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30 ноября 2017 г. в Институте востоковедения РАН прошла 38-я межинститутская конфе-
ренция “Южно-Тихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, 
культура”, организованная межотдельской группой Австралии и Океании Центра Юго-Восточ-
ной Азии, Австралии и Океании. В конференции приняли участие специалисты из ИВ РАН, 
Ур.ФУ, СПб.ГУ, ДВФУ, РУДН, ТГУ, Сиб.ФУ и МГИМО. Были представлены доклады молодых 
ученых и аспирантов.

Руководитель группы В.П. Николаев, открывая заседание, отметил, что конференция по-
священа Австралии и Новой Зеландии, дипломатическим и экономическим отношениям этих 
стран с их соседями по региону, что актуально в политическом, экономическом и социальном 
планах.

В докладе “Формирование представлений об Австралии и Океании у населения СССР эпо-
хи холодной войны (на материалах Урала)” А.В. Антошин (Ур.ФУ) рассказал о том, как менялось 
представление об Австралии и Океании у населения советской глубинки по мере того, как ме-
нялась политическая ситуация в мире, в самом Советском Союзе, и по мере того, как появля-
лись новые источники информации о странах региона. Печатные новостные издания СССР 
провозглашали Австралию и Новую Зеландию союзниками США и, следовательно, “противни-
ками”. Однако информация поступала из рассказов очевидцев, побывавших в том регионе с об-
разовательными или научными целями. Таким образом, в 1940–1960-е гг. в сознании части на-
селения Урала начали формироваться представления о странах ЮТР. Именно эти, пусть даже 
весьма ангажированные, представления станут основой для формирования образа ЮТР, кон-
туры которого будут уточняться в последующие годы.

Доклад аспирантки ИВ РАН Т.А. Ермолиной был посвящен укреплению дипломатических 
и политических отношений Австралийского Союза в период после Второй мировой войны с Ве-
ликобританией и США и в то же время налаживанию отношений со странами Юго-Восточной 
Азии. В этот период одним из главных векторов внешней политики Австралии стала Азия из-за 
нападения на Австралийский континент Японии в годы Второй мировой войны. В результате 
поворота в сторону Азии Австралия сыграла значительную роль в истории стран Восточной 
и Юго-Восточной Азии. В частности, АС поддержал некоторые страны в борьбе за независи-
мость и оказывал (и продолжает оказывать) им гуманитарную и экономическую помощь.

Магистрант ИСВ Е.М. Кузьмина рассмотрела историю миграционной политики Австралии, 
в частности тот ее период, когда действовали законы, ограничивающие миграцию в Австралию, 
объединенные единым названием “Белой Австралии”. В настоящее время в Австралии разра-
ботан эффективный комплекс государственных мер, направленный на привлечение в страну 
необходимых категорий иммигрантов и сдерживание нелегальной иммиграции.

Е.Ю. Каткова (РУДН) в докладе “Проблемы китайско-австралийских отношений” отмети-
ла, что за 45 лет Австралия и Китай создали механизмы стабильного и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Однако в своих отношениях они сталкиваются с определенными проблемами. Пер-
вая – исторически поддерживающееся недоверие. Сегодня подъем Китая воспринимается 
в Канберре как угроза собственной безопасности. Что касается Китая, то он готов развивать 
сотрудничество с Австралией, но осознает, что оно будет всегда ограничиваться стратегическим 
партнерством между Австралией и США. Китайские инвесторы сталкиваются с “дискримина-
цией” при попытке инвестировать в экономику Австралии, так как Канберра отдает предпочте-
ние инвесторам из США и Великобритании. Вторая проблема – конфликты интересов 
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и соперничество между Китаем и США, в которые втянута Австралия. Третью проблему пред-
ставляет вопрос прав человека. Тем не менее в долгосрочной перспективе китайско-австралий-
ские отношения, несомненно, будут продуктивными.

Е.А. Фомичева (ИВ РАН) рассмотрела двусторонние отношения Таиланда с Австралией 
в ХХ–ХХI вв. В 1950–1960-е гг. их сотрудничество в значительной степени определялось союзом 
с США в борьбе против национально-освободительных движений в Азии. Поскольку и сегодня 
основой внешней политики Австралии является укрепление всесторонних связей с США, 
внешняя политика Канберры координируется с американской стратегией и тактикой. Автор 
доклада заметила, что степень самостоятельности внешней политики Австралии, объем ее тор-
говли с Таиландом и военного сотрудничества утверждают в мысли о том, что о самостоятель-
ном влиянии Австралии без ее стратегического партнера – США на Таиланд серьезно говорить 
нельзя. Этим определяется характер взаимоотношений Австралии с Таиландом.

В настоящее время между двумя странами существует достаточно тесное сотрудничество 
в области обороны как на двусторонней основе, так и в связи с прочными военными связями 
с США. Австралия и Таиланд являются военными союзниками США. Экономические отноше-
ния между двумя странами развиваются также довольно успешно. Таиланд – один из крупней-
ших рынков сбыта для Австралии в ЮВА. С 2005 г. действует Таиландско-австралийское согла-
шение о зоне свободной торговли (СЗСТ), которое облегчает доступ товаров и услуг на рынки 
этих стран, снижение тарифов на товары и услуги, гарантирует защиту инвестиций, а также 
ослабляет ограничения на визы и разрешения на работу для австралийцев в Таиланде.

Д.А. Милеев (ИВ РАН) в докладе “Наступление Японии в 1942 г. на Австралию: проблема 
выбора направления удара с точки зрения взаимодействия в рамках Оси” рассказал о действиях 
верховного японского командования при планировании операции по усилению давления на 
Австралию, что являлось тогда основной задачей Японии. Однако в ходе переговоров с немец-
кими союзниками стало ясно, что Япония и Германия не могут эффективно координировать 
военное планирование и осуществлять совместные операции. Выбор верховным командовани-
ем удара против Австралии соответствовал мнению японского флота и не совпадал с позицией 
японской армии, которая стремилась к сотрудничеству с Германией.

Е.О. Герасименко (студентка СПб.ГУ) представила сообщение “Экономические связи Ав-
стралийского Союза и Республики Кореи”. Внешнеэкономические связи являются одним из 
главных факторов формирования и проведения в жизнь внешней политики Австралии. Важ-
нейший ее партнер в области торговли – Республика Корея. В докладе освещены основные 
аспекты экономического сотрудничества двух государств на современном этапе, а также в сфере 
безопасности и урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

М.В. Шушарина (Томский гос. ун-т) завершила первый блок конференции докладом “О на-
чальном этапе развития Австралии: политика правительства Р. Хоука (1983–1991)”. Р. Хоук, 23-й 
премьер-министр Австралии, в научно-технологической сфере продолжил политику своих 
предшественников Г. Уитлема и М. Фрейзера. Кабинет Р. Хоука заявил, что наука и технологии – 
главный двигатель австралийской промышленности и создания конкурентоспособного произ-
водства на мировом уровне. Меры, осуществляемые правительством Австралии в этой сфере 
в 1980-е гг., привели к активизации участия научных кругов в развитии австралийского произ-
водства и к разработке новой научно-технологической стратегии, которая предполагала нара-
щивание целевого финансирования научно-производственного сектора.

Во втором отделении конференции с докладом “Правительственная политика в области 
образования в Австралии” выступила О.В. Мосолова (ИВ РАН). Она рассказала, что поддержке 
и развитию системы образования уделяется большое внимание. Важно, чтобы квалификация 
работников, прошедших систему обучения, соответствовала условиям современного развития 
экономики. Государственный бюджет выделяет значительные средства на цели образования 
и переподготовку кадров, включая финансирование программ по обучению и повышению ква-
лификации людей, ищущих работу.

В докладе “Женщина в традиционном обществе аборигенов Австралии” Е.О. Другомилова 
(студентка СПб.ГУ) сравнила положение женщин в аборигенном обществе с европейским. Або-
ригенные женщины являются активными помощницами мужчины и не находятся в прямом ему 
подчинении, тем не менее занимая положение “послушницы”. Они способны прокормить себя 
или своих детей, охотясь на мелких животных, когда мужчины отсутствуют на местах стоянок 
в течение долгого времени. Женщины играли важную роль в религиозной сфере. Во многих 
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случаях накопленные знания были совершенно разными и передавались только от мужчины 
к мужчине либо от женщины к женщине.

Тема доклада В.П. Николаева (ИВ РАН) – “Силы национальной обороны Папуа-Новой Гви-
неи: история и современное состояние”. Папуа-Новая Гвинея является одним из трех островных 
государств Океании, имеющих армию. Армейские формирования из коренных жителей Новой 
Гвинеи появились в годы Второй мировой войны при отражении японской агрессии на острове. 
За год до провозглашения независимости ПНГ было образовано министерство обороны (1974). 
В настоящее время сухопутные силы составляют два пехотных батальона, инженерный бата-
льон, взводы медицинской службы и связи. Морские силы включают четыре патрульных катера 
и два десантных корабля. В авиации есть вертолеты и транспортные самолеты. Силы обороны 
ПНГ насчитывают около 2.5 тыс. человек. Ожидается их увеличение к 2030 г. до 10 тыс. Главные 
задачи Сил обороны – операции по противодействию контрабанде наркотиков и международ-
ному пиратству, а также защита морских экономических зон от незаконного рыболовства. В пе-
риод выборов армия обеспечивает безопасность их проведения. В оборонной сфере ПНГ тесно 
сотрудничает с Австралией и Новой Зеландией.

Я.О. Захарьев в докладе “Новая Зеландия и китайский фактор в архитектуре региональных 
и глобальных проблем” рассмотрел вопрос о инвестициях в экономику Новой Зеландии из КНР, 
Юго-Восточной Азии и Океании с целью оптимизировать ресурсы в условиях глобального эко-
номического кризиса и сохранения позиций Веллингтона в глобальном и региональном про-
странстве с учетом ослабления США в начале XXI в. Отражены особенности регионального 
и глобального сотрудничества Новой Зеландии в международных организациях. На основе 
источниковой базы на китайском, японском, английском языках докладчик осветил позицию 
Новой Зеландии по вопросам международных отношений и дал прогноз развития государствен-
ной модели регионального и глобального партнерства Веллингтона на 2020-е гг.

Студентка СПб.ГУ М.В. Высоцкая, исследуя “Воздействие политики санкций на современ-
ное состояние российско-новозеландских отношений” отметила, что это привело к глубокому 
спаду в отношениях двух стран. По инициативе новозеландской стороны было заморожено уже 
практически готовое к подписанию соглашение о зоне свободной торговли, резко сократился 
объем взаимной торговли. В некоторой степени сохраняется лишь обмен в области туризма 
и спорта. В настоящее время отношения России и Новой Зеландии находятся в состоянии 
стагнации, их поступательное развитие будет возможно лишь с отменой санкций и потеплением 
международных отношений в целом.

К сожалению, не все заявленные в программе участники смогли лично присутствовать на 
конференции. Материалы конференции включены в сборник конференции, доступный на сай-
те Института востоковедения РАН. В сборник войдут еще восемь статей, в большинстве своем 
связанные с Австралией.

Е.М. Астафьева (ИВ РАН) рассказала о состоянии сингапуро-австралийских культурных 
связей на современном этапе. Для укрепления культурного взаимодействия между государства-
ми в мае 2016 г. была создана Австралийско-сингапурская группа по искусству (Australia–
Singapore Arts Group – ASAG). В Сингапуре в 2015 г. по инициативе Министерства по делам 
культуры, общин и молодежи организована Академия культуры, которая в декабре 2016 г. в со-
трудничестве с Университетом Мельбурна провела конференцию, посвященную цифровому 
и культурному пространству. Главное в политике сингапурского правительства в сфере культу-
ры и искусства – обеспечение принципа доступности для населения. Культура играет ключевую 
роль в развитии международных отношений и межкультурного взаимопонимания. Культурные 
обмены с Австралией начались еще в 1990-х гг. Австралийские писатели и художники регулярно 
участвуют в крупных фестивалях в Сингапуре. Таким образом, политика Сингапура и Австра-
лии в области культуры в дальнейшем может повлиять на расширение сотрудничества и в дру-
гих сферах.

Тема статьи А.В. Буденковой (Сибирский федеральный ун-т) – “Европейский вектор внеш-
ней политики Австралии в 1990–2010- е гг.”. Отношения Австралии и Европы претерпели зна-
чительные изменения за небольшой промежуток времени. На современном этапе очевидно 
укрепление сотрудничества Брюсселя и Канберры, а также диверсификация двусторонних от-
ношений в политической сфере, области обороны и безопасности, торговли и экономики, гу-
манитарных вопросах. Автор анализирует причины укрепления сотрудничества между Австра-
лией и ЕС, а также делает выводы о потенциале данного союза и его влиянии на региональную 
политику.
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А.Я. Массов (Гос. морской технич. ун-т, СПб.) исследовал тему “Визит в Австралию предсе-
дателя Российской экспортной палаты В.И. Денисова в 1916 г. (по материалам австралийских 
газет)”. Визит преследовал цель активизировать российско-австралийские экономические связи 
и увеличить объем взаимной торговли. В годы Первой мировой войны Россия и Австралия ис-
кали пути замещения германского рынка, который в довоенный период играл исключительно 
важную роль во внешнеторговых связях обеих стран. В.И. Денисов собрал обширную информа-
цию о возможностях двусторонней торговли, встречался с представителями австралийских де-
ловых кругов, был принят министром торговли и таможенных сборов Австралийского Союза 
Ф.Г. Тюдором. Возможно, именно эта поездка стала толчком к созданию в январе 1917 г. Россий-
ско-австралийского бюро торговли и информации – организации, которая была призвана на-
полнить конкретным содержанием планы расширения торговли между двумя странами. Однако 
почти ничего из намеченного не реализовалось из-за событий 1917 г. в России.

С.Е. Пале (ИВ РАН) посвятила статью российским интересам в Океании, в частности отно-
шениям с малыми островными государствами Океании, расположенными в южной части Ти-
хого океана, и в особенности с Фиджи. Ослабление финансовых позиций США в Южно-Тихо-
океанском регионе началось после глобального экономического кризиса 2008 г., когда опустев-
шие “ниши” начал заполнять Китай, который преследует в Океании экономические 
и политические цели. Вместе с Китаем Океанию начала осваивать Российская Федерация, уси-
ливая здесь свой международный статус.

Взаимодействие российской стороны со странами Океании осуществляется не только на 
государственном, но и на неофициальном уровне. Океания по-прежнему остается для России 
экзотичным уголком планеты, но ее дальние рубежи становятся все ближе в свете новых геопо-
литических рокировок, которые ведут к ослаблению позиций США и ее союзников – Австралии 
и Новой Зеландии перед лицом растущего влияния Китая в регионе. Успешное сотрудничество 
РФ и КНР на международном уровне в целом способствует созданию благоприятного имиджа 
России и укреплению ее политического веса в Океании в частности.

А.А. Соколов (ИВ РАН) представил тезисы о “Первых индийско-вьетнамских литературных 
контактах: Рабиндранат Тагор во Вьетнаме, 1929 год”. Автор рассказал о посещении индийским 
поэтом и писателем Р. Тагором Французского Индокитая.

Н.С. Скоробогатых (ИВ РАН) предприняла попытку осмыслить место и роль недавнего пре-
мьер-министра Австралийского Союза Дж. Говарда в развитии этого государства. Он возглав-
лял правительство страны в 1996–2007 гг., и его курс неоднократно подвергался самой жесткой 
критике как на родине, так и за рубежом.

В заключение можно сказать, что доклады на конференции были сосредоточены тематиче-
ски на одной стране региона – Австралии. Возможно, это станет поводом для того, чтобы в даль-
нейшем провести ряд мини-конференций или круглых столов, которые были бы посвящены 
каждый отдельной стране региона Австралии и Океании и где были бы максимально представ-
лены все возможные аспекты развития данных стран: от политических и экономических до со-
циальных и культурных.


