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ÒÐÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ

А.М. Ястремский

КИТАЙ И СТРАНЫ МИРА: ПОЛИТИКА 

КОЛОНИЗАЦИИ ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ?

Аннотация. Рассматриваемая проблема весьма актуальна в связи с происходящими глобальными процессами 
на мировой арене и усилением роли Китая в современном мире. Всеми правдами и неправдами Китай стремится 
интегрироваться в отдельные страны и регионы мира. Это вызвано всем процессом его исторического разви-
тия. Бурно развивающейся китайской экономике необходимы сырье, рынки сбыта своих товаров, обеспечение 
многочисленного населения работой для создания стабильной обстановки внутри страны. Некоторыми важ-
нейшими направлениями интеграции Китая являются территориальное расширение границ, в первую очередь 
за счет соседей, экономическое и демографическое. Как показывает исторический опыт, не исключено и военное 
решение некоторых вопросов в региональном (можно предположить и мировом) масштабе. Методологическую 
основу исследования составляют системный, структурно-функциональный, сравнительно-исторический, 
сравнительно-политический, геополитический и культурно-цивилизационный подходы, методы анализа, син-
теза, индукции, дедукции, моделирования, наблюдения. Сегодня Китай вовлечен в территориальные споры, 
многие из которых до сих пор остаются нерешенными. Это относится не только к России, к постсоветскому 
пространству, но и некоторым другим странам мира. Особую остроту приобретают территориальные споры 
Китая с Японией вокруг островов Сенкаку, в который пытается вмешаться даже Вашингтон. Вместе с тем, в 
большинстве подобных споров Китай придерживается стратегии “отложенных решений”, считая, что через 
50-100 лет ситуация в споре может сложиться в пользу Китая естественным образом, без силового давления.

Ключевые слова: конфликтология, внешняя политика, международные отношения, Китай, политика России, 
интеграционные процессы, колонизация, геополитика, конфликт, безопасность

История взаимоотношений России и Китая 
довольно сложна и неоднозначна. Так, 
Россия по Нерчинскому договору 1689 г., 

который Китай навязал нам силой, потеряла 
Приамурье (в то время русские жили не только на 
левом берегу, но и на части правого берега Амура). 
Эти территории китайцы не осваивал ни до, ни 
после этого договора.

По Айгуньскому договору 1858 г. и Пекинскому 
договору 1860 г. Россия вернула себе часть 
утраченных земель, установив современную 
границу по рекам Амуру и Уссури. В соответс-
твии с этими договорами за Россией закреплен 
Уссурийский край (Приморье). Однако в Китае 
эти договора называют «несправедливыми» и 
«неравноправными».

Китай в 1926 году предложил СССР восста-
новить границу по Нерчинскому договору. В 1964 

году в Пекине на консультациях по поводу уточне-
ния линии границы было заявлено, что 1540 тыс. 
кв. км отторгнуто Россией по неравноправным 
договорам, в том числе по Айгуньскому - более 
600 тыс. кв. км., по Пекинскому — более 400 тыс. 
кв. км.

И хотя по Договору о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничеству между РФ и КНР 2001 г. стороны 
взаимно отказались от территориальных претен-
зий (ст. 6), в Китае политики, ученые, обществен-
ные деятели продолжают до сих пор обсуждать 
этот вопрос.

В октябре 2004 г. в результате официального 
визита Президента РФ в Китай определились с 
мелкими островами в русле рек Амур и Аргунь. 
За Россией осталась часть острова Большой 
Уссурийский у г. Хабаровска, а КНР отошли часть 
островов Тарабаров и Большой, что не прекратило 
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дискуссий китайских историков о территориаль-
ных претензиях Китая к России.

В Китае активно продолжалась работа над 
Северо-Восточным проектом КНР (2002-2007 гг.) 
по изучению окраинных земель, начиная еще с 
периода Цинн (т.е. с 1644 г.)1.

В 2005 году был подписан договор о демарка-
ции российско-китайской границы, согласно ко-
торому Россия передала Китаю, ни много ни мало, 
около 340 квадратных километров «спорных» 
территорий. В настоящее время Китай заявил, что 
территориальных претензий к России не имеет. 
Но на бытовом уровне китайцы считают, что мы 
им должны не менее миллиона кв. км. территории 
и это когда-нибудь может стать одной из причин 
серьезного конфликта.

Китай постепенно, без применения силы, 
наращивает свои территории, и не только за счет 
нас. Например, территориальные проблемы Китая 
и Таджикистана в 2011 году завершились тем, что 
свыше 1150 кв. км. территории отошли под юрис-
дикцию Пекина. Имеются до сих пор территориаль-
ные споры Китая с Казахстаном, Киргизией.

В 2013 г между Японией и Китаем вспыхнул 
новый (старый) дипломатический скандал, пово-
дом для которого стало обоснование предложения 
китайских ученых отобрать у японцев Окинаву, 
на которой находится военная база США. В газете 
«Женьминь жибао» (официальный орган ЦК КПК) 
была опубликована статья ученых - историков 
из Академии общественных наук КНР о статусе 
Окинавы. Авторы в ней предлагали пересмотреть 
вопрос о суверенитете группы японских островов 
Рюкю, самым крупным из которых как раз и явля-
ется Окинава. Обоснованием послужило то, что с 
XIV-XV веков Рюкю действительно платил китай-
цам дань, а с 1879 года перешел под контроль япон-
цев. Но нельзя не учитывать и то, что с XVII века 
островное королевство платило дань как Китаю, 
так и Японии, что подтверждает его зависимость 
одновременно от двух государств.

Следующим аргументом являлись Каирская и 
Потсдамская декларации от 1943 и 1945 годов, в 
соответствии с которыми Япония лишалась всех 
завоеванных ранее земель, в том числе китайских. 

1 Со Гильсу. Северо-Восточный проект Китая и фальсифи-
кация истории Когюре (резюме доклада на международной 
конференции «Корея на стыке времен». М., 26 октября 
2006 г. С.2.

По условиям Каирской декларации территория 
Японии ограничивалась четырьмя большими 
островами (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку). В 
Потсдамской декларации закреплялась переда-
ча некоторых японских территорий, в том числе 
Рюкю, под управление США. В 1972 году вступи-
ло в силу соглашение между США и Японией о 
возвращении этих островов японцам. Китайские 
историки объявили этот документ незаконным и 
предложили его пересмотреть.

Основной причиной этих событий видимо стал 
затянувшийся конфликт из-за архипелага Сенкаку, 
где еще в 1968 году обнаружили нефть. Как и ост-
рова Рюкю, Сенкаку входил в список японских тер-
риторий, сначала перешедших под контроль США, 
а после возвращенных Японии. Китайцы посчита-
ли эту передачу незаконной, обосновывая тем, что 
Дяоюйдао (так китайцы называют Сенкаку) прина-
длежит к островной системе Тайваня. А поскольку 
его право на независимое существование Китай 
не признает, то и архипелаг Дяоюйдао он считает 
своим. Призывы к китайскому правительству со 
стороны научных, политических, общественных и 
военных деятелей потребовать у японцев вернуть 
Окинаву высказываются не первый раз.

Наиболее остро стоит территориальный 
вопрос вокруг Тайваня. Остров был официально 
включен в состав империи Цин в конце XVII века, в 
которую входил и сам Китай. В 1895 году, по итогам 
японо-китайской войны, Тайвань перешел Японии. 
Как и захваченную впоследствии Корею, Япония 
использовала Тайвань как промышленно-сырье-
вую базу и плацдарм для нападения на Китай.

В 1951-1952 годах по итогам Второй мировой 
войны Япония подписала два мирных договора 
— Сан-Францисский (с антигитлеровской коали-
цией) и Тайбэйский с Китайской республикой. В 
то время Китайская республика (лидер - пред-
водитель Гоминьдана Чан Кайши), уже семь лет 
де-факто контролировала Тайвань. По условиям 
Тайбэйского договора Япония официально отка-
залась от Тайваня и его мелких островов. Однако 
в договоре не было указаний, кому именно переда-
вался суверенитет над островами, толи национа-
листам во главе с Чан Кайши, толи коммунистам 
под предводительством Мао Цзэдуна, одержавшим 
в 1949 году победу в гражданской войне и при-
держивавшимся принципа единого неделимого 
Китая. Это и привело к тому, что Тайвань до сих 
пор является спорной территорией.

DOI: 10.7256/2307-9118.2014.4.12799
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Китайская народная республика считает ост-
ров своими (а точнее Гоминьдан, который в 2000-м 
ушел в оппозицию, но через восемь лет вернулся 
к власти) и настаивает, что именно она должна 
управлять единой страной. Де-факто Тайвань 
уже долгие годы является независимым, эконо-
мически успешным государством. Он совместно 
с Сингапуром, Гонконгом (ныне имеющим статус 
специального административного района КНР) 
и Южной Кореей удостоился звания «азиатского 
тигра». Этим термином называют государства, 
которые всего за несколько десятилетий пре-
одолели глубокую экономическую отсталость и 
превратились в экономически успешные члены 
Азиатского региона. Тем не менее, де-юре Тайвань 
по-прежнему остается частично признанным об-
разованием, безуспешно добивающимся членства 
в ООН. Особенно болезненно относятся тайваньцы 
к тому, что изначально легитимным представите-
лем государства в международной организации 
считалась именно Китайская республика. В 1971 
году под давлением СССР Генеральная ассамблея 
ООН проголосовала за предоставление права пред-
ставлять китайский народ КНР. С тех пор ситуация 
остается неизменной. С 2008 г. Тайвань возглавля-
ет президент Ма Инцзю. Тайвань ориентируется в 
своей внешней политике на США, поставляющей 
ей современное оружие, что весьма беспокоит 
Китай. Между Пекином и Тайванем продолжает 
сохраняться статус-кво, причем и Пекин, и Тайбэй 
успешно расширяют взаимовыгодное экономичес-
кое сотрудничество. Выход из этого положения 
пока не найден. На независимость Тайваня Китай 
не согласится, в то время как все попытки Пекина 
уладить конфликт на основе гонконгской модели 
(с предоставлением автономии) у населения под-
держки не находят.

Запутанным в регионе является и конфликт 
между Китаем и Индией. Его истоки лежат еще 
в XIX веке и в основном связаны с китайскими 
притязаниями на Тибет. Спорными районами 
являются небольшая высокогорная пустыня 
Аксайчин, расположенна я на северо-западе 
Тибетского автономного района КНР, и индийский 
штат Аруначал - Прадеш, граничащий с Тибетом 
на юго-востоке.

В районе Аксайчина ситуация развивалась 
несколько неординарно. По инициативе контроли-
ровавшей Индию Британской империи граница в 
этом месте неоднократно изменялась, причем без 

согласования с властью империи Цин. В 1899 году 
стороны договорились о компромиссном варианте, 
согласно которому больше половины Аксайчина 
отходило Китаю. О том, как события развивались 
дальше, имеются разные точки зрения. Согласно 
одной из версий, в 1950-е годы, уже после образо-
вания КНР и бегства Чан Кайши на Тайвань, Пекин 
в одностороннем порядке перенес границу еще 
западнее, расширив свою территорию, что крайне 
возмутило получившую к тому времени независи-
мость Индию. Другая версия гласит, что границу 
изменили еще британцы, включившие Аксайчин 
в состав Индии. Но не знавшие об этом китайцы 
уже успели проложить через пустыню стратеги-
чески важное шоссе между Синьцзян - Уйгурским 
автономным районом и Тибетом. Индийцы же, 
доступ которых к восточной части Аксайчина был 
затруднен, узнали о существовании дороги уже 
как о свершившемся факте, что также вызвало их 
недовольство. Результатом пограничных противо-
речий стало стягивание в спорный регион с обеих 
сторон войск.

В истории конфликта на восточном участке 
границы имелось несколько меньше противоречий. 
Начало спору положило проведение в 1913-1914 
годах в индийском городе Симла конференции, в 
которой приняли участие власти Великобритании, 
Китая и Тибета, объявившего к тому времени о 
своей независимости. Главным итогом встречи 
стала попытка устранения британо - тибетского 
конфликта и утверждение границы между Индией 
и Тибетом. Китай итоги конференции признавать 
отказался. После вторжения в 1950 году в Тибет и 
объявления его своей территорией Пекин оспорил 
определенные на конференции границы, заявив, 
что она должна быть проложена на 100 километров 
южнее. Индия в ответ укрепила спорную террито-
рию, создав там Северо-восточный пограничный 
округ (позже его преобразовали в штат Аруначал 
- Прадеш).

Вооруженные столкновения между двумя 
странами начались в 1955 году. Конфликт особен-
но обострился после того, как в 1959 году, по ито-
гам неудачного восстания в Тибете, его духовный 
лидер Далай - лама бежал в Индию. Премьер КНР 
Чжоу Эньлай в 1960 году предложил индийскому 
коллеге Джавахарлалу Неру отказаться от пре-
тензий на Северо-восточный пограничный округ в 
обмен на получение всего плато Аксайчин. В Дели 
такое предложение отклонили.

Тренды мировой политики

DOI: 10.7256/2307-9118.2014.4.12799
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Более крупномасштабные боевые действия 
проходили в октябре 1962 года. Развязалась 
полномасштабная Китайско - индийская погра-
ничная война, продлившаяся месяц. В результате 
Китайским войскам удалось занять позиции в ин-
дийском регионе Ладакх к западу от Аксайчина, а 
также значительные территории в Северо - восточ-
ном пограничном округе. Прекратились военные 
действия по инициативе Китая, не получившего 
поддержки со стороны СССР. В результате Китай 
был вынужден отвести войска, однако часть ин-
дийских территорий он все же за собой оставил.

Перед войной между странами региона воз-
никла напряженность из-за активизации военного 
сотрудничества США и Пакистана, а также теплого 
приема в Исламабаде представителей Тайваня. 
После войны Пакистан пришел к выводу, что Китай 
может стать важным союзником в случае войны с 
Индией, и пошел на некоторое сближение. Со вре-
менем наладились и китайско-индийские отноше-
ния, сначала остававшиеся довольно холодными. 
Однако, несмотря на улучшение отношений между 
двумя странами пограничный конфликт так и не 
был решен. Взрывоопасные ситуации продолжают 
время от времени возникать и в настоящее время. 
Последний раз такая ситуация произошла в се-
редине апреля 2013 года, когда Индия обвинила 
Китай в незаконном вводе войск в Ладакх. Уже в 
начале мая китайцы вынуждены были покинуть 
этот регион.

Китай предъявил территориальные претен-
зии Бутану и китайские рабочие уже реально, в 
экономическом плане, стали осваивать спорные 
земли. Хотя с Бутаном никаких договоров по этому 
поводу подписано не было. Китай ведет активную 
борьбу за ряд островов Южно – Китайского моря, 
постоянно создавая напряженность с такими го-
сударствами как Филиппины, Вьетнам, Малайзия, 
Бруней.

На новой государственной карте, выпущенной 
в 2014 году правительством Китая, континенталь-
ная часть и спорные территории представлены в 
одинаковом масштабе. Морская граница на карте 
простирается до берегов Малайзии, Вьетнама и 
Филиппин.

У Китая и ряда стран региона, таких как 
Япония, Вьетнам, Филиппины, есть разногласия 
по морским границам и зонам ответственности в 
Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. 
США заявляют, что не занимают какую-либо сто-

рону в территориальных спорах в регионах, но 
назвали «дестабилизирующими» недавние дейс-
твия КНР по расширению зон ответственности 
ПВО в этих зонах. В связи с этим США в последние 
годы даже объявили о переориентации своей 
внешне - политической стратегии на Азиатско 
- Тихоокеанский регион, что может означать под-
готовку к потенциальному сдерживанию Китая. 
Америка готова ответить на любые посягательс-
тва на место мирового лидера.

К истории Китая причисляется не только 
история ханьского этноса и народов, покоренных 
Китаем хотя бы на короткий период (например, 
тувинцев, казахов, киргизов), но и история тех на-
родов, которые захватывали Китай (чжурчжэней, 
монголов, маньчжуров). В качестве территориаль-
ных приобретений Китая современные китайские 
историки представляют и завоевания неханьских 
государств (например, монгольского и маньчжурс-
кого). У китайцев национальным героем считается 
даже Чингисхан, в реальности жестоко покорив-
ший Китай. Монгольская империя, простиравша-
яся в XIII-XV вв. на значительную часть Евразии, 
сегодня объявляется китайским государством. 
Необходимо признать, что исторически монголы 
действительно основали в Китае свою династию 
Юань, свергнутую китайцами в 1368 г.

 Китай стремится наращивать не только свои 
территории, но и интегрироваться в отдельные 
страны и регионы мира2.

Наряду с территориальными претензиями 
к соседям настораживает экономическая и де-
мографическая экспансия Китая, которая может 
обеспечить эффективный контроль над страте-
гически важными районами, например, Сибири и 
Дальнего Востока.

Новый рост экономической активности дало 
подписание в мае 2014 года России с КНР проекта 
поставок в КНР газа по восточному маршруту 
(трубопровод «Сила Сибири»). Стороны догово-
рились о поставках 38 миллиардов кубометров 
газа ежегодно. Строительство нового трубопро-
вода станет самой крупной стройкой в мире и 
сделает Китай крупнейшим в мире потребителем 
российского газа. Договор между «Роснефтью» и 
CNPC (Китайской Национальной Нефтегазовой 
Корпорации) является частью широкомасштабно-

2 К.Е .Черевко. Имеются ли у России территориальные дол-
ги Китаю? Политика и мир.№10(25). 2008.С.40, С.42.
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го российско-китайского соглашения в сфере энер-
гетики. Предусматривается расширение экспорта 
на сотни миллионов тонн нефти примерно на 60 
миллиардов долларов из РФ в обмен на китайские 
кредиты и доступ к российским ресурсам.

В настоящее время «Роснефть» поставляет в 
Китай 15 миллионов тонн нефти в год по ответв-
лению от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий 
океан (ВСТО). Условия поставок прописаны в дого-
ворах сроком на 20 лет, которые были заключены 
еще в 2009 году. Новые соглашения предусматри-
вают увеличение поставок сырья до 31 миллиона 
тонн в год. Объемы могут быть увеличены вплоть 
до 50 миллионов тонн.

Заключено ряд соглашений с руководством 
CNPC о сотрудничестве и реализации совместных 
проектов в области сейсмических исследований, 
геологоразведки и добычи углеводородов на 
трех участках в Баренцевом и Печорском морях, в 
Иркутской области, Красноярском крае и Ненецком 
автономном округе.

Внедряются китайцы и в строительную от-
расль России. Так, Россия планирует привлечь 
подрядчиков из Китая для строительства жилья: 
«Сейчас планируется подписание меморандума 
по взаимопониманию и сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой в этой сфере. Таким образом, и китай-
ские строители могут быть привлечены к возведе-
нию жилья в рамках наших программ»3.

Китай за последние два года успешно вклю-
чился в международную гонку и за Арктические 
энергоресурсы, настойчиво добиваясь статуса 
постоянного представителя в Арктическом со-
вете. К 2020 г. Китай планирует направить через 
арктические воды порядка 15% внешнеторгового 
грузопотока. Летом 2012 г. страна уже отправляла 
ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») в экспеди-
цию по Северному морскому пути и через Северный 
полюс для изучения обстановки в этом регионе.

Бывшие союзные республики тоже бросились 
в мягкие экономические объятья Китая.

Например, в Белоруссии, возле аэропорта 
Минск-2 и трассы Москва – Брест, на участке 
земли площадью 80 кв. км на деньги китайских 
инвесторов будет строится индустриальным 
парк. Подписан и Указ Президента №253 «О 
Китайско-Белорусском индустриальном парке. 

3 ИТАР-ТАСС от 03.07.2014, 16:22.

Строительством займутся с 2014 года около 650 
тысяч китайцев, имеющих рабочие визы. В связи 
с этим возникнет целый китайский провинци-
альный городок. Здесь планируют заниматься 
электроникой, биомедициной, тонкой химией и 
машиностроением. В результате по статистике на 
1 китайца будет приходиться почти 14 жителей 
Белоруссии. Интересы Китая представляет китай-
ская инжиниринговая компания ОАО «Китайская 
корпорация САМС». Проект является самым мас-
штабным в стране. Изначально объем инвестиций 
должен был составить до 30 млрд. USD. Китайские 
компании имеют здесь право на налоговые льготы. 
Застройки стоимостью 5 миллиардов долларов 
способны вместить 155 тысяч человек. Первый 
этап строительства парка должен завершиться к 
2020 году, второй этап потребует еще 10 лет. Таким 
образом, появится особая экономическая зона 
со специальным правовым режимом на 50 лет. О 
масштабах стройки говорит то, что под индустри-
альный парк отведена территория, по своим раз-
мерам сопоставимая с Витебском. Строительство 
рассчитано на 30 лет.

Таджикистан активно пользуется китайски-
ми инвестициями, не думая о последствиях. Без 
капитала из КНР не обходится практически ни 
одна крупная стройка. Китайцы с удовольствием 
осваивают, в первую очередь, стратегические 
предприятия. Так, в золотодобывающем предпри-
ятии «Зарафшон» китайской Zijin Mining Group Co. 
Ltd принадлежит 75 процентов акций. Китайский 
капитал внедрился в Таджикский алюминиевый 
завод — крупнейшее промышленное предприятие 
в стране. В 2008 году управляющая компания 
«Талко» и Китайская национальная корпорация 
тяжелого машиностроения подписали контракт на 
строительство заводов по производству фтористо-
го алюминия и криолита, которые в соответствии с 
первоначальными договоренностями должен был 
строить российский «Русал».

Кроме инвестиций в Таджикистан стали пере-
селяться и сами китайцы, занимая рабочие места 
сотен тысяч таджиков, уехавших на заработки в 
Россию. По официальным данным, в республике 
насчитывается всего несколько тысяч китайцев. 
По неофициальным - гораздо больше, до сотни 
тысяч. С 2012 года китайские фермеры на вполне 
законных основаниях начали работать в сель-
ском хозяйстве Таджикистана. Правительство 
сдало КНР в аренду 500 гектаров сельхозугодий в 

Тренды мировой политики
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Хатлонской области. В качестве жеста доброй воли 
китайцы обязались вложить в местные хозяйства 
два миллиона долларов в виде прямых инвестиций, 
а также оказать таджикам техническую помощь в 
возрождении плодородности земель.

Китайский ширпотреб успешно заполняет 
оптовые и мелкооптовые рынки Таджикистана, 
вытесняя местную продукцию. В настоящее время 
китайцы взялись за продовольственный сектор, 
что вызывает наибольшее возмущение местного 
населения, занятого в основном в сельском хо-
зяйстве. Таджикистан является получателем 2/3 
всех средств, инвестируемых Китаем в Центрально 
- азиатский регион, причем 80 процентов финан-
совых вливаний в республику составляют кре-
диты, которые со временем придется отдавать с 
процентами. Чем Душанбе будет расплачиваться 
с Пекином - непонятно, хотя оппоненты нынешней 
власти утверждают, что именно таджикскими 
территориями. Несмотря на труднодоступность 
тех участков Памира, на которые претендует 
Китай, эти районы богаты полезными ископае-
мыми, такими как уран, золото, бокситы, асбест, 
горным хрусталем и многими другими. Для того 
чтобы рассчитаться с китайцами, не обязательно 
менять границу республики. Можно будет просто 
сдать часть Памира в аренду, как это было сделано 
с сельскохозяйственными угодьями. Такая аренда, 
видимо, будет бессрочной.

Казахстан планирует перенаправить газ со 
своего крупнейшего нефтегазового месторожде-
ния Карачаганак в Китай, если не удастся дого-
вориться по цене с Россией. Из добытого общего 
объема семь миллиардов кубометров топлива с 
Карачаганакского месторождения поставляется 
на Оренбуржский газоперерабатывающий завод, 
4,5 миллиарда кубометров Казахастан забирает 
обратно по своп-схемам, а 2,5 миллиарда топлива 
продаются России. При этом Астана добивается 
пересмотра ценовой политики с Россией на эти 
объемы газа. Если не получится, то Казахастан 
может направить газ с Карачаганака на юг страны 
уже в 2015 году в Китай при условии успешного 
завершения строительства трубопровода Бейнеу 
- Бозой - Шымкент. За счет этого правительство 
надеется получать значительную прибыль от 
продажи топлива. Казахстан продает России 
газ по 200 долларов за тысячу кубометров. При 
этом, Туркмения и Узбекистан получают за свое 
топливо по 300 долларов за тысячу кубометров. 

Астана в настоящее время изучает возможность 
газовых поставок в КНР, так как Пекин предложит 
минимум 300 долларов за тысячу кубометров. 
Реализацией казахстанского газа на территории 
России занимается компания «КазРосГаз», создан-
ная «Газпромом» и «КазМунайГазом» на паритет-
ных началах, но она может перенаправить потоки 
топлива и на Китай.

Не только страны ближнего зарубежья под-
вергаются экономической и демографической 
экспансии Китая, но и другие страны мира. Идет 
постепенное внедрение и в европейские страны.

В апреле 2012 года тогдашний премьер Вэнь 
Цзябао встретился в Варшаве с чиновниками из 
ряда стран Восточной и Центральной Европы, на 
которой были определены 12 этапов улучшения 
отношений с Китаем, один из которых состоит в со-
здании экономической зоны в каждой из стран4.

Значительным рычагом влияния на мировые 
процессы является демографический фактор.

Например, количество китайских мигран-
тов в нашей стране неизвестно даже примерно. 
Разные исследователи дают разные оценки. Дело 
не столько в количестве, сколько в том, что на тер-
ритории России китайские мигранты уже создали 
свои устойчивые сообщества, которые позволяют 
принимать и адаптировать значительное коли-
чество своих соотечественников. Имеются эти 
сообщества не только в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, а по всей стране, включая Москву 
и Санкт-Петербург.

В соответствии с 50 статьей конституции КНР: 
«КНР охраняет надлежащие права и интересы 
китайцев, проживающих за границей, законные 
права и интересы китайцев, вернувшихся на ро-
дину, и проживающих в Китае членов семей как 
тех, так и других». Статья говорит не о гражданах 
Китая, а о всех китайцах, независимо от места их 
нахождения. Именно эта статья стала предло-
гом для китайской агрессии против Вьетнама в 
1979 г. Газета НОАК (Народно-освободительная 
армия Китая, официальное название ВС КНР) 
«Цзефанцзюнь бао» еще 3 апреля 1988 г. писала: 
«Эффективный контроль, осуществляемый в 
течение продолжительного времени над страте-
гическим районом, который осуществляется за 
пределами географических границ, в конечном 
итоге приведет к переносу географических гра-

4 Оригинал публикации: Хартыя’97 (Bloomberg)).
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ниц». Эта газета видимо выражает официальную 
точку зрения Пекина.

Экономическая и демографическая экспансия 
могут обеспечить весьма эффективный контроль 
над районом, например, Сибири и Дальнего Востока, 
не исключено, что и над другими регионами.

Просматривающиеся тенденции позволяет 
сделать предположения о том, что концепция еди-
ной китайской нации и навязывание в Китайской 
пропаганде восприятия своей страны, как «всеми 
обиженной» видимо имеет в Китае главной целью 
— идейное сплочение нации против внешнего 
врага, противодействие этническому и социально-
экономическому сепаратизму.

Мировая миграция китайцев в условиях гло-
бализации также вероятно нацелена на снижение 
уровня безработицы, получение валютных пос-
туплений, создание «пятых колонн» в различных 
уголках земного шара. Этими мерами власть вы-
игрывает время, оттягивая наступление кризиса 
внутри страны и пытаясь его вообще предотвра-
тить. И внешнюю экспансию Китай предпочитает 
вести «спокойным», «мирным» экономическим и 
демографическим путями.

В мировой истории это явление обычно на-
зывают одним словом - «колонизация». Причем 
данный процесс в настоящее время приобретает 
глобальный характер.

В КНР усиливаются внутренние противо-
речия, представляющие серьезную угрозу су-
ществования Китая, как единого государства. К 
ним можно отнести возрастающее социальное 
расслоение населения (между богатыми и бед-
ными), противоречия между городом и деревней, 
между отдельными регионами. Чтобы справить-
ся с ситуацией руководство КНР необходимо 
объединить народ в морально-психологическом 
плане. И руководство страны это видимо понима-
ет, для чего создает в стране новую идеологию, 
постепенно вытесняющую коммунистическую. 
Это националистическая идеология, выражен-
ная в концепции «чжунхуа миньцзу» - единой 
китайской нации.

Анализ складывающейся обстановки позво-
ляет сделать вывод о том, каковы реальные цели 
китайского руководства применительно к России 
и другим странам мира. Об этом свидетельствует 
и развернутая шпионская деятельность за пра-
вительствами, в том числе России, посольства-
ми, учреждениями научной и военной сферы, а 

также активистами. Ее обнаружили специалисты 
«Лаборатории Касперского» (ЛК). Вышел отчет 
о шпионской компьютерной сети NetTraveler, 
заразившей более 350 систем в 40 странах мира. 
От этой деятельности больше всего пострадали 
Монголия, Россия, Индия и Казахстан.

Хакеры китайского Бюро технической раз-
ведки, расположенного в провинции Чэнду семь 
лет назад провели несколько кибер атак против 
американской компании Lockheed Martin, украв 
сведения о ряде технологий перспективного 
истребителя F-35 Lightning II, сообщает The 
Washington Free Beacon. В результате вся полу-
ченная шпионская информация была передана 
китайской авиастроительной корпорации AVIC 
и впоследствии использовалась при проектиро-
вании нового китайского боевого самолета J-20. 
Китай использовал ряд технологий малозамет-
ности, ранее применявшихся США в штурмовике 
F-117 Nighthawk. В частности, предполагалось, что 
китайские специалисты изучили обломки сбитого 
в 1999 году над Сербией F-117. Летный образец 
J-20 с бортовым номером «2011», приступил к 
испытаниям в конце февраля 2014 г. Технические 
характеристики J-20 пока неизвестны.

Видимо в первую очередь для получения новых 
технологий в 2007 году Китай подписал с Россией 
контракт на поставку 15 дивизионов комплексов 
С-300ПМУ-2 и четырех систем управления 83М6Е2. 
Поставка этих систем завершилась в апреле 2010 
года. Комплексы вошли в состав системы противо-
воздушной обороны Пекина, Шанхая и ряда других 
крупных китайских городов. Решение о продаже 
комплексов С-400 принято в начале 2014 года. Но 
даже если твердый контракт будет подписан в 
ближайшее время, получить новые С-400 Пекин 
сможет не раньше 2016 года. При этом заказчик 
настаивает на получении полной информации о 
тактико-технических характеристиках зенитно 
- ракетного комплекса. Благодаря приобретению 
комплексов С-400 Китай сможет контролировать 
воздушное пространство не только над своей тер-
риторией, но и над спорными островами - Тайванем 
и японскими островами Сенкаку. Москва может 
продать Пекину новые комплексы, но только после 
того, как будет разработан экспортный вариант 
системы. Кроме того, длительное проведение пере-
говоров может быть связано и с систематическим 
копированием Китаем российских вооружений и 
военной техники. В частности, по этой причине 
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были заморожены переговоры о поставке Пекину 
истребителей Су-35С.

Министр финансов Китая сообщил, что воен-
ный бюджет страны вырастет в 2014 году на 12,2% 
до отметки в 95,9 миллиарда евро. Это значитель-
ные средства. Китай впервые после окончания 
холодной войны вошел в пятерку крупнейших 
экспортеров оружия целому ряду государств, го-
ворится в докладе, представленном 18 марта 2013 
года Стокгольмским институтом исследования 
проблем мира (SIPRI). Китай вытеснил с пятого 
места в списке крупнейших экспортеров оружия 
Великобританию. В целом в 2008 - 2012 годах 
объем сделок по поставкам обычных вооружений 
в мире вырос на 17 процентов по сравнению с пе-
риодом 2003—2007 годов и в этом значительная 
заслуга Китая, что не может не настораживать.

Китайская армия насчитывает примерно два 
миллиона солдат со всеми вытекающими отсюда 
выводами. Применены вооруженные силы могут 
быть в том случае, если китайские власти увидят, 
что серьезный внутренний кризис становится не-
избежен. И решат, что единственным способом его 
избежать является внешняя экспансия, обеспечи-
вающая захват территорий и ресурсов, отвлечение 
населения от внутренних проблем. Придется вы-
бирать между внутренней катастрофой и быстрой 
внешней открытой экспансией.

В этом случае пригодятся и исторические 
изыскания и новая идеология (как идейное обос-
нование), и мигранты на территории других го-
сударств (как «пятая колонна», обеспечивающая 
«эффективный контроль над стратегическим 
районом за пределами географических границ») 
и разработанные военные концепции.

Вооруженные силы Китая строятся в соот-
ветствие с концепцией «стратегических границ и 
жизненного пространства», разработанных для 
обоснования и правомочности ведения воору-
женными силами Китая наступательных боевых 
действий. Концепция обосновывает, что рост 
населения и ограниченность ресурсов вызывает 
естественные потребности в расширении про-
странства для обеспечения дальнейшей эффек-

тивной экономической деятельности государства 
и увеличения его «естественной сферы существо-
вания». Концепция предусматривает перенесение 
боевых действий из приграничных районов в зоны 
«стратегических границ» или даже за их пределы. 
Причинами военных конфликтов могут стать и 
сложности на пути «обеспечения законных прав 
и интересов Китая в АТР».

О проводимых в связи с этим в Китае учениях 
китайской армии с отработкой различных сцена-
риев агрессии, как против России, так и других 
сопредельных государств военными учеными 
написано много. Но следует учитывать и очень 
высокую роль вооруженных сил в политической 
жизни Китая. Об этом говорит то, что главным ру-
ководящим постом в китайской властной иерархии 
считается не пост генерального секретаря ЦК КПК 
и не пост председателя КНР, а пост председателя 
Центрального военного совета. И решающую роль 
играют огромные людские ресурсы. Значительная 
безработица среди молодежи делает высокие собс-
твенные потери в ходе боевых действий не просто 
допустимыми, но и возможно даже в какой - то 
мере желательными для руководства страны.

Наличие у России ядерного арсенала не ос-
тановит агрессора, так как Китай также имеет 
ядерное оружие. Превосходство России в межкон-
тинентальных баллистических ракетах компенси-
руется наличием у КНР значительного числа ракет 
средней дальности, которые при их расположении 
вдоль общей границы восполняют отсутствие 
стратегических ракет. Россия не имеет таких ракет 
в соответствии с положениями советско-амери-
канского договора об РСМД.

Все это может привести к возможной реа-
лизации военного сценария. Он нежелателен, но 
предвидеть его необходимо. Следует помнить, что 
еще XVII съезд КПК в октябре 2007 года включил 
Россию в список государств «буржуазного либера-
лизма» как своего противника.

Для Китая внешняя экспансия является одним 
из важнейших условий выживания. Когда она на-
чнется - предугадать трудно. Но к ней необходимо 
готовиться заранее.
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