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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Представление о том, что Сянган 

является  неотъемлемой часть Китая, уже давно закрепилось в политической 

мысли многих государств. С этим были согласны и международные сообще-

ства. Как известно, у данной проблемы существует не только политический 

окрас, но и исторический. Речь идет именно о социокультурной неотделимо-

сти Гонконга от КНР. На примере Сянгана мы убеждаемся в том, что в про-

цессе колонизации любая, независимо от культуры и многолетней истории, 

территория способна подстроиться под своего «иностранного руководителя». 

Однако, несмотря на почти 150 –летнее пребывание Гонконга в руках запад-

ного государства, он не утратил своих особенностей.  

Возникновение на изолированной территории Китая колонии, принад-

лежавшей Великобритании, стало серьезным испытанием и новой вехой в 

отношениях Пекина с западным миром. Китай, испытал серьезные сложности 

внутри страны (неудачные преобразования, колоссальные расходы средств,  

припасов и сил на военные нужды), а так же продемонстрировал свою сла-

бость на международной арене, что стало поводом для его долгой изоляции  

от внешнего мира. Подобная ситуация и расстановка сил побудили Китай ус-

тупить Сянган Лондону. Поводом для пересмотра и своеобразной ревизии 

итогов своей внешней политики на предшествующем этапе для Китая, стал 

факт образования после Второй Мировой войны, нового государства с ком-

мунистическим правительством. 

И Сянган (некогда утерянная территория), и КНР, несмотря на недо-

вольства со стороны Великобритании, перешли к этапу активного и целена-

правленного культурного и экономического взаимодействия друг с другом. 

Самым сложным в этом плане периодом, стали 1980 – 1990 – е гг., когда под-

ходило окончание сроков арендного договора в отношении Сянгана между 

Пекином и Лондоном (на основании договора 1898 года Великобритания бы-

ла обязана вернуть Гонконг под  юрисдикцию Китая в 1997 г.). 
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Именно на этом этапе начала подготовки возвращения Сянгана в Ки-

тай, возникло значительное количество противоречий между Великобрита-

нией и КНР, которые обусловили проведение длительного переговорного 

процесса между странами, из – за экономических и политических интриг с их 

стороны была спровоцирована сложная и противоречивая ситуация внутри 

самого Гонконга.  

На наш взгляд, весьма интересно и актуально изучить основные проти-

воречия между КНР и Великобританией, проблемы и пути их преодоления в 

рамках политики воссоединения Китая с Гонконгом. Также известно, что ад-

министративный район Сянган, находясь на новом этапе своего историческо-

го пути, опираясь на непростой экономический, политический, социальный, 

культурный опыт «своеобразного моста» между Востоком и Западом, на со-

временном этапе достиг пика своего развития, обгоняя по экономическим 

показателям не только Великобританию, но и КНР.  

Объектом выпускной работы является внешняя политика Гонконга; 

внешняя политика Китая в 1980 – 1990 –е гг. 

Предметом исследования являются основные проблемы и этапы раз-

вития политики воссоединения Гонконга с Китаем в конце XX века. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучить основные эта-

пы процесса воссоединения Гонконга и Китая в 1980 – 1990-ее гг., а также 

проанализировать возникшие препятствия и проблемы, оценить результатив-

ность их решения. 

 Для реализации поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть исторические особенности развития Сянгана (Гон-

конга) под властью Великобритании и его первые шаги к деколонизации  

2. Определить содержание и специфику политического и экономи-

ческого взаимодействия Китая, Гонконга и Великобритании в 1970 – 1980 - е 

гг. 
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3. Проанализировать проблему будущего Сянгана в повестке пере-

говоров Пекина и Лондона: 1982 – 1983 гг.  

4. Изучить положение Гонконга и проводимые в нем политические 

реформы в контексте политики воссоединения с Китаем (вт. пол. 1980 – х – 

пер. пол.1990 – х гг.). 

5. Рассмотреть социальный и экономический аспекты сотрудниче-

ства и противостояния Гонконга и официального Пекина в 1990 – е гг. 

6. Исследовать основные проблемы воссоединения КНР и Сянгана, 

пути и итоги их разрешения. 

7. Дать характеристику «политике переходного периода» КНР в от-

ношении Гонконга и проанализировать спровоцированные ею кризисные яв-

ления в гонконгском обществе (вт. пол. 1990 – х гг.).  

Методологической основой выпускной квалификационной работы  

стали следующие методы исследования: общелогические (анализ, синтез, де-

дукция, абстрагирование, обобщение), методы теоретического познания 

(систематизация) и пр. Они позволили грамотно структурировать рассмот-

ренный  теоретический материал, выявить  закономерности и логику процес-

са деколонизации Гонконга в указанный период, а также сделать предвари-

тельные выводы.  

Среди специальных методов, позволивших решить поставленные цель 

и задачи, стали метод классификации, экспертных оценок, проблемно - хро-

нологический метод. Данные методы помогли нам не только «вычленить» из 

истории Сянгана и китайско-английских отношений  этапы, но и рассмотреть 

их содержательный аспект, выявить динамику и пр. 

В ходе нашей работы особую роль сыграл системный подход, который 

позволил нам рассмотреть этапы развития Сянгана от арендованной Велико-

британией земли до административного региона (с автономным статусом на 

50 лет), находящегося под юрисдикцией КНР. 

Степень научной изученности не высокая, несмотря на актуальность  

данной проблемы. Сянган, как колония Великобритании на протяжении поч-
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ти ста пятидесяти лет,  являлся серединной точкой между Китаем и Англией.  

Изучение (раскрытие) данной тематики  требует освещения не только исто-

рии самого Сянгана, но и истории Китая.  

В ходе работы над исследованием, мы рассмотрели ряд английских и 

собственно китайских работ по выбранной нами тематике. 

Одной из наиболее интересных для нас стала монография Джорджа 

Айтеля
1
, который  разделил историю Гонконга на этапы во время колониаль-

ной экспансии Великобритании. Автору также  удалось рассмотреть влияние 

колонии на Лондон, затрагиваются автором также и некоторые проблемы, 

связанные с выходом Сянгана из под юрисдикции первого. К сожалению, в 

данной работе, собственно отношения между китайской  и английской сто-

ронами рассматривались достаточно поверхностно.  Наиболее подробнее 

изучил законодательные акты властей колонии Джон Ондакодд
2
, который, 

акцентировал внимание на взаимоотношение Гонконга с Лондоном и Китаем.  

Он считал, что история Сянгана тесно связана с историей самого Китая и 

рассматривал ее лишь в данном контексте.   

Несмотря на невысокий уровень изученности проблемы, существует 

немало работ, в которых авторы рассматривают процесс развития отношений 

колонии с КНР в середине семидесятых – конце девяностых годов XX в.
34

. 

Однако ни одна из этих работа не объединила в полной мере события, кото-

рые происходили на выбранном нами этапе. 

Позициям и предмету изучения со стороны английских историков, про-

тивостоят иные направления анализа проблем Сянгана в исследованиях гон-

конгских ученых. Так, опираясь на гонконгские документы, можно предпо-

                                                           
1
 Аitel E. J. Europe in China. The History of Hong Kong from the Beginning to the Year 1982. 

London —Hong Kong, 1995.  314 p. 
2
 Оndacott G. B. Government and People in Hong Kong. A Constitutional History. Hong Kong, 

1984. – 234 p. 
3
 Chiu T. N. Port of Hong Kong. A Survey of Its Development. Hong Kong, 1986. – 163 p. 

4
 Hong Kong. Economic, Social and Political Studies in Development . Ed. by Lin Tzong-biau, 

R. P. L. Lee, U.-E. Simonis. White Plains, 1989. – 234 p.; Burns J. P. Emmigration from China 

and the Future of Hong Kong. Berkeley,1985. – 218 p.; China and Hong Kong. The Economic 

Nexus. Ed. by A. J. Young son. Hong Kong, 1983 -298 p. 
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ложить, что в конце семидесятых годов - начале восьмидесятых годов два-

дцатого столетия наблюдалось резкое возрастание интереса местных истори-

ков к истории своей территории. Одним из них был Лю Санлюнь
5
, который 

рассматривал культурное, экономической взаимодействие Китая и Англии в 

постколониальный период. В конце восьмидесятых годов, группы  издатель-

ства «Гуонцзин»  во главе с И. Лонтоу начали публиковать статьи, которые 

более детально рассматривали историю Сянганьской территории. Данные 

статьи были напечатаны в виде сборника рассказов об истории колонии
6
. 

Помимо этого, издательство занималось распространением иных историче-

ских трудов по данной теме
7
. 

Этап (пик, расцвет) внимания со стороны исследователей к данной 

проблематике относится ко второй половине 1980-х годов. К публикациям 

данного периода можно отнести работы Дуо Дынья
8
  и Чжын Дулина

9
.  В 

1987 году был создан журнал «Гао – Ай яныцзу», который рассматривал изу-

чение Гонконга и Макао в одном из университетов Гонкога. В девяностых 

годах этой проблематикой так же начали заниматься представители из КНР. 

Однако, данные исследования публикуются только в закрытой печати.  

Если говорить о советских исследователях, то большой вклад в изучен-

ность данной проблематики внесла книга Галины Арсеньевой «Современный 

Гонконг»
10

, посвященная социально-экономической истории развития коло-

нии. 

Также значительный интерес при написании  работы для нас представ-

ляли современные отечественные ученые, которые занимались исследовани-

                                                           
5
 Ло Сянлинь. Гофу цзай Сянган чжи лиши ицзи (Памятные места в Гонконге, связанные с 

Отцом нации). Гонконг, 1971.  233c. 
6
 Сянган чжангу (Исторические рассказы о Гонконге). Т. 1-10. Гонконг, 1981-1985. -220 c. 

7
 Сянган шэхуэй поуси (Анализ гонконгского общества). Т. 1, 2. Гонконг,1984.С.24 Сянган 

юй ганжэнь чжиган (Гонконг и местное самоуправление). Гонконг, 1984.С.4, Сянган юй 

Чжунго. Лиши вэньсянь цзыляо хуэйбянь (Гонконг и Китай. Избранные исторические ма-

териалы и документы). Т. 1. Гонконг, 1984. – 186 c.  
8
 Дин Ю [Ду Динъю]. Сянган чуци шихуа (Ранняя история Гонконга). Пекин, 1983.- 196 c. 

9
 Чжэн Дэлян. Сяндай Сянган цзинцзи (Современная экономика Гонконга). Пекин, 1982. -

234 c. 
10

 Арсеньева Г. И. Современный Гонконг. М., 1968. -293. 
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ем данного вопроса на более широком уроне: Косенко К.В.
11

, рассмотревший 

проблемы между Востоком и Западом на современном этапе международных 

отношений. 2012;  Коваленко В.Н.
12

 ,рассмотревший проблемы между Гон-

конгом и другими Китайскими территориями  в аспекте проблем современ-

ной экономики; а также Козлов A.A.
13

 , проанализировавший взаимосвязь 

экономических и политических отношений на современном этапе. 

В целом, данные группы исследований в достаточной мере позволяют 

раскрыть проблемы и этапы политики воссоединения Гонконга с КНР, а так 

же проанализировать роль «третьих сил». 

Источниковая база работы. Основную источниковую базу составили 

различные  многосторонние декларации, соглашения, который заключались 

КНР, Великобританией и Гонконгом с 1980 по конец 1990 – х. годов: Основ-

ной закон 1990 года
14

, программы  «Зеленая книга» (Великобритания), «Бе-

лая книга» (Китай), а также документы, расположенные на официальном 

сайте Министерства Иностранных дел Китая
15

. Так же нами была рассмотре-

на декларация Правительства Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Правительства Китайской Народной Республики по 

вопросу о Гонконге, которая была подписана премьер-министрами КНР и 

Великобритании Чжао Цзыяном и Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года в 

Пекине
16

. 

                                                           
11

 Косенко К.В.Гонконг: между Востоком и Западом // Актуальные проблемы современ-

ных международных отношений. 2014, №  65-68 
12

 Коваленко В.Н. Гонконг и Шанхай: конкуренция за место главного финансового центра 

в КНР и одного из основных в мире // Проблемы современной экономики. 2010, № 3. –  

298 с.  
13

 Козлов A.A. Гонконг в мирохозяйственных связях. «Бизнес и политика», М,, № 12, 

1997. - 246 с. 
14

 The basic law of the Hong Kong special administrative region of the people's republic of Chi-

na * 1 July 1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/hk/hk156en.pdf 
15

The official documents of the Ministry of foreign affairs of the  peoples republic of China 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fmprc.gov.cn/rus/  
16

 Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong. 

19.12. 1984, Beijing // The government of the Hong Kong special administrative region [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm 
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Помимо выше представленных документов, в основу работы легли ста-

тистические данные
17

, происходящих событий в вышеуказанном этапе, а так 

же Законодательные акты Китая
18

, Конституции Китая
19

 и Гонконга
20

, приня-

тые после «возвращения» последнего в качестве административной единицы 

и на правах автономии и пр. 

В ходе работы мы изучили воспоминания некоторых китайские поли-

тиков
21

; весьма интересной для нас так же была оценка Маргарет Тэтчер
22

 на 

тему происходящих событий во время ее непосредственного пребывания на 

территории Пекина с переговорной миссией по поводу Сянгана. 

В качестве дополнительного источника, повышающего на наш взгляд 

доказательность некоторых выводов нашей работы, нами были использованы 

различные публикации, опубликованные в гонконгской
 
и китайской прессе

23
.  

В данных газетах содержатся программные выступления, заявления лидеров 

социальных движений политических партий Сянгана, а также данные соци-

альных опросов, предварительные прогнозы и пр. 

В целом, данные группы источников позволяют рассмотреть различные 

проблемы гонконгского общества периода реформ и «политики возвраще-

                                                           
17

 Hong Kong Statistics. 1947—1967. Hong Kong, 1967. – 235 c.; Hong Kong 1986. A Review 

of 1985. Hong Kong, 1986. – 246 c. 
18

 Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 

1984. - 470 с.;  Китайская Народная Республика. Законодательные акты. 1984-1988. М.: 

Прогресс, 1989. 504 с.; Современное законодательство Китайской Народной Республики. 

Сборник нормативных актов. М.: ИКД "Зерцало-М", 2004. - 432с. 
19

 Конституция КНР 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) [Текст] // Законодательство 

Китая.   [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution 
20

 Конституция специального административного региона Китайской Народной Республи-

ки Гонконг. Принята 01.07.1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://worldconstitutions.ru/?P=184 
21

 Ван Цэояо. Дунцзун и е (Период партизанской борьбы в бассейне реки Дунцзян). Гуан-

чжоу, 1983; Вэнь Цян. Сянган луньсянь цяньхоу ды цзаоюй (Встречи до и после падения 

Гонконга).- Гуанцзяоцзин. 1984, № 10.-  245 c. 
22

 Тэтчер М. Искусство управления государством: Стратегия для меняющего мира/ Мар-

гарет Тэтчер: Пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер , 2017. –  278 c. 
23

 Hong Kong 1986. A Review of 1985. Hong Kong, 1986. – 77 p.; Hong Kong Statistics. 

1947—1967. Hong Kong, 1967. – 223 p.;Hong Kong. Report for the Year 1968. Hong Kong, 

1969. -  290 p.; Цзюши няньдай (Гонконг). 1986.; Чжэнмин (Гонконг).1985.; Байсин (Гон-

конг); Гуанцзяоцзин (Гонконг).1983 – 213 c. 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
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ния» в состав КНР, выяснить планы британской и китайской стороны в от-

ношении Гонконга, а так же оценить примененные обеими сторонами ди-

пломатические уловки для реализации, проставленных руководством задач и 

многое другое. 

Структура работы обусловлена кругом исследуемых проблем и отве-

чает поставленным целью и задачам. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения и библиогра-

фии. 
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Глава I.  Китайско-английские отношения и гонконгский вопрос:  

основные этапы и динамика развития 

1.1. Исторические особенности развития Сянгана (Гонконга) под 

властью Великобритании и первые шаги к деколонизации 

 

На наш взгляд, история отношений между Гонконгом (Сянганем) и Ки-

таем недостаточно изучена в российской науке, мы считаем необходимым за-

тронуть основные этапы взаимодействия этих сторон, не только  на протяже-

нии двух десятилетий, но и  на более  раннем этапе. Именно знание истори-

ческих предпосылок поможет нам выявить основные причины и проблемы 

деколонизации  и  протяжении  начала 80-х –  конца 90- годов  ХХ века.  

Трудно представить, но до второй половины XIX века «это было не-

большое, тихое место, где проживало всего около 5 тысяч человек, в особен-

ности это были рыбацкие поселения»
24

. Территория  Гонконга  (СянГан) 

служила убежищем и временным местом пребывания для китайских пиратов, 

которым было свойственно нападать на торговые судна, поставляющих  то-

вары в такие города, как Гуанчжоу, Шанхай и др.  Местное население, по 

большей части, состояло из крестьян и рыбаков, проживаюших в маленьких 

деревнях. Скалы побережья были отличным убежищем для различного рода 

пиратов, которые грабили корабли купцов.  

Гонконг был местом, через которое пролегал европейский путь на ази-

атские территории. Сянган  (Гонконг) оставался единственным портом  в Ки-

тае, в котором было разрешено торговцам из других стран приобретать и 

продавать различного рода товары. В то время, из-за недоброжелательного 

отношения к иностранцам,  Китай был закрытым городом для иностранцев. В 

Гонконге тем временем сооружались пограничные зоны и форты. 

Однако уже к 1873 году наблюдалась первая попытка присвоения ост-

ровов на южных берегах Китайского государства.  В то время в Китай отпра-

                                                           
24

Иванов П.М. Гонконг: история и современность. М.: Наука. С.34; Босев К. Острова жи-

вых драконов: Повесть о Гонконге и Макао. М.: Политиздат,1982. С.3,5. 



12 
 

вился британский дипломат Дж. Маккартни с поручением о получении раз-

решения передать какой-либо остров с целью образования там британского 

укрепленного пункта (форпоста). Со стороны китайских властей был оказан 

достойный прием, однако на данное предложение поступил отказ. В период 

первой опиумной войны (англо-китайской войны), азиатская сторона попы-

талась ограничить ввоз опиума в Китай, однако, со стороны англичан данные 

действия были рассмотрены как ущемление их интересов. Они выдвинули 

ультиматум, который предусматривал присвоение в вечное владение острова 

у берегов Южного Китая. Данный ультиматум был подкреплен присутствием 

сильного флота, который блокировал реку Янцзы. После данных действий 

был оккупирован Гонконг. Летом 1842 года был подписан Нанкинский дого-

вор, по условиям которого остров Сянган передавался во владение королеве 

Великобритании (Виктории). Таким образом, небольшом остров Гонконг был 

превращен в британскую колонию
25

. 

Со второй половины XIX века территория Китая становится открытой 

для западного капитала. Сянган был «навсегда» передан  Великобритании и 

стал торговой точкой, через которую британские торговцы осуществляли 

продажу опиума на китайские территории. Данная территория, став непод-

властной китайскому правительству, стала центром . С целью укрепления 

своих позиций, в 1856 году Англия в союзе с Францией развязала вторую 

опиумную войну. В ее результате, согласно Пекинскому договору (1860) по-

луостров Цзюлун был передан в британское владение. Великобритания, ис-

пользуя «истощенный после войны с Японией Китай»
26

, принуждает азиат-

ское государство подписать конвенцию, согласно которой  в аренду ,сроком 

на 99 лет ей переходит новые территории полуострова Цзюлун, а также более 

двухсот прилагающий островов реки Шэньчжэнь
27

. 

                                                           
25

Босев В.К. Острова живых драконов: Повесть о Гонконге и Макао. М.: Политиз-

дат,1982.С.4 
26

Шеньшина М.А. Особые административные районы КНР Сянган и Аомэнь: образование, 

политическое и экономическое развитие / М.: АСТ: Восток – Запад. С 54. 
27

Иванов П.М. Гонконг: история и современность. М.: Наука,1990. С 8. 
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За два прошлых столетия Гонконг превратился в важный для Велико-

британии торговый центр, который в дальнейшем стал основным портом ми-

ра. На все это, безусловно, повлияло географическое положение. Сянган стал 

главный посредником товарооборота между Китаем, Индией, Японией, США 

и странами Европы.
28

 

Уже к началу XX века Гонконг превратился в крупнейший торговый 

порт на Дальнем Востоке. Из Сянгана в разные города Китая поступала фи-

нансовая и военная помощь для китайского народа, которые бунтовали про-

тив правительства революционеров.  На территории  Гонконга проходили  

различные забастовки, а также организовывались общественные организации 

и союзы. Несмотря на общественные недовольства и беспорядки, управление 

колонией все также принадлежало губернатору из Лондона.  

1938-ой год ознаменован началом японского захвата города Гуанчжоу, 

который побудил тысячи беженцев бежать из Южной части Китая в «Британ-

ский Гонконг»
29

.  В связи с этим, спустя три года, население колонии возрос-

ло до полутора миллионов человек. Однако, к 1941 году японские войска до-

брались и до Гонконга. После двухнедельного сопротивления, японцам в 

конце концов удалось захватить колонию. Спустя четыре года после оконча-

ния войны и отступления Японии, к Черчиллю поступило обращение от чле-

на антифашисткой коалиции, Чан  Кайши, с целью разрешить Сянганский 

вопрос
30

. Но данное обращение сопровождалось отказом со стороны Велико-

британии, и контроль над этой колонией был восстановлен. Власти Велико-

британии разрешили Гонконгу ввести элементы самоуправления. Одна вто-

рая всех членов Законодательного и Исполнительного советов могли быть 

китайцами.  

1946 год известен окончанием гражданской войны в Китае, победой 

коммунизма во главе с Мао Цзэдуном. Непринятие нового строя вновь под-

                                                           
28

Иванов П.М. Гонконг: история и современность. С 9. 
29

Ван Цяолун. Сянган 1997 года. Пекин: Межконтинентальное издательство Китая. С. 81. 
30

Иванов П.М. Указ. соч. С.56. 
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вигли сотни тысяч китайских жителей уехать в Сянган на поиски лучшей 

жизни. Приток населения расширил спектр наемного труда. Множество 

штаб-квартир из Пекина и Шанхая были переведены именно в Гонконг
31

. 

Именно эти события и действия побудили Правительство Китая заявить о 

новом статусе колонии, а именно «отделенной территории»
32

. С другой сто-

роны, это территория была «ключом к иностранным дверям»
33

, обеспечивая 

приток иностранной валюты и играя важную роль в импорте страны. Китай 

получал огромную прибыль от промышленных предприятий, находившихся 

именно на территории Гонконга.  

С целью прекращения нелегальной эмиграции из Китайской народной 

республики на чужую, британскую территорию, правительство Китая  созда-

ло специальные границы, которые должны были патрулироваться. Но данные 

действия не исправили ситуацию, положение между двумя территориями 

обострялись. Это обострение характеризовалось повышенными транспорт-

ными тарифами на территории колонии, протестами, огромным количеством 

арестованных людей.  

Падение режима Гоминьдана и приход к власти коммунистов в Китае 

привел к ряду волнений и внутри британской колонии (1949год). Англия бы-

ла не уверена в своих силах в отношении Сянгана, и решила увеличить адми-

нистративный контроль на его территории. Летом 1949 года жители колонии 

получили официальный вид на жительство, а к началу 1950 года  пригранич-

ная зона с Китаем была недоступна для всех жителей колонии (необходим 

был пропуск). Теперь, согласно новым требованиям, въезд на данную терри-

торию был возможен при наличии визы, однако условия въезда для тайцев, 

например, были достаточно упрощены. 

Все «опасные для общества лица» были высланы за пределы колонии, 

власти также могли использовать оружие против такого рода лиц. На терри-

                                                           
31

Hurley R. C. The Tourists' Guide to Hong Kong with Short Trips to theMainland of Chi-

na.Hong Kong, 1897. С. 23. 
32

Ван Цяолун. Сянган 1997 года. С 8. 
33

Иванов П.М. Указ. соч. С. 43. 
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тории колонии были изданы серия указов и новые своды правил, которые за-

прещали бастовать, создавать тайные общества и организации, способные 

оказать негативное влияние на жителей колонии.  

Власти Гонконга держали свое слова и с целью применения указанных 

правил в обществе, ввели запрет на 35 социальных организаций, которые мо-

гут подорвать авторитет политических представителей. Производили аресты 

преподавателей высших учебных заведений, студентов, членов профсоюзных 

организаций молодежи, которые вызывали у правительства подозрения. Та-

ким способом, были арестованы и высланы за пределы колонии невиновные 

жители Сянгана. Репрессии подобного рода происходили достаточно часто, 

заставляя страдать тысячи людей. 

После создания коммунистической партии, администрация Сянгана 

была крайне негативно настроена на какую-либо взаимосвязь колонии с Ки-

тайской народной республикой. Между двумя общественными группами на-

чали возникать массовые беспорядки. К 1951 году СМИ КНР публиковали 

различные статьи с протестами, которые крайне негативно относились к гон-

конгским репрессиям. Помимо этого англичане активно начали создавать ан-

тикоммунистические группы, которые крайне серьезно повлияли на отноше-

ния между колонией и КНР. Руководство таких организаций предпочитало 

вкладывать свои финансы в местные газеты и именно через них пытались 

изменить отношение к КНР, поменять атмосферу в обществе в еще более не-

гативном ключе. Тех писателей, журналистов, актеров, которые публично 

выражали «любовь к правительству КНР, выслали за пределы Сянгана.  

1967 год оказался первой «трещиной в отношениях между Великобри-

танией и Китаем»
34

. Работники фабрик устраивали массовые забастовки, 

происходили вооруженные перестрелки с участием полиции Великобрита-

нии. Британское правительство ввело дополнительные вооруженные силы на 

территорию колонии, запретило выпуск газет, которые позиционировали 

                                                           
34

 Вэньсинь У. Сянганхуэй 137 нянь цансан ши (О судьбе Гонконгского клуба за 137 лет). 

- Сянган чжангу (Исторические рассказы о Гонконге). Т. 7. Гонконг, 1984. С. 20. 
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иностранное государство с негативной стороны
35

.КНР в ответ на это запре-

тила поставки продовольствия и воды на территорию Сянгана. Вскоре про-

тесты были подавлены, однако участникам забастовок было  отказано в при-

нятии на работу.  

Таким образом, возникновение на изолированной территории Китая 

колонии стало новым этапом во взаимоотношения с Великобританией Импе-

рия Цин, которая в период девятнадцатого века была не в силах противосто-

ять капиталистическому Западу, а именно в лице официального Лондона, ко-

торый на тот момент уже обладал колониями в других странах. Отсутствие 

взаимодействия с внешним миром, неудачное ведение политики внутри 

страны, расход военных припасов и сил на завоевание новых территорий по-

будило Китай уступить Сянган западному государству.  Английская эконо-

мика росла, создав все необходимые условия для дальнейшего захвата новых 

колоний. 

 

 

1.2. Китай – Гонконг – Великобритания в 1970 – 1980 е гг.: поли-

тическое и экономическое взаимодействие  

 

Только лишь во второй половине пятидесятых годов «лед в отношени-

ях между Гонконгом и КНР начал постепенно таять
36

.  Тайваньская сторона 

была против того, чтобы  губернатор Сянгана посетил КНР. Со стороны Тай-

ваньского флота были различные нападение на гонконгские суда, которые 

направлялись  в Китай. Проводились различные обстрелы, которые понесли 

за собой человеческие жизни.  Гоминдановская власть на Тайване всеми спо-

собами пыталась не допустить проникновение гонконгцев на территорию 

                                                           
35

 Вэньсинь У. Сянганхуэй 137 нянь цансан ши (О судьбе Гонконгского клуба за 137 

лет).С.23. 
36

Сладковский М. И. Китай и Англия. М., 1980. С. 54. 
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Китая
37

. Усиление массовых беспорядков в Сянгане  показало, что англичане 

не в силах справится с данной территорией. Ведь агрессия в обществе с каж-

дым днем росла, достигая обширных пределов.  Внутри колонии в свою оче-

редь организовывались тайные преступные организации. Они поджигали ма-

газины, которые продавали продукцию с КНР, устраивали различные погро-

мы. Осенью полиция убрала  тайваньские флаги с некоторых зданий в Гон-

конге. Это было поводов для организации националистических выступлений, 

которые насильно принуждали покупать тайских фаг для своих автомобилей. 

Машины, не имеющих флагов были сожжены. Преступники из Тайваня осу-

ществляли грабеж магазинов, людей и частных организаций и фирм. На тер-

ритории было объявлено чрезвычайное положение
38

.  

Правительство КНР выразило свое беспокойство британским властям, 

с требованием обезопасить местных жителей.  Обвиняя во всем тайные со-

общества, англичане создали указ, который давал право местным властям 

арестовывать лиц, которые вызывают всяческие подозрения. Это послужило 

своевременному возвращению баланса в гонконгском обществе. Англия пы-

талась отвергнуть любые недовольства и претензии со стороны КНР. Власти 

же колонии сообщили, что «правительству Пекина не стоит вмешиваться в 

их дела»
39

. 

Уже весной 1967 года волна беспорядков и протестов снова охватила 

общество Сянгана. Простые рабочие фабрик начали бастовать, требуя пове-

шения их жалования. Профсоюзные организации выступали с антикоммуни-

стическими лозунгами, что вызывало значительное число арестов в конце 60-

х годов. Те лица, которые пытались освободить своих товарищей, указывая 

на их невиновность, также поддавались наказанию. Администрация, не в си-

лах справиться с потоком демонстрантов, ввела чрезвычайное положение на 

                                                           
37

Лу Янь. Синьхайгэминцянь Сунь Чжуншаньсяньшэнцзай Ган-Аодыходун (Деятельность 

Сунь Ятсена в Гонконге и Макао до Синьхайской революции).- Сянган чжангу (Историче-

ские рассказы о Гонконге). Т. 1. Гонконг, 1981. С. 12-13. 
38

Лу Янь. 1956 нянь Цзюлунбаодуншимо (Беспорядки в Цзюлуне в1956 г.). Сянган чжангу 

(Исторические рассказы о Гонконге). Т. 1. Гонконг, 1981.С 158-159. 
39

Сладковский М. И. Китай и Англия. М., 1980. С. 27. 



18 
 

территории Гонконга. В итоге, участники демонстрации были задержаны ме-

стной вооруженной полицией, что понесло за собой число раненых, убитых и 

арестованных.  

Именно это дало толчок КНР  в развитии отношений с колонией. МИД 

обвинило Британское правительство «в холодном отношении к проводимым 

не территории колонии репрессиям»
40

.  Китайская сторона считала, что недо-

вольства, которые возникают в обществе,  имеет на то свои причины. Однако 

расправа и арест не смогут решить данные проблемы. Китай потребовал не-

медленного освобождения всех, кто находился под стражей. Также попросив 

извиниться перед жителями, которые были арестованы, пообещав, что дан-

ные события не повторяться.  В городах КНР тем временем начали организо-

вываться группы, которые выступали с антианглийской пропагандой. Но 

англичане не хотели обращать внимание на такие недовольства с китайской 

стороны.  Несмотря на аресты и ужесточение политической власти, забастов-

ки среду водителей общественного транспорта,  почтальонов, работников за-

воды и др. не прекращались. Служащие учреждений при правительстве,  

коммунальных услугах, промышленности отказались выходить на работу.  

Аптеки, магазины с продовольствием были закрыты. В учебных заведениях 

разного уровня насильно заставляли придерживаться политики Мао Цзэдуна, 

что не могло не вызвать недовольства со стороны гонконгской молодежи
41

.  

К лету китайская сторона выразила свое мнение в отношении  событий, 

которые происходили в Гонконге.  Они считали, что Англия стремилась пре-

кратить изучение обществом идей Мао Цзэдуна, что и вызвало существую-

щий дисбаланс
42

. Китай подчеркнул, что несмотря многолетнюю экспансию, 
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дальнейшая судьба находится именно в его руках.  И посчитал неправильным 

ставить какие-либо запреты  в отношении китайского народа, даже на терри-

тории, которое пока еще принадлежит Гонконгу. Китайский народ в свою 

очередь стремился оказывать поддержку соотечественникам.  

Однако к  середине лета разногласия между гонконгским обществом и  

полицией начала нарастать. Полицейские использовали оружие, дубинки и 

прочее средства подавления беспорядков.  К августу власти колонии запре-

тила выпускать газеты КНР, которые, по их мнению,  негативно влияли на 

общественное мнение Сянгана.  К концу августа Министерство иностранных 

дел потребовало отменить данные запрет. Через двое суток  преступные ор-

ганизации  взорвали английское посольство, которое находилось в Пекине. 

Власти КНР осознавали, что применение ответных действий в отношении 

английской стороны только усугубит ситуации. Обострение взаимоотноше-

ний Гонконга с Китаем, пресса которая ввела антианглийскую пропаганду, 

послужили поводом для прекращения поставок продовольственных товаров, 

воды из Китая на территорию колонии
43

. Не получив поддержки со стороны 

КНР, общество Сянгана начало постепенно «остывать»
44

. Результатом собы-

тий, происходивших в конце 1960-х годов, стала гибель и аресты тысячи лю-

дей
45

. Произошел процесс стагнации в социальной, экономической,  культур-

ной и других сферах жизни деятельности Гонконга. Из-за боязни возникно-

вения конфликта между КНР и Англией, число туристов сократилось в двое, 

также произошел отток иностранного капитала.  

Вплоть до конца 1970-х годов Китай и Англия не  как не сотрудничали. 

Взаимосвязь происходила только при необходимости обсудить какие-либо 

вопросы, которые с деколонизацией. Дискуссии экономического характера 

тоже происходили, но уже не так часто. Однако, приток людей из разных го-

родов Китая, как была описано ранее с каждым годом увеличивался.  Пово-
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дом к этому послужили гражданская война и приход к власти коммунистов.  

Большинство беженцев, прибывших в колонию оставались там на постоянное 

место жительства.  К семидесятым годам приток иммигрантов составлял два-

дцать тысяч жителей в год, ровно столько  же составляли и нелегальные им-

мигранты. Власти Гонконга крайне негативно относились к данным событи-

ям, сообщая, что тех, кто будет пойман на границе, ожидает  немедленная 

депортация. Тем лицам, которые проникли на территорию колонии, все же 

разрешено было остаться.  

Таким образом, ко концу семидесятых годом  число легальных и неле-

гальных иммигрантов в общей сумме составило 30 – 36 тысяч человек в год.  

После 1978 году ситуация усугубилась, эмиграция увеличивалась с каждым 

днем.  Большой процент беженцев состоял их простых рабочих, которые не 

имели квалификации. Это побудило власти Гонконга  высказать свое недо-

вольство КНР, и потребовать ужесточить контроль на границе.  

В октябре 1980 года в колонии были введены специальные удостовере-

ния, которые выдавались всем жителям Гонконга старше шестнадцати лет. 

Это позволило властям колонии на законном основании депортировать все 

беженцев обратно на территорию КНР. Данное удостоверение было необхо-

димо носить не только на работу, но и в обыденной жизни. К 1981-1984 го-

дам из колонии каждый год депортировалось около 10-18 тысяч нелегалов. 

Таким образом, общее число иммигрантов, которые приехали с целью посто-

янного место жительства, составило 30 тысяч людей
46

. 

Власти колонии считали, что эмигранты, прибывшие из КНР, это бед-

нее рабочие, малоимущие люди, которые способны создать нестабильность в 

обществе. Колония до восьмидесятых годов не могла не принимать бежен-

цев, так как считала их людьми, на которых «обрушился тоталитаризм  ки-

тайского характера»
47

. Однако, китайская сторона, ослабляя и ужесточая кон-
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троль на границе, могла влиять на ситуацию в Гонконге. Иными словами, по-

ложение в Гонконгском обществе было в руках КНР.  

Также, мы считаем, что необходимо рассмотреть экономические  взаи-

моотношения, а именно развитие двусторонней торговли между двумя сто-

ронами
48

.  

В период конца семидесятых – второй половины восьмидесятых годов, 

китайская сторона поставляла колонии промышленную продукцию, продо-

вольствие по ценам, которые были достаточно ниже в сравнении с общеми-

ровыми. В китайском экспорте ведущую роль играло продовольствие. Из Ки-

тая поставлялся рис, различные виды мяса, морепродуктов, а также хлопок и 

одежду. Благодаря многолетнему экономическому сотрудничеству Китая с 

Гонконгом, на огромной прибыли, которую получали именно благодаря ко-

лонии,  создавались многочисленные банки и компании (на территории Сян-

гана)
49

.   

Стоит отметить, что более активное экономическое сотрудничество 

между двумя китайскими сторонами начало происходить с 1978 года. Руко-

водством КНР было решено расширить свои контакты за пределами страны. 

Это послужило стимулом к быстрому росту международной двусторонней 

торговли, показатели которой за четыре года выросли в три раза
50

. КНР стала 

вторым по значению (после США) внешнеэкономическим партнером Гон-

конга. Китай нуждался в более модернизированной технике, технологиях, 

которыми колония могла его обеспечить. Данная потребность послужила по-

водом для увеличения экспорта из колонии, что, безусловно, положительно 

влияло на развитие промышленности и дальнейшее строительство. Китай по-

зволил Гонконгу поднять свою экономику на новый уровень. 
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Помимо этого, предприниматели колонии начали инвестировать свои 

средства (капитал) в экономическую среду КНР. Общая сумма таких инве-

стиций составила больше двух миллиардов долларов.  Основной средой их 

распространения была недвижимость. Таким образом, к 1984 году вклады 

Гонконга были «разбросаны по многим провинциальным городам»
51

. Основ-

ные средства вкладывались в строительство, развитие туризма, торговлю, 

продовольственные товары, текстиль, развитие сельского хозяйства. Такая 

тенденции капиталовложений существовала и в последующие годы (имеется 

ввиду вторая половина 80-х)
52

. 

Восьмидесятые годы ознаменовались достаточно высоким уровнем 

экономического развития для двух экономик. Безусловно, зависимость Китая 

от Гонконга постепенно начала ослабевать, однако на эту территорию все 

также приходилось более пятнадцати процентов экспорта Китая
53

.  

Помимо этого колония была территорией, где активно велась подго-

товка кадров, для последующего развития внешней торговли. В Сянгане от-

крывались фирмы, которые принадлежали КНР, пробовавшие  себя в качест-

ве участников на международном рынке. В общем, после 1985 года  Китай 

занимал центральную позицию в отношении внешней торговли колонии, ус-

тупая по всем параметрам лишь США
54

. 

С экономической точки зрения в Гонконге существовали три коммер-

ческие китайские организации: банк КНР, компания, которая занималась 

внешнеэкономическим развитием транспорта, а также организация, рассмат-

ривавшая ситуацию (положение) торговли между колонией и республикой. 

Вскоре китайский банк постепенно превратился в центральную банковскую 
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компанию Гонконга
55

. В целом, общая торговая ситуация в гонконгско-

китайских отношениях имела положительный характер, оказывая значитель-

ное влияние на общую ситуацию жизни гонконгского общества
56

. Таким об-

разом, деятельность банковских групп проходила достаточно на высоком 

уровне, а активы, получаемые от банков составляли  около 70-ти  миллиардов 

долларов
57

. 

Если говорить о предпринимательской деятельности Китая на террито-

рии колонии, то официальное число китайских компаний, которые были за-

регистрированы на Сянгане в 1987 году, составляло около 170
58

.  Китай рас-

ширил свои возможности, открывая инвестиционные компании, которые за-

нимались сбытом сырья и промышленной продукции, а также сельским хо-

зяйством.  

Области, в которых была заинтересована КНР, были достаточно мно-

гообразны. К ним относились: туризм, перевозки, строительство, промыш-

ленность, кинематограф, издательское дело занимали
59

. В конце восьмидеся-

тых годов сумма китайских инвестиций достигла четырех миллиардов дол-

ларов, что означало сравнение с уровнем американских инвестиций на терри-

тории колонии
60

. В  ходе своего существования многие компании выпускали 

детали, различную технику, которая пользовалась спросом со стороны про-

мышленности Китая. Уровень заинтересованности туристов с каждым годов 

увеличивался, развивалось строительство на территории колонии
61

. В концу 
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восьмидесятых годов гонконгские фильмы  могли свободно конкурировать с 

китайскими. Продукция пользовалась не только спросом со стороны КНР, но 

и со стороны Японии, а также многих европейских стран
62

.  

В начале девяностых годов  уже каждая провинция и крупный город 

КНР имели внешнеторговую компанию-партнера на территории Сянгана
63

.   

Таким образом, многоотраслевая торгово-предпринимательская дея-

тельность в Сянгане, приносила прибыль не только китайским партнерам, а 

также открывая возможность для развития сотрудничества новым государст-

вам. Колония проводила подготовку новых кадров, что имело характер под-

готовительного процесса к событиям, происходившим после 1997 года. Ки-

тайское правительство стремилось закрепить свои экономические позиции, 

чтобы в период перехода Сянгана под его суверенитет, они имели стабиль-

ный характер отношений.   

 

 

1.3. Проблема будущего Сянгана в повестке переговоров Пекина 

и Лондона: 1982 – 1983 гг. 

 

Китайское правительство, несмотря на попытки Великобритании за-

быть условия договора, ясно давало понять, что оно ставит в свои планы 

своевременное восстановление суверенитета над всей территорией Гонконга, 

срок аренды которой истечет к 1997 году. К семидесятым годам возникшее 

напряжение иностранных инвесторов, которых, безусловно, беспокоила 

дальнейшая судьба колонии, начало нарастать свою силу. Азиатская сторона 

достаточно продолжительно время откладывала свои конкретные планы в 

отношении Сянгана, что подтверждается отсутствием каких-либо деклара-

ций. И только к марту 1972 года, когда КНР восстановила свое членство в 
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ООН, Комитету по деколонизации был представлен меморандум (передал его 

Хуан Хуа представитель), который указывал о том, что Сянган  - это часть 

китайской территории, оккупированная Англией. В данном вопросе подчер-

кивался полный китайский  суверенитет этой территории
64

.   Другими слова-

ми, КНР отвергала какую-либо независимость этой территории, признавая 

только воссоединение с китайской стороной наилучшей (единственной) воз-

можностью решения этого разногласия (этой проблемы). 

Конец семидесятых годов требовал принятия окончательных решений  

по проблемам Гонконга от обеих сторон, так как  до 1997 г. оставалось около 

двадцати лет. Однако, данное решение, если опираться на публикации Гон-

конгской печати
65

,  было согласовано лишь к маю 1982 года. Несмотря на 

меморандум, Англия рассчитывала сохранить данную колонию и по истече-

нии (после 1997 года)
66

. С английской стороны проводились шаги к достиже-

нию с Китаем это договоренности.   

Таким образом, в 1979 году М. Маклехоуз (губернатор Гонконга)  

предпринял попытку возобновить срок аренды колонии,  но безрезультатно. 

КНР считала, что данная территория – истинно китайская, и она подлежит 

возвращению под китайский суверенитет. Несмотря на это, точное время 

восстановления не было еще установлено
67

. 

Официальное начало переговоров положила встреча в сентябре 1982 

года премьер – министра Великобритании М. Тэтчер и Дэн Сяопина. В ходе 

переговоров было принято решение провести двусторонние консультации, 

которые разделили на два этапа. Первый был проведен в КНР с помощью 

британского посольства и МИД Китая, второй,  берет свое начало лишь  к 12 

июля 1983 года
68

.  
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В ходе данных переговоров китайская делегация дала свое несогласие 

на сохранение в колонии английской администрации
69

. Параллельно с этими 

переговорами, КНР начала деятельность с целью укрепления связей (контак-

ты) с представителями различных кругов гонконгского общества. Таким об-

разом,  уже в феврале 1983 г. небольшое число жителей Гонконга вошли  в 

состав Всекитайского собрания народных представителей (далее - ВСНП) и 

Народного политического консультативного совета. Наблюдалось частое по-

сещение гонконгских делегаций в столицу Китая, с целью разъяснения во-

просов о дальнейшем будущем колонии.  

Однако, в ходе второго этапа китайско-английских переговоров начали 

возникать еще большие разногласия.  

В китайской прессе по этому вопросу иронично подчеркивалось, что 

«первый этап был полезным и продуктивным, второй просто полезным, а 

третий был проведен»
70

. Возникло мнение, что подписание общего соглаше-

ния было невозможно. Но в середине августа  Чжао Цзыян  ответил на во-

просы японских корреспондентов, сообщив, что китайское восстановление 

суверенитета над Сянганом будет проведено первого числа июля 1997 года. 

Гонконгские профсоюзные организации и также СМИ (печать) под-

держали китайскую позицию по дальнейшему развитию «китайского сцена-

рия». Несмотря на это, по-прежнему наблюдался рост эмиграции, происхо-

дил отток местного капитала. Жители колонии, опасаясь  за свои сбережения, 

активно начали переводить их в американские доллары.  Разногласия между 

двумя сторонами (европейской и азиатской) привели к падению курса гон-

конгского доллара, а это, в свою очередь, повлияло на рост цен и недовольст-

во простых рабочих масс. Данные изменения внутри колонии повлекли за 

собой демонстрации против роста цен, а именно на электроэнергию. К концу 

сентября 1983 года гонконгский доллар сравнился с американским.
71
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Валютный кризис привел к тому, что жители колонии запасались про-

довольствием и потребительскими товарами, местные магазины постепенно 

опустели. Все эти действия были проведены английской стороной, с целью 

усилить давление на КНР, ведь падение гонконгского доллара подразумевало 

серьезные материальные потери. Однако, убедившись в том, что Пекин на-

строен решительно в отношении Сянкага, и никакие ограничения не в силах 

повлиять на Китайское правительство, ситуация на рынке постепенно норма-

лизовалась. Позднее республика объявила, что в случае отказа Англии за-

ключить двустороннее соглашение по данной территории к концу сентября 

1984 года, она создаст свой собственный план воссоединения. Толчком к ус-

пеху в развитии между странами послужило послание  Маргарет Тэтчер
72

 ки-

тайскому представителю (Чжао Цзыяну), в котором Великобритания была 

согласна на передачу данной колонии, если китайская сторона сохранит в 

Сянгане статус-кво. Результат не заставил себя ждать, и в ходе заседания ок-

тября 1983 г. данное послание было оценено как «конструктивное и разум-

ное»
73

. 

Однако китайское правительство уже к концу 1983  – началу 1984 го-

дов сообщило иностранным журналистам о не желании брать за основу своей 

дальнейшей политики в отношении своей бывшей колонии – Гонконга имен-

но английский сценарий, а планирует сохранить старую систему отноше-

ний
74

. Данная тема являлась основной в ходе переговоров между китайскими 

руководителями с министром иностранных дел по делам содружества (Дж. 

Хау) во время его визитов в столицу весной 1984 года. 

С целью доработки двустороннего соглашения по вопросу Гонконга, в 

китайской столице началась работа постоянной рабочей группы между двумя 

странами. Стороны одобрили китайский и английский тексты договоров, ко-

торые и были опубликованы 26 сентября 1984 года в Пекине, Гонконге и 

                                                           
72

Тэтчер М. Искусство управления государством: Стратегия для меняющего мира. С. 306. 
73

Ching F. Hong Kong and China.For Better or for Worse.NY., 1985. P. 21 
74

 Ibid. P. 22-23 



28 
 

Лондоне. К этому времени в Гонконге была создана канцелярия, главной за-

дачей которой был сбор информации и соответствующий мониторинг мне-

ний и реакций гонконгского общества на данный проект. Опрос проводился 

среди членов городского, законодательного, административного, районного 

советов, а также путем анализа местных газет и журналов. Результаты данно-

го мониторинга были переданы губернатору к ноябрю 1984 года. Он показал, 

что у населения отсутствовало однозначное мнение по поводу этого согла-

шения. По результатам опроса значительная часть населения колонии выска-

зала мнение о том, что считает возможным и  разумным развитие Гонконга 

на условиях двусторонних документов. 5 декабря 1984 года нижняя палата 

английского парламента одобрила проект по данному соглашению, за ней же 

10 декабря того же года, последовала и верхняя палата. Так 19 декабря между 

Маргарет Тэтчер и премьером государственного совета КНР Чжао Цзыянем 

была подписана совместная декларация по данному вопросу
75

. 

Опираясь на данное соглашение, Гонконг возвращался под суверенитет 

Китая к первому июля 1997 года. Далее на бывшей британской территории, 

согласно статье 31 Конституции КНР, должен был быть создан специальный 

административный район (далее - САР). Он попадал в подчинение Пекин-

скому правительству, обладая правами во всех сферах, исключая внешнепо-

литическую и оборонную
76

. В соответствии соглашением 1984 года, на воз-

вращенной территории должны будут действовать три ветви  власти – зако-

нодательная, исполнительная и судебная. Назначение главы местного прави-

тельства будет осуществляться на основе консультаций и выборов. Китай га-

рантирует, что, начиная с 1 июля 1997 года, на протяжении 50 лет будет со-

храняться социально-экономический строй, существующий в Сянгане. Эко-

номическая система, статус свободного порта и торгового и валютно-

финансового центра также будут неизменны
77

. Культурные связи не должны 
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будут подвергаться каким-либо ограничениям со стороны Китая в отношении 

внешнего мира.  

Таким образом, все ранее заключенные соглашения с колонией не бу-

дут терять свою силу. Жители данной территории не будут каким-либо обра-

зом ограничиваться в своих правах и свободах. Все иностранные граждане, 

чиновники продолжат занимать свои посты. Однако иностранцы с 1997 года 

перестанут обладать правом занятия некоторых должностей, таких как пост 

начальников департамента в правительстве Гонконга. Система финансов 

также будет сохранять независимость, обходя стороной систему налогообло-

жения со стороны правительства в Пекине.  

Кроме того, Китайская Народная Республика обязуется сохранить ста-

тус Гонконга в азиатско-тихоокеанском регионе. Местные чиновники сферы 

культуры и образования также не должны будут подвергаться ограничениям 

со стороны центрального правительства Пекина. КНР планирует продолжить 

использовать Гонконг в качестве посредника для установления и поддержа-

ния дипломатических отношений с соседними регионами (например, Южная 

Корея). Также данная декларация предусматривает, что соседние  азиатские 

страны могут претендовать на открытие неправительственных учреждений 

на территории бывшей колонии после 1997 года
78

. За поддержание безопас-

ности и порядка на территории Сянгана следят местные власти, однако цен-

тральное правительство направило дополнительные силы на территорию ко-

лонии
79

. 

Согласно принятому соглашению об основном законе, Китай дал право 

на получение паспорт САР китайцам, местом рождения которых является 

Сянган или которые живут на данной территории не меньше семи лет. Дан-

ным правом также обладают лица другой этнической принадлежности, вы-

бравшие бывшую колонию местом своего постоянного пребывания и про-
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жившие на ней не менее семи лет. По этому пункту прошел отдельный обмен 

меморандумами между главами двух государств, где в качестве важнейших 

вопросов был определен вопрос о получении гражданства и паспорта.  

Таким образом, население Гонконга, пользовавшееся правом «граждан 

заморских территорий Британии» до 30 июня 1997 года
80

, кроме паспорта 

САР, стали обладать правом на получение английского паспорта по катего-

рии «зарубежных граждан Великобритании»
81

. Это право не дает возможно-

сти постоянно пребывать (жить) на английской территории, однако обеспе-

чит защиту со стороны консулов в отношении третьих стран. Такого рода 

паспорта получили более двух миллионов людей, что составило более поло-

вины жителей Сянгана. Вторая половина претендовала на специальное удо-

стоверение личности САР Гонконга.  

В целом, разрешение на замену старых паспортов на новые, со стороны 

Англии было обусловлено желанием не допустить после 1997 года массовую 

эмиграцию из своей бывшей колонии на территорию своего государства. 

Кроме этого, официальный Лондон планировал обеспечить местное населе-

ние правом постоянного пребывания в Сянгане, а также правом консульского 

обслуживания на территории других стран
82

. Однако Китай посчитал непри-

емлемым использовать английские паспорта на азиатских территориях, а 

именно КНР и САР. Вместе с тем, официальные власти республики сообщи-

ли, что с их стороны будут отсутствовать какие-либо возражения по делу ис-

пользования  этих английских паспортов для выезда заграницу. 

С целью провести дальнейшие консультации по делам совместной дек-

ларации, обсудить вопросы своевременной передачи власти, обменяться ин-

формацией, Лондон и Пекин создали группу связи, которая состояла из пред-

ставителей каждой стороны. Данная группа была создана с целью проведе-

ния консультаций по обсуждению существующих соглашений, а также со-
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действию в развитии и заключении новых соглашений во всех сферах, кото-

рые соответствовали ли возобновленному статусу Гонконга. Эта группа про-

водит не менее двух заседаний на территории стран. Считалось, что с июля 

1988 года до января 2000 года она приобретет место постоянного представи-

тельства в Гонконге. Консультативная группа будет заниматься вопросами 

участия Сянгана в международных соглашениях, а также дальнейшим разви-

тием колонии.  

С целью урегулирования вопросов аренды земли, и избежания возмож-

ных конфликтов  в будущем было решено в  период перехода колонии соз-

дать специальную земельную комиссию
83

. Группу со стороны Сянгана воз-

главил заместитель начальника канцелярии Государственного Совета Сунь 

Яньхэн. Власти Англии были обязаны каждый год сдавать в аренду свои уча-

стки земли промышленным предприятиям, получая более десяти процентов 

прибыли. Опираясь на детали двустороннего соглашения, за английской ад-

министрацией по прежнему сохранялось право сдавать землю в Сянгане в 

аренду, но с обязательным условием, что 5 процентов ренты будет идти в 

фонд правительства будущего САР. 

В соглашении также отмечалось, что во время переходного периода 

Сянгана на его территории будет сохранена администрация  Великобрита-

нии, которая будет отвечать за экономическое и социальное развитие и бла-

гополучие
84

.  

Таким образом, стороны пришли к общему компромиссу по данному 

вопросу, а центральное правительство Пекина не только дало обещание вести 

сотрудничество с британской стороной, не вмешиваясь в деятельность вла-

стей колонии, но и на практике дало возможность Лондону решить мирным 

путем  рабочие вопросы переходного этапа.  
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Далее в Пекине был объявлен этап подготовки основного закона САР, 

который, в свое время, который в свое время должен будет стать основой для 

сохранения на территории Сянгана после 1997 года капиталистической сис-

темы. 

Таким образом, мы проанализировали основные пункты двустороннего 

китайско-английского соглашения, которое было подписано  в декабре 1984 

года. К маю 1985 года данная документ  был окончательно ратифицирован, а 

позднее в самой китайской столице произошел обмен ратификационными 

грамотами
85

. 
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Глава II. Процесс деколонизации: особенности подготовки и воссо-

единения Гонконга с Китаем  (1980 – 1990 – е гг.)  

2.1. Положение Гонконга и политические реформы в контексте по-

литики воссоединения с Китаем (вт. пол. 1980 – х – пер. пол.1990 – х гг.). 

 

В период, когда в республике шла активная работа по формированию 

специального комитета с целью разработать основной закон для двух китай-

ских территорий, власти Великобритании уже давно начали разрабатывать 

реформу для политической системы Сянгана. Не согласуясь с китайской де-

легацией, британским правительством в июле 1984 года был опубликован 

проект будущего документа, который рассматривал  дальнейший путь разви-

тия правительства в Гонконге. Это событие послужило поводом для его об-

суждения жителями Сянгана. Положения данного проекта были разработаны 

с помощью органов консервативного правительства Великобритании и мест-

ного правительства колонии.   

Таким образом, к концу ноября 1984 года власти колонии отправили  

положение данного документа для ознакомления и введения своих ремарок 

законодательному совету
86

. Именно содержание данного проекта в дальней-

шем определило дальнейшее политическое развитие колонии. 

Мы считаем, что важно рассмотреть не только сам проект и его содер-

жание, но и процесс его обсуждения. Это позволит нам  проанализировать 

обстановку политических сил среди  гонконгской общественности. Но преж-

де чем рассматривать сам проект, стоит вернуться к изменениям представи-

тельных учреждений Сянгана. 

Семидесятые годы ознаменовалась переменами в структуре админист-

ративного  законодательного советов. Власти стремились сократить дистан-

цию, которая существовала между администрацией колонии и местными жи-

телями. Неофициальные члены данного совета принимали жалобы, а также 
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поступающие предложения со стороны населения, впоследствии передавая 

их администрации. Число таких предложений с 1970 года  за пять лет возрос-

ло почти в 10 раз
87

. Таким путем, создавался образ светлого будущего, ощу-

щение того, что мнение людей способно привести к переменам. Важным из-

менением послужило становление китайского языка официальным наравне с 

английским языком к 1974 году. Параллельно с этим реформировалось мест-

ное управление.  

Таким образом,  к концу 1973 года был создан городской совет, кото-

рый выполнял полномочия муниципалитета колонии, а вскоре получил авто-

номию. В структуру совета входили в основном китайцы, члены назначались 

сроком на четыре года путем решения правительства. В задачи данного сове-

та входили встречи и обсуждение с городскими районами проблем, которые 

выдвигаю местные жители. Весь доход совета  служил средством развития 

городского хозяйства. Уже к 1986 году образовался региональный совет, как 

результат стремления  населения колонии принимать участие в управленче-

ской деятельности колонии.  На территории Сянгана проходили процессы по 

борьбе с преступностью, создавались организации групп взаимной помощи, 

проводились работы по улучшению состояния санитарии. Также существо-

вали специальные «офицеры районов»
88

, которые выполняли  роль не только 

суда, но и ряд функций местного правительства. Такого рода чиновники 

управляли не только большим  потоком служащих, но и  сельскими комите-

тами, которые создавались в деревнях.  

Сельский комитет (Сяньицзюй)  состоял из представителей  и их замес-

тителей, неофициальных мировых судей, которые избирались раз в два года, 

также советников.  С 1960 года, данный совет обрел статус «представителя 

интересов населения колонии
89

. Однако приобретение данного статуса не оз-
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начало наличие каких-либо прав. Данный статус предполагал обязательную 

необходимость обращения представителей местных советов и органов более 

низкого с требованиями и пожеланиями к офицерам администрации, которые 

обладали распорядительной властью.  В целом, к задачам Сельского комите-

та относилось решение каких-либо разногласий  в семьях колонии, содейст-

вие в уборке территорий. 

Во второй половине семидесятых годов XX в., в Сянгане была прове-

дена административная реформа, после которой образовались новые районы 

на территории «района». Это послужило поводом к созданию специальных 

районных комитетов. В совокупности районы, сельские комитеты, советы 

образовали низший уровень политического управления. Состав данных орга-

нов на всех уровнях был идентичен, а именно состоял из чиновников и не-

официальных членов. Данные реформы послужили процветанию колонии, 

проведению новых конституционных реформ, расширению  системы законо-

дательных органов. По проектам данных реформ предполагалось разделить 

территорию Гонконга на специальные избирательные округа. Руководители 

становились избираемыми членами районных советов. А члены городского и 

регионального советов избирали членов законодательного совета. Число уча-

стников этого совета (законодательного) было небольшим. Так, в 1985 году 

было избрано  - шесть человек, а через три года (в 1988) – 12. Также выбира-

лись шесть членов из специальных «рабочих групп» - от предприниматель-

ской группы, от Главной торговой палаты Сянгана, от Генеральной китай-

ской торговой палатой, от промышленной группы (Ассоциация промышлен-

ников Гонконга), от финансовой группы  (Ассоциация банков), от профсоюз-

ных организаций (Совет профсоюзов), от группы сферы обслуживания, от 

медицинской группы и от представителей образования и культуры, которые 

были представлены в соответствующие организации. Правом занять место в 

законодательном совете и выдвигать свою кандидатуру обладал любой жи-

тель Сянгана, который прожил на территории колонии более десяти лет. Та-

ким образом, с 1980 по 1985 год число таких избираемых увеличилось в два 
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раза. На момент 1985 года законодательный совет, согласно новой системе, 

включал двадцать четыре места, вместо двенадцати. Однако, речь о проведе-

нии прямых выборов не стояла,  все члены совета избирались городскими, 

региональными и районными советами, а также профсоюзными, промыш-

ленными лидерами. В структуре администрации также не произошли какие-

либо изменения, были задумки введения министерской системы, а также 

расширения прав и полномочий членам законодательного совета в вопросе 

избрания его председателя.  

В ходе проведения и обсуждения новых проектов велись оживленные 

дебаты на районном, городском и региональном уровнях. Считалось, что за-

конодательная система не была до конца демократической, ведь правом го-

лосовать обладало 500 жителей колонии, в то время как население составляла 

2,8 миллионов 
90

. Гонконгская пресса публиковала различного рода статьи, в 

которых выражалось негативное отношение к косвенным выборам (непря-

мым выборам), подчеркивалась неэффективность данной системы
91

. Гражда-

не, которые обладали правом голоса, относились к высшему слою общества 

(на тот момент юристы и врачи). Городской совет считал, что при такой сис-

теме мнение большинства граждан не будет учитываться (рабочих)
92

. С дру-

гой стороны, проведение  прямых выборов, демократических реформ, могло 

привести к дестабилизации экономической и политической ситуации на тер-

ритории колонии. Главную опасность представляла опасность возможной 

«утечки» капитала с территории колонии, что привело бы к выезду основных 

предпринимателей за пределы колонии
93

. Гонконгская буржуазия под демо-

кратией понимала отсутствие напряженного состояния и дисбаланса. Изме-
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нения политической системы привели бы к выплате пособий по безработице, 

расширению социального обеспечения, акценту на охрану труда
94

.  

Гонконгская буржуазия также настаивала на том, что рабочий класс 

мало заинтересован в политических процессах и в оценке состояния государ-

ства в целом. Опираясь, таким образом, на политическую неграмотность и 

неосведомленность большинства граждан, «верхушке» сянганьского общест-

ва удалось отложить введение прямых выборов еще на несколько лет. Дан-

ный факт подтверждается  низким уровнем посещения самих выборов в рай-

онных и городских советах.  

Можно сделать вывод о  том, что «сами Сянган жены» (жители Гон-

конга)
95

 практически не осведомлены не только  в отношении политической 

системы, но и самой жизни, ее условиях, в которых они существуют.  Во 

время выборов, кандидаты на членство в региональных, районных и город-

ских советах обладали низким уровнем опыта и знаний (компетентности) 
96

. 

С другой стороны, было бы не логично «перекладывать» свое недовольство 

на граждан, которые более ста пятидесяти лет обладали лишь народовласти-

ем, сосредоточенным в руках буржуазии.  

Можно сделать вывод о том, что введение в политическую систему 

прямых выборов ведет за собой появление политических партий и беспоряд-

ков в общественной жизни. Именно поэтому, буржуазия так боялась вводить 

перемены в гонконгскую жизнь. Газета «Хуабао» писала, что для колонии 

важно сохранение единства и стабильности в отношении буржуазии и низ-

ших слоев. Но мы считаем, что изменение политической жизни способство-

вало выпуску квалифицированных кадров, повышению роста политического 

сознания, введению специализированных дисциплин в учебных заведениях, 

которые поспособствовали ликвидации политической безграмотности. Тако-

го рода перемены на наш взгляд повлияли на состояние общества в целом. 
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Ситуация в колонии побуждала жителей, опираясь на собственное незнание, 

приспосабливаться к политической жизни.  

Несмотря на перспективные планы дальнейшего развития, согласно 

«Чайнабао» (китайская газета), в которой содержатся результаты опроса ме-

стных жителей об их осведомленности о политической жизни Сянгана. Ре-

зультаты показали, что большинство граждан колонии не проинформирова-

ны в статусе избирателя, а также те граждане, кто имеет право голоса, не за-

регистрировали себя как избиратели
97

. Такое отношение к местным выборам 

может объяснить наличие прямых выборов только лишь на местном уровне, 

когда в  выборах в  законодательный совет участвовали лишь крупные биз-

несмены и сама администрация колонии. Сами жители была за введение 

прямых выборов на территории колонии с целью выдвижения собственного, 

общественного мнения.  

Проанализировав китайские газеты тех времен, мы сделали вывод о 

том, что какими-либо правами и привилегиями обладало лишь высшее обще-

ство (элита - врачи, юристы). Монополии получали свой доход за счет не-

имущих слоев населения, доктора и юристы использовали бедных людей в 

собственных коммерческих идеях и интересах, землевладельцы и арендато-

ры, пользуясь безвыходным положением приезжих (в первую очередь, ки-

тайские граждане), ставили высокую арендную плату. Богатый слой населе-

ния отправлял своих детей в самые востребованные  и лучшие учебные заве-

дения, в то время как бедные жители довольствовались местными школами. 

Качество таких школ и компетентность преподавателей оставляла желать 

лучшего, поэтому небогатые жители, даже после окончания учебного заведе-

ния оставались безграмотными. Преступные объединения сотрудничали с 

чиновниками, таким образом, вся власть находилась в их руках
98

. 

Итак, мы можем сделать вывод о том, что точка зрения низшего класса 

не учитывалась при решении будущего колонии. 
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Однако, наличие косвенных выборов говорит о наличие специальных 

объединений на всех уровням (районном, городском, региональном), при от-

сутствии политических партий. Данные объединения отстаивали определен-

ны решения, вопросы в сфере политической жизни. В состав таких групп 

входили средние и низшие слои населения (предприниматели, интеллиген-

ция), задача которых была «надавить  на мнение высших слоев»
99

. Такие 

группы были достаточно ограничены в своих правах из-за низкого уровня 

дохода, иными словами отсутствия средств для выдвижения себя на уровень 

политического объединения. Для них был характерен низкий уровень дисци-

плины и организованности, отсутствие политической активности. Часто та-

кие группы создавались для реализации целей одного или группы людей. Та-

кого рода объединения помогали им «выдвинуть свои амбиции» на более вы-

сокий уровень
100

.   

В начале восьмидесятых готов на территории Сянгана образовалось 

более тридцати таких объединений. Мы посчитали необходимым рассмот-

реть наиболее ключевые. 

Первая группа  «Обозреватели Сянгана» возникла в 1976 году. В состав 

представителей входили интеллигенция, учителя разных учебных заведений, 

а также представители буржуазии среднего класса.  Данное объединение вы-

ступало за окончательным закреплением колонии, как части Джунгво (Ки-

тая). Участники данной группировки действовали через газеты колонии, од-

нако действия группы не обладали успехом со стороны населения
101

.  

Следующая группа  «Встреча с будущим», возникла в конце 1982 года. 

Она состояла в основном из выпускников высших учебных заведений без на-

личия какого-либо опыта работы. Данная группа вела борьбу с созданием 

демократии на территории колонии, и также боролась, поддерживала преды-

                                                           
99

Са Кунляо. Сянган луньсяньжицзи (Дневник падения Гонконга). Пекин,1985. С.77. 
100

Сянган шэхуэйпоуси (Анализ гонконгского общества). Т. 1.Гонконг, 1984. С. 26. 
101

Сянган шэхуэйпоуси (Анализ гонконгского общества). С.137-139. 



40 
 

дущие идеи возвращения Сянгана «в Дзыдидедзяли» (в свой дом)
102

. Это 

группа была близка к созданию собственной политической партии. По мне-

нию их лидера, гонконгское общество было готово к созданию демократии, 

так как за последнее десятилетие значительно возрос уровень культуры, об-

разованности населения, а безграмотность масс удалось ликвидировать к 

концу семидесятых годов. Сянганьский народ стремился к переменам, к соб-

ственному слову в решении вопросов о дальнейшей судьбе колонии. По мне-

нию «Встречи  с будущим» разрешение долгих, затянутых проблем поможет 

наладить и общую политическую и социальную ситуацию в целом.
103

 

Следующая социальная группа была создана в 1983 году, она носила 

название «Новый Гонконг» (Синь Сянгань). Наравне с предыдущими груп-

пами общество выступало за введение демократического строя на террито-

рии колонии, к повышению заработных выплат, снижению цен на продукты, 

изменение структуры администрации, а также  стремилось изменить состоя-

ние экономики и образования в целом.  

Не без должного внимания остались такие организации как «Сянгань-

ские студенты» (сяньганьсюшэнь), «образовательная группа», «компетент-

ные преподаватели Сянгана», различные ассоциации служащих и трудящих-

ся. Только опираясь на названия можно судить о том, что данные группы 

рассматривали себя с политической, культурной, религиозной точки зрения. 

Каждая группа ставила себе определенную цель, которая, по мнению лиде-

ров, могла бы изменить жизнь Гонконга к лучшему.  

Если говорить о религиозной стороне, то существовал «комитет хри-

стианства и промышленности»
104

,  который боролся на свое место в рабочей 

сфере (деятельности), за права рабочих, за своевременную выплату заработ-
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ной платы, социальных пособий и т.д.
105

. Свою деятельность   комитет ввел 

через местные газеты, которые читало в восьмидесятые годы большое коли-

чество гонконгских студентов. 
106

. Помимо этой религиозной группы, суще-

ствовали еще десятки таких групп, которые, опираясь на религию, пытались 

отстоять свои права. Лидеры такого рода групп ежедневно проводили лек-

ции, созывая граждан разного уровня развитости и достатка, студентов и по-

жилых людей, пытаясь путем веры изменить сознание людей. 

Итак, опираясь на вышеперечисленную информацию, мы можем сде-

лать вывод о том, что  КНР пыталась провести постепенный переход деколо-

низации путем создания различных комитетов, которые решали вопросы 

внутри Сянганьского общества.  Ведь именно недовольство жителей колонии 

могло привести к массовым беспорядка во время перехода их территории под 

юрисдикцию Пекинского правительства. 

 

 

2.2. Гонконг и официальный Пекин в 1990 – е гг.: социальный и 

экономический аспекты 

 

В ходе своей работы мы рассмотрели социальные организации, кото-

рые рассматривали возможные пути развития Гонконга на всеобщем уровне, 

проводили всеобщий опрос среди граждан, а также сообщали членам Китай-

ской Народной Республики, о ситуации на их территории. К таким группам 

относились «Перспективное общество»  (янзюхоцонизин)
107

, «Группа акти-
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вистов»
108

 (1982), которые вели сотрудничество не только с официальными 

властями КНР, но и с представителями Великобритании.  

Однако, если говорить о настроении властей колонии  в отношении та-

ких социальных групп, то власти опасались, что создание и распространение 

общественных идей и мнений на политический уровень может привести к не-

гативным последствиям. Именно поэтому, за действиями всех социальных 

групп проводилось наблюдение  с помощью специального комитета на по-

стоянном уровне
109

. Таким образом, группы всячески подвергались гонениям 

за попытки обвинения администрации колонии в коррупции, за обвинение в 

некомпетентности членов советов на всех уровнях (районных, региональном, 

законодательном). Группы считали, что колониалисты управляли  такого ро-

да лидерами, которые к тому же имели неофициальный статус
110

. 

Несмотря на недовольство граждан, к 1984 году, после обсуждения в 

ходе переговоров о предстоящих реформах, китайские СМИ активно начала 

выпускать газеты, в которых была выявлена готовность населения  к пред-

стоящим переменам. Со стороны общества была оказана поддержка проектов 

в реформации правительства, а также желание народа прийти к возможному 

компромиссу с властями
111

.  

Несмотря на грядущие перемены,  высший слой населения (предпри-

ниматели, банкиры) имел крайне негативный характер отношений к пред-

стоящим событиям.  

Таким образом, в 1982 - 1983 годах большое число жителей вывезло 

серьезную долю капитала за пределы колонии (за границу). Большинство 

гонконгских эмигрантов переехало именно в Австралию, их капитал состав-

лял больше ста миллионов долларов. Через несколько лет, опираясь на про-
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гноз исследователей, было предполагалось, что число эмигрантов увеличится 

в 10 раз. Доля Гонконга  в крупнейших банках за 7 лет уменьшилась почти в 

два раза  (с 1976 по 1983). Крупнейшие банки, с целью обезопасить себя, пе-

ренесли свой капитал в Европу (Великобритания) и Америку
112

. 

К началу восьмидесятых годов, госслужащие также начали испытывать 

опасение за будущее Сянгана. Путем создания профсоюзных организаций 

(всего было около 150), эти граждане пытались сохранить привилегию своего 

статуса (должности), помогая и поддерживая официальную власть Сянгане. 

К таким группам относились: иностранные государственные служащие, вы-

сокопоставленные служащие, «объединение госслужащих властей Гонкон-

га»
113

.  Данные лица обладали правом на стабильную заработную плату, ко-

торая составляла чуть меньше половины бюджета колонии
114

. Однако, неуве-

ренность в отношении будущего и властей побудила многих государствен-

ных служащих к раннему уходу на пенсию. Если говорить об иностранных 

гражданах, то большинство людей, которые находились в то время на терри-

тории Гонконга на обучении или работе, предпочитали уезжать заграницу на 

заработки, опасаясь волны национализма на Санганьской территории
115

.  

Все рассмотренные нами группы и их лидеры относились к правому 

спектру обществу Гонконга. Центральная часть  наравне с правой, изучив 

проект реформирования административного района, поддержала правитель-

ство. Центром была созвана конференция, во время которой оказывалась 

всяческая поддержка проектов  реформирования правительства. Данная часть 

гонконгских представителей считала, что власти стремятся прийти к демо-

                                                           
112

 Сикан У. Сянган гунхуэйюйгунжэньюньдун (Гонконгские профсоюзы и рабочее дви-

жение). Сянган шэхуэйпоуси (Анализ гонконгского общества). Т. 1. Гонконг, 1984. С. 45-

47. 
113

Хуан Сыци. Чжунганцзинцзигуаньси дэ хуэйгуюйфачжань (Прошлое и будущее эконо-

мических отношений Китая с Гонконгом). Сянган шэхуэйпоуси (Анализ гонконгского 

общества). Т. 2. Гонконг, 1984. С. 83. 
114

Хуан Сыци. Чжунганцзинцзигуаньси дэ хуэйгуюйфачжань. С. 85. 
115

Хуан Цзян. Цзюэцичжунды «цзюци» туаньти (Группировки «1997 г.» на подъеме). Сян-

ган вэйлайюйфаньжунвэньти (Вопросы будущего и процветания Гонконга). Гонконг, 

1983. С. 26. 



44 
 

кратии «с значительной долей автономии»
116

. Однако, с их стороны было ра-

зумным введение прямых выборов на законодательной основе. Левые группы  

(газеты «Хон бао», «Хуан бао»),  опираясь на мнение Пекинских представи-

телей, отнеслись к данным известиям крайне негативно. Утверждая, что дан-

ные изменения не принесут надежность и гарантию на счастливое будущее 

китайских жителей.  Данные реформы  не гарантируют равных прав и свобод 

для рабочего слоя населения. Левая сторона опасалась, что система колонии 

останется без каких-либо изменений
117

. Члены профсоюза призывали унич-

тожить колониальный режим, путем проведения долгожданных прямых вы-

боров  законодательного уровня. В гонконгских СМИ (через газеты) была 

распространена информация о том, что «проведение реформ и создание но-

вых проектов только запутает все органы управления»
118

. По их мнению, не-

обходимо было создание общего закона, к которому аппелировали бы все 

слои общества. Данное мнение вызвало значительные протесты, которые бы-

ли неизбежны в начале восьмидесятых годов
119

. 

Однако, данная критика в  отношении профсоюзов не помешала его со-

вету начать подготовительный процесс по проведение выборов в законода-

тельный совет. Данные выборы должны были проходить согласно обновлен-

ному проекту правительства
120

, пытаясь восстановить роль профсоюзов среди 

рабочих. Тем не менее, данные попытки лишь привели  к сокращению чис-

ленности членов профсоюзных организаций. Так, например с 1982 по 1985 

года эти показатели уменьшились на  25 %. За этот период рост  независимых 

организаций, которые не поддерживали  ни коммунистов, ни Гомильдана, 

возрос
 121

. В такие группы входили в основном учителя, а также различного 
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рода служащие.  Многих рабочих отталкивал тот факт, что в процессе вступ-

ления профсоюзную организацию, существовала необходимость в выборе 

политической программы, люди боялись в обвинении в антикоммунистиче-

ских действиях. К такой структуре принятия люди относились достаточно 

настороженно. В то время большинство  жителей  старалось не вмешиваться 

в политику. Часто управляющие предприятиями  запрещали свои работникам 

вступить в профсоюз.   

Если рассматривать отношения между китайской и английской сторо-

нами, то англичане самостоятельно составили «Зеленую книгу», в которой 

отражались реформы политической системы
122

. Китайская сторона была не-

довольна теми поспешными действиями, которые взяла на себя Великобри-

тания.  Через заявление министра иностранных дел КНР они заявили о том,  

что положения данной книги являются не столь важными для китайского на-

рода
123

. Кроме этого запланированная дата проведения реформ и составления 

«Основного закона»  была отложена еще на небольшой срок.  

Таким образом, к 1984 году на территории колонии были проведены 

первые выборы на законодательной основе, разработан проект реформы. Со-

ставление законов «равных для всех»
124

 началось лишь к 1985 г. Уже к концу 

1986 года правительство Гонконга начало вносить изменения в проект ре-

форм, а через два года были проведены очередные выборы. 

В период переговоров между двумя сторонами, КНР сообщила, что 

поддерживает проекты, которые бы привнесли изменения в жизни Гонконг-

цев. Но китайская делегация сообщила о своем негативном отношении  к 

распоряжению английских властей самостоятельно разрабатывать и публи-

ковать реформы,  не  согласуясь с китайскими властями. Китайское прави-

тельство считало, что любые изменения на территории колонии могут быть 
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реализованы лишь в случае поддержки со стороны китайского правительства. 

По мнению  Китая, именно такие действия помогут обеспечить  надежное со-

трудничество в будущем между КНР и колонией.  Среди прессы существова-

ло мнение о том, что китайская модель введения политической жизни соот-

ветствует только самому Китаю, европейская модель  (и американская)  не 

«сочетаются с местными условиями»
125

, а закрепившая система колоний не 

отражает признаков равенства и демократии. Опираясь на условия местности 

колонии, необходимо создать политическую систему, которая необходима 

именно Сянгану
126

. Но для создания такого рода системы, китайские власти 

не желали отойти на второй план, уступив англичанам и их «Зеленой книге». 

КНР не смогла смириться с мыслью, что проект реформирования на террито-

рии колонии будет создан руками колонизаторов
127

.  Это привело к  коммен-

тариям различного рода со стороны печати, в которой было выявлено враж-

дебное отношение со стороны Пекина. Ведь согласно «Зеленой книге», новая 

система несла полную ответственность перед своими жителями (Сянгана). 

Существовал специальный обновленный текст клятвы для всех членов на за-

конодательной уровне, который  помимо клятвы верности английской коро-

леве, также обязывал «нести  службу населению Сянгана».
128

  По мнению ки-

тайской  стороны, будущее колонии  будет тесно связано с правительством 

Китая, а не европейцев.  Однако Гонконг второй половины восьмидесятых 

годов  нуждался в окончательном реформировании и изменении сложивше-
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гося общественного уклада, окончательной ликвидации экономического дис-

баланса и  дисбаланса в политической системе
129

.  

Несмотря на опасения со стороны Китая, у него существовала привиле-

гия в виде законов колонии, действие которых сохранялось и после 1997 го-

да. Это были законы о поддержании общественного порядка, контроль за пе-

чатным изданием, об ограничениях въезда на территорию нежелательных 

лиц,  о контроле над транспортом, а также закон, который давал ряд привиле-

гий  и полномочий главам представительств (обыск, аресты и т.д.)
130

. Также к 

этому списку относился закон, который рассматривал особые полномочия 

членов законодательного совета, что вызвало массу протестов со стороны 

жителей. Данный закон позволял допросить любого человека, проживающего 

на территории Сянгана, а при его нежелании задержать под арест или нало-

жить крупный штраф
131

.  Тем не менее, Сянган вместе со своим правительст-

вом, войсками полностью уйдет в распоряжении китайского правительства. 

В ходе написания работы, прежде чем рассмотреть ход создания ос-

новного закона Сянгана, мы посчитали важным рассмотреть выборы на зако-

нодательном уровне, которые проходили весной и осенью  1985 года.  

Итак, в ходе выборов, многие кандидаты в районный совет уже были 

избраны ранее. Также избирались тесно связанные политической сферой ор-

ганизации, находящиеся на стадии своего первоначального развития. В ходе 

выборов пресса Сянгана отмечала невысокий уровень компетентности у мно-

гих кандидатов, отсутствие необходимых знаний о специфике политической 

жизни колонии. Большинство старалось не создавать (выдвигать) программ, 

основанных только на собственном мнении.  Кандидаты весьма неохотно 

общались с прессой, стараясь избегать каких-либо вопросов. На основе кос-
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венных выборов, имеющие право голосовать проигнорировали общественное 

мнение, опираясь на собственную выгоду и интересы
132

.  

Ситуация практически не изменилась: пассивность населения, заинте-

ресованность лиц в использовании политики в собственных целях.  Пекин-

ская пресса проигнорировала данные выборы, сообщив о том, что данное со-

бытие не является весьма значительным. На самом деле Китай негативно от-

носился к происходящим процессам на территории колонии, называя это 

«самодеятельностью»
133

. В целях ликвидации дисбаланса между китайской 

республикой и Гонконгом, администрация колонии в 1998 году разместила 

«Белую книгу», которая рассматривала проведение прямых выборов на зако-

нодательном уровне (к 1991 году). События на площади Тяньаньмэнь 4 июня 

1989 году лишь усугубили и так напряженную ситуацию, заставив гонконг-

цев усомниться в собственном счастливом будущем.  

Таким образом, к 1989 году (за 4 года), лишь половина жителей Сянга-

на могла уверенно говорить о завтрашнем дне
134

. Если в 1985 году среди об-

щественных масс существовал дух управленческий, то через четыре года си-

туация полностью изменилась. Общество начало борьба за отсутствие имми-

грационных ограничений в Великобритании. Известно, что на основе гряду-

щих событий,  к концу мая 1999 года было принято решение провести пря-

мые выборы ½ структуры совета в 1995 году, 2/3 к 1999 году и полное прове-

дение выборов в 2002 году
135

. 

 Подводя итоги данного параграфа, можно сделать вывод о том, что от-

сутствие прямых выборов на территории Сянгана возродило недовольства со 

стороны граждан колонии. Однако, английская сторона утверждала, что гра-

ждане Сянгана политически безграмотны, отдавая приоритет более высокому 
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классу людей. Тем не менее, процедура проведения выборов упрощалась, да-

вая право местным жителям проголосовать за будущее своей территории. 

 

 

2.3. Проблемы воссоединения КНР и Сянгана: пути и итоги их раз-

решения 

 

 Параллельно с вышеописанными событиями в колонии, на территории  

КНР состоялось первое заседание Комитет решающий определенные задачи 

(далее – КРОЗ). Комитет состоял из 70 человек : начальник канцелярии госу-

дарственного совета по делам Сянгана, сотрудники канцелярии, секретари, 

заместитель МИД (Чжоу Нань), начальники отделов и канцелярии государст-

венного совета, заместитель председателя  гоминдановского комитета и мно-

гие другие. Также в эту организацию входили наиболее квалифицированные 

юристы КНР. Помимо этого, двадцать человек были гражданами самой ко-

лонии, такие как: члены международного китайского комитета, заместитель 

председателя профсоюзов Сянгана (Та Ю Чун), представитель из Восточного 

банка, ректоры Сянганьских университетов, ректоры различных университе-

тов Китая, юристы, главные редакторы газет, судьи высшего апелляционного 

суда, председатели регионального уровня, английский епископ в Сянгане и 

др.  

На основе данных списков, можно сделать вывод о том, что при созда-

нии КРОЗ старались объединить представителей всех  общественных органи-

заций
136

. Юридического статуса эта организация не имела, так как колония 

еще не была в составе Китайской народной республики. Граждане колонии 

считались иностранцами, которые  на тот момент представляли интересы 

Гонконга
137

. Опасаясь дестабилизации и негативной оценки, а также ухудше-
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ния экономической ситуации, все собрания (заседания) происходили без уча-

стия представителей прессы, исключительно в закрытом помещении.  

Во время заседаний проходили активные слушания китайскими пред-

ставителями гонконгских. Контакты с прессой происходили  в строгом по-

рядке и исключительно через  специальную ассоциацию журналистов и кан-

целярию, которая занималась вопросами колонии
138

. Данная закрытость со 

стороны КРОЗ вызвала очередную волну недовольств и протестов со сторо-

ны общества.  Однако, представители из Пекина боялись, что противоречия и 

споры внутри организации могут отразиться на настроениях  людей.  Это 

привело к тому, что на территории колонии начали  создаваться организации, 

которые пытались каким-либо образом контактировать с представителями 

КРОЗ с целью поддержания не только своих интересов, но и интересов обще-

ства.  Действия организаций привели к тому, что  был создан комитет кон-

сультаций, в котором объединились граждане колонии и некоторые предста-

вители КРОЗ, которые сообщали жителям о процессах, происходящих в ходе 

заседаний организации. В комитете представители общественности выдвига-

ли свои идеи и представления о будущем страны, тем самым призывая учи-

тывать и мнение простых людей тоже. В рамках комитета приветствовалась 

антикоммунистическая позиция со стороны Китая.  

На официальном уровне КОНКРОЗ – объединение, которые отражало 

интересы Сянганцев. Данный комитет начал свою деятельность с декабря 

1985 года. Он состоял из 170 представителей разных социальных областей. В 

него в основном входили чиновники администрации колонии, представители 

советов законодательного и административного уровней, депутаты Сянгана, 

а также представители буржуазии Великобритании на территории Гонкон-

га
139

.  По мнению КРОЗ и консультативного совета (КОНКРОЗ), все действия 
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должны были быть направлены  на составление разумного «плана будуще-

го»
140

 для колонии. Все усилия должны  повлиять на составление всеобщего 

закона гонконгских жителей, которые бы подходили именно им, а не англий-

ской или пекинской сторонам. Также в ходе их усердной работы организации 

стремились поднять уровень доверия среди жителей колонии. Весной 1986 

года было проведено второе заседание организации, по итогам которого бы-

ли обсуждены основные поправки разработанного проекта закона. По общим 

данным, всего было внесено около семидесяти поправок
141

.  

На основе этих поправок были созданы рабочие группы, которые спо-

собствовали улучшению взаимоотношений колонии с китайским правитель-

ством, обсуждали и рассматривали права и обязанности для граждан Сянга-

на,  а также вели деятельность в отношении политических, экономических, 

культурных, религиозных, спортивных и  иных вопросов. Данными группами 

был получен соответствующий раздел в проекте основного закона с правом 

на его доработку весной 1986 года.  Осенью того же года, проходило третье 

заседание,  во время которого проводилось слушание основных докладов о 

деятельности и результатах организации
142

. 

В ходе данных заседаний, Пекинская и Сянганьская стороны получили 

возможность прийти к компромиссу путем рассматривания и обсуждения по-

зиций друг друга. Так, было выявлено, что представитель из Китая (Лю Пан) 

ясно изложил отношение КНР к преобразованию избирательной системы ко-

лонии. Он сообщил, что данные изменения  противоречат  проекту основного 

закона. Это означает, что после 1997 года, будет необходимо провести до-

полнительные реформы, которые были необходимы. Лю Пан настаивал на 

включение прямых выборов на территории колонии сразу после официально-
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го подтверждения основного закона
143

. Однако представители левых групп 

Сянгана  начали транслировать через прессу свое негативное отношение к 

прямым выборам (1988-1989 гг.)
144

 

В ходе третьего заседания представители КРОЗ активно рассматривали 

вопрос будущего взаимоотношения правительства колонии с центром (Кита-

ем).  Преобразовывались права  и обязанности граждан, вносились измене-

ния. Также была дискуссия на тему конституции КНР и пунктов (статей), ко-

торые иметь прямое отношение к будущему Гонконга
145

.  

Несмотря на приведенные ниже факты, среди представителей КРОЗ 

существовали представители, которые оказывали поддержку в взаимоотно-

шении с Пекином, однако были  и те, кто всячески не поддерживал КНР, пы-

таясь выдвинуть собственные проекты для будущего Гонконга. Многие по-

литические лидеры публично высказывали свое отношение по поводу дея-

тельности организации, делая акцент на том, что при отсутствии общей точ-

ки сотрудничества между Гонконгом и Китаем,  будущее колонии не будет 

иметь какого-либо успеха. Проанализировав данные замечания,  организа-

ция  разработала ряд законопроектов,  которые были вынесены для дискус-

сий к весне 1988 года
146

.  Данные предложения в дальнейшем были разрабо-

таны в общий проект  закона, который был опубликован в 1989 году.  Пред-

ставители групп общественности, которые содействовали развитию демокра-

тии и благополучия граждан колонии, посчитали данный проект недорабо-

танным. Согласно ему введение прямых выборов на 100% основе будет воз-

можно лишь к 2003, до этого этапа будет существовать определенное про-

центное соотношение
147

.  
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Трагические события в Пекине весной - летом 1989 года ухудшили 

взаимоотношения между  Китаем и Гонконгом. Многие члены КРОЗ покину-

ли данную организацию, начались очередные демонстрации на территории 

колонии, которые призывали «закрепить демократию»
148

 на территории Сян-

гана. Все эти действия задержали принятие общего (основного) закона. Пра-

вительство КНР рассматривало открыть дипломатическое представительство 

на территории колонии сразу же после превращении данной территории в 

республику.  Английская сторона была не согласна с данной задумкой, пред-

ложив отрыть на территории будущей республики консульство. Китайская 

сторона отвергла данную идею, опасаясь за свой суверенитет.  

По итогам данных дискуссий был назначен консулом - Суй Чзят, кото-

рый занял место представителя в «Синхуа» (агентсво) на Сянгане. Он заявил, 

что по прибытии в колонию, его основной задачей будет активная борьба  за 

воссоединение Гонконга с КНР, а также улучшение взаимоотношений коло-

нии с Тайбеем (столица Тайваня). С появлением Суй Чзята произошли зна-

чительные перемены в структуре агенства. Он делал большой упор на компе-

тентность сотрудников, образованность, пытаясь модернизировать ситуацию 

в колонии.  

Таким образом, после 1985 увеличилась роль гонконгских работников 

среди агентств. «Синхуа» была центром, которая тесно сотрудничала с КНР. 

В конце восьмидесятых годов роль организации настолько возросла, что  она 

занималась вопросами эмиграции, вела работу по вопросу с Тайванем,  в нее 

входили представители правительства (учреждений при  правительстве КНР). 

Вся деятельность, безусловно, взаимодействовала с Пекином, который осу-

ществлял контроль за работой в данном агентстве. В Гонконге начали откры-

ваться банки и учреждения, который принадлежали Китаю. Число служащих 

таких учреждений превышало 15 тысяч людей
149

.  
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Также данное агентство вело работу по различным вопросам политиче-

ского характера, контактировало с различными органами на государственном 

уровне.   

Если говорить  о событиях, которые произошли до «Культурной рево-

люции» в Китае, то раньше все вопросы, которые относились к Гонконгу ве-

лись с помощью рабочей группы при канцелярии  внешних сношений Госсо-

вета Китая
150

. После культурной революции все учреждения по работе с Гон-

конгом были разрушены. Таким образом, была создана новая рабочая группа, 

которая занималась делами колонии; так же был создан специальный коми-

тет, который занимался антианглийской пропагандой и борьбой соотечест-

венников Сянгана
151

.  Далее данный комитет занимался приемом соотечест-

венников на территорию колонии.  

Во второй половине восьмидесятых годов  при Государственном Сове-

те Китая была создана Канцелярия, которая занималась не только делами 

граждан колонии, но и зарубежными китайцами, которые хотели вернуться в 

Сянган. Представители  МИД КНР и Государственного Совета, которые за-

нимались делами эмиграции, отправляли собственных представителей, чтобы 

они заняли посты заместителей  отделений агентства. Расширение торговли, 

также экономических отношений между двумя азиатскими сторонами, побу-

дили руководство создать специальные посты, которые занимались бы эко-

номической отраслью
152

. Безусловно, данное агентство  имело большое влия-

ние на территории Сянгана, однако она старалось не выходить за рамки сво-

их полномочий и прав.  

Таким образом, в период забастовки таксистов к 1984 году, которая 

была вызвана  резким повышением налогов, бастующие обратились в 

Синхуа, надеясь на поддержку с ее стороны. Однако агентство посчитало, 
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что данное дело не является подходящим  и компетентным по отношению 

правительству колонии. Китай в свою очередь следил за  дисбалансом, про-

пагандами, которые время от времени возникали на территории колонии. 

Представители из Пекина выступали с лекциями во многих высших учебных 

заведениях Гонконга(Гонконгский университет), уверяя будущих молодых 

работников в том, что Китай дает гарантию в завтрашнем дне, жителям коло-

нии совершенно не следует беспокоиться  о том, что их права на демократию 

будут нарушены
153

. Все заявления рассматривались в рамках как заявления 

со стороны правительства Китая. 

 

 

2.4. «Политика переходного периода» КНР и кризисные явления в 

гонконгском обществе (вт. пол. 1990 – х гг.): внутренние и внешние фак-

торы 

 

Преступные организации сыграли большую роль в период переходного 

этапа Гонконга на пути воссоединения с КНР. Во второй половине 1980-х го-

дов правительства Европейский стран, а также Америки начали принимать 

активные меры в связи с ростом преступных группировок, которые были 

тесно связаны с резким подъемом (увеличением) эмиграции из Сянгана
154

. 

 Чем можно объяснить резкое увеличение числа выездов представите-

лей тайных сообществ из Гонконга заграницу? Первую роль сыграла чувство 

беспокойства за свое будущее после 1997 года.  Во-вторых, в начале 80-х го-

дов правительство Гонконга лишило такие организации право свободно дей-

ствовать. Именно поэтому большинство членов тайных группировок эмигри-

ровали на территорию Тайваня, при этом сохраняя связь с различного рода 

мошенниками на территории колонии. Третья причина заключалась в том, 

что на территории колонии существовал большой контраст между традици-
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онным поколением (стариками) и молодыми людьми. В такого рода гонконг-

ские тайные общества входили молодые люди, которые путем продажи нар-

котиков, хотели получить прибыль. Не найдя спрос на собственной террито-

рии, они выходили за «ее границы» на международный уровень.  В Северной 

Америке они занимали не малую роль в преступной среде, сотрудничая с 

Италией и Мексикой.  

На всеобщем совещании   хуайданов («плохих групп»)
155

, лидеры об-

суждали перемещение основной точки китайской мафии международного 

уровня из колонии на территорию Северной Америки, опасаясь предстоящих 

событий, связанных с передачей Сянгана под суверенитет  Китая
156

. Вся дея-

тельность таких организаций  включала в себя контрабанду наркотиками, 

грабежи и вымогательства. Такие организации получали в год больше одного 

миллиарда долларов. Прибыль от их деятельности они вкладывали в амери-

канские банки
157

. Данные террористические группировки действовали в объ-

единении с гонконгскими группами, которые состояли в основном из моло-

дежи. Они осуществляли контроль над крупными китайскими ресторанам, 

магазинами, казино, введя борьбу за сферу влияния на территории колонии с 

целью увеличить свой доход
158

. 

Жители самой колонии  достаточно негативно относились к  местным 

полицейским, властям, чувствуя на себе давление во  всех сферах жизни.  

Именно незнание, низкий уровень образованности не давал сянганьским жи-

телям владеть информацией о своих законных правах. Среднестатистический 

китаец, не наблюдая поддержки со стороны государства, обращался за по-

мощью к  мафии, а также вступал различного рода террористические группи-

ровки.  Падение авторитета высших заведений,  распад традиционных прин-
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ципов, норм и ценностей любой гонконгской семьи, разрыв между новым и 

старым поколением, разногласия и нарастание противоречий различных со-

циальных групп – все это были поводы для вступления на путь терроризма, 

на путь так называемых «хуайданов»
159

(плохих организаций). Высокий уро-

вень бедности, отсутствие возможности удовлетворить свои потребности 

среди подрастающего поколения заставляет их любым путем заработать себе 

на жизнь
160

. Возможность продолжать учиться в  «дасюе» (высшее учебное 

заведение), после окончания «гаоджон» (название старших классов школы в 

Китае) была не у всех.  Китайская система образования по-прежнему остает-

ся элитарной, несмотря на достаточно резкий подъем развития в этой сфере в 

конце восьмидесятых годов. Условия прохождения конкурса, сдачи экзаме-

нов были достаточно жесткие. Бюджетных мест было относительно немного,  

поэтому из 5000 тысяч студентов обучались в высшем учебном заведение 

лишь  35 студентов
161

.  

Обучающиеся школ, колледжей, училищ,  а также те, кому пришлось 

подрабатывать, не имя возможности  обучаться в каком-либо перечисленном 

учебном заведении. Они  начали организовывать беспорядки на улицах Сян-

гана, поджигая и грабя магазины, машины, общественные транспортные 

средства в начале 1980- х годов. Это помогало им получать некую поддерж-

ку, значимость, которой они были лишены в повседневной жизни. Не стоит 

утверждать, что все молодые банды или группы, которые устраивали беспо-

рядки в колонии, были каким-либо образом связаны с мафией.  Однако, они 

несомненно пополняли ряды тайных организаций
162

. Комитет по борьбе с 

преступностью в 1985 году  сообщил, что коэффициент преступлений со-

вершаемых со стороны молодежи в возрасте от 10 – до 17 лет, увеличился в 
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два раза
163

. Именно молодежь вербовали с целью носильного вступления 

«хуайдан». 

Какой была реакция правительства Пекина на такую реакцию общест-

ва? Ведь именно нестабильность взаимоотношений между республикой и ко-

лонией  были основной причиной такого дисбаланса в социальной среде. 

Территория и ее жители, обладавшие своими устоями и ценностями, должны 

были страдать из-за несогласованности англичан и китайцев. Опасение за 

свое будущее, экономическая нестабильность и безработица нашли выход в 

тайных сообществах. Осенью 1984  года во время переговоров политических 

сторон Гонконга и КНР, Дэн Сяопин, рассуждая о разрастании массовых 

беспорядков на территории, которая будет перейти под китайский суверени-

тет, сообщил, что не все тайные сообщества состоят из плохих людей.
164

  Он 

посчитал, что такого рода группы должны сами осознать характер и род свой 

деятельности, а насильственный арест и запрет только ухудшат ситуацию на 

территории колонии.  

Многие представители колонии, посчитали, что КНР стремится дейст-

вовать сообща с данного рода организациями. Данную гипотезу подтвердило 

встреча лидеров тайных групп и пекинских представителей, в ходе которой 

было подписано официальное соглашение, в котором все «хуайжены» (до-

словно: плохие люди) была за возвращение Сянгана под Китайский сувере-

нитет. Лидеры данных групп, в ответ на обещание Пекина создать процве-

тающий регион, развитый во всех сферах,  обещали ослабить свою деятель-

ность.  Они также посчитали нужным изменить ее направленность, которая 

пошла бы  только на пользу обществу
165

. Дэн Сяопин, с целью уменьшить 

напряженность в данной ситуации сообщил, что правительство Пекина будет  

оказывать своевременную поддержку колонии, а также предотвращать лю-
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бые трудности и проблемы, которые будут возникать на территории коло-

нии
166

. 

Прежде чем перейти к заключению нашей выпускной квалификацион-

ной работы, мы посчитали нужным рассмотреть роль Тайваня в период 80-90 

–х  гг. XX в. в отношениях между КНР и Сянганем.  

Процесс возвращения территории Гонконга в Китай можно назвать 

первым этапом на пути получения КНР Тайваня.  Ведь когда с юридической 

точки зрения территория колонии будет принадлежать КНР, взаимоотноше-

ния Тайваня и Сянганем будет претерпевать некоторые сложности.  Перед 

Тайваньским гоминьданом выступает нелегкая задача, которая требует  при-

нятия определенных решений. Ведь, пойдя на общее соглашение с прави-

тельством Пекина, это поможет сохранить форму взаимоотношений и со-

трудничества между колонией и Тайванем. 

С политической точки зрения  Сянган – это территория, через которую 

осуществляется информационный транзит между соседними государствами. 

На территории Гонконга находятся специальные организации, которые при-

надлежат Тайваню и пытаются решить проблемы культурного, экономиче-

ского, международного и других областей. Работу над деятельностью данных 

организаций осуществлял один из представителей Гоминьдана на территории 

колонии. Со стороны Тайваня проводилась антикоммунистическая политика. 

Данные силы были за «Свободный от Китая Гонконг»
167

, ввели пропаганду, 

которая основывалась на самоуправлении Гонконга. В 1985 году был выдви-

нут лозунг «воменайдзыйоусянган»
168

 (дословно: нам нравится независимый 

Сянган). По мнению тайваньской стороны,  КНР пытается насильно, без со-

гласия на это колонии, вернуть ее под свой суверенитет.  

Тем временем процесс иммиграции из КНР занял значительное место в 

социальной среде колонии. Иммигранты, прибывшие из республики жили в 
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достаточно бедных условиях, не имея права устроиться на работу. Они не 

обладали какими-либо правами, и подвергались нападению со стороны тер-

рористических организаций, который в восьмидесятые годы поднялись но 

новый уровень
169

. Такие люди могли позволить работать рабочими на про-

мышленном предприятии, строителями, а также занять место в сфере обслу-

живания. У иммигрантов полностью отсутствовал политический интерес к 

событиям, между колонией и КНР. Гонконг – это была возможность уехать в 

Северную Америку или Европу
170

. Безусловно, нелегальная иммиграция 

предполагает и обратный процесс депортации на родину, но люди, поддава-

ясь риску, пытались найти лучшие условия для жизни. Безусловно, помимо 

нелегальных иммигрантов, были еще легальные, среди которых были граж-

дане КНР, которые поддавались политическим репрессиям со стороны своего 

государства. Легальные иммигранты относились достаточно негативно к 

происходящим переменам, полностью критикуя правительство Пекина
171

. 

Тайваньский вопрос до сих пор оставался неясным. С одной стороны, 

осенью 1984 года Дэн Сяопин в своей речи сообщил, что после возвращения 

колонии под юрисдикцию Китая, Тайвань не будет ущемлен в своих правах. 

Право сохранять антикоммунистическую позицию также будет сохранено за 

этой территорией, однако, провокация в Сянгане после 1997 года какого-

либо рода беспорядков, создание социального напряжения  были строго за-

прещены. Дэн Сяопин считал, что «дисбаланс в Гонконге приводит к дисба-

лансу в КНР, не стоит разделять Китай на две политических части»
172

. 

  Во время китайско-английских переговоров встал вопрос  о том, как 

Гонконгу следует взаимодействовать с Тайванем. Планировалось, что коло-

ния поможет поддерживать связь  КНР с данной территорией.  В ходе дис-

куссии поднялся вопрос о сохранении организаций, который принадлежали 
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Тайваню после 1997 года, о желании Тайваня сотрудничать с территорией 

(Сянгганем, которая будет принадлежать КНР). В ходе переговоров, обе сто-

роны пришли к мнению, что необходимо прекратить взаимодействие Гон-

конга и Тайваня, чтобы в будущем не усугубить ситуацию нарастанием но-

вых проблем. Пекинская сторона сообщила о том, что примет необходимые 

меры по предотвращению культурные, экономических и др. взаимодействий 

между двумя сторонами.  

В ответ на данное заявление, к концу 1984 года, представители Тайбея  

выразили свое желание в продолжение вести борьбу за права и свободы гра-

ждан Сянгана. В дополнении к этому, они гарантировали создание условий, 

для гонконгских иммигрантов, которые желали приехать на территорию Тай-

ваня. Что касается экономической стороны, то были выделены специальные 

льготы, для привлечения капитала из колонии на их территорию. Иными 

словами Тайвань выступал за самоуправление Сянгана, а также гарантировал  

немалую поддержку со своей стороны
173

. 

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны Тайбея, Пекинские вла-

сти  не изменили свои позиции. Напротив, они осознавали, что при отсутст-

вии взаимосвязей с Сянганом, который  занимает ключевую роль в промыш-

ленности и сельском хозяйстве, Тяйвань потерпит экономических крах.  

Больше половины экспортируемых товаров приходилось именно на Гонконг. 

Другой момент заключался в том, что тайцы действительно зависели от  ки-

тайского рынка. Ведь товары, поставляющие в Гонконг, потом отправлялись 

в КНР на продажу (реэкспорт)
174

. Наличие китайского влияния на территории 

колонии  только осложнит взаимоотношения между тремя экономическими 

центрами.  

                                                           
173

Сыма Лу. Чжунгунданшицзивэньсяньсюаньцуй (История китайскойкомпар-

тии.Избранные материалы). Т. 3. Диицыгогунхэцзо (Первыйсоюз компартии и Гоминьда-

на). Гонконг, 1975. P. 191. 
174

Сянган юйганжэньчжиган (Гонконг и местное самоуправление). Гонконг, 1984. C. 141-

142. 



62 
 

В начале 1984 года, единственная сторона (в лице США), которая пре-

жде оказывала поддержку Тайбею,   заняла позицию КНР. Представитель го-

сударственного департамента, сообщил в интервью, что Америка относится к 

проблеме воссоединения Гонконга, как только к проблеме  Великобритании 

и Китая. Американская сторона посчитала неразумным вмешиваться в дан-

ный вопрос. Более того, в интервью представитель сообщил, что «такой 

плавный процесс перехода  Сянгана в руководство Китая является хорошим 

образцом для жителей Тайваня»
175

 

Тайваньская сторона вела себя в этом вопросе двойственно. Во-первых, 

не были предприняты  меры по  перемещению всех  тайваньских учреждений 

из колонии. Во-вторых, на территории Гонконга и КНР проживали тайские 

семьи и родственники, которых можно было навещать на двух данных терри-

ториях. Однако противоречия с китайскими властями повлекут за собой за-

прет.  Колониальное прошлое оставило след в политической жизни Тайбея. В 

то время отсутствие политических партий, администрации, советов стало 

достаточно обыденным. Безусловно, существовали организации социального 

уровня, которые занимались вопросами, возникающими в тайваньском обще-

стве. Однако, они  уступали развитию Гонконга по всем параметрам. Низкий 

уровень жизни, системы образования и развитости в целом сыграл значимую 

роль при принятии Тайванем своего решения. Для Китая же, в свою очередь 

было важно сохранить тот уровень развитости колонии, которого он достиг.  

Сохранение всех достигнутых культурных, технических и научных показате-

лей, баланс между экономикой и обществом, могли рухнуть в любой момент, 

ведь быстрый уровень прогресса не всегда имеет долгосрочную перспективу.  

Опираясь на опыт предыдущих лет, можно предположить, что любой дисба-

ланс в обществе, политике мог привести не к вывозу капитала заграницу, к 

нестабильной биржевой ситуации, разрастанию очередных террористических 

групп. Именно поэтому, правительство Пекина достаточно медленно разра-
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батывала основной закон в период подготовки  возвращения колонии в КНР.  

Гарантия успешной передачи  Гонконга под юрисдикцию КНР, означала ус-

пех в дальнейшем взаимодействии с Тайванем. Было важно сохранить обе-

щанные гарантии и свободы, а также статус-кво на долгий период.  Таким 

образом, весной 1987 года
176

, Дэн Сяопин заявил, что Сянган закрепит за со-

бой  статус-кво не только в течение 50 лет (согласно соглашению между 

Англией и КНР), но и по истечению данного срока.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на настоящем этапе 

характер взаимоотношений между Китаем и Гонконгом до конца не был оп-

ределен. Бывшая британская территории находится на испытательном сроке, 

пытаясь дать миру оценку своей автономности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение почти ста пятидесяти лет истории Сянгана велась активная 

борьба английской и китайской сторонами за эту территорию. Сейчас сложно 

представить, что взятый англичанами в аренду остров, который являлся ме-

стом для контрабанд, превратится процветающий ведущий финансовый 

центр не только в Азии, но и во всем мире.  В то время, как Китай сталкивал-

ся с Синьхайской революцией, активной антиимпериалистической борьбой, 

революцией, которая продлилась больше тридцати лет (1925 -1957гг.), япон-

ским захватом, отношения между колонией и Китаем постепенно ухудша-

лись.   Однако после образования Китайской Народной Республики, войны в 

Корее, наступил этап оживления (оттепель во взаимоотношениях) между 

двумя сторонами. На территории Сянгана началось возобновление междуна-

родных связей, подъем в экономическом плане, культурном (кинематогра-

фия), развитие различных форм производства. Именно в этот период  (начало 

семидесятых годов) начались предпосылки для объединения и тесного со-

трудничества с Китаем.  

Ко второй половине семидесятых годов XX века Сянган обрел статус 

международного валютно-финансового центра, индустриального региона на 

тихоокеанском побережье, был технологически развит, имел опыт в управ-

ленской и организационной деятельности.  Этап расширения сфер сотрудни-

чества между Гонконгом и Китаем начался в конце 70-х годов, постепенно 

подготавливая граждан колонии к переходу под китайскую юрисдикцию и 

полному завершению колониальной экспансии со стороны Великобритании к 

1997 году.  

Несмотря на нарушение суверенных и территориальных  прав, ущем-

ление экономических, национальных  прав и свобод, с исторической точки 

зрения, Сянган оказал большое влияние в развитие КНР путем распростране-

ния более современной информации, методов и знаний, подготовки квали-

фицированных кадров. 
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Также стоит отметить, что в период модернизации Сянгана, Китай то-

же  определенно сыграл немалую роль. Очевидно, что позиции двух сторон, 

безусловно, расходились, так как гонконгский народ был более консерватив-

ным, чем жители Китайской республики. Именно некая традиционность всех 

сфер жизнедеятельности замедляла общий процесс  взаимодействия друг с  

другом. 

Экономический уровень развития региона, всегда считался важнейшим 

показателем развития Гонконга  для Лондона. Великобритания пыталась  

увеличить политический контроль над жителями Гонконга, чтобы не допус-

тить разрастание дисбаланса на его территории.  Однако, 1997 год требовал 

от сторон принятия заключительных мер. Разработка проекта восстановления 

с Китаем  в ключе «одно государство -  две системы» поспособствовало соз-

данию разных социальных группы, которые либо поддерживали, либо отно-

сились достаточно негативно к будущим переменам.  Сам Гонконг разделил-

ся на три  стороны – правую, которая поддерживала проект возвращения ко-

лонии в качестве составной части Китая, левую, которая полностью не под-

держивала правительство Пекина и центр, который был за поддержку Пеки-

на, но требовал введения наиболее демократической обстановки на террито-

рии колонии. После проведения переговоров, английская и китайская сторо-

ны  пришли  к общему решению, которое позволило вернуться Гонконгу в 

состав КНР, в рамках статуса - кво, в качестве самостоятельного администра-

тивного центра.  Однако данные действия были бы успешны в случае устой-

чивости взаимоотношений между Сянганем и КНР, а также полной осознан-

ности в необходимости модернизации и перемен.  Несмотря на все попытки 

устранить пережитки колониального прошлого на территории Гонконга по -

прежнему существует дисбаланс в лице настоящего и прошлого. И только 

будущее сможет показать, удастся ли территории, с непростой исторической 

судьбой, разрешить данную проблему. 

В качестве основных сценариев будущего развития Сянгана к 2047 г. 

(окончание статус-кво территории по англо-китайскому соглашению) боль-
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шинство экспертов выделяют следующие: его дальнейшее сближение с Ве-

ликобританией, переориентация на страны Юго-Восточной Азии (как Синга-

пур), синизация, полное слияние с Китаем. 

В целом, нельзя отрицать факт того, что именно КНР сыграла значи-

тельную роль в восстановлении экономики Сянгана, но и последний для Пе-

кина так же выполнял и выполняет роль «экономического моста», расширяет 

возможности и связи Китая. Оформление тесных связей между этими двумя 

экономиками, их полное интегрирование, по мнению экспертов, принесет 

еще большие выгоды обеим сторонам и, наоборот, возможная конфронтация 

(в качестве возможной причины можно назвать особый статус региона, Ки-

тай стремится «поглотить», а жители Сянгана наоборот, отстоять свои свобо-

ды и права) только усложнит процесс развития как Гонконга, так и Пекина. 
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