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позволяет последним не беспокоиться, что они останутся без пары. «Дефицит невест» 
создаёт немалые проблемы для мужчин, желающих вступить в брак, особенно в сельской 
местности: они вынуждены искать себе жён в других азиатских странах (Филиппины, 
Южная Корея, Шри-Ланка) или жениться на женщинах старше себя (в конце 1990-х годов 
таких браков насчитывалось примерно 25 %), что в довоенные годы было большой 
редкостью [6]. 

Снижение количества браков и рост числа одиночек. Демографы отмечают, что 
коэффициент брачности, на протяжении всего прошлого столетия не отклонявшийся от 
значения в 10 %, на рубеже XX—XXI вв. опустился до отметки в 6 ,т. е. упал почти в два 
раза[7]..  

Причин..такого..положения..вещей..несколько:   
• принцип «нельзя уйти с работы раньше начальника», поощряемый в трудовых 

отношениях, создаёт трудности для знакомства и встреч;  
• работодатели с неохотой принимают на работу замужних женщин (особенно 

имеющих детей);  
• существует значительное расхождение во взглядах на брак у мужчин и женщин: если 

современная женщина, задумываясь о замужестве, прежде всего ищет «хорошего мужа», 
который участвовал бы в осуществлении домашних обязанностей, то большинство мужчин 
из «традиционных» семей в жене видят скорее домработницу, чем «подругу жизни». 

Кроме того, в настоящее время в Японии наблюдается феномен «паразитирующих 
одиночек» — «парасайто сингуру» (в 2002 г. их насчитывалось около 10 млн человек при 
общей численности населения в 127 486 тыс. человек): юноши и девушки, проживая в 
родительском доме, где им не приходится оплачивать питание, коммунальные услуги и т. д., 
свободно распоряжающиеся своим заработком на собственные удовольствия (модная 
одежда, дорогостоящий досуг, путешествия), сначала не торопятся вступать в брак, стремясь 
«погулять», а затем не решаются на этот шаг из боязни падения жизненного уровня [8].   

Это далеко не весь перечень причин, повлиявших на изменение института семьи и 
брака в Японии на современном этапе. Перечисленные факторы не столь безобидны, как 
может показаться на первый взгляд. Они являются основными катализаторами 
демографических и социальных проблем, таких как снижение рождаемости, старение нации, 
снижение трудоспособного населения и т.д. Более того, все эти проблемы начинают 
приобретать глобальный характер, угрожая нации исчезновением при сохранении 
отрицательного прироста населения.  
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Научный руководитель –  к.и.н. Г. Б.Сугралимова 
 

За всю историю своего существования китайско-американские отношения никогда не 
отличались постоянством. Так в середине ХХ века, как и все отношения в мире, разделенном 
на два блока и погруженном в «холодную войну», они проходили  сквозь идеологическую 
призму. Учитывая нарастающую экономическую глобализацию, такой подход нельзя было 
назвать рациональным, скорее обоюдно невыгодным, и именно по этой причине повлекшим 
за собой существенные и вполне закономерные изменения. 

Послевторой мировой войны Соединенные Штаты Америки сталинаиболее мощной 
державой  капиталистического мира, главенствуя в экономической и военно-политической 
сферах.К середине 1940-х годов США обладали экономическим верховенством: удельный 
вес США в мировом промышленном производстве  (не учитывая СССР) составлял 40% в 
1938 году и 55% в 1948 году. К этому периоду США обладали внушительным объемом 
золота -  73% мирового запаса. Авооруженные силы США в 1945 г. составляли 12 млн 
человек, которые были размещены  по всему миру на 2300 базах[1]. 

Американские военные в монопольном порядке распоряжались атомным оружием и 
сумели создать крупный военно-промышленный комплекс за годы Второй мировой войны. 
Удачное геополитическое расположение США в мире, особые обстоятельства, сложившиеся 
в послевоенный период, привели глобальный курс американской внешней политики к упору 
на военную мощь. Опираясь наэкономическое лидерство и военныевозможности страны, 
правительство США во главе с президентом Гарри Трумэномвыказало стремление 
использовать свое политическое воздействие   для нормализации  политической системы 
мира и осуществления верховенствующего  положения США в поствоенном мире. Эти 
стремления отразились в идее «PaxAmericana» («Мир по-американски» - период 
экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в западных 
странах).  

Среди обстоятельств, служивших помехой этой идее, мы указываем на существенное 
укрепление положения Советского Союза на международной арене после Второй мировой 
войны; образование лагеря социалистических государств, обострение национального 
освободительного движения и другие факторы. США начали перемену  курса по отношению 
к СССР немедленно после завершения военных операций по уничтожению сил мирового 
фашизма. Открытым обозначением  конфронтации США-СССР явилась провозглашенная 
американским президентом 12 марта 1947 г.«доктрина Трумэна». Согласно доктрине,  США 
обязаны «противопоставить русским неизменную противодействующую силу в любом 
пункте, где они проявляют тенденцию к покушению на интересы стабильности и 
миролюбия». Посол США в СССР Джордж Фрост Кеннан(период дипломатической миссии 
14 мая – 19 сентября 1952 года) считал главным элементом политики США по отношению к 
СССР после Второй мировой войны «длительное, терпеливое, твердое и бдительное» 
сдерживание русских экспансионистских тенденций[2]. 

В это время, якобы на основании оказания экстренной помощи Греции и Турции в 
борьбе против коммунистической угрозы, США в одностороннем порядке заявили, что они 
вправе вмешиваться во внутренние дела любой страны мира, если появится риск для 
капиталистическихпорядков. В список этих стран был внесен и  Китай, оказавшийся на 
распутье, так какв нем проявляли деятельность два территориально-политических 
образования: революционно-коммунистическое и Гоминьданское. Поражение Квантунской 
Армии в Манчжурии от рук Вооруженных сил СССР в сентябре 1945 года значило, что 
Северо-Восток Китая свободен от японских захватчиков. Контроль над оставшейся 
территорией Китая, при содействии США, осуществлял Гоминьдан. Это стало стартом 
финальной стадии войны между приверженцами двух взаимоисключающих режимов.  

Несмотря на принятие чрезвычайных мер и помощь США,Гоминьдан потерпел 
поражение в гражданской войне против Коммунистической партии Китая (далее КПК) во 
главе с Мао Цзэдуном. Военно-политические учреждения Гоминьдана, в том числе 
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администрация и парламент – Национальное собрание, составленное из представителей всех 
провинций Китая, быливынуждены эвакуироваться наТайвань (1949 г.), где было 
установлено правление частично-признанного государства Китайская Республика. Несмотря 
на то, что по факту юрисдикция Китайской Республики распространялась только на острова 
Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и другие близлежащие небольшие  острова, она 
признавалась многими странами как законная власть всей территории Китая. Это 
обосновывается тем, что вплоть до 1971 года Республика занимала представительское место 
Китая в ООН. Созданный политический режим управления островом существует и по сей 
день. 

На материковом Китае в 1948-1949 гг. была установлена власть коммунистов, главным 
базисом которой являлась Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Весной-летом 
1949 г. был официально оформлен Народный политический консультативный совет Китая 
(НПКСК), провозгласивший  Китайскую НароднуюРеспублику.После создания КНР 
западные страны, прежде всего США,  вплоть до 1971 г. отказывались признавать 
новоиспеченное государство, принимая лишь Китайскую Республику Гоминьдана.  На 
территории материкового Китая коммунистические правители проводят почти все реформы 
по шаблону Советского Союза, который имел в начале 1950-х огромное воздействие на КНР 
и оказывал ему широкомасштабную экономическую и военную помощь. В следствии чего 
связиКНР с США отсутствовали на всех уровнях. 

В сущности, экономические мероприятия Вашингтона в отношении КНР того периода 
концептуально разрабатывались по образцам и схемам «холодной войны». Принципиально 
они не отличались от общего подхода Вашингтона к вопросам взаимоотношений Востока и 
Запада. Лишь мерам, касающимся КНР, придавалась особая жестокость. По этой 
причинебыл создан специальный международный аппарат по экономической блокаде Китая. 

На1949—1956 гг. приходитсяподъем советско-китайских отношений. В рамках 
Советско-Китайского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи»,СССР помогал Китаю 
в формированиистраны, вооруженных сил, а также в подготовке специалистов.Но в 1956 г. к 
власти пришли Хрущев и ХХ съезд КПСС, по причине чего отношения между двумя 
странами пошли на спад. Мао Цзэдун предъявил обвинениясоветскому правительству 
в ревизионизме иуступкам Западу (в частности, во время Карибского кризиса).18 августа 
1960 г. СССР отозвал из КНР всех специалистов и аннулировал ранее заключенные торговые 
договоры. С 1963 года  ведется активный обмен письмами между ЦК КПСС и ЦК КПК, 
выражающими различие между их идеологическими позициями. В 1964 году Мао заявляет, 
что в СССР победил капитализм. Таким образом к середине 60-х гг. произошел практически 
полный разрыв отношений между КПСС и КПК [3]. 

На рубеже 60-70-х гг. Китай пошел на резкое обострение внешнеполитических 
отношений с СССР. Были организованы вооруженные провокации на советско-китайской 
границе (о-в Даманский и Жаланашколь). В результате столкновений погибло несколько 
десятков советских пограничников.  

Более того, в 1969 году между представителями КНР и США состоялся секретный 
обмен мнениями после конфликтов на советско-китайской границе. 5 сентября заместитель 
государственного секретаря США Эллиот Ричардсон заявил, что в случае возникновения 
масштабного вооружённого конфликта между Китаем и СССР Соединённые Штаты не 
останутся безучастными[4]. 

Однако 11 сентября 1969 г. премьер-министр Госсовета КНР Чжоу Эньлай встретился   
с председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным.Целью проведения встречи было 
упорядочение напряженных после вооруженных столкновений на китайско-советской 
границе отношений между двумя странами.Встречастало началом  постепенного решения 
проблем советско-китайских отношений.  

Тем не менее,одновременноКитай взял курс на урегулирование отношений с США, 
следствием чего стало признание КНР. Так в 1971 году место Китайской Республики 
(Гоминьдан) в ООН было передано КНР[5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5,_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%AD%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD
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Отставание в экономике, неэффективность политики «больших скачков» и 
второстепенность роли в социалистическом лагере и роль «младшего брата» СССР привели 
Китай к необходимости изменений векторов  внешней и внутренней политики. 

К 70-м гг. XX в. США закрепились на позиции лидера в мировой экономике (ВВП 
составлял1.19 трлндолл.) с хорошо развитыми отраслями производства.Тогда как Китай был 
истощен политикой «больших скачков» и аграрными реформами. Объем его ВВП по разным 
данным составлял около 90 млрддолларов, что более чем в 10 раз меньше объема ВВП США. 
На душу населения в Китае на 1971 год приходилось 118 долларов США, для сравнения, в 
самом США ВВП на душу населения на 1971 год составило 5,583 доллара. Это означает, что 
на долю каждого американца приходилось в 47 раз больше, чем на жителя поднебесной 
(Таблица № 1). 

 
Таблица № 1 

 
 
год 

ВВП КНР ВВП США 

ВВП ВВП на душу 
населения. ВВП ВВП на душу 

населения 
USD 
млрд 

Рост за 
год (%) USD Рост 

(%) 
USD 
трл Рост (%) USD 

 
Рост 
(%) 

 
1952 27,7 15.6 49 13,1 0,38 6,90 3,034 5,8 

1962 46,989 -5.6 70 -6,4 0,610 5,42 3,389 4,9 
1971 90 7,1 118 4.1 1,9 9.35 5,583.1

5 6.1 

 
В 1968 г. Ричард Никсон был избран президентом США. С целью  

выведениягосударства  из затянувшейся войны во Вьетнаме и под политикой экспансии 
СССР Никсон запустил процесс нормализации связей с КНР.  А 6 апреля того же года из 
Пекина прибыло сенсационное предложение для американской сборной  по настольному 
теннису, находившейся на чемпионате в Японии. Сборная приглашалась в Китай за счёт 
КНР. 11-17 апреля члены американской сборной провели несколько матчей с китайскими 
игроками, посетилидостопримечательности Пекина, получили возможность  увидеть  
изнутри, какова жизнь в Поднебесной. Этот визит стал историческим, так как являлся 
первым официальным визитом американцев в КНР с момента её образования (1949 
г.).Мероприятие проходило при содействии Национального комитета американо-китайских 
отношений.А в 1972 году в США прибыли спортсмены из Китая,  уже тогда считавшиеся 
прирожденными игроками в настольный теннис. Они также провели ряд показательных 
матчей с американскими игроками и  поближе познакомились  с 
Америкой.Вхроникекитайско-американских отношенийэто событиеполучило 
название«Пинг-понговая дипломатия»[6]. 

В июле 1971 года Советник по национальной безопасности США в 1969—1975 годах 
Генри Киссинджерсовершил тайную поездку в Китай. Премьер-министр Госсовета Чжоу 
Эньлай в беседе с Киссинджером обозначил принципы взаимных отношений двух стран: 
взаимодоверие и взаимоуважение. Этот визит Г. Киссинджера стало вступлением в новый 
этап отношений между двумя старнами. В 1972 году визит Р. Никсона в КНР увенчался 
успехом - две страны подписали Шанхайское коммюнике. С общеполитической точки зрения 
главным в этом документе было указание на отказ обеих держав от попыток установить свою 
гегемонию в Восточной Азии и о выступлении каждой из них против попыток любой 
державы установить такую гегемонию. Иными словами, США подтвердили намерение 
поддержать КНР в случае нарастания угрозы со стороны СССР, а Китай обещал продолжить 
линию дистанцирования от Москвы. По сути дела, речь шла об отказе США  от 
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одновременного сдерживания двух стран - СССР и КНР, в пользу сдерживания одного 
только Советского Союза, в том числе и путем параллельных акций с Китаем. 

Шанхайское коммюнике не решило всех проблем американо-китайских отношений. 
Между двумя странами не были установлены дипломатические отношения, поскольку 
существовали отношения между США и Тайванем. По этому поводу в коммюнике было 
сказано, что «все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует 
только один Китай, и Тайвань является частью Китая». Но американская сторона обязалась 
эвакуировать с острова свои военные объекты, прекратить в будущем дипломатические 
отношения с Тайбэем, денонсировать американо-тайваньский договор и поддержать КНР по 
вопросу о передаче ей права представлять Китай в Совете безопасности ООН. Уступив 
Пекину по основным проблемам, США зарезервировала отсрочку, необходимую для 
перевода отношений с Тайванем в неофициальное русло. Предстояло разорвать 
дипломатические отношения с Тайванем, денонсировать американо-тайваньский договор 
безопасности 1954 г. и, самое трудное, получить на это согласие американских 
законодателей. 

К концу 1976 г. Китай оказался в состоянии глубокого экономического и социально-
политического кризиса. Причиной кризиса стали великодержавный милитаристский курс 
Мао Цзэдуна, волюнтаристская политика «большого скачка» и «культурная революция». 
По признанию китайской печати, 1966-1976 гг. стали «потерянным десятилетием», которое 
отбросило страну назад, поставив народное хозяйство на грань краха[7]. 

Экономика страны была почти полностью разрушена, сотни тысяч людей находились 
за чертой бедности. Объявленная во времена «культурной революции» классовая борьба еще 
больше обостряла накопившиеся социально-политические и экономические противоречия. 
Социальная политика Мао Цзэдуна привела к расколу общества - явлению, прямо 
противоположному укреплению политического и морального единства, необходимого для 
социалистического общества. 

После смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 г. его место занимает ХуаГофэн ставший 
приемником Мао на посту председателя КПК так же занимавший пост 
Премьера Государственного совета КНР (1976—1980) и Председателя Центрального 
военного совета КНР (1976—1981). Однако фактическая власть перешла в руки Дэн Сяопина 
— китайского политика и реформатора, деятеля Коммунистической партии Китая. Дэн 
Сяопин - главный архитектор китайской политики реформ и открытости никогда не занимал 
пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до 
начала 1990-х гг. 

Унаследовав разрушенный и сотрясаемый социальными и политическими конфликтами 
Китай, после «Культурной революции»,  Дэн стал ядром второго поколения китайских 
руководителей. Он стал инструментом внедрения нового мышления, разработал принцип 
«социализма с китайской спецификой», стал инициатором экономических реформ в Китае и 
сделал страну частью мирового рынка. Он заложил основы для экономического развития 
Китая. 

Базисом для практической разработки реформаторских идей Дэн Сяопина стал 
утвержденный в середине 70-х годов курс «четырех модернизаций», который преследовал 
цель преобразования в четырех областях - сельском хозяйстве, промышленности, армии, 
науке и технике. Основными средствами осуществления модернизации объявлялись рефор-
мы и политика «открытости». Реформы были направлены на приведение производственных 
отношений в соответствие с задачами развития производительных сил с тем, чтобы 
производственные отношения не становились тормозящим фактором для развития страны.   

В целях ускорения реализации программы четырех модернизаций, Китаю 
необходимоиспользовать все доступные иностранные инвестиции. 

Основными преимуществами Китая для иностранных инвесторов являются огромный 
потенциал рынка, рабочей силы и природных ресурсов. Политика «открытости» была 
призвана включить КНР в процесс глобализации экономики и других сфер жизни 
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человеческого сообщества, улучшить отношение с капиталистическим лагерем во главе с 
США, активно привлекая зарубежные капиталы; использовать достижения науки и техники, 
управленческий опыт с тем, чтобы, в конечном счете, повысить мировую 
конкурентоспособность Китая  [8]. 

К концу 70-х - началу 80-х гг. по мере расширения Китаем связей с внешним миром изо 
дня в день активизировались контакты с США в политической, экономической, научно-
технической и культурной областях.1 января 1979 г. КНР и США официально установили 
дипломатические отношения. В Совместном коммюнике об установлении дипломатических 
отношений между КНР и США говорится: «Соединенные Штаты Америки признают, что 
правительство Китайской Народной Республики является единственным законным 
правительством Китая. В этом контексте американский народ будет поддерживать с 
тайваньским народом культурные, торговые и другие неофициальные связи»; 
«Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию Китая о том, что 
существует лишь один Китай, а Тайвань – это неотъемлемая часть Китая»[9]. 

Установление двусторонних отношений и окончание процесса регулирования 
взаимных финансовых претензий, который длился более пяти лет, все это в сумме имело 
принципиальное значение для развития китайско-американских экономических отношений, 
результатом чего явилось подписание в июле 1979 г. Торгового Соглашения между КНР и 
США.  Главной целью соглашения являлось предоставление странами друг другу режима 
наибольшего благоприятствования. «С целью установления торговых отношений на 
недискриминационной основе» - указывалось в документе, - «Договаривающиеся стороны 
предоставляют друг другу статус наиболее благоприятствуемой нации в отношении товаров, 
изготовленных или предназначенных для договаривающейся стороны, то есть все льготы, 
преимущества, поощрения и привилегии, которые они предоставляют аналогичным товарам, 
изготовленным или предназначенным для любой другой страны или района»[10]. Срок на 
который заключалось соглашения составлял пять лет с момента его подписания, с 
возможностью дальнейшего пролонгирования.Из всего этого можно сделать вывод, что 
политические отношения Китая иСША в 1949-1979гг. нельзя характеризовать стабильными, 
а скорее перетекающими из одного состояния в другое, подстраивающимися под внешние и 
внутренние обстоятельства и веления времени. Подобная вариация отношений не была 
характерна для социалистических стран с их прочными убеждениями и идеологией.  

Однако Китай, с его  исторически сложенными особенностями менталитета и 
культуры, не вписывался в стандартный образ социалистических стран, и потому не шел на 
поводу у идеологического шаблона СССР, в тени которого Китай, будучи когда-то великой 
империей с не менее великой историей, оставатьсяне желал.На сегодняшний день КНР и 
США представляют собой два наиболее экономически и политически развитых государств, 
отношения которых играют важную роль на мировой арене. 
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Кореяның бірігу мәселесі маңызды ғылыми және саяси мәселе ретінде бауырлас Корея 

мемлекеттерінің назарында ғана емес, сонымен қоса БҰҰ-ның да бақылауында. Қос 
мемлекеттің бірігу мәселесінің шешілуі, яғни бірігудің жолдары мен механизмдерінің 
талқылану үдерісіне осы мәселенің пайда болуына ықпал еткен АҚШ, Ресей және Қытай ең 
алдымен ат салысу керек деген пікір бар. 

АҚШ саяси аренада ықпалды мемлекеттердің бірі ретінде Корей түбегіндегі корей 
қоғамының саяси дамуына түрткі болғандықтанкорей мәселесінің шешілу жолдарында 
әрдайым америкалық фактор басты назарға алынады.Әрі  Кореяның тарихи кезеңдерінде өз 
саясатын жүзеге асырған ел ретінде танылатындықтан, АҚШ тарихнамасында бұл мәселе ең 
алғашқы орындардың бірін алады.  

Қазіргі таңда Оңтүстік Корея экономикасы дамыған елдердің қатарына кіретін, 
демократиялық мемлекет болып табылады. Өзінің сыртқы саясатын белсенді түрде жүргізіп 
отыр. АҚШта Оңтүстік Кореяға экономикалық қолдау қолпаштаулар көп көрсетті.  

Солтүстік Корея социалистік режимде өмір сүріп отырған мемлекет. Жалпы, қатаң 
саяси бақылау әлі күнге дейін қоғамда бар. Ақпараттық бақылау да қатаң түрде. Кезінде 
Кеңес Одағының ықпалына көп түскен мемлекет болғандықтан, “жабық саясатты” жүзеге 
асырып отыр. 

Бұл мәселенің америка тарихнамасында аясы кең екеніне назар аударуымыз керек. Әрі 
оның авторларының тұжырымдамалық позициясы, ой-пікірлері осы мәселенің тарихы мен 
кореяның бірігуіне байланысты оптималды жолдар іздестірудегі анализге көп ықпал етеді. 
Осыған сәйкес бұл жерде кореяның бірігу мәселесін америкалық тарихнамадағы 
тұжырымдамалық концепцияларды айқындау мақсатында америкалық корейтанушы 
зерттеушілердің жұмыстары арқылы қарастырылады. Негізі дәстүрлі америкалық тарихнама 
корей мәселесінің шешіміне қатысты белсенді саясат жүргізу керектігіне белгі беретін. 

АҚШ-тағы корей мәселесін терең және жан-жақты көзқараспен қараған 
зерттеушілердің алдыңғы қатарына  қазіргі таңдағы кореяның маманы америкалық атақты 
ғалым Уиллям М.Дреннангты жатқыза аламыз. Өзінің  “Prospects and Implications of Korean 
Unification” атты мақаласында бұл мәселені реттеуде АҚШ-тың белсенді саясаты керек деген 
пікірін айқындап өтеді[1]. Ол ‘біржақтылы жеңіс әдіснамасы’ мен ‘Өзінің ғана стратегиялық 
қызығушылығын’ алдыңғы орынға қоюдан бас тартуға шақырып, АҚШ-тың мақсаты 
Солтүстік Кореяның режимі мен жүйесін қолдап қолпаштау немесе оны құлату емес, 
керісінше Оңтүстік Корея көздеген екі  Кореяның бірігуіне, сол өңірдегі бейбітшілік пен 
тұрақтылыққа жол ашатынбасқарылатын, әрі бейбіт өзгеру үдерісін табудағы мақсатын 
қолдайды. 

Сеулдегі америкалық елшіліктің бұрынғы қызметкері, атақты корейтанушы зерттеуші 
М.Т.Фитцпатрик кореяның қосылуы түбі іске асатын үдеріс, өйткені олардың бір тарихты 
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