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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ КНР 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОЦЕНКАХ 

РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ 
А.Е. Мальцев 

ческой ситуации в новых государствах 

Центральной Азии несла в себе потенци-

альную угрозу для Синьцзян-Уйгурского 

автономного района Китая. На началь-

ном этапе китайцы были заинтересова-

ны в стабилизации ситуации на западных 

окраинах, что предполагало борьбу с се-

паратизмом и экстремизмом. Активиза-

ция талибов в Афганистане и исламистов 

в странах ЦАР в конце 90-х гг. перевела 

проблему в плоскость борьбы с террориз-

мом. В целях решения проблем безопас-

ности в 2001 г. была создана Шанхайская 

организация сотрудничества — первая 

международная структура, образован-

ная под эгидой Китая. Антитеррористи-

ческая операция США в Афганистане в 

том же году привела к новой расстановке 

сил в Центральной Азии. Регион окон-

чательно вернулся в мировую политику, 

и Китай не мог игнорировать этот фак-

тор. Рост террористической угрозы не 

был единственной причиной, по кото-

рой Центральная Азия привлекла инте-

ресы мировых и региональных держав. 

Регион богат природными ресурсами, в 

особенности углеводородами. В условиях 

ускоренного экономического развития 

КНР приходилось заботиться о пробле-

мах энергетической безопасности, поэ-

тому Центральная Азия представилась 

перспективным маршрутом диверси-

фикации импорта топлива. Экономиче-

ские интересы Китая в ЦАР не ограни-

чивались энергетикой: было необходимо 

развивать западные районы, в первую 

очередь Синьцзян, который граничит с 

государствами региона. Таким образом, 

в течение 20 лет политика КНР в Цен-

тральной Азии претерпела значитель-

Возвышение Китая — это одна из 

ключевых тенденций в современной ми-

ровой политике. Новый Китай — это не 

только политический и экономический, 

но и интеллектуальный вызов. Сегод-

ня роль и место КНР в международных 

отношений является одной из наибо-

лее популярных тем в международном 

дискурсе. Наряду с общими вопроса-

ми и проблемами блока «Китай в меж-

дународных отношениях» активному 

изучению и переосмыслению подверга-

ются отдельные региональные направле-

ния внешней политики Пекина. С одной 

стороны, представление о целях и зада-

чах внешнего курса государства дает воз-

можность глубже подойти к анализу его 

региональных направлений. С другой 

стороны, комплексный подход к роли от-

дельно взятого региона во внешней по-

литике страны дает возможность более 

точно определить ее место на междуна-

родной арене. Это суждение справедли-

во и по отношению к Китаю. В условиях 

ускоренной трансформации китайской 

внешней политики фиксация тенденций 

на ее отдельных направлениях являет-

ся важной и одновременно сложной за-

дачей.

Одним из ключевых регионов для 

Китая является Центральная Азия. По 

многим причинам Пекин заинтересо-

ван в создании механизмов конструк-

тивного взаимодействия с местными 

государствами. Распад СССР привел к не-

зависимости среднеазиатских республик. 

В результате Китай столкнулся с новыми 

государствами на своей северо-западной 

границе. Их границы были неурегули-

рованными, а дестабилизация полити-
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ную эволюцию: от решения проблем 

безопасности и пограничного урегули-

рования Китай перешел к полноценному 

экономическому взаимодействию и сей-

час воспринимается в качестве одного из 

претендентов на лидерство в регионе.

Дискуссия о центральноазиатской 

политике Китая, разворачивающаяся 

среди политологов, является неотъемле-

мой частью спора о роли Китая в совре-

менной мировой политике в целом. Этот 

«большой» спор затрагивает многочис-

ленные аспекты развития КНР, в частно-

сти социально-экономическую модель, 

особенности политической системы, 

традиции и инновации в процессе фор-

мирования внешнеполитического курса. 

Различные методы качественной оценки 

данных факторов ведут к существенной 

разнице в прогнозах относительно буду-

щего Китая как субъекта системы между-

народных отношений. 

Роль Китая в мировой и региональ-

ной политике в течение последних не-

скольких лет существенно возросла, но 

дальнейшая стратегия Пекина не ясна и 

является предметом ожесточенных дис-

путов. В качестве рефлексии со сторо-

ны научного сообщества можно видеть, в 

частности, возрастающий интерес к ки-

таецентричным проектам мироустрой-

ства, попытки найти ответы на вопросы 

о будущем китайской внешней полити-

ки в традиционных философских кон-

цепциях, стремление, как выражается 

В.А. Корсун, «поднять на щит абсолют-

но все элементы традиционного и исто-

рического наследия»1. Анализ реального 

положения вещей в Китае значительно 

осложняет слабая проницаемость ки-

тайского политического пространства и 

стремление руководства КПК всячески 

ограничить дискуссии в китайском об-

ществе.

Серьезнейшим предметом спора на 

сегодняшний момент остается способ-

ность Пекина к проявлению лидерских 

амбиций в мире. Стоит отметить, что 

ученые по-разному оценивают степень 

готовности внешнеполитического ин-

струментария Китая к построению новой 

модели отношений с остальным миром. 

По мнению российского ученого С.Г. Лу-

зянина, в руководстве КНР уже сформи-

ровалось стратегическое видение основ-

ных задач, которые позволят государству 

усилить свое влияние в мировой полити-

ке. Среди этих задач основными эксперт 

называет «преодоление узкого региона-

лизма» и «преодоление комплекса разви-

вающегося государства»2. Независимый 

китайский аналитик Бобо Ло также пред-

рекает становление Китая как глобаль-

ной державы, но при этом сомневается 

в том, что существующий внешнеполи-

тический инструментарий и его идеоло-

гическое сопровождение пригодны для 

достижения новых целей. Специалист 

полагает, что руководство КПК сковано 

огромной инерцией и на самом деле не-

четко представляет дальнейшие маршру-

ты возвышения3. Уже упомянутый рос-

сийский ученый А.И. Салицкий считает, 

что у Китая на самом деле глобальный 

проект, который он успешно реализу-

ет в течение последнего времени, — это 

создание многополярного мира4. Другой 

российский ученый, Т.А. Шаклеина, рас-

суждая о перспективах формирования 

нового миропорядка, заявляет о том, что 

Китай, хоть и выступает за полицентрич-

ный мир, но не подтверждает свою пози-

цию реальными действиями5.

Сегодня существует большое коли-

чество мнений относительно того, ка-

ким будет новый Китай, какое место 

он будет занимать в системе междуна-

родных отношений. Одним из эффек-

тивных способов изучения проблемы 

места и роли Китая в международном 

дискурсе автор считает подробное рас-

смотрение экспертных оценок отдельно 

взятого регионального направления по-

литики этой страны. Такой подход по-

зволяет рассмотреть основные пробле-

мы моделирования и прогнозирования 

внешней политики Китая на конкрет-

ном примере.
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Оценки интересов Китая 
и сущности его стратегии в отношении 

государств Центральной Азии 
На сегодняшний день Китай пред-

ставляется одним из ведущих акторов, 

взаимодействующим с государствами 

Центральной Азии. Китай играет все 

более значимую роль в мировой и ре-

гиональной политике, а Центрально-

Азиатский регион, как было отмечено 

выше, обретает стратегическую геопо-

литическую и геоэкономическую зна-

чимость. В силу географической бли-

зости народы Китая и современного 

Центрально-Азиатского региона всту-

пали в контакты с древних времен, что 

свидетельствует о наличии у них обще-

го исторического наследия. Таким об-

разом, перед научным сообществом 

открывается широкий материал для ана-

лиза и сопоставлений. Сегодня внима-

ние исследователей привлекает вопрос 

о том, какие интересы КНР преследу-

ет в Центральной Азии. Все больше ана-

литиков пытаются понять, носит ли по-

литика, проводимая Китаем в ЦАР, 

узкорегиональный, осторожный и сугу-

бо утилитарный характер, или же являет-

ся неотъемлемой частью формирующе-

гося глобального проекта Пекина. В этой 

связи исключительно важно просле-

дить основные подходы к целям и зада-

чам китайской политики в Центральной 

Азии, сформированные в исследователь-

ской литературе к началу второй декады 

XXI в. С точки зрения автора, необхо-

димо прийти к пониманию того, каким 

образом те или иные ученые и экспер-

ты подходят к анализу интересов Китая 

в ЦАР: ограничиваются ли они анализом 

современного положения вещей или ис-

следуют проблему в широком историче-

ском контексте; какое внимание уделя-

ют факторам международной среды и т.д.

Китайская политика в Центральной 

Азии имеет несколько стратегических 

направлений: безопасность, торговля, 

энергетика, культурное сотрудничество. 

В процессе изучения этой политики не-

обходимо учитывать множество фак-

торов, как внутренних, так и внешних, 

однако в первую очередь стоит зафик-

сировать наличие исторических усло-

вий, специфики, которая определяет 

базовые условия для взаимодействия Пе-

кина и государств региона. Китай гра-

ничит с ЦАР на северо-западе. Погра-

ничным для КНР регионом там является 

Синьцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР). СУАР отличается от остальных 

регионов в первую очередь этническим 

составом — там преобладает тюркское 

население, этнически идентичное на-

селению некоторых стран Центральной 

Азии. В Синьцзяне есть значительные 

по своему размеру уйгурские, казахские 

и узбекские общины. Исторически тер-

ритория современного СУАРа составля-

ла единое с Центральной Азией единое 

целое, которое в XVIII–XIX вв. было ис-

кусственно разорвано путем экспансии 

Российской и Цинской империй6. По-

сле распада СССР по вполне очевидным 

причинам встал вопрос о воссоединении 

исторических связей между регионом и 

Китаем. Проблемы налаживания диало-

га в новой геополитической реальности, 

возможно, были бы несколько другими, 

если бы Синьцзян был обычной провин-

цией КНР с преобладающим ханьским 

населением. Особый статус СУАР, кото-

рый представляет собой «национальную 

районную автономию», характеризу-

ет особое место, которое этот регион за-

нимает во внутренней политике Китая7. 

Геополитическое открытие Централь-

ной Азии, которое по вполне понятным 

причинам было шоковым явлением для 

Китая, придало новый статус северо-

западной границе государства. До 1991 г. 

с севера и северо-запада КНР граничил с 

одним и тем же государством, Советским 

Союзом. После его дезинтеграции Китай 

строил отношения уже с новыми госу-

дарствами Центральной Азии.

Тема обеспечения безопасности бы-

ла ключевой в процессе выстраивания 

взаимодействия Пекина с центрально-
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азиатскими государствами в начале 90-

х, не теряет актуальности она и сегодня. 

В экспертном сообществе существует 

различное понимание ключевых задач 

Китая в процессе обеспечения стабиль-

ности северо-западной границы. 

Китайский политолог Чжао Хуашэн 

среди основных проблем безопасности 

Китая в ЦАР выделяет пограничную без-

опасность и борьбу с движением «Вос-

точный Туркестан» (шире — с уйгурским 

сепаратизмом). Эксперт отмечает, что 

проблема установления благоприятных 

пограничных отношений между КНР и 

государствами Центральной Азии к сере-

дине 90-х гг. XX в. была в целом решена. 

По его словам, примерно с 1997 г. основ-

ной целью Китая в ЦАР с точки зрения 

обеспечения безопасности стала борьба 

с терроризмом. После террористических 

актов 11 сентября в США в эту же пло-

скость переходит и противостояние уй-

гурскому сепаратизму8. Несколько дру-

гую градацию проблем безопасности, 

с которыми КНР сталкивается в ЦАР, 

предложили узбекские аналитики В. Па-

рамонов и О. Столповский. Они выделя-

ют три основных фактора, представля-

ющих потенциальную угрозу для Китая: 

фактор распада СССР, фактор неста-

бильности в Афганистане и фактор уси-

ления военного присутствия США9. По 

мнению автора, остановиться необходи-

мо на первых двух факторах. Не сложно 

определить, что проблемы, возникшие 

с распадом СССР, и по мере обострения 

ситуации в Афганистане несут для Ки-

тая схожую угрозу — дестабилизацию по-

ложения в Центральной Азии. С таким 

обобщением солидарен и американский 

аналитик Э. Фейгенбаум, называющий 

среди ключевых интересов Китая в ЦАР 

не просто обеспечение стабильности на 

границе, а способствование долгосроч-

ной стабильности самих государств Цен-

тральной Азии10. 

Если суммировать приведенные 

выше доводы и точки зрения иссле-

дователей, то можно предположить, 

что проблема обеспечения интере-

сов безопасности Китая в ЦАР носит 

комплексный характер. Сегодня все 

больше экспертов и аналитиков рассма-

тривают проблемы Центральной Азии так-

же с точки зрения системного подхода. 

В частности, шведский ученый Н. Сван-

стрём в одной из своих статей уделяет 

подробное внимание тому, как тради-

ционные и нетрадиционные угрозы без-

опасности переплетаются в Централь-

ной Азии, и резюмирует, что достичь 

прогресса в борьбе с ними можно, толь-

ко добившись стабилизации внутренней 

политики11. Казахстанский политолог 

Е. Карин и вовсе считает, что главным 

вызовом для ЦАР на сегодняшний день 

является именно внутренняя неста-

бильность, а не проблемы терроризма и 

экстремизма12. Сейчас становится оче-

видно, что рассматривать их только че-

рез призму сотрудничества Пекина с 

государствами ЦАР по вопросам ста-

бильности границы, борьбы с уйгурским 

сепаратизмом недостаточно. Как отме-

чает китайский ученый Сюн Гуанкай, 

концепция национальной безопасности 

Китая подразумевает одинаково при-

стальное внимание как к традицион-

ным (геополитическая напряженность, 

локальные войны), так и к нетрадици-

онным угрозам (финансовые кризисы, 

терроризм, экология)13. Таким образом, 

в долгосрочной перспективе Китай бу-

дет заинтересован в ликвидации базы 

для ведения террористической и экстре-

мистской деятельности в Центральной 

Азии. В. Гусейнов констатирует, что та-

кой «базой» в государствах ЦА являются 

имущественное расслоение, коррупция, 

диспропорции в региональном разви-

тии14. В Пекине понимают, что толь-

ко в стабильно развивающихся под ру-

ководством светских режимов странах 

ЦАР возможна ликвидация социально-

экономических условий для роста ради-

кализма. В тесной связи с интересами 

безопасности находятся китайские эко-

номические интересы в ЦАР.
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Экономические отношения Китая и 

стран Центральной Азии по вполне по-

нятным причинам развивались в не-

сколько этапов. Во-первых, как было от-

мечено ранее, государства ЦАР сразу же 

после распада СССР находились в со-

стоянии турбулентности и не были го-

товы проводить скоординированную 

экономическую политику. Во-вторых, 

Синьцзян-Уйгурский автономный рай-

он Китая был полноценно включен в 

политику реформ и открытости толь-

ко в 1992 г.15 К моменту фактического 

установления отношений с государства-

ми Центральной Азии у Китая не бы-

ло сформировано никакой экономиче-

ской стратегии в данном регионе. Вместе 

с тем руководство КНР ясно осознава-

ло необходимость развития СУАР, кото-

рый был слабо интегрирован в экономи-

ку Китая. Чжао Хуашэн подчеркивает, 

что Синьцзян, в силу своей отдаленности 

от индустриальных центров, объектив-

но нуждается в ускоренном развитии16. 

А.В. Бондаренко констатирует, в свою 

очередь, что экономический подъем СУ-

АР необходим КНР как фактор интенси-

фикации внутреннего развития, а также 

как необходимое условие для осущест-

вления активной внешнеэкономической 

стратегии на северо-западном направле-

нии17.

В исследовательском дискурсе доста-

точно подробно освещена тема значимо-

сти ЦАР с точки зрения внутреннего раз-

вития Китая и конкретных потребностей 

китайской экономики. Очевидна взаи-

модополняемость экономик, которую 

можно описать формулой «сырье в об-

мен на готовую продукцию». Нет сомне-

ний в том, что подобный характер отно-

шений представляет собой закономерное 

явление экономической жизни. Учиты-

вая объективную отсталость Синьцзяна, 

легко прийти к выводу, почему Пекин за-

интересован в привлечении ресурсов и 

потенциала территориально близкой к 

нему Центральной Азии. С чисто хозяй-

ственной точки зрения очевидно, что та-

ким образом руководство Китая борется 

с дисбалансом, возникшим между при-

морскими и внутренними провинция-

ми. В то же время гораздо более сложной 

проблемой представляется оценка гео-

политического значения китайской ак-

тивности в регионе. Ограничивать зада-

чи Китая в Центральной Азии поиском 

всевозможных ресурсов для социально-

экономического развития значит суще-

ственно сужать ракурс проблемы, упро-

щать подход к его внешней политике. 

Сегодня различные эксперты пытаются 

найти обоснования того, какими, на их 

взгляд, являются истинные цели Пеки-

на в регионе. Активному анализу подвер-

гаются механизмы работы Шанхайской 

организации сотрудничества, интересы 

Китая в Центральной Азии сопоставля-

ются с интересами других великих дер-

жав. Часть авторов обращается и к исто-

рическому наследию, пытаясь разглядеть 

в прошлом контуры будущего.

Модель взаимодействия, выстраива-

емая Китаем со странами Центрально-

Азиатского региона, вызывает серьез-

ные дискуссии в экспертной среде. Как 

отмечает А.А. Казанцев, политика КНР 

в Центральной Азии в середине 90-х 

из стабилизационной стала постепен-

но трансформироваться в интеграцион-

ную18. Российский политолог А.А. Кур-

тов предполагает, что одной из важных 

причин поворота государств Централь-

ной Азии в сторону Китая также стал от-

каз России от затратной политики суб-

сидирования «ближнего зарубежья»19. На 

этом фоне Китай представлялся наибо-

лее приемлемой альтернативой. Особый 

масштаб эта политика приобрела во вре-

мя мирового финансового кризиса, когда 

в Китае заявили о выделении им кредита 

по линии ШОС в размере 10 млрд долл.20 

Важно отметить, что Китай проводил 

схожую политику и в других регионах 

мира, в частности в Африке и Латинской 

Америке. С.Г. Лузянин констатирует, что 

Китай инвестирует, прежде всего, в сы-

рьевой сектор центральноазиатских го-
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сударств21. Одновременно с энергети-

ческими проектами Пекин активно 

вкладывает в инфраструктуру региона. 

Активная инвестиционная политика, 

направленная на развитие Синьцзяна, 

предполагает использование транспорт-

ных коридоров, которые в долгосрочной 

перспективе помогут связать примор-

ские провинции КНР с Европой. Нель-

зя недооценивать и геополитическую 

важность сети коммуникаций в Синь-

цзяне и Центральной Азии. Созданные 

под эгидой Китая проекты транспортно-

го сообщения в ЦАР будут способство-

вать формированию инфраструктурной 

сети, которая даст ему возможность до-

ступа к рынкам Южной Азии (Паки-

стана), Ближнего и Среднего Востока. 

В случае реализации этого проекта Пе-

кин, как отмечают эксперты, сумеет кон-

тролировать значительную часть при-

родных ресурсов Евразии22. Пристальное 

внимание привлекают и объемы китай-

ских инвестиций в экономики местных 

государств. Аналитики склонны видеть в 

такой стратегии стремление Китая зару-

читься безусловной поддержкой местных 

элит, получить гарантии о долговремен-

ном партнерстве. 

Экономическая политика Пекина в 

Центральной Азии стала рассматривать-

ся в качестве одной из опор грядуще-

го доминирования. Небезынтересным 

представляется вывод, который сделали 

на основе анализа экономических отно-

шений Китая и ЦАР российские ученые 

С.В. Жуков и О.Б. Резникова. Эксперты 

считают проекты Пекина настолько пер-

спективными, насколько это возмож-

но для формирования нового макро-

региона «Большая Центральная Азия» 

с центром в Синьцзяне23. Е.В. Савко-

вич полагает, что уже сейчас со стороны 

Китая можно наблюдать формирование 

«Модели трансграничной кооперации 

“центр” — “периферия”»24. С.Г. Лузянин 

также говорит о больших перспективах 

китайского проекта в Центральной Азии. 

По словам ученого, китайский вариант 

региональной интеграции является ча-

стью более крупного проекта евразий-

ской глобализации под эгидой Пекина25. 

Другой известный специалист, Л.Е. Ва-

сильев, избегая присущей двум описан-

ным ранее экспертом конкретики, в ка-

честве одной из стратегических целей 

Китая в Центральной Азии считает «соз-

дание предпосылок для возможного уси-

ления китайского влияния в регионе»26. 

Ф.Д. Хамраев более категоричен и рассу-

ждает о лидерстве Китая в Центральной 

Азии как о наиболее вероятном сцена-

рии на ближайшее будущее27. Основной 

проблемой для экспертов является по-

этапное фиксирование элементов но-

вой стратегии Пекина, которая пред-

ставляется по-настоящему комплексной 

и активной. Также они склонны видеть 

структуру возможной интеграционной 

модели с центром в СУАР вертикальной, 

т.е. подразумевается, что она будет в пер-

вую очередь обслуживать интересы Ки-

тая. 

Даже такого небольшого среза мне-

ний достаточно для того, чтобы сделать 

вывод о том, что прогнозирование целей 

внешней политики Китая в ЦАР являет-

ся сложной задачей. Часть авторов рас-

суждают об определенных мегапроек-

тах, которые могут стать закономерным 

результатом китайской экономической 

активности в регионе. Другие говорят о 

гипотетическом лидерстве Китая в ре-

гионе, выдвигая «интуитивно верные», 

но в сущности бездоказательные доводы. 

Примером дискуссии о правомерности 

доводов в отношении степени экономи-

ческого влияния Пекина в Центральной 

Азии может служить спор между экс-

пертами Д. Фоустом, с одной стороны, 

и А. Петерсеном и Р. Пантуччи — с дру-

гой. А. Петерсен и Р. Пантуччи, рассу-

ждая об экономической политике Китая 

в Кыргызстане, приходят к выводу о его 

грядущем доминировании в регионе28. 

Ученые говорят об огромном торгово-

экономическом влиянии КНР в Кыр-

гызстане, которое подкреплено инве-
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стициями в человеческий капитал в виде 

программ изучения китайского языка 

для кыргызских студентов и т.д. В кон-

це концов они приходят к выводу о гря-

дущем лидерстве Пекина в Кыргызстане. 

Д. Фоуст высказывает противоположные 

аргументы, называет тезисы Петерсена 

и Пантуччи умозрительными, не опира-

ющимися на действительность. По его 

собственным наблюдением, кыргызы не 

испытывают на себе реального влияния 

со стороны Китая, а их потребительский 

выбор не ограничен китайскими товара-

ми. Эксперт оспаривает и тезис о гряду-

щем культурном влиянии Китая, заме-

чая, что действующая кыргызская элита 

всецело ориентирована на Россию29. 

Описанная дискуссия характеризует 

проблемы многих работ по Центральной 

Азии и Китаю. Как было отмечено, мно-

гие рассуждения о целях китайской по-

литики в ЦАР заканчиваются абстракт-

ными выводами о лидерстве Китая в 

будущем. Причем не всегда ясно, о каком 

конкретно лидерстве идет речь. Не ясно, 

будет ли оно ограничиваться преимуще-

ствами в сфере использования местных 

природных ресурсов и транспортных ар-

терий или же речь идет о неизбежном 

культурном, идеологическом и, как след-

ствие, политическом влиянии Пекина. 

Сегодня ряд экспертов пытают-

ся расширить представления о китай-

ской политике в Центральной Азии. 

Это попытки обусловлены стремлени-

ем преодолеть одномерность подхо-

дов, связанных с оценкой исключитель-

но конкретных действий Пекина. Одну 

из подобных попыток предприняли аме-

риканские исследователи М. Лаурэль и 

С. Пейрус. Они решили сконцентриро-

ваться на оценках роли Китая представи-

телями экспертного сообщества из стран 

Центральной Азии и использовали опро-

сы общественного мнения местного на-

селения. Важно то, что эксперты отошли 

от привычного анализа интересов КНР в 

регионе и ее перспективы с точки зрения 

интересов самих государств Централь-

ной Азии. Подобный подход позволил 

экспертам сделать ряд выводов о буду-

щем китайской политики в регионе. Ла-

урэль и Пейрус констатировали насторо-

женность в экспертных кругах по поводу 

грядущего усиления Китая. Фактически 

они говорят о том, что в Центральной 

Азии политику Пекина рассматривают 

и как шанс, и как вызов для местных го-

сударств, однако ее восприятие в каче-

стве вызова в дальнейшем будет преобла-

дать30. В похожем ключе высказывается 

китайский ученый Сунь Чжуанчжи. Он 

более категоричен и связывает недоста-

ток политического влияния КНР в ре-

гионе с теорией «китайской угрозы», ко-

торая достаточно распространена среди 

местного населения и политической эли-

ты31. 

 Попытку более комплексно рас-

смотреть дальнейшую эволюцию даль-

нейшей стратегии Китая в Централь-

ной Азии предпринимает казахстанский 

ученый К. Сыроежкин. В своей послед-

ней работе «Центральная Азия сегодня: 

вызовы и угрозы» он уделяет внимание 

внутрикитайскому фактору в процес-

се формирования Пекином стратегии 

в отношении ЦАР. Эксперт рассуждает 

о том, что проблемы развития Китая, в 

частности проблемы развития западных 

регионов, могут значительно обострить-

ся. Он констатирует рост недоверия и на-

пряженности в межэтнических отноше-

ниях в Синьцзяне, указывает на то, что 

в случае кризисных явлений на северо-

западе КНР Центральная Азия может 

также погрузиться в пучину нестабиль-

ности32. Фактически речь идет о том, что 

не только Центральная Азия может нести 

потенциальные угрозы стабильности Ки-

тая, но и ситуация в самом Китае способ-

на угрожать государствам региона. Вклю-

чение фактора внутренней ситуации в 

Китае в анализ перспектив его стратегии 

в регионе значительно осложняет про-

гнозирование и моделирование ситуа-

ции, но при этом значительно повышает 

репрезентативность исследования. 
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В целом в процессе рассмотрения 

внешнеполитической стратегии Китая 

большинство экспертов делают ключе-

вые выводы исходя из его так называе-

мых прагматических интересов. В основ-

ном авторы, о чем было упомянуто выше, 

строят различные прогнозы относитель-

но будущей роли Китая в ЦАР вокруг ра-

стущего экономического влияния Пеки-

на, наличия у руководства Компартии 

амбициозных планов по развитию за-

падных регионов. Подобная вера в абсо-

лютный прагматизм китайской диплома-

тии, даже опирающаяся на официальные 

концепции Пекина или труды автори-

тетных китайских авторов33, существен-

но ограничивает поле для размышления. 

Подъем Китая, ставший особенно впе-

чатляющим на фоне кризиса в западных 

странах, значительно обострил интерес 

исследователей к китайской истории и 

культуре. В связи с этим исключительно 

важно ознакомиться с позицией тех ав-

торов, которые рассматривают отноше-

ния Китая и Центральной Азии в широ-

ком историческом контексте. 

Тема влияния исторических и куль-

турных факторов на международные от-

ношения современного Китая сегодня 

обретает известную актуальность. В це-

лом изучение этого очень сложного во-

проса можно разделить на две проблемы: 

роль конкретного исторического насле-

дия на внешнеполитические приорите-

ты Китая и влияние традиционной фило-

софии и культуры на процесс принятия 

внешнеполитических решений. Сегодня 

исторический фактор в современных от-

ношениях между КНР и странами ЦАР 

рассматривается в ограниченном коли-

честве исследований. В основном авторы 

касаются этого вопроса вскользь. Рос-

сийский исследователь К.С. Ануфриев 

фокусируется на исторических сопостав-

лениях политики Цинской империи и со-

временного Китая в Центральной Азии, 

однако его выводы касаются в первую 

очередь перспектив взаимодействия Ки-

тая с Россией в регионе34. А.А. Казанцев, 

обращаясь к историческим особенно-

стям политики имперского Китая в Цен-

тральной Азии, заключает, что китай-

ский проект имеет для региона серьезные 

ограничения. Ученый приводит истори-

ческие факты, на основе которых мож-

но судить об экспансионистской сущ-

ности китайской стратегии. Он говорит 

о том, что негативные воспоминания о 

взаимодействии с Китаем прочно укоре-

нились в ментальности местного населе-

ния35. Такой подход ставит под сомнение 

успех всевозможных проектов культур-

ного сближения, которые являются неот-

ъемлемой частью китайской дипломатии 

в Центральной Азии, а также успех ки-

тайской политики в этом регионе. Ретро-

спективный анализ не может дать одно-

значного ответа относительно того, как 

ситуация будет развиваться в будущем. 

Сегодня очень сложно рассуждать о том, 

насколько историческая память народов 

Центральной Азии влияет на их внеш-

неполитическую ориентацию, особенно 

когда речь идет о сравнительно отдален-

ных исторических периодах.

 Исторический аспект сущности ки-

тайской стратегии в регионе также яв-

ляется достаточно сложным для изуче-

ния. Как правило, эксперты подходят к 

анализу внешнеполитической стратегии 

КНР в Центральной Азии с точки зре-

ния официальных концепций китайской 

дипломатии36. Н.В. Серебрякова обра-

щается к китайской политике в ЦАР как 

региональной проекции «теории гармо-

ничного мира»37. В соответствии с таким 

подходом китайская политика в ЦАР и в 

теории, и на практике подчинена офи-

циальному внешнеполитическому кур-

су Пекина. Причем «в теории» здесь 

важнее, чем «на практике», потому что 

внешняя политика является сложнейшей 

системой, которая не сводится к следова-

нию заданным идеологемам. Китайские 

ученые, в частности Чжао Хуашэн, от-

мечают, что Китай в Центральной Азии 

действует в соответствии с прагматиче-

скими принципами внешней политики, 
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уважает интересы других стран и не стре-

мится к гегемонии38. Вместе с тем не упо-

минается, что именно подразумевается 

под термином «гегемония», «влияние». 

Есть соображения, что под гегемонией 

подразумевается та политика, которую 

стремятся проводить американцы. Вме-

сте с тем нарастающее экономическое 

влияние Китая в регионе дает возмож-

ность предполагать о восстановлении в 

ближайшем будущем контуров китай-

ского миропорядка. Отмеченное ранее 

автором стремление Пекина стать эконо-

мическим лидером в регионе на практи-

ке оборачивается зависимостью местных 

государств от более сильного партнера. 

С.Г. Лузянин, рассматривая вариант ки-

тайской модели интеграции в ЦАР, пи-

шет о возможной реализации стратагемы 

возвращения окраинных земель39. Из-

вестный шведский ученый Н. Сванстрем 

проводит исторические параллели между 

нынешним взаимодействием Китая и го-

сударств Центральной Азии и их отноше-

ниями в более ранние периоды истории, 

в частности в средневековый период. Си-

нолог отмечает, что Китай издавна стре-

мился защититься от варваров с северо-

запада. По его рассуждениям, китайцы 

и в период расцвета Великого Шелко-

вого пути, и в современную эпоху ви-

дят в приграничной торговле способ обе-

спечения национальной безопасности. 

По логике Сванстрема, нынешняя по-

литика КНР в Центрально-Азиатском 

регионе в действительности попытка 

возрождения традиционных торговых 

маршрутов, которые с развитием мор-

ской торговли пришли в упадок40.

Особое место в дискуссиях о поли-

тике Китая в Центральной Азии занима-

ет вопрос о его сотрудничестве с Россией 

и перспективах Шанхайской организа-

ции сотрудничества. В экспертной среде 

сложился определенный консенсус от-

носительно стратегического уровня до-

верия, достигнутого двумя государства-

ми. РФ и КНР поддерживают друг друга 

в борьбе в вопросах территориальной 

целостности, не навязывают друг дру-

гу свои системы ценностей и не вмеши-

ваются во внутренние дела. Что касает-

ся Центральной Азии, то, по оценкам 

ученых, выходит, что наиболее успеш-

ной сферой взаимодействия КНР и Рос-

сийской Федерации является сфера под-

держания безопасности и стабильности. 

Чжао Хуашэн отмечает, что Россия и Ки-

тай заинтересованы в первую очередь в 

совместном обеспечении безопасности 

в регионе. Он ставит на первый план со-

вместную борьбу с терроризмом, экстре-

мизмом и сепаратизмом41. Л.Е. Васильев 

делает акцент на том, что общими це-

лями России и Китая в регионе являет-

ся противодействие влиянию в регионе 

США42. А.А. Казанцев говорит о том, что 

Китай признает политическое лидерство 

России в регионе43. Сегодня Центральная 

Азия является для России одним из важ-

нейших внешнеполитических приори-

тетов. Особенно очевидно это стало по-

сле заявления о создании Евразийского 

союза. Такой проект будет предполагать, 

что и в дальнейшем Китай будет призна-

вать лидерство в России. Мало кто сей-

час сомневается в том, что китайцы бу-

дут претендовать на эксклюзивную сферу 

интересов России и в дальнейшем. Пар-

тнерство двух государств в Центральной 

Азии является в какой-то степени проек-

цией их отношений в целом. В.А. Корсун 

замечает, что отставание экономических 

отношений от политических, которым 

свойственна высокая степень доверия, 

является одной из ключевых особенно-

стей российско-китайского стратегиче-

ского взаимодействия44. Именно по этой 

причине наибольшие дискуссии на се-

годняшний день вызывает вопрос о том, 

какое значение с точки зрения ключевых 

интересов РФ в регионе имеет экономи-

ческая стратегия Китая. 

 Расширение экономических и, что 

особенно важно, энергетических инте-

ресов КНР в Центральной Азии, по мне-

нию многочисленных экспертов, яв-

ляется серьезным вызовом для России. 
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С.Г. Лузянин фактически называет уско-

ренную маркетизацию ЦАР по китай-

скому образцу невыгодным для местных 

государств и России вариантом разви-

тия событий45. В.В. Парамонов, прово-

дя сравнительный анализ российского 

и китайского экономического присут-

ствия в Центральной Азии, делает вы-

вод о том, что переход к доминированию 

Китая в регионе наступит тогда, ког-

да он получит широкий доступ к мест-

ным углеводородам46. А. Петерсен гово-

рит о проекте газопровода «Центральная 

Азия — Китай» как о первой потенци-

альной угрозе энергетическим интересам 

России в регионе47. Китайский эксперт 

Бобо Ло полагает, что стратегия КНР в 

регионе ориентирована на достижение 

целей внутреннего развития только в си-

лу геополитической неуверенности это-

го государства. В будущем он ожида-

ет усиления влияния Пекина в регионе, 

подчеркивая вполне вероятный поли-

тический аспект сотрудничества в сфе-

ре экономики и энергетики48. Многочис-

ленные оценки экспертов можно свести 

к предположению о том, что реализация 

целей и задач внутреннего развития Ки-

тая сама по себе может содержать вызов 

интересам России в Центральной Азии. 

Сегодня основная цель Китая — это про-

должение модернизации и выравнивание 

социально-экономического развития 

внутри страны. Но это вовсе не означает, 

что стратегия Пекина не будет в перспек-

тиве более наступательной. 

На сегодняшний день КНР являет-

ся явным экономическим лидером Шан-

хайской организации сотрудничества 

и достаточно уверенно чувствует себя в 

условиях свободной экономической кон-

куренции. Китайцам не нужно прилагать 

усилия по модернизации промышленно-

сти и проводить масштабные экономиче-

ские преобразования, чтобы достигнуть 

статуса ведущей экономической силы в 

ЦАР. Вместе с тем Россия, как утверж-

дают сами китайцы, не проявляет боль-

шой заинтересованности в региональ-

ной экономической интеграции в рамках 

ШОС49. С. Демиденко отмечает, что уже 

сейчас Китай скептически настроен от-

носительно межгосударственных орга-

низаций, созданных исключительно под 

эгидой России. Эксперт отмечает отсут-

ствие четко выстроенного диалога меж-

ду ШОС и ОДКБ50. Обилие реинтегра-

ционных проектов, создаваемых под 

эгидой России, в определенной степе-

ни маргинализирует китайские эконо-

мические интересы в ЦАР, поскольку 

Китай в них не представлен. В Пекине, 

по сути, уже готовы к более тесной ин-

теграции в рамках проекта, но понима-

ют, что у России несколько другие пла-

ны относительно ближайшего будущего 

региона. Таким образом, по мере попы-

ток ускорить интеграцию, Шанхайская 

организация сотрудничества обнаружи-

вает достаточно ощутимые разногласия 

среди ее членов. Компонента безопасно-

сти ШОС будет сохранять актуальность, 

особенно в свете новой дестабилизации 

ситуации в Афганистане, однако эконо-

мическая компонента также продолжит 

возрастать. В этой связи ряд экспертов, 

в частности Н.В. Серебрякова, рассужда-

ют о возможности реализации проектов 

разноскоростной интеграции, предпола-

гающих параллельное, но несинхронное 

развитие двух компонент51. По мнению 

А.А. Казанцева, это будет выгодно скорее 

Китаю, чем России. Используя военно-

политический потенциал Москвы, Пе-

кин, делающий ставки преимуществен-

но на двухсторонние контакты в регионе, 

будет спокойно заниматься продвиже-

нием собственных экономических ин-

тересов52. Такая стратегия, по мнению 

автора, представляется краткосрочной. 

Сегодня в Китае постепенно приходят к 

пониманию того, что усилившееся эко-

номическое влияние не является пол-

ноценным, будучи не подкрепленным 

военно-политическими ресурсами. В бу-

дущем не исключено появление в Цен-

тральной Азии, наряду с американскими 

и российскими, китайских военных баз, 



27

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 4
 (

1
0
) 

/
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

однако возможностей проецировать си-

лу на большие расстояния у Пекина пока 

недостаточно. 

Дисбаланс в развитии ШОС порож-

дает и более пессимистические прогно-

зы дальнейших перспектив организации. 

Американский аналитик А. Кули счита-

ет, что у организации в действительно-

сти крайне слабый интеграционный по-

тенциал, что стало особенно очевидно на 

фоне глобального финансового кризи-

са. Он видит в Китае явного экономиче-

ского лидера, возможности которого яв-

но превосходят российские53. При всей 

важности альтернативных проектов ин-

теграции под эгидой РФ, сотрудниче-

ство в рамках ШОС необходимо продол-

жать и развивать. Для этого нужно искать 

механизмы поиска баланса интересов. 

В ближайшее время внимание экспертов, 

видимо, будет приковано к проблеме, 

какими возможностями РФ располага-

ет для того, чтобы компенсировать гря-

дущее экономическое лидерство Китая 

в регионе. Например, британский ана-

литик Д. Босботинис предполагает, что 

Россия, на фоне усиления КНР в Цен-

тральной Азии, могла бы интенсифици-

ровать связи с Индией54.

Сегодня абсолютно не ясно, способ-

но ли экономическое влияние Китая в 

Центральной Азии перейти со временем 

в политическое. Как ранее было отмече-

но автором, у аналитиков есть достаточ-

но серьезные разногласия относительно 

такой перспективы. Ряд западных ав-

торов полагают, что Китай добился се-

рьезных успехов на пути продвижения 

собственной «мягкой силы» в регио-

не, однако другие эксперты оспаривают 

эти доводы. К.С. Сыроежкин полагает, 

что у Казахстана больше общего с Рос-

сией, нежели с Китаем, и в своей поли-

тике он должен ориентироваться имен-

но на нашу страну55. К таким же выводам 

приходят европейские исследователи 

М. Лаурэль и С. Пейрус. На основе про-

веденных экспертных опросов и замеров 

общественного мнения в республиках 

ЦАР они приходят к выводу о том, что 

эти государства в большей степени свя-

зывают свое будущее с Россией, нежели 

с Китаем56.

По мнению автора, особого вни-

мания заслуживает вопрос о взаимо-

действии с Китаем в контексте проек-

та Евразийского союза, предложенного 

Президентом РФ В.В. Путиным. Евра-

зийский союз — это, пожалуй, самый 

масштабный реинтеграционный план 

России на постсоветском пространстве 

со времен распада СССР. Государства 

Центральной Азии играют важную роль 

в реализации этого плана. Сегодня ис-

ключительно важно понять, каким об-

разом будущий союз будет сосущество-

вать с китайской стратегией в регионе. 

В конце 2011 г. на страницах специали-

зированного портала www.ceasia.ru со-

стоялась виртуальная дискуссия экспер-

тов по теме «Евразийская интеграция 

и Китай». В дискуссии приняли уча-

стие такие известные специалисты, как 

В.В. Парамонов, А.А. Куртов, М.Т. Лау-

милин, Г.И. Чуфрин, К.П. Боришполец, 

Г. Юлдашева. В ходе дискуссии были вы-

сказаны различные мнения относитель-

но того, какое влияние китайская поли-

тика в Центральной Азии может оказать 

на перспективы формирования Евразий-

ского союза. Преобладающей в резуль-

тате стала точка зрения о том, что Китай 

выступает в роли экономического лиде-

ра региона, и его позиции будут только 

укрепляться. Перспективы Евразийско-

го союза оценивались в этой связи неод-

нозначно: с одной стороны, отмечалось, 

что эта инициатива гипотетически спо-

собна усилить позиции России в регионе, 

с другой — что в условиях активно фор-

мирующейся модели экономических от-

ношений России и стран ЦАР с Китаем 

первым будет уготована роль сырьевых 

придатков китайской экономики.

В качестве итогов стоит отметить, что 

на сегодняшний день комплексное пред-

ставление о стратегическом курсе Китае в 

Центральной Азии находится в процессе 
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формирования. Эксперты отмечают вы-

сокую экономическую активность Пеки-

на в регионе, однако не дают однознач-

ных оценок касательно возможности ее 

трансформации в полноценное полити-

ческое влияние. Вместе с тем практически 

единодушно признается, что Китай явля-

ется одним из претендентов на то, что-

бы стать одним из ведущих внешних ак-

торов на пространстве ЦАР. Особую роль 

в реализации китайских проектов в Цен-

тральной Азии ученые отводят Синьцзян-

Уйгурскому АР. Планы по всесторонне-

му развитию западных провинций весьма 

хорошо сочетаются с экономическими 

интересами Пекина в соседнем регионе. 

Последние инициативы Китая подтверж-

дают известный тезис о единстве задач 

внутренней и внешней политики. Подъем 

отстающих провинций будет способство-

вать более сбалансированному нацио-

нальному хозяйству и обеспечит КНР соз-

дание плацдарма на пути использования 

богатых ресурсов Центральной Евразии. 

Истинные цели внешнеполитиче-

ской стратегии Китая в регионе во мно-

гом остаются загадкой для аналитиков. 

Выдвигается множество версий, большая 

часть которых не имеет под собой до-

статочной доказательной базы. Причи-

на возникающих у экспертов сложностей 

в первую очередь обусловлена закрыто-

стью процесса принятия решений в Пе-

кине. Наиболее распространенной вер-

сией остается гипотеза о том, что Китай 

продолжит опираться на геоэкономиче-

ские инструменты, избегая рискованных 

шагов и демонстрации силы. Позиция, 

согласно которой КНР все-таки будет 

делать ставку на военно-политическую 

компоненту в обозримой перспективе, 

пока признается наименее вероятной. 

Перспективы успешного использования 

Китаем инструментов мягкой силы так-

же весьма неоднозначны. Ученые отме-

чают привлекательность китайских про-

грамм культурного сотрудничества, но 

высказывают сомнения относительно 

того, позволят ли они Пекину укрепить 

свое влияние в регионе. По мнению спе-

циалистов, важнейшие конкурентные 

преимущества Китая в течение ближай-

ших нескольких лет будут, как и сегодня, 

всецело лежать в сфере экономики. 

С точки зрения стратегических ин-

тересов России китайская стратегия в 

Центральной Азии чаще всего расцени-

вается как вызов. Идея о Евразийском 

союзе освидетельствовала расхождение 

в российском и китайском взглядах на 

будущее Центральной Азии. Эксперты 

полагают, что Пекин обладает более эф-

фективной стратегией в этом регионе, 

нежели Россия. Большинство специали-

стов приходят к мнению, что в отноше-

ниях РФ и КНР в Центральной Азии бу-

дут сочетаться элементы сотрудничества 

и конкуренции с нарастающей долей по-

следней. ШОС в обозримом будущем, 

скорее всего, не превратится в полноцен-

ную интеграционную структуру. 

На сегодняшний день китайская по-

литика в Центральной Азии нуждает-

ся в более комплексном, системном из-

учении. Для формирования целостного 

представления о ней необходимо учиты-

вать аспекты глобальной стратегии Пе-

кина, уделить пристальное внимание 

историческому наследию. В ближайшие 

годы влияние Китая в регионе, по всей 

видимости, будет нарастать, поэтому за-

прос на формирование системного под-

хода к изучению его политики в ЦАР бу-

дет только возрастать.
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