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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными проектами и темами. Тема 
диссертационного исследования связана с научной работой кафедры историко- 
культурного наследия Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» и кафедрой истории нового и новейшего времени Белорусского 
государственного университета. Диссертация выполнена в рамках 
Государственной программы фундаментальных исследований «История и 
культура» (2003-2005 гг.) и Государственной программы комплексных 
научных исследований «История и культура» (2005-2010 гг.).

Цель и задачи исследования. Усиление Индии и Китая, а также 
возрастающее влияние этих государств на современные мировые процессы 
свидетельствуют о постепенном смещении центров глобального влияния в 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот процесс привлекает внимание всё 
большего числа исследователей и аналитиков, которые придают особое 
значение изучению двусторонних индийско-китайских отношений. Научный 
анализ взаимоотношений между Индией и Китаем требует, прежде всего, 
осмысления причин, сущности и характера индийско-китайских 
межгосударственных противоречий, которые с середины XX в. оказывают все 
большее влияние на региональную безопасность в Азии.

Необходимость обращения отечественной науки к проблеме индийско- 
китайских отношений во многом обусловлена тем вниманием, которое уделяет 
Республика Беларусь укреплению отношений сотрудничества и партнёрства с 
этими влиятельными государствами. Совершенно очевидно, что развитие 
экономических и политических отношений Беларуси с Индией и Китаем не 
может быть успешным без формирования основательной научной базы. 
Изучение особенностей двусторонних отношений Китая и Индии и понимание 
их специфики позволяет нашему государству выстраивать в отношении этих 
региональных держав конструктивную и эффективную политику.

Основополагающим принципом белорусской внешней политики является 
стремление к созданию многополярного мира. С этой целью наша страна 
участвует в деятельности таких международных организаций, как Организация 
Объединенных Наций и Движение неприсоединения, в которых большую роль 
играют Китайская Народная Республика и Республика Индия. В то же время 
эти государства входят в так называемую «внешнюю дугу» внешней политики 
Республики Беларусь и находятся в числе основных векторов этой политики, 
что неоднократно подчёркивалось главой белорусского государства1. 
Позитивная динамика сотрудничества Беларуси с Китаем и Индией и 
заинтересованность в развитии двусторонних отношений с этими странами 
отмечается в программных документах министерства иностранных дел РБ,

1 В процветании Родины -  благополучие всех! Послание Президента А.Г. Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию // Беларусь сегодня. -  2006. -  24 мая. -  С. 5; Белорусский народ выбрал путь 
созидательно-эволюционных преобразований / Пресс-служба Президента Республики Беларусь // Государство 
для народа! Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. -  [Электронный ресурс]. -  
01.07.2006. -  Режим доступа: ту\у.ргезі(1еп<:.гоу.Ьу/рге5524785.НШі1#дос. -  Дата доступа: 28.08.2006.
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заявлениях руководителей наших внешнеполитических ведомств и других 
официальных лиц2. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
характеризуя перспективы развития отношений Беларуси с Китаем и Индией, 
отмечает, что «хорошие отношения с этими важнейшими для нашего 
государства внешнеполитическими партнёрами имеют для нашей страны 
стратегическое значение и являются одним из факторов белорусской 
стабильности»3. Стороны поддерживают друг друга в международных 
организациях и придерживаются единой позиции на международной арене и 
единых концептуальных взглядов на мироустройство4.

Учитывая научную актуальность и политическое значение поставленной 
проблемы, в качестве объекта диссертационного исследования были избраны 
межгосударственные индийско-китайские отношения второй половины XX -  
начала XXI в., а в качестве предмета исследования -  двусторонние 
противоречия Индии и Китая на локальном и региональном уровнях в 
рассматриваемый период.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить 
взаимосвязь между укреплением межгосударственных отношений Индии и 
Китая и сохранением стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

В ходе реализации поставленной цели предполаг ается решить следующие 
задачи:
■ проследить влияние межгосударственных противоречий Китая и Индии на 
процесс развития двусторонних отношений между этими странами;
■ определить истоки и сущность индийско-китайских разногласий по 
тибетской проблеме, территориально-пограничному спору;
■ проанализировать эволюцию позиций сторон в борьбе за региональное 
лидерство в рассматриваемый период;
■ установить степень влияния индийско-китайских отношений на 
сохранение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выявить 
возможности преодоления разногласий и проследить формирование механизма 
коллективной безопасности в двусторонних отношениях Индии и Китая.

Положения, выносимые на защиту:
І . Развитие индийско-китайских межгосударственных отношений 

сдерживается, главным образом, из-за двусторонних противоречий Индии и 
Китая -  тибетской проблемы, территориально-пограничного спора, а также

2 Глава МИД Беларуси дал эксклюзивное интервью Агентству Синьхуа // Агентство Синьхуа. - (Электронный 
ресурс]. -  04.06.2005. -  Режим доступа: Нйр:/Ауут.тз5Іап.хтЬйапеі.сот/гй55Іап/2005-04/0б/сопісШ 99005 .ііііц. 
Дата доступа: 10.05.2006; Полежаева, М. Тара Сингх: Люди в Индии и Беларуси очень похожи / М. Полежаева 
// Аргументы и факты. -  2004. -  № 38 (сентябрь). -  С. 12.2.
3 Стенограмма выступления Президента Республики Беларусь А.Г.Лукшпеико ни совещании с руководителями 
белорусских загранучреждений (1 августа 2006 г.) / Пресс-служба Президент Республики Беларусь // 
Государство для народа! Официальный Интернет-портал Президент Республики Беларусь. [Электронный 
ресурс]. -  02.08.2006. -  Режим доступа: ч у у у у у .пгез 1<ДепГ. ь»с>у. Ь у/рго .ч«25Н. 1..Иі и I//<1 ос . Дата доступа: 28.08.2006.
4 Встреча с вице-спикером Парламента Индии / Пресс-служба Президента Республики Беларусь // Государство
для народа! Официальный Инрернет-портал Президента Республики Беларусь. (Электронный ресурс]. -  
25.05.2005. -  Режим доступа: ууут.ргезігіепБроу.Ьу/ргсаз12 - Дата досіупй: 28.08.2006; Китай XXI
века / сост. РЦК «ИЕРОГЛИФ». -  Мн.: БелНЙИДАД, 2004. 304 с,; Единый мтгляд ил мир // Аргументы и
факты. -  2005. -  № 49 (декабрь). -  С. 2.
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многопланового соперничества двух стран за влияние в зоне Тихого и 
Индийского океанов. Данные разногласия отрицательно воздействуют не 
только на двусторонние отношения этих государств, но и на региональную и 
международную безопасность.

2. С середины XX в. большое влияние на индийско-китайские 
отношения оказывает проблема Тибета. Политический аспект этой проблемы 
заключается в расхождениях сторон по вопросам о государственном статусе 
Тибета и праве тибетского народа на самоопределение. Конфессиональный 
аспект связан с возможностью влиять через авторитетных лиц тибетского 
буддизма на тибетцев и остальное население стран Гималайского региона, 
исповедующее буддизм. За период с 1988 г. произошло значительное 
сближение официальных позиций сторон по тибетской проблеме, которое, тем 
не менее, не позволяет говорить об окончательном урегулировании 
противоречий по этому вопросу между Индией и Китаем.

3. Межгосударственные отношения Индии и Китая осложняются 
различными позициями двух стран по вопросу о прохождении пограничной 
линии между ними по территориям Тибета, Кашмира, Сиккима и Аруначал 
Прадеш, а также по вопросу частичной или полной принадлежности данных 
территорий. Процесс урегулирования индийско-китайского территориально
пограничного спора может служить примером для Индии и Китая в поиске 
способов решения других проблем двустороннего характера. Несмотря на 
позитивные результаты, достигнутые в определении статуса некоторых 
приграничных территорий, Пекин и Нью-Дели пока не могут прийти к 
согласию по проблеме прохождения общей пограничной линии.

4. В межгосударственных индийско-китайских отношениях существует 
проблема столкновения стратегических интересов и взаимодействия этих 
государств в рамках региона Индийского и Тихого океанов, связанная с 
недостаточным учётом интересов друг друга в Южной, Юго-Восточной и 
Восточной Азии. Для решения данной проблемы индийское и китайское 
правительства используют разнообразные диалоговые механизмы, в первую 
очередь -  Диалог по проблемам безопасности и сотрудничества.

5. Неурегулированность индийско-китайских отношений является одной 
из причин сохранения нестабильности в регионе. Опасения каждой из сторон в 
отношении намерений соседнего государства негативно сказываются на общей 
атмосфере азиатской безопасности. И хотя негативное влияние отдельных 
спорных моментов за последнее десятилетие во многом исчерпано благодаря 
политике индийского и китайского руководства, неурегулированные 
межгосударственные противоречия продолжают сдерживать взаимодействие 
Индии и Китая в рамках региона, препятствуя формированию системы 
коллективной безопасности с совместным участием двух государств.

Личный вклад соискателя. Данное диссертационное исследование, его 
выводы и положения являются результатом самостоятельной работы, 
выполненной соискателем.

Апробация результатов диссертации. Результаты и материалы 
диссертационного исследования были представлены и прошли апробацию на
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следующих конференциях: международной научной конференции,
посвящённой 70-летию исторического факультета БГУ «XXI век: актуальные 
проблемы исторической науки» (15-16 апреля 2004 г., Минск); 10-й 
международной конференции африканистов «Безопасность Африки: внешние и 
внутренние аспекты» (24-26 мая 2005 г., Москва); 2-й научной
республиканской конференции молодых учёных и аспирантов «Актуальные 
проблемы современного гуманитарного образования» (24 ноября 2005 г., 
Минск); 1-й международной научной конференции «Китайская цивилизация в 
диалоге культур» (15-17 декабря 2005 г., Минск); научной конференции 
аспирантов и соискателей РИВШ «Общество и образование: проблемы и пути 
решения» (30 мая 2006 г., Минск). Результаты исследования были 
представлены также на образовательном семинаре «Академическое письмо» 
(ноябрь-декабрь 2005 г., Центр проблем развития образования БГУ, Минск).

Опубликованность результатов диссертации. По теме 
диссертационного исследования опубликовано 13 научных статей и материалов 
конференций, из них 4 -  в изданиях, определённых ВАК Республики Беларусь. 
Общий объём публикаций в рецензируемых изданиях составляет 2,1 авторских 
листа, в других изданиях -  2,7 авторских листа.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из перечня 
условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 4 глав, 
заключения и библиографического списка. Полный объём диссертации 
составляет 131 страницу, из них 31 страницу занимает библиографический 
список. Количество использованных библиографических источников 
составляет 302 наименования, из них 174 на английском языке.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На развитие межгосударственных отношений Индии и Китая во второй 
половине XX -  начале XXI в. огромное влияние оказали противоречия, 
имеющие глубокую основу и комплексный характер. Это территориально
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пограничный спор, тибетская и кашмирская проблемы, вопрос об отношениях с 
государствами Южной и Юго-Восточной Азии, проблема распространения 
ядерного и других типов вооружений, соперничество Китая и Индии за влияние 
в зоне Тихого и Индийского океанов. Следствиями неурегулированных 
вопросов стали существование взаимного недоверия между Индией и Китаем и 
их расхождения по некоторым международным проблемам. Хотя негативное 
влияние некоторых из спорных моментов на сегодняшний день во многом 
исчерпано, неурегулированные межгосударственные противоречия сдерживают 
развитие индийско-китайских отношений и препятствуют формированию 
системы коллективной безопасности в рамках азиатского региона [6; 12].

2. Одной из главных проблем, вызвавших столкновение интересов Индии 
и Китая, стала тибетская проблема, которая затрагивает китайский суверенитет 
и территориальную целостность, а также оказывает существенное влияние на 
национальную безопасность Индии. Вопрос о статусе Тибета и о праве 
тибетского народа на самоопределение касается множества аспектов в 
межгосударственных отношениях Индии и Китая и воздействует на самые 
разнообразные сферы, от политики до экономики и религии. Различное 
понимание государственного статуса Тибета и комплексный характер 
проблемы препятствуют быстрому решению данного спорного вопроса. 
Китайское руководство придерживается однозначной позиции по данной 
проблеме, в то время как в Индии существуют противоречивые взгляды на 
Тибет и его роль в урегулировании индийско-китайских разногласий. Стороны 
пытаются преодолеть влияние тибетской проблемы на их межгосударственные 
отношения при помощи переговоров и взаимных уступок [1; 2; 4; 8].

3. В то же время межгосударственные противоречия между Индией и 
Китаем по проблеме статуса Тибета негативно воздействуют на процесс 
урегулирования территориально-пограничного спора между этими 
государствами. Различия во взглядах сторон на проблемы Тибета и Кашмира, а 
также по вопросам статуса территорий Сиккима и Аруначал Прадеш связаны 
именно с территориально-пограничным спором между ними. Поэтому решение 
любого из этих вопросов может способствовать нормализации индийско- 
китайских отношений в целом. События последних лет подтвердили, что 
позиции Китая и Индии в отношении территориально-пограничного спора 
претерпели определённые изменения. Но, хотя в течение последнего 
десятилетия ситуация на индийско-китайской границе остаётся стабильной, это 
положение может измениться под воздействием определённых факторов! Это 
заставляет руководства двух государств направлять переговоры по 
урегулированию территориально-пограничного спора в русло создания мер 
доверия и установления более тесных контактов в различных сферах. 
Поэтапное решение отдельных вопросов из всей совокупности индийско- 
китайских противоречий внесёт положительный вклад в решение индийско- 
китайского территориально-пограничного спора и будет способствовать 
обеспечению мира и стабильности на азиатском континенте [3; 5; 6].

4. До конца 80-х гг. XX в. низкий уровень двусторонних отношений 
между Индией и Китаем оказывал отрицательное влияние на стабильность в
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Азиатско-Тихоокеанском регионе. После того, как оба государства оказались 
перед лицом общих угроз регионального и глобального уровня, индийское и 
китайское руководство пришли к пониманию необходимости урегулирования 
разногласий и развития сотрудничества. Это решение явилось важным 
фактором в обеспечении безопасности Южной, Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Азии. С начала 1990-х гг. стороны провозгласили курс на 
развитие мер доверия и безопасности в приграничных районах и военной 
сфере, что было закреплено в соглашениях, подписанных Индией и Китаем в 
1993 и 1996 гг. Однако процесс по созданию мер доверия проходил 
недостаточно эффективно, главным образом, по причине существования 
индийско-китайских противоречий двустороннего, регионального и 
глобального порядка. Основными среди них являются неурегулированные 
двусторонние проблемы, восприятие друг друга в качестве угрозы, 
соперничество стран за влияние в регионе, различные подходы сторон к ряду 
вопросов международного характера [3; 5; 6; 11; 12].

5. Индия и Китай являются региональными центрами силы, которые 
связывают свою национальную безопасность и государственные интересы со 
стабильной обстановкой в зоне Тихого и Индийского океанов. Без их 
стратегического взаимодействия поддержание региональной стабильности в 
Азии невозможно. Формирование эффективного механизма противодействия 
глобальным угрозам на региональном уровне с участием Индии и Китая 
зависит от политической воли руководства этих государств по поиску путей 
урегулирования межгосударственных противоречий. Поэтому обе стороны 
приняли решение перевести межгосударственное взаимодействие на более 
глубокий уровень посредством Диалога по безопасности и сотрудничеству, 
первый раунд которого состоялся в 2000 г. Данный диалог направлен, в первую 
очередь, на двустороннее обсуждение различных вопросов, согласование 
политики каждой из сторон для устранения источников потенциальных 
противоречий, координацию усилий по обеспечению региональной 
стабильности. Проведение ежегодных консультаций между представителями 
Индии и Китая внесло значительных вклад в развитие индийско-китайских 
отношений, о чём свидетельствовали подписание ряда соглашений в 2003 и 
2005 гг. и выход государств на уровень стратегического партнерства в 2005 г. 
Сегодня Индия и Китай наращивают позитивный потенциал своих 
межгосударственных отношений и стремятся решать все возникающие спорные 
вопросы в духе пяти принципов мирного сосуществования и сотрудничества [6; 
7; 9; 10; 12; 13].

Рекомендации по практическому использованию результатов.
Результаты исследования могут быть использованы для создания лекционных 
курсов по истории Азии и Африки и спецкурсов по проблеме индийско- 
китайских отношений. Выводы исследования представляют интерес для 
специалистов в области китаеведения, индологии и международных 
отношений. Материалы исследования представляют несомненный интерес для 
внешнеполитических ведомств Республики Беларусь.
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РЭЗЮМЭ

Дударонак Антон Сяргеевіч

Міждзяржаўныя адносіны Індыі і Кітая ў другой палове XX -  
пачатку XXI ст.

Ключавыя словы: індыйска-кітайскія адносіны, міждзяржаўныя 
супярэчнасці, рэгіянальная бяспека, тыбецкая праблема, Тыбецкі ўрад у 
выгнанні, тэрытарыяльна-пагранічная спрэчка, комплекснае пагадненне, Лінія 
фактычнага кантролю, Сумесная рабочая група, стварэнне мер даверу, Дыялог 
па праблемам бяспекі.

Мэта даследавання: выявіць узаемасувязь паміж умацаваннем 
міждзяржаўных адносін Індыі і Кітая і захаваннем стабільнасці і бяспекі ў 
Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне.

Метады даследавання: У працы былі выкарыстаны агульнанавуковыя 
(сістэмны, аналітыка-сінтэтычны, індуктыўны, дэдуктыўны), а таксама 
спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-сістэмны, гісторыка-генэтычны, гісторыка- 
параўнальны, гісторыка-аналітычны) метады.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У даследаванні разгледжаны асаблівасці 
міждзяржаўных адносін Індыі і Кітая у другой палове XX -  пачатку XXI ст. 
Прааналізаваны вытокі і сутнасць міждзяржаўных супярэчнасцяў Індыі і Кітая: 
тыбецкай праблемы, тэрытарыяльна-пагранічнай спрэчкі, суперніцтва краін за 
ўплыў ў зоне Ціхага і Індыйскага акеанаў. Выяўлены асноўныя тэндэнцыі 
развіцця іх міждзяржаўных адносін, прасочана эвалюцыя пазіцый дзвюх 
дзяржаў па праблеме Тыбета, тэрытарыяльна-пагранічнай спрэчцы і праблеме 
рэгіянальнай бяспекі ў разглядаемы перыяд. Вызначаны прынцыпы 
ўрэгулявання індыйска-кітайскіх рознагалоссяў і развіцця супрацоўніцтва 
паміж дзвюма дзяржавамі.

Рэкамендацыі па выкарыстанню. Вынікі даследавання могуць быць 
выкарыстаны пры стварэнні вучэбных курсаў, якія звязаны з праблемай 
гісторыі Індыі і Кітая, пры падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, 
а таксама навуковых манаграфій і даведкавых выданняў.

Вобласць прымянення. Вынікі даследавання ўяўляюць цікавасць для 
спецыялістаў у вобласці кітаязнаўства, індалогіі і міжнародных адносін. 
Матэрыялы даследавання могуць быць запатрабаваны знешнепалітычнымі 
ведамствамі Рэспублікі Беларусь.
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РЕЗЮМЕ

Дударёнок Антон Сергеевич

Межгосударственные отношения Индии и Китая во второй половине XX -
начале XXI в.

Ключевые слова: индийско-китайские отношения, межгосударственные 
противоречия, региональная безопасность, тибетская проблема, Тибетское 
правительство в изгнании, территориально-пограничный спор, комплексная 
сделка, Линия фактического контроля, Совместная рабочая группа, создание 
мер доверия, Диалог по проблемам безопасности.

Цель исследования: выявить взаимосвязь между укреплением 
межгосударственных отношений Индии и Китая и сохранением стабильности и 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Методы исследования: В работе использованы общенаучные (системный, 
аналитико-синтетический, индуктивный, дедуктивный), а также специально- 
исторические (историко-системный, историко-генетический, историко
сравнительный, историко-типологический) методы.

Полученные результаты и их новизна. В исследовании рассмотрены 
особенности межгосударственных отношений Индии и Китая во второй 
половине XX -  начале XXI в. Проанализированы истоки и сущность 
межгосударственных противоречий Индии и Китая: тибетской проблемы, 
территориально-пограничного спора, соперничества стран за влияние в зоне 
Тихого и Индийского океанов. Выявлены основные тенденции развития их 
межгосударственных отношений, прослежена эволюция позиций двух 
государств по проблеме Тибета, территориально-пограничному спору и 
проблеме региональной безопасности в рассматриваемый период. Определены 
принципы урегулирования индийско-китайских разногласий и развития 
сотрудничества между двумя государствами.

Рекомендации по использованию. Результаты исследования могут быть 
использованы для создания учебных курсов, связанных с историей Индии и 
Китая, при подготовке учебников, а также научных монографий и справочных 
изданий.

Область применения. Выводы исследования представляют интерес для 
специалистов в области китаеведения, индологии и международных 
отношений. Материалы исследования могут быть востребованы 
внешнеполитическими ведомствами Республики Беларусь.
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81ЖМАЯУ

Оиёагопак Апіоп 8уагЬеуеуіс1і

ТЬе Ыегзіаіе Іпёіа -  СЫпа Кеіаёопз іп іЬе зесопсі ЬаІГ оГХХ -  Ьедігшіп§ оі' іЬе
XXI сепШгу

Кеу луогсіз: 8іпо-Іпс1іап геіайопз, іпіетаііопаі сопігасіісйопз, ге^іопаі зесйгііу, 
іЬе ТіЬеіап іззйе, ТЬе ТіЬеІап Ооуегпшепі іп Ехііе, Іеггііогіаі-Ьогёег ёізрйіе, іЬе 
раскате ёеаі, Йіе Ьіпе оі  Асійаі Сопігоі, Тот! ^огкіп^ Сгойр, СопйсІепсе Вйііёіп^ 
Меазйгез, іЬе 8есйгіІу Эіаіо^йе.

Рйгрозе оі ІЬе гезеагсЬ: То ипсоуег !ке соггеіайоп Ьеілуееп іЬе з1геп§Йіепіп§ оГ 
іпіегзіаіе Іпёіа -  СЫпа геіайопз апё іЬе ргезегуайоп оГ зІаЬШіу апё зесйгку іп Йіе 
Азіап РасШс Ке§іоп.

ТЬе шеіЬоёз о і гезеагсЬ: Іп Йіе соигзе оГ гезеагсЬ \уеге йзеё ^епегаі зсіепййс 
(зузіеш апё апаіуйсаі-зупйіейс, ёеёйсйоп, іпёйсйоп) тейюсіз апё аізо зресіаі 
Ызіогісаі (Ьізіогісаі-зузіет-ёейпеё, Ызіогісаі-^епейс, Ызіогісаі сотрагайуе, 
Ызіогісаі-Іуроіо^ісаі) теіЬосіз.

Везйііз ^аіпіп^ аші (Ьеіг пеіупезз. Іп іЬе гезеагсЬ аге ехатіпеё Йіе ресйііагійез 
оі' 8іпо-Іпёіап іпіегзіаіе геіайопз іп іЬе зесопё ЬаІГ оР XX -  Ье^іппіпё оГ іЬе XXI 
сепШгу. ТЬе \уаз таё е  ап апаіузіз оГ огщтз апё таіп  роіпіз оі* зйсЬ іпіегзіаіе 
сопігаёісйопз оПпсІіа апё СЫпа Ііке ТіЬеІап іззйе, Іеггііогіаі-Ьогёег ёізрйіе апё Йіе 
гіуаігу о{ іЬезе сойпігіез Гог іпййепсе іп Йіе Іпёіап апё Расійс осеапз агеа. ТЬе 
аігіЬог йпсоуегесі іЬе шаіп Іепёепсіез оГ іЬеіг іпіегзіаіе ёеуеЬртеп! апё Ігасеё іЬе 
ілуо зіаіез’ еуоіййоп оі* уіехуроіпіз оп Йіе ТіЬеІап іззйе, Іеітііогіаі-Ьогёег ёізрйіе апё 
Йіе ргоЫеш оГ ге&іопаі зесйгііу іп іЬе сопсешеё регіоё. ТЬеге шеге аізо ёеіегшіпеё 
Йіе ргіпсіріез оі* Йіе зейіешеп! оі* 8іпо-Іпёіап сопігаёісйопз апё оі* іЬе соорегайуе 
ёеуеіоршепі; ёеуеіоршепі.

К есоттетіайопз іог йзе. КезеагсЬ йпёіп^з т ау  Ье аррйеё Гог сотрозт^  Йіе 
ІехіЬоокз, зсіепййс гезеагсЬез апё іпГогтайопаІ еёійопз зо аз Гог еёйеайопаі 
сойгзез, уТіісЬ геіаіеё 1о іЬе ргоЫет оі'іпёіап апё СЫпезе Ызіогу.

Агеа оТ арріісайоп. ТЬе гезеагсЬ йпёіпдз аге оРіпіегез! Іог ехрегіз іп Йіе зрЬеге 
оР зіпо1о§у, іпёоіо^у апё іпіешайопаі геіайопз. Веіашзіап Іогеі^п-роіісу 
ёераіішепіз т а у  аізо саіі Іог й е  таіегіаіз оі* гезеагсЬ.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)


