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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А. М. Р е ш е т о в

НАСЕЛЕНИЕ СИНГАПУРА

Республика Сингапур, одно из молодых независимых государств 
Азии, образовалась в августе 1965 г. Она занимает одноименный остров, 
отделенный от материка полукилометровым Джохорским проливом, через 
который проложена искусственная дамба, и несколько мелких островов 
(Дамар-Лаут, Южные и т. д .). Расположение Сингапура на важных 
морских путях предопределило его развитие как крупнейшего порта, 
имеющего мировое значение.

Площадь Республики Сингапур —  581 км2, численность населения — 
2003, 8 тыс. чел. (на 31 декабря 1968 г.), средняя плотность населения— 
3,4 тыс. чел. на 1 км2. Население Сингапура довольно пестрое по этни
ческому составу. Его основную массу составляют китайцы (свыше 75% 
всего населения). Значительны группы малайцев (около 14% ), индий
цев и пакистанцев (около 9 % )- В Сингапуре также проживают цейлон
ские тамилы, бирманцы, филиппинцы, тай, англичане, корейцы, непаль
цы, сингалы, армяке, евреи, арабы и др.1. Численность этих прупп неве
лика; от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

В Сингапуре довольно высок прирост населения: 4,4%, включая 
0,9%  за счет иммиграции2. В 1961 г. рождаемость составляла 36 чел. 
на 1000, смертность —  6,1 чел. на 1000. Более 50% населения моложе 
21 год а 3. Доля городского населения достигает 654— 80% 5. За 1947— 
1957 гг. население, проживающее в пределах официальных городских 
границ на площади 92,5 км2, увеличилось на 63% , а на остальной терри
тории, равной 468 км2, на 480%. Последнее объясняется ростом 
населения в населенных пунктах городского типа, а их уже в 1948 г. 
было четырнадцать: 10 —  с населением от 1 до 5 тыс. чел., 2 — от 5 до

1 «Численность и расселение народов мира», М., 1962, стр. 188, 189; Ph. S t u c h e n ,  
M alaysia : im plications and potentialities, «Canadian G eographical Journal», 1963, 
vol. 63, pp. 62— 73; M irza Т. В a i n g, Basic data on  the econom y of Singapore, «Overseas 
Business R eports», 1963, №  23, pp. 1— 14; R. J. W. N e v  i 11 e, The areal distribution o f po
pulation in S ingapore, «Journal of Tropical G eography», 1965, vol. 20, pp. 16— 25; N. W a r 
w i c k ,  S ingapore: ethnic diversity and its im plications, «A nnals of the A ssociation of
A m erican geographers», 1966, vol. 56, № 2, pp. 236— 253; P. H. M. J o n e s ,  Golden Guide
to South and East Asia, 6th ed., H ongkon g, 1969, pp. 371— 393.

2 M alaysia, «F ar Eastern E conom ic R eview », 1964, Yearbook, pp. 217— 228.
3 M irza Т. В a i n g, Указ. раб.
4 Т. С. M c G e e ,  The aspects o f the urban geography of M alaysia, «N ew  Zealand 

G eograph ica l Society R ecords», 1965, №  39, pp. 7— 9.
5 У разных авторов приводятся различные данные. П одробно об этом см.: 

И. П. Т р у  ф а и о в, Население Сингапура, «Страны и народы В остока», вып. IV, М., 
1965, стр. 43.
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10 тыс. чел. и 2 —  от 10 до 25 тыс. чел. Создается новый промышленный 
город —  спутник Сингапура —  Д ж уронг6.

В городах плотность населения чрезвычайно высокая— свыше 10 тыс. 
чел. на 1 км2, что значительно выше, чем в таких промышленных цент
рах СШ А, как Бостон, Балтимор, М илуоки7. Женское население стра
ны малочисленнее мужского; на тысячу мужчин в 1921, 1931 и 1947 гг. 
приходилось соответственно 489, 583 и 821 женщин8. Это объясняется 
значительным притоком иммигрантов, среди которых преобладают муж
чины. Однако приведенные цифры свидетельствуют и о постепенном вы
равнивании полового состава населения. По данным переписи 1957 г., 
население Сингапура составляло 1445 929 чел., в том числе мужчин — 
762 760, женщин —  683169 9.

Таким образом, наиболее характерными отличительными чертами со
временного населения Сингапура являются большое разнообразие эт
нического состава при абсолютном преобладании китайцев, высокая 
норма естественного прироста, преобладание молодежи в общем балан
се населения, малый средний возраст, высокий процент городского насе
ления, большая плотность населения, преобладание мужского населе
ния над женским.

Современный этнический состав населения Сингапура сложился при
мерно за последние полтора столетия. Первоначально здесь жили толь
ко малайцы, создавшие еще в V — VI вв. до н. э. государство Тумасик10. 
Дальнейшая история острова связана с соседним малайско-индоне
зийским миром: он входил в состав государств Шривиджайя, Маджапа- 
хит и Д ж охорского султаната. В 1819 г. на острове, аннексированном 
Великобританией, был основан город Сингапур и . Новое поселение было 
объявлено открытым портом и сразу стало играть большую роль в тор
говле всей Ю го-Восточной Азии. На острове, особенно в г. Сингапуре, 
стали селиться китайцы и индийцы. Уже в 1822— 1823 гг. генерал-губер
натор Раффлз издал предписания об изучении колониальными чиновни
ками китайского, тайского, малайского языков для более гибкого управ
ления колонией. Уже сам по себе этот перечень языков говорит о неодно
родном этническом составе населения острова. В 1867 г. Сингапур был 
передан из ведения британского Министерства по делам Индии под уп
равление Министерства под делам колоний как особая несамоуправляю
щаяся колония. Это свидетельствовало о том. что английские колониза
торы придавали Сингапуру большое значение. Сингапур стал крупней
шим торгово-экономическим центром Ю го-Восточной Азии 12.

Рабочий класс Сингапура с самого начала формировался как еди
ный, без подразделения на отдельные этнические группы. В порту, на 
заводах и фабриках, в мастерских рядом работали представители са
мых различных национальностей. Классовая солидарность эксплуати
руемых выступала и выступает прежде всего как интернациональная, 
она несла и несет идею классового единства всех угнетенных слоев на
селения Сингапура, без различия этнической принадлежности. Это, одна
ко, не исключает того, что среди профессиональных групп все еще сохра
няется некоторая специализация в зависимости от этнической принад

6 Л . Д  е м и н, Сингапурские горизонты, «За рубеж ом », 1969, №  16, стр. 16— 17; Sin
gapore ’s new Jourrong industrial satellite town w ill have 9000 feet o f deep-water war- 
ves, «F ar Eastern E ngr.», 1964, vol. 5, № 4, pp. 50— 54.

7 И. П. T p  у ф а н о в ,  Указ. раб., стр. 42.
8 М. V. D e l  Т u f о, M alaya. A  report on the 1947 Census o f population, London, 

1949, p. 57.
9 «D em ographic Yearbook, 1963», New York, 1964, p. 133.
10 Это название означает по-малайски «м орской город».
11 Э то санскритское слово означает «гор од  льва».
12 О б истории Сингапура см.: G. А. С h a t f i е 1 d, A  history of Singapore, Singapore, 

1962; V. P u r c e l l ,  The Chinese in South East Asia, London, 1965; В. С. Р у д н е в ,  Очер
ки новейшей истории Малайн, М., 1959; е г о  ж е , Малайя, 1945— 1963, М., 1969.
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лежности 13. Сингапурская буржуазия также формируется, как правило,, 
без подразделения по этническому принципу.

В период войны с Японией сингапурцы— китайцы, малайцы, индий
цы, арабы и др.—-боролись против японских агрессоров, активно бой
котировали японские товары. Всех их объединяла идея борьбы против 
захватчиков. Рост национально-освободительной борьбы сингапурцев 
привел к тому, что в 1955 г. остров добился конституции с правами са
моуправления. В 1959 г. Сингапур стал автономным государством в рам
ках Британского содружества наций. При создании федерации Малай
зии в сентябре 1963 г. Сингапур .вошел в ее состав, однако в начале ав
густа 1965 г. вышел из нее и провозгласил себя независимым суверен
ным государством 14. 22 сентября 1966 г. Сингапур стал 116-м членом 
ООН. М олодое суверенное государство установило со многими странами 
дипломатические отношения на уровне посольств, в том числе (в июне 
1968 г.) с СССР 15.

Премьер-министром Республики Сингапур стал китаец Ли Куан-ю, 
президентом —  малаец Ю суф бин Исхак. После его смерти, в декабре 
1970 г., пост президента перешел к евро-азиату Б. Г. Ширсу. В июле 
1965 г., еще до выхода из федерации, ЛинКуаи-ю создал блок оппозици
онных партий, который был преимущественно китайским по националь
ному составу. Правящая партия Малайзии, партия с устойчивым малай
ским большинством, усмотрела в этом акте угрозу интересам Федерации, 
ее малайскому населению и, опасаясь прихода к власти после очередных 
выборов блока оппозиции, потребовала от Сингапура выхода из Феде
рации 16.

В разрыве отношений Сингапура с Малайзией и выделении его как 
независимого государства, наряду с экономическими факторами, сыг
рали свою роль и национальные противоречия. Кроме того, в этом ска
зался и несомненный рост уровня общесингапурского самосознания. 
Действительно, с самого основания г. Сингапура все его пестрое, раз
ноязыкое население было связано тесными взаимоотношениями. Это на
селение жило вместе на единой небольшой территории, которая в опре
деленной мере стала землей их предков. Оно создало и сам этот город, 
а потом и государство. Разные группы населения были тесно связаны 
между собой и экономически. Ш ироко распространилось двуязычие и 
многоязычие, причем в качестве языка межнационального общения чаще 
всего употреблялся английский язык.

Основное занятие сингапурцев —  торговля: три-четверти всего само
деятельного населения г. Сйнгапу.ра занято в торговле или сферах, об
служивающих торговлю 17. «Если бы города и страны заполняли анкеты, 
то Сингапур на вопрос «основной род занятий» ответил бы кратко и 
точно: торговля... Улицы Сингапура —  это сплошные торговые ряды »18.

Важнейшие отрасли промышленности Сингапура — судоремонт и су
достроение, что во многом обусловлено тем, что сингапурский порт— 
один из пяти крупнейших мировых портов. В Сингапуре также нахо
дится крупный оловоплавильный завод (в 1957 г. туда было доставлено' 
для переработки 25,7 тыс. тонн оловянной руды) 19. На нем, как и на 
других промышленных предприятиях, заняты рабочие разных нацио
нальностей.

13 N. W  а г 'w i с  к, Указ. раб.
)4 «П р авда», 10 августа 1965 г.
‘ 5 См. «П р авда», 9 июня 1968 г.; «И звестия», 26 января 1969 г.; «П равда», 24 сен

тября 1970 г.
16 С. С в и р и н, На перепутье морей, «За рубеж ом », 1966, №  21, стр. 16; В. С. Р у д- 

н е в ,  Малайзия (1963— 1968), М., 1969.
17 Г. О ш е в е р о  в, От Сингапура д о  М онреаля, М., 1968, стр. 242. П одробно о 

современном Сингапуре см.: Г. Ч у  ф р ин , Сингапур, М., 1970.
18 Там же, стр. 241, 242.
19 W . W ard M a r i o n ,  M ajor port hinterland in M alaysia, «Tijdschrift voor economi- 

sche en sociale geographie», 1966, vol. 57, jNb 6, pp. 242— 251.

89'



Сингапурское правительство стремится поощрять развитие местно1 
промышленности, стимулировать создание новых фирм. Отмечаете! 
•быстрый рост числа занятых на предприятиях этих фирм: в 1964 г.— 
5400 чел., в 1965 г.— 10 500 чел.20. За последние 6— 7 лет в Джуронп 
построено и введено в строй свыше 100 заводов и фабрик. Постепеннс 
идет переквалификация Сингапура: прежде он был центром по пере 
продаже чужих товаров, теперь в его экспорте все большую долю за 
нимает собственная продукция21. В 1965— 1967 гг. ежегодный прирос 
промышленной продукции составлял здесь 6— 9% 22. Поддерживая на 
циональную буржуазию, прежде всего китайскую, правительство ввел' 
протекционистские пошлины на ввоз тех 150 видов товаров, которьн 
производятся в стране, а также запретило японцам заключать торговы 
сделки в Сингапуре с торговцами из третьих стран23.

2“ Л.  Д е м и  н, Указ. раб., стр. 16, 17; Ю . П о п о в ,  Здравствуй, Сингапур!, «Изве 
стия», 11 октября 1969 г.; «S ingap ore», «Far Eastern Econom ic R eview », 1967, Yearbook 
pp. 319— 331.

21 В. С к о  с ы р  е в , У порога двух океанов, «И звестия», 6 октября 1968 гг. 
P. S i m m s ,  Jr. L o v i n g  R u s h ,  New tides in an island nation, «Fortune», 1969, vol. 80, 
№  3, pp. 81— 85.

22 «П раздник Республики Сингапур», «Ленинградская правда», 10 августа 1967 г.; 
Л . Д  е м и н, Указ. раб., стр. 16, 17.

23 Г. О ш е в е р о  в, Указ. раб., стр. 258; М. А. X  а л д  и н, Сингапур: экономические 
■проблемы, «Н ароды  Азии и Африки», 1969, №  6, стр. 121— 127.

Рис. 1. Н овые районы г. Сингапура
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Рис. 2. Старая улица в китайском квартале

В сельском хозяйстве острова преимущественное развитие получило 
производство продовольствия: согласно оценочным данным, в 1931 г. им 
занималось 6,4 тыс. чел., а в 1964 г. уже около 25 тыс. чел. Многие хо
зяйства специализируются на одновременном развитии овощеводства 
и животноводства (разведение свиней и птицы) и . Производством про
довольствия преимущественно занимаются китайцы, меньше малайцы.

Около 50% китайского населения сосредточено в радиусе до 5 км 
от центра города. Малайцы больше заселяют городские окраины (на рас
стоянии 5— 7 км от центра) 25. Отдельные части острова почти пол
ностью заселены китайцами. Тем не менее, расселение этнических групп 
сингапурцев, особенно мелких, характеризуется чересполосицей. Кроме 
того, сингапурцы ежедневно находятся в общении друг с другом на ра
боте, на улице, на ры нках26. Последние весьма колоритны. «Конечно, 
лучшим местом для наблюдения местного населения являются рынки, 
особенно оживленные по вечерам, когда к их обычной деловой суете 
примешивается веселье занятого днем трудового народа. В данной ат
мосфере, насыщенной ароматами экзотических фруктов и изготовляе
мой тут же, на жаровнях, сомнительной снеди, сотни китайских продав
цов расхваливают свой товар, состоящий в большинстве случаев из 
папирос, фруктов, прохладительных напитков и китайских сластей. Тут 
же бродячий китайский цирюльник бреет череп своего соотечественни
ка; на площадке, образованной расступившейся толпой зевак, дают 
свои представления индийские заклинатели змей; неподалеку вертится 
карусель явно европейского происхождения»27.

24 F o n g  N g  K a y ,  L i a n  T a n  C h e e ,  R. W i k k r a m a t i l e k e ,  Three farmers of 
S ingapore. A n exam ple o f the m echanics of specialised food  production in an urban unit, 
-«P acific V iew point», 1966, vol. 7, №  2, pp. 169— 197.

25 Pr. J. W. N e v i l l e ,  The areal distribution o f population in Singapore, «Journal of 
T rop ica l G eography», 1965, vol. 20, June, pp. 16— 25.

26 Г. О ш e в e p о в, Указ. раб. стр. 242.
27 И. И. П у з а н о в ,  Вокруг Азии, М., 1957, стр. 96, 97.
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Рис. 3. В китайской лавке

Несмотря на растущее сознание принадлежности к сингапурской 
национально-политической общности, имеются и центробежные тен
денции, в которых основным дезинтегрирующим фактором является раз
нородный этнический состав населения Сингапура. Обычно каждая из 
этнических групп сохраняет свою  материальную и духовную культуру, 
свой язык, самосознание и самоназвание. Советские журналисты Г. Оше- 
веров и С. Свирин, побывавшие в 1966 г. в Сингапуре, отмечали, что 
каждая этническая группа «живет своей колонией, старается обосо
биться, сохраняет язык, одежду, культуру, религию. Каждая отмечает 
свои праздники»28. О «разноплеменнейшей толпе» в Сингапуре («кого- 
в ней нет?») писал в конце XIX в. Э. Э. Ухтомский29, «пеструю смесь 
населяющих его народностей» подчеркивал в начале XX в. русский уче
ный и путешественник И. И. П узанов30. Разобщению этнических групп

28 Г О ш е в е р о в ,  С.  С в и р и н ,  Многоликий Сингапур, «И звестия», 24 июля 
1966 г.

29 «П утеш ествие государя императора Николая II на В осток (в 1890— 1891 гг.) 
Составил кн. Э. Э. У хтомский», Лейпциг, 1895, т. II, стр. 5.

30 И. И. П у з а н о в ,  Указ. раб., стр. 100.
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способствует безработица, являющаяся одной из самых серьезных со
циальных проблем Сингапура: в стране насчитывается, по одним дан
ным, 60— 70 тыс. безработных31, по другим —  не менее 80 тыс.32

Китайцы, которые, как уже отмечалось, составляют на острове 75% 
всего населения, живут в г. Сингапуре довольно компактно, образуя так 
называемый «китайский го р о д »33. На протяжении XIX в. китайское на
селение в Сингапуре было нестабильным. Даже в начале XX в. только 
10% сингапурских китайцев родились в этом городе. Но в 1947 г. доля 
местных уроженцев среди китайцев уже превышала 60% 34.

Этническому самосознанию сингапурских китайцев присуща, как и 
китайцам КНР, многоступенчатость. Так, выходец из провинции Гуан
дун осознает себя прежде всего гуандунцем, из Фуцзяни — фуцзяньцем 
и только потом уже китайцем. Всех их объединяет иероглифическая 
письменность, но они плохо понимают или не понимают совсем раз
говорную речь друг друга. Поэтому, скажем, гуандунцы учатся в гуан- 
дунской школе, фуцзяньцы — в фуцзяньской, шанхайцы — в шанхайской. 
Наиболее подверженные европейскому влиянию семьи, особенно шан
хайцы, отдают детей в английские школы. Строго сохраняющие свою 
локально-этническую специфику семьи ревностно поддерживают земля
ческие связи35, нередко даже не разрешают своим дегям играть с деть
ми китайцев —  выходцев из других провинций, равно как и с малайски
ми, индийскими детьми и т. п.36

Китайцы Сингапура исповедуют буддизм, даосизм, конфуцианство. 
Немало среди них и христиан, а также атеистов37.

Китайцы как наиболее крупная этническая группа преобладают поч
ти во всех отраслях производства, но наиболее активны они в торговле 
и обрабатывающей промышленности. В сельскохозяйственном произ
водстве китайцы занимаются овощеводством (для рынка), свиноводст
вом и птицеводством38. Они играют, наряду с малайцами, значитель
ную роль в рыболовстве. Владельцами предприятий по переработке кау
чука, а также рабочими на них также являются преимущественно ки
тайцы. В руках китайцев сосредоточены и все деревообрабатывающие 
предприятия39. Еще в начале XX в. в Сингапуре были созданы первые 
в Ю го-Восточной Азии китайские банки. Ныне здесь насчитывается око
ло десяти крупных китайских банков. Китайскому частному капиталу, 
как и английскому и американскому, принадлежит много промышлен
ных предприятий. Таким образом, роль китайцев в экономической жиз
ни Сингапура велика. На острове выходят четыре китайских ежеднев
ных газеты. Сингапурские китайцы имеют свою интеллигенцию. На ки
тайском языке ведется преподавание в Университете Южных морей 
(Наньянский университет). В Сингапуре есть свои китайские писатели, 
поэты, снимаются китайские кинофильмы и т. д.

31 JI. Д е м и н ,  Безработица в Сингапуре, «И звестия», 14 октября 1968 г.
32 С. С в и р и н, Указ. раб., стр. 17.
33 «И звестия», 24 июля 1966 г. Китайский гор од  —  это дословный перевод с англий

ского «China —  tow n». Лучш е по-русски говорить китайский квартал.
34 М . F r e e d m a n ,  A  note on  the stability o f the Chinese population in Singapore, 

1947— 1950, «Journal o f  the M alayan Branch o f the Royal Asiatic Society», 1963, vol. 31. 
№  1, pp. 83— 93.

35 M. F r e e d m a n ,  Chinese fam ily law in Singapore: The point o f custom, «Fam ily 
Law  in Asia and A frica», London, 1968.

36 Яркая картина этих отношений нарисована известным китайским писателем Л ао 
Ш э в его рассказе «Д ень рож дения С яо-п о» (М ., 1966, стр. 19, 21, 51, 52). Л ао Ш э

/  работал учителем в Сингапуре и хорош о знает жизнь его обитателей.
37 G. A. C h a t f i e l d ,  The religions and festivals o f Singapore, Singapore, 1962.
38 Сингапур полностью  обеспечивает себя птицей и свининой, остальные продукты 

питания завозит из других стран. И з-за особенностей почвы китайцы не выращивают 
здесь рис. См. подробнее: Харада Т а д  а о, П ригородное сельское хозяйство китайских 
крестьян в Сингапуре, «Адзиа кэйдзай», 1969, т. 10, №  5, стр. 47— 53 (на японск. яз.).

39 «C o lon y  of Singapore. Annual Report», 1955, p. 92.
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Несмотря на сохранение основных черт национальной культуры, пе
ред подавляющим большинством сингапурских китайцев не встает во
прос о каком-то ином гражданстве, кроме сингапурского., Они не вы-1 
ражают желания вернуться на родину своих предков в Китай. Отсут
ствие связей с КНР еще более усиливает изолированность сингапур
ских китайцев от их соотечественников, живущих на прежней родине. 
Многие из них, особенно местные уроженцы, считают Сингапур своей : 
родиной. И не исключена возможность, что в условиях государственной : 
самостоятельности сингапурские китайцы постепенно образуют новую, 
обособленную от материковых китайцев этническую общность. Китайцы 
Сингапура считают, что в прошлом они были частью ханьского этноса 
(хань —  самоназвание китайцев), но теперь они называют себя «хуа- 
ж эн ь »40, т. е. другой, причем более древней, формой самоназвания ки
тайского народа. Интересные наблюдения в отношении особого этни
ческого самосознания сингапурских китайцев приведены в работе Фитц- 
жеральда «Третий К итай»41.

Малайцы — вторая по величине этническая группа сингапурцев. Они 
подразделяются на уроженцев Сингапура (или Малайи) и на переселен
цев из Индонезии. Помимо собственно малайцев, здесь живут банд- 
жары, минангкабау, аче, яванцы, сунды, буги, батаки42. Среди многих 
из них распространено двойное самосознание: яванец-малаец, минангка
бау-малаец и т. д. Говорят они по-малайски, в школах учатся на малай
ском языке, английским языком владеют слабо. Укреплению их этниче
ского единства способствует единая религия —  ислам. Только у незна
чительной части малайцев распространены индуизм и христианство. 
Кадры малайской интеллигенции готовит Сингапурский университет. На 
малайском языке издается одна ежедневная газета, существует литера
тура и т. д. В г. Сингапуре часть малайцев живет компактно, образуя 
малайский квартал в северной части города.

Среди отраслей хозяйства, в которых занято наибольшее число ма
лайцев, в первую очередь следует назвать транспорт, связь и частично 
торговлю. Занимаются они также рыболовством. Однако ни в одной из 
отраслей экономики малайцы не занимают преобладающего положения.

Индийцы (включая пакистанцев) — третья по величине этническая 
группа сингапурцев. Они этнически неоднородны, говорят на различных 
дравидских (индийские и цейлонские тамилы, телугу, малаяли, канна- 
ра) и индоарийских языках (бенгальцы, раджастханцы, панджабцы, 
гуджаратцы, синдхи, маратхи, сингалы и др.). Тамилы составляют бо
лее половины всех индийцев Сингапура. Уже по данным на 1947 г. свы
ше одной трети всех индийцев *(36,3%) родились в Сингапуре или в Ма
лайе43. Индийцы, а также пакистанцы заняты главным образом в тор
говле, транспорте и связи. Они разводят также крупный рогатый скот, 
буйволов, коз. Индийцы стараются селиться вместе, в южной части г. Син
гапура есть индийский квартал. Религиозная принадлежность индий
цев весьма разнообразна: среди них есть индуисты, мусульмане, будди
сты, христиане, сикхи, но религия уже не играет в их жизни той боль
шой роли, как это имеет место у их соотечественников в Индии и Паки
стане. Процент грамотных у индийцев выше, чем у китайцев и малайцев. 
На тамильском языке издается одна газета. Тамилы, как правило, 
получают образование в тамильских школах, но все остальные индий
цы —  в учебных заведениях, где преподавание ведется на английском 
языке. Выходит одна газета на малаяли.

40 С ообщ ение студента Л ГУ  Н. Ендерюкова, стаж ирующ егося в Сингапуре. В этои- 
я мог такж е лично убедиться во время бесед  с сингапурскими китайцами.

41 С. P. F i t z g e r a l d ,  The Third China. The Chinese com munities in South-Easi 
A sia , V ancouver, 1965.

42 См. «Численность и расселение народов мира», стр. 188.
43 Т. V . D е 1 Т u I f о, Указ. раб., стр. 85.
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Поскольку различные языки сингапурских индийцев исключают вза
имопонимание между их отдельными группами, среди них довольно ши
роко распространен английский язык.

Среди европейцев преобладают англичане.
Отдельные этнические группы Сингапура сохраняют этническую спе

цифику, несмотря на свою малочисленность. Например, в Сингапуре 
на улице с армянским названием живет около 20 армянских семей. По 
некоторым данным, армянская колония в Сингапуре насчитывает свы
ше 60 чел.44 Это потомки армянских выходцев из Ирана, поселившиеся 
-в Сингапуре во второй половине XIX в. Они издавна занимаются опто
вой торговлей, среди них есть богатые торговцы, некоторые армяне вла
деют (большим движимым и недвижимым имуществом, сдают в аренду 
дома. Армяне Сингапура группируются вокруг армянского собора; ар
мянские священники, помимо отправления религиозных служб и обря
дов, проверяют знание родного языка подрастающим поколением, регу
лярно беседуют с молодежью на темы истории Армении, армянской ли
тературы, культуры, знакомят ее с достижениями армянского народа, 
подчеркивая вклад армян в мировую культуру.

Обособленно держатся и евреи (1 тыс. чел.), строго сохраняя этни
ческую эндогамию. В Сингапуре имеется синагога —  центр духовной 
жизни местного еврейского населения.

Сохранению этнической специфики некоторых групп населения Син
гапура очевидно способствует известная самоизоляция (эндогамия), под
держиваемая коллективными усилиями каждой компактно поселившей
ся этнической группы.

Обособленность различных этнических групп в Сингапуре также ис
кусственно поддерживалась колонизаторами, политика которых нередко 
была направлена на организацию столкновений между разными этни
ческими группами. Особенно сильны были противоречия между китай
цами и малайцами, вылившиеся, в частности, в 1964 г. в вооруженные 
столкновения между ними.

Таким образом, можно констатировать, что в Сингапуре идут слож
ные процессы упорядочения национальной структуры. С одной сторо
ны, все еще действуют земляческие связи, а также стремление отдель
ных этнических групп к обособлению, нарушающее общесингапурское 
национальное единство. С другой стороны, растет тенденция к укреп
лению этого уже частично сложившегося единства.

Национально-политическое единство народов Сингапура —  факт не
сомненный. Это крепнущее единство способствовало образованию неза
висимого государства Сингапур, а еще раньше —  единству действий 
сингапурского пролетариата. Идея общесингапурского единства нашла 
свое выражение в создании партий не по национальному принципу, а 
на основе единых для всех этнических групп политических программ. 
В партиях и организациях объединялись, преимущественно на классе 
вой основе, политические единомышленники, представители разных эт 
нических групп45. Наиболее значительной и влиятельной является тара 
вящая партия —  Народная партия действия.

Одной из крупнейших молодежных организаций в Сингапуре являет
ся С ою з студентов Сингапурского университета (создан в 1949 г . ) 46.

44 С. Т. Г а с  п а р я н, Армянские зарубеж ны е колонии сегодня, Ереван, 1962, стр. 146 
(на арм. я з.).

45 Основными политическими партиями являются (в скобках указан год  основания): 
Н ародная партия действия (1954 г .) , Л иберально-социалистическая партия (1956 г .), Ра
бочая партия (1957 г .) , Сингапурский народный сою з (1958 г .) , Объединенная народная 
партия (1961 г .) , Социалистический фронт Сингапура (1961 г.).

46 Интересно отметить, что среди ассоциированных членов С ою за студентов Синга
пурского университета, наряду с географическим, историческим, юридическим, спортив
ным общ ествами и союзами, числятся такж е китайское общ ество, индийское культур
ное общ ество.
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Характеризуя цели Союза, его председатель Давид Тан заявил: «Союз 
является источником подготовки кадров к руководству борьбой нашего 
молодого государства за экономическое, социальное и политическое 
«развитие, за создание справедливого общества, где все равны»47.

Идею сингапурского единства отстаивает и созданная в 1966 г. Ас
социация народа Сингапура. Важную функцию в укреплении общесин
гапурского самосознания выполняет политика правительства независи
мого Сингапура. По решению правительства в Сингапуре поставлен 
памятник борцам за национальную независимость, символизирующий 
общесингапурское единство всех его этнических групп. Создан Нацио
нальный театр, на сцене которого выступают, наряду с китайскими, ма
лайскими, индийскими и другими труппами, и артисты, представляю
щие общенациональное сингапурское искусство. По мысли организато
ров театра, различные труппы, выступая на одной сцене, будут искать 
пути к сближению, что еще больше усилит культурные контакты между 
разными этническими группами, ускорит процесс формирования обще
сингапурского национального искусства, которое включит черты ки
тайского, малайского и другого искусства.

Целям укрепления общесингапурского самосознания служат также 
принятые законы об ограничении и даже запрещении иммиграции в 
Сингапур. Теперь население Сингапура «растет преимущественно еа 
счет естественного прироста, а не притока иммигрантов, как это было 
прежде. Сам факт образования независимой республики потребовал 
оформления гражданства всех сингапурцев. Все постоянные жители, 
независимо от этнической принадлежности, являются сингапурскими 
гражданами. Участие в политической жизни молодого государства, вы
полнение гражданских обязанностей сильно влияет па воспитание об
щесингапурского самосознания у всех граждан республики.

Рис. 4. Студенты Сингапурского университета

47 Г. Ш м е л е в ,  М олодеж ное движение в странах Азии, «Информационный бюлле
тень Комитета молодеж ных организаций С С С Р », 1967, № 4, стр. 57.
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Рис. 5. Новый костел

Выработке общесингапурского самосознания способствуют и зна
чительные внутренние миграции: сельские жители прибывают в город на 
сезонную и постоянную работу, происходит территориальное переме
щение рабочих в поисках более благоприятных условий жизни и работы.

Все большее участие женщин в производительном труде способст
вует ослаблению этнических особенностей в самой стойкой сфере — се
мейной (домаш ней). Важную роль играет строительство новых круп
ных промышленных объектов, где процесс производственного общения 
активно захватывает разные этнические группы, способствует форми
рованию общ его самосознания (например, классового).

Если прежде Сингапур состоял из нескольких городков— китайско
го, индийского, малайского и кварталов более мелких этнических групп, 
то теперь правительство при переселении в новые д ом а 48 не допускает 
сохранения традиционных (родственных, земляческих и т. д.) принци
пов поселения. В одном доме теперь живут представители самых раз
личных народов, постепенно исчезает разобщенность. Старые кварталы 
планируется снести49.

48 В  1961— 1966 гг. в Сингапуре построено более 50 тыс. квартир (Г. О ш е в е р о в ,  
Указ. раб., стр. 252).

49 В. С к о  с  ы р е в, Указ. раб.
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Естественно, что правительство молодой независимой республики 
стремится использовать все имеющиеся возможности для воспитания у 
населения сознания общесингапурского единства. Этим задачам слу
жит п ресса50, школа, пропагандистская литература и даже почта51.

В школах правительство ввело общие программы, независимо от 
основного языка преподавания (английский, китайский, малайский, та
мильский), чтобы унифицировать требования при поступлении в вузы 
и способствовать воспитанию у молодого поколения чувства общего 
граж данства52. Общим культурным достоянием всех сингапурцев, не
зависимо от этнической принадлежности, являются Национальный ис
торический музей (основан в 1887 г.), Национальная библиотека (осно
вана в 1823 г.), в которой хранится около 200 тыс. книг на английском, 
китайском, тамильском, малайском и других языках, Ботанический сад 
(основан в 1859 г.), Национальный театр и т. д. Вместо прежних спор
тивных клубов, организованных по этническому признаку (например, ки
тайский клуб пловцов), создаются общесингапурские спортивные орга
низации.

Как уже отмечалось, все этнические группы в Сингапуре, за исклю
чением китайцев, являются национальными меньшинствами. Возможно, 
по мере развития межэтнических контактов будет усиливаться процесс 
ассимиляции китайским большинством этих национальных меньшинств. 
Этот процесс следует признать прогрессивным, ибо он естествен в ус
ловиях всестороннего развития страны. Правительство предоставляет 
население государства Сингапур (в стране кет расовой дискриминации, 
равноправны наиболее крупные языки, т. е. нет одного обязательного язы
ка, обеспечена свобода вероисповедания и т. д .), но преобладающее 
влияние китайского населения все же сказывается. В стране создаются 
благоприятные возможности для быстрого роста взаимопонимания меж
ду всеми основными этническими группами, что приведет к дальнейшему 
укреплению у этих групп их общесингапурского самосознания.

50 В сего в Сингапуре издается девять ежедневных газет: четыре —  на китайском 
языке, две —  на английском, по одной —  на малайском, тамильском, малаяли.

51 С  1954 г. в Сингапуре стали выпускать свои марки. П осле провозглашения неза
висимости в 1965 г. на марках стали изображ ать национальный флаг Сингапура и другие 
символы общ есингапурского единства.

52 «S ingap ore G uide and Street D irectory», S ingapore, 1963, p. 180; Д . H. В о с к р е 
с е н с к и й ,  Университеты Сингапура и Малайзии как центры востоковедного образо
вания, «Вестник М осковского ун-та. Востоковедение», 1970, № 1, стр. 102— 107.


