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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы  

 

Китайская Народная Республика (КНР) играет важнейшую роль в миро-

вой политике. По мнению целого ряда ученых, история XXI века в большей 

степени будет писаться в Азии, хотя это, в свою очередь, во многом зависит от 

того, будет ли возвышение Китая мирным без фундаментального подрыва ми-

рового порядка
1
.  

В настоящее время у Китая значительные национальные интересы во всех 

уголках планеты. Рассматриваемые в работе регионы – Центральная Азия, Кав-

каз и Северный Прикаспий принадлежат к стратегически важнейшим регионам, 

а от действующих там игроков  во многом зависит и расклад сил в мировой по-

литике. За влияние в указанных регионах традиционно идет достаточно интен-

сивное соперничество и конкуренция.  

С распадом СССР в эти регионы постепенно начал проникать и Китай. 

Наиболее развиты отношения КНР со странами Центральной Азии, что абсо-

лютно естественно, учитывая наличие как общей границы, так и множество тес-

но переплетенных проблем. Вместе с тем, достаточно динамично развиваются 

отношения Китая со странами Южного Кавказа и субъектами российского Се-

верного Кавказа и Северного Прикаспия. Очевидно, что изучение политики 

КНР представляет особый интерес для Российской Федерации, тем более, что 

Россия граничит с Центральной Азией и Южным Кавказом, имеет здесь жиз-

ненно важные интересы, а Северный Кавказ и Северный Прикаспий вообще яв-

ляются ее составными частями.  

 

Степень научной разработанности темы 

 

Изучение политики Китайской Народной Республики в вышеуказанных 

регионах невозможно без понимания общей стратегии действий Пекина на ме-

ждународной арене, стоящих перед ним важнейших политических, экономиче-

ских, идеологических и иных задач, взаимоотношений Китая с другими гло-

бальными игроками, особенно с США и Россией. Именно по такому принципу 

выстроена  структура диссертации. Помимо  политики КНР в Центральной 

Азии, на Кавказе и в Северном Прикаспии, в ней рассматриваются  вопросы, 

связанные с ролью и местом КНР в современной системе международных от-

ношений, основополагающие принципы поведения Китая на мировой арене, 

взаимоотношения КНР с США и Россией и т.д.  

Научная разработанность вышеуказанных направлений различна. Вопро-

сами развития Китая в целом, в том числе - его военного и экономического по-

тенциала, существующих в данной стране проблем, видения Пекином системы 

                                                           
1
 Rudd K. Beyond the Pivot. A New Map for US-Chinese Relations // Foreign Affairs. – 2013. – Vol. 92. – No 2. -  

March/April. – P. 9. 
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международных отношений, имеющихся здесь вызовов и возможностей зани-

маются мощные научно-аналитические институты и центры, как в самом Китае, 

так и в США, России, Индии, ряде стран Европы. По данным темам имеются  

многочисленные исследования.  

Важнейшие разработки по геополитике Китая проводятся в ведущих на-

учно-аналитических центрах России, КНР, США, Европы, Индии, странах  Цен-

тральной Азии. К имеющим мировую известность научно-исследовательским 

центрам принадлежат Китайская академия общественных наук, Китайский ин-

ститут современных международных отношений, Институт востоковедения 

Российской академии наук (РАН), Институт Дальнего Востока РАН, Москов-

ский Центр Карнеги, Алтайский центр востоковедных исследований, Совет по 

международным отношениям США, Джеймстаунский фонд, стратегический ис-

следовательский центр «RAND», Институт военных исследований и анализа 

Индии,  Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан, Институт мировой экономики и политики при фонде 

первого президента Республики Казахстан, Центр стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан и т.д.  

Изучением разных аспектов политики, экономики, культуры, истории Ки-

тая занимается достаточно широкий круг российских специалистов. Среди них 

особо хотелось бы отметить Воскресенского А.Д 
2
., Мосякова Д.В.

3
, Кобзева 

А.И.
4
, Бокщанина А.А.

5
, Непомнина О. Е.

6
, Чудодеева Ю.В.

7
,  Рахманина О.Б.

8
, 

Ларина А.Г.
9
, Лузянина С.Г.

10
, Кузыка Б.Н.

11
, Мамонова М.В.

12
, Портякова 

В.Я.
13

, Делюсина Л.П.
14

, Пескова Ю.С.
15

, Титаренко М.Л.
16

, Тихвинского С.А.
17

, 

                                                           
2
 Воскресенский А.Д. Россия и Китай; теория и история межгосударственных отношений. – М.: МОНФ, 1999; 

Воскресенский А.Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая политика. – М..: Восток-

Запад, 2004; Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая безопасность. 

– М.: Институт проблем международной безопасности РАН: ЛЕНАНД, 2006. 
3
 Мосяков Д.В. Политика Китая в Юго-Восточной Азии: от прошлого к  настоящему. – М.: Институт востокове-

дения РАН, 2012. 
4
 Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. – М.: Восточная литература РАН, 2002; Кобзев А.И. О 

противостоянии Восток – Запад  // История и современность. – 2006. - № 2. - С.188-202. 
5
 Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая. – М.: Изд-во «Восточная литература»,  2010. 

6
 Непомнин О.Е. История Китая. XX век. -  М.: Институт Востоковедения РАН: Крафт+, 2011. 

7
 Чудодеев Ю.В. На глазах меняющийся Китай. – М.: Институт Востоковедения РАН, 2008; Чудодеев Ю.В. Рос-

сия-Китай. Стратегическое партнерство на современном этапе (проблемы и перспективы). Сборник статей. -  

М.: Институт Востоковедения РАН: Крафт+, 2011. 
8
 Рахманин О.Б.  К истории отношений России–СССР с  Китаем в ХХ веке. – М.: Изд-во Москва, 2002. 

9
 См., напр.: Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. – М.: Восточная книга, 2009. 

10
 Лузянин С.Г., Мамонов М.В.  Китай в глобальных и региональных измерениях. ресурсы и маршруты «возвы-

шения»» // Китай в мировой и региональнй политике. История и современность. Выпуск XVI: ежегодное изда-

ние / отв. редактор-составитель Е.И. Сафронова. – М.: Институт Востоковедения РАН, 2011; Лузянин С.Г. Рос-

сия – Монголия – Китай в первой половине ХХ в. Политические взаимоотношения в 1911–1946 гг. -  М.: «Ог-

ни», 2003. 
11

 Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай - Россия 2050: стратегия соразвития. -  М.: Институт экономических стра-

тегий, 2006. 
12

 Лузянин СГ., Мамонов М.В. Указ. соч.; Лузянин С.Г., Мамонов М.В. Китай на пути к «сверхдержаве»: Сколь-

ко осталось пройти? // Обозреватель-Observer. -  2011.  -  № 4. 
13

 Портяков В.Я. Китайская Народная Республика: поиск путей социально-экономического развития: моногра-

фия в 3 ч. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 1995; Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху 

Дэн Сяопина. – М.: Восточная литература, 1998; Портяков В.Я. От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская На-
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Лукина А.В.
18

, Каменнова П.Б.
19

, Степанова Е.Д.
20

, Чуфрина Г.И.
21

, Михеева 

В.В.
22

, Мамаеву Н.Л.
23

, Москалёва А.А.
24

, Усова В.Н.
25

, Кузнецова В.С.
26

, Смир-

нова Д.А.
27

, Ипатову А.С.
28

, Гурулеву Т.Л.
29

, Дегоева В.В.
30

.  

Российские исследователи рассматривают такие вопросы, как роль и ме-

сто Китая в современной системе международных отношений, российско-

китайские отношения, возможности и вызовы, с которым придется столкнуться 

Москве при выстраивании отношений с Пекином. Обобщая подходы россий-

ских научно-аналитических кругов относительно взаимоотношений с Китаем, 

можно выделить ряд основополагающих идей. Российские исследователи и уче-

ные практически единодушны во мнении, что КНР является державой мирового 

масштаба, отношения с которой весьма важны для поддержания глобального 

                                                                                                                                                                                     

родная Республика в начале XXI века: Очерки. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2006; Портяков В.Я. 

Становление Китая как ответственной глобальной державы. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2013. 
14

 Делюсин Л.П. Российско-китайские отношения и проблема многополярного мира. – М.: ИМЭПИ РАН, 2002. 
15

 Песков Ю.С. СССР – КНР. От конфронтации к партнерству. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2007. 
16

 Титаренко М.Л. Российско-китайские отношения. Состояние и перспективы. – М.: Институт Дальнего Восто-

ка РАН, 2005. 
17

 Тихвинский С.Л. Восприятие в Китае образа России. -  М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2008. 
18

 Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России. Работы о Китае и российско-китайских отношениях. – 

М.: Международные отношения, 2015; Лукин А.В. Консолидация незападного мира на фоне украинского кризи-

са: Россия и Китай, ШОС и БРИКС // Международная жизнь. – 2015. - № 2. – С. 71-91; Лукин А.В. Поворот к 

Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее активизация на восточном направлении. – М.: Весь 

мир, 2014. 
19

 Каменнов П.Б. КНР: Военная политика на рубеже веков. – М.: Институт Дальнего Востока РАН,  2008.  
20

 Степанов Е.Д. Политика начинается с границы: Некоторые вопросы пограничной политики КНР второй поло-

вины ХХ в. – М.:  Институт Дальнего Востока РАН, 2007. 
21

 Чуфрин Г.И. Китай в XXI веке: Глобализация интересов безопасности. – М.: Наука, 2007 
22

 Михеев В.В. Китай - Япония: Стратегическое соперничество и партнерство в глобализирующемся мире. – М.: 

ИМЭМО, 2009; Михеев В.В. Мировой кризис как новые возможности для китайской экономики // Общество и 

экономика. – 2009. - № 6. – С.  
23

 Мамаева Н.Л. Партия и власть: Компартия Китая и проблема реформы политической системы. – М.: Институт 

Дальнего Востока РАН, 2007; Мамаева Н.Л., Верченко А.Л. Образ Китая в современной России. Некоторые 

проблемы китайской истории и современной политики КНР в исследованиях российских и зарубежных ученых. 

– М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2007. 
24

 Москалёв А.А. Нация и национализм в Китае. Эволюция китайской мысли в подходах к нации и национализ-

му. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2005; Москалёв А.А. Национальный вопрос в КНР (1949-1994 гг.). 

Ч.1. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 1996.  
25

 Усов В.Н. КНР: от «культурной революции» к реформам и открытости (1976—1984 гг.). - М.: Институт Даль-

него Востока РАН, 2003; Усов В.Н. История КНР. В 2-х томах. – М.: Изд-во ВСТ Восток-Запад, 2006.  
26

 Кузнецов В.С. Ислам в общественно-политической жизни КНР. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2002; 

Кузнецов В.С. Буддийский фактор во внешней политике КНР. – М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2006. 
27

 Смирнов Д.А. Особенности трансформации идейно-политической основы модернизации КНР в условиях пе-

рехода к рыночной экономике // Проблемы Дальнего Востока. – 2011. -  № 5. - С.18-29; Смирнов Д.А. Социа-

лизм с китайской спецификой: проблема демократизации. Сборник материалов XVI  научной конференции « 

Общество и государство в Китае». – М.: Институт востоковедения РАН,  «Восточная литература», 2011. – С.222-

228; Смирнов Д.А. Политико-идеологические аспекты модернизации КНР. - Доклады ИДВ РАН – 2011. – М.: 

ИДВ РАН, 2012.  - С. 48-102. 

  2012. сс. 48-102 
28

 Ипатова А.С. История российско-китайских отношений в документах и материалах // Новая и новейшая исто-

рия. – 2013. - № 2. – С. 70-93.  
29

 Гурулева Т.Л.   Китай: многостороннее сотрудничество в системе безопасности Северо-Восточной Азии (Рос-

сия, США, РК, Япония, Монголия, КНДР). - М.: Юрист, 2011; Гурулева Т.Л. Китай в системе региональной 

безопасности Северо-Восточной Азии. -  М.: Юрист, 2012. 
30

 Дегоев В.В. Северный Кавказ: с древнейших времен до воцарения Екатерины II.  – М.: МГИМО-Университет, 

2014.  

http://books.google.com/books?id=LYxNAAAAMAAJ&dq=isbn:5838100648&hl=ru
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стратегического баланса между основными центрами силы. Тем не менее, в сре-

де российских политологов имеются и иные подходы к взаимоотношениям с 

Китаем, которые можно условно сгруппировать в две категории.  

Представители одной из них считают, что Москва и Пекин должны тесно 

сотрудничать на международной арене, поскольку такое сотрудничество явля-

ется залогом недопущения единоличной гегемонии США. Другая часть полито-

логов видит в Китае определенную угрозу, связанную, в основном, с возмож-

ным массовым проникновением этнических китайцев в Россию, особенно в ее 

сибирские и дальневосточные регионы, и изменением в будущем демографиче-

ской структуры населения этих пространств в пользу Китая.  

Центральная Азия, будучи одним из ключевых стратегически важных ре-

гионов планеты, приковывает внимание многих исследователей. Особое значе-

ние изучению Центральной Азии и политики КНР в данном регионе придают и 

в России. Среди ученых, занимающихся исследованием процессов, происходя-

щих в Центральной Азии и политикой КНР в данном регионе, особо нужно от-

метить следующих авторов: Матвеева В.A.
31

, Морозова Ю.М
32

, Лузянина С.Г.
33

, 

Наумкина В.В.
34

, Звягельскую  И.Д.
35

, Богатурова А.Д.
36

, Пластуна В.Н.
37

, Бело-

креницкого В.Я.
38

, Лукина А.В.
39

, Зотова О.В.
40

, Хрусталева М.А.
41

, Петрова 

В.И.
42

, Савковича Е.В
43

. и др.  
                                                           
31

 Матвеев В.А. Экономическое сотрудничество стран-членов ШОС: энергетический аспект. Сборник материа-

лов Третьего заседания Форума ШОС «Шанхайская организация сотрудничества: от становления к всесторон-

нему развитию». – М.: МГИМО, 2008; Матвеев В. А.Газовая политика Китая в государствах Центральной Азии 

// Центральная Азия и Кавказ. – 2008. -  № 5. – С. 93-104. 
32

 Морозов Ю. В. Центральная Азия как объект приложения разнородных сил: стимул к сотрудничеству или к 

конкуренции? // Проблемы Дальнего Востока. – 2008. -  № 5.  – С.179 – 185; Морозов Ю. В. Россия, Запад и 

страны ШОС в энергетических проектах Центральной Евразии // Центральная Азия и Кавказ. – 2008. -  № 5. – 

78-93. 
33

 Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международно-региональные измерения российско-китайского парт-

нерства. – М.: Изд-во «Форум», 2009; Лузянин С. Г. Глобальные и региональные измерения российско-

китайско-индийского сотрудничества в центрально-азиатском ракурсе // Проблемы Дальнего Востока. – 2007. -  

№ 2. – С. 33-41. 
34

 State, Religion, and Society in Central Asia: A Post-Soviet critique.  Reading / Eds. Naumkin V.V., Panarin S.A. – 

NY: Ithaca, 1993; Central Asia and Transcaucasia: Ethnicity and Conflict / Ed. by Naumkin V.V. - Westport: Green-

wood Press, 1994; Naumkin V.V. Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. - Boulder: Rowman and Little-

field, 2005. 
35

 Наумкин В.В., Звягельская И.Д. Угрозы, вызовы и риски "нетрадиционного" ряда (Центральная Азия и Закав-

казье). – М.: 1999; Звягельская И.Д. Факторы нестабильности на постсоветском пространстве: Центральная Азия 

и Кавказ // Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. – М.: 

МГИМО-Университет, 2007. - С. 353-370; Звягельская И.Д.,  Макаров Д.В. Восприятие Россией политики Запа-

да в Центральной Азии // Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: возможности и вызовы для 

России. - М.: Логос, 2003. - C. 103-127; Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к 

их урегулированию. Учебное пособие. – М.: «Навона», 2008. 
36

 Богатуров А.Д., Дундич А.С., Троицкий Е., Центральная Азия: «отложенный нейтралитет» и международные 

отношения в 2000-х годах. Очерки текущей политики. Выпуск 4. Научно-образовательный форум по междуна-

родным отношениям. – М.: 2010; Международные отношения в Центральной Азии. События и документы / под 

ред. А. Д. Богатурова. – М.: «Аспект пресс», 2011.  
37

 Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах Востока. – Новосибирск: Си-

бирский хронограф, 2002. 
38

 Белокреницкий В.Я. Проблемы и перспективы формирования Центральноазиатского макрорегиона // Восток. 

– 1993. - № 4. – С. 35-47; Belokrenitsky V. Russia and Greater Central Asia // Asian Survey. – 1994. - Vol. 4. - No  12. 

- December. - P. 1093-1108; Belokrenitsky V. Islamic Radicalism in Central Asia: The Influence of Pakistan and Af-

ghanistan // Central Asia at the End of the Transition / Ed. by Rumer B. - New York: M.E.Sharpe, 2005. -  P.152-194. 
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Российские аналитики в своих исследованиях подчеркивают стратегиче-

скую важность Центральной Азии, рассматривают ее место  во внешних при-

оритетах КНР.    

Серьезные исследования, касающиеся политики Центральной Азии, в том 

числе и политики Китая, осуществляются и в разных странах региона. Среди ав-

торов, занимающихся исследованиями политики Китая в Центральной Азии, 

особо хотелось бы отметить Сыроежкина К.Л.
44

, Ходжаева А.Х
45

, Парамонова 

В.В., Столповского О.А., Строкова А.В.
46

, Сафаровa С.С.
47

, Холикназарова Х.
48

, 

Саидова З.Ш.
49

, Алимова Р.К.
50

, Каукенова А.С.
51

, Садовскую Е.Ю
52

., Хаджиеву 

Г.У.
53

, Хожамберди К.И.
54

, Мухамеджановой Д.Ш.
55

, Олимову С.К.
56

, Махмудо-

                                                                                                                                                                                     
39

 Лукин А.В.  ШОС: в поисках новой роли // Мир на взводе: пружина разжимается. – М.: Эксмо, 2015. – С. 161-

171. 
40

 Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв.: межгосударственные отношения. – М.: Институт 

востоковедения РАН, 1991; Зотов О. В. Государства Восточного Туркестана и генезис Синьцзяна // Восток. – 

1991. - № 6. – С. 22-32; Зотов О. В. Большая Средняя Азия в геополитических реалиях XXI в. (о проблемах, 

вскрытых в публикациях журнала «Восток») // Восток. – 2005.  -  № 5. – С. 211-221. 
41

 Хрусталев М. А. Центральная Азия во внешней политике России. – М.: МГИМО, 1994; Хрусталев М.А. Этно-

национальная и социально-экономическая картина южного фланга СНГ //  Южный фланг СНГ: Центральная 

Азия - Каспий - Кавказ: возможности и вызовы для России / под ред. М.М. Наринского, А.В. Мальгина.  -  М.: 

«Логос», 2003. - C. 9-35. 
42

 Петров В.И.  Мятежное "сердце" Азии: Синьцзян: краткая история народных движений и воспоминания.  -  

М.: «Крафт+», 2003. 
43

 Савкович Е.В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1992-2012 гг.). – Томск: 

Томский государственный университет, 2012.  
44

 Сыроежкин К. Л. Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях.  - Алматы: Фонд 

Евразия»,1997; Сыроежкин К.Л.  Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Цен-

тральной Азии.  – Алматы: «Дайк-Пресс», 2003; Сыроежкин К. Л. Проблемы современного Китая и безопас-

ность в Центральной Азии.  – Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте 

РК, 2006; Сыроежкин К. Л. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству.  В 3-х 

книгах. – Алматы:  Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казах-

стан, 2010; Сыроежкин К.Л. Наследие тандема «Ху – Вэнь» и «пятое поколение» китайских руководителей. – 

Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2013. 
45

 Ходжаев А.Х. Китайский фактор в Центральной Азии. – Ташкент: Академия наук Республики Узбекистан: 

Фан,  2004; Ходжаев А.Х. Китайские аналитики о Центрально-Азиатской политике Китая // Китай и страны 

Центральной Азии в современных геополитических реалиях / под ред. Л. Музапаровой. -  Алматы: Центр по 

изучению Китая при ИМЭП, Посольство КНР в РК,  2008. 
46

 Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, 

безопасность / под общей ред. Парамонова В.В. -  Бишкек, 2008. 
47

 Сафаров С. Таджикистан и Китай: динамика взаимовыгодного сотрудничества. Сборник статей // Китай и 

страны Центральной Азии в современных геополитических реалиях / под ред. Музапаровой Л. – Алматы: Центр 

по изучению Китая при ИМЭП, посольство КНР в РК,  2008. - С.45-51. 
48

 Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика – сотрудничество во имя разви-

тия. Сборник статей. (2009- 2012 гг.). – Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2012.  
49

 Саидов З. Таджикистан: Межгосударственные отношения в период становления внешней политики. - Душан-

бе: «Контраст», 2013. 
50

 Алимов Р. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу: возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог? 

– М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2012. 
51

 Каукенов А. Экономическое взаимодействие стран Центральной Азии и Китая // Казахстан в глобальных про-

цессах. – 2008. - № 1 (15). – С.76-87.  
52

 Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: основные тенденции и перспективы. - Алма-Ата: 

Галым, 2001. 
53

 Хаджиева Г. Казахстан и Китай: стратегические подходы к экономическому сотрудничеству // Центральная 

Азия-Китай: состояние и перспективы сотрудничества. - Алматы: Казахстанский институт стратегических ис-

следований при Президенте Республики Казахстан, 2008. – С. 120-129. 
54

 Хожамберди К. Уйгуры. Этнополитическая история с древнейших времен до наших дней. - Алматы, 2010. 
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ва Р.
57

, Нарибаева М.
58

, Шайхутдинова М.Е.
59

, Додихудоева Х.
60

, Лаумулина 

М.Т.
61

, Мадинова Э.
62

, и ряд других исследователей.  

Из исследований центральноазиатских ученых  также становится ясно, 

что Китайская Народная Республика является весомым игроком в Центральной 

Азии, отношения с которой укрепляются. Ряд авторов приветствует укрепление 

и углубление связей с Китаем, положительно оценивая это с точки зрения под-

держания баланса между  великими державами, что, по их мнению, укрепляет 

независимость их стран. Тем не менее, имеются и опасения относительно Китая 

в плане перспектив попадания от него в зависимость.   

Eсли степень научной разработанности китайской политики, в целом, и ее 

центральноазиатского направления, в частности, достаточно высока, то кавказ-

скому и северо-прикаспийскому направлению китайской геополитики до сих 

пор уделялось недостаточно внимания. Имеются всего лишь несколько объем-

ных работ по двусторонним связям между КНР и республиками Южного Кавка-

за. К таким работам относятся, например, публикации в специальном журнале 

«Китайский бизнес в Грузии», изданном совместными усилиями государствен-

ных структур Грузии и Китая в 2010 году
63

, монография азербайджанского ис-

следователя Габибзаде Э.И. о перспективах развития взаимоотношений между 

Китаем и Азербайджаном, вышедшая в свет в 2009 году
64

, опубликованный в 

2013 г. Комитетом мира Армении и Китайским фондом международных иссле-

дований сборник очерков известных армянских общественных и политических 

деятелей, журналистов и студентов под названием «Китай глазами армян» и не-

которые статьи о двусторонних связях с КНР. Данные работы, конечно же, важ-

ны, но они рассматривают политику КНР лишь сквозь призму двусторонних 

взаимоотношений. Нет исследований о политике Китая на Южном Кавказе в 

целом, о стратегических целях и императивах действий Пекина в этом регионе. 

Отсутствуют исследования по политике Китая на Северном Кавказе и в Север-

ном Прикаспии.  

                                                                                                                                                                                     
55

 Мухамеджанова Д. Влияние Китая на экономику Центральной Азии // Analytic. – 2012. -  No 2. - С.74-82.  
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современном этапе // Центральная Азия и Кавказ. – 2009. - № 4-5. - С.180-190. 
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 Шайхутдинов М. Региональная и глобальная безопасность в XXI веке: концептуальные подходы и реальность 

// Казахстан в глобальных процессах. – 2008. -  № 3 (17). - С.11-16. 
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 Додихудоев Х., Ниятбеков В. Китайский вектор во внешней политике Таджикистана // Центральная Азия и 

Кавказ. – 2009. -  № 2. - C.138-150. 
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2009.  



 9 

 

В Китае есть весьма широкий спектр ученых и аналитиков, занимающих-

ся различными вопросами китайской политики на глобальном уровне и взаимо-

отношениями Китая с ведущими державами мира. К их числу принадлежат  Ху-

ан Шофэн
65

, Линь Хунюй
66

, Чжэн Бицзянь
67

, Янь Сюэтун
68

, Ван Сянсуй
69

, Ша-

очжун Кан, Сяолин Су
70

, Чжан Вемьну
71

, Эрик Ли
72

, Ван Вэйгуан
73

, Чжао Ин-

бо
74
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75

, Чжан Сиюнь
76

, Ди Уи
77
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78
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79

, Ли Бинь
80

, Ян 
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81

, Лэ Юйчэн
82

, Чжу Лицюнь
83

, Ван Синьцзюнь
84

, Ню Синьчунь
85

, Цуй Лижу
86
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Жун Юй
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 Чжунго дачжаньлюэ (Большая стратегия Китая) / под ред. Ху Аньгана. - Ханчжоу: Чжэцзян жэньминь чу-

баньшэ, 2003. 
76

 Чжан Сиюнь. Даго Чжаньлюэ юй Вэйлай Чжунго (Стратегия великих держав и будущее Китая). - Пекин: 

Шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2003.  
77

 Ди Уи. Даго гуаньси юй вэйлай Чжунго (Взаимоотношения между великими державами и будущее Китая). -  

Пекин, Шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2003. 
78

 Li Jie. Keep up the “Three Confidences” and march on the “Chinese Road” unswervingly - Chinese Academy of So-

cial Sciences. – 2013. – July 18 [Electronic resource]. Available at: 

http://english.cssn.cn/8205/820501/201307/t20130718_383431.shtml (Mode of access: 18.07. 2013). 
79

 Hua Liming. Sino-Iranian ties important // Chinese Academy of Social Science. – 2012. June 7 [Electronic resource]. 

Available  at: http://english.cssn.cn/8205/820501/201206/t20120608_156823.shtml (Mode of access: 07.06. 2012). 
80

 Li Bin, Nie Hongyi. An Investigation of China – U.S. Strategic Stability. - Union of Concerned Scientists  [Electronic 

resource]. Available at: http://www.ucsusa.org/assets/documents/nwgs/Li-and-Nie-translation-final-5-22-09.pdf (Mode 

of access: 31.05.2009).  
81

 Yang Yi. Navigating Stormy Waters. The Sino-American Security Dilemma at Sea // China Security. – 2010. – Vol. 6. 

-  No 3. - Issue 18. – P. 43-50.  
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Стержневой идеей практически всех разработок китайских авторов явля-

ется тезис о том, что после распада биполярной системы началась новая эпоха в 

международных отношениях, результатом чего стало формирование  многопо-

лярного мира, где полюсами выступают такие страны как США, Китай, Россия, 

Япония, Германия, причем в качестве полюсов китайские ученые рассматрива-

ют и экономический потенциал страны, не ограничиваясь военной составляю-

щей. Практически все китайские исследователи признают, что на сегодня Со-

единенные Штаты Америки являются единственной супердержавой, остальные 

же страны предстают в качестве великих держав или центров
88

. Причем такая 

ситуация сохранится и в ближайшем будущем. В то же  время китайские анали-

тики практически единогласно сходятся во мнении о необходимости признания 

за КНР (в первую очередь, Соединенными Штатами) статуса и функций вели-

кой державы.   

Большинство китайских ученых и исследователей прогнозирует доста-

точно интенсивную конкуренцию между США и КНР, особенно в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, утверждая, что роль данного региона в глобальной 

геополитике неуклонно повышается. Подавляющее большинство китайских 

аналитиков являются сторонниками мирного возвышения КНР и выступают 

против вооруженной глобальной конфронтации с США. Ряд из них, например, 

Чжэн Бицзянь даже утверждают, что Китай взял на вооружение стратегию, ко-

торая не вписывается в традиционную модель поведения великих держав. Он 

считает, что в новейшей истории некоторые страны, претендующие на статус 

держав, подвергали разорению и грабежу ресурсы других стран посредством 

вторжений, колонизаций, экспансии и даже крупномасштабных захватнических 

войн. Основу же возвышения Китая, по утверждению этого ученого, до сих пор 

составляют капитал, технологии и ресурсы, приобретенные мирным путем. 

На Западе также сложилась достаточно известная плеяда исследователей 

и аналитиков, занимающихся исследованиями политики Китая. Среди них не 

только ученые, но и политики и военные. Особо хотелось бы отметить следую-

                                                                                                                                                                                     
82
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усиления Китая») // Zhanlue yu guanli  (Стратегия и Менеджмент). – 1997. – No 1. - C.18; , Pillsbury M. China De-
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ра
116

, Уэйна Моррисона,  Чарльза Вулфа, Ларри Уортзела
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, Аэна Джеймса 

Стори
118

, Эдварда Тимпелата, Уильяма Триплитта
119

, Питера Зарроу
120

, Джона 

Ли
121

, и др.  

В целом американская политическая и аналитическая мысль однозначно 

признает, что КНР уже является игроком глобального масштаба, как в экономи-

ческой, так и военно-политической плоскостях. Американские исследователи 

практически единодушны во мнении, что отношения с Китаем станут ключевым 

компонентом мировой политики на нынешнем этапе и в ближайшем будущем. 

Кроме того, многие американские аналитики считают, что Китай представляет 

международному сообществу так называемую китайскую модель глобального 

миропорядка, что является  идеологическим вызовом, в первую очередь, для За-

пада.  

В данном контексте подходы  американского  научно-исследовательского 

и политического сообщества к выработке соответствующей стратегии или фи-

лософии выстраивания отношений с КНР  сводятся к  зачастую несовпадающим 

представлениям о том, как Вашингтон должен реагировать на бурное развитие 

Китая, цели и императивы политики Пекина. Сторонники первого подхода счи-

тают, что усиливающийся Китай представляет опасность для США и может в 

будущем стать соперником США на мировой арене. Для недопущения этого 

представители данного направления предлагают сдерживать КНР всеми воз-

можными средствами. Сторонники противоположной точки зрения считают, 

что соперничество и, тем более, конфронтация с Китаем ни к чему хорошему не 

приведет. Такого мнения, в частности, придерживается патриарх американской 

дипломатии Г.Киссинджер в своей книге «Про Китай»
122

. Стержневой идеей 

Киссинджера является то, что столкновение между КНР и США будет пагуб-

ным для обеих стран и вместо этого они должны сотрудничать друг с другом и 

совместно создать своего рода Тихоокеанское содружество. Создание такого 

сообщества соизмеримо с созданием Атлантического содружества, в которое 

вошли США и страны Западной Европы после Второй мировой войны.  

З.Бжезинский и бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ми-

либэнд даже выдвигают идеи, которые фактически предусматривают создание 

некого подобия американо-китайского дуумвирата в системе международных 

отношений. Такая система напоминает биполярную систему, но, в отличие от 

последней, она предполагает не конкуренцию и соперничество полюсов, а их 

сотрудничество в поддержании нужного им миропорядка.  

                                                           
116
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 Kissinger H. On China. – New York: The Penguin Press,  2011. 
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Серьезные исследования по геополитике КНР осуществляются  в Индии. 

Учитывая геополитическую конкуренцию между этими азиатскими гигантами, 

мнения индийских исследователей также представляют особый интерес. Среди 

индийских ученых и аналитиков, занимающихся исследованиями различных 

аспектов внутренней и внешней политики, экономии, вопросов безопасности и 

военного строительства и сфер жизнедеятельности КНР, особо хотелось бы от-

метить следующих авторов: Рухмани Гупту
123

, Дипак Капура
124

, Намрата Госва-

ни
125

, Прашат Кумар Сингха
126

, Джаганнат Панду
127

, Гурприт Хурана
128

, Раджеш 

Басрура
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, Бхавна Сингха
130

, Абдул Гафура Нурани
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, Зоравар Давлет Синг-
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, Мандип Сингха
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, Р.С.Калху
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, С.К.Бутани
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, Наланда Рой
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, Чинтамани 

Махапатру
137

 и др.  

У индийских исследователей наглядно проявляются опасения относи-

тельно усиливающегося Китая и возможных угроз с его стороны. Ряд индий-

ских исследователей считает необходимым развитие более тесных взаимоотно-

шений с США для балансирования всевозрастающего влияния Китая.  

Среди китайских ученых и аналитиков, занимающихся исследованиями 

различных аспектов политики, экономики, истории и культуры Центральной 

Азии, особо следует отметить Чжао Хуашэна
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, Ли Лифаня
139

, Ху Хунпина
140
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дованиях китайские аналитики придают особую значимость Центральной Азии, 
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 и ряд других авторов. Западные аналитики 

констатируют усиление позиций Китая в Центральной Азии, углубление рос-

сийско-китайского сотрудничества в нем, и это, надо признаться, их беспокоит.  

Целью настоящего диссертационного исследования является рассмот-

рение политики КНР в стратегически важнейшем геополитическом пространст-

ве Центральной Азии, Кавказа и Северного Прикаспия с конца ХХ века, ее эво-

люции, основных задач, выявление специфики применяемых в каждом из этих 

регионов тактики и стратегии,  сходных черт и различий, факторов, воздейст-

вующих на выбор того или иного подхода, а также целей стран и субъектов вы-

шеуказанных регионов в развитии отношений с Китаем.  

Для достижения данной цели в исследовании поставлены следующие за-

дачи: 

- рассмотреть основополагающие принципы политики КНР на мировой 

арене, ее взаимоотношения с США и Россией; 
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- показать причины, по которым  на нынешнем этапе своего развития Ки-

тай проводит активную политику в разных, особенно в примыкающих к нему, 

регионах;  

- проанализировать основные императивы китайской политики на цен-

тральноазиатском направлении, имеющиеся здесь вызовы и возможности; 

- рассмотреть основные механизмы, тактику и стратегию китайской гео-

политики  как в центральноазиатском регионе в целом, так и в отношении от-

дельных стран;  

- выявить роль и место Кавказа в геополитической повестке Китайской 

Народной Республики, а также основные принципы китайской геополитики в 

данном регионе;   

- рассмотреть развитие взаимоотношений Китая со странами Южного 

Кавказа и российскими субъектами на Северном Кавказе;  

- показать важность российско-китайского сотрудничества на Кавказе;   

- проанализировать политику Китая в Северном Прикаспии, выявить цели 

Пекина в данном субрегионе.  

Объектом исследования является геополитика Китайской Народной Рес-

публики, ее основополагающие принципы, главные цели и императивы. 

Предметом исследования предстает политика Китая в Центральной 

Азии, на Кавказе и в Северном Прикаспии с конца ХХ века,   его взаимоотно-

шения с глобальными и региональными державами.   

Гипотеза исследования - Китайская Народная Республика ведет доста-

точно активную и многовекторную политику в Центральной Азии, в регионе 

Большого Кавказа и Северном Прикаспии,  и эти направления будут приобре-

тать все большую важность для Китая, как для обеспечения его собственной 

безопасности, так и в процессе формирования многополярного миропорядка. 

Центральная Азия является одним из ключевых регионов для Китая. Ос-

новной целью Китайской Народной Республики на центрально-азиатском на-

правлении является "трансформация уязвимости во взаимоуязвимость и зави-

симости во взаимозависимость". В качестве основного механизма достижения 

этой цели представляется углубление экономических связей со странами регио-

на. Политика Китая на данном направлении по своей сути является, в основном,  

превентивно-оборонительной, особенно учитывая геополитическое значение 

региона и интересы, реализуемые здесь другими центрами силы.   

Специфика центральноазиатского направления заключается в том, что 

здесь находится одно из наиболее уязвимых, если не самое уязвимое для китай-

ского государства место – Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), или 

Синьцзян. Существование такого очага сепаратизма, среди прочего, создает по-

тенциальные условия для проникновения в Синьцзян третьих сил. В целом на-

личие данных вызовов придает укреплению позиций Китая в регионе стратеги-

ческую значимость, что в свою очередь  является инструментом решения ряда   

важных внутри – и внешнеполитических задач.  
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Важнейшее значение Центральная Азия представляет для Китая и в кон-

тексте обеспечения энергетической безопасности. По стратегическим сообра-

жениям более выгодно наладить поставки нефти и природного газа именно из 

Центральной Азии, с которой у Китая общая граница, чем из отдаленных регио-

нов, доступ к которым находится под контролем потенциальных соперников, в 

частности, США.  

Кроме того, налаживание поставок природных ресурсов в КНР станет од-

ним из наиболее эффективных механизмов создания взаимозависимости между 

КНР и центральноазиатскими государствами. Среди таких механизмов у Китая 

в распоряжении имеются и силовые варианты, в частности, гидрополитика, т.е. 

оказание давления на регион посредством сокращения объема водных ресурсов, 

поступающих туда. Но к такой мере  Пекин вряд ли  прибегнет.   

На Кавказе  постоянно сталкивались интересы разных глобальных и ре-

гиональных держав. Он  соприкасается со стратегически важнейшими региона-

ми Центральной Азии, Прикаспия, Ближнего Востока и приобретает все боль-

шее значение и для Китайской Народной Республики. Кавказ даже в силу своего 

географического положения  предопределяет вовлечение Китая в дела этого ре-

гиона. И это объективный процесс, контуры которого уже вырисовываются 

Главной целью китайской геополитики на Кавказе на данном этапе явля-

ется углубление экономических связей с регионом и посредством этого сниже-

ние потенциала проникновения пантюркизма и исламского фундаментализма в 

Китай, а также стабилизация в регионе  за счет улучшения социально-

экономического положения расположенных здесь стран. Для Москвы усиление 

позиций Китая на Южном Кавказе и углубление его связей с Северным Кавка-

зом может быть  выгодно в контексте улучшения социально-экономической си-

туации в северокавказских субъектах.  

Что касается Северного Прикаспия, который включает в себя Астрахан-

скую область и Калмыкию, то данный регион представляет важность для КНР 

как своего рода перешеек, соединяющий Центральную Азию с Кавказом и тесно 

связанный с ними многочисленными нитями. Такое стратегическое положение 

делает этот регион весьма привлекательным для налаживания с ним экономиче-

ских и иных связей. Для КНР в Северном Прикаспии существует достаточно 

широкое поле деятельности,  включая экономические, гуманитарные и религи-

озные вопросы. Одним из важнейших аспектов является духовная связь между 

Калмыкией и тибетским духовенством во главе с Далай-ламой, что нередко вы-

зывает определенное беспокойство у Пекина и выходит за рамки двусторонних 

отношений, затрагивая ряд глобальных аспектов китайской политики.  

Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении ки-

тайской политики в Центральной Азии, Закавказье, на Северном Кавказе и в 

российском Северном Прикаспии как частей единого геополитического про-

странства. Если изучению китайской политики в Центральной Азии посвящено 

достаточно много работ в разных странах, то научные работы по политике КНР  

в данном мегарегионе практически отсутствуют. Нет исследований и по взаи-
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моотношениям Китая с субъектами российского Северного Кавказа и Северного 

Прикаспия, а также с непризнанными государствами Южного Кавказа. В работе 

были также рассмотрены некоторые направления китайской политики в Азово-

Северо-Причерноморском регионе, что до сих  не было предметом специально-

го научного исследования.   Таким образом, данная работа в определенной сте-

пени закрывает имеющийся пробел.  

Научно-практическая значимость исследования заключается, в первую 

очередь, в том, что данная работа позволяет выявить общую философию прово-

димой КНР в рассматриваемом  мегарегионе политики, рассмотреть  тактику, 

стратегию,  закономерности и методы, применяемые Пекином в каждом кон-

кретном случае; трудности, с которыми Китаю приходится сталкиваться, и пути 

их  преодоления. Проработка данных вопросов важна в контексте изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Северного Прикаспия, происходящих там процес-

сов, взаимоотношений разных стран в этих регионах.  

Принимая во внимание динамику развития Китая, усиление его роли в 

мире и присутствие в разных регионах планеты, наличие всех предпосылок для 

расширения сотрудничества со странами и субъектами стратегически важней-

шего пространства Центральной Азии, Кавказа и Северного Прикаспия, иссле-

дование политики КНР в данном направлении приобретает практическую зна-

чимость. 

 Результаты исследования могут быть полезны для прогнозирования по-

литики Китая в данном пространстве, вероятных последствий китайского про-

никновения, возможной реакции стран региона и других держав на действия 

КНР .  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

также в учебном процессе при чтении курсов по дисциплинам – история, поли-

тология, конфликтология, геополитика, история международных отношений, 

мировая политика. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют обще-

научные принципы познания социальной реальности, фундаментальные поло-

жения теории международных отношений, экономики, социологии. Методиче-

ской основой данного исследования предстают историзм и принцип научной 

объективности.  Рассматриваемые темы анализируются во временной и диалек-

тической связи с использованием системного подхода, что дает возможность 

подходить к тем или иным явлениям исключительно на основе взвешенного на-

учного анализа.  Основываясь на этих принципах, в диссертации применялись 

сравнительно-исторические, историко-аналитические, а также междисципли-

нарные методы исследований, которые дают возможность рассматривать в ком-

плексе политические, экономические, военные, идеологические, исторические, 

цивилизационные и иные аспекты китайской политики. 

В качестве эмпирической основы исследования предстают источники не-

скольких типов, каждый из которых позволяет рассматривать политику Китая с 

разных ракурсов, помогая получить комплексную картину целей и императивов 
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Пекина. Были использованы официальные документы, пресс-релизы и публика-

ции государственных структур, мемуары, заявления и речи ведущих политиче-

ских деятелей.   

В работе также широко использовалась информация из официальных рос-

сийских источников, как федеральных, так и региональных. Особо важными для 

нас являются данные, полученные из изданий Администрации Президента РФ, 

Правительства Российской Федерации, Совета безопасности Российской Феде-

рации, Министерства иностранных дел России, Федеральной таможенной служ-

бы, Министерств экономического развития,  природных ресурсов, здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службы го-

сударственной статистики и т.д. 

При работе над диссертацией использовались также данные и информа-

ция из официальных источников органов государственной власти государств 

Центральной Азии. Среди этих источников особо хотелось бы отметить сле-

дующие ведомства: Министерство финансов Республики Узбекистан, Государ-

ственный комитет Республики Узбекистан по охране природы, Правительство 

Кыргызской Республики, Министерство экономического развития и торговли 

Кыргызской Республики, аппарат Президента Таджикистана и т.д.  

Кроме того, использовалась и информация, распространяемая дипломати-

ческими представительствами центральноазиатских стран в КНР, а также ин-

формация разных государственных компаний стран региона.  

В работе использовался достаточно большой объем информации из раз-

личных изданий государственных органов стран Южного Кавказа, таких, как 

Администрация Президента Грузии, Правительство Грузии, Национальная 

служба статистики Грузии, грузинский МИД, Администрация Президента 

Азербайджанской Республики, Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской 

Республики, Государственный статистический комитет Азербайджана, посоль-

ство Азербайджанской Республики в КНР, Администрация Президента Респуб-

лики Армения, Национальное Собрание Республики Армения, Правительство 

Республики Армения, министерства обороны и иностранных дел Республики 

Армения, Национальная Статистическая Служба Республики Армения, Адми-

нистрация Президента Республики Абхазия, министерство иностранных дел 

Республика Абхазия, торгово-промышленная палата Республики Абхазия, На-

циональная Статистическая служба Нагорно-Карабахской Республики, прави-

тельство Аджарской автономной республики и ряд других структур.  

Среди китайских государственных структур следует отметить министерст-

ва иностранных дел, торговли, обороны, Национальное бюро статистики, дан-

ные, публикуемые на официальных сайтах дипломатических представительств 

Китая за рубежом, в частности, в России и странах Центральной Азии и Южно-

го Кавказа. У китайских посольств в каждой из этих стран имеются свои офици-

альные интернет-сайты, где публикуются разного рода официальные материа-

лы, касающиеся двусторонних отношений. Важными источниками предстают и 

издания органов власти регионов, в частности, Синьцзян-Уйгурского автоном-

http://www.armstat.am/ru/?nid=16
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ного района, как образования, граничащего с Центральной Азией и имеющего 

достаточно тесные связи с государствами данного региона, которому также от-

ведена одна ключевых ролей в налаживании экономических связей со странами 

и регионами Кавказа и Северного Прикаспия. Официальные веб-сайты имеют и 

автономные округа в составе СУАР.   

В работе над диссертацией были использованы официальные материалы 

государственных структур  западных стран, в частности, Администрации Пре-

зидента США, Государственного департамента США, Министерства обороны, 

Объединенного комитета начальников штабов, Комитета по внешней политике 

Палаты представителей и т.д. И в официальных интернет-сайтах этих органов, и 

в издаваемых ими печатных материалах можно найти много ценных данных по 

глобальным геополитическим процессам и политике Китая. Интересным источ-

ником o политике Китая, в частности, о военном строительстве, являются 

ежегодныe доклады Министерства обороны США Конгрессу этой страны о раз-

витии сферы обороны и безопасности КНР. 

Ценную информацию о политике Китая предоставляют ведущие инфор-

мационные агентства и газеты Китая, России, стран Запада, центральноазиат-

ских и южнокавказских стран. Здесь публикуют как официальные заявления и 

пресс-релизы, так и весьма интересные аналитические материалы по самым 

разным аспектам взаимоотношений с КНР. Особую ценность представляют ре-

гиональные газеты и информагенства, особенно кавказские и североприкаспий-

ские, где зачастую можно найти такую информацию о связях с Китаем, которая 

практически нигде больше не публикуется.  

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 

1. На нынешнем этапе мировой истории идет весьма интенсивная конкуренция 

между основными центрами силы. США видят себя мировым лидером, т.е. фак-

тически выступают за систему, приближающуюся к однополярности. С подоб-

ной позицией не соглашается ряд стран, в частности, Китай, которого Вашинг-

тон рассматривает как одного из своих главных конкурентов. Эта конкуренция в 

будущем будет только усиливаться и для того, чтобы быть в состоянии не толь-

ко выдержать геополитическое соперничество, но и продолжать поступательно 

развиваться,  Китайская Народная Республика обязана будет вести активную 

внешнюю политику. Самоизоляция в данной ситуации уже невозможна. 

 

2.  Основной целью Пекина является обеспечение мирного возвышения Китая 

без вовлечения его в военную конфронтацию с другими великими державами, 

особенно с США. Эффективность данной политики во многом будет зависеть 

как от налаживания партнерских отношений с другими глобальными игроками, 

особенно с Российской Федерацией, так и от укрепления позиций КНР в ряде 

стратегически важнейших регионов планеты.   
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3.Ключевая цель геополитики Китая в центральноазиатском регионе - не допус-

тить, чтобы Центральная Азия попала под влияние потенциальных соперников 

и геополитических конкурентов. В то же самое время Китайская Народная Рес-

публика не намерена стать единственным гегемоном в регионе, особенно в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Во-первых, этого практически не-

возможно, учитывая целый ряд экономических, политических, этнокультурных 

и иных факторов, связывающих страны региона с другими центрами силы, в ча-

стности, с Россией, США, Ираном, Турцией. Подобного рода намерения и дей-

ствия Пекина могут создать достаточно широкую антикитайскую коалицию, в 

которую войдут даже конкуренты и соперники. Во-вторых, на данном этапе для 

Китая это слишком тяжелая задача, требующая больших затрат, что может ос-

лабить позиции страны на других важных направлениях и лишить ряда важных 

преимуществ.  

 

4. Среди стержневых задач, стоящих перед Пекином в Центральной Азии, наи-

важнейшими предстают налаживание бесперебойного потока энергоресурсов из 

региона в Китай, в первую очередь, нефти и природного газа, а также создание 

со странами региона эффективной системы совместной борьбы с радикальными 

идеологиями и течениями для недопущения проникновения их в пределы Китая. 

Таким образом Центральная Азия должна стать стратегическим тылом КНР. 

 

5. Основой стратегии осуществления данной задачи становится создание со 

странами региона действенных механизмов асимметричной взаимозависимости 

и взаимовыгодности. Для достижения этого основную ставку КНР делает на уг-

лубление и расширение связей со странами региона практически по всем на-

правлениям, в частности, в экономике, военно-политической, культурно-

образовательной и иных сферах. Особое значение здесь имеет ШОС. Однако у 

Китая в арсенале имеются и возможности задействовать ряд компонентов пря-

мого давления.  

 

6. Китай проявляет активность и на Кавказе. Китайская Народная Республика 

выработала свой специфический стиль, в основе которого лежит кластерный 

подход. Его  суть заключается в том, что развивая сотрудничество с одной из 

стран региона, Пекин в обязательном порядке выстраивает отношения и с со-

седними странами, которые зачастую выступают в качестве соперников и кон-

курентов. Однако последнее обстоятельство для Китая не является препятстви-

ем. Здесь ключевым компонентом выступает фактор относительно малого исто-

рического опыта геополитического соприкосновения с Кавказом и, ввиду этого, 

отсутствие исторической ответственности за сложившуюся ситуацию.  

 

7. Главной целью китайской геополитики на Южном Кавказе на современном 

этапе является недопущение изменения нынешнего положения Кавказа и, как в 

случае с Центральной Азией, включение его в сферу влияния стран и блоков, 
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являющихся потенциальными конкурентами Китая, а также распространения 

здесь пантюркизма и радикального исламизма. Учитывая то, что Кавказ и Цен-

тральная Азия являются частями одного геополитического пространства,  изме-

нение геополитического расклада сил на Кавказе может непосредственно ска-

заться и на раскладе сил в Центральной Азии.  

 

8. Аналогичные цели преследует Китай и на Северном Кавказе, тем более, что 

этот регион России весьма неспокойный. Дестабилизация Северного Кавказа не 

в интересах Китая. Пекин также не заинтересован в изменении статуса Северно-

го Кавказа. 

 

9. В Северном Прикаспии для Китая имеется достаточно широкое поле деятель-

ности – от экономики, до гуманитарных и религиозных вопросов, ряд  которых 

непосредственно затрагивает ключевые аспекты безопасности КНР.   

 

Апробация результатов исследования  

 

Результаты настоящего исследования, опубликованные в качестве моно-

графии «Политика Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном 

Прикаспии в конце XX - начале XXI вв.», были обсуждены на заседании Центра 

изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН в июле 

2012 г. Данная монография стала первым научным исследованием по политике 

КНР на пространстве Центральной Азии, Кавказа и Северного Прикаспия.  

В 2010 г. в Ереване вышла в свет монография автора «Геополитика Китая 

на современном этапе: некоторые направления и формы», опубликованная на-

учно-образовательным фондом «Нораванк». В данной монографии рассматри-

вались такие вопросы, как взаимоотношения КНР с другими глобальными игро-

ками, геополитика Китая в Центральной Азии, Южной и Юго-Восточной Азии, 

на Дальнем Востоке России, а также вкратце затрагивалась политика КНР в Аф-

рике. Данный труд стал первым на Южном Кавказе научным исследованием по 

политике Китая,  в какой-то степени заложив основы исследования политики 

КНР в Армении. Обе монографии были высоко оценены рядом ведущих экспер-

тов и ученых в научно-исследовательских учреждениях России, Америки, Ев-

ропы и Армении.  

Научно-теоретическое содержание диссертационной работы использова-

лось в учебном процессе на факультетах политологии и истории Арцахского го-

сударственного университета (г. Степанакерт) при чтении лекционного курса по 

геополитике и проведении семинарских занятий по общепрофессиональной 

подготовке и дисциплинам специализации.    

Результаты диссертационного исследования нашли отражение и в статьях, 

опубликованных в целом ряде ведущих академических изданий России, Европы 

и Армении.  
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Стуктура и содержание работы   

 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка ис-

точников и использованной литературы. 

 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, рассматрива-

ется степень научной разработанности проблемы, определяются объект, пред-

мет и гипотеза исследования, приводятся цель и основные задачи исследования,  

рассматривается теоретико-методологическая основа исследования, его  науч-

но-практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защи-

ту, дается информация об апробации результатов работы.  

 

В первой главе «Роль и место КНР в современной системе междуна-

родных отношений» рассматривается роль и место КНР в современной систе-

ме международных отношений, ее взаимоотношения с другими центрами силы, 

в частности с США, основополагающие принципы поведения Китайской На-

родной Республики на мировой арене и ряд других вопросов.  

В первом параграфе этой главы «Политика США – один из основных 

ориентиров действий КНР на международной арене» рассматривается 

влияние политики Соединенных Штатов Америки на политику КНР.  

Китайская Народная Республика выработала весьма интересный механизм 

взаимоотношений с Соединенными Штатами. Основой китайской политики, не 

только по отношению с США, но и в целом, предстает создание ситуации 

взаимоуязвимости и взаимозависимости. Выстраивая свои взаимоотношения с 

Америкой, КНР активно работает как в политической, так и в экономической 

плоскостях. Что касается политической плоскости, то здесь Китай, во-первых, 

усиливает собственный военно-политический потенциал, и, во-вторых, 

углубляет двусторонние связи с ключевыми региональными и глобальными 

игроками, укрепляет свои позиции в стратегически важных регионах. В данном 

контексте особую важность для КНР представляет развитие отношений с 

Российской Федерацией.  

Можно выделить два основных подхода   к международным отношениям, 

получившим распространение в Китае. «Реалисты» и  националисты считают, 

что по мере усиления Китая он сможет осуществлять свои цели, действуя в  

одностороннем порядке, на двусторонней основе или совместно с небольшими 

группами союзников. Противоположную точку зрения представляют те, кто 

полагает, что для защиты своих интересов Китай должен играть более важную 

роль в рамках международной системы. Они  не являются сторонниками 

коллективных действий,  не хотят, чтобы мощные международные организации 

ограничивали свободу действий их страны, и чтобы другие имели право голоса 
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при выработке экономической политики Китая. Они, при этом полагают, что   

государствам следует вместе обсуждать способы решения проблем.  

Во втором параграфе «Невозможность самоизоляции» подчеркивается 

невозможность самоизоляции КНР в нынешних условиях. На данном этапе вы-

бор этой стратегии практически исключен, что объясняется рядом причин. Во-

первых, нынешняя международная система,  а во-вторых, и это самое главное, 

бурное развитие китайской экономики делают самоизоляцию практически не-

возможной. Для поддержания устойчивых темпов экономического развития 

КНР, например, должна будет наладить бесперебойный поток углеводородных 

ресурсов, собственные запасы которых недостаточны для удовлетворения все 

возрастающих нужд государства.  По некоторым данным,  к 2020 году Китай 

будет уже импортировать 336 млн. тонн нефти, что составит 60% от потребляе-

мой этой страной нефти
172

. Практически такая же ситуация складывается и с 

природным газом.  

Ситуация усугубляется тем, что для компенсации недостатка в углеводо-

родном сырье Пекин должен будет импортировать эти стратегически важные 

ресурсы из регионов, так или иначе находящихся в сфере геополитического 

влияния потенциальных соперников, в частности, - США. Между тем увеличе-

ние зависимости от внешних источников в столь стратегически важном сырье 

для Китая практически неприемлемо. Для недопущения этого идеальным для 

Пекина вариантом является усиление своего влияния в регионах, богатых угле-

водородным сырьем и диверсификация поставок, причем из стран, которые не 

являются геополитическими конкурентами Китая, в том числе и потенциальны-

ми. Среди таких регионов географически наиболее близким к Китаю является, 

например, Центральная Азия. Поэтому вместо самоизоляции Китай будет ак-

тивно вовлекаться  в мировую и региональную геополитику.  

В третьем параграфе  «Основополагающие принципы поведения Ки-

тайской Народной Республики на мировой арене» рассматриваются лежащие 

в основе внешней политики Китая принципы и их эволюция за последние деся-

тилетия. Пекин видит себя одним из полюсов, центров силы в мире. Не случай-

но, что с середины 1980-х годов года Пекин стал развивать теорию трансформа-

ции мирового баланса сил из биполярной структуры в многополярную. 

В основе  военной политики Китая лежит стратегия обороны, но обороны 

активной. Смысл данной стратегии состоит в том, что Китай никогда не нападет 

на кого-либо первым, но в случае нападения на него, он будет вести наступа-

тельные боевые действия, которые не будут ограничены ни временными, ни 

пространственными рамками.  

Oсобую важность в процессе военного строительства для Пекина имеет 

сотрудничество с Москвой, о чем заявляют многие высокопоставленные китай-

ские чиновники. Сотрудничество с Российской Федерацией позитивно сказа-

лось на уровне военно-технического развития Китайской Народной Республики. 
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Впитывая, в том числе, и российский опыт, КНР существенно продвинулась в 

развитии собственных военно-промышленных технологий.  

Основной целю китайской внешней политики является формирование 

благоприятной внешней среды для долговременного экономического развития, 

и единственная, по мнению ряда китайских ученых, возможность достичь этого 

–  избежать военной конфронтации с США. Однако это вовсе не означает, что 

Китай будет сдавать свои позиции перед Америкой или другими странами. На-

против, Пекин будет неуклонно усиливать свои позиции, активно работая в по-

литической, экономической и других плоскостях. По словам известного китай-

ского ученого Чжэн Бицзяня,  КНР выработала свою стратегию мирного усиле-

ния, ключевыми элементами которой выступают такие компоненты, как откры-

тие рынков, институциональные инновации, предпочтение изоляционизму эко-

номической глобализации, налаживание такого взаимовыгодного сотрудничест-

ва с другими странами, при котором все стороны выигрывают.  

Вторая глава «Геополитика Китая в Центральной Азии» рассматрива-

ет геополитику КНР в Центральной Азии, основные цели и задачи Пекина в 

этом регионе. В первом параграфе «Общая характеристика центральноази-

атского направления китайской геополитики» рассматриваются специфика 

центральноазиатского направления китайской политики, важность данного ре-

гиона для Китая, подходы, применяемые Поднебесной в регионе и ряд других 

вопросов.  

В Центральной Азии Пекин предложил ряд совершенно новых внешнепо-

литических подходов. Среди них - стратегия построения «гармоничного регио-

на», которую Китай впервые предложил применительно именно к Центральной 

Азии. Также в Центральной Азии Китай впервые предложил придерживаться 

«Шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, взаимной выгоде, рав-

ноправии,  уважении к многообразию цивилизаций, стремлении к совместному 

развитию. И именно в Центральной Азии Китай впервые системно предложил 

новую концепцию безопасности и сотрудничества на основе совместной безо-

пасности, неприсоединения к блокам, неантагонизма и невыступления против 

третьих стран. И наконец, в Центральноазиатском регионе КНР предприняла 

первую попытку построения региональной организации сотрудничества нового 

типа.  

Таким образом, в Центральной Азии Китайская Народная Республика не 

намерена стать единственным гегемоном, особенно в краткосрочной и средне-

срочной перспективе. Наиболее целесообразной стратегией является достиже-

ние того, чтобы Центральная Азия не попала под влияние потенциальных со-

перников и геополитических конкурентов Китая, сделав ее своего рода «страте-

гическим тылом» для КНР. В данном контексте особое значение для Китая 

представляет сотрудничество с Российской Федерацией, тем более, что у обеих 

стран по многим вопросам интересы в данном регионе совпадают. При этом не-

обходимо подчеркнуть, что и самим странам региона выгодно развивать парт-

нерские отношения с Китаем. 
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Во втором параграфе «Основные стратегические императивы китай-

ской политики на центральноазиатском направлении» рассматриваются ос-

новные цели и императивы китайской геополитики в Центральной Азии, суще-

ствующие здесь у Китая опасения и стратегическое значение углубления эконо-

мических связей со странами региона. Специфика центральноазиатского на-

правления заключается в том, что здесь находится одно из наиболее уязвимых, 

если не самое уязвимое для китайского государства место – Синьцзян, где до 

сих пор не стихает сепаратизм, с которым Пекин достаточно жестко борется. 

Говоря о сеператизме в Синьцзяне, надо принимать во внимание, то, что и 

в странах Центральной Азии проживает довольно большая уйгурская диаспора, 

а в Синьцзяне живут казахи, численность которых достигает миллиона, а также 

киргизы и другие нацменьшинства. Это создает дополнительный фронт работы 

для Пекина в странах региона, тем более, что ситуация в Синцзяне до сих пор 

окончательно не стабилизирована и не исключено, что в будущем там возник-

нут более серьезные проблемы. 

Углубление экономических связей со странами Центральной Азии позво-

ляет Китаю одновременно достичь ряда важнейших целей. Во-первых, эконо-

мические связи отражаются и на политических взаимоотношениях с этими 

странами. Во-вторых, Центральная Азия богата природными ресурсами, осо-

бенно углеводородным сырьем, которые так необходимы Китаю. В-третьих, на-

лаживание тесных экономических связей с центральноазиатскими государства-

ми позволит Пекину придать еще больший импульс экономическому развитию 

Синьцзяна, тем более, что в данном процессе  КНР делает основную ставку 

именно на СУАР, который является воротами в Центральную Азию. 

В третьем параграфе «Краткая хронология развития двусторонних 

связей КНР со странами Центральной Азии» приводится хронология разви-

тия взаимоотношений Китая с каждой из стран региона, основные документы, 

подписанные между двумя странами, динамика товарооборота и т.д. Надо отме-

тить, что Китай занимает довольно видные позиции в экономической жизни 

стран региона, являясь крупнейшим внешнеторговым партнером центральноа-

зиатских стран. Причем по динамике роста Китай занимает лидирующие пози-

ции.  

В четвертом параграфе «Влияние российского фактора на политику 

КНР в Центральной Азии» рассматривается воздействие России на политику 

Китая в Центральной Азии. В Центральной Азии, как уже отмечалось, Китай-

ская Народная Республика особое значение уделяет взаимоотношениям с Моск-

вой и уважению интересов России. Шанхайская организация сотрудничества 

представляет огромную важность для Китайской Народной Республики, позво-

ляя решать целый ряд ключевых задач тактического и стратегического характе-

ра.  

Для Российской Федерации взаимоотношения с КНР, особенно в Цен-

тральной Азии, также имеет значение, тем более, что в подходах к мировым 

проблемам у Москвы и Пекина очень много общего. Более того, основопола-
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гающие военно-политические доктрины предусматривают сотрудничество Рос-

сии и Китая в качестве действенного механизма формирования нового мирового 

порядка.  

В пятом параграфе «Стратегическая важность сотрудничества в 

энергетической и транспортной сферах» последние рассматриваются в каче-

стве ключевых сфер китайской политики в регионе. В энергетической сфере 

императивом китайской политики здесь является налаживание бесперебойного 

потока углеводородного сырья из Центральной Азии в КНР.  

Через Центральноазиатский регион Пекин выходит и на нефтегазовый 

рынок Южного Кавказа, а также получает прямой выход к одному из ключевых 

и богатейших углеводородным сырьем государств Ближнего Востока – Ирану.  

Что касается сферы транспорта, то здесь основной стратегией КНР явля-

ется налаживание надежной транспортной связи стран Центральной Азии с са-

мим Китаем, а также предоставление странам региона выхода к Азиатско-

Тихоокеанскому региону. Это открывает хорошие перспективы, как для самих 

стран Центральной Азии, так и сопредельных с этим регионом государств. Цен-

тральная Азия может превратиться в связывающее звено между Европой, Юго-

Восточной Азией, Россией и Ближним Востоком.  

В шестом параграфе «Формирование в Центральной Азии китайской 

диаспоры» рассматриваются вопросы, связанные с возможностью демографи-

ческого закрепления этнических китайцев в странах Центральной Азии. Этот 

вопрос достаточно щепетильный, особенно в Казахстане и Кыргызстане. Ряд 

ученых утверждает, что в тех странах, где активно развиваются связи с КНР, 

непременно увеличивается число китайских (ханьских) эмигрантов и при нали-

чии благоприятных обстоятельств, этот процесс негативно повлияет на демо-

графическую ситуацию в Центральной Азии.  

Однако такого рода прогнозы о массовом наплыве китайцев не подтвер-

ждаются официальными статистическими данными. Кроме того, данная про-

блема политизируется, о чем, в частности, свидетельствуют различные опросы 

общественного мнения. Более того, осуществление демографической экспансии 

совершенно не в интересах Китая. При появлении таких угроз, особенно от та-

кого государства, как КНР, страны региона могут переориентироваться на дру-

гие центры силы. А такой сценарий развития ситуации совсем не в интересах 

Пекина. 

В параграфе «Гидрополитика» рассматриваются проблема воды в Китае 

и странах региона.   Гидрополитика является наиболее эффективным, хотя и си-

ловым, механизмом в руках КНР для создания ситуации взаимозависимости со 

странами центральноазиатского региона. На сегодня Китай обладает достаточно 

действенными рычагами давления по отношению к Казахстану. Ключевыми 

элементами в гидрополитике КНР по отношению к Казахстану станут реки Или 

и Иртыш, причем воздействие от этого будет испытывать не только Казахстан, 

но и Российская Федерация. Использование Китаем вод Иртыша может поро-

дить серьезные проблемы для экономики и экологии как Казахстана, так и Рос-
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сии. Тем не менее, остальная часть Центральной Азии в данном вопросе остает-

ся неуязвимой перед Китаем. Поэтому в контексте гидрополитики в Централь-

ной Азии ключевую роль играют Таджикистан и Кыргызстан, являющиеся сво-

его рода «гидродонорами» всего Центральноазиатского региона. Усиление ки-

тайских позиций в Таджикистане и Кыргызстане действительно становится од-

ной из важнейших геополитических задач Поднебесной.  

В третьей главе «Роль и место Кавказа в геополитической повестке 

Китайской Народной Республики» рассматривается геополитика Китая в ре-

гионе Большого Кавказа, основные императивы китайской политики в данном 

регионе, механизмы, используемые Пекином для укрепления связей с Кавказом, 

а также развитие взаимоотношений между КНР и каждым из государств и субъ-

ектов Южного и Северного Кавказа.  

В первом параграфе «Основные принципы китайской геополитики на 

кавказском направлении» рассматриваются основополагающие принципы, ко-

торыми руководствуется Пекин, проводя свою политику на Кавказе и ключевые 

цели, которых он стремиться достичь в данном регионе. Кавказ традиционно 

принадлежит к стратегически важным регионам планеты, где постоянно сталки-

ваются интересы разных глобальных и региональных держав.  По сравнению с 

другими великими державами, вовлеченными в кавказскую политику, у Китая 

наименьший исторический опыт соприкосновения с Кавказом, который никогда 

прежде не входил в сферу геополитических интересов Китая.  Сказать, что на 

данном этапе Кавказ стал приоритетным направлением китайской геополитики 

также было бы не совсем верно. Тем не менее, вовлечение Китая в геополитику 

этого региона объективный процесс, контуры которого уже вырисовываются.  

Среди ключевых геополитических задач, стоящих перед Китайской На-

родной Республикой на кавказском направлении, является недопущение вклю-

чения Южного Кавказа в сферу влияния соперничающих с КНР центров силы, в 

частности, Запада, налаживание эффективного противостояния таким идеологи-

ям, как  пантюркизм и исламский фундаментализм, а также расширение и укре-

пление связей с регионом в целом и его отдельными странами и субъектами. 

Причем Пекин налаживает отношения со всеми странами региона, вне зависи-

мости даже от признанности или непризнанности. Конечно, в последнем случае, 

связи налаживаются на уровне частного предпринимательства, особенно с ки-

тайской стороны, что позволяет обходить нежелательные политические послед-

ствия.  

Во втором параграфе «Южный Кавказ» рассматривается политика КНР 

на Южном Кавказе, с каждой в отдельности страной данного региона. Исследу-

ются взаимоотношения КНР с Азербайджаном, Арменией и Грузией. Среди 

ключевых направлений сотрудничества предстают энергетика, транспорт, гума-

нитарная сфера.  

КНР и страны Закавказья развивают связи и в других направлениях, в ча-

стности, в военно-технической сфере, химической промышленности, сельском 

хозяйстве, машиностроении, деревообрабатывающей промышленности, обра-



 29 

 

ботки ценных пород камня. Китай является одним из основных внешнеторговых 

партнеров закавказских стран, причем по динамике роста внешнеторгового обо-

рота он безусловный лидер.  

В отношениях  с непризнанными или  частично признанными странами 

Южного Кавказа – Абхазией, Нагорным Карабахом и Южной Осетией Пекин 

придерживается весьма осторожной тактики, избегая  установления каких-либо 

прямых контактов на государственном уровне, ограничиваясь частным пред-

принимательством. Что касается позиции Китая по существующим в регионе 

неразрешенным конфликтам, Пекин здесь придерживается нейтральной пози-

ции, акцентируя в основном мирное решение всех вопросов.  

В третьем параграфе «Северный Кавказ» рассматривается специфика 

Северного Кавказа и важность российско-китайского сотрудничества в данном 

направлении, а также взаимоотношения с каждым из субъектов российского 

Северного Кавказа.  

Китай на сегодня является одним из основных торгово-экономических 

партнеров северокавказских и соседних с ними субъектов Российской Федера-

ции. Так, в 2012 году Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Се-

веро-Кавказского федерального округа (СКФО), на долю которого пришлось 

более 20,6% внешней торговли СКФО
173

. Ведущие позиции КНР занимает и во 

внешнеторговом балансе отдельных республик Северного Кавказа.  

Сотрудничество Китая с регионами и республиками Северного Кавказа 

затрагивает самые различные направления, такие как строительство, машино-

строение, торговля, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, нефтегазовая 

отрасль, гуманитарная сфера, здравоохранение и т.д. 

Развитие и углубление отношений с Северным Кавказом также дает воз-

можность Пекину выйти и на сопредельные регионы. Пекин уже ведет доста-

точно активную политику в Крыму и на Донбассе. 

В четвертой главе «Северный Прикаспий» рассматривается политика 

КНР в российских северокаспийских регионах – Калмыкии и Астраханской об-

ласти. Данный регион географически соединяет  Центральную Азию с Кавка-

зом, и тесно связан с ними многочисленными нитями.  

В первом параграфе «Калмыкия» рассматриваются взаимоотношения 

Китая и Калмыкии, проекты, осуществляемые здесь КНР. Отношения между 

Китаем и Калмыкией весьма специфичны и имеют достаточно долгую и инте-

ресную историю. Взаимоотношения Китая и Калмыкии весьма разнообразны и 

затрагивают как экономические, так и культурные, религиозные, политические 

и иные аспекты. Интересным аспектом калмыцко-китайских отношений пред-

стает демографический компонент. У Калмыкии, например, имеются планы пе-

реселения в республику этнических калмыков из Синьцзяня.  

В калмыцко-китайских взаимоотношениях особое внимание заслуживает 

религиозное направление, которое зачастую выходит за рамки двусторонних 
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отношений, затрагивая ряд глобальных аспектов китайской геополитики. Взаи-

моотношения Калмыкии с представительством тибетского духовенства стано-

вятся необходимым компонентом духовной жизни калмыков. Но это, со своей 

стороны, вызывает определенные опасения Пекина, особенно учитывая важ-

ность, которую представляет Тибет для Китая. Пекин хочет видеть буддистов 

России нейтральными в вопросе Тибета. В свою очередь, правительство Тибета 

в изгнании, по мнению ряда аналитиков, делает все, чтобы вовлечь российских 

буддистов в этот конфликт с Поднебесной, стараясь тем самым оказать давле-

ние на российское правительство в его политике по отношению к КНР.  

Во втором параграфе «Астраханская область» рассматривается поли-

тика Китая в Астраханской области, основные направления сотрудничества 

Поднебесной с данным регионом. Среди этих направлений особый акцент ста-

виться на торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудни-

чество.  

Одним из перспективных направлений сотрудничества Астраханской об-

ласти и Поднебесной предстает энергетика, в частности нефтегазовый ком-

плекс, где планируется осваивать совместно с китайскими партнерами шесть 

месторождений.  

Астраханская область и Китай развивают свои отношения и в гуманитар-

ной плоскости, в частности, в сфере образования. В Астраханской области име-

ются и китайские мигранты. Трудовая миграция в Астраханскую область обу-

словлена тем, что там ощущается дефицит рабочей силы.  

Динамичное развитие астрахано-китайских отношений проявляется и в 

динамике внешнеторгового оборота, который хотя и развивается скачкообразно, 

но стабильно увеличивается с 2009 года. 

В Заключении подводятся итоги исследования, основные выводы дис-

сертации, даются практические рекомендации и предложения.  
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