам президента Мишель Бачелет, страна планирует к 2025 г. повысить по
требление энергии из возобновляемых источников с 6% до 20%. Это открывает прекрас
ные возможности китайским компаниям с капиталом и технологиями. КНР крупней
ший в мире производитель солнечных батарей (фотоэлектрических преобразователей 
солнечной энергии) и экспортирует более 90% своей продукции. В сентябре 2014 г. ки
тайская компания «Тппа 8о1аг Ьк1» объявила о намерении поставить солнечные батареи 
мощностью 70 МВт для проектируемой электростанции в Чили .



35

I

2»

Политические отношения
Отвечая на вопрос, какое место в сфере геополитических интересов Китая зани

мает Чили, следует прежде упомянуть о самопозиционировании Китая на международ
ной арене. С момента своего образования КНР неизменно относит себя к группе разви
вающихся стран. Аккуратно «внедряя в мировое политическое мышление» эту' идею , 
Китай не видел для себя иной роли кроме лидера этой группы, что и случилось спустя не
сколько десятилетий благодаря его экономическим достижениям. В Пекине давно поняли, 
что именно страны «третьего мира» — тот резерв экономического роста, который помо
жет получить выигрышную позицию в будущем. Отсюда непрерывное сотрудничество, 
контакты и «особые» отношения с ними.

Все более активное поведение в мире и динамичное экономическое развитие по
зволили проявиться тем чертам внешней политики КНР, которые принято ассоциировать с 
крупными державами (например, высокий экономический рейтинг, геополитический вес, 
военно-стратегический потенциал, высокие социально-экономические показатели), что в 
свою очередь поставило перед руководством страны вопрос: как сохранить баланс между 
сдержанной политикой «развивающегося государства» и активной наступательной позици
ей рождающейся сверхдержавы? По словам С.Г. Лузянина, он по-прежне.му не решен, такая 
«вариативность» сохранится на долгое время16. В.Я. Портяков подтверждает этот вывод: 
Китай характеризуется «двойственностью, противоречивостью позиционирования себя в 
нынешней системе международных отношений»17. Создавая свой «гармоничный мир», Пе
кин будет руководствоваться принципами баланса и стабильности в своих взаимоотноше
ниях с внешним миром, любыми способами избегая дестабилизации и хаоса.

Китайская внешняя политика и дипломатия отражают некоторые национальные 
черты — прагматичность, трудолюбие, многоцелевую направленность, упорство и жест
кость. Древняя китайская философия подарила своему народу стратагемность мышления, 
которая до сих пор формирует основу национальной политики. Можно предположить, 
что зная данную особенность, нам будет легче понять действия Китая в ходе тех или 
иных переговоров, в том числе общую стратегию китайской внешней политики. «Страта
гема»— это стратегический план, напоминающий ловушку или хитрость. Данный план 
организует последовательность целенаправленных действий и обеспечивает решение кар
динальных задач. Стратагемное мышление строится на глубоком знании законов реально
сти. В его основе лежит точный расчет. Основная идея — не вступать в прямое противо
борство, открыто не конфликтовать, так как это может завести переговоры в тупик18. Та
кой подход напоминает игру в шахматы.

В сами стратагемы уже заложен прагматизм: предлагается разделение мира по 
«кольцевому принципу»— на соседей, ближайшее окружение, дальнее окружение и т.п. 
На наш взгляд, Чили принадлежит к группе стран относящихся к направлению «энергети
ческой дипломатии» в китайской внешней политике1'1. Это подтверждает С.Г. Лузянин: 
«В отношении Латинской Америки и Африки рельефно просматриваются ресурсно-сырь
евые, инвестиционные, гуманитарные (создание положительного имиджа) и политиче
ские интересы КНР»20.

Какое место во внешней политике Чили занимает Китай? Одно из основных. Ки
тай является ее важнейшим внерегиональным направлением; он входит в широкую сферу 
чилийской тихоокеанской полигики и дипломатии. В свою очередь тихоокеанская поли
тика Чили имеет давнюю историю. По причине особого географического положения, эко
номических и политических интересов данному аспекту внешней политики всегда уделя
лось большое внимание. Начиная с Б. О’Хиггинса, и другие последующие видные чилий-
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Пример из другой сферы. Холдинг «Ьепоуо» — первая китайская компания, ин
вестировавшая свои средства в чилийский аграрный сектор. В 2012 г. в Чили была созда
на фруктовая компания «5оуу>о Огоир». В развитие бренда уже вложено 164 млн долл. 
«)оуую» приобрела пять производств и установила стратегическое партнерство с чилий
ским «8иЬьо1е» — крупнейшим производителем фруктов .
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ские деятели— генерал Р.К. Монтальва, генерал А. Пиночет и некоторые современные 
политики говорили об активном присутствии и особой роли Чили в Тихом океане. Этот 
тезис остается неизменным во внешней политике страны, формируя национальную стра
тегию в отношениях с внешним миром в целом, и с Азиатско-Тихоокеанским регионом 
(АТР) в частности. В настоящее время данный тезис отражается в чилийской концепции 
«страны-платформы», которая предполагает использование иностранными компаниями 
чилийской площадки для выхода на другие латиноамериканские рынки с помощью сети 
торговых соглашений (ТС). В рамках этой сети используются транспортные коридоры, 
наибольший эффект от которых достигается как раз при наличии ТС с той или иной стра
ной. Трансазиатские транспортные коридоры имеют огромное значение для экономики 
Чили, а Китай является их крупнейшим инвестором. Политики и с той, и с другой сторо
ны активно содействуют продвижению таких проектов, тем самым давая нужный толчок 
для развития.

Имея общие интересы, такие, например, как укрепление региональной интегра
ции. многосторонности, торговая ассоциация с другими странами, и Чили, и КНР придер
живаются принципа мирного урегулирования споров и конфликтов. А основным инстру
ментом является дипломатия, переговоры.

Чили — активный участник форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). Для чилийцев АТЭС — пространство для апробации новых со
глашений и идей с последутощим их закреплением в рамках других международных орга
низаций"1. Одна из последних встреч руководителей Чили и КНР состоялась именно на 
саммите АТЭС в Пекине (ноябрь 2014 г.) Обсуждалось сотрудничество и увеличение 
взаимодействия в области инфраструктуры, зеленой энергии, коммуникаций, в сельском 
хозяйстве, финансах и технологиях. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страны 
должны «ловить момент»2" для составления совместного плана действий по укреплению 
сотрудничества.

Согласно данным опросов исследовательского центра Реи’ (Рем КезеагсИ СепПе) 
за 2014 г."3, 60% чилийцев в целом положительно относятся к Китаю; 63% утверждают, 
что растущая экономика КНР является благоприятным фактором для их страны. Тем не 
менее, отношение чилийских респондентов к Председателю КНР Си Цзиньпину в основ
ном негативное: 49% не уверены в нем и проводимой им политике. Так что упрочение 
взаимодоверия между двумя странами требует неуклонных усилий.

В последние годы активно обсуждается новое образование в АТР — Транстихо
океанское партнерство (Тгапя-РааПс РагТпегяЫр). Соглашение о его учреждении было 
подписано в 2005 г. Чили, Новой Зеландией, Сингапуром и Брунеем. Через три года были 
достигнуты первые договоренности в сфере финансов и инвестиций, и в тот же год свою 
заинтересованность в соглашении высказали Соединенные Штаты Америки. Для США 
этот проект — возможность «перезагрузиться» в АТР, инструмент контроля в регионе в 
дополнение к строящемуся «трансатлантическому мосту» и естественная возможность 
снизить в нем влияние Китая. Для Китая это пока неоднозначный проект. Со свойствен
ным им терпением китайцы ждут дальнейшего развития событий вокруг соглашения. Чи
ли является учредителем ТТП, а ее торговое соглашение с Новой Зеландией — прообра
зом собственно соглашения о партнерстве. И Китай, и США — важнейшие торговые 
партнеры Чили, с обеими странами подписаны торговые соглашения (в 2005 г. с Китаем, 
в 2004 г. с США). Чилийцы традиционно ориентируются на СЕЧА в сфере инноваций и 
технологий, хотя в последние годы намечается поворот в сторону Китая, увеличивается 
импорт китайской техники. Для Чили чрезвычайно важны китайские инвестиции в транс
портные коридоры, а для КНР — возможность пользоваться чилийской «сетью» в Южной 
Америке. Надежный партнер, как для восточноазиатского, так и для североамериканскою 
соседа, Чили находится в интересной ситуации.

Спустя 10 лет с момента подписания соглашения об учреждении, 5 октября 
2015 г. в американском городе Атланта представители 12 государств (Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и
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* **
2015 г. знаменателен для чилийско-китайских отношений тем. что ровно 45 лет 

назад произошло установление дипломатических отношений между двумя странами.
За несколько десятилетий сотрудничества во многих сферах установился своего 

рода баланс взаимоотношений. В первую очередь это касается торговли и экономики. Не
равнозначность масштабов и объемов экспорта не умаляет того факта, что и Чили, и Ки
тай нуждаются в его расширении, поиске новых рынков и укреплении старых. Чили зани
мает первое место в десятке крупнейших производителей меди (добыча руды), а Китай 
возглавляет десятку крупнейших ее потребителей2'. Обе страны связывает торговое со
глашение, а также работа в рамках различных экономических форумов и институтов. Ис
ходя из этого, можно предположить, что китайско-чилийские отношения носят вполне 
долгосрочный характер. Это касается и политических отношений. Объединенные Тихим 
океаном, Чили и Китай нашли общие интересы и обрели равновесие.

Япония) окончательно согласовали условия заключения договора о ТТП. Предполагается, 
что сам договор будет заключен на ближайшем саммите АТЭС в Маниле (Филиппины)" , 
но скорее всего, эта дата «плавающая», поскольку процесс согласования документа зани
мает достаточно много времени. В связи с чем не представляется также возможным отве
тить на вопрос, когда механизм партнерства начнет работать^ На данный момент, в откры
том доступе находится только краткое резюме соглашения."5 Правительство США увле
ченно рекламирует проект как внутри страны, так и за ее пределами. Но только время по
кажет, насколько он эффективен.

Что касается Чили, то дипломаты этой южноамериканской страны не стали выби
рать, какой из двух главных торговых партнеров предпочтительнее, а, как представляется, 
сделали ставку сразу на обоих. Давать какие-либо оценки относительно будущего ТТП 
пока рано. Партнерство, находящееся на наш взгляд в начальной стадии формирования, 
не несет угрозы чилийско-китайским торговым отношениям и установившемуся между 
странами благоприятному климату. Но даже в случае его ухудшения чилийцы не ограни
чены для маневров ни во времени, ни в пространстве. Свойственная Чили амбициозность 
и предприимчивость позволяют опираться не на один проект, укреплять связи с АТР все
ми возможными способами, искать дипломатические решения, в большей степени отве
чающие чилийским интересам.

Еще одной инициативой, направленной на взаимодействие с АТР, является соз
данный в 2011 г. Тихоокеанский альянс (Раабе АШапсе). Участники данного объедине
ния — Мексика, Колумбия, Перу и Чили, — ставят своей целью экономическую и торго
вую интеграцию и рассматривают Альянс в качестве площадки для выработки конкрет
ных политических формул. Практика показала, что первое им с успехом удается: эффек
тивная работа с момента создания Альянса позволила всего за год добиться 100% взаим
ного освобождения от таможенных пошлин с четкой юридической базой, включая меха
низм разрешения споров26. Но латиноамериканская интеграция отличается уверенным и 
резким стартом, с последующим снижением темпов развития и взаимодействия, приме
ром чего служит МЕРКОСУР. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что точно такая 
же судьба не ждет Тихоокеанский альянс.

Для участников объединения Вашингтон является традиционным партнером и во 
многом импульсом развития самого Альянса, двигающим его в сторону от атлантических 
стран Латинской Америки. В 2013 г. президентом Чили стала представитель левоцентри
стской коалиции Мишель Бачелет. Ориентированная на сближение с Аргентиной и Брази
лией, президент Чили выступает против обособленности Альянса, тем самым пытаясь из
менить направление развития объединения, лавируя между планами США и собственны
ми интересами в нем.
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Особенности регионального развития Китая на 
примере провинции Гуандун

Пространственная поляризация — одна из наиболее серьезных проблем развития 
в КНР. На сегодняшний день существенные разрывы в уровнях социально- 
экономических показателей наблюдаются даже внутри высокоразвитых провин
ций страны, что требует дополнительных ресурсов и нивелирует экономические 
успехи регионов-лидеров. В статье дается анализ одной из ведущих провинций 
Китая — Гуандуна.
Ключевые слова: региональное развитие, провинция Гуандун, пространственная 
поляризация, дельта реки Чжуцзян.

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

Обеспечивая 13% мирового ВВП1, Китай является одним из важнейших произ
водственных центров экономики и одной из наиболее динамично развивающихся стран 
мира. Однако высокие темпы роста не служат показателем абсолютного успеха в разви
тии и равномерного, сбалансированного повышения уровня благосостояния в масштабах 
всего Китая.

Территориальная дифференциация в Китае рассматривается в статье на двух 
уровнях. Значительная площадь его территории обуславливает разнообразие регионов по 
климатическим, природным, рельефным, ресурсным условиям и связанными с этим чис
ленностью населения, уровнями социально-экономического развития, структурой произ
водственной системы, наличием объектов инфраструктуры, транспортным обеспечением. 
Принято выделять 4 основные макрозоны Китая — Север, Запад. Восток, Центр. Тради
ционно наиболее развитыми, заселенными и освоенными в хозяйственном плане были 
восточные, приморские провинции. После старта в 1978 г. политики реформ и открыто
сти развитие этих регионов считалось приоритетным в силу их наибольшего потенциала 
для обеспечения необходимого развития хозяйства страны. Предполагалось, что они нач
нут развиваться раньше других и приведут «в движение те. которые стали развиваться 
позже», развитые регионы «будут всемерно помогать неразвитым районам»". На террито
рии восточных провинций формировался приморский пояс открытости с мощной произ
водственной и экспортной базой, привлекающий инвестиции и квалифицированные люд
ские ресурсы, тогда как внутренние районы оставались в изоляции от мирового рынка, а 
их реформирование осуществлялось медленно и дозированно.

Восточные регионы, занимавшие 10,7% территории КНР при 36,7% численности 
населения страны3, обеспечивали 52,3% ее ВВП в 1980 г. и 60,1% в 1993 г.4 По мере эко
номического роста разрыв в уровнях развития регионов нарастал. Если в 1978 г. средние 
доходы на душу населения у восточных, центральных и западных регионов составляли
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Источник: Гуандун тунцзи няньцзянь 2014:[Статистический ежегодник по провинции 
Гуандун за 2014 год]. ШЬ: Иир://у^лпл>.^л1а18.ёо^сп/1]п]/2014/сПгеаогу/соп1еп1_1.1ит1?20- 
02-0, табл.20-02.

Хозяйственным центром, «головой дракона» в провинции является район Дельты 
р. Чжуцзян. В 1985 г. там была создана приморская открытая экономическая зона, орисн-

214,3, 184.6 и 165,7 юаней соответственно', то к 1990 г. подушевые доходы увеличились в 
восточных регионах до 1156 юаней, в центральных — до 797 юаней, в 1,63 и в 1,13 раза 
превысив показатель западных регионов. К 2000 г. доходы в этих трех зонах достигли со
ответственно 5277, 3107 и 2707 юаней6. В настоящее время разница между максималь
ным (г. Тяньцзинь) и минимальным (пров. Гуйчжоу) показателями подушевого ВРП по 
административным единицам КНР — четырехкратная7.

С целью устранения территориальной дифференциации правительство Китая 
разрабатывает программы регионального развития по «функциональным районам»8 с 
учетом природных, экологических различий. При этом осуществляется работа по подго
товке планов и программ развития на основе дифференцированного подхода к каждому 
из макрорегионов: «масштабное освоение западной части страны», «полное возрождение 
северо-восточных районов и других старых промышленных баз», «стимулирование подъ
ема центрального региона», «поддержание опережающей трансформации и модерниза
ции экономики восточного региона», а также «бывших революционных опорных баз, на
циональных, окраинных и бедных районов»9.

Второй уровень проблем региональной дифференциации в Китае — разброс по 
степени развитости среди районов в пределах одной провинции. В качестве примера рас
смотрим провинцию Гуандун.

На сегодняшний день провинция является одним из полюсов экономического рос
та страны наряду с Бохайским кольцом и зоной Дельты р. Янцзы. Гуандун обеспечивает 
10,9% ВВП, 23,4% импорта и 28,8% экспорта Китая10. В 2014 г. провинция заняла 1-е ме
сто по показателю ВРП11 среди всех регионов страны. В состав пров. Гуандун входят 
Дельта р. Чжуцзян, Восточное, Западное крылья и Горные районы. Наибольшую площадь 
в провинции занимают Горные районы (42,7%12), на долю Дельты р. Чжуцзян приходится 
30,5% территории13, площадь Восточных регионов — 8.6% территории Гуандуна.

Рисунок 1.

Соотношение долей районов в ВРП пров. Гуандун в 2013 г. (%)
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тированная на развитие производств, внешней торговли, на привлечение иностранных 
инвесторов. В ее состав изначально вошли самые развитые и динамичные районы про
винции — две первые специальные экономические зоны (СЭЗ Шэньчжэнь и Чжухай) и 
один из открытых приморских городов — Гуанчжоу. Максимальный объем ВРП провин
ции обеспечивает Дельта р. Чжуцзян (79%), на западные, восточные и северные районы 
приходится в среднем по 6,97% объема ВРП. Длительная изоляция от мирового рынка и 
аграрный характер хозяйства районов вне Дельты обусловил их существенное отставание 
по уровню развития от центрального района.

Таблица 1.

Показатели ВРП районов пров. Гуандун в 2000-2013 гг., млрд юаней
Рост к 

2013 г. от 
2000 г,

433,06°/.

3214,70

Источник: Гуандун тунцзи няньцзянь 2012, 2013, 2014: [Статистический ежегодник по 
провинции Гуандун] за 2012, 2013, 2014 гг.]
1ЖЬ: 1н1р://\\л\г^’.^с1х1а1з.^ох'. сп/г]п]/2012/1аЫе/3/03-15.1ит;
>Н1р:/Л\-хс\с.р;с1х1а1з.§о\ ’.сп/г]п/72013/сИгесЮ>у/20-09.1ит1; 
кнр://н’\^е.^с151а15.ёОУ.сп/1]п]/2013/сИгесЮгу,/20-08.И1т1; 
1и1р:/бсхсхс.%<.1з1а1х.§оу.сп/<]п]/2013/с1й-ес1о1у/20-07.111т1;
1тр://ххгхх’ху.§с1х1а1з.^ох’.сп/1]п]/2013/сНгес1огу/20-03-1.Н1т1: 
1шр://н'у^х'.§115(а15.§оксп/(]>у72014/сПгес1огу/соп1еп1.111т1?02-14.

Стабильный рост экономики наблюдался в 2000-2013 гг. во всех районах, однако 
с 2007 г. доля Дельты в ВРП Гуандуна снижается (на 0.9 проц, пунктов к 2013 г.14) при од
новременном увеличении доли остальных районов (восточных и западных — на 0.5 и 
0,6 проц, пункта соответственно). Темпы экономического роста у восточных, западных и 
северных районов Гуандуна выше, чем в Дельте (табл. 2). Особенно это проявилось в пе
риод 11-й пятилетки (2006-2010 гг.), поскольку они в меньшей степени испытали на себе 
последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

По показателю ВРП на душу населения провинция Гуандун отстает от ряда ре
гионов Китая (8-е место из 3115). Это объясняется, в частности, высокой численностью 
населения — по его плотности Шэньчжэнь первенствует в Китае с показателем 5282 че- 
ловека/кв. км16 (для сравнения, в Пекине— 1195 человека/кв. км17). Другая причина — 
существенное отставание по уровню экономического развития районов вне Дельты (по
душевой показатель ВРП Дельты р. Чжуцзян в 1,59 раза выше, чем по пров. Гуандун1*). 
Разброс показателей ВРП по городам провинции велик. У Шэньчжэня, относящегося к 
Дельте Жемчужной реки, —1450 млрд юаней”), у Юньфу из горных районов — 
60,23 млрд юаней20. С целью выравнивания столь серьезных диспропорций установлены 
различные сроки достижения среднего по Китаю уровня ВВП на душу населения21. Для 
наименее развитых городов— Цзэяна, Юньфу это 2019 г., для Хэюаня, Мэйчжоу, Шань- 
вэя — 2020 г.22 В целом, разрыв между максимальным и минимальным подушевым пока
зателем ВРП у четырех районов Гуандуна сокращается (с 4,56:1 в 2005 г. до 3,65:1 в 
2013 г.23), в т.ч. благодаря тому, что темпы роста данного показателя в западной и восточ
ной частях провинции стали теперь выше, чем в зоне Дельты.

Основу экономики провинции составляют сектор услуг (47,8%24), промышлен
ность и строительство (47,3%). Доля сельского хозяйства в ВРП региона сократилась за 
период реформ с 29,76% до 4,9%25, тогда как доля сферы услуг удвоилась. Доля 1-го сек-
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Показатели

Темп роста ВРП

Прирост поду
шевого ВРП

Доля регионов в 
ВРП провинции

Таблица 2.
Рост ВРП провинции Гуандун и доля районов в ее ВРП в 2000-2013 гг., %

Западные 
районы 

11,6 
12.7 
11,0 
11,5 
9,1 

12,1 
10,1 
11,0 
8,5 
7,2 
7,5 
7,8

Восточные 
районы 

7,8 
13,8 
11,0 
12,0 
6,3 

12,4 
10,1 
11,0 
9,5 
6,4 
6,8 
6,9

Северные 
районы 

11,8 
14,2 
9,2 

10,2 
9,6 

13,6 
8,3 
9,4 
6,8 
6,4 
6,4 
6,2 

эконо-

Дельта р. 
Чжуцзян 

15,4 
13,5 
9,1 
9,8 

13,4 
9,2 
7.8 
7,1 

75,2 
80,0 
79,3 
79,1

тора наиболее высока в ВРП западных районов (18,77%26), они же обеспечивают 
31,5%* объема сельскохозяйственной продукции провинции.

Период

2001-2005 гг. 
2006-2010 гг. 
2011-2013 гг. 
2009-2013 гг. 
2001-2005 гг. 
2006-2010 гг. 
2011-2013 гг. 
2009-2013 гг. 

2000 г. 
2007 г. 
2010 г.
2013 г. ___________________________________________

Источник: 2013 нянь Гуандун цюйюй цзинцзи фачжань цинкуан фэньси: [Анализ 
мического развития регионов пров.Гуандун в 2013 г.] // Сайт Статистического бюро 
провинции Гуандун. ИКЬ: Ннр://ъгти&с1з1а15.%оу. сп/фг1/ф/х/201411/120141110_184240. )Нт1

Дельта р. Чжуцзян обеспечивает выпуск 33,8% объема производства провинции 
при 2% в ВРП доли сельского хозяйства. Во 2-м секторе экономики провинции соотноше
ние ее районов выглядит следующим образом: 78,6%; 8,4%; 7,3%; 5,7% соответственно; в 
сфере услуг — 83,7%; 4,9%; 6,1%; 5,3%*8. С 2007 г. соотношение 2-го и 3-го секторов эко
номики как у Дельты, так и у северных районов стало меняться в пользу последнего. Но в 
целом зона Дельты р. Чжуцзян по уровню индустриализации, развития производства и 3- 
го сектора остается впереди.

Более половины совокупной добавленной стоимости промышленного сектора в 
Гуандуне обеспечивают такие отрасли, как производство коммуникационного оборудова
ния, компьютеров, электрооборудования (21,6%), электротехнической продукции и обо
рудования (8,9%), производство и поставка электро- и теплоэнергии (6,2%), автомобиле
строение (4,9%), выпуск химического сырья и химической продукции (4,9%), металличе
ских изделий (4,4%). Если в 1980-е годы основу промышленности здесь составляли тра
диционные трудоемкие отрасли (выпуск одежды, обуви, продуктов питания, бумаги, 
стройматериалов), сборочные производства, то ныне ключевыми стали капитале- и тех- 
ноемкие отрасли. Лидирует в них Дельта р. Чжуцзян. Промышленный сектор восточных 
районов Гуандуна представлен производством и поставкой электро- и теплоэнергии, вы
пуском металлоизделий, текстиля, одежды, изделий из резины и пластика, нефте- и газо
добывающей отраслью, нефтепереработкой; в северных районах производятся электро- и 
теплоэнергия, неметаллические минеральные продукты. 94,8% высокотехнологичных 
производств провинции сконцентрированы в Дельте29. На нее же приходится 87,8% 
полученных в провинции патентов (Шэньчжэнь в 2014 г. получил статус государственной 
показательной зоны собственных разработок30). Другие районы Гуандуна тоже увеличи
вают расходы на исследования и разработки, особенно западные, в экономике которых 
доля передовых производственных отраслей достигает уже 49,8%31.

В 2005 г. начался перенос производств текстиля, одежды, обуви, электронных 
коммуникаций, бытовой техники, пластиковой продукции, мебели, игрушек, пассажир
ского транспорта, изделий из металла, продукции тонкой химии, С1роигельных материа
лов за пределы Дельты. Это способствует динамичному росту промышленного сектора 
остальных районов провинции: показатели прироста добавленной стоимости продукции,
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Регион

2,0 45,3 52,7 2,4 7.6 11,5

8,7 55,9 35,4 4,0 13,2 7,7

18,8 42,2 39.0 4,6 14,1 13,0

16,3 41,7 4.842,0 9,0 9,3

Таблица 3.

Структура секторов экономики в районах Гуандуна и темпы роста по секторам, 
2013 г.

Второй 
сектор

47,3

Третий 
сектор

47,8

Структура экономики (%)

Первый 
сектор

4,9

Первый 
сектор

2,5

Третий 
сектор

9,9

Прирост по секторам экономики 
(%) 

Второй 
сектор 

7,7

произведенной в промышленном парке северных, восточных и западных районов Гуанду
на в 2013 г. составили 31,1%, 32,9%, 27,2% и 34,1% соответственно32. Эти районы тем са
мым все шире вовлекаются в процессы внешней открытости и «двойной перестройки»33, 
в систему регионального и международного разделения труда, в мирохозяйственные свя
зи. Экономический подъем обеспечивает индустриализацию, урбанизацию, рост занято
сти и приумножение доходов в районах провинции, постепенно уменьшая дифференциа
цию. В свою очередь для Дельты перенос производств сулит структурную оптимизацию 
хозяйства, снижение себестоимости производства, уменьшение миграции неквалифици
рованного населения.

Провинция 
Гуандун 
Дельта 
р. Чжуцзян 
Восточные 
районы 
Западные 
районы 
Северные 
районы

Источник: 2013 нянь Гуандун цюйюй цзинцзи фачжань цинкуан фэньси: [Анализ эконо
мического развития регионов пров.Гуандун в 2013 г.] // Сайт Статистического бюро 
провинции Гуандун. 1ЖЬ: 1и1р:/Леу\эе.§с1$1а1з.%ог.сп/1[г1/ц[х/201411 /г20141110 184240.1ит1

По доле в ВРП провинции Гуандун 3-й сектор, как и по динамике роста произ
водства, опережает 2-й сектор (за счет Дельты р. Чжуцзян), что свойственно экономиче
ски развитым странам на постиндустриальном этапе развития34, но в обоих секторах по- 
прежнему высока доля традиционных отраслей. Ныне налицо тенденция роста числа за
нятых в сфере услуг, сокращения их в земледелии и незначительного прироста во 2-м 
секторе. Но преобладает занятость в промышленности и строительстве (41,9%). на 3-й 
сектор приходится только треть населения35. В Дельте численность занятых в неаграрных 
отраслях составляет 90,5% и продолжает увеличиваться (на 3,6 проц, пункта по сравне
нию с 2007 г.36); в западных районах по занятости пока что лидируют отрасли 1-го секто
ра экономики37, 3-я сфера наиболее развита в городах Дельты. Это транспортные и склад
ские услуги, связь, оптовая и розничная торговля, коммерция с недвижимостью. Доля та
ких сфер, как финансы, страхование, медицинское обслуживание, спорт, культура, обра
зование, телерадиовещание даже в Дельте пока еще невелика. Что касается прочих рай
онов Гуандуна, то прирост доли 3-го сектора в ВРП выше, чем во 2-м, лишь на севере (на 
0,3 проц, пункта38). В восточных и западных районах экономический рост обеспечивает
ся, в основном, промышленным сектором (опережал сферу услуг на 5,5 проц, пункта39)

В городах Дельты в настоящее время проживает 53,7% населения всей провин
ции40, уровень урбанизации составляет 84,0%41 (в Шэньчжэне 100%42), численность заня
тых в Дельте (61,9% от уровня провинции43) превышает численность постоянно прожи' 
вающего населения (на 8,1 проц, пункта), уровень урбанизации и занятости в остальных
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Рисунок 2.

Численность занятых в пров. Гуандун в 2000-2013 гг. по секторам экономики

Темп 
прироста,%

28,08
62,54
34,80
54,07

Темп 
прироста,%

17,94 '
21,12
54,10

7,94

Дельта р. Чжуцзян
Восточное крыло
Западное крыло
Горные районы

Источник: 11 КЬ: Ьпр://юу\у.§с181а18.%оу.сп/1]21/1)/х/201403/120140320_140236.1Нт1

районах провинции составляет 47%44. Широкие возможности трудоустройства и более 
высокий уровень оплаты труда стимулировали миграцию населения из других регионов 
Китая. В городах Дельты сконцентрировано 82%45 всех мигрантов в провинцию, что су
щественно повышает социальную, экологическую, финансовую нагрузку.

Таблица 4.

Уровень расходов на НИОКР по районам провинции Гуандун в 2011-2012 гг. 
2011 г.

Общий объем 
расходов

________________ (млрд юаней)
98,46

2,24
1,35
2,50

__________ 2012 г.
Общий объем 

расходов
(млрд юаней)

116,12
2,72
2,08
2,70

Источник: ИРЬ: Н11р://ууут>.^с15(а(8.^оу.сп/1]п]/2014/сИгес1огу/соп1еп1.Н1т1?04-01

Вопреки явлениям перепроизводства, отмечаемым в экономике КНР, приток ин
вестиций остается в Гуандуне одним из основных факторов экономического роста. Около 
70% капиталов направляется в зону Дельты (прирост в 2001-2013 гг. составил 16%46), но 
темпы прироста вложений в основной капитал вне этой зоны многократно выше (в запад
ных районах — 38,5%47). Вместе с тем рост доходов населения обусловливает увеличение 
потребительского спроса и розничных продаж потребительских товаров (темп роста по 
районам — около 12%48), вопреки традиционному потребительскому аскетизму и эконом
ности (коэффициент сбережений населения превышает 50% ).

При очевидном экономическом прогрессе разных частей провинции и постепен
ном смягчении межтерриториальной дифференциации разброс в степени развитости,
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уровнях жизни пока еще велик. Опережающим темпам роста относительных показателей 
по районам сопутствует внушительный разрыв в абсолютных цифрах. Подушевые пока
затели ВРП восточных, западных и северных районов Гуандуна ниже среднего показате
ля по стране, располагаемые доходы горожан и селян в районах, не относящихся к Дель
те, отстают от уровня провинции. Дельта р. Чжуцзян остается основным источником 
бюджетных доходов (66%)50. Она обеспечивает 78,6% производства во 2-м секторе и 
80,8% — в 3-м, является лидером по объему привлеченных и фактически использованных 
прямых иностранных инвестиций (92,4%)51.

Коэффициент внутренней дифференциации в Гуандуне достигает 0.698 — выше, 
чем в Цзянсу, Шаньдуне и Чжэцзяне (0,413, 0,452 и 0,263 соответственно52). Благополуч
ные города этой провинции оказались на слишком высоком уровне, достичь который ос
тальным районам будет непросто. Экономический подъем восточных, западных и север
ных районов на базе развития традиционных отраслей сопровождается переходом Дельты 
на почти недосягаемый для них производственный и инновационный уровень, гаранти
рующий ее конкурентные преимущества и источники дальнейшего роста. С целью сокра
щения дифференциации здесь планируется дальнейший перенос производств, оптимиза
ция производственной структуры, транспортных сетей и инфраструктурных объектов. 
Важным моментом для дальнейшего развития является проект создания пилотной зоны 
свободной торговли в рамках проекта морского Шелкового пути XXI в., который 
обеспечит расширение регионального сотрудничества, интеграцию, увеличение грузо- и 
пассажиропотоков.

Проблема внутрирегиональной дифференциации есть одна из важнейших и на
сущных проблем Китая. Отстающие по уровню социально-экономического развития рай
оны требуют дополнительного финансирования и ресурсов и умаляют экономические ус
пехи регионов — центров экономического роста. Территориальная поляризация оказыва
ет значительное влияние на дальнейшее экономическое развитие всей страны, требуя 
тщательного изучения и устранения путем совершенствования региональной политики.
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Эволюция макроэкономического планирования 
в КНР: поиск оптимального соотношения

В статье рассматривается опыт Китая в сфере государственного регулирования эко
номики и макроэкономического планирования за период с момента образования 
КНР до наших дней. Анализируя пятилетние планы социально-экономического 
развития народного хозяйства Китая, автор определяет ключевые точки выбора на
правлений развития китайской системы макроэкономического планирования.
Ключевые слова: .макроэкономическое планирование, пятилетние планы, пла
новая экономика, государственное регулирование, экономические реформы.

Макроэкономическое планирование играет ключевую роль в системе государст
венного регулирования Китая. Анализируя опыт китайского планирования, можно уви
деть подъемы и спады в экономике, успехи и неудачи государственного управления. Пла
нирование в Китае это не только создание программных официальных документов, но и 
важнейшая часть политики государства. Каждый пятилетний план отражает соответст
вующий экономический и исторический период, рассмотрение их углубляет понимание 
китайской специфики, действия экономических законов, облегчает изучение страны.

Современная система государственного регулирования китайской экономики на
чала зарождаться еще в XIX в., когда Сунь Ятсен поставил в 1894 г. вопрос о необходимо
сти преобразования народного хозяйства страны. В 1918 г. им была опубликована «Про
грамма строительства страны»1, в значительной мере посвященная вопросам экономиче
ского развития, макроэкономического планирования и привлечения иностранного капита
ла на китайский рынок.

В 1949 г. после победы в политической борьбе Коммунистической партии Китая 
был принят курс на ускоренное развитие экономики. Здесь значительная роль отводилась 
директивным методам государственного регулирования экономики, важное место в кото
рых занимала система планирования, созданная на аналитической базе СССР. Оценив тот 
объем помощи, которую оказал СССР Китаю в период коммунистической революции, а 
также дальнейшие возможности по использованию опыта и ресурсов СССР для скорейшего 
восстановления страны, руководство КНР приняло решение использовать социалистиче
скую теорию для создания национальной системы государственного регулирования эконо
мики2. Перед Китаем тогда стояла задача всестороннего изучения и копирования опыта 
СССР, для чего было привлечено значительное количество советских специалистов.

С момента начала функционирования плановой системы в 1953 г. было принято 
решение определять на государственном уровне ключевые направления социально-эконо
мического развития страны. Среди основных направлений планирования можно выде-
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лить предприятия и учреждения, инвестиции в основные производственные фонды, про
дукцию промышленности и сельского хозяйства, доходы и расходы бюджета, рабочую си
лу’. Таким образом, на начальном этапе развития плановой системы деятельность хозяй
ствующих субъектов жестко регламентировалась вышестоящими органами.

В 1980-х годах в Китае началась работа по постепенному смягчению директивно
го характера планирования, наметился шаг в сторону совершенствования системы плани
рования народного хозяйства и социального развития.

В 1986 г. КНР подала заявку о восстановлении своего статуса в Генеральном со
глашении о тарифах и торговле (ГАТТ). После этого Китай прошел долгий путь согласо
ваний. который в 2001 г. привел его к вступлению в ВТО со статусом развивающейся 
страны. Одним из основных требований вступления Китая в ВТО являлось ограничение 
влияния китайской системы директивного планирования в экономике, особенно прекра
щение директивного планирования внешнеэкономической сферы4. Данное условие было 
частично выполнено Китаем уже к 1994 г., а к моменту вступления в ВТО в 2001 г. систе
ма макроэкономического планирования претерпела серьезные преобразования. Касаясь 
эволюции теоретических взглядов на государственное регулирование экономики и, в ча
стности, на государственное макроэкономическое планирование, можно выделить не
сколько ключевых точек в развитии системы.

Выбор между быстрым экономическим ростом и всесторонним комплекс
ным развитием. С момента начала функционирования системы планирования (1953 г.) 
по настоящее время полностью реализовано 11 пятилетних планов социально-экономиче
ского развития, в стадии завершения — 12-й пятилетний план. Анализируя опыт реализа
ции пятилетних планов, нетрудно заметить, что за шесть десятилетий содержание их, как 
правило, увязывалось с экономической ситуацией в стране и в мире. Поначалу взяв за об
разец советскую модель государственного регулирования, руководство КНР стремилось в 
своей первой пятилетке, к развитию индустрии с акцентом на машиностроение и метал
лургию. В 1990-х годах одновременно с укреплением основ рыночного хозяйствования и 
под влиянием мирового экономического кризиса происходили изменения и в концепциях 
экономического развития. В частности, стала крепнуть ориентация на внутренний спрос. 
В настоящее время в государственном макроэкономическом планировании все большую 
роль играют такие области, как обеспечение устойчивого развития, наука и образование, 
защита окружающей среды, общественные услуги.

Выбор между планированием и рынком. В процессе экономических реформ 
свершился плавный переход от директивной плановой системы к органичному сочетанию 
плановой и рыночной моделей экономики — социализму с китайской спецификой. Если в 
период 5-й пятилетки (1976-1980 гг.) еще преобладали директивные плановые показатели, 
то в рамках 6-й пятилетки осуществился переход к плановому товарному хозяйству. Ряд 
китайских экспертов расценивают это как предпосылку перехода к рыночной экономике5. 
В 7-м пятилетием плане (1986-1990 гг.) плановые методы регулирования экономики уже 
сочетались с рыночными. В начале 1990-х годов, XIV съезд КПК (октябрь 1992 г.) акцен
тировал внимание на строительстве социалистической рыночной экономики, постановил 
следовать рыночным принципам в распределении ресурсов.

В 1990-х годах в результате реформы государственных предприятий и измене
ний на рынке трудовых ресурсов плановые методы регулирования все более уступали 
место рыночным.

Выбор между планированием (цзихуа) и программированием (гуйхуа). Если 
сравнить пятилетние планы до 10-й пятилетки (2001—2005 гг.) с планированием после нее, 
в глаза бросится изменение терминологии: вместо «цзихуа» стал фигурировать термин 
«гуйхуа». Это изменение имело глубокое значение, оно отразило перемену в идеях руко
водства КНР в сфере государственного регулирования, а также подчеркнуло стремление 
Китая соответствовать международным критериям для стран с рыночной экономикой.
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руководство КНР стояло перед выбором между поступательными 
формами. Поступательные реформы «медлительны», с их 
номика развивается шаг за шагом. Радикальные реформы,

Эволюция макроэкономического планирования в КНР

Термин «цзихуа» обозначал планирование, которое направлено на то, чтобы заранее опре
делить будущие тенденции, ставить конкретные цели и определять конкретные методы их 
достижения. В свою очередь «гуйхуа» — это всесторонняя перспективная программа раз
вития страны. Хотя оба термина нацелены на будущее развитие, в «гуйхуа» больше вни
мания уделено макроэкономике, стратегии, руководству страной в долгосрочной перспек
тиве. «Цзихуа» можно толковать как форму осуществления «гуйхуа», причем последнее 
служит как бы руководящим началом7.

В процессе развития китайской экономики и проведения реформ можно отметить 
несколько периодов: большое стимулирующее планирование, директивное планирование, 
смешанное планирование, индикативное планирование, стратегическое программирование8.

1-й пятилетний план, разработанный, напомню, на основе опыта СССР, сосредо
точил внимание на создании основ индустриализации. Планирование было тогда основ
ным методом регулирования и мобилизации ресурсов, и результаты оказались хорошими. 
Реализацию 2-го пятилетнего плана (1958-1962 гг.) подорвало внедрение идей «большого 
скачка» (1958-1960 гг.). Хотя руководством страны ставились директивные показатели, в 
тот период они не носили характера продуманного комплексного плана, ибо периодиче
ски подвергались корректировке и изменению, что не позволяет говорить о функциониро
вании в те годы системы директивного планирования. После «большого скачка», в 1960 г. 
началось восстановление системы директивного планирования, прерванное новым потря
сением — так называемой «культурной революцией».

После 6-й пятилетки (1981-1985 гг.), когда КНР уже встала на путь реформ и от
крытости, роль директивного планирования в микроэкономике стала ослабевать. В неко
торых сферах планирование осталось директивным, но его роль уменьшалась, в других 
планирование обретало индикативный характер, хотя и сохраняло китайскую специфику, 
по-прежнему содержало в себе черты директивности.

Важнейшую роль в процессе перехода КНР к индикативному планированию сыг
рало вступление Китая в ВТО в 2001 г., так как ограничение влияния директивного пла
нирования было основным требованием при вступлении. Тогда было решено соединить 
«плюсы» рыночной и плановой систем, создать на их основе эффективную модель госу
дарственного регулирования экономики. С 11-й пятилетки (2006-2010 гг.) в китайскох 
планировании начался новый этап — период стратегического программирования соци
ально-экономического развития.

В настоящее время в сфере государственного планирования в Китае происходит 
постепенное уменьшение количественных нормативных показателей, увеличение гори
зонта планирования, все большее внимание уделяется стратегическому развитию, увели
чиваются масштабы объектов планирования. Эволюция государственного планирования 
продиктована не только устремленностью к развитию экономики, но и объективными 
требованиями институционализации аппарата государственного управления, демократи
зации общества, развития науки, стандартизации. Китайские специалисты считают, что 
изменения, происходящие в системе планирования, являются прямым следствием рефор
мы экономической системы'’. Изменения в системе планирования в свою очередь являют
ся причиной изменений в функциях государственного управления. Замена термина 
«цзихуа» на «гуйхуа» показывает, что государство перешло от директивного планирова
ния микроэкономических показателей к макроэкономическому перспективному програм
мированию10.

Выбор между постепенными н радикальными реформами. В Китае с момента 
начала реализации 1-го пятилетнего плана и до настоящего времени был накоплен опре
деленный опыт проведения экономических реформ. На протяжении всего этого периода 
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рые. зачастую принудительные преобразования. Из истории макроэкономического плани
рования в КНР явствует, что ее руководство вело поиск баланса между двумя способами 
проведения реформ, стараясь учитывать особенности национальной экономики.

В 1956-1957 гг. в рядах КПК возникло противостояние по вопросу о темпах раз
вития страны во 2-й пятилетке. В результате победы в данной борьбе Мао Цзэдуна и его 
сторонников был взят курс на форсированное развитие — на осуществление «большого 
скачка»11. В то же время в деревне для того, чтобы расширять общественную собствен
ность было принято решение организовать «народные коммуны». В истории Китая созда
ние «коммун» и «большой скачок» можно расценивать как образчик реформ, носивших 
радикальный характер. При этом под влиянием международной и внутренней обстановки 
руководство КНР оптимистично оценивало экономическую ситуацию в стране и ставило 
перед обществом радикальные задачи — такие, как «догнать Англию, перегнать Амери
ку» (гань ин чао мэй), «больше, быстрее, лучше и экономнее строить социализм» (дуоку- 
ай хаошэн цзяньшэ шэхуйчжуи) и пр.12 В условиях функционирования системы государ
ственного управления, опирающейся на данные лозунги, игнорировались общие экономи
ческие законы и особенности национальной экономики. Невыполнимая радикальная ре
форма повлекла опасное снижение уровня производительных сил и серьезные диспро
порции в экономике, нарушила механизмы микроэкономического регулирования, народ
ному хозяйству был нанесен огромный ущерб.

В процессе осуществления политики реформ и открытости, по ходу создания 
системы рыночной экономики также встала необходимость выбора между постепенными 
и радикальными реформами. Цены — это важнейший индикатор функционирования сис
темы распределения ресурсов в экономике, базовый метод управления решениями пред
приятий и домохозяйств. Если обратить внимание на двухколейную реформу цен (шуан- 
гуйчжи гайгэ), можно увидеть поступательный метод осуществления реформ13.

Двухколейная система цен не только ограничила реформирование цен, но и яви
лась одним из примеров тактики проведения поступательных реформ, сделала более яс- 
яой китайскую модель перехода от плановой экономики — к рыночной. Сочетание ры- 
-ючной и плановой экономики образовало двухколейную систему, помогло избежать 
свойственных радикальным реформам крупных потрясений.

Анализируя историю государственного управления в Китае, можно сделать вы
вод, что поступательные реформы были эффективней радикальных. Однако необходимо 
отметить, что недостатки или достоинства определенного метода осуществления ре
форм зависят от того, насколько выбор метода соответствует экономическим реалиям, 
текущему состоянию национальной экономики и международной обстановке. Негатив
ные последствия большинства радикальных реформ обусловлены не столько чрезмер
ной скоростью их осуществления или радикальностью методов, сколько недостаточно
стью внимания к реальным условиям, в которых осуществляется реформа, и общим 
экономическим законам.

Выбор между планированием «снизу вверх» и «сверху вниз». Оценивая пяти
летние планы Китая и его опыт рыночных реформ с угла зрения институциональной эко
номической теории, можно увидеть, что там успешно сочетались формы государственно
го регулирования «снизу вверх» и «сверху вниз», что способствовало развитию экономи
ки. Видный экономист Линь Ифу высказал в одной из своих книг мнение, что существу
ют понятия «вызванных изменений» (ючжисин бяньцянь) и «принудительных измене
ний» (цянчжисин бяньцянь)1*. Первый термин означает, что субъект совершает изменения 
под воздействием стихийного рыночного регулирования как результат экономического 
поведения индивидов. «Принудительные» же изменения осуществляются в колее госу
дарственного регулирования экономики, когда правила поведения индивидов устанавли
вает само государство. «Вызванным изменениям» соответствует регулирование «снизу
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вверх», а «принудительным» — «сверху вниз». Данные типы изменений не являются пол
ностью антагонистичными и могут сочетаться.

В период плановой экономики главным субъектом ее регулирования было госу
дарство, которое устанавливало правила поведения на микро- и макроуровнях. «Большой 
скачок» и создание «народных коммун» в период 2-й пятилетки, как и курс «готовиться к 
войне и голоду» (бэйчжань, бэйхуан) в период 3-й пятилетки (1966—1970 гг.), можно рас
ценивать как примеры принудительных государственных изменений .

В странах с плановой экономикой государство занимает ключевое место в систе
ме государственного регулирования народного хозяйства, осуществляет контроль за эко
номикой, в таких условиях внеэкономические причины действий, влияющих на экономи
ку, становятся более очевидными. Этому несложно найти подтверждение, рассматривая 
опыт Китая.

По мере строительства и укрепления системы рыночной экономики роль плани
рования в системе государственного регулирования экономики постепенно снижалась, 
тогда как роль косвенного регулирования с использованием рыночных механизмов воз
растала, ограничивая государственное административное регулирование. Создание се
мейного подряда, как метода стимулирования материальной заинтересованности в ре
зультатах труда, которое началось в китайской деревне в конце 1970-х годов, изменив по
нятия ответственности и разделения труда, можно считать примером косвенного поступа
тельного реформирования.

В процессе последовательного восстановления экономики и осуществления ша
гов реформы экономической системы накопился большой опыт косвенного регулирова
ния. Роль данного вида управления в системе государственного регулирования экономики 
значительно повысилась при сохранении центрального места государства в системе 
управления. В результате образовалась система государственного управления экономикой 
на основе сочетания методов косвенного и административного регулирования. Эта систе
ма основана не только на поддержке со стороны многих экономических субъектов, но и 
на направляющей роли государства. По нашему мнению, дальнейшее усиление регулиро
вания, направленного «снизу вверх», и определение границ действий, осуществляемых 
государством в административном порядке, будет способствовать созданию особенной 
китайской системы государственного регулирования экономики и углублению экономиче
ских реформ.

Выбор между эффективностью и справедливостью. В социалистической эко 
номике, как и в рыночной, на важном месте всегда стоит вопрос выбора между экономи
ческой эффективностью и социальной справедливостью, и экономика Китая не является 
исключением. Рассматривая период с начала осуществления пятилетнего планирования, 
можно обнаружить, что в сфере государственного регулирования пропорции между соци
альной справедливостью и экономической эффективностью претерпевали изменения.

Как известно, общественное благосостояние есть основная задача в странах с со
циалистической экономикой: то к чему, по мнению руководства КНР. должна стремиться 
социалистическая система. До политики реформ и открытости, в условиях влияния пла
новой экономики, идеологии и социалистических теорий сформировалась достаточно же
сткая точка зрения относительно общественного благосостояния. Руководство страны ус
матривало общественное благосостояние в равномерном распределении ресурсов между 
членами общества, т.е. считало, что государственная политика, влекущая диспропорции в 
распределении ресурсов между индивидами, нарушает общественное благосостояние16. В 
рамках данной концепции считалось необходимым повышать масштабы обобществления и 
выравнивать доходы населения. Коллективизацию можно считать образцом реформы, на
правленной на достижение абсолютного равенства в Китае. Кроме теории общественного 
благосостояния и идей абсолютного равенства, препятствия, вызванные неэкономическими 
причинами, глубоко влияли на выбор между эффективностью и справедливостью.
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Д.Д. Лебедева

После перехода к политике реформ и открытости в экономике был принят но
вый политический курс, согласно которому благосостояния первыми должны достичь 
наиболее трудолюбивые индивиды, а затем, основываясь на их примере, и все осталь
ные члены общества. По мере восстановления экономики и усиления рыночной конку
ренции дифференциация доходов населения стала увеличиваться, коэффициент Джини 
продолжал расти. В сфере развития региональной экономики стратегия сбалансирован
ного развития, осуществляемая ранее, была заменена на стратегию развития прибреж
ных территорий. После завершения шестой пятилетки, приморские районы с их облег
ченным налоговым режимом получили особые преимущества. Таким образом, разница 
в развитии приморских и внутренних территорий все более возрастала, соответственно 
обострялась и дифференциация доходов населения. Системные проблемы, накапливав
шиеся по ходу углубления рыночных реформ, также вели к увеличению разрыва в дохо
дах населения. В результате руководством КНР был выдвинут такой принцип развития 
экономики: «ставить эффективность на первое место, но не упускать из виду справед
ливость» (сяолю юсянь, цзяньгу гунпин), который предполагает дальнейшее развитие 
рыночной конкуренции, рост производительных сил, повышение эффективности функ
ционирования экономики1'.

В XXI в. по мере осуществления всестороннего строительства общества малого 
благоденствия (сяокан), дифференциация доходов увеличивалась и начали нарастать со
циальные противоречия, что влияло на устойчивость экономического развития. Проблема 
справедливого распределения доходов снова заняла ключевое место. Основной целью уг
лубления реформ стали: строительство социализма и гармоничного общества, обеспече
ние доступа всех людей к положительным результатам реформы и общественным бла
гам18. В настоящее время вопрос о балансе между эффективностью и справедливостью 
остается нерешенным, руководство КНР непрерывно ищет компромисс в достижении це
лей социально-экономического развития.

В заключение необходимо отметить, что за более чем шестидесятилетнюю исто
рию существования КНР интерес ученых к планированию не снизился, а напротив посто
янно возрастает. Современные китайские экономисты признают важнейшую роль плани
рования в экономике страны, работают над укреплением практических и теоретических 
основ системы планирования.
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Экономика Южной Кореи на перепутье: 
вызовы и шансы

По прошествии первого десятилетия XXI в. перед Республикой Корея встал не
простой выбор. Вопреки успехам ее «экономического чуда» и устойчивой, каза
лось бы, позиции на мировом рынке страна столкнулась с вызовами, способными 
кардинально изменить ее экономическую парадигму.
Ключевые слова: Республика Корея, Пак Кын Хе, старение населения, малый и 
средний бизнес, инновационная экономика.

Значимость момента обозначена в президентской программе Пак Кын Хе. Вот 
некоторые ее пункты1:

-стать связующим звеном между различными интеграционными торговыми 
группировками;

- отвечать на вызовы, которые ставит перед Республикой Корея (РК) меняющаяся 
конъюнктура международного рынка, с учетом растущей конкуренции со стороны разви
вающихся стран;

-развивать торговую модель, работая одновременно и с развитыми, и с разви
вающимися странами;

- способствовать появлению новых рабочих мест за счет малых и средних фирм 
при их активном включении в торговлю;

- участвовать в многосторонних переговорах по линии ВТО.
Очевидно, что момент истины настал. Для удержания сильной позиции на миро

вом рынке РК должна сделать качественный бросок и/или значительно изменить структу
ру и направленность своего экономического развития. Проблемы обусловлены факторами 
внешними и внутренними. Причем ввиду глубокой интегрированности РК в глобальные 
процессы причины экзогенного и эндогенного характера зачастую сложно разделить.

Наиболее значимые внешние факторы:
- рост конкуренции за лидерство на мировом рынке с развивающимися азиатски- 

странами и, в первую очередь, с Китаем;
- намерения США снизить открытость своего рынка для некоторых партнеров, 

имеющих с ними соглашения о свободной торговле2;
- геополитическая и, как следствие, экономическая нестабильность глобального 

рынка;
К внутренним вызовам относятся:
- стареющее население;
- недостаточно высокая эффективность труда;

Левицкая Елизавета Ильинична, аспирант Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоно
сова. Е-таН: 1еуН5кауа_е@Ьо1таП.ги.
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График 1.

Объем и темп роста экспорта РК, 2003-2013 гг.
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(семейных конгломератов), способствующих монополизированности корейского рынка.

Из вышесказанного понятно, что перед РК сейчас стоят две разнонаправленные 
задачи. С одной стороны, правительству Пак Кын Хе предстоит приложить максималь
ные усилия для усиления (или хотя бы сохранения) конкурентоспособности на мировом 
рынке. С другой — снизить зависимость экономики от конъюнктуры внешнего рынка и 
переориентироваться на внутренний.

Анализ экспортных показателей Южной Кореи
Но пока внешняя торговля по-прежнему лежит в основе корейской экономики, о 

чем можно судить по ее экспортным показателям.
Объем экспорта РК стабилизировался в последние годы на уровне 550 млрд 

долл., что обеспечило ей устойчивые позиции по этому показателю в десятке стран-лиде
ров (график 1). На протяжении трех лет она — 7-я в мире по объему экспорта товаров и 
услуг, поставляя 2,4% мирового экспорта, хотя с 2011 г. наметилась незначительная тен
денция к понижению.

Тем не менее, темп роста экспорта сократился в разы по сравнению с темпами 
роста, которые демонстрировала корейская экономика до кризиса 2008 года. При этом за
медление темпов роста нельзя отнести на посткризисное восстановление, т.к. в непосред
ственно посткризисные годы (2010-2011) экономика восстановилась. РК сохраняет экс
портно ориентированную модель хозяйствования, о чем говорит по-прежнему высокая 
доля экспорта в ее ВВП (график 2).
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График 2.

Доля экспорта в ВВП РК, 2003-2013 гг. %
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носительно стабильный тренд и постепенно приближается к докризисным показателям 
в районе 4-5%.

Показательно, что объем экспорта в 2012 г. сократился, а в 2013 вырос на 2,1% — 
весьма низкий для РК показатель, не считая кризисных годов. При этом в 2012 г. (когда 
темп роста экспорта был отрицательным) экономика Южной Кореи продолжала стабиль
но расти, так же как и в 2013 г., несмотря на снижение доли экспорта в ВВП3. Это указы
вает на устойчивость экономики к внешним потрясениям и наличие эндогенных факто
ров, обеспечивающих рост благосостояния. Один из них — достаточно емкий внутрен
ний рынок, потенциал которого правительство Пак Кын Хе осознает, стремясь его под
держивать в интересах переориентирования экономики.
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Вернемся к позиции Кореи в мировом экспорте. Поставляя товары примерно на 
560 млрд долл.4 (2,4% глобального экспорта), она лидирует в производстве полупровод
ников, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, в машиностроении и авто
мобилестроении, сталелитейной промышленности, кораблестроении и нефтепереработке. 
Указанные продукты составляют около 86% совокупного экспорта Кореи.

Показательно, что в корейском экспорте по-прежнему значительную долю зани
мает тяжелая промышленность. При этом сохраняется значение традиционного экспорта 
полупроводников (около 5% совокупного экспорта)5 и других деталей для электроники. 
Сохраняется и структура экспорта по странам — на КНР приходится около четверти все
го объема, на США и Японию — 11,1 и 6,2% соответственно (табл. 1).

Таким образом, можно сделать вывод, что Корея на данный момент не только со
храняет экспортно ориентированную модель развития, но и саму структуру экспорта с 
большой долей продуктов тяжелой промышленности и электронных компонентов, а так
же высокой долей ограниченного числа стран-реципиентов.
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График 3.
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Внешние и внутренние вызовы корейской экономике
Вслед за первой декадой XXI века экономика РК, напомню, столкнулась с внеш

ними и внутренними вызовами. Кризис 2008 года, который она (одна из немногих разви
тых стран) достойно преодолела, продемонстрировав способность правительства и круп
ного бизнеса действовать в ситуации неблагоприятной конъюнктуры в мире, поставил, 
однако, под вопрос жизнеспособность экспортно ориентированной модели развития, ра
нее принесшей Корее колоссальные успехи.

В первую очередь это связано с чрезмерной зависимостью экономики от стран, 
испытывающих значительные колебания конъюнктуры. Хотя Корея продемонстрировала 
незаурядную способность противостоять внешним потрясениям, это стоило ей дорого6. 
Поддерживать стабильный рост экономики на возможностях стабилизационного фонда 
требует значительного объема финансовых затрат и ненадежно. Очевидно, что необходи
мо снижать зависимость от внешнего рынка, постепенно диверсифицировать экономиче
скую модель.

Существуют и другие внешние угрозы. США, являющиеся вторым крупнейшим 
импортером корейских товаров и услут, могут ухудшить условия для корейского экспорта 
ради защиты интересов собственных производителей и занятости (весьма острой пробле
мы Вашингтона).

Итак, угроза № 1: возможное ухудшение условий для корейского экспорта со 
стороны США, принимающих более 10% всего ее экспорта. Сейчас США испытывают 
дефицит в торговле с Южной Кореей в размере 20.6 млрд долл., самый высокий за всю 
историю экономических отношений между двумя странами. Такая ситуация не устраива
ет правительство США. как и ее производителей. Кстати, сложившаяся ситуация вызыва
ет серьезные опасения и у канадской стороны, которая рассматривает возможность за
ключения соглашения о свободной торговле с РК,
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Диаграмма I.

Наиболее значимые товары в экспорте Кореи, 2013 г.

Таблица 1.
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Кроме того, она вынуждена балансировать между США и Китаем, и решения, 

принятые в пользу КНР, могут также ухудшить положение корейских экспортеров на аме
риканском рынке. Речь идет о присоединении РК к Азиатскому инфраструктурному инве
стиционному банку, инициатором которого является Китай. Банк финансирует крупные
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инвестиционные проекты в Азии, что усиливает сферу влияния КНР в регионе. Такая си
туация не устраивает США, не одобряющих присоединения своих политических и эконо
мических партнеров к этому банку. Высокая доля Китая в корейском экспорте создает от
носительную стабильность для РК, однако, учитывая растущую конкурентоспособность 
китайских товаров, включая те сферы, в которых Корея традиционно сильна, можно пред
положить, что Китай будет в состоянии самостоятельно обеспечивать потребности внут
реннего рынка, что повлечет сокращение корейского экспорта. Показательна ситуация на 
рынке судостроения — в отрасли, где РК всегда имела конкурентное преимущество. По 
объемам КНР ее уже превосходит7, но корейские корабли значительно технологичней.

Еще недавно «китайская угроза» касалась товаров легкой и тяжелой промышлен
ности, а сейчас весьма заметна и в наукоемком производстве. Чтобы сохранять конкурен
тоспособность в инновационной сфере, Корее необходимо активизировать совместные 
усилия правительства и частного сектора. Таким образом, угроза № 2: растущая конку
рентоспособность китайских товаров и услуг.

Существуют и внутренние проблемы, которым требуется решение для поддержа
ния устойчивого экономического роста. Одна из них — стареющее население, что влечет 
риски по двум направлениям. Первое: сокращение рабочей силы. РК имеет один из самых 
низких показателей рождаемости (с отрицательным трендом). Ситуация усугубляется 
увеличением средней ожидаемой продолжительности жизни (до 82 лет). Как отмечает В. 
Самсонова, Корея «занимает 220-е место среди 224 стран мира и не обеспечивает даже 
простого воспроизводства населения»8. В ситуации, когда на каждую женщину приходит
ся 1,2 ребенка9, уже к 2018 г. страна может прийти с 14% населения старше 65 лет. Это 
повлияет на производительность, которая, кстати, и так остается актуальным вопросом 
для правительства РК, и может повлечь снижение темпов роста.

Второй вызов, связанный со старением населения,— размер государственных за
трат на социальные нужды. Дело в том, что корейское правительство впервые предприняло 
попытку создать государственную пенсионную систему10. Она, однако, еще не отлажена. 
По оценкам консалтинговой фирмы Мегсег, проводившей исследование пенсионных систем 
25 стран. Корея в 2014 г. заняла 24-е место, получив низкие баллы по всем критериям — 
эффективности, гарантии, стабильности и др.” Пенсионный вопрос становится особенно 
острым, учитывая стремление президента Пак Кын Хе построить «социальное государст
во» (\уе1Гаге 81а(е). Значит, правительству придется тратить значительно больше бюджетных 
средств на пенсии и обеспечение пожилых людей. Очевидно, что из-за роста социального 
бремени на государство бюджет потеряет «гибкость», благодаря которой Корее удавалось 
демонстрировать устойчивость к внешним потрясениям во время кризиса 2008 года.

Таким образом, перед Кореей встает непростая задача — найти баланс между со
циальным устройством государства и сохранением «гибкого» бюджета, как неотъемлемой 
составляющей стабильной экономики, устойчивой к внешним потрясениям. Следова
тельно, угроза № 3 — старение населения, влияющее на ухудшение производительности 
и перераспределение государственных расходов в пользу социальных нужд.

По-прежнему остро стоит для корейской экономики вопрос эффективности и про
изводительности труда. Для Кореи характерна самая низкая производительность среди 
стран ОЭСР при высокой степени переработок и неоплаченных сверхурочных часов. Так, в 
2012 г. корейцы в среднем проводили на работе около 2092 часов, то есть, на 420 часов 
больше показателя среди стран ОЭСР (даже для традиционно трудолюбивых японцев этот 
показатель не превысил 1765 часов12). Если в 2011 г. стоимостной показатель производи
тельности составил в РК 29,75 долл./час, то в среднем по развитым странам — 44,56 долл.

Одна из причин низкой производительности труда корейцев заключается в том 
что сотрудники зачастую имитируют активную трудовую деятельность. Отчасти это объ
ясняется теорией поколений У. Штрауса и Н. Хоува. Согласно данной теории значитель
ная часть корейской рабочей силы представляет поколение V, для которого в меньшей
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Действия властей в ответ на внутренние и внешние вызовы
Корейское правительство четко осознает указанные вызовы и выстраивает государ

ственную политику в соответствии с ними. В первую очередь, подчеркивается значимость 
малых и средних предприятий, необходимость их стимулирования и активного включения в 
экспортную деятельность Кореи. Задача поддержат!, такие компании указывается в полити
ческой повестке президента Пак Кын Хе. Для этого она призывает правительство сократить

степени характерно прямое подчинение, но в большей — склонность к рефлексии о необ
ходимости и рациональности выполняемой работы13.

Как показало исследование, проведенное Министерством занятости и труда РК, 
более 40% занятых в стране ежедневно проводят на работе больше времени, чем установ
лено законом. При этом около четверти опрошенных считают, что переработка есть нечто 
естественное и необходимое, около 21%— что задерживаются из-за низкой эффективно
сти и производительности во время работы, 9% указали на давление со стороны старших 
сотрудников1-1. Лишь 25% респондентов упомянули, что переработка улучшает результа
тивность их труда. Такие явления, как «профессиональное выгорание», снижение концен
трации из-за недостаточного отдыха весьма характерны для РК. «Выгоранию» способст
вует и большой поток цифровой информации, которую корейцы перерабатывают в тече
ние дня. Вкупе со старением населения это чревато серьезной угрозой для амбициозных 
планов Пак Кын Хе. Значит, угроза N° 4: сохраняющаяся низкая производительность 
труда при высоком уровне переработок.

Серьезным вызовом для дальнейшего роста корейской экономики становится до
минирующая позиция чеболь. В 2012 г. на долю десяти крупнейших компаний пришлось 
около 80% ВВП страны1', а на долю тридцати крупнейших — 84% экспортных поставок в 
2010 г. При этом упомянутые 30 компаний обеспечили занятостью лишь 6% трудоспособ
ного населения страны16. Крупный капитал играет важную роль в государственном устрой
стве. В условиях активного роста второй половины XX века правительству требовалось 
четкое выполнение поставленных задач в срок, что и обеспечивали чеболь (получавшие 
прямую поддержку и протекцию со стороны государства)1'. Отчасти подобная ситуация со
хранилась после демократической реформы 1987 г. — практически до сегодняшнего дня.

Доминирование конгломератов не только влияет на занятость, порождая тем са
мым психологическое напряжение среди выпускников вузов15. Оно препятствует здоро
вой конкуренции на внутреннем рынке, не давая возможности проявить себя небольшим 
инновационным компаниям, которые могли бы внести вклад в переход РК к наукоемкой 
«креативной экономике», схожей по структуре с экономикой Тайваня.

Сложившаяся ситуация весьма неоднозначна. С одной стороны, конгломераты 
обладают достаточными средствами для создания передовых лабораторий и проведения 
научных исследований. К тому же именно благодаря им Корее удалось совершить «эконо
мическое чудо», да и во всем мире образ Кореи ассоциируется именно с брендами этих 
конгломератов. С другой стороны, такая расстановка сил создает для Кореи ловушку, рез
ко ограничивая возможности выбора модели развития и мешая небольшим компаниям 
участвовать в экономической жизни страны на равных. Таким образом, перед РК стоит 
необходимость принятия непростого решения — создать условия, менее выгодные для 
чеболь, но подходящие небольшим компаниям, что грозит временным сокращением тем
пов экономического роста. Мировым опытом доказано, что именно небольшие компании, 
активно и продуктивно конкурирующие между собой, являются главным катализатором 
инновационного и технологического развития17. Итак, угроза N° 5: сохраняющаяся доми
нирующая роль чеболь, создающая препятствия для повышения занятости и развития 
инноваций среди небольших компаний.
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чить
налоги на сферу услуг (наиболее благоприятную отрасль для малых предприятий) и увели- 

государственное финансирование стартапов (начинающих производств).
Данные меры призваны стимулировать рост, основанный на инновациях, и пере

ход к «креативной экономике», который имеет для Кореи критическое значение по не
скольких причинами. Выступая перед правительством в январе 2015 г., президент заяви
ла, что 2015 год создает «прекрасную возможность сосредоточить усилия на оживлении 
экономики и повышении инноваций в стране» и что «правительство постарается извлечь 
максимальную пользу из этой возможности и сделает 2015 год годом надежды»20. Один 
из пунктов озвученного плана включал открытие инновационных центров. Данный план 
уже выполнен: по всей Корее открыты 17 центров, предоставляющих выгодные условия 
для небольших инновационных компаний (льготная или бесплатная аренда, техническое 
оснащение, юридическая поддержка и т.д.) Однако президентский срок г-жи Пак про
длится до 2018 г. без возможности переизбрания (согласно Конституции РК). Поскольку 
программы и стратегии по развитию инноваций рассчитаны на долгосрочный период, 
возникает вопрос: в какой мере г-жа Президент будет заинтересована в них и в какой сте
пени успеет выполнить эти задачи. Но факт есть факт: правительство РК осознает значе
ние «креативной экономики».

Во-первых, это сулит увеличение технологической и инновационной емкости ко
рейского производства, что будет благоприятствовать конкурентоспособности РК на 
внешнем рынке, повысит добавленную стоимость экспортируемых товаров, снизит зави
симость от объема поставок и болезненную для РК зависимость от импорта технологий, 
поможет диверсифицировать структуру национальной экономики за счет снижения тра
диционного влияния крупных конгломератов и увеличения доли малых и средних фирм. 
Благодаря своей мобильности, подвижности и более быстрому реагированию на запросы 
и ситуации на рынке, они работают в рамках более высокой конкуренции, что положи
тельно повлияет на производительность и эффективность.

Повышение доли малых и средних предприятий позволит создать дополнитель
ные рабочие места, особенно для интеллектуальных профессий, а это снизит психологи
ческую нагрузку на молодежь, что, может оказать и благоприятное воздействие на уро
вень рождаемости.

Благоприятное воздействие на производительность и рынок труда может оказать 
и более активное включение женщин в трудовую деятельность. Этот не полностью задей
ствованный ресурс может принести ощутимые результаты утке в ближайшее время благо
даря постепенному выравниванию прав женщин и мужчин. Качественный прорыв в этом 
был сделан с приходом на президентский пост госпожи Пак и увеличением числа жен
щин в парламенте: если в 2000 г. они составляли не более 6%, то уже в 2012 г. их присут
ствие выросло до 16%21. Правительство установило целевой показатель доли занятости 
женщин в 2017 г. Согласно озвученному плану, к этому году 15% занятых в центральном 
правительстве должны составить женщины, они же должны занять 18.6% менеджерских 
позиций в государственных компаниях". Чтобы позволить женщинам вернуться к карье
ре после рождения детей, правительство открывает дополнительные детские сады, отве
чающие современным требованиям, и внедряет практику использования гибкого графика.

Поддержка и стимулирование малых и средних фирм имеет значение для Кореи и 
в контексте переориентации экономики на внутренний рынок. Чтобы появилась возмож
ность хотя бы частично компенсировать спрос на корейские товары со стороны междуна
родного рынка, надлежит повысить емкость внутреннего рынка. Добиться этого можно 
путем стимулирования внутреннего потребления. Но сейчас долги домохозяйств превы
шают 160% от располагаемого дохода (а среди стран ОЭСР данный показатель колеблет
ся близ 135%2'), эта задача весьма непростая. Значит, «креативная экономика», создаю
щая продукт с высокой добавленной стоимостью и новые рабочие места, приобретает 
особое значение для поддержания устойчивого экономического роста. ’ Р
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Вызов или шансы?

1.

Очевидно, однако, что значение экспорта для экономики Кореи сохранится. Ее 
правительство ищет способы обеспечить стабильный рынок сбыта и на мировой арене: в 
первую очередь, за счет расширения сферы деятельности в рамках соглашений о свобод
ной торговле. Сейчас перед РК стоит выбор между Всесторонним региональным эконо
мическим партнерством (Ке§1опа1 Сотргейеп81Уе Есопогтс РаПпегкЫр, К.СЕР)24 и Транс
тихоокеанским партнерством (ТТП)25. Если второе из них представляет собой более со
вершенную структуру, то КСЕР на данный момент — масштабней (ибо включает Китай), 
что сулит высокий потенциал развития объединенного рынка и высокую устойчивость.

Присоединившись к К.СЕР, Корея сможет использовать конкурентное преимуще
ство качества своих товаров, тогда как вступление в ТТП несет в себе очевидный вы
зов— для реализации преимуществ свободной торговли в рамках данной интеграцион
ной группировки необходимо выстроить «креативную экономику», основанную на инно
вациях и со значительным сектором услуг. Данный вызов, совпадая с повесткой дня для 
Кореи, может стать дополнительным стимулом к формированию «креативной экономи
ки» и увеличению числа малых и средних компаний, участвующих в мировой торговле.

Существует и третий сценарий — Корея может стать связующим звеном между 
двумя группировками. Ее историческая связь с США, вовлеченность в глобальные про
цессы и существующие соглашения о свободной торговле со многими странами позволя
ют предположить, что РК сможет выполнять роль медиатора (экономического и полити
ческого) между региональными объединениями по обе стороны Тихого океана.

Интересно еще одно направление, не получившее пока серьезного практического 
развития: так называемая Евразийская инициатива Пак Кын Хе, подразумевающая много
стороннее сотрудничество РК со странами Евразии. Оценивать ее можно по-разному. Как 
отмечает К. Асмолов, это и дань «традиции» президентов Кореи иметь крупный проект26, 
и возможность снизить зависимость от США, и способ привлечь потенциальных партне
ров из Евразии к давлению на КНДР с целью ее включения в интеграционные процес
сы27. Впрочем, детальной программы и четко обозначенных задач по этому проекту не 
наблюдается.

1Ж1/ Ьпр7/5еап1е11те5.сот/Ыт1/Ьи51пе551ес11по1о8у/2021423181_8оиЖкогеаеп1гергепеиг8хт1.Ьнп1: 
Когеа’з есопоту 2013, Когеа Есопогтс 1п<Ш1иГе оГАтепса апс! 1Ье Когеа 1пя1йи1е Гог тГетайопа! 
Есопогтс Ройсу. Уо1шпе 29. Р. 34.

Известно, что в любом вызове кроются шансы. Так и для РК непростые пробле
мы внешнего и внутреннего характера, с которыми она столкнулась, ознаменовали мо
мент качественной трансформации. Потрясения на внешнем рынке, необходимость повы
шения конкурентоспособности за счет инноваций, демографические трудности и пробле
мы занятости — все подталкивает РК к смене парадигмы. При сохранении высокого зна
чения экспорта, который Корея собирается диверсифицировать и сделать более устойчи
вым за счет повышения конкурентоспособности и расширения рынков свободной торгов
ли, она обратилась и «внутрь», обозначив новую роль малых и средних предприятий, их 
значение для создания высокотехнологичной «креативной экономики» и улучшения си
туации на внутреннем рынке занятости. Некоторые шаги, сделанные в указанном направ
лении (в том числе выполнение плана по открытию инновационных центров и др.) позво
ляют говорить о том, что при сохранении заданного темпа Корея сможет добиться инно
вационного роста экономики, не вступающего в конфликт с основами социального госу
дарства. Но, возможно, уже после завершения президентского срока Пак Кын Хе и при 
условии эффективной борьбы с демографическим кризисом.
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Одной из причин подобной политики может являться тот факт, что Корее данное соглашение 
принесло значительно больше выгоды, чем США: за 2013 г. американский экспорт в РК 
снизился на 4,2%, тогда как ее поставки в США выросли на 6% (по данным статьи «II.8. ^атз 
8еои1 оГ ехропеге сопсегп8 аЬоШ Ггее (гаде деа!» интернет-издания РогЬез от 26.03.2014).
Похожая ситуация наблюдалась и в кризисный 2009 г., когда при резком сокращении экспорта 
на 13,9% в целом экономика продолжала расти.
Данные Международной торговой ассоциации Кореи за 2013 г.
СЗКЬ: Ьпр://соип(г1е8.Ьпдца(.сот/Тор_Ргодис15_Ехропед_Ьу_8ои1Ь_Когеа.Ьгт1.
В 2009 г. правительство РК выделило около 13% ВВП на антикризисные меры, попав в число 
стран с самым весомым антикризисным финансированием (по данным отчета ВЭБ 
«Антикризисные программы стран — членов АТЭС и роль институтов развития в их 
реализации», подготовленного к саммиту АТЭС в 2009 г.).
По показателям водоизмещения.
Самсонова В.Г. Сравнительный анализ демографической ситуации в РК КНДР. XIX научная 
конференция корееведов России и стран СНГ «Корея: 70 лет после освобождения» / Институт 
Дальнего Востока РАН. Москва, 2015 г.
ОЕСЭ Есопоггнс Бшл'еув, Когеа 2012. С. 7.

10. Пенсионной системы в РК не существовало, лишь крупные корпорации имели свои пенсионные 
фонды. Обеспечение пожилых родителей традиционно ложилось на старших сыновей.

11. 11КЕ: Ьир://опекогеа.ги/2014/10/14/реп81оппауа-8181ета-у-гк-одпа-1г-хид5Ых-у-т1ге/.
12. ИКЬ: 1шр://81а18.оесд.оп’/1пдех.а8рх?Оа1а8е1Соде=АМНЯ8.
13. (ЗКЕ: Ьцр://'ллуи’.1отогто\у(одау.ик.сопъ''аг11с1е8/аП1с1е044_еепега(1оп8_1п_а81а.к(т.
14. 1ЖЬ: 1111р://\у\у\\'.Ьи8те88когеа.со.кг/аП1с1е/3366/^огк-ПГе-Ьа1апсе-когеап-иогкег8-8Иои-1ои’е8(- 

ргодиспуну-оесд-де8рне-1оп8-оуегите.
15. 11КЕ: Ь11р:/Лу\у\у.Нат.со.кг/агП/еп8118Ь_еднюп/е_Ьи8те58/549028.Ьгт1.
16. 11 КБ: Нир:/Лу\у\у.ЫоотЬепг.сот/пе\У8/2012-11-12/8-когеап8-(те1-и'ог1д-Ъеайп§-сЬаеЬо1-де8Ггоуз- 

8таП-Ьиз1.1ит1.
17. Казарьян Р.Л. Отношения государства и крупного бизнеса в Республике Корея после кризиса 

1997 г. // Корейский полуостров и вызовы глобализации. М.: ИДВ РАН, 2006.
18. В корейском обществе работа в чеболь есть признак успеха и позволяет занять высокую 

позицию на социальной лестнице. Зачастую родители начинают копить на образование ребенка 
с самого рождения, что серьезно воздействует на психологическое состояние молодежи и 
отчасти объясняет высокий уровень самоубийств. За 2014 г. более 14 тыс. корейцев покончило 
жизнь самоубийством. ОКЕ: Ьир://\у\у\у.пу(1те8.сот/2014/04''03/ор1пюп'8ОшЬ-когеа8-81гице;1е- 
\УНЬ-8шс1де.Ь1т1?_г=0.

19. Б1КБ: Ьир:/Луху\у.180.ог1’/18оДюте/пе\У8_1пдех/пе\У8_агс1иуе/пе\У8.Ьит1'?ге(1д=ЯеП937.
20. ОКБ: Ьир:/Луху\у.когеа.пе(/Нечу8Еоси8/РоПс1е8/у1е'.у?аП1с1е1д=124785.
21. Поданным Всемирного банка. Б1КБ: Ьнр:/Лу\уэу.(’оо(11е.ги/риЫ1сда1а'ехр1оге?д8=д5Ъпсрр)о(8(9_ 

&те1_у=пу_едр_тк1р_кд_2е&Ы=еп&д1=еп&1дш1=соип1гу:К.ОК:.1Р1<Е1КК*:!сгуре=1&8ГгаП=Га18е 
&Ьс8=д&п8е1т=й&те(_у=88_8еп_раг1_28&8са1е_у=Нп&тд_у=Га18е&гд1т=ге$’юп&1д1т=соипиу: 
КОК&1Гд1т=ге{>юп&й1=еп_Е)8&д1=еп&тд=Га18е.

22. Б1КБ: 11Цр://\уи'м'.Ыооп1Ьег8.сот/пе\У8/аП1с1е8/2015-02-25/сИа11еп81П8-8епдег-1педиаПгу-т-8ошЬ- 
когеа.

23. I)КБ: Ьир://\у\уи'.когеаип1е8.со.кгЛу\у\у/пе\У8/Ъ1г/2014/03/488_152631.111т1.
24. Планируется заключить до конца 2015 г. В переговорах участвуют 10 стран — членов АСЕАН, а 

также Китай, Япония, РК, Пндня, Австралия и Новая Зеландия.
25. В организацию входят Австралия, Бруней, Чили, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и 

Вьетнам. Активные переговоры ведутся с США, заинтересованность в присоединении 
высказывают Япония, Канада и Мексика.

26. Предыдущий президент Ди Мен Бак предлагал «Стратегию зеленого роста».
27. Асмолов К. В, Еврайзийская инициатива президента РК // Новое Восточное Обозрение 2014 г 

Б1НБ: Нцр://п1.)оипи11-пео.огц/2014/08/28/еуга2Ц8кауачпН81айуа-ргег1деп1а-гк/
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В статье анализируются особенности японской политики в отношении Тайваня в 
его полувековой колониальный период (1895-1945 гг.) и в течение нескольких де
сятилетий. последовавших за разгромом Японии во Второй мировой войне. Про
слеживается процесс трансформации японо-тайваньских экономических отноше
нии на разных этапах, отмеченных серьезным воздействием «японского фактора» 
на тайваньскую экономику.
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Стремительное развитие тайваньской экономики в 1960-1990 гг. было обусловле
но особенностями политической ситуации послевоенного периода, но заслуживает вни
мания и «японский фактор». Ниже мы проследим, как трансформировались японо-тай
ваньские отношения в условиях колониальной модели, а также вслед за переходом Япо
нии к активному политическому и экономическому партнерству с этим островом.

Развитие Тайваня в колониальный период
Основные цели экономической политики Японии на Тайване в период его коло

ниального освоения состояли в том, чтобы обеспечить прибылью японские компании, а 
также поддерживать экономическую и военную мощь Японской империи. Этим объясня
ется несбалансированность в развитии различных отраслей экономики Тайваня: они не 
были взаимодополняющими внутри острова, но являлись важной составляющей частью 
системы экономических отношений внугри Японской империи. Основой стратегии япо
но-тайваньских экономических отношений стали, с одной стороны, развитие здесь земле
делия (а точнее, производства товарной сельхозпродукции для снабжения метрополии и 
стран-импортеров Японии), с другой стороны, использование острова как рынка сбыта 
для товаров интенсивно развивавшейся японской индустрии.

Управление в сельском хозяйстве основывалось на принципе реинвестирова
ния — концентрации дополнительной прибыли от производства сельхозпродукции в не
скольких крупных японских корпорациях с целью повторного инвестирования в при
быльные отрасли1. То есть, рост производства не способствовал росту потребления тай- 
ваньцев. Более того, в последние 8-10 лет японского колониального господства личное 
потребление на острове снижалось (например, подушевое потребление риса сократилось 
в 1930-1940 гг. на треть)2.

Развитие тайваньской промышленности подчинялось интересам индустриализа
ции в метрополии, нацелившейся на подготовку к войне. Это проявлялось не только в 
промышленности, но и в аграрном секторе, где во главу угла ставилось производство про-



65«Японский фактор» модернизации Тайваня

дуктов питания посредством углубленной переработки сырья (что косвенно способство
вало становлению и развитию тайваньского пищепрома). Для повышения урожайности 
потребовалось создавать систему ирригационных сооружений; совершенствовалась сеть 
транспортного сообщения для облегчения доставки сельхозпродукции к портам. Индуст
риализация аграрного сектора производилась при минимальном финансировании (столь 
«экономном», что частичная замена ручного труда машинным почти не влекла за собой 
сокращения трудозатрат)3. К 1930-м годам тайваньская промышленность уже обладала 
потенциалом для изготовления сельскохозяйственных удобрений, однако вплоть до начала 
1940-х годов метрополия сама поставляла Тайваню химические удобрения4. Хотя с начала 
XX века на Тайване стали использовать новое оборудование, за счет чего удалось частично 
экономить сырье, организация производственного процесса оставалась такой же, как на 
традиционных мануфактурных предприятиях Тайваня во второй половине XIX века.

В целом, система управления в промышленности и земледелии на Тайване впи
сывалась в схему организации колониальной экономики, включая выделение в аграр
ном секторе продукции, предназначенной на экспорт (в случае Тайваня — сахар, рис, 
камфара, чай); плюс создание мануфактурного или промышленного производства то
варной сельхозпродукции. При этом «нетоварный» сектор сельского хозяйства оставал
ся неразвитым5.

Вместе с тем. хотя японцы и не ставили своей целью индустриализацию Тайваня, 
промышленное производство на острове развивалось. Создание промышленной базы, 
развитой инфраструктуры, сооружение электростанций — все то, что создавалось для 
обеспечения необходимых условий для деятельности японских компаний, несомненно, 
косвенно способствовало развитию самого острова.

Важной особенностью японской колониальной политики являлась максимальная 
интеграция колоний в систему экономических связей империи. Географическая близость 
подконтрольных территорий, их единая культурная и цивилизационная база создавали ус
ловия, при которых экономика колоний интегрировалась с экономикой метрополии. Это 
облегчало налаживание товарообмена и движение капитала.

В первой половине XX века, как уже отмечалось, Тайвань являлся для Японии 
рынком сбыта полуфабрикатной продукции и поставщиком сырья. По мере своего разви
тия он начал производить некоторую часть экспортной продукции Японии. К 1920-м го
дам он выполнял уже не только посреднические функции, но и начал самостоятельно вы
ходить на зарубежные рынки. В результате, к 1930-м годам внешнеторговый оборот ост
рова составлял 8,1% от общей суммы внешнеторгового оборота Японии0.

К концу Второй мировой войны Тайвань оставался одной из наиболее освоенных 
и наиболее интегрированных с метрополией колоний. Создание относительно развитой 
инфраструктуры, некоторые успехи в сфере здравоохранения, создание промышленных 
предприятий, обретение финансовой самодостаточности — все это, в первую очередь, от
вечало интересам Японии, но одновременно имело важное значение для развития самого 
острова. За 1911-1938 гт. его экспорт увеличивался на 6,7%, импорт— на 4,9% в год. Тай
вань и Корея в первой половине 1930-х годов обеспечивали до 30% импорта и 35% экспор
та Японии7. Несмотря на то, что в период войны доходы населения серьезно снизились, 
тайваньская экономика не испытала столь сильный экономический спад, какой был харак
терен для метрополии и территорий континентального Китая, оккупированных Японией8.

Экономическое и научно-технологическое сотрудничество 
в постколониальный период

В первые годы после окончания Второй мировой войны (когда Тайвань вернулся 
под китайскую юрисдикцию) его экономическая политика была, как и в колониальный 
период, ориентирована на экспорт: поначалу Тайвань поставлял за рубеж продукцию зем-

3 Проблемы Дальнего Востока № 6
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леделня, затем — промышленные товары, еще позднее — высокотехнологичное 
оборудование. Большие объемы экспортной продукции были бы немыслимы в данном 
случае без рынков сбыта, зарубежных инвестиций и технологий — все это могла, наряду 
с США, предоставить Япония, для которой вынесение отдельных производственных ли
нии или даже целых предприятий на Тайвань было выгодным благодаря дешевизне рабо
чей силы и приемлемого, в отличие от других развивающихся стран, качества работы.

Особенностью двустороннего товарообмена в 1960-1980 гг. было налаживание 
горизонтального разделения труда, а не вертикального, характерного для торговых отно
шений Японии со множеством других азиатских стран. В ее торговле с Тайванем фигури
ровала практически одна и та же номенклатура: машины и оборудование, химические 
удобрения, текстиль, потребительские товары. За исключением морепродуктов, Тайвань 
практически не ввозил в Японию сырье.

Форсированное развитие отраслей Тайваня, ориентированных на экспорт, обу
словило важную роль Японии в экономике острова: за 1971-1981 гг. среднегодовые тем
пы роста экспорта Тайваня достигли 19,2%. В 1982 г. объем его внешней торговли был, 
по сути, эквивалентен ВНП — доля экспорта и импорта составляли 52% и 46% соответст
венно9. Япония занимала 1-е место в импорте Тайваня (4,7 млрд долл.; на 2-м месте — 
США) и 2-е — в экспорте (2,4 млрд долл.; на 1-м месте — США)10.

Основа японского экспорта на Тайвань — машины и оборудование (41%), а так
же продукция электронной и химической промышленности. В ее импорте с Тайваня 
преобладают потребительские товары, включая продовольствие. При этом, в сравнении 
с другими развивающимися странами, товарная структура японского импорта с Тайваня 
более разнообразна". Особенность разделения труда в японо-тайваньской торговле: 
Тайвань экспортирует технически несложные изделия, которые находят спрос в Японии 
благодаря дешевизне, Япония же специализируется на поставках более сложного совре
менного оборудования, производство которого на Тайване в большинстве случаев не 
налажено12.

Весьма остра проблема несбалансированности товарообмена — положительное 
сальдо во внешней торговле Японии с Тайванем за 1971-1984 гг. составляло 637- 
782 млн долл.13 Япония собиралась оставить за собой право производить основную про
мышленную продукцию, хотя другие страны, в том числе Тайвань, могли предложить ей 
практически ту же продукцию, но не столь дорого. Дешевизна промышленной продукции 
из Тайваня, Кореи и Гонконга являлась основным фактором японской протекционистской 
политики. В первой половине 1970-х годов правительство Японии приняло ряд мер по ог
раничению ввоза текстиля из Тайваня и Кореи. По отдельным товарам были достигнуты 
«добровольные соглашения» об ограничении поставок на японский рынок. Попытки со
кращения импорта текстиля вызвали бурное возмущение у партнеров Японии, поскольку 
в соответствии с обязательствами, принятыми по решению ЮНКТАД, Япония должна 
была создать преференцированную тарифную систему для ввоза продукции обрабаты
вающей промышленности из развивающихся стран14.

Второй момент— это ориентированность предприятий Тайваня, основанных 
японцами, на использование японской промышленной технологии и японских лицензий. 
По этой причине Тайваню было невыгодно отказываться от закупок в Японии запчастей и 
деталей15. Ориентация на японскую технику и технологии также способствовали более 
выгодным условиям платежа и послепродажного обслуживания, предоставляемого япон
скими партнерами ради укрепления сотрудничества. Основной базой для исчисления та
рифов на Тайване являлись цены С1Е (с включенной ценой на доставку), поэтому во мно
гих случаях американские товары оказывались дороже японских .

Для исправления невыгодного для Тайваня торгового баланса с Японией были 
созданы специальные комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которых от
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Японии требовали прислать закупочные миссии, наподобие тех, что посещали Тайвань и 
Корею из западных стран с целью расширения европейского и американского импорта1'.

В условиях увеличивающегося промышленного потенциала Тайваня японские 
монополии существенно сократили объем и ужесточили правила передачи технологий. 
Японские компании соглашались оказывать содействие тайваньским предприятиям толь
ко в случае, если Тайвань использовал японские промежуточные продукты, не принимая 
участия в более сложных и дорогостоящих этапах производства.

Несмотря на ограниченность масштабов тайваньского рынка, он представляет со
бой довольно крупный объект вложения японского капитала. Япония занимает 2-е место 
после США среди инвесторов Тайваня (22% всех инвестиций). Согласно опросу газеты 
«Нихон кэйдзай симбун», проведенному в начале 1980-х годов с привлечением 100 веду
щих японских компаний, имеющих дочерние производственные или сбытовые фирмы за 
границей, Тайвань был определен как одно из наиболее выгодных мест приложения капи
тала18. Японских инвесторов привлекает здесь относительная дешевизна рабочей силы 
при достаточно высоком уровне квалификации. Многие японские компании основывают 
на Тайване смешанные фирмы с участием местного капитала. Так. автомобилестроитель
ная компания «Ниссан» организовала на Тайване сборку легковых автомобилей, электро
технические фирмы «Хитати», «Тосиба», «Мицубиси электрик», «Ниппон электрик», 
«Шарп» создали филиалы по производству ряда бытовых электроприборов. «Сумитомо ке- 
микл» производит на Тайване некоторые химические продукты, «Тэйдзин» наладила вы
пуск синтетических волокон19. Помимо крупных компаний на Тайвань устремляются сред
ние и мелкие японские фирмы, которым стало тяжело выдерживать конкуренцию у себя в 
стране (зато на Тайване они имеют преимущество перед местными производителями).

В большинстве случаев японские компании не внедряют на Тайване весь техно
логический цикл, ограничиваясь выносом за пределы страны производств некоторых не
сложных компонентов. Такая практика, с одной стороны, облегчает процесс наладки про
изводства. с другой стороны, сохраняет за Японией преимущество в производстве высо
котехнологичной продукции. При такой схеме японским компаниям не обязательно вла
деть значительной долей акций — основную часть прибыли они получают за счет поста
вок в дочерние компании материалов, оборудования и компонентов. Известен случай, ко
гда японские компании пошли на свертывание производства и отказались от открытия но
вых филиалов на Тайване из-за того, что тот пожелал наладить собственное производство 
необходимых компонентов20.

С конца 1980-х годов Тайвань стал ускоренно развивать наукоемкие отрасли, по
чувствовав растущую конкуренцию со стороны стран с более низкой заработной платой 
(Малайзии, Индонезии, Филиппин) в производстве трудоемких изделий легкой промыш
ленности. Рост себестоимости рабочей силы на Тайване и все большая автоматизация про
изводственных процессов в Японии повлекли частичный уход ее предприятий с острова. 
Некоторые отрасли тайваньской промышленности потеряли привлекательность для япон
ских инвесторов еще и по причине ограничений на японский импорт, введенных США21.

В таких условиях Тайвань делает особый упор на развитие наукоемких областей 
производства и автоматизацию производственных процессов, с помощью различных 
льгот побуждает японские компании сохранять свои предприятия на острове. Передавая 
только часть научно-технических знаний, Япония сохраняет его технологическую зависи
мость от ее предприятий, но в то же время, получая определенную долю японских техно
логий, Тайвань постепенно укрепляет свои позиции на международном рынке.

Вопрос о торговом балансе остается открытым — в торговле с Японией у Тайва
ня сохраняется негативное сальдо, которое, впрочем, компенсируется значительной долей 
«материкового Китая» в тайваньском экспорте22. Продолжается также работа по подго
товке договора о свободной торговле между Тайванем и Японией, обсуждается вопрос о 
присоединении Тайваня к формирующимся зонам свободной торговли в АТР Р
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Военно-стратегическое взаимодействие Японии и Тайваня в рамках 
американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве
США, начиная с установления дипотношений между Японией и Тайванем, игра

ли важную роль в поддержании их взаимодействия в сфере безопасности. В 1960 г. меж
ду США и Японией было подписано соглашение, юридически оформившее их военно-по
литический союз. Заменившее американо-японский договор 1951 г., оно предполагало 
обязательство Японии защищать военные базы США, находящиеся на ее территории. До
говор 1960 г. не обязывал Японию участвовать в военных операциях США за ее предела
ми, однако в последующих американо-японских документах появились положения, пре
дусматривающие взаимную ответственность сторон не только в пределах АТР23.

В апреле 1979 г. в США был принят закон об отношениях с Тайванем, согласно 
которому США стали снабжать его современным оружием и обязались рассматривать лю
бые попытки вмешательства в политическую систему Тайваня как прямую угрозу безо
пасности в Восточной Азии и «источник озабоченности США». С 1980-х годов Тайвань 
вошел в сферу совместной американо-японской обороны в АТР.

Роль Японии в этом регионе активизировалась после кризиса в Тайваньском про
ливе. В 1996 г. после проведения КНР военных учений генеральный секретарь Совета по 
национальной безопасности Тайваня Дин Мао посетил Японию для соответствующих 
консультаций24.

23 сентября 1997 г. на заседании американо-японского Консультативного совета 
по безопасности были приняты новые Руководящие принципы сотрудничества США и 
Японии в сфере обороны, содержавшие положение об американо-японском взаимодейст
вии в «окружающих Японию районах»25. Пекин воспринял это как фактическое включе
ние Тайваня в зону американо-японской безопасности и как вмешательство в его внут
ренние дела. В 1998 г. состоялся визит Цзян Цзэминя в Токио для подтверждения Япони
ей ее позиции по поводу Тайваня. Была достигнута устная договоренность о включении 
«трех нет» в совместную декларацию: не поддерживать «политику двух Китаев», не под
держивать стремления Тайваня к независимости, не поддерживать идею представительст
ва Тайваня в международных организациях, включая ООН. Те же принципы были под
тверждены Б. Клинтоном во время его визита в КНР (1998 г.) Правительство Японии при
знало только первые два принципа (так и не закрепленные на бумаге) и, несмотря на по
зицию КНР в отношении американо-японского договора, не исключило Тайвань из про
граммы совместной обороны с США26.

Тайвань приветствовал принятие документа («если Япония и США обеспокоены 
миром и стабильностью в этом районе в контексте их общей озабоченности ситуацией в 
АТР, то мы расцениваем это как позитивную позицию»)27. КНР восприняла договор как 
присоединение Японии к американским обязательствам защищать Тайвань в случае при
менения в отношении него силы. Ответным шагом Пекина явился Закон о противодейст
вии расколу государства, принятый 14 марта 2005 г., который был призван воспрепятст
вовать отделению Тайваня, хотя на этот раз фраза «Тайвань является частью КНР» от
сутствовала28.

В американо-японском документе о новых принципах сотрудничества в сфере 
обороны, тем не менее, еще сохранялась неясность, какие конкретно районы и какие кон
фликтные ситуации подразумевались во фразе «в период возникновения ситуации в рай
онах, окружающих Японию, которые могут оказать серьезное влияние на мир и безопас
ность в регионе». Заявление генерального директора департамента оборонной политики 
Министерства обороны Японии Т. Набусигэ внесло ясность в трактовку этой части дого
вора- «конфликт из-за Тайваня будет рассматриваться как ситуация в окружающем Япо
нию районе»29. С этого момента можно считать, что Тайвань был почти официально 
включен в сферу совместной обороны США и Японии.
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* **

в конце

Основы японо-тайваньского сотрудничества были заложены в период японской 
оккупации Тайваня. Промышленное развитие острова и модернизация его инфраструкту
ры, явившиеся «побочным эффектом» колониального освоения, несомненно, благоприят
ствовали его будущему тесному взаимодействию с Японией в постколониальный период. 
Этот остров на протяжении ста лет является для японских инвесторов одним из наиболее 
выгодных регионов для приложения капитала. Начиная с середины 1990-х годов, в силу 
сложившейся в мире геополитической ситуации, между Японией и Тайванем активизиро
валось военно-стратегическое сотрудничество.

3.
4.
5.

1.
2.

6.
7.

8.
9.

Нынешний президент Тайваня Ма Инцзю выступает за дальнейшее укрепление 
американо-японского договора по безопасности, рассматривая его как лучшую гарантию 
обеспечения региональной безопасности30. Однако новый курс Тайваня на сближение с 
КНР не может не беспокоить Японию. Во время проведения Японо-тайваньского форума 
в Тайбэе в конце 2010 г. член Демократической партии Н. Кадама еще раз напомнил, что 
«объединение Тайваня с материковым Китаем разрушит островную линию, образуемую 
Алеутскими островами, Курилами, собственно Японией, островами Рюкю, Тайванем, Фи
липпинами и о. Борнео, что сделает невозможным остановить продвижение ВМС КНР в 
зону Тихого океана»31. Тайвань— важнейшая часть морских коммуникаций Японии, он 
по-прежнему представляет «жизненно важный интерес для Японии»32.
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Влияние развития метрополитена на качество 
жизни и равномерность размещения населения в 

столичной агломерации Республики Корея

Достигнув определенной стадии развития, города сталкиваются с проблемой не
достаточной емкости наземного транспорта. Для его «разгрузки» был изобретен метропо
литен— пассажирский вид транспорта, линии которого проходят под землей. Он значи
тельно повышает транспортную доступность точек пространства, уменьшая время, необ
ходимое для перемещения людей, а значит— коренным образом изменяет образ и качест
во жизни населения.

Цель настоящего исследования — изучение влияния, оказываемого развитием 
метрополитена, на изменение качества жизни населения, а также на равномерность его 
размещения в столичной агломерации Республики Корея (РК). Выбор объекта исследова
ния обусловлен его специфическим положением, ведь именно с экономического чуда на 
р. Ханган началось бурное развитие этого «восточноазиатского дракона». Сегодня сто
личная агломерация занимает исключительное положение, поскольку в ее пределах кон
центрируется практически половина населения РК и производится такая же часть ее 
ВВП. Начнем изучение «подземки» с анализа развития ее морфологической структуры.

В статье рассмотрено изменение качества жизни населения, а также равномер
ность его размещения в столичной агломерации Республики Корея до и после 
введения в эксплуатацию системы метрополитена.
Ключевые слова: столичная агломерация Республики Корея, стадии урбанизации, 
метрополитен, качество жизни.
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Эм Навез Павлович, кандидат географических наук, научный сотрудник Института географии РАН 
Е-шай: рауе1бгеатег@етай.сот.

Морфологическое развитие столичной системы метрополитена 
Республики Корея

Для изучения особенностей морфологии сети столичной системы метрополитена 
РК использована методика С.А. Тархова1 с применением графа, отображающего элементы 
транспортной системы. Достоинством этого метода является простота и прямолинейность 
терминологии. Так, вершины графа называются узлами, а соединяющие их линии — ребра
ми. При этом замкнутые контуры сети образуют циклы, а не замкнутые — ветки. Совокуп
ность веток объединяется в дерево, а скопление циклов, каждая пара из которых имеет хотя 
бы одно общее ребро, именуется циклическим остовам. Сложность последнего, как и всей 
системы, зависит от количества ярусов. Первый ярус включает циклы, имеющие хотя бы од
но общее ребро или вершину с границей системы. Для второго и последующих ярусов ли
митирующей линией служит граница предшествующего яруса.
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Рис. 1. Эволюция морфологической структуры системы метрополитена 
столичной агломерации Республики Корея с 1980 по 2014 гг.

Рассмотрим морфологическое развитие объекта настоящего исследования. Пер
вая линия метро, связавшая сеульский вокзал с Инчхоном, была открыта 15 августа 
1974 г. Факт открытия метрополитена послужил катализатором для расширения границ 
столичной агломерации РК, о которой подробно будет сказано далее. К 1980 г. столичная 
подземка насчитывала уже 36 станций, расположенных на двух линиях (табл. 1). Станция 
Чхоняни была конечной для обеих линий, но организованный переход между ними отсут
ствовал. Благодаря ударным темпам строительства в 1983 г. произошло коренное измене
ние морфологической структуры метрополитена — она заметно усложнилась благодаря 
образованию полноценного цикла (рис. 1).

В 1990 г. рассматриваемая система насчитывала уже 166 станций (табл. 1). Сле
довательно, всего за десятилетие с 1980 по 1990 гг. количество станций увеличилось бо
лее чем в 4,6 раза (табл. 1). 5 линий столичной системы метрополитена РК пересекались 
в 16 местах, позволяя пассажирам совершать пересадку с одной линии на другую. На 
станции сеульского вокзала пересекалось сразу 3 линии (рис. 1). При этом в морфологи
ческой структуре столичной системы метрополитена в 1990 г. было выделено уже 2 яруса 
с 9 циклами на внешнем и 4 циклами на внутреннем ярусе (рис. 1).

В период с 1990 по 2000 гг. в системе метрополитена столичной агломерации РК 
отмечены максимальные темпы роста: количество линий удвоилось за счет строительства 
новых (с 5 до 10), число станций увеличилось более чем в 2 раза — с 166 до 414, а пере
садочных пунктов стало в 2,8 раза больше (с 16 до 45) (табл. 1). Изучаемая система сто
личного метрополитена РК в 2000 г. претерпела трансформацию морфологического 
строения, поскольку в ней было выделено уже 3 яруса с 28 циклами на первом, 16 — на 
втором, и 1 циклом на третьем внутреннем ярусе (рис. 1).
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Таблица 1

15

22

Динамика основных показателей морфологического строения системы метрополи
тена столичной агломерации Республики Корея с 1980 по 2014 гг. (составлено по рас

четным данным)

Уровень сложности морфологической структуры рассматриваемой системы с 
2000 по 2014 гг. не изменился — в ней осталось 3 яруса (табл. 1, рис. 1). Это обстоятель
ство, однако, отнюдь не означает, что система не развивалась в этот период. Так. в 2014 г. 
изучаемая система имела 470 станций, 52 из которых располагались на пересечении двух 
линий, а 5 — на пересечении трех (табл. 1). Общее число циклов в сети увеличилось с 
45 в 2000 г. до 52 в 2014 г. При этом число циклов на внешнем ярусе осталось неизмен
ным, а на втором и третьем — увеличилось с 16 до 19 и с 1 до 5 соответственно. Основ
ная причина подобного преобразования — увеличение количества элементов во всех то
пологических ярусах сети.

Проведенный анализ эволюции морфологической структуры столичной сети мет
рополитена РК показал, что в процессе развития фазу активной дендритизации сменила 
фаза последующего остовообразования. В ходе последней изучаемая структура сущест
венно усложнилась. Всего за 17 лет с 1983 по 2000 гг. количество полноценных топологи
ческих ярусов увеличилось с 1 до 3 (рис. 1). Данное обстоятельство, с одной стороны, 
свидетельствует о значительном повышении сложности рассматриваемой сети, а с дру
гой — об увеличении возможностей для трансфера пассажиров, ведь чем больше ярусов, 
тем больше циклов в системе — а значит, больше станций потенциальных пересадок.

Количество станций на линии 1_____________________
Количество станций на линии 2_____________________
Количество станций на линии 3_____________________
Количество станций на линии 4_____________________
Количество станций на линии 5_____________________
Количество станций на линии 6_____________________
Количество станций на линии 7_____________________
Количество станций на линии 8_____________________
Количество станций на линии 9_____________________
Количество станций на линии Бундан_______________
Количество станций на линии Чунган_______________
Количество станций на линии Инчхон_______________
Количество станций на линии в аэропорт____________
Количество станций пересадок_____________________
В т.ч. в которых пересадка возможна между 3 линиями 
Количество циклов в 1 ярусе_______________________
Количество циклов во 2 ярусе______________________
Количество циклов в 3 ярусе

16
1
9
4

45
3
28
16
1

1980
33
3

1990
57
3
18
38
17

2000
76
32
29
37
37
28
32
13

2014
78
31
28
36
37
25
32
13
13
6
21
27
4
57
5
28
19
5

Столичная агломерации Республики Корея 
как продукт интенсивной урбанизации

При увеличении численности населения РК с 1950 по 2010 гг. в 2,6 раза (с 
18,9 млн до 48,7 млн человек), уровень урбанизации в ней возрос почти в 4 раза (с 21,4% 
до 81,9%)2. «Взрывной» характер урбанизации можно определить низким начальным 
уровнем и очень высокой скоростью'. Общее количество городов в РК с 1950 по 2010 гг
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Рис. 2. Стадии дифференциальной уроанизации в Республике Корея с 1970 по 2005 гг.

увеличилось в 4,4 раза: с 19 до 844. В 1950 г. только столица была городом-миллионером, 
а в 2010 г. подобным статусом обладали уже 8 городов. В них по расчетным данным про
живало более 50% населения страны.

Выделение стадий развития урбанизации по Контули5 через различия в миграци
онном сальдо главных, средних и малых городов способствуют более детальному изуче
нию этого сложного процесса и определению его национальных особенностей. Первая 
стадия крупногородской урбанизации с быстрым миграционным ростом главных городов 
за счет средних и малых началась в РК в 1970 г. (рис. 2). Своего апогея стадия урбаниза
ции достигла в 1975 г., когда сальдо миграции в главных городах (Сеуле и Пусане) соста
вило около 480 тыс. человек в год. Урбанизационный разворот с 1985 по 1990 гг. возвы
сил значение средних городов в миграционном балансе. Совмещенные стадии риверсии и 
начазьной контрурбанизации, начавшиеся в 1995 г., характеризовались возрастанием 
привлекательности малых городов (рис. 2).

Открытие первой линии метрополитена, связавшей сеульский вокзал с Инчхоном 
и Сувоном в 1974 г., способствовало укреплению связей между крупными городами и 
близлежащими населенными пунктами, усилению потоков маятниковых миграций, а так
же существенному разрастанию и развитию пригородных зон и городов-спутников. С 
1990 по 1995 гг. численность населения столицы уменьшилась на 150 тыс. человек . При 
этом увеличилось общее количество городов: в 1985 г. их было 50, а уже в 1990 г. — 73й! 
Стоит отметить столичную провинцию Кёнгидо, в которой за это время появилось сразу 
10 новых городов! Активное освоение территорий вокруг Сеула свидетельствует о разви
тии городской агломерации, «размывшей» административные границы столицы.
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О = (1\

Для лимитации столичной агломерации РК была использована методика 
П.М. Поляна9, основанная на изучении транспортной доступности точек пространства от 
города-ядра. От него были выделены 0.5-, 1- и 1,5-часовые изохроны. Города-спутники с 
населением более 50 тыс. человек, находящиеся вне 1.5-часовой изохроны, включались в 
состав агломерации, если на последнюю накладывался ареал их собственной 0,5-часовой 
изохроны. Виртуальные маршруты строились в ночное время с помощью геосистемы 
Иаит С!ш1оы с использованием платных магистралей для исключения эффекта заторов.

Непрерывное увеличение площади главной агломерации РК было связано с осо
бым столичным статусом главного ядра. После открытия первой линии метрополитена 
Сеул и Инчхон «сблизились» друт с другом, а уже в 1980 г. образовалась двухъядерная 
столичная агломерация. В несомненном выигрыше оказался г. Пучхон, расположенный 
между Сеулом и Инчхоном. Он также вошел в состав вышеназванной агломерации. В 
2005 г. в ней появился еще один город-миллионер — Сувон, который стал третьим ядром 
столичной агломерации, главные элементы которой соединены развитой сетью метропо
литена. Сегодня столичная агломерация не только практически полностью заняла провин
цию Кёнгидо, но и охватила значительные части соседних провинций. В ней проживает 
около 23.8 млн жителей, 49.6% из них — за пределами городов-ядер, в т.ч. 0,6% населе
ния в сельской местности11.

Фракталы как инструмент для изучения 
равномерности размещения населения

Теория фракталов была представлена французским математиком Бенуа Ман
дельбротом12 в 1977 г. Фракталом называется множество, размерность Хаусдорфа которо
го строго больше его топологической размерности1'. Фрактал представляет собой геомет
рическую фигуру, составленную из н-ого количества частей, каждая из которых подобна 
всей фигуре в целом. Фрактальная размерность не соответствует представлениям традици
онной геометрии. По словам Пьера Франкхаузера, евклидова геометрия — это «всего лишь 
частный случай фрактальной»14. Величина фрактальной размерности определяется как:

1о§ N
10§(1/г)

где N— количество элементов фрактала, г— фактор фрактала. Значения О под
чинены строгому неравенству 1 < О < 21’. О = 2, когда изучаемая масса равномерно рас
пределена по изучаемой поверхности. Подобная картина не реалистична. Чем выше сте
пень отклонения О от 2, тем больше пустых зон в изучаемых структурах.

Фракталам присуща иерархическая структура слагающих элементов. Данным 
фактом обусловлена их внутренняя гетерогенность. Следовательно, фракталы могут спо
собствовать изучению неоднородности пространства расселения. О рассчитывалась по 
контурам застройки зданий внутри элементов столичной агломерации РК с помощью 
программы Егас(а1уве 2.4.1й*, разработанной Жилем Вуиделом. Необходимый вспомога
тельный материал в виде 2-х битных карт был предварительно подготовлен с помощью 
программы А(1оЬе Р1ююа1юр С85. В настоящем исследовании нами не учитывалась раз
личная функциональная принадлежность зданий, а только их размер и координаты.

После вычисления показателя О, элементы столичной агломерации РК были рас
пределены по трем группам. К первой группе с низким показателем О < 1,75 относятся 25 
элементов. Это связано с доминированием традиционной одно- и двухэтажной застройки 
внутри них. Большинство зданий было построено в первые два десятилетия после окон
чания войны. Во вторую группу со средним значением 1,75 < О <1,8 входят 22 элемента 
Данные элементы системы характеризуются доминированием традиционной застройки с 
присутствием обширных кварталов с современной многоэтажной застройкой К третьей
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чем современнее застройка изучаемых элементов, тем более равномерно в них размешено 
население17.

Для оценки изменения равномерности населения по территории столичной агло
мерации РК были составлены 6 профилей, на которых отображена динамика показателя 
О при движении от одной точки к другой (рис. 3). Полученные тренды отразили значи
тельную дифференциацию рассмотренных показателей. Более того, было обнаружено на
личие взаимосвязи между средней плотностью населения в элементах столичной агломе
рации РК и степенью его равномерности в соседнем элементе. По расчетным данным, бо
лее чем в половине случаев (52%) смена характера движения тренда средней плотности 
населения в одном интервале приводит к аналогичному изменению в тренде величины О 
на следующем отрезке. Значит, увеличение или уменьшение величины средней плотности 
населения в одном элементе с большой вероятностью может вызвать повышение значе
ния О в соседнем. Таким образом, чем больше величина средней плотности населения в 
одном элементе системы, тем выше гетерогенность распределения населения в соседнем 
элементе18.

Качество жизни населения столичной агломерации Республики Ко
рея: до и после открытия метрополитена

Качество жизни — сложное понятие, интегрирующее комплекс различных пока
зателей. Для его оценки в столичной агломерации РК был проведен анализ 31 статистиче
ского показателя, описывающего 10 индикаторов, объединенных в 3 содержательных бло
ка (табл. 2). Последние дают всестороннюю характеристику качеству населения, среды 
жизни и развития общества.

В работе изучено изменение качества жизни населения в г. Сувоне, г. Пучхоне и 
г. Анъяне после открытия в них станций метрополитена. Для сравнения аналогичный 
анализ выполнен для г. Ёджу. г. Ансона и г. Ичхона. которые и сегодня не охвачены систе
мой метрополитена. Выбор элементов обусловлен доступностью необходимых эмпириче
ских данных. Статистическая выборка сделана на три пода: 1973 г. (состояние качества 
жизни до открытия метро), 1975 г. (оценка произошедших изменений после года работы 
метро) и 2009 г. (современное состояние)19. Сравнение статистических данных за 1973 г. 
и 1975 г. может показаться необъективным по причине недостаточной продолжительно
сти периода после открытия первого участка метрополитена в 1974 г. Однако изучение 
стадий урбанизации в РК показало, что «разгрузка» столицы посредством значительного 
оттока населения из крупных городов в средние началась как раз в 1975 г. (рис. 2). В этот 
год миграционный прирост Сеула сменился миграционным оттоком. Значит— изучение 
показателей 1975 г. позволит выявить изменения, произошедшие вместе со сменой мигра
ционных тенденций.

Анализ был проведен с помощью метода линейного масштабирования, позволив
шего нормировать статистические показатели. Интегрирование показателей качества жиз
ни основано на их равной приоритетности и проведено по следующему уравнению:

где — индекс объективной оценки качества жизни населения, /,— индекс 
/-го индикатора качества жизни населения, /V — общее количество индикаторов20.

Индекс объективной оценки качества жизни населения — это комплексный пока
затель (табл. 2). На основе полученных значений /о<//р элементы столичной агломерации 
РК были распределены в 4 группы элементов с использованием следующей шкалы: высо
кий (0,2000 и более), средний (от 0,1400 до 0,1900), низкий (от 0,1000 до 0.1300) и очень 
низкий уровень качества жизни населения (менее 0,1000). Остановим наше внимание 
лишь на выбранных для детального изучения городах, упомянутых выше.
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ПоказателиИндикаторы

Качество 
развития 
общества

Блок ин
дикаторов

Качество 
среды 
жизни

Качество 
населения

Социальная 
помощь

Социальные 
гарантии

Жилищные 
условия

Таблица 2

Показатели оценки качества жизни населения столичной агломерации Республики 
Корея

Уровень раз
вития соци
альной ин
фраструкту
ры

Парковая площадь на 1000 жителей

Объём производства промышленной продукции

Демографи
ческие харак
теристики 
Уровень здо
ровья населе
ния 
Уровень об- 
разования 
Труд и усло
вия занятости 
Природно- 
экологиче
ские условия 
среды_______
Уровень раз
вития эконо
мики ВВП на душу населения

Обеспеченность телефонами___________________________
Количество библиотек на 10000 жителей_________________
Количество предприятий общественного питания на 1000 
жителей__________________________ ___________________
Торговая площадь на 1000 жителей. м~__________________
Количество культурно-развлекательных центров на 1000 
жителей_____________________________________________
Количество кредитно-финансовых учреждений на 1000 жи
телей________________________________________________
Густота автомобильных дорог с твердым покрытием______
Количество почтовых отделений на 1000 жителей_________
Среднее количество жилой площади (м~) на 1 человека 
Доля жилья с коммунальными удобствами_______________
Коэффициент газификации в городах____________________
Доля жителей имеющих социальную страховку__________
Количество жителей, получающих пособие по безработице 
Государственные расходы на душу населения_____________
Количество общественных организаций (на 10000 жителей) 
Количество медицинских учреждений на 1000 жителей 
Доля населения, которую возможно разместить в центрах 
реабилитации,%

Коэффициент естественного прироста населения_________
Коэффициент миграционного прироста населения________
Доля населения трудоспособного возраста_______________
Количество врачей на 10 000 жителей___________________
Коэффициент младенческой смертности_________________
Ожидаемая средняя продолжительность жизни____________
Среднее количество учителей, приходящихся на 10000 уче
ников и студентов____________________________________
Уровень безработицы в городах________________________
Доля сферы услуг в структуре ВВП_____________________
Средняя температура_________________________________
Годовое количество осадков

До введения в эксплуатацию первого участка метрополитена в 1973 г. наиболь
шую величину 1&д1р среди рассматриваемых городов имел Сувон. Благодаря достаточно 
высокому значению = 0,1463 он уже в 1973 г. относился к группе элементов со сред
ним качеством жизни. Подобное значение 1^ было отмечено благодаря комплексу высо-
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ких показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Сувона. Напри
мер, Сувон отмечался наивысшей среди рассматриваемых городов степенью обеспечен
ности на 1000 человек кредитно-финансовыми (0,072) и медицинскими учреждениями 
(0,55), торговыми площадями (0,136 м2), почтовыми отделениями (0,03) и др. (рис. 4). 
Значения для г. Пучхона и г. Анъяна на то же время были менее 0,13. Подобное об
стоятельство обусловило их принадлежность к группе с низким уровнем качества жизни 
населения. Это, однако, не означало, что эти города имеют малые значения по всем рас
сматриваемым показателям. Так, г. Анъян занимал лидирующее положение по возможно
сти размещения населения в реабилитационных центрах (0,34%), а также по душевой 
обеспеченности парковыми зонами (56,01 м2на 1000 человек) (рис. 4). Сельский статус 
Ёджу, Ансона и Ичхона в 1973 г. во многом определил низкое качество жизни их населе
ния с 1ич1Р<0А- Сельский образ жизни жителей этих населенных пунктов оказал влияние 
на их поведение. Так, доля детей, обучавшихся в общеобразовательных учреждениях 
здесь, была заметно ниже, чем в городах. Именно по этой причине в Ёджу, Ансоне и Ич- 
хоне было отмечено значительно меньшее (на 10 человек), чем в вышерассмотренных го
родах среднее количество учеников, приходящихся на одного учителя (рис. 4).

В 1975 г„ т.е. через год после введения в эксплуатацию первого участка метропо
литена. соединившего Сеул с Инчхоном и Сувоном, значение в последнем возросло 
до 0,1653, т.е. увеличилось на 0,019 всего за 2 года! Такой стремительный рост ключевого 
показателя был отмечен даже несмотря на то, что именно Сувон выполнил функцию ос
новного акцептора по принятию первой волны столичных «перебежчиков», покинувших 
столицу в поисках более дешевого, но вместе с тем комфортного места для жизни. Увели
чение изучаемого показателя за вышеназванный период в Пучхоне и в Анъяне было бо
лее скромным: всего на 0.008 и 0,002 соответственно. первого, в котором также была 
открыта станция метро, увеличился в 4 раза больше, чем в Анъяне. в котором метро в 
1974 г. не было. Одной из причин стало увеличение степени обеспеченности на 1000 че
ловек кредитно-финансовыми учреждениями: на 0,03 в Пучхоне, и только на 0.01 в Анъя
не (рис. 4). Примечательно, что торговая площадь с 1973 по 1975 гт. увеличилась в Пучхо
не в 611, а в Анъяне— в 1094 раза (рис. 4)! Из остальных рассматриваемых элементов 
стоит отметить Ичхон и Ансон. в которых с 1973 по 1975 гг. было отмечено небольшое 
понижение /,ч/р. Одна из основных причин подобного обстоятельства — миграционный 
отток населения в более развитые элементы столичной агломерации, главным образом в 
Сувон и в Инчхон. Он спровоцировал заметное ухудшение в первую очередь демографи
ческих, а также комплекса иных показателей, рассматриваемых в данной работе (табл. 2).

К 2009 г. значение в элементах с наличием метро (Сувон. Пучхон и Анъян) 
значительно увеличилось по сравнению с 1975 г. Так, Сувон с = 0.2361 перешел в 
группу элементов с высоким уровнем качества жизни. Примечательно, что показатель в 
Сувоне не просто сравним с аналогичным показателем для муниципальных районов Се
ула (0.2357), а немного превосходит его. Лидерство Сувона было обеспечено множеством 
высоких показателей, например, наивысшей степенью обеспеченности торговыми площа
дями на 1000 человек (688, 24 м2) (рис. 4). Также к группе с высоким уровнем качества 
жизни относится Пучхон с 1.ч1р = 0.2138, имеющий комплекс не выделяющихся, но ста
бильно высоких показателей (рис. 4). Подобное высокое значение 1,^ объясняется выго
дой его географического положения между Сеулом и Инчхоном. Остальным элементам 
характерен средний уровень качества жизни. При этом значение = 0,1773 в Анъяне 
заметно выше аналогичного показателя в других рассмотренных элементах, в которых 
метрополитен отсутствует и сегодня. В них он не превышает 0,15. Интересно, что лиди
рующее положение по возможности размещения населения в реабилитационных центрах 
занимают города, не охваченные системой метрополитена (рис. 4). В то же впемя п Дмео не на каждого жителя приходится 9,26 м2 парков! > ™ же время в Аню-
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агломерации Республики Корея (составлено по расчетным данным)
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1.

2.

3.

Некоторые выводы
Появление и быстрое развитие столичной агломерации РК было продуктом 

«взрывной» урбанизации в этой стране. Начало урбанизационного разворота, при кото
ром происходит возвышение роли средних городов в общем миграционном балансе, сов
пало с введением в эксплуатацию первого участка метро в 1974 г. Открытие метрополите
на повысило транспортную доступность столицы для жителей Инчхона и Сувона: нача
лось активное развитие столичной агломерации. По мере открытия новых линий и стан
ций метрополитена происходило постепенное «расползание» границ агломерации. Ком
плексный индекс объективной оценки качества жизни населения, объединяющий 31 пока
затель, в элементах с наличием метрополитена заметно превышает аналогичный показа
тель в элементах без него. При этом открытие станций метро повышает привлекатель
ность населенных пунктов — после их открытия в течение нескольких лет наблюдается 
«взрывное» увеличение миграционного притока населения, его качества, а также степени 
однородности его размещения.

Таблица 3

Показатели фрактальной размерности в элементах столичной агломерации Респуб
лики Корея в 1973 и 2014 гг. (составлено по расчетным данным)

Элемент столич
ной агломерации

Сувон___________
Пучхон__________
Анъян___________
Ёджу____________
Ансон___________
Ичхон

Значение В в
1973 г,
1,614
1,589
1,547
1,575
1.676
1,604

Значение О в 
2014 г, 
1,789 
1,793 
1,847 
1,728 
1.753 
1,740

Коэффициент увеличе- 
ния К с 1973 по 2014 гг. 
________ 1,108________  
________ 1,123________  
_________1,194________  
_________1,097________  
________ 1,046________  

1.085

кредитно-финансовыми учреждениями и торговыми площадями, превышает уровень в 
элементах без метро в 2 раза и более (рис. 4).

В табл. 3 представлены данные по изменению показателя фрактальной размерно
сти с 1973 по 2014 гг. в рассмотренных элементах столичной агломерации РК. Анализ по
лученных данных показывает, что за изученный период О увеличилась более чем в 1,1 
раза во всех элементах, в которых были введены в строй станции метрополитена. В то же 
время в элементах с отсутствием метро аналогичный показатель увеличился менее чем в 
1,1 раза (табл. 3). Причиной увеличения однородности распределения населения является 
массовая застройка территории по упорядоченному плану. Интересно отметить, что сте
пень равномерности размещения населения в Ансоне, оцененная с помощью показателя 
фрактальной размерности, была наивысшей среди рассмотренных элементов в 1973 г., 
поскольку в это время небольшая территория города была компактно застроена традици
онным образом, отличавшимся достаточно высоким значением равномерности размеще
ния населения (табл. 3). Таким образом, введение в эксплуатацию станций метрополитена 
не только значительно повышает уровень жизни населения, но также способствует увели
чению степени однородности его размещения.

Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. М.: Изд-во «Универсум» °005 
384 с.
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Э.и Н.П. Особенности развития урбанизации и системы расселения в Республике Корея во 
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Между «желаемым» и «возможным»: 
особые экономические зоны на Дальнем Востоке 

в 1987-2015 гг.

Статья посвящена нерешенной до настоящего времени проблеме организации 
особых экономических зон на Дальнем Востоке России с акцентом на политиче
ские аспекты данного вопроса. На основе архивных материалов автор показыва
ет, что периодическое возвращение к проектам создания различных специальных 
экономических режимов в регионе тесно связано с взаимоотношениями властей 
центрального и регионального уровней и дефицитом финансовых ресурсов.
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гуманитарного научного фонда (проект 
юге Дальнего Востока России (1987-

Цикличность развития Дальнего Востока, над которой не властны ни время, ни 
политический и экономический строй, уже описана в научной литературе1. Выявлена и 
специфика этих циклов, представляющих собой маятниковые движения от государст
венного патернализма к опоре на собственные силы и привлечение иностранного капита
ла. В частности, были рассмотрены: динамика дальневосточной политики во второй по
ловине XX в., причины неудач государственных программ развития Дальнего Востока в 
1980-е и 1990-е гг.2 Цель данной статьи— вглядеться более пристально в другой ас
пект— в опыт привлечения в регион иностранного капитала. Привлечение иностранного 
капитала на Дальний Восток за счет формирования «специальных экономических зон» 
(СЭЗ) и «территорий опережающего развития» (ТОР) есть краеугольный камень в новой 
(хотя и хорошо знакомой) стратегии государства в этом регионе, под которую в 2013 г. 
было радикально переформатировано Министерство по развитию Дальнего Востока.

В общетеоретическом плане, вне привязки к какой либо территории, привлека
тельность проектов организации СЭЗ мотивируется следующим:

- «миниатюризация управления» (на строго очерченной территории проще соз
дать образцовый порядок, чем в масштабах страны)3;
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-преодоление общегосударственных макроэкономических условий (не случайно 
впечатляющие результаты СЭЗ отмечены в КНР, где они стали своего рода «рыночными 
оазисами» в плановой экономике);

— демонстрация стремления к взаимовыгодному международному партнерству 
(примером служит, в частности, проект «Туманган»4).

Создание свободных экономических зон на Дальнем Востоке было связано с дву
мя процессами: во-первых, со стремлением советского руководства «перезагрузить» 
внешнюю политику СССР в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в частности; а во- 
вторых. с намерением придать Дальнему Востоку новое качество и динамику развития. 
Еще в ходе визита во Владивосток в июле 1986 г. М. Горбачев поставил задачу «в полной 
мере использовать возможности экспортной направленности развития дальневосточного 
хозяйства», создавая, в том числе, совместные с зарубежными странами предприятия, 
специализированную экспортную базу»5.

Идеи превращения «восточной окраины страны в мощную экономическую базу 
освоения природных ресурсов и сотрудничества с сопредельными государствами» выска
зывались в 1980-х гг. и учеными-экономистами ДВНЦ АН СССР6. Предпосылки данной 
стратегии можно найти и в работах советских географов 1970-х гг.7

Сложно сказать, чего было изначально больше в идее «открыть» Дальний Восток 
для международного сотрудничества — экономического расчета или внешнеполитического 
позиционирования, своеобразной проекции «нового мышления» на Дальний Восток. Офи
циально планы по созданию «специальной зоны интенсивного международного сотрудни
чества» в районе г. Находки были озвучены в 1988 г. на международной встрече «Азиатско- 
Тихоокеанский регион: диалог, мир, сотрудничество», проходившей во Владивостоке8.

На разных уровнях власти постепенно росло понимание, что на реализацию 
«Долговременной государственной программы социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2000 г.» у государства нет денег, но при этом верилось, 
что благодаря новой внутренней и международной атмосфере, созданной перестройкой, 
открывается возможность привлечь иностранный капитал.

В начале 1989 г. руководство Приморского края направило в Совет Министров 
СССР записку с обоснованием идеи создания особых экономических зон привлечения пе
редовых технологий по глубокой переработке природных ресурсов, что, в свою очередь, 
позволило бы выйти на запланированные темпы экономического роста к 2000 г.9

В записке предлагалось две площадки. Первая — в районе г. Находка. В качестве 
преимуществ этой территории были названы: развитые промышленный потенциал и 
транспортная инфраструктура (два мощных морских порта — Восточный и Находкин
ский, а также железная дорога, связывающая морские порты с Транссибом); наличие сво
бодных для застройки земель. Близ села Золотая Долина в 15 км от Находки предлагалось 
построить аэропорт на базе существующего там военного аэродрома.

Вторая предложенная площадка располагалась на юге Приморья, в порту Посьет. 
Главной идеей здесь было создание курортного центра мирового уровня и производств по 
глубокой переработке биоресурсов10.

На наш взгляд, решение о создании «СЭЗ Находка» диктовалось не столь экономи
ческой, как политической логикой. Оно было принято осенью 1990 г. не союзными, но рос
сийскими властями по итогам поездки Б. Ельцина на Дальний Восток11. Это был, скорее 
всего, внутриполитический жест: российский президент стремился продемонстрировать 
дальневосточникам свою решительность и волю на фоне «беспомощного» Горбачева. Одна
ко вскоре выяснилось — иностранцы, приветствуя проект на словах, не спешили вклады
вать сюда реальные деньги, в связи с чем приморское руководство просило нс российский 
уже, но союзный центр оказать материальную поддержку новообразованной СЭЗ .

В Хабаровском крае в записке в краевой комитет КПСС (1989 г.) экономисты пред
лагали ориентировать перспективное развитие в основном на международный, а не внутри
союзный рынок, «решительно пойти на экономическое «открытие» края посредством либе
рализации совместного предпринимательства и создания «экономических зон» . Это. по их
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ино-

мысли, мог быть крупный технологический парк и международный туристический центр. 
От внимания ученых не ускользнул и такой символический ресурс региона, как Еврейская 
автономная область, где не только виделись перспективы создания промышленно-экспорт
ной зоны в районе г. Биробиджана, но и вырисовывался международный проект гуманитар
ного характера с ориентацией на зарубежные еврейские финансовые круги — создание Ев
рейского международного университета или научно-учебного центра .

Завершая обзор позднесоветского периода в истории наших СЭЗ, нельзя не про
вести параллель с днем сегодняшним. Действительно, для Дальнего Востока все приду
мано уже четверть века назад. Частично менялось внешнее обрамление идей, но суть (ис
пользование внешнеэкономических связей региона для привлечения капитала и передо
вых технологий) как и инструменты достижения цели (в форме специфических террито
риальных зон) какими были, такими и остались. Налицо почти 30-летнее хождение по 
кругу одних и тех же задач, сочетаемое с безуспешными попытками их решить.

Уже на начальном этапе привлечение иностранного капитала на Дальний Восток 
осложнялось труднопреодолимыми факторами. К естественным, исторически и географи
чески обусловленным из них (таким, как малый внутренний рынок, удаленность от ос
новных экономических центров страны, сложные климатические условия) добавлялись 
конъюнктурные, связанные с состоянием государства.

Во-первых, общая политическая атмосфера радикальной трансформации в СССР 
при экономической неопределенности и противоборстве разных уровней власти мешала 
выработке единой политики и административной координации усилий по созданию бла
гоприятного инвестиционного климата.

Во-вторых, смысл создания свободных экономических зон размывался, а пер
спективы реализации совместных экономических проектов терялись в атмосфере ради
кальной экономической реформы. В рамках плановой, регулируемой государством эконо
мики привлекательная идея точечного выделения особого административно-экономиче
ского режима изрядно тускнела в условиях тотальной либерализации и перехода к рынку.

В-третьих, сказывалось отсутствие опыта по реализации подобных проектов, 
смешанное со «старой» идеологической закалкой.

К финишу советского периода Дальний Восток подошел с набором идей по 
привлечению иностранного капитала, причем один из проектов — «СЭЗ Находка» уже 
вступал в стадию практической реализации. При этом и центральное и региональное 
руководство пребывали в плену иллюзий о «большом интересе» иностранных инвесто
ров к его развитию.

К тому же административный ажиотаж обретал общероссийский размах: в пери
од 1990-1991 гг. в стране возникло более 50 свободных экономических зон, а к 1994 г. че
тыре из них занимали уже 14,4% общей площади Дальнего Востока и Забайкалья (без 
Республики Саха (Якутия)15. Такая территории приходилась всего на четыре зоны: «Саха
лин» (Сахалинская область), «Даурия» (Читинская область), «ЕВА» (Еврейская автоном
ная область), «Находка» (Приморский край).

Между тем, общего видения места СЭЗ в экономической политике государства у 
Правительства не сложилось. Да и не могло его быть в условиях переходного состояния 
российской экономики и общего развала системы управления. Государство фактически 
утратило контроль над внешнеторговой деятельностью. Десятки тысяч мелких предпри
ятий экспортировали российскую продукцию по демпинговым ценам и таким же обра
зом осуществляли импорт, иногда завышая цены в десятки раз1ь, По сути, вся страна 
превращалась в своеобразную «свободную экономическую зону», отчего некие специ
фические налоговые и административные режимы теряли привлекательность как для 
странных, так и для российских инвесторов. На этом фоне администрациям СЭЗ не оста
валось выбора, кроме как обращаться к государству за дополнительной поддержкой. В 
случаях, когда такая поддержка оказывалась в виде прямых финансовых вливаний или же 
в виде льгот и полномочий, передаваемых на места, на первый план выходила проблема 
контроля за исполнением принятых решений и использованием бюджетных средств
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Проблемы явственно просматриваются на примере все той же СЭЗ «Находка». 
Сама эта зона была масштабной: включала не только одноименный город (с населением 
более 190 тыс. человек), но и Партизанский район (около 30 тыс. человек), общая пло
щадь составляла 4579,7 кв. км. Экономическое и инфраструктурное ядро зоны составили 
построенные еще в советский период порты и предприятия. Через рыбный и нефтеналив
ной порты Находки проходило в начале 1990-х годов 22% всего российского экспорта17. 
Создание этой СЭЗ представляло собой, по сути, вывод уже имевшегося потенциала из- 
под государственного контроля и налогообложения.

Особая привилегия «Находки» состояла в том, что она единственная из всех рос
сийских СЭЗ дважды получала бюджетный кредит: 2,2 млрд руб. в 1992 г. и 20,1 млрд 
руб. в 1993 г. В распоряжении администрации СЭЗ оставалось 100% доходов от привати
зации федеральной собственности (всем прочим зонам — не более 15%). При этом, уже в 
августе 1993 г. в Российском агентстве международного сотрудничества и развития отме
чали. что проекты, поступающие из данной СЭЗ. имели крайне слабое технико-экономи
ческое обоснование, а многие предложения, исходившие от администраций СЭЗ и При
морского края, выходили за рамки действующего федерального законодательства, касаясь 
главным образом разнообразных льгот по части таможенных пошлин, снижения/отмены 
налогов, оставления в СЭЗ полученной прибыли, использования объектов инфраструкту
ры. находящейся в федеральной собственности18. Вопрос— что давала государству (и 
Приморью, в частности) деятельность этой СЭЗ оставался открытым.

Тем временем проекты продолжали множиться. В Амурской области идея при
влечения иностранного капитала базировалась на таком осязаемом факте, как быстрое 
развитие китайского города Хэйхэ, расположенного на противоположном берегу р. Амур, 
напротив Благовещенска. У амурских чиновников сложилось стойкое убеждение, что на 
китайской стороне налажен очень эффективный механизм развития свободной экономи
ческой зоны. В конце 1993 г. амурский губернатор В. Поливанов писал в Правительство: 
«За полтора года существования зоны (СЭЗ) в Хэйхэ освоено около одного миллиарда 
долларов государственных и иностранных (преимущественно Гонконг, США) инвести
ций, возводится более шестидесяти инфраструктурных и производственных объектов. 
Отставание развития производства и инфраструктуры на российской стороне вызывает 
нашу обеспокоенность и может привести в дальнейшем к одностороннему использова
нию экономических выгод российско-китайского транспортного перехода в районе Благо
вещенск—Хэйхэ в пользу КНР». Признавая, что у государства нет денег, В. Поливанов 
предлагал придать идее развития Благовещенска мировое звучание — привлечь средства 
ООН, Европейского банка реконструкции и развития19. Еще через два года исполняющий 
обязанности губернатора области В. Жаров, ссылаясь на «поражающие воображение 
практические результаты» развития СЭЗ в Хэйхэ, просил российское правительство при
нять непосредственное участие в реализации проекта’ .

Даже поверхностный обзор внутрибюрократического дискурса по поводу СЭЗ 
наводит на мысль, что эти проекты в 1990-е годы играли роль, противоположную той, ко
торая публично декларировалась. Отчетливо проступают два мотива их появления: во- 
первых, вывод уже существующих активов из-под налогового законодательства; во-вто
рых, привлечение бюджетных ресурсов, а не иностранного капитала.

Такой вывод подтверждается и тем фактом, что просьбы дальневосточных губер
наторов об организации и поддержке СЭЗ на их территориях, соседствовали с обраще
ниями о предоставлении особого статуса целым регионам или исключительных полномо
чий их администрациям. Первенствовал в этом процессе Приморский край, но и руково
дство Амурской области обращалось со схожими предложениями. Например, в июне 
1994 г В Поливанов в письме в правительство пытался обосновать целесообразность 
предоставления области «особого статуса» при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, а также передавать 50% таможенных платежей, взимаемых на этой терри
тории во внебюджетный фонд для развития внешнеэкономической инфраструктуры’ .
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У политической элиты и ученых-экономистов существовал определенный кон
сенсус по поводу благотворности экономической интеграции Дальнего Востока со стра
нами АТР, но как сделать ее управляемой, выгодной для страны и региона — по этим во
просам обнаружился дефицит ресурсов и компетенции. В Москве возникли опасения, что 
в случае удовлетворения просьбы об особом таможенном режиме, которого добивалась 
администрация СЭЗ «Находка», наиболее вероятным результатом будет (при обшей неэф
фективности контрольных функций государства) рост теневого ввоза в СЭЗ сырья и дру
гих ценностей из соседних регионов для их последующего экспорта. Это грозило бы не 
только «обвальной перекачкой» за рубеж товаров со всей России, но и потоком аналогич
ных просьб со стороны других СЭЗ и прочих территорий.

Более того, в Москве всерьез воспринимали опасность ослабления влияния на 
Дальнем Востоке. Так, в аналитическом докладе Экспертного института Российского 
союза промышленников и предпринимателей", который был официально рекомендован к 
изучению региональным администрациям, заявлялось об «исключительно сильном» 
стремлении регионов Дальнего Востока к «сепаратизму». Авторы предполагали, что в 
ближайшей перспективе Дальний Восток будет развиваться как «зона освоения для со
седних государств с незначительными элементами государственного управления на мест
ном уровне»'^.

С победой Ельцина в противостоянии с Верховным Советом, губернаторы необы
чайно укрепили свою власть. Между Москвой и регионами начинался новый виток изну
рительной борьбы за полномочия и ресурсы. В этой борьбе наиболее преуспели нацио
нальные республики Поволжья. Да и губернаторы прочих регионов наблюдали за этим 
процессом, координировали свои действия, пытаясь добиться от Москвы таких же префе
ренций. В этих условиях, при «отягчающем обстоятельстве» катастрофического дефици
та финансовых средств. Центру не оставалось иного выбора, кроме как взывать к спра
ведливости. т.е. настаивать на соблюдении «единых правил игры», делая уступки лишь 
наиболее сильным региональным лидерам и пресекая попытки всех остальных диффе
ренцировать налоговый и административный режимы.

Кроме того. СЭЗ отдельных регионов потеряли своих основных лоббистов в лице 
краевого руководства. Так. возглавивший в 1993 г. Приморский край Е. Наздратенко уви
дел в СЭЗ угрозу подрыва своей власти. Дело в том. что и администрация СЭЗ. и краевая 
власть конкурировали за один и тот же ресурс — транспортную инфраструктуру как 
средство выхода на мировой рынок. Новая позиция администрации края базировалась на 
двух тезисах. Первый: такие зоны разрушают целостность экономической системы края. 
Второй: особые условия надо создавать не на отдельных «точках», но на всей территории 
Приморья'4. Это обосновывалось необходимостью развития «внешнеэкономической ин
фраструктуры» региона для реализации «геостратегических» интересов России*'. С этой 
целью в 1994 г. было направлено обращение в Правительство с просьбой «об оставлении 
в распоряжении администрации края 100% экспортно-импортных пошлин, взимаемых на 
территории края, в течении как .минимум трех лет’”.

Обрисованная ситуация окажется еще сложнее, если иметь в виду, что позиция 
того или иного губернатора касалась не только подведомственного ему региона, но и 
влияла на соседние территории. Так, реализация проекта межправительственного согла
шения об упрошенном пересечении российско-китайской границы, лоббируемая админи
страциями провинции Хэйлунцзян и Амурской области (с целью развития Благовещенска 
и Хэйхэ), была заблокирована благодаря отрицательной реакции со стороны региональ
ных властей Приморья и Хабаровского края".

Но если планы по развитию СЭЗ не имели реальной поддержки в Центре, то по
чему же эта тема не исчезала из дискурса центральной и региональных властей? Ответ 
видится в следующем: это была как раз та игра, в которую могли играть и региональная 
и центральная бюрократия. Если для первых это было одной из хдовок для привлечения 
внимания высшего руководства и ресурсов государства, то для Москвы, как это ни пара
доксально. это было способом ухода от решения дальневосточных проблем Ь
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При постоянной нехватке бюджетных средств основным ответом Центра на 
просьбы губернаторов о финансовой поддержке, были отсылки к необходимости привле
кать иностранный капитал. Например, Министерство экономики РФ в 1994 г. так видело 
решение основных проблем Дальнего Востока:

- разработка особого правового статуса дальневосточных субъектов;
- создание особых таможенных зон;
- внедрение особого режима для иностранных инвесторов;
- формирование закрытых административных образований с особым порядком 

финансирования’8.
Любопытно, что тема СЭЗ на Дальнем Востоке практически исчезает из офици

ального дискурса в 1995-1996 гт„ то есть именно тогда, когда Центр в преддверии парла
ментских и президентских выборов существенно увеличил финансирование регионов. 
Так. министр экономики РФ Е. Ясин в 1997 г. в совсем не дружеской дискуссии с Е. На
здратенко. обронил, что «во второй половине 1995 — начале 1996 годов усилился поток 
претензий на дополнительные финансовые ассигнования. К сожалению, многие из них 
были удовлетворены»’9. В серии этих жестов была и президентская Федеральная целевая 
программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
1996-2005 годы», активно продвигаемая хабаровским губернатором В. Ишаевым и при
нятая накануне президентских выборов 1996 г.

На высоком политическом уровне идея организации СЭЗ вновь прозвучала в июле 
1997 г. на парламентских слушаниях, посвященных реализации упомянутой программы. 
Одна из рекомендаций гласила: «Владивосток должен стать торговыми воротами Великой 
России... Для этого необходимо, чтобы незамерзающий порт Владивосток стал свободной 
экономической зоной с приоритетными условиями для зарубежных и внутренних инвести
ций. крупнейшим центром международной торговли»30. Показательно, что эта идея прозву
чала в хорошо знакомом нам контексте неудовлетворительного выполнения заявленных го
сударством амбициозных планов по развитию данной территории.

Однако это была, скорее, риторика законодательного уровня власти — в тот период 
более оппозиционного президенту и правительству. Отношение же исполнительной власти 
к подобным проектам, а главное, их аргументация хорошо видны из двух документов. В 
аналитической записке, подготовленной в 1997 г. заместителем министра внешних эконо
мических связей РФ А. Огурцовым «Об участии России в Туманганском проекте», автор 
констатировал: развитие зоны идет вяло, прогнозируемых экспертами объемов инвестиций 
нет. Одновременно он с удовлетворением отмечал: «С повестки дня сняты все характерные 
для начального этапа негативные (курсив авт.) предложения типа создания неких экстер
риториальных образований, свободных экономических зон и т.п.»31.

Наибольший интерес представляет Заключение от 28 августа 1997 г., принятое ко
миссией Экспертного совета при Правительстве РФ на материалы о создании международ
ной зоны экономического сотрудничества в районе Благовещенска и Хэйхэ. В этом доку
менте наряду с констатацией, что «зоны подобного типа оказались эффективным инстру
ментом развития в Китае и странах АТР», отмечено, что «до сих пор не найдены способы 
финансирования президентской программы развития Дальнего Востока» ’. И выражено со
мнение в полезности проекта: «Не исключено, что на российской территории будет занята 
китайская рабочая сила, работающая на импортном сырье на основе иностранных техноло
гий и кредитов. При этом предприятия будут работать на российский рынок и не платить 
налоги в российский бюджет»33. Мотивы Москвы, ее скептицизм в отношении СЭЗ вполне 
понятны — в последних, как и в большинстве дальневосточных проектов, было гораздо 
больше мифопоэтической геополитики, чем просчитанных экономических моделей.

Ни одна из дальневосточных СЭЗ образца 1990-х годов не продемонстрировала 
успеха. В той же Находке о былых масштабных планах сегодня напоминают разве что не
сколько зданий гостиниц и бизнес-центров, построенных иностранными инвесторами в 
ожидании бурного развития этой зоны. Но вопреки этому неуспеху государство в начале 
второго десятилетия 2000-х годов вернулось по инициативе Москвы к идее развивать
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Дальний Восток за счет специальных экономических зон (теперь уже в виде ТОРов)34. 
Это возвращение становится объяснимым, если не упускать из внимания историческую 
логику дальневосточной политики. Планы по созданию специальных экономических зон 
в данном регионе порождаются не столько успехами, сколько неудачами реализации мас
штабных государственных программ развития.

Действительно, ко второй половине 2000-х годов по доле внимания, уделявшего
ся государством развитию Дальнего Востока, этот регион оказался вторым после Север
ного Кавказа. В период с 2002 по 2012 гг. наблюдалось более чем 13-кратное увеличение 
государственных инвестиций в этот регион35. Еще более примечательно, что до 80-90% 
всех вложений приходилось на две статьи — средства федерального бюджета и внебюд
жетные источники36. В последнем случае это были, как правило, крупнейшие сырьевые 
корпорации, подконтрольные государству: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть». Перед 
нами — подход радикально противоположный тому, который провозглашался в 1990-е го
ды. Разговоры о привлечении иностранного капитала сменились масштабным и целена
правленным государственным финансированием.

Но несмотря на это внимание, подкрепленное щедрым финансированием, задача 
поставленная Президентом в 2002 г. — удвоить ВРП к 2010 г. и добиться выхода региона 
на самообеспечение осталась невыполненной37. В 2013 г., когда настало время подводить 
итоги Федеральной целевой программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья до 
2013 г., выяснилось, что за пять лет полностью реализовано лишь 37% предусмотренных 
мероприятий38.

На фоне такой результативности государственных вложений Министерство по 
развитию Дальнего Востока внесло в Правительство проект государственной программы 
до 2025 г., предполагавшей финансирование из федерального бюджета в сумме 3.8 трлн 
руб. Эта цифра в разы превосходила финансирование всех прочих действующих про
грамм территориального развития вместе взятых и в 14 раз превышала долгосрочные рас
четные возможности бюджета. Дальний Восток все больше походил на некую «черную 
дыру», когда каждая последующая программа требовала все больших вложений.

После недолгих дискуссий среди министерств и ведомств, а также критики пре
зидента в адрес правительства за утверждение финансово необоснованной программы, в 
дальневосточной политике произошел новый перелом. Не только сменился ее «команд
ный состав» (В. Ишаев был отправлен в отставку со всех постов, министром по развитию 
Дальнего Востока назначили выходца из бизнес-среды А. Галушку, полномочным пред
ставителем президента — Ю. Трутнева), но также произошло переосмысление концепции 
и методов развития этого региона. Примечательно, что новый подход был озвучен на том 
же заседании, где премьер-министр Д. Медведев публично признал, что все модели, кото
рые пыталось использовать правительство для ускоренного развития Дальнего Востока, 
не дали экономического эффекта34.

По своему смыслу территории опережающего развития (ТОРы) напоминают 
СЭЗ, но разница здесь существенная: первые предполагают больший объем изъятий из 
российского законодательства, чем когда бы то ни было ранее, что якобы призвано обес
печить глобальную международную конкурентоспособность этих территорий40. Но важ
ней, пожалуй, что ТОРы — это, по сути, проекты, реализация которых будет происходить 
в режиме ручного управления и плотной работы чиновников из Министерства по разви
тию Дальнего Востока с каждым инвестором. Так открывается перспектива выработки 
эффективной модели развития региона на основе конкретного опыта путем устранения 
препятствий и поощрения стимулов роста местной экономики.

Критерии попадания в территорию опережающего развития: высокая степень 
готовности проекта, наличие конкретного частного инвестора, обеспечение 8-16 рублей 
частных инвестиций на 1 рубль бюджетных вложений, наличие рынка сбыта продук
ции, перспективы роста налоговых поступлений, близость транспортных артерий и тру
довых ресурсов. 1 1
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К настоящему времени уже утверждены 9 ТОР: по две в Приморье, Хабаровском 
крае и Амурской области; по одной в Якутии, Чукотском автономном округе и Камчат
ском крае.

Можно ли утверждать, что на новом витке возращения к проектам создания спе
циальных экономических зон государство учло опыт 1990-х годов? Отчасти да. Теперь 
такие зоны охватывают не целые города и районы, а небольшие территории, выведенные 
из-под юрисдикции местных администраций. Это, собственно говоря, не проекты госу
дарства, созданные в кабинетах чиновников, но проекты бизнеса, которым государство 
будет обеспечивать поддержку'. С точки зрения сокращения необоснованных амбиций и 
ухода от красивых абстракций налицо существенный прогресс.

Создание ТОР предполагает конкуренцию с наиболее успешными странами Ази
атско-Тихоокеанского региона по условиям ведения экономической деятельности и, сле
довательно. достижение невиданной в России эффективности администрирования, сокра
щения или отмены многих контрольных процедур. Для реализации такой модели нужна 
мощная политическая воля, способная сломить неуступчивость Министерства финансов, 
сдержать напор лоббистов с их в общем-то справедливым аргументом, что условия веде
ния бизнеса должны быть равными.

Не менее важно умение отразить претензии иных территорий на особый статус. 
К этому подталкивает не только опыт 1990-х годов, но и то, что происходит на наших гла
зах. Возможность создания ТОРов. изначально задуманных как специфический инстру
мент развития Дальнего Востока, была распространена в процессе разработки законода
тельства и на моногорода с перспективой дальнейшего расширения на все территории 
страны41. Похожую трансформацию переживает идея свободного порта. Федеральный за
кон «О свободном порте Владивосток» был подписан 13 июля 2015 г. и еще не вступил в 
силу, но губернатор Сахалинской области уже выступил за распространение преференци
ального режима на порты в городах Холмск, Корсаков и Невельск. А несколько позже сам 
президент с трибуны «Восточного экономического форума» предложил создать режим 
свободного порта для всех ключевых гаваней Дальнего Востока. Возникает риск размы
вания преимуществ от специальных экономических зон и потери эффекта от концентра
ции капиталов и проектов на определенной территории.

В настоящее время главной угрозой успеху ТОРов и Свободного порта видится 
не спад внимания российской власти к региону (чего обычно опасаются на местах из-за 
появления таких новых территориальных приоритетов и проектов, как Крым, Экономиче
ский пояс шелкового пути) и даже не перспектива истощения государственного кошелька 
(более чем вероятная), но некоторое «головокружение от успехов» с тиражированием еще 
не доказавших своей эффективности практик.
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Охотское море: успех или уступка?
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вой экономики и международных отношений

Недавнее закрепление прав Российской Федерации на участок континентального 
шельфа в Охотском море, расположенный за пределами 200-мильной исключи
тельной экономической зоны, осуществилось в соответствии с Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982 года. В результате наш правовой статус в Охотском море 
существенно понизился по сравнению с тем, что ранее был закреплен за этим 
морским регионом в рамках отечественной правовой доктрины. Данная публика
ция содержит критический анализ происшедшего.
Ключевые слова: Охотское море. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.. Ко
миссия по границам континентального шельфа, исключитезьные экономические 
зоны (ИЭЗ). внутренние исторические воды.

Постановление «О континентальном шельфе Российской Федерации в Охотском 
море» , подписанное 15 августа 2015 г. главой Правительства РФ Д. Медведевым, завер
шило процесс закрепления прав нашей страны на участок морского дна в центральной 
части Охотского моря примерно в 52 тыс. кв. км. Ряд российских СМИ счел, что центр 
Охотского моря перестал быть частью Мирового океана, оказался полностью россий
ским, а Охотское море стало внутренним .морем России и принадлежит ей теперь цели
ком. То есть сложилось впечатление, что в мирное время, без объявления войны, в эпоху, 
когда на всей планете уже практически произошел и получил юридическое закрепление 
раздел территорий между странами, России каким-то чудесным образом удалось «при
растить» свою территорию. Насколько, с правовой точки зрения, являются обоснованны
ми такие оценки?

Предыстория вопроса. Наше представление (заявка) относительно установле
ния внешних границ континентального шельфа в Охотском море было составной частью 
общего представления Российской Федерации на установление границ ее континенталь
ного шельфа за пределами 200 морских миль в Северном Ледовитом и Тихом океанах, по
данного нашей страной в Комиссию по границам континентального шельфа (здесь и да
лее - КГКШ) в 2001 г.2

В отношении части представления, касающейся Охотского моря, КГКШ высказа
ла год спустя ряд рекомендаций, в частности, заявив: «Что касается Охотского моря, го 
Комиссия рекомендовала Российской Федерации представить вполне документально 
обоснованную частичную заявку по своему расширенному континентальному шельфу в 
северной части этого моря... Эта частичная заявка не должна наносить ущерба вопросам, 
касающимся делимитации границ между государствами на юге» . Поскольку японцы об
ратились в КГКШ с просьбой не принимать решения по Охотскому морю, ссылаясь на
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наличие «территориального спора» с Россией4, КГКШ рекомендовала при рассмотрении 
нашей заявки урегулировать этот вопрос с Японией.

В 2006 г. в соответствии с рекомендациями КГКШ Россия осуществила в Охот
ском море дополнительные комплексные геолого-геофизические исследования. В 2006— 
2010 гг. по этому вопросу была проведена работа с японской стороной. В ходе этих дву
сторонних консультаций данная проблема была решена взаимоприемлемым образом: 
было четко показано, что «спорные» острова - Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи 
(Малая Курильская гряда) - не использовались Российской Федерацией для отсчета ее 
континентального шельфа в центральной части Охотского моря. В обновленной россий
ской заявке констатировалось: «Ближайшие точки исходных линий, используемых в на
стоящем представлении, устанавливаются на расстоянии 480 км от района, в котором не 
осуществлено разграничение морских пространств между Российской Федерацией и 
Японией»5.

Полномочия и роль КГКШ. Многие авторы (включая юристов-международни
ков) неточно излагают в своих публикациях полномочия и роль КГКШ, представляя ее в 
качестве «органа ООН», наделенного правом принимать обязательные для государств- 
членов ООН решения в вопросе о внешних границах континентального шельфа. В дейст
вительности же это не так: КГКШ не является официальной структурой ООН. Она была 
создана согласно ст. 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., явившейся итоговым 
документом Ш Конференции ООН по морскому праву, и представляет собой сугубо тех
нический орган в составе 21 эксперта в сферах морской геологии, геофизики, гидрогра
фии (Ст. 2.1. Приложения II к Конвенции 1982 г.). Ее полномочия ограничены выдачей ре
комендаций исключительно в случаях, если то или иное государство хочет на практике 
реализовать положения ст. 76 Конвенции 1982 г. о проведении границы между своим кон
тинентальным шельфом и Международным районом морского дна, являющимся «общим 
наследием человечества» (ОНИ).

В ст. 3 Приложения II к Конвенции 1982 г. названы следующие функции КГКШ:
а) рассмотрение представляемых прибрежными государствами данных и других 

материалов относительно внешних границ континентального шельфа в районах, где эти 
границы выходят за пределы 200 морских миль, и вынесение рекомендаций в соответст
вии со статьей 76 и Заявлением о понимании, принятым 29 августа 1980 г. третьей Кон
ференцией Организации Объединенных Наций по морскому праву;

б) предоставление научно-технических консультаций по просьбе заинтересован
ного прибрежного государства в ходе подготовки данных, указанных в подпункте а»0.

Далее в ст. 4 Приложения II Конвенции 1982 г. сказано:
«В случае, если прибрежное государство намеревается установить в соответст

вии со статьей 76 внешние границы своего континентального шельфа за пределами 200 
морских миль, оно представляет Комиссии конкретные данные о такой границе наряду с 
дополнительными научно-техническими данными в возможно кратчайшие сроки, но в 
любом случае в течение десяти лет со времени вступления в силу для этого государства 
настоящей Конвенции. В то же время прибрежное государство указывает имена любых 
членов Комиссии, которые предоставили ему научно-технические консультации»7.

При этом если реализуется другая статья Конвенции 1982 г. - ст. 83 о делимита
ции континентального шельфа между государствами с противолежащими или смежными 
побережьями - то нет необходимости обращаться за какими-либо рекомендациями к 
КГКШ (в ст. 9 Приложения II Конвенции сказано, что действия Комиссии «не наносят 
ущерба вопросам, касающимся делимитации границ между государствами с противоле
жащими или смежными побережьями»)8.

Поскольку анклав в срединной части Охотского моря, получивший за рубежом 
название «РеапШ Но1е» (см. рис. № 1), со всех сторон окружен исключительной экономи 
ческой зоной (ИЭЗ) Российской Федерации, возникает сомнение в целесообразности на
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Рисунок № 1. Анклав в центральной части Охотского моря, именуемый «РеапШ Но1е».

Восприятие некоторыми экспертами вышеупомянутого промежуточного успеха 
РФ в Охотском море как «залога» положительного рассмотрения доработанной россий
ской заявки в отношении Северного Ледовитого океана является необоснованным. Ведь в 
Охотском море после снятия японских претензий не было других государств, оспариваю
щих статус российского континентального шельфа. В Арктике же заявки, по крайней ме
ре, трех государств - России, Канады и Дании - накладываются друг на друга. Это проти
воречие требует, как минимум, достижения договоренностей между ними. Масштаб же 
самих претензий (1,2 млн км со стороны России), интерес к этому морскому региону дру
гих внерегиональных игроков, имеющих вполне легальные основания по ознакомлению с 
текстом поданных заявок и выдвижению своих комментариев к ним, кардинально услож
няет ситуацию. А неопределенность вопроса об участии еще одного арктического игрока 
- США - в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в свою очередь существенно дис
кредитирует выбранный РФ подход к решению вопроса о разграничении континенталь
ного шельфа в Арктике на основе рекомендаций вышеуказанной Комиссии.

П.А. Гудев 

шего обращения в КГКШ еще в 2001 г. Мог ли здесь вообще быть создан «район общего 
наследия человечества», какова практика правовой квалификации таких «морских анкла
вов»9, и, соответственно, нужны ли были те финансовые траты, что пошли на проведение 
соответствующих исследований?

К тому же, важно понимать, что рекомендации КГКШ нельзя рассматривать как 
некое окончательное решение, с которым государство в любом случае обязано соглашать
ся и исполнять его. Скорее наоборот, государство в праве само принять финальное реше
ние относительно внешних границ своего континентального шельфа, если оно соглашает
ся с рекомендациями международных экспертов - членов КГКШ. В Приложении II к Кон
венции 1982 г. упомянуто о праве любого государства прибегнуть к процедуре пересмот
ра рекомендаций КГКШ: «В случае несогласия прибрежного государства с рекомендация
ми Комиссии прибрежное государство в течение разумного периода времени делает пере
смотренное или новое представление Комиссии»10. И если в отношении Охотского моря 
эти обозначенные моменты можно учитывать в меньшей степени, принимая во внимание 
положительное рассмотрение доработанной российской заявки, то в отношении Северно
го Ледовитого океана ими нельзя пренебрегать при отстаивании российской позиции в 
этом морском регионе.
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Проблемы суверенитета и юрисдикции в Охотском море. Принципиально не
обоснованным можно считать утверждение, будто одобрение российской заявки ведет к 
«увеличению 200-мильной исключительной экономической зоны в Охотском море» .

200-мильный лимит ИЭЗ есть устоявшаяся норма обычного международного 
права, закрепленная в Конвенции по морскому праву 1982 г.1" Ни одно государство не 
вправе в одностороннем порядке претендовать на расширение своей ИЭЗ за пределы это
го пространственного лимита. Некоторые государства лишь не стали вводить данный ин
ститут, другие - ограничились сохранением или установлением т.н. рыбоохранной зоны.

В ст. 56 Конвенции 1982 г. права прибрежного государства в ИЭЗ определены 
следующим образом:

«Прибрежное государство в исключительной экономической зоне имеет:
а) суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ре

сурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно. на морском дне и 
в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами, и в отношении других видов 
деятельности по экономической разведке и разработке указанной зоны, таких как произ
водство энергии путем использования воды, течений и ветра;

б) юрисдикцию, предусмотренную в соответствующих положениях настоящей 
Конвенции, в отношении: (1) создания и использования искусственных островов, уста
новок и сооружений; (2) морских научных исследований; (3) защиты и сохранения мор
ской среды...».

Соответственно, в ИЭЗ прибрежное государство обладает суверенными права
ми13, которые связаны с эксплуатацией и разработкой ресурсов. Эти права являются ис
ключительными в том смысле, что никто другой не может на них претендовать. Третьи 
страны лишь имеют доступ к живым ресурсам ИЭЗ в рамках статьи 62 (2) Конвенции.

Помимо этого, в рамках ее ст. 60 прибрежные государства имеют в ИЭЗ ряд ис
ключительных прав:

«1. Прибрежное государство в исключительной экономической зоне имеет исклю
чительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и 
использование: а) искусственных островов; б) установок и сооружений для целей, преду
смотренных в статье 56. и для других экономических целей; в) установок и сооружений, ко
торые могут препятствовать осуществлению прав прибрежного государства в зоне.

2. Прибрежное государство имеет исключительную юрисдикцию над такими ис
кусственными островами, установками и сооружениями, в том числе юрисдикцию в от
ношении таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и правил, а 
также законов и правил, касающихся безопасности».

Третьи страны также имеют в ИЭЗ определенные права. Так. ст. 58(1) Конвен
ции 1982 г. гласит: «В исключительной экономической зоне все государства как прибреж
ные, так и не имеющие выхода к морю, пользуются, при условии соблюдения соответст
вующих положений настоящей Конвенции, указанными в статье 87 свободами судоходст
ва и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с 
точки зрения международного права видами использования моря, относящимися к этим 
свободам, такими как связанные с эксплуатацией судов, летательных аппаратов и подвод
ных кабелей и трубопроводов, и совместимыми с другими положениями настоящей Кон
венции»14. Соответственно, три из шести свобод открытого моря, не имеющие отношения 
к разработке ресурсов (свобода судоходства, полетов, прокладки кабелей и трубопрово
дов) применимы к ИЭЗ15.

Благодаря введению дистанционного критерия, напрямую связанного с концеп
цией ИЭЗ. 200-мильный лимит континентального шельфа стал нормой обычного между
народного права16: вне зависимости от геологических данных, все государства обладают 
континентальным шельфом в пределах 200 миль от исходных линий. В соответствии с 
этим Международный суд ООН в деле Ливии и Мальты указал; «Несмотря на то обстоя-



96 П.А. Гудев

тельство. что континентальным шельф может существовать и там, где нет исключитель
но» экономической зоны, не может быть исключительной экономической зоны без соот
носящегося с ней континентального шельфа. Исходя из этого, дистанционный критерий 
должен применяться как по отношению к континентальному шельфу, так и по отноше
нию к исключительной экономической зоне»17.

Воды анклава в центральной части Охотского моря, находящегося за пределами 
200- мильной зоны от исходных линий - так называемый РеапШ Но1е — могут рассматри
ваться по своему юридическому статусу как участок открытого моря, в котором действу
ют все шесть свобод открытого моря (в т.ч. свободы судоходства и рыболовства). Но ис
пользование применительно к этому морскому району определения «международные во
ды» или же «нейтральные воды» — не вполне корректно. Несмотря на то, что эти терми
ны действительно по сути обозначают морские пространства, находящиеся за пределами 
действия национальной юрисдикции, они не являются конвенционными и не получили 

19 закрепления в международно-правовых актах .
Регулирование вылова. Статус открытого моря, применимый к этому району 

Охотского .моря, стал главной причиной нерегулируемого вылова в нем морских биологи
ческих ресурсов - преимущественно минтая - рыболовными судами ряда государств 
(Польша. Южная Корея. КНР и др.). По сути дела, приход сюда рыбопромысловых судов 
этих государств обусловило вступление в силу 16 июня 1994 г. российско-американской 
Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части Берин
гова моря'0. Это соглашение, положившее конец нерегулируемому вылову водных биоло
гических ресурсов в определенном анклаве Берингова моря, способствовало переориен
тации рыбопромысловых судов этих государств на промысел в анклаве Охотского моря. 
Попытки урегулировать эту проблему заканчивались поначалу неудачей: государства, 
осуществлявшие до этого вылов в анклаве Берингова моря, продолжали, за исключением 
Японии, осуществлять промысел в Охотском море21. Первым шагом на пути урегулирова
ния этого вопроса стало заключение в июне 1996 г. правительственного соглашения меж
ду РФ и США «О сохранении трансграничных рыбных запасов в центральной части 
Охотского моря»22. В нем отмечалось, что «... в Охотском море имеется анклав, располо
женный за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ши
рина территориального моря Российской Федерации, ниже именуемый "центральная 
часть Охотского моря", которая составляет 2,7 проц, обшей площади Охотского моря, и 
полностью окружен исключительной экономической зоной РФ». А также: «Правительст
во США признает и соблюдает меры, принятые Российской Федерацией по сохранению 
ресурсов минтая и управлению ими в Охотском море, включая его центральную часть. 
Эти меры являются едиными для всего ареала биологического обитания запасов минтая в 
Охотском море и основываются на наиболее достоверных научных данных (Статья 2). При 
этом «в целях сохранения ресурсов минтая в Охотском море граждане и рыболовные суда, 
плавающие под флагом Российской Федерации или флагом Соединенных Штатов Америки, 
воздерживаются от промысла в центральной части Охотского моря...» (Ст. 3. 1).

Статья 5 Соглашения гласит: «Стороны привлекают внимание любой третьей 
стороны к любому вопросу, относящемуся к рыболовным операциям, осуществляемым ее 
гражданами, резидентами или судами под ее флагом, которые могли бы отрицательно по
влиять на долгосрочное устойчивое использование ресурсов минтая Охотского моря» 
(пункт 1). «Стороны в соответствии с международным правом поощряют любую третью 
сторону уважать меры по сохранению запасов минтая и управлению ими в Охотском мо
ре, принятые Российской Федерацией» (пункт 2).

Однако, несмотря на полученную Россией поддержку со стороны США в регули
ровании промысла в анклаве, рыбопромысловые суда Полыни, Южной Кореи и Китая не 
спешили уходить из центральной части Охотского моря. В результате РФ начала сворачи
вать отношения с этими странами в области рыболовства, введя квотирование промысла (на
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платной основе) в российской 200-мильной исключительной экономической зоне по меж
правительственным соглашениям23. Такое сотрудничество стало единственной альтернати
вой в борьбе с нерегулируемым промыслом в центральной части Охотского моря24.

Параллельно с этим ситуация с Охотским морем обсуждалась в рамках ООН, где 
прошла Конференция по трансграничным запасам и запасам далеко мигрирующих рыб. В 
тексте «Соглашения об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., касающихся сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко миг
рирующих рыб и управления ими»25 появилась статья относительно районов открытого 
моря, полностью окруженных зоной под национальной юрисдикцией того или иного при
брежного государства. Так, в статье 16, в частности, указано, что страны, осуществляю
щие промысел трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб в 
районе открытого моря, полностью окруженном районом под национальной юрисдикци
ей какого-либо одного государства, сотрудничают с ним во введении мер по сохранению 
этих запасов и управлению ими в данном районе открытого моря. Более того, им надле
жит уделять особое внимание «введению сопоставимых мер по сохранению таких запа
сов и управлению ими в соответствии со статьей 7». При этом меры, введенные в отно
шении открытого моря, «принимают во внимание права, обязанности и интересы при
брежного государства по Конвенции, основываются на наиболее достоверных имеющих
ся научных данных, а также учитывают любые меры по сохранению и управлению, при
нятые и применяемые прибрежным государством в районе под его национальной юрис
дикцией в отношении тех же запасов в соответствии со статьей 61 Конвенции...».

Если в течение разумного периода времени соответствующие ведущие промысел 
государства и прибрежное государство не в состоянии достичь договоренности о таких 
мерах, соответствующим государствам надлежит принимать меры в отношении судов, 
плавающих под их флагом, с тем чтобы они не вели промысла, который может нанести 
ущерб запасам, о которых идет речь26.

Следует учитывать, что впервые задача защиты морских живых ресурсов откры
той части Мирового океана была сформулирована еще в Конвенции о рыболовстве и ох
ране живых ресурсов открытого моря 1958 г. Рыболовная деятельность в открытом море 
была объявлена в ней неотъемлемым правом любого государства. Но отмечалось и то, что 
рыбный промысел в открытом море может неблагоприятно отражаться на запасах и со
стоянии морских живых ресурсов в зоне территориального моря прибрежных стран. Кон
венция ООН по морскому праву 1982 г. в ст. 116 подтвердила существование «особых ин
тересов» прибрежного государства при осуществлении рыболовной деятельности в зонах 
открытого моря. То есть, было признано, что абсолютное применение принципа свобод 
открытого моря несет в себе определенный риск в отношении сохранения биоразнообра
зия. Было подтверждено правило, по которому реализация принципа свободы открытого 
моря должна быть согласована с необходимостью защиты морских живых ресурсов27.

Вылов трансграничных видов в открытом море напрямую сказывается на популя
ции этих запасов в ИЭЗ. Прибрежные государства, заинтересованные в освоении того 
или иного вида в граничащем с их ИЭЗ участке открытого моря, традиционно считали 
появление там рыбопромысловых судов других государств как нарушение интересов их 
рыбодобывающего флота26. С целью урегулирования этих противоречий в 1995 г. было 
принято Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 
от 10 декабря 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных ресурсов и 
запасов далеко мигрирующих рыб. Его основная идея: нерегулируемый промысел спосо
бен повлечь серьезные нарушения в морских экосистемах, истощение отдельных видов 
морских живых ресурсов.

Один из недостатков Конвенции 1982 года в целом, как и Соглашения 1995 года в 
частности, состоит в том. что все их положения о необходимости межгосударственного 
сотрудничества в целях сохранения живых ресурсов открытого моря весьма расплывча- 
4 Проблемы Дальнего Востока № 6
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г-». Что же «асаедся анклава Охотского меся. то огоичательное решение проблемы требу
ем. эидимг.. заключения двусторонних соглашений по этому' анклав со всеми заиитересо- 
заяиымж сторонаяаг'

Рюсайсхая заявка в КГКШ и правовой статуе Охотское» моря Одобрение 
тоз-.рчеч рмхавйежэй залавки'” в Комиссии по границам континентального шельфа ниго- 
» обсапсм ае меякг: празовс-й статус вед центральной части Охотского меря. Рассужде- 
~хл о тем. что одобрение Комиссией российских данных привело г распространению су
веренитета. г.рисдиэшии на всю акваторию Охотского моря, - не белее чем фязгпия. Поло- 
эгж'едзёа'.е решение Комиссии. принятое в 2014 г., означает лишь, что на участок гонти- 
зеитальаг.гс шельфа. растоложениый за пределами 2<Х>-мильнг?й зоны. теперь распро- 
стоиееж с-эеречлые права РФ а области разведки и разработки его природных ресурсов, 
том этом торядсч: жоольэсеания вох покрывающих такой «расширенный* участок и>н- 
тюжнтхеьжго спель ра. не затрагивается.

€ ■-•'.тьет”.е-:нваша страна получила исключительное право ратоабагызап. ми- 
жтольчые г :-^гяг^*ш пес.р«сы морского хча и его недр, а также живые организ
мы. отжхжаикя к -сидячим видам* (организмы, которые в периох зт.тоэ возможен их 
зрсиеасвя, диГс находятся в неподвижном состоянии на морском дне или под ним. либо 
ж оасслбчы передвигаться иначе, как находясь в постоянном физическом кжтакте с мор- 
оптм днем иди его недрами). Право по расширению площади континентального шельфа 
за пределы 2 мильн.й эоны в случае, если подводная окраина материка пр?стирается 
за г.'г. гхкетха^гвевиый предел. прописаны в Конвенции 19>2 г. и основаны на соответ
ствии определенным геологическим и пространственным критериям.

Однако установление внешних границ континентального шельфа никоим обра
зом ж может затрагивать правовой статус поверхлежашнх над континентальным шель
фом вех Акватория района Реапш Но1е в рамках такого подхода будет продолжать оста
ваться открытым морем. Не совсем понятны в таком случае декларативные заявления не- 
кг~'хгах экспертов и представителей федеральных органов исполнительной власти, что 
Слиггское норе в результате отнесения дна анклава к континентальному шельфу РФ будет 
'.•ш..ичате.тьи'. признано международным сообществом как ее внутреннее море.

Конвенция 1982 г. не содержит такой правовой дефиниции, как «внутреннее мо
ре*. Паяное понятие - в большей степени географическое, чем правовое. Оно означает, 
что таксе море окружено берегами исключительно одного государства и на него может 
быть распространен юенвенционный режим внутренних вод, которые, в свою очередь, на
ходятся под полным суверенитетом государства- '.

По мнению кеюторых авторов-2, хотя Охотское море действительно перекрыто 
по большей части исключительной экономической зоной РФ. однако в южной его части, 
вахте японского острова Хоккайдо, имеется полоса территориального моря и исключи
тельной экономической зоны Японии. Это обстоятельство не позволяет считать Охотское 
море внутренним морем РФ и распространить российский суверенитет в т.ч. и на анклав 
Реапш Но1е, закрыв его для осуществления любых видов морехозяйственной деятельно
сти со стороны иностранных государств и, прежде всего, от зарубежных рыбаков.

Если четко следовать логике Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (ст. 122), 
то Охотское море может считаться полузамкнутым, т.к. окружено двуэля государствами, 
состоит глазным образом из территориальных морен и исключительных экономических 
зон России и Японии, отделено от Тихого океана о-вом Хоккайдо, цепью Курильских ост
ровов и полуостровом Камчатка, проливами Невельского. Татарским и Лаперуза; оно со
единяется с Японским морем, а Курильскими проливами - с Тихим океаном , В рамках 
этого правового статуса Россия и Япония имеют определенные преимущественные права 
в отношении Охотского моря. В частности, они вправе координировать управление живы
ми ресурсами, принимать меры по их сохранению, разведке и эксплуатации, коорднниро- . 
вать проведение научных исследований; принимать определенные меры в области защи- ,
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ты и сохранения морской среды; приглашать, когда это целесообразно, другие государст
ва для реализации вышеуказанных мер (ст. 123 Конвенции 1982 г.). Таким образом, статус 
полузакрытого моря позволяет в той или иной степени решить проблему сохранения и за
щиты рыбных запасов, а упоминавшееся выше Соглашение 1995 г. по трансграничным за
пасам — стать основой создания здесь региональных механизмов по регулированию вылова.

Однако данная модель регулирования, вероятно применимая к этому морскому 
региону, есть значительная уступка по сравнению с правовым статусом Охотского моря, 
который был закреплен в отечественной правовой доктрине и от которого зачем-то не
обоснованно отказались. Так, наряду с рядом других морских пространств (Белое море, 
залив Петра Великого и др.) Охотское море было отнесено к «историческим водам». Ис
торические воды, согласно международному праву, находятся под территориальным суве
ренитетом прибрежного государства34. Этот статус Охотского моря практически никто не 
оспаривал, оно традиционно считалось районом национальных интересов нашей страны.

Несмотря на это, в 2001 г., в инициативном порядке была подана заявка в КГКШ 
в отношении центральной части Охотского моря, что фактически свидетельствовало о 
сознательном намерении понизить действующий статус этого .морского района со статуса 
государственной территории (исторических вод) до статуса района, в котором Россия осу
ществляет лишь исключительные права в целях разработки природных ресурсов конти
нентального шельфа (т. е. права, которые нашей стране принадлежали и ранее). Тем са
мым при формировании российской позиции в данном вопросе не были учтены должным 
образом исторически сложившиеся правооснования, дающие значительные преимущест
ва нашей стране.

Одной из причин такой «инициативы» является, по нашему мнению, стремление 
сводить действующее международное морское право исключительно к положениям Кон
венции ООН по морскому праву 1982 г. Подобная практика ведет к тому, что статус мор
ских пространств (как в Северном Ледовитом океане, так и в Охотском море), которые 
традиционно, в силу международного обычного права, входили в сферу интересов при
брежных к ним государств, может быть существенно принижен и в значительной степени 
подчинен интересам других, не прибрежных участников международного сообщества. Не 
случайно, что именно на беспрекословном применении положений Конвенции 1982 г., в 
частности, к Арктике настаивают как отдельные внерегиональные государства (Китай), 
так и такие наднациональные структуры как ЕС и НАТО.

* * *
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на поставленный в заго

ловке вопрос следует ответить следующим образом: подачу заявки в КГКШ относительно 
расширения российского континентального шельфа в Охотском море с последующим ут
верждением се данной Комиссией следует рассматривать не как «успех», а скорее как од
ностороннюю, ничем не спровоцированную уступку существенной части прав Россий
ской Федерации в данном районе35. И это при том, что другие государства (США. Норве
гия, Швеция, Канада, Австралия, Китай), в т.ч. участвующие в Конвенции 1982 г., после
довательно отстаивают свое право по квалификации тех или иных морскшх пространств в 
качестве своих исторических вод и не собираются отказываться от этой практики, как это 
в одностороннем порядке сделала Российская Федерация в отношении центральной части 
Охотского моря.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г № 845 «О 
континентальном цщльфе Российской Федерации в Охотском море» И Рос. газ. 2015 28 авг
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Положение народа наси в КНР в первое 
десятилетие политики реформ и открытости

Наси — тибето-бирманский народ, одно из 55 официально признанных нацио
нальных меньшинств КНР, большая часть которого проживает в провинции Юньнань 
(Лицзян-Насийский автономный уезд, уезды Вэйси, Чжундянь, Нинлан, Дэцин, Юншэн, 
Хэцин, Цзяньчуань и Ланьпин), а также в провинции Сычуань (уезды Яньюань, Яньбянь 
и Мули) и в Тибетском автономном районе в уезде Манкан. По переписи 2010 г. числен
ность наси составляла 326 295 человек, а в начале проведения политики реформ и откры
тости— 245 154 человека (перепись 1982 г.) Язык наси принадлежит к лоло-бирманской 
группе тибето-бирманских языков. Основная религия — тибетский буддизм, но также 
широко распространены сохранившиеся традиционные верования дунба.

История наси насчитывает около 2000 лет. Практически с древности Лицзян ста
новится политическим, экономическим и культурным центром наси, пройдя разные эта
пы взаимоотношений с властями императорского Китая. На протяжении длительного вре
мени правящий клан Му, получивший «право официального правления» от Хубилая в 
1278 г., вел довольно самостоятельную политику, лишь формально подчиняясь центру. 
При династии Цин (1644-1911) давление культуры хань на Лицзян усиливалось, однако 
только на уровне высших слоев общества. В целом же XVIII—XIX века ознаменовались 
расцветом культуры дунба. XX столетие принесло народу наси, как и всему Китаю, по-

Положение малочисленных народов в многонациональных государствах — одна 
из наиболее актуальных научных тем в современных общественных науках. Про
блемы внутригосударственных конфликтов, национальной самоидентификации, 
сохранения разнообразия материальной и духовной культуры национальных 
меньшинств лежат в плоскости отношений между государством, титульной наци
ей и малочисленными народами, в данном конкретном случае — между хань и 
наси. В представленной статье рассмотрены новые тенденции, наметившиеся в 
1980-е годы в государственной политике КНР в отношении национальных мень
шинств, и непосредственно связанное с этим начало процесса позитивных изме
нений в жизни наси после серьезных потрясений, пережитых этим народом в 
предыдущие десятилетия.
Ключевые слова: наси, национальные меньшинства КНР, государственная на
циональная политика.

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.



103

некие и развитие их духовной и материальной культуры, а также повышение уровня

Положение народа наси в КНР в первое десятилетие политики реформ и открытости

трясения революций и войн. На период Китайской Республики приходится пик исследо
ваний истории народа наси и культуры дунба иностранными учеными, самым крупным 
из которых был Джозеф Рок (1884-1962)', однако научная деятельность была прекращена 
сначала из-за антияпонской, а затем гражданской войны между гоминьданом и КПК.

1 июля 1949 г. НОАК вступила в Лицзян и установила там власть КПК. В апреле 
1961 г. был образован Лицзян-Насиский автономный уезд. Жизнь наси подверглась серь
езным изменениям, особенно уязвимой оказалась культура дунба в условиях формирова
ния новой государственной атеистической идеологии. Наиболее драматичным стал пери
од «культурной революции», когда велось не только преследование, но и уничтожение 
последователей религии дунба2, в результате чего был утерян большой пласт культуры 
народа наси3.

После «культурной революции» политика в отношении нацменьшинств стала ме
няться. Начиная с 1980-х годов стала восстановляться и сохраняться традиционная куль
тура наси.

Изменения идеологических подходов к решению национального вопроса начали 
постепенно намечаться в 1978 г. На переломном этапе истории страны происходил воз
врат к прежней политике государства в отношении национальных меньшинств, к принци
пам и положениям, декларированным в Конституции 1954 г.4 Как отмечал известный оте
чественный китаевед А.А. Москалев, «первые признаки выработки новой оценки места и 
роли национального вопроса в иерархии политических задач наметились на 6-м пленуме 
ЦК КПК 11-го созыва (1981 г.)»5 Происходило восстановление существовавших прежде и 
учреждение новых органов власти разных уровней, в ведении которых были дела нацио
нальных меньшинств. Первым в 1978 г. был восстановлен Госкомитет КНР по делам на
циональностей6, который был учрежден в октябре 1949 г., а затем упразднен в июне 
1970 г. в ходе «культурной революции»'. В 1980 г. был учрежден Комитет по делам на
циональностей провинции Юньнань, а затем и его ведомство в Лицзяне.

После того как были созданы основные органы власти. в ведении которых нахо
дились дела национальностей. наступило время принятия новых законодательных актов, 
определявших положение национальных меньшинств в КНР. в том числе и наси. Хотя 
процесс законотворчества в отношении народа наси. его материального и духовного куль
турного наследия особенно активизировался в 1990-е и 2000-е годы, начало ему было по
ложено именно в первое десятилетие политики реформ и открытости.

В первые десятилетия Китайской Народной Республики правовой статус авто
номных образований регулировался Конституцией КНР 1954 г. и Законом КНР о район
ной национальной автономии 1964 г. Из Конституций 1975 г. были исключены статьи о 
принципах государственной национальной политики, содержавшиеся в предыдущей кон
ституции. Они были восстановлены в Конституции 1978 г. Общие положения по нацио
нальному вопросу ныне действующей Конституции КНР (1982 г.), гарантирующие закон
ные права и интересы всех национальных меньшинств, отражены в ст. 4, а в разд 6 
(ст. 112-122) определяются цели и характер деятельности органов самоуправления в рай
онах национальной автономии''. Следующим шагом стал Закон о национально-территори
альной автономии в Китайской Народной Республике, принятый 2-й сессией Всекитай
ского собрания народных представителей 31 мая 1984 г. Закон состоял из 7 статей и 
67 пунктов. Он декларировал защиту интересов национальных меньшинств КНР, сохра
нение и развитие их духовной и материальной культуры, а также повышение уровня жиз
ни в целом. Например, п. 50 гласит: «Органы самоуправления в национальных автоном
ных районах содействуют проживающим на данной территории остальным националь
ным меньшинствам, учреждают соответствующие места самоуправления или националь
ные волости. Местные органы самоуправления национального автономного района со
действуют каждому народу, проживающему на данной территории, в сфере развития эко
номики, образования, науки, культуры, санитарии и физического воспитания»9
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После вступления в силу вышеупомянутого Закона его основные положения на
чали конкретизироваться и дополняться в соответствующих актах, разработанных приме
нительно к отдельным районам национальной автономии. В апреле 1986 г. в Лицзян-На- 
сийском автономном уезде на 3-й сессии СНП 8-го созыва был утвержден проект Поло
жения об автономии Лицзян-Насийского автономного уезда, в том же году в этот доку
мент были внесены поправки. Окончательно Положение вступило в силу в 1990 г. В его 
разработке были учтены особенности политики, экономики и культуры данного района, о 
чем говориться в п. 1, ст. 1 документа. Было определено, что число представителей наро
да наси должно составлять более половины общего количества членов собрания народ
ных представителей автономного уезда, а председатель или заместитель председателя ав
тономного уезда также должны быть из числа наси (п.16, ст. 2). В работе департамент ав
тономного уезда может использовать как китайский язык, так и язык наси или других 
нацменьшинств, однако все официальные документы должны издаваться на китайском 
языке (п.19, ст. 2). Данное положение также уделяет много внимания сохранению и разви
тию духовной и материальной культуры народа наси. В ст. 6 данного Положения содер
жатся 60 пунктов об охране, исследовании и оказании помощи в развитии и популяриза
ции культуры наси. Например, п. 56 гласит, что «департамент автономии должен уделять 
пристальное внимание изучению и переводам ценного наследия культуры дунба, принад
лежащему древней культуре наси». В п. 59 говорится о необходимости бережного отно
шения к традиционной медицине наси, а также о важности исследований в этой области. 
В п. 63, ст. 7 прописаны проведение ежегодного традиционного праздника наси «Саньдо» 
и необходимость уважения к народным традициям. Также в этом положении говорится о 
поддержке развития образования с учетом национальных особенностей малых народов, о 
чем пойдет речь ниже10.

С середины 1980-х годов местное правительство начинает принимать меры по 
охране и развитию района горы Юйлун, которая играет центральную роль в культе при
роды, с которой связаны многие мировоззренческие положения религии дунба. Кроме 
того, гора Юйлун, покрытая древним ледником, является уникальным природным па
мятником, богатым разнообразными видами растений. В 1984 г. правительство провин
ции Юньнань объявило гору Юйлун природной охраняемой территорией уровня про
винции, а в 1988 г. Госсовет КНР присвоил ей статус важнейшей живописной местности 
государственного значения. Меры, предпринимаемые в 1980-е годы для усиления кон
троля над данным районом, его окружающей средой, а также продвижение научных ис
следований горы Юйлун как природного, так и культурного памятника, являющегося ча
стью жизни народа наси, в конечном итоге привели к принятию в 1993 г. Положения об 
управлении Юйлун сюэшань Лицзян-Насийского автономного уезда. Согласно п. 4, ст. 1 
учрежден Комитет по управлению Снежной горой Юйлун Лицзян-Насийского автоном
ного уезда, в обязанности которого входит контроль за охраной и бережным использова
нием ресурсов данной территории, а также, в соответствии с государственными планами 
ускорения экономического развития национальных районов, создание высокотехноло
гичного и экологического туризма11.

В 1986 г. Госсоветом КНР Лицзян был объявлен знаменитым историко-культур
ным городом государственного значения. В 1992 г. было решено составить проект Поло
жения об управлении охраной историко-культурного города Лицзяна, которое было при
нято в 1994 г. Оно касается охраны Старого города Лицзяна, его исторических памятни
ков архитектуры, а также народного искусства и древнего культурного наследия наси. В 
этом документе перечислены все памятники Старого юрода Лицзяна, начиная ог храмов 
и дворца клана Му и заканчивая водными каналами, которые пересекают весь город; в ка
ждой статье указывается, что все меры, направленные на охрану, сбережение, развитие и 
реконструкцию памятников, должны проводиться экологическими методами. Данный
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район признан ценным природным памятником. В этом документе, как и во всех преды
дущих, указывается важность сохранения и развития культуры дунба *.

Основные плоды перечисленные выше законоположения стали приносить начиная 
с 1990-х годов. Реализация поставленных в них задач во многом спосооствовала успешно
му восстановлению культуры народа наси, особенно материальных памятников. Положение 
об управлении Юйлун сюэшань Лицзян-Насийского автономного уезда и Положение об 
управлении охраны историко-культурного города Лицзяна в огромной степени способство
вали развитию туризма как в Лицзяне, так и в провинции Юньнань в целом, что в дальней
шем положительно сказалось на экономическом развитии региона. Что же касается духов
ной стороны культуры наси, а также проблем образования и науки, то здесь большую роль 
сыграло Положение об автономии Лицзян-Насийского автономного уезда, давшее зеленый 
свет проведению более гибкой политики в отношении нацменьшинств.

Особенности языковой политики государства в отношении национальных мень
шинств характеризуют отношение власти к малым народам в целом, а также служат пока
зателем уровня развития общества. Осуществляя политику реформ и открытости, госу
дарство сделало шаг навстречу национальным меньшинствам КНР. поддержав развитие и 
использование их родных языков. В п. 10 Закона о национально-территориальной автоно
мии в Китайской Народной Республике говорится, что «органы самоуправления нацио
нальных автономных районов гарантируют свободу использования и развития речи и 
письма каждого национального меньшинства, проживающего на их территории, а также 
свободу сохранения или обновления их обычаев и привычек». Кроме того, во время ис
полнения служебных обязанностей органы самоуправления могут использовать один или 
несколько языков, которые наиболее широко распространены среди народов данного ав
тономного района (п. 21)13. Соответственно все вышеперечисленные права в отношении 
использования языков национальных меньшинств были прописаны в Положении об авто
номии Лицзян-Насийского автономного уезда, однако при этом в п. 19 есть, на наш 
взгляд, ограничительное уточнение о том, что официальные документы должны быть на
писаны на китайском языке, а в п. 26 указывается на то, что все судебные разбирательства 
ведутся на китайском языке, а в случае если одна из сторон таковым не владеет, то необ
ходимо прибегать к помощи переводчика14.

В то время, когда начали проводить новуто языковую политику, наси еще не име
ли своей собственной письменности, поэтому в 1980-х годах продолжились исследования 
касательно использования письменности дунба и языка наси. а также возможности созда
ния новой письменности. Впервые этим вопросом стали заниматься в 1956 г.. когда 3-я 
рабочая группа по исследованию языков национальных меньшинств из Академии наук 
Китая совместно с рабочим комитетом, занимавшимся вопросами языков и литературы 
национальных меньшинств провинции Юньнань, провели исследование условий исполь
зования языка и письменности народа наси. На основе собранных материалов в 1957 г. 
был создан Проект письменности наси, в котором западный диалект языка наси был взят 
в качестве базового, а произношение наречия уезда Лицзян условились считать за обра
зец. В соответствии с «Пятью принципами разработки проектов письменности нацио
нальных меньшинств», принятыми Госсоветом КНР в том же 1957 г., алфавит языка наси 
был создан на основе латиницы и включил в себя 26 букв15. Тогда же Проект прошел об
суждение на Научной конференции языков и письменности национальных меньшинств 
провинции Юньнань в Куньмине, однако уже в 1958 г. воплощение его в жизнь было при
остановлено10: в ноябре этого года в Лицзяне началась борьба против «местного национа
лизма», когда многие представители наси. работавшие в партийных структурах, были не
обоснованно обвинены в «местном национализме», объявлены «правыми элементами» а 
также «антипартийными и антисоциалистическими элементами»”. Работа над Проектом 
письменности наси вновь продолжилась только в 1981 г., когда Комитет по делам нацио
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нальных меньшинств провинции Юньнань совместно с Комитетом по вопросам нацио
нальностей в районе Лицзян внесли в него поправки и окончательно утвердили.

С этого времени новая письменность наси начинает активно использоваться в по
вседневной жизни. С 1982 г. с помощью нового алфавита на языке наси издается газета 
«Лицзян жибао»18, выпуск которой продолжался до 2003 г. Сейчас существует электрон
ная версия этой газеты, но уже на китайском языке. История этой газеты показывает, в ка
ком трудном положении оказалась новая письменность: читателей произведений на языке 
наси, оказалось не так уж много. В конечном счете, содержание газеты свелось к общим 
статьям по рабочим вопросам и местным новостям. В 1985 г. китайский социолог Фэй 
Сяотун высказал мысль о том, что для малочисленных, не имеющих своей письменности 
национальных меньшинств, возможно, нет необходимости создавать новую письмен
ность. когда они могут использовать китайские иероглифы или письмо «братских им на
родов», что будет гораздо полезнее для них19. Безусловно, подобное высказывание было 
сделано в пользу титульной нации, а не нацменьшинств, и отражало общую внутриполи
тическую тенденцию к ханизации.

В то же время языки национальных меньшинств вновь начинают вызывать инте
рес в научных кругах, а изыскания, начатые еще в 1950-е годы, получают свое продолже
ние. В этот период проводятся исследования пиктограмм дунба, диалектов языка наси, а 
также пишутся работы в защиту использования родного языка национальными меньшин
ствами'9. В 1988 г. в Лицзяне в отделении исследований культуры дунба Академии обще
ственных наук провинции Юньнань состоялась Научная конференция по речи и письму 
народа наси, в которой приняли участие более 40 ученых из разных городов КНР. На кон
ференции обсуждались вопросы происхождения, особенностей языка и письменности на
си, а также их взаимосвязь с языками и письменностью соседних народов21.

Реализация языковой политики не может существовать отдельно от политики 
образовательной. Здесь мы можем выделить два типа проблем: во-первых, уровень 
грамотности населения в целом; во-вторых, использование родного языка националь
ных меньшинств в образовании. Первый тип проблем очень широкий и затрагивает 
вопросы не только борьбы с неграмотностью среди всех слоев населения, но и повы
шения уровня культуры и жизни в целом, а также консолидации многонационального 
общества, его сплочения в соответствии с доктриной китайской нации (чжунхуа 
минъцзу). Второй тип проблем относится к сохранению этнической самобытности, са
мосознания и развитию национального меньшинства в условиях постоянного контак
та с окружающей средой, которая зачастую является транслятором материальной и 
духовной культуры доминирующего большинства (титульной нации). Разумная языко
вая образовательная политика, направленная на поддержание использования и разви
тия языков национальных меньшинств, способствует сохранению хрупкого баланса 
между государством, которое, как правило, представлено титульной нацией, и малы
ми народами, позволяет избежать напряженных отношений и конфликтных ситуаций 
между ними. Поэтому данный вопрос очень важен для любого многонационального 
государства, и КНР не является исключением22.

Как отмечает исследователь языка наси Цзян Чжуи в своей статье «Обзор языка 
наси», в 1980-е годы основным языком для коммуникации между представителями этого 
народа был их родной язык. Наси, проживающие в районах с преобладанием других на
родов, говорили также и на других языках — тибетском, и, лису, бай. Китайским языком 
владели в основном люди молодого возраста, а также служащие в органах власти. Наси, 
проживающие в городе Лицзян, практически все владеют китайским языком, многие 
умеют писать. Более того, китайский язык преподается в средних школах, и, таким обра
зом молодое поколение впитывает его через учебную среду' .

С начала 1980-х годов правительство начинает вести активную борьбу с негра
мотностью, одновременно предпринимая шаги по популяризации письменности языков
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нацменьшинств. В период с 1984 по 1989 гг. в Лицзян-Насийском автономном уезде было 
мобилизовано свыше 1220 преподавателей для ликвидации неграмотности среди нац
меньшинств, говорящих на языках наси, мяо-яо и ицзу24. В 1981 г. начала действовать 
первая Национальная начальная школа в уезде Лицзян. В 1982 г. появляется Националь
ная неполная средняя школа, а в 1987 г. это учебное заведение было повышено до уровня 
средней школы. В 1988 г. эта школа по решению Госсовета КНР была удостоена звания 
«Передовой группы единства национальностей и прогресса»25. В начале 1990-х годов на
си составляли около 60% студентов данной школы, 20 из 23 преподавателей также были 
наси. С 1985 по 1991 гг. мальчики составляли 74,5% всех студентов, что являлось следст
вием политики «одна семья — один ребенок», подорвавшей традиционную ценность 
многодетной семьи26.

В общеобразовательных школах стали появляться кружки культуры наси, кото
рые охотно посещала молодежь из самых отдаленных деревень Юньнани, относившаяся 
с уважением к традиционной культуре дунба. И хотя в местных школах не преподавалась 
история и культура народа, прибывавшие в города молодые люди из далеких поселений 
вызывали большое любопытство у местных жителей, что, в свою очередь, способствова
ло распространению интереса к почти забытой культуре дунба и в их среде. Эта моло
дежь сыграла роль «хранителей» уникальных традиций своего народа, что в значитель
ной мере помогло восстановлению культуры дунба*7.

В 1980-е годы увеличивается финансирование школьного образования малых на
родов в провинции Юньнань. Так, в 1980 г. правительством было выделено 5,5 млн юаней 
на развитие начальных и средних школ. За один год было построено 40 средних школ с 
общежитиями, далее темпы строительства школ постоянно росли: в 1984 г. была построе
но 1027 младших и средних школ, в 1985 г.— 1034, а к 1987 г. в совокупности— 4148 
школ всех ступеней. В 1986 г. финансирование образования для детей национальных 
меньшинств Юньнани существенно увеличилось: было выделено 21 млн юаней25. В 
1980 г. вновь появляются стипендии: 18 юаней в год на каждого ученика старшей школы 
и 7,2 юаня в год на каждого ученика средней школы. Для представителей национальных 
меньшинств, которые являлись учениками средних школ и проживали на приграничных 
территориях провинции Юньнань, выделялись «вспомогательные средства на нужды» в 
размере 100 юаней на человека в год*’.

За первое десятилетие политики реформ и открытости для детей наси было отры
то 619 младших школ, что стало довольно высоким показателем, учитывая, что в провин
ции Юньнань проживает 25 народностей. В 1985 г. ученики наси младших и средних 
школ составляли 17,14% среди всех народностей провинции Юньнань30.

В эти годы выпускаются учебные пособия на латинизированном языке наси, в не
которых школах начинают преподавать на двух языках, однако эта практика станет более 
распространенной в 1990-е годы.

Одним из важных показателей уровня развития общества является процент лю
дей с высшим образованием. В 2008 г. Институт исследований провинции Юньнань в 
Куньмине проводил сбор и анализ данных о высшем образовании средн национальных 
меньшинств провинции Юньнань с 1952 по 2006 г. Спустя два года результаты этой рабо
ты были опубликованы в журнале Егопиега оГ Ебисайоп ш СЫпа. Согласно результатам 
этих исследований в начале 1950-х годов представители национальных меньшинств со
ставляли лишь 0,29% от всех учащихся вузов провинции, и эта цифра существенно не ме
нялась вплоть до 1980-х годов. С 1983 г. начинается постепенный рост количества лиц 
имеющих высшее образование, что приходится как раз на то время, когда правительство 
стало предпринимать конкретные шаги, способствовавшие улучшению положения нацио
нальных меньшинств. В 1980-е годы тенденция роста числа выпускников вузов среди на
си в целом проходила в том же русле, что и по всей провинции; в 1985 г. в числе лиц всех 
национальностей, проживавших в Юньнани (включая хань) и имеющих высшее образо
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ванне, представители наси составляли 0,6%31. В 2010 г. наси входили в десятку нацмень
шинств Юньнани, представители которых окончили высшую школу, в основном это мо
лодые люди, проживающие в Лицзяне. Как и другие малые народы Юньнани, наимень
ший доступ к высшему образованию имеют наси — выходцы из деревень: проблема дос
тупа к образованию в отдаленных районах по-прежнему остается актуальной32.

Несмотря на все трудности, образовательная политика государства в отношении 
национальных меньшинств в 1980-е годы дала свои плоды: в 1990 г. 66.03% наси уже об
ладали тем или иным уровнем образования. Например, наси в том же году составляли 
6,32% среди учеников старших школ, 19,34%— средних школ, начальных школ — 
39,6% ’. Что касается родного языка, то к концу 1980-х годов 68% наси, проживавших в 
Лицзяне, в возрасте от 15 до 64 лет продолжали использовать его для общения дома и с 
представителями своего народа, однако дети наси в возрасте до 14 лет в качестве основ
ного языка стали пользоваться путунхуа или «лицзянским диалектом китайского», и толь
ко 7,5% наси старше 65 лет владели исключительно родным языком34.

Вместе с новой образовательной и языковой политикой, правительство КНР в 
1980-е годы также пересмотрело прежнее отношение к религии и традициям националь
ных меньшинств. Положение народа наси стало меняться в лучшую сторону, в том числе 
произошли улучшения в сфере религиозной политики.

В июне 1980 г. было учреждено Бюро по управлению религиозными делами рай
она Лицзян провинции Юньнань. В его ведении находятся не только религиозные и на
циональные дела, но и сохранение и развитие культуры, а также вопросы образования35.

После начала реформ политика государства в отношении религии нацмень
шинств стала претерпевать позитивные изменения, например, гонения на жрецов дунба 
прекратились. Духовная и материальная культура наси вновь вошла в круг интересов ки
тайского научного сообщества. Исследования истории, культуры и религии народа наси 
получили поддержку государства, начинается работа по восстановлению, сохранению и 
изучению текстов дунба. Образовывались группы, занимавшиеся переводом манускрип- 
ов дунба с письменности наси на китайский язык, более того, в июне 1980 г. был учреж- 
1ен Комитет по упорядочиванию перевода «Дунба цзин» в Лицзяне36. В 1981 г. с целью 

изучения исконных верований наси и сохранения их культуры было учреждено отделение 
исследований культуры дунба в Академии общественных наук провинции Юньнань, об
разованной по указанию провинциального партийного комитета КПК провинции Юнь
нань еще в 1980 г. и подведомственной отделу пропаганды и агитации этого комитета37.

В 1983 г. в уезде Лицзян состоялась Конференция дунба и даба38, на которой при
сутствовали свыше 60 человек как из самого Лицзяна, так и из таких уездов, как Нинлан, 
Чжундянь (с 2001 г. — уезд Шангри-ла) и Юншэн, а также более 30 человек из Пекина и 
Куньмина. Эта конференция дала толчок к популяризации научных исследований в облас
ти религии дунба39.

В том же 1983 г. впервые после объявления политики реформ и открытости Лиц
зян начинают посещать иностранные исследователи. Самым первым из них был Клаус 
Людвиг Янерт из Кёльнского университета, который занимался изучением языковой куль
туры народа наси40. В Кёльнском университете он познакомился с крупным в настоящее 
время китайским исследователем наси Ян Фуцюанем, с которым они вели совместные ис
следования литературных памятников наси в течение четырех лет41.

Одним из важнейших событий в сфере восстановления и защиты культуры и ре
лигии дунба стало открытие в 1984 г. Музея культуры дунба в Лицзяне . Уже за первые 6 
лет работы этого музея было собрано более 6000 памятников культуры народа наси. В му
зее представлены многочисленные предметы религиозного культа дунба, демонстрирую
щие значение и историю обрядов. Сотрудники музея не только занимаются исследования
ми религии и культуры дунба, но также принимают активное участие в поддержке прове-
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дения значимых религиозных мероприятий, таких, как церемонии поклонения Небу, по
клонения Ветру и богу Шу, олицетворяющему силы природы.

В 1989 г. в отделении исследований культуры дунба Академии общественных на
ук провинции Юньнань состоялась Научная конференция по исконной религии народа 
наси и общественной мысли, в которой приняли участие более 40 человек43. На этой кон
ференции обсуждались вопросы происхождения религии дунба и ее особенности, предка 
религии дунба — Динба-Шило, религии дунба и народных обычаев, а также культуры и 
философии дунба44. В целом, на конференции были поставлены многочисленные пробле
мы религии дунба, обозначившие пути развития исследований в этой области на десяти
летия вперед.

Важной частью предпринимаемых государством мер в отношении сохранения и 
исследования религии и культуры наси в первое десятилетие после начала политики ре
форм и открытости стало восстановление института жрецов религии дунба. которым в 
период «культурной революции» было запрещено заниматься религиозными практиками, 
а также передавать свои знания ученикам43. В 1980-е годы отношение государства к куль
туре и религии дунба меняется, начинается постепенное восстановление традиции пере
дачи знаний от жреца к ученику, снова проводятся религиозные обряды. Однако, как уда
лось выяснить из личной беседы с профессором Хэ Госяном, работающим в Музее куль
туры дунба в Лицзяне, к 1980-м годам осталось менее 10 старых служителей религии 
дунба. Таким образом, процесс восстановления религиозной жизни народа наси происхо
дил довольно медленно. Тем не менее, церемонии дунба. как и тесно связанные с ними 
народные праздники, потихоньку возвращаются к жизни. Прежде всего, снова начинают 
проводиться такие важные церемонии, как поклонение Небу и богу Шу. которые имеют 
большое значение в культуре народа наси.

Одновременно с оживлением религиозной деятельности вновь начинают прово
диться народные праздники наси, которые являются неотрывной частью культуры дунба. 
Например, «Саньдо» — один из главных праздников года народа наси. впервые после 
«культурной революции», был проведен в Куньмине в 1984 г.46 В 1986 г. постановлением 
8-й сессией ПК ВСНП праздник был официально признан на государственном уровне4', а 

48 г* его проведение установлено на восьмое число второго месяца по лунному календарю . В 
этот день люди собираются в храме Саньдо40 в поселке Байша уезда Юйлун. где приносят 
в жертву свинью, барана, курицу и рыбу, воздавая почтение божеству-хранителю народа 
наси. В 1982 г. правительство Лицзяна объявило данный храм первым объектом охрану 
памятников материальной культуры уездного уровня50. Само храмовое сооружение, по
страдавшее во время «культурной революции», было отреставрировано в 1986 г.

В те же годы восстанавливаются и другие праздники народа наси, среди которых 
стоит упомянуть широко известный в настоящее время Праздник факелов. Праздник фа
келов не принадлежит исключительно наси, кроме них он празднуется целой группой 
народов, например, и, бай, лаху и дино. Праздник факелов отмечается 24 или 25 числа (в 
некоторых селениях наси с 25 по 27 число) шестого месяца по лунному календарю и 
представляет собой красочный фестиваль, проходящий, главным образом, в провинции 
Юньнань, а также в Сычуани и Гуйчжоу51. Значение этого праздника у наси уходит свои
ми корнями в сказания дунба52, а потому играет огромную роль в религиозной жизни 
этого народа.

В 1980-е годы появилось много исследовательских групп, объединявших в себе 
специалистов, которые сами являлись представителями народа наси. Цель работы этих 
групп состояла в сборе, записи и публикации традиционных сказаний, сказок, поэм и пе
сен народа паси. В 1984 г. в Лицзяне было основано поэтическое общество «Яшмовый 
родник», деятельность которого в указанной области получила известность. В этом обще
стве работали такие известные современные исследователи наси, как Гэ Агань, Ян Шигу- 
ан, Ван Пичжен53. ’ у
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Исследования одного из аспектов культуры дунба, а именно традиционной ме
дицины дунба, также получили возможности для развития в условиях политики откры
тости и реформ.

Медицина народа наси не является обособленной областью знаний, а тесно впле
тена в кхльт дунба. Главный письменный памятник наси «Дунба цзин» содержит записи о 
названиях лекарственных растений и методах врачевания уже с эпохи династии Тан, а в 
эпоху династии Цин был создан манускрипт дунба «Травник Юйлун», который представ
ляет собой настоящую энциклопедию целебных трав. Первые исследования традицион
ной медицины наси начались еще в середине 1940-х годов, тогда же «Травник Юйлун» 
выдержал несколько изданий (в 1945, 1946 и 1947 гг.), однако позже исследования были 
приостановлены. Возродить их удалось в 1985 г., когда в деревне Байта уезда Лицзян бы
ла открыта клиника «Травник Юйлун в Лицзяне», которая пользуется большой популяр
ностью не только среди граждан КНР, но и среди иностранцев54. В 1986 г. правительство 
уезда Лицзян объявило о начале исследований традиционной медицины местных нацио
нальных меньшинств, в результате которых было выявлено, что народ наси обладает глу
бокими знаниями в области врачевания различных заболеваний, пользуется многочислен
ными методами лечения (например, такими, как кровопускание, точечный массаж, инга
ляция с помощью целебных трав и др.), знаком с несколькими сотнями лечебных расте
ний55. Исследования медицины дунба не прошли даром: в 1980-х годах был исследован 
гипокриллин, применяющийся в традиционной медицине дунба и на языке наси назы
вающийся «мэньба». В медицине дунба гипокриллин использовался для нейтрализации 
ядов, уменьшения разного рода воспалительных процессов и т. д. Сегодня гипокриллин 
применяется для лечения ревматического артрита, желудочных болей, гинекологических 
заболеваний, продолжается дальнейшее исследование его свойств56.

Таким образом, новая политика государства в отношении национальных мень
шинств способствовала проведению исследований в самых различных сферах жизни ма
лых народов, что привело к позитивным результатам. Традиционная медицина наси, 
вплетенная в культуру дунба, привлекая к себе внимание исследователей, оказывает пози
тивное влияние на «имидж» культуры народа наси; одновременно медицина дунба оказа
ла положительное влияние на медицину государства в целом, внеся свою лепту в разви
тие данной жизненно важной сферы науки5'.

Новая политика государства в отношении наси в 1980-е годы не могла не сказать
ся на демографических показателях этого народа, поэтому для полноты картины о поло
жении наси в тот период следует привести данные об изменении структуры населения за 
описываемое десятилетие.

Первая перепись населения была проведена в КНР в 1953 г. В районе Лицзян на 
тот момент проживало 117 895 наси, в уезде Лицзян 105 818 человек, в уезде Нинлан 
8806, Юннин — 3208, Хуапин — 243 человека. Перепись показала, что во всей стране ко
личество наси в 1953 г. составляло 134 398 человек (0,02% всего населения КНР). Соглас
но третьей переписи населения, количество наси в 1982 г. составило 245 154 человека, а 
по четвертой переписи 1990 г. — 278 009 человек. С 1982 по 1990 г. средний темп роста 
населения наси составил 12,39%, что является самым низким показателем среди всех на
родов провинции Юньнань за аналогичный период. Китайские исследователи считают, 
что эти цифры свидетельствуют о том, что политика рождаемости оказала самое негатив
ное воздействие на наси среди прочих национальных меньшинств провинции; также это 
связано с тем, что около половины наси проживают в городе Лицзян, культура и экономи
ка которого стали усиленно развиваться в 1980-е годы. О постепенном росте продолжи
тельности жизни также свидетельствуют показатели возрастной динамики населения с 
1953 по 1990 г.: с одной стороны, это постепенное старение населения люди в возрасте 
старше 61 года в 1953 г. составляли 6,98% наси, тогда как в 1990 г. 9,86%; в то же вре
мя уменьшилось число людей в возрасте до 15 лет — с 36,37% до 24,68% за аналог ичныи
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Джозеф Рок — американский исследователь австрийского происхождения, провел двадцать 
семь лет в Китае (1922-1949) — главным образом в провинциях Юньнань. Сычуань и Ганьсу, 
Джозеф Рок изучал разные аспекты жизни народа наси: их язык, историю, культуру, религию. 
Итогом его исследований стал объемный, один из лучших вплоть до сегодняшнего дня, словарь 
языка наси — «Наси-английский энциклопедический словарь» (Рим. 1963), а также огромный 
труп по истории этого народа — «Древнее государство наси в Юго-западном Китае» (Гарвард, 
1948). Историю народа наси Дж. Рок составлял, опираясь на переводы текстов дунба, а также на 
сведения, полученные от служителей религии дунба.
20 августа 1964 г. в КИР началась кампания «Сокрушить четыре пережитка» (старые обычаи, 
старую культуру, старые привычки, старые идеи). В рамках данной кампании развернулась 
борьба, направленная на искоренение религии наси, в результате которой религия и культура 
дунба практически прекратили свое существование: большинство жрецов дунба были либо 
сосланы в другие регионы на перевоспитание, либо казнены; манускрипты дунба, предметы 
изобразительного искусства и традиционного быта были в значительной части уничтожены. 
На/хкоу Напхеп М. Ьеззопв т Ьечпв СЫпезе. Мтогйу ебисаиоп ап<1 ЕШтс 1<1епи(у т 8ои1б\уезг 
СЫпа. Нопр Копц: Нопц Копв Ьтуегайу Ргезз, 1999. Р. 28.
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период58. Что касается пропорций сельского и городского населения, то в 1953 г. жители 
деревень составляли 91,43% против 6,55% горожан, а в 1990 г.— 84,15% против 
15,85%59. Изменение этих пропорций обуславливается развитием города Лицзяна в 
1980-е годы, и переходом части населения на другие виды деятельности в частности об
служивание в туристической сфере. Однако в 1980-е годы этот процесс находился только 
на начальной стадии, настоящий туристический бум произойдет в последующие два де
сятилетия. Здесь стоит сделать оговорку: сфера туризма стала заполняться в основном 
приезжими ханьцами, в том числе и из других провинций и крупных городов (Пекин, 
Шанхай), они же развили и производство всевозможной этнической продукции народа 
наси, известной, уже в наше время, далеко за пределами Лицзяна. Что же касается наси, 
то, как сказала одна женщина наси, участвовавшая в интервью с автором в 2011 г.: «Если 
вы хотите увидеть настоящих наси, то езжайте в далекие горные деревни — здесь их 
практически не осталось. Девушки мосо и наси, которых вы видите здесь, в основном — 
ряженые ханьцы».

Подводя итог, на примере народа наси, мы можем сказать, что в целом преобразо
вания государственной политики в отношении национальных меньшинств в 1980-е годы 
носили разносторонний и постепенный характер. Очень важно, что по сравнению с пред
шествующим десятилетием, медленно и болезненно, но происходило изменение отноше
ния к религии, традициям и обычаям наси, осознавалось богатство и уникальность этого 
народа. Новое отношение государства к материальной и духовной культуре дунба было 
закреплено на законодательном уровне. В первое десятилетие реформ и открытости поли
тика государства в отношении наси согласуется с политикой в отношении к националь
ным меньшинствам в целом: она направлена на борьбу с неграмотностью, поднятием ма
териального и культурного уровня жизни. И хотя многие проблемы еще не были решены 
(например, восстановление традиции передачи знаний дунба в религиозной среде, а так
же реабилитация национальной культуры в глазах молодого поколения наси), тем не ме
нее, в 1980-е годы положение народа наси стало меняться в лучшую сторону; кроме того, 
в рассматриваемое десятилетие была создана надежная основа для продолжения нового 
курса политики государства в отношении этого народа. Постепенная трансформация с 
1980-х годов политики по отношению к национальным меньшинствам является приме
ром того, как власти исправляют ошибки предыдущих лет. нанесших колоссальный урон 
материальной и духовной культуре малых народов, восстанавливая хрупкий баланс взаи
моотношений между титульной нацией и национальным меньшинством.
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В докладе Председателя ЦК КПК Хуа Гофэна на сессии ВСНП 26 февраля 1978 г. были 
сформулированы основные направления национальной политики. «В качестве главной задачи 
была выдвинута необходимость дальнейшего укрепления «единства» и «сплоченности» всех 
национальностей, под которым подразумевается беспрекословное выполнение директив и 
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у входов в дома, но и просто на улицах города. Также рядом с факелами обычно ставят дощечки 
с текстами из манускриптов дунба, повествующих о происхождении этого праздника. Все 
приготовления осуществляются обычно пожилыми женщинами наси, по словам которых 
молодежь не спешит перенимать народные обычаи. В настоящее время праздник факелов 
является одним из важнейших событий года в Лицзяне, привлекающим большие потоки 
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который нес на спине ребенка, и спросил его, что это за дитя. Мужчина ответил, что мать 
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намерен послать людям бедствие, поэтому вечером того дня все люди должны выставить 
горящие факелы у входов в свои дома. Люди послушались старого воина и сделали все. как он 
велел. Когда Цзылао-апу посмотрел на землю, то увидел множество огней и, решив, что 
человечество погибло, спокойно лег спать. С тех пор каждый год 24 или 25 числа шестого 
месяца наси отмечают праздник факелов.
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Языковая политика, которая включает не только внутреннюю, но также внеш
нюю составляющую, была после длительного перерыва возрождена Китаем 
только в начале XXI в. С 2004 г. официальный китайский язык путунхуа и тради
ционную китайскую культуру распространяют по всему миру в качестве «мягкой 
силы». В 2013 г. начался новый этап использования лингвистики для решения за
дач внешней политики. Он обязан своим появлением стратегии Си Цзиньпина 
«Один пояс - один путь» и предусматривает активное изучение языков окружаю
щих Китай стран наряду с трансграничными языками народов КНР.
Ключевые слова: языковая политика КНР, языки окружающих стран, языки на
родов КНР, трансграничные языки, Великий шелковый путь, Синьцзян.

Иероглифическая письменность и китайский язык издавна использовались Подне
бесной как средство расширения цивилизационного влияния в странах Восточной Азии. На 
иероглифах и письменном языке вэньянь была основана культура Японии, Вьетнама, Кореи. 
В языках этих и других стран, соседствующих с Китаем, сохраняются китайские заимство
вания, появившиеся, прежде всего, в периоды усиления китайского государства. Китайские 
иероглифы присутствуют в современных текстах на японском и корейском языках (в Юж
ной Корее). Во Вьетнаме была разработана особая иероглифическая письменность на осно
ве китайской для записи текстов на вьетнамском языке, китайские иероглифы до сих пор 
можно увидеть на вьетнамских изделиях прикладного искусства.

На протяжении двадцатого столетия государство и лингвисты-реформаторы - как 
в период Китайской Республики, так и в КНР - были вынуждены направить свои языко
вые усилия внутрь страны, на ее модернизацию и укрепление единства. Языковая поли
тика, которая включает не только внутреннюю, но также активную внешнюю составляю
щую, вновь инициирована Китаем только в начале XXI в. С 2004 г. официальный китай
ский язык путунхуа и традиционную китайскую культуру активно распространяют по 
всему миру в качестве «мягкой силы» с помощью Институтов и «классов» Конфуция. К 
концу 2014 г. их число достигло 476 и 851, и это уже вызвало беспокойство в некоторых 
странах, где высшие учебные заведения стали отказываться от продления контрактов с 
Институтами Конфуция1.

В 2013 г. начался еще один этап использования лингвистики для решения задач 
внешней политики. В его основе лежит стратегия «Один пояс — один путь», провозгла
шенная Си Цзиньпином осенью 2013 г. «Ближняя внешняя политика Китая достигла эта
па всестороннего развития, с каждым днем возрастает ценность языковой стратегии», - 
подчеркивают китайские лингвисты. - «Изучать языки окружающих стран чрезвычайно 
важно для обеспечения безопасности государства» .
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«Ключевые» языки окружающих стран
Объектом пристального внимания китайского педагогического и лингвистическо

го сообществ становятся языки, на которых говорят в 29 странах, окружающих Китай. 
Первой в списке «самых близких» среди этих стран стоит Россия. За ней следуют Монго
лия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, 
Бирма, Лаос, Южная Корея, Япония, Филиппины, Малайзия, Бруней, Индонезия, Синга
пур, Северная Корея, Вьетнам. В списке числятся также Узбекистан, Туркмения, Турция, 
Иран, Бангладеш, Шри-Ланка, Таиланд и Камбоджа. Задача осложняется тем, что число 
разных языков и диалектов в соответствующем ареале приближается к тысяче, он отно
сится к числу самых разнообразных в языковом отношении. Поэтому лингвисты отберут 
среди множества языков наиболее важные, которые отнесут к «ключевым»’’.

В ноябре 2013 г. на базе Пекинского университета языков (Бэйцзин юйянъ дасюэ) 
образован Координационный инновационный центр языков и культур окружающих стран. 
Его задача - разрабатывать внешнюю языковую стратегию государства, координировать 
изучение языков и культур, готовить специалистов, способных как исследовать «ключевые» 
языки, так и практически владеть ими. При университете создана Лингвистическая акаде
мия, включающая несколько специализированных институтов. В работе над проектом при
нимают участие десятки ученых из других учреждений, в том числе из военного Института 
иностранных языков НОАК. Центрального института народов Китая, Института этногра
фии и антропологии и Института языкознания АОН Китая. Фирмы, занимающиеся разра
боткой речевых технологий, создадут на «ключевых языках» интернет-ресурсы, которые 
станут важной составляющей «мягкой силы». Извне проекту будут помогать функциони
рующие за рубежом Институты Конфуция4. В последнее время преподавателям этих инсти
тутов предписано хорошо ориентироваться в стране преподавания, овладевать местными 
языками и знать обычаи тех стран, в которых они работают5.

В еще одном известном учебном заведении. Пекинском университете иностран
ных языков, в начале 2015 г. создан Исследовательский институт Шелкового пути. В уни
верситете уже преподают 67 языков, в 2015 г. к ним добавили новые «ключевые» - мон
гольский, тамильский, бенгальский и тагальский. К 2020 г. общее число преподаваемых в 
институте языков достигнет ста за счет «ключевых». К числу «ключевых» отнесен и рус
ский язык6. В северо-восточных, восточных и северо-западных районах Китая не хватает 
говорящих по-русски специалистов, вакансии в компаниях, сотрудничающих с Россией, 
иногда остаются незанятыми. Китайские и российские педагоги уже начали совместно 
обсуждать проблему расширения преподавания в Китае русского языка. Закрытые в годы 
советско-китайской конфронтации факультеты и кафедры русского языка заново открыва
ются в разных провинциях и городах. Русистика, в том числе политология и прикладные 
исследования, переживает «второе дыхание»7.

Среди «ключевых» - языки народов КНР
Сухопутная граница КНР составляет 22 тыс. км, из них 19 тыс. приходится на 

районы проживания национальных меньшинств. Официальный список народов КНР 
включает, помимо численно доминирующих китайцев-ханьцев, 55 этносов. В качестве от
дельных национальных меньшинств в него входят говорящие на различных китайских 
диалектах мусульмане-лтэш/зу и маньчжуры, до последнего времени считавшиеся полно
стью утратившими родной язык (небольшое число носителей маньчжурского языка, как 
выяснилось уже в период «реформ и открытости», до сих пор сохраняется на северо-запа
де страны). Некогда переселенные в Синьцзян сибинцы, которые по сути дела говорят на 
диалекте маньчжурского языка и официально используют маньчжурскую письменность, 
считаются при этом отдельным народом с отдельным языком8. Напротив, некоторые не
большие группы, прежде всего (но не только) говорящие на близких разновидностях язы-
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ка (идиомах), официально объединены в один народ. В целом по подсчетам китайских лин
гвистов, 55 национальных меньшинств используют 120 языков и 22 вида письменных сис
тем . В списке до сих пор не учтены данные, полученные в ходе исследований последних 
десятилетий. Так, в нем отсутствуют тувинцы, живущие в Синьцзяне, или юньнаньские 
ахмг, язык которых относится к мон-кмерской ветви австроазиатской семьи10. Не включены 
в перечень также хайнаньские чамы. которые насчитывают несколько тысяч человек, испо
ведуют ислам и предположительно говорят на одном из австронезийских языков11.

Политика КНР в отношении языков, которые распространены на севере страны и 
особенно вблизи границ с Россией, в последнее время привлекает внимание не только ки
тайских, но также отечественных исследователей12. Из множества языков национальных 
меньшинств Китая 33 числятся трансграничными. Русский, монгольский, казахский, корей
ский, киргизский и узбекский языки являются языками большинства в соседних странах и 
явно попадают в китайский список «ключевых». В числе трансграничных языков, численно 
доминирующих в соседних странах, китайские лингвисты называют также таджикский и 
язык цзин. К таджикам в КНР относят небольшие группы, которые живут на западе Синь
цзяна и говорят на восточноиранских памирских языках — сарыкольском и ваханском. Язык 
цзпн - это предположительно диалект вьетнамского языка со значительным влиянием мест
ных китайских диалектов, его носители проживают на юго-востоке КНР13.

Особый интерес как политически, так и лингвистически представляет ареал Ве
ликого шелкового пути. Вдоль его китайских участков жили в прошлом и живут в настоя
щее время десятки разных народов, говоривших и говорящих на разных языках и исполь
зовавших разные виды письма. Современный китайский отрезок «Экономического пояса 
Шелкового пути» протянулся через всю территорию КНР с востока на запад, от морского 
порта Ляньюньган на побережье Желтого моря до внешних границ Синьцзян-Уйгурского 
автономного района. Лингвистически вся эта территории до сих пор объединена китай
скими диалектами Центральной равнины. Именно на этих диалектах говорили предки 
председателя КНР Си Цзиньпина, которые жили сначала в провинции Хэнань, а затем в 
уезде Фупин, расположенном в провинции Шэньси. Именно эти диалекты вместе с близ
кими им диалектами Лань-Инь (ланьчжоуско-иньчуаньскими) во второй половине XIX в. 
были привнесены китаеязычными мусульманами хуэйцзу в Российскую империю, где 
этих людей стали так же, как в Синьцзяне, называть дунганами.

Среди «ключевых» явно оказались некоторые языки народов Синьцзяна, ведь сам 
этот автономный район с недавнего времени также именуется «ключевым» в пределах 
«Экономического пояса Шелкового пути». В Синьцзяне живут 21,8 млн человек, говоря
щих на десятках языков разных семей. Синьцзянские официальные сайты выпускаются 
либо на китайском, либо на уйгурском языке, использующем в Синьцзяне арабо-персид
ское письмо. Финансируемый из бюджета синьцзянский новостной сайт «Тяньшань» ори
ентирован на внешний мир14. Помимо китайского, здесь присутствуют английский, рус
ский и турецкий языки. Уйгурам, живущим в Синьцзяне, сайт предлагает тексты в записи 
арабо-персидским письмом. Те же уйгуры, живущие по соседству в Казахстане, могут 
воспользоваться кириллицей. Желающим предоставляется также возможность прочесть 
уйгурские тексты в том латинизированном варианте, который был разработан и одно вре
мя использовался в КНР. В то же время казахские новости даны только арабо-персидски
ми буквами, но не кириллицей, пока доминирующей в Казахстане. Возможно, это сделано 
в расчете на казахов-оралманов, переехавших из Китая в Казахстан в последние годы. 
Впрочем, местные языки следует использовать не только в пропаганде, рассчитанной на 
внешний мир, подчеркивают китайские лингвисты. Внутрикитайское информационное 
радиовещание на уйгурском, казахском, монгольском, узбекском, киргизском языках огра
ничено по времени и содержанию, в то время как западные радиостанции вещание на 
этих языках наращивают. Соответствующую проблему, также связанную с обеспечением 
безопасности страны, надо срочно решать.
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Повышенное внимание Китая к обеспечению стратегии «Одного пояса - одного 
пути» иллюстрируется не только объемом привлекаемых финансовых, организационных 
и пропагандистских ресурсов. Обширное лингвистическое сопровождение этой стратегии 
говорит о ее долгосрочном характере, явно рассчитанном на многие десятилетия. Иссле
дования и знание «ключевых» языков, в том числе распространенных по обе стороны го
сударственных границ, будет все более востребованным с учетом быстро расширяющих
ся контактов в рамках «Экономического пояса Шелкового пути».
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В статье рассмотрены предыстория и обстоятельства появления в Пекине русской 
православной общины; проанализированы указ Петра I о распространении право
славия в Китае, событийная канва пребывания и деятельности в Пекине первой 
Российской духовной миссии. Особый акцент сделан на значении Кяхтинского до
говора 1728 г. в официальном закреплении статуса РДМК в цинском Китае.
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Православие пришло на китайскую землю в далеком 1685 г., а в конце 1715 — на
чале 1716 г. в Пекин прибыла Российская Духовная Миссия (РДМК), известная также как 
Пекинская миссия. Российская Духовная Миссия занимает особое место в истории рос
сийско-китайских отношений, в становлении и развитии отечественного китаеведения1.

За 240-летнюю историю РДМК сменилось 20 ее составов. Основанная при вто
ром императоре Цинской династии2 Миссия была свидетельницей многих событий в ис
тории Китая вплоть до начала 1950-х годов.

На протяжении 150 лет вплоть до открытия в Пекине иностранных дипломатиче
ских миссий в начале 60-х годов XIX в. РДМК выполняла роль неофициального диплома
тического представительства России в китайской столице. Ни одно другое государство не 
имело в то время подобного учреждения в Цинском Китае. Возможно, что в условиях то
гдашнего Китая с его закрытостью от внешнего мира3, только такого рода учреждение, ка
ким была РДМК, могло, хотя и неофициально, представлять свое государство в Средин
ной империи, свой народ, его культуру и религию.

В последнее время возрос интерес исследователей к этому уникальному россий
скому учреждению за рубежом. В 2010 г. совместными усилиями Отдела внешних цер
ковных связей Московского Патриархата и Института Дальнего Востока РАН был издан 
на русском и китайском языках фундаментальный труд «Православие в Китае». Издание 
было посвящено 325-летию появления православия на китайской земле.
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Введены в научный оборот новые источники, необходимые для всестороннего 
объективного анализа деятельности Пекинской миссии за все 240 лет ее сложной, разно
сторонней и плодотворной деятельности в Китае, завершившейся в 1954 г. закрытием 
РДМК и образованием в 1956 г. Китайской Автономной Православной Церкви4.

Когда в 1935 г. Пекинская миссия широко отмечала 250-летие православия в Ки
тае, начальник 20-й Миссии архиепископ Пекинский и Китайский Виктор, выступая на 
торжественном акте в Успенском соборе 23 июня, дал исчерпывающую оценку ее дея
тельности.

«Трудами многих поколений строилась Миссия, — сказал он, — молитвами свя
тых подвижников освящено ее прошлое; Святитель Иоанн, Митрополит Тобольский, Свя
титель Иннокентий, Епископ Иркутский, принимали непосредственное участие в ея воз
никновении и развитии; много знаменитых ученых, много выдающихся политиков воспи
тала она в тиши своих стен; свидетельницей великих событий в истории Китая была она и 
не только свидетельницей. О многом рассказывает ее 250-летняя история... И в мирные 
спокойные времена не много таких учреждений, которые переживают не только поколе
ния, но и целые эпохи, которые могут праздновать двухсотпятидесятилетний юбилей»5.

*

Появление православия, а затем и Российской Духовной Миссии в Китае стало 
следствием драматических событий на этапе становления российско-китайских отноше
ний конца XVII в. В 40-х годах XVII в. произошли важнейшие в истории Китая и России 
события: завоевание Срединного государства воинственным племенным союзом мань
чжуров. обитавших к северо-востоку от него, и основание в Китае маньчжурской дина
стии Цин, с одной стороны, появление первых русских землепроходцев в Приамурье, 
обосновавшихся на берегах р. Амур, в основном на левом, в относительной близости от 
«вотчинных земель» новоявленных правителей Китая —с другой.

Земли, расположенные вдоль Амура, никогда не принадлежали маньчжурам, но 
маньчжурские войска периодически совершали набеги на улусы, утоняли местных жите
лей. включая женщин и детей, в центральную часть Маньчжурии, обезлюдевшую после 
переезда богдыхана со своим окружением и «восьмизнаменными» войсками в Пекин, в 
собственно Китай.

Складывавшаяся ситуация создавала благоприятные условия для освоения рус 
скими новых земель на дальневосточных рубежах страны путем переселения туда из Си 
бири и других районов представителей разных сословных групп, от служилых людей, бо
ярских детей, казаков, «государственных пашенных крестьян» до ссыльных и беглых. Мо
сковское правительство экономически поощряло заселение русскими людьми этого края.

Первопроходцы быстро обосновались здесь, благо природные условия располага
ли к тому; богатые зверьем и дичью девственные леса. реки, изобилующие рыбою, полно
водный Амур, текущий на восток в сторону Тихого океана. В наиболее удобных местах 
вдоль рек выросли первые остроги (крепости), поселения, зимовья. Самым крупным из 
них был Албазинский острог, построенный в 1651 г. Е.П. Хабаровым на левом берегу’ 
Амура в стратегически важном месте. С 1682 г. — центр Албазинского воеводства.

Укрепив силой оружия свою власть на всем пространстве Срединного государст
ва, Цины обратили внимание на Приамурье. Присутствие на берегах р. Амур русских лю
дей обеспокоило их. Они предпочитали, чтобы Китай и Маньчжурия, как и прежде, гра
ничили с зависимыми от них малочисленными кочевыми и полукочевыми народами.

Соотношение людских и военных ресурсов в Приамурье складывалось не в пользу 
Русского государства, что давало маньчжурам серьезное преимущество. В 1650-1670-х гг. 
параллельно с дипломатическим нажимом на русских послов Цины периодически соверша
ли военные экспедиции против русских поселений. Однако в тот период они еще не были 
готовы к масштабным действиям по вытеснению русских из Приамурья. Не последнюю
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роль играла в этом боевая выучка русских казаков. Особое впечатление производило на 
маньчжуров их искусство ведения рукопашного боя, владение огнестрельным оружием.

Самой крупной и исторически значимой военной акцией цинских войск в При
амурье была тщательно разрабатывавшаяся в течение нескольких лет цинскими стратега
ми при участии самого императора операция по овладению расположенным на левом бе
регу р. Амур Албазинским острогом. Его захват расчленял русские владения в этом крае.

Двукратная (в 1685 г. и 1686 г.) осада маньчжурскими войсками Албазинского 
острога определила дальнейшее развитие русско-китайских отношений и стала отправ
ным моментом для появления православия в Китае.

В июне 1685 г. после детально спланированной и тщательно подготовленной опе
рации многочисленное и хорошо вооруженное маньчжурское войско (от 10 до 15 тыс. че
ловек) во главе с генералом Лан Танем осадило Албазин. Предпринятый осаждавшими 
штурм острога был отбит его защитниками числом не более 450 человек. Тем не менее, 
боевые действия стремительно развивались не в пользу осажденных.

Цинские войска обложили с внешней стороны стены острога дровами и хворо
стом и подожгли. Воевода А. Толбузин, не получив своевременного подкрепления из Нер
чинска, был вынужден пойти на переговоры с противником, поставив условием, чтобы 
все албазинцы вместе с оружием были отпущены в Нерчинск. Условия осаждавших были 
жесткими: люди должны покинуть эти земли, Албазин — разрушен. После снятия осады, 
разрушения крепости и церкви оставшиеся в живых албазинцы, обобранные маньчжура
ми дочиста, пошли в Нерчинск «босые, раздетые и голодные, питаясь травою и корень- 
ем»6. Но часть защитников Албазина Лан Тань увел в Китай, как доказательство великой 
победы над могущественными «лоча»7.

По преданию, долгое время сохранявшемуся среди пекинских потомков албазин- 
цев, к плененным (или сдавшимся добровольно в плен, по китайской версии) генерал Лан 
Тань обратился с предложением самим сделать выбор: возвратиться ли в родное Отечест
во или служить цинскому императору и принять его подданство. 101 человек выразили же
лание вернуться в Россию и служить своему государю, а 50 человек пожелали отправиться 
в Китай. Генерал приказал всех вести как военнопленных в Маньчжурию. Тех, кто пожелал 
служить богдыхану, приказал оставить на месте, определив их к земледельческим работам, 
а первых велел отправить в Пекин. Свое решение он объяснил в следующих словах: «Так 
как изъявившие желание вернуться в свою отчизну тем самым доказали верность природ
ному своему царю, поэтому нельзя сомневаться, чтобы они не были также верными моему 
государю. А те, которые службу иноземному государю предпочли служению природному 
своему царю, не могут быть верными ни тому, ни другому господину, почему пусть и оста
ются в рабстве и под надзором местных властей в определенных местах»8.

Решение предложить албазинцам право выбора не было личной инициативой Лан 
Таня. Он действовал в соответствии с предостережением богдыхана от излишней жестоко
сти: не убивать никого’, отпустив их в Нерчинск или Якутск, а тем, кто пожелает принять 
китайское подданство, не отказывать. Указ императора может служить документальным 
подтверждением приведенной выше истории появления русской общины в Пекине.

На этом албазинская трагедия не закончилась.
Цинские войска отошли к р. Аргунь, не потравив хлеба в поле, хотя такое пред

писание богдыхана было. Тем временем албазинцы во главе с А. Толбузиным вернулись 
на пепелище. Не встретив маньчжуров там, они быстро собрали урожай и снова засеяли 
поля, построили новый Албазин на месте прежнего. Особое внимание уделили оборони
тельным укреплениям, вырыли колодец, заготовили запасы хлеба.

На следующий год 6 июля многотысячное и хорошо вооруженное цинское войско 
снова подступило к Албазину. Началась осада острога, которая длилась 10 месяцев.

Московское правительство, получив сведения о военных действиях в Приамурье, 
не пошло на обострение отношений и предложило Цинам вооруженный конфликт, кого-
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рый те называли карательной экспедицией «на истребление и привлечение русских», ре
шить мирным путем, направив на границу с Китаем посольство во главе с Ф.А. Голови
ным10. Когда в Китае стало известно о подготовке московского правительства к мирным 
переговорам, осада Албазина была снята.

В результате сложных и многотрудных переговоров, проходивших под угрозой 
подступивших к Нерчинску маньчжуро-китайских войск, а также благодаря помощи мис
сионеров-иезуитов, выступавших в роли переводчиков и консультантов, цинской стороне 
удалось навязать русскому послу договор на крайне невыгодных для Русского государства 
условиях. Не последнюю роль в этом сыграла и до предела напряженная обстановка в Мо
скве, регентша Софья в борьбе за власть торопила посла с заключением договора. Нерчин
ский договор 1689 г. был первым для Китая договором с европейским государством.

Договор нанес ощутимый ущерб России: отторжение части земель Приамурья, 
потеря до середины XIX в. (Айгуньский договор 1858 г.) свободного судоходства по Аму
ру и выхода в Тихий океан".

Согласно 2-й статье договора, крепость Албазин должна была «до основания 
срыта и разрушена», а все ее жители, подданные Российской империи, вместе со своим 
имуществом «должны быть выведены в земли Русской империи».

Статья 4-я определяла, что «те же подданные Русской империи, которые находят
ся в Китае, и Китайской империи — в России, пусть останутся в том же состоянии»’*.Та- 
ким образом официально закреплялось нахождение русских албазинцев в Китае. Как ве
лико было общее число тех, кого увели в Пекин, трудно сказать. Отечественные источни
ки и авторы приводят разные цифры: 25, 45, 151 человек, по данным китайских источни
ков, их было более 40, 100 или 151 человек.

В донесении маньчжурского командования в Пекин о взятии Албазина, содержа
щемся в одном из важнейших китайских источников по русско-китайским отношениям 
«Пиндин лоча фанлюэ» («Стратегические планы усмирения русских»), речь идет о 41 
пленном: «Помощник начальника [гарнизона] Василий [Захаров] и с ним еще 40 чело
век, — говорится в нем, — отказались возвратиться, и поэтому мы их оставили. Подвла
стные нам перебежчики от монголов и солонов, а также взятые русскими в плен — все 
присоединились к нам»13.

О произошедших событиях император Сюань Е сообщил в листе русским госуда
рям Петру I и Ивану V о том, что «при взятии города больше сорока человек россиян пе
решли жить в китайскую сторону»14.

В одном из указов богдыхана снова упоминается «русский Василий»: «Сдавшие
ся русские избегли смерти и были отпущены... Искренне перешедшие на нашу' сторону 
русский Василий и другие устроены в Мукдене»1', т.е. в Маньчжурии. Как следует из 
процитированного выше указа, Василий [Захаров] был в числе тех. кто предпочел службу 
китайскому императору, и согласно преданию, его постигла незавидная судьба: рабский 
труд на полях Маньчжурии.

А в Пекине император Сюань Е пожелал посмотреть на русских храбрецов. По
раженный их мужественным видом, их боевой выучкой и рассказами цинских военачаль
ников, участников военной экспедиции, об отваге защитников Албазина, он повелел оста
вить их в столице.

Как лиц военных, император Сюань Е, причислил пленников к императорской 
гвардии, занимавшей видное положение в системе «восьмизнаменных» войск. Определе
ны они были в так называемую роту Гудэи или русскую роту10. Император положил им 
жалование наравне с маньчжурскими гвардейцами, выделил казенное жилье в северо-вос
точном углу китайской столицы близ Восточных ворот (Дунчжимэнь), в переулке Хуцзя- 
цюань. Тем, кто пожелал, дали в жены вдов казненных преступников. Получили они в 
вечное потомственное владение и участки пахотной земли за городской стеной, которые 
не облагались налогами. Там же был выделен и участок земли под албазинское кладбище
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Служба не слишком утомляла албазинцев, и большую часть времени они прово
дили в безделье. Те из них, кто выучился говорить по-китайски или по-маньчжурски, ста
ли первыми русскими переводчиками-толмачами в Китае. Случалось, что чиновники при
влекали их к более серьезному переводу. Так, сохранились сведения о том, что сын пле
ненного албазинца Яков Савин выполнял обязанности драгомана при Лифаньюаие17. Не
которые албазинцы обучали детей состоятельных пекинцев русскому языку. Они помога
ли русским купцам, приходившим в Пекин с торговыми караванами, при их торговых 
операциях с китайцами, знакомили купцов с достопримечательностями китайской столи
цы. обменивались информацией. Для албазинцев, не обремененных службой и заботами о 
хлебе насущном, такое общение было особенно приятным и интересным.

Албазинцы не представляли себе жизни на чужбине без православной веры. По
кидая родную землю, они насильно увели в Китай местного уже немолодого священника 
о. Максима Леонтьева15, захватив с собой небогатую церковную утварь, книги, иконы и 
среди них главную святыню: чудотворную икону святителя Николая Чудотворца19. В чис
ле пленников оказался и бывший староста алабазинской церкви иерей Дмитрий Несте
ров. проживший в Пекине долгую жизнь при первых трех миссиях. По распоряжению 
императора Сюань Е, находившееся поблизости от домов албазинцев святилище китай
ского божества войны и богатства Гуань-ди переделали в православную часовню. Внача
ле эту часовню албазинцы называли Никольской в честь высокочтимой иконы св. Нико
лая Чудотворца. Китайцы называли ее «лоча мяо», что в переводе на русский язык может 
означать и «Русский храм» или «Русский молельный дом», и «Храм демонов».

После того, как митрополит Тобольский и Сибирский Игнатий узнал от купцов, 
ходивших для торговли в Пекин, о существовании там группы русских людей и русской 
часовни, в 1695 г. он направил в китайскую столицу с торговым караваном священника и 
дьякона, а также все необходимое для церковной службы и освящения храма. В 1696 г. 
о. Максим вместе с прибывшими священнослужителями по наказу митрополита освятил 
часовню в честь Святой Софии — Премудрости Божией. Однако наряду с новым перво
начальное наименование Никольская или Староникольская сохранялось за ней многие го
ды. Митрополит Игнатий направил о. Максиму свое послание, благословляя его на про
поведь православия в Китае и приобщение китайцев к православной вере, прежде всего 
самого императора, его семьи и придворных.

Внешне эта первая в Китае русская православная часовня с галереей по периметру 
и входом с южной стороны больше напоминала буддийскую кумирню. Внутреннее убран
ство ее в первые годы оставалось очень скромным20. Главную святыню ее составляла икона 
св. Николая Чудотворца с поднятым вверх мечом в правой руке и изображением белого хра
ма— в левой21. Иконостас, судя по всему, делали сами албазинцы, возможно, с помощью 
католических христиан, которые затем писали иконы для часовни. Икон было мало, а свя
щенных сосудов еще меньше. Объясняя такое положение, иеромонах Николай (Адорат
ский) писал, что Тобольский митрополит Игнатий «пожертвовал последнее». Службу в ча
совне о. Максим начал в 1698 г., повенчал албазинцев с их китайскими женами, совершал 
церковные службы, став первым проповедником православия на китайской земле.

У истоков создания в Пекине Русской Православной Миссии стоял Петр 1, опре
деливший основные направления ее деятельности.

В силу исторической случайности или объективной потребности сошлись во 
времени и пространстве два различных по характеру, но значимых для развития россий
ско-китайских отношений события: знакомство Истра! с положением дел в Западной 
Европе, особенно в сфере международных отношений, во время его участия в Великом 
посольстве (1697—1698) и получение им письма из 1обольска от главы Сибирскою при
каза думного дьяка А. Виниуса22 с сообщением о существовании в далеком Китае не
большой русской православной общины, русской церкви, и о том, что многие крести
лись. «...Его по-еуропски Пекинг именуют, — писал он, — православные христиане ту-
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точные, плененные и приезжие, создали и, построй совсем, посвятили церковь... и народ 
мног Китайской то видели, и вскоре по сих мужеска и женска полу взрослых 20 человек 
святое крещение себе восприяли, и мнозии желают... [п]ослан указ к Сибирскому архие
рею, чтобы, сыскав удобных свя[щенников], ученых мужей для проповеди туда и креще
ния, послал».

Через призму новых представлений о современной системе международных от
ношений и особой геополитической роли России в ней царь-реформатор расценил этот 
факт как имевший важное государственное значение. В ответном письме А. Виниусу он 
писал: «И то дело зело изрядно. Только для Бога, поступайте в том опасно и не шибко, да
бы китайских начальников не привесть в злобу, также и иезувитов, которые уже там от 
многих времен гнездо имеют... К чему там надобны попы не так ученые, как разумные и 
покладные, дабы чрез некоторое кичение оное святое дело не произошло в злейшее паде
ние, как учинилось то в Епании»23.

Судя по предостережению, содержавшемуся в этом письме, Петр I был осведом
лен о деятельности западных миссионеров в Китае, появившихся там задолго до того и во 
многом преуспевших не только в проповеди своей веры. Они занимали почетные должно
сти астрономов, математиков, механиков, врачей, переводчиков при императорском дворе 
и имели определенное влияние на цинского императора и сановников. «Образованности 
иезуитов, их дерзким планам христианизации Китая сверху через обращение в католиче
ство китайской знати и их умению приблизиться к императору православные должны бы
ли противопоставить сдержанность и разумность в поведении»"4.

С этого времени царя Петра интересовало все о положении русской общины в 
китайской столице, об отношении к русским и к православной церкви китайцев и китай
ских властей. А. Виниус распорядился, чтобы у комиссаров, возвращавшихся из Пекина в 
Нерчинск с торговыми караванами, подробно расспрашивали о жизни русских в китай
ской столице25.

Сведения же поступали неутешительные, говорили о незавидном состоянии пра
вославной общины в Пекине, о более чем скромной церкви. Вполне допустимо предполо
жить, что подобная информация была передана Петру 1.

По возвращении из Европы царь Петр 1 издал именной указ от 18 июня 1700 г. о 
неотложных мерах по распространению православия в Сибири и Китае. Указ означал по
ворот Петра 1 к активной политике в отношении Китая, основанной на осознании им важ
ного для международных отношений геополитического положения России между Запа
дом и Востоком, и был направлен на повышение ее роли в мировой политике.

Другое направление, намеченное в указе. — торговля — развивалось в XVII в., а 
введение Петром I в 1698 г. казенной караванной торговли было призвано придать ей но
вый статус и новое содержание.

Таким образом, указ 1700 г. был первым официальным документом молодого ца
ря, определившим основные направления, по которым должны развиваться российско-ки
тайские отношения, призванные стать главными на том этапе каналами сближения Рос
сии с Китаем, русского народа с китайским, русской культуры с китайской.

Это был радикальный шаг в изменении политики молодого царя-реформатора в 
«делах китайских». Н. Адоратский характеризует указ как «замечательный», «обеспечив
ший будущность Православной миссии в Пекине»"6.

Стремясь через православную веру сблизить Россию с ее дальневосточным со
седом, Петр 1 наметил в указе ряд неотложных мер по распространению православия в 
Китае.

Говоря о путях распространения и утверждения православной веры в Сибири и 
Китае с патриархом Андрианом, царь Петр распорядился писать киевскому митрополиту 
Варлааму (Ясинскому, 1627-1707), чтобы тот привел с собою «добрых ученых не преста
релых иноков дву или трех человек, которые бы могли китайскому и мунгальскому языку
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или начале 1712 г. скончался первый православный пас
тырь в Китае о. Максим Леонтьев, и албазинцы обратились к находившемуся готда в Пе
кине комиссару торгового каравана П.Р. Худякову с просьбой получить у китайских вла-

и грамоте научитись, и познать местныя «суеверия». Эти священнослужители должны 
были «тамо живущих и приезжих христиан от прелести всякой идолослужения их отво- 
дити, и тамо могли бы жити. и у той построенной божией церкви служити»27. Эти люди 
своим благим житием «хана китайского и ближних его людей и обще их народ привести 
бы к тому святому делу и к российскому народу людям, которые по все годы с караваны 
для торга и для всяких посылок порубежных ездят, учинить себя склонительных»28.

Таким образом, следуя указу, в первую очередь нужно было заботиться о сохра
нении православной веры у русских людей, находившихся в Китае или прибывавших ту
да, затем уже обратить внимание на приобщение к православию китайцев во главе с им
ператором, и его ближайшего окружения.

В указе названа и конкретная епархия: Малороссия, где лучше всего можно будет 
подобрать подходящих для служения в Китае проповедников. Петр I руководствовался 
тем, что тамошние священнослужители были более образованны и имели опыт борьбы с 
римско-католическим влиянием, что в Китае было не менее важно, чем на Украине. На 
этом акцентируют внимание многие исследователи, в том числе и Н. Адоратский: «Взор 
русского Государя обратился от севера на юг — к устойчивым натурам малороссов, зака
лившихся в своей борьбе с католичеством и владевших тогда относительно большим про
свещением»'9.

Оценивая значение указа от 18 июня 1700 г. для внешней политики России на 
дальневосточном направлении, Н. Адоратский резюмирует: «В нем ясно отражается 
дальнозоркий гений мощного преобразователя России, не упускавшего из виду событий 
на крайнем востоке»’’0.

Оперативное издание этого указа свидетельствует о том, что царь-реформатор ус
мотрел в самом факте нахождения в Пекине русской общины реальную возможность уста
новления более тесных и регулярных связей с Цинским Китаем. Таким образом, Российская 
Духовная Миссия в Китае изначально рассматривалась им не только как чисто религиозное 
учреждение. На протяжении нескольких лет царь Петр не оставлял мысли об отправке в 
Китай русских священнослужителей. В 1703 г. он повторил свой указ Сибирскому митропо
литу, а в 1706 и 1710 гг. напомнил о важности подготовительных мер для распространения 
православия в Китае. Однако Цины не спешили удовлетворять просьбу русских.

В 1704 г. в ответ на письмо А. Виниуса с просьбой принять в Пекине двух рус
ских священников чиновники Лифаньюаня заявили, что такие письма они принимать не 
будут.31

Так, в 1711 г., выполняя инструкции светского и духовного начальства, находив
шийся в Пекине комиссар торгового каравана Г. Осколков обратился к китайским властям 
с просьбой, чтобы они разрешили прислать из России в Пекин священнослужителей, ссы
лаясь на престарелый возраст о. Максима. Просьба осталась без внимания.

Тем временем, по свидетельству комиссаров, ходивших с торговыми караванами 
в Пекин, в среде албазинцев происходило отчуждение от православной веры под влияни
ем инокультурного окружения, в котором они находились уже на протяжении многих лет. 
Не последнюю роль играли в этом китайские жены, приобщавшие своих русских мужей к 
духовным традициям китайского общества, к нормам поведения в соответствии с конфу
цианской моралью.

По возвращении в Россию очередного каравана купцы сообщили об этих на
блюдениях и, возможно, о жалобе о. Максима на свою паству Тобольскому митрополи
ту Филофею (в схиме — Феодору). В 1711 г. митрополит направил албазинцам обличи
тельную грамоту, которая оказала благотворное воздействие на них и вернула их в лоно 
православной веры32.

Тем временем в 1711 г.
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стей дозволение прислать к ним нового священника. Худяков посоветовал им самим обра
титься к пекинским властям и пообещал подкрепить их просьбу своим участием. Он 
представил в Лифаныоань доклад, составленный на основе просьбы албазинцев. Импера
тор Сюань Е дал согласие на прибытие в Пекин русского священнослужителя и просил 
прислать ему доктора, искусного в наружных болезнях33. С просьбой прислать к ним свя
щенника албазинцы обратились также к Тобольскому митрополиту и к Петру I34.

По времени это совпало с подготовкой цинским двором посольства к калмыкам, 
обитавшим в нижнем течении Волги. Путь следования цинских послов к хану Аюке ле
жал через российские земли, поэтому китайским властям необходимо было получить на 
то разрешение российской стороны. Лифаныоань объявил комиссару П.Р. Худякову 
«взять с собою оных послов, по силе мирных договоров, на границе с честью их принять 
и, дав им корм и подводы, через сибирские города пропустить к Аюке Хану»35.

15 июня 1712 г. цинское посольство в составе 6 послов и 26 рядовых участников 
выехало из Пекина в сопровождении комиссара П.Р. Худякова, который спешил в Россию, 
чтобы сообщить о согласии цинского императора на прибытие в Пекин российского свя
щеннослужителя. Сибирский губернатор князь М.П. Гагарин без промедления направил 
это важное известие в Петербург. Царь Петр предписал Тобольскому митрополиту Иоан
ну (Максимовичу) выбрать из достойнейших людей для служения в Китайском государст
ве не одного, а нескольких священнослужителей: архимандрита и с ним священника, дья
кона и причетников.

В конце 1712 — начале 1713 гг. Тобольский митрополит утвердил состав 1-й Рос
сийской Духовной Миссии из 10 человек: три священнослужителя и семь церковников во 
главе с архимандритом Илларионом (Лежайским). П.Е. Скачков и архим. Софроний (Гри- 
бовский) называют 8 причетников. В 1727 г. к ним присоединились три ученика 2-й мис
сии, прибывшие в Пекин раньше ее священнослужителей'6. Получив все необходимое 
для ведения церковной службы и подъемные, миссия ожидала цинских послов в г. То
больске. Хотя цинское посольство направлялось не к русскому двору, оно было принято 
сибирскими властями на самом высоком уровне русского гостеприимства.

На одном из многочисленных обедов, которые устраивал в Иркутске сибирский 
губернатор М.П. Гагарин в честь цинского посольства, зашел разговор и о направлении 
русских священников в Пекин. Послы сообщали, что цинский император «во удовольст
вие того прошения (П.Р. Худякова. — А.И.) ламов [попов] прислать повелел; да оному их 
комиссару также было приказано, чтоб прислать к нам одного доктора, в излечении на
ружных болезней искуснаго, ежели имеется в их российской земле; и что нам поведено 
взять их, русских ламов и доктора, суде они пошлются с нами, тогда, как мы назад по
едем. Обо всем оном деле сказал нам на то Гагарин, что попы находятся у него в готовно
сти, а доктора искуснаго у него не находится, но он писал о том в Москву и уповает, что к 
тому времени приедет, как мы назад поедем»3'.

В историографии РДМК нет единообразия относительно времени ее прибытия в 
Пекин. Разброс в датах от апреля 1715 г. до начала 1716 г., так как возвращалось посоль
ство двумя группами.

В конце 1714 или начале 1715 гг. на обратном пути китайские послы испросили у 
сибирского губернатора М.П. Гагарина разрешение «наперед» отправить двух из 6 по
слов, Наяна и Тулишэня с донесением императору, поскольку дела, порученные посольст
ву, были завершены. Получив согласие губернатора. 16 января 1715 г. два посла в сопро
вождении четырех сопровождавших их из числа свиты отбыли из Тобольска и прибыли в 
Пекин 19 апреля 1715 г.38 Основной состав посольства вместе с членами 1-й Российской 
Духовной Миссии, покинул Тобольск 3 февраля 1715 г. и к концу 1715 — началу 1716 г. 
прибыл в Пекин. Дорога от Тобольска до Пекина заняла так много времени, потому что в 
летнюю пору посольство предпочло водный путь по рекам Оби, Кеми, Енисею и др 34
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чальник 8-й миссии (1794-1807) архим. Софроний (Грибовский) датирует их прибытие в 
китайскую столицу 11 января 1716 г.40

Отправляя миссию в Китай, российское правительство положило на ее содержа
ние по 100 руб. в год начальнику, по 80 руб. священнику и дьякону, певчим по 10 руб. на 
человека. Деньги должны были доставляться из Иркутска в Пекин с казенными торговы
ми караванами ежегодно. Однако и это более чем скромное жалование члены миссии по
лучали не в рублях, которые в Китае не имели хождения, а мехами, поступавшими в Ир
кутск от сбора ясака, и сами должны были продавать их в Пекине китайским купцам по
рою за бесценок из-за плохой выделки шкурок, что существенно снижало их стоимость.

1-я миссия (1715/16-1728) была встречена в Пекине с большим почетом, несмот
ря на то. что российские власти не успели направить с ней врача для богдыхана. Но 
просьбу его российский император выполнил41. Всех членов миссии император Сюапь Е 
причислил к чиновному сословию, находившемуся на высокой ступени социальной ие
рархии Цинского Китая. Начальнику миссии был присвоен высокий придворный ранг чи
новника 5-й степени, священнику и дьякону — чиновничий ранг 7-й степени, а причетни
ков причислил к военному сословию42. Сверх того все члены миссии получили казенные 
квартиры в непосредственной близости от православной церкви албазинцев.

Китайский император повелел выдать в качестве единовременного пособия на
чальнику миссии 800 лян серебра45 (1500 руб. по курсу того времени), ему же на служите
ля 700 лян (около 1100 руб.), иеромонаху и иеродьякону по 500 лян и на служителей по 
400 лян, церковникам по 300 лян и на служителей по 150 лян каждому. Архим. Софроний 
(Грибовский) ошибочно считает, что на эти деньги члены 1-й миссии обзавелись жиль
ем44. Более того, Лифаньюань ежемесячно должен был выплачивать жалование в деньгах: 
священнослужителям по 4!4 ляна (офицерский оклад), церковникам по 1!6 ляна и сверх 
того из казенных магазинов по 3 мерки риса каждому. Снабжали обильно и другими про
дуктами: через каждые 5 дней поставляли баранов, гусей, уток, кур. Вплоть до спичек все 
было казенное. А по прошествии каждых трех лет полагались деньги на одежду: архи
мандриту 40 лян, священникам по 30 лян, остальным по 20 лян. Также, как в свое время 
албазинцам, император Сюань Е предложил членам миссии китайских жен. Двое из цер
ковников женились, а прежде того их китайских жен окрестили, сами они перешли на 
службу в русскую роту. Изучивших китайский и маньчжурский языки император Сюань Е 
приказал впоследствии привлекать для перевода его переписки с российским Сенатом45.

В знак особого уважения цинский император назначил в качестве пристава 
РДМК «самого любезного своего вельможу, чином генерала», который должен был наве
дываться к начальнику миссии, справляться о его здоровье, о нуждах миссии. По словам 
Софрония (Грибовского), между Илларионом (Лежайским) и приставом миссии сложи
лись доброжелательные отношения. Такой чести впоследствии не было оказано ни одно
му архимандриту приставами значительно более низшего чина, а некоторые из них даже 
не желали общаться с начальниками РДМК46.

В подобном великодушии просматривается и определенный подтекст. Поступая 
таким образом, цинский император тем самым не отходил от существовавшего в китай
ской традиции «обыкновения» или «обычая» («ли») в отношении иностранцев, так как 
переводил тем самым членов РДМК из варваров в категорию лиц, поступивших на импе
раторскую службу. Такой прием в отношении русских людей в свое время использовался 
цинскими властями в приписании к военному сословию албазинских пленников, а впо
следствии и в отношении русских учеников, формально приписанных к I оцзыцзянь (пра
вительственное учебное заведение типа лицея при цинском дворе), которых Лифаньюань 
также должен был снабжать одеждой, продуктами питания и выделять бесплатно учите
лей китайского и маньчжурского языков .

Приезд в Пекин для членов Российской Духовной Миссии практически означал пе
ремещение в иной цивилизационный мир, мир традиционного Китая с его закрытым обще-
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ством, где тысячелетиями господствовали конфуцианские нормы, культивировались китае- 
центристские представления о мироустройстве и высокомерным отношением к иноземцам- 
варварам. Изнуряющим был и пекинский климат. Все это и многое другое пришлось в пол
ной мере испытать на себе и членам 1-й Российской Духовной Миссии в Китае.

О жизни и деятельности ее известно очень мало. Известно лишь, что архим. Ил
ларион оправдал надежды Петра 1 и оказался человеком «разумным и докладным». Высо
кая нравственность и добропорядочность архим. Иллариона снискали ему заслуженное 
уважение и членов миссии, и паствы, и даже самого цинского императора, который каж
дый месяц специально направлял к «русскому ламе» чиновника справиться о его здоро
вье и нуждах миссии.

А миссия, обустроившись на новом месте, начала богослужение, вызвавшее в 
Пекине небывалый интерес. Убранство церкви, красочное, особенно в праздничные 
дни, облачение священнослужителей, красивое и стройное песнопение привлекали в 
русскую церковь не только албазинцев и членов их семей, но и многих пекинцев, вклю
чая сановных особ.

Чтобы повысить авторитет миссии, привлечь интерес к ней местных жителей, ар
хим. Илларион эффектно устраивал свои выезды в город, «употреблял передовых два 
вершника*, а по обеим сторонам коляски по одному вершнику, к чему он и церковников 
брал, каковым выездом немалую показывал, по тамошним обыкновениям, благопристой
ность, ибо такой экипаж у китайцев в немалом почтении»4*. С членами миссии держался 
просто, соблюдая общую трапезу, основанную на монастырских началах.

Однако при общем благоприятном отношении цинских властей к 1-й миссии и 
прежде всего к ее начальнику существовали и проблемы. Прежде всего отметим порядок, 
установленный китайскими чиновниками при выдаче довольствия. Первого числа каждо
го месяца члены миссии должны были сами приходить в Лифаньюань за причитавшимся 
им содержанием. Такая постановка дела, с одной стороны, уравнивая всех членов миссии, 
подрывала авторитет ее начальника, делала подчиненных в определенном смысле незави
симыми от него, а с другой, — постоянно напоминала о том. что члены миссии находятся 
на службе и содержании у китайских властей. Неоднократные обращения архим. Илла
риона с просьбой, чтобы все довольствие выдавать одному человеку', а начальник сам бы 
распределял его между членами миссии, китайские власти игнорировали.

Возникавшие в 1717 и 1718 гг. осложнения в сфере российско-китайской торгов- 
негативно отражались на положении 1-й миссии. Со временем судцественно сократи

лось и дополнительное довольствие, предоставлявшееся поначалу китайской стороной.
Несмотря на такого рода проблемы, положение 1-й миссии в Пекине в целом 

складывалось неплохо: материальных трудностей она не испытывала, китайские власти 
относились к ней уважительно и благосклонно. Тем не менее, на долю первых (после 
о. Максима) проповедников православия в Китае выпали тяжелые испытания. Отправля
ясь в далекую, неведомую страну, духовные первопроходцы не представляли себе, что их 
ожидает там. Годы оторванности от Родины и родных, от православной среды, рождали не
проходящую тоску, непривычный климат вызывал частые болезни, нужно было приспосаб
ливаться к совершенно иным условиям быта. Осложнял жизнь членов миссии в Китае и 
труднопреодолимый, особенно в первые годы пекинской жизни, языковой барьер. Словом, 
все или почти все было иным, чем в привычном укладе их российской жизни. Родной и бла
готворной нитью, связывавшей их с Россией, была вера. Служение православию поддержи
вало их духовно. И все-таки не все выдержали выпавшие на их долю испытания.

Адаптация членов 1-й миссии к пекинской жизни проходила крайне тяжело, как 
это всегда бывает с первопроходцами. II, как следствие, по прошествии некоторого вре

ди49
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мени причетники Иосиф Афанасьев, Федор Колесников и Андрей Попов вернулись в Рос
сию. А вскоре миссия лишилась своего пастыря.

По дороге с лечения на теплых источниках, что в 22 км от Пекина, скончался на
чальник миссии архим. Илларион50. Как и с датой прибытия миссии в Пекин, так и с да
той кончины архим. Иллариона нет точной информации. Одни авторы называют 14 ок
тября 1717г., другие — 20 или 26 апреля 1718г., а также октябрь 1718г., не позднее 22 
декабря 1719 г. Похоронили архимандрита Иллариона на албазинском кладбище рядом с 
могилой о. Максима Леонтьева, установили крест белого мрамора с обозначением даты 
его кончины.

Во время пребывания в Пекине 15-й миссии (1865-1878) по инициативе начальни
ка миссии архим. Палладия (Кафарова) с разрешения китайских властей по согласованию 
с российским посланником прах архим. Иллариона был перенесен с албазинского на уже 
существовавшее миссийское православное кладбище с подобающим почетом. Возможно, 
именно тогда и было установлено новое надгробие в виде большой плиты с надписями на 
церковно-славянском, китайском и маньчжурском языках. Русский текст гласит: «1717 год. 
Скончался священно-архимандрит Илларион, прозванием Лежайский. Поживе 60 лет по
гребен здесь»51. Китайский и маньчжурский тексты несколько отличаются от русского, а 
время смерти датируется 57-м годом правления Канси, что соответствует 1718 г. Возмож
но, эта дата относится ко времени установления первого памятника-креста.

Спустя некоторое время после кончины начальника 1-й миссии оставшиеся чле
ны ее обратились в Лифаньюань с просьбой доложить цинскому императору о необходи
мости прислать из России в Пекин нового начальника миссии. По представлению Ли- 
фаньюаня император Сюань Е распорядился отправить в Россию двух членов миссии на 
полном коште цинской стороны с листом от Лифаньюаня к сибирскому губернатору 
М.П. Гагарину, в котором сообщалось, что «в нынешнем же году» скончался «ваш архи
мандрит Илларион». Лист не датирован и заканчивался следующим предложением: «Ты 
же, Гагарин, определи, хощете ли оттуду сюды прислать втараго архимандрита или к вам 
возвратить оных, иже здесь суть и к нам от вас пришли»52. Доставить лист в Россию Ли
фаньюань поручил дьякону Филимону и церковнику Григорию Смагину, пожелавшим 
вернуться на Родину. В сибирском губернаторстве лист был получен 22 декабря 1719 г. и 
губернатор М.П. Гагарин переслал его в Сенат53. В результате в Пекине остались 4 члена 
1-й миссии: 1 священник и 3 церковника. В ожидании решения Петербурга они продол
жали отправлять свои обязанности.

Судя по письму тобольского митрополита Филофея (Феодора) сибирскому губер
натору М.П. Гагарину от 4 апреля 1719 г., известие о кончине начальника 1-й миссии при
шло в Сибирь значительно раньше от комиссаров торговых караванов, ходивших в Пе
кин. Митрополит просил сибирского губернатора доложить Петру I об открывшейся воз
можности направить в Китай главой Российской Духовной Миссии священнослужителя 
«чином повыше»54.

А в конце того же года митрополит Филофей шлет письмо Петру I, где уже более 
четко формулирует мысль о необходимости повышения статуса РДМ в Китае, назначив 
начальником ее не архимандрита, а архиерея:

«А в первых веках, да умножится церковь и христианская вера, многие кровь 
свою проливали. Ныне же за благополучной вашего Царского Величества державы без- 
кровье сами того неверный требуют, чтобы быть там делателем добрым и разумным лю
дей хочь бы и высшаго чина, то усердно примут для всякого дела.

И о сем ты, Великий Государь, что укажешь» .
Исходя из того, что решение вопроса о дальнейшей судьбе РДМ в Китае Ли

фаньюань предоставил российской стороне, в Петербурге ирис гу пи ли к подготовке но
вой миссии.
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Идея учреждения в Китае православной епископии была поддержана российским 
императором, так как этот шаг открывал более широкие возможности для распростране
ния там православия. Находясь в Китае, епископ мог производить рукоположение в свя
щеннослужители достойных людей из числа как потомков албазинцев, так и самих китай
цев, не направляя их в Россию.

14 февраля 1721 г. Святейший Правительственный Синод совместно с Сенатом 
доложили императору о кандидатуре будущего епископа, в то время иеромонаха Инно
кентия (Кульчицкого)56, запросив его о посвящении новоизбранного начальника РДМК в 
сан епископа Иркутского и Нерчинского. Царь Петр I рассудил: «В архиереи посвятить, 
но лучше б без титула городов, понеже сии города порубежные к Хине (Китаю. — А.И.}, 
чтобы иезуиты не перетолковали инако и бедства б не нанесли»5'. Примечательно, что 
царь не первый раз высказывает мысль о том, что православную миссию в Китае подсте
регает опасность со стороны западных миссионеров. И митрополит Феодор также был 
наслышан об активной деятельности западных проповедников в Китае.

Указом от 7 марта 1721 г. начальником 2-й миссии был назначен епископ Переяс
лавский Иннокентий (Кульчицкий). 21 апреля правительствующий Сенат направил специ
альный лист в Лифаньюань, а двумя днями раньше епископ Иннокентий со свитой поки
нул Петербург и отправился в путь.

На границе они остановились и вместе с торговым караваном стали дожидаться 
разрешения цинских пограничных властей на въезд в Китай. Китайская сторона отказы
валась принять епископа («такую превеликую особу») и соглашалась лишь на архиманд
рита и священников.

Хотя в листе Сената не говорилось о высоком сане нового начальника миссии, он 
был назван лишь духовной особой, господином Иннокентием (Кульчицким), тем не менее 
в Пекине, видимо, стало известно о намерениях российского правительства. Из-за прово
лочек китайских пограничных властей, длившихся не один год, и противодействия запад
ных миссионеров, миссию Иннокентия (Кульчицкого) цинское правительство так и не 
пропустило в Китай, и прибытие 2-й миссии во главе с архим. Антонием (Платковским) 
задержалось на несколько лет56. Учреждение в Китае православной епископской кафедры 
стало возможным почти два века спустя в иную историческую эпоху.

Весть о кончине начальника 1-й миссии архим. Иллариона (Лежайского) совпала 
с направлением в Китай Л.В. Измайлова'9 в ранге чрезвычайного посланника во главе 
многочисленного посольства (90 человек) для переговоров о возобновлении прерванной 
китайской стороной русско-китайской торговли и разрешения всех спорных вопросов. В 
том числе с российской стороны предлагалось оставить в Пекине в качестве русского 
консула Лоренца Ланга60 для защиты интересов пленных албазинцев и их потомков, а 
также прибывавших в Пекин русских торговых караванов.

В связи с этим Л.В. Измайлову было поручено инструкцией Коллегии иностран
ных дел следующее: «Ему же, чрезвычайному посланнику, буде усмотрит к тому удобной 
случай, старание свое приложить, чтоб ханово величество соизволил на постройку церкви 
благочестивый греческого исповедания для приезжающих подданных купцов его царского 
величества и для пребывания тамо священников, как то от них позволено римского испове
дания священником сзувитом, и на строение церкви оной дано б было место, которая ис 
казны его царского величества построена быть имеет»61. Аналогичную инструкцию полу
чил российский посланник и от Коммерц-коллегии. По независящим от Л.В. Измайлова об
стоятельствам. он не смог выполнить ни одного из пунктов данных ему инструкций.

В 1722 г. скончался император Сюань Е. трон перешел к третьему императору 
Пинской династии Инь Чжэню62. По свидетельству российского чрезвычайного посланни
ка и полномочного министра С.Л. Владиславича-Рагузинского63, новый правитель Китая 
был человеком крайне жестоким, жадным и хпобным. Как говорили посланнику китайские 
сановники, он не щадил даже собственных родственников, вплоть до их уничтожения64
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Долгие и крайне трудные переговоры российского посла с цинской стороной во 
многом подтверждают справедливость этих характеристик нового императора. Таким об
разом. ситуация, при которой направлялась в Китай 2-я миссия (1729-1735), была иной, 
чем при появлении там 1-й миссии РДМК.

Российские правительственные и церковные власти, проявили большую заботу 
при подготовке 2-й миссии. Важную роль в этом сыграл находившийся в то время в Пеки
не и на границе С.Л. Владиславич-Рагузинский. По заключении 20 августа 1727 г. Бурин- 
ского договора С.Л. Владиславич-Рагузинский проявил оперативность и последователь
ность в решении этого вопроса. Ссылаясь на предварительные устные договоренности с 
министрами, с которыми вел переговоры на границе у р. Бура, он добился от них разреше
ния на скорейший пропуск в Китай торгового каравана и с ним 3-х учеников 2-й миссии.

Неудача с попыткой учреждения в Китае православной епископии не обескура
жила посланника и по его настоянию в Кяхтинский договор была включена специальная 
5-я статья о Российской Духовной Миссии в Китае.

«Коэн или дом, который ныне для российских в Пекине обретается, — записано 
в договоре, — будет для россиян и впредь приезжающих, оные сами будут жить в сем до
ме. А что российский посол Ильлирийский граф Сава Владиславич представлял о строе
нии церкви, зделана в сем доме вспоможением вельможей, которые имеют надсмотрение 
в делах российских. В сем доме будет жить один лама (священник), ныне в Пекине обре
тающийся, и прибавятся другие три ламы (священника), которые прибудут, как решено. 
Когда прибудут, дастся им корм, как дается сему, который прежде приехал, и при той же 
церкви поставлены будут. Россияном не будет запрещено молитися и почитати своего Бо
га по своему закону. Кроме того, четыре мальчика учеников и два побольшаго возраста, 
которые по-руски и по-латыне знают и которых посол российский, Ильлирийский граф 
Сава Владиславич, хощет оставить в Пекине для обучения языков, будут жить также в 
сем доме, и корм дастся им из царскаго иждивения. А когда выучатся, по своей воли да 
возмутся назад»65.

Кяхтинский договор официально закрепил статус РДМК, ее постоянное пребыва
ние в Пекине, местоположение, содержание, выдаваемое китайской стороной, численный 
состав священнослужителей и учеников, а также возраст последних, которые также 
должны были жить при миссии. Цинские власти строго следили за тем, чтобы российская 
сторона не превышала установленный договором численный состав РДМК в 10 человек 
(священнослужители и ученики).

Ограничивал договор и масштабы православной проповеди в Китае средою рус
ских людей, что означало определенный отход посланника, основного его автора, от за
мысла Петра I в отношении роли православия в сближении России с Китаем.

Анализ документов посольства. Статейного списка С.Л. Владиславича, а также 
его действий в вопросах о РДМК не позволяют рассматривать данный шаг посланника 
как недооценку им духовного фактора в политике России в отношении Китая.

Талантливый дипломат и опытный государственный деятель С.Л. Владиславич 
трезво оценивал опыт предшествующих официальных посольств России в Китай, драма
тические для нее условия и последствия Нерчинского договора, и памятуя наказ царя 
Петра, предостерегавшего от поспешности в распространении православия в Китае, по
ступал осмотрительно и неспешно, чтобы не навредить развитию российско-китайских 
отношений. При выработке текста Кяхтинского договора посланнику пришлось пойти на 
определенные уступки цинской стороне, в том числе и по поводу деятельности РДМК, 
что позволило ему в позитивном ключе решить главные на тот момент задачи межгосу
дарственных отношений — разграничение и развитие торговли.

Свидетельством последовательности и твердости позиции российского послан
ника, в том числе и по поводу РДМК, служит текстологический анализ документов перс-
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«... которых

говорного процесса, текст самого договора, где рефреном идут вставки цинских минист
ров «Сава хощет»*.

Согласно договору, китайская сторона предоставила в распоряжение РДМК так 
называемый Русский или Посольский двор. Это место давно было обжито русскими 
людьми: сюда приходили торговые караваны из России, прибывали гонцы и курьеры, ос
танавливались посланники. Именно оно было выбрано С.Л. Владиславичем-Рагузинским 
для Посольского двора, а затем и для резиденции РДМК.

Расположенный в одной из самых оживленных частей внутреннего города на 
улице Дунцзяоминьсян66 Посольский двор отстоял «от государева дворца в полверсты на 
полдень (т.е. на юг. — А.И.)-, от главного купеческого города, что за воротами, называется 
Цинь-мин67, около российской версты, а от большой городской стены на север не более 
четверти версты; от иностранной же коллегии, или, как российские называют, от ино
странного трибунала, с небольшим полверсты»68. С.Л. Владиславич-Рагузинский выбрал 
Посольский двор из-за близости к Лифаньюаню и главному торговому району Пекина, 
современной ул. Цяньмэнь дацзе (с 1963 г.).

Выбранный послом комплекс зданий был построен еще при Минской династии69 
в 1441 г. и вначале принадлежал одному из вассальных князей. После его смерти там ста
ли размещать посольства различных соседних государств, прибывавших в Пекин с «да
нью» к императорскому двору. И, как сказано выше, там часто останавливались русские 
люди: торговые караваны, гонцы, курьеры и др. Именно там размешались посольства 
Л.В. Измайлова и С.Л. Владиславича-Рагузинского, пекинский раунд переговоров которо
го с цинскими министрами о заключении договора также проходил там. А еше раньше, 
109 зимних дней и ночей 1693 г. на территории Русского двора провел российский по
сланник И. Идее. Называлось это место Хуэйтун гуань, но со временем за ним закрепи
лось другое название — «Элосы гуань» (Русский двор) или, как тогда его называли пе
кинцы — «Элосу гуань».

По свидетельству китайских источников и в сочинениях китайских историков — 
цинских (Хэ Цютао) и современных (Цай Хуншэн и др.), это был обширный комплекс 
зданий, разделенный на северную часть из 6 домов и южную — из 3-х, в общей сложно
сти строения в северной части насчитывали 376 помещений, а в южной — 387 °. Одну из 
этих частей комплекса передали РДМК (монастырю), а другая осталась для торговых ка
раванов и других приезжавших из России людей (см., например: Журнал курьера 
В.Ф. Братищева)71.

Архим. Софроний так описал внешний вид Русского или Посольского двора:
«Сей дом. по обыкновению китайскому’, имеет четыре вороты. Посредине двора 

большая гостинная зала, а по сторонам довольное число построено в линию на подобие 
казарм покоев, коих для малых караванов, приезжающих с мяхкой рухлядью, для вымену 
на серебро в дачу архимандриту' с протчими в жалованья, очень довольно»72.

Повое подворье стало именоваться Нань-гуань. т.е. Южное подворье и служило 
главной резиденцией РДМК вплоть до начала 60-х гг. XIX в.

По реляции С.Л. Владиславича-Рагузинского св. Синод повысил жалованье всем 
членам миссии и ученикам: архимандриту — 550 руб. в год и на церковные нужды 50 
руб., священнослужителям и ученикам по 130 руб., но вскоре эта сумма была повышена 
до 200 руб. Позаботился об улучшении финансового положения миссии и агент Л. Ланг, 
по донесению которого. Сенат в сентябре 1730 г. распорядился выдавать жалование в на-

*Так, кроме процитированной выше 5-й статьи договора, в 9-й статье тексте записано:
посол российской Пльлирийский |раф Сава Владиславич хощет оставить в Пекине для обучения 
языков». В статье 9-й читаем также: «... как посол российской Слава Владиславич Пльлирийский 
граф решил, так и утверждено». н
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чале каждого года на год вперед, «дабы оные (члены миссии) в таком отдаленном краю 
без жалованья не претерпевали нужду»73.

Кяхтинский договор не содержал конкретных указаний на размеры и виды до
вольствия, которые должна будет выдавать членам миссии и ученикам китайская сторона. 
Сказано лишь, что дастся им (священнослужителям. — А.И.) корм, как дается сему, «ко
торый прежде приехал», а ученикам «корм дастся... из царского иждивения». Действи
тельно, размеры денежного содержания были сохранены те же, что и для 1-й миссии. 
Сверх того всем одинаково выдавался рис из расчета 1 фунт в день на каждого человека и 
необходимый объем воды из близлежащего колодца, принадлежавшего Лифаньюаню. Со
хранились и выплаты на одежду, также один раз в три года. По утверждению архим. Соф
рония, дополнительное содержание, подобное тому, какое имели члены 1-й миссии, после 
заключения договора «вовсе отменено, и теперь кроме 4 лан и 5 чин архимандриты со 
священнослужителями да по нескольку в месяц крупы, причисляя к сему даваемую не 
очень хорошую ханскую воду, более ничего не получают»74.

Ученикам цинское правительство выдавало по 3 ляна в месяц (6 руб.) и одинако
вое с членами миссии натуральное содержание. В августе 1729 г. император определил 
для них учителей китайского и маньчжурского языков.

Исследовательница научного наследия школы учеников при РДМК Юй Цзе рас
сматривает этот уникальный опыт в контексте реализации общей образовательной про
граммы Петра I по подготовке русских специалистов за рубежом и как важнейшее усло
вие развития русско-китайских отношений75.

Таким образом на официальном уровне российской стороной все было подготов
лено для закрепления статуса РДМК в Пекине и для приема 2-й миссии. За исключением 
отказа пустить в Китай епископа Иннокентия (Кульчицкого) китайская сторона не чинила 
никаких препятствий в отношении 2-й миссии. Однако на бытовом уровне она не спеши
ла с обустройством Посольского двора, который еще многие годы оставался плохо при
способленным для жизни и деятельности духовной братии: жилые помещения не были 
отремонтированы, у начальника миссии фактически не было собственных апартаментов, 
не достроена была церковь, не было собственного колодца и т.д.

Лишь спустя два года после издания св. Синодом определения от 4 августа 
1725 г. 2-я миссия смогла отправиться в Пекин. В силу ряда обстоятельств архимандрит 
Антоний (Платковский) добрался до Пекина лишь в 1729 г.

Кяхтинский договор завершил процесс обретения Российской Духовной Мисси
ей официального права на постоянное пребывание в Китае. Замысел и инициатива Пет
ра I были реализованы, хотя и не в полной мере. Смерть царя-реформатора не позволила 
претворить в жизнь многое из того, что он связывал с деятельностью духовной миссии в 
Китае, прежде всего в деле сближения двух народов.

Направляя 1-ю миссию в далекую страну, о жизни которой в то время мало что 
было известно в России, российские власти должны были бы более тщательно продумать 
и провести ее подготовку, а затем, снаряжая последующие составы Миссии, учитывать 
опыт предыдущих и вносить соответствующие коррективы.

Отчеты и впечатления от непродолжительных визитов в Китай в XVII — начале 
XVIII вв. российских посланников, путешественников и купцов не могли дать сколько-ни
будь адекватного представления о том, с какими непредвиденными трудностями предстоит 
встретиться там русским людям, не знавшим ни местных языков, ни образа жизни и обыча
ев, ни менталитета народа, в окружении которого на протяжении многих лет им предстояло 
жить. Важно было знать, как отнесется к ним китайское население, малознакомое с ино
странцами, тем более такими колоритными: странные непривычные одежды, цвет лица, ок
ладистые бороды и пр. Западные миссионеры к тому времени уже перешли на китайскую 
одежду, что впоследствии вопреки запрету св. Синода сделали и члены РДМК.
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По приказу царя Петра 1-я миссия формировалась в Сибири, духовенство кото
рой знало о Китае, вероятнее всего, больше из рассказов купцов, ходивших в Пекин с тор
говыми караванами. Миссия была в ведении Тобольской епархии, что свидетельствовало 
о недостаточном осознании важности этого дела («то дело зело изрядно...»), и как след
ствие— невысокий статус самой РДМК. Безусловно, так было удобнее поддерживать 
связь с Миссией, учитывая огромные расстояния и примитивные транспортные средства.

Еще одним важным свидетельством недооценки РДМК со стороны правительства 
служит ее недостаточное финансирование без учета китайского менталитета, местной 
торгово-финансовой конъюнктуры, роста цен, непредвиденных объективных обстоя
тельств, затруднявших связи с Россией.

Вполне понятно, что отправление миссии в Китай было приурочено к уникаль
ной оказии — возвращению в Пекин посольства, ездившего к калмыцкому хану Аюке, и 
тут было не до детальной проработки подготовки состава миссии и ее встречи с Китаем. 
Расчет, видимо, делался на помощь албазинцев. И все-таки на подготовку 1-й миссии вре
мени было вполне достаточно, около 3-х лет. Случайным был и подбор ее членов. 1-я и 
2-я миссии не были снабжены инструкциями от духовных и светских властей.

При всех отмеченных выше недочетах не следует забывать, что это был первый 
выход России на постоянный контакт с цинскими властями, знакомство с китайским об
ществом непосредственно в столице Срединной империи, насколько это было возможно в 
начале XVIII в. в закрытом от внешнего мира государстве.

Такое скромное на первый взгляд событие, как появление в Пекине небольшой 
группы православных священников, означало несомненный успех новой внешнеполити
ческой стратегии российской дипломатии на восточном направлении, главным творцом 
которой был царь Петр 1. Россия, используя возможности евразийского положения, обре
тала выход на непосредственные контакты с государствами Восточной Азии, а в перспек
тиве на участие в международных отношениях в этом регионе.

На новом уровне межгосударственных отношений России и Китая с согласия 
цинских властей РДМК вплоть до середины XIX в. выполняла функции неофициального 
дипломатического представительства Российской империи в Цинской империи. Уникаль
ный пример отклонения Цинов от традиционного обыкновения в отношениях с другими 
странами76.

В далеко не простом процессе развития российско-китайских отношений роль 
1-й миссии, несмотря на весьма скромные документальные свидетельства о ее положении 
и деятельности, несомненно, выходит за хронологические рамки срока ее официального 
пребывания в Пекине.

В той сложной ситуации, в которой оказалась 1-я миссия по прошествии первых 
лет пребывания в Китае, силами значительно сократившегося численного состава она 
обеспечила непрерывность проповеди православия на китайской земле вплоть до прибы
тия 2-й миссии РДМК.

Опыт 1-й миссии был учтен российским правительством и Святейшим Прави
тельственным Синодом уже при подготовке 2-й миссии, в том числе в увеличении ее фи
нансирования. Обретение РДМК стараниями российского посланника С.Л. Владислави- 
ча-Рагузинского собственной резиденции в центре столицы во всех отношениях было 
удобно и престижно, повышало ее статус в глазах пекинцев.

Трудно переоценить значение Кяхтинского договора и роль его главного творца 
С.Л. Владиславича-Рагузинского в официальном закреплении позиций РДМ в Китае, что 
позволило ей, не ограничиваясь духовным окормлением русской общины, расширять 
сферу своей деятельности в разных направлениях.

Исторически важным было согласие цинских властей на обучение при РДМК 
русских учеников официальным языкам Цинского Китая, закрепленное Кяхтинским дого-
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Адоратский Н. Православная миссия в Китае за 200 лет ея существования: Опыт церковно
исторического исследования по архивным документам иеромонаха Николая [Адоратского] 
История Пекинской Духовной Миссии в первый период ея деятельности (1685-1745). Вып. 1. 
История Пекинской Духовной Миссии во второй период ея деятельности (1745-1808). Вып. 2. 
Казань. 1887: Краткая история Русской Православной Миссии в Китае, составленная по случаю 
исполнившегося в 1913 году двухсотлетия™ ея существования. Пекин, 1916; История 
Российской Духовной Миссии в Китае: Со. ст. М., 1997; Православие на Дальнем Востоке. Вып. 
1-4. СПб., 1993-2004; Православие в Китае. М., 2010; Дацышен В.Г. История Российской 
Духовной Миссии в Китае. Гонконг, 2010; Поздняев Д. Православие в Китае (1900— 1997). М., 
1998; Дацышен В.Г.. Чегодаев А.Б. Архимандрит Петр (Каменский). М.; Гонконг, 2013; Бэй- 
гуань. Краткая история Российской Духовной Миссии в Китае. М.; СПб., 2006; Горбачев Б.Н., 
Манакова Т.Б. Возрождение святыни: Успенский храм на территории российского посольства в 
Пекине. М., 2013; Самойлов Н.А. Россия и Китай в XVII — начале XX века: тенденции, формы 
и стадии социокультурного взаимодействия. СПб., 2014; Россия и Китай. Четыре века 
взаимодействия. М., 2013; все изданные тома документальной серии «Русско-китайские 
отношения в XVII—XX вв.». М., 1969-2011; Петров В. Российская духовная миссия в Китае. 
ХУавЫп^Гоп, О.С. 1968. ИбЛтегЕ. ТЬе Кив81ап Есс1е$1а81!са1 М1551011 !п Рекшц биппц 1йе 18,ь 
СепШгу. СатЬпбее, (Мазз.), 1976 и др.
Маньчжурская династия Цин («чистая») правила в Китае с 1644 по 1912 гг., была свергнута 
Синьхайской революцией 1911-1913 гг.
Подробный анализ политики «закрытых дверей» см., напр.: Ху Сыюн. Цин чао дэ бушань 
чжэнце хэ мэнмэйчжуи: [Политика «закрытых дверей» и обскурантизм Цинов] // Цзилинь шида 
сюэбао. 1979. № 2; Ипатова А.С. Политика «закрытых дверей» Цинов: политика «самозащиты» 
или «самоубийства государства» (к постановке вопроса в современной историографии КНР)// 
Всемирная история и Восток. Сб. ст. М., 1989. С. 242-251.
После открытия в 1861 г. Российской дипломатической миссии в Пекине к ней отошло 
принадлежавшее РДМК с 1728 г. Южное подворье (Нань-гуань), а за Духовной Миссией 
осталось только Северное подворье (Бэй-гуань). 30 июля 1954 г. Священный Синод Русской 
Православной Церкви постановил упразднить Российскую Духовную Миссию в Китае, оставив 
все православные храмы, построенные на территории Китая, в ведении созданного 5 июня 
1946 г. Восточно-Азиатского Экзархата Русской Православной Церкви. 30 марта 1956 г. в 
Москве было принято решение и о его упразднении в соответствии с протоколом о передаче- 
приемке имущества РДМ в Китае и Восточно-Азиатского Экзархата, а также на основании 
материалов об имуществе, представленных Миссией китайской стороне. Все недвижимое 
имущество безвозмездно передавалось китайскому правительству.
23 ноября того же года Московский Патриархат предоставил Китайской Православной церкви 
статус автономной, т.е. полностью независимой в делах своего внутреннею управления. Все 
свое движимое имущество в Китае РПЦ передала ей. Лишь территория площадью в 15,85 га в 
северной части Бзй-гуаня вместе с находившимися на ней культовыми сооружениями,

вором. Были заложены основы для зарождения и развития российского китаеведения в 
самой столице Китая.

Нахождение РДМК в Пекине открывало реальные возможности для налажива
ния плодотворного межцивилизационного диалога православной России и конфуциан
ского Китая на основе «крепчайшего и вечного» мира, равенства сторон, несмотря на 
то, что каждая из них понимала его по-своему. Исторический опыт взаимодействия Рос
сии и Китая, двух равновеликих государств-соседей подтверждает его жизнеспособ
ность и плодотворность.
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5.

6.

7.

8.

9.

зданиями, постройками и парком предоставлялась Посольству СССР в КНР «в бесплатное и 
бессрочное пользование» с определением ее границ. (Текст Протокола см.: Православие в 
Китае. С. 157-159). Посольство СССР в КНР вошло в «Книгу рекордов Гиннеса» как 
крупнейшее в мире по занимаемой территории. С 1991 г. там располагается Посольство РФ в 
КНР. В настоящее время на его территории восстановлен Успенский собор, сооружен 
поклонный крест и создан музей Российской Духовной Миссии в Китае. С 1996 г. на 
территории Посольства РФ, а с 2005 г. в Генконсульстве РФ и Николаевском храме в Шанхае 
совершаются богослужения. Ныне и впредь до восстановления иерархической структуры 
Китайской Автономной Православной Церкви пастырскую ответственность о православных 
верующих в Китае несет Церковь-Мать — Русская Православная Церковь. В 2013 г. состоялся 
первый исторический визит Патриарха Кирилла в Китай, в ходе которого Патриарх совершил 
богослужение в Пекине, Харбине и Шанхае, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, 
руководителями Государственного управления по делам религий КНР, руководителями 
провинции Хэйлунцзян и г. Шанхая, с религиозными лидерами КНР.
Китайский благовестник, 1685-1935. Юбилейный сборник, посвященный 250-летию 
Российской Православной Миссии в Китае. Пекин: Духовная миссия, 1935. С. 23.
Владыка Виктор в миру Святин Леонид Викторович (1893-1966), начальник 20-й миссии с 1933 
по 1956 гг., вернулся на Родину, где сначала возглавлял Вологодскую епархию. Вскоре был 
хиротонисан в митрополиты и возглавил Кубанскую и Краснодарскую епархию. (Подробно о 
нем, его жизни и деятельности см.: Тихвинский С.Л. Начальник 20-й Миссии — владыка Виктор 
// Православие на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. С. 84—91; 
Кепинг О.В. Последний начальник Российской Духовной Миссии в Китае — архиепископ 
Виктор: жизненный путь И Там же. С. 91-99. О юбилее Миссии см.: Ипатова А.С. 
Празднование 250-летия Российской Духовной Миссии в Китае (1935 г.) // Там же. С. 74—84. 
Огюбин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1708). Ч. 3. С. 271. М., 
1888; Адоратский Н. Указ. соч. Вып. 1 С. 34-35. Документальные свидетельства о положении 
русских в Приамурье см.: Русско-китайские отношения в XVII в. Материалы и документы, Т. 1. 
1608-1683. М„ 1969; Т. 2. 1686-1693. М., 1972. (Далее: РКО). Об Албазине и других острогах 
Приамурья см.: Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья в XVII—XVIII вв. 
Владивосток, 2000.
Лоча (лучины) — искаженная транскрипция санскритского слова ракшас из буддийского 
пантеона, означающего демона, преследующего людей. Этим именем наряду с 
«краснобородыми» маньчжуры называли русских поселенцев в Приамурье.
По мнению Н. Адоратского, это предание было записано со слов потомков пекинских албазинцев 
в начале XIX в., видимо, кем-то из членов 9-й миссии (1807-1821) и затем опубликовано в 
«Сибирском вестнике» (1822. Ч. XVIII. С. 110). См.: Адоратский Н. Указ. соч. Вып. 1. С. 33—35. 
Существуют сведения, что оно сохраняется и средн современных потомков албазинцев в Пекине. 
РКО в XVII в. Т. 2. 1686-1693. Приложение. С. 673, 677-678.

10. Головин Федор Алексеевич (1650-1706) — видный политический деятель конца XVII — начала 
XVIII в., дипломат, генерал-адмирал, сподвижник Петра 1. При отправлении во главе посольства 
«для договора и успокоении ссор с китайским богдыханом» ему было присвоено почетное звание 
боярского наместника. В 1697-1698 гг. — второй посол в «Великом посольстве» в Западную 
Европу, по возвращении в Россию был награжден орденом Андрея Первозванного. Занимал 
высокие государственные посты, в том числе возглавлял вновь созданный Военно-морской 
приказ. С 1699 по 1706 — глава Посольского приказа (подробно о нем см.: РКО в XVII в. Т. 2.
С. 762-763).

11. Подробно об албазинской трагедии и Нерчинском договоре см.: РКО в XVII в. Т. 1.2;
Яковлева П.Т. Первый русско-китайский договор 1689 года. М., 1958; Мясников В.С. Империя 
Цин и Русское государство в XVII в.// Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа. М„ 2014; 
Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья в XVII—XVIII вв,
Мелихов ГВ. Маньчжуры на Северо-Востоке в XVII в. М., 1974; Внешняя политика государства 
Цин в XVII в. М„ 1977; История Северо-Восточного Китая. XVII—XX вв. Кн. I. Маньчжурия в 
эпоху феодализма (XVII — нач. XX в.). Владивосток, 1987 и др. Текст Нерчинского договора 
см.: РКО в XVII в. Т. 2. С, 645-646.

12. РКО в XVII в. Т. 2. С. 646.
13. Там же. С. 676, 678.
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14. Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским 
государствами с 1619 по 1792-й год. Казань, 1882. С. 49. Второй император Цинской династии 
Сюань Е (1654-1722), девиз годов правления Канси (1662-1722).

15. РКО в XVII в. Т. 2. С. 678.
16. Некоторые авторы, ошибочно считают, что русская рота была создана после появления в 

Пекине албазинских пленников, и на этом основании делают вывод о том. что их было 100 
человек. На самом деле она начала формироваться значительно раньше из числа русских 
перебежчиков и пленных. Подробно об этом и «восьмизнаменных» войсках см.: Непомнин 
О.Е. История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало XX века. М.. 2005; Мелихов ГВ. Система 
военного и гражданского управления восемью знаменами как часть государственного аппарата 
маньчжуров // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (Вопросы истории и 
экономики), М., 1969. С. 114-124; Адоратский Н. Указ.соч. Вып. 2. С. 364-365.

17. Лифаньюань — центральное учреждение правительства Цинского Китая, ведавшее делами 
«зависимых территорий»: Монголией, Тибетом и Синьцзяном, а также сношениями с Россией. 
В дореволюционных источниках и литературе именовалось как Трибунал, Палата, Коллегия 
внешних сношений или Монгольский приказ.

18. Наряду с этой, наиболее распространенной, существует и другая версия появления о. Максима 
в Пекине, согласно которой он входил в отряд русских землепроходцев Григория Мыльникова. 
Летом 1683 г. отряд, покинув Албазин, продвигался дальше по Приамурью. В пути был 
захвачен в плен маньчжурами и увезен в Пекин (см., например: Православие в Китае. С. 20). 
Некоторые авторы о. Максима ошибочно называют Дмитрием.

19. Чудотворная икона Святителя Николая Чудотворца Мирликийского (епископа из г. Миры в 
Ликии) можайского письма была главной святыней РДМК на протяжении всей ее истории 
вплоть до закрытия Миссии. После сооружения Успенского собора на территории Бэй-гуаня 
находилась там и была особо почитаемой русскими людьми в Китае, особенно в эмигрантский 
период. Об этом см., например: Кузьминская А. Святитель Николай Мирликийский, Великий 
Чудотворец (Харбинские воспоминания) // Русь державная. № 3(6). 1994. С. 6.

20. Адоратский Н. Указ. соч. Вып. 1. С. 47-49.
21. Изображение иконы см.: Православие в Китае. С. 17.
22. Виниус Андрей Андреевич (1641-1717) — сын русского купца и заводчика, москвич, голландец 

по происхождению. Государственный деятель, сподвижник Петра I. Широко образованный, 
владевший многими европейскими языками, Виниус А.А. был первым российским 
почтмейстером, возглавлял Аптекарский приказ. По делам Посольского приказа в 1672-1674 гт. 
выезжал в Европу, по возвращении был произведен в дворянское сословие. Вел переписку с 
Петром I.

23. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1. СПб., 1887. С. 253-254, 694; 
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 7. (Т. 13-14). М., 1962. С. 600.

24. Православие в Китае. С. 24-26. Подробно о деятельности западных миссионеров в Китае см. 
там 'лае., Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М„ 2002; Дубровская Д. В. Миссия 
иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие. 1552-1775 гг. М., 2001.

25. Адоратский Н. Указ. соч. Вып. 1. С. 55.
26. Там же. С. 56-57.
27. Текст указа см.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Изд. 1-е. Т. 4.

№ 1800. Здесь и далее цитируется по: РКО в XVIII в. Материалы и документы. Т. 1. 1700-1725. 
М„ 1990. С. 50. Док. №5.

28. РКО в XVIII в. Т. 1.С. 50.
29. Адоратский Н. Указ. соч. Вып. 1. С. 58.
30. Там же.
31. Там же. С. 59.
32. Там же. С. 53.
33. Там же. С. 60-62. „
34 Софроний (Грибовский). Уведомление о начале бытия россиян в Пеидзине и о существовании в 

оном греко-российской веры // Материалы для истории Российской Духовной Миссии в Пекине 
/ Под ред. Веселовского Н.И. Вып. 1. СПб., 1905. С. 12.

35. Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 75-76.  .
36. Там же. С. 80-81.; Скачков П.Е. Указ соч. С. 358; Софронии (Iрибовскии). Указ. соч. С. 33.
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Г

Илларион (Лежайский) (1657-1717). Родом из Чернигова. Окончив Киевскую духовную 
академию, служил у Черниговского епископа Иоанна (Максимовича), переведенного затем в 
Тобольск. Вместе с митрополитом Филофеем (Феодором) переехал в Тобольск. В 1702 г. был 
произведен в архимандриты, назначен начальником Якутского Спасского монастыря, 
управителем Киренского и Илимского острогов с уездами. Персональный состав миссий с 1-й 
по 14-ю см.: Скачков П.Е. Указ. соч. С. 358-361.

37. РКО в XVIII в. Т. 1. С. 454. Об этом посольстве см.: Записка Тулишэня о его поездке в составе 
цинского посольства к калмыцкому хану Аюке в 1712-1715 гг.; Записка И.Х. Шничера о 
сопровождении цинского посольства к калмыцкому хану Аюке в 1714—1716 гг. // РКО в XVIII в. 
Т. 1. Приложения. С. 437-483, 484—486; Тихвинский СЛ. Восприятие в Китае образа России. М., 
2008. С. 17-23; Мороз И. Т. Китайское посольство Тулишэня к калмыцкому хану Аюке на Волгу 
(1712-1715)// Восточный архив. № 2(20). 2009. С. 28-39.

38. РКО в XVIII в. Т. 1.С.479.
39. Адоратский Н. Указ. соч. Вып. 1. С. 68.
40. Софроний (Грибовский). Указ. соч. С. 13.
41. Выполняя просьбу цинского императора. Петр 1 направил в Китай хирурга одной из 

петербургских больниц англичанина Томаса Гарвина. В сопровождении инженера Л. Ланга, 
солдат и проводников 2 декабря 1715 г. он выехал из Москвы (РКО в XVIII в. Т. 1. С. 168-169. 
Док. № 122). Летом 1716 г. Т. Гарвин и Л. Ланг присоединились в Селенгинске к торговому 
каравану, направлявшемуся в Пекин (Там же. С. 602). В 1717 г. Т. Гарвин покинул Китай и 
вернулся в Россию. С посольством Л.В. Измайлова (в 1719-1722 гт.) в Пекин приезжал из 
России еще один врач, англичанин Д. Белл (Записку Д. Белла о путешествии в Цинскую 
империю в 1719-1722 гг. см.: там же. С. 498-554).

42. О положении чиновничества и военных в сословной иерархии Цинской империи, а также о их 
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«Родственные связи утрачены» 
Сводная биография казачьей семьи Гуровых

Главным итогом Гражданской войны в России стал раскол некогда единого народа 
на «советское общество» и «русское зарубежье». Причем нация дробилась в самом своем 
основании — на уровне семьи. Навсегда обрывались родственные связи, а одно только 
упоминание о них грозило жестокими репрессиями. Понимание всей глубины этой нацио
нальной трагедии приходит, когда знакомишься с историей каждой отдельной семьи.

Особенно контрастны судьбы казачьих родов. Вырванные из традиционного со
циально-экономического уклада царской России, утратившие миссию служения, а вместе 
с ней свою сословную обособленность, казаки оказались в крайне затруднительном поло
жении. Как на чужбине, так и в Отечестве им нужно было заново идентифицировать себя, 
искать место в новых исторических реалиях.

Одни так и не сумели этого сделать, приняв смерть за верность казачьим тради
циям. Другие раз и навсегда порвали с казачьим прошлым, переродились для новой жиз
ни, обрели иное служение. Амурские казаки Гуровы — яркий тому пример. Русская сму
та не просто разметала отца и сына по разным берегам Амура, но далеко развела их в ци
вилизационном пространстве.

Статья посвящена судьбе амурских казаков — отца и сына Гуровых, которые по
сле Гражданской войны оказались на разных берегах Амура: один на советской 
территории, другой — в китайской эмиграции. Обоих в новой жизни ждали серь
езные перемены. На примере этой отдельно взятой семьи автор стремится пока
зать трагизм русской смуты XX века.
Ключевые слова: Алексей Яко&зевич Гуров, Алексей Алексеевич Гуров, амурское 
казачество, Дазьневосточная эмиграция. контрреволюционная организация, ре
прессии в СССР, методизм.

Пушкарев Владимир Анатольевич, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Амурской 
государственной медицинской академии (г. Благовещенск). Е-таП: атигЬ|8Югу@уапс1ех.ги.

Археолог-любитель — идеолог повстанцев
В научной среде Амурской области имя первого местного археолога Алексея 

Яковлевича Гурова (1872-1932) хорошо известно. Оно звучит в начале каждой обзорной 
экскурсии в Амурском областном краеведческом музее, в формировании фондов которого 
А.Я. Гуров принимал самое деятельное участие.

Родоначальник амурской археологии происходил из простой казачьей семьи, и по
тому никакого специального образования не получил. Его «университетами» были станич
ная школа и годовой курс Иркутской учительской семинарии. Отработав пять лет в школах 
Поярковского станичного округа, в 1901 г. Гуров устроился десятником в Управление вод-
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ных путей Амурского бассейна. А с 1914 по 
1932 г. заведовал метеорологической станци
ей в родной Поярковской станице.

Кроме того, как человек грамотный 
и ответственный, он неоднократно занимал 
общественные должности. Так, с 1914 по 
1920 г. Гурова избирали станичным казначе
ем, он был секретарем на III съезде Амур
ского казачьего войска, в 1920-е годы заве
довал волостным столом ЗАГСа, был чле
ном Поярковского кооператива и председа
телем кредитного товарищества.

Но самым любимым занятием Гуро
ва на протяжении всей его жизни неизменно 
оставалась археология. Увлекся он ею еще в 
юности, видимо, познакомившись с этой нау
кой в Иркутске. В 1889 г. он приступил к изу
чению археологических памятников на тер
ритории Приамурья. В ходе своих экспеди
ций по области собирал материалы и прово
дил частичные раскопки. Всего в ходе много
летней работы Гуровым было исследовано 60 
археологических памятников.

Найденные им артефакты положили 
начало археологической коллекции амурского музея, специально для которого неутоми
мый краевед составил первую археологическую карту берега Амура. Наряду со многими 
гуровскими находками эта карта и сегодня украшает музейную экспозицию. Крупнейшие 
советские исследователи дальневосточных древностей А.П. Окладников. А.П. Деревянко, 
Б.С. Сапунов в своих трудах давали высокую оценку деятельности Гурова1.

Однако это признание пришло спустя много лет после его смерти. В 1932 г. уче
ный-энтузиаст был расстрелян как государственный преступник. Впрочем, проблемы с 
советской властью начались у него значительно раньше.

В 1922 г. Гуров впервые был арестован по подозрению в связях с белогвардей
ской эмиграцией. Связь действительно существовала — родственная. Дело в том. что сын 
Алексея Яковлевича служил в армии Колчака, а затем эмигрировал в Китай. Но «преступ
ления» сына были недостаточным основанием для расправы над отцом, поэтому военно- 
полевой суд его оправдал.

Спустя шесть лет Гуров вновь предстал перед судом. На сей раз его обвиняли в 
растрате казенных денег. И вновь подсудимый был оправдан. В 1931 г. поярковская ко
мендатура ОГПУ арестовала его по подозрению в хранении золота. Но. видимо, единст
венным сокровищем пожилого краеведа были каменные артефакты, поэтому он в очеред
ной раз был освобожден2.

23 марта 1932 г. состоялся последний арест Гурова. На этот раз он проходил по 
делу «контрреволюционной казачьей организации». Всего чекисты «выявили» 28 ее чле
нов — бывших казаков и крестьян сел Дим и Поярково Михайловского района. Они обви
нялись в том, что готовили свержение советской власти и создание на Дальнем Востоке 
казачьего буферного государства при помощи белоэмигрантов и японских интервентов. В 
начале 1932 г. контрреволюционная организация якобы приступила к оформлению пов
станческого отряда, перед которым была поставлена задача— поднять восстание в мо
мент прибытия японской армии, а пока вести разведывательную работу3.
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Список обвиняемых был тщательно подобран. Практически все они в ходе Граж
данской войны боролись с красными, а ныне не скрывали своего презрения к коммуни
стам и выражали недовольство коллективизацией. Гурову же вновь припомнили сына-бе
лоэмигранта. Более того, по версии следствия, 60-летний старик являлся основателем и 
идеологом раскрытой контрреволюционной организации.

На первых допросах он категорически отрицал все предъявленные следователя
ми обвинения. В протоколе, датированном 27 марта, читаем: «В предъявленном мне об
винении по ст. 58-й виновным себя не признаю и утверждаю, что о существовании в се
лах Михайловского района повстанческой организации, имеющей целью вооруженное 
выступление, ничего не знаю, и тем более в числе руководителей и учредителей такой ор
ганизации никогда не состоял»4.

Однако после серии подробных допросов и очных ставок с другими «повстанца
ми» показания Гурова резко изменились. Протокол от 8 апреля начинается словами: 
«Воспользовавшись предоставленной мне возможностью обдумать мое положение, я ре
шил дать откровенные показания об участии в контрреволюционной организации...»5. 
Эти «откровенные показания» почти дословно повторяют сведения, изложенные в прото
колах с другими подписями. В конечном итоге из 28 фигурантов дела полностью свою ви
ну признали 19 человек, частично — 5.

Спустя 27 лет о методах ведения следствия поведает оставшийся в живых Иван 
Козырев: «Каждую ночь вызывали на допрос и требовали, чтобы я рассказал о какой-то 
антисоветской организации, в которой якобы состоял. Во время допроса я часто подвер
гался избиению со стороны следователя. На каждом допросе составлялся протокол до
проса, но что в нем писал следователь я не знаю, так как ни один протокол мне читать не 
давали и не зачитывали. Каждый протокол меня заставляли подписывать и боясь угроз, 
которые исходили от следователя, я подписывал»6.

Следствие длилось всего два месяца. 30 апреля 1932 г. на заседании тройки по
стоянного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю 22 фигуранта дела, в том 
числе А.Я. Гуров, были признаны виновными по 58-й и 59-й статьям Уголовного кодекса 
и приговорены к расстрелу (приговор был приведен в исполнение 5 мая). Оставшиеся 
шесть обвиняемых получили от 3 до 8 лет концлагерей7.

Процесс по делу контрреволюционной казачьей повстанческой организации в 
Михайловском районе стало первым в череде репрессий, инспирированных органами ОГ
ПУ против казачьего населения Приамурья8.

Белогвардейский каратель — пастырь-бессребреник
В рассмотренном уголовном деле при характеристике контрреволюционного про

шлого амурского казачества неоднократно упоминалось имя белогвардейца Алексея 
Алексеевича Гурова (1897-1956): «Особой жестокостью заслужила себе славу Поярков- 
ско-Димская карательная сотня под командой офицера А.А. Гурова (сына проходящего по 
делу инициатора ликвидированной организации А.Я. Гурова), разграбившая и сжегшая 
дотла все селение Красный Яр, охваченное красно-партизанским движением» .

Сам Алексей Яковлевич дал следующие показания: «Сын мой Алексей, будучи 
прапорщиком военного времени, служил в армии Колчака, командовал казачьей сотней. 
Принимал ли участие в карательных экспедициях, мне не известно. В 1920 г. он эмигри
ровал в Китай и проживал в Харбине, откуда до 1925 г. присылал мне письма. Писал, что 
служит сторожем методистской церкви. В данное время таковой связи с ним не имею» .

Прибыв в Китай, Гуров-младший, видимо, как и многие другие эмигранты пере
бивался случайными заработками. Вероятно, именно ежедневная нужда в куске хлеба за
ставила православного русского офицера устроиться сторожем в методистскую церковь.
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К методизму" в Китае принад
лежало большинство виднейших китай
цев-христиан, в том числе (с 1930 г.) и 
глава Китайской Республики Чан Кай
ши. Методистская обшина являлась бо
гатейшей и наиболее влиятельной среди 
протестантского китайского населения. 
Кроме того, здесь действовали старые и 
богатые английские и американские ме
тодистские общины.

©кормлением русского населе
ния занималась, возглавляемая амери
канцами Сибирско-Маньчжурская мис
сия Методистской епископальной церк
ви, Юг (СММ). Свою работу в Харбине 
она начинала «с чистого листа», по
скольку' русских методистов на тот мо
мент в городе не было. Однако мошная 
финансовая поддержка других методи
стских церквей позволила миссионерам 
широко развернуть здесь свою деятель
ность.

Официальное открытие рус
ской методистской церкви в Харбине 
состоялось 1 мая 1923 г. Практически в 
это же время был учрежден Методист
ский институт (специальные классы с 

вечерней формой обучения), в котором студенты изучали английский язык, стенографию, 
русскую и английскую машинопись, бухгалтерию. коммерческую корреспонденцию и 
другие дисциплины, которые были востребованы на местном рынке труда. Также дейст
вовали специальные курсы подготовки к поступлению в вузы США. Для детей из мало
имущих семей были открыты две гимназии, в которых делался упор на практическое ос
воение английского языка.

Методисты открыли и медицинскую клинику, где пациенты за символическую 
плату получали квалифицированную помощь. Был еще ряд благотворительных проектов, 
например, по сбору средств на обеспечение сирот, бесплатные столовые для малоимущих 
и др. Разумеется, вся благотворительность сопровождалась проповедью Евангелия. В ус
ловиях тотальной нищеты, неустроенности и глубокой депрессии деятельность методист
ской общины встречала симпатию у русских эмигрантов.

К 1927 г. в Харбине и на КВЖД действовало уже шесть методистских церквей 
численностью более 200 человек. Важным условием для развития миссии была подготов
ка русских служителей. С этой целью в первый же год существования Харбинской церкви 
был открыт Богословский институт1'. Его возглавил бывший баптистский пастор Ни
кольск-Уссурийска, лидер русского отделения СММ Николай Иванович Псйсти (1892- 
1948). Будучи талантливым педагогом, он подготовил себе несколько достойных преем
ников. В их числе и Алексей Алексеевич Гу’ров.

В ноябре 1923 г. церковный сторож стал студентом методистского Богословского 
института, а уже в сентябре следующего года Гуров получил право проповеди и был на
значен помощником пастора Модягоуской церкви. Продолжая обучаться в Богословском 
институте, теперь он и сам преподавал в методистской воскресной школе13. Бывший бето-
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гвардеец так охарактеризовал новую страницу в своей биографии: «Я благодарю и славлю 
Бога за эту чудную возможность, которую он дал мне, работать для Его Царствия»14.

В сентябре 1925 г. Гуров был рукоположен в сан диакона и направлен на служе
ние в Цицикар1'. Уже 27 декабря здесь состоялось торжественное открытие Цицикарской 
методистской церкви. По свидетельству диакона А.А. Гурова, «первая весть о Христе с 
кафедры Методистской Церкви была принята с благодарностью: многие друзья и посети
тели поздравляли, приветствовали и благодарили меня за открытие Церкви для пропове
ди Евангелия»16.

Как было отмечено ранее, именно в этом году обрывается связь молодого пропо
ведника с оставшимся на советской территории отцом. Трудно сказать, что стало реаль
ной причиной этого разрыва. Возможно, передавать корреспонденцию на советский берег 
из Цицикара было значительно труднее, чем из Харбина. Но равно можно предположить, 
что начиная новую жизнь на ниве евангельской проповеди, А.А. Гуров хотел порвать все 
связи с прошлым. К слову, обращает на себя внимание тот факт, что в показаниях Гурова- 
отца сын вплоть до 1925 г. оставался лишь сторожем в методистской церкви. О его учебе 
в Богословском институте и проповеднической деятельности Алексей Яковлевич либо 
умалчивал, либо вовсе ничего не знал.

Стремительный подъем методистской миссии среди русской колонии в 1927 г. сме
нился стагнацией. В этом году СММ возглавил новый епископ Уильям Эйнсворт, который 
отдал распоряжение американским миссионерам свернуть работу с русскими и покинуть 
Харбин. Русские обшины остались без поддержки, что негативно сказалось на их дальней
шем существовании. Другим ударом стал отъезд в Европу Николая Пейсти. В 1930 г. он 
вернулся в Харбин, но уже как пятидесятник — под эгидой Русской Восточно-Европейской 
миссии. Его горячая проповедь привела многих методистов в общину пятидесятников17.

В 1930-е годы в Китае еще существовало пять методистских общин, однако они 
были весьма пассивны, и многие служители, воспитанные в Богословском институте (Гав- 
риловчук, Ясницкий), вышли из них1 . Гуров же оставался верен Методистской церкви. В 
эти годы он служил пастором в Шанхае. Однако ему регулярно приходилось приезжать в 
Харбин, чтобы поддержать местных методистов, оставшихся без духовного наставника19.

В таких случаях за ним велось агентурное наблюдение, так как японцы и местные 
деятели фашистского движения опасались его влияния на русскую диаспору. Член Всерос
сийской фашистской партии Н.Г. Половодов в агентурных целях даже завел с ним тесное 
знакомство. В 1935 г.20 он сообщал своему руководству об очередном приезде Гурова в Хар
бин: «Появление на местном сектантском фронте этой личности, покоряющей людские 
сердца подлинными любовью и участием во имя Христа, я считаю весьма опасным»21.

Всякий раз, приезжая в Харбин, Гуров проводил на частных квартирах молитвен
ные собрания, на которых помимо методистов присутствовали баптисты, пятидесятники, 
молокане и представители других христианских сект. Пастор пользовался симпатиями да
же среди православных. Все признавали его скромность и идейную чистоплотность, веру 
в то, что руководимое им дело — святое и нужное служение Богу, в котором чем больше 
терпения, тем лучше.

«Гуров,— отмечал фашистский агент, — является чуть ли не единственной свет
лой личностью на продажно-расчетливом фронте местного сектантского движения, поддер
живаемого длинными американскими долларами. Тихий, скромный, задушевный, всепро
щающий, стремящийся жить по заветам Христа, этот фанатик в своей общине пользуется 
большой любовью и авторитетом, как пастырь-бессрсбреиик, одно появление, один взгляд 
которого уже вселяет в исстрадавшиеся в житейской борьбе сердца надежду и покой» .

Сведения о последующей судьбе А.А. Гурова носят фрагментарный характер. 
Вероятнее всего, он, как и тысячи русских эмигрантов, покинул Китай после окончания 
Второй мировой войны. Последние годы своей жизни пастор Гуров служил и препода
вал в военной школе Монтерея (штат Калифорния, США). 15 апреля 1956 г. американ-
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ская газета «Новое русское слово» (№ 15632) опубликовала сообщение о его смерти в 
Сан-Франциско23.

Так на другом конце планеты, вдали от Родины, культурной традиции и отече
ской могилы завершился жизненный путь бывшего амурского казака — путь нелегкий, 
полный глубоких потрясений и крутых поворотов. Но вряд ли на родине его ожидала бо
лее спокойная и размеренная жизнь. И ожидала ли в принципе? Судьба его несчастного 
отца дает на этот вопрос вполне очевидный ответ.
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Первая политическая организация корейцев 
Сахалина в борьбе за репатриацию на родину

В статье рассматривается одно из малоизвестных событий в корейской обшине 
Сахалина — создание первой политической организации в борьбе за репатриа
цию на родину после Второй мировой войны. Несколько активистов создали 
«компартию Кореи», главной целью и задачей которой была борьба за возвраще
ние в Корею.
Ключевые слова: сахалинские корейцы, репатриация, общественное движение, 
коммунистическая партия.

Для корейской диаспоры Сахалинской области1 история советского периода име
ет особое значение. Нынешние корейцы — это потомки шахтеров и рабочих, прибывших 
на остров во время японского правления Южным Сахалином и доставшихся советской 
власти «в наследство» вместе с приобретенными по итогам Второй мировой войны тер
риториями. Численность корейского населения в 1945 г. на Южном Сахалине составляла 
около 23 тыс. человек".

Вопрос о репатриации (возвращении на родину) населения бывших японских 
владений был одной из проблем послевоенного урегулирования, затронутых на Ялтин
ской и Потсдамской конференциях. Поскольку Соединенные Штаты осуществляли ад
министративный и военный контроль над территориями Японии и южной части Корей
ского полуострова, а Советский Союз контролировал северную часть Кореи, вопрос о 
возвращении преимущественно японского и корейского населения Южного Сахалина и 
Курильских островов подлежал разрешению путем двусторонних советско-американ
ских контактов.

Практически все японское население Южного Сахалина и Курильских островов 
(272 335 гражданских и 8 303 военнопленных) было переправлено на Хоккайдо в 1946— 
1949 гг.3 совместными усилиями советского и американского командования (правительст
во Японии несло материальные издержки). Однако корейцы, бывшие родом с южной час
ти Корейского полуострова, где японское правительство предпочитало вербовать рабочих 
для Южного Сахалина, выехать не смогли4. Этому помешала холодная война.

В 1947 г. у советского правительства существовал проект репатриации корейцев 
Сахалина в северную Корею5, однако ему не суждено было осуществиться. Вызванная ре
патриацией японцев острая нехватка рабочих в промышленности Сахалина побудила со
ветские власти отложить репатриацию корейцев, а после начала Корейской войны 1950- 
1953 гт. и вовсе отменить ее. Проводить репатриацию на территорию, где идут военные 
действия, по техническим (да и гуманистическим) причинам было невозможно. После 
окончания войны и нормализации обстановки на Корейском полуострове накал совстско-
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американского противостояния также препятствовал рассмотрению проекта репатриации 
в Южную Корею, при этом Советский Союз не препятствовал корейцам Сахалина выез
жать в КНДР по желанию.

Отстранилась от решения вопроса о репатриации корейцев и противоположная 
сторона. Соединенные Штаты наотрез отказались решать этот вопрос, несмотря на запро
сы общественных организаций и южнокорейского правительства6.

Республика Корея и Япония периодически предпринимали не слишком актив
ные попытки обратиться по этому поводу к правительству СССР, однако, по заключению 
в 1965 г. «Договора об основных отношениях между Республикой Корея и Японией»' за
няли в этом вопросе равнодушно нейтральную позицию. Япония, исходя из этого дого
вора, посчитала юридическую ответственность перед насильно мобилизованными ко
рейцами ликвидированной, а отстраненное отношение Южной Кореи к этой проблеме 
объяснялось тем, что все полученные от Японии репарации южнокорейское правитель
ство потратило на экономическое развитие страны, а не на выплату компенсаций своим 
гражданам.

Таким образом, вопрос о репатриации сахалинских корейцев отказались решать 
правительства всех вовлеченных стран — СССР, США, Японии и Южной Кореи. КНДР 
при негласном разрешении Советского Союза предоставляла сахалинским корейцам воз
можность (и даже проводила активную агитацию) принимать северокорейское граждан
ство и выезжать с Сахалина, но немногие воспользовались этой возможностью. После 
окончания Корейской войны в 1953 г. граница между Северной и Южной Кореей была 
разделена охраняемой демилитаризованной зоной, перейти которую было невозможно.

Однако забыть о возвращении на родину корейцы Сахалина не могли — многие 
из них, будучи завербованы или мобилизованы Японией только на время, стремились 
вернуться на родину, где их ждали семьи. О требованиях отправки в Южную Корею пе
риодическая печать и официальные источники умалчивали, но эта информация сохрани
лась в архивных материалах6 и опубликованных воспоминаниях самих корейцев9.

Среди сахалинских корейцев началось движение за репатриацию. Несмотря на 
то, что успехов это движение смогло добиться только после 1991 г., в советский период 
оно не прекращалось, порой приводя к трагедиям. Так. в 1977 г. несколько корейских се
мей, устроившие забастовку с требованием репатриации, были насильно выдворены в 
КНДР как диссиденты10.

Цель данной статьи — исследовать практически неизвестное событие из истории 
борьбы за репатриацию сахалинских корейцев. Это событие — создание корейской ком
партии— имело место в 1951 г. и о нем нам сообщают только опубликованные мемуары 
одного из корейцев Пак Хен Чжу11 и воспоминания сахалинских старожилов. Долгое вре
мя существование компартии многими ставилось под сомнение, а известные исследовате
ли истории сахалинской корейской общины — такие как А.Т. Кузин. Бок Зи Коу, Пак Сын 
Ы — вовсе не упоминали о нем12. Поэтому, чтобы пролить свет на происшедшее, в науч
ный оборот впервые вводятся архивные материалы из Государственного исторического 
архива Сахалинской области (ГИАСО).

Итак. Пак Хен Чжу в своих воспоминаниях пишет следующее: «новое поколение 
корейцев... потеряв осторожность и переоценив свои силы и возможности, поставило се
бя под удар. В 1950 г. (на самом деле в 1951 г. — Прим. авт.) в Макарове. Горнозаводске. 
Южно-Сахалинске и Невельске возникла подпольная корейская коммунистическая пар
тия, основателями которой стали преподаватели корейских школ из Горнозаводска, Мака
рова, Син По Гюн” из Южно-Сахалинска и некий Квон из Невельска. Эта организация, 
хотя и была подпольной, не занималась антисоветской деятельностью и создавалась ис
ключительно ради того, чтобы помочь корейцам вернуться на родину. Сахалинская корей
ская коммунистическая партия имела свою программу, цель, задачи и принципы. Весть о 
ней распространилась в другие города, и постепенно она стала расширяться. Просущест-
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вовала организация недолго. В августе 1950 г. на Южно-Сахалинском вокзале сотрудни
ками областного управления МГБ был задержан Син По Гюн. С сентября по октябрь бы
ли арестованы: в Невельске— некий Ким, а в Горнозаводске и Макарове— учащиеся и 
преподаватели корейских школ. Следом за ними и меня вызвали на допрос в отдел безо
пасности. Там я встретился с Син Чан У, которого задержали раньше меня... В 1950 г. по 
58 статье осудили и отправили на 10 лет в поронайский лагерь Ким Сон Мэ, Син По Гюна 
и некоего Квона. Освободили их только через шесть лет, в 1956 г.»14.

Разумеется, автор воспоминаний допускал ошибки, поскольку писал он их через 
полвека после самих событий. Тем не менее, в ГИАСО хранятся документы, которые под
тверждают изложенную Пак Хен Чжу историю о четырех корейцах — Син Чун У, Син Бо 
Гюн, Квон Мен Сан15, а также Ким Ен Гван (он же Канасиса Ясикон)16, которые в 1951 г. 
создали корейскую компартию на Сахалине.

30 августа 1951 г. Управлением МГБ по Сахалинской области был арестован Син 
Чун У, в действиях которого следователи заподозрили признаки преступлений, подпадаю
щие под действие статьи 58-10 части I Уголовного кодекса РСФСР17. 1 ноября 1951 г. по 
показаниям Син Чун У как участники созданной им нелегальной организации «Компар
тия Кореи» были арестованы Квон Мен Сан, Син Бо Гюн и Ким Ен Гван18.

Согласно материалам следствия, Син Чун У, 1927 г. рожд., проживал в г. Макаро
ве Сахалинской области. Син Чун У не имел гражданства, постоянной работы и советско
го образования. В июле 1951 г. Син Чун У создал нелегальную «националистическую ан
тисоветскую организацию», назвав ее «Компартия Кореи». Син Чун У активно привлекал 
знакомых корейцев вступать в созданную им партию, а также написал, размножил на гек
тографе, и активно раздавал всем заинтересованным документы на корейском языке — 
«Манифест Компартии Кореи», «Устав Компартии Кореи» и первый номер газеты «Объе
динимся». Главной целью создания партии, Син Чун У назвал борьбу за возвращение в 
Корею с помощью правительства Японии, Южной Кореи и находящихся на этих террито
риях американских военных представителей, а также планировал привлечь к решению 
этого вопроса Организацию Объединенных Наций19.

Как рассказал сам Син Чун У, он родился в провинции Южная Чолла, в 1934 г. 
вместе с родителями переехал в г. Чхонан, провинции Южная Чхунчхон (обе провинции 
находятся в настоящее время в Южной Корее), где в 1935 г. начал обучение в начальной 
школе. Окончив 5 классов начальной школы в 1940 г., работал разносчиком газет, а через 
год переехал в Сеул. Еще через год, в 1942 г., вернулся обратно в г. Чхонан, где год прора
ботал у своего дяди на небольшой кондитерской фабрике. В 1943 г. завербовался на рабо
ту в Японию, работал на фабрике обогащения алюминия в г. Омати. В 1944 г. сбежал в г. 
Токио, где работал чернорабочим, а в мае 1945 г. поехал на Южный Сахалин в г. Камиси- 
сука (п. Леонидово). В июне 1945 г. японская полиция арестовала Син Чун У за призывы 
к свержению японского империализма и возвращению независимости Кореи. Был освобо
жден из тюрьмы с приходом Советской армии на Сахалин.

С января по июнь 1946 г. работал переводчиком русского языка для советских во
енных (по признанию самого Син Чун У, русский язык он выучил за полгода общения с 
советскими солдатами). С октября 1946 г. по февраль 1947 г. работал учителем начальной 
школы в п. Леонидово, в 1947-1948 гг.— завучем корейской школы в г. Горнозаводске 
Невельского района, затем — завучем корейской школы в п. Взморье Долинского района. 
В 1949 г. поступил на исторический факультет Южно-Сахалинского педагогического ин
ститута, откуда в ноябре ушел из-за тяжелого финансового положения. Вернулся в Горно- 
заводск, где сначала работал также учителем корейской школы, а потом тех пи ком-контро
лером инвентаризационного бюро. В январе 1951 г. переехал в г. Макаров, где работал с 
февраля по май секретарем в районном отделе народного образования, откуда был уволен 
по причине отсутствия советского гражданства* .
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В июне 1951 г. Син Чун У, проживая в г. Макарове, совместно с другими молоды
ми людьми (он назвал имена 25 человек, которые входили в партию, в основном учеников 
корейских школ в возрасте от 13 до 17 лет), стал изучать «Манифест коммунистической 
партии» К. Маркса и Ф. Энгельса и «Краткий курс истории ВКП(б)». Тогда же у него воз
никла идея о создании корейской компартии, и в конце июня Син Чун У разработал «Ма
нифест», «Устав» (по аналогии с работой В.И. Ленина 1902-1903 гт.), а также подготовил 
«Заявление» и первый номер газеты «Объединимся».

2 июля в г. Макарове был проведен 1 съезд «Корейской коммунистической пар
тии». На съезде тайным голосованием был избран Центральный комитет. Центральный 
орган (редакция газеты), а также партийный совет. По признанию СинЧун У, все кандида
ты в состав ЦК, ЦО и т.д. были выдвинуты лично им, а остальные члены партии их ут
вердили. Сам же Син Чун У в данные органы не вошел — планировал руководить парти
ей со стороны, для чего и выдвинул в кандидаты своих сторонников’1. При этом, Син Чун 
У категорически отрицал, что создаваемая им партия занималась антисоветской деятель
ностью или же очерняла советское государство. Помимо репатриации. Син Чун У утвер
ждал целями партии распространение среди корейцев концепций марксизма-ленинизма, а 
также идею борьбы за социалистическое построение государства в случае возращения в 
Корею. Можно предположить, что последнее было скорее «жестом вежливости» по отно
шению к Советскому Союзу и попыткой в будущем заручится его поддержкой, без кото
рой возвращение на родину было невозможно.

Как уже указывалось выше, следом за СинЧун У, 1 ноября 1951 г. были арестова
ны Син Бо Гюн (1931 г. рожд.), Ким Ен Гван (1926 г. рожд.) и Квон Мен Сан (1926. 
рожд.). Остальные члены партии были привлечены как свидетели и вскоре отпущены 
(возможно, по причине юного возраста).

Син Бо Гюн родился в п. Заозерный Макаровского района (на момент ареста ему 
было 20 лет) и проживал в г. Южно-Сахалинске. Закончил 6 классов японской школы и 2 
класса японской гимназии, пытался работать учителем в корейской школе, однако был 
уволен по причине отсутствия советского гражданства. Работал электромонтером в п. За
озерный, грузчиком на Макаровском бумажном комбинате, а затем в Долинском леспром
хозе сначала счетоводом, а затем бухгалтером. В мае 1950 г. был переведен на работу в п. 
Заозерный, однако, желая продолжить свое обучение, переехал в г. Южно-Сахалинск, 
чтобы поступить в вечернюю школу’2.

Син Бо Гюн встретил Син Чун У в поезде 5 августа 1951 г. Они разговорились и 
Син Чун У предложил Син Бо Гюну написать заявление о вступлении в партию. Позже 
они встретились еще раз на квартире Син БоГюна в г. Южно-Сахалинске, а. уехав из го
рода, Син Чун У по почте выслал Син Бо Гюну «Манифест» и предложил его хорошо 
изучить. Син Бо Гюн не слишком активно принимал участие в делах партии, только 
знал, что цель ее деятельности — возвращение в Корею и борьба за построение комму
нистического общества. Его деятельность в партии ограничилась участием в «нелегаль
ных сборищах», получением членского билета и внесением взноса в размере 20 руб
лей23. 13 ноября 1951 г. признал себя полностью виновным в ведении антисоветской дея
тельности24.

Ким Ен Гван (указал также японское имя — Канасиса Ясикон) родился в провин
ции Северная Кёнсан (Южная Корея) и проживал в г. Невельск. Образование имел 6 клас
сов японской школы. В декабре 1943 г. был мобилизован японскими властями на Южный 
Сахалин, работал г. Горнозаводске на шахте. После прихода Советской армии работал 
электромонтером сначала в Горнозаводске, а затем в Невельске. Сменив несколько работ 
к моменту ареста нигде нс работал25. С Син Чун У встречался в сентябре-октябре 1947 г. 
Долго отрицал свою вину, однако при предъявлении письма, написанного им Син Чун У 
признался в своем участие в деятельности партии. 24-25 июля 1951 г. при возвращении 
домой из г. Поронайска, заехал в г. Макаров для встречи с Син Чун У. В разговоре Син
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Чун У заявил, что намерен создать «Коммунистическую партию Кореи» на Сахалине и 
уже это выполняет. Основной задачей этой организации вдохновитель считал «вопрос 
объединения корейского населения Сахалина за проведение борьбы в условиях советской 
действительности за возвращение в Корею»26.

Квон Мен Сан, родился в провинции Южная Хамгён (Северная Корея) и прожи
вал в г. Южно-Сахалинске. На Сахалин приехал в 1939 г. вместе с родителями и с тех пор 
проживал только в г. Южно-Сахалинске. Закончил японскую школу и торговый техникум, 
после чего работал товароведом. 20 мая 1945 г. был арестован японскими властями и со
держался в тюрьме до 20 августа. Был выпущен полицией, пообещав работать на нее, но 
практически ничего не сделал. После прихода Советской армии работал учителем в ко
рейской школе, завскладом на бумажном комбинате, кладовщиком в объединении «Саха- 
линуголь», переводчиком в народном суде, десятником на шахте27.

Квон Мен Сан познакомился с Син Чун У в 1950 г. — тот попросился у него пе
реночевать, когда приезжал в Южно-Сахалинск для поступления в педагогический инсти
тут. После этого встречался с Син Чун У несколько раз, пока в 1951 г. последний не пред
ложил Квон Мен Сану вступить в партию «для борьбы за возвращение корейцев в Корею 
через ООН»'8. В ходе следствия признал себя виновным в антисоветской деятельности и 
создании нелегальной организации в Южно-Сахалинске.

Суд над всеми четырьмя обвиняемыми состоялся в Южно-Сахалинске 18 декабря 
1951 г. и вынес приговор: заключение в исправительный трудовой лагерь сроком на 10 
лет'9. Несмотря на написание подсудимыми кассационных жалоб в Верховный суд 
РСФСР, приговор остался в силе.

Ситуация для осужденных изменилась после смерти И.В. Сталина. 31 июля 
1954 г. Сахалинская областная комиссия по пересмотру уголовных дел постановила Гене
ральному прокурору СССР опротестовать приговор Сахалинского областного суда за от
сутствием в действиях Син Чун У, Син Бон Гюна, Ким Ен Гвана и Квон Мен Сана состава 
преступления. 13 января 1955 г. Президиум Верховного суда РСФСР отменил приговор и 
постановил немедленно освободить осужденных из-под стражи. 7 февраля 1955 г. все 
четверо были освобожденьГ0. В общей сложности они содержались под стражей 3 года 4 
месяца 13 дней (Син Чун У) и 3 года 2 месяца и 12 дней— остальные. В апреле 2003 г. 
Син Чун У. Син Бон Гюн, Ким Ен Гван и Квон Мен Сан были реабилитированы согласно 
Закону РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.31

О дальнейшей судьбе этих четырех сахалинских корейцев нам известно очень 
мало. Квон Мен Сан уехал в КНДР 27 октября 1956 г.32 Согласно данным Пак Хен Чжу, 
Син Чун У также уехал в Северную Корею, где работал переводчиком в посольстве и по
ступил в университет. Уехал в КНДР и Ким Ен Гван, он работал электриком в г. Вонсане и 
был награжден орденом за большой вклад в экономическое развитие КНДР33. Син Бо Гюн 
остался проживать в Южно-Сахалинске (жил в городе по крайней мере до 1993 г.)34.

В процессе расследования у СинЧун У были конфискованы и переведены с ко
рейского на русский язык ряд любопытных документов. Среди них — «Манифест», «Ус
тав» и номер газеты «Объединимся».

Манифест состоял из пяти частей — «Корейцы», «Корейцы на Сахалине», «Ком
мунисты из среды корейцев», «Вопросы, связанные с задачами корейских коммунистов и 
Советской властью», «Призывы всем корейцам, проживающим на Сахалине». После 
краткого экскурса в историю Кореи, появления корейцев на Сахалине и зарождения ком
мунистического движения в Корее, Син Чун У в манифесте указывает на цели и задачи 
своей партии. После необходимого уточнения для советских властей: «то, что коммуни
сты возглавляют дело возвращения корейцев с Сахалина на родину, не является проявле
нием сопротивления против Советской власти», Син Чун У пишет: «ближайшей целью на 
Сахалине является ускорение возвращения корейцев на родину. Для достижения эгои це
ли корейские коммунисты развертывают движение объединения», «Советскому прави-



153Политическая организация корейцев Сахалина в борьбе за репатриацию на родину 

тельству нужно отправить корейцев на родину. Все равно на Сахалине корейцы вечно 
жить не будут», «корейцы Сахалина, не считаясь с вероисповеданием и разногласием по
литического мнения, полны решимости возвратиться на родину». Заканчивается мани
фест словами: «Возвращение корейцев с Сахалина на родину самотеком не придет. Это 
можно завоевать только путем борьбы»35.

«Устав Компартии Кореи» написан четко, организованно и продуманно. Автор 
внес в него все необходимые положения: порядок принятия и исключения из партии, ее 
идеологию, цели, задачи, методы борьбы, структуру партии (Центральный комитет, Цен
тральный орган печати, местные комитеты), порядок и организацию выборов. Несомнен
но, Син Чун У в своей работе использовал сочинения мировых деятелей коммунистиче
ского движения— при аресте у него изъяли сочинения В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
«Краткий курс истории ВКП(б)», «Историю дипломатии», «Дипломатический словарь», 
вырезки из советских газет, а также читательский билет Сахалинской областной библио
теки36. Однако, несмотря на «помощь» классиков, работы Син Чун У вызывают огромное 
уважение, учитывая то, что закончил он всего лишь начальную японскую школу, а рус
ский язык и прочие предметы изучал самостоятельно.

Интересна для истории и газета «Объединимся», первый (и единственный) номер 
был написан и напечатан на гектографе в июле 1951 г. В газету вошли: редакторская ста
тья о необходимости издания газеты и целях, которые газета поставила перед собой, ста
тьи Ким Ён Нама «Молодежь, будем участвовать в движении за возращение на родину!», 
Ким Тхя Мана «Возвращение на родину осуществится только путем объединенной борь
бы», Ким Ен Хи «Задачи корейских женщин» и Син Чун У «Опыт учит».

Красной нитью через всю газету проходит мысль о необходимости борьбы за ре
патриацию в Корею. «Есть ли хоть одни человек из корейцев, проживающий на Сахалине, 
не думающий о возвращении на родину?... если выбросить из головы вопрос о возвраще
нии на родину, то у корейцев больше ничего не останется. Вопрос о возращении на роди
ну постепенно впитается в горло и превращается в кровь, в кость. Все тело стало пламе
нем возвращения на родину»37.

«С разных мест Сахалина от имени отдельных лиц, а также в организованном по
рядке на имя правительства Корейской Народно-Демократической Республики и Верхов
ных органов Советского Союза мы писали по поводу возвращения на Родину. Однако до 
сего времени нет никакого ответа. Следовательно, у нас имеется единственный путь. Этот 
путь заключается в том, чтобы все корейцы, проживающие на Сахалине, объединились и 
выдвинули своих политических представителей и. если нужно будет, непосредственно 
послали их в Верховные органы Советского Союза в г. Москву, к правительству Корей
ской Народно-Демократической Республики в г. Пхеньян, корейскому правительству в г, 
Сеул, японскому правительству в г. Токио и в Организацию Объединенных Наций в 
г. Нью-Йорк. Без такой широкой борьбы корейцам возвратиться на Родину почти нет воз
можности»38.

Все активисты были молодежью корейской общины — Син Чун У было 24 года, 
Син Бо Гюну — 20 лет, а Ким Ен Гван и Квон Мен Сан исполнилось 25 лет, но несмотря 
на молодость активисты смогли привлечь на свою сторону других корейцев. В силу того, 
что партия просуществовала недолго, она не смогла охватить своим влиянием широкие 
массы корейцев на Сахалине, но ее история сохранилась в среде корейской общины как 
акт гражданской решимости отстаивать права сахалинских корейцев.

Создание на Сахалине корейской политической организации под названием 
«Компартия Кореи» является зримым доказательством общественного движения, борьбы 
за репатриацию среди сахалинских корейцев. В условиях, когда международная обста
новка объективно препятствовала осуществлению желания корейцев, советское прави
тельство нашло нужным подавить эту борьбу в целях сохранения спокойствия и нацио
нального согласия. Тем не менее, это была первая, но не последняя попытка исправить
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Теории возникновения пейзажной живописи 
чингёнсансухва в Корее

В статье дан обзор теорий возникновения пейзажной живописи чингёнсансухва в 
Корее XVIII веке, разработанных южнокорейскими исследователями начиная с 
1970-х годов. Теории объединены в две группы; рассмотрены основные положе
ния и утверждения наиболее авторитетных искусствоведов в области поздней 
живописи Чосон.
Ключевые слова: чингёнсансухва, пейзажная живопись, теории возникновения, 
Чосон, неоконфуцианство, сирхак, Чон Сон.

Направление чингёнсансухва— «изображение реальных пейзажей» считается са
мым ярким явлением в истории корейской живописи. В стилистике направления чингёнсан
сухва комплексно представлено корейское мировоззрение и национальная эстетика. Чингён
сансухва— это поворот в истории пейзажной живописи государства Чосон. До начала 
XVIII века профессиональные художники и мунины («художники-интеллектуалы») создава
ли в основном концептуальные воображаемые пейзажи по китайским образцам. С начала 
XVIII столетия главной темой пейзажной живописи становятся реальные корейские ланд
шафты, для изображения которых художники разрабатывают собственные техники.

Профессиональное изучение чингёнсансухва в Республике Корея началось в кон
це 1970-х после того как было преодолено колониальное сознание, сложившееся за годы 
японской аннексии. В это время чингёнсансухва было признано истинно корейской живо
писью и стало главным объектом исследования южнокорейских искусствоведов. Однако, 
несмотря на то, что больше половины всех публикаций, вышедших в Республике Корея с 
конца 1970-х, посвящены чингёнсансухва, до сих пор множество вопросов остается без 
ответов. Главный вопрос, который и сегодня вызывает разногласия средн искусствоведов, 
связан с причиной формирования нового художественного направления. До сих пор нет 
единого мнения о том, что стало привело к резкому повороту в истории корейской пей
зажной живописи.

Сегодня южнокорейские искусствоведы разделены на две группы: первая группа 
(Чхве Вансу, Ю Чжунён, Ан Хвичжун, И Тхэхо, Пак Ынсун)’ считает, что направление 
чингёнсансухва сформировалось под влиянием внутренних факторов, таких, как полити-

Хохлова Елена Анатольевна, преподаватель Шмзлы востоковедения (НИУ ВШЭ). Е-тпаИ: скЬокЫоуа(1(Л1ж.ги.
" Здесь и далее корейские имена приведены в авторской редакции. Прим. ред.
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*иеские, социальные и культурные перемены, происходивших в Чосон в конце XVII — на
чале XVIII века. Назовем их сторонниками «внутренней» теории. Члены второй группы 
([Хон Сонпхё, Хан Чжонхи, Ко Ёнхи), напротив, убеждены в том, что стимулом для ста
новления реалистического пейзажа стали внешние факторы и прежде всего влияние Ки- 
тгая, т.е. придерживаются «внешней» теории.

Сторонники «внутренней» теории в свою очередь делятся на две группы: первая 
ево главе с Чхве Вансу считает, что направление чингёнсансухва было взращено норона- 
лми — объединением интеллектуалов, развивающих корейское неоконфуцианство. А вто
рая группа во главе с Пак Ынсун и И Тхэхо настаивает на том, что новый пейзаж сложил- 
сся под влиянием общего «реалистического» настроения эпохи.

Наиболее привлекательной для корейцев представляется теория знаменитого ис
торика. сотрудника Музея Кансон профессора Чхве Вансу. Причина популярности его 
1 версии— это утверждение независимости чингёнсансухва и его исключительно нацио
нальных истоков. По этой же причине теория Чхве Вансу подвергается критике большин
ства специалистов-искусствоведов. Чхве Вансу посвятил более тридцати лет изучению 
творчества Чон Сона (1676-1759)— признанного основоположника чингёнсансухва. Ис
следуя биографию и творчество художника, исследователь пришел к выводу, что новый 
пейзаж не является некой революцией в истории корейской живописи, но есть результат 
естественного развития мунинхва — «живописи интеллектуалов».

Чхве Вансу полагает, что чингёнсансухва возникло в процессе развития корейско
го неоконфуцианства и укрепления среди интеллектуалов из группы норон («старая док
трина») представлений о Чосон, как о «маленьком Китае», т.е. как о наследнике традиций 
покоренной «варварами» династии Мин. Роль «маленького Китая» должна была заклю
чаться в сохранении китайских традиций. Однако в действительности, по мнению Чхве 
Вансу, падение династии Мин способствовало росту среди корейских интеллектуалов ин
тереса к национальной культуре и обретению уверенности в ее самобытности.

Проследив дружеские отношения Чон Сона с представителями высшей знати. 
Чхве Вансу доказал, что художник был связан с группой норон и под влиянием сторонни
ков «старой доктрины» посвятил себя воспроизведению корейских ландшафтов. Кроме 
этого, исследователь доказал, что Чон Сон являлся «художником-интеллектуалом», про
должавшим традиции неоконфуцианской живописи. Так Чхве Вансу опроверг общепри
нятое на момент 1980-х представление о Чон Соне, как о профессиональном художнике. 
Ранее считалось, что разорившийся аристократ Чон Сон изображал реальные виды при
роды, симпатизируя борцам за прогрессивное развитие страны и стремясь воплотить в 
своих работах идеи движение сирхак— «за реальные знания». Чхве Вансу в статье «Чин
гёнсансухва Чон Сона» (1988) опроверг мнение о том, что основоположник реалистиче
ского пейзажа и его живопись были связаны с движением сирхак'. Переработав огромное 
количество материала по политическому, социальному устройству Чосон XVIII века, 
Чхве Вансу показал, что сирхак не могло стимулировать развитие чингёнсансухва, так как 
оно выступало против идей неоконфуцианства — основы мировоззрения интеллектуалов, 
среди которых зародилось новое живописное направление.

Профессор университета Ихва Ю Чжунён, изучая идеологические и культурные 
предпосылки формирования чингёнсансухва, также пришел к выводу, что становление но
вого художественного направления связано с развитием корейского неоконфуцианства. 
Согласно Ю Чжунён, истоки нового пейзажа необходимо искать в произведениях на тему 
Муикугок «Девять изгибов гор Уишань», созданных в ранний период Чосон.

Со времен установления неоконфуцианства в качестве государственной идеоло
гии сюжет «Девять изгибов гор Уишань» пользовался популярностью среди интеллектуа
лов Чосон. Любимые горы Чжу Си считались идеальным местом для уединения. Приме
ром и основой для создания изображений гор Уишань служили работы китайских худож
ников и поэтические описания ландшафтных красот. Во второй половине XVI столетня



158 Е.А. Хохлова

корейский философ Ли И (1536-1584) призвал интеллектуалов прекратить мечтать о ки
тайских местах уединения и выстроить свои там, где природа напоминает ландшафты Уи- 
шань. Сам Ли И в 1578 г. построил дом в долине Соктам и воспел в стихах красоту корей
ской природы. На данный момент не обнаружено свидетельство того, что виды долины 
Соктам были запечатлены в живописи XVI века. Однако известно, что в XVII веке после
дователи идей Ли И хранили в своих коллекциях свитки, на которых были изображены 
виды любимых ими корейских мест уединений. Один из таких свитков, работа Чо Сэголь 
(1635—?) Когун кугокто — «Изображение девяти изгибов Когун», по мнению Ю Чжунён, 
является истоком чингёнсансухва. Чо Сэголь нарисовал место уединения неоконфуциан- 
ского мыслителя Ким Сучжина2.

Пак Ынсун — профессор Женского университета Тонсон, специалист по живопи
си позднего периода Чосон также настаивает на местном происхождении чингёнсансухва. 
Однако, в отличие от Чхве Вансу и Ю Чжунён, она не связывает становление нового пей
зажа с развитием корейского неоконфуцианства. По мнению профессора Пак, причиной 
формирования чингёнсансухва стало общее «реалистическое» настроение эпохи3. С конца 
XVII столетия, несмотря на проводимую правительством политику закрытости, через Ки
тай в Чосон начало проникать все больше информации о научных и технических достиже
ниях западной цивилизации. Распространение знаний о мире за пределами Китая сделало 
невозможным дальнейшее поддержание традиционного мировоззрения, основанного на 
хваирон — «представление о Китае как о центральном государстве», и вызвало рост инте
реса к реальным практическим знаниям и объективности как таковой.

Принятие новых знаний и вместе с ним формирование нового мировоззрения бы
ло не в интересах правящего класса Чосон. С целью противостоять влиянию цинского 
Китая правительство объявило государственной задачей следование традициям династии 
Мин и отвержение всего «варварского», т.е. цинского. Тем не менее, процветание Китая, 
социальные изменения и экономическое развитие Чосон подвели интеллектуалов к осоз
нанию необходимости формирования нового мировоззрения и идеологии. В результате в 
середине XVIII столетия в группе норонов, в чьих руках находилась политическая власть 
и которые в целом стремились укрепить положение неоконфуцианства в качестве госу
дарственной доктрины, развернулась иги нонджэн, «дискуссия о тождестве и различии 
сущностей человека и природы». Нанноны — интеллектуалы из сеульской группы норо- 
нов считали, что сущности человека и природы тождественны. Такая позиция, по мнению 
Пак Ынсун, сформировалась с осознанием необходимости принятия достижений запад
ной науки и формирования практического мировоззрения. Живопись чингёнсансухва и 
поэзия чинси, зародившиеся в среде наннонов, являются, по мнению Пак Ынсун, резуль
татом развития «ориентированного на материальную реальность» сознания интеллектуа
лов в области искусства4.

Рассмотрим, как объясняют формирование чингёнсансухва исследователи, при
держивающиеся «внешней» теории.

Хон Сонпхё, профессор Женского университета Ихва, критикует Чхве Вансу за 
узость взглядов и настаивает на том, что чингёнсансухва — международное художествен
ное направление XVII—XVIII веков. По мнению Хон Сонпхё, чингёнсансухва распро
странилось среди китайских, японских и корейских приверженцев Южной школы и в 
особенности среди поклонников творчества Дун Цичана (1555-1636) — одного из круп
нейших художников, каллиграфов и теоретиков династии Мин. Китайский мастер призы
вал учиться у древних и самой природы в соответствии с чхонгирон «теорией о небес
ной пружине».

В Чосон братья — литераторы из группы норон — Ким Чханхёп и Ким Чханхып, 
вдохновившись теорией чхонгирон, отказались от продолжения старых традиций и подра
жания древним в литературе. Братья возглавили новое направление чинмун, «подлинная 
литература», и чинси, «подлинная поэзия». Основной задачей творческого процесса про-
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■ возглашалось выражение эмоций и чувств, испытанных во время созерцания исключи- 
"тельных по своей красоте природных ландшафтов. Художник Чон Сон пользовался по
кровительством братьев Ким, так как умел выразить в живописи их понимание сути и за- 
.дачи творчества. В результате творческого взаимодействия художника с братьями Ким 
центральной темой его творчества становятся горы Кымгансан.

Увлечение творчеством Дун Цичана сформировало художественный язык Чон 
1 Сона, главной особенностью которого считается совмещение техник Северной и Южной 
школ. Хон Сонпхё подчеркивает, что характерное для корейского художника гармоничное 
соединение штрихов пубёкчун (кит. да фу пи цунь) — «насечки большого топора» и пхи- 

.маджун (кит. чан пи ма цунь)— «длинная растрепанная конопля» было осуществлено 
Дун Цичаном. Чон Сон учился живописи по составленному последователями китайского 
мастера пособию Кеджавонхваджон («Слово о живописи из сада с горчичное зерно») — 
главному учебнику японских и корейских интеллектуалов XVIII столетия. Освоив техни
ку совмещения штрихов, Чон Сон адаптировал ее для изображения корейских ландшаф
тов. На основании вышеперечисленных фактов. Хон Сонпхё утверждает, что понимание 
истоков и специфики чингёнсансухва невозможно вне международного контекста и при
зывает специалистов изучать реалистический пейзаж Китая и Японии времен становле
ния чингёнсансухва в Корее5.

Ко Ёнхи — преподаватель Женского университета Ихва, специализируется на 
изучении взаимовлияния литературы и живописи Чосон. Она установила, что любимым 
чтением братьев Ким и их окружения были иллюстрированные записки китайских интел
лектуалов, описывающих путешествия по горным ландшафтам Китая. Эти записки, по 
мнению Ко Ёнхи, стимулировали рост интереса сеульских интеллектуалов к путешестви
ям с целью испытать эмоциональное возбуждение и запечатлеть их средствами поэзии и 
живописи. В результате зародилось направление чингёнсансухва. Техника Чон Сона и 
других художников данного направления, как считает Ко Ёнхи, является результатом 
творческого переосмысления китайских пейзажных техник из пособий и иллюстраций к 
изданиям китайской поэзии6.

Хан Чжонхи, профессор университета Хоник также убежден в том, что причины 
становления нового направления необходимо искать за пределами Чосон. Исследователь 
опубликовал сборник статей «Живопись Китая и Кореи» о влиянии китайской живописи 
на художественную традицию Кореи. Сравнивая живопись Дун Цичана и представителей 
Южной школы с работами Чон Сона и других корейских художников XVIII века, он пока
зал, что чингёнсансухва не могло сформироваться без заимствования приемов китайской 
живописи позднего периода династии Мин и начала династии Цин. Хан Чжонхи связыва
ет становление нового пейзажа с распространением практических знаний, т.е. движением 
сирхак. Он категорически не согласен с идеей Чхве Вансу о том. что нежелание прини
мать новую «варварскую» династию Цин заставило мунинов отказаться от заимствований 
культурных традиций цинского Китая. По мнению Хан Чжонхи. не осознание самобыт-

и проникавшее черезности национальной художественной традиции, но влияние Китая 
Китай влияние Запада стимулировали развитие чингёнсансухва .

Информация о достижениях западной цивилизации, проникавшая в Чосон через 
Китай, постепенно подвела мунинов к выводу о том, что неоконфуцианство как государст
венная доктрина не способно отвечать требованиям нового времени. В итоге сформиро
валось идейное движение сирхак. По мнению профессора Хан. в условиях распростране
ния разочарования в неоконфуцианстве последнее едва ли могло стимулировать становле
ние нового направления в искусстве. Новые реалистичные направления в литературе и 
живописи — это результат возросшего интереса к практическим рациональным идеям 
проникавшим через Китай . Таким образом, Хан Чжонхи считает, что идейной базой но
вого направления в пейзажной живописи стало движение сирхак.
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Итак, в южнокорейском искусствознании существуют следующие теории, объяс
няющие возникновение чингёнсансухва.

«Внутренняя» теория:
1. Становление чингёнсансухва произошло в процессе развития корейского не

оконфуцианства (Чхве Вансу. Ю Чжунён).
2. Новый пейзаж сложился под влиянием общего «реалистического» настроения 

времени (Пак Ынсун),
«Внешняя» теория:
1. Чингёнсансухва сложилось в результате развития теории чхонгирон, под влия

нием китайской литературы и живописи конца династии Мин (Хон Сонпхё, Ко Ёнхи).
2. Идейной базой чингёнсансухва является движение сирхак, сформировавшее в 

Чосон под влиянием Китая и Запада (Хан Чжонхи).
Направление чингёнсансухва отличается неоднородностью, оно включает в себя 

монументальные экспрессивные, свободно интерпретирующие объекты пейзажи Чон Со
на, старательно продуманные и немного условные художественные эксперименты Кан 
Сэхвана (1713-1791) и Кан Хиона (1710—?), лиричные, реалистичные пейзажи Ким Хон
до (1705-1806?). Этих очень разных художников объединяет одно — желание запечатлеть 
красоту корейских природных ландшафтов, но идейная база у каждого была своя. На од
них влияли китайская поэзия и чхонгирон, на других — сирхак и реалистичная живопись 
Запада. О разных художественных представлениях мастеров направления чингёнсансухва 
говорит тот факт, что до середины XVIII века для обозначения пейзажей, изображающих 
реальные ландшафты, использовали понятие чингён с иероглифом «грань», а после чин- 
гён — с иероглифом «вид». Также на различное понимание сути чингёнсансухва указыва
ет довольно резкая критика творчества Чон Сона художниками второй половины XVIII 
столетия. Каждая из вышеописанных теорий подходит для объяснения творчества отдель
ных художников, а вернее, одного из этапов развития чингёнсансухва в Чосон, длившего
ся более ста лет. Этапы развития чингёнсансухва и их теоретическую основу нам еще 
предстоит рассмотреть.
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Культурные традиции китайцев в восприятии 
дальневосточного писателя-эмигранта: 

повесть П.А. Северного 
«Фарфоровый китаец качает головой»

Статья посвящена исследованию художественного восприятия культурных тра
диций китайцев одним из представителей дальневосточного зарубежья — писа
телем П.А. Северным. В повести «Фарфоровый китаец качает головой» писатель 
обращается к тем мифологемам, которые являются основами традиционной ки
тайской ментальности.
Ключевые слова: Дальний Восток. Маньчжурия, традиционная китайская куль
тура. дальневосточный фронтир, «фронтирная мифология», дальневосточная 
эмиграция, русская литература 1920-1940 гг.

Культура дальневосточного зарубежья — явление уникальное, возникшее в ре
зультате исхода русских дальневосточников на территорию Китая в 1920-е годы и сфор
мировавшееся на основе общности русского языка, понимания общности исторической 
памяти, а также фронтирной ментальности насельников приграничных дальневосточных 
земель. В «русском Китае» возникла ситуация безвременья, когда русские беженцы вдруг 
оказались в ситуации возвращения в прошлое — в старорежимную Россию, в старую сис
тему этических, религиозных и этнокультурных координат. Одновременно они погрузи
лись в систему религиозных представлений, определяющих издреале жизнь китайцев и 
маньчжуров (конфуцианского, даосского, буддийского учений). Безусловно, большие воз
можности в изучении и художественном освоении русскими Китая дало строительство 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в конце XIX в. В отличие от эстетизирую
щей петербургской и московской элиты, создающей свои мифологемы «Востока Ксер
кса», «панмонголизма» и т.д., здесь интерес к Востоку' был напрямую связан с практиче
скими нуждами экономического и политического характера.

Процесс восприятия культурных традиций жителей Восточной Азии сквозь приз
му художественного сознания сегодня является одной из дискутируемых проблем среди 
исследователей культуры и литературы дальневосточного зарубежья. У каждого художни
ка-эмигранта существовали свои «сценарии» в процессе вживания в инокультурное про
странство. Так, воин-заамурец, путешественник, ученый и писатель-натуралист Н.А. Бай-
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ков задолго до прибытия художественных сил в Северную Маньчжурию постигал куль
турные традиции жителей дальневосточного фронтира, изучая дебри маньчжурской тай
ги . В постоянной охоте и путешествиях «от Сидеми до Новины» свои жизненные и худо
жественные стратегии выстраивали члены известной семьи Янковских2. Путешествуя по 
Центральной Маньчжурии, изучая язык и собирая китайский фольклор, составил свою 
научную и писательскую репутацию будущий член ОИМК (Общество по изучению 
Маньчжурского края), ученый-синолог, писатель П.В. Шкуркин3. Другой поэт и писатель- 
этнограф В. Март (Матвеев) свое общение с восточной культурой начал с детства как сле
дование фамильным ценностям (его отец— Н.П. Матвеев-Амурский был блестящим зна
током китайского и японского языков, изучал восточную литературу)4.

Совершенно по-иному складывался жизненный «сценарий» известного писателя- 
эмигранта П.А. Северного. Новизна данного исследования заключается в том, что творче
ство барона Павла Александровича фон Ольбриха (такова настоящая фамилия писате
ля)— отдельная, еще малоизученная страница в истории культурного и литературного 
процесса дальневосточного зарубежья. Несмотря на то, что в последнее десятилетие со
временные исследователи проявляют интерес к изучению жизненного и творческого пути 
писателя (среди таких работ можно выделить, в первую очередь, исследования Л. Черни
ковой, С. Аюпова, А. Агафонова, В. Черных), несмотря на подвижническую роль живу
щего ныне сына писателя, Арсения Павловича Северного, в скрупулезном собирании 
библиографии, издании книг отца, сохранении и популяризации его творческого насле
дия. все же многие факты его биографии и черты творческого наследия остаются загадка
ми. Более того, среди работ современных ученых доминируют работы, посвященные изу
чению поэтики произведений, изданных уже в СССР, по возвращении семьи писателя из 
Шанхая. Внимание отечественных исследователей направлено на выявление художест
венных особенностей темы России и ее исторического прошлого в творчестве П.А. Се
верного (романы «Ледяной смех» (1930-1975), трилогия «Сказания о Старом Урале» 
(1969-1974) и др.) Однако произведения, посвященные образу Китая и китайцев («Фар
форовый китаец качает головой», «Башня безногой», «Озеро голубой цапли», «Черные ле
беди» и др.), остаются неизученными. Данная статья представляет собой первый подступ к 
изучению образа Китая и китайцев в художественном наследии писателя. Культурные тра
диции китайцев анализируются автором на примере повести «Фарфоровый китаец качает 
головой», которая еще не являлась объектом исследовательского интереса.

Будучи потомком дворянского рода фон Ольбрих, Павел Александрович Север
ный родился в селе Верхний Уфалей на Урале 27 сентября 1900 г. В эмиграции оказался 
после 1921 г., когда с остатками армии Колчака принял участие в Ледяном походе, попал 
в плен к большевикам, затем бежал из него (эти события позже он опишет в рассказе 
«Гимн», 1941) в Харбин5.

Харбинский период жизни можно назвать этапом становления писательского 
мастерства, рождения писателя Северного (свой творческий псевдоним П.А. фон Ольб
рих избрал как дань ностальгии по Северному Уралу, где прошло детство писателя). 
Именно здесь он публикует свои первые произведения «Смерть императора Николая 11» 
(1922), «Только мое, а может быть и ваше» (1924), «Свечи монашеского обета» (1931). По 
утверждению ныне здравствующего сына писателя, Арсения Павловича Северного, уже в 
Харбине у писателя проявился большой интерес к изучению традиционной культуры ки
тайцев: «Он мог подолгу наблюдать за китайскими народными промыслами, за работой 
рикш. Что-то тут же зарисовывал»6,— вспоминает Арсений Павлович. Добавим к этому 
случай с посещением буддийского храма в момент совершения таинства посвящения в 
монахи. «Папе пришлось заплатить настоятелю монастыря, чтобы увидеть это собствен
ными глазами», — пишет А.П. Северный. Результатом впечатлении от увиденного станет 
рассказ «Свечи монашеского обета», опубликованный в единственном выпуске литера
турно-художественного сборника «Багульник».
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Культурные традиции китайцев в восприятии П.А. Северного

Любовь к Китаю П. Северный пронес через всю жизнь. Россия и Китай стали ду
ховными доминантами, неисчерпаемым источником сюжетов. Однако «любовь к Китаю 
началась с Шанхая»7, — утверждает сегодня сын писателя. Увлечению традиционными 
культурно-религиозными обычаями китайцев в Харбине препятствовала постоянная нуж
да и безработица. Арсений Павлович Северный спустя полвека вспоминает: «Сегодня 
очень трудно понять нашу жизнь в Китае. О Харбине я ничего не помню, отец говорил о 
нем мало. Про Шанхай помню многое, но могу сказать одно— русская эмиграция была 
страшно не дружна, завистлива, распускала нелепые слухи, которые нелегко было опро
вергать, постоянные доносы. Вот в такой среде надо было существовать...»8.

После оккупации Маньчжурии японцами, в 1932 г. Северный попадает в Шанхай, 
совершая пеший поход по маньчжурским сопкам. Результатом этого путешествия стано
вятся все последующие произведения о Китае. В пути писатель познает быт и традиции 
китайцев, создает эскизы и рисунки (помимо писательского дара, он обладал талантом ху
дожника), делает заметки, собирает китайские легенды и предания. «Годы, прожитые в 
стране, позволили узнать ее историю, — напишет он в своей «Автобиографии», — быт 
населяющих народностей и всю схоластику' конфуцианства, даосизма и буддизма, то есть 
весь мистический дурман религий, цепко державших разум страны в своей власти. Узна
валось все медленно, до многого приходилось додумываться из-за незнания языка со мно
жеством провинциальных наречий. Меня особенно интересовало прошлое страны... Я 
старался захватить все, что было для меня необычным»4.

Образ Китая в творчестве Павла Северного выступает как художественный и эт
нокультурный концепт. Источником для вдохновения писателя являлась китайская экзо
тика. «Необычное прошлое» Китая с его многовековыми традициями становится главным 
объектом изображения автора в произведениях, вышедших в Шанхае в 1930-1940 гт. Он 
обращается к изображению традиционной китайской культуры, поэтому образ Китая в 
прозе Павла Северного облекается в идиллические описания. Хотя к концу 1920-х годов 
Китай уже не был тем старозаветным, императорским Китаем. Страна была охвачена ог
нем революции. Для автора важным было показать те многовековые культурно-религиоз
ные традиции, сохранение которых помогает китайцам сохранить свою этничность. По 
предположению С. Аюпова, отчасти причиной этому были монархические взгляды писа
теля. Он был противником революционного терроризма, разрушающего любые многове
ковые традиции10. Революционные потрясения в современном писателю Китае сопостав
лялись им с историческими событиями в России 1920-1930 гт. Образ традиционного Ки
тая в творчестве П. Северного выступает как некий коррелят современному Китаю, объя
тому волной революционных восстаний.

Повесть «Фарфоровый китаец качает головой» (1937) становится первым произ
ведением, которое писатель создает в Шанхае в эпоху расцвета творчества. В основу по
вести положены сюжеты мифологических представлений китайцев и других жителей 
маньчжурской тайги, в центре которых — почитание Священных пространств (.гор. лесов, 
водоемов) и их духов — тигра, женьшеня. В современной отечественной гуманитарной 
науке подобный комплекс мифологических сюжетов и представлений определяется тер
мином «фронтирная мифология»11.

Что включает в себя данное понятие? Прежде всего, единый, уникальный ком
плекс традиций, обрядов, образов, появившихся в сознании дальневосточников в резуль
тате синкретизации ** религиозно-мифологических представлений различных этносов, 
проживающих в дальневосточном регионе. Главным сюжетным комплексом «фронтнрной 
мифологии» стала маньчжурская тайга. Образ тайги способствовал выстраиванию от
дельного комплекса религиозных мифологем, синтезирующих даосские, буддийские, хри
стианские представления. Писатели, обращавшиеся в своем творчестве к образе мань
чжурской тайги и ее обитателей — тигров, женьшеньщиков, звероловов. выстраивали це
лый «таежный пантеон». С одной стороны, для жителей Северной Маньчжурии и тайга, и
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тигры, и маньчжурские разбойники-хунхузы — это реальность. С другой, писатели-даль
невосточники (Н. Байков. В. Янковский, П. Шкуркин, П. Северный и др.) создавали «та
ежную мифологию» на основе собственного жизненного опыта, соединяя в ней и религи
озно-психологические установки жителей дальневосточного фронтира, и традиционные 
религиозно-мифологические представления китайцев.

Тайга в сознании «таежных людей» способствовала выстраиванию особого пан
теона, во главе которого стоял тигр— Великий Ван13. Услышанные китайские легенды и 
предания о священном жителе тайги становятся главным источником сюжета повести. В 
произведении «Фарфоровый китаец качает головой» Павел Северный рельефно изобра
зил сосуществование разных культурных традиций в современном ему Шанхае: традици
онного Китая с его многовековыми традициями и современного Китая, впитавшего в себя 
культуру западных цивилизаций. Писатель рисует уникальный образ «желтого Вавило
на». В повести наглядно изображен эмигрантский Шанхай середины 1930-х гг.: «Шанхай 
был в Китае городом сказочных возможностей, но надо было знать Шанхай! Тут требова
лась своя, шанхайская сноровка! <...> Здесь пользовалось уважением только то, что со
хранило свое национальное лицо <...> Но нужно, чтобы это лицо знало себе цену, храни
ло на себе печать национальной гордости». Читатель погружается и в атмосферу средне
векового Китая с его многовековыми традициями: «Жизнь народа шла здесь, как несколь
ко веков тому назад, когда Китаем правили династии императоров. Не менялась жизнь. 
Отсутствие больших дорог, удаленность от промышленных городов, глушь горных лесов 
не манила к себе ласточек цивилизации и новой послереволюционной жизни Китая. 
Здесь жизнь народа всецело зависела от доброты природы»14.

По сюжету повести, в результате авиакатастрофы в Шанхае оказываются два аме
риканца — авиатор Гордон и репортер Дороти, для которой пребывание в многонацио
нальном Шанхае становится этапом на пути к осуществлению ее «американской мечты». 
Герои являются носителями типичных черт западноевропейской ментальности, они вос
принимают Китай как «удивительную страну», в которой «первобытность сохранила еще 
свои следы»15. Так, Дороти испытывает мистический страх перед статуей Будды, «глаза 
которого загадочно улыбались сумеркам». Магистральной темой лирических отступле
ний является описание буддийского храма — воплощения «божественных сил природы».

Пожилой китаец Лин, получивший образование в Европе, почитает исконные 
традиции китайцев. Он считает, что «жизнь Китая должна идти вперед, совершенство
ваться и улучшаться, но народ должен достигать своего благополучия, не теряя своей са
мобытности»16, поэтому он выступает противником тех, кто разрушает «грандиозный и 
величественно прекрасный Китай прошлых столетий», уничтожая древности, «сдирая со 
стен древних храмов редчайшие мудрости и заменяя их надписями из кодексов новых по
литических идей <...> рекламой мыла и сигарет»17. Он не является противником Запада, 
но для него важно сохранить свои этнические корни, а возможно это лишь через почита
ние религиозно-культурных традиций древности. Иначе говоря, Лин является носителем 
традиционной китайской ментальности.

Обращение к детальным пейзажным зарисовкам позволяет автору создать образ 
«грандиозного и сказочного» Шанхая, живущего вопреки революционным событиям. Об
раз экзотического Китая для П. Северного является благоприятным фоном, на котором 
оживают сюжеты древних китайских легенд: история о статуэтке фарфорового китайца и 
его верного хранителя — тигрицы подтверждает мистические верования старого китайца 
Лина, убежденного, что в статуэтку «знатного мандарина», сделанную в России, пересе
лилась душа его первой возлюбленной — русской красавицы Ксении. Для Лина почита
ние статуэтки «фарфорового китайца, качающего головой» исходит нс только из уоежде- 
ний о переселении души Ксении, но и из религиозных побуждений страха нарушить 
табу перед ее хранительницей — тигрицей.
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После смерти русской девушки Ксении даосский монах, посетивший Лина, при
нес ему маленького тигренка: «По его словам, всесильный Будда явился к нему ночью в 
сопровождении тигрицы, которая по повелению божества в пасти принесла к порогу убо
гой кельи своего детеныша. Будда приказал ему отнести тигренка в дом. Фанатично ве
рующий монах уверял меня, что в теле тигренка живет душа умершей женщины. Соглас
но воле Будды, в течение пяти лет нога ни одной женщины не смеет переступать порог 
моего дома. Покидая меня, монах приказал не нарушать всесильной божественной воли, 
сказав также, что в случае насильственной смерти тигрицы мою жизнь на каждом шагу 
будет подстерегать смерть...»18.

Влюбленная в Лина китаянка Сюнь-хуа не понимает мистической убежденности 
Лина, для нее фарфоровая статуэтка — лишь напоминание о бывшей возлюбленной, а пото
му она готова нарушить табу. Сюнь-хуа из ревности пытается разбить статуэтку. В схватке с 
разъяренной тигрицей погибают и Сюнь-хуа, и священное животное. По иронии судьбы, 
остается невредимой лишь фарфоровая статуэтка китайца-мандарина: «На полу, придавлен
ная туловищем окровавленной тигрицы, потеряв сознание, лежала китаянка. Тигрица была 
мертва. <...> Полоса лунного света дотянулась до камина, на котором качал головой фарфо
ровый китаец... Статуэтка китайца была сделана в России, на заводе Кузнецова, потому так 
ярки и неправдоподобны краски его мандаринской одежды...».

В повести «Фарфоровый китаец качает головой» Павел Северный обращается к 
тем мифологемам, которые являются основами традиционной китайской ментальности, а 
многие из них до сих пор живы в сознании современных китайцев — это почитание Свя
щенных мест, культ природы, почитание мудрости и др. Писатель убежден в том, что по
читание традиционных культурных обычаев позволяет человеку не утратить свои этниче
ские корни. В дальнейшем эта мысль находит развитие в других рассказах и повестях 
П.А. Северного, посвященных Китаю: «Озеро голубой цапли», «Долина стеклянной Фан
зы», «Легенда о таинственном храме жизни» (1938), «Черные лебеди» (1941). К сожале
нию, не все произведения Северному удалось издать. Неопубликованными остались по
вести «Башня безногой», «Кровь и фарфор» (1941), незаконченным и неопубликованным 
«Рассказ о двух влюбленных» (1941). Лишь небольшая часть творческого наследия 
П.А. Северного издается сегодня, многое по-прежнему хранится в архивных фондах и ча
стных коллекциях. Сбор и публикация архива П.А. Северного — одна из главных целей 
исследователей его творчества.

Об этом см.: Забияко А.А. Религиозные традиции дальневосточного фронтира в творчестве Н. 
А. Байкова 1901-1914 гг. И Религиоведение. 2015. № I. С. 179-190; Забияко А.А. Женьшень, 
тигр, священные места: мифологемы дальневосточного фронтира в творчестве писателей- 
эмигрантов // Россия и Китай на дальневосточных рубежах / Под ред. А.П. Забияко. 
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та. 2010. Вып. 9. С. 336-343.
Об этом см.: Бибик Е.Е. Фронтирная реальность и жизненные стратегии семьи Янковских (по 
материалам прозы семьи Янковских) // Вести, развития науки и образования. 2013. № 5. С. 79- 
81; Москвитина С.П. Судьбы Янковских // Янковские чтения. Владивосток: Пример, гос. 
объединенный музей им. В.К. Арсеньева, 1996. С. 28-31.
Об этом см.: Забияко А А. Трансформация сюжетов китайской мифологии в творчестве 
дальневосточных писателей 20-40 гг. XX в. // Религиоведение. 2013. № 4. С. 139-156; Дябкин 
И.А. Неомифологизм как этнорелигиозный феномен культуры дхчьневосточного зарубежья: Дне... 
канд. филос. наук. Благовещенск, 2015. — 185 с. (защищена 17. 02. 2015, утв. 24. 06. 2015).
Об этом см., например; Забияко А.А.. Левченко А.А. Художественная этнография Венедикта 
Марта: дальневосточный период // Гуманитар, исслед. в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке.
2014. № 4. С. 150-165; Левченко А Л. Художественная этнография В. Марта: Образы китайцев в
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прозе 1920-х годов // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Благовещенск: Макро-С, 
2013. Вып. 10. С. 219-236.
Подробно о творческом пути П.А. Северного см.: Черникова Л.П. Мост в прошлое везунчика- 
барона: (штрихи к портрету русского писателя Павла Северного. Уфа: Вагант, 2011.43 с.; 
Дябкин И. .4. Левченко А.А. «Немец с русскою душой»: русские писатели в Китае (стеногр. 
беседы с А.П. Северным). // Россия и Китай на дальневосточных рубежах / Под ред. А. П. 
Забияко. А. А. Забияко. Благовещенск: Макро-С. 2015. Вып. 11. С. 232-341.
Переписка И.А. Дябкина с А.П. Северным от 23.02.2015. (Архив источниковедческой 
лаборатории АмГУ «Центр изучения дальневосточной эмиграции». Ф. 10. Оп. 4. Л. 1.). 
Переписка П.А. Дябкина с А.П. Северным от 01.03.2015. (Архив источниковедческой 
лаборатории АмГУ «Центр изучения дальневосточной эмиграции». Ф. 10. Оп. 5. Л. 3). 
Цит. по: Черникова Л.П. Указ. соч. С. 68.
Северный П.А. Автобиография. (Личный архив А. П. Северного).

10. Аюпов С. «Мила нам добра весть о нашей стороне»: «Тургеневская сказка» Павла Северного// 
Бельские просторы. 2013. № 10. С. 129.

11. Забияко А.А. «Фронтирная мифология» в художественной рефлексии дальневосточных 
писателей (20-30 тт. XX в.) // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Благовещенск: Изд- 
во Амур. гос. ун-та. 2010. Вып. 9. С. 119-139.

12. Об этом см.: Забияко А.П. Синкретизм религиозный // Религиоведение: Энцикл. слов. / под ред. 
А.П. Забияко, А.Н. Красникова. Е.С. Элбакян. М.: Академический проект, 2006. С. 984.

13. О культе тигра см. также: Топоров В.Н. Тигр. // Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Сов. 
энциклопедия, 1987. Т. 2. С. 511-512.

14. Черникова Л.П. Мост в прошлое Павла Северного // Шире круг. 2010. № 6. С. 52.
15. Северный П.А. Фарфоровый китаец качает головой. Шанхай, 1937. С. 43.
16. Там же. С. 35.
17. Там же. С. 43.
18. Там же. С. 61.
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культура» (Казань, 8-11 октября 2015 г.)

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

В Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского 
(Приволжского) федерального университета 8-11 октября 2015 г. состоялась VIII между
народная научно-практическая конференция «Россия — Китай: история и культура». Кон
ференция была приурочена к празднованию 70-летия окончания Второй мировой войны 
на Дальнем Востоке и во всем мире. Организаторами являлись Институт международных 
отношений, истории и востоковедения КФУ совместно с Институтом Конфуция на базе 
Казанского университета.

Доклады участников были сгруппированы в четыре секции:
1. Актуальные вопросы филологии и методика обучения китайскому языку (рабо

тала 2 дня);
2. Российско-китайские отношения, внешняя политика КНР (работала 2 дня);
3. История, философия и культура Китая;
4. Секция молодого китаиста.
Кроме того, 9 и 10 октября были проведены публичные лекции Лю Сюна (КНР), 

А.Г. Сторожука (Санкт-Петербург), А.К. Вагнера (Екатеринбург) и И.В. Саблина (Гей
дельберг, Германия), вызвавшие неподдельный интерес участников.

В программе конференции было заявлено 90 докладов. По сравнению с форумом 
2014 г. явно наблюдалась тенденция к расширению географии участников. Очень пред
ставительным оказался состав Секции молодого китаиста (специалисты из высших учеб
ных заведений Волгограда, Нижнего Новгорода и Элисты прибыли большими делегация
ми, подготовив несколько серий докладов по смежной тематике).

Конференция была торжественно открыта 8 октября речью проректора Казанско
го университета по международным связям Л.Н. Латыпова, который высоко оценил чис
ло гостей и разнообразие тематики представленных докладов, а также сообщил о возрас
тающем интересе к науке Казани у гостей из-за рубежа, в частности. Германии. Большой 
доклад заместителя директора ИМОИВ по научной работе В.А. Летяева был посвящен 
70-летию Победы, в том числе вкладу народов России и Китая в победу над нацизмом и 
японским милитаризмом. Теплые слова приветствия произнесла директор Института 
Конфуция при КФУ с китайской стороны Ли Ланьи.

На пленарном заседании были заслушаны три доклада. Доктор философских на
ук А.И. Кобзев (зав. Отделом Китая ИВ РАН) провел обзор сложных перипетий развития 
советской китаистики в сложнейшие для ее судеб 1930-1950-е гг. на примере взаимоотно-
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шений В.М. Алексеева и С.Л. Тихвинского. Профессор А.В. Семенов (Дипломатическая 
академия МИД РФ) проанализировал формулу китайско-российских отношений, которая 
используется в официальных документах КНР с начала 1990-х годов. Доклад на стыке ди
пломатии и текстологии вызвал оживленную дискуссию. Д.и.н., доц. Д.Е. Мартынов на
помнил присутствующим, почему конференция проводится именно в Казани, прочитав 
доклад о судьбах казанского университетского китаеведения в 1837-1854 гг. Тема была 
подхвачена А.И. Кобзевым, заметившим, что китаеведение развивалось как государствен
ная наука, для которой близость к центральной власти и поддержка с ее стороны совер
шенно необходимы.

В заседаниях секции «Актуальные вопросы филологии и методика обучения ки
тайскому языку'» 9 и 10 октября принимали участие 35 человек, был заслушан 21 доклад. 
Модератор секции— к.ф.н., доц. А.И. Шакиров. Рабочими языками секции были рус
ский. китайский и английский. География представленных учреждений весьма широка — 
высшие учебные заведения Киева (Украина), Софии (Болгария), Москвы, Санкт-Петер
бурга, Волгограда, Казани. Екатеринбурга и других городов.

В заседании секции обсуждены следующие темы:
- методика обучения китайскому языку;
- фразеология китайского языка;
- фонетика китайского языка;
- теория перевода с китайского языка;
- лексикология китайского языка;
- современное состояние китайского языка.
Особый интерес участников вызвали доклады Н.Н. Власовой (Санкт- Петербург) 

о формировании и развитии навыков аудирования у студентов на начальном этапе изуче
ния китайского языка, а также доклады представителей Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета Кравцовой А.В., Шмелевой О.Д., Косиновой 
Л.В. М.Б. Рукодельникова, к.ф.н., зав. кафедрой восточных языков Института лингвис
тики РГГУ и О.А. Салазанова (Москва) представили проект нового учебника для школ 
по китайскому языку «Мы говорим по-китайски», который с 2015 г. создается под эгидой 
Института Конфуция РГГУ (Москва). Участникам секции было предложено принять уча
стие в обсуждении проекта нового учебника и внести свои предложения. Оживленная 
дискуссия состоялась по докладу к.ф.н., доцента Т.Г. Семеновой (Москва), посвященно
му проблемам иероглифической письменности в современном китаеязычном пространст
ве; а также по выступлению главного ассистента А.Д. Цанковой (София), представившей 
полный анализ вариативной частицы 1е в современном китайском языке. В обсуждении 
докладов приняли активное участие Р.Р. Мухаметзянов (Казань), Н.Н. Власова (Санкт- 
Петербург), Т.А. Урывская (Казань).

Участники секции предложили организационному комитету конференции про
должить практику объединения докладов с филологической тематикой в одной секции, 
предусмотреть больше времени для свободной дискуссии. Р.Р. Мухаметзянов (зав. ка
федрой китаеведения и стран АТР) предложил провести летнюю школу по востоковеде
нию на учебной базе ИМОИВ КФУ в Булгаре в июле 2016 г.

Секция «Российско-китайские отношения, внешняя политика КНР», модерируе
мая д.и.н., профессором, заведующим Высшей школой международных отношений и вос
токоведения ИМОИВ КФУ Я.Я. Гришиным, также работала два дня — 9 и 10 октября. 
Задал тон и высокую планку выступлений д.э.п. В.Я. Портиков (зам. директора 11ДВ 
РАН) докладом о месте и роли Шэньчжэня в интеграционных процессах в Южном Китае. 
Несмотря на разницу в хронологии, доклад А.Л. Верченко о сыне Сунь Ятсена Сунь 
Кэ — и его роли в советско-китайских отношениях, был воспринят как продолжение пре
дыдущего. Проф. Я.Я. Гришин, давая этому докладу высокую оценку, обратил внимание 
аудитории на деятельность советников из СССР в Синьцзяне в 1930-е годы. Одним из них
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был уроженец Татарстана А.К. Маликов, он являлся главным военным советником у 
Шэнь Шицая. Глава представительной делегации из Нижегородского университета проф. 
Л.И. Лычагин зачитал доклад о современной тайваньской политике КНР на основе неко
торых вновь вводимых в научный оборот документов, его почин подхватила коллега и 
ученица О.И. Бодрова. Ее доклад лежал в русле классической для российского китаеве
дения проблематики — о влиянии внутригосударственных концепций на внешнеполити
ческий курс современной КНР. Участниками была также отмечена оригинальность под
хода, продемонстрированного в докладе М.А. Гулевой (Санкт-Петербург) об отражении 
отношения к режиму Чан Кайши на страницах сатирического журнала «Крокодил».

Второй день работы секции открылся докладом М. Петрасяк (Университет Лод
зи, Польша), посвященный относительно мало известному в отечественной науке поня
тию парадипломатии. Доклад, посвященный ситуации в российско-китайском пограни
чье, вызвал множество вопросов. Модератор секции — проф. Я.Я. Гришин, особо выде
лил доклад М.П. Харченко (Москва), в котором была дана оценка проектам высокоско
ростных железных дорог в Китае и России. Для казанских слушателей это особенно акту
ально в связи с планируемым участием китайских фирм в строительстве ВСМ Москва — 
Казань. Доклад аспиранта Дипломатической академии МИД РФ Чжан Цзяня был зачи
тан на английском языке и привлек внимание благодаря откровенной демонстрации «из
нутри» китайской позиции по вопросу китайско-российской экономической кооперации и 
динамики взаимоотношений в данном контексте. Тема доклада к.и.н., доцента ИМОИВ 
А.В. Белоглазова перекликалась с выступлением М.П. Харченко; здесь шла речь о реали
зации проекта сопряжения «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского эко
номического союза. Также особой оценки удостоилось сообщение Г.Х. Гилазетдиновой 
о судьбе В.А. Казем-Бека — выпускника Казанского университета, который оказался в 
Харбине. В связи с этим возникла дискуссия, в ходе которой Я.Я. Гришин сделал добав
ление о судьбе внука В. Казем-Бека — Александра, жившего в эмиграции, но затем вер
нувшегося в Советский Союз.

Секция молодого китаиста заседала 9 октября (модератор — д.и.н.. доц. кафедры 
китаеведения и стран АТР Д.Е. Мартынов). Из заявленных 11 докладов были заслушаны 
10, их тематика отчетливо делилась на два блока— филологический и историко-междуна- 
родный. География участников также была довольно широка — присутствовали студенты и 
аспиранты из Элисты, Екатеринбурга, Казани, Москвы (в том числе Российского универси
тета дружбы народов). Присутствовавший на секции проф. А.И. Кобзев, однако, критиче
ски оценил заслушанные доклады, о чем также высказался при закрытии конференции. Он 
заметил, что студенты пытаются излагать уже известное, нет попыток поиска самостоятель
ных тем. Он посоветовал молодым коллегам развивать «поисковый инстинкт».

Работа объединенной секции «История, философия и культура Китая» под руко
водством А.И. Кобзева проходила 10 октября. Были заслушаны 10 докладов, тематика ко
торых отличалась исключительным разнообразием. Формой представления материала 
выделялись доклады коллег из Санкт-Петербурга — А.Г. Сторожука (зав. каф. китайской 
филологии ВФ СПбГУ), посвященный образу обезьяны в традиционной литературе Ки
тая, и Т.И. Корнильевой — о семантике архитектурных элементов паошоу в традицион
ных китайских крышах. Д.Е. Мартынов в своем докладе об оценке исторического насле
дия Кан Ювэя представил программу исследований в этой сфере, что сопряжено с пере
смотром сложившихся представлений. Доклад Л.С. Веселовой (Санкт-Петербург) о не
формальных отношениях гуаньси в торгово-предпринимательской среде Китая, вызвал 
дискуссию, в том числе из-за попытки использования понятия «блат» как ближайшего 
аналога гуаньеи в российском культурном пространстве. Доклады А.Н. Коробовой и 
С.В. Никольской лежали в сфере, пограничной между литературоведением и культуро
логическими дисциплинами, поскольку посвящены китайской прозе, как художествен
ной, так и документальной. Много вопросов вызвал доклад НЛО. Симоненко (Волго-
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град) о китайских нарративных песнях последних десятилетий; аудитория попросила ис
полнить одну для примера, что вызвало возражение модератора секции, утверждавшего, 
что научное мероприятие не следует смешивать с культурным. Работа секции заверши
лась докладом М.С. Минеевой (Казань) об исследованиях Н.Ф. Катанова в Восточном 
Туркестане. Символично, что работа секции проходила в актовом зале ИМОИВ, украшен
ном портретами основателей казанской школы востоковедения, в том числе самого 
Н.Ф. Катанова.

Итоги конференции подвели Г.Г. Зайнуллин — директор Института Конфуция 
при КФУ с российской стороны и проректор Хунаньского педагогического университета 
(КНР) Оуян Яо. Участники констатировали, что конференция стала важным фактором 
научной жизни Казанского университета. После закрытия А.И. Кобзев дал интервью, 
опубликованное на сайте Казанского университета (йир://крГи.ги/ппо1у/ш(егу]и-5- 
2ауои1е1от-кнауа-!п8Ши1а-160896.Ь1т1).
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выпуск «Библиографии Китая» ныне вполне 
доступен, эту книгу по техническим причинам 
составителю пришлось сократить, и в нее во
шли не все работы, описанные в первом выпус
ке. Это делает желательным и даже необходи
мым переиздание первого выпуска (1932). по
скольку он необходим всем, работающим над 
историей российского китаеведения.

Книга Валентины Петровны Журавле
вой «Библиография Китая» выполняет эту зада
чу. Валентина Петровна - главный библиограф 
Синологической библиотеки ИНИОН ВАН и 
единственный специалист в России, владеющий 
всем объемом данной проблематики.

Поскольку число и частота появления 
китаеведческих изданий с 1950-х годов возрос
ли, уместить все написанное о Китае в нашей 
стране за период с 1958 по 2008 гт. в одной кни
ге было невозможно. Таким образом, работы в 
сфере истории, археологии, экономики, этно
графии. социологии и проч, в обзор не вошли. 
В.П. Журавлева выбирает пя обзора достаточ
но широкую область гуманитарных исследова
ний. В книге П.Е. Скачкова (изд. 1960 г.) она за
нимает незначительный объем, но положение 
дел существенно изменилось. Новая книга пред
ставляет собой верный слепок с российского ки
таеведения второй половины XX - начала XXI 
вв. А этот период был очень непростым.

В 1960 г. был закрыт основанный за 
четыре года до этого Институт китаеведения, 
что нанесло советской науке немалый ущерб. 
Многие китаеведы были вынуждены искать ра
боту не по специальности; несколько лет поте
ряли молодые специалисты, только закончив
шие аспирантуру. Рабочих мест не хватало. 
Число публикаций соответственно упало, что 
фиксирует «Библиография Китая». Заметную 
долю китаеведческих публикаций в 1960-е гг. 
составляют не оригинальные работы, а рефера
ты. Впрочем, к 1970-м гт. положение в академи
ческом китаеведении улучшилось. В 1966 г. был

Журавлева В.П. Библиография Китая: Философия и общественно-по
литическая мысль. Этика. Эстетика. Военная мысль. Мифология. Ре

лигия. 1958-2008. М.: ИД «Форум», 2015. 704 с.

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

В 1990-е годы для книг всего мира на
чался переходный период, а для библиографов 
настало трудное время. О включенных уже в 
электронные каталоги больших библиотек кни
гах и статьях не всегда можно узнать, работая в 
другой библиотеке. Иногда дает сбои система 
обязательных экземпляров, в результате чего 
многие бумажные книги тоже попадают в «сле
пое пятно» для библиографов. Расширился объ
ем самого понятия «книга». Распространились 
во множестве электронные форматы, возникли 
платные и бесплатные сетевые библиотеки. 
Многие электронные книги (а в России, по-ви
димому, вообще большая их часть) остаются 
неизвестными в библиотечной системе.

Между тем. наука нуждается в посто
янной систематической библиографической 
поддержке. Безусловно, ученые стремятся са
мостоятельно отслеживать новые публикации 
по интересующей их тематике, но без работы 
библиографов и библиотечной системы они 
столкнулись бы с непреодолимыми трудностя
ми. Российская синология безгранично обязана 
Петру Емельяновичу Скачкову, составителю 
двух выпусков «Библиографии Китая»: они ох
ватывают период со второй четверти XVIII в. и 
до 1958 г. Если еще в конце XVII в. в России во
обще не было переводчиков с китайского языка, 
то уже во второй половине XVIII в. в нашей 
стране были профессиональные китаеведы, изу
чавшие и читавшие классические памятники. А 
в начале XIX в. российская синология вышла на 
мировой уровень, и число публикаций в этой от
расли науки постоянно увеличивалось.

Многие работы, вышедшие в России 
во второй половине XIX - начале XX вв. сейчас 
попали в «слепое пятно» историографии, что 
иногда ставит современных исследователей в 
положение «изобретателей велосипеда». Во из
бежание этого необходимо держать в поле зре
ния библиографическую работу П.Е. Скачкова, 

ежду тем следует учитывать, что хотя второй
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мысли от «оков» марксистской методологии для 
отечественной синологии возникают новые вы
зовы. Прежде всего, свобода выбора иногда 
приводит к тому, что вроде бы избавившиеся от 
навязанных сверху идеологем ученые продол
жают по инерции работать на тех же методоло
гических основах, отказавшись лишь от при
вычной терминологии. В результате часто воз
никают ситуации методологической непоследо
вательности и разнобоя, что затрудняет ведение 
дискуссий и ход исследований. Это, в частности, 
привело к наблюдавшемуся в середине 1990-х 
годов повышенному интересу к рерихианству и 
другим новейшим западным религиозно-фило
софским учениям, из которых иные пытались из
влечь методологические основания для исследо
вания восточных религий и философий. Эта тен
денция, как и ее постепенное угасание, также от
разилась в «Библиографии Китая».

Сравнивая заголовки публикаций на 
смежные темы, вышедших в начале XXI в., 
можно заметить, что в целом взаимодействие 
ученых несколько ослабло, а научные дискус
сии стали реже. Тем не менее, несмотря на все 
сложности переходного для науки периода, ра
бота продолжается. Число изданий растет, тема
тика исследований расширяется. Ряд тем поль
зуется неослабевающим вниманием российских 
синологов; значительно больше стали писать о 
современной китайской философии. Что каса
ется философии древней, то в последние деся
тилетия неизменно популярны «Дао дэ цзин», 
«Чжоу и», «Лунь юй» и даже «Чжуан-цзы». Как 
и в предыдущие десятилетия, выходит немало 
работ, посвященных анализу официальной 
идеологии современного Китая. «Библиография 
Китая» демонстрирует отрадный факт появле
ния серьезного интереса к теме христианства в 
Китае, очень мало исследованной в советском 
китаеведении. Дореволюционные российские 
китаеведы, многие из которых были миссионе
рами, уделяли этой теме большое внимание, но 
в СССР она закономерно выпала из числа при
оритетных.

Впрочем, то же самое можно сказать о 
любых исследованиях религий, существовав
ших или существующих в Китае; в СССР они 
находились на периферии научного интереса, и 
даже религиозный даосизм и буддизм не изуча
лись сколько-нибудь подробно.

Современные российские ученые обра
тились к изучению русской эмиграции в Китае; 
такие исследования нс только проливают свет на 
особенности механизмов межкультурного взаи
модействия, но являются частью работы по изу
чению историографии отечественного китаеве-

создан Институт Дальнего Востока. В 1970 г. в 
Институте востоковедения был запущен про
должающийся по сей день многолетний проект 
- конференция «Общество и государство в Ки
тае». Стало выходить больше переводов, и это 
касается не только художественной литературы. 
Так. был осуществлен уникальный для мирово
го китаеведения перевод «Исторических запи
сок» Сыма Цяня (первый том вышел в 1972 г.).

С конца 1960-х и до начала 1980-х гт. 
обострение советско-китайских отношений ста
ло в СССР парадоксальной причиной усиления 
интереса не только к идеологии маоизма, но и к 
истокам китайской философской мысли как та
ковой. Сверяясь с новой «Библиографией Ки
тая». мы видим, что рост числа публикаций по 
этой тематике был «взрывным». Помимо пропа
гандистских изданий выходили книги и статьи, 
посвященные серьезному разбору корней идео
логических и философских течений современ
ного Китая. Мало того, с конца 1960-х годов 
осуществлялась большая текстологическая и 
переводческая работа в области древней и сред
невековой философии, были переведены ключе
вые даосские и легистские тексты, в 1970-е го
ды был сформирован и издан двухтомник 
«Древнекитайская философия».

Вместе с тем, заметнее, чем ранее, 
стали плоды методологических недостатков со
ветской науки. Сейчас жаль времени, которое 
ученые вынужденно тратили на обоснование 
«неканоничности» маоизма и его антимарксист
ской сущности или на доказательства материа
листического мировоззрения авторов «Дао дэ 
цзина» и «Ле-цзы». Но это тоже часть истории 
российского китаеведения, и она наглядно 
представлена в «Библиографии Китая» назва
ниями работ, вышедших в этот период.

Другим вызовом, с которым столкну
лось наше китаеведение во второй половине 
XX в., была малая доступность современной 
китайской исследовательской литературы вооб
ще и научной периодики в частности. Точно так 
же весьма ограничен был доступ к западным 
исследованиям, возможность в полной мере ис
пользовать их результаты в собственной работе. 
Это в полной мере отражено в новой «Библио
графии Китая»: несмотря на то, что рефериро
вание западной синологической литературы ве
лось постоянно, рефератов в конечном счете 
выходило немного, не говоря уже о рецензиях. 
Со второй половины 1980-х годов ситуация ра
дикально изменилась; появилось больше воз
можностей для знакомства с западной и китай
ской наукой, участились международные кон
такты. Но вместе с освобождением научной
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А.Б. Старостина, 
кандидат философских наук

дения. С середины 1980-х годов появилось не
мало публикаций, посвященных китайской 
эмиграции. Большая их часть не попала в новую 
«Библиографию Китая», поскольку ею не охва
чены социологические исследования, но даже 
небольшой раздел, озаглавленный «Китайские 
религии и религиозные общины за рубежом», 
позволяет судить о росте числа соответствую
щих исследований. Самая ранняя работа в нем 
помечена 1998 г.! «Библиография Китая» пока
зывает также, что последние десятилетия стали 
свидетелями возникновения региональных вос
токоведческих центров и их немалой исследова
тельской и публикационной активности.

С конца 1980-х годов в стране появля- 
множество небольших частных изда

тельств; многие из них недолговечны. Синоло
ги, как и другие ученые, получают возможность 
свободно публиковаться. Ио с одной стороны, в 
частных издательствах книги не всегда попада
ют в руки квалифицированных редакторов, а ти
ражи по большей части невелики. Зачастую ав
тору приходится издаваться за свой счет. С дру
гой стороны, прохождения книги через ученый 
совет и публикации в академическом издатель
стве зачастую приходится ждать годами, и тогда 
очень важной становится возможность напеча
тать ее немедленно. В то же время процесс отбо
ра книг для публикации во многих частных из
дательствах упрощен и в результате в свет выхо
дят востоковедные сочинения, одни заглавия ко
торых повергают в тягостное недоумение. Эта 
атмосфера возможностей и ловушек, особенно 
ощутимая в 1990-е годы, тоже отражена на стра
ницах новой «Библиографии Китая».

В рассматриваемом библиографиче
ском указателе дан подробнейший обзор книг и 
статей, посвященных общественно-политиче
ской мысли Китая, его философии, военной 
мысли, мифологии и религиям. Несмотря на 
трудности, встающие перед современным биб
лиографом, в данном случае можно без преуве
личения утверждать, что в кишу попало боль
шинство монографий и статей, написанных в 
России после 1958 г. Перечень переводов также 
близок к полноте. Составитель широко пользу
ется материалами электронных каталогов рос
сийских библиотек, что является необходимым 
условием современной библиографической ра
боты. Электронные материалы в книге практи
чески не представлены, но это не более чем 
особенность нынешнего переходного периода в 
библиографической сфере; недостаток, который

со временем, вне всякого сомнения, будет ис
правлен. Кроме того, электронных изданий в 
области академического востоковедения в Рос
сии пока что весьма мало.

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. рос
сийские ученые не только встали перед необхо
димостью разработки новой методологии, но 
столкнулись с разрушением существующей 
классификации научного знания, в том числе 
гуманитарного. Возникли новые сферы иссле
дований. старые были переформатированы. В 
качестве временной меры были заимствованы 
элементы принятых западной наукой классифи
каций. Так к на.м пришли культурная и социаль
ная антропология, религиоведение, культуроло
гия. ио новой системы гуманитарного знания, 
создано не было: границы между иными дисци
плинами остаются размытыми, а междисципли
нарное взаимодействие - затрудненным. Со
ставляя свою библиографию, В.П. Журавлева 
предприняла попытку создания такого рода 
классификации. Эта предварительная класси
фикация иногда кажется не вполне логичной (в 
частности, вызывают вопросы вынесение в от
дельные разделы этической и эстетической 
мысли; нет раздела, специально посвященного 
религиозному даосизму, и т.п.). В ее примене
нии есть отдельные накладки (например, боль
шая часть работ, посвященных философии вы
дающихся представителей сюаньсюэ - «учения 
о сокровенном» - Ван Би и Го Сяна приведена в 
разделе «Троецарствие», а не в разделе, в загла
вии которого, среди прочего, присутствует сю
аньсюэ). Тем не менее, принятая в книге схема 
систематизации материала действительно удоб
на. а упомянутые несовершенства объясняются, 
прежде всего, новаторским ее характером.

Рассматриваемый библиографически! 
труд уникален. Перед составителем стояла зада
ча сбора колоссального объема информации и 
ее систематизации" на нынешнем переходном 

. для науки этапе. Во многом этот проект состо- 
( ялея благодаря поддержке и помощи Синологи
ческой библиотеки ИНИОН РАН и Института 
’ Дхпьнего Востока,-

Нельзя не признать новую «Библио
графию Китая» одной из тех книг, которые не
обходимы в библиотеке современного синолога. 
Следует надеяться, что в будущем она ляжет в 
основу обширной электронной библиографиче
ской базы, общедоступной, подключенной к 
крупнейшим мировым библиографическим ре
сурсам и обновляющейся на постоянной основе.
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Чудодеев Ю.В. Советский стажер в Китае: дневниковые записи 
о стажировке в университете Фудань (Шанхай) в 1985-1986 гг. 

М.: Институт востоковедения РАН, 2014. 346 с.

дня, спустя 30 лет балет Китая добился сущест
венного прогресса, и китайские балерины и 
танцовщики заслуженно считаются гордостью 
многих театров мирового уровня.

Автор наблюдает, как с середины 
1980-х годов в кинотеатрах начинался показ 
американского боевика «Первая кровь» с уча
стием С. Сталлоне, имевшего бешеный успех, 
вслед за которым все большее число американ
ских фильмов проникало на китайские экраны.

С юмором описан, к примеру, такой 
эпизод «культурного взаимодействия», связан
ный с выступлением”'дирижера из Минска 
Г.П. Проваторова и пианистки из Тбилиси Эте
ри Анджапаридзе. «Китайские оркестранты или 
врали безбожно, или вступали невпопад — ди
рижер почти “дрался” с оркестром, грозя ему 
кулаком» (с. 89). А ныне, по прошествии 30 лет, 
китайские оркестры великолепно исполняют 
весь мировой классический репертуар и веду
щие мировые дирижеры уже не грозят оркест
рантам. а всегда рады и готовы работать по при
глашениям из Китая.

1980-е годы — это период, когда со
ветские фильмы в Китае имели не такой оглу
шительный успех, как фильмы с участием 
Сталлоне, но тоже пользовались популярно
стью — «Берег», «Москва слезам не верит», 
«Вокзал для двоих», «Мама вышла замуж»... 
Эти киноленты нашли отклик у китайцев, кото
рые после пережитых политических и социаль
ных катаклизмов потянулись к правде в искус
стве, к выражению настоящих человеческих от
ношений и чувств.

Вместе с автором книги мы проходим 
стадии изменения в Китае отношения к России. 
Он постепенно осознает, что в глазах китайцев 
наша страна уже не «дагэ» — старший брат, как 
это было в 1950-е годы. Водитель машины, ду
мая поначалу, что везет американцев, начал ру
гать советские автомобили, но узнав, что с ним 
едут русские, осекся и стал хвалить обруган
ную им прежде «Волгу».

Ю. Чудодеев подчеркивает важность, 
которую придают китайские власти вопросам 
технологического совершенствования экономи
ки. Помимо сотрудничества с СССР, Китай с се
редины 1970-х годов с помощью договоров и

Дневниковые записи Юрия Владими
ровича Чудодеева о его стажировке в Китае се
редины 1980-х годов — это честное, прямое от
ражение впечатлений автора о стране, которую 
он увидел, о ситуациях, в которые попадал, о 
многих замечательных людях, с кем ему дово
дилось общаться.

Заметки Юрия Владимировича напи
саны легко и увлекательно, читатель как бы 
слушает его интересный рассказ. Поэтому кни
га не может оставить равнодушными как спе
циалистов, так и обычных читателей, интере
сующихся Востоком. Дтя меня она оказалась 
интересным чтением еще и потому, что описы
ваемый автором период в Китае, 1985-1986 гг., 
близок по срокам моей первой рабочей поездке 
в эту страну в 1989 г. Поэтому, читая книгу 
Юрия Владимировича, часто ловила себя на 
мысли: насколько мои личные впечатления того 
периода совпали с наблюдениями и оценками 
автора.

Очень точно описан быт китайцев того 
времени — грязь в домах и полное отсутствие 
какого-либо, даже косметического, ремонта, но 
одновременное ощущение наступления новых 
времен: появление в старых домах и в кварти
рах примет и признаков новой жизни — совре
менной бытовой техники, телевизоров и видео
магнитофонов.

Читатель узнает, как начиналась вестер
низация КНР. «Китай— словно ребенок, кото
рый проснулся и увидел окружающий мир и по
тянулся к нему», — пишет автор (с. 74), наблю
дая изменения социального и нравственно-пси
хологического порядка, отмечая моменты, когда 
начиналось размывание старых постулатов и 
принципов жизни. И хотя Китай оставался стра
ной весьма традиционной, но и эти пласты начи
нали подтачивать веяния новых времен.

Кратко, ярко и понятно Юрий Влади
мирович описывает процесс проникновения за
падных культурных стандартов в китайскую 
молодежную среду, а затем и в китайские СМИ. 
Вспоминая первые представления китайских 
балетных трупп (традиционный классический 
балет был для Китая в ту пору абсолютно но
вым культурным явлением), автор отмечает, что 
«кордебалет [был] ужасен» (с. 89). Однако сего-
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симпозиумов активно расширяет сотрудничество 
и деловые связи с ЕЭС (с. 55). Именно забота о 
технологических инновациях в промышленности 
помогла превратить КНР в одного из передовых 
производителей практически любых товаров.

Юрию Владимировичу очень повез
ло — он наблюдал и изучал страну, которая 
только начинала переход к новой жизни, сжима
лась, как пружина, перед прыжком, который за
тем совершила: от страны, где люди крутили 
педали старых велосипедов и жили на виду 
друг у друга, к стране, где сыновья и внуки этих 
китайцев путешествуют по всему миру, имеют 
приличные доходы и живут в модерновых мно
гоквартирных небоскребах. Юрий Владимиро
вич наблюдал начало этого прыжка и поделился 
с нами этими наблюдениями. Поделился честно 
и открыто: тем его книга и ценна для читателя.

Автор со свойственной ему наблюда
тельностью подмечает, как изменился китай
ский крестьянин: «он почувствовал вкус к про
фиту... Деньги, судя по всему, у них появились, 
хотя их вид часто далеко не презентабельный» 
(с. 75). Еще в 1985 г. автор подметил делови
тость и главный принцип каждого китайца-биз
несмена: «одурачив белого человека, китаец 
чувствует себя на вершине успеха» (с. 44). С 
тех пор мало что изменилось.

Сейчас сотрудничество России с Кита
ем стремительно набирает обороты, и не столь
ко Россия для Китая, сколько Китай для Рос
сии — очень важный партнер. Достаточно при
вести такое сравнение: объем ежегодного това
рооборота Китая с Россией на китайских графи
ках ежегодно составляет всего 4-5%, а товаро
оборот России с КНР, по российским данным, 
достигает около 40% в год. Другими словами, 
для России Китай — это партнер, оборот с ко
торым равен почти половине ее годовой вало
вой международной торговли.

Все сведения о Китае в книге Ю.В. Чу- 
додеева очень актуальны и нужны — ведь надо 
хорошо знать страну, с которой мы работаем. И 
его книга, без сомнения, поможет в знакомстве 
с Китаем.

Нельзя также не упомянуть дневнико-

ч?

вые записи Ю.В. Чудодеева о стажировке в уни
верситете Рицумэйкан в Киото в 1991 г. — «Япо
ния глазами россиянина» из той же книги. Впе
чатления Юрия Владимировича о Японии очень 
сильно отличаются от впечатлений о Китае.

По сравнению с Китаем того периода 
Япония — образцово-идеальная страна. На ули
цах городов стерильная чистота, люди не сорят, 
не грязнят (с. 287), все дома содержатся в пол
ном порядке, в магазинах и кафе красиво и при
ятно, люди очень вежливы и внимательны к 
иностранцам. Чувствуется, что это от души, от 
такта, от внутренней культуры. Автор отмечает 
при этом высокое чувство собственного досто
инства у японцев.

Еще одна важная особенность— в 
1991 г. в библиотеке университета Рицумэйкан, 
куда автор приехал на стажировку, все уже бы
ло компьютеризировано. Весь каталог, насчиты
вающий 1.5 млн единиц хранения, .можно было 
просматривать с помощью компьютеров, кото
рыми могли пользоваться и студенты, и препо
даватели.

Какую бы сторону жизни Японии не 
затрагивал автор, его впечатления исключитель
но позитивны, но они и правдивы: японцы дей
ствительно уважают стариков и по продолжи
тельности жизни страна находится на первом 
месте в мире. Японцы очень заботятся о чисто
те природы — даже промышленные пейзажи не 
отягощены мрачными красками: из труб почти 
не идет грязный дым. и в результате города вы
глядят красиво. За все время жизни в стране ав
тор так ни разу и не увидел на улицах пьяных. 
При этом он подмечает, что японцы очень так
тичны, но не очень общительны. Могут годами 
жить по соседству, но при встрече обменивать
ся только вежливыми поклонами.

В Японии Юрий Владимирович встре
чался со многими коллегами-учеными. По
скольку японское китаеведение — одно из веду
щих в мире, автор советует отечественным ки
таистам знакомиться с трудами японских китае
ведов. Несомненно, это положительно повлияет 
на результаты наших исследований и может 
оказаться интересным для японцев.
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Юбилей Татьяны Васильевны Лазаревой
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Не так часто человек, поступивший на 
работу в какое-либо учреждение, остается верным 
ему на всю жизнь. Именно так произошло в судьбе 
Татьяны Васильевны Лазаревой, которая совсем 
юной пришла работать в 1967 г. в Институт 
Дальнего Востока Академии наук СССР. Начав 
свой трудовой путь в должности научно- 
технического сотрудника, Татьяна Васильевна 
прошла все ступени научной карьеры до ведущего 
научного сотрудника-китаеведа, кандидата 
исторических наук.

Во время работы Татьяна Васильевна в 
г. успешно окончила вечернее отделение 

исторического факультета МГУ. Изучение 
китайского языка она продолжала в период 
стажировки в Пекинском институте иностранных 
языков в 1988-1989 гг.

Поначалу сферой научных интересов 
Татьяны Васильевны было изучение положения молодежи и молодежных организаций в 
Китае. По этой теме ею был подготовлен ряд публикаций. Затем она занялась 
исследованием национальной политики КНР. Изучение вопросов национальной политики 
стало ее основным занятием во время учебы в аспирантуре ИДВ РАН и написания 
диссертации. В 2003 г. Т.В. Лазарева успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук на тему «Кадровое строительство в 
национальных районах КНР». Под этим названием была опубликована и ее монография.

В работах Т.В. Лазаревой по проблемам национальной политики КНР 
исследуется специфика национальных отношений в Китае, источники межнациональных 
противоречий, претворение в жизнь Закона о районной национальной автономии, пути 
преодоления бедности в национальных районах и предотвращения таких чувствительных 
для Китая явлений, как тенденции к сепаратизму, религиозный экстремизм и терроризм. 
Со статьями и докладами по этим проблемам Татьяна Васильевна регулярно выступает на 
страницах научных журналов, на международных и ежегодных научных конференциях 
ИДВ РАН, участвует в обсуждениях научных работ своих коллег. Командировки в КНР по 
линии научных обменов обогатили знания Т.В. Лазаревой в области национальной 
политики, что послужило хорошим фундаментом для ее исследовательской работы.
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II

Дирекция и коллектив Института Дальнего Востока РАН, 
Редакция и редколлегия журнала»Проблемы Дальнего Востока»

Аналитические записки и справочно-информационные материалы, подготовленные ею, 
направляются Институтом в директивные органы и Президиум РАН.

За период своей научной деятельности Татьяна Васильевна опубликовала около 
100 научных работ, в числе которых статьи и разделы в коллективных монографиях, 
ежегоднике ИДВ РАН «Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура», 
в журналах «Проблемы Дальнего Востока» и «Азия и Африка сегодня», в периодических 
изданиях, выходящих в ИДВ.

Нельзя не упомянуть о большой работе, проделанной Татьяной Васильевной в 
качестве ответственного секретаря Общества российско-китайской дружбы (1998— 
2006 гт.), где она неизменно демонстрировала свою энергичность, инициативность, и 
доброжелательность. На этом посту' она приобрела большой опыт работы и общения с 
китайскими коллегами. В 2005 г. эта ее работа была отмечена Почетным знаком 
Общества российско-китайской дружбы. Ныне Татьяна Васильевна продолжает активно 
работать в Обществе в качестве члена Центрального правления.

На протяжении 15 лет Т.В. Лазарева является председателем профсоюзной 
организации ИДВ. Ее деловые качества умелого организатора, чуткость и 
внимательность к нуждам сотрудников, доброжелательное отношение к людям 
заслуженно снискали ей авторитет среди коллектива Института.

Поздравляя Татьяну Васильевну со славным юбилеем, руководство ИДВ РАН и 
коллеги по Институту желают ей дальнейших успехов в научной и общественной 
деятельности, крепкого здоровья и благополучия в семье.

Ваньши жу и!
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Юбилей Елены Александровны Лапшиной

13 ноября 2015 г. отмечает свой юбилей за
ведующая редакцией нашего журнала Елена Алек
сандровна Лапшина. Ветеран Института Дальнего 
Востока РАН. она пришла в Институт год спустя по
сле его создания по окончании в 1967 г. географиче
ского факультета МГУ. где получила подготовку по 
экономической географии Вьетнама.

Начав работу в Институте с должности 
стажера-исследователя, а с 1968 г. — младшего на
учного сотрудника, она прошла в его стенах боль
шой и яркий трудовой путь.

Без отрыва от производства Е.А. Лапшина 
окончила аспирантуру ИДВ АН СССР. В сфере ее 
научных интересов находились советская и фран
цузская историография Китая, связи КНР с социа
листическими странами Востока. Полученные в 
университете знания французского и вьетнамского 
языков она использовала в научной работе.

Лапшина Е.А. — автор монографии «Со
ветская историческая литература о Китае 1961-1965 гг.» (1978 г.), многих изданных в ВДВ 
и Институте научной информации РАН статей по темам ее исследований. Ее работы о 
французской синологии представляют особый интерес, так как французская историография 
Китая была малоизвестна в нашей стране. Елена Александровна принимала активное уча
стие в подготовке коллективных трудов тех научных подразделений, где она работала. Сре
ди них— «Новейшая история Китая. 1928-1949 гг.», «Китаеведение США», избранные 
произведения Ван Мина и др.

В течение многих лет Елена Александровна была референтом Ученого и Диссер
тационного советов ИДВ. Много сил отдает она журналу «Проблемы Дальнего Востока». 
Без ее инициативных усилий журнал наверняка лишился бы значительного числа своих 
подписчиков.

Елена Александровна принимает активное участие в общественной жизни Ин
ститута, работая в течение многих лет в составе его профкома. Она является деятельным 
членом Общества российско-китайской дружбы, добросовестно выполняет и разнообраз
ные другие общественные поручения.

Сотрудники Института знают Елену Александровну Лапшину как исключитель
но общительного и отзывчивого человека, всегда приветливого и позитивного, готового 
прийти на помощь.

Дирекция и профком неоднократно отмечали производственные успехи и ак
тивную общественную работу Е.А. Лапшиной премиями, благодарностями и почетны
ми грамотами

Коллектив Института Дальнего Востока РАН, редколлегия и редакция журна
ла «Проблемы Дальнего Востока» поздравляют Елену Александровну с юбилеем и от 
души желают ей крепкого здоровья и еще многих и многих лет творческой и общест
венной активности.



Юбилей Е.В. Бирюлина

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2015 г.

Свое 70-летие отмечает в этом году Евге
ний Васильевич Бирюлин. Окончив в 1967 г. 
МГИМО МИД СССР. Евгений Васильевич прошел 
стажировку в Наньянском университете Сингапура 
(1974-1975 гг.) и Уханьском университете КНР 
(1990-1991 гг.) В ИДВ РАН он поступил на работу 
в 1969 г. Сначала основными направлениями его 
исследований были японо-китайские экономиче
ские отношения и японская синология. Затем он 
перешел к изучению политики Китая в области ох
раны окружающей среды и природоохранного за
конодательства КНР. Его перу принадлежит 50 на
учных публикаций, в том числе монография «Ох
рана окружающей среды в КНР: экологическая си
туации. политика, право» (1994).

Евгения Васильевича всегда отличали та
кие качества, как обязательность, пунктуальность 
аналитический склад ума. По его инициативе ве

лась подготовка хроники текущих событий в Китае, которая затем публиковалась в еже
годниках ИДВ РАН: «Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура». 

В своих работах Бирюлин Е.В. уделил большое внимание сотрудничеству с Кита
ем в сфере экологии и экологической дипломатии. Состоянию экологической среды в 
КНР и природоохранного законодательства посвящены многие его выступления на кон
ференциях различного уровня, а также целый ряд статей и аналитических материалов.

В сфере интересов и научных исследований Евгения Васильевича находится так
же изучение проблем охраны окружающей среды и социально-демографических исследо
ваний на Тайване. Он был первым, кто стал заниматься законодательными аспектами эко
логической политики КНР. Е.В. Бирюлину принадлежит заслуга в проведении исследова
ний нового направления в китаеведении — изучении политики КНР в области экологии и 
экологического законодательства. Им осуществлен перевод ряда китайских законодатель
ных актов по этому вопросу. Несмотря на ухудшение состояния здоровья Евгений Ва
сильевич продолжает интенсивно работать по этим темам.

Среди сотрудников Бирюлин Е.В. известен как эрудированный человек с широ
ким кругозором и глубокими знаниями, интересный собеседник. Его знают как хорошего 
отзывчивого товарища, тепло относящегося к коллегам по работе, всегда готового под
держать своих сослуживцев. На протяжении всех лет работы Евгений Васильевич пользу
ется заслуженным уважением в коллективе.

Дирекция ИДВ и коллеги Евгения Васильевича Бирюлина от души поздравляют 
его с юбилеем, желают здоровья, долголетия, творческих успехов. К этим поздравле
ниям с удовольствием присоединяются Редколлегия и редакция журнала «Проблемы 
Дальнего Востока».
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Со1Кеп{8

ТНЕОКУ АН О МЕТНОООЕОСУ
V. Ротакоч. ТЬе ЕуоЫНоп апб СЬагас(еп8Нсз оГ СЫпа'з 1п(егпа(1опа1 Яе1а(1опз т 
Еаз( Аз1а

Н13ТОЯУ
А. 1раЮча. ТЬе ЗЗО01 АпЫуегзагу оГ ОпЬойоху !п СЫпа апс! (Не ЗОО'Ь АпЫуегзагу оГ 
Гоипба(1оп оГ(Ье Яизз1ап Есс1ез1азНса1 М15з1оп Ы ВецЫе
V. Ризккагуоч. “ГатПу Т1ез Аге Ьоз(.” 8ит-11р Вю^гарЬу оГ Соззаск ЕатПу №тед 
(Ье Сигоуз
Уи. О1п. ТЬе Р1гз( РоННса! Ог^зЫхаиоп оГ ЗакЬаПп Когеапз т Пте Е^Ы Гог 
Яера(пайоп го (Ье Ноте1апд

8ТАТЕ АИО 8ОС1ЕТУ
Уи. Сгаскеча. ТЬе Зкиаиоп оГ гЬе N3X1 №(юпаП(у 1п 1Ье РЯС бипп^ 1Ье Еиз( Оесаде 
оГЕсопопнс ЯеЕогтз зяб 0рет'п§-11р РоПсу
О. 2ачуа1оча. Ыпоуайопз т СЫпезе ЬЫ^ЫзНсз зпс! СЫпа’з Еоге^п РоПсу

К13581АМ ЕАЯ ЕА8Т
А. Зачскепко. ВеПмееп Эезие зпб Ро881Ы1ку: $рес1з1 Есопоггпс Хопез т (Ье Еаг Еаз( 
(1987-2015)
Р Сис1еч. ТЬе 8ез оГ ОкЬогзк: Зиссезз ог Сопсеззюпз?

Роитгсз
А. Уо1озк1па. 1ЧопЬезз1 Аз1з т 1Ье Мобет СЫпезе Еоге1§п РоПсу
О. Сга/оч. СЫпезе ЬоЬЫп§ т 1Ье С8
Уи. 8ке1ероуа. Огз§оп зпб Сопбог: Сиггет 8(з1е оЕСЫпезе-СЫ1еап КеЫНопз

Есоыому
Уи. ЗЫ^апоча. ТЬе СЬзгзсхепзНсз оГ (Ье Ке^опз! Оеуе1ортепГ т СЫпа Вазеб оп (Ье 
Ехатр1е оГ 6иапс1оп§ РгоуЫсе
Э. ЬеЬес1еуа. ТЬе ЕуоЫНоп оГ МасгоесопогЫс Р1апЫп§ т РЯС: 8еагсЫп§ Гог (Ье 
Орйтит Ва1апсе Ье(\уееп (Ье Р1ап апб (Ье Магке(
Е. Ьеу115кауа. 8ои(Ь Когеап Есопоту а( (Ье Сгоззгоабз: СЬаПепйез апб СЬапсез
V. Реппточа. ‘Тарапезе Гас(ог” т МобегЫгайоп оГТа!\уап
Р. Ет. ТЬе 8иЬ\уау Оеуе1ортеп( ЫЛиепсе оп (Ье РиаП(у оГ Ь1Ге апб Рори1а(юп 
В18(пЬийоп т (Ье Сарка! А^ЫтегаНоп оГ (Ье ЯериЬПс оГ Когеа



187Соп1еп1з

Раг Еаз1ет АРГакез Сотетз Гог 2015

1

Соп(еп15 
Зиттагу

ЗС1ЕМТ1Р1С Еуемтз
Тке VIII 1п1етаиопа1 8с1епййс апд Ргасиса! СопГегепсе “Кизз1а - СЫпа: РПзЮгу апд 
Сикиге” (Кагал, 8-11 ОсюЬег, 2015)

ЗСНОЬАЯ ииВ11_ЕЕ
ДиЬПее оГТаиапа Уаз51кеупа Еагагеча 
)иЫ1ее оГЕ1епа А1ехапдгоупа ЬаркЫпа 
■1иЫ1ее оГЕ.У. ЕМгуиНп

Воок Кеу1еуу
А. ЕгагозНпа. V. 2Ьига\]еуа. В1ЬПо§гарку оГ Скгпезе РкИозорку апд Зосло-РоНи’са! 
8с1епсез
Е. ВауаИеха. Уи. СЬиНодееу. Зогче! Тгатее ш СЫпа: (Не В1апе5 оГ ТгатеезЫр а1 (Не 
ГЛнуегайу оГРидап (8Ьап§ка1) ш 1985-1986

СиьтикЕ
Е. КНокЫоуа. ТИеопез оГЬапдзсаре Ратип^ СЫп’ёуопёзапзи 1п Когеа
I. ЕуаЫап. СЫпезе Сикига! Тгадкюпз 1п 1ке Регсериоп оГ Раг Еазгегп Ёпи§гё ХУгкег: 
“СЫпезе РогсеЫп Зкакез Н15 Неад” Зюгу Ьу Р. Зеуегпу
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8иттагу

Уи. 8Ье!ероуа. йга^оп апс! Сопйог: Сиггеп! 81а!е оГ СЫпезе-СЫ1еап Пс1айопз
ТЫз аП1с1е ргезеЫз роПЬса! апс! есопотюа! ге1акопз ЬеМееп СЫпа апс! СЫ1е, кеу 

агеаз оГ соПаЬогакоп, зЬоЛ ЫзЮгу оГ Ыей ге1акопзЫр апс! ргоЫетз оГЫ1а!ега! соорегакоп, 
аз \уе!1 аз Ыей тиЫа! Нез суйЬ ге^опа! ипюпз.

Кеу учогдз: т1етаПопа1 ге1аИопз, СИта, з1га1а^етз, СИИе, Аз1а Расфс Пе&оп. 
1гаде тгпочеп

А. Уо!озЫпа. ЬЫгЫеаз! Аз!а !п Ые Модегп СЫпезе Гоге!§п Роксу
ТЬе агкс1е ехаттез та!п ГеаГигез оГ 1Ье тобет СЫпезе Гоге^п роНсу (ошагск 

ЫогЫеаз! Аз!а. ТЬе аиЫог етрЬаз!гез !трог1апсе оГ Ые гезюп т Ые таиег оГ зиссеззГи! 
с!еуе!ортепг оГСЫпа. 8Ье сопзЫегес! Ые Госта! оГЬПагега! апс! тиЫ1а1ега1 ге!акопз оГСЫпа 
уупЬ Ые соиЫпез оГ Ые ге§юп апс! апа!ухед Ые тат сЬа11еп§ез Гасес! Ьу РЯС т Ые 
!тр1етепгакоп оГ йз Гоге!§п роИсу оЬ]ескуез т ЫогЫеаз! Аз!а.

Кеу н'огдз: СИта, з1га1е%у, 1>1ог1И Баз! Аз1а, (еггИопа) с11зри(ез, соорегаНоп, сИр1о- 
таПс Ьа1апс1п§.

N. Рог(уакоу. ТЬе ЕуоЫкоп апс! СЬагасГепзНсз оГ СЫпа'з 1п!егпаНопа! 
Яе!акопз т ЕазГ Аз!а

Оп Ые Ьаз15 оГ теЫосЫоду ргорозес! Ьу зс1епкз1з Ггот Ые 1пзЫи1е оГ Модет 
1п1етакопа1 Яе!акопз а! ТзтсЫиа Ытуегзйу Ые еуоЫкоп оГ СЫпа'з ге1акопзЫр хуйЬ 1еаЫпё 
соип!пез оГ Еазг Аз!а 18 сопзЫегес!. ТЬе Гогесаз! 18 тас!е Гог розз!Ые зЫкз т ГЬе па!иге оГ 
тсегасйоп Ьепсееп СЫпа апс! У1е1пат, 1Ье 118, Зарап, К.изз!а, (Ье КериЬЬс оГ Когеа Гог (Ье 
репос! оГ (епиге оГ Ые Л ГЫ ЫайегзЫр §епегаиоп оГ 1Ье РЯС ЬеаЬес! Ьу Х1 Лпрт§.

Кеу могсБ: СИта. йиепюИопа! ге1аНопзИ1р, 1У5А, дарап, Киххга, КериЬНс о/Когеа, 
ИеГпат. диапШадуе езЧта1ез, еуо/иИоп.

В. СгаГоу. СЫпезе ЬоЬЫп^ !п Ые Ы8
ТЬе аП1с!е апа!угес! Ые 1оЬЫп2 оГ Атепсап Ы1егез1з !п Ые РЯС апс! у!се уегза. 

РагисЫаг аПепйоп 18 раЫ ю ти!иа! Ьпкз оГ Ыезе тЫгези апс! 1о Ые 1оо!з изес! Ьу СЫпезе 
аиЫогЫез Гог тЛиепсе оп роЬиса! деЫзюпз 1акеп т Ые 1!8 Соп^гезз апс! РгезЫепка! 
АкпвЫзсгаЬоп. ТЬе аиЫог тас!е а Ге\у ехатр!ез оГ т1егасиоп Ье1\уееп Атепсап апс! СЫпезе 
1оЬЫез.

Кеу ыогдз: С8А, РРС, СИтезе 1оЬЬу, 1Ие 1/8 Соп^гезз, 1)8 Ргези)епИа1 Адт1п131га- 
Иоп, 1оЬЬу сатра1&п, %гоирз о/т!егез1з.

Уи. ЗЫ^апоуа. ТЬе СЬагасСег!з(!с8 оГ Ые Ке^опа! Оеуе1ортеп1 т СЫпа Вазес! 
оп Ые Ехатр!е оГ СиапсЫпд; Ргоутсе

А зрака! рокпхакоп 15 опе оГЫе тоз1 зепоиз ргоЫетз т 1Ье с!еуе1ортеп! оГ СЫпа. 
Огазкс ипЬа!апсез оГ Ьз соаз!а! апс! тпег ге{ропз, с!е!егттес! Ьу ^со^гарЫса!, ЫзЫпса! 
апс! роНкса! ГасЫгз, сопкпие Ы ех!з1 айег Ые з!ап оГ геГогтз апс! орепте-ир роНсу т 1978. 
Тойау Ыеге аге зиЬзСапка! ЫГГегепсез Ы Ые с!суе1ортеп1 1еуе1з Ьекуееп 1Ье гецюпз оГ
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В. ЬеЬедеуа. ТЬе ЕуоЫНоп оГ Масгоесопопнс Р1апп!п§ т РКС: ЗеагсЫп^ Гог 
СЬе ОрНтит Ва!апсе ЬеСчуееп (Не Р1ап апд СЬе МагкеС

ТЬе агдс1е деа!з чунЬ (Не СЫпезе ехрепепсе т сЬе Ле1д оГ §очеттепса1 есопопис 
ге§и1аиоп апд тасгоесопоггнс р1аптпё дигт§ (Не репос! зсапт§ Ггот сЬе Гоипдайоп оГ сЬе 
РК.С ир Со почуадауз. ТЬе аисЬог апа1угез Луе-уеаг р!апз оГ зос1а1 апс! есопопис деуе1ортепс 
т СЫпа, дезспЬез сЬе тат ротсз Гог сЬооз1п§ дпесСюп оГ деуе1ортепс оГ тасгоесопоггнс 
р1апп1п§ зузсет т СЫпа.

Кеу \могс1з: тасгоесопопйс р!апп1пу, ^е-уеаг р1апз, зГсне р!аппес! есопоту, 
§(уиегптеп1а1 есопопис геуи1аИоп, есопопис ге/огтз.

V. Регпипоуа. “дарапезе ЕасСог” т МодегтхаСтп оГТапчап
ТЬе аП1с!е апа1ухез сЬе сЬагас(епзйсз оГ Дарапезе роНсу соччагдз Тапуап дипп§ Ьа1Е- 

сепСигу со1оЫа1 репод (1945-1995) апс! т СЬе десадез сЬас ГоПоччед СЬе деГеас оГ )арап ш 
\Уог1д \Уаг 11. И ГоНочуз сЬе ргосезз оГ СгапзГогтайоп оГ Зарап-Татапезе есопопис ге1аиопз ас 
дИТегепС зСа§ез тагкес! Ьу сЬе ргоГоипс! трасе оГ“)арапезе Гассог" оп Тапуапезе есопоту.

Кеу ууогНз: Тайгап. Зарап, со1оп1аИзт, тоНеписапоп, есопопис Не\'е1ортеп1.

Р. Ет. ТЬе ЗиЬчуау Вече1ортепС ТпПиепсе оп СЬе РиаНСу оГ ЫГе апд Рори!айоп 
В13(г!ЬиНоп 1п СЬе Сарка! А^отегаНоп оГ СЬе КериЬИс оГ Когеа

Ап аиетрс чуаз таде го сотраге сЬе циаНсу оГ НГе апс! сНзспЬииоп оГ сЬе 
рори1аиоп т сЬе сарна! ад§1отегаиоп оГ сЬе КериЬИс оГ Когеа ЬеГоге апс! айег сЬе зиЬчуау 
зузсет \уаз 1аипсЬес1.

Кеу угог^: сарНа! игЬап ауу/отегаиоп о/ (1ге КериЬИс о/ Когеа, игЬап1саНоп 
51ауез, хиЬп'ау, диаП(у о/Н/е.

А. ЗаусЬепко. ВеГчусеп Возке апд РоззчЫПСу: $рес!а! Есопопис Хопез !п (Ье Еаг 
ЕазС(1987-2015)

ТЬе ап!с1е 18 деуосед Ю сЬе ипзоЬед зо Гаг ргоЫет оГ еГГесйуе ог§атгаиоп оГ 
зрес!а! есопопис хопея 1п 1Ье Кизз!ап Еаг Базе. Зреаа! аиепйоп 13 ра!д со роПйса! азресс оГ 
1Ыз 1ззие. Вазед оп сЬе печу агсЫуа! зоигсез, аисЬог зЬочуз сЬа! репосИс соте-Ьаскз Со сЬе 
рго)есСз оГ сгеайоп уапоиз зрес!а! есопопис геейтез т сЫз ге$»юп аге с1озе1у ге1асед чуйЬ 
сепСег-репрЬегу ге1аС1ОпзЫр апд деГссй оГ Гтапсса! гезоигсез.

Кеу хеопН: Раг Еаз(, зрескг/ есопопис гопез, 1егп1опез о/рпогИу с1ехе1ортеп(.

Е. Ьеукзкауа. ЗоиСЬ Когеап Есопоту ас СЬе Сгоззгоадз: СЬа11еп§ез апд 
СЬапсез

ААег сЬе Лгзс десаде оГсЬе XXI сепшгу КериЬИс оГКогеа Гоипд 1Сзе1ГЬеГоге а дйЛсик 
сЬо!се. Веерке сЬе зиссезз оГ 1Сз "есопопис пигас!е" апд зеетт§1у гоЬизс розтоп т сЬе §1оЬа1 
тагкеС СЬе соипСгу 15 Гаст§ сЬаИеп^ез сЬаС сап дгатаисаПу сЬап§е 1Сз есопопис рагад!§т.

Кеу хеогс1з: КериЬИс о/ Когеа, Рагк Сеип-Нуе, гке ауету о/ 1Ье рори1аИоп, зта11 
апд ах'егауе Ьизгпезз, ^ппоVаИVе есопоту.

Зиттагу

деуе!оред ргоутсез аз чуе11. ТЬеу детапд адднеопа! гезоигсез апд Ьауе пе§аС1Уе 1трасС оп 
есопопис ^гочусЬ оГ 1еад1П8 ге@1опз. ТЬе агПс1е геу!ечуз апд сотрагез СЬе ге§1опз оГ опе оГ СЬе 
та)ог СЫпа ргоутсез — Оиапедопд.

Кеу 'люгс/з: геуюпа! с1ече1ортеп<, ОиапуНопу ргоутсе, зраИа1 ро1аг1гаИоп, 1ке Реаг1 
тег с1е11а.
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Уи. СгасЬеуа. ТЬе ЗйиаНоп оГ (Ье N3x1 №(10паИ(у т (Не РЯС Ниппв (Ье Г1г$( 
БесаНе оГ Есопотк КеГогтз апН Орепт^-Ыр РоИсу

ТЬе 51(иаиоп оЕ ттопиез т тиктайопа! 8(а(ез 18 ге1еуап( т 1Ье тоНет \уог1Н. ТЬе 
ргоЫетз оЕ !п(газ(а(е сопЕ1к(з, паиопа! 1Неп(йу, ргезегуайоп оЕ паиопа! ттопПез' Ыуегзку 
оЕ тагепа! апН зртгиа! сикиге Ье1оп§ (о 1Ье 18зие оЕ ге1а(1опз Ье(\уееп 8(а(е, (1(и1аг паиоп апН 
паиопа! ттопиез. ТЬе агис!е Неа1з хуйЬ (Ь!з 1ззие из1п§ (Ье ехатр1е оЕ ге1айопзЫр Ье(\уееп 
(Ье СЫпезе 8(а(е гергезеп(еН Ьу йш1аг паиоп оЕ (Ье Нап апН (Ье \ах! ттогку. ТЫз агис1е 
НезспЬез тат ргосеззез м/ЫсЬ хуеге (актв р1асе т (Ье РЯС Ниппе *Ье 1980-3 1п (Ье риЬНс 
роНсу (охуагНз паиопа! ттопиез, (Ьа( Ьевап (о сЬап§е (Ье НЕе оЕ (Ье №х1 аЕ(ег а зепез оЕ 
зЬоскз (Ьеу ЬаН ехрепепсеН Ниппе (Не ргеуюиз НесаНез.

Кеу у;ог<2х: <Ие Хеш, паНопа! ттопПех о/СЫпа, е1Ыйс роНсу т /Ле РВС.

О. Хаууакуа. 1ппоуа(1опз т СЫпезе ЫпвшзНсз апН СЫпа’з Гоге!еп РоНсу
Ьапеиаее роНсу, хуЫсЬ сотрпзез по( оп1у 1п(ета! Ьи( а1зо ех(ета1 сопз(йиеп(з, хмаз 

геУ1УеН Ьу СЫпа а( (Ье Ьевттпв оЕ(Ье XXI сеп(игу. 3(агипе Ггот 2004, 8(апНагН МапНапп апН 
СЫпезе си1(иге Ьауе Ьееп ргото(еН агоипН (Ье хуог1И (ЬгоиеЬ (Ье сЬат оЕ СопЕисшз тзи(и(ез. 
1п 2013 а зе( оЕ пеху гезеагсЬ втНеНпез хуаз ргорозеН Ьу СЫпезе 1твтз(з. к 18 ЬазеН оп XI 
Лпрте’з “Опе Век, Опе КоаН” з(га(ееу апН Еог (Ье Пгз1 ите т (Ье Ыз(огу оЕ СЫпезе НпвЫзисз 
Ьаз Ьееп опеп(еН рптагйу (о (Ье зиккез оЕ (Ье тоз( !тропап( 1апеиавез оЕ (Ье пе!еЬЬоппе 
соип(пез, аз \уе11 аз оЕ(Ье сгозз-ЬогНег 1апеиаеез оЕ(Ье паиопа! ттопиез оЕСЫпа.

Кеу ыогс1х: СЫпа’х 1ап%иа%е роНсу, “Опе ВеН, Опе Воас!" х/гаГеуу, /ап^иа^ех о/ (Не 
пе1уИЬог1п% соиШпех, реор1ех апВ 1апуиауех о/ СЫпа, сгохх-ЬогВег /ап^иа^ех, ЗНк ВоаВ, 
Х1прап%.

Р. СиНеу. ТЬе Зеа оЕ Окко(зк: Зиссезз ог Сопсезз!опз?
1п 2015 (Ье Кизз!ап ЕеНегаиоп сотр1е(е1у ех(епНеН кз пеЬ(з оп (Ье сопипеп(а1 зЬе1Е 

агеа т (Ье сеп(га1 ран оЕ (Ье ОкЬо(зк Зеа, 1оса(еН ЬеуопН (Ье ехс1из!уе 200-тйе есопогЫс 
гопе. ТЫз ргосезз (оок р!асе т ЕиП ассогНапсе хуйЬ (Ье ш1ез апН рптзюпз оЕ (Ье 1982 ЬМ 
1_а\у о! (Ье Зеа Сопуепиоп Ьу арреаНп§ (о (Ье Сотпиззюп оп (Ье Елткз оЕ (Ье Соп(теп(а1 
8Ье1Е. Нохуехег, (Ыз Неуе1ортеп( Ьаз 1еН (о 81с;ЫГ1сап( геНисйоп оЕ (Ье 1ева1 з(а(из оЕ (Ье Зеа 
оЕ ОкЬо(зк, езреЫаПу т сотрапзоп чуйЬ \уЬа( \уаз азз^пеН т НотезНс 1ева1 Нос(ппе 
ргеУ1оиз1у. А списа! апа1уз!з оЕ и'Ьа( Ьаз ЬаррепеН апН Ьоху (Ыз еуеп( зЬои1Н Ье сопзИегеН 
Ние (о К.изз!ап паиопа! 1п(егез(, 18 §1Уеп т (Ыз геу1е\у.

Кеу ух'огВх: ТИе Зеа о/ ОкИспхк, 1982 ЮпВеВ ХаНопх Ьа\у о/ Вге Зеа Сот>епНоп, 
Сотпиххюп оп (Не ЫтИх о/ /ке СопНпепга! Зке1/, ехс1ихме есопопнс гопе, ппета! 
Ыхюпса! хгагегх.

А. 1ра(оуа. ТЬе 330(Ь Аптуегзагу оГ ОгПюНоху т СЫпа апН (Ье 300(Ь 
Аптуегзагу оГГоипНаОоп оГ(Ье Яизз1ап Есс1ез1аз(1са1 М1зз1оп т Вецтв

ТЬе агНс1е Ы^ЬНвЬо (Ье ЬасквгоипН апН сйситз(апсез (Ьа( 1ес1 (о арреагапсе оЕ (Ье 
Киз81ап ОпЬоНох соттипйу !п Вефпе апН оПегз (Ье апа1уз1з реПаттц (о (Ье Оесгее оЕЫпе 
18, 1700 Ьу Ре(ег (Ье Сгеа( оп ргоНЕегаНоп оЕ ОпЬоНоху т СЫпа (зееп Ьу Ыт аз 1трог(ап( 
Еог Киз81а'з гарргосЬетеп( 1п СЫпа), (о (Ье го!е оЕ (Ье Юпв-КЫогтег 1п (Ье ез(аЫ!зЬтеп( оЕ 
(Ье Кизз!ап Есс1ез!азиса1 М1ззюп (КЕМ) — Вецтв М!зз1оп т СЫпа; (Ье ехрапНеН ои(Нпе оЕ 
еуеп(з соппес(еН \уйЬ (Ье КЕМ Пгз( пиззюп’з з(ау апН аскуЫез 1п Вецтв, апН зреЫПеН 
Наип§ оЕа питЬег оЕЕас(з т 1(з Ыз(огу. РагОсЫаг етрЬаз18 15 таНе оп (Ье го1е р!ауеН Ьу (Ье 
Тгеа(у оЕКуакЫа оЕ 1728 Ы ЕогтаНха(юп оЕ(Ье КЕМ з(а(из т Отв СЫпа.

Кеу погс1х: Вихх1а, д СЫпа, А1Ьаг1п, 1ке Тгеа<у о/ЫегсЫпхк (1689), Тке Тгеа(у о/ 
КуакЫа (1728), Ре1ег 1ке Сгеа/, З.В У1асИх1а\>1ск-Вауиг1пхку, Етрегог Хиапуе (Кап&а), 
Ы/апуиап, <2!п% Оупах1у.
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I. ВуаЬкт. СЫпезе СиКига! ТгасПНопз т (Ье РегсерНоп оГ Гаг Еаз(егп Ётщгё 
\Уп(ег: “СЫпезе РогсеЫп 8Ьакез Шз Неад” 8(огу Ьу Р. 8ехегпу

ТЬе аП1с!е 18 <1еуо(е<! го (Ье агйзйс регсерйоп оГ (Ье си!(ига1 (гасПиопз оГ (Ье СЫпезе 
Ьу опе оГ (Ье гергезеп(аиуез оГ Еаг Еаз(ет соип(пез — хугкег Р. Зехету. 1п Ыз з(огу 
“РогсеЫп СЫпезе зЬакез Ыз Ьеас!" 1Ье аи(Ьог геГегз (о (Ье тх1Ьо!о§у, ххЫсЬ 13 Ьазед оп 
(гасПиопа! СЫпезе теп(а1ку.

Кеу ууогс!з: Гаг Еаз1, СЫпа, МапсИипа, (гаЛОопа/ СЫпезе си1тге, гНе Гаг Еаз1ет 
/гопНег, «/гопОег ту11ю1о§у», Гаг Еаз1егп епндгаПоп, Киззгап Н(егаГиге 1п 1920-1940.

Е. КЬокЫоуа. ТЬеопез оГ Ьапдзсаре РатНп^ СЫп’§уоп$запзи т Когеа
ТЫз агис!е §1Уез ап оуегхпеху оГ 1ке тат (Ьеопез с!еуе1оред Ьу 8ои(Ь Когеап ап 

ЫзСопапз 81псе 1970-5 оп (Ье оп§тз о Г сЫп’§уоп§запзи— “(гие-угеху 1апс18саре ратпп§ оГ 
Дозеоп” оГ XVIII сепШгу. АП (Ье (Ьеопез аге сотЫпес! т (хуо ггоирз. ТЬе тат рот(з апс! 
аг^итепо оГ (Ье тоз( аи(Ьогкаиуе ап Ызюпапз т 1Ье Пек! оГ ратйп§з оГ хЬе 1а1е !озеоп 
репос! \уеге сПзсиззед.

Кеу м’огЛ: с/ип '^уоп§запзи, 1апс1зсаре ра!пИп§, Оозеоп. пео-Соп/ис1ап1зт, СЫпезе 
р1сЮпа1 (гасННоп.

Уи. Вт. ТЬе Г1гз1 РоПНса! Ог^атхаНоп оГ 8акЬаПп Когеапз т ГЬе П^Ь! Гог 
Яера(паНоп (о (Ье Ноте1апд

ТЬе ап!с1е <1еа18 хунЬ опе оГ гесопдке еуепсз т 1Ье Ызюгу оГ 8акЬаНп Когеапз — (Ье 
ттаиоп оГ (Ье Пгз( роНйса! ог^атгаиоп Пипп^ (Ье ПеЬ( Гог (Ье1г сопип§ Ьаск (о Когеа. Ееху 
Когеап ас(1У18(з ез(аЬНзЬес1 (Ье “Соттитз( РаПу оГ Когеа” (Ье тат §оа! оГ хх ЫсЬ ххаз (Ье 
Г1йЬ( Гог гера(па(1оп.

Кеу х^'ОгЛ: ЕакИаПп Когеапз, гера/напоп, риЬИс тох’етеШ, соттип1з1 рагГу.

V. РизЬкагуоу. “ГатПу Лез Аге Ьоз(.” 8ит-11р Вю^гарЬу оГ Соззаск ГатИу 
18атес1 (Ье Сигоуз

ТЬе аП1с1е 15 <1еуо(ес1 (о (Ье Га(е оГ (Ье Атиг Соззаскз — Га(Ьег ап<! зоп (Ье Оигоуз 
Ьу пате, хуЬо хуеге зрИ( Ьу (Ье С1У11 \Уаг ап<! Цуес! оп оррозке З1<!е8 оГ (Ье Атиг пхег: опе оп 
(Ье 8оУ1е( (еггкогу, (Ье о(Ьег т СЫпезе егт^гаПоп. 1п (Ьек пеху Цуе Ьо(Ь оГ (Ьет Ьад Гасес! 
зепоиз сЬапеез. Ву (Ыз ехатр1е оГ а зт§1е ГатПу (Ье аи(Ьог з(пуез (о зЬоху (Ье (га§ес!у оГ 
К.изз1ап (игтоП т (Ье XX сеп(игу.

Кеу ыогс!з: А1ехеу УакоV^еV^сИ Сигоц А1ехеу А1ехееу1сН Сигоу, Атиг соззаскз, Гаг- 
Еаз(егп етцр-аНоп, соип(ег-геуо1иИопагу ог^атхапоп, гергеззюп 1п (Не С55Е, теЛосИзт.
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