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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 
ЗА ЗЛОНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
 Елена Довгань

Настоящая статья посвящена правовой оценке возможности применения санкций Сове-
том Безопасности ООН и в одностороннем порядке государствами и региональными между-
народными организациями в ответ на злонамеренные действия в информационном простран-
стве. Проанализированы основные случаи введения санкций в ответ на такую деятельность 
(атаки в отношении критической инфраструктуры; атаки, достигающие уровня вооружен-
ного нападения; распространение враждебной либо злонамеренной информации; подрыв без-
опасности государства с использованием информационных технологий; совершение кибер-
преступлений) и дана их правовая оценка с точки зрения международного права.

Ключевые слова: доступ к правосудию; злонамеренные действия в информационном пространстве; информаци-
онная безопасность; киберпреступность; односторонние санкции; санкции.

«Legal Status of Sanctions Introduced in Response to Malicious Activity in 
Cyberarea» (Alena Douhan)

Current article focuses on the legal assessment and the possibility to use sanctions by the 
UN Security Council as well as states and regional organisations unilaterally in response to the 
malicious activity in cyberarea. The article identifi es the main situations when sanctions were 
introduced with reference to malicious cyberactivity such as: attacks over critical infrastructure; 
attacks which can be qualifi ed as an armed attack; dissemination of hostile propaganda or malicious 
information; cybercrimes; undermining state security through cybermeans, and presents legal 
qualifi cation on the use of sanctions from the international law point view.

Keywords: access to justice; cybercrimes; cybersecurity; malicious activity in cyberarea; sanctions; unilateral sanctions.
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Современные информационные технологии 
(далее — ИТ) существенным образом из-

менили мир. Все чаще деятельность с исполь-
зованием ИТ, даже если она осуществляется 
физическими и юридическими лицами, при-
знается в качестве угрозы международному 
миру и безопасности, безопасности государств 
и личности (резолюции Совета Безопасно-
сти ООН (далее — СБ ООН) 2419 (2018) [52], 
2490 (2019) [53], 2462 (2019) [54]. 

В результате ряд государств и международ-
ных организаций, включая США, Европейский 
союз (далее — ЕС), Великобританию, Австра-
лию, разработали национальное законода-
тельство, позволяющее введение санкций без 
полномочий, полученных от СБ ООН, в отно-
шении государств, физических и юридических 
лиц, в том числе граждан — резидентов тре-
тьих стран, за злонамеренную деятельность с 
использованием ИТ. При этом правовая оцен-
ка предпринимаемых мер обычно не осуще-
ствляется. Данная проблема также практиче-
ски не исследована в международном праве, 

несмотря на появление единичных работ в 
2021—2022 гг. [1; 9]. В связи с вышеизложен-
ным актуальность темы исследования не под-
лежит сомнению.

В настоящее время применение, а также 
виды, формы, цели и методы осуществле-
ния санкций существенно расширяются. От-
дельные авторы понимают киберсанкции как 
«санкции, уполномочивающие внесение в спи-
ски иностранных граждан, юридических лиц 
и правительственные учреждения третьих 
стран за различные виды злонамеренной де-
ятельности в информационном простран-
стве, включая кибератаки» [11], что, на наш 
взгляд, некорректно не только в свете ссылки 
на наличие права введения таких санкций, ко-
торое в международном праве отсутствует, но 
и в связи с тем, что традиционно виды санк-
ций определяются исходя из вида принимае-
мых мер (экономические, финансовые) либо 
объекта, к которому они применяются (целе-
вые, секторальные). Как будет отражено ниже, 
предпринимаемые государствами и междуна-
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родными организациями меры со ссылкой на 
злонамеренную деятельность с использовани-
ем ИТ осуществляются различными методами, 
включая финансовые, целевые и пр. В связи с 
этим в настоящей статье термин «киберсанк-
ции» не используется.

СБ ООН рассматривал вопрос о создавае-
мых деятельностью в сфере ИТ угрозах в ряде 
случаев. Так, Совет признал, что деятельность 
отдельных физических и юридических лиц в 
информационном пространстве может соз-
давать угрозу международному миру и без-
опасности; определил риски использования 
ИТ в террористической деятельности; за-
крепил обязанность государств обеспечить 
безопасность своих граждан в первую оче-
редь от террористической активности во всех 
формах, в том числе путем контроля инфор-
мационных потоков, оборота криптовалют, 
предотвращения легализации преступных до-
ходов и финансирования терроризма (резолю-
ция 2462 (2019) [54, para. 19]), данных о пассажи-
рах на авиасообщениях (резолюция 2482 (2019) 
[51, para. 15(с)]), расследования террористи-
ческих преступлений; обратил внимание, что 
распространение информации может носить 
злонамеренный характер, возбуждать нена-
висть, вспышки экстремизма, радикализацию 
населения и создавать угрозу поддержанию 
международного мира и безопасности (ре-
золюция 2490 (2019) [13; 53, para. 2]); создал 
Панель экспертов для оценки использования 
ИТ Северной Кореей (далее — КНДР) в ка-
честве механизма обхода санкций (резолю-
ция 1874 (2009) [48]). Единственный случай 
принятия санкций СБ ООН в отношении ряда 
и лиц и организаций, в том числе ответствен-
ных за подготовку атак с использованием ИТ, 
касается ситуации в Йемене: заморожены сче-
та и активы, введены запрет на поездки (резо-
люция 2140 (2014) [55, para. 11—19]) и эмбарго 
на поставку вооружений лицам, в отношении 
которых введены санкции, или организациям 
под их контролем (резолюция 2216 (2015) [56, 
para. 14—19]). Соответствующие лица квали-
фицируются как вовлеченные в террористиче-
скую деятельность.

В отличие от СБ ООН, практика государств 
и региональных организаций по введению 
санкций со ссылкой на злонамеренную дея-
тельность в информационном пространстве в 
последние пять лет активно расширяется.

Так, законодательство США предусмотрело 
введение санкций за действия с использовани-
ем ИТ путем атак на критическую инфраструк-
туру, вмешательства в избирательный процесс, 
нарушения функционирования компьютерных 
систем или операций, неправомерного исполь-
зования финансовых средств и персональных 
данных и пр. (исполнительный приказ 13694 
от 1 апреля 2015 г. (в ред. исполнительного 
приказа 13757 от 28  декабря 2016 г.) [7; 58]), 
существенных деструктивных вирусных атак, 

предотвращения доступа к системам (Акт о 
снижении влияния России в Европе и Евразии 
[60, para. 224]), подрыва доверия к выборам в 
США, скрытой пропаганды и дезинформации, 
распространяемой с использованием ИТ (ис-
полнительный приказ 13848 от 12 сентября 
2018 г. [30]), предотвращения доступа, ухуд-
шения качества, прерывания функциониро-
вания информационных технологий и систем, 
несанкционированного доступа, уничтоже-
ния, распространения данных, осуществления 
информационного влияния (Акт о противо-
действии противникам Америки посредством 
санкций [23, para. 224], исполнительный при-
каз 14024 от 15 апреля 2021 г. [8]). На основании 
указанных документов США введены санкции 
в отношении 303 физических и юридических 
лиц более чем из 10 государств [6], в том числе 
со ссылкой на незаконное вмешательство в вы-
боры в отношении 2 государственных органов 
Российской Федерации, 46 граждан и 13 ком-
паний Российской Федерации и Украины [67]; 
за совершение хищений имущества с исполь-
зованием ИТ в отношении 5 граждан Нигерии 
[63]. Возможно также внесение в санкционные 
списки лиц, сотрудничающих с уже находя-
щимися под санкциями лицами и организа-
циями, например КНДР (так называемые вто-
ричные санкции [40]). Санкции США вводятся 
путем замораживания счетов, запрета на въезд 
и размещения информации о лице в качестве 
преступника, террориста либо угрозы нацио-
нальной безопасности США.

ЕС впервые принял законодательство, 
предусматривающее введение санкций за де-
ятельность в информационном пространстве 
в 2019 г., оговорив возможность запретов на 
выдачи виз, разрешений на въезд и заморозку 
счетов включенных в списки лиц (регламент 
ЕС 2019/796 от 17 мая 2019 г. [22, p. 1]) в свя-
зи с тем, что их деятельность создает угрозу ЕС 
либо осуществлению внешней политики ЕС 
(пп. 5—6). В результате были введены санкции 
в отношении 8 лиц и 4 организаций из России, 
Китая и КНДР (имплементирующие регламен-
ты Совета 2020/1125 от 30 июля 2020 г. [19, 
p. 4—9], 2020/1536 от 22 октября 2020 г. [20, 
p. 1—4]). Регламент ЕС 2022/350 от 1 марта 
2022 г. также запретил вещание российских 
СМИ Sputnik и RT в ЕС, квалифицировав их как 
распространяющие дезинформацию, пропа-
ганду, манипуляцию общественным мнением, 
подтасовку фактов (пп. 3, 5—7), представляю-
щие «гибридную угрозу», угрозу безопасности 
и публичному порядку ЕС (пп. 3, 8) [18; 21]. 

Регламент о киберсанкциях Великобрита-
нии [61] во многом дублировал регламент ЕС и 
ввел санкции в отношении тех же лиц, которые 
уже находились под санкциями ЕС [9, p. 933]. 
В декабре 2021 г. Австралия внесла изменения в 
Акт об автономных санкциях, закрепив возмож-
ность их введения в ответ на «злонамеренную 
деятельность в киберпространстве» [5, para. 4]. 
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Применение санкций и иных видов при-
нудительных мер в ответ на злонамеренные 
действия c использованием ИТ вызывает ряд 
серьезных вопросов с точки зрения междуна-
родного права. Определенные рамки устанав-
ливаются СБ ООН в рамках борьбы с между-
народным терроризмом. Так, СБ ООН прямо 
закрепляет обязанность государств принять 
широкий перечень необходимых мер для 
предотвращения использования ИТ в целях 
«распространения враждебной пропаганды, 
разжигания насилия, отмывания денег и фи-
нансирования терроризма, оправдания тер-
рористической деятельности и идеологии, 
вовлечения в террористическую деятель-
ность, планирования и совершения терро-
ристических актов» (резолюции 2419 (2018) 
[52, preamble], 2462 (2019) [54, preamble, 
para. 19, 20]). Фактически СБ ООН оставляет 
разработку совокупности законодательных, 
административных и иных мер в указанных 
случаях на усмотрение каждого конкретного 
государства, указывая, однако, на их обязан-
ность обеспечить соответствие предприни-
маемых мер их обязательствам, вытекающим 
из международного права, международного 
гуманитарного права, права прав человека и 
права беженцев (резолюции 2501 (2019) [49, 
preamble], 2535 (2020) [50, para. 7], 2482 (2019) 
[51, preamble, para. 15(c)], 2462 (2019) [54, 
para. 6, 24]). 

Вместе с тем введение государствами од-
носторонних санкций в отношении государ-
ственных органов, должностных, физических 
и юридических лиц в рамках противодействия 
злонамеренной деятельности с использовани-
ем ИТ значительно выходит за рамки борьбы с 
терроризмом и вызывает ряд вопросов с точки 
зрения их правовой квалификации.

Так, возможность применения односто-
ронних санкций государствами для реализа-
ции санкций СБ ООН, концепция подразуме-
ваемой, молчаливой или общей санкции [7, 
p. 401; 28, p. 373; 33, p. 538; 34, p. 17—19; 36, 
p. 125; 39, p. 63—64] либо возможность при-
менения принудительных мер за нарушение 
санкционного режима СБ ООН без предо-
ставления им дополнительных полномочий 
неоднократно осуждались в международно-
правовой доктрине [29, p. 13—15; 35, p. 282; 57, 
p. 654]. Уже с 1998 г. Генеральная Ассамблея 
ООН призывала государства «прекратить 
использование односторонних принудитель-
ных мер, которые не санкционированы со-
ответствующими органами ООН» (резо-
люция 52/181 [66, para. 2]). Именно поэтому 
применение дополнительных мер государства-
ми для обеспечения реализации санкций СБ 
ООН, применяемых в отношении КНДР, либо 
контртеррористических целевых санкций про-
тив лидеров оппозиционных хуситских групп 
в Йемене при отсутствии санкции СБ ООН 
неправомерно. 

Устав ООН не закрепляет возможность 
применения односторонних принудительных 
мер без санкции СБ ООН. Вследствие этого, 
как и любые иные односторонние санкции, 
санкции в ответ на злонамеренную деятель-
ность в информационном пространстве могут 
применяться лишь в тех случаях, если они не 
нарушают международных обязательств го-
сударств, включая обязательства в области 
прав человека, либо если их противоправность 
может быть исключена в порядке контрмер в 
соответствии с правом международной ответ-
ственности [см.: 25].

Следует учитывать, что право государства 
действовать в порядке контрмер не является не-
ограниченным. В соответствии со статьей 49(1) 
Проекта статей об ответственности государств 
за международные противоправные деяния 
2001 г. (далее — ПСОГ) «государство-жерт-
ва может принимать контрмеры против 
государства, ответственного за совершение 
международного противоправного деяния 
с тем, чтобы побудить его выполнять его 
международные обязательства» [26, p. 43—
59; 62]. Согласно статье 48 ПСОГ контрмеры 
могут применяться иными, чем непосредствен-
но затронутое государство, странами в случае 
нарушения обязательств erga omnes, например 
совершения актов агрессии, геноцида, военных 
преступлений. Таким образом, государства мо-
гут применять односторонние санкции в поряд-
ке контрмер к государству в ответ на нарушение 
им международных обязательств, непосред-
ственно затрагивающих права применяющего 
меры государства, либо в случае совершения 
нарушения обязательств erga omnes при со-
блюдении ограничений статей 49—51 ПСОГ, а 
именно необходимость, пропорциональность 
допущенному нарушению, запрет нарушать 
императивные нормы международного права, 
применять силу, репрессалии по международ-
ному гуманитарному праву, нарушать осно-
вополагающие права человека [26, para. 6; 27, 
s. 66; 65, p. 136—137]. В доктрине справедливо 
подчеркивается, что санкции не могут носить 
характер наказания [32, p. 62], а должны при-
меняться в соответствии с международно-пра-
вовыми стандартами.

Таким образом, в качестве контрмер могут 
быть квалифицированы только односторон-
ние санкции, применяемые к государству за 
нарушение его международных обязательств 
для того, чтобы обеспечить их выполнение с 
должным учетом атрибутивности злонамерен-
ной деятельности государства в информацион-
ной сфере (ПСОГ, стст. 4—11) [26, p. 40—52]. 

С учетом вышеизложенного возможность 
квалифицировать применение односторон-
них санкций в ответ на злонамеренную де-
ятельность с использованием ИТ весьма 
сомнительна. Так, применение санкций к го-
сударственным органам и должностным ли-
цам государства не соответствует принципу 
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суверенного равенства государств как импе-
ративной норме международного права, по-
ложениям об иммунитетах государств и их 
собственности, особенно, когда в результате 
введения санкций налагается арест на иму-
щество всех компаний, находящихся под кон-
тролем соответствующего государственного 
органа. 

Представляется невозможным согласить-
ся с позицией некоторымх авторов, в соответ-
ствии с которой иммунитеты государственной 
собственности распространяются лишь на ме-
ханизмы судебного разбирательства согласно 
обычным нормам международного права, за-
крепленным в Конвенции о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности, и 
неприменимы в отношении принятия админи-
стративных решений [11, p. 935]. Иммунитет 
государств и их собственности носит абсолют-
ный характер, является производным от нали-
чия государственного суверенитета и принци-
па суверенного равенства государств и служит 
для целей обеспечения функционирования 
государства. Поскольку административное ре-
шение предоставляет еще меньше гарантий по 
сравнению с судебным процессом, отказ в пре-
доставлении иммунитета на основании такого 
решения является нарушением международ-
ного права. Более того, ни в одном из случа-
ев введения санкций против государственных 
органов или должностных лиц третьих стран 
не приводились факты нарушения междуна-
родных обязательств соответствующим госу-
дарством.

Показательной также является формули-
ровка документов о введении санкций в рас-
сматриваемых ситуациях. Так, статья 1(6) 
регламента ЕС 2019/796 закрепляет возмож-
ность вводить санкции, «где это необходимо 
для достижения совместной внешней поли-
тики и политики безопасности» [22, p. 4], что 
не соответствует требованиям статьи 49 ПСОГ 
[26, p. 129—131]. Провозглашение же возмож-
ности введения санкций «в ответ на кибер-
атаки, которые оказывают существенное 
воздействие на третьи страны и междуна-
родные организации», если это представляет-
ся необходимым для достижения целей союза, 
не соответствует целям контрмер, субъекту, ко-
торый уполномочен предпринимать действия 
в порядке контрмер (непосредственно затро-
нутое государство либо любое государство в 
случае нарушения обязательств erga omnes), 
основанию применения контрмер (причине-
ние значительного ущерба, а не нарушение 
международного обязательства, как предусмо-
трено ПСОГ) [26, p. 129—131]. 

В доктрине отмечается, что соответствую-
щий регламент ЕС должен «обеспечить ЕС 
финансовыми рычагами для того, чтобы на-
казывать за кибератаки напрямую, более 
жестко и эффективно» [1, p. 317], введение 
санкций мешает развитию добрососедских от-

ношений между государствами. Однако вво-
дящие санкции государства предпочитают 
использовать данный подход, поскольку при-
влечение к уголовной ответственности с соблю-
дением бремени доказательства и требований 
должного процесса в отношении кибератак на 
практике весьма сложно [1, p. 320].

Как отмечалось выше, США вводят одно-
сторонние санкции за действия в информа-
ционном пространстве, которые в отдельных 
случаях даже не могут быть квалифицирова-
ны в качестве преступных, а доказательства 
их атрибутивности конкретному государству 
отсутствуют. Примечательно также, что в по-
давляющем большинстве случаев санкции 
представляются в качестве мер, направленных 
против государств (например, Акт о снижении 
влияния России в Европе и Евразии, Акт о про-
тиводействии противникам Америки посред-
ством санкций) [37, p. 5], несмотря на то, что 
они применяются к конкретным физическим 
и юридическим лицам. На практике это созда-
ет дополнительные репутационные риски для 
государств и влечет овер-комплаенс (примене-
ние ограничений государствами и частными 
субъектами, даже если они прямо не предусма-
триваются санкционными режимами). 

В этой связи весьма актуальной остается 
проблема атрибутивности деяния государству, 
что согласно решению Международного суда 
ООН по делу о военной и квазивоенной дея-
тельности против Никарагуа 1986 г. [12, p. 62—
65] и решению Международного уголовного 
трибунала по делу Тадича [42] требует всеобъ-
емлющего контроля. Тот же подход отражен в 
таллинском руководстве 2.0, где указано, что 
для атрибутивности деяний в информацион-
ном пространстве физическое либо юриди-
ческое лицо должно действовать под прямым 
руководством либо контролем государства [59, 
p. 94—96], что не позволяет рассматривать 
действия физических и юридических лиц, в 
отношении которых введены односторонние 
санкции, в качестве деяний государства. Как 
следствие, полагаем, что исключения соглас-
но праву международной ответственности в 
данной ситуации неприменимы. Контрмеры 
не могут применяться и к физическим и юри-
дическим лицам, обвиняемым в совершении 
киберпреступлений (таллинское руководство 
2.0, правила 20—21) [59, p. 111—122]. 

Показательным в этой связи является вве-
дение США санкций в отношении шести граж-
дан Нигерии за «хищение более чем 6 млн 
дол. США путем мошенничества с использо-
ванием информационных технологий» [62]. 
Изданный американским Управлением по 
контролю за иностранными активами (OFAC) 
пресс-релиз содержит информацию об инкри-
минируемых деяниях и их схемах, фотографии 
и личные данные лиц, их совершивших, что и 
служит основанием для введения в отношении 
них санкций [64].
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Полагаем, однако, что сама возможность 
введения санкций в рамках борьбы с киберпре-
ступностью является весьма спорной. СБ ООН 
требует от государств предпринимать действия 
по ее предотвращению и пресечению посред-
ством традиционных механизмов междуна-
родно-правового сотрудничества (заключение 
договоров, оказание правовой помощи, обмен 
опытом, реализация рекомендаций Межпра-
вительственной комиссии по финансовому 
мониторингу), равно как и путем привлечения 
ответственных в их совершении лиц к уголов-
ной ответственности [24; 44]. 

При наличии финансового ущерба амери-
канским гражданам США обязаны были воз-
будить уголовное преследование в отношении 
подозреваемых лиц, провести расследование в 
соответствии с требованиями уголовного про-
цесса, запросить о помощи полицию в целях 
сбора доказательств и привлечения виновных 
лиц к ответственности.

Полагаем также, что введение односто-
ронних санкций со ссылкой на совершение 
преступлений против государства, граждан 
государства либо его юридических лиц с ис-
пользованием ИТ путем принятия решений 
органами исполнительной, а не судебной вла-
сти существенным образом затрагивает право 
на должный процесс и доступ к правосудию. 
По данным, получаемым из конфиденциаль-
ных источников, решения принимаются на 
основании закрытых секретных данных и не 
разглашаются. В результате лицо теряет воз-
можность защиты своих прав в суде, а при вве-
дении против него санкций его имуществен-
ные права, свобода передвижения, право на 
защиту личной жизни, репутацию, экономи-
ческие, трудовые и социальные права нару-
шаются без возможности обеспечения их эф-
фективной защиты посредством обращения к 
судебным механизмам [25, p. 98—112]. 

Введение односторонних санкций в отноше-
нии подозреваемых лиц на основании решения 
исполнительного органа власти (OFAC) вместо 
возбуждения уголовного дела недопустимо, 
поскольку имеет крайне низкие стандарты до-
казывания, лишает лиц права на доступ к спра-
ведливому судебному разбирательству, нару-
шает презумпцию невиновности. 

Необходимо отдельно остановиться на обе-
спечении презумпции невиновности согласно 
статье 14(2) Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г. [31] (да-
лее — МПГПП) при введении односторонних 
санкций со ссылкой на злонамеренную дея-
тельность в информационном пространстве. 
Комитет по правам человека (далее — КПЧ) 
в пункте 30 замечания общего порядка № 32 
закрепляет, что «вина не может презюмиро-
ваться, пока вина обвиняемого не доказана, 
с тем, чтобы дать ему возможность вос-
пользоваться выгодами разумного сомне-
ния», и требует от государств воздерживаться 

от публичных заявлений о вине обвиняемого 
до вступления в законную силу решения суда 
[3]. Ни одно из указанных требований в случае 
введения санкций за совершение киберпресту-
плений не соблюдается.

Более того, даже возможность обжалования 
внесения в санкционные списки США весьма 
ограничена, длительна (до 5 лет), ресурсо- и 
финансово затратна. Договор о функциони-
ровании ЕС предусматривает возможность об-
жалования введения санкций в Суд ЕС (ст. 275 
[13]), однако последний обычно фокусируется 
на оценке обеспечения минимальных процес-
суальных гарантий, избегая затрагивать во-
прос о праве собственности как подлежащий 
ограничению при определенных условиях [9, 
p. 938], равно как и вопросы презумпции не-
виновности и репутационных рисков. До на-
стоящего момента заявлений о пересмотре 
санкций, введенных со ссылкой на злонаме-
ренность действий в информационном про-
странстве, не отмечалось.

Таким образом, введение односторонних 
санкций государствами со ссылкой на совер-
шение лицами преступлений с использова-
нием ИТ без возбуждения уголовного дела 
нарушает право на справедливое судебное раз-
бирательство, презумпцию невиновности и пр.

Не менее сложным является вопрос о воз-
можности введения запрета на вещание СМИ, в 
том числе в Интернет-пространстве. Полагаем, 
что в данном случае любые ограничения также 
могут вводиться только с соблюдением между-
народно-правовых стандартов. Совет ООН по 
правам человека подчеркивает важность сво-
бодного, справедливого, сбалансированного 
доступа к информации (резолюция 33/3 от 
29 сентября 2016 г. [41, para. 6j]) для обеспече-
ния права на развитие. Возможные ограниче-
ния предусмотрены в ряде международных до-
говоров, включая пункт 3 статьи 19, статью 20 
МПГПП [31]. В частности, запрещаются: 

— пропаганда войны; 
— выступления в пользу национальной, ра-

совой или религиозной ненависти, представля-
ющие собой подстрекательство к дискримина-
ции, вражде или насилию (ст. 20 МПГПП  [31]);

— приказы не оставлять никого в живых 
(ст. 40 Дополнительного протокола I [43]);

— прямое и публичное побуждение к со-
вершению актов геноцида (ст. 3 Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и на-
казании за него 1948 г. [17]);

— распространение детской порнографии 
(ст. 9 Конвенции о киберпреступности [16]);

— распространение расистских и ксенофоб-
ских материалов посредством онлайн-средств, 
угрозы и оскорбления (стст. 3—5 Протокола к 
Конвенции о киберпреступности 2003 г. [2]);

— отрицание, чрезвычай ная минимизация, 
одобрение или оправдание геноцида или пре-
ступлений  против человечества (ст. 6 Протокола 
к Конвенции о киберпреступности 2003 г. [2]);
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— призывы к свержению правительства, 
вовлечение в террористическую деятельность 
(пп. 24—29 доклада Специального докладчика 
по свободе выражения мнений [46]).

Согласно статье 19(3) МПГПП возможно 
также введение ограничений «для уважения 
прав и репутации других лиц, охраны госу-
дарственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности насе-
ления». Аналогичный подход отражен в Уставе 
Международного телекоммуникационного со-
юза (ст. 34) [15]. При этом любые ограничения 
могут вводиться исключительно на основании 
закона согласно замечанию общего поряд-
ка № 34 [4] при должном уважении свободы 
выражения мнений в качестве приоритета 
(пп. 24—30, 46 доклада Генеральной Ассам-
блеи ООН 66/290 [47]).

Специальный докладчик ООН по свободе 
выражения мнений неоднократно настаивал 
на том, что бремя доказывания обоснованности 
введения ограничений, включая соответствие 
международным договорам, обоснованность, 
необходимость и пропорциональность, лежит 
на государстве (пп. 32—35 резолюции Совета 
ООН по правам человека 29/32 [45]; пп. 41, 45 
доклада 67/357 [46]). При этом ограничения 
должны толковаться максимально узко, для 
того чтобы избежать злоупотребления со сто-
роны государства (п. 45 доклада 67/357 [46]). 

Документы ЕС, уполномочивающие введе-
ние ограничений на вещание российских ин-
формационных источников RT и Sputnik в ЕС, 
содержат отсылку на нарушение безопасно-
сти и публичного порядка и приверженность 
свободе выражения мнения (п. 8 регламен-
та 2022/350) и вводятся в законодательном по-
рядке, что в целом соответствует требованиям 
статьи 19 МПГПП. Вместе с тем регламент не 
отображает ни одного из критериев, вырабо-
танных КПЧ в замечаниях общего порядка. 
Обоснование принятия регламента не было 
озвучено и каким-либо иным способом обо-
сновано. Попытка канала RT France оспорить 
введение запрета на вещание и потребовать 
его снятия в качестве обеспечительных мер 
не была удовлетворена Судом общей компе-
тенции ЕС в «связи с недоказанностью на-
личия гуманитарного и социального вреда», 
обязанность доказывания которого лежит на 
канале RT France [38]. Фактически в данном 
случае Суд переложил бремя доказывания не-
обходимости введения ограничений на свобо-
ду вещания с ЕС на медиакомпанию, что про-
тиворечит приведенным выше резолюциям 
органов ООН, а также требованию пункта 35 
замечаний общего порядка № 34 [4].

В доктрине также поднимаются вопросы о 
соответствии санкций, вводимых со ссылкой на 
злонамеренные действия в киберсфере, с точки 
зрения двусторонних договоров, норм междуна-
родного торгового и инвестиционного права [9], 
что требует отдельного подробного исследования.

На основании вышеизложенного представ-
ляется возможным сделать следующие выводы.

Совершенствование ИТ значительным об-
разом повлияло на развитие общественных 
отношений и любых форм взаимодействия 
между государствами. К сожалению, создание 
правовых норм, особенно в области междуна-
родного права, существенно отстает, и зача-
стую государства действуют, либо игнорируя 
существующие правовые нормы, либо толкуя 
их излишне широко. Значительные проблемы 
возникают в свете все более активного приня-
тия национальных правовых актов и приме-
нения односторонних санкций со ссылкой на 
злонамеренную деятельность в информацион-
ном пространстве.

Устав ООН не препятствует СБ ООН прини-
мать принудительные меры с использованием 
либо без использования вооруженных сил в 
случае угрозы миру, нарушения мира или ак-
тов агрессии, в том числе, если такие действия 
совершаются с использованием ИТ. В на-
стоящее время, однако, Совет рассматривает 
данную проблему в разрезе противодействия 
терроризму и применяет целевые санкции к 
вовлеченным лицам за террористическую де-
ятельность независимо от использования ими 
ИТ в любых формах. 

Имплементация решений СБ ООН долж-
на осуществляться в соответствии с нормами 
международного права.  Расширенное толко-
вание санкций СБ ООН, одностороннее при-
нятие принудительных мер государствами, в 
том числе для обеспечения выполнения таких 
санкций, нарушает положения Устава ООН 
и недопустимо. Применение односторонних 
санкций государствами для имплементации 
санкций СБ ООН возможно только в случае 
принятия последним дополнительной резо-
люции, непосредственно уполномочивающей 
на совершение таких действий. 

При введении санкций в отношении государ-
ственных органов и должностных лиц в полном 
объеме должен соблюдаться принцип суверен-
ного равенства, юрисдикционных иммунитетов 
государств и их собственности. Не допускается 
отступление от международно-правовых норм 
и стандартов в области прав человека со ссыл-
кой на административный, а не судебный либо 
законодательный порядок принятия решений.

Уголовная ответственность за противо-
правную деятельность, осуществляемую с ис-
пользованием ИТ, не должна подменяться 
применением государствами односторонних 
санкций. Применение целевых санкций в та-
ких случаях нарушает экономические права, 
право на собственность, свободу передвиже-
ния, презумпцию невиновности, гарантии 
должного процесса и право на защиту репу-
тации. Недоступность возможности обжало-
вания, помимо репутационных рисков, влечет 
невозможность защиты нарушенных прав и 
доступа к правосудию.

Е. Ф. Довгань. Правовая оценка введения санкций за злонамеренные действия в информационном пространстве
Alena Douhan. Legal Status of Sanctions Introduced in Response to Malicious Activity in Cyberarea
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Любые односторонние меры в отношении 
деятельности СМИ, социальных сетей и плат-
форм могут иметь место только в том случае, 
если они не нарушают международных обяза-
тельств государств, в том числе в отношении 
свободы прессы, доступа к информации и вы-
ражения мнения. Любые ограничения могут 
вводиться исключительно в строгом соответ-
ствии со статьями 19—20 МПГПП, иными нор-
мами международного права, вступившими в 
силу для государства для запрета пропаганды 
войны, геноцида, выступлений в пользу нацио-

нальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющих собой подстрекательство к 
дискриминации, вражде или насилию, пре-
дотвращения распространения детской пор-
нографии, уважения прав и репутации других 
лиц, охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нрав-
ственности населения и пр. при соблюдении 
критериев добросовестности, обоснованности, 
необходимости и пропорциональности. Бремя 
доказывания обоснованности соответствую-
щих ограничений лежит на государстве.
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ОРИЕНТИР КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 Елена Леанович
В статье показана специфика коллизионного регулирования в условиях современных вы-

зовов глобализации. Раскрыты причины и следствие осложнения практики разрешения част-
ных отношений с иностранным элементом и усиления роли публично-правовых предписаний 
в последние годы. Приведены выводы современной доктрины международного частного права 
в свете теорий глобального управления и открытых обществ. На основе расширенного мето-
дологического подхода с учетом нормативных, исторических, социокультурных и экономиче-
ских детерминант выявлен и описан ориентир коллизионного регулирования. Дано сущност-
ное определение коллизионного регулирования. Сформулированы дополнения в статью 1093 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также сделан вывод о возможном совершен-
ствовании коллизионного регулирования в случае кодификации белорусского коллизионного 
права.

Ключевые слова: глобализация; глобальное управление; кодификация; коллизионное регулирование; международ-
ное частное право; пандемия; санкции; цифровизация; частноправовые отношения с иностранным элементом.

«A Landmark of the Confl ict of Regulation Laws in Modern Conditions of 
Globalisation» (Elena Leanovich)

The article shows the particular confl ict of regulation laws in the modern conditions and challenges of 
globalisation. The author reveals the causes and consequences of complicating the practice of resolving 
of private relations with a foreign element and the strengthening the role of public law prescriptions 
in the recent years. The article presents the theses on the modern doctrine of private international law 
in the light of the global governance theories and open societies. A landmark of confl ict of regulation 
laws has been identifi ed and described on the basis of an extended methodological approach, taking 
into account normative, historical, socio-cultural and economic determinants. A defi nition of confl ict 
of regulation laws is given. Amendments of the Civil Code of the Republic of Belarus Article 1093, as 
well as the conclusion on the possible improvement of confl ict of regulations in the case of codifi cation 
of the Belarusian confl ict laws are formulated.

Keywords: codifi cation; confl ict of laws regulation; digitalisation; global governance; globalisation; pandemic; private 
international law; private law relations with a foreign element; sanctions.
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Коллизионное регулирование — сложная 
область юриспруденции. Сталкиваясь с не-

обходимостью выбрать применимое право в 
делах с иностранным элементом, суд или иной 
компетентный орган, по сути, откладывает 
разрешение дела по существу. До примене-
ния материальных норм права значительное 
время может уйти на выяснение того, какие 
именно коллизионные нормы использовать, 
как понять коллизионную отсылку, установить 
содержание иностранного права и правильно 
применить его в рамках отечественной юрис-
дикции. Нормы коллизионного регулирования 
накапливаются по мере расширения предмета 
международного частного права. Нередко этот 
процесс носит спорадический характер. Мас-
сив нормативных предписаний может возрас-
тать в силу уточнения коллизионной отсылки 

в конкретных обстоятельствах, например в 
ответ на рассмотрение судом сложных дел из 
частноправовых отношений с иностранным 
элементом. Актуальной задачей исследования 
является выявление ориентиров коллизион-
ного регулирования, которые содействуют 
адекватному и эффективному разрешению дел 
по данным отношениям, восполняют пробелы 
в действующих коллизионных нормах, а так-
же направляют совершенствование законода-
тельства о международном частном праве. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 
выявить основополагающий ориентир колли-
зионного регулирования в рамках белорусской 
правовой системы на основе расширенного 
методологического подхода с учетом истори-
ческих, нормативных, социокультурных и эко-
номических детерминант. 

DOI: 10.33581/2072-0513-2022-3-4-12-20

Е. Б. Леанович. Ориентир коллизионного регулирования в современных условиях глобализации
Elena Leanovich. A Landmark of the Confl ict of Regulation Laws in Modern Conditions of Globalisation
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Проблема целостного, структурно-систем-
ного начала в процессе коллизионного регу-
лирования довольно активно дискутируется в 
доктрине международного частного права. Од-
нако сущностное определение коллизионного 
регулирования не раскрыто. При проведении 
исследования мы опирались на труды ученых, 
которые осветили различные стороны его про-
явления: В. А. Канашевского [6], М. В. Меща-
новой [11], А. И. Муранова [13], Т. П. Подшива-
лова [15], Ю. Базедова [23], А. Эренцвейга [25], 
Ф. Юнгера [26], М. Леманна [27] и др. 

Практический интерес к рассматриваемой 
проблеме в Республике Беларусь обусловлен 
необходимостью упорядочивания норматив-
ного материала и его переосмысления в ответ 
на вызовы текущего момента, в том числе и по-
средством кодификации. Совершенствование 
нормативных правовых актов, выступающих 
источниками коллизионного регулирования, 
происходит на фоне усиления роли и публич-
но-правовых предписаний. Данная тенденция 
остро обозначилась в последние годы в связи 
с пандемией и санкциями. В частности, эти 
обстоятельства приводят к ограничению ре-
жимов пребывания и правового положения 
иностранцев, сдерживанию трансграничного 
коммерческого оборота. В результате клас-
сические вопросы международного частного 
права: в какой суд обратиться и какое право 
применить, уходят на второй план, а первое 
место занимает вопрос, что вынуждает суд от-
казаться от применения своего права в пользу 
иностранного. Указания на то, что частнопра-
вовые предписания имеют экстерриториаль-
ный характер, уже недостаточно. Для отказа 
в признании экстерриториальной силы за 
иностранными законами в арсенале суда есть 
широкий набор инструментов: оговорка о пу-
бличном порядке, императивные нормы и 
другие ограничительные механизмы между-
народного частного права. Соответственно, 
коллизионная отсылка к иностранному праву 
может быть довольно просто устранена. В ус-
ловиях, когда правовые системы государств 
оказываются не столь открыты к проникнове-
нию иностранных элементов, простой ссыл-
ки на экстерриториальность недостаточно. 
Конструкция коллизионной нормы и правила 
применения коллизионных норм должны по-
лагаться на четкий ориентир, который пре-
следует международное частное право. При 
этом речь идет о его выделении как для всей 
совокупности норм международного частного 
права, так и применительно к отдельно взятому 
коллизионному правилу, независимо от того, 
на какой вид отношений оно распространяется.

В литературе рассматриваемая проблема-
тика не нова. Предписания публичной власти, 
которые обязательны и основаны на принуж-
дении, в международном частном праве всег-
да составляли особый предмет рассмотрения. 
В частности, данная проблематика в истори-

ческой перспективе с раскрытием сущностной 
константы всесторонне раскрыта А. А. Шула-
ковым [21]. Однако в современных условиях 
она приобретает новое звучание. Во многом 
это обусловлено значительным расширени-
ем предмета международного частного права, 
когда коллизионному регулированию с опци-
ей применения иностранного права подчиня-
ются отношения со сложным переплетением 
публичного и частного права. Ярким приме-
ром сложно вписывающихся в международное 
частное право отношений являются трудовые 
контракты, аутсорсинг, трансграничные бан-
кротства, отношения интеллектуальной соб-
ственности и др. Введение для отношений, в 
регулировании которых преобладают публич-
но-правовые правила, новых норм с коллизи-
онной привязкой оказывается недостаточным 
без предварительного налаживания взаимо-
действия между компетентными инстанция-
ми разных государств с помощью материаль-
но-правовых норм. Без введения специальных 
материальных норм, которые, например, со-
держатся в национальных законах по образцу 
Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности 1883 г. [14], Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несосто-
ятельности 1997 г. [19], коллизионные нормы 
не обеспечат экстерриториальное действие 
законов. Поскольку процесс разработки и при-
нятия источников специального материаль-
но-правового регулирования для отношений с 
иностранным элементом занимает значитель-
ное время, а коллизионное регулирование не 
срабатывает, разрешение таких отношений за-
ходит в тупик. 

Нарастает тенденция трансформации обыч-
ного для международного частного права столк-
новения законов и юрисдикций в конфликт 
интересов органов, обеспечивающих соблюде-
ние государственных интересов, заложенных в 
нормы публичного порядка, что не позволяет 
должным образом учесть международный ха-
рактер отношений [24, p. 109]. Нередко дела, 
разрешаемые по правилам международного 
частного права, переходят в затяжную стадию, 
широко освещаются в доктрине и средствах 
массовой информации как примеры неразре-
шимых ситуаций транснационального изме-
рения в условиях фрагментированного мира 
с различающимися правопорядками, как, на-
пример, показательные споры по вопросам 
корпоративной социальной ответственности, 
однополых браков, суррогатного материнства. 

Международное частное право в аспекте 
концепции глобального управления, которая 
нацелена на осмысление и поиск путей раз-
решения противоречия между разделением 
мира на отдельные государства и общностью 
их интересов в аспекте глобальных вызовов 
и транснациональных проблем, требует су-
щественного пересмотра его основного ме-
тода — коллизионного регулирования. Под 
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глобальным управлением понимают инсти-
туциональные и нормативные связи, которые 
формируются благодаря действиям широкого 
круга акторов, включая государства и негосу-
дарственные субъекты. Несмотря на дискусси-
онность и противоречивость терминологиче-
ского аппарата, а также различия в подходах 
к сущностному раскрытию, общее состоит в 
том, что глобальное управление выражает-
ся в создании правил, предназначенных для 
глобального уровня, которые устанавлива-
ются и действуют в особом глобальном режи-
ме, в частности «без верховного авторитета в 
мире и без полномочий для управления эти-
ми проблемами» [17, с. 120]. При всем разно-
образии концепций организации глобального 
регулирования, которые достаточно полно 
представлены О. Н. Барабановым [2], на наш 
взгляд, коллизионное регулирование как вы-
бор между правом того или иного государства 
все же не исчерпало ни своего значения, ни 
своих возможностей. В этом плане на первый 
план выходит специфика международного ха-
рактера отношения международного частного 
права, которое должно сохранить ее в рамках 
одной конкретной юрисдикции по месту рас-
смотрения спора или будучи подчиненным на-
циональному праву.

Постулаты глобального управления при-
менительно к практике международного част-
ного права сформулированы довольно умо-
зрительно и абстрактно. Даже если отноше-
ние, связанное с несколькими государствами, 
выводится из-под действия национально-пра-
вовых систем различными альтернативными 
инструментами (международный коммерче-
ский арбитраж, lex mercatoria, lex informatica 
и т. д.), механизмы международного частного 
права в итоге все равно стремятся поместить 
его «под крышу» одного из них.

Безусловно, все больше появляется отноше-
ний, которые не просто приобретают какой-то 
иностранный элемент, а изначально склады-
ваются в трансграничном режиме. Так, М. Ле-
манн на основе разбора отношений с ино-
странным элементом в ходе осуществления 
транснациональной экономической деятель-
ности показывает неготовность международ-
ного частного права в его классических меха-
низмах отвечать на современные глобальные 
вызовы [27, р. 7—10]. Выход видится в измене-
нии отношения к международному частному 
праву как части национально-правовой систе-
мы государства и его большем соотнесении с 
международным публичным правом, которое 
содержит регуляторы для определения и за-
щиты общемировых ценностей (например, к 
ним отнесены безопасная окружающая среда, 
борьба с пандемией, противодействие кибер-
преступлениям и т. п.). Международное част-
ное право, помимо более осторожного приме-
нения ограничительных механизмов оговорки 
о публичном порядке, императивных норм 

и т. п., т. е. «публично-правового табу», автор 
предлагает совершенствовать путем разработ-
ки многосторонних коллизионных норм.

Однако на финальных стадиях разрешения 
частноправового отношения с иностранным 
элементом подобные рекомендации все равно 
не сработают. За исключением случаев, когда 
при разрешении споров используются приемы 
саморегулирования и добровольного подчине-
ния сторон или цифровизация предоставляет 
специальные технические возможности (сеть 
Интернет, другие информационно-комму-
никационные сети, виртуальные площадки, 
цифровые протоколы и пр.), для вынесения 
решения и его исполнения необходимо иметь 
дело с конкретным государственным органом. 
Не следует ожидать, а в целях предсказуемости 
и транспарентности процесса урегулирования 
частноправового отношения с иностранным 
элементом не стоит и полагаться на то, что 
государственные органы будут следовать аб-
страктным идеалам глобального управления. 
Наша гипотеза состоит в том, что ориентир 
коллизионного регулирования должен быть, 
во-первых, достаточно определенным, что-
бы понимать, зачем осуществляется выбор 
применимого права и в чем смысл и предна-
значение коллизионной отсылки, во-вторых, 
получить нормативную регламентацию через 
введение в законодательство соответствующих 
положений. 

Безусловно, коллизионное право будет до-
полняться все новыми правилами. Однако, если 
нет препятствия для постановки коллизионно-
го вопроса (т. е. если не рассматривать отноше-
ния, по которым существуют полярные точки 
зрения о допустимости коллизионного регу-
лирования, например в трудовых отношениях, 
банкротствах и т. п.), то пробелов коллизионно-
го регулирования быть не должно. Так, если об-
ратиться к Гражданскому кодексу Республики 
Беларусь (далее — ГК), то при отсутствии спе-
циальных коллизионных норм коллизионный 
вопрос может быть решен по критерию наи-
более тесной связи. Внесение изменений и до-
полнений в статью 1093 ГК позволит не только 
сбалансировать факторы, которые учитывают-
ся для применения критерия наиболее тесной 
связи, но и обеспечить корректное применение 
ограничительных механизмов по положениям 
статей 1097—1100 ГК, толкование и применение 
коллизионных норм [4]. 

 Вместе с тем нельзя не признать обосно-
ванность теории глобального управления в 
том, что касается необходимости по-новому 
рассмотреть роль, значение и сущность кол-
лизионного регулирования под влиянием про-
цессов глобализации. Мы исходим из понима-
ния международного частного права как части 
национально-правовой системы государства, 
которая в своем нормативном наполнении 
и функционировании неразрывно связана с 
международным правопорядком. В междуна-

Е. Б. Леанович. Ориентир коллизионного регулирования в современных условиях глобализации
Elena Leanovich. A Landmark of the Confl ict of Regulation Laws in Modern Conditions of Globalisation
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родное частное право входят международно-
правовые источники регулирования, что уже 
определяет точки пересечения международ-
ного частного и международного публичного 
права. На современном этапе глобализации 
формирование национально-правовой кон-
цепции международного частного права, при-
нятие нормативных правовых актов в этой 
сфере и их применение для каждого государ-
ства перестает быть сугубо внутренним делом, 
зависит от положения дел на мировой арене 
и осуществляется с учетом фактора мирового 
правопорядка.

А. П. Мовчан охарактеризовал междуна-
родный правопорядок как установленный и 
осуществляемый на основе принципов и норм 
действующего международного права порядок 
международных отношений для обеспечения 
сотрудничества между всеми государствами, 
независимо от их политических, экономиче-
ских, социальных систем и уровня развития 
[12, с. 16]. С позиций международного частного 
права следование международному правопо-
рядку означает обеспечение стабильной осно-
вы международных экономических, социаль-
ных и культурных связей между физическими 
и юридическими лицами разных государств. 
Достижению данной задачи служит взаимное 
признание экстерриториальной силы ино-
странных законов, что является уже давно ос-
военной аксиомой международного частного 
права. Вместе с тем международный право-
порядок — это динамично изменяющееся яв-
ление и важно определить характеристики со-
временного этапа. 

Наиболее близкой отраслью международ-
ного публичного права для международного 
частного права является международное эко-
номическое право. В теории последнего от-
мечаются две основополагающие тенденции, 
оказывающие влияние на международный 
экономический правопорядок: либерализм и 
протекционизм. Г. М. Вельяминов отмечает, 
что на протяжении истории развития внешне-
торговой деятельности и реализации внешне-
экономической политики государств эти два 
концептуальных подхода противостоят друг 
другу, но и используются всеми государствами 
[3, с. 7]. В. М. Шумилов характеризует дина-
мику развития международного экономиче-
ского правопорядка сменяемостью либера-
лизма и протекционизма. Он пишет, что они 
постоянно противоборствуют, сменяя друг 
друга [22, с. 9]. 

Мир проходит через определенные этапы 
усиления и ослабления политики открытости 
политических и экономических систем, и это 
сказывается на ориентировании правового 
регулирования частноправовых отношений с 
иностранным элементом. А. С. Смбатян, задав-
шись вопросом о современной стадии развития 
международного правопорядка, констатирует, 
что «пик ‘‘универсализации’’», международ-

ного права, равно как и укрепления его инсти-
тутов на глобальном уровне, к началу XXI в. 
пройден» [18, с. 57]. Налицо центробеж-
ные тенденции. Соответственно, сохраняя 
незыблемой задачу локализации частнопра-
вового отношения с иностранным элементом 
на основе взаимного признания экстеррито-
риальной силы иностранных законов, между-
народное частное право каждого государства 
концентрируется на своем определении ориен-
тира коллизионного регулирования и средств 
его фиксации. Для этого будем исходить из со-
отнесения генезиса и закономерностей разви-
тия коллизионного регулирования в целом и 
его нормативной регламентации в Республике 
Беларусь. 

Соотношение частного и публичного в кол-
лизионном регулировании всегда вызывало 
проблемы доктринального и практического 
порядка. С одной стороны, в международном 
частном праве есть коллизионные нормы, 
регулирующие выбор применимого права 
(гл. 75 ГК), а с другой — имеются правила их 
применения, которые в значительной степе-
ни сосредоточены на ограничительных ме-
ханизмах применения иностранного права 
(гл. 74 ГК) [4]. Взвешенный подход при при-
менении норм этих двух блоков остается на 
усмотрение органа, рассматривающего отно-
шение с иностранным элементом. В частно-
сти, перечислить нормы публичного порядка 
или императивные нормы, о которых идет 
речь в статьях 1099 и 1100 ГК [4], невозможно 
и даже опасно, учитывая как динамику раз-
вития законодательства и практики, так и вы-
шеотмеченные обстоятельства сменяющихся 
тенденций мировой политической и эконо-
мической жизни. Парадокс международного 
частного права состоит в том, что элементы 
публично-правового порядка в коллизионном 
регулировании, которые могут привести к за-
крытости международного частного права, т. е. 
превалированию территориальности над экс-
территориальностью, в значительной степени 
зависят от субъективных суждений судей, ар-
битров и доктринальных построений ученых. 
Поэтому так остро обозначилась необходи-
мость выявления ориентира коллизионного 
регулирования как константы в сменяющихся 
парадигмах. 

Накануне периода пандемии и санкций, 
когда мир столкнулся с многочисленными 
ситуациями отказа от налаженного порядка 
реализации частноправовых отношений с ино-
странным элементом, в литературе стал нарас-
тать интерес к теме преодоления закрытости 
национально-правовых систем в аспекте меж-
дународного частного права.

Известный специалист Ю. Базедов обра-
тился к проблеме функционирования колли-
зионного права в свете социальных измене-
ний, которые после Второй мировой войны 
охарактеризовались постепенным переходом 
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от закрытых обществ к открытым, что выра-
зилось в снятии ограничений на пути пере-
мещения лиц, услуг, товаров, капиталов и 
данных через границы, а также в предоставле-
нии участникам частноправовых отношений с 
иностранным элементом большей свободы их 
осуществления (автономия воли). Автор ука-
зал на глобализацию как движущую силу на 
пути к открытому обществу, выстраивая логи-
ческую связь причинно-следственных факто-
ров возрастающей прозрачности националь-
ных границ для осуществления социальных 
и экономических связей и разнообразных по-
следствий этого во всех сферах, в том числе и 
коллизионного регулирования [23, p. 28, 36]. 
Между тем, усугубление глобальных проблем 
может стать и противоположным вектором, 
проявляющимся в усилении публичного регу-
лирования в международном частном праве, 
что мы и наблюдаем в последние годы. 

Даже в рамках интеграционных объеди-
нений с изначально высокой степенью готов-
ности стран-членов идти на сближение друг 
с другом и соответственно открывать нацио-
нально-правовые системы ограничительные 
механизмы международного частного права 
на началах публичного права остаются и игра-
ют значительную роль. Обратимся к примеру 
Европейского союза (далее — ЕС), где дей-
ствует развитая система нормативной регла-
ментации международного частного права. 
Несмотря на уже довольно продолжительную 
историю реализации политики ЕС по между-
народному частному праву, невозможно точ-
но определить, что именно служит импульсом 
ее продвижения, кроме интересов функцио-
нирования единого рынка и его свобод, а для 
международного частного права в целом это 
довольно узко очерченный ориентир. Между-
народное частное право ЕС и его стран-членов 
разграничивается, и в случае противоречия 
национальных и коммунитарных норм послед-
ние превалируют. Вместе с тем международное 
частное право стран — членов ЕС развивается, 
в его орбиту попадают новые вопросы, не ис-
ключены не просто противоречия в установ-
ленных предписаниях, правовые положения 
международного частного права могут быть 
более детальными и содержать регулирование, 
которого нет на коммунитарном уровне. Кроме 
того, национальное коллизионное регулирова-
ние может получить развитие за рамками по-
литики ЕС по международному частному пра-
ву. Мероприятия ЕС в сфере международного 
частного права показывают, что унификация 
коллизионного права тесно сочетается с гар-
монизацией материального права со смеще-
нием акцентов на вопросы юрисдикционного 
плана [28, p. 16]. Соответственно, довольно 
затруднительно выявить в международном 
частном праве интеграционного объединения 
(на примере ЕС) целенаправленное развитие 
коллизионного права по соотношению и упо-

рядочиванию двух выделенных нами важней-
ших блоков вопросов (коллизионных норм и 
правил их применения).

Основой определения ориентира колли-
зионного регулирования, а не новаций при-
емов коллизионной отсылки, в чем источники 
международного частного права ЕС, безуслов-
но, носят новаторский характер, для целей 
применения в Республике Беларусь является 
отечественное международное частное право. 
Примечательно, что в Евразийском экономи-
ческом союзе (далее — ЕАЭС) коллизионное 
регулирование не получило развитие. Встре-
чающаяся в нормах права ЕАЭС отсылка к 
праву государств-членов носит материально-
правовой характер и отражает, как, напри-
мер, в пункте 4 статьи 97, пункте 2 статьи 98 
Договора о ЕАЭС, цель выравнивания  право-
вого положения лиц (трудящихся-мигрантов) 
и укрепление их правового статуса в интегра-
ционном пространстве [5]. 

Принципы международного частного пра-
ва — наиболее приближенная к проблеме ори-
ентира коллизионного регулирования область 
изучения в доктрине. Она широко освещена 
в научной литературе и излагается в учебных 
изданиях, поскольку освоение знаний по пра-
вилам и механизмам коллизионного регули-
рования невозможно без представления об 
общих началах и логике правопонимания в 
данной области юриспруденции (в значении 
и совокупности правовых знаний и практи-
ческой деятельности юристов). Из широкого 
перечня принципов международного частного 
права у разных авторов выделим те, которые 
наиболее ярко отражают специфику данной 
области права. Так, Г. К. Дмитриева указыва-
ет на принцип защиты отечественного право-
порядка (правопорядка государства суда) и 
принцип наиболее тесной связи [10, c. 31—35]. 
М. В. Мещанова выделяет их в качестве двух 
универсальных принципов коллизионного ре-
гулирования [11, с. 7]. 

На наш взгляд, эти два основополагающих 
начала позволяют очертить направление и гра-
ницы пути продвижения к ориентиру коллизи-
онного регулирования. Выбор компетентного 
правопорядка и его применение осуществля-
ются для того, чтобы локализовать частнопра-
вовое отношение с иностранным элементом в 
правовой системе, с которой он наиболее тесно 
связан. Привязка коллизионной нормы мо-
жет быть сформулирована жестко или гибко. 
В последнем случае привязка формулируется 
по открытому типу, указывая на совокупность 
обстоятельств, принимаемых во внимание, 
т. е. тесную связь отношения в целом, а не по 
одному критерию (место нахождения вещи, 
лица и т. д.). Однако в обоих вариантах форму-
лирование коллизионной привязки нацелено 
на установление наилучшей, наиболее харак-
терной, а значит наиболее тесной связи отно-
шения с конкретным правопорядком. Таким 
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образом, в центре внимания находится не сама 
по себе конструкция коллизионной нормы, а 
отношение, которое имеет международный 
характер и связано с несколькими правовыми 
системами. Для его адекватной правовой ре-
гламентации необходимо поставить и решить 
коллизионный вопрос. Национальное отно-
шение в этом не нуждается, а международное 
отношение получает особый подход и под-
держку. Эта особая привилегия создана меж-
дународным частным правом. 

Международное частное право появи-
лось именно в результате осознания того, что 
международное отношение должно полу-
чить поддержку со стороны органа, который 
его рассматривает. В историческом контексте 
коллизионное регулирование стало прогрес-
сивным шагом на пути упрочения статуса ино-
странцев в международных экономических и 
социальных отношениях. В отличие от режима 
иммунитетов и привилегий, который устанав-
ливается для иностранцев по материальным 
нормам права и имеет более давнюю историю 
существования, коллизионное регулирова-
ние позволяет более гибко вписать междуна-
родное отношение в национально-правовую 
систему и легитимизировать его для несколь-
ких юрисдикций. Человечество прибегало и 
к другим способам решения проблемы соот-
ношения права разных стран для поддержки 
иностранцев за пределами их государств. На-
пример, капитуляции в Османской империи, 
по которым торговцам и некоторым другим 
лицам из христианских стран (Франции, Ан-
глии, Нидерландов и др.) предоставлялись от-
ступления от ряда местных требований, а так-
же разрешалось полагаться на свои законы, в 
частности признавалось экстерриториальное 
действие иностранных законов по некоторым 
вопросам на определенной территории, не-
посредственно касались статуса частных лиц 
(торговцев, купцов) и  были нацелены на под-
держку отношений с иностранным элементом. 
Система капитуляций оформляла внешнепо-
литическое взаимодействие и экономическое 
сотрудничество между Османской империей 
и западными странами путем иммунитетов 
таким лицам, т. е. за счет вывода иностранцев 
из-под действия местных законов и разреше-
ния пользоваться иностранными законами, в 
том числе и по ставшим затем традиционным 
коллизионным привязкам, к которым, в част-
ности, относится «флаг судна»  [16, с. 207]. Ве-
роятно, по этой причине капитуляции в итоге 
стали использоваться для осуществления зна-
чительных экономических и политических 
злоупотреблений со стороны европейских го-
сударств и оказали негативное влияние на эко-
номическую и политическую независимость 
Османской империи [16, с. 213]. 

Ориентиром коллизионного регулирова-
ния является поддержка отношения, связан-
ного с несколькими правопорядками по одно-

му или нескольким иностранным элементам. 
Обращение к истории международного част-
ного права и теориям его обоснования свиде-
тельствует, что в основе рассуждений в русле 
коллизионного регулирования всегда лежит 
фактор добавления лояльности к отношению 
при наличии в нем иностранного элемента и 
это шире, чем просто иностранная националь-
ность участников. Любая отсылка к иностран-
ному праву заставляет суд задуматься о его 
применении, но не на спорадической основе. 
А. Эренцвейг считает, что коллизионный кон-
фликт разрешается не просто потому, что суд 
может посчитать иностранное правило более 
пригодным для отправления правосудия, чем 
правило суда, а потому, что есть определен-
ные требования признания такого приорите-
та [25, р. 253]. Таким образом, особый режим 
разрешения коллизии иностранного и отече-
ственного правопорядка — непременное усло-
вие должного порядка действий при наличии 
международного характера отношения и осу-
ществляется по особым правилам на устойчи-
вой и постоянной основе. 

При всех различиях теорий, обосновыва-
ющих методы разрешения коллизий, все они 
обращаются к проблеме выбора иностранно-
го права не для облегчения деятельности суда 
(иначе он мог бы просто применить отече-
ственное право), а явно в каких-то других це-
лях. Ф. Юнгер суммирует, что за всю историю 
международного частного права изобретены 
три основных приема разрешения коллизий: 
установление пространственных границ мест-
ных правовых норм по определенным вопро-
сам (т. е. в итоге для определенных отноше-
ний), локализация правоотношения и поиск 
решения на основе анализа существа правоот-
ношения [26, p. 120]. Таким образом, в центре 
внимания находится отношение с иностран-
ным элементом. Даже представители теории 
местного права, в частности У. Кук, В. Тетли, 
которые довольно скептически настроены 
против возможности применения иностранно-
го права и исходят из того, что национальный 
суд применяет только свое собственное право, 
признают отсылку к иностранному праву по 
соображениям социальной целесообразности 
[см.: 9]. 

В нормативном плане нацеленность прежде 
всего на отношение, его оценку и поддерж-
ку в контексте коллизионного регулирования 
подтверждается положениями ГК. В пункте 2 
статьи 1100 данного Кодекса закреплена воз-
можность применить императивные нормы, 
имеющие тесную связь с рассматриваемым 
отношением. Таким образом, суд или другой 
орган должен обратить внимание на то, что 
отношение возникло, сложилось, развивалось 
в условиях императивов другой правовой си-
стемы. В ГК имеется ряд норм, которые от-
сылают к белорусскому праву для сохранения 
отношения: сделка, совершенная за границей, 

м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 ч

ас
тн

ое
 п

ра
во



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

18

не может быть признана недействительной 
вследствие несоблюдения формы, если со-
блюдены требования права Республики Бела-
русь (п. 1 ст. 1116); доверенность не может быть 
признана недействительной вследствие несо-
блюдения формы, если последняя удовлетво-
ряет требованиям права Республики Беларусь 
(ст. 1117). Требования, на которые исковая дав-
ность не распространяется, определяются по 
праву Республики Беларусь, если хотя бы один 
из участников соответствующего отношения 
является гражданином Республики Беларусь 
или юридическим лицом Республики Беларусь 
(п. 2 ст. 1118 ГК) [4].

Коллизионное регулирование в ГК отража-
ет также лояльную позицию к проблеме права 
сторон отношения с иностранным элементом 
формировать его в условиях множественности 
правовых систем и связи с несколькими госу-
дарствами. Ярким выражением такого подхо-
да является закрепление права на автономию 
воли в общих положениях раздела VII ГК (п. 2 
ст. 1093). При этом важно признание того, что 
автономия воли может следовать и из обстоя-
тельств дела, рассматриваемых в их совокуп-
ности. Это опять-таки указывает на необхо-
димость принимать во внимание специфику 
отношения и обстоятельства (условия, ситу-
ацию), в которых оно сложилось, а не только 
условия договора. При этом намерение сторон 
локализовать отношение может распростра-
ниться не на одну правовую систему, поскольку 
пункт 4 статьи 1124 ГК допускает, что стороны 
договора могут избрать подлежащее примене-
нию право как для договора в целом, так и для 
отдельных его частей. 

Признание за участниками отношения с 
иностранным элементом права оказывать 
влияние на его коллизионное регулирование 
и судьбу разрешения вопроса о применимом 
праве подтверждено в Республике Беларусь и 
за рамками договорных отношений. Напри-
мер, это следует из правил пункта статьи 1123 
(защита права собственности и иных вещных 
прав), статьи 1130 (возмещение ущерба потре-
бителю), статьи 1133 (выбор наследодателем 
права гражданства в завещании) ГК.

Несмотря на назревшую задачу совершен-
ствования и кодификации коллизионного 
права в Республике Беларусь в соответствии с 
новыми вызовами (в частности, глобализацей 
и цифровизацией), правила коллизионного 
регулирования в ГК изложены комплексно, 
структурно и отражают заложенные в них ло-
гические системообразующие конструкты. 

Какие бы новые виды отношений за рамка-
ми сферы применения Гражданского кодекса 
Республики Беларусь ни присоединялись к 
предмету международного частного права, на-
пример за счет включения коллизионных норм 
в нормативные правовые акты (Кодекс Респуб-
лики Беларусь о браке и семье [7], Трудовой 
кодекс [20], Банковский кодекс [1]) либо в ре-

зультате постановки коллизионного вопроса 
при возникновении частноправовых вопросов 
в отношениях, разрешаемых в основном на ос-
нове строгих публично-правовых предписаний 
и/или в процессе взаимодействия компетент-
ных органов нескольких государств (суррогат-
ное материнство, трансграничное банкротство, 
ущерб экологии нескольких стран, ответствен-
ность транснациональных компаний), ориен-
тир, который выводится из положений ГК все 
равно должен быть принят во внимание. Такое 
утверждение исходит из отражения данным 
нормативным правовым актом сущности кол-
лизионного регулирования. 

Ориентир коллизионного регулирования, 
на наш взгляд, состоит в признании имма-
нентной (неотъемлемой) связи отношения 
с несколькими правопорядками, его защите 
в проявлениях международного характера 
и поддержке легитимности в отечественной 
правовой системе. Суд или другой орган, рас-
сматривающий частноправовое отношение с 
иностранным элементом, всегда должен по-
ставить и решить коллизионный вопрос. Об 
этом свидетельствует формулировка пункта 1 
статьи 1093 ГК, которая сводится к тому, что 
если в отношении есть иностранный элемент, 
то необходимо определить применимое право. 
Опция непостановки коллизионного вопроса 
не предусмотрена. Более того, если возник-
нут сложности с решением этого вопроса, то 
следует воспользоваться вспомогательными 
средствами (п. 3 ст. 1093 ГК) [4]. Может ли 
суд посчитать, что проявление иностранного 
элемента в рассматриваемом отношении не-
значительно и, значит, это отношение явля-
ется национальным и коллизионный вопрос 
ставить не нужно? Мы полагаем, что не может. 
Однако вопрос о степени интенсивности связи 
отношения с той или иной правовой системой, 
в том числе и с отечественным правом, может 
быть поставлен. В частности, это может иметь 
большое значение для адекватного примене-
ния ограничительных механизмов междуна-
родного частного права (оговорка о публичном 
порядке, императивные нормы и т. п.). Таким 
образом, в действующих формулировках кол-
лизионного права белорусский суд и другой 
компетентный орган при наличии любой сте-
пени выраженности иностранного элемента 
опустить коллизионный вопрос не может и не 
учитывать международный характер отноше-
ния также не имеет оснований.

Примечательно, что в литературе коллизи-
онное регулирование описывается через опре-
деление самой коллизии, которую решают 
коллизионные нормы посредством совокупно-
сти приемов, способов и средств юридического 
характера, т. е. речь идет о механизме колли-
зионной отсылки, а не о сущности самого ме-
тода правового регулирования [10, с. 15—20]. 
Мы предлагаем сущностное определение кол-
лизионного регулирования. Это упорядочение 
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поведения участников частноправового отно-
шения с иностранным элементом путем опре-
деления компетентного правопорядка и уста-
новления правил и границ его применения на 
основе признания связи отношения с несколь-
кими государствами в целях поддержки и за-
щиты международного характера отношения. 

Социально-экономическое значение кол-
лизионного регулирования в таком понима-
нии выражается в сохранении правовых связей 
между участниками международного граж-
данского оборота. Поддержка выражается в 
том, что отношение, возникшее по законам 
одного государства, продолжает развиваться 
в условиях правовой системы другого государ-
ства. Даже если сами по себе отношения не 
могут быть признаны действительными, за-
щита международного характера отношений 
выражается в том, что последствия таких от-
ношений все равно могут быть признаны при 
условии непротиворечия основам правовой 
системы государства суда. Такой подход уже 
приобрел достаточно устойчивый характер 
при интерпретации последствий однополых 
и полигамных браков по алиментам, наслед-
ственным, жилищным и иным отношениям. 
В. А. Канашевский справедливо уточняет, что 
универсальной формулы признания или не-
признания правовых последствий однополых 
браков, союзов или партнерств не существует, 
в каждом случае индивидуально оцениваются 
отношения международного характера, тем не 
менее, особых препятствий нет [6, с. 61]. 

Соответственно, выведенный нами ориен-
тир не находится в противоречии с принципом 
защиты интересов государства суда. Наобо-
рот, он содействует его достижению на объек-
тивной, взвешенной основе, будучи довольно 
полно раскрытым в положениях главы 74 ГК. 
В частности, обратимся к конструкции обхо-
да закона в международном частном праве 
(ст. 1097 ГК), которая является одной из основ 
для реализации принципа защиты интересов 
и правопорядка государства суда и явно недо-
оценена в некоторых исследованиях по кол-
лизионному праву. Так, А. И. Муранов назвал 
обход закона «детской болезнью» коллизион-
ного регулирования [13, с. 16]. Обход закона в 
международном частном праве не аналогичен 
другим ограничительным механизмам между-
народного частного права и не может быть за-
менен ими (в частности, оговоркой о публич-
ном порядке и императивными нормами), 
поскольку имеет существенные отличия и вы-
полняет совершенно иные задачи (подробнее 
см.: [8]). Т. П. Подшивалов обоснованно ут-
верждает, что критика обхода закона в профес-
сиональном, а не в обывательском понимании 
верна только в части некорректных формули-
ровок норм коллизионного регулирования. 
Сама же теория обхода закона направлена на 
то, чтобы суд, к которому попало дело об отно-
шении с иностранным элементом, имел доста-

точный инструментарий для противодействия 
нарушениям интересов лиц, затронутых лави-
рованием между юрисдикциями [15, с. 148]. 
Устранение злоупотребления возможностями, 
которые дает коллизионное регулирование, 
по механизму обхода закона опять же застав-
ляет обратиться непосредственно к самому от-
ношению и оценить его во всей совокупности 
элементов и жизни в международной, мульти-
юрисдикционной среде. Для того чтобы приме-
нить рассматриваемый механизм, необходимо 
выявить не столько нормы, которые обходят-
ся, сколько дестинаторов и бенефициариев 
таких норм, и показать, какой именно ущерб 
им причиняется посредством злонамеренных 
действий. Иначе суд или другой орган выйдет 
за рамки своей компетенции и необоснован-
но вмешается в дозволенный вариант пове-
дения участников отношений с иностранным 
элементом по другим нормам коллизионно-
го регулирования (например, по ст. 1124 ГК). 
Даже если эти условия применения обхода за-
кона детально не прописаны в формулировках 
нормативного правового акта, выявленный 
нами ориентир логически на это указывает. 

Целесообразно нормативно закрепить ори-
ентир коллизионного регулирования. В услови-
ях действующего законодательства о междуна-
родном частном праве предлагается дополнить 
статью 1093 ГК новым пунктом следующего 
содержания: «При применении правил на-
стоящего раздела необходимо принимать во 
внимание связь рассматриваемого отношения 
с несколькими государствами, а также содей-
ствовать сохранению в силе данного отношения 
и его последствий в той степени, в которой это 
не противоречит правилам настоящего раздела 
и законодательным актам Республики Бела-
русь», а также изменить название статьи 1093 
на «Определение права и его применение для 
гражданско-правовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом».

Учитывая дискуссию о возможной коди-
фикации законодательства о международном 
частном праве Республики Беларусь, поясним, 
что в новый кодифицированный нормативный 
правовой акт могли бы войти статьи, более 
подробно регламентирующие деятельность 
суда и других органов, наделенных правомо-
чиями решать коллизионный вопрос. Так, в 
данном акте стоит выделить в отдельные ста-
тьи вопросы выбора применимого права, пра-
вила его применения и решения юрисдикци-
онных вопросов, например о взаимодействии с 
иностранными компетентными инстанциями, 
признании их актов и т. п., в зависимости от 
широты предмета регулирования нового  ко-
декса или закона о международном частном 
праве. 

Выявленный ориентир имеет практиче-
ское значение также для более адекватного 
и эффективного применения действующих и 
конструирования новых коллизионных норм 
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в части привязок. В частности, привязка с не-
достаточно четкой отсылкой (например, право 
страны, где испрашивается защита прав интел-
лектуальной собственности в ст. 1132 ГК) уже 
не сможет завести отношение в тупик между 
правилами подсудности и определения приме-
нимого права. Принятие во внимание между-
народного характера отношения и содействие 

сохранению в силе, по крайней мере, его по-
следствий поможет преодолеть явную неспра-
ведливость, возникающую из столкновения 
законов разных государств, когда отношения, 
например нарушение прав интеллектуальной 
собственности за границей, остаются услов-
но «невидимыми» из-за завесы, создаваемой 
коллизионной нормой. 
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

В ЗАРУБЕЖНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

 Анастасия Игнатович

Статья посвящена проблеме обеспечения прав человека в условиях глобального изменения 
климата с учетом прав будущих поколений. В результате исследования сделан вывод о том, 
что основная роль в формировании соответствующей практики принадлежит националь-
ным судам, что отчасти связано с возможностью инициирования разбирательства в по-
рядке actio popularis для защиты интересов последующих поколений. В связи с отсутствием 
такой возможности применительно к ряду международных судебных и контрольных органов 
по правам человека последним рекомендуется рассмотреть вопрос о необходимости расши-
рения locus standi посредством подачи actio popularis лицами, заинтересованными в активи-
зации мер по реагированию на изменение климата в пользу будущих поколений человечества.

Ключевые слова: будущие поколения; изменение климата; климатическая справедливость; меры по реагирова-
нию на изменение климата; права человека.

«Intergenerational Justice in the Context of Human Rights and Global Climate 
Change in the Foreign Judicial Practice» (Anastasiya Ihnatovich)

The article is devoted to the problem of ensuring human rights in the context of global climate 
change, taking into account the rights of future generations, based on the analysis of the foreign 
judicial practice. The study concluded that the main role in the formation of such practice belongs 
to the national courts, which is partly due to the possibility of initiating proceedings through actio 
popularis to protect the interests of future generations. In the absence of such possibility with regard 
to the number of international human rights courts and monitoring bodies, the latter are encouraged 
to consider the need to expand locus standi through actio popularis by persons interested in enhancing 
response to climate change for the benefi t of future generations.

Keywords: climate change; climate change response; climate justice; future generations; human rights.

В условиях современного климатического 
вызова являются актуальными вопросы ре-

ализации межпоколенческой климатической 
справедливости, рассматриваемые в рамках под-
хода, основанного на правах человека. Это обо-
сновывается тем, что происходящие в настоящее 
время природно-климатические катаклизмы 
создают угрозу для полноценного осуществле-
ния прав как нынешнего, так и будущих поко-
лений человечества. Согласно резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 26 июля 2022 г. 
(A/RES/76/300) «изменение климата, утрата 
биоразнообразия, опустынивание и неустойчи-
вое развитие относятся к числу наиболее острых 
и серьезных угроз для возможности нынешнего 
и будущих поколений эффективно пользоваться 
всеми правами человека» [10, преамбула]. 

Данные вопросы получили достаточно ши-
рокое освещение в зарубежной доктрине меж-
дународного права [см., напр.: 13, p. 136—137; 

20, p. 101; 21, p. 43; 22, p. 34—36]. Отечествен-
ные исследования по данной проблематике 
малочисленны и посвящены рассмотрению 
более общих вопросов осуществления эколо-
гических прав человека (например, исследо-
вания С. А. Балашенко, Е. В. Лаевской [1; 5], 
Е. Ф. Довгань [2], Т. И. Макаровой [6]). Среди 
международных правовых документов реле-
вантными являются Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
[11], Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (далее — Рамочная конвенция) [12] 
и Парижское соглашение в рамках Рамочной 
конвенции [8]. В последнем из упомянутых 
документов особо подчеркивается, что «Сто-
ронам следует при осуществлении действий 
в целях решения проблем, связанных с изме-
нением климата, уважать, поощрять и прини-
мать во внимание... межпоколенческую спра-
ведливость» [8, преамбула]. 
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В доктрине под термином «межпоколен-
ческая климатическая справедливость» по-
нимается принятие нынешним поколением 
таких мер по реагированию на изменение 
климата, которые являются достаточными для 
предотвращения климатических изменений 
и смягчения их негативных последствий [20, 
p. 95—101; 22, p. 34]. Вместе с тем остаются 
открытыми вопросы о возможности практи-
ческой реализации климатической справед-
ливости в контексте прав будущих поколений. 
Кто может и может ли представлять интересы 
будущих поколений? Можно ли определить 
их интерес? Обладают ли поколения правами 
и обязанностями по отношению друг к другу? 
Можно ли установить причинно-следствен-
ную связь между сегодняшними действиями 
и нарушениями, которые еще не произошли? 
Иными словами, является межпоколенческая 
справедливость декларативным лозунгом 
или включает права, подлежащие судебной 
защите? Цель статьи — на основе анализа за-
рубежной судебной практики определить воз-
можность юридической защиты прав будущих 
поколений в контексте изменения климата и, 
соответственно, практической осуществимо-
сти межпоколенческой климатической спра-
ведливости.

В настоящее время в зарубежных госу-
дарствах сложилась определенная судеб-
ная практика, позволяющая прояснить ряд 
аспектов, которые представляются ключевы-
ми для осуществления межпоколенческой 
климатической справедливости. К таковым 
относятся право представления в суде инте-
ресов последующих поколений, обязанность 
нынешнего поколения по отношению к буду-
щим поколениям человечества, а также при-
чинно-следственная связь между деянием, а 
именно чрезмерными выбросами парнико-
вых газов, и нарушением прав последующих 
поколений.

Первая из названных категорий, касающа-
яся защиты в суде прав будущих поколений, 
рассматривается в научной литературе как 
предполагающая наличие двух условий. Пер-
вое условие заключается в том, что заинтере-
сованная сторона должна иметь конкретный 
интерес применительно к вопросам, подле-
жащим разрешению при рассмотрении дела. 
Вместе с тем, как было упомянуто в деле «R v. 
Her Majesty’s Inspectorate of Pollution, ex parte 
Greenpeace Ltd.», общая заинтересованность 
в вопросах экологии не является достаточной 
для доказательства конкретного интереса. Ин-
терес должен достигать уровня особого и для-
щегося (п. 351) [см.: 22, p. 37]. По этому вопросу 
представляется верным замечание Дж. Алберс 
(Австралия) о том, что значительно большая 
уязвимость последующих поколений челове-
чества в условиях изменения климата и его не-
гативных последствий полностью соответству-
ет данному критерию [13, p. 137]. 

Наиболее наглядными в этом отношении 
примерами из национальной судебной прак-
тики являются дела «Oposa et al. v. Factoran» 
[26], «Urgenda Foundation v. the State of the 
Netherlands» (далее — «Urgenda») [28; 29] и 
«Kelsey Cascadia Rose Juliana, et al. v. United 
States of America» (далее — «Juliana») [23], 
рассмотренные Верховным судом Филиппин, 
Гаагским окружным судом и Окружным судом 
штата Орегон соответственно. 

Первое из указанных дел примечательно 
тем, что интерес будущих поколений в нали-
чии благоприятной окружающей среды был 
охарактеризован национальным судом как 
не являющийся абстрактным и неопределен-
ным, а следовательно, поддающимся установ-
лению и правовой защите (п. 22) [26]. В деле 
«Urgenda» суд констатировал невыполнение 
государством своей обязанности соблюдать ос-
мотрительность, в частности в контексте пре-
дотвращения изменения климата в интересах 
последующих поколений (пп. 4.35, 4.36) [29], 
что свидетельствует о признании судом юри-
дического интереса, подлежащего защите.

В деле «Juliana», рассмотренном Окруж-
ным судом штата Орегон, так же, как в упо-
мянутых выше делах, заявители ссылались на 
нарушение прав и нынешнего, и будущих по-
колений человечества. Суд интерпретировал 
право последующих поколений на безопас-
ную и экологически сбалансированную окру-
жающую среду как основополагающее право 
человека. Будучи таковым, данное право, по 
мнению суда, не нуждается в конституцион-
ном закреплении, что обосновывается его су-
ществованием с момента зарождения челове-
чества [23, p. 50].

Для обоснования права представления в 
судебном порядке интересов будущих поколе-
ний в деле «Juliana» была использована док-
трина «глобального наследия, находящегося 
в доверительном управлении» [23, p. 35—40]. 
Согласно взглядам приверженца этой доктри-
ны Э. Вайс (США), под глобальным наследием 
в доверительном управлении понимаются на-
ходящиеся во владении настоящего поколения 
природные ресурсы планеты, которые должны 
быть переданы последующим поколениям. 
Отсюда следует, что обязанность доверенного 
лица, а именно нынешнего поколения, состо-
ит в том, чтобы действовать в пользу будущих 
поколений человечества [31, p. 498]. Пред-
ставляется, что в условиях глобальных кли-
матических изменений таковыми действиями 
должны быть меры по сокращению выбросов 
парниковых газов в целях предотвращения та-
ких изменений. 

Показательно высказывание суда о том, что 
стабильные климатические условия являются 
основой жизнедеятельности общества и циви-
лизационного прогресса. Кроме того, в реше-
нии по делу неоднократно указывалось на то, 
что поддержание жизни на Земле для будущих 
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поколений станет невозможным в отсутствие 
безопасной и экологически сбалансированной 
окружающей среды [23, p. 32, 39]. Обращаясь 
к доктрине глобального наследия в довери-
тельном управлении, суд упоминает необходи-
мость защиты государством такого наследия в 
отношении и нынешнего, и последующих по-
колений человечества [23, p. 35—40]. Данная 
позиция в целом соответствует вышеприве-
денной интерпретации этой доктрины в науч-
ной литературе. При этом преимущественное 
внимание суд уделяет обязанности государства 
по передаче глобального наследия будущим 
поколениям.

Концепция права представления в судеб-
ном порядке интересов последующих поколе-
ний, в частности условие наличия конкретно-
го, особого и длящегося интереса, подвергается 
критике. Отмечается отсутствие у нынешнего 
поколения представления о том, каковы бу-
дут интересы будущих поколений [22, p. 37]. 
Данное критическое замечание видится не-
состоятельным ввиду того, что наличие бла-
гоприятной окружающей среды, включая со-
ответствующее качество наземных и водных 
экосистем, является неотъемлемым условием 
достойного существования человека как насто-
ящего, так и последующих поколений. В свою 
очередь, это обусловливает юридический ин-
терес последних в активизации мер по предот-
вращению изменения климата нынешним по-
колением человечества.

Вторым условием, необходимым для за-
щиты в судебном порядке интересов будущих 
поколений, является наличие серьезной угро-
зы нанесения вреда. При этом, как подчерки-
валось в деле «Massachusetts v. Environmental 
Protection Agency» (далее — «Massachusetts»), 
угроза причинения такого вреда, хотя бы даже 
в отдаленном будущем, а также возможность 
его сокращения в любой мере посредством 
представления в суде интересов последующих 
поколений является достаточным основанием 
для привлечения к ответственности ответчи-
ков [25, p. 23].

Отметим, что антропогенная деятельность 
является главной причиной происходящих 
климатических изменений, что подтвержда-
ется, в том числе в Пятом оценочном докла-
де Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (далее — МГЭИК) и в 
резолюции Совета ООН по правам человека 
(7/23) [4, с. 2, 5—6; 9]. Ввиду продолжающе-
гося роста концентрации углекислого газа в 
атмосфере, а следовательно, и прогнозируе-
мого роста интенсивности засух, наводнений 
и иных проявлений изменения климата име-
ются серьезные риски касательно реализации 
прав человека, включая права будущих поко-
лений. В этой связи возможность защиты в су-
дебном порядке прав последующих поколений 
человечества представляется эффективным 
инструментом, способствующим уменьшению 

подобных рисков. В случае признания государ-
ства ответственным за совершение междуна-
родно-противоправного деяния в данном кон-
тексте его прекращение будет заключаться в 
наложении на это государство обязанности по 
сокращению выбросов парниковых газов в це-
лях предотвращения угрозы для осуществле-
ния прав нынешнего и будущих поколений.

Наглядным примером служит решение, 
принятое Гаагским окружным судом в 2015 г. 
по делу «Urgenda». Предметом иска, подан-
ного 868 истцами совместно с неправитель-
ственной организацией «Urgenda» против 
Нидерландов, являлось требование сократить 
выбросы углерода к 2020 г. на 25—40 % по 
сравнению с 1990 г. По мнению заявителей, 
меры, принимаемые Нидерландами по пре-
дотвращению необратимых климатических 
изменений, явились недостаточными, вслед-
ствие чего имело место нарушение упомя-
нутым государством обязанности соблюдать 
осмотрительность в отношении настоящего и 
последующих поколений человечества. Кро-
ме того, заявители ссылались на нарушение 
статей 2 и 8 европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. (да-
лее — Европейская конвенция, ЕКПЧ) ввиду 
недостижения целевых показателей сокраще-
ния выбросов парниковых газов (п. 4.35) [29].

Решение по этому делу было вынесено в 
пользу заявителей. Гаагским окружным судом 
был сделан вывод о недостаточности мер, при-
нимаемых Нидерландами по реагированию 
на глобальное изменение климата, а также о 
соответствующем нарушении данным госу-
дарством обязанности соблюдать осмотри-
тельность в части сокращения выбросов угле-
рода в пользу, в том числе, будущих поколений 
(пп. 4.53, 4.83, 4.84, 4.89) [29]. Более того, вы-
несенное решение было подтверждено и при 
последующем рассмотрении дела в апелля-
ционном и кассационном порядке. В частно-
сти, в своем итоговом решении от 2019 г. Вер-
ховный суд постановил, что для выполнения 
обязательств, вытекающих из Европейской 
конвенции, Нидерланды должны предпри-
нять действия по предотвращению изменения 
климата, а именно сократить выбросы в выше-
указанном объеме (подп. 8.3.5) [28].

Относительно более конкретного упоми-
нания Верховным судом условия, касающе-
гося реальной угрозы нанесения вреда, пред-
ставляются важными следующие замечания. 
Во-первых, данным судебным органом было 
прямо указано, что климатические изменения 
создают достаточно серьезную и непосред-
ственную угрозу для полноценного осуще-
ствления прав человека, закрепленных в 
ЕКПЧ. При этом было отмечено, что подобную 
угрозу могут создать различные проявления 
изменения климата, среди которых повыше-
ние уровня моря и изменения в режиме вы-
падения осадков. Во-вторых, представляется 
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важным признание Верховным судом того, 
что, несмотря на неопределенность будущей 
материализации этой угрозы, государства — 
участники ЕКПЧ обязаны предпринять дей-
ствия, требуемые для ее предотвращения. 
В обоснование такой позиции суд справедли-
во заметил, что в отсутствие принятия над-
лежащих мер по реагированию на изменение 
климата существует вероятность усугубления 
его негативных последствий в отношении бу-
дущих поколений уже к середине столетия 
(подп. 2.1.8, п. 4.2) [28].

Важным условием, определяющим реа-
лизацию межпоколенческой климатической 
справедливости в целом и защиту в судебном 
порядке прав будущих поколений в частности, 
является правовая обязанность нынешнего 
поколения по отношению к будущим поколе-
ниям человечества [13, p. 138]. Учитывая ан-
тропогенное происхождение климатических 
катаклизмов, а также то, что их негативные 
последствия станут причиной затруднитель-
ной реализации целого ряда прав человека, в 
том числе последующих поколений, централь-
ное значение приобретают обязательства го-
сударств по уважению, защите и осуществле-
нию прав человека применительно к будущим 
поколениям. Для конкретизации этого усло-
вия, которое корреспондирует рассмотренной 
выше доктрине «глобального траста, находя-
щегося в доверительном управлении», пред-
лагаем обратиться к делу «Urgenda» [28; 29].

Данное дело представляется примечатель-
ным тем, что для обоснования привлечения 
государства к ответственности Верховный 
суд ссылался не на выработанную в доктрине 
теорию глобального траста, а на обязательства 
Нидерландов в сфере прав человека, а именно 
вытекающие из статей 2 и 8 ЕКПЧ (подп. 5.3.2, 
5.6.2, 5.7.1). Заметим, что указанный подход 
явился отличным от использованного нацио-
нальным судом США по делу «Juliana», со-
гласно которому упор был сделан именно на 
упомянутую доктрину. Напротив, позиция 
Верховного суда в деле «Urgenda» заключа-
лась в том, что обязательства Нидерландов в 
соответствии со статьями 2 и 8 Европейской 
конвенции подразумевают обязательство ре-
зультата, в частности по сокращению выбро-
сов парниковых газов в определенном размере 
к 2020 г. (подп. 7.3.3) [28]. 

В целях аргументирования приведенного 
довода данным судебным органом был исполь-
зован метод «единой позиции». Согласно ре-
шению Европейского суда по правам человека 
(далее — ЕСПЧ) по делу «Demir and Baykara v. 
Turkey» суть этого метода заключается в том, 
что при толковании Европейской конвенции 
суды могут ссылаться на документы, не обла-
дающие юридически обязательной силой, при 
наличии следующих условий: такие докумен-
ты должны отражать непрерывное развитие 
норм и принципов международного права 

или национального права большинства госу-
дарств — членов Совета Европы и определенно 
демонстрировать имеющуюся в современных 
обществах «единую позицию» (пп. 85, 86) [16]. 
Данный метод был применен ЕСПЧ в деле 
«Öneryildiz v. Turkey», где суд подробно ис-
следовал «мягкоправовые документы» Совета 
Европы, касающиеся вопросов окружающей 
среды и промышленной деятельности (п. 59) 
[17], а также в деле «Oluić v. Croatia», в кото-
ром ЕСПЧ ссылался на руководящие принци-
пы и информационные бюллетени Всемирной 
организации здравоохранения (пп. 29—31, 60, 
62) [18].

В деле «Urgenda» такой «единой позици-
ей» была признана цель сокращения выбросов 
углерода в вышеуказанных размере и сроки в 
соответствии с Четвертым оценочным докла-
дом МГЭИК от 2007 г. Подобная позиция суда 
примечательна ввиду того, что в данном доку-
менте обозначенная цель упоминается лишь 
в качестве научного прогноза (пп. 2.50, 2.64, 
4.23—4.29) [29]. Тем не менее, Верховным 
судом было обращено внимание на неодно-
кратное подтверждение этой цели на ежегод-
ных конференциях государств — участников 
Рамочной конвенции. По мнению Верховного 
суда, данные документы отражают консенсус 
международного сообщества относительно 
того, что имеется неотложная необходимость 
достижения этой цели, а именно сокращения 
развитыми странами выбросов углерода на 
25 % к 2020 г. (пп. 2.1, 6.1—7.3) [28]. Полагаем, 
что использование в рассматриваемом деле 
метода «единой позиции» свидетельствует о 
понимании значительности угроз, обуслов-
ленных климатическими изменениями, для 
полноценного осуществления прав человека 
как настоящего, так и будущих поколений. 

В этом контексте требуется рассмотреть тре-
бование, тесно связанное с условием обязан-
ности нынешнего поколения в пользу после-
дующих поколений человечества, в частности 
наличие причинно-следственной связи между 
деянием и причиненным вредом. Трудности 
ее установления связаны, во-первых, с дока-
зательством причинения определенного вреда 
вследствие медленно протекающих климати-
ческих изменений и, во-вторых, с доказатель-
ством того, что причиной его нанесения стало 
действие или бездействие определенного госу-
дарства [13, p. 138; 15, p. 766—767; 22, p. 40; 24, 
p. 219—220].

Доказательство причинения определенно-
го вреда может быть затруднено в связи с тем, 
что медленно протекающие климатические 
изменения характеризуются постепенным 
усугублением неблагоприятных последствий. 
Примером служит проблема вынужденной 
миграции вследствие изменения климата, в 
том числе такого медленно протекающего яв-
ления, как повышение уровня моря. Исследо-
ватели этой проблемы единогласны в том, что 
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причиной экологической миграции является 
изменение климата [7, с. 210; 15, p. 762], про-
являющееся, в том числе в виде постепенных 
процессов. При этом, однако, остается нераз-
решенным вопрос о том, можно ли рассма-
тривать лиц, мигрирующих в подобных усло-
виях, как экологических, а не экономических 
мигрантов. Полагаем, что трудность ответа 
на данный вопрос обусловливается пробле-
матичностью установления причинно-след-
ственной связи в отношении медленно про-
текающих климатических изменений, что 
приводит к «недостаточности мер, принима-
емых государствами в целях разрешения про-
блемы миграции по экологическим причинам» 
[15, p. 766].

Затруднения же доказательства нанесения 
вреда определенным государством могут воз-
никнуть в связи с тем, что изменение климата 
представляет собой результат выбросов пар-
никовых газов, произведенных и производи-
мых многочисленными субъектами [19, p. 124, 
158; 22, p. 39]. При этом в отношении произ-
веденных выбросов может возникнуть вопрос 
о возможности установления причинно-след-
ственной связи и, следовательно, привлечения 
государства к ответственности за так называ-
емые исторические промышленные выбросы 
углерода, которые рассматривались как право-
мерные до настоящего времени [19, с. 172; 22, 
с. 39]. Данный вопрос следует рассматривать 
в контексте статьи 13 Статей об ответственно-
сти государств (далее — СОГ), согласно кото-
рой «никакое деяние государства не является 
нарушением международно-правового обяза-
тельства, если это обязательство не связывает 
данное государство во время совершения дея-
ния» [3, с. 30]. 

По вопросу о причинно-следственной свя-
зи применительно к производимым выбросам 
парниковых газов вернемся к рассмотрен-
ным выше делам «Massachusetts», «Juliana» 
и «Urgenda», в которых суд для его разреше-
ния обращался к результатам научных ис-
следований. Релевантным примером служит 
дело «Massachusetts», в котором Верховный 
суд США неоднократно ссылался на выводы 
МГЭИК, особенно в части антропогенного про-
исхождения выбросов парниковых газов [25, 
p. 5—7].

В деле «Juliana» было обращено внимание 
на то, что выбросы углерода, эмитируемые 
из различных источников, имеют тенденцию 
быстро смешиваться и распространяться в ат-
мосфере. В связи с тем, что в имеющихся на-
учных исследованиях анализируется главным 
образом проблема эффектов таких выбросов 
из источников, рассматриваемых в совокуп-
ности, суд отмечал неизученность вопросов 
взаимосвязи между определенным источни-
ком выбросов и происходящими в определен-
ном регионе климатическими изменениями 
[23, p. 22]. 

Для разрешения подобных неисследован-
ных вопросов в деле «Urgenda» был приме-
нен подход, основанный на разделении ответ-
ственности. Суть такого подхода заключается 
в том, что каждое государство должно нести 
ответственность за свой определяемый на на-
циональном уровне вклад в достижение цели 
сокращения выбросов парниковых газов в гло-
бальном масштабе (подп. 5.7.5) [28]. В отноше-
нии Нидерландов Верховный суд указал на то, 
что, будучи связанным своими собственными 
международно-правовыми обязательствами, 
вытекающими, в том числе из Европейской 
конвенции, Рамочной конвенции, принципа 
предосторожности, рассматриваемое государ-
ство должно сделать все от него зависящее в 
целях предотвращения негативных послед-
ствий изменения климата (пп. 5.7—5.8) [28].

При этом для обоснования своей позиции 
Верховный суд ссылался на статью 47 СОГ, в 
соответствии с которой, «если несколько го-
сударств несут ответственность за одно и то 
же международно-противоправное деяние, 
в связи с данным деянием можно призвать к 
ответственности каждое из этих государств» 
[3, с. 42]. Опираясь на указанное положение, 
Верховный суд Нидерландов сделал, на наш 
взгляд, весьма примечательный вывод о том, 
что факт невыполнения иными государствами 
своих международно-правовых обязательств 
не является основанием для невыполнения и 
данным государством его собственных обяза-
тельств (подп. 5.7.7) [28].

Отдельного внимания заслуживает довод 
ответчика, касающийся незначительности до-
ли производимых Нидерландами выбросов 
углерода в общем удельном весе глобальных 
промышленных выбросов, а следовательно, 
и неэффективности вклада этого государства 
в достижение цели сокращения выбросов в 
глобальном масштабе. Придерживаясь ранее 
приведенной аргументации, по обозначенно-
му вопросу Верховный суд также справедли-
во указал, что относительно небольшая доля, 
которую выбросы Нидерландов составляют в 
удельном весе кумулятивных выбросов угле-
рода всех государств, не является основанием 
для невыполнения ими своих обязательств. 
Что касается незначительности вклада в до-
стижение вышеупомянутой цели, то, по мне-
нию суда, сокращение выбросов в любом 
объеме может иметь положительный эффект в 
контексте предотвращения опасных климати-
ческих изменений (подп. 5.7.7—5.7.8) [28].

Таким образом, анализ судебной практики 
национальных судов ряда государств свиде-
тельствует о том, что, несмотря на выявленные 
трудности, имеется возможность защиты прав 
будущих поколений в условиях глобального 
изменения климата. Полагаем, что значение 
национальной судебной практики, в частно-
сти дел «Urgenda», «Juliana», «Oposa et al. v. 
Factoran», также подтверждается возможно-
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стью обращения заявителей в суд в порядке 
actio popularis, позволяющем заинтересован-
ным лицам инициировать разбирательство в 
интересах общества, включая последующие 
поколения человечества [30, p. 13—14]. Как 
свидетельствует практика национальных су-
дов, наиболее широко подача actio popularis 
была использована неправительственными 
организациями [13, p. 131; 27, p. 420].

В отношении направления такого рода 
претензий в международные судебные и кон-
трольные органы по правам человека следует 
отметить, что многие организации, например, 
Комитет по правам человека, ЕСПЧ, Меж-
американская комиссия и Межамериканский 
суд по правам человека, не предусматрива-
ют возможность обращения в порядке actio 
popularis [30, p. 23]. Отсюда следует, что заин-
тересованные лица, преимущественно непра-
вительственные организации, ограничены в 
своих возможностях в рамках универсальной, 
а также европейской и межамериканской ре-
гиональных систем защиты прав человека ока-
зать воздействие на государства как носителей 
обязательств в сфере прав человека принять 
меры, требуемые для сокращения выбросов 
парниковых газов.

Представляется, что расширению возмож-
ностей заинтересованных лиц могло бы способ-
ствовать предоставление им права на обраще-
ние в упомянутые международные судебные и 
контрольные органы по правам человека в по-
рядке actio popularis. В связи с этим видится це-
лесообразным рекомендовать последним рас-
смотреть вопрос о необходимости расширения 
locus standi посредством подачи actio popularis 
лицами, заинтересованными в активизации 
мер по реагированию на изменение климата в 
пользу последующих поколений человечества. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день межпоколенческая 
климатическая справедливость является прак-

тически реализуемой, а не лишь теоретиче-
ской концепцией. Предусматриваемые ею 
права есть юридически защищаемые права, 
что подтверждается определенной практикой 
рассмотрения дел о реализации прав челове-
ка, в том числе будущих поколений, в условиях 
изменения климата. В формировании такой 
практики активную роль играют националь-
ные суды ряда государств, подтверждающие 
в своих решениях наличие у будущих поколе-
ний защищаемых прав человека, обязанность 
по обеспечению которых несут представители 
нынешнего поколения человечества. 

Полагаем, что в материально-правовом 
аспекте сформированная зарубежная прак-
тика определяет особенности реализации 
прав человека в условиях изменения клима-
та в разрезе временной и субъектной сферы 
действия международных обязательств по 
правам человека. Особо важное значение рас-
смотренной практики в процессуально-право-
вом аспекте отчасти обусловливается воз-
можностью инициировать разбирательство в 
национальном суде в порядке actio popularis 
для защиты интересов последующих поколе-
ний и отсутствием такой возможности при-
менительно к основным международным су-
дебным и контрольным органам по правам 
человека.

Полагаем, что расширение locus standi по-
средством подачи actio popularis лицами, 
заинтересованными в обеспечении прав че-
ловека для будущих поколений, могло бы спо-
собствовать практической реализации межпо-
коленческой климатической справедливости. 
Можно рекомендовать государствам, участву-
ющим в деятельности Комитета по правам че-
ловека, обратить внимание на данный вопрос 
в рамках ежегодных совещаний председателей 
договорных органов по правам человека, а так-
же в ходе сотрудничества договорных органов 
по правам человека с субъектами гражданско-
го общества.
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ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ США 
В ПЕРИОД ТРЕТЬЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА В. В. ПУТИНА: 

ОТ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» К НОВОЙ КОНФРОНТАЦИИ

 Александр Косов

В статье рассматриваются особенности политики России в отношении США в период 
третьего президентства В. В. Путина (2012—2018 гг.). Их комплексный анализ позволяет 
объяснить принятие российским руководством ключевых решений, касавшихся отношений с 
Соединенными Штатами в условиях нарастания напряженности между Москвой и Вашинг-
тоном. В частности, обращается внимание на российскую реакцию на американское вме-
шательство во внутренние дела Российской Федерации и иные действия США, приведшие к 
ухудшению двусторонних отношений; анализируются расхождения сторон по поводу урегу-
лирования сирийского и украинского кризисов. Подчеркивается, что действия России носили 
вынужденный, ответный характер на недружественные шаги Соединенных Штатов. Дела-
ется вывод о том, что для российско-американских отношений соперничество, переросшее 
в конфронтацию, стало неотъемлемым элементом трансформации современной системы 
международных отношений.

Ключевые слова: внешняя политика; конфронтация; российско-американские отношения; Россия; сирийский кри-
зис; США; украинский кризис.

«Russia’s Policy towards the United States during Vladimir Putin’s Third Presidency: 
from “Reset” to a New Confrontation» (Alexandr Kosov)

The article discusses the features of Russia’s policy towards the United States during Vladimir 
Putin’s third presidency (2012—2018). Their comprehensive analysis made it possible to explain the 
key decisions taken by the Russian leaders regarding relations with the United States in the context of 
growing tensions between Moscow and Washington. In particular, attention is drawn to the Russian 
reaction to American interference in their internal aff airs. The Russian Federation and other US 
actions that led to the deterioration of bilateral relations; the diff erences of the parties regarding the 
settlement of the Syrian and the Ukrainian crises are analysed. It is emphasised that Russia’s actions 
were forced, in response to the unfriendly steps of the United States. It concludeds that, for Russian-
American relations, rivalry, which has grown into confrontation, has become an integral element in 
the transformation of the current system of international relations.

Keywords: confrontation; foreign policy; Russia; Russian-U.S. relations; Syrian crisis; Ukrainian crisis; USA.
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В последние годы российско-американские 
отношения характеризуются конфронта-

ционной атмосферой. С 2012 г. между Россией 
и США шаг за шагом нарастали взаимонепо-
нимание и противоречия, приведшие во вто-
ром десятилетии ХХI в., по мнению многих 
экспертов, к новой «холодной войне». Поэто-
му не удивительно, что российско-американ-
ские отношения находятся в фокусе внимания 
политических и экспертных кругов, свидетель-
ством чего являются множество книг, статей, 
аналитических обзоров и экспертных ком-
ментариев по обе стороны океана. Однако в 
подавляющем большинстве публикаций они 
рассматриваются преимущественно с пози-
ций США, а не Российской Федерации. Среди 

российских авторов можно назвать исследова-
ния Н. И. Бубновой [1; 2], В. А. Никонова [17], 
А. К. Пушкова [24] и др. В США изучением 
российско-американских отношений занима-
ются М. Макфол [33], Дж. Миршаймер [34], 
С. Пайфер [37], А. Стент [25; 40] и др. Несмо-
тря на наличие у российских и американских 
авторов разных взглядов на отношения Рос-
сийской Федерации и США, все они сходятся 
в одном: двусторонние отношения оказались 
в глубочайшем кризисе с момента окончания 
«холодной войны». В белорусской историогра-
фии обстоятельные работы, посвященные рос-
сийско-американским отношениям во втором 
десятилетии ХХI в., практически отсутствуют 
[11]. Отечественные исследователи касаются 
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данной проблемы фрагментарно, как правило, 
при изучении внешней политики Республики 
Беларусь. В силу этого представляется актуаль-
ным восполнить данный пробел и рассмотреть 
политику России в американском направлении 
с момента официального вступления В. В. Пу-
тина в должность президента страны 7 мая 
2012 г. по 7 мая 2018 г., когда завершились его 
президентские полномочия и состоялась новая 
инаугурация.

Цель статьи заключается в выявлении сущ-
ности внешнеполитического курса России в 
американском направлении в период третьего 
срока президентства В. В. Путина. Исходя из 
этого были рассмотрены следующие аспекты: 
российская реакция на американское вмеша-
тельство во внутриполитический процесс раз-
вития Российской Федерации, разногласия 
сторон по Сирии и Украине, ответные действия 
Москвы на недружественные шаги Вашингто-
на в отношении России. 

Крах «перезагрузки» и нарастание 
напряженности между Российской Фе-
дерацией и США. Возвращение В. В. Путина 
в Кремль в качестве президента России про-
изошло 7 мая 2012 г. в результате победы на 
выборах, состоявшихся 4 марта того же года. 
В период его третьего президентства России 
в американском направлении пришлось вза-
имодействовать с администрациями Обамы и 
Трампа. Результатом стало серьезное ухудше-
ние российско-американских отношений за 
весь постбиполярный период. За шесть лет, к 
2018 г., они достигли низшей на тот момент 
точки своего развития. 

Спустя десять дней после инаугурации, 
18 мая 2012 г., В. В. Путин отменил свой визит 
на саммит G8 в США, отправив вместо себя 
ставшего премьер-министром Д. А. Медведева. 
Американцы восприняли его отказ от поездки 
в Кэмп-Дэвид как демонстрацию ужесточения 
позиции России в отношении Соединенных 
Штатов. По словам Х. Клинтон, В. В. Путин 
был «сильно обижен на США и с подозрени-
ем относился ко всем нашим действиям» [9, 
с. 296]. Правда, 18 июня 2012 г. его встреча с 
Б. Обамой все же состоялась в мексиканском 
Лос-Кабосе. Лидеры двух стран провели пере-
говоры в рамках саммита G20. Игнорирование 
президентом Российской Федерации «боль-
шой восьмерки» и участие в «большой двад-
цатке» давали понять внешнеполитические 
приоритеты России. По сути, российский ли-
дер показал свое отношение к Западу, отдав 
предпочтение так называемым новым центрам 
силы в формирующемся полицентричном 
мире. Подобная позиция российского руко-
водства стала реакцией на действия ведущих 
западных стран в отношении Российской Фе-
дерации. Свой взгляд на отношения с Западом 
В. В. Путин выразил в вышедшей незадолго до 
президентских выборов статье «Россия и ме-
няющийся мир», в которой назвал политику 

Вашингтона на постсоветском пространстве и 
попытки вмешательства во внутренние дела 
России в качестве одной из главных проблем 
развития российско-американских отношений 
[23]. Это свидетельствовало о крахе политики 
«перезагрузки» как этапа в развитии россий-
ско-американских отношений.

В первый год третьего президентства 
В. В. Путина основным драйвером ухудшения 
отношений стало вмешательство американцев 
во внутренние дела Российской Федерации. 
Прежде всего, вашингтонский истеблишмент 
был крайне недоволен самим фактом возвра-
щения В. В. Путина на пост президента. Без-
условно, американцы предпочли бы видеть 
в Кремле по-прежнему либерала Д. А. Мед-
ведева, с которым связывали движение Рос-
сии в «правильном» направлении. Фигура 
В. В. Путина, наоборот, у них ассоциировалась 
с автократизмом и имперским экспансиониз-
мом. Как писал бывший посол США в Москве 
М. Макфол, путинский режим является авто-
кратией, поэтому с ним необходимо бороться 
всеми силами [33]. 

Заметным шагом на пути движения России 
и Соединенных Штатов к новой конфронтации 
стало принятие Конгрессом США 6 декабря 
2012 г. акта Магнитского (вступил в силу 14 де-
кабря 2012 г.), который предусматривал персо-
нальные визовые и финансовые санкции про-
тив ряда российских чиновников. По сути, он 
заменил собой отмененную 21 ноября 2012 г. 
в отношении России дискриминационную по-
правку Джексона — Вэника. В ответ Госдума 
21 декабря 2012 г. приняла так называемый 
«Закон Димы Яковлева», вводивший запрет 
на усыновление американскими семьями рос-
сийских детей, въезд в Россию американцев, 
виновных в нарушении прав человека, а так-
же ограничивший финансирование россий-
ских неправительственных организаций [25, 
с. 303—304].

В январе 2013 г. уходившая с поста госсе-
кретаря США Х. Клинтон направила Б. Обаме 
докладную записку, в которой предлагала его 
второй администрации реализацию жесткого 
курса в отношении Москвы, продолжив со-
трудничество по важным для американцев 
направлениям и снизив его там, где интересы 
русских преобладают над американскими. По 
ее мнению: «Сила и решимость — это един-
ственный язык, который Путин поймет. Мы 
должны дать ему ясно понять, что его дей-
ствия будут иметь последствия, убедив наших 
союзников, что Соединенные Штаты постоят 
за них» [9, с. 305]. И действительно, вторая 
администрация Обамы довольно быстро окон-
чательно выбрала жесткую линию поведения в 
отношении России.

Тенденция к нарастанию противоречий с 
Западом вызвала необходимость принятия но-
вой Концепции внешней политики России, ут-
вержденной В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. 
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В ней подчеркивалось, что Россия «выстраива-
ет отношения с США с учетом значительного 
потенциала развития взаимовыгодного тор-
гово-инвестиционного, научно-технического 
и иного сотрудничества, а также особой от-
ветственности обоих государств за глобаль-
ную стратегическую стабильность и состояние 
международной безопасности в целом». При 
этом Россия декларировала намерение «про-
тиводействовать введению односторонних экс-
территориальных санкций США против рос-
сийских юридических и физических лиц» [10]. 

На протяжении 2013 г. достаточно отчетли-
во проявила себя тенденция нарастания про-
тиворечий в российско-американских отно-
шениях. Ярким примером противоречивости 
сотрудничества Москвы и Вашингтона стал 
террористический акт, устроенный братьями 
Царнаевыми 15 апреля 2013 г. на Бостонском 
марафоне. С одной стороны, стороны согласи-
лись укрепить сотрудничество в борьбе с терро-
ризмом, а с другой — продемонстрировали все 
имевшиеся проблемы двух стран в этой сфере 
[25, с. 321]. После теракта в Бостоне власти обе-
их держав выступили за улучшение двусторон-
них отношений. В этом плане центральным 
событием должен был стать двусторонний 
саммит в Москве, запланированный на сен-
тябрь 2013 г. Встречу двух лидеров планирова-
лось посвятить таким вопросам, как контроль 
над вооружениями, противоракетная оборона, 
сирийский кризис, торгово-экономическое и 
финансовое сотрудничество [25, с. 323]. Про-
ведение саммита позволяло российскому ру-
ководству еще раз продемонстрировать миру 
роль России как великой державы на между-
народной арене. При этом В. В. Путин не пере-
ставал заявлять, что российско-американские 
отношения необходимо улучшать. 

23 июня 2013 г. в транзитной зоне аэро-
порта Шереметьево оказался бывший вне-
штатный сотрудник Агентства национальной 
безопасности США Э. Сноуден, обладавший 
секретной информацией. Соединенные Шта-
ты настаивали на его выдаче, но российская 
сторона отказалась, сославшись на отсутствие 
соглашения об экстрадиции. В итоге 1 августа 
Москва предоставила ему временное полити-
ческое убежище. В ответ Вашингтон объявил о 
замораживании диалога с Россией из-за «дела 
Эдварда Сноудена». Американцы расценили 
этот шаг России в качестве враждебной поли-
тической акции. 8 августа 2013 г. Вашингтон 
отменил запланированный ранее российско-
американский саммит в Москве, на который 
должен был приехать Б. Обама, и свернул ряд 
других мероприятий. Двусторонние отноше-
ния стали стремительно ухудшаться. В Белом 
доме отметили, что «этот шаг российского пра-
вительства подрывает длительную историю 
сотрудничества с Россией, сотрудничества, ко-
торое со времени бостонских взрывов пережи-
вало подъем» [25, с. 325]. Правда, президенты 

двух стран в начале сентября 2013 г. все же 
встретились в рамках саммита «большой двад-
цатки» в Санкт-Петербурге, где резко разо-
шлись во мнениях по сирийскому конфликту. 
Хотя спустя несколько дней В. В. Путин в своей 
статье для «Нью-Йорк Таймс» отмечал, что в 
его личных и рабочих отношениях с Б. Обамой 
доверие постоянно укрепляется [38]. 

6 июня 2014 г. президенты двух стран встре-
тились в Нормандии, где они принимали уча-
стие в торжественных мероприятиях в честь 
70-летия высадки войск союзников. Там состо-
ялись две беседы, в ходе которых лидеры Рос-
сии и США обменялись мнениями по ситуации 
в Украине, отметив необходимость скорейшего 
прекращения насилия и боевых действий. Сле-
дующая их встреча состоялась 11 ноября 2014 г. 
на саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Пе-
кине, где они пообщались в кулуарах, обсудив 
в ходе краткой беседы некоторые вопросы 
двусторонних отношений, а также положение 
в Сирии, Иране и Украине [28]. На состояв-
шемся вскоре саммите «большой двадцат-
ки» в австралийском Брисбене (15—16 ноября 
2014 г.) западные лидеры попытались устро-
ить В. В. Путину дипломатическую изоляцию, 
поэтому каких-либо переговоров с Б. Обамой 
там не было [4].

В первой половине 2015 г. В. В. Путин и 
Б. Обама провели три телефонных разговора. 
Следующая их личная встреча состоялась в 
ноябре 2015 г. на саммите G20 в Анталье, по-
священном вопросам борьбы с терроризмом. 
Президенты России и США в ходе 20-минут-
ной беседы вновь кратко обсудили сирийский 
и украинский конфликты, причем ситуация в 
Сирии являлась ключевой. По словам Д. С. Пе-
скова, несмотря на имевшиеся разногласия, 
диалог оказался конструктивным, в частности 
у сторон появилось «понимание безальтерна-
тивности двустороннего диалога, хотя бы для 
обсуждения имеющихся проблем». В первую 
очередь, речь шла о координации усилий по 
борьбе с ИГИЛ [7]. Однако, несмотря на по-
зитивные комментарии по итогам этой встре-
чи, ряд спорных вопросов президенты обошли 
стороной. 

В 2016 г. В. В. Путин и Б. Обама провели 
шесть телефонных разговоров, а также лич-
ную встречу 5 сентября в рамках саммита G20 
в китайском Ханчжоу. Кроме того, 20 ноября 
2016 г. состоялась их краткая беседа на самми-
те АТЭС в Лиме [15]. 

Несмотря на имевшие место контакты ли-
деров двух держав, было понятно, что атмо-
сфера российско-американских отношений 
как на межгосударственном, так и на межлич-
ностном уровне оказалась далека от нормаль-
ной. Вскоре это нашло свое подтверждение и 
в публичных высказываниях руководства двух 
держав. Так, председатель комитета Госдумы 
по обороне В. П. Комоедов заявил: «Нельзя ни 
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в коем случае доверять США. Сколько длятся 
наши отношения, столько они нас обманывают 
по любому вопросу» [1, с. 85]. Однако самым 
ярким примером нарастания атмосферы кон-
фронтации стала юбилейная сессии Генераль-
ной Ассамблеи, посвященная 70-летию ООН, 
в сентябре 2015 г. В своих выступлениях на ее 
открытии Б. Обама и В. В. Путин фактически 
обвинили друг друга в нарушении междуна-
родного права и дестабилизации миропорядка 
[2, с. 140]. 

Дух конфронтации нашел свое отражение 
и в концептуальных внешнеполитических до-
кументах двух держав. Так, в появившейся в 
феврале 2015 г. Стратегии национальной без-
опасности США Россия во многих случаях упо-
миналась в связке с понятием «агрессия». Тем 
самым подчеркивалось, что она создает угро-
зу американским интересам. Поэтому разра-
ботчики Стратегии указали на необходимость 
жесткого ответа Москве и увеличения под-
держки постсоветским государствам, в первую 
очередь Украине, Молдове и Грузии, чтобы у 
Кремля впредь не возникало экспансионист-
ских намерений в отношении соседей [36, 
р. 25]. В ответ 31 декабря 2015 г. российское ру-
ководство пошло на утверждение новой Стра-
тегии национальной безопасности России, где 
указывалось, что: «Проведение Российской 
Федерацией самостоятельной внешней и вну-
тренней политики вызывает противодействие 
со стороны США и их союзников, стремящих-
ся сохранить свое доминирование в мировых 
делах. Реализуемая ими политика сдержива-
ния России предусматривает оказание на нее 
политического, экономического, военного и 
информационного давления» [21]. Поэтому 
Российская Федерация вынуждена реагиро-
вать на потенциальные угрозы, защищая свои 
национальные интересы. 30 ноября 2016 г. 
В. В. Путин утвердил новую Концепцию внеш-
ней политики России, в которой были учтены 
изменения международной повестки, особен-
но украинский кризис, в качестве ориентира 
внешнеполитического поведения страны на 
мировой арене [20]. В ней подчеркивалось, 
что внешняя политика Российской Федера-
ции «является открытой и предсказуемой, 
характеризуется последовательностью, преем-
ственностью и отражает уникальную, сформи-
рованную веками роль России как уравнове-
шивающего фактора в международных делах 
и развитии мировой цивилизации». Россия 
выступает «за укрепление международной 
безопасности, стабильности на стратегическом 
и региональном уровнях». Одновременно в 
Концепции обращалось внимание на прово-
димый США курс на сдерживание России, ока-
зание на нее давления, что подрывает регио-
нальную и глобальную стабильность, а также 
наносит ущерб долгосрочным интересам всех 
сторон. Поэтому выстраивание взаимовыгод-
ных отношений с Соединенными Штатами, в 

которых заинтересована Российская Федера-
ция, учитывая особую ответственность обоих 
государств за глобальную стратегическую ста-
бильность и состояние международной без-
опасности в целом, возможно только «на ос-
нове равноправия, взаимного уважения инте-
ресов и невмешательства во внутренние дела 
друг друга» [20]. К сожалению, Вашингтон 
имел свое видение развития российско-амери-
канских отношений, избрав модель давления, 
что, разумеется, не устраивало Москву. Россия 
не приняла «игру по американским правилам» 
и стала активно противодействовать попыткам 
американцев оказать военное, политическое, 
экономическое и иное давление, что усилива-
ло конфронтацию. В это время Конгресс США 
существенно осложнил деятельность россий-
ских дипломатических представительств на 
территориях, находящихся в американской 
юрисдикции. Из Соединенных Штатов были 
высланы 35 российских дипломатов по об-
винению в разведывательной деятельности 
(из Вашингтона и и Сан-Франциско), а так-
же закрыты дипломатические учреждения в 
штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Одновременно 
американцы обвинили Москву в притеснении 
американских дипломатов и организаций, ра-
ботающих в Москве. Очевидной стала поли-
тика двойных стандартов, согласно которой 
Россия должна принимать любые действия 
США, потому что они «правильные», и не пы-
таться перечить американцам. Исходя из это-
го необходимо признать, что американский 
истеблишмент воспринимал двусторонние от-
ношения не как конфликт двух держав, а как 
конфликт демократии и авторитаризма. По их 
мнению, только после демократизации России 
все проблемы и противоречия исчезнут сами 
собой [18, с. 282]. 

В рассматриваемый период триггерами 
усиления конфронтации российско-американ-
ских отношений стали украинский и сирий-
ский кризисы. Глубинные разногласия Мо-
сквы и Вашингтона в подходах к их решению 
привели стороны к эскалации напряженности. 

Украинский кризис как основной 
триггер конфронтации между Россией 
и США. События в Украине в начале 2014 г. 
стали серьезным ударом по позициям России 
на постсоветском пространстве. Известно, 
что в планах российского руководства по воз-
вращению стране великодержавного статуса 
Украине отводилась важная роль. Москва хо-
тела видеть Украину в составе Евразийского 
союза или как минимум иметь ее в качестве 
чрезвычайно важного буферного государства, 
отделяющего Россию от Запада. Российское 
руководство не раз предупреждало, что не бу-
дет спокойно наблюдать за тем, как ее страте-
гически важный сосед превращается в бастион 
Запада [24, с. 180]. Однако Вашингтон про-
должал проводить антироссийский курс, рас-
считывая использовать Киев в своей страте-
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гии. 14 марта 2014 г. Дж. Керри и С. В. Лавров, 
обсудив украинский кризис, не смогли прийти 
к согласию относительно Крыма [14]. Спустя 
два дня в Крыму состоялся референдум о буду-
щем статусе и государственной принадлежно-
сти, в ходе которого 96,77 % проголосовавших 
крымчан поддержали присоединение Крыма к 
России. В своем выступлении 18 марта 2014 г., 
посвященном этому событию, В. В. Путин от-
метил: «Наши западные партнеры во главе 
с Соединенными Штатами Америки предпо-
читают в своей практической политике руко-
водствоваться не международным правом, а 
правом сильного. Они уверовали в свою из-
бранность и исключительность, в то, что им 
позволено решать судьбы мира, что правы мо-
гут быть всегда только они… Напротив, нас раз 
за разом обманывали, принимали решения за 
нашей спиной, ставили перед свершившимся 
фактом. Так было и с расширением НАТО на 
восток, с размещением военной инфраструк-
туры у наших границ... Словом, у нас есть все 
основания полагать, что пресловутая политика 
сдерживания России, которая проводилась и в 
XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и се-
годня» [19]. О российской реакции на действия 
Запада свидетельствовали и слова С. В. Лавро-
ва о том, что события в Украине «стали не про-
явлением принципиально новых тенденций, а 
скорее кульминацией курса, осуществлявше-
гося западными партнерами многие годы в от-
ношении России» [29]. 

Однако следует признать, что украинская 
политика Кремля оказалась неудачной. Россий-
ская Федерация смогла присоединить Крым, 
но получила враждебно настроенную по от-
ношению к себе Украину, ставшую геополити-
ческим инструментом США на постсоветском 
пространстве [12]. В ответ на действия Россий-
ской Федерации, в частности включение Крыма 
в свой состав, Запад, не признавший результа-
ты референдума в Крыму, ввел первый пакет 
антироссийских санкций, приостановил член-
ство России в G8 и военное сотрудничество по 
линии НАТО — Россия. Свои шаги Вашингтон 
обосновывал тем, что Россия преступила меж-
дународное право, отторгла у соседней страны 
в трудной для нее ситуации часть территории, 
продолжила вмешиваться в развитие событий в 
Украине [2, с. 138]. Поэтому в последующие ме-
сяцы США неоднократно вводили новые санк-
ции в отношении Российской Федерации. 

Одновременно Вашингтон объявил о под-
держке Украины. 18 декабря 2014 г. Б. Обама 
подписал Закон о поддержке свободы Украи-
ны, который предусматривал введение ряда 
санкций против России [39; 42]. На Западе 
заявили о гибридной агрессии со стороны Рос-
сии, стремлении В. В. Путина дестабилизиро-
вать и расчленить Украину ради реализации 
своих неоимперских амбиций. Москва была 
вынуждена пойти на ряд ответных шагов, в 
том числе на введение контрсанкций в отно-

шении Запада. По справедливому замечанию 
американского политолога Дж. Миршаймера, 
ни один российский лидер не будет спокойно 
наблюдать за «уходом» Украины в западном 
направлении. Ведь Запад, который несет зна-
чительную часть ответственности за украин-
ский кризис, намеренно игнорировал сферу 
национальных интересов России, о которых 
неоднократно заявлял В. В. Путин [34]. Для 
России, в отличие от США, Украина имеет зна-
чительно большее значение, чем просто стра-
на на постсоветском пространстве. Абсолютно 
прав известный политолог В. А. Никонов, от-
мечавший, что ситуация в Украине стала эк-
зистенциональным вызовом для России, пре-
допределившим соответствующее поведение 
Москвы [17, с. 333]. Российское руководство 
обвинило Вашингтон в организации государ-
ственного переворота в Киеве. Подобные заяв-
ления были сделаны, исходя из выступлений 
помощника госсекретаря США В. Нуланд, се-
натора Дж. Маккейна и американского посла в 
Киеве Дж. Пайетта, заявившего после сверже-
ния В. Ф. Януковича, что «этот день войдет в 
учебники истории» [34]. Резко ухудшилось от-
ношение к Западу и российской общественно-
сти. Так, в 2015 г. к США негативно относился 
81 % опрошенных россиян, а количество счита-
ющих Америку враждебной страной составило 
42 % [17, с. 335]. 

В 2014—2016 гг. стороны шаг за шагом все 
больше и больше втягивались в украинский 
конфликт. Несмотря на то, что для избран-
ного в 2016 г. Д. Трампа Украина не являлась 
важным приоритетом, под давлением аме-
риканского истеблишмента его администра-
ция активизировала свое участие в политике 
в украинском направлении. Начиная с 2017 г. 
усилилось давление на Москву в связи с кри-
зисом в Украине. В июле 2017 г. на введенную 
должность спецпредставителя по вопросам 
Украины в Госдепартаменте был назначен 
К. Волкер, который заявлял, что Россия явля-
ется стороной украинского конфликта. Став-
шие весной 2018 г. госсекретарем М. Помпео и 
советником президента по национальной без-
опасности Дж. Болтон также были известны 
своей жесткой позицией по украинскому во-
просу и считали Россию «государством-агрес-
сором» [1, с. 296]. Тем самым, Украина продол-
жала оставаться объектом недружественной 
политики США, направленной против России. 

Сирийский кризис как индикатор 
российско-американских разногласий. 
Еще одним раздражающим фактором в рос-
сийско-американских отношениях стал сирий-
ский кризис. Известно, что с самого начала 
развития конфликта в Сирии весной 2011 г. 
Москва и Вашингтон диаметрально противо-
положно разошлись в оценках происходящего 
в этой ближневосточной стране. Американцы, 
пользуясь случаем, попытались убрать неугод-
ный им режим Асада. Российское руководство, 
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наоборот, учитывая ситуацию в Ливии, реши-
ло приложить все усилия, чтобы не допустить 
подобного сценария. Как заявил В. В. Путин: 
«Нельзя допустить, чтобы “ливийский сцена-
рий” кто-то попытался реализовать в Сирии. 
Усилия международного сообщества должны 
быть направлены прежде всего на достижение 
межсирийского примирения. Важно добиться 
скорейшего прекращения насилия, откуда бы 
оно ни исходило, запустить наконец общена-
циональный диалог — без предварительных 
условий, без иностранного вмешательства и 
при уважении суверенитета страны… Очень 
рассчитываю, что США и другие страны учтут 
печальный опыт и не попытаются задейство-
вать без санкции Совета Безопасности ООН 
силовой сценарий в Сирии» [23]. Выступив в 
поддержку Дамаска, Москва стала защищать 
не режим Асада, а «существующий междуна-
родный порядок, основанный на принципах 
международного права», поскольку «если с ним 
будет покончено, мир действительно погрузит-
ся в хаос, где доминирует только право силы» 
[27]. МИД Российской Федерации призывал 
«действовать в соответствии с буквой и духом 
Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., 
резолюций 2042 и 2043 Совета Безопасности 
ООН, исключить вмешательство извне, уважать 
суверенитет и территориальную целостность 
САР, всех других государств региона» [5].

Однако по мере эскалации сирийского кон-
фликта противоречия в российско-американ-
ских отношениях относительно Сирийской 
Арабской Республики (САР) лишь усиливались. 
Например, весной-летом 2013 г. Вашингтон 
принял решение о поставках вооружений так 
называемой умеренной сирийской оппозиции, 
противостоящей режиму Асада [30, с. 316]. Мо-
сква расценила этот шаг американцев крайне 
негативно, поскольку американская помощь 
стала поступать не только умеренным, но и 
радикальным исламистам. 17—18 июня 2013 г. 
на саммите G8 в североирландском Лох-Эрне 
российская позиция по урегулированию си-
рийского кризиса, представленная президен-
том В. В. Путиным, была подвергнута критике. 
В результате сирийский конфликт в россий-
ско-американских отношениях стал все более 
напоминать пресловутую «игру с нулевой сум-
мой», пока Россия и США не достигли компро-
мисса относительно уничтожения химического 
оружия в САР [6, с. 195]. Его ликвидация стала 
успешным примером ограниченного россий-
ско-американского сотрудничества в рамках 
конфликта в Сирии. Российская инициатива 
позволила Белому дому избежать проведения 
боевой операции против Дамаска, переключив 
внимание американцев с военной ситуации в 
САР на проблему ликвидации химического 
оружия [30, с. 320]. 

Следующей попыткой взаимодействия Мо-
сквы и Вашингтона по разрешению сирий-
ского кризиса стала начавшаяся в феврале 

2014 г. конференция «Женева-2». 7 мая 2013 г. 
о ее проведении договорились С. В. Лавров и 
Дж. Керри, во время его официального визита 
в Москву, так как первая Женевская конферен-
ция по сирийскому урегулированию, прошед-
шая в июне 2012 г., оказалась безуспешной [8]. 
Новая конференция также не принесла суще-
ственных результатов, но ее важность заклю-
чалась в том, что России и США впервые уда-
лось усадить конфликтующие стороны за стол 
переговоров. В это время на первый план у 
обеих держав вышла борьба против ИГИЛ, во 
многом выпестованного американцами в про-
тивовес «Аль-Каиде», но в 2013 г. вышедшего 
из-под контроля. Однако решение Вашингто-
на наносить с 23 сентября 2014 г. воздушные 
удары по территории Сирии без согласования 
своих действий с Дамаском вызвало у россий-
ского руководства подозрения относительно 
стремления американцев таким образом ос-
лабить позиции режима Асада в его борьбе с 
антиправительственной оппозицией, пользу-
ющейся поддержкой Вашингтона [13, с. 781].

30 сентября 2015 г. Россия, продолжая 
поддерживать Дамаск дипломатическими 
средствами, начала на сирийской территории 
военную операцию против ИГИЛ и других тер-
рористических группировок. Очевидно, что 
кроме борьбы с терроризмом действия Рос-
сийской Федерации в Сирии являлись ответом 
на западное давление в связи с украинским 
кризисом, ставшим к тому времени основным 
раздражителем в российско-западных отноше-
ниях. Успех сирийской операции мог значи-
тельно усилить позиции России в украинском 
направлении. 

Администрация Обамы отреагировала на 
действия Российской Федерации в САР неод-
нозначно. Сначала американцы попытались 
проигнорировать данный факт, но по мере 
успехов Москвы стали опасаться утраты сво-
ей политической инициативы в Сирии. Тем 
самым, на сирийской территории возник опо-
средованный российско-американский кон-
фликт и были значительно повышены ставки 
в противостоянии России и США [40]. Сторо-
ны стали обмениваться обвинениями в адрес 
друг друга относительно истинных намерений. 
Русофобы в Вашингтоне квалифицировали во-
енную операцию России в Сирии как проявле-
ние «имперского экспансионизма» Москвы, 
неразрывно связанного с «агрессивными» 
действиями Кремля в других регионах, в том 
числе в Украине. Так, министр обороны США 
Э. Картер обвинил Москву в том, что она «под-
ливает масло в огонь» сирийского кризиса, на 
что С. В. Лавров ответил, что Россия полностью 
соблюдает международное право [16]. 

По мере возрастания успехов Воздушно-
космических сил Российской Федерации в Си-
рии Соединенные Штаты Америки, по сути, 
развернули против России информацион-
ную войну в целях дискредитации ее успехов. 
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Представители Госдепартамента, Пентагона, 
спецслужб, а также американские СМИ значи-
тельно увеличили количество фейков о якобы 
имевших место бомбардировках российской 
авиацией мирного населения САР [13, с. 783].

Препятствия для налаживания российско-
американского сотрудничества в Сирии во 
многом были обусловлены инерцией двусто-
ронних отношений и отсутствием у сторон до-
верия, нежели столкновением стратегических 
интересов. Предпринятые в 2016 г. Москвой и 
Вашингтоном попытки достичь политического 
урегулирования в Сирии так и не увенчались 
успехом. Осенью Россия и США обвинили друг 
друга в срыве достигнутых ранее договорен-
ностей. В условиях предстоящей смены амери-
канской администрации в связи с президент-
скими выборами Москва перестала связывать 
какие-либо надежды на компромиссное реше-
ние сирийской проблемы с администрацией 
Обамы. 

После прихода к власти Д. Трампа у россий-
ского руководства появилась надежда на воз-
обновление переговорного процесса по Сирии. 
Однако новый президент США был готов со-
трудничать с Россией исключительно на своих 
условиях. К тому же он подвергся жесткому 
давлению и серьезной критике русофобски 
настроенных политических сил. Ярким при-
мером подхода администрации Трампа к си-
рийской ситуации стала реакция Вашингтона 
на инцидент 4 апреля 2017 г. в пригороде Ид-
либа, связанный с применением химического 
оружия. В произошедшем эпизоде Соединен-
ные Штаты сразу же обвинили режим Асада 
и в целях возмездия нанесли ракетный удар 
по авиабазе сирийских ВВС Шайрат. В ответ 
С. В. Лавров заявил, что Совет Безопасности 
ООН должен осудить действия Вашингтона. 
Правда, официальная позиция Кремля оказа-
лась несколько более сдержанной. Через год 
ситуация повторилась. Д. Трамп, якобы из-
за осуществленной 7 апреля 2018 г. режимом 
Асада химической атаки в Думе, приказал на-
нести еще один удар по целям в САР. Москва 
вновь осудила действия Вашингтона, обвинив 
противостоящие Дамаску силы в желании 
обострить военно-политическую ситуацию. 
При этом администрация Трампа не жела-
ла прямого военного столкновения с Россией 
из-за Сирии. Вашингтон и Москва хотели бы 
завершить сирийский конфликт, но на своих 
условиях, что вызывало у них разногласия [13, 
с. 785]. В результате на протяжении третьего 
президентства В. В. Путина Сирия оставалась 
одной из серьезных сфер противоречий в рос-
сийско-американских отношениях.

Усиление конфронтации в россий-
ско-американских отношениях. Осенью 
2016 г. часть российской элиты и экспертно-
го сообщества стала надеяться на возможное 
улучшение российско-американских отно-
шений в связи с победой на президентских 

выборах в США Д. Трампа, который отмечал 
необходимость нормализации отношений с 
Россией. Москве импонировало, что он вы-
ступал против попыток переустройства мира 
Вашингтоном [32]. Однако многие в России 
понимали, что преодолеть американский по-
литический мейнстрим, пресловутое «глубин-
ное государство», Д. Трампу, несмотря на все 
его лестные заявления в адрес В. В. Путина 
и Российской Федерации и при всем его ги-
потетическом желании, будет очень сложно. 
Так в итоге и случилось. Враждебная повест-
ка российско-американских отношений после 
прихода в Белый дом Д. Трампа делала их все 
более токсичными. Количество алармистских 
заявлений увеличивалось. Россию стали об-
винять во «вмешательстве» в американские 
выборы 2016 г. 4 мая 2017 г. в Конгрессе США 
одобрили создание комитета по противодей-
ствию «скрытому влиянию России» [3]. 

Вашингтон продолжал проводить анти-
российскую политику. В частности, России 
не были возвращены здания российских кон-
сульств и технические помещения в Нью-
Йорке и Вашингтоне. Москва, не дождавшись 
позитивных сдвигов и не считая возможным 
далее откладывать меры в ответ на принятое 
еще администрацией Обамы решение о вы-
сылке 35 российских дипломатов, выдвинула 
свое требование сократить аппарат американ-
ских учреждений в Российской Федерации до 
количества сотрудников, имевшихся у Рос-
сии в США. В общей сложности это затронуло 
755 человек — американцев и россиян, рабо-
тавших в американском посольстве и консуль-
ствах. Кроме того, было сделано предписание 
о прекращении пользования американской 
дачей в Серебряном бору и складом в Деревян-
ном переулке в Москве. В ответ на эти меры 
в августе 2017 г. по требованию Вашингтона 
было закрыто российское Генеральное кон-
сульство в Сан-Франциско и заблокированы 
здания торговых представительств в Вашинг-
тоне и Нью-Йорке [1, с. 93].

Встреча президентов двух стран в рамках 
саммита «большой двадцатки» в Гамбурге 
7—8 июля 2017 г. не дала ощутимого эффекта в 
плане нормализации российско-американских 
отношений. В. В. Путин и Д. Трамп обсудили 
ряд актуальных тем двусторонней и многосто-
ронней повестки, в частности борьбу с между-
народным терроризмом и возможное «вме-
шательство» России в американские выборы 
в 2016 г. Президент России категорически от-
верг обвинения в российском вмешательстве 
в процесс выборов в США. По итогам встречи 
В. В. Путин и Д. Трамп договорились о созда-
нии совместной рабочей группы по борьбе с 
киберугрозами, возобновлении диалога по 
Украине, обменялись мнениями по ядерной 
программе КНДР, а также достигли договорен-
ности о прекращении огня в отдельных райо-
нах Сирии [22]. 

А. П. Косов. Политика России в отношении США в период третьего президентства В. В. Путина: от «перезагрузки» к новой конфронтации
Alexandr Kosov. Russia’s Policy towards the United States during Vladimir Putin’s Third Presidency: from «Reset» to a New Confrontation
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Вторая личная встреча президентов России 
и США состоялась 11 ноября 2017 г. в рамках 
саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Нака-
нуне российские дипломаты провели со своими 
американскими коллегами большую подгото-
вительную работу по их убеждению согласиться 
с важными для России, но спорными для вну-
триамериканского политического дискурса по-
зициями: по зонам деэскалации, присутствию 
Асада, призывам к оппозиции содействовать 
политическому урегулированию [26]. С 6 по 
9 ноября российские официальные лица — 
пресс-секретарь президента Д. С. Песков, по-
мощник президента Ю. В. Ушаков и министр 
иностранных дел С. В. Лавров — говорили о 
возможной встрече двух президентов в Данан-
ге. Тем самым Москва надеялась на полнофор-
матную встречу двух лидеров [31]. Однако офи-
циальный Вашингтон на этот счет молчал, хотя, 
конечно, встреча с В. В. Путиным была важна 
и для Д. Трампа с целью прояснить российскую 
позицию по КНДР, Сирии и Украине. 

В общей сложности в Дананге В. В. Путин и 
Д. Трамп пересеклись в коротком формате — 
«на ногах», по выражению Ю. В. Ушакова, — 
четыре раза [31]. Они обсудили ситуацию в Си-
рии и согласились, что сирийский конфликт не 
имеет военного решения. Кроме того, они вновь 
затронули тему российского «вмешательства» в 
американские выборы. Поэтому состоявшийся 
личный контакт двух президентов российской 
стороной был воспринят как относительный 
успех [26]. Внешне все было позитивно — руко-
пожатия, совместная фотосессия и т. д. Хотя на-
звать переговорами эти мимолетные контакты 
при всем желании нельзя. 

Как показали дальнейшие события, за-
явления президентов во многом оказались 
лишь декларациями о намерениях сторон. Ру-
софобски настроенный политический истеб-
лишмент США резко ограничил любые кон-
такты Д. Трампа с руководством Российской 
Федерации из-за введенных антироссийских 
санкций и проводимой в США «охоты на 
ведьм» в поисках «невидимой руки» Кремля. 
Поэтому на протяжении 2017 — первой поло-
вины 2018 г. российско-американские отно-
шения продолжали ухудшаться. Проходившие 
в указанный период встречи представителей 
России и США носили декоративный характер. 
Это свидетельствовало о существенных разно-
гласиях сторон и недоверии друг к другу. 

В принятой в 2017 г. администрацией Трам-
па Стратегии национальной безопасности США 
Россия была названа державой, бросающей 

вызов американским интересам, стремящей-
ся нанести ущерб процветанию и безопасности 
Соединенных Штатов [35, p. 8, 14, 25—26, 47]. 
В другом концептуальном документе — Оборон-
ной стратегии США 2018 г. указывалось, что Рос-
сийская Федерация как ревизионистская дер-
жава стремится перестроить мировой порядок, 
изменить региональные системы безопасности, 
а также препятствует демократизации соседних 
с ней стран [41, p. 1—2]. Тем самым, конфронта-
ционная модель взаимодействия Москвы и Ва-
шингтона продолжала набирать обороты.

Соединенные Штаты усилили давление на 
международные структуры и ряд стран, вынуж-
дая их проводить антироссийский курс. После 
произошедшего в марте 2018 г. в английском 
Солсбери отравления Скрипалей, в котором об-
винили Россию, российские дипломаты были 
высланы из ряда стран Запада. Больше всего 
(60 человек) из США, где в Сиэтле было закры-
то еще одно Генеральное консульство Россий-
ской Федерации. В ответ Россия предприняла 
ответные шаги, выслав американских диплома-
тов и закрыв Генеральное консульство США в 
Санкт-Петербурге [1, с. 93—94].

Таким образом, в период третьего пре-
зидентства В. В. Путина политика России на 
американском направлении по-прежнему но-
сила реагирующий характер, а двусторонние 
отношения в целом находились на уровне из-
бирательного партнерства. В 2012—2018 гг. 
Кремлю приходилось взаимодействовать с 
администрациями Обамы и Трампа, которые 
проводили недружественный курс в отно-
шении Российской Федерации. За шесть лет 
российско-американские отношения шли по 
нисходящей линии, достигнув низшего уровня 
в своем развитии. Причиной конфронтации 
между Москвой и Вашингтоном стала жесткая 
позиция России в отстаивании национальных 
интересов страны, что усилило российско-
американский антагонизм. Россия стремилась 
придерживаться реалистического подхода к 
взаимодействию с США, тогда как США все 
больше начинали руководствоваться идеоло-
гическими принципами, что в итоге привело 
двусторонние отношения к конфронтационно-
му состоянию. Основными триггерами стреми-
тельного ухудшения российско-американских 
отношений в рассматриваемый период стали 
украинский и сирийский кризисы. В резуль-
тате, несмотря на наличие общих интересов у 
Москвы и Вашингтона на мировой арене, кон-
структивное партнерство оказалось заморо-
женным. 
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ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ 
ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКТРИН В 1991—2022 гг.

 Евгения Мацулевич

В статье рассмотрены основные принципы внешнеполитических доктрин администра-
ций президентов США с 1991 по 2022 г., выявлена преемственность их основополагающих 
пунктов. В контексте сменяемости президентских внешнеполитических доктрин определе-
но, как этот процесс влиял на политику Вашингтона на постсоветском пространстве и по-
зицию в отношении интеграционных процессов в регионе. Сделан вывод, что в основу внешне-
политических доктрин США рассматриваемого периода положено стремление к глобальному 
лидерству, что влияло на политику США в отношении постсоветской интеграции. Опреде-
лена эволюция позиции Вашингтона в отношении неамериканских интеграционных проектов 
в регионе: от нейтральной при Дж. Буше-ст. до негативной реакции на политическую и эко-
номическую интеграцию, начиная с Дж. Буша-мл.

Ключевые слова: американская внешнеполитическая доктрина; Б. Обама; Дж. Байден; Дж. Буш-мл.; Дж. Буш-ст.; 
«доктрина Лейка»; Д. Трамп; новые независимые государства; постсоветская интеграция; постсоветское про-
странство; США; У. Клинтон.

«U.S. Policy Regarding Post-Soviet Integration in the Context of the Transformation 
of Presidential Foreign Policy Doctrines in 1991—2022» (Evgeniya Matsulevich)

The article discusses the basic principles of foreign policy doctrines of the US presidents from 1991 
to 2022, the continuity between their fundamental points revealed. In the context of the replacement of 
presidential foreign policy doctrines, it is determined how this process infl uenced Washington’s policy 
in the post-Soviet space and its position regarding integration processes in the region. It is concluded 
that US foreign policy doctrines are based on the desire for global leadership, which infl uenced the US 
policy regarding post-Soviet integration. The evolution of Washington’s position on non-American 
integration projects in the region is determined: from neutral under George H. W. Bush to a negative 
reaction to political and economic integration, starting with George W. Bush.

Keywords: American foreign policy doctrine; B. Obama; D. Trump; George H. W. Bush; George W. Bush; J. Biden; «Lake 
doctrine»; new independent states; post-Soviet integration; post-Soviet space; USA; W. Clinton.
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Внешнеполитические доктрины США отли-
чаются своей продуманностью и идеоло-

гической силой, влияющей на общественное 
сознание как внутри страны, так и за ее преде-
лами. Это — инструмент, который американ-
ские президенты используют для обоснования 
своих внешнеполитических решений и под-
держания позитивного имиджа среди граж-
дан и на международной арене. Выработка тех 
пунктов, которые будут положены в основу 
доктрины, зависит от внутри- и внешнеполи-
тических условий времени, а также целей ее 
создания. После выработки доктрины прово-
дится кампания по ее оглашению с целью за-
ручиться общественной поддержкой. Имен-
но поэтому в основу доктрин закладывают 
глобальные понятия позитивного характера 

(демократия, мир, защита) и гибкие лозунги. 
Закрепленные в политических кругах и обще-
ственном сознании, под принципы принятой 
доктрины должны отныне подходить все внеш-
неполитические действия страны, в том чис-
ле она становится основой стратегии нацио-
нальной безопасности. Цель данной статьи — 
проследить, как в процессе трансформации 
президентских внешнеполитических доктрин 
менялось отношение к постсоветской интегра-
ции после окончания «холодной войны».

В историографии обширно представлены 
различные аспекты внешнеполитической дея-
тельности США, в том числе политика Вашинг-
тона на постсоветском пространстве, однако 
отсутствуют фундаментальные работы, в кото-
рых проводится анализ позиции американцев 
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в отношении постсоветской интеграции. Ис-
ключение составляет диссертация украинско-
го исследователя С. Ю. Гвоздкова [5]. Однако 
временные рамки работы завершаются 2014 г., 
последующие события в исследовании не 
представлены. Кроме того, тематика ограниче-
на интеграционными проектами России.

Среди публикаций российских авторов теме 
политики США в отношении постсоветской 
интеграции непосредственно посвящены ра-
боты М. В. Братерского [3] и А. В. Кузнецова 
[11]. Изучению позиции американского науч-
но-академического сообщества в отношении 
постсоветской интеграции посвящена статья 
В. Н. Вивьер [4]. В отечественной историогра-
фии тема представлена в главе монографии 
А. П. Косова, но раскрывает только российско-
белорусскую интеграцию [10].

Выявить позицию Вашингтона в отноше-
нии постсоветской интеграции невозможно 
в отрыве от анализа общей внешнеполитиче-
ской концепции Соединенных Штатов. Сре-
ди работ белорусских исследователей по этой 
теме выделим монографию А. А. Плащинско-
го [16]. Анализ внешнеполитических доктрин 
и стратегий США проведен также рядом рос-
сийских исследователей [1; 8; 12; 19]. Наиболее 
полно тема раскрыта американскими анали-
тиками внешней политики и международных 
отношений: в первую очередь такие труды 
представлены статьями экспертов ведущих не-
правительственных организаций, которые по-
являлись не в качестве исторического очерка 
спустя определенное количество лет, а сразу 
по ходу происходящих событий и принятия 
Белым домом тех или иных внешнеполитиче-
ских решений [21; 23; 29; 31; 32; 34; 37].

Таким образом, несмотря на большое ко-
личество работ, посвященных основам амери-
канской внешней политики, а также ее реали-
зации, в них не раскрывается, как доктрины 
внешней политики США влияли на позицию 
Вашингтона в отношении постсоветской инте-
грации. 

Дискуссионным остается вопрос, было ли 
окончание «холодной войны» предсказуемым 
для Соединенных Штатов. Компромиссной 
является точка зрения, что Вашингтон этого 
ожидал, но в отдаленной перспективе, а не в 
1991 г. Это объясняет длительное отсутствие 
(до 1993 г.) стратегии национальной безопас-
ности США, учитывающей новые реалии рас-
становки сил в мире, а также сдержанную 
политику Белого дома по включению постсо-
ветского пространства в свою сферу влияния, 
одобрение лидирующей роли России в Содру-
жестве Независимых Государств (СНГ), ряд 
«упущенных возможностей». 

Американские и российские исследовате-
ли сходятся во мнении, что Вашингтон при 
Дж. Буше-ст. был не готов отказаться от бипо-
лярной системы международных отношений 
в своей внешнеполитической стратегии. Аме-

риканский исследователь Б. Шварц оценива-
ет общий подход американского руководства, 
Пентагона и Государственного департамента 
к новой Стратегии национальной безопасно-
сти как стремление «сохранить статус-кво» 
[34, p. 182], имея в виду перенос дискурса и 
установок, используемых ранее в отношении 
Советского Союза, на новые независимые го-
сударства. Действительно, для Стратегии на-
циональной безопасности 1993 г. характерно 
восприятие этих стран в тесной привязке к их 
советскому прошлому. Кроме того, Дж. Буш-ст. 
перенял подход Р. Рейгана, использовавше-
го стратегию «распространения демократии» 
как средство «вытеснения коммунистиче-
ской идеологии и утверждения американско-
го влияния» в мире [1, c. 208]. Несмотря на 
то, что Соединенные Штаты позициониро-
вали себя в качестве победителя в «холодной 
войне» и подчеркивали, что главный их враг 
потерпел поражение, неизменным остался 
главный подход США — обращение к образу 
врага при оценке ситуации на постсоветском 
пространстве: бывшие советские республики 
могут нести угрозу национальной безопасно-
сти и интересам США, если будут развиваться 
по недемократическому (непроамериканско-
му) пути. Таким образом, новой внешнепо-
литической доктрины выработано не было, а 
постсоветская интеграция, по тем меркам от-
вечающая интересам США, так как отдельные 
статьи договора о создании СНГ давали га-
рантию поддержания странами-участницами 
международной безопасности и сокращения 
вооружений, не привлекала к себе внимание. 
Однако уже тогда США декларировали свою 
приверженность концепции «распростране-
ния демократии», что выразилось в оказании 
материальной помощи новым независимым 
государствам. Впоследствии именно этот под-
ход станет основой доктрин «Лейка», «Клин-
тона», «Буша», «Обамы», внешней политики 
Д. Трампа и Дж. Байдена.

Политика первой администрации У. Клин-
тона в международных делах основывалась на 
позициях предшествующей администрации, 
однако отдельные пункты и общие подходы 
получили свое дальнейшее развитие. Коррек-
тирование внешнеполитической стратегии 
традиционно было не только связано с событи-
ями в сфере международных отношений и но-
выми внешними вызовами, но и продиктова-
но внутренними процессами в США. В первую 
очередь У. Клинтон был вынужден бороться с 
экономическим спадом, что требовало коррек-
тирования расходов на внешнеполитические 
нужды и, как следствие, стратегии внешней 
политики.

Курс 42-го президента США в отношении 
постсоветского пространства и в целом внеш-
ней политики начал оформляться во время 
предвыборной гонки. Главный упор У. Клин-
тон сделал на решение социальных и экономи-
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ческих проблем, которые волновали избирате-
лей больше всего (для простых американцев 
недовольство экономической ситуацией и 
внутренней политикой было важнее, чем по-
беда в «холодной войне» [31, p. 2]), пытаясь 
выработать идейные основы той стратегии 
внешней политики, которая удовлетворила 
бы общественность и не вредила американ-
ским интересам, связанным с необходимостью 
не потерять постсоветское пространство из 
виду и включить его в сферу своего влияния. 
В отличие от Дж. Буша-ст., апеллировавшего 
к теме безопасности, У. Клинтон продвигал 
идею распространения демократии, подкре-
пляя ее тезисом, что только в окружении де-
мократий сохранится демократия в США [21, 
p. 26]. Тем самым будущий президент развил 
тот подход, который был обозначен в Стра-
тегии национальной безопасности 1993 г.: 
США должны взять на себя миссию по защи-
те и установлению демократии во всем мире. 
В рамках концепции «продвижения демокра-
тии» президент заявил о необходимости про-
водить демилитаризацию постсоветского про-
странства, наращивать инвестиции в страны 
Восточной Европы, а также сформировать Де-
мократический корпус для работы за границей 
[31, p. 10]. 

В начале президентского срока админи-
страция У. Клинтона развивала те тезисы, с ко-
торыми кандидат от демократической партии 
выиграл выборы. 21 сентября 1993 г. помощ-
ник президента США по национальной без-
опасности Э. Лейк огласил концепцию «рас-
ширения демократии» («доктрина Лейка»), 
согласно которой США должны были сделать 
приоритетом своей внешней политики содей-
ствие демократизации бывших социалисти-
ческих стран Евразии, чтобы укрепить свое 
влияние среди новых независимых государств. 
Эта идея стала связующим звеном между стра-
тегиями национальной безопасности 1993 
и 1994 гг. Неизменным остался тезис о том, 
что новые независимые государства должны 
быть включены в мир западных демократий. 
В практическом же плане «доктрина Лейка» 
означала перенос внимания Вашингтона с 
России и первостепенного финансирования 
реформ в ней на оказание помощи малым и 
средним странам Восточной Европы [2, с. 372]. 
В условиях финансовых затруднений в Соеди-
ненных Штатах возникла необходимость от-
ветить на вопрос, являлась ли прежняя поли-
тика оказания финансовой помощи бывшим 
советским республикам эффективной и отве-
чающей американским интересам. «Доктрина 
Лейка» ответила на этот вопрос отрицательно. 
Тем самым был изменен и подход к центро-
образующей роли России в СНГ. 

По мере непредсказуемости российской 
внешней политики в Конгрессе против про-
граммы помощи Российской Федерации вы-
ступили обе партии [24], по сути, поддержав 

«доктрину Лейка». Вместе с тем руководство 
США понимало, что постсоветское простран-
ство является зоной американских интересов, 
но влияние России там велико, а у Вашингто-
на недостаточно ресурсов на масштабное фи-
нансирование прозападных реформ в каждой 
новой независимой стране. Исходя из этих 
позиций и «доктрины Лейка» звучали пред-
ложения, которые учитывали наличие и воз-
можную выгоду для Соединенных Штатов ин-
теграционных объединений на постсоветском 
пространстве. Распространение получило за-
явление американского историка Дж. Х. Бил-
лингтона, в котором была выдвинута идея 
создать подобный Плану Маршалла меха-
низм, в который были бы привлечены США, 
страны СНГ и государства — участники G7 
для координации усилий по экономическо-
му и политическому развитию стран бывшего 
СССР [27, p. 6536]. Констатировалось также, 
что реформы в России не должны проходить 
в ее изоляции от других стран бывшего СССР 
и она должна стать двигателем демократи-
ческих изменений в постсоветским регионе 
[27, p. 6545]. 

Второй президентский срок У. Клинтона 
отличался большей вовлеченностью во внеш-
нюю политику и ее активностью. Именно в 
этот период можно говорить об оформлении 
«доктрины Клинтона», в которой, по замеча-
нию белорусского исследователя А. А. Пла-
щинского, была утверждена концепция «гло-
бального лидерства», несмотря на то, что идея 
о необходимости глобальной вовлеченности 
США распространялась в американском обще-
стве и ранее [16, с. 28]. Более активная внеш-
неполитическая позиция была определена в 
Стратегии национальной безопасности США 
1998 г. Если в 1994 г. в ней говорилось о «под-
держании демократии за рубежом», то теперь 
речь шла о «создании демократии в других 
странах», т. е. активной деятельности США в 
отношении других стран, в том числе без учета 
их позиции [7, с. 78]. 

В рамках новой доктрины начался пере-
смотр российской и евроатлантической сфер 
влияния. Политики США понимали, что такой 
ход — вызов внешнеполитической стратегии 
Москвы. В этой связи расширение Североат-
лантического альянса (НАТО) вызвало споры 
как среди республиканцев, так и среди демо-
кратов, что оценивалось как «симптом нацио-
нальной неразберихи» («symptom of national 
confusion») [35, p. 1]. Спорным выглядело и 
обоснование такой необходимости российской 
угрозой: ведущие аналитики мира из Центра 
стратегических и международных исследова-
ний США (CSIS) оценивали перспективу рас-
пространения российских имперских амбиций 
на «ближнее зарубежье» как маловероятную 
даже после расширения НАТО, несмотря на то, 
что, по всей видимости, будут создаваться во-
енные союзы между Россией и новыми незави-



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

40

симыми государствами [28, p. 5—6]. Однако с 
учетом апеллирования к доктринально оформ-
ленному принципу мессианства США в деле 
демократизации постсоветского пространства 
активизация внешней политики Москвы, в 
том числе углубление российско-белорусской 
интеграции, т. е. сотрудничество с А. Г. Лука-
шенко, который американцами оценивался 
как нелегитимный, и появление в российском 
политическом дискурсе идеи евразийства 
американскими политиками подавались как 
стремление Кремля отойти от вестернизации и 
модернизации по западному образцу. Истин-
ная же причина недовольств крылась в угрозе 
американским интересам. Были затронуты как 
политические интересы США в регионе, так 
как евразийская политика превращала Москву 
в регионального конкурента Вашингтона, так 
и экономические: российско-белорусская ин-
теграция открывала путь мощным нефтегазо-
вым компаниям России к строительству трубо-
провода на Запад через Беларусь, а азиатская 
политика затрагивала регион Каспийского 
моря [28, p. 4]. 

В конце ХХ в. рассмотрение новых путей 
внешней политики стало актуальным ввиду 
подрыва в 1999 г. авторитета администрации 
У. Клинтона после скандала о российских афе-
рах с деньгами, полученными в качестве аме-
риканской помощи [25]. В отличие от выборов 
1992 и 1996 гг., еще на партийных праймериз 
2000 г. республиканцы в своей платформе вы-
несли внешнюю политику на первое место. 
В дальнейшем главным фактором, который 
способствовал американскому интервенцио-
низму, стали теракты 11 сентября 2001 г. По-
сле них была оформлена «доктрина Буша», 
которая сводилась к формуле: американ-
ский превентивный удар + принцип «или вы 
с нами, или вы против нас» + отход от «док-
трины Трумэна» (сдерживания) + обращение 
к «доктрине Рейгана» (поддержка борцов за 
свободу) [37]. В содержательном плане такая 
стратегия предполагала американские превен-
тивные удары, односторонние действия США, 
тезис о том, что внешнеполитическое поведе-
ние страны зависит от политического режима 
(отсюда — выделение стран с недемократиче-
скими режимами в «ось зла» и необходимость 
установления демократии по всему миру для 
стабилизации международной обстановки и 
безопасности), реализацию идеи глобально-
го лидерства США через право действовать 
вне общих правил [6, с. 88, 91; 18]. По оценке 
А. А. Плащинского, «доктрина Буша основыва-
лась на синтезе... ценностей неоконсерваторов 
и идей Лео Штросса (1899—1973),.. сторонника 
идей троцкизма и доктрины ‘‘перманентной 
революции’’ (мировой революции)», что легло 
в основу концепций, которыми руководство-
валась новая администрация: «преэмптивной 
войны», «смены режима», «гуманитарной ин-
тервенции» [16, с. 105—106].

После 11 сентября 2001 г. взаимодействие с 
постсоветским регионом должно было уклады-
ваться в новую концепцию внешней политики 
США, направленную на борьбу с терроризмом. 
Это диктовало особый статус России как глав-
ного партнера в данной миссии. Примечатель-
но, что американская политическая элита, в 
том числе президент, высказывались о друже-
ских отношениях Вашингтона и Москвы, исхо-
дя из того, что Россия будет включена в запад-
ный мир, интегрирована в евроатлантическое 
сообщество. 

В связи с тем, что США усилили свое внима-
ние к России, анализу подвергались внешнепо-
литические действия этой страны. Именно под 
влиянием изменений в поведении российско-
го руководства в регионе постепенно менялось 
американское отношение к процессу постсо-
ветской интеграции. После того как в 2000 г. 
было создано Евразийское экономическое со-
общество, в 2002 г. — Организация Договора 
о коллективной безопасности, в 2003 г. подпи-
сано соглашение о создании Единого экономи-
ческого пространства, стало очевидно, что лю-
бой интеграционный проект, инициируемый 
Кремлем, не может отвечать американским 
интересам и будет рассматриваться как поли-
тический, ведущий Россию к доминированию 
в регионе. Опасения вызвала и активизация 
Китая (в 2001 г. была создана Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества). Инструментом, 
который должен был подорвать постсоветскую 
неподконтрольную США интеграцию, виде-
лась Всемирная торговая организация, вступ-
ление России и Украины в которую США ак-
тивно поддерживали. 

Исходя из обоснования своих внешнеполи-
тических действий теми принципами, которые 
легли в основу «доктрины Буша», вмешатель-
ство США в дела региона стало прямым и ак-
тивным. Это выразилось в поддержке про-
западных настроений в Грузии и Украине, 
увеличении контактов с руководством стран 
Центральной Азии, анализе военных и обо-
ронных возможностей центральноазиатских 
республик (после такого мониторинга Соеди-
ненные Штаты могли оказать военную по-
мощь и размещать базы НАТО на территории 
этих стран, аргументируя свои действия их не-
достаточной защищенностью собственными 
силами), поддержке Организации за демокра-
тию и экономическое развитие, зародившейся 
еще при У. Клинтоне, одобрении энергоресурс-
ного проекта «Баку — Джейхан» (несмотря на 
непостоянность позиции Дж. Буша-мл.), пря-
мом декларировании К. Райс (госсекретарь в 
2005—2009 гг.) законности интересов США на 
постсоветском пространстве.

При Б. Обаме обозначенный внешнепо-
литический курс был продолжен, однако 
сдерживающим фактором стремления США 
включаться в политические процессы по всему 
миру являлись рост государственного долга и 
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истощение американских ресурсов после фи-
нансового кризиса 2007—2008 гг. Основное 
внимание новый президент должен был уде-
лять тем пунктам своей программы, за счет ко-
торых он получил голоса избирателей. В связи 
с этим сразу же после инаугурации 44-й пре-
зидент взял курс на увеличение рабочих мест 
для американцев. Ключевыми программами 
стали Закон о восстановлении и реинвестиро-
вании (American Recovery and Reinvestment 
Act of 2009 (ARRA) [22]) и реформа здравоох-
ранения. 

Акцентируя внимание простых граждан на 
социальной политике администрации прези-
дента, внешнеполитические дела Белый дом 
освещал в меньшей степени. Тем не менее, 
внешняя политика оставалась важным на-
правлением для руководства страны, так как, 
как отметили некоторые американские анали-
тики, «доктрина Буша» нанесла ущерб репута-
ции США как глобальному символу демокра-
тии [23]. Сам Б. Обама отзывался о ней также 
нелестно. Еще до избрания на президентский 
пост он высказал свои взгляды о внешнепо-
литической доктрине США после окончания 
«холодной войны». По его мнению, «в глазах 
общественности внешнеполитическому кур-
су девяностых не доставало четкого стержня 
или великих императивов» [13, с. 323]. Про-
граммы после терактов 11 сентября 2001 г. не 
появилось, использовался лишь «набор уста-
ревших политических стратегий из прошлых 
эпох.., ‘‘империя зла’’ Рейгана теперь стала 
‘‘осью зла’’, версия Рузвельта доктрины Мон-
ро — идея, что мы можем смещать неугодные 
нам правительства, — стала ныне доктриной 
Буша, только теперь она распространялась за 
пределы Западного полушария и охватыва-
ла весь мир» [13, с. 326], «...почти через 5 лет 
после 11 сентября и через 15 лет после распа-
да Советского Союза у Соединенных Штатов 
по-прежнему нет последовательной политики 
обеспечения национальной безопасности» [13, 
с. 336—337].

Будучи еще сенатором, Б. Обама выдвигал 
ряд пунктов, которые он хотел бы положить в 
основу новой внешнеполитической стратегии: 
«возврат к изоляционизму... работать не бу-
дет» [13, с. 337—338]; «условия безопасности, 
с которыми мы сталкиваемся сегодня, фунда-
ментально отличаются от тех, что существова-
ли 50, 25 или даже 10 лет назад» [13, с. 339]; 
опасность исходит от «слабых и развиваю-
щихся государств, деспотичного правления, 
коррупции и хронического насилия, от стран, 
в которых подавляющее большинство населе-
ния живет в нищете, необразованно и отрезано 
от мировой информационной сети, из мест, где 
правители боятся, что глобализация ослабит 
их власть, подорвет традиционную культуру 
или вытеснит местные институты» [13, с. 340]; 
«от соблюдения международных ‘‘правил до-
рожного движения’’ никто не получит столько 

пользы, сколько мы» («у нас есть право пред-
принимать односторонние военные акции 
для ликвидации непосредственной угрозы 
нашей безопасности при условии, что под не-
посредственной угрозой понимается страна, 
группировка либо личность, которая активно 
готовится нанести удар по объектам США (или 
союзников, с которыми США имеют взаимное 
соглашение об обороне) и имеет или получит 
возможность нанести этот удар в ближайшем 
будущем») [13, с. 344—345]; не столько предот-
вращать войну, сколько содействовать делу 
мира [13, с. 351]. Эти пункты оформили «док-
трину Обамы», в основе которой — стремле-
ние к глобальному управлению под лозунгом 
защиты национальных интересов и борьбы с 
новыми вызовами и угрозами [16, с. 106]. Кон-
цепция «оси зла» как составляющей внешне-
политической стратегии США уступила место 
концепции «справедливой войны» (представ-
лена Б. Обамой в нобелевской речи 2009 г.) 
[16, с. 106]. 

Новая концепция стала активно продви-
гаться среди общественности с помощью пу-
бличной дипломатии — еще одной составляю-
щей «доктрины Буша», — делая ее важной для 
простых граждан, поддерживая в их сознании 
мессианское предназначение США. Р. Каган 
обратил внимание, что американские СМИ 
«списали» со счетов заслуги Дж. Буша-мл. и 
выгодно противопоставляли ему Б. Обаму. 
Так, The Washington Post отмечала замену 
жесткой политики борьбы с терроризмом 
Дж. Буша-мл. «мягкой силой» Б. Обамы, игно-
рируя то, что «администрация Обамы отправ-
ляет 17 000 военнослужащих в Афганистан, 
значительно расширяет атаки беспилотников 
Predator в Пакистане и соглашается на график 
вывода войск в Ираке, едва ли отличающийся 
от того, что могла бы иметь третья админи-
страция Дж. Буша-мл. (с тем же министром 
обороны)» [29]. Р. Каган назвал такие дей-
ствия администрации, т. е. искажение фактов 
в СМИ, притворством (будто новая админи-
страция действительно радикально пересмо-
трела прежний подход) («selling the pretense 
of radical change»). Причиной же являлось 
стремление показать революционность своих 
действий [29]. 

По сути, новая доктрина не была столь ре-
волюционной. Ее основания и цели были за-
ложены в «доктрине Буша» и продолжали 
политику У. Клинтона. В 1999 г. У. Клинтон 
осуществил ряд мероприятий по продвиже-
нию публичной дипломатии, к которой ста-
ли апеллировать последующие президенты, в 
частности реорганизовал Госдепартамент, соз-
дав в его структуре отдел публичной диплома-
тии и публичной политики [20, с. 250]. Во вто-
рой президентский срок Дж. Буша-мл. строгая 
и агрессивная «доктрина Буша» постепенно 
стала уступать место «трансформационной 
дипломатии» («Transformational Diplomacy») 
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К. Райс, теоретически представленной в Стра-
тегическом плане на 2007—2012 гг., согласно 
которому демократические режимы должны 
были объединить усилия по мировой демо-
кратизации и либерализации [36, p. 48]. Тем 
самым был заложен переход к «мягкой силе», 
продвигаемой Б. Обамой. 

«Революционная» «доктрина Обамы» не 
изменила главную составляющую внешнепо-
литического поведения США — стремление к 
глобальному лидерству. Белый дом намере-
вался участвовать в делах различных регионов, 
чтобы распространить и закрепить там свою 
сферу влияния. Как отмечали американские 
эксперты, «с помощью публичной дипломатии 
и бюрократических реструктуризаций адми-
нистрация Обамы меняет внешнюю политику 
США. Новый акцент на сотрудничество с разви-
вающимися державами и негосударственными 
субъектами занимает центральное место в этих 
усилиях» [32]. В рамках этого подхода было про-
должено финансирование неправительствен-
ных организаций (курс, намеченный по итогам 
«цветных революций»), звучали активные при-
зывы ускорять и углублять демократические 
реформы к Украине и центральноазиатским 
странам, в которых установились прозападные 
режимы, был дан импульс проамериканским 
интеграционным проектам. В 2015 г. с участием 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк-
менистана, Узбекистана и США была организо-
вана площадка «С5+1» [38], представляющая 
собой альтернативу экономической интеграции 
под эгидой России [9, с. 158]. 

Российско-украинский конфликт 2014 г. 
был использован для подрыва российско-бе-
лорусской интеграции. Белорусский нейтра-
литет, осуждение большей частью делегатов 
страны на Парламентской ассамблее Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе «агрессии России против Украины» в 
2017 г. [17], а также события 2015 г., подавае-
мые прессой как конфликт Минска и Москвы 
на фоне отказа разместить на территории рес-
публики российские военные базы, были рас-
ценены Вашингтоном как готовность Белару-
си отойти от сотрудничества с Россией. Минск 
стал восприниматься Вашингтоном как воз-
можный партнер по антироссийской позиции, 
о чем свидетельствует анализ американскими 
экспертами ряда кризисов в российско-бело-
русских отношениях и, в частности, введение 
в 2016 г. в Беларуси новой военной доктрины, 
которая, по мнению аналитиков США, под-
разумевает, хотя и неоткрыто, что не толь-
ко НАТО, но и Россия представляют собой 
серьезную угрозу белорусской безопасности. 
Американцами декларировалось, что неста-
бильность в отношениях Беларуси и России 
может служить интересам США [33]. На фоне 
этого снизилась критика «недостаточной де-
мократичности» политической обстановки в 
Беларуси: если американское руководство на-

меревалось наладить белорусско-американское 
сотрудничество, то в общественном сознании 
США это должны были быть отношения меж-
ду двумя демократиями, принцип чего состав-
лял базу американской внешнеполитической 
доктрины.

В деятельности последующих президентов, 
Д. Трампа и Дж. Байдена, в меньшей степени 
просматривается следование какой-либо четко 
обозначенной доктрине. Их внешней полити-
ке приписывают черты непоследовательности 
и импульсивности, а также изоляционизма, 
что спорно. Лозунг Д. Трампа «Америка пре-
жде всего» явился выражением традиционно-
го для США стремления к глобальному лидер-
ству, ведущего к «торговым войнам с Китаем» 
и противостоянию с Россией. Был продолжен 
курс на подрыв российско-белорусской ин-
теграции и деятельности Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Об этом свиде-
тельствуют такие действия Вашингтона, как 
стремление наладить диалог с Минском и раз-
витие площадки «С5+1». Визиты советника по 
национальной безопасности в 2018—2019 гг. 
Дж. Болтона, заместителя государственного 
секретаря по политическим вопросам в 2018—
2021 гг. Д. Хейла и государственного секретаря 
в 2018—2021 гг. М. Помпео в Беларусь состави-
ли пик «оттепели» белорусско-американских 
отношений, который пришелся на 2019 — на-
чало 2020 г. [14; 15]. Визит М. Помпео плани-
ровался и осуществлялся параллельно с раз-
витием договоренностей А. Г. Лукашенко и 
В. В. Путина об углублении интеграции в нача-
ле 2020 г. [14; 15]. Продолжение такого курса 
американской политики стало невозможным в 
2021 г. на фоне ряда новых договоренностей по 
углублению российско-белорусского сотруд-
ничества. Более успешным оказался курс по 
составлению конкуренции ЕАЭС с помощью 
платформы «С5+1», которая с 2016 г. демон-
стрировала тенденцию разработки совместных 
экономических проектов, замены российского 
и китайского влияния американским и приня-
тия формы, экономически близкой платформе 
ЕАЭС [9, с. 158]. 

После избрания Дж. Байдена политика 
США на постсоветском пространстве поте-
ряла свою активность, ограничившись рос-
сийско-американским противостоянием и 
поддержкой прозападных настроений в ряде 
новых независимых государств. Американ-
ские исследователи сошлись во мнении, что 
Стратегия национальной безопасности 2022 г. 
демонстрирует намерение Белого дома скон-
центрироваться на внутренних проблемах в 
стране, противостоянии Китаю, отстаивании 
своих интересов на Ближнем Востоке, поли-
тике альянсов [26]. Особое значение при этом 
отводится американской политике интегри-
рованного, или комплексного, сдерживания 
(Integrated Deterrence), предусматривающего 
решительное противодействие международ-
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ным конфликтам, угрожающим интересам 
США, единый курс действий американских 
политических структур, а также тесное сотруд-
ничество с союзниками, странами и региона-
ми во всех сферах против общих противников 
и конкурентов [30, p. 22]. Такая политика в 
перспективе может перерасти в американские 
интеграционные объединения, направленные 
на конкуренцию с международными проекта-
ми и союзами геополитических конкурентов 
США, несмотря на то, что в настоящее время 
активных шагов в этом направлении не пред-
принимается. 

Таким образом, после окончания «холод-
ной войны» каждая новая администрация вы-
рабатывала свою внешнеполитическую док-
трину, которая преследовала традиционную 
цель США — глобальное лидерство. Начиная 
со Стратегии национальной безопасности 
1993 г. Дж. Буша-ст., в последующих доктри-
нах «Лейка», «Клинтона», «Буша», «Обамы», 
внешней политике Д. Трампа и Дж. Байдена 
Белый дом брал на себя миссию по демокра-
тизации постсоветского пространства, что вли-
яло на политику США в отношении постсовет-
ской интеграции. 

Отсутствие новой внешнеполитической 
доктрины при Дж. Буше-ст. обусловило ней-

тральную позицию Вашингтона в отношении 
постсоветской интеграции, принятие СНГ, 
которое отвечало американским интересам в 
регионе. Необходимость стабилизировать со-
циально-экономическую обстановку в США, 
а также замедление темпов демократизации 
постсоветского пространства, отсутствие тако-
го ожидаемого результата, достичь который 
планировалось через первостепенное рефор-
мирование России, сказалось на характере 
«доктрины Лейка», в рамках которой предла-
галось обратить внимание на выгоду постсо-
ветской интеграции для новых независимых 
государств и США. «Доктрина Клинтона», от-
личающаяся большей внешнеполитической 
активностью, заложила основу пересмотра ев-
роатлантической и российской сфер влияния, 
что вело к критике российских интеграцион-
ных проектов. Радикальная «доктрина Буша» 
обосновывала американское вмешательство в 
дела бывших республик СССР, что прямо или 
косвенно было направлено на подрыв действу-
ющих интеграционных проектов на постсо-
ветском пространстве, инициируемых не Со-
единенными Штатами. Официально отрицая 
подобный радикализм, последующие доктри-
ны имели аналогичный характер воздействия 
под лозунгами «мягкой силы». 
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ДИПЛОМАТИЯ «ВОИНА-ВОЛКА» И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: 
КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2020—2022 гг.

 Иван Варивончик

Статья посвящена анализу общественного мнения в Китае и США по вопросам двусто-
ронних отношений в 2020—2022 г., его влияния на внешнюю политику двух стран. Социоло-
гические опросы показали ухудшение отношения американцев к Китаю, аналогичная тенден-
ция развивалась в китайском общественном мнении. Большинство респондентов считали 
свою страну наиболее передовой, крупнейшей и ведущей экономикой мира. Имевшие место 
ожидания китайской стороны на улучшение двусторонних отношений в связи с приходом 
Дж. Байдена не оправдались. Инициатором обострения отношений неизменно выступали 
США, которым удавалось получить поддержку отечественной и зарубежной общественно-
сти. Ответом китайской стороны стало ужесточение собственной позиции, что явилось 
результатом нового взгляда руководства страны во главе с Си Цзиньпином на место и роль 
Китая в мире и реакцией на недружественные выпады администрации Д. Трампа. Ритори-
ка дипломатии «воина-волка» получила решительную поддержку в Китае. Политика США 
в отношении Китая и американское общественное мнение вполне соответствовали друг 
другу. Не заинтересованное в конфронтации китайское руководство столкнулось с необхо-
димостью модификации дипломатии «воина-волка» и решения задачи сохранения поддержки 
внешнеполитического курса китайской общественностью.

Ключевые слова: дипломатия «воина-волка»; китайско-американские отношения; общественное мнение.

«“Wolf Warrior” Diplomacy and Public Opinion: Sino-US Relations in 2020—2022» 
(Ivan Varivonchik)

The article is devoted to public opinion in China and the United States on issues of the bilateral 
relations in 2020—2022 and its infl uence on the foreign policy of the two countries. Opinion polls showed 
deterioration of American attitudes towards China, a similar trend developed in Chinese public opinion. 
The majority of respondents considered their country to be the most advanced, largest and leading 
economy in the world. Chinese expectations of the improvement of the bilateral relations under Biden 
administration did not come true. The initiator of the aggravation of relations was invariably the United 
States, which managed to get the support of the domestic and foreign public opinion. The response of the 
Chinese side was the toughening of its own position, which was the result of a new look at the place and 
role of China in the world of the country’s leadership led by Xi Jinping and the reaction to the unfriendly 
attacks of the Trump administration. The of «wolf warrior» diplomacy has received strong support in 
China. US policy towards China and American public opinion were in harmony with each other. The 
Chinese leadership, not interested in further confrontation, faced the need to modify the «wolf warrior» 
diplomacy and solve the problem of maintaining the support of its foreign policy by Chinese public.

Keywords: public opinion; Sino-US relations; «wolf warrior» diplomacy.

Журнал международного права и международных отношений. 2022. № 3-4 (102-103). С. 45—50.
Journal of International Law and International Relations. 2022. N 3-4 (102-103). P. 45—50.

Влияние общественного мнения на внеш-
нюю политику в США и Китае имеет раз-

ные механизмы. В либеральных демократи-
ях вообще и в США в частности имеются две 
основные причины, обязывающие обращать 
внимание на общественное мнение: 1) обще-
ственный резонанс, непосредственная реакция 
на те или иные действия, «цена» за принима-
емые решения; 2) необходимость учитывать 
настроения и предпочтения избирателей на 

следующих выборах. Действие второго факто-
ра, возможность выбирать лидеров и их внеш-
нюю политику, в Китае ограничено узким кру-
гом высшего партийного руководства. Гораздо 
большее значение имеет механизм реагирова-
ния, поскольку он непосредственно связан с 
общественным восприятием права режима на 
власть, его легитимностью. Последняя, в свою 
очередь, содержит в своей основе либо демо-
кратические процедуры, либо положительно 
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воспринимаемую политику и ее результаты. 
Если в США действуют оба названных факто-
ра, то в Китае ключевыми выступают качество 
и результаты принимаемых решений. 

Основой положительного восприятия сво-
его руководства китайцами стали экономи-
ческие успехи и повышение уровня жизни. 
В то же время успехи и положительная реак-
ция на них, с одной стороны, дает гражданам 
ощущение соучастия, включения в процесс 
принятия решений, а с другой — позволяет 
китайскому руководству заявлять о преимуще-
ствах своей модели социально-экономическо-
го развития. Позитивная реакция на внешнюю 
политику необходима. Она убеждает лидеров 
в собственной правоте (что может приводить 
к неверной оценке ситуации), усиливает веру 
общественности в свое руководство и в итоге 
укрепляет существующую власть. 

Примером взаимного влияния государ-
ственной политики и общественного мнения 
может служить феномен китайской «диплома-
тии ‘‘воина-волка’’». (Происхождение термина 
«дипломатия ‘‘воина-волка’’» связано с китай-
ским боевиком 2017 г. «Воин-волк 2», кото-
рый стал первым фильмом, собравшим более 
874 млн дол. США в китайском прокате. В нем 
рассказывается история китайского солдата 
спецназа, который спасает медицинских ра-
ботников от местных повстанцев и торговцев 
оружием в неназванной африканской стра-
не.) 3 сентября 2019 г. в своем выступлении 
перед слушателями Национальной академии 
управления при Партийной школе ЦК КПК 
Си Цзиньпин заявил о том, что он предвидит 
сложный период в международных отношени-
ях, требующий нового «боевого духа», жела-
ния «биться и побеждать» [18]. Демонстрация 
«боевого духа» стала ревизией политики Дэн 
Сяопина, призывавшего сосредоточиться на 
экономическом росте и оставаться в тени на 
международном уровне. 

Дипломатия «воина-волка» представляла 
собой результат нового взгляда руководства 
страны во главе с Си Цзиньпином на место 
и роль Китая в мире и реакцией на недруже-
ственные выпады администрации Д. Трампа. 
Новый подход подвергся резкой критике со 
стороны западных СМИ и официальных лиц 
и представлялся контрпродуктивным для от-
ношений Китая с другими странами. Одна 
из причин его осуществления состояла в том, 
что китайские граждане активно поддержали 
новый стиль публичной дипломатии. Прово-
цировавшая националистические настроения 
риторика с энтузиазмом воспринималась мо-
лодыми китайцами и новым поколением ди-
пломатов, не знавшим Китая иным: только 
быстро растущим и успешным [19].

Агрессивные выступления дипломатов 
по таким вопросам, как подавление проте-
стов в Гонконге или полемика с американца-
ми о коронавирусе, оказались популярными 

внутри страны. Появление данного тренда в 
публичной дипломатии вполне объяснимо. 
Компромиссная позиция могла быть расцене-
на как уступка США и попрание националь-
ных интересов. Отказ от заявленной позиции 
демонстрировал бы слабость, подрывающую 
международный авторитет Китая среди других 
стран. Ни то, ни другое не были желательны 
для китайского руководства. В аналогичном 
положении находилась и американская сторо-
на. Развитие современных средств коммуни-
кации увеличивает давление на дипломатов, 
которым приходится взаимодействовать друг 
с другом, учитывая постоянное влияние СМИ, 
Интернета, социальных сетей. Как правило, 
это ведет к публичному ужесточению позиции. 

Первая после прихода к власти администра-
ции Дж. Байдена американо-китайская дипло-
матическая встреча на высшем уровне прошла 
18 марта 2021 г. в Анкоридже. Делегации воз-
главляли госсекретарь Э. Блинкен и советник 
президента США по национальной безопас-
ности Дж. Салливан, глава комиссии ЦК КПК 
по иностранным делам Ян Цзечи и член Гос-
совета КНР, министр иностранных дел Ван И. 
Вместо традиционных в таких случаях крат-
ких протокольных приветствий обе делегации 
вышли за рамки сценария и обменялись рез-
кими заявлениями, которые транслировались 
по всему миру. Инициатором произошедшего 
выступила американская сторона. Э. Блинкен 
обвинил Китай в кибератаках на США и эконо-
мическом давлении на их союзников, выска-
зал недовольство действиями Китая в Синь-
цзяне и Гонконге. «Каждое из этих действий 
угрожает основанному на правилах порядку, 
поддерживающему глобальную стабильность. 
Вот почему это не просто внутренние вопросы, 
и поэтому мы считаем своим долгом поднять 
эти вопросы здесь сегодня», — заявил Э. Блин-
кен. Дж. Салливан и Э. Блинкен подчеркива-
ли, что они представляют консолидированную 
позицию, ставшую результатом консультаций 
со своими союзниками в течение предшеству-
ющих двух месяцев [15]. 

Последовал резкий и достаточно простран-
ный ответ китайской стороны. Китайская де-
легация обратила внимание на то, что такого 
рода заявления и введение накануне встречи 
санкций против 24 китайских чиновников в 
связи с проведением центральными властями 
избирательной реформы в Гонконге противо-
речили конструктивному содержанию теле-
фонного разговора Дж. Байдена и Си Цзинь-
пина 11 февраля 2021 г., во время которого два 
лидера договорились улаживать разногласия 
и расширять сотрудничество между двумя 
странами. Китай поддерживает международ-
ную систему, в центре которой находится ООН 
и международный порядок, основанный на 
международном праве, а «не на так называе-
мом международном порядке, основанном на 
правилах, исповедуемых небольшим количе-
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ством стран». Синьцзянь и Тайвань являются 
неотъемлемой частью Китая. Китай реши-
тельно выступает против вмешательства США 
в его внутренние дела. «В США демократия в 
американском стиле, а в Китае демократия 
в китайском стиле». Последние четыре года 
показали, что Соединенным Штатам следует 
заниматься вопросами прав человека в соб-
ственной стране. США следует прекратить 
продвигать собственную демократию по всему 
миру и не предпринимать попытки сменить 
режимы в других странах, так как это приво-
дит к войнам и массовым жертвам. Следует от-
казаться от менталитета «холодной войны» и 
игры с нулевой суммой. Соединенные Штаты 
не имеют права разговаривать с Китаем с пози-
ции силы. «Китайский народ всецело сплочен 
вокруг Коммунистической партии. Наши цен-
ности совпадают с общечеловеческими ценно-
стями. Это — мир, развитие, справедливость, 
правосудие, свобода и демократия... Никакие 
попытки очернить социальную систему Китая 
ни к чему не приведут. Факты показали, что та-
кая практика только побудит китайский народ 
к более тесному сплочению вокруг Коммуни-
стической партии Китая и неуклонной работе 
для достижения целей, которые мы перед со-
бой поставили... Пока китайская система соот-
ветствует мудрости китайского народа, ‘‘заду-
шить’’ Китай невозможно» [15]. 

По заявлениям американских официаль-
ных лиц, за публичной пикировкой последовал 
«предметный, серьезный и прямой» разговор, 
в процессе которого обе стороны стремились 
найти способы совместной работы по жизнен-
но важным вопросам: от ядерной программы 
КНДР до борьбы с изменением климата [4].

Содержание и тональность выступлений 
китайских дипломатов нашли живой отклик у 
китайцев. Футболки, зонты, сумки, зажигалки 
и чехлы для мобильных телефонов с цитата-
ми высокопоставленных китайских диплома-
тов: «Так нельзя обращаться с китайцами», 
«У США нет права говорить с Китаем свысо-
ка», «Прекратите вмешиваться во внутренние 
дела Китая», стали появляться на платформах 
электронной коммерции и продаваться по 
всей стране [10]. Важно отметить, что заявле-
ния обеих сторон носили, по сути, программ-
ный характер и были обращены не столько к 
своим оппонентам, сколько к мировой, амери-
канской и китайской общественности. 

В октябре—ноябре 2020 г. и январе—фев-
рале 2021 г. интернациональной командой ки-
таеведов из США, Канады и Сингапура были 
проведены два интернет-соцопроса репрезен-
тативных групп в Китае по вопросам америка-
но-китайских отношений, роли США в мире 
и международного статуса двух стран относи-
тельно друг друга. Результаты первого опроса, 
проведенного непосредственно перед прези-
дентскими выборами 2020 г., показали, что, 
по мнению 75 % респондентов, двусторонние 

отношения за последний год ухудшились. Вто-
рой опрос, проведенный вскоре после вступ-
ления Дж. Байдена в должность, показал сни-
жение негативных оценок до 64 % [13, p. 35]. 
Разница результатов двух опросов демон-
стрировала позитивные ожидания китайской 
стороны после окончания периода «аномаль-
ной» политики Д. Трампа. Общее негативное 
восприятие отношений оставалось высоким и 
резко контрастировало с результатами опро-
са американского Исследовательского центра 
Пью 2010 г., когда 73 % респондентов видели 
улучшение двусторонних отношений и только 
18 % считали, что отношения либо оставались 
прежними, либо ухудшились [7]. 

На вопрос о том, учитывают ли США инте-
ресы Китая в своей внешней политике, 76 % 
респондентов дали отрицательный ответ при 
первом опросе и 68 % — при втором [13, p. 36]. 
Но и второй результат представлял собой 
30 %-ное увеличение числа отрицательных от-
ветов по сравнению с результатом американ-
ского опроса 2013 г. [1]. 

Наиболее важным и стабильным элемен-
том отношений двух стран было экономическое 
сотрудничество. Число китайцев, считавших 
сильным влияние США на экономику Китая, 
прежде постоянно увеличивалось, и в 2013 г. 
доля таких респондентов составила 52 %. На 
фоне развязанной Д. Трампом начиная с 2018 г. 
торговой войны вполне объяснимыми выгля-
дят результаты опросов 2020 и 2021 гг. — 59 и 
70 %. Китайская общественность вполне ясно 
отдавала себе отчет в вопросе о месте и роли 
США в китайской экономике [13, p. 36]. 

Немаловажное значение играла оценка ки-
тайской стороной американского лидерства и 
положения дел в самих США. Опросы в конце 
2020 — начале 2021 г. показали, что 70 и 66 % 
респондентов считали, что США играли менее 
важную, чем прежде, роль в мире; 20 и 34 % 
соответственно считали, что президент США 
справляется с проблемами мировой полити-
ки, 29 и 38 % полагали, что президент уважа-
ет личные свободы своих граждан [13, p. 38]. 
Все это представляло разительный контраст 
с результатами американского опроса 2016 г., 
когда 52 % китайских респондентов положи-
тельно оценивали внешнюю политику Б. Оба-
мы и 61 % считали его внутреннюю политику 
правильной [8]. 

Результаты опросов 2020—2021 гг. вполне 
закономерны. В связи с переходом к политике 
двусторонних отношений, меньшим вниманием 
Д. Трампа к союзам, союзникам и международ-
ным организациям, его отказом от Парижских 
соглашений по климату, прекращения ядерной 
сделки с Ираном и американского членства в 
ВОЗ снижение роли Америки в мире представля-
лось не только китайцам, но и союзникам США. 
Не способствовали позитивным оценкам собы-
тия 2020 г. — убийство Дж. Флойда, полицейский 
произвол и насилие, расовые волнения, наиболь-
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шее в мире количество смертей от COVID-19, 
демонстрировавшие очевидные недостатки 
общественного и социально-экономического 
устройства и американской модели в целом.

В отличие от предыдущих ответов на вопро-
сы, оценки соотношения сил и влияния Китая и 
США в конце 2020 — начале 2021 г. существен-
но не различались — 65 и 64 % китайцев счи-
тали свою страну «ведущей экономикой мира» 
и, несмотря на очевидное несоответствие ре-
альности, 53 % были уверены, что китайский 
ВВП больше американского [13, p. 37]. Опросы 
2013—2016 гг. показывали практически один и 
тот же результат — ведущей экономикой мира 
признавали Китай 29 %, США — 45% [1; 8]. Уве-
ренности китайцев в своих силах, очевидно, 
способствовало то, что китайская экономика 
в 2020 г. единственная в мире продемонстри-
ровала рост и быстрое на фоне других держав 
восстановление. 

Последний пункт соцопросов конца 2020 — 
начала 2021 г. касался готовности китайской 
общественности видеть свою страну ведущей в 
мире. Как и в предыдущем случае, ответы раз-
нились несущественно — 45 и 46 % выбрали 
Китай в качестве ведущей державы. Особый 
интерес представляла группа 22 и 20 % ре-
спондентов, готовых видеть будущее в виде со-
вместного лидерства Китая и США [13, p. 37]. 
Принципиально иного мнения придержива-
лись американцы. В опросе общественного 
мнения весной 2020 г. никто из респондентов 
не считал возможным совместное лидерство и 
91 % хотели видеть только свою страну един-
ственным мировым лидером [2, p. 4]. Опрос 
конца 2020 — начала 2021 г. показал также 
более негативное отношение к США молодого 
поколения китайцев в сравнении с их старши-
ми соотечественниками. Исключение состави-
ли респонденты, имевшие опыт международ-
ного общения, пребывания в США. Хотя и они 
в своем большинстве считали Китай ведущей 
или крупнейшей экономикой мира [см.: 13].

Опросы общественного мнения Исследова-
тельского центра Пью в 19 странах мира в июне 
и июле 2022 г. показали более благосклонное 
отношение к Дж. Байдену, чем к Си Цзинь-
пину. Одновременно констатировался вызы-
вавший опасения рост влияния Китая в мире. 
Негативное отношение к Китаю оставалось на 
историческом максимуме или близким к нему. 
Неблагоприятное мнение о стране было связа-
но с опасениями по поводу политики Китая в 
области прав человека. В среднем 79 % респон-
дентов считали эту политику «серьезной про-
блемой», а 47 % «очень серьезной проблемой». 
Не менее опасным 37 % опрошенных считали 
рост военной мощи Китая. Особую обеспо-
коенность испытывали соседи Китая — Япо-
ния (60 %), Австралия (57 %) и Южная Корея 
(46 %). Еще более критично стали относиться 
к Китаю в США. Доля негативных оценок воз-
росла с 76 % в 2021 г. до 82 % в 2022 г. [11; 12]. 

Такое положение привело к корректировке 
публичной дипломатии Китая. Первым шагом 
стало выступление в мае 2021 г. Си Цзиньпи-
на перед высокопоставленными чиновниками 
КПК, в котором китайский лидер отметил не-
обходимость создавать положительный образ 
Китая, чтобы постоянно расширять круг его 
друзей и завоевывать большинство. В общении 
с миром, отметил Си Цзиньпин, Китай должен 
быть «открытым и уверенным, но также по-
чтительным и скромным» [16]. 

20 декабря 2021 г. бывший посол Китая в 
США Цуй Тянькай выступил на симпозиуме, 
организованном Китайским институтом меж-
дународных исследований в Пекине. Перед со-
бравшимися высокопоставленными лицами, в 
том числе министром иностранных дел Китая 
Ван И, оратор раскритиковал состояние китай-
ской дипломатии, предостерег от «небрежно-
сти, лени и некомпетентности». Он призвал 
своих коллег-дипломатов «всегда думать о 
стране в целом и не думать о том, чтобы стать 
интернет-знаменитостью». О новых веяниях в 
высших сферах Китая свидетельствовали по-
следовавшие перестановки в СМИ и диплома-
тическом корпусе [9].

Полного отказа от дипломатии «воинов-
волков» не произошло — ее рецидивом стал 
инцидент в Анкоридже. Однако нельзя не от-
метить, что инициатором обострения рито-
рики выступила американская сторона. Ки-
тайский ответ носил во многом спонтанный 
и вынужденный характер. Визит спикера Па-
латы представителей американского конгрес-
са Н. Пелоси 2—3 августа 2022 г. в Тайвань 
спровоцировал новый всплеск напряженности 
в отношениях двух стран. Но тренд на посте-
пенный отход от дипломатии «воинов-вол-
ков» представляется вполне определенным и 
оправданным. Китай сталкивается с серьез-
ными внешними и внутренними вызовами. 
В адрес Китая звучат обвинения в ответствен-
ности за коронавирус, нарушении прав чело-
века, во вмешательстве в дела других стран. 
Основная внешнеполитическая инициатива 
Китая «Один пояс, один путь» подвергается 
критике и не приносит очевидных экономиче-
ских и политических дивидендов. США прочно 
встали на путь конфронтации и санкционного 
давления, приступили к созданию антикитай-
ской коалиции, а общественное мнение за ру-
бежом и в самих США поддерживает такую по-
литику. Пандемия привела к падению темпов 
экономического роста Китая и, несмотря на 
быстрое восстановление, вернуться к прежним 
высоким темпам роста не удается. Рост эконо-
мики на 3,6 % (самый низкий показатель за по-
следние 30 лет) ставит под вопрос состоятель-
ность основанной на быстром росте стратегии 
развития [14]. Китай столкнулся с серьезными 
демографическими проблемами. Политика 
одного ребенка в семье, проводившаяся с 1980 
по 2016 г., рост занятости и образовательного 
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уровня женщин изменили отношение к семье 
и детям и привели к падению уровня рожда-
емости. При сохранении данной тенденции 
население страны к концу этого века может 
сократиться вдвое: с 1,4 млрд до 730 млн че-
ловек. Пандемия и рост экономических ри-
сков усугубили демографическую проблему 
[3]. Старение населения увеличило нагрузку 
на сокращающееся трудоспособное население. 
В постковидный период проявились дисбаланс 
развития предыдущих лет, закредитованность 
экономики, рост государственного долга, кри-
зис в сфере недвижимости [17]. Запрет США на 
поставку наиболее технологичных процессоров 
поставил под угрозу информационную отрасль 
[5]. Обозначилась тенденция ухода с китайского 
рынка значительной части иностранного капи-
тала и релокации производства в другие страны 
Индо-Тихоокеанского региона [6]. 

16—22 октября 2022 г. состоялся ХХ съезд 
КПК, который характеризовался консолида-
цией руководящей роли Си Цзиньпина. В его 
докладе констатация достигнутых успехов 
сочеталась с критикой предыдущей модели 
развития. «Экономика Китая столкнулась с 
острыми структурными и институциональны-
ми проблемами. Развитие было несбалансиро-
ванным, нескоординированным и неустойчи-
вым, и традиционная модель развития больше 
не могла поддерживать наше движение впе-
ред», причиной чему были «ошибочные моде-
ли мышления, такие как поклонение деньгам, 
гедонизм, эгоцентризм и исторический ниги-
лизм». Выход из положения был предложен 
в совершенствовании модели социализма с 
китайской спецификой в виде усиления ру-
ководящей роли КПК во всех сферах жизни. 
К 2035 г. должны быть решены амбициозные 
задачи, в том числе увеличение ВВП на душу 
населения до уровня среднеразвитых стран, 
создание новой модернизированной экономи-
ки, вхождение в круг самых инновационных 
стран мира, превращение Китая в ведущую 
страну в области образования, науки и техни-
ки. Решение этих и ранее поставленных задач 
требует от руководства КПК проведения сба-
лансированной внешней политики. В докладе 
по-прежнему содержались призывы поддер-
живать «боевой дух и твердую решимость ни-
когда не уступать силе принуждения», готов-
ность противостоять любым вызывам, «быть 
готовыми к наихудшим сценариям, быть го-
товыми противостоять сильному ветру, неспо-
койному морю и даже опасным штормам», ре-
шительно противодействовать «всем формам 
гегемонизма и силовой политики, менталитету 
‘‘холодной войны’’, вмешательству во внутрен-
ние дела других стран и двойным стандартам». 
В то же время декларировалась привержен-
ность Китая международной системе, ядром 
которой является Организация Объединенных 
Наций, порядку, основанному на международ-
ном праве, целях и принципах Устава ООН. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай никог-
да не будет стремиться к гегемонии или зани-
маться экспансионизмом.., будет продвигать 
либерализацию и упрощение процедур тор-
говли и инвестиций, развивать двустороннее, 
региональное и многостороннее сотрудниче-
ство и улучшать координацию международной 
макроэкономической политики». Си Цзинь-
пин поставил задачу снять лишние запреты 
на иностранные инвестиции, защитить права 
и интересы иностранных инвесторов и создать 
бизнес-среду мирового класса. Безусловную 
поддержку делегатов съезда получила пози-
ция по Тайваню, который неизбежно должен 
стать частью КНР в результате мирной инте-
грации или, в случае необходимости, с при-
менением силы. Как заявил Си Цзиньпин: 
«Колеса истории катятся к воссоединению 
Китая и возрождению китайской нации. Пол-
ное воссоединение нашей страны должно быть 
осуществлено, и оно, несомненно, может быть 
осуществлено!» [14]. Сроки интеграции не 
были определены. Модернизацию китайской 
армии намечено завершить в 2027 г. «Воз-
рождение китайской нации» намечено на се-
редину ХХI в. Вместе с тем, сбалансированная 
внешняя политика, учет быстро меняющейся 
международной ситуации оставляет немного 
места для дипломатии «воинов-волков». 

В числе факторов, влияющих на формиро-
вание внешней политики государств, значи-
тельную роль играет общественное мнение, 
которое, с одной стороны, оказывает давление 
на правительство, а с другой — является пред-
метом его манипуляций. В разной степени это 
касается основных на обозримое будущее акто-
ров мировой политики — США и Китая. Опро-
сы общественного мнения позволяют судить об 
эффективности легитимации своей политики 
правящими элитами. Опросы, проведенные в 
США, показали ухудшение отношения амери-
канцев к Китаю. Инициатором обострения от-
ношений неизменно выступали США, которым 
удавалось получить поддержку отечественной и 
зарубежной общественности. Аналогичная тен-
денция развивалась в китайском общественном 
мнении, которое складывалось под влиянием 
враждебной риторики Д. Трампа и развязанной 
им торговой войны. Большинство китайских ре-
спондентов считали не США, а свою страну наи-
более передовой, крупнейшей и ведущей эконо-
микой мира, негативно относились к развитию 
двусторонних отношений в период правления 
администрации Д. Трампа. Имевшие место 
ожидания на улучшение двусторонних отноше-
ний в связи с приходом Дж. Байдена не оправ-
дались. Сохранение американцами жесткой 
позиции по ключевым вопросам двусторонних 
отношений, их действия по созданию антики-
тайской коалиции способствовали дальнейше-
му ухудшению отношения китайцев к США и 
американцам. Существенно более негативное 
отношение молодого поколения и наиболее об-
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разованных китайцев свидетельствовало об их 
высоких амбициях, успехах пропаганды пра-
вительственного курса и высокой оценке уже 
достигнутых экономических результатов. Ис-
ключение составили китайцы, побывавшие в 
США, имевшие опыт ведения дел и общения с 
американцами. Последнее позволяет рассчи-
тывать на возможные позитивные изменения, 
связанные со сменой поколений, сохранением 
возможности и необходимости продуктивного 
диалога, взаимодействия и сотрудничества.

Политика США в отношении Китая и аме-
риканское общественное мнение вполне со-

ответствовали друг другу. Иное положение 
сложилось в китайском руководстве: на фоне 
жесткой позиции США, объективных трудно-
стей перехода к другой модели развития оно 
столкнулось с необходимостью модификации 
дипломатии «воинов-волков» и решения за-
дачи сохранения поддержки внешнеполити-
ческого курса китайской общественностью. 
Китайскому руководству предстоит решать 
сложные задачи не только поиска новых путей 
достижения заявленных целей модернизации 
и превращения Китая в мирового лидера, но и 
легитимизации проводимой политики.

И. В. Варивончик. Дипломатия «воина-волка» и общественное мнение: китайско-американские отношения в 2020—2022 гг.
Ivan Varivonchik. «Wolf Warrior» Diplomacy and Public Opinion: Sino-US Relations in 2020—2022



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 1 0 2 - 1 0 3 )  —  2 0 2 2
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 1 0 2 - 1 0 3 )  —  2 0 2 2

51

КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В 1969—1993 гг.

 Ли Мэн

В статье рассматриваются китайско-американские политические отношения в 1969—
1993 гг. В 1969 г. КНР приняла решение об улучшении китайско-американских отношений, 
которое стало началом политического сотрудничества между двумя странами во время 
«холодной войны». В 1993 г. правительства Китая и США достигли консенсуса по развитию 
стабильных политических отношений, что стало первым значительным прорывом в дву-
сторонних отношениях после окончания «холодной войны». Ввиду этого выбранные хроно-
логические рамки имеют особое значение для исследования истории китайско-американских 
политических отношений. Анализируются обмены визитами и подписанные соглашения, ука-
зываются факторы, влияющие на двусторонние политические отношения. Автор приходит 
к выводу о том, что процесс развития китайско-американских политических отношений в 
1969—1993 гг. был достаточно сложным, однако имел положительные тенденции. Взаимодей-
ствие между Китаем и США в политической сфере непрерывно расширялось, также повышал-
ся уровень дипломатического сотрудничества. С 1972 по 1982 г. три совместных коммюнике, 
подписанные Китаем и США, стали руководящими документами по развитию двусторонних 
отношений. Обе стороны постепенно достигли консенсуса по тайваньскому вопросу.

Ключевые слова: Дэн Сяопин; КНР; политика реформ и открытости; политические отношения; США.

«Sino-American Political Relations in 1969—1993» (Li Meng)

This article studies Sino-American political relations from 1969 to 1993. In 1969, the PRC made a 
decision to improve Sino-American relations, which marked the beginning of political cooperation 
between the two countries during the Cold War. In 1993, the Chinese and US governments reached to 
a consensus to develop a stable political relationship, marking the fi rst signifi cant breakthrough in the 
bilateral relations since the end of the Cold War. In light of this, the chosen chronological framework is 
of particular importance for the study of the history of Sino-American political relations. Exchanged 
visits between the two countries leaders and signed agreements were analysed, as well as factors 
infl uencing bilateral political relations are indicated. As a result of the study, the author comes to the 
conclusion that the process of development of Sino-American political relations in 1969—1993 was 
quite complex and tortuous, but had positive aspects. The political interaction between China and the 
U.S. continued to expand, and the level of diplomatic cooperation has also increased. From 1972 to 
1982, three joint communiqués signed by China and the U.S. became the guiding documents for the 
development of bilateral relations. Both sides gradually reached consensus on the Taiwan issue.

Keywords: China; Deng Xiaoping; political relations; reform and opening-up policies; USA.
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Отношения между Китаем и США в 1960—
1990-е гг. оказывали глубокое влияние 

на внутреннюю политику двух стран и в зна-
чительной степени определяли мировую по-
литическую обстановку. В годы «холодной 
войны» противодействие стратегической экс-
пансии СССР было основной движущей силой 
развития двусторонних отношений. Хроноло-
гические рамки данного исследования объяс-
няются следующим образом. В 1969 г. Р. Ник-
сон после вступления в должность президента 
США способствовал оттепели в китайско-аме-
риканских отношениях, что не только корен-

ным образом изменило баланс сил в «страте-
гическом треугольнике» (США, Китай и СССР) 
в годы «холодной войны», но и заложило по-
литический фундамент для установления ди-
пломатических отношений между США и Ки-
таем. На этапе окончания «холодной войны» 
в США возникла «теория китайской угрозы». 
Однако Китай гибко скорректировал свою 
внешнюю политику и в значительной степени 
поддержал развитие китайско-американских 
политических отношений, вследствие чего 
страны смогли противостоять изменениям в 
международной обстановке и отношения меж-
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ду Китаем и США снова нормализовались. На 
неофициальном саммите Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС), 
состоявшемся в Сиэтле в 1993 г., лидеры Китая 
и США впервые после «холодной войны» до-
стигли консенсуса в содействии стабильному 
и здоровому развитию двусторонних отноше-
ний. Таким образом, изучение опыта эволю-
ции отношений КНР и США от конфронтации 
к позитивному взаимодействию может иметь 
практическое значение.

Цель статьи — дать характеристику китай-
ско-американским политическим отношени-
ям в 1969—1993 гг.

Исследователи отношений между КНР и 
США в XX в. достигли качественных резуль-
татов. Среди китайских научных исследова-
ний необходимо выделить работу ученого Гун 
Ли, в которой анализируются китайско-аме-
риканские отношения в период Дэн Сяопина 
[5]. Китайский ученый Ян Чжичжэнь провел 
макроисследование китайско-американских 
отношений с точки зрения политики реформ 
и открытости [26]. В работе Чжан Хунчжи из-
учается влияние распада СССР на китайско-
американские отношения [21].

Американский политолог М. Оксенберг ис-
следовал китайско-американские отношения в 
1972—1982 гг. с точки зрения США [32], аме-
риканский политолог Г. Гардинг — отноше-
ния между КНР и США во время «холодной 
войны» [29]. Г. Киссинджер записывал свои бе-
седы с китайскими лидерами [13; 31]. Д. Гэддис 
дал всесторонний критический анализ страте-
гии сдерживания США во время «холодной 
войны» [28].

Среди российских ученых следует выделить 
работу А. В. Дегтярёва, в которой анализиру-
ется подготовка визита Р. Никсона в Китай в 
феврале 1972 г. [9]. Ученый РАН А. С. Давыдов 
выявил характер изменений во взаимоотноше-
ниях Китая, США и СССР, а также повлиявшие 
на них факторы и степень их воздействия на 
процесс распада мировой биполярной систе-
мы [6]. Н. Н. Котляров проанализировал уси-
лия Китая по преодолению западных санкций 
в 1980—1990-х гг. [16]. Белорусский ученый 
А. П. Косов рассмотрел правительственную 
политику Р. Никсона и Дж. Буша-ст. в отноше-
нии Китая [14; 15].

Политические отношения являются основ-
ным фактором, который способствует либо 
препятствует развитию двусторонних отноше-
ний, определяет их основной принцип и тип, а 
также направляет их эволюцию между страна-
ми [3, с. 116]. 

16 ноября 2021 г. во время видеоконферен-
ции председатель КНР Си Цзиньпин и прези-
дент США Дж. Байден обменялись взглядами 
на мировые проблемы. Си Цзиньпин отме-
тил, что за последние 50 лет одним из самых 
важных событий в международных отноше-
ниях стало восстановление и развитие китай-

ско-американских отношений, что принесло 
пользу не только двум странам, но и всему 
миру [17]. Ввиду этого изучение исторического 
опыта развития китайско-американских по-
литических отношений способствует укрепле-
нию взаимного доверия между Китаем и США, 
расширению сотрудничества, урегулированию 
разногласий, а также созданию новой модели 
отношений между крупными государствами. 

Развитие китайско-американских отноше-
ний с 1969 по 1993 г. можно разделить на два 
периода по форме политического взаимодей-
ствия.

Период политического сотрудниче-
ства (1969—1988 гг.). Данный период, в 
свою очередь, можно условно разделить на не-
сколько этапов. Этап медленного сближения 
(1969—1981 гг.), когда в январе 1969 г. Р. Ник-
сон, избранный президентом США, в своей 
инаугурационной речи заявил: «Мы стремим-
ся к открытому миру — открытому для идей, 
открытому для обмена товарами и рабочими 
ресурсами — миру, в котором ни один народ, 
большой или маленький, не будет жить в изо-
ляции друг от друга» [30]. Впоследствии пра-
вительство США выступило с посланиями, на-
правленными на смягчение отношений между 
КНР и США. В июле 1969 г. администрация 
Р. Никсона отменила ограничения на поездки 
в КНР шести категориям американских граж-
дан (членам Конгресса, журналистам, учите-
лям, студентам и аспирантам по программам 
обмена, ученым, врачам, представителям 
Красного Креста) [15, с. 350].

8 августа 1969 г. государственный секретарь 
США У. Роджерс заявил в Австралии, что США 
признают значительную роль коммунисти-
ческого Китая в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, а также «откроют каналы связи», если 
руководство Китая откажется от «интроспек-
тивного мировоззрения» [31, p. 723].

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. ки-
тайский лидер Мао Цзэдун, придерживаясь 
однолинейной дипломатической стратегии, 
обратил особое внимание на сигналы амери-
канского правительства об улучшении китай-
ско-американских отношений и скорректиро-
вал политику в отношении США. 20 января 
и 20 февраля 1970 г. в Варшаве были прове-
дены 135-е и 136-е переговоры представите-
лей на уровне послов между Китаем и США 
[18, с. 464]. 

С октября 1970 г. по май 1971 г. КНР и США 
неоднократно обменивались мнениями через 
лидеров Пакистана и Румынии, договори-
лись о секретном визите помощника прези-
дента США по вопросам национальной без-
опасности Г. Киссинджера в Пекин [18, с. 676]. 
10—17 апреля 1971 г. состоялся визит амери-
канской делегации игроков в настольный тен-
нис в Китай. После образования КНР в 1949 г. 
Вашингтон занимал враждебную позицию по 
отношению к Пекину и проводил политику 

Ли Мэн. Китайско-американские отношения в политической сфере в 1969—1993 гг.
Li Meng. Sino-American Political Relations in 1969—1993
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сдерживания, поэтому данный визит «открыл 
дверь» для налаживания китайско-американ-
ских отношений [19]. 

В январе 1972 г. в Пекин был направлен заме-
ститель советника президента США по нацио-
нальной безопасности А. М. Хэйг для заклю-
чительных переговоров относительно визита 
президента Р. Никсона [9, с. 76]. В феврале 
1972 г. президент США совершил официаль-
ный визит в КНР. 28 февраля было опублико-
вано Китайско-американское совместное ком-
мюнике, в котором две стороны согласились, 
что, несмотря на различия социальных систем 
и внешней политики США и Китая, обе страны 
должны придерживаться принципов взаимно-
го уважения территориальной целостности и 
суверенитета, ненападения, невмешательства 
во внутренние дела, равенства, взаимной вы-
годы и мирного сосуществования в отношени-
ях между двумя странами [24].

В мае 1973 г. Китай и США договорились 
об установлении дипломатических связей на 
уровне послов по особым поручениям. Отме-
тим, что еще 2 декабря 1954 г. США и Тайвань 
подписали договор о взаимной обороне, что 
официально подтверждало существование со-
юза взаимопомощи между США и Тайванем и 
являлось серьезным вмешательством во вну-
тренние дела Китая. В декабре 1975 г. состо-
ялся визит президента США Дж. Форда в Ки-
тай: в ходе переговоров с китайским лидером 
Дэн Сяопином американская сторона заявила, 
что США согласны следовать трем принципам 
установления дипломатических отношений 
с КНР: отмена договора о взаимной обороне, 
вывод американских войск с Тайваня, раз-
рыв дипломатических отношений с Тайванем 
[27, p. 896].

В августе 1977 г. государственный секретарь 
США С. Вэнс посетил Китай. Хотя переговоры 
не привели к соглашению по тайваньскому во-
просу, обе стороны ознакомились с «красной 
линией» в области политики двух стран, в част-
ности позиция Дэн Сяопина по установлению 
дипломатических отношений между Китаем и 
США в определенной степени развеяла нереа-
листичные иллюзии о том, что правительство 
США ожидало от Китая больших уступок в тай-
ваньском вопросе [5, с. 9].

В мае 1978 г. советник по национальной 
безопасности З. Бжезинский посетил Китай. 
Главным в ходе данного визита, как отметила 
мировая пресса, была констатация «взаимного 
американо-китайского интереса» в противо-
стоянии Советскому Союзу на мировой арене. 
[6, с. 146]. 5 июля 1978 г. в Пекине официаль-
но состоялись секретные переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений между 
Китаем и США [26, с. 234]. 16 декабря 1978 г. 
КНР и США опубликовали Совместное коммю-
нике об установлении дипломатических отно-
шений и объявили, что 1 января 1979 г. будут 
установлены двусторонние дипломатические 

отношения на уровне послов. В этом докумен-
те Соединенные Штаты Америки и Китайская 
Народная Республика подтвердили принци-
пы, согласованные обеими сторонами в Ки-
тайско-американском совместном коммюнике 
[25]. 

В январе 1979 г. визит в США Дэн Сяопина 
стал новым шагом в китайско-американских 
отношениях. Несмотря на установление ди-
пломатических отношений, США не отказа-
лись от своих интересов на Тайване: 10 апреля 
1979 г. в одностороннем порядке был принят 
Закон об отношениях с Тайванем, против ко-
торого решительно выступило китайское пра-
вительство [26, с. 430].

На этапе комплексного развития (1982—
1988 гг.) совместно опубликованное прави-
тельствами Китая и США в 1982 г. Коммюни-
ке 17 августа завершило кризис в отношениях 
между Китаем и США по вопросу продажи ору-
жия Тайваню. В коммюнике указывалось, что 
взаимное уважение суверенитета и территори-
альной целостности, невмешательство во вну-
тренние дела являются руководящими прин-
ципами развития китайско-американских 
отношений [1]. 

В сентябре 1982 г. на XII съезде Комму-
нистической партии Китая была определена 
самостоятельная и независимая внешняя по-
литика как международная стратегия в новой 
эпохе реформ, открытости и социалистической 
модернизации. Правительством подчеркива-
лось, что КНР стремится развивать китайско-
американские отношения на основе строгого 
соблюдения принципов, изложенных в трех 
совместных коммюнике [7, с. 145]. С 1983 г. ки-
тайско-американские политические отноше-
ния вступили в период стабильного развития. 
С 26 апреля по 1 мая 1984 г. президент США 
Р. Рейган находился в Китае с государствен-
ным визитом, в ходе которого проводились 
встречи с Дэн Сяопином, Ли Сяньнянем и дру-
гими руководителями КНР [4]. В июле 1985 г. 
председатель КНР Ли Сяньнянь совершил го-
сударственный визит в США. Это был первый 
визит главы Китая в США. В октябре 1985 г. 
вице-президент США Дж. Буш-ст. посетил Ки-
тай и отметил, что стремительное развитие 
модернизации в КНР создало благоприятные 
условия и среду для американских инвестиций 
[8, с. 164].

В 1987 г. госсекретарь США Дж. Шульц по-
сетил Китай и заявил, что с учетом важности 
поддержания стабильности в Азиатско-Тихо-
океанском регионе и мира во всем мире США 
придали большое значение развитию отноше-
ний с Китаем [8, с. 233]. В декабре 1988 г. лиде-
ры КНР и США обменялись поздравительны-
ми телеграммами по случаю 10-й годовщины 
установления дипломатических отношений 
между двумя странами и выразили надежду 
на долгосрочное и стабильное развитие китай-
ско-американских отношений [26, с. 447].
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В период 1969–1988 гг. общие разногласия 
с СССР и стабилизация внутриполитической 
ситуации в Китае способствовали сближению 
КНР и США.

Во-первых, совместное сдерживание рас-
ширения гегемонии СССР являлось основ-
ным фактором, способствующим улучшению 
китайско-американских политических от-
ношений. С американской стороны активное 
продвижение Р. Никсоном китайско-амери-
канских отношений в 1972 г. было на самом 
деле попыткой добавить рычаги влияния в 
американо-советских отношениях и укрепить 
позицию США как крупного государства в «хо-
лодной войне». В конце 1960-х гг. затянувшая-
ся война во Вьетнаме привела к серьезному по-
литическому, экономическому и социальному 
кризису в США. В период Никсона — Форда во-
енный потенциал США был значительно мень-
ше, чем у Советского Союза в послевоенный 
период [28, p. 318]. В 1979 г. Советский Союз 
использовал свое влияние в Афганистане и 
контроль над некоторыми ключевыми ведом-
ствами и силами, чтобы под видом «военной 
помощи» ввести войска в эту страну.

Во-вторых, изменения внутренней ситуа-
ции в Китае стимулировали развитие китай-
ско-американских политических отношений. 
После окончания «культурной революции» в 
1976 г. внутриполитическая обстановка в Ки-
тае постепенно стабилизировалась. В 1978 г. 
в Пекине состоялся 3-й пленум ЦК КПК 
11-го созыва, на котором было принято реше-
ние сместить акцент работы партии на социа-
листическую модернизацию и выдвинуты за-
дачи политики реформ и открытости. В 1978 г. 
Дэн Сяопин на встрече с делегацией Федера-
тивной Республики Германии заявил: «Для 
реализации политики четырех модернизаций 
мы должны добросовестно изучать передовые 
технологии и научные достижения всех стран, 
чтобы воспользоваться ими во благо Китая» 
[10, с. 133].

Ключевой проблемой в китайско-амери-
канских политических отношениях считается 
вопрос о независимости Тайваня. КНР отстаи-
вает принцип «одного Китая». Два раунда пе-
реговоров на уровне послов в 1970 г. положили 
конец 15-летнему разногласию между КНР и 
США по тайваньскому вопросу: правительство 
США впервые заявило, что не будет препят-
ствовать китайцам решать тайваньский вопрос 
путем мирного диалога; правительство КНР, в 
свою очередь, опровергло мнение, что установ-
ление дипломатических отношений зависит 
от решения тайваньского вопроса [32, p. 177]. 
В Совместном китайско-американском ком-
мюнике 1972 г. США заявили, что все китайцы 
по обе стороны Тайваньского пролива призна-
ют, что существует только один Китай, Тайвань 
является частью Китая и США не оспаривают 
эту позицию [15]. В Совместном коммюнике 
об установлении дипломатических отноше-

ний между КНР и США Соединенные Штаты 
признали, что правительство Китайской На-
родной Республики является единственным 
законным правительством Китая [25].

В Коммюнике 17 августа правительство 
США придавало большое значение отноше-
ниям с Китаем и вновь заявляло, что США не 
намерены посягать на суверенитет и террито-
риальную целостность Китая, вмешиваться в 
его внутренние дела или проводить политику 
«два Китая» или «один Китай, один Тайвань». 
Правительство США приняло на себя следую-
щие обязательства: 1) продаваемое им оружие 
Тайваню как по качеству, так и по количеству 
не будет превосходить уровень оружия, предо-
ставленного в последние годы после установ-
ления дипломатических отношений между 
КНР и США; 2) американское правительство 
готово постепенно уменьшить объем продажи 
оружия Тайваню; 3) окончательное разреше-
ние данного вопроса состоится через опреде-
ленный отрезок времени [1].

В 1969—1988 гг. общие потребности Китая 
и США в области стратегии безопасности пре-
взошли идеологические разногласия. Уста-
новление дипломатических отношений между 
Китаем и Соединенными Штатами изменило 
международный порядок, что имело большое 
значение для мира и стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также способствова-
ло обмену и развитию двух стран в сферах эко-
номики, торговли, науки и техники, культуры 
и т. д.

Период политических конфликтов 
(1989—1993 гг.). С апреля по июнь 1989 г. в 
Пекине и других китайских городах возник-
ли политические волнения. США под пред-
логом защиты демократии и прав человека 
предприняли попытку вмешательства во вну-
тренние дела Китая, что привело к самому 
серьезному кризису с момента установления 
китайско-американских дипломатических от-
ношений. 

На пресс-конференции 5 июня 1989 г. пре-
зидент США Дж. Буш-ст. объявил о введении 
санкций против Китая: запрет на все продажи 
оружия между правительствами и коммерче-
ский экспорт оружия, приостановка визитов 
военных руководителей двух стран, повторное 
рассмотрение запросов на продление срока 
пребывания в США китайских студентов, ока-
зание гуманитарной и медицинской помощи 
пострадавшим в результате терактов через 
Общество Красного Креста, а также повторное 
рассмотрение других вопросов американо-ки-
тайских отношений [34].

20 июня 1989 г. правительство США вновь 
приостановило взаимодействие с высокопо-
ставленными правительственными чиновни-
ками Китая и потребовало у Всемирного банка 
и Азиатского банка развития отложить рас-
смотрение вопроса о предоставлении новых 
кредитов Китаю [33, p. 764].

Ли Мэн. Китайско-американские отношения в политической сфере в 1969—1993 гг.
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м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 1 0 2 - 1 0 3 )  —  2 0 2 2
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 1 0 2 - 1 0 3 )  —  2 0 2 2

55

Одновременно с введением санкций про-
тив КНР американское правительство по-
прежнему было обеспокоено тем, что реакция 
США на кризис может иметь тяжелые послед-
ствия как для Китая, так и для отношений 
между двумя странами [29, p. 240]. В подкреп-
ление своих намерений 30 июня – 1 июля 
1989 г. Дж. Буш-ст. инициировал секретную 
поездку советника президента по националь-
ной безопасности Б. Скоукрофта и заместите-
ля госсекретаря Л. Иглбергера в Пекин. С 10 
по 13 декабря 1989 г. состоялся второй визит 
американской делегации во главе с Б. Скоу-
крофтом и Л. Иглбергером в Пекин (в отличие 
от первой вторая поездка стала публичной) 
[14, с. 49—50]. 

 31 октября 1989 г. Дэн Сяопин встретился 
с бывшим президентом США Р. Никсоном в 
Доме народных собраний и высоко оценил от-
тепель в китайско-американских отношениях, 
а также заявил, что США должны более актив-
но сглаживать противоречия, развивать дру-
жественные отношения между государствами, 
руководствуясь принципом невмешательства 
во внутренние дела других стран [11, с. 136]. 
Переговоры главы МИД КНР Цянь Цичэня 
с Дж. Бушем в Вашингтоне в ноябре 1990 г. 
стали первой встречей высокопоставленно-
го официального лица Китая с президентом 
США за истекшие два года и явились важным 
шагом в снижении уровня американского 
противодействия развитию диалога с Китаем. 
Год спустя, в ноябре 1991 г., состоялся визит 
в КНР Госсекретаря США Дж. Бейкера, по су-
ществу означавший окончание конфронтации 
и продвижение к нормализации отношений 
[16, с. 46].

Результаты визита Дж. Бейкера в Китай 
имели важное значение для восстановления 
американо-китайских отношений. Во время 
визита американская сторона выразила под-
держку вступлению Китая в Генеральное со-
глашение по тарифам и торговле в качестве 
страны-участницы и Тайваня в качестве неза-
висимой таможенной зоны. Китайская сторо-
на заявила, что Постоянный комитет Всеки-
тайского собрания народных представителей 
завершит процедуры рассмотрения и утверж-
дения до конца 1991 г., а правительство КНР 
официально присоединится к Договору о не-
распространении ядерного оружия в течение 
трех месяцев [2].

В сентябре 1992 г. правительство США при-
няло решение о продаже Тайваню 150 совре-
менных истребителей типа F-16. Эта акция 
создала новые преграды на пути развития ки-
тайско-американских отношений и разреше-
ния тайваньского вопроса [20]. В целях смяг-
чения неблагоприятных последствий продажи 
оружия Тайваню правительство США отмени-
ло политические, экономические и техноло-
гические санкции в отношении Китая после 
политических беспорядков в Пекине. В мае 

1993 г. американское правительство выдвину-
ло политические условия по вопросу режима 
наибольшего благоприятствования в Китае, 
что максимально ухудшило китайско-аме-
риканские политические отношения. В июле 
Соединенные Штаты обвинили китайское 
грузовое судно «Иньхэ» в перевозке опасных 
химических веществ и приостановили его ком-
мерческую деятельность [12]. В августе прави-
тельство США заявило, что Китай передал Па-
кистану ракетные технологии, и ввело санкции 
против Китая [8, с. 348]. Шанс выхода отноше-
ний между Китаем и США из тупика появил-
ся в ноябре 1993 г. на неформальном саммите 
АТЭС в Сиэтле, в ходе которого председатель 
КНР Цзян Цзэминь и президент США У. Клин-
тон провели встречу и достигли консенсуса о 
поддержании здоровых и стабильных китай-
ско-американских отношений в XXI в. [23].

Окончание «холодной войны» и распад 
СССР привели к исчезновению общих страте-
гических интересов Китая и США, которые ос-
новывались на противостоянии советскому ге-
гемонизму, и во взаимодействии двух стран в 
сфере стратегической безопасности появилась 
некоторая неопределенность [21, с. 76]. С по-
явлением «теории китайской угрозы» США 
начали воспринимать развивающийся Китай 
в качестве потенциальной угрозы в глобаль-
ном масштабе. Социализм с «дипломатией в 
области прав человека» и «мирной эволюци-
ей» являлся для США главным дипломатиче-
ским средством сохранения своей гегемонии 
и установления однополярной системы мира. 
КНР, являясь одним из крупнейших социали-
стических государств, стала первой мишенью, 
пострадавшей от политического давления. Это 
серьезно подорвало стабильность политиче-
ских отношений между двумя странами.

Политика урегулирования внешнего курса 
КНР предотвратила радикальное ухудшение 
китайско-американских политических отно-
шений. Столкнувшись с резкими изменения-
ми политической ситуации в Восточной Евро-
пе, Дэн Сяопин выдвинул стратегический курс 
«хладнокровно наблюдать, крепко стоять на 
ногах, спокойно решать проблемы, выжидать 
в тени, вести себя скромно, никогда не претен-
довать на лидерство» [7, с. 174]. В то же время, 
ориентируясь на соседние страны, Китай ак-
тивно улучшал дипломатические отношения с 
другими государствами. За три года, прошед-
шие после политических волнений в Пекине, 
международное положение и влияние Китая 
на региональные и международные дела зна-
чительно выросли [8, с. 430]. В декабре 1992 г. 
китайский лидер Цзян Цзэминь встретился 
с делегацией Палаты представителей США 
и предложил курс на улучшение китайско-
американских отношений путем следования 
принципам «углубления доверия, уменьше-
ния проблем, развития сотрудничества, избе-
гания противостояний» [22].
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Различия в идеологии и общественной си-
стеме являются проблемами, с которыми стал-
киваются КНР и США. Во время «холодной 
войны» соревнование в стремлении к гегемо-
нии между США и СССР было основной осо-
бенностью международной обстановки. В свя-
зи с этим китайско-американские отношения 
с самого начала подчинялись советско-амери-
канским отношениям. Когда угроза со стороны 
СССР уменьшилась, отношения партнерства 
между Китаем и США стали базироваться на 
некоторых общих интересах [13, с. 781].

На основании вышеизложенного можно 
отметить особенности развития китайско-аме-
риканских политических отношений в 1969—
1993 гг.

1. Процесс развития китайско-американ-
ских политических отношений был достаточно 
сложным. Совместное сдерживание советской 
гегемонии и китайская политика реформ и 
открытости эффективно способствовали ки-
тайско-американскому политическому сотруд-
ничеству в 1969—1988 гг. Для достижения кон-
сенсуса по вопросам, касающимся основных 
интересов Китая, таких как суверенитет Тай-
ваня и продажа оружия Тайваню, КНР и США 
прошли сложный путь. После окончания «хо-
лодной войны» угроза со стороны Советского 
Союза ослабла, а США начали оказывать дав-
ление на Китай, что привело в 1989—1993 гг. 
к политическим конфликтам. Изменения во 
внешней политике Китая с 1989 г. содейство-
вали стабилизации развития китайско-аме-
риканских политических отношений. В конце 
1993 г. направлением развития китайско-аме-
риканских отношений стало усиление полити-
ческого сотрудничества.

2. Китайско-американские политические 
отношения имели позитивные тенденции раз-
вития. В 1969—1972 гг. КНР и США обмени-
вались политическими мнениями в основном 
через третьи страны, посредством китайско-
американских переговоров на уровне послов 

и неофициальных визитов официальных лиц 
США в Китай. Благодаря установлению ди-
пломатических отношений были устранены 
ограничения китайско-американских офици-
альных обменов. С 1979 по 1988 г. количество 
официальных визитов двух стран значительно 
увеличилось. Три коммюнике, заключенные 
между Китаем и США в период 1972—1982 гг., 
подчеркнули важнейшие политические кон-
сенсусы, достигнутые двумя странами. Прави-
тельство КНР было признано единственным 
законным правительством страны, а Тайвань — 
частью территории Китая, что продемонстри-
ровало единство мнений международного 
сообщества, а также норму международных 
отношений для соблюдения всеми странами. 
Несмотря на то, что санкции США против Ки-
тая после окончания «холодной войны» ухуд-
шили китайско-американские отношения, две 
стороны всегда старались поддерживать взаи-
модейстие в политической области и вывести 
двусторонние отношения из затруднительных 
ситуаций.

3. В китайско-американских политиче-
ских отношениях существовали и некоторые 
негативные факторы. Во-первых, в 1990-х гг. 
произошли изменения международной ситу-
ации, что стало основной внешней причиной 
трений в китайско-американских политиче-
ских отношениях. Во-вторых, огромные разли-
чия в социальной системе и идеологии стали 
фундаментальными внутренними причина-
ми политических разногласий между Китаем 
и США. Идеологическое сдерживание после 
«холодной войны» стало важным политиче-
ским инструментом США в отношении Китая, 
что мешало двум странам вести политический 
диалог.

Таким образом, в 1969—1993 гг. исходя из 
стремления к единению при сохранении раз-
личий правительства Китая и США путем по-
литического диалога проводили устранение 
разногласий и укрепление взаимодоверия.

Список использованных источников 
1. Ба и ци гунбао = Коммюнике 17 августа [Электронный ресурс] // Чжун Го чжу Мэ Го дашигуань = Посоль-
ство КНР в США. — 01.06.2010. — Режим доступа: <http://us.china-embassy.gov.cn/zmgx_1/zywj/lhgb/201006/
t20100601_5060590.htm>. — Дата доступа: 26.06.2022 (на кит. яз.).
2. Вай Цзяо Бу фаяньжэнь тань Бэйкэ фанхуа чэнгоу = Официальный представитель МИД рассказал о результатах 
визита госсекретаря США Джеймса Бейкера в Китай // Жэньминь жибао. — 1991. — 18 нояб. — С. 1 (на кит. яз.).
3. Ван Чжэн. Гоцзи гуанси чжун дэ шуаньбянь гуанси цзи ци цзегоу тэчжэн таньси = Анализ двусторонних отноше-
ний и их структурных особенностей в международных отношениях / Ван Чжэн // Гоцзи гуанча = Междунар. наблю-
дение. — 2018. — № 4. — С. 104—123 (на кит. яз.).
4. Визит в КНР Р. Рейгана [Электронный ресурс] // Китайский информационный Интернет-центр. — 18.09.2015. — 
Режим доступа: <http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/2015-09/18/content_36623579.htm>. — Дата до-
ступа: 27.06.2022. 
5. Гун Ли. Дэн Сяопин юй 1977 нянь чжихоу дэ Чжун Мэй гуанси = Дэн Сяопин и китайско-американские отношения 
после 1977 г. / Гун Ли // Мэ Го яньцзю = Исследование США. — 2001. — № 2. — С. 7—20 (на кит. яз.).
6. Давыдов, А. С. Пекин, Вашингтон, Москва: взаимоотношения в контексте трансформации глобальной архитекто-
ники / А. С. Давыдов. – М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2015. — 400 с. 
7. Дандай Чжун Го вайцзяо = Современная китайская дипломатия / сост.: Гун Ли, Ли Баоцзюнь. — Пекин: Гаодэн 
цзяоюй чубаньшэ = Изд-во высшего образования, 2019. — 341 с. (на кит. яз.)
8. Дандай Чжун Мэй гуанси яньцзю (1979—2009) = Исследование современных китайско-американских отношений (1979—
2009 гг.) / Тао Вэньчжао [и др.]. — Пекин: Шэхуэй кэсюе чубаньшэ = Изд-во обществ. наук, 2012. — 824 с. (на кит. яз.)
9. Дегтярёв, А. В. Роль Совета Национальной Безопасности в дипломатической подготовке визита P. M. Никсона в КНР 
в феврале 1972 г. / А. В. Дегтярёв // Вестн. Томск. гос. ун-та. — 2008. — № 311. — С. 72—79. 

Ли Мэн. Китайско-американские отношения в политической сфере в 1969—1993 гг.
Li Meng. Sino-American Political Relations in 1969—1993



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 1 0 2 - 1 0 3 )  —  2 0 2 2
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 1 0 2 - 1 0 3 )  —  2 0 2 2

57

10. Дэн Сяопин вэйсюань = Избранные произведения Дэн Сяопина / Чжун Гун Чжун Ян вэньсян бяньцзи вэйюань-
хуэй = Комитет перевода и редактирования документов ЦК КПК. — Пекин: Жэньминь чубаньшэ = Народ. изд-во, 
1994. — 446 с. (на кит. яз.)
11. Дэн Сяопин цзянхуа окшилу = Запись выступления Дэн Сяопина / Дэн Сяопин цзянхуа шилу бяньсецзу = Группа 
записи выступления Дэн Сяопина. — Пекин: Хунци чубаньшэ = Изд-во Красного знамени, 2018. — 1730 с. (на кит. яз.)
12. Инцидент с китайским судном Иньхэ [Электронный ресурс] // Китайский информационный Интернет-центр. — 
18.09.2015. — Режим доступа: <http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/2015-09/18/content_36623580.
htm>. — Дата доступа: 27.06.2022. 
13. Киссинджер, Г. А. Лунь Чжун Го = О Китае / Г. А. Киссинджер. — Пекин: Чжунсинь чубаньшэ = Из-во Чжунсинь, 
2015. — 1211 с. (на кит. яз.)
14. Косов, А. П. Политика США в отношении Китая в период президентства Дж. Буша-ст. / А. П. Косов // Ученые за-
писки УО «ВГУ им. П.М. Машерова». — 2014. — Т. 18. — С. 45—52.
15. Косов, А. П. Политика США в отношении КНР в период президентства Р. Никсона / А. П. Косов // Метаморфозы 
истории. – 2014. — № 5. — С. 343—369. 
16. Котляров, Н. Н. КНР—США: история экономических отношений / Н. Н. Котляров // Обозреватель = Observer. — 
2002. — № 2. — С. 43—47.
17. Мур, Е. Путь в тысячу ли начинается с первого саммита / Е. Мур, П. Тарасенко [Электронный ресурс] // Ко-
мерсантъ. — 16.11.2021. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/5078627?ysclid=l7lzwiy847270111368>. — 
Дата доступа: 25.06.2022.
18. Ню Цзюй. Чжун Хуа Же Мин Кон Хэ Го дуйвай гуанси ши гайлунь (1949—2000) = Введение в историю внешних сноше-
ний КНР (1949—2000 гг.) / Ню Цзюй. — Пекин: Бэйцзин дасюе чубаньшэ = Изд-во Пекин. ун-та, 2010. — 1141 с. (на кит. яз.)
19. Справка: хроника важных событий в китайско-американских политических отношениях [Электронный ре-
сурс] // Китайский информационный Интернет-центр. — 02.04.2009. — Режим доступа: <http://russian.china.org.cn/
international/txt/2009-04/02/content_17540278.htm>. — Дата доступа: 27.06.2022. 
20. Тайваньский вопрос и объединение Китая [Электронный ресурс] // Посольство Китайской Народной Республи-
ки в Республике Беларусь. — 27.06.2006. — Режим доступа: <http://by.china-embassy.gov.cn/rus/zt/zgtw/200607/
t20060726_2413647.htm>. — Дата доступа: 24.06.2022.
21. Чжан Хунчжи. Цзюйбянь хоу дэ фаньсы: Су Лянь цзети юй Чжун Мэ гуанси = Размышления после крутых пере-
мен: распад Советского Союза и китайско-американские отношения / Чжан Хунчжи // Дан дэ вэньсянь = Литература 
ЦК КПК. — 2000. — № 77. — С. 75—81 (на кит. яз.). 
22. Чжоу Ципу. Хуэйцзянь Мэ Го чжуниюань фанхуатуань ши Цзян Цзэминь тань Чжун Мэй гуанси: цзэнцзя синь-
жэнь цзяньшао мафань, фачжань хэцзо, бугао дуйкан = Китайский лидер Цзян Цзэминь встретился с делегацией 
Палаты представителей США и предложил курс на улучшение китайско-американских отношений: углублять дове-
рие, уменьшать проблемы, развивать сотрудничество, избегать противостояния / Чжоу Ципу // Жэньминь жибао. — 
1992. — 1 дек. — С. 1 (на кит. яз.).
23. Чжу Маньтин. Цзян Цзэминь чжуси Кэлиньдунь цзунтун чжэнши хуэйу = Председатель КНР Цзян Цзэминь про-
вел переговоры с президентом США Биллом Клинтоном / Чжу Маньтин, Лю Айчэн // Там же. — 1993. — 21 нояб. — 
С. 1 (на кит. яз.).
24. Чжун Мэй ляньхэ гунбао = Китайско-американское совместное коммюнике [Электронный ресурс] // Чжун Го 
чжу Мэ Го дашигуань = Посольство КНР в США. — 01.06.2010. — Режим доступа: <http://us.china-embassy.gov.cn/
zmgx_1/zywj/lhgb/201006/t20100601_5060580.htm>. — Дата доступа: 26.06.2022 (на кит. яз.).
25. Чжун Мэй цзяньцзяо гунбао = Китайско-американское коммюнике об установлении дипломатических отношений 
[Электронный ресурс] // Чжун Го чжу Мэ Го дашигуань = Посольство КНР в США. — 01.06.2010. — Режим доступа: <http://
us.china-embassy.gov.cn/zmgx_1/zywj/lhgb/201006/t20100601_5060585.htm>. — Дата доступа: 26.06.2022 (на кит. яз.).
26. Ян Чжичжэнь. Чжун Го кайфан чжаньлюе юй Чжун Мэй гуанси = Стратегия открытости КНР и китайско-аме-
риканские отношения / Ян Чжичжэнь. — Пекин: Чжиши чаньцюань чубаньшэ = Изд-во интеллект. собственности, 
2014. — 852 с. (на кит. яз.)
27. FRUS. 1969—1976. Vol. XVIII. China. — Washington: United States Government Printing Offi  ce, 2007. — 1002 p.
28. Gaddis, J. L. Strategies of containment / J. L. Gaddis. — New York; Oxford: Oxford University Press, 2005. — 484 p.
29. Harding, H. A. Fragile Relationship: The United States and China since 1972 / H. A. Harding. — Washington: Brookings 
Institution, 1992. — 480 p.
30. Inaugural Address: 37th President of the United States: 1969—1974 Richard Nixon, 20 Jan. 1969 [Electronic resource] // 
The American Presidency Project. — Mode of access: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/inaugural-address-1>. — 
Date of access: 19.09.2022.
31. Kissinger, H. A. Diplomacy / H. A. Kissinger. — New York: Simon&Schuster, 1994. — 912 p. 
32. Oksenberg, M. A Decade of Sino-American Relations / M. Oksenberg // Foreign Aff airs. — 1982. — Vol. 61, N 1. — P. 175—
195. (https://doi.org/10.2307/20041357)
33. Public Papers of the Presidents of the United States (George H. W. Bush: Book I: Jan. 20 — June 30 1989). — Washington: 
United States government printing offi  ce, 1990. — 883 p.
34. The President’s News Conference: 41st President of the United States: 1989—1993, George Bush, 5 June 1989 [Electronic 
resource] // The American Presidency Project. — Mode of access: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/the-
presidents-news-conference-45>. — Date of access: 19.09.2022.

Статья поступила в редакцию 30 сентября 2022 г.



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

58

РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КНР 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2005—2013 гг.

 Сунь Шэнцзы

На основе анализа широкого круга источников и литературы определены основные на-
правления и формы гуманитарного сотрудничества Китайской Народной Республики и 
Республики Беларусь в период 2005—2013 гг., а также нормативно-правовая основа и ин-
ституты китайско-белорусского гуманитарного диалога. Выявлены характерные черты и 
особенности сотрудничества в образовательной сфере, установлены ключевые области на-
учного партнерства. Проанализированы наиболее актуальные формы культурного диалога. 
Особое внимание уделено изучению перспективных направлений взаимодействия в туристи-
ческой и медицинской областях. Сделан вывод о высокой зависимости гуманитарного сотруд-
ничества от уровня политического диалога и статуса межгосударственных отношений Бе-
ларуси и Китая.

Ключевые слова: Беларусь; гуманитарное сотрудничество; двусторонние отношения; Китай; стратегическое 
сотрудничество.

«Development of Humanitarian Cooperation between the People’s Republic of China 
and the Republic of Belarus in 2005—2013» (Sun Shengzi)

Based on the analysis of a wide range of sources and literature, the main directions and forms of 
humanitarian cooperation between the People’s Republic of China and the Republic of Belarus in the 
period 2005—2013 determined: the legal framework of the Chinese-Belarusian humanitarian dialogue 
were characterised. The characteristic features and peculiarities of cooperation in the educational sphere 
was determined, the key areas of scientifi c partnership were also identifi ed. The author has analysed the 
most popular forms of cultural dialogue. Particular attention was paid to the relevant aspects in tourism 
and medical fi elds. The dependence of humanitarian cooperation on the level of political dialogue and the 
status of interstate relations between Belarus and China is revealed in the conclusion.
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Введение. Республика Беларусь является 
одним из ключевых партнеров Китая в Вос-
точной Европе. После установления отноше-
ний стратегического сотрудничества в 2005 г. 
диалог между государствами активизировался 
во всех областях, включая гуманитарную. Вза-
имодействие в гуманитарной сфере является 
важной частью публичной дипломатии страны, 
которая содействует повышению международ-
ного влияния и привлекательности государства. 

В последние годы интерес китайских и бе-
лорусских ученых к заявленной проблематике 
постепенно возрастает. Вместе с тем комплекс-
ного исследования, посвященного развитию 
китайско-белорусского сотрудничества в гу-
манитарной сфере в 2005—2013 гг., обнару-
жено не было. Отдельные аспекты проблемы 
нашли отражение в публикациях белорусских 
и китайских авторов. Так, Ван Цзиюй [6], Сунь 
Инцзе [44], А. Л. Шевцова [57], Ян Синцзюань 
[59] сосредоточились на изучении образова-

тельного сотрудничества, Сунь Ваньху [41] 
уделил основное внимание научным связям, а 
работы А. В. Морозова [23] и Е. В. Тращенко 
[46] посвящены культурному диалогу сторон. 
Исследователь Ду Бо проанализировал от-
ражение китайско-белорусских отношений в 
средствах массовой информации [16].

Целью данной статьи является анализ ос-
новных направлений и форм китайско-бе-
лорусского сотрудничества в гуманитарной 
сфере в период 2005—2013 гг. Выбор хроно-
логических рамок обусловлен установлением 
официальных двусторонних отношений на 
стадии стратегического сотрудничества, кото-
рое в 2013 г. вышло на новый уровень — все-
стороннего стратегического партнерства. При 
подготовке статьи использовались источники 
и литература на китайском и русском языках, 
что способствовало относительной объектив-
ности выводов. Источниковой базой послу-
жили официальные документы Центрального 
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правительства КНР, МИД КНР, Посольства 
КНР в Республике Беларусь, Посольства Рес-
публики Беларусь в КНР, Национального сти-
пендиального совета КНР, материалы офи-
циальных сайтов учреждений образования, 
науки, культуры, здравоохранения Беларуси 
и Китая, данные Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, инфор-
мация официальных СМИ. Методологическую 
основу исследования составили методы описа-
ния, сравнения, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, а также ретроспективный и систем-
ный подходы.

Развитие гуманитарного сотрудничества 
Китая и Беларуси в значительной мере опре-
делялось состоянием политического диалога 
двух стран. В декабре 2005 г. во время госу-
дарственного визита А. Г. Лукашенко в КНР 
главы государств подписали совместную де-
кларацию Китайской Народной Республики и 
Республики Беларусь, в которой сообщалось 
о вступлении китайско-белорусских отноше-
ний в стадию стратегического сотрудничества 
[17]. Встреча на высшем уровне заметно ак-
тивизировала двустороннее сотрудничество 
во всех сферах. По данным Национального 
статистического комитета Республики Бела-
русь, в 2011 г. Китай впервые вошел в тройку 
крупнейших партнеров Беларуси по импорту 
после России и Германии [24]. Стабильный и 
конструктивный политический диалог, дина-
мичное экономическое сотрудничество зало-
жили прочную основу китайско-белорусского 
взаимодействия в гуманитарной сфере. Стра-
ны заметно активизировали взаимодействие в 
сфере образования, науки, культуры, туризма 
и медицинского обслуживания. Это сопрово-
ждалось укреплением нормативно-правовой 
базы сотрудничества, выработкой новых форм 
его практической реализации. 

Сотрудничество между КНР и Рес-
публикой Беларусь в сфере образования. 
В 2005—2013 гг. увеличивалась документаль-
ная база сотрудничества, расширялось взаимо-
действие между университетами, научно-иссле-
довательскими учреждениями и социальными 
институтами. В качестве одного из важных спо-
собов укрепления отношений в области образо-
вания стал академический обмен, охвативший 
студентов вузов, аспирантов, научно-иссле-
довательских и педагогических работников. 
В данный период наибольшее количество ки-
тайских студентов обучалось в Белорусском го-
сударственном университете (БГУ), Минском 
государственном лингвистическом универ-
ситете (МГЛУ), Белорусском национьльном 
техническом университете (БНТУ) и Белорус-
ской государственной академии музыки. Бла-
годаря согласованной политике правительств 
Китая и Беларуси число белорусских студен-
тов, обучающихся в Китае, быстро выросло и в 
2012/2013 учебном году достигло 672 человек 
[44, c. 155].

Совместные усилия правительств двух стран 
предоставили китайским студентам, аспиран-
там, докторантам и приглашенным ученым 
хорошую платформу для обучения в Белару-
си. В течение указанного периода китайские 
студенты могли подать заявку на обучение за 
рубежом по трем программам, спонсируемым 
государством: государственной программе 
последипломного образования Националь-
ного строительного университета высокого 
уровня, программе стипендий Китая и Содру-
жества Независимых Государств по обмену и 
зарубежной программе стажировки молодых 
преподавателей колледжей и университетов 
[58]. Для студентов из Республики Беларусь, 
которые хотели подать заявку на обучение в 
Китае, существовали две программы, спонси-
руемые правительством КНР: стипендиальная 
программа Института Конфуция (с 2009 г.) и 
стипендиальная программа Правительства 
Китайской Народной Республики (учреждена 
в 1950-х гг.) [52]. В дополнение Республика 
Беларусь также ежегодно предоставляла госу-
дарственные стипендии китайским студентам, 
обучающимся в Беларуси.

Вторым важным направлением образова-
тельного сотрудничества стало изучение и пре-
подавание иностранного языка. Рассматривая 
язык как связующее звено между людьми и 
незаменимый мост общения, Китай придавал 
особое значение его популяризации за рубе-
жом. В ноябре 2006 г. страны подписали Со-
глашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Государственной кан-
целярией Китайской Народной Республики 
по международному распространению китай-
ского языка о сотрудничестве в области препо-
давания китайского языка [35]. Это послужило 
отправной точкой создания и деятельности 
Института Конфуция в Республике Беларусь. 
В 2006 г. Республиканский центр китаеведе-
ния «Иероглиф» был преобразован в Респуб-
ликанский институт китаеведения имени Кон-
фуция БГУ [21]. Это был первый Институт Кон-
фуция в Беларуси. В 2011 г. Институт Конфу-
ция был открыт в МГЛУ [25]. Работа данных 
центров внесла важный вклад в распростра-
нение и популяризацию китайского языка в 
Беларуси, содействовала укреплению культур-
ного, образовательного и языкового сотрудни-
чества между государствами.

Преподавание китайского языка началось 
в средних школах Беларуси. В 2006 г. белорус-
ские специалисты по народному образованию 
совместно с китайскими учителями подготови-
ли учебные пособия по китайскому языку. Это 
был единственный комплект учебников, специ-
ально составленный для белорусских учащихся 
начальных и средних школ [29, c. 10]. В период с 
2007 по 2013 г. учащиеся пяти учреждений сред-
него образования начали изучение китайского 
языка: гимназии № 12, 23 Минска, средние шко-
лы № 10, 20 Минска, № 44 Витебска [19]. 
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В то же время белорусский язык стал посте-
пенно изучаться в КНР. С середины 1990-х гг. 
отдельные китайские ученые (Ван Цюньшэн, 
Чжан Хунъюй) приступили к исследованию 
актуальных вопросов белорусской филологии. 
Они рассмотрели развитие белорусского язы-
ка в исторической ретроспективе и проанали-
зировали его современное состояние [7; 50]. 
27 апреля 2012 г. в Китае был открыт Центр 
изучения Беларуси при Восточно-китайском 
педагогическом университете. Центр стал пер-
вым научно-исследовательским учреждением 
в Китае, которое сосредоточилось на вопросах 
изучения и преподавания белорусского языка 
[55].

Образовательное сотрудничество между 
двумя странами не ограничивалось уровнем 
министерств и правительств, но также осу-
ществлялось в рамках региональных и целевых 
проектов. Это нашло отражение в подписании 
соглашений о сотрудничестве между китай-
скими и белорусскими университетами и дру-
гими учебными заведениями. В октябре 1998 г. 
Китай и Беларусь подписали Соглашение меж-
ду Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Китайской Народной Респуб-
лики о взаимном признании документов 
об образовании [31]. В 2005—2013 гг. на ос-
нове этого соглашения был подписан ряд 
договоров о сотрудничестве между китай-
скими и белорусскими учреждениями обра-
зования (включая профессиональные кол-
леджи, высшие учебные заведения и т. д.). 
В сентябре 2009 г. Государственное управ-
ление по делам иностранных специалистов 
КНР и Министерство образования Респуб-
лики Беларусь согласовали углубление сотруд-
ничества в области профессионального об-
учения, повышения квалификации и обмена 
экспертами [34]. Проведенный нами анализ 
официальных сайтов белорусских вузов де-
монстрирует, что в 2005—2013 гг. основными 
объектами сотрудничества крупных китайских 
университетов стали БГУ, Белорусский госу-
дарственный университет физической культу-
ры, Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка и 
Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации (Гомель). 
Безусловным лидером являлся БГУ. Удалось 
установить, что к 2013 г. 22 китайских вуза 
установили с ним сотрудничество [18]. 

Развитие стратегического сотрудни-
чества в области науки и техники. В XXI в. 
роль науки и технологий в национальном раз-
витии и международных отношениях стала 
еще более важной. Представляется закономер-
ным, что научно-техническое сотрудничество 
стало одним из приоритетных направлений 
гуманитарного диалога Китая и Беларуси. 

На фоне установления отношений страте-
гического партнерства между КНР и Респуб-
ликой Беларусь активизировалось двусторон-

нее научно-техническое сотрудничество. В де-
кабре 2005 г. было подписано соглашение о 
научно-техническом сотрудничестве между 
Национальной академией наук Беларуси и 
Академией наук Китая [37]. В 2005—2007 гг. 
были подписаны протоколы о намерениях 
между Государственным комитетом по науке 
и технологиям Республики Беларусь и соответ-
ствующими структурами провинций Цзилинь, 
Хэйлуцзян и Шаньдун [3]. В мае 2012 г. во 
время визита парламентской делегации КНР 
в Беларусь в целях дальнейшего углубления 
партнерства была создана Межправитель-
ственная комиссия по сотрудничеству в об-
ласти высоких технологий. В качестве пер-
спективных направлений были названы 
машиностроение, микроэлектроника, лазер-
ная техника, тонкая химия. Создание комис-
сии свидетельствовало об институционализа-
ции и структурировании данного направления 
гуманитарного диалога [2]. 

Активными участниками научно-техни-
ческого взаимодействия стали белорусские и 
китайские вузы. Исследователь Ян Синцзюань 
отмечает, что с белорусской стороны наиболее 
активную позицию заняли БГУ, Белорусский 
государственный университет информати-
ки и радиоэлектроники, БНТУ и Гомельский 
государственный университет имени Фран-
циска Скорины (ГГУ). Среди китайских ву-
зов наибольший интерес проявили Цзилинь-
ский технический университет, Нанкинский, 
Сидяньский, Хэнаньский, Чжэнчжоуский и 
Шанхайский университеты, Чэндуский науч-
но-технический университет, Пекинский по-
литехнический университет, Пекинский пе-
дагогический институт [59, с. 35—36]. Между 
университетами двух стран подписывались 
соглашения по установлению сотрудничества 
и научно-технического обмена. Например, 
БГУ подписал соглашения с Харбинским по-
литехническим университетом (2005 г.) [15] 
и Китайским университетом международных 
отношений (2011 г.) [38]. Стороны обязались 
проводить совместные научные исследова-
ния по смежным специальностям и вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Пред-
усматривался регулярный научный обмен 
профессорско-преподавательского состава и 
студентов. В отдельных случаях речь шла о 
многостороннем сотрудничестве. Так, в 2012 г. 
Даляньский политехнический университет, 
БГУ и Тихоокеанский государственный уни-
верситет (Хабаровск) подписали соглашение о 
совместном открытии научно-исследователь-
ской лаборатории [49, с. 57—58].

Результатами диалога стало создание Бе-
лорусского центра научно-технического со-
трудничества с Китайской Народной Респуб-
ликой (2003 г.) [26], Белорусско-Китайского 
инновационного центра (2009 г.) [4], Бело-
русско-Китайского Чанчуньского научно-тех-
нологического парка (2010 г.) [53]. Благодаря 

Сунь Шэнцзы. Развитие гуманитарного сотрудничества КНР и Республики Беларусь в 2005—2013 гг.
Sun Shengzi. Development of Humanitarian Cooperation between the People’s Republic of China and the Republic of Belarus in 2005—2013
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платформенной роли этих центров универси-
теты и научно-технические учреждения Ки-
тая и Беларуси смогли создать широкую сеть 
контактов. Технопарк БНТУ «Политехник» со-
вместно с Белорусско-Китайским Чанчуньским 
научно-технологическим парком реализовал 
несколько проектов по разработке медицин-
ского оборудования, ландшафтного дизайна 
территории технопарка в Чанчуне и др. [27]. 

На уровне предприятий большая часть на-
учно-технического сотрудничества осуще-
ствлялась при поддержке государственных 
органов Китая и Беларуси. Так, в 2006 г. Бе-
лорусский государственный технологический 
университет и компания «Гаоюань» Китай-
ской Народной Республики создали совмест-
ный Китайско-Белорусский центр научных 
исследований в области дорожного строитель-
ства [20], в 2011 г. Китайская корпорация аэро-
космической науки и техники анонсировала 
запуск спутника связи для Беларуси [54]. В ян-
варе 2016 г. «Белинтерсат-1» был успешно за-
пущен с китайского космодрома «Сичан» [40]. 
Своеобразным прорывом стало решение о за-
пуске проекта «Китайско-Белорусский инду-
стриальный парк» [32].

Научное сотрудничество Беларуси и Китая в 
2005—2013 гг. обнаружило взаимный интерес 
сторон к определенным областям. Наиболее 
активно развивались связи в области точных 
наук (в первую очередь, физика, математика, 
химия), связанных с развитием тяжелой про-
мышленности, транспорта, микроэлектроники, 
лазерных технологий, а также аэрокосмической 
отрасли. Это демонстрировало важное значе-
ние научного направления для дальнейшего 
развития экономического и технологического 
партнерства Беларуси и Китая.

Китайско-белорусский диалог в об-
ласти культуры. Культурное сотрудничество 
призвано укрепить взаимопонимание между 
Китаем и Беларусью и способствовать кон-
структивному строительству в евразийском 
стратегическом пространстве. В 1992 г. в Пеки-
не китайское и белорусское правительства под-
писали Соглашение между Правительством 
КНР и Правительством Республики Беларусь о 
культурном сотрудничестве, в котором уточня-
лись направления и содержание предстоящего 
сотрудничества учреждений двух стран, вклю-
чая проведение культурно-художественных 
выставок, дней культуры, и осуществление 
обменов между музеями и библиотеками [36]. 
Актуальность культурного сотрудничества 
между Китаем и Беларусью отмечалась в дву-
сторонних документах 2005 и 2007 гг. [9; 37]. 
Культурное сотрудничество между странами 
можно проанализировать в двух измерениях: 
теоретическом и практическом. Первое пред-
полагает установление контактов на высоком 
и высшем уровнях и подписание соглашений 
в области культуры, а второе — анализ прове-
денных совместных мероприятий. 

В 2005—2013 гг. количество встреч глав 
правительств и министерств культуры Китая и 
Беларуси значительно выросло. Их целью яв-
лялась реализация стратегического сотрудни-
чества в культурной сфере. Достижению цели 
содействовали визиты премьер-министра Вэнь 
Цзябао в Беларусь (2007 г.) и министра культу-
ры Беларуси В. Матвейчука в Китай (2008 г.), 
а также посещение китайской правительствен-
ной культурной делегации Беларуси (2009 г.) 
[11; 30; 43, с. 35]. Контакты на высоком уровне 
содействовали развитию диалога между уч-
реждениями культуры двух стран и проведе-
нию комплекса мероприятий. Среди них следу-
ет отметить выставки китайских музыкальных 
инструментов (2005 г.) и китайской живописи 
на льду и снегу (2006 г.), концерт «Вечер ки-
тайской музыки и поэзии» (2007 г.), выстав-
ки костюмов китайских народных традиций 
(2011 г.) и белорусского народного костюма и 
современной живописи (2012 г.) и др. [1; 9; 10; 
14; 22]. Среди культурных мероприятий особое 
значение имели Дни культуры Китая в Белару-
си и Дни культуры Беларуси в Китае. Страны 
ежегодно проводили подобные мероприятия 
с 1999 г. Однако только с выходом двусторон-
них отношений на уровень стратегического 
сотрудничества они превратились в эффек-
тивную площадку активизации культурных 
обменов с привлечением большого количества 
участников и включением разнообразных ви-
дов мероприятий. 

Туристическое направление гумани-
тарного сотрудничества. Туризм занимает 
важное место в национальной экономике и 
играет особую роль в гуманитарном сотрудни-
честве государств. В 1993 г. в целях содействия 
развитию туризма между Китаем и Белару-
сью и облегчения обменов между граждана-
ми двух стран были подписаны Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Китайской Народной Рес-
публики о взаимных безвизовых поездках по 
служебным делам и Соглашение между Пра-
вительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Китайской Народной Республики о 
взаимных безвизовых групповых туристиче-
ских поездках [13]. Их подписание заложило 
прочную основу дальнейшего развития ту-
ристического партнерства Китая и Беларуси. 
Установление отношений стратегического со-
трудничества привело к подписанию в декабре 
2005 г. Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудниче-
стве в области туризма [33].

Важную роль в развитии сотрудничества 
сыграли туристические компании Китая и Бе-
ларуси, которые установили прямые контак-
ты. В 2006 г. в Пекине прошла международная 
туристическая выставка «BITE», в которой 
приняли участие белорусские компании. На-
циональное агентство по туризму Республики 
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Беларусь, фирмы «АлатанТур», «ЦентрКу-
рорт», «Белинтурист», «Топ-Тур», информа-
ционный центр «Минск» и др. подписали ряд 
соглашений с китайскими партнерами (Все-
китайская туристическая корпорация и др.). 
В 2007 г. команда белорусских туроператоров 
вновь приняла участие в международной тури-
стической выставке «COTTM», проходившей в 
Пекине [42, с. 47]. 

Диалог стимулировали и встречи на вы-
соком уровне. В 2008 г. министр спорта и ту-
ризма Республики Беларусь А. В. Григоров 
посетил Китай и провел встречу с директором 
Главного управления спорта КНР Лю Пэном. 
Стороны обсудили конкретные вопросы со-
трудничества и обменов в области спорта и ту-
ризма между Китаем и Беларусью. Особое вни-
мание было уделено обсуждению предстоящей 
Олимпиады в Пекине и участию белорусской 
стороны в соревнованиях высшего уровня [45]. 
В 2008—2013 гг. благодаря постоянным уси-
лиям правительств двух стран туристический 
поток продолжал увеличиваться. По данным 
Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, количество китайских ту-
ристов, посетивших Беларусь в 2012 г., соста-
вило 314 человек, а количество белорусских 
туристов, посетивших Китай, — 890 человек 
[47, c. 27]. В этот период белорусы чаще всего 
посещали Пекин и Шанхай, особым внимани-
ем пользовались Великая китайская стена, За-
претный город, Пещера тысячи будд, остров 
Хайнань, монастырь Шаолинь и др. [51, с. 44]. 
Наибольшее количество китайских туристов 
предпочитало посетить столицу Республи-
ки Беларусь. В то же время, по состоянию на 
2013 г., оставались нерешенными вопросы без-
визового режима в отношении всех категорий 
граждан, владельцев обычных паспортов, а 
также организации прямых авиарейсов между 
Беларусью и Китаем.

Сотрудничество между КНР и Респуб-
ликой Беларусь в области медицины. Ки-
тайско-белорусское сотрудничество в области 
медицины началось относительно поздно и в 
2005—2013 гг. демонстрировало невысокую 
динамику по сравнению с другими направле-
ниями гуманитарного сотрудничества. 

В июле 1994 г. Китайская Народная Респуб-
лика и Республика Беларусь подписали Со-
глашение о сотрудничестве между Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь 
и Министерством здравоохранения Китайской 
Народной Республики в области здравоохра-
нения и медицинской науки [39]. С тех пор ки-
тайско-белорусское сотрудничество в данной 
области основывалось на содержании этого до-
кумента. Медицина как важная отрасль гума-
нитарного сотрудничества была упомянута в 
совместной декларации Китайской Народной 
Республики и Республики Беларусь (подписа-
на по итогам государственного визита Прези-
дента А. Г. Лукашенко в КНР в 2001 г.), а также 

совместном коммюнике Правительства Китай-
ской Народной Республики и Правительства 
Республики Беларусь (подписано по резуль-
татам визита главы Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао в Республику Беларусь в ноябре 2007 г.) 
[12; 56].

В рассматриваемый период взаимодей-
ствие в медицинской сфере, главным образом, 
сводилось к проектам гуманитарной помощи 
и сотрудничеству в области традиционной ки-
тайской медицины (ТКМ). Конкретные проек-
ты реализовывались, как правило, по итогам 
успешных визитов на высоком уровне. Так, в 
2005 г. министр здравоохранения Беларуси 
Л. А. Постоялко посетила Академию медицин-
ских наук Китая. Стороны обсудили вопросы 
профилактики и борьбы с онкологическими 
заболеваниями в связи с последствиями ава-
рии на ЧАЭС. Это был первый официальный 
визит представителя Беларуси в Китай, посвя-
щенный обмену опытом использования мето-
дов ТКМ. По результатам визита белорусской 
стороной была предложена идея создания 
в Минске совместного медицинского науч-
но-исследовательского института [5, c. 2534]. 
В 2006 г. белорусская делегация медиков по-
сетила Академию медицинских наук Китая. 
Белорусская сторона выразила заинтересован-
ность в открытии центра ТКМ в Минске и зару-
чилась согласием китайских коллег помочь с 
организацией обучения и оказания консульта-
ционных услуг [48]. В 2007 г. делегация Бело-
русской академии медицинских наук посетила 
Всемирный объединенный штаб акупунктуры 
и прижигания в Пекине [7, c. 2534].

Отдельным направлением сотрудничества 
в области медицины стала фармацевтика. Так, 
в 2008 г. препараты предприятия «Ци Син», 
которое представляет ТКМ, были впервые за-
регистрированы в качестве лекарственного 
средства и успешно вышли на белорусский 
фармацевтический рынок. Перспективным 
направлением сотрудничества стали меди-
цинские технологии. В 2010 г. в Белорусско-
Китайском Чанчуньском научно-технологиче-
ском парке был реализован проект в области 
медицинских лазеров [53]. Одновременно при 
поддержке Китая было завершено строитель-
ство Центра торакальной хирургии Гомельско-
го государственного центра профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний в 
Беларуси [8]. В 2012 г. Нанкинский универси-
тет науки и технологий и ГГУ имени Франци-
ска Скорины создали Китайско-Белорусскую 
научную лабораторию вакуумно-плазменных 
технологий [28, c. 73]. Очевидно, сотрудниче-
ство в области медицинских технологий пред-
ставляло большой взаимный интерес. В то же 
время актуальный для китайской стороны во-
прос развития и популяризации ТКМ не был 
решен окончательно и требовал дополнитель-
ного внимания и анализа со стороны белорус-
ских партнеров. 

Сунь Шэнцзы. Развитие гуманитарного сотрудничества КНР и Республики Беларусь в 2005—2013 гг.
Sun Shengzi. Development of Humanitarian Cooperation between the People’s Republic of China and the Republic of Belarus in 2005—2013
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Заключение. Установление отношений 
стратегического сотрудничества между Кита-
ем и Беларусью придало новый импульс раз-
витию контактов между государствами. На 
протяжении 2005—2013 гг. политическое и 
экономическое сотрудничество двух стран ин-
тенсивно развивалось, в связи с этим активи-
зация взаимодействия в гуманитарной сфере 
представлялась актуальной и насущной за-
дачей. Приоритетными направлениями дву-
стороннего диалога стали образование, наука, 
культура, а также туризм и здравоохранение. 

Сотрудничество в области образования, 
науки и культуры развивалось достаточно 
динамично как на уровне официальных меж-
правительственных структур, так и в рамках 
контактов учреждений образования. Наблюда-
лись расширение стипендиальных программ, 
рост показателей академического обмена, 
изучение китайского языка стало доступным 
белорусским школьникам и студентам. В то 
же время в КНР белорусский язык был впер-
вые включен в программу университетов. На-
учный диалог осуществлялся на уровне акаде-
мий наук, государственных комитетов по науке 
и технологиям, а также посредством сотрудни-
чества вузов и предприятий. Интенсифика-
ции культурного партнерства содействовали 
официальные визиты представителей двух 
стран, установление прямых контактов между 
учреждениями и диверсификация форм со-
трудничества. Благодаря регулярным визи-
там на высоком и высшем уровнях, а также 
созданию профильных структур происходила 

институционализация белорусско-китайского 
сотрудничества. По итогам 2005—2013 гг. вза-
имодействие в области образования, науки и 
культуры выглядело наиболее плодотворным 
и результативным. 

В то же время в процессе углубления взаимо-
действия Китая и Беларуси в гуманитарной сфе-
ре обнаружились некоторые трудности и ограни-
чения. Так, двусторонние отношения в области 
медицины и туризма развивались относительно 
медленно, промежуточные результаты к 2013 г. 
оказались скромными, а формы диалога остава-
лись достаточно простыми. Развитие туристиче-
ского направления сдерживалось сохранением 
визового режима для индивидуальных туристов, 
отсутствием прямого авиасообщения между го-
родами Беларуси и Китая. Сотрудничество в об-
ласти фармацевтики, медицинских технологий 
и ТКМ выглядело перспективным, однако тре-
бовало времени и дополнительных нормативно-
правовых основ реализации.

К концу рассматриваемого периода на-
метился переход межгосударственных отно-
шений КНР и Республики Беларусь на каче-
ственно новый уровень. В связи с этим стала 
очевидной потребность дальнейшего укреп-
ления сотрудничества в сфере образования, 
науки и культуры, а также обогащения со-
держания и форм диалога в медицинской и 
туристической отраслях. Новый статус межго-
сударственных отношений Беларуси и Китая, 
обозначенный в 2013 г., позволял прогнозиро-
вать интенсификацию гуманитарного сотруд-
ничества сторон. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ КОНФУЦИЯ В РАЗВИТИИ 
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ КИТАЕМ И КАЗАХСТАНОМ В 2003—2022 гг.

 Чжан Хунчао

Статья посвящена изучению культурно-гуманитарного взаимодействия Китая и Казах-
стана и исследованию роли институтов Конфуция в активизации сотрудничества в указан-
ной сфере в период с 2003 по 2022 г. В статье рассматрена договорно-правовая база куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, исследованы особенности развития связей Китая 
и Казахстана в области образования, культуры и туризма и обоснована ведущая роль Ин-
ститута Конфуция в продвижении «мягкой силы» Китая в Казахстане. Актуальность этой 
темы заключается в том, что Институт Конфуция способствует развитию всестороннего 
стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Сделан вывод о том, что де-
ятельность Института Конфуция имеет большое значение в подготовке высококвалифици-
рованных кадров, что очень важно для усиления китайско-казахстанского торгово-экономи-
ческого сотрудничества, повышения уровня взаимопонимания между народами и укрепления 
политического взаимного доверия между двумя странами в XXI в.

Ключевые слова: инициатива «Один пояс, один путь»; Институт Конфуция; Казахстан; Китай; китайская 
культура; китайский язык; культурно-гуманитарное сотрудничество; культурно-просветительская деятель-
ность.

«The Role of Confucius Institutes in the Development of Cultural and Humanitarian 
Cooperation between China and Kazakhstan in 2003—2022» (Zhang Hongchao)

The article is devoted to the study of cultural and humanitarian interaction between China and 
Kazakhstan and to the study of the role of Confucius Institutes in enhancing cooperation in this 
area in the period from 2003 till 2022. This article examines the legal framework of cultural and 
humanitarian cooperation, examines the peculiarities of the development of relations between China 
and Kazakhstan in the fi eld of education, culture and tourism, and substantiates the leading role of 
the Confucius Institute in promoting China’s soft power in Kazakhstan. The relevance of this topic lies 
in the fact that the Confucius Institute contributes to the development of an eternal comprehensive 
strategic partnership between China and Kazakhstan. Thus, it is concluded that the activities of the 
Confucius Institute are of great importance in the training of highly qualifi ed personnel, which is 
extremely important for strengthening Chinese-Kazakh trade and economic cooperation, increasing 
the level of mutual understanding between peoples and strengthening political mutual trust between 
the two countries in the XXI century.

Keywords: Belt and Road initiative; China; Chinese culture; Chinese language; Confucius Institute; cultural and educational 
activities; cultural and humanitarian cooperation; Kazakhstan.
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С момента установления дипломатических 
отношений в 1992 г. Китай и Казахстан как 

надежные партнеры стали активно развивать 
политические и экономические контакты на 
высшем уровне. В начале XXI в. отмечались 
положительные тенденции развития куль-
турно-гуманитарных отношений, а изучение 
языка как важнейшего двигателя сотрудниче-
ства приобрело особое значение в продвиже-
нии культурных и образовательных обменов 
между Китаем и Казахстаном [12, с. 546—547]. 
В развитии культурно-гуманитарного взаимо-

действия одну из главных ролей стали играть 
институты Конфуция.

Целью данной статьи является выявление 
особенностей влияния институтуов Конфуция 
на развитие культурно-гуманитарного вза-
имодействия Китая с Казахстаном в 2003—
2022 гг.

При написании статьи были использо-
ваны работы китайских (Айтила Абду Рей-
му, Лю Нань [1], Лю Баоцунь [16]) и рос-
сийских авторов (Л. И. Кадырова [12]), 
проанализированы выступления официаль-

DOI: 10.33581/2072-0513-2022-3-4-66-72

Журнал международного права и международных отношений. 2022. № 3-4 (102-103). С. 66—72.
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Чжан Хунчао. Роль институтов Конфуция в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Китаем и Казахстаном в 2003—2022 гг.
Zhang Hongchao. The Role of Confucius Institutes in the Development of Cultural and Humanitarian Cooperation between China and Kazakhstan in 2003—2022
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ных лиц [25; 34], официальные документы 
[8; 13; 18; 22; 35; 37] и материалы новостных 
информационных агентств [3; 5; 6; 10; 19; 
24; 26].

В XXI в. гуманитарные связи играют важ-
ную роль в выстраивании межгосударствен-
ных отношений. Развитие сотрудничества 
между Китаем и Казахстаном не является ис-
ключением. В Совместной декларации, подпи-
санной председателем КНР Ху Цзиньтао и пре-
зидентом Казахстана Н. Назарбаевым в Астане 
в июне 2003 г., указано, что для продвижения 
стратегического партнерства китайская и ка-
захстанская стороны придают важное значе-
ние расширению связей в области культуры, 
образования, туризма, молодежных обменов 
[22]. В июне 2003 г. были подписаны шесть 
официальных документов, в том числе Про-
грамма сотрудничества на 2003—2008 годы, 
в которой были определены приоритетные 
направления сотрудничества в различных об-
ластях между Китаем и Казахстаном, в частно-
сти в гуманитарной сфере, и Соглашение о со-
трудничестве в области образования, которое 
стало политико-правовой основой двусторон-
него взаимодействия в области образования 
[9, с. 30].

Для реализации Программы сотрудниче-
ства на 2003—2008 годы правительства Китая 
и Казахстана в 2004 г. учредили комитет по 
сотрудничеству, в рамках которого был соз-
дан подкомитет по культурно-гуманитарному 
сотрудничеству — основной механизм, коор-
динирующий гуманитарное взаимодействие 
между странами [3].

В декабре 2006 г. председатель КНР 
Ху Цзиньтао во время переговоров с прези-
дентом Казахстана Н. Назарбаевым в Пекине 
уделил особое внимание обменам и сотруд-
ничеству в гуманитарной области. В своем 
выступлении Ху Цзиньтао отметил, что ки-
тайская сторона готова углублять культурно-
гуманитарное сотрудничество с Казахстаном 
в области образования, спорта, туризма и т. д., 
а также поощрять общественные организа-
ции с тем, чтобы «дружба между народами 
двух стран могла передаваться из поколения 
в поколение» [26]. Акцентирование особого 
внимания лидера КНР на расширение куль-
турных обменов между странами позволи-
ло ускорить открытие институтов Конфуция 
в Казахстане.

В декабре 2007 г. первое лингвокультурное 
учреждение, созданное в рамках сотрудниче-
ства между Евразийским национальным уни-
верситетом имени Л. Н. Гумилёва (ЕНУ) и Си-
аньским университетом иностранных языков, 
успешно вошло во всемирную сеть институтов 
Конфуция. На церемонии открытия Инсти-
тута посол Китая в Казахстане Чжан Сиюнь и 
министр образования Казахстана Ж. Г. Туй-
мебаев согласились с тем, что в последние 
годы китайско-казахстанские отношения ста-

новятся все более тесными. Это выражается 
в укреплении сотрудничества в культурной и 
образовательной сферах, увеличении объемов 
товарооборота. Институт Конфуция нацелен 
на подготовку большего количества кадров, 
владеющих китайским языком, и культурных 
посланников между Китаем и Казахстаном и 
на внесение вклада в развитие сотрудничества 
в различных областях между двумя странами 
[19].

Центр китайского языка, созданный Лань-
чжоуским университетом и Казахским нацио-
нальным университетом имени аль-Фараби 
(КазНУ) в апреле 2002 г., был переименован 
в феврале 2009 г. в Институт Конфуция, по-
этому некоторые эксперты считают его первой 
подобной структурой на территории Казахста-
на. Как отметил ректор КазНУ Ж. Т. Бакыт-
жан, задачей Института Конфуция являются 
организация связанных с Китаем научно-ака-
демических мероприятий и придание нового 
импульса сотрудничеству между двумя страна-
ми в различных сферах. Генеральный консул 
Посольства КНР в Казахстане (2008—2010 гг.) 
Сун Лин Цзянь выразил уверенность в том, что 
это учреждение будет взято за образец прове-
дения межуниверситетского обмена и межго-
сударственного сотрудничества [21]. Создание 
Института Конфуция при КазНУ открыло но-
вые возможности для молодежи Казахстана, 
особенно Алматы, в понимании современного 
Китая. Алматы как финансовый, научно-тех-
нический, культурно-образовательный центр 
Казахстана примыкает к Китаю на востоке. 
Создание Института Конфуция в этом городе 
имеет стратегическое значение для содействия 
китайско-казахстанскому приграничному со-
трудничеству.

В 2011 г. дипломатические отношения меж-
ду Китаем и Казахстаном вступили в период 
всеобъемлющего стратегического партнерства. 
Главы двух стран высказали заинтересован-
ность в укреплении сотрудничества между 
информационными агентствами, академиче-
скими институтами, литературными и художе-
ственными коллективами, а также углублении 
взаимопонимания в области культуры, обра-
зования, туризма, здравоохранения и спорта 
[35]. Начиная со второго десятилетия XXI в. 
культурно-гуманитарное сотрудничество ста-
ло одним из ключевых элементов китайско-
казахстанских отношений.

В июле 2011 г. Посольством Китая в Казах-
стане и Институтом Конфуция при ЕНУ был ор-
ганизован финал конкурса знаний о китайской 
культуре, в котором активно приняли участие 
13 студентов, интересующихся языком, истори-
ей и искусством Китая [32]. Конкурс значитель-
но способствовал распространению китайской 
национальной культуры в Казахстане.

По случаю 20-летия установления дипло-
матических отношений между Китаем и Ка-
захстаном на 8-м заседании Подкомитета по 
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культурно-гуманитарному сотрудничеству, 
проведенном в декабре 2012 г., вице-министр 
культуры Китая Чжао Шаохуа подчеркнула, 
что Китай намерен продолжать сотрудничать 
с Казахстаном в целях всестороннего углубле-
ния культурно-гуманитарного обмена, что, по 
ее мнению, внесет существенный вклад в со-
действие устойчивому и здоровому развитию 
китайско-казахстанского всеобъемлющего 
стратегического партнерства [34].

Деятельность Института Конфуция способ-
ствовала усилению сотрудничества в области 
культуры и образования. Например, с 2009 г. 
по 2012 г. Институт Конфуция при КазНУ под-
готовил более 2000 обучающихся со знанием 
китайского языка. Более 600 казахстанских 
студентов отправились в китайские универси-
теты на учебу при поддержке Института Кон-
фуция [16, с. 344].

В 2013 г. выдвижение председателем КНР 
Си Цзиньпином идеи совместного строитель-
ства Экономического пояса Шелкового пути 
XXI в. в Назарбаев Университете продемон-
стрировало важное место, которое Казахстан 
занимает во внешнеполитической и внешне-
экономической стратегии Китая в новую эпоху. 
В целях ускорения реализации строительства 
Экономического пояса Шелкового пути китай-
ское правительство приступило к проведению 
ряда мероприятий публичной дипломатии в 
Казахстане [30], в том числе на базе институ-
тов Конфуция.

В сентябре 2014 г. на симпозиуме, прове-
денном в Институте Конфуция при КазНУ, 
директор учреждения Ван Чжэн отметил, что 
преподаватели Института Конфуция должны 
работать над созданием высококачественной 
платформы лингвокультурного обмена для 
совместного строительства Экономического 
пояса Шелкового пути [15]. Высокий уровень 
образовательной работы институтов Конфу-
ция привлекает многих студентов к изучению 
китайского языка и культуры. Согласно стати-
стике Офиса Института Конфуция в Ланьчжоу-
ском университете, в Институте Конфуция при 
КазНУ в среднем ежегодно регистрируются 
около 400 человек. В 2015 г. международный 
стандартизированный тест на знание китай-
ского языка (HSK/HSKK) был проведен дваж-
ды. Было зарегистрировано около 800 чело-
век, а уровень сдачи экзамена составил около 
80 %. Более того, в том же году 62 обучающих-
ся получили стипендии Института Конфуция 
и отправились в китайские университеты на 
учебу [2].

В целях укрепления дружественных связей 
и развития культурно-гуманитарного сотруд-
ничества в 2015 г. между правительствами Ка-
захстана и КНР было подписано Соглашение 
о культурно-гуманитарном сотрудничестве, в 
котором подчеркивалось, что на основе прин-
ципов равенства и взаимной выгоды обе сторо-
ны приняли решение:

1) поддерживать обмен опытом и сотруд-
ничество в области культуры, образования, 
радиовещания, телевидения, издательского 
дела, спорта, архивного дела, культурного на-
следия, общественных наук, молодежной по-
литики и др.;

2) укреплять связи между научно-исследо-
вательскими институтами в целях проведения 
совместных научных исследований;

3) установить партнерские связи между ту-
ристическими кругами [18].

Подписание данного соглашения означало, 
что обе страны планируют придать больший 
динамизм развитию в культурно-гуманитар-
ной области.

Реализация Плана сотрудничества по со-
пряжению новой экономической политики 
«Нұрлы Жол» и строительства Экономиче-
ского пояса Шелкового пути в сентябре 2016 г. 
также усилила социально-экономические 
связи между Китаем и Казахстаном. В связи с 
этим заместитель премьер-министра Респуб-
лики Казахстан Д. Н. Назарбаева отметила, 
что «Китай — наш друг, торговый партнер 
и крупнейший инвестор в экономике нашей 
страны. Поэтому в ближайшем будущем нам 
всем нужно будет знать китайский язык» [7]. 
В таких условиях возрос интерес в казахстан-
ском обществе к изучению китайского языка и 
культуры. Например с 2007 по 2016 г. Инсти-
тут Конфуция при ЕНУ принял в общей слож-
ности 3399 обучающихся, в частности в сентя-
бре 2016 г. к учебе приступили 510 слушателей, 
что является самым высоким показателем в 
истории этого учреждения [24]. 

Параллельно с преподаванием языка Ин-
ститут Конфуция при ЕНУ начал проводить 
регулярные занятия, направленные на зна-
комство с китайской культурой, в частности 
каллиграфией, театральным искусством и др., 
с ноября 2018 г. Эти занятия стали важным 
нововведением в преподавательской деятель-
ности [4]. Одновременно Институт Конфуция 
при ЕНУ открыл курс русско-китайского пере-
вода, что обеспечило китайско-казахстанских 
переводчиков платформой для взаимного об-
учения, совместного обсуждения методов и об-
мена опытом в процессе обучения переводче-
ской деятельности, а также повышения уровня 
квалификации [31].

Наряду с усилением экономических связей 
между Китаем и Казахстаном многие китай-
ские компании демонстрируют большую за-
интересованность в расширении масштабов 
предпринимательской деятельности в этой 
центральноазиатской стране. Однако многие 
китайские сотрудники компаний не понима-
ют казахский и русский языки, не знакомы с 
местной культурой, обычаями, традициями, 
из-за чего возникают трудности в процессе 
осуществления экономической деятельности. 
В результате возросшего спроса на изучение 
названных языков Институт Конфуция при 

Чжан Хунчао. Роль институтов Конфуция в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Китаем и Казахстаном в 2003—2022 гг.
Zhang Hongchao. The Role of Confucius Institutes in the Development of Cultural and Humanitarian Cooperation between China and Kazakhstan in 2003—2022
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Актюбинском региональном университете 
имени К. Жубанова (АРУ) организовал курс по 
обучению казахскому и русскому языкам для 
китайских сотрудников [27]. Это показало, что 
Институт Конфуция в Казахстане продвигает 
распространение не только китайского, но и 
местных языков. Более того, в мае 2017 г. Ин-
ститут Конфуция при АРУ принял решение 
открыть специальность для подготовки квали-
фицированных специалистов со знанием ки-
тайского и казахского языков, необходимым 
местным компаниям, и с профессиональными 
знаниями в области нефти и газа [28]. Инсти-
тут Конфуция при АРУ в соответствии с потреб-
ностями непрерывного социального развития 
постоянно обновляет учебные программы, что 
способствует обогащению разнообразия линг-
вокультурных курсов учреждения. 

В рамках расширенного сотрудничества в 
области экономики между институтами Кон-
фуция и местными предприятиями, особенно 
имеющими торгово-экономические контак-
ты с Китаем, установлено тесное партнерство. 
В июне 2017 г. Институт Конфуция при АРУ 
подписал соглашения о сотрудничестве почти 
с 20 компаниями, в том числе с PetroChina Aktobe 
Oil and Gas Co., Ltd., направленные на под-
готовку высококвалифицированных кадров, 
владеющих китайским языком. Ректор уни-
верситета Б. А. Ердембеков отметил, что с 
углублением сопряжения новой экономиче-
ской политики «Нұрлы Жол» и строительства 
Экономического пояса Шелкового пути ка-
захстанско-китайские отношения продолжа-
ют развиваться в позитивном направлении и 
институты Конфуция, отвечающие за препо-
давание китайского языка, будут становиться 
все более важными учреждениями в будущем. 
Согласно статистике, с 2011 по 2017 г. Институт 
Конфуция при АРУ создал 8 учебных пунктов 
в Казахстане, подготовил более 8500 обучаю-
щихся китайскому языку и отправил 150 сту-
дентов, получивших стипендию, на учебу в 
Китай. С 2016 по 2017 г. это же учреждение 
провело более 30 культурных мероприятий с 
участием около 10 000 человек [6].

Подъем китайско-казахстанских отноше-
ний на уровень всестороннего стратегического 
партнерства в 2019 г. открыл широкие пер-
спективы для межгосударственного сотруд-
ничества и придал новый импульс развитию 
институтов Конфуция. Казахстан — страна с 
огромным туристическим потенциалом, очень 
привлекает китайцев. Для того чтобы китай-
ские туристы могли лучше узнать своего сосе-
да, в мае 2019 г. Институт Конфуция при ЕНУ 
и туристическое агентство «Panda Tur» орга-
низовали учебный курс для гидов в государ-
ственном природном парке «Бурабай». Дирек-
тор Института Конфуция Ян Лэй подчеркнул, 
что туризм является важным направлением 
развития гражданских контактов и выразил 
надежду, что Институт Конфуция сможет про-
должать сотрудничество с агентством в целях 
внесения совместного вклада в содействие 
установлению устойчивых дипломатических 
отношений между Китаем и Казахстаном [23]. 
Сотрудничество между Институтом Конфуция 
и туристическими компаниями расширило 
сферу практической деятельности и повыси-
ло популярность института в казахстанском 
обществе.

Международный стандартизированный тест 
на знание китайского языка (HSK/HSKK) поль-
зуется большой популярностью в Казахстане. 
Например, в Институте Конфуция при ЕНУ 
число участников в тесте сохраняет тенденцию 
к росту: в 2010 г. на его сдачу зарегистрирова-
лись 64 обучающихся, а в 2019 г. их число до-
стигло 342 человек [36, с. 16—18] (см. рисунок).

Данные показывают, что со времени пред-
ставления инициативы «Один пояс, один путь» 
в 2013 г. и подписания Плана сотрудничества 
по сопряжению новой экономической поли-
тики «Нұрлы Жол» и строительства Экономи-
ческого пояса Шелкового пути в 2016 г. число 
участников в международном тесте на знание 
китайского языка значительно увеличилось. 
Это указывает на то, что торгово-экономиче-
ские отношения между Китаем и Казахстаном 
придают дополнительный стимул к изучению 
китайского языка.

Динамика роста числа учащихся в Институте Конфуция при ЕНУ, 
сдававших тест HSK/HSKK в 2010—2019 гг.

И с т о ч н и к: [36, с. 16—18]
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В сентябре 2020 г. во время встречи с ми-
нистром иностранных дел Китая Ван И прези-
дент Казахстана К.-Ж. Токаев отметил, что ка-
захстанское правительство готово расширять 
обмены с Китаем в культурно-гуманитарной 
области и приветствовать создание новых ин-
ститутов Конфуция на своей территории [25]. 
Это показывает, что культурное сотрудниче-
ство играет незаменимую роль в укреплении 
основы дружественного общественного мне-
ния между двумя странами и содействии раз-
витию всестороннего стратегического парт-
нерства между Китаем и Казахстаном [33], а 
также свидетельствует о большой важности 
Института Конфуция в реализации культурно-
гуманитарного сотрудничества между Китаем 
и Казахстаном.

В настоящее время Институт Конфуция по-
зволяет молодому поколению Казахстана по-
нять Китай, его национальный язык и культуру, 
подготовить высококвалифицированные ка-
дры, что имеет огромное значение для нацио-
нального развития и устранения негативных 
стереотипов о Китае [10].

Неоспоримым фактом является то, что чис-
ло людей, изучающих китайский язык в Ка-
захстане, увеличивается. Одной из важнейших 
причин является то, что сегодня много китай-
ских компаний приезжают в Казахстан для ин-
вестирования и строительства своих филиалов. 
К концу 2020 г. число финансируемых Китаем 
предприятий в Казахстане превысило 1000. 
Динамика инвестиций Китая в Казахстан так-
же увеличивается. Согласно статистике Мини-
стерства торговли КНР, прямые инвестиции 
Китая в Казахстан в 2020 г. составили 580 млн 
дол. США, объем двусторонней торговли — 
21,43 млрд [8, введение], в 2021 г. — 859 млн и 
25,25 млрд дол. США соответственно [37]. Вла-
дение китайским языком рассматривается как 
ценное и востребованное конкурентное пре-
имущество: работники, владеющие китайским 
языком, имеют больше возможностей трудо-
устройства, особенно в таких областях, как не-
фтяной сектор и международный бизнес [5]. 
В настоящее время все больше казахстанских 
студентов принимают решение учиться в Ки-
тае, и образовательное взаимодействие между 
двумя странами достигло высокого уровня. 
В 2010 г. в китайских университетах обуча-
лись 7874 казахстанских студента, в 2014 г. — 
11 764, в 2020 г. — 15 000 [11]. По мнению ка-
захстанских экспертов, учебная миграция из 
Казахстана в Китай стимулирует укрепление 
межгосударственного культурно-гуманитар-
ного взаимодействия, при этом может стать 
элементом «утечки мозгов» из Казахстана, по-
скольку трудоустройство в Китае предоставля-
ет им большие перспективы карьерного роста 
[9, с. 32].

Культурно-образовательная деятельность 
Института Конфуция обеспечивает уверенное 
развитие китайско-казахстанских отношений 

кадровой поддержкой и обогащает содержа-
тельность сотрудничества между Китаем и 
Казахстаном в области социально-гуманитар-
ных наук. В частности, с ноября 2012 г. по май 
2022 г. Институт Конфуция при Карагандин-
ском техническом университете подготовил 
более 2000 обучающихся китайскому языку 
[17], а с апреля 2017 г. по первую половину 
2022 г. Институт Конфуция при Казахском 
университете международных отношений и 
мировых языков имени Абылай хана — более 
1400 [20].

Казахстанский эксперт А. Каукенов, иссле-
дующий инициативу «Один пояс, один путь», 
считает, что у казахстанцев есть желание по-
нять особенности социально-экономического 
развития Китая, а также исследовать возрос-
шее влияние страны на международное со-
общество [см.: 29, с. 10]. Китайские эксперты 
Айтила Абду Рейму и Лю Нань отмечают, что 
институты Конфуция в Казахстане играют 
большую роль в продвижении обучения ки-
тайскому языку, подготовке кадров китайского 
языка, а также содействии дружеским обменам 
между народами. Более того, благодаря усили-
ям институтов Конфуция интерес казахстанцев 
к китайскому языку и культуре продолжает 
расти, а число людей, владеющих китайским 
языком, в различных отраслях увеличивается 
[1, с. 26]. Однако в настоящее время развитие 
институтов Конфуция в Казахстане сталкива-
ется с проблемой разноуровневого качества 
культурно-просветительской деятельности. 
В связи с этим учреждения должны улучшить 
учебные программы, оптимизировать плани-
рование по открытию новых институтов, сфор-
мировать сетевой альянс между институтами 
Конфуция Казахстана и других стран, а также 
внедрить новые инновационные технологии в 
механизм работы институтов [16, с. 354].

По случаю 30-летия установления дипло-
матических отношений между двумя странами 
в сентябре 2022 г. Китай и Казахстан опубли-
ковали Совместное заявление, в котором обе 
стороны выразили готовность: 

1) укреплять межкультурное взаимодей-
ствие, способствующее уважению и понима-
нию ценностей народов;

2) развивать сотрудничество в сфере об-
разования, науки, искусства, туризма, спорта 
и здравоохранения на основе Соглашения о 
культурно-гуманитарном сотрудничестве от 
2015 г.;

3) продвигать взаимодействие между учеб-
ными заведениями и исследовательскими 
институтами, содействовать плодотворному 
функционированию лингвокультурных учреж-
дений, в том числе Института Конфуция [13].

Наряду с развитием китайско-казахстан-
ских политических отношений (от добросо-
седства и дружбы до всестороннего стратеги-
ческого партнерства) непрерывно углубляется 
торгово-экономическое сотрудничество. Ка-

Чжан Хунчао. Роль институтов Конфуция в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Китаем и Казахстаном в 2003—2022 гг.
Zhang Hongchao. The Role of Confucius Institutes in the Development of Cultural and Humanitarian Cooperation between China and Kazakhstan in 2003—2022
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захстан стал одной из приоритетных стран в 
Центральной Азии, где Китаем активно соз-
даются институты Конфуция. Темпы откры-
тия новых учреждений в этой стране (5 инсти-
тутов) в настоящее время превосходят темпы 
создания таких культурно-образовательных 
институтов в любой другой центральноазиат-
ской стране. По состоянию на ноябрь 2022 г., 
в Кыргызстане действуют 4 института Конфу-
ция, в Таджикистане — 2, в Узбекистане — 2, 
в Туркменистане нет ни одного такого учреж-
дения [14].

В XXI в. культурно-гуманитарное взаимо-
действие между Китаем и Казахстаном стреми-
тельно развивается. Постоянное совершенство-
вание договорно-правовой базы, учреждение 

Подкомитета по культурно-гуманитарному 
сотрудничеству демонстрируют заинтересо-
ванность стран в углублении сотрудничества в 
сфере культуры, образования и туризма. Осо-
бое внимание в развитии взаимоотношений с 
Казахстаном уделяется деятельности инсти-
тутов Конфуция. Как главное учреждение по 
распространению языка и культуры Китая в 
Казахстане Институт Конфуция играет веду-
щую роль в продвижении «мягкой силы» КНР. 
Всестороннее культурно-гуманитарное взаи-
модействие придает мощный импульс даль-
нейшему укреплению политического сотруд-
ничества и усилению торгово-экономического 
взаимодействия между странами, основанным 
на взаимоуважении, гармонии и доверии.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ООН В АФРИКЕ

 Цзян Юймэн

Участие Китая в инициативах ООН по обеспечению мира и безопасности в Африке обозна-
чило собой значительный сдвиг в его внешней политике. Сложная и нестабильная обстанов-
ка на Африканском континенте привела к пересмотру Пекином своих подходов к взаимодей-
ствию не только с ООН, но и с конкретными африканскими странами. Помимо коммерческих 
задач, которые составляли основу политики Пекина в этом регионе, приоритетными стали 
и военные цели. В статье предпринята попытка проанализировать причины и следствия из-
менений прагматического характера, произошедших в позиционировании Китая как важней-
шего субъекта обеспечения мира и безопасности в Африке. Сделан вывод, что по мере роста 
национальной мощи Китая его участие в миротворческой деятельности в Африке становит-
ся все более активным. Преследуя экономические, военные и политические интересы, Китай 
будет и далее уделять большое внимание осуществлению миростроительства в Африке пу-
тем китайской модели миротворчества.

Ключевые слова: Африка; внешняя политика; вооруженный конфликт; интересы Китая; КНР; миротворчество 
ООН.

«Implementation of China’s Interests during of UN Peacekeeping Operations in 
Africa» (Jiang Yumeng)

China’s participation in UN peace and security initiatives in Africa marked a signifi cant shift 
in its foreign policy. The diffi  cult and unstable situation on the African continent has led Beijing to 
reconsider its approaches to interaction not only with the UN, but also with specifi c African countries. 
In addition to the commercial goals that underlay Beijing’s policy in the region, military goals have 
also become a priority. This article attempts to analyse the causes and consequences of the pragmatic 
changes that have taken place in the positioning of China as the most important actor in ensuring 
peace and security in Africa. It was concluded that as China’s national power grows, its involvement 
in peacebuilding activities in Africa is becoming more active. In pursuit of economic, military and 
political interests, China will continue to give high priority to the implementation of peacebuilding in 
Africa through the Chinese model of peacekeeping.

Keywords: Africa; armed confl ict; China; China’s interests; foreign policy; UN peacekeeping.
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Введение. Африканский континент счита-
ется одним из наиболее конфликтогенных ре-
гионов мира. Истоки многих проблем кроются 
в проводимой ранее колониальной политике, 
слабости нынешних национальных прави-
тельств и высоком уровне бедности населения. 
Как отмечает российский военный эксперт 
Р. Булатов, в Африке слилась воедино целая 
совокупность «благоприятных» условий для 
возникновения конфликтов на религиозной 
и этнической почве, дезинтеграционных про-
цессов, а также распространения экстремизма 
и организованной преступности. Общий кри-
зис государственности на континенте привел к 
формированию сразу нескольких устойчивых 
очагов напряженности [3, с. 17]. Данная ситу-
ация не могла остаться в стороне от внимания 

мирового сообщества. Его реакцией стало про-
ведение в нескольких африканских государствах 
миротворческих операций под эгидой ООН.

На официальном сайте ООН опубликована 
информация о том, что начиная с 1960 г. на тер-
ритории Африки было проведено более 30 миро-
творческих миссий ООН. Такого количества опе-
раций не было ни в одном другом регионе мира. 
По состоянию на 31 декабря 2021 г., из 12 миро-
творческих операций ООН, осуществляемых 
под руководством Департамента операций по 
поддержанию мира (Department of Peacekeeping 
Operations), 6, т. е. половина, приходилась на 
Африку [9]. При этом присутствующий в Афри-
ке в рамках всех миротворческих операций ООН 
военный и полицейский персонал в 2021 г. со-
ставлял более 50 тыс. человек [26].
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Как следует из утверждения советников — 
посланников Постоянного представительства 
Эфиопии при ООН в Нью-Йорке С. Х. Гебре-
хивота и Б. М. Демисси, озвученного в рамках 
Форума китайско-африканского сотрудни-
чества (FOCAC) в сентябре 2018 г., Африка, 
которую когда-то называли «безнадежным 
континентом» и «шрамом на совести мира», в 
настоящее время находится на пути преобра-
зований и перемен. Не последнюю роль в этом 
процессе сыграл Китай. Именно эта страна в 
последнее десятилетие смогла стать крупней-
шим деловым и торговым партнером Африки 
[25]. Соглашаясь с данным высказыванием, 
стоит указать, что в 2021 г. объем торговли 
между Китаем и африканскими странами до-
стиг исторического максимума в 254 млрд 
дол. США. В сравнении с 2020 г. рост соста-
вил 35,3 % [16]. В основном он был обеспечен 
за счет притока китайского экспорта на кон-
тинент в виде товаров первой необходимости 
для борьбы с пандемией и цифровой техники. 
Одновременно с этим африканский экспорт в 
Китай вырос более чем на 43,7 % [16]. Следу-
ет отметить, что данные показатели были по-
лучены, несмотря на проблемы с глобальной 
цепочкой поставок и другие сбои, вызванные 
распространением коронавирусной инфекции.

Все более высокое значение в обеспече-
нии безопасности африканского региона 
приобретает военный потенциал Китая. Это 
обстоятельство отметил научный сотрудник 
Африканского центра П. Нантуля, специали-
зирующийся на современных проблемах без-
опасности в Африке. В частности, он отметил, 
что масштабы военного присутствия Китая 
существенно выросли на фоне подписанной 
Си Цзиньпином стратегии «Один пояс, один 
путь». Если ранее основные дебаты сосредо-
точивались на осуществлении китайско-аф-
риканских инфраструктурных проектов, то 
теперь можно наблюдать явное углубление во-
енного взаимодействия и технологического со-
трудничества. Достаточно отметить, что толь-
ко поставки оружия со стороны Китая в страны 
Африки к югу от Сахары в 2013—2017  гг. уве-
личились на 55 % в сравнении с 2008—2012 гг. 
[35].

Растущее китайское присутствие на Афри-
канском континенте все чаще привлекает к 
себе внимание экспертов. Уже более 10 лет они 
активно изучают предпосылки, причины и ре-
зультаты включения Китая в миротворческую 
деятельность ООН в данном регионе. На эту 
тему публикуются не только статьи и обзоры, 
но и коллективные монографии. В качестве 
примера можно привести труды Т. Байеса [23], 
М. Хироно [28], О. Ходзи [29], Ф. Мабера [34], 
С. Тахерхани [40], Г. Верховена [42] и др.

Несмотря на рост публикаций, недостаточ-
но изученными, на наш взгляд, остаются во-
просы о роли Африки во внешнеполитической 
стратегии КНР, китайского видения модели 

мира в данном регионе, военном потенциале 
Китая в различных секторах безопасности на 
континенте.

Учитывая сказанное, цель настоящей ста-
тьи заключается в формировании комплекс-
ного представления об основных тенденциях 
участия Китая в миротворческих операциях 
ООН в Африке. 

Проблемы безопасности на Африкан-
ском континенте. Африка считается самым 
быстрорастущим регионом мира с точки зре-
ния как экономики, так и демографии. Зна-
чение имеют и большие объемы природных 
ресурсов. Меняется также внешнее восприятие 
Африки. Если в 2000 г. на обложке журнала 
«The Economist» указывалось «The hopeless 
continent» («Безнадежный континент») [41], 
то в 2011 и 2013 гг. заголовки того же журнала 
были уже другими: «Africa rising» («Африка 
поднимается») [21] и «Aspiring Africa» («Стре-
мящаяся Африка») [22]. Социально-эконо-
мический подъем континента стал причиной 
стремления многих стран усилить там свое 
присутствие. На сегодняшний день амбици-
озные африканские стратегии разработаны, 
обнародованы и начали реализовываться Ки-
таем, Россией, ЕС, Турцией и др. 

Однако одновременно с некоторыми по-
зитивными изменениями Африка остается 
источником значительного числа проблем, 
связанных с миром и безопасностью, вызван-
ных и внутренними конфликтами, и влияни-
ем внешних сил, и глобальными вызовами. 
Неэффективное землепользование, недоста-
точный уровень развития инфраструктуры, 
проблематичная экологическая обстановка, 
зависимость континента от несырьевого им-
порта, коррупция и организованная преступ-
ность усугубляются высокими темпами при-
роста населения и изменением климата. Эти и 
иные негативные проявления усиливаются на 
фоне незначительных (в сравнении с количе-
ством вооруженных конфликтов) расходов на 
оборону и безопасность.

Кандидат политических наук И. Л. Лилеев 
еще в 2000 г. писал о том, что окончание «хо-
лодной войны» и начавшийся кризис бипо-
лярной системы международных отношений 
не привели к стабилизации ситуации в Афри-
ке, они лишь наделили многие исторические 
конфликты иными качественными характери-
стиками. Образовавшийся в регионе «вакуум 
силы» привел к обострению почти всей пали-
тры возможных угроз безопасности, с кото-
рыми столкнулось человечество к концу XX в. 
(межгосударственные и гражданские войны, 
межэтнические конфликты, бедность и голод, 
рост наркотрафика и наркопотребления, по-
токи беженцев и перемещенных лиц, эпиде-
мии смертоносных болезней) [7, с. 4]. Ученый 
также отмечал, что формирование системы 
международной безопасности на уровне рас-
сматриваемого континента во многом стало 
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зависеть от подключения к решению проблем 
международных организаций, в первую оче-
редь ООН, обладающей значительными по-
тенциальными возможностями в деле регио-
нального урегулирования [7, с. 5].

Аналитик Брукингского института М. Д. Рет-
тиг, занимающийся проблемами роста Афри-
ки, обращает внимание на то, что Устав ООН 
состоит почти из 15 000 слов, при том что 
ключевая цель организации определена в пер-
вых пяти словах документа: «поддерживать 
международный мир и безопасность». Эти 
усилия ООН реализует в основном через свои 
миротворческие миссии, половина из которых 
приходится на Африканский континент, где, 
соответственно, происходит половина всех ми-
ровых конфликтов [39]. 

В настоящее время на территории Африки 
под эгидой ООН проводится шесть миссий и 
операций (см. таблицу).

При оценке ситуации, складывающейся в 
данном регионе, важно учитывать ее некото-
рые особенности. И. Н. Ньядера и Ф. Л. Ибра-
гим отмечают, что характер африканских 
конфликтов уникален в сравнении с другими 
конфликтами, происходящими в последние 
годы в мире. Конфликты в Йемене, Афгани-
стане, Украине, Израиле, Сирии, Венесуэ-
ле, Боливии и других странах унесли больше 
жизней и нанесли больше разрушительных 
социально-экономических и гуманитарных 
последствий, нежели конфликты в Африке, 
но природа указанных конфликтов не позво-
лила развернуть миротворческие силы ООН. 
Почему же в Африке их размещение допуска-
ется? Специалисты объясняют это обстоятель-
ство лишь тем, что африканские государства 
добровольно предоставляют заинтересован-
ным в поддержании мира и безопасности сто-
ронам возможность размещения войск на 
своих территориях [37]. Думается, что такое 
утверждение является справедливым, но вме-
сте с тем нуждающимся в дополнительных 
пояснениях. 

С момента обретения независимости мно-
гие африканские страны были разорены вой-
нами. По вине их же руководителей почти все-
му континенту был нанесен непоправимый 
ущерб в виде военных и медицинских расхо-
дов, разрушения инфраструктуры, высокой 
смертности и бедности населения. Соглас-
но некоторым подсчетам, из-за гражданских 
войн и мятежей Африка каждый год теряет 
около 18 млрд дол. США [27, p. 3]. В опреде-
ленный момент местными элитами было осоз-
нано, что собственные силы не позволяют 
снижать конфликтогенность. Согласие на ока-
зание внешней помощи в рамках миротворче-
ской деятельности ООН привело не только к 
направлению в кризисные зоны контингента 
стран-доноров (США, Великобритании, Да-
нии, Франции, Норвегии и др.), но и к расши-
рению программ военного обучения местного 
персонала, его оснащения и т. д. [26].

В некоторых исследованиях резюмирует-
ся, что число конфликтов на Африканском 
континенте идет по нисходящей траектории. 
В результате многостороннего урегулирования 
ряда африканских конфликтов многие страны, 
ранее затронутые организованным насилием, 
смогли вернуться к миру, получили возмож-
ность влиться в цивилизованную жизнь [20]. 
Одновременно с этим указывается, что клю-
чевыми зонами нестабильности в Африке все 
еще остаются Сахаро-Сахельская (самая круп-
ная и связующая), Ливийская, Африканский 
Рог и бассейн Конго. Ни континентальные, 
ни внеконтинентальные акторы пока не по-
казали впечатляющих результатов в борьбе с 
угрозами безопасности на этих территориях 
[1, с. 15]. 

Следует отметить, что с учетом потенциала, 
имеющегося у Африки, ее способности, при-
знаваемой многими экспертами, совершить 
столь же впечатляющий экономический ры-
вок, какой совершила Юго-Восточная Азия 
во второй половине XX в. [24; 27], интерес к 
региону проявляют мировые страны-лидеры. 

И с т о ч н и к: [10].

Миссия, операция ООН Начало
проведения Причина проведения

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре 
(МООНРЗС/MINURSO) 1991 Война в Западной Сахаре

Миссия ООН по стабилизации в Демократической 
Республике Конго (МООНСДРК/MONUSCO) 2010 Вторая конголезская война

Временные силы ООН по обеспечению безопасности 
в Абьее (ЮНИСФА/UNISFA) в Судане 2011 Конфликт в Южном 

Кордофане

Миссия ООН в Республике Южный Судан (МООНЮС/UNMISS) 2011 Референдум о независимо-
сти Южного Судана

Многопрофильная комплексная миссия ООН 
по стабилизации в Мали (МИНУСМА/MINUSMA) 2013 Гражданская война в Мали

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации 
в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА/MINUSCA) 2014

Гражданская война 
в Центральноафриканской 
Республике

Текущие операции ООН в Африке
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В стратегиях сотрудничества они нередко ис-
пользуют инструменты, связанные с оказани-
ем помощи в обеспечении региональной без-
опасности. Китай не является в данном плане 
исключением. 

Примечательно, что в докладе Центра из-
учения Африки и Центра комплексных ев-
ропейских и международных исследований 
факультета мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики (руково-
дитель проекта С. А. Караганов), подготовлен-
ном в 2021 г. в целях определения ключевых 
приоритетов политики России на данном кон-
тиненте, авторы уделяют внимание позици-
ям, которые Китай уже смог занять в Африке. 
В этом аналитическом документе, в частно-
сти, отмечается, что среди всех внешних парт-
неров Африки лидерские позиции занимает 
КНР. Являясь доминирующей экономической 
силой на континенте, Китай, ранее не вмеши-
вающийся во внутренние политические про-
цессы, стал постепенно переходить к их осто-
рожному модерированию (в качестве примера 
приводятся события 2017 г. в Зимбабве). Ве-
дущие позиции КНР как основного партнера 
африканских стран рассматриваются уже как 
общепризнанная реальность. Пандемия и ее 
последствия лишь укрепили доминирование 
Китая в Африке [1, с. 16]. Политолог, советник 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации в 2009—2016 гг. А. А. Ка-
домцев также констатировал, что в последние 
15—20 лет Китай многократно усилил эконо-
мическое взаимодействие с африканскими 
странами, став ключевым игроком в развитии 
инфраструктуры, в некоторых сырьевых отрас-
лях, а также в секторе потребительских това-
ров [6]. 

Заинтересованность Китая в участии 
в миротворческих операциях ООН в Аф-
рике. КНР, восстановив свое членство в ООН 
в 1971 г., подключилась к миротворческой дея-
тельности Организации в 1981 г., когда китай-
ская делегация приняла участие в голосовании 
Совета Безопасности ООН по поводу прове-
дения миротворческой операции на Кипре. 
В 1989 г. 20 китайских военных наблюдателей 
впервые были откомандированы в состав Пе-
реходной группы ООН по оказанию помощи 
Намибии (ЮНТАГ/UNTAG). Расширяющееся 
в последующие годы присутствие КНР в миро-
творческой деятельности ООН привело к тому, 
что в настоящее время китайский контингент 
(войска, полиция и ее подразделения, штабное 
обеспечение, экспертная поддержка) пред-
ставлен в пяти из шести миссий и операций 
Организации, проводимых на территории Аф-
риканского континента. При этом наибольшие 
военные силы Китая сосредоточены в миссии 
ООН в Республике Южный Судан (МООНЮС). 
Всего же число представителей Китая в Афри-
ке, по официальным данным ООН, составляет 
1808 человек [10].

Научный сотрудник Университета Пре-
тории С. С. Куо, оценивая численность ки-
тайского контингента в миротворческих мис-
сиях ООН, утверждает, что вклад КНР уже 
превышает совокупный вклад персонала че-
тырех других постоянных членов Совета Без-
опасности ООН — России, США, Франции и 
Великобритании. Таким образом, присутствие 
Китая в Африке можно рассматривать как са-
мое значительное событие для континента, по 
крайней мере, со времен окончания «холодной 
войны» [33, р. 3]. 

В большинстве источников, изученных 
при написании настоящей статьи, можно 
встретить указание прежде всего на эконо-
мические интересы, которые преследует ру-
ководство КНР, участвуя в миротворческой 
деятельности ООН на Африканском континен-
те. Такая позиция во многом верна. Широко 
известна потребность Китая в энергоресур-
сах и полезных ископаемых, которыми богат 
регион. 

Доцент кафедры истории Восточной Азии 
в Гриннелл-колледже, научный сотрудник 
Китайского центра Оксфордского универси-
тета М. Д. Джонсон считает, что Африка жиз-
ненно важна для поставок нефти в Китай. 
В подтверждение своих слов ученый приво-
дит сведения, согласно которым после России 
и Саудовской Аравии Ангола занимает третье 
место по объему импортируемой нефти, а Кон-
го — двенадцатое. В свою очередь, регион к югу 
от Сахары считается территорией, с наиболь-
шей вероятностью имеющей значительные не-
разведанные ресурсы. По мнению М. Д. Джон-
сона, особое внимание Китай также уделяет 
сельскохозяйственным землям развивающих-
ся африканских стран, которые могут быть 
приобретены или взяты в аренду. К 2016 г. по 
всему Африканскому континенту было рассре-
доточено 23 китайских центра развития сель-
скохозяйственных технологий [30].

П. Нантуля описывает экономическое при-
сутствие Китая в Африке как весьма ощутимое. 
Так, по данным Национального бюро стати-
стики КНР, только за 2017 г. более 10 000 ки-
тайских госпредприятий, работающих в Афри-
ке, получили около 51 млрд дол. США дохода 
от реализации различных проектов. По состо-
янию на 2020 г., Китай участвовал в осуще-
ствлении строительных и инфраструктурных 
африканских проектов, число которых превы-
шает проекты Франции, Италии и США вместе 
взятые. Кроме того, в 2018 г. около 200 000 ки-
тайских рабочих переехали в Африку для тру-
доустройства, в результате чего общее число 
китайских иммигрантов превысило 1 млн че-
ловек [36].

А. А. Кадомцев, отмечая общий объем пря-
мых китайских инвестиций на континенте в 
размере 78 млрд дол. США, дополнительно 
указывает, что Китай является автором цело-
го ряда геоэкономических инициатив, способ-
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ных кардинально изменить финансово-эконо-
мический ландшафт большей части Африки 
[6]. Преподаватель кафедры Международной 
журналистики МГИМО МИД России С. В. Фи-
латов ссылается на один из обзоров известного 
исследовательского центра «Atlantic Council» 
(США), где указывается: «сетью китайских ин-
вестиций опутан практически весь Африкан-
ский континент, причем 75 % общей суммы 
вложений приходится на десять стран — Ни-
герию, Алжир, ЮАР, Эфиопию, Демократиче-
скую Республику Конго, Чад, Анголу, Нигер, 
Сьерра-Леоне и Камерун; примерно половина 
этих средств инвестирована в энергетический 
и горнодобывающий секторы промышленно-
сти» [13].

Интенсификации сотрудничества во многом 
способствует учрежденный в 2000 г. FOCAC, 
в рамках которого каждые три года органи-
зуются конференции либо саммиты. В сентя-
бре 2018 г. в Пекине проходил третий саммит 
форума. Одним из знаковых событий меро-
приятия стало заявление Председателя КНР 
Си Цзиньпина о предоставлении в ближайшие 
три года африканским странам финансовой 
помощи на сумму 60 млрд дол. США, вклю-
чая безвозмездную помощь и беспроцентные 
займы [18]. В июне 2020 г. в ходе внеочеред-
ного специального саммита Китай — Африка, 
посвященного борьбе с пандемией COVID-19, 
проходившего в формате видеоконференции, 
Си Цзиньпин заявил о предоставлении отсроч-
ки по погашению имеющейся у африканских 
стран задолженности перед Пекином. Поми-
мо этого, он заверил о продолжении совмест-
ной работы над реализацией инициативы G20 
смягчить общие долговые обязательства афри-
канских стран [11]. В свою очередь, со стороны 
последних была высоко оценена китайская по-
мощь в борьбе с коронавирусом, а также при-
знана позитивная роль китайских инвестиций. 
В частности, Президент ЮАР С. Рамафоса под-
черкнул, что саммит продемонстрировал всю 
глубину китайско-африканского сотрудниче-
ства [8].

Однако, помимо экономической, Китай 
преследует в Африке и иные цели. Научный 
сотрудник Института глобального диалога 
Претории (Южная Африка) Ф. Мабера вы-
сказывает мысль о том, что по мере углубле-
ния экономического взаимодействия Китая 
с Африкой, расширения его материальных 
интересов произошло переориентирование — 
стратегические и оперативные преимущества 
официальный Пекин увидел в позициониро-
вании себя как гаранта региональной безопас-
ности. Кроме того, сложная и нестабильная 
обстановка в Африке выявила ограниченную 
полезность статической позиции невмеша-
тельства, что побудило руководство Китая пе-
ресмотреть собственные внешнеполитические 
цели, в том числе в рамках поддержания сво-
его имиджа в качестве ответственной державы 

на мировой арене [34, р. 135]. Следует отме-
тить, что в 2000-х гг. произошло переосмысле-
ние принципа невмешательства, являвшегося 
краеугольным камнем китайской дипломатии с 
1970-х гг. Пекин теперь подразумевает, что «он 
конструктивно участвует, а не вмешивается во 
внутренние дела других стран» [43, р. 1806]. 

К аналогичным выводам пришел и анали-
тик Фонда имени Конрада Аденауэра в Берли-
не Т. Байес. В соответствии с его точкой зрения 
Пекин стремится играть более важную роль в 
обеспечении безопасности Африки, пресле-
дуя сразу две цели — защиту своих растущих 
экономических потребностей и защиту соб-
ственных граждан, находящихся на континен-
те. Политические мотивы Пекина постепенно 
приобретают ключевое значение. Он углубляет 
свои отношения с африканскими странами на 
основе не только коммерческого обмена, но и 
проведения политики от имени «ответствен-
ной великой державы». Тем самым Китай, 
несомненно, повышает свой международный 
авторитет. Одновременно с этим активное уча-
стие КНР в обеспечении безопасности в Афри-
ке способствует и внутренней военной модер-
низации, являющейся важным компонентом 
«Целей столетия» КПК [23, р. 3]. 

Существенную роль в плане продвижения 
на континенте геополитических интересов Пе-
кина сыграла внешнеполитическая инициати-
ва «Один пояс, один путь», авторство которой 
принадлежит Си Цзиньпину. Впервые о кон-
турах такой инициативы он заявил, выступая 
с речью в Астане (Казахстан) в сентябре 2013 г. 
В последующем (в марте 2015 г.) она получи-
ла свое воплощение в концепции строитель-
ства Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского Шелкового пути XXI века [12]. 
Сегодня инициатива рассматривается преиму-
щественно как основное направление внешней 
политики Китая, включена в Устав Коммуни-
стической партии и Конституцию страны, а 
ее завершение датируется 2049 г. — годом 
100-летия КНР. В рамках данной инициативы, 
по состоянию на февраль 2022 г., Китаем были 
подписаны соглашения о сотрудничестве со 
148 государствами (включая 40 африканских 
государств) и с 31 международной организаци-
ей [5].

Африканский континент в инициативе 
«Один пояс, один путь» позиционируется, 
во-первых, в качестве перспективного рынка 
для китайских инвестиций и технологий, а во-
вторых, в качестве стратегического транспорт-
ного узла, связывающего Китай с Восточной 
Африкой, Юго-Восточной Азией, Персидским 
заливом и Европой и недавно расширенного 
до Западной и Южной Африки.

Одним из наиболее значительных проек-
тов в рамках инициативы стало строительство 
военно-морской базы в Республике Джибути, 
расположенной в Восточной Африке в райо-
не Африканского Рога, в целях осуществления 
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контроля за Аденским и Персидским залива-
ми и прилегающей акваторией Индийского 
океана. Этим работам предшествовало при-
нятие в 2015 г. закона, который разрешил раз-
вертывание Народно-освободительной армии 
(НОАК) и других сил безопасности Китая за 
рубежом. Уже в 2017 г. была открыта первая 
в истории КНР иностранная военно-морская 
база в Джибути. После возведения на базе до-
полнительных причальных сооружений в мае 
2018 г. Китай провел на чужой территории ши-
рокомасштабные учения с боевой стрельбой, 
использованием боевых бронированных ма-
шин и тяжелой артиллерии [15]. В ноябре того 
же года с участием вертолетов НОАК прошли 
крупные учения по эвакуации военных с фре-
гата. Тем самым, Китай продемонстрировал 
свои современные наземные и воздушные 
возможности в регионе в дополнение к имею-
щимся военно-морским силам [14].

Стоит отметить, что реакция Запада на за-
крепление КНР в Джибути носила быстрый и 
по большей части негативный характер. В дей-
ствиях Пекина увидели сдерживание США и 
других стран. Политический обозреватель, 
эксперт Российского совета по международ-
ным делам А. Богуславский, обобщив все оцен-
ки, утверждал, что создание китайской воен-
но-морской базы в Африке — это знак смены 
вектора в политике сосредоточивания. Скорее 
всего, Китай и далее будет организовывать 
структуры безопасности, альтернативные аме-
риканоцентричным, на тех территориях, где 
он имеет геополитические и экономические 
интересы. Исходя из такой точки зрения не ис-
ключено, что Китай будет стремиться уравно-
вешивать и даже сдерживать не только США, 
но и Индию, образовывая вокруг нее кольцо из 
военно-морских опорных точек на Африкан-
ском континенте и устанавливая тесные связи 
с Пакистаном, Бангладеш, Мьянмой и Шри-
Ланкой [2].

Начиная с 2014 г., после одной из публика-
ций Агентства «Синьхуа», в научной и эксперт-
ной среде стала широко дискутироваться тема 
о создании Китаем еще 18 военно-морских баз 
в таких портах, как Чхонджин (Северная Ко-
рея), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), 
Сиануквиль (Камбоджа), Ко Ланта (Таиланд), 
Ситтве (Мьянма), Гвадар (Пакистан), Дакка 
(Бангладеш), Лагос (Нигерия), Хамбантота 
и Коломбо (Шри-Ланка), Момбаса (Кения), 
Луанда (Ангола), Уолфиш-Бей (Намибия), 
Дар-эс-Салам (Танзания), Джибути, Мальди-
вы, Сейшелы. С. В. Филатов обращает особое 
внимание на то, что в представленном перечне 
семь объектов относятся к африканскому по-
бережью. Автор, хотя и считает реализацию 
всех проектов больше теорией, чем практикой, 
видит в этом стремление Китая обезопасить 
себя от ситуаций, аналогичных произошед-
шей в 2011 г. В условиях начала бомбардиров-
ки силами НАТО Джамахирии (Ливии) перед 

китайским руководством остро возник вопрос 
срочной эвакуации десятков тысяч своих рабо-
чих и инженеров [13].

Факт функционирования военно-морской 
базы КНР в порту Джибути, несмотря на всю 
внешнюю критику, позволяет предположить, 
что некоторые из озвученных китайскими 
официальными лицами планов действительно 
могут быть воплощены, что еще в большей сте-
пени закрепит присутствие Китая на Африкан-
ском континенте. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что 
Китай, участвуя в миротворческой деятель-
ности ООН в Африке, преследует целый пере-
чень собственных интересов (экономических, 
энергетических, транспортных и др.). В обмен 
на получение доступа к ресурсам он предостав-
ляет поддержку африканским странам. Такая 
поддержка, несомненно, имеет и военное из-
мерение. На ее основе Пекин старается закре-
пить за собой статус полноценного субъекта 
глобальной и региональной безопасности, «от-
ветственной великой державы». Увеличивая 
свой вклад в миротворчество ООН, включая 
миссии и операции в рассматриваемом регио-
не, Китай стремится изменить представление 
о себе не только как об участнике коммерче-
ского обмена, строительства инфраструктуры 
и добычи ресурсов, но и как об активном игро-
ке в деле обеспечения мира и безопасности в 
Африке.

Политика Пекина в отношении ми-
ротворческих операций ООН в Африке: 
особенности, итоги и перспективы раз-
вития. Участие в миротворческой деятель-
ности ООН является относительно новым на-
правлением, но одновременно с этим и крайне 
интенсивным во внешней политике Китая. 
В настоящее время китайский контингент со-
ставляет основную долю сил и средств ООН, 
присутствующих на Африканском континен-
те. Китай играет роль крупной, но мирной 
державы, защищающей также и свои интере-
сы, выступая при этом в противовес влиянию 
Запада.

В Белой книге «30 лет участия китайской 
армии в миротворческих операциях ООН», из-
данной в сентябре 2020 г. Информационным 
бюро Госсовета КНР, взаимодействие с Афри-
канским союзом по линии военной помощи 
описано в отдельном разделе. В нем, в частно-
сти, отмечается, что в настоящее время Афри-
ка больше всего нуждается в миротворчестве. 
Китай и НОАК выполняют свои обязательства 
по оказанию африканским странам содействия 
в улучшении их способности самостоятельно 
поддерживать мир и стабильность [17].

С. С. Куо обращает внимание на коренные 
отличия китайской модели участия в поддер-
жании мира, миростроительстве и миротвор-
честве в Африке от модели, реализуемой там 
западными странами. По его мнению, модель 
«либерального мира» содержит в своей ос-

Цзян Юймэн. Реализация интересов Китая в ходе проведения миротворческих операций ООН в Африке
Jiang Yumeng. Implementation of China’s Interests during of UN Peacekeeping Operations in Africa
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нове принципы демократии и рыночной эко-
номики, утвердившиеся на Западе, тогда как 
китайская модель опирается на собственные 
традиции, политическую философию и опыт 
развития за последние 40 лет [32].

В китайской модели мира и безопасности, 
ставящей во главу угла социальную стабиль-
ность и экономическое развитие, а не полити-
ческие реформы и права личности, можно вы-
делить следующие характеристики:

1) уважение суверенитета и невмешатель-
ство во внутренние дела других стран. Грани-
цы сотрудничества Китая с ООН в области ми-
ротворчества четко определены в Конституции 
КНР 1982 г.: взаимное уважение суверенитета 
и территориальной целостности, ненападение, 
невмешательство во внутренние дела нацио-
нальных государств, равенство при взаимной 
выгоде, мирное развитие. В научной среде дан-
ные конституционные положения носят назва-
ние «пять принципов мирного сосуществова-
ния», которые пронизывают всю современную 
внешнеполитическую доктрину Китая [19]. 

Утверждение именно этих принципов име-
ет исторические причины. Во-первых, в XIX—
XX вв. Китаю был нанесен большой урон внеш-
ними колониальными вторжениями, в том 
числе были утрачены территории Гонконга и 
Аомыня. Данный период рассматривается не 
иначе как «век унижений». Во-вторых, Китай 
крайне чувствителен к вмешательству извне в 
свои внутренние дела, особенно на периферии, 
такой как Синьцзян, Тибет и Тайвань. Эти ос-
нования не позволяют Пекину считать миро-
творчество инструментом смены режима [32];

2) приоритет государственных интересов 
над индивидуальными и групповыми интереса-
ми, а также обеспечение политической стабиль-
ности. В «политике открытости» — курсе, уста-
новленном Дэн Сяопином после смерти Мао 
Цзэдуна в сентябре 1976 г., центральное место 
занимает политическая стабильность. Китай 
строго придерживается этого курса, что под-
тверждается значительными экономическими 
преобразованиями, произошедшими в послед-
ние 40 лет, при отсутствии каких-либо фунда-
ментальных политических изменений [32];

3) экономическое развитие инфраструк-
туры под руководством государства. Нагляд-
ным образом подход Китая к миротворческой 
деятельности иллюстрируется опытом его 
участия в миссии ООН в Либерии (МООНЛ/
UNMIL), проводившейся с сентября 2003 по 
март 2018 г. План постконфликтного восста-
новления Либерии состоял из четырех частей: 
восстановление инфраструктуры; оживление 
экономики; мир и безопасность; укрепление 
государственного управления и обеспечение 
верховенства закона. Китай оказал помощь в 
финансировании той части стратегии, которая 
была связана с инфраструктурой и экономи-
кой, при этом проекты в области верховенства 
закона были оставлены им «за скобками» [32].

Изучая миротворческую деятельность КНР 
на Африканском континенте, можно отметить, 
что, несмотря на ее определенную интенси-
фикацию, Пекин все же позиционирует себя 
в качестве нейтрального игрока, «ответствен-
ной великой державы». Китай старается из-
бегать действий, которые могут представить 
его в качестве державы, стремящейся доми-
нировать над другими странами. Китай пред-
почитает поддерживать гибкую систему без-
опасности, включающую использование войск 
НОАК, например, в борьбе с пиратством и ко-
ронавирусной инфекцией, с одновременным 
применением местных сил, которым, помимо 
вооружения и технического оснащения, предо-
ставляются соответствующие знания, навыки. 
Не случайно Т. Байес отмечает, что во многих 
выступлениях китайских лидеров, дипломатов 
и иных официальных лиц подчеркивается осо-
бая позиция Китая в обеспечении мира и без-
опасности в Африке, сосредоточенная на огра-
ниченном многостороннем вмешательстве и 
наращивании потенциала самих африканских 
стран для поиска «африканских решений аф-
риканских проблем» [23, р. 3]. 

С учетом того, что сотрудничество в об-
ласти мира и безопасности названо одним из 
приоритетов текущего цикла FOCAC, можно 
предположить, что Китай намерен и далее 
активизировать свои усилия в этом направле-
нии. О серьезности намерений Пекина свиде-
тельствуют следующие факты: во-первых, уси-
ление его позиций как поставщика оружия на 
континент (помимо постоянного наращивания 
объемов, меняется номенклатура импортируе-
мой военной продукции, которая становится 
все более высокотехнологичной и сложной), 
во-вторых, расширение его финансового и ка-
дрового участия в реализации миротворческих 
операций ООН, вплоть до завоевания первого 
места в списке стран — постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН по предоставлению 
контингента. Все это подкрепляется развити-
ем военно-дипломатических отношений. При 
этом у руководства Китая есть осознание того, 
что пока военное присутствие страны в Африке 
является фрагментарным, уступающим США, 
потому оно всячески стремится изменить ба-
ланс сил. Профессор Е. И. Зеленев и доцент 
М. А. Солощева отмечают, что в последние годы 
Пекин начал активно привлекать африканские 
государства к совместному созданию военно-
политических и одновременно экономических 
межгосударственных объединений. Для этого, 
наряду с уже традиционными для китайской 
внешней политики инструментами «мягкой 
силы», все шире применяются комбинирован-
ные методы, получившие в международной 
практике название «умная сила» [4, с. 5].

В целом можно отметить, что китайская 
модель миротворчества, ориентированная на 
поддержание политической стабильности, 
развитие инфраструктуры и экономики, избе-
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гающая интервенционизма и демократизации 
внутри миссий, вызывает позитивный интерес 
на Африканском континенте, поскольку вы-
ступает альтернативой западной модели ми-
ротворчества. Немаловажно при этом наличие 
у Китая и африканских государств общего чув-
ства исторической несправедливости со сторо-
ны западных колониальных держав и общей 
идентичности/близости как развивающихся 
стран. Участие КНР в миротворческой дея-
тельности ООН в Африке выгодно всем участ-
никам, следовательно, имеются основания 
полагать, что в ближайшей и среднесрочной 
перспективе оно будет только расширяться, 
особенно с учетом нынешней ситуации пере-
распределения сил на мировой арене. В на-
стоящее время все чаще говорится о крахе 
однополярного мира, появлении у Пекина воз-
можности занять лидирующие позиции в гло-
бальной системе обеспечения безопасности.

Заключение. Следует подчеркнуть, что 
вопреки распространенному мнению о нали-
чии у современного Китая заинтересованно-
сти только в природных ресурсах Африки его 
внешнеполитическая стратегия в отношении 
данного региона носит более развернутый ха-
рактер. Помимо экономических, Пекин пре-

следует геополитические и идеологические 
интересы, а также интересы, связанные с 
обеспечением безопасности. Все они реали-
зуются, в том числе, в рамках его участия в 
миротворческой деятельности ООН на Афри-
канском континенте. Можно предположить, 
что в ближайшие годы китайско-африканское 
сотрудничество будет только расширяться. 
В плане военного дела можно ожидать допол-
нительное предоставление финансовой по-
мощи, рост поставок вооружения, увеличение 
числа программ профессиональной подготов-
ки местного персонала, включая совместные 
учения. При этом вряд ли будет подвергнута 
серьезным изменениям китайская модель ми-
ротворчества. Китай рассматривает как про-
тиворечащее своей идеологии вмешательство 
во внутренние дела, политические процессы 
в африканских странах. Следовательно, его 
политика по укреплению мира и безопасно-
сти в Африке, в первую очередь, будет осуще-
ствляться в контексте инициативы «Один пояс, 
один путь». Иными словами, миротворчество 
Пекин будет реализовывать преимуществен-
но путем внесения максимально возможного 
вклада в развитие экономики и инфраструкту-
ры государств региона.

Цзян Юймэн. Реализация интересов Китая в ходе проведения миротворческих операций ООН в Африке
Jiang Yumeng. Implementation of China’s Interests during of UN Peacekeeping Operations in Africa
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР 
В ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ХУ ЦЗИНЬТАО

 Чжоу Лэчжэн

В статье проанализированы новые концептуальные подходы китайского руководства к 
определению и реализации внешней политики Китайской Народной Республики в период пред-
седательства Ху Цзиньтао (2002—2012 гг.). Отмечено, что на пути мирного развития Ки-
тай претерпел обширные и глубокие изменения, добился значительных достижений в обла-
сти строительства социализма с китайской спецификой, внес большой вклад в укрепление 
международной безопасности, стабильности и сотрудничества. Особое внимание обращено 
на конкретизацию китайской концепции мирного развития в форме построения гармонич-
ного мира. Сделан вывод о том, что во время правления руководящей группы в четвертом 
поколении во главе с Ху Цзиньтао китайская внешняя политика приобрела более целенаправ-
ленный и реалистический характер.

Ключевые слова: внешняя политика; КНР; концепция гармоничного мира; многополярный мир; Ху Цзиньтао; 
Цзян Цзэминь.

«On the Conceptual Foundations of China’s Foreign Policy during the Presidency of 
Hu Jintao» (Zhou Lezheng)

The article analyses the directions of foreign policy of the People’s Republic of China during the 
presidency of Hu Jintao in the period from 2002 to 2012. The author notes that China has undergone 
extensive and profound changes on the path of peaceful development, made outstanding achievements 
in building socialism with Chinese characteristics and made a signifi cant contribution to strengthening 
international security, stability and cooperation. Particular attention is drawn to the specifi cation of 
Chinese conception of peaceful development and building a harmonious world. The author makes a 
conclusion that during the govering of the fourth-generation leadership group headed by Hu Jintao, 
Chinese foreign policy has acquired a more purposeful and realistic character.

Keywords: China; conception of harmonious world; foreign policy; Hu Jintao; Jiang Zemin; multipolar world.
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Период руководства Ху Цзиньтао занимает 
важное место в истории КНР. Его государ-

ственная деятельность, внутренняя и внешняя 
политика ассоциируются с новыми большими 
достижениями страны на пути строительства 
социализма с китайской спецификой, а так-
же с некоторыми нерешенными проблемами, 
имеющими как объективный, так и субъектив-
ный характер. 10-летний период председатель-
ствования Ху Цзиньтао — это время четвертого 
поколения китайских руководителей, которые 
возглавили страну, вступившую в ХХI в. Дея-
тельность Ху Цзиньтао, в том числе его внеш-
няя политика, положительно оцениваются в 
современной китайской исторической науке 
и политико-пропагандистской работе КПК, 
особенно в связи со 100-летием образования. 
Китайский автор Янь Сюэтун рассматрива-
ет внешнюю политику Ху Цзиньтао и других 
китайских руководителей через призму ли-
дерства ведущих стран мира, которое ведет к 

трансформации норм и правил поведения на 
международной арене [19]. 

Профессор факультета международных от-
ношений Пекинского университета Ван Ичжоу, 
полагает, что более чем 70 лет развития ки-
тайской дипломатии с момента основания 
Китайской Народной Республики можно раз-
делить на три периода. Первым периодом яв-
ляется эпоха строительства нового государства 
(1949—1978 гг.), когда руководителем был 
Мао Цзедун. Это период роста после Второй 
мировой войны национально-освободительного 
движения Китая, или Китай версии 1.0. Второй 
период, представленный эпохой Дэн Сяопина 
за рубежом называют Китаем версии 2.0. Его 
основной особенностью стало превращение 
Китая в торгово-экономическую, крупную раз-
вивающуюся страну, сосредоточенную на соб-
ственном развитии и строительстве. Этот пе-
риод также получил название периода реформ 
и открытости и продолжался с 1978 г. (3-й пле-
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нум ЦК КПК XI созыва) до 2012 г. (XVIII съезд 
КПК). Нынешний период является третьим и 
представлен внешнеполитической моделью, 
получившей название новой китайской дипло-
матии, или китайской дипломатии версии 3.0. 
Она характеризуется более глубокой интегра-
цией Китая в мировую экономику и политику 
[2]. 

Следует отметить взаимосвязь второго и 
третьего периодов, подчеркивающих политику 
реформ и открытости, ключевой задачей кото-
рых является собственное развитие и строи-
тельство. При этом между ними выявляются и 
существенные различия. Для первого периода 
больше характерна революционность и несо-
вместимость с существующими мировыми от-
ношениями. Второй период главным образом 
характеризуется стратегией сокрытия возмож-
ностей и выжидания момента, пассивностью 
страны в международных отношениях. В этот 
период Дэн Сяопин требовал по возможности 
не выделяться и делать свое дело. В то время 
уровень развития Китая действительно был 
довольно низким, не была решена базовая 
проблема обеспечения питанием и одеждой, 
поэтому страна была «сфоркусирована на 
себя». Этого курса с определенными модифи-
кациями во внешней политике придерживал-
ся Ху Цзиньтао [2].

Вопрос эволюции политической систе-
мы Китая, в частности период правления 
Ху Цзиньтао, рассматривали российские авто-
ры А. Д. Воскресенский [4], Ю. М. Галенович 
[6], Я. В. Лексютина [11], В. Я. Портяков [13] 
и др. В частности В. Я. Портяков оценивает 
внешнюю политику и дипломатию Ху Цзинь-
тао в сравнении с политикой Цзян Цзэминя и 
Си Цзиньпина, отмечая его новаторские под-
ходы к международным отношениям (кон-
цепции гармоничного мира и новой системы 
безопасности). Он обоснованно считает, что на 
этой основе Си Цзиньпин выдвинул и успешно 
реализует инициативу «Один пояс, один путь» 
и положения «о человечестве как сообществе 
единой судьбы» [8, с. 142—143]. Данная тема 
получила развитие в белорусской историогра-
фии, особенно в статье В. Р. Борового об ос-
новных особенностях и тенденциях развития 
внешней политики КНР эпохи Ху Цзиньтао 
[1]. Белорусские авторы, как правило, рассма-
тривают период его правления на примере 
развития отношений с Республикой Беларусь 
(В. М. Мацель [12], А. А. Тозик [14] и др.), одна-
ко этот аспект не входит в предмет нашего ис-
следования. Целью настоящей статьи является 
анализ основных направлений внешней по-
литики КНР в период председательствования 
Ху Цзиньтао и выявление новых подходов, 
идей и концепций, выдвинутых китайскими 
руководителями четвертого поколения. 

На XVI съезде КПК (2002 г.) власть в Ки-
тае перешла к четвертому поколению руково-
дителей во главе с генеральным секретарем 

ЦК КПК, председателем КНР Ху Цзиньтао. На 
съезде уходящий лидер Цзян Цзэминь в до-
кладе о работе правительства заявил: «Неза-
висимо от того, как изменится международная 
ситуация, мы будем неуклонно проводить са-
мостоятельную мирную внешнюю политику. 
Основной целью дипломатии Китая является 
отстаивание мира во всем мире и стимули-
рование совместного развития». Он сформу-
лировал несколько больших перспективных 
задач китайской внешней политики: установ-
ление справедливого и разумного нового меж-
дународного политического и экономического 
порядка, сохранение мирового разнообразия, 
демократизация международных отношений 
и диверсификация путей развития, борьба 
против всех форм терроризма. Решение этих 
задач предполагалось осуществить, опираясь 
на ряд важнейших приоритетов внешнеполи-
тической деятельности, хорошо зарекомен-
довавших себя в эпоху Цзян Цзэминя. К ним 
относились: 1) отношения с развитыми стра-
нами на основе пяти принципов мирного со-
существования; 2) укрепление дружеских и 
партнерских отношений с соседями и развитие 
регионального сотрудничества; 3) усиление 
взаимной помощи и поддержки стран третьего 
мира на основе принципов единства и взаимо-
понимания; 4) эффективность деятельности 
КНР в Организации Объединенных Наций и 
других международных и региональных ор-
ганизациях, направленной, прежде всего, на 
поддержку развивающихся стран в защите их 
законных прав и интересов [9]. 

В отличие от прошлых лидеров, почти все 
члены руководящей группы четвертого поко-
ления являлись чиновниками, получившими 
техническое образование. У них не было во-
енного опыта, но они выступали основными 
проводниками политики реформ и открыто-
сти. Первые пять лет представители этого по-
коления руководителей Китая играли роль 
последователей политики, выступавших под 
влиянием или руководством предыдущих ли-
деров. Правящая группа четвертого поколения 
(Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и др.) консультиро-
валась с Цзян Цзэминем и другими членами 
руководства третьего поколения по основным 
направлениям внутренней и внешней полити-
ки. Тем не менее, став затем национальными 
лидерами, члены руководства четвертого по-
коления могли выдвигать собственные теоре-
тические положения, тем самым определяя и 
развивая внутреннюю и внешнюю политику 
Китая.

В период правления Ху Цзиньтао дальней-
шую конкретизацию получила китайская кон-
цепция мирного развития, которая включала в 
себя следующие элементы: развитие и самораз-
витие через поддержание мира во всем мире; 
упор на собственные силы, реформы и инно-
вации; проведение политики внешней откры-
тости и использование преимуществ других 
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стран; следование тенденциям экономической 
глобализации и стремление к взаимной выго-
де и совместному развитию с другими страна-
ми; международное сотрудничество для стро-
ительства гармоничного мира. Впоследствии 
широкая концепция мирного развития стала 
основой более узкой концепции гармоничного 
мира, автором которой считается председатель 
КНР Ху Цзиньтао. Положение о гармоничном 
мире звучало следующим образом: «Работать с 
международным сообществом для содействия 
построению гармоничного мира, основанного 
на продолжительном и всеобщем процвета-
нии» [20].

Концепция построения гармоничного мира 
была выдвинута Ху Цзиньтао в апреле 2005 г. 
на Азиатско-Африканском саммите. В своем 
докладе он выступил за мирное сосущество-
вание и равноправный диалог различных ци-
вилизаций, объединяющих азиатские и афри-
канские страны, для совместного построения 
гармоничного мира [15]. Цели внешней по-
литики Китая заключаются в поддержании 
мира во всем мире и содействии глобальному 
развитию. Китай выступает за сотрудничество 
с другими странами для построения продол-
жительного мира, основанного на всеобщем 
благоденствии и процветании. Для создания 
гармоничного мира необходимо руководство-
ваться рядом принципов в политической, эко-
номической и культурной сферах.

В политической сфере — это взаимное 
уважение, ведение переговоров на равных, 
совместное продвижение демократизации 
международных отношений. Страны, большие 
или малые, сильные или слабые, богатые или 
бедные, должны быть равноправными члена-
ми международного сообщества. Необходимо 
сохранять ключевую роль Организации Объ-
единенных Наций в мировых делах, следовать 
целям и принципам Устава ООН, строго со-
блюдать международное право и признанные 
общественные критерии международных от-
ношений, а также укреплять дух демократии, 
гармонии и взаимовыгодного сотрудничества 
в международных отношениях.

В экономической сфере разным странам не-
обходимо сотрудничать на взаимной основе и 
дополнять преимущества друг друга в целях 
содействия развитию экономической глобали-
зации в сбалансированном и взаимовыгодном 
направлении. Китай будет стремиться создать 
справедливую, открытую, разумную и неди-
скриминационную систему торговли, чтобы 
плоды экономической глобализации приноси-
ли пользу всем странам мира. В частности, уси-
лия китайской дипломатии будут направлены 
на реализацию Целей устойчивого развития, 
провозглашенных ООН.

В культурной сфере позиция Пекина за-
ключается в том, чтобы перенимать духов-
ный и цивилизационный опыт разных стран и 
континентов, искать точки соприкосновения, 

сохраняя при этом различия, уважать разно-
образие мира и способствовать процветанию и 
прогрессу человеческой цивилизации. Всеми 
силами необходимо продвигать диалог и ком-
муникацию между различными цивилизация-
ми, устранять идеологические предрассудки и 
разобщенность, делать человеческое общество 
более гармоничным [16]. 

Важной составной частью концепции гар-
моничного развития были положения о всеоб-
щей системе безопасности (новая концепция 
безопасности), предусматривавшие разреше-
ние международных споров мирными сред-
ствами, а не войной, и о защите окружающей 
среды в целях содействия гармоничному раз-
витию человека и природы. Новая концепция 
безопасности охватывала нетрадиционные 
угрозы безопасности и безопасность человека, 
что являлось основой сотрудничества Китая с 
другими странами. В мае 2003 г. Ху Цзиньтао 
разъяснил «новую концепцию безопасности 
Китая» во время государственного визита в 
Россию, сделав упор на укрепление взаимного 
доверия, ведение переговоров на равноправ-
ной основе и стремление к широкому сотруд-
ничеству для достижения всеобщей и прочной 
безопасности [3]. 

Концепция мирного развития предполага-
ла продвижение и отражение китайского виде-
ния международных отношений через призму 
ряда элементов (принципов), так или иначе 
связанных с понятием «развитие»: научное 
развитие, саморазвитие, открытое развитие, 
мирное развитие, развитие сотрудничества и 
совместное развитие [20]. Рассмотрим подроб-
нее, что вкладывалось в их сущность и содер-
жание.

В докладе Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК 
(2007 г.) отмечалось, что научная концепция 
развития является продолжением и разверты-
ванием важных идей трех поколений руководя-
щих коллективов Центрального Комитета отно-
сительно теории и методологии развития (идей 
Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя), 
направленных на претворение в жизнь социа-
лизма с китайской спецификой [10]. На съезде 
концепция развития была обоснована с точки 
зрения внутренних и внешних факторов, влия-
ющих на китайское общество и государство.

Научное развитие означает уважение и 
следование законам экономического, социаль-
ного и природного развития, акцентирование 
на задачах экономического строительства и 
развития производительных сил общества. Са-
моразвитие предполагает опору на собствен-
ные силы, преобразования и нововведения 
для содействия экономическому и социаль-
ному развитию. Китай придерживается суве-
ренитета и не перекладывает ответственность 
на другие государства при возникновении во-
просов и противоречий. Открытое развитие 
означает, что страна ставит политику реформ 
и открытости в качестве основной государ-
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ственной политики, объединяя внутренние 
реформы и открытость внешнему миру. Бла-
годаря мирному развитию Китай содействует 
укреплению мира, не стремится к господству 
и является основой для поддержания спокой-
ствия и стабильности во всем мире и в регионе. 
Принцип развития сотрудничества озна-
чает, что политика Пекина направлена на до-
стижение мира и мирное разрешение споров 
посредством различных форм сотрудничества 
с другими странами. Совместное развитие 
понимается как взаимовыгодная открытая 
стратегия, предполагающая согласование соб-
ственных национальных интересов и интере-
сов всего человечества [10; 18]. 

На XVII съезде КПК Ху Цзиньтао заявил о 
стремлении своей страны к совместной безопас-
ности с учетом интересов безопасности других 
государств. Последние должны отказаться от 
менталитета «холодной войны» и противостоя-
ния союзников, поддерживать общую безопас-
ность посредством многостороннего сотрудни-
чества и работать вместе, чтобы предотвратить 
конфликты и войны [10]. Концепции мирного 
развития и гармоничного мира получили даль-
нейшее развитие в материалах XVII съезда КПК. 
В докладе Ху Цзиньтао о внешней политике от-
мечалось, что «мир и развитие по-прежнему 
являются тенденциями времени, стремление к 
развитию и продвижению сотрудничества всего 
мира стало непреодолимым веянием времени. 
Взаимозависимость между странами становит-
ся все более тесной, международное соотноше-
ние сил развивается в направлении, способ-
ствующем поддержанию мира во всем мире, а 
международное положение в целом стабильно. 
Развитие Китая неотделимо от мира, а процве-
тание и стабильность мира неотделимы от Ки-
тая» [10]. 

Китайское руководство заявило о стремле-
нии проводить независимую и мирную внеш-
нюю политику [18]. Это означало, что Китай 
придерживается избранной общественной 
системы и своего пути развития и не позволя-
ет иностранным силам вмешиваться во вну-
тренние дела государства. Пекин стремится 
к развитию дружественного сотрудничества 
со всеми странами на основе пяти принципов 
мирного сосуществования. Страна уважает 
право народов всех стран самостоятельно вы-
бирать общественный строй и путь развития, 
не вмешивается во внутренние дела других 
стран, противостоит запугиванию малого со 
стороны большого, использованию силы для 
притеснения слабого, борется с гегемонизмом 
и политикой грубой силы [10].

Китай непреклонно защищает важнейшие 
национальные интересы, которые включают в 
себя национальные суверенитет, безопасность, 
единство, политическую систему, установлен-
ную Конституцией, территориальную целост-
ность, социальную стабильность, а также 
гарантию устойчивого экономического и соци-

ального развития. Вместе с тем Китай уважает 
и учитывает законные права всех стран на за-
щиту своих интересов.

Четвертое поколение китайских руководи-
телей принимало во внимание то серьезное 
обстоятельство, что ряд стран, особенно со-
седних, обеспокоены тем, что экономическая 
мощь Китая может превратиться в военную 
мощь и создать тем самым угрозу их безопас-
ности. Поэтому решения XVI и XVII съездов 
КПК, выступления Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и 
других китайских руководителей делали упор 
на мир и развитие. Пекин работал над тем, 
чтобы искоренить или, по меньшей мере, ос-
лабить «теорию китайской угрозы», развеять 
сомнения соседних стран в отношении истин-
ных намерений Китая [7]. А они, как известно, 
заключались в том, чтобы догнать по уровню 
экономического развития передовые страны 
и поддерживать мирную международную об-
становку. Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК за-
явил, что Китай не стремится к региональной 
гегемонии, а нацелен на добрососедство и дру-
жественное региональное сотрудничество [10]. 

Во внешней политике четвертое поколе-
ние руководителей КПК придерживалось ре-
алистичного взгляда на международные от-
ношения, подчеркивая, что дипломатия Китая 
основывается на интересах национального раз-
вития [10]. Премьер Госсовета КНР, постоян-
ный член Политбюро ЦК КПК (2003—2013 гг.) 
Вэнь Цзябао указывал: «Приверженность Ки-
тая пути мирного развития определяется тра-
диционной культурой страны, потребностями 
развития и государственными интересами» 
[5]. Вместе с тем он был вынужден констати-
ровать и такие негативные моменты в мировой 
политике, как сохранение политики грубой 
силы и торможение в процессах международ-
ной демократизации. Под этими отрицатель-
ными моментами имелись в виду интервенции 
НАТО в Югославии и Ираке, а также «цветные 
революции» на территории бывшего Совет-
ского Союза (в Грузии и Украине), которые 
привели к смене власти.

Китайская коммунистическая партия на 
XVI съезде выдвинула идею добрососедства как 
важного вектора внешнеполитического курса, 
направленного на сохранение и развитие до-
брососедских отношений, когда соседа рассма-
тривают как партнера, а не как потенциаль-
ного противника. Съезд предложил странам 
региона политику добрососедства, процвета-
ния и мира. При этом добрососедство означа-
ло жизнь в гармонии и поддержание мира в 
регионе, мир — сотрудничество посредством 
диалога, создание среды для гармоничного 
развития в Азии, процветание — укрепление 
регионального развития [8].

Внешняя политика руководящей группы 
КПК четвертого поколения основывалась и на 
таком важном направлении, как роль культур-
ного фактора в развитии международных от-
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ношений. Этот фактор подчеркивал важность 
культурных и социально-политических разли-
чий в сотрудничестве с западными демокра-
тическими странами, по отношении к странам 
третьего мира предполагая упор на невмеша-
тельство в их внутренние дела. Китайская куль-
тура стала важным инструментом продвижения 
концепции гармоничного мира. В докладе Ху 
Цзиньтао на XVII съезде КПК отмечалась «мяг-
кая сила» китайской культуры [10]. В 2004 г. 
Китай начал открывать институты Конфуция 
по всему миру, продвигая китайскую культуру 
путем обучения других китайскому языку и осу-
ществления культурных обменов [17].

XVIII съезд КПК, состоявшийся в ноябре 
2012 г., стал крупным событием в политиче-
ской жизни Китая, связанным со сменой ру-
ководства ЦК КПК. Си Цзиньпин был избран 
Генеральным секретарем Центрального коми-
тета КПК и председателем Центрального воен-
ного совета, а позднее (в марте 2013 г.) — пред-
седателем Китайской Народной Республики и 

председателем Военного совета КНР на Все-
китайском собрании народных представите-
лей. Руководящая группа совершила плавный 
переход к коллективу руководителей пятого 
поколения, возглавляемого Си Цзиньпином. 
Член Государственного совета Ян Цзечи после 
XVIII съезда заявил, что Китай будет «поддер-
живать преемственность и стабильность соб-
ственной дипломатической политики» [18]. 

Таким образом, автором были проанализи-
рованы концептуальные основы внешней поли-
тики Китайской Народной Республики во время 
правления руководящей группы четвертого по-
коления во главе с Ху Цзиньтао. Деятельность 
партии и правительства в названный период 
была направлена на укрепление и развитие 
межгосударственных отношений в различных 
сферах, таких как политика, экономика, куль-
тура, безопасность, экология и др. Китайская 
внешняя политика внесла важный вклад в под-
держание мирной международной обстановки 
в эпоху турбулентности в начале ХХI в. 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

В 1992—2012 гг.

 Хван Джон Хва

В статье рассматриваются динамика торгово-экономического сотрудничества Южной 
Кореи и Беларуси, мероприятия, осуществляемые в этой области в 1992—2012 гг. Выделяют-
ся этапы и особенности развития корейско-белорусских экономических отношений. Приво-
дятся причины недостаточности сотрудничества между странами. Автор приходит к вы-
воду, что, несмотря на географическую удаленность Республики Корея от Беларуси, страны 
смогли наладить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, используя силь-
ные стороны друг друга. В 1992—2012 гг. торгово-экономическое сотрудничество между Ко-
реей и Беларусью постепенно развивалось по нарастающей.

Ключевые слова: импорт; инвестиции; Республика Беларусь; Республика Корея; сотрудничество; торговля; экспорт.

«Trade and Economic Cooperation between the Republic of Korea and the Republic of 
Belarus in 1992—2012» (Hwang John Hwa)

The article discusses the dynamics of trade and economic cooperation between South Korea and 
Belarus and the activities carried out in this area in 1992—2012. Stages and characteristics of the 
Korean-Belarus economic relations are determined. The reasons for the insuffi  ciency of cooperation 
between the countries are given. The author makes a conclusion that countries found mutually benefi cial 
trade and economic cooperation using the leverage each other’s strengths (despite the geographical 
remoteness of the Republic of Korea from Belarus). In 1992—2012 trade and economic cooperation 
between Korea and Belarus is developing gradually on the rise.
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Республика Корея продемонстрировала 
всему миру возможность и способность в 

исторически короткие сроки построить инду-
стриальное и постиндустриальное общество. 
Используя ниши глобализации и продуман-
ную экономическую стратегию, Сеул оказался 
в состоянии не только многократно увеличить 
экономическую мощь страны, но и значитель-
но повысить уровень жизни корейского народа 
на юге полуострова. 

В начале XXI в. южнокорейское правитель-
ство смогло в полной мере использовать пре-
имущества международного разделения труда 
и разработать собственную внешнеэкономи-
ческую стратегию. Для белорусского прави-
тельства возник вопрос о том, как вписаться 
в эту стратегию, получить максимум выгод от 
корейской торгово-экономической и инвести-
ционной экспансии. 

В статье для анализа выбран период тор-
гово-экономического сотрудничества Южной 
Кореи и Беларуси с 1992 по 2012 г. Это обуслов-
лено тем, что с 1992 г. началось развитие взаи-

моотношений Южной Кореи и Беларуси. При 
этом именно в 2012 г. произошел существен-
ный по сравнению с предыдущими годами 
рост товарооборота между странами, давший 
импульс его развитию в последующие годы.

В корейской историографии почти отсут-
ствуют исследования, посвященные внешне-
экономической политике Сеула в отношении 
Беларуси. Так, можно выделить работу науч-
ного сотрудника Национального бюро азиат-
ских исследований в Сеуле Ли Жеон Гхе, ко-
торый отметил, что корейская повестка дня 
Евразийской инициативы Кореи по расшире-
нию связей предусматривала новые торговые, 
инвестиционные и транспортные связи между 
Южной и Северной Кореей и расширение их 
на запад через Азию в направлении Европы. 
Беларусь в этой стратегии признается важным 
транспортно-географическим пунктом [14].

О Док Хи положительно оценивает воз-
можность Республики Корея и Республики 
Беларусь для выгодного двустороннего со-
трудничества в сфере информационно-ком-

DOI: 10.33581/2072-0513-2022-3-4-87-91
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муникационных технологий, обмена опытом и 
ноу-хау в целях достижения дальнейшего эко-
номического роста в сходных условиях [5].

Научный сотрудник Корейского фонда и 
старший научный сотрудник Chatham House 
по Северо-Восточной Азии Дж. Нильсон-Райт 
и старший научный сотрудник Chatham House 
по Китаю Ю Джи полагают, что для уточнения 
места Беларуси в политике Республики Корея 
необходимо учитывать тесные связи Сеула со 
своими стратегическими союзниками, прежде 
всего, США. Внешнеполитическая и внешне-
экономическая стратегия Республики Корея 
вынуждена ориентироваться на интересы сво-
его главного союзника [15]. 

В то же время, по мнению Дж. Нильсона-
Райта и Ю Джи, во внешнеэкономической по-
литике Республика Корея должна принимать 
во внимание и позицию своего главного тор-
гового партнера — Китая (который, в свою оче-
редь, является стратегическим партнером Бе-
ларуси) [15]. Возросшая конкуренция на всех 
направлениях между Китаем и США сузила 
пространство для сотрудничества и усилила 
риск конфронтации для Республики Корея с 
другими государствами. 

Такие страны, как Южная Корея, которые 
имеют давние партнерские отношения как с 
США, так и с Китаем, особенно в области эко-
номики и безопасности, в настоящее время 
применяют более гибкий подход к взаимо-
действиям. Южная Корея проводит политику 
избирательного сотрудничества по ряду во-
просов, чтобы не попасть в ловушку сложных 
отношений США с Китаем, ограничивая при 
этом любое ослабление своих союзнических 
связей с Вашингтоном [15].

Исследование опыта построения экономи-
ческих отношений с «азиатскими тиграми» 
имеет важное значение для формирования 
и осуществления внешнеполитической стра-
тегии Республики Беларусь. В белорусской 
историографии нет работ, напрямую посвя-
щенных анализу корейско-белорусских эконо-
мических отношений. Вместе с тем в ряде ис-
следований содержатся некоторые важные их 
оценки. 

С середины 2000-х гг. белорусские иссле-
дователи уделяли внимание изучению эконо-
мической модели развития Кореи. В Беларуси 
особый интерес вызывал корейский опыт им-
портозамещения и ускорения технологиче-
ского развития экономики, рассматривались и 
особенности развития экономического сотруд-
ничества с Республикой Корея [4].

И. Ганчерёнок полагал, что опыт Южной 
Кореи может быть полезен для структурного 
реформирования экономики Беларуси. В част-
ности, отмечалось, что опыт корейского госу-
дарства, сумевшего за 60 лет из страны с ВВП 
на уровне африканских стран превратиться в 
13-ю экономику мира, заслуживает присталь-
ного внимания [1]. 

В. О. Серебряков отмечал, что в 1994—
2013 гг. фиксировалось расширение формата 
экономического сотрудничества Беларуси с 
государствами Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Происходило выделение инклюзивных 
макроэкономических и внешнеполитических 
приоритетов региональных партнеров, от-
мечалось разнообразие многостороннего и 
двустороннего сотрудничества, расширялась 
традиционная импортно-экспортная номен-
клатура товаров и услуг [8, c. 5].

В настоящей статье сделана попытка до-
казать гипотезу о том, что, несмотря на гео-
графическую удаленность Республики Корея 
от Беларуси, страны смогли наладить взаи-
мовыгодное торгово-экономическое сотруд-
ничество, используя сильные стороны друг 
друга. 

В советский период взаимоотношения меж-
ду Республикой Корея и БССР имели эпизоди-
ческий характер в силу идеологических про-
тиворечий. Для Республики Корея, как и для 
Республики Беларусь, период конца 1980-х — 
начала 1990-х гг. явился важной вехой как 
трансформации общественно-политической 
жизни, так и становления и развития госу-
дарств. В Южной Корее в это время происхо-
дил процесс демократизации общества и отход 
от авторитарного стиля управления, что весь-
ма положительно отразилось на экономиче-
ском развитии страны [10].

В период с 1992 по 2012 г. можно выделить 
три этапа развития торгово-экономических от-
ношений между Кореей и Беларусью.

Первый этап (первая половина 1990-х гг.) — 
время становления государственности Белару-
си и международного признания ее независи-
мости. Период характеризовался расширением 
активности на международной арене с учетом 
нового государственно-политического стату-
са. История межгосударственных отношений 
Южной Кореи и Беларуси ведет свой отсчет с 
1992 г. Тогда в Минске новую суверенную ди-
пломатию и экономику начинали с чистого 
листа [3]. На этом этапе для Республики Корея 
Беларусь не являлась приоритетным направ-
лением политической или экономической 
активности. С точки зрения Сеула, Беларусь 
уступала по своим политическим и экономи-
ческим возможностям другим европейским 
государствам, таким как Польша, Чехия или 
Германия.

Второй этап (1995—2000 гг.) — это время 
зарождения первого совместного корейско-
белорусского бизнеса. Республика Корея про-
явила интерес к белорусской науке, техноло-
гиям, предложив взамен рынки, инвестиции и 
маркетинг. Корейский бизнесмен Юн Кен Док 
стал одним из первых, кто начал работать в Бе-
ларуси. На корейские автомобильные и теле-
коммуникационные предприятия белорусское 
ОАО «Интеграл» начало поставлять аналого-
вые моночипы [4]. 

Хван Джон Хва. Торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Корея и Республикой Беларусь в 1992—2012 гг.
Hwang John Hwa. Trade and Economic Cooperation between the Republic of Korea and the Republic of Belarus in 1992—2012
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На этом этапе происходило укрепление вос-
точного вектора внешней политики Беларуси. 
Приоритет отдавался отношениям с Россий-
ской Федерацией и другими государствами 
СНГ (Казахстан, Украина, Кыргызстан, Таджи-
кистан) при одновременном замедлении тем-
пов развития отношений со странами Запада. 
В этот период было объявлено о задаче форми-
рования стабильных отношений со странами 
«дальней дуги» (государства Азии, Африки и 
Латинской Америки). 

После прихода к власти в Республике Бела-
русь в 1994 г. А. Г. Лукашенко социально-поли-
тическая ситуация в стране стала постепенно 
стабилизироваться. С 1996 по 2000 г. наблю-
дались относительно высокие темпы роста 
белорусской экономики, что положительно 
повлияло на интерес Республики Корея к со-
трудничеству с Беларусью [12]. С 1998 г. кон-
цептуальной основой белорусской внешней 
политики стал принцип многовекторности. 
В рамках этой концепции следует рассматри-
вать отношения с Республикой Корея. 

В 1997 г. было открыто посольство Респуб-
лики Беларусь в Сеуле. Однако только через 
10 лет Республика Корея открыла свое посоль-
ство в Беларуси [7].

Третий этап (2001—2012 гг.) — период 
реализации на практике политики много-
векторности. Беларусь активизировала свою 
внешнюю политику в широком аспекте на-
правлений, а Восточная Азия стала одним из 
них. Отношения с Республикой Корея в этот 
период активизировались, однако все еще не 
рассматривались Минском как приоритетные 
[см.: 2].

В 2003 г. двусторонний товарооборот до-
стиг уровня 33,5 млн дол. США, белорусский 
экспорт в Корею — 9,8 млн дол. США, корей-
ский импорт в Беларусь — 23,7 млн дол. США. 
Беларусь экспортировала в Корею продукцию 
металлургической промышленности, калий-
ные удобрения, интегральные схемы, оптиче-
ские приборы и импортировала синтетические 
и искусственные волокна, медицинское обо-
рудование, компьютерные комплектующие, 
одежду [16].

Опыт, накопленный Кореей в процессе эко-
номического развития, был полезен для эко-
номического развития Беларуси. Инвестиции 
корейских компаний могли придать импульс 
белорусской экономике, и в апреле 2003 г. 
Министерство промышленности и ресурсов 
Республики Корея провело оценку научно-тех-
нического потенциала Беларуси, выбрав тех-
нологические области, представляющие для 
него интерес. Корейскую сторону интересова-
ло сотрудничество в сфере оптики, наномате-
риалов, био- и аэрокосмической промышлен-
ности.

Однако в рассматриваемый период инве-
стирования в Беларусь корейских компаний 
зафиксированы не были. 

Именно в этот период было заключено Тор-
говое соглашение между Правительством Рес-
публики Корея и Правительством Республики 
Беларусь от 17 мая 2004 г. [10], в соответствии 
с которым стороны договорились, что примут 
все соответствующие меры для поощрения и 
развития торговых связей между двумя стра-
нами и будут содействовать гармоничному 
развитию и диверсификации торговли в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Обе стороны договорились об установлении 
режима наибольшего благоприятствования 
по всем вопросам, связанным с торговлей, в 
том числе в отношении таможенных пошлин 
и сборов любого рода, налагаемых или приме-
няемых при импорте или экспорте, включая 
способы взимания таких пошлин и сборов.

Беларусь и Корея договорились предоста-
вить режим недискриминации в отношении 
применения количественных ограничений и 
выдачи лицензий. Стороны обязались содей-
ствовать свободным валютным операциям и 
международному переводу платежей во вза-
имной торговле товарами [10]. Беларусь была 
заинтересована в скорейшем вступлении в 
силу этого торгового соглашения, посколь-
ку существовал значительный потенциал для 
развития белорусско-корейского торгово-эко-
номического сотрудничества. 

Между правительствами двух стран также 
были заключены:

— Соглашение о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций от 22 апреля 
1997 г.; 

— Соглашение об экономическом, науч-
ном и техническом сотрудничестве от 17 мая 
2004 г.;

— Конвенция об избежании двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов в отношении налогов на до-
ходы от 20 мая 2002 г. [11].

Факторами, способствующими развитию 
сотрудничества Республики Корея с Белару-
сью, являлись выгодное географическое рас-
положение Кореи в Восточной Азии и Белару-
си в Восточной Европе, открытость стран для 
сотрудничества с внешним миром, растущая 
экономика и емкость рынков сбыта, заинтере-
сованность в разработке новых технологий и 
наличие ресурсов для инвестирования в дан-
ные проекты.

Однако существовал комплекс факторов, 
которые сдерживали развитие корейско-бело-
русских отношений: удаленность стран друг от 
друга, определенная пассивность внешнепо-
литических ведомств, малая информирован-
ность партнеров о возможностях друг друга, 
неприоритетное место Республики Беларусь 
во внешнеполитических интересах Республи-
ки Корея, отсутствие комплексной стратегии 
и последовательности в расширении бело-
русского присутствия на рынках Восточной 
Азии.
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Эволюция торгово-экономического сотруд-
ничества между Южной Кореей и Беларусью 
приведена на рис. 1 и 2.

Из представленных данных статистики 
следует, что объем экспорта из Кореи в Бела-
русь значительно превышал объем импорта 
из Беларуси в Корею. При этом своего макси-
мального уровня (188 807 млн дол. США) то-
варооборот между странами достиг к концу ис-
следуемого периода — в 2012 г. [13].

Корейский экспорт в Беларусь включал ав-
томобили, электронику и оборудование для 
строительства, компьютеры и средства теле-
коммуникации. Белорусский экспорт в Корею 
включал калийные удобрения, полупроводни-
ки на интегральных схемах (электронные и 
электрические продукты), оптические прибо-
ры, текстильные волокна [13]. 

Беларусь являлась центром многопро-
фильного производства на постсоветском 
пространстве, обладающим значительным 
научно-техническим потенциалом. У Кореи 
имелась высококвалифицированная рабочая 
сила, промышленные технологии и опыт по-
литических и экономических преобразований. 
Поэтому существовало много возможностей 
для взаимодополняющего экономического со-
трудничества.

Интерес Республики Корея к экономическо-
му сотрудничеству с Беларусью объясняется 
наличием множества общих характеристик, та-
ких как ориентированные на экспорт промыш-
ленные структуры, конкурентоспособность в 
области науки и информационно-коммуни-

кационных технологий, а также выдающиеся 
человеческие ресурсы, что обеспечивает боль-
шой потенциал для сотрудничества [см.: 6]. 
Кроме того, Беларусь имеет выгодное транс-
портно-географическое положение («мост» 
между ЕС и Азией), являясь международным 
транспортным центром.

25 июня 2012 г. было проведено первое за-
седание Совместной белорусско-корейской 
рабочей группы по науке и технологиям. Сто-
роны договорились о реализации пяти проек-
тов по следующим направлениям: материалы, 
оптика, био-, нано- и ядерные технологии [9]. 
Исследователь О Док Хи отмечал, что «одним 
из важных перспективных направлений на-
учно-технического и инновационного сотруд-
ничества между двумя странами должен стать 
трансфер передовых корейских технологий в 
Республику Беларусь в целях применения их 
для модернизации белорусской экономики, 
например в сфере развития системы электрон-
ного правительства (E-Government services 
and solutions) и проекте построения городов 
‘‘SmartCity’’ на основе корейского образца» [5, 
с. 232].

Таким образом, исходя из учета интересов 
двух стран можно построить модель сотрудни-
чества Республики Беларусь и Республики Ко-
рея. Факторами, способствующими повыше-
нию интереса Южной Кореи, могут выступать 
инфраструктурная привлекательность Бела-
руси, ее статус транспортно-логистического 
центра на пути в ЕС, создание альтернативных 
китайским торговых проектов и т. д. 

Рис. 1. Динамика импорта Республики Беларусь из Республики Корея, млн дол. США

И с т о ч н и к: [9].

Рис. 2. Динамика белорусского экспорта в Республику Корея, млн дол. США

И с т о ч н и к: [10].
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Для улучшения эффективности совмест-
ных проетков следует обратить внимание на 
более благоприятные условия для совместных 
предприятий. Роль государственных и межго-
сударственных органов должна в дальнейшем 
заключаться не только в устранении барьеров, 
но и в поддержке предприятий (например, на 
уровне корректировки инвестиционного за-
конодательства), взаимодействующих друг с 
другом в приоритетных отраслях производ-
ства, увеличении совместных инвестиционных 
проектов в сфере развития производственной 
и транспортной инфраструктуры, отраслей 
электротехнической, металлургической, ав-
томобильной промышленности, сельского хо-
зяйства. Беларусь также может стать хорошей 
площадкой (транзитным узлом) для экспорта 
корейских товаров в Европу.

Исследователями отмечается, что весьма 
важным является межгосударственное сотруд-
ничество Беларуси и Кореи в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. Ко-

рейская ИТ-индустрия играет ключевую роль, 
так как «призвана обеспечивать долгосрочный 
и устойчивый рост национальной экономики и 
увеличивать конкурентоспособность страны 
на зарубежных рынках» [5, с. 233].

Итак, несмотря на географическую удален-
ность Республики Корея от Беларуси, страны 
смогли наладить взаимовыгодное торгово-
экономическое сотрудничество, используя 
сильные стороны друг друга. В 1992—2012 гг. 
торгово-экономическое сотрудничество меж-
ду Кореей и Беларусью развивалось по на-
растающей. Своего максимального уровня 
(188 807  млн дол. США) товарооборот между 
странами достиг к концу исследуемого пери-
ода — в 2012 г. Опыт, накопленный Кореей в 
процессе экономического развития, был по-
лезен для экономического развития Беларуси. 
Однако следует признать, что корейско-бело-
русское экономическое сотрудничество в ис-
следуемый период в целом было недостаточно 
активным.
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КОНЦЕПЦИЯ МОЛДОВЕНИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
(1989—2009 гг.)

 Никита Косяк

В статье исследуется феномен концепции молдовенизма в укреплении молдавской иден-
тичности. Ключевое внимание обращается на соперничество двух концепций по вопросу госу-
дарственного устройства: молдовенизма и унионизма. Рассматривается их теоретическая 
составляющая. Подчеркивается роль молдовенизма в политике памяти Молдовы через при-
зму молдавской идентичности. Автор предлагает периодизацию основных этапов развития 
концепции молдовенизма в 1989—2009 гг. Значительное внимание уделяется политическим 
партиям, поддерживающим один из вариантов концепции. Подчеркивается роль Партии 
коммунистов Республики Молдова в развертывании концепции молдовенизма. Делается вы-
вод о том, что молдовенизм в истории молдавского народа на современном этапе выступает 
объединяющим фактором для консолидации общества внутри государства, тем самым по-
казывая независимость от румынской идеи государственности.

Ключевые слова: молдовенизм; национальная идентичность; партия коммунистов; политика памяти; румы-
низм; унионизм.

«Concept of Moldovenism in the Republic of Moldova (1989—2009)» (Nikita Kosyak)

The article deals with the phenomenon of the concept of Moldovenism in strengthening the Moldovan 
identity. The key attention is paid to the rivalry of two concepts on the issue of the state system: 
Moldovenism and unionism. Their theoretical component is considered. The role of Moldovenism in 
the policy of memory of Moldova is emphasised through the prism of Moldovan identity. The author 
proposes a periodisation of the main periods in the development of the concept of Moldovenism in 
1989—2009. Considerable attention is paid to political parties that support one of the variants of 
the concepts. The role of the Party of Communists of the Republic of Moldova in the development 
of the concept of Moldovenism is emphasised. It is concluded that Moldovenism in the history of the 
Moldovan people at the present stage acts as a unifying factor for the consolidation of society within 
the state, thereby showing independence from the Romanian idea of statehood.

Keywords: Communist Party; memory politics; Moldovenism; national identity; Romanianism; unionism.
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Уникальной особенностью Республики Мол-
дова является дуализм национального са-

мосознания, проявляющего в виде одновре-
менно противоборствующих друг с другом кон-
цепций молдавской идентичности: румынской 
(унионистской) и молдовенистской (униони-
стами в Молдове называют сторонников инте-
грации с Румынией).

Унионисты рассматривают территорию 
Молдовы исконно своей территорией, где го-
сподствующим является румынский язык. За 
основу концепции принимается тот факт, что 
Бессарабия на протяжении межвоенного пери-
ода входила в состав «Великой Румынии». 

Молдовенисты, напротив, считают, что 
Молдова — это независимое государство, ни-
как не зависящее от Румынии. Особенностью 
течения является «русская» направленность, 
где имперский и советский периоды воспри-

нимаются в положительном ключе. Униони-
сты, наоборот, считают эти периоды в истории 
годами оккупации молдавского населения 
[1, с. 173].

Постоянные противоречия концепций на-
кладывают отпечаток на внутриполитическую 
ситуацию в стране со дня провозглашения 
независимости. Споры вокруг молдавской 
идентичности можно разделить на несколь-
ко этапов. Первый этап затрагивает 1989—
1994 гг. — период господства унионистской 
идеи. Второй этап охватывает 1994—1996 гг., 
характеризующиеся оформлением молдове-
нистской идеи. Третий этап затрагивает 1996—
2001 гг. — это коммунистический поворот в 
концепции молдовенизма, заключавшийся 
в смене политических элит. Четвертый этап 
приходится на 2001—2009 гг. как «советский» 
вариант молдовенистской концепции.
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Хронологические рамки статьи охватывают 
период с 1989 по 2009 г. Нижняя хронологиче-
ская граница объясняется национальным дви-
жением за суверенитет республики. Верхняя 
хронологическая граница (2009 г.) характе-
ризуется изменением политического вектора 
в государственном строительстве республики. 
Целью статьи является рассмотрение эволю-
ции концепции молдовенизма в условиях ста-
новления молдавской государственности.

В историографии среди русскоязычных ав-
торов можно выделить работы Н. В. Нечаевой-
Юрейчук [5] и К. Нойкирха [6], отстаивающих 
тезис существования в республике различ-
ных концепций устройства государственной 
власти. Идею национальной обособленности 
региона в своей работе предлагает И. Е. Ко-
чедыков [3]. Эволюцию идей молдовенизма в 
2000-е гг. демонстрируют А. А. Воронович [1] 
и А. А. Язькова [18]. 

В молдавской историографии обозначилось 
два подхода к решению вопроса. Одни видят 
будущее Молдовы в тесном сотрудничество с 
Румынией и Европейским союзом (ЕС) [19—
21]. Вторая группа исследователей придержи-
вается концепции национально-самобытниче-
ского существования республики [13—15]. 

Разнообразна и источниковедческая база 
исследования, представленная юридическим 
законодательством республики. Основной 
акцент в законодательных актах ставился на 
вопросах изменения подходов в изучении 
истории в регионе [9—11] и формирования 
собственной национальной политики через 
реализацию сопутствующих мероприятий [7; 
8; 12]. 

 Кризис советской государственности на 
рубеже конца 1980-х — начала 1990-х гг. спо-
собствовал запросу молдавского населения на 
провозглашение национального независимого 
государства. Этими тенденциями активно вос-
пользовалась прорумынски настроенная часть 
общества, сконцентрировавшаяся вокруг На-
родного фронта Молдовы (НФМ), который и 
сформировал первое независимое правитель-
ство. Деятельность НФМ способствовала при-
нятию соответствующих законодательных ак-
тов, носивших унионистский характер. 

Так, 31 августа 1989 г. Верховный Совет 
Молдавии издал указ «О возврате молдавско-
му языку латинской графики» [10], который 
на период с 1989 по 1994 г. не являлся государ-
ственным языком. Кроме того, государствен-
ный гимн был идентичен с румынским. Один 
из руководителей НФМ М. Друк утверждал, 
что Молдова — это искусственное государство, 
созданное на советской основе, и ее независи-
мость в современных реалиях невозможна, так 
как эта территория является исторически ру-
мынской [3, с. 88]. 

Однако после провозглашения суверенной 
республики унионизм к началу 1990-х гг. вы-
полнил свою главную функцию — объедине-

ния этноса против советской государственно-
сти и начал постепенно терять популярность 
в обществе. Наряду с этим причиной спада 
популярности прорумынской верхушки стали 
неудачи в социально-экономической полити-
ке государства. Кризисом идей унионизма стал 
тезис М. И. Снегура «одна нация в двух госу-
дарствах» [6, с. 161].

На фоне кризиса румынизма в результате 
парламентских выборов 1994 г. к власти при-
шли сторонники молдовенистской концепции 
(победу одержала Аграрно-демократическая 
партия Молдовы, выступавшая за независи-
мую политику государства и отказ от интегра-
ционных процессов с Румынией). Окончатель-
ным крахом для унионистов стало проведение 
референдума в марте 1994 г., инициирован-
ного президентом республики М. И. Снегу-
ром. В условиях референдума значился один 
вопрос, согласно ли местное население с тем, 
чтобы «Республика Молдова развивалась как 
независимый субъект международного пра-
ва». Итоги голосования показали, что 95 % 
поддержали инициативу независимости госу-
дарства [5, с. 137]. 

В итоге ко второй половине 1990-х гг. унио-
нистские тенденции в молдавском обществе 
потерпели крах, сменившись концепцией по-
строения независимого государства.

Правящая элита начала формировать соб-
ственную идентичность, опираясь на давно 
забытый молдавский этнос. Реализация про-
граммы возрождения заключалась, с одной 
стороны, в обозначении в Конституции респу-
блики, что Молдова — это независимый субъ-
ект международного права, а с другой — в раз-
работке собственной идеи государственности 
и линии истории, подчеркивающей независи-
мый характер. 

В июле 1994 г. была принята Конституция 
Республики Молдова, где ставился акцент на 
провозглашении суверенитета. Уже в преам-
буле Конституции отмечается «вековое стрем-
ление народа жить в суверенной стране» [2], 
что подчеркивает независимый характер мол-
давского этноса и признание государственным 
молдавского языка.

Кроме того, происходит трансформация в 
образовательном дискурсе. Парламент Мол-
довы издал постановление «Об образовании 
Государственной комиссии по разработке кон-
цепции изучения истории в учебных заведени-
ях Республики Молдова», согласно которому 
в стране стала разрабатываться концепция и 
учебные планы преподавания истории в вузах 
[7, cт. 2].

В 1996 г. к власти пришли прокоммунисти-
ческие силы: на президентских выборах 1996 г. 
победил П. К. Лучинский, которого активно 
поддерживал прокоммунистический электо-
рат, а на парламентских выборах 1998 г. сен-
сационную победу одержала Партия коммуни-
стов Республики Молдова (ПКРМ). Концепция 
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молдовенизма в это время стала приобретать 
черты коммунистического начала. Причина 
коммунистического поворота заключалась в 
том, что действующий на тот момент прези-
дент М. И. Снегур пытался уйти от крайнего 
молдовенизма, заняв центристскую позицию. 
Для спада в обществе идей молдавской иден-
тичности президент инициировал обсуждение 
в Парламенте республики объявления в Кон-
ституции румынского языка государственным. 
Парламент не поддержал решения президента 
[16, с. 295—296].

2001 г. в истории Молдовы ознаменовался 
окончательным приходом к власти «левых» 
сил (победу на парламентских выборах одер-
жала ПКРМ). 

Всю политику, проводимую коммуниста-
ми в русле концепции молдовенизма, можно 
разделить на два этапа: «советский молдове-
низм», охватывавший период с 2001 по 2003 г., 
подчеркивающий коренные изменения в сфе-
ре образования и утверждение концепции на-
циональной политики государства. Второй пе-
риод затронул 2004—2009 гг. и ознаменовался 
отходом от советского варианта молдовенизма 
и втягиванием молдавского этноса в общую 
европейскую структуру памяти с постепенным 
выходом из «кризиса» унионистской идеи.

ПКРМ в 2001—2003 гг. отстаивала идеи на-
циональной идентичности на молдавской осно-
ве путем коренного изменения образователь-
ной сферы. Для этого были предприняты шаги 
по реформированию системы образования. 

15 февраля 2002 г. парламент принял по-
становление «О введении курса ‘‘История Мол-
довы’’ как учебной дисциплины в учебных за-
ведениях», который полностью заменил курс 
«История румын» в школьной программе [9]. 
22 февраля 2002 г. появилось постановление 
«О некоторых мерах по улучшению изучения 
истории», предусматривавшее создание спе-
циальной комиссии по разработке концепции 
истории Молдовы [11, ст. 2].

Следующим шагом молдавских коммуни-
стов стала разработка национальной концеп-
ции республики. Преамбула Закона Республи-
ки Молдова гласит, что концепция «базируется 
на многовековом прошлом молдавского этноса 
в его историческом и этническом пространстве 
национального строительства» [8]. Нацио-
нальная концепция провозглашала, что Мол-
дова как независимый субъект оформилась с 
1359 г. (Молдавское княжество) и сохранялась 
как независимая страна, территориально раз-
дробленная и находящаяся долгий промежу-
ток времени под иностранным владычеством. 
Возрождению молдавской государственности 
способствовал 1917 г. в связи с провозглашени-
ем Молдавской Демократической Республики, 
а с 1924 г. — Автономной Молдавской Респуб-
лики. Государственность Молдовы в ее совре-
менных границах была подтверждена право-
выми актами 1940 и 1991 гг. [8]. Закон может 

свидетельствовать о том, что коммунисты 
трактовали государственность Молдовы как 
существование независимого субъекта между-
народного права на протяжении многовековой 
истории. 

Следовательно, на первом этапе правления 
коммунистов их задачей было укрепление сво-
его авторитета на позициях молдовенистского 
начала через поиск доказательной базы нацио-
нальной идентичности в истории народа. 

С 2004 г. курс действия ПКРМ сменился в 
сторону евроинтеграции (стремление было 
вызвано уходом от «русского» начала в обще-
ственной тенденции к укреплению независи-
мости национального государства. Следствием 
нового курса стала победа ПКРМ на парла-
ментских выборах 2005 г.). Новая програм-
ма действий коммунистов заключалась в не-
скольких аспектах: с одной стороны, уступки 
унионистам (в первую очередь в культурно-
образовательном вопросе), а с другой — поиск 
национального героя для утверждения своей 
независимой идентичности на молдовенист-
ских началах.

Так, к 2004 г. ПКРМ в сфере подачи с точ-
ки зрения изучения истории в школах разра-
ботала альтернативный курс, который умень-
шал румынский аспект. Итогом стала замена 
двух курсов: «История румын» и «Всеобщая 
история» общим курсом «История» (в рам-
ках интегрированного курса ПКРМ пыталась 
вписать историю Молдовы в общемировой и 
европейский дискурс, показав тем самым, что 
молдаване являются независимым этносом, 
никак не относящимся к румынам) [1, с. 176]. 
Но сильные позиции унионистов в культурно-
образовательной сфере способствовали тому, 
что часть общества выступила с претензия-
ми к правительству об ущемлении их прав на 
изучение истории их детьми. Результатом ста-
ло возвращение в 2006 г. курса истории под 
общим названием «История румын и всеоб-
щая история».

Важным аспектом легимитизации мол-
давской идентичности на втором этапе стал 
поиск национального героя в истории Молдо-
вы, являвшегося олицетворением независимо-
сти молдавского этноса. Актуальным вопрос 
стал после крушения советской государствен-
ности для подчеркивания национальной обо-
собленности от румынского этноса. Такой лич-
ностью являлся Штефан III Великий, который 
в истории Молдовы описывается с положи-
тельной стороны, так как он сумел полностью 
централизовать власть внутри государства, по-
давив турецкую оппозицию и укрепив тем са-
мым позиции Молдавского княжества во вто-
рой половине XV в. В связи с этим в декабре 
2003 г. по инициативе ПКРМ был подготов-
лен законопроект, провозглашавший 2004 г. 
годом памяти Господаря Молдовы Штефана 
Великого Святого, а 2 июля днем его памяти 
[12, cт. 1].

Н. А. Косяк. Концепция молдовенизма в Республике Молдова (1989—2009 гг.)
Nikita Kosyak. Concept of Moldovenism in the Republic of Moldova (1989—2009)
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Своеобразной чертой стало постепенное 
возрождение идей унионизма в обществе. 
Причиной этого может служить вступление 
Румынии в Евросоюз в 2007 г. Одним из про-
движений идей унионизма в Молдове стала 
практика двойного гражданства: румынский 
паспорт могли получить те, кто до 1940 г. про-
живал на территории Бессарабии, а также их 
потомки до третьего колена [4]. Однако при-
нятая практика в годы правления ПКРМ не 
получила распространения среди населения, 
поддерживающего курс правительства. 

По этой причине позиции ПКРМ с 2001 по 
2009 г. в обществе были сильны. Успехи по-
литики заключались в гибком курсе полити-
ческой программы, разработке национальной 
концепции в ракурсе промолдавской настро-

енности, мягкой политике в сфере образова-
ния, политике меньших уступок румынистам.

Таким образом, концепция молдовенизма 
в политике памяти Молдовы занимала лиди-
рующие позиции в 1989—2009 гг. На рубеже 
конца 1980-х — начала 1990-х гг. унионизм 
выступал объединяющим фактором после 
распада социалистического общества в целях 
подтверждения собственной идентичности. 
Ко второй половине 1990-х гг. идеи смести-
лись в русло поиска собственной концепции 
независимости от сторонников интеграции с 
Румынией, поэтому возник молдовенизм как 
опора национальной государственности. К на-
чалу 2000-х гг. молдовенизм стал полноправ-
ной концепцией государственного устройства 
в политике памяти.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ДИАСПОРА ИРЛАНДИИ: 
ПОИСК НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 Игорь Котляров, Павел Потапейко

В статье рассматриваются возникновение и развитие мусульманской диаспоры в Ирлан-
дии, ее состав и структура, анализируются ее особенности, характеризуется политика, 
проводимая государством в ее отношении. Анализ показывает, что мусульманская диаспора 
Ирландии по ряду параметров существенно отличается от таких диаспор в ряде государств 
Западной Европы. Это обусловило относительно успешное сосуществование мусульман и ко-
ренного населения, несмотря на наличие трений между ними. В последние десятилетия ир-
ландское общество под влиянием внутренних и внешних проблем находится в условиях новой 
идентичности, уменьшается количество убежденных католиков, однако определенное место 
отводится мусульманам.

Ключевые слова: диаспора; интеркультурализм; Ирландия; конфессия; мусульмане; этнос.

«Muslim Diaspora of Ireland: Looking for New Identity» (Igor Kotlyarov, Pavel 
Patapeika)

The article considers the emergence and development of the Muslim community in Ireland, 
its composition and structure, analyses its specifi cs, describes the state policy towards it. Analysis 
shows that the Muslim community in Ireland is signifi cantly diff erent from Muslim communities in 
many states of Western Europe in a number of characteristics. Their presence has made ground for 
relatively successful coexistence of Muslims with the Irish though it is not possible to say that there 
are no tensions between them. In recent decades, the Irish society, infl uenced by inner and outer 
problems, feels new identity, the number of devoted Catholics is decreasing but Muslims fi nd a certain 
place in it.

Keywords: community (diaspora); confession; ethnic group; interculturalism; Ireland; Muslims.
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Ирландия и Беларусь занимают в рейтин-
ге стран мира по количеству мусульман-

ского населения соседние строки. В Ирлан-
дии, по данным 2022 г., проживают 70,9 тыс. 
мусульман (1,4 % населения), все население 
составляет 5020,2 тыс. человек, в Беларуси — 
72,5 тыс., или 0,75 % населения, оценивае-
мого в 9432,8 тыс. человек [14]. Цель данной 
статьи — показать, что специфический опыт 
Ирландии, связанный с наличием мусульман-
ской диаспоры, представляет интерес для оте-
чественной науки. 

Мусульманская диаспора Ирландии при-
влекает недостаточно внимания ученых, хотя 
отличается рядом особенностей. Поэтому дан-
ное исследование в значительной мере опира-
ется на статистические данные и социологиче-
ские опросы, а также публикации в ирландских 
СМИ. Тем не менее, проблеме посвящен ряд 

научных публикаций. В первую очередь это 
монографии профессора Бирмингемского, 
Честерского (Великобритания) и Лундского 
(Швеция) университетов О. Шарбродта, круп-
нейшего специалиста по мусульманской диа-
споре Ирландии [15; 18]. Следует отметить пу-
бликации С. Азиза [2], Т. Кентла [3], Дж. Карра 
и А. Хейнс [4], К. Хоган [11]. Выделяется глубо-
кий социально-психологический анализ отно-
шения населения Ирландии к мусульманским 
мигрантам, проведенный И. Фейхи, Ф. Мак-
гиннити и Р. Гротти [8]. Причины отсутствия 
в Ирландии антииммигрантских сил исследует 
Э. О’Мэлли (Дублинский университет) [16]. 

На сегодняшний день в отечественной на-
уке данная проблематика практически не из-
учена. Однако формирование мусульманской 
диаспоры в Ирландии представляет несомнен-
ный интерес для белорусского исследователя. 
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Анализ опыта Ирландии, где данная диаспора 
стала формироваться относительно недавно, 
на наш взгляд, позволяет глубже понять за-
кономерности сосуществования этноконфес-
сиональной общины, не укорененной в сло-
жившемся социуме, с самим этим социумом, 
имеющим иной цивилизационный код, осоз-
нать проблемы и возможности такого сосуще-
ствования. 

Временные рамки исследования охватыва-
ют период с 1950-х гг., когда стало возможным 
говорить о формировании мусульманской диа-
споры, а не об отдельных случаях проживания 
мусульман в Ирландии, и по 2022 г. 

Ислам — третья по количеству верующих 
религия Ирландии после католицизма и про-
тестантской Церкви Ирландии (ответвление 
англиканской церкви). По данным переписи 
2016 г., все христиане составляли 84,6 % насе-
ления (по оценкам на 2022 г. — 82,3 %), из них 
3,5 млн (78,3 % всех ирландцев) называли себя 
католиками [5]. Но если в 1971 г. ими себя счи-
тали 93,9 %, то в 2002 г. — 88,4 %, а в 2011 г. — 
84,6 % [2]. Одновременно все больше людей 
не имели религиозной принадлежности (агно-
стики, атеисты и т. д.) — с 1991 по 2016 г. рост 
в 7 раз, до 10 % населения (с 67,4 до 481,3 тыс. 
чел.) [5].

И хотя Ирландия остается второй страной 
Европы (после Польши) по регулярности по-
сещения мессы, налицо кризис католичества, 
ранее доминировавшего в жизни общества. 
В 1972 г. на референдуме была отменена ста-
тья Конституции 1937 г., наделявшая его ста-
тусом церкви большинства. Если в 1991 г. еже-
недельно мессу посещали 81 % ирландцев, то в 
2006 г. — 48 %, а в 2016 г. — 35 % [5]. 

Примечательно, что второй по темпам ро-
ста деноминацией Ирландии после ислама 
стало православие (до 1 % населения к 2022 г. 
за счет иммиграции из постсоветских стран, 
в 2011—2016 гг. община удвоилась) [5; 14]. 
К нему близко возрождающееся так называе-
мое кельтское христианство. Растет Церковь 
Ирландии — до 126,4 тыс. в 2016 г. и 375 тыс. в 
2022 г., есть и другие протестантские деноми-
нации — пресвитериане, методисты, евангели-
сты и др.

Среди нехристианских конфессий числен-
ность индуистов с 2006 по 2016 г. возросла на 
135 % (с 6 до 14,3 тыс. чел., или 0,3 % населе-
ния), буддистов — с 8,7 тыс. в 2006 г. до 9,3 тыс. 
(0,2 %) в 2022 г. При этом более половины — 
этнические ирландцы. Иудеев в 2016 г. было 
2,5 тыс. (рост на 29 % с 1984 г.) [5]. 

Однако наиболее быстрорастущей конфес-
сией Ирландии является ислам. По оценкам 
социологов, при сохранении существующей 
динамики к 2043 г. он станет второй религи-
ей страны [17]. Перепись населения учитывает 
мусульман лишь с 1991 г., когда они составляли 
0,1 % жителей страны (3,8 тыс. чел.). К 2011 г. 
диаспора выросла в 10 раз — до 1,1 %, в 2016 г. 

она насчитывала 63,4 тыс. (1,3 %) [5]. С 2006 
по 2022 г. количество мусульман почти удво-
илось. Согласно расчетам Исследовательского 
центра Пью, к 2030 г. их будет 125 тыс. человек 
(2,2 %) в силу иммиграции и устойчивого есте-
ственного прироста [20]. 

Больше всего мусульман в Дублине с при-
городами (27,5 тыс.), затем следуют Корк 
(3,6 тыс.), Лимерик (3,4 тыс.). Наибольшее 
число мусульман в 2016 г. работали в меди-
цинской сфере (свыше 2 тыс. чел., или 12 % 
трудоспособных). Второе место занимали ра-
ботники сферы питания (1,3 тыс.), третье — 
торговли [5]. 

Особенностью мусульманской диаспоры 
Ирландии является то, что она возникла отно-
сительно недавно. Отдельные мусульмане по-
являлись в Ирландии в конце XVIII в., но по-
стоянная община возникла лишь в 1950-е гг., 
когда молодые мусульмане начали приезжать 
для изучения медицины. Сначала это были 
индийцы — уроженцы Южной Африки, за 
ними последовали студенты из Индии, Паки-
стана, Малайзии и стран Персидского залива. 
В 1970-х гг. изучать авиастроение приезжали 
студенты из Алжира, Ливии, Саудовской Ара-
вии и Малайзии. Первая организация мусуль-
ман в Ирландии под названием «Дублинское 
исламское общество» (позднее — Исламский 
фонд Ирландии) была основана в 1959 г. сту-
дентами. Первая мечеть была открыта в 1976 г. 
в Дублине при поддержке короля Саудовской 
Аравии. С 1981 г. Кувейт стал выделять сред-
ства на оплату постоянного имама. В 1983 г. 
было приобретено и перестроено действующее 
здание мечети — исламского центра. Сейчас в 
Ирландии около 50 мечетей [15, p. 53]. 

В результате экономического бума в эпо-
ху «кельтского тигра» (с 1995 по 2008 г.) Ир-
ландия из страны эмиграции превратилась в 
страну иммиграции, а ее общество перестало 
быть гомогенным и приобрело культурное и 
религиозное разнообразие. Страна привле-
кала мусульман-предпринимателей, которые 
все чаще оседали здесь [18, p. 147]. Многих 
интересовал сектор медицинских услуг. В тот 
же период наблюдался и приток беженцев из 
Боснии и Герцеговины, Косово, Нигерии, Ал-
жира, Ливии, Судана, Сомали, Ирака, Ливана 
и Афганистана. Многие новые иммигранты 
не имели хорошего образования или высокой 
квалификации, часть из них недостаточно вла-
дела английским языком и в силу связанной с 
этим замкнутости в рамках диаспоры зачастую 
была консервативнее в вопросах религии, чем 
прежние иммигранты-мусульмане. К 2016 г. в 
составе диаспоры имелись представители бо-
лее 40 национальностей [18, p. 148].

Община начала структурироваться. В 2006 г. 
была создана «зонтичная» структура, коорди-
нирующая мечети — Ирландский совет има-
мов (ICI), включающий 14 имамов мечетей 
(суннитов и шиитов). Председателем совета 
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является имам Хусейн Халауа (глава Ислам-
ского культурного центра Ирландии), замести-
телем — имам Дублинской мечети Яхья аль-
Хусейн, глава Исламского фонда Ирландии. 
Подавляющее большинство мечетей находит-
ся под контролем суннитов (у шиитов лишь 
два исламских центра — в Дублине и Корке). 
Важную роль играет Исламский культурный 
центр Ирландии (ICCI, фактически филиал 
Фонда аль-Мактума, ОАЭ) [15, p. 5].

Первым и пока единственным мусульма-
нином, избранным в парламент Ирландии (от 
графства Клэр на западе страны), был в 1992—
1997 гг. лейборист Мусаджи Бхамджи, уроже-
нец Южной Африки, хирург по профессии. 

Особое место в диаспоре занимает течение 
ахмадия, не считающееся большинством му-
сульман единоверцами. Община зарегистри-
рована в Ирландии в 1992 г., но ахмадиты по-
явились здесь еще в 1960-е гг., с 1970-х гг. стали 
активно иммигрировать. В Ирландии у них две 
мечети — Голуэйская (мечеть Мариам, открыта 
в 2014 г.) и в пригороде Дублина. Имамом мече-
ти в Голуэе является Ибрагим (Майкл) Нунан, 
коренной ирландец. Ахмадитов объединяет Со-
общество мусульман ахмадия Ирландии. Сооб-
щество насчитывает до 500 человек, около 40 % 
из них проживают в Голуэе, остальные в основ-
ном в Дублине, Корке и Лимерике [1]. 

Мусульманские организации подчерки-
вают уважение к их религии в ирландском 
обществе, что позволяет легче уживаться с 
коренным населением, чем в большинстве 
стран Европы. Лидеры диаспоры единодушно 
осуждают экстремизм. Однако и в Ирландии 
наблюдается радикализация части мусульман-
ской молодежи [4, p. 22]. 

Поскольку Ирландия поощряла иммигра-
цию мусульман с высшим образованием и 
квалифицированных специалистов, возник-
ла другая особенность диаспоры — высокий 
уровень образованности [15, р. 224]. Еще одна 
особенность — отсутствие преобладания опре-
деленного этноса в ее составе. Так, по данным 
переписи 2016 г., 17,7 % мусульман были ев-
ропейского происхождения, многие из них — 
коренные ирландцы, принявшие ислам. Юж-
ноазиатские и ближневосточные корни имели 
42,2 % (в том числе 11,4 % — пакистанского 
происхождения, немало арабов, бангладешцев 
и афганцев), африканские — 17,1 %. Есть турки 
и даже выходцы из Китая [5]. 

Еще более важной особенностью является 
то, что, в отличие от многих стран Западной 
Европы, Ирландия не являлась колониальной 
державой и всегда вызывала симпатии в ис-
ламском мире своей позицией, например, по 
палестинскому вопросу [18, p. 150]. 

Свою роль играет историческая память: ир-
ландцы не забыли, что во время Великого го-
лода середины XIX в. османский султан Абдул-
Меджид I выделил жертвам трагедии 1 тыс. 
фунтов стерлингов и тайно прислал суда с 

провизией для голодающих ирландцев в порт 
Дрохеда в 1847 г. [12]. На это обстоятельство до 
сих пор указывают как на причину дружелюб-
ного отношения ирландцев к туркам.

Все это обусловило более терпимое отно-
шение ирландского общества к мигрантам-
мусульманам. Исследования мусульманской 
диаспоры Ирландии показывают, что ей лишь 
отчасти присущи черты, характерные для та-
ковой в странах Европы, принявших основные 
потоки мигрантов-мусульман. Социально-эко-
номическая маргинализация мусульман, бо-
язнь радикального исламизма и исламизации 
затронули Ирландию в меньшей степени. Ин-
теграцию мусульман в этой стране можно на-
звать относительно успешной, а ирландский 
опыт — особым случаем для Западной Евро-
пы, с чем согласны исламские организации, 
христианские церкви, СМИ и исследователи 
[15, р. 224]. 

Государство в период «кельтского тигра» под-
держивало культурное разнообразие. В 1998 г. 
был создан Национальный консультативный 
комитет по вопросам расизма и интеркультура-
лизма (NCCRI). Принципом разрабатываемой 
интеграционной стратегии стал интеркульту-
рализм (этот термин появился в официальных 
документах). В его основе лежала идея избе-
жать ошибок политики мультикультурализма 
в Европе [3, p. 88]. 

Сторонники интеркультурализма подчер-
кивали важность взаимной адаптации боль-
шинства и меньшинств друг к другу. Государ-
ство давало понять, что именно так можно 
добиться интеграции мусульман, в отличие от 
мультикультурализма. 

Однако идеи интеркультурализма подры-
вались ростом ограничений в отношении ми-
грантов. Так, можно указать на ужесточение 
депортационной политики иммиграционны-
ми актами 1999, 2003 и 2004 гг. и референдум 
2004 г., отменивший автоматическое предо-
ставление гражданства при рождении (теперь 
детям иммигрантов, родившимся в Ирландии, 
его предоставляли только в том случае, если 
родители легально прожили в стране не ме-
нее 3 лет, не включая период учебы или ожи-
дания убежища). После 2008 г. прекратили 
свою работу занимавшиеся вопросами мигра-
ции структуры, созданные в эпоху «кельтского 
тигра». NCCRI был распущен в 2008 г., пере-
дав свои функции Министерству интеграции, 
в свою очередь ликвидированному в 2011 г. 
Комиссия по правам человека и Ведомство по 
вопросам равенства объединены в 2014 г., их 
финансирование сокращено [15, p. 211]. 

Исследователь А. Триандафиллиду предло-
жила концепцию «значимого Другого» — об-
раз иной этнической группы, живущей рядом 
или на территории некоего этноса. «Значи-
мый Другой» олицетворяет для него все то, 
что ему не присуще [21, р. 286]. В Европе им-
мигранты-мусульмане стали именно таки-
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ми. Для Ирландии же «значимым Другим» 
раньше была Британия как колониальная 
метрополия. Возникла дихотомия «британ-
скость — ирландскость», ставилась задача вос-
становить доколониальную ирландскую иден-
тичность, мусульмане «значимым Другим» не 
стали. 

Массовая иммиграция и сравнительная 
легкость получения ирландского гражданства 
привели к нарастанию в ирландском обще-
стве беспокойства. К референдуму 2004 г. о 
гражданстве в обществе и СМИ развернулось 
обсуждение вопросов иммиграции (в целом, а 
не только мусульманской), будущего этнокуль-
турной гомогенности ирландского общества 
и злоупотребления социальными льготами со 
стороны иммигрантов и беженцев. До рефе-
рендума существовало три способа получения 
ирландского гражданства: происхождение, 
рождение и проживание в стране в течение 
определенного периода. По итогам референ-
дума было отменено право на гражданство в 
силу рождения на ирландской земле. Основ-
ные партии страны поддержали это решение 
[9, p. 109]. Был ужесточен контроль над ми-
грантами в целях недопущения махинаций с 
социальным обеспечением. Но мусульмане в 
особую категорию не выделялись. 

В конце 2000—2010-х гг. внимание при-
влек ряд резонансных, по меркам ирландско-
го общества, событий, связанных с исламской 
диаспорой. Когда в 2008 г. родители одной из 
школьниц в графстве Уэксфорд запросили Ми-
нистерство образования, можно ли их дочери 
носить хиджаб, оно передало этот вопрос на ус-
мотрение каждой школы [11, p. 556—557]. Это 
вызвало общественную дискуссию, в ходе ко-
торой хиджаб подавался как символ домини-
рования мужчин над женщинами и нежелания 
интегрироваться [13]. И хотя большинство ир-
ландских школ разрешает ученицам-мусуль-
манкам носить хиджаб, есть и случаи прямого 
запрета [6]. Имеются свидетельства вербаль-
ных и физических выпадов против мусульма-
нок в хиджабах. Строительство новых мечетей 
в Корке и Голуэе в 2013 г. вызвало протесты 
местных жителей якобы из-за проблем дорож-
ного движения. Имели место и эксцессы вроде 
рассылки мусульманским организациям и от-
дельным лицам писем с угрозами в 2013 г. [7]. 

Подобные случаи, нехарактерные ранее для 
Ирландии, указывают на рост напряженности 
в связи со все более заметным присутствием 
исламской диаспоры в обществе. Для части 
населения мусульманские иммигранты и но-
вообращенные становятся вызовом ирланд-
ской национальной идентичности. Они пока 
не стали «значимым Другим», как во многих 
странах Западной Европы, но, по мнению 
О. Шарбродта, в отношении к мусульманской 
диаспоре Ирландия движется от некой исклю-
чительности к общеевропейской «нормально-
сти» [18, р. 156]. Окончание эпохи «кельтско-

го тигра» делает Ирландию несколько более 
склонной к антиисламским настроениям, ко-
торые в остальной Европе помогают создать из 
мусульман «значимого Другого». 

В 2019 г. исследователи И. Фейхи и Ф. Мак-
гиннити из Института экономических и соци-
альных исследований (Дублин) совместно с 
итальянским исследователем Р. Гротти из уни-
верситета Тренто провели социопсихологиче-
ское исследование отношения коренного насе-
ления Ирландии к мусульманским мигрантам 
в отличие от их отношения к прибывающим 
из стран Центральной и Восточной Европы. 
Исследование подтвердило существование 
«этнической иерархии» иммигрантов в гла-
зах коренного населения, с более позитивным 
отношением к переселенцам из европейских 
стран (Польши, Литвы и т. д.) и доказало, что 
террористические акты во Франции и других 
странах ЕС негативно повлияли на отноше-
ние ирландцев к иммигрантам-мусульманам 
[8, p. 499—500]. 

Несмотря на специфический опыт, в Ир-
ландии проводилось недостаточно исследова-
ний мусульманской диаспоры. Тематика исла-
ма практически отсутствует в национальном 
политическом дискурсе. В Ирландии, в отли-
чие от Франции, Нидерландов или Австрии, 
нет «правой» антииммигрантской силы [16, 
p. 962]. У мусульман здесь достаточно высо-
кий социально-экономический уровень, они 
практически все проживают в крупных горо-
дах, часто имеют высокие профессиональную 
квалификацию и уровень образования. Треть 
из них родились в Ирландии, в ходе переписи 
2016 г. до 18 % мусульман заявили о европей-
ской идентичности, около половины деклари-
руют ирландскую идентичность, что указыва-
ет на стремление к интеграции в общество [8, 
р. 492]. Важным является то обстоятельство, 
что выдача разрешений на работу в Ирландии 
лицам не из Европейской экономической зоны 
ограничена и многие мусульмане въезжа-
ют в поисках убежища либо по студенческим 
визам. 

Общенациональный опрос 2007—2008 гг. 
об отношении коренных ирландцев к 51 со-
циальной, политической, этнической и рели-
гиозной группе, имеющейся в стране, пока-
зал, что мусульмане занимают предпоследнее 
50-е место в рейтинге тех, по отношению к 
кому ирландцам хотелось бы устранить соци-
альную дистанцию, опережая лишь употреб-
ляющих наркотики. При этом выявлено, что 
люди с высшим образованием относятся к им-
мигрантам терпимее, безотносительно к их эт-
нической либо религиозной принадлежности 
[8, p. 502].

Так как мусульмане в Ирландии относи-
тельно немногочисленны, большинство на-
селения с ними сталкивается нерегулярно и 
формирует мнение о них на основе СМИ, в 
том числе социальных, отношение к которым 
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часто негативное. Ряд исследований выявил, 
что во многих странах, включая Ирландию, 
восприятие мусульман формируется в боль-
шей степени под влиянием сообщений о свя-
занных с ними событиях за рубежом, нежели 
о произошедших в их собственной стране [19, 
p. 275]. Другие исследования показывают, что 
личные контакты с меньшинством снижают 
влияние негативных сообщений СМИ о нем 
[10, p. 773]. После терактов мусульман-радика-
лов во Франции и Великобритании отношение 
к мусульманам в Ирландии ухудшилось, но это 
смягчалось редкостью обсуждения «ислам-
ской угрозы», немногочисленностью диаспо-
ры и ограниченностью контактов с ее предста-
вителями. 

Мусульманская диаспора Ирландии по 
ряду параметров существенно отличается от 
таких диаспор во многих странах Западной 
Европы — Великобритании, Франции, Нидер-
ландах и др., с их колониальным прошлым и 
источниками притока мусульман-мигрантов. 
В Ирландии диаспора возникла значительно 
позднее, чем в этих странах, — лишь к концу 
1950-х гг., причем долгое время была весьма 
немногочисленной (около 0,1 % населения). 
Ее с самого начала формировали студенты и 
квалифицированные специалисты, многие из 
которых заняли достаточно престижные рабо-
чие места (в частности, в медицине). В период 
трансформации Ирландии в эпоху «кельтского 
тигра» в 1990—2000-х гг. диаспора стала стре-
мительно расти, удельный вес менее квалифи-
цированных и образованных иммигрантов в ее 
составе стал заметно выше, но ее по-прежнему 
отличал более высокий уровень образованно-
сти в сравнении с мусульманами большинства 
западноевропейских стран. 

В составе исламской диаспоры Ирландии 
отсутствует доминирующий этнос (подобный 
выходцам из Пакистана у британских мусуль-

ман или из стран Магриба в исламском насе-
лении Франции). Ее отличает значительное 
этническое и конфессиональное разнообразие. 
Среди ирландских мусульман немало новооб-
ращенных представителей коренного населе-
ния. Ирландцы исторически воспринимаются 
как «собратья» по страданиям в эпоху коло-
ниализма и борьбы с ним. Все это обусловли-
вает относительно успешное сосуществование 
мусульман и коренного населения, невысокий 
уровень конфликтности.

Немаловажно и то, что в Ирландии была 
выдвинута модель интеркультурализма, не-
сколько отличная от реализуемой в большин-
стве стран ЕС политики мультикультурализма. 
В ее основе — взаимная адаптация большин-
ства и меньшинств, взаимопроникновение их 
культур. И хотя степень несхожести этой по-
литики с мультикультурализмом небесспор-
на, следует признать ее определенные успехи. 
«Исламский дискурс» практически отсутству-
ет в политической повестке Ирландии, здесь не 
возникло политических сил с антиисламскими 
лозунгами и программой, нет и террористи-
ческих актов под лозунгами радикального ис-
ламизма. Это не означает полного отсутствия 
трений между мусульманами и коренным на-
селением (есть данные и о проявлениях ис-
ламофобии), но ничего подобного тому, что 
имеет место в ряде стран ЕС, в Ирландии нет. 
Ирландское общество под влиянием внутрен-
них и внешних проблем находится в условиях 
новой идентичности, которая формирует по-
литическое поведение граждан страны, воз-
действуя на ожидания и мотивацию, ценности 
и ориентиры, лояльность и восприятие себя 
и других. Уменьшаются как количество убеж-
денных католиков, так и лояльность к дру-
гим конфессиям, но в новой модели идентич-
ности мусульманам отводится определенное 
место.
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ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ США И КИТАЯ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Коу Синьсянь

В статье проведен анализ влияния торгово-экономического сотрудничества США и Китая 
на развитие Республики Беларусь путем построения корреляционных матриц и регрессион-
ных моделей. В результате определено, что наблюдаемое в последние годы торговое проти-
востояние между странами при его дальнейшем развитии способно оказать существенное 
негативное влияние на экономику Республики Беларусь через сокращение объема экспорта 
и валовой добавленной стоимости в сфере услуг и, как следствие, падение ВВП. Полученные 
результаты привели к выводу о высоком значении учета внешних дестабилизирующих фак-
торов, связанных с развитием торгового конфликта США и Китая, в рамках национальной 
внешней политики.

Ключевые слова: американо-китайские отношения; корреляционно-регрессионный анализ; показатели развития 
Республики Беларусь; торговая война.

«Impact of the Trade War between the United States and China on the Development 
Indicators of the Republic of Belarus» (Kou Xinxian)

The article analyses the impact of trade and economic cooperation between the USA and China 
on the development of the Republic of Belarus by constructing correlation matrices and regression 
models. As a result, it was determined that the development of trade confrontation between countries 
observed in recent years, with its further development, can have a signifi cant negative impact on 
the economy of the Republic of Belarus through a reduction in exports and gross value added in the 
service sector, and, as a result, a fall in GDP. The obtained results led to the conclusion about the high 
importance of taking into account external destabilising factors associated with the development of 
the US-China trade confl ict in the framework of national foreign policy.

Keywords: correlation and regression analysis; development indicators of the Republic of Belarus; trade war; US-China 
relations.
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Сотрудничество США и Китая во все време-
на характеризовалось сложным сочетани-

ем двух подходов — вовлечения и сдержива-
ния, а двустороннее торговое взаимодействие 
выстраивалось на основе ряда противоречий, 
связанных с принципиальными различиями 
их идеологий, систем ценностей и политико-
экономических моделей. Стабильное развитие 
Китая в XXI в. и его превращение в основно-
го игрока мирового рынка, а также рост вли-
яния данной страны на большинство стран 
восточноазиатского и сопредельных регионов 
привели к возникновению дополнительных 
разногласий, рассмотрение природы которых 
стало одной из ключевых тематик современ-
ных исследований в области международных 
отношений. При этом труды специалистов, 
изучающих проблемы американо-китайских 
взаимоотношений, в большинстве своем от-
ражают особенности внешнеэкономического 
и внешнеполитического сотрудничества дан-

ных стран, и лишь некоторые из них содержат 
оценку степени влияния торгового конфликта 
на развитие иных государств. 

Так, попытку оценки влияния торгово-
го конфликта США и Китая на ВВП иных 
стран предприняли специалисты Bloomberg 
Economics и Организации экономического со-
трудничества и развития. Было рассмотрено 
два сценария, определяющих влияние тор-
говой войны на экономики стран мира. В ре-
зультате было определено, что независимо от 
течения событий в рамках первого либо второ-
го варианта при дальнейшем развитии торго-
вого конфликта будет наблюдаться, в первую 
очередь, падение макроэкономических по-
казателей небольших азиатских экспортеров 
комплектующих в Китай (Тайвань, Малайзия, 
Южная Корея, Сингапур и Таиланд) [3]. Спе-
циалисты Международного валютного фонда  
в отчете World Economic Outlook, а также ис-
следователи Й. Боллен и Х. Рохаз-Ромагоза в 

DOI: 10.33581/2072-0513-2022-3-4-102-107
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рамках оценки течения противостония США и 
Китая одновременно установили, что наибо-
лее значительные потери от него будут поне-
сены экспортирами промежуточных товаров в 
Китай (Сингапуром, Южной Кореей, Японией 
и Тайванем) [7; 12, p. 126]. Э. Беккерс, Р. Тех 
дополнительно выяснили, что при сохранении 
негативных тенденций уровень реального ВВП 
стран Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии к концу 2022 г. в совокупности снизится 
на 4,12 % [6, p. 7—8].

Одновременно важно отметить отсутствие 
схожих исследований для стран с переходной 
экономикой в целом и Республики Беларусь 
в частности, влияние торгового конфликта на 
которую обусловливается сложившейся струк-
турой белорусской экономики и ее внешнетор-
гового сектора, характеризующейся высокой 
степенью подверженности внешним воздей-
ствиям (существенным влиянием конъюнкту-
ры мирового рынка на экономическую устой-
чивость). Исходя из представленного основной 
целью данной статьи является оценка влияния 
торгового конфликта США и Китая на показа-
тели развития Республики Беларусь с после-
дующим выделением наиболее эффективных 
инструментов внешней политики, предус-
матривающих стабильный рост белорусской 
экономики в условиях значительных колеба-
ний мирового рынка. 

Развитие торгового соперничества меж-
ду двумя наиболее крупными экономиками 
мира (США и Китаем), наблюдаемое на со-
временном этапе, вызывает проявление ряда 
негативных эффектов, которые значительно 
усугубляются последствиями распростране-
ния коронавирусной инфекции. Совокупное 
воздействие данных эффектов стимулирует 
сокращение темпов развития мировой эконо-
мики и, как следствие, негативно влияет на 
экономику ряда стран. При этом степень тако-
го влияния на отдельные страны существен-
но различается, что объясняет необходимость 
проведения тщательного анализа, основанно-
го на конкретных статистических показателях.

Для установления факта наличия опреде-
ленного воздействия и (при наличии) оценки 
его величины в рамках данной статьи был про-

веден корреляционно-регрессионный анализ. 
Данный анализ строился на информации меж-
дународных организаций [8—11] и включал 
оценку воздействия торгово-экономического 
сотрудничества США и Китая на экономи-
ку Республики Беларусь. При этом в качестве 
факторов влияния и результирующих показа-
телей были определены:

— ВВПРБ — ВВП Республики Беларусь в те-
кущих ценах, млн дол. США;

— ЭРБ — объем экспорта Республики Бела-
русь в текущих ценах, млн дол. США;

— ВДСпром.РБ — валовая добавленная стои-
мость в промышленности в Республике Бела-
русь, млн дол. США;

— ВДСусл.РБ — валовая добавленная стои-
мость в сфере услуг в Республике Беларусь, 
млн дол. США;

— ПИИРБ — объем инвестирования в Респуб-
лику Беларусь, млн дол. США;

— Т — объем торговли между США и Кита-
ем, млрд дол. США;

— И — объем инвестиционного взаимодей-
ствия США и Китая, млн дол. США.

В рамках исследования первоначально 
была определена степень корреляции данных 
показателей. Период исследования составил 
20 лет – с 2000 по 2019 г. Результаты корреля-
ционного анализа отражены в табл. 1. 

Как показывают полученные в рамках кор-
реляционного анализа результаты, на показа-
тели развития Республики Беларусь значитель-
ное влияние оказывают как уровень торговли 
между США и Китаем, так и уровень их инве-
стиционного сотрудничества. При этом для 
Республики Беларусь характерно наличие бо-
лее существенного воздействия со стороны 
торговой политики стран (например, для пока-
зателя ВВП уровень тесноты связи с объемом 
торговли характеризуется коэффициентом 
0,8875, в то время как уровень взаимосвязи с 
объемом инвестирования — коэффициентом 
0,6968). Отмеченная величина тесноты свя-
зи свидетельствует о ее значительном уровне, 
т. е. указывает на необходимость дальней-
шего проведения анализа путем построения 
регрессионных уравнений. При этом в целях 
линеаризации тренда в рамках анализа важно 

Показатель ВВПРБ ЭРБ ВДСпром.РБ ВДСусл.РБ ПИИРБ Т И

ВВПРБ 1

ЭРБ 0,9389 1

ВДСпром.РБ 0,9876 0,9468 1

ВДСусл.РБ 0,9883 0,9049 0,9544 1

ПИИРБ 0,7768 0,8076 0,7949 0,7445 1

Т 0,8875 0,8061 0,8121 0,9353 0,6378 1

И 0,6968 0,5758 0,5792 0,7777 0,4149 0,8951 1

Таблица 1
Корреляционный анализ влияния сотрудничества США и Китая 

на экономику Республики Беларусь

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [2; 5].
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использовать не значения показателей, а их 
натуральные логарифмы. В таком случае пол-
ный перечень используемых в рамках анализа 
переменных включает:

— ln_ВВПРБ — логарифм ВВП Республики 
Беларусь в текущих ценах;

— ln_ЭРБ — логарифм объема экспорта Рес-
публики Беларусь в текущих ценах;

— ln_ВДСпром.РБ — логарифм ВДС в про-
мышленности в Республике Беларусь;

— ln_ВДСусл.РБ — логарифм ВДС в сфере ус-
луг в Республике Беларусь;

— ln_ПИИРБ — логарифм объема инвести-
рования в Республику Беларусь;

— ln_Т — логарифм объема торговли меж-
ду США и Китаем;

— ln_И — логарифм объема инвестицион-
ного взаимодействия США и Китая;

— ut — случайную ошибку, введенную для 
исключения автокорреляции в остатках.

Полученные итоговые модели и показатели 
их качества, а также уравнения по моделям, 
полученные после устранения автокорреля-
ции в остатках, представлены в табл. 2.

Проведенное исследование показало важ-
ность двух из пяти моделей: модели объема 
экспорта Республики Беларусь и модели ВДС 
в промышленности в Республике Беларусь. 
Иные модели включали в себя незначитель-
ную переменную ln_И. Последующая оценка 
важных моделей показала, что значения коэф-
фициентов детерминации для них составили 
0,887 и 0,889, т. е. изменение объема экспорта 
страны обуславливается изменением торговых 
и инвестиционных потоков США и Китая на 
88,7 %, а изменение ВДС в промышленности 
в стране зависит от торгово-инвестиционного 
сотрудничества США и Китая на 88,9 %. При 
этом характер установленной связи прямой 
для переменной ln_Т и обратный — для ln_И, 
т. е. при росте торгового потока между США и 
Китаем на 1 млрд дол. США и неизменности 
уровня инвестиций будет наблюдаться рост 
объема экспорта и ВДС в промышленности на 
1,261 и 1,373 млрд дол. США соответственно, 
а при росте уровня инвестиционного обмена 
между странами на 1 млрд дол. США и неиз-
менности торгового потока будет наблюдать-
ся снижение данных показателей на 0,385 и 
0,402 млрд дол. США соответственно.

Оценка качества важных уравнений с по-
мощью ошибки аппроксимации показала 
значительное превышение критического зна-
чения в 5 % над расчетными для обоих урав-
нений (1,319 % для модели объема экспорта 
Республики Беларусь и 1,555 % для модели 
ВДС в промышленности в Республике Бела-
русь), т. е. установила возможность прогнози-
рования с использованием данных моделей. 
Оценка автокорреляции в остатках при помо-
щи критерия Дарбина — Уотсона (DW) одно-
временно показала низкое качество моделей 
(расчетное значение критерия оказалось ниже 

критического), т. е. установила, что найден-
ные оценки параметров уравнения регрессии 
не являются эффективными ввиду наруше-
ния предпосылок метода наилучших квадра-
тов и ранее сделанные выводы не являются 
достоверными. Для получения достоверных 
оценок параметров был использован метод 
пересчета параметров уравнения, отражен-
ный в работах Н. Н. Валеева, А. В. Аксяновой 
и Г. А. Гадельшиной [1] и Н. И. Шанченко [5]. 
Результаты регрессионного анализа, полу-
ченные при исключении автокорреляции в 
остатках, также отражены в табл. 2. После ис-
ключения автокорреляции в остатках были 
получены уравнения, статистическое значе-
ние коэффициента при переменной ln_И′ в 
которых меньше установленного критиче-
ского значения, что не позволило проводить 
дальнейший анализ в границах полученных 
моделей.

Таким образом, попытка моделирования 
показала наличие определенных взаимосвя-
зей, однако не позволила точно определить 
величину имеющегося влияния ввиду неваж-
ности одной из переменных, включенных в ре-
грессионные модели. В данных условиях было 
принято решение о рассмотрении моделей 
парной регрессии для всех ранее упомянутых 
показателей развития и одной объясняющей 
переменной — объема торговли между США 
и Китаем. Оценка полученных в результате 
такого моделирования уравнений показала 
их значение и адекватность, однако привела к 
выводу о наличии автокорреляции в остатках 
каждой из них. Поэтому, как и в предыдущем 
случае, был произведен их пересчет, результа-
ты которого представлены в табл. 3.

Полученные после исключения автокорре-
ляции в остатках регрессионные модели отра-
жают заметную зависимость от торгового со-
трудничества США и Китая таких показателей 
развития, как ВДС в сфере услуг в Республике 
Беларусь и объем инвестирования в Республи-
ку Беларусь (значения коэффициентов детер-
минации для данных моделей составили 0,686 
и 0,516 соответственно). Одновременно для 
ВВП Республики Беларусь и объема экспорта 
обозначена умеренная зависимость (значения 
коэффициентов детерминации для данных 
моделей составили 0,411 и 0,415 соответствен-
но). Полученная модель для ВДС в промыш-
ленности в Республике Беларусь показала сла-
бую зависимость (коэффициент детерминации 
составил 0,267), что позволяет говорить о фак-
тическом отсутствии взаимосвязи между пере-
менными и обусловливает исключение данной 
модели из дальнейшего анализа.

Оценка автокорреляции в остатках ранее 
обозначенных важных уравнений при помо-
щи критерия Дарбина — Уотсона позволи-
ла установить ее отсутствие (все полученные 
значения находятся в границах нормативного 
интервала), а следовательно, найденные оцен-

Коу Синьсянь. Влияние торговой войны США и Китая на показатели развития Республики Беларусь
Kou Xinxian. Impact of the Trade War between the United States and China on the Development Indicators of the Republic of Belarus
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Зависимая переменная, 
млн. дол. США Регрессионное уравнение Показатели качества 

модели
Критические значения 

показателей
Первоначально полученные модели

ВВП Республики Беларусь 
в текущих ценах

ln_ВВПРБ = 1,243 ln_Т – 
– 0,266 ln_И + 6,188

R2 = 0,929
F = 111,651
ta = 10,765

tторг = 6,048
tПИИ = -1,773

A = 1,172
DW = 0,788

F = 3,592
tкр = 2,110

A > 5 %
1,271 < DW < 2,729

Объем экспорта Респуб-
лики Беларусь в текущих 
ценах

ln_ЭРБ = 1,261 ln_Т –
– 0,385 ln_И + 6,789

R2 = 0,887
F = 67,115
ta = 10,687
tторг = 5,551

tПИИ = -2,323
A = 1,319

DW = 0,902

F = 3,592
tкр = 2,110

A > 5 %
1,271 < DW < 2,729

ВДС в промышленности 
в Республике Беларусь

ln_ВДСпром.РБ = 1,373 ln_Т –
– 0,402 ln_И + 5,823

R2 = 0,889
F = 67,923
ta = 8,253

tторг = 5,445
tПИИ = -2,182

A = 1,555
DW = 0,807

F = 3,592
tкр = 2,110

A > 5 %
1,271 < DW < 2,729

ВДС в сфере услуг в Респуб-
лике Беларусь

ln_ВДСусл.РБ = 1,226 –
– ln_Т – 0,174 ln_И + 

+ 14,460

R2 = 0,958
F = 192,467

ta = 9,169
tторг = 7,049

tПИИ = -1,368
A = 1,138

DW = 0,943

F = 3,592
tкр = 2,110

A > 5 %
1,271 < DW < 2,729

Объем инвестирования в 
Республику Беларусь

ln_ПИИРБ = 1,963 ln_Т –
– 0,327 ln_И – 1,289

R2 = 0,791
F = 32,175
ta = -0,704
tторг = 2,999

tПИИ = -0,684
A = 6,368

DW = 1,213

F = 3,592
tкр = 2,110

A > 5 %
1,271 < DW < 2,729

Модели, полученные в результате исключения автокорреляции в остатках
Объем экспорта Респуб-
лики Беларусь в текущих 
ценах

ln_Э′РБ = 0,923 ln_Т′ –
– 0,139 ln_И′ + ut + 2,773

R2 = 0,609
F = 12,477
ta = 6,189

tторг = 3,041
tПИИ = -0,739

A = 2,465
DW = 1,455

F = 3,634
tкр = 2,120

A > 5 %
1,263 < DW < 2, 737

ВДС в промышленности 
в Республике Беларусь

ln_Т′РБ = 0,727 ln_Т′ –
– 0,004 ln_И′ + ut + 2,179

R2 = 0,556
F = 10,015
ta = 5,027

tторг = 2,385
tПИИ = -0,021

A = 2,745
DW = 1,094

F = 3,634
tкр = 2,120

A > 5 %
1,263 < DW < 2, 737

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [1; 2; 4; 5].

П р и м е ч а н и е: R2 — коэффициент детерминации; F — статистическая величина дисперсии; ta — отношение стан-
дартной ошибки оценки коэффициента к его абсолютной величине; tторг — объем торговли между США и Китаем; 
млн дол. США; tПИИ — объем инвестиционного взаимодействия США и Китая, млн дол. США; A — критерий ошибки 
абсолютной аппроксимации; tкр — критические значения.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа по показателям развития 

Республики Беларусь (до и после исключения автокорреляции в остатках)

ки параметров уравнения регрессии являют-
ся эффективными. Оценка качества важных 
уравнений с помощью ошибки абсолютной 
аппроксимации одновременно показала, что 
не для всех моделей соблюдено условие пре-
вышения критического значения в 5 %: уро-
вень ошибки аппроксимации для модели объ-
ема инвестирования в Республику Беларусь 

более чем в 2 раза превышает критическое 
значение, что, как и в случае с моделью ВДС 
в промышленности в Республике Беларусь, 
не позволяет ее использовать в дальнейшей 
оценке.

Исходя из отмеченного в рамках анали-
за влияния торгового сотрудничества США 
и Китая на показатели развития Республики 
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Беларусь можно явно установить его умерен-
ное воздействие на ВВП страны и объем экс-
порта, а также существенное влияние на ВДС 
в сфере услуг в Республике Беларусь. Характер 
установленной для всех моделей связи пря-
мой, т. е. дальнейшее ухудшение отношений 
между США и Китаем может привести к сни-
жению темпов развития Республики Беларусь. 
Так, при снижении торгового потока между 
странами на 1 млрд дол. США будет наблю-
даться снижение ВВП Республики Беларусь на 
0,693 млрд дол. США, объема экспорта — на 
0,795 и ВДС в сфере услуг — на 0,797 млрд дол. 
США. Негативное влияние на показатели раз-
вития страны при этом будет объясняться: 

— ускорением инфляции вследствие де-
вальвации валют и связанного с этим ухуд-
шения инфляционных ожиданий из-за зна-
чительного уровня долларизации экономики 
страны;

— сокращением мировой торговли и, соот-
ветственно, снижением экспорта товаров и ус-
луг со стороны малых открытых экономик;

— общим замедлением мировой эконо-
мической активности и уменьшением спроса 
иностранных инвесторов на активы стран с пе-
реходной экономикой ввиду ухудшения про-
гнозных величин их экономического роста.

Указанные факты отражают содержание 
основных рисковых событий и свидетельству-
ют о высокой актуальности учета внешних 
дестабилизирующих факторов, связанных с 
развитием торгового конфликта США и Ки-
тая, в рамках внешней политики Республики 
Беларусь, с одновременным обоснованием мер 
реагирования. Данные меры должны опирать-
ся на уже установленные внешнеэкономиче-
ские связи, а также учитывать сложившуюся 
практику взаимоотношений с США и Китаем и 
сформировавшиеся политические взгляды. Ис-
ходя из отмеченного в целом могут быть выде-
лены следующие группы мер, способствующих 
устойчивому развитию страны в условиях на-
личия внешних дестабилизирующих факторов:

— по минимизации влияния ускорения ин-
фляции, включающие переход к инфляционному 
таргетированию и пересмотр политики руковод-
ства страны по определению целевых ориентиров 
(в границах смены основной установки на дости-
жение максимально высоких темпов экономиче-
ского роста установкой обеспечения сбалансиро-
ванного развития национальной экономики);

— минимизации степени ослабления бело-
русского рубля по отношению к свободно кон-
вертируемым валютам, основу которых долж-
на составить дедолларизация экономики;

Зависимая переменная, 
млн дол. США Регрессионное уравнение Показатели качества 

модели
Критические значения 

показателей
ВВП Республики Беларусь 
в текущих ценах

ln_ВВП′РБ = 
= 0,693 ln_Т′ + ut + 1,618

R2 = 0,411
F = 11,876
ta = 5,339

tторг = 3,446
A = 2,979

DW = 1,295

F = 4,451
tкр = 2,120

A > 5 %
1,132 < DW < 2, 868

Объем экспорта Респуб-
лики Беларусь в текущих 
ценах

ln_Э′РБ = 
= 0,795 ln_Т′ + ut + 1,525

R2 = 0,415
F = 12,069
ta = 3,838

tторг = 3,474
A = 3,889

DW = 1,519

F = 4,451
tкр = 2,120

A > 5 %
1,132 < DW < 2, 868

ВДС в промышленности 
в Республике Беларусь

ln_ВДС′пром.РБ = 
= 0,680 ln_Т′ + ut + 1,203

R2 = 0,267
F = 6,183
ta = 3,312

tторг = 2,487
A = 4,712

DW = 1,340

F = 4,451
tкр = 2,120

A > 5 %
1,132 < DW < 2, 868

ВДС в сфере услуг в Респуб-
лике Беларусь

ln_ВДС′усл.РБ = 
= 0,797 ln_Т′ + ut + 1,790

R2 = 0,686
F = 37,133
ta = 6,510

tторг = 6,094
A = 2,249

DW = 1,224

F = 4,451
tкр = 2,120

A > 5 %
1,132 < DW < 2, 868

Объем инвестирования 
в Республику Беларусь 
в виде ПИИ

ln_ПИИ′РБ = 
= 1,496 ln_Т′ + ut — 1,231

R2 = 0,516
F = 18,150
ta = -0,978

tторг = 4,260
A = 10,236
DW = 2,158

F = 4,451
tкр = 2,120

A > 5 %
1,132 < DW < 2, 868

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [1; 2; 4; 5].

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа влияния торгового сотрудничества США 

и Китая на показатели развития Республики Беларусь 
(после исключения автокорреляции в остатках)

Коу Синьсянь. Влияние торговой войны США и Китая на показатели развития Республики Беларусь
Kou Xinxian. Impact of the Trade War between the United States and China on the Development Indicators of the Republic of Belarus
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— поддержанию высоких объемов экспор-
та, включающие наращивание экспортных 
поставок в Китай товаров, выступающих заме-
нителями продукции, попавшей под торговые 
ограничения, а также организацию работы по 
дальнейшей диверсификации экспортных по-
ставок. При этом в качестве приоритетного 
стоит обозначить рост экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания;

— сохранению объемов инвестиционного 
обмена, предполагающие формирование усло-
вий для эффективного развития перспектив-
ных отраслей экономики как важнейшего фак-
тора привлечения инвестиций и повышение 
инвестиционной привлекательности за счет 
реализации рациональной коммуникацион-
ной политики.

Представленные меры являются основными 
в условиях дестабилизации мировых рынков, 
так как в совокупности позволяют свести к ми-
нимуму наблюдаемые негативные последствия. 
Реализация отмеченных мер государственного 
регулирования позволит сохранить среднегодо-
вые темпы роста национальной экономики, а в 
случае рационального использования возмож-
ностей дополнительного экспорта в Китай обе-
спечить улучшение показателей развития.

Таким образом, наблюдаемое в послед-
ние годы развитие торгового противостояния 
между США и Китаем оказывает существенное 

негативное влияние на показатели развития 
Республики Беларусь. Полученные результаты 
анализа позволили установить умеренное пря-
мое влияние торгового сотрудничества США и 
Китая на такие показатели развития, как ВВП 
Республики Беларусь и объем экспорта, а так-
же существенное прямое влияние на показа-
тель ВДС в сфере услуг. В отмеченных услови-
ях дальнейшее ухудшение отношений между 
США и Китаем может привести к снижению 
темпов развития Республики Беларусь.

Исходя из сложившихся обстоятельств ру-
ководству страны важно предусмотреть воз-
действие потенциальных рисков и обосновать 
пути их минимизации, а также оценить воз-
можность реализации мер, исключающих 
негативное влияние замедления мировой 
экономики за счет более глубокого развития 
двусторонних отношений. В целом обеспе-
чение устойчивого развития Республики Бе-
ларусь в условиях торгового противостояния 
США и Китая может быть произведено путем 
минимизации влияния инфляционных и де-
вальвационных процессов на экономику за 
счет перехода к инфляционному таргетиро-
ванию и дедолларизации экономики, а также 
реализации возникших возможностей через 
экспорт товаров-заменителей и формирование 
условий для эффективного развития перспек-
тивных отраслей.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
НА ТЕОРИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

 Чжуаньсунь Цяочу

Актуальность данной статьи определяется существенно возросшей интенсивностью 
миграционных процессов, ростом их влияния на экономические, общественно-политиче-
ские, социально-демографические параметры развития стран. Как следствие, повышается 
потребность широкой совокупности сторон в объяснении причин наблюдаемых процессов, 
инструментария влияния на них, методов прогнозирования миграционных потоков. Поиск 
ответов на эти вопросы лежит в плоскости теорий миграции и их составного элемента — 
теорий трудовой миграции. Ряд авторов критикуют современное состояние теории трудо-
вой миграции, указывая на снижение интенсивности разработок, негативно сказывающее-
ся на глубине понимания миграционных процессов. В подобных условиях видятся важными и 
актуальными ретроспективная оценка развития взглядов на теорию трудовой миграции и 
характеристика наиболее важных работ в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: теория миграции; трудовая миграция; эволюция научных взглядов.

«Study of the Development of Views on Theories of Labour Migration» (Zhuansun 
Qiaochu)

The relevance of the chosen topic is determined by the signifi cantly increased intensity of migration 
processes, the growth of their impact on the economic, socio-political, socio-demographic parameters 
of the development of countries. As a consequence, the need for a wide range of parties to explain the 
causes of the observed processes, the tools to infl uence them, and methods for predicting migration 
fl ows increases. The search for answers to these questions lies in the plane of migration theories and, 
as their constituent element, the theories of labour migration. A number of authors criticise the current 
state of the theory of labour migration, pointing out the decrease in the intensity of research, negatively 
aff ecting the depth of understanding of migration processes. Under such conditions a retrospective 
assessment of the development of views on the theory of labour migration and the characteristics of 
the most signifi cant works in this fi eld seem important and relevant.

Keywords: development; labour migration; migration theory.
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Трудовая миграция в системе миграцион-
ных процессов исторически относилась к 

сфере внимания ученых из разных областей 
науки. Миграция в широком смысле относится 
к группе демографических процессов, харак-
теризующих механическое движение населе-
ния. Демографические процессы оказывают 
комплексное воздействие на социально-эко-
номическое развитие территории. Обобщенно 
можно разделить это воздействие на имеющее 
экономическую, социальную и политическую 
природу. Экономическая природа демогра-
фических процессов проявляется через вос-
производство населения как носителя знаний, 
умений и навыков, участника рынка труда и 
фактор экономического роста (развитие че-
ловеческого капитала). Социальная природа 
связана с влиянием на культурную идентифи-
кацию, изменение поведенческих сценариев, 

состояние общественной безопасности. В на-
стоящей статье выбрана логика анализа про-
цессов развития взглядов на теории трудовой 
миграции посредством комбинации двух под-
ходов: отраслевого и хронологического. От-
раслевой подход описывает теории в рамках 
таких укрупненных групп, как экономическая 
теория, социология и их комбинация. Хро-
нологический подход состоит в выделении в 
укрупненных отраслевых группах наиболее 
значительных позиций и перехода от более 
ранних к актуальным в 2022 г. 

Цель статьи — проследить процесс эволю-
ции научных взглядов на теории трудовой ми-
грации и проанализировать характеристики 
различных подходов в целях их применения 
к конкретным проблемам трудовой миграции. 
Анализ эволюции взглядов на теории трудовой 
миграции освещен в работах И. В. Ивахнюк [3], 
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Ли Ли [6], Ма Янься [7], А. А. Нестеровой [8], 
Л. И. Ниворожкиной, Н. А. Колосовой [9], 
А. В. Седовой [10], Л. Е. Тихоновой, В. П. Пу-
гачёва [11], У Ди [12], Чжан Сиси [15], Д. Мэсси 
[24; 31] и др. По мнению китайского ученого 
Ма Янься, развитие теории трудовой мигра-
ции показывает, что, хотя этническая дис-
криминация, религиозное угнетение, плохой 
климат и условия жизни могут быть фактора-
ми, определяющими мобильность населения, 
экономическая ориентация всегда является 
решающим фактором в определении трудо-
вой миграции [7, c. 137]. Белорусские ученые 
Л. Е. Тихонова и В. П. Пугачёв утверждают, что 
в условиях глобализации пересматриваются 
многие традиционные теории, объясняющие 
природу и движущие силы международных 
трудовых миграций, расширяются понятия 
«миграция» и «мигрант», принимаются более 
сложные и гибкие классификации миграции 
[11, c. 91]. Анализируя формирование теоре-
тической базы исследования миграции насе-
ления в последней трети ХХ — начале XXI в., 
И. В. Ивахнюк утверждает, что современные 
методы управления миграцией, которые во 
многом направлены на ограничение мигра-
ционных потоков, тем самым, по сути, всту-
пают в противоречие с глобализацией, основ-
ным принципом которой является открытость 
[3, с. 36]. 

Первые попытки осмысления взглядов на 
теории трудовой миграции в большинстве ис-
точников приписываются исследователям в 
сфере экономики (А. Смит «Исследование о 
природе и причины богатства народов», 1776), 
статистики (У. Фарр, конец XIX в.). В конце 
XIX в. в социальных науках появились раз-
личные теории, направленные на понимание 
процессов, определяющих миграцию. А. Смит 
с позиции экономической теории определял 
в качестве факторов трудовой миграции про-
странственное неравновесие на рынке труда 
и различия в уровне оплаты труда [28, p. 83—
84]. Представители экономического подхода 
к объяснению причин трудовой миграции по 
мере усложнения и разветвления экономиче-
ских наук во многом сохраняли эти взгляды. 
Так, Дж. Р. Хикс в работе «Теория заработ-
ной платы», спустя 150 лет после публикации 
А. Смита, также называл в качестве движущих 
сил трудовой миграции ожидания экономиче-
ских преимуществ от смены места занятости 
индивидуума (в основном речь шла именно 
об ожидаемой разнице в уровне дохода) [21, 
p. 76]. В то же время в рамках экономического 
подхода концептуальное осмысление трудовой 
миграции находилось под влиянием школ эко-
номической науки. 

Единым для экономических взглядов на 
трудовую миграцию остается рассмотрение ее 
как механизма перераспределения рабочей 
силы. Из этого следует и одно из важнейших 
ограничений большинства теорий, объединен-

ных в рамках экономического направления: 
определенная ограниченность рассмотрения 
факторов, побуждающих индивидуумов к сме-
не места приложения своих сил. В тех теори-
ях, где главенствующая роль отводится дис-
пропорциям развития производительных сил, 
уровню развития рынка труда, неоправданно 
снижается роль личного выбора трудовых ми-
грантов (фактически трудовым мигрантам от-
водится пассивная роль) [14, с. 172]. К числу 
ограничений (вернее, особенностей) теорий 
экономической направленности можно отне-
сти также и определенную однобокость рас-
смотрения трудовой миграции. В своей работе 
А. А. Гребенюк резюмировал, что мерканти-
листы (Т. Мен, Ж.-Б. Кольбер и др.) акценти-
ровали свое внимание преимущественно на 
государственном управлении миграционными 
потоками (осуждая эмиграцию граждан как 
носителей знаний, умений и навыков) [2, с. 21]. 
Представители классической политэкономии 
(А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль и др.) рассма-
тривали в качестве движущей силы трудовой 
миграции функционирование рынка труда, 
регуляцию спроса и предложения, дифферен-
циацию заработной платы [см.: 2, с. 22]. Пред-
ставители марксизма выделяли в качестве 
движущих сил трудовой миграции различия в 
степени эксплуатации рабочей силы, условиях 
труда и заработной плате, а также неравномер-
ное распределение рабочей силы вследствие 
неритмичности процессов расширения миро-
вого воспроизводства. Большое внимание тру-
довой миграции уделяли кейнсианцы, отмечая 
несовершенство рыночных механизмов пере-
распределения рабочей силы [2, с. 23]. 

Неоклассическое направление в экономи-
ческой теории характеризуется более выра-
женной узкой спецификой изучения мигра-
ции, в том числе в работах: 

— Дж. Р. Хикса, определявшего в качестве 
основной движущей силы трудовой миграции 
дифференциацию уровня оплаты труда (как 
следствие дифференциации в распределении 
факторов производства — труда и капитала) 
[21, p. 76];

— М. Фридмана и П. Самуэльсона, проил-
люстрировавших концептуальный подход к 
описанию рынка труда международной ми-
грации как механизма движения трудовых 
ресурсов, в качестве доминирующих факторов 
миграционного движения отмечавших эконо-
мические характеристики страны въезда, в том 
числе уровень заработных плат [см.: 1, с. 6]; 

— М. Тодаро (модель индивидуального вы-
бора) [32, p. 141—146];

— О. Старка, чьи работы были посвящены 
проблеме возвратной миграции [29].

По мере использования отдельных теорети-
ческих положений неоклассического подхода 
к объяснению причин трудовой миграции к 
эмпирическим данным накапливалась крити-
ка его теорий. Основным направлением кри-



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

110

тики было излишнее упрощение причин тру-
довой миграции, игнорирование более узкого 
перечня предпосылок [5, с. 545]. В то же время 
безусловным достоинством экономического 
подхода к изучению трудовой миграции стоит 
считать обоснование значения максимизации 
доходов индивидуума как одного из важней-
ших побуждающих мотивов движения трудо-
вых ресурсов. 

Дальнейшее развитие экономический под-
ход к теоретической проработке вопросов тру-
довой миграции получает в рамках:

— теории обратной связи экономических 
циклов (Б. Томас и др.) [17, с. 438];

— концепции новой экономики миграции 
(О. Старк и др.) [30, p. 173—174];

— теории мирового рынка труда (Э. П. Плет-
нёв, Дж. Джонстон и др.) [см.: 17, с. 439];

— концепции общемировой миграционной 
системы (И. Валлерстайн) [33, p. 229—233];

— концепции нового международного эко-
номического порядка (Д. Бхагвати, В. Бенинг 
и др.) [см.: 17, с. 440];

— адаптации теории человеческого капи-
тала (Т. Шульц) [26, p. 23] к теории трудовой 
миграции (Л. Сжаастад) [27, p. 91—92] с выде-
лением в качестве важных факторов миграци-
онного движения условий занятости в родной 
стране и потенциальной стране назначения, 
возраста и издержек переезда;

— теории миграционной системы (Дж. Фо-
сетт, Х. Злотник) [см.: 31, p. 454].

Таким образом, объединенные в рамках 
экономического подхода теории трудовой 
миграции при объяснении причин движения 
населения во главу угла ставили ожидания 
от изменения уровня дохода индивидуумов и 
их домохозяйств. По мере развития экономи-
ческих наук трактовка причин трудовой ми-
грации усложнялась посредством добавления 
новых факторов, включая структурные потреб-
ности экономики в труде, цикличность эконо-
мического развития, технологию производ-
ства и другие факторы. Немаловажную роль в 
теориях экономической природы играли ожи-
дания индивидуумов, что позволяло перейти 

от чисто экономических теорий к теориям со-
циологической природы. Наиболее современ-
ной теорией трудовой миграции в экономи-
ческом аспекте можно назвать синтетическую 
теорию международной трудовой миграции 
(см. рисунок). 

В ряде источников главенствующая роль в 
современном исследовании теорий трудовой 
миграции отводится работам Э. Г. Равенштей-
на, предложившего ряд законов миграцион-
ных процессов (в работе «Законы миграции») 
в качестве критики идей У. Фарра о хаотич-
ном характере миграционных процессов [см.: 
13, с. 687]. Э. Г. Равенштейн утверждал, что 
основной целью миграции населения явля-
ется улучшение его экономического положе-
ния, обобщил механизмы, структуры и про-
странственные характеристики миграции 
населения, выдвинув знаменитые семь зако-
нов миграции [см.: 19, p. 3]. Наряду с законами 
Э. Г. Равенштейна к классическим миграци-
онным теориям относят также эконометриче-
скую модель Э. Ли (Push/Pull factors) [23, p. 57], 
разработанную в 1960-е гг. Он обобщил факто-
ры, влияющие на миграционное поведение, в 
четыре области: факторы, связанные с местом 
въезда, факторы, связанные с местом выезда, 
различные промежуточные барьеры и личные 
факторы. Китайский ученый Ян Юньян ис-
следовал коннотацию этих четырех факторов, 
предположив, что как входящие, так и исходя-
щие факторы содержат выталкивающие и при-
тягивающие, а также нейтральные факторы. 
При этом последние не оказывают влияния на 
миграцию, в то время как выталкивающие и 
притягивающие различны для разных людей 
[18, с. 99]. Индивидуальные факторы, такие 
как возраст, ценности, образ жизни и уровень 
дохода, влияют на оценку человеком внешней 
информации и решение о миграции, которое 
зависит от их сочетания. 

Неоклассические экономисты ввели взаи-
мосвязь между спросом и предложением в из-
учение миграции населения, утверждая, что 
региональные различия в спросе и предложе-
нии рабочей силы вызывают ее корректировку 

Синтетическая теория международной трудовой миграции

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [13, с. 688— 689].

Неоклассические экономические 
теории Международные миграции 

возникают в ходе 
социальной, экономической 

и политической 
трансформации, которая 

сопровождается 
распространением 

рыночных отношений 
на дорыночные 

(сельскохозяйственные)
и нерыночные (плановая 
экономика) общества

Новая экономическая теория 
трудовой миграции

Теория двойного рынка труда

Теория мировых систем

Теория общественного капитала

Теория совокупной причинной 
обусловленности и др.

Чжуаньсунь Цяочу. Эволюция научных взглядов на теории трудовой миграции
Zhuansun Qiaochu. Study of the Development of Views on Theories of Labour Migration
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между регионами, а миграция населения явля-
ется отражением такой корректировки. В то же 
время, согласно теории человеческого капита-
ла Шульца, для отдельных людей миграция 
рассматривается как инвестиция в их личный 
человеческий капитал, индивидуальная инве-
стиция, которая повышает их собственные эко-
номические показатели и, следовательно, об-
щий уровень жизни. Исследования показали, 
что миграция — это прежде всего выбор, кото-
рый люди делают ради экономической выгоды 
[25, p. 4]. Одним из наиболее ярких примеров 
является модель Льюиса — Тодаро с точки 
зрения экономики развития, прошедшая три 
стадии: модель Льюиса, модифицированная 
модель Раниса — Фея и модифицированная 
модель Тодаро. Неоклассическая экономика 
предполагает, что индивидуум является наи-
меньшей единицей миграционного процесса. 
В то же время в практических исследованиях 
многие ученые обнаружили, что индивиду-
альные решения часто имеют тесную связь с 
семьей, что породило новую теорию семейной 
миграции, основанную на неоклассической 
экономической теории. Эта теория утвержда-
ет, что индивидуальные решения о миграции 
принимаются совместными решениями чле-
нов семьи, что факторы миграции (особенно 
краткосрочной) сводятся к семейной страте-
гии максимизации экономической выгоды и 
минимизации рисков и что циклическая ми-
грация туда и обратно позволяет наилучшим 
образом использовать городские и сельские 
(семейные) ресурсы. На миграционное поведе-
ние человека влияют не только ожидаемый до-
ход, но, что более важно, и семейные факторы 
[12, с. 4].

С развитием теорий трудовой миграции 
появилось много новых подходов. Теория ми-
ровых систем фокусируется на понимании и 
объяснении миграции населения с точки зре-
ния экономической глобализации (И. Вал-
лерстайн) [33]. В условиях экономической 
глобализации и расширения мирового рын-
ка конкуренция приводит к маргинализации 
большинства развивающихся стран и останов-
ке процесса их собственного развития. Капи-
тал из развитых стран проникает во все сферы 
развивающихся стран и контролирует землю, 
сырье, рабочую силу и рынки, поэтому дву-
стороннее движение неизбежно. Экспансия 
капитала в развивающиеся страны сопрово-
ждается перемещением рабочей силы, сырья 
и т. д. из развивающихся стран в развитые. Эта 
мобильность является результатом не разли-
чий в уровне заработной платы, а рыночной 
конкуренции и экономической глобализации 
[12, с. 4].

Китайский ученый Чжу Цзиндэ в 1999 г. 
разработал теоретическую модель двухэтап-
ной миграции в условиях тернарного рынка 
труда, принимая во внимание реальную ситу-
ацию в Китае. Тернарный рынок труда — это 

сельский рынок труда в условиях совершенной 
конкуренции, городской рынок труда в усло-
виях совершенной конкуренции и городской 
рынок труда в условиях несовершенной конку-
ренции. Теория (модель) двухэтапной мигра-
ции разделяет процесс миграции из сельской 
местности в город на два этапа. В этом случае 
миграция, которая происходит в основном 
между двумя совершенно конкурентными 
рынками труда, городским и сельским, рас-
сматривается как первый этап миграции, а ми-
грация, которая происходит после этого, рас-
сматривается как второй этап, таким образом, 
объясняя явление трудовой миграции такими 
факторами, как степень открытости рынка и 
ставки заработной платы [16, с. 8].

Рассмотрим экономическое и социологи-
ческое направление разработки теорий тру-
довой миграции в комплексе. Один из из-
вестных исследователей в рассматриваемой 
области Х. де Хаас предлагает объединять ран-
ние теории миграции в две основные парадиг-
мы: функционалистскую и историко-структур-
ную [20, p. 30]. Функционалистская парадигма 
рассматривает трудовую миграцию как опти-
мизационную стратегию отдельных лиц или 
семей (домохозяйств), производящих расчеты 
затрат и выгод. В рамки историко-структур-
ной парадигмы (также известной как «теория 
конфликта») Х. де Хаас предлагает включать 
неомарксистскую теорию конфликта, теорию 
зависимости (А. Г. Франк, 1966), теорию миро-
вых систем (И. Валлерстайн, 1974, 1980), тео-
рию двойного рынка труда (М. Пиоре, 1979) и 
критическую теорию глобализации (С. Сассен, 
1991). Указанные теории и концепции, по мне-
нию Х. де Хааса, роднят схожие интерпретации 
миграции как сформированной структурным 
экономическим и властным неравенством как 
внутри общества, так и между обществами, а 
также способами, которыми миграция играет 
ключевую роль в воспроизводстве и усилении 
такого неравенства [20, p. 4].

В отдельную группу теорий Х. де Хаас вы-
деляет более гибридную группу теорий мезо-
уровня, которые сосредоточены на продолже-
нии или внутренней динамике миграции [20, 
p. 5]: сетевые теории, теория миграционных 
систем и теория кумулятивной причинности 
(Д. Мэсси, 1990) [24, p. 4—9]. 

В отдельную группу можно выделить те 
теории, вектор рассмотрения которых опре-
делял приоритетной попытку комплексного 
рассмотрения причин трудовой миграции, 
в отрыве от исключительно экономики и 
социологии. Более ранние работы в этой об-
ласти, такие как теория миграции Э. Ли (1966) 
[23, p. 49], теория перехода мобильности У. Зе-
линского (1971) [34, p. 219], теория кумулятив-
ной причинности Д. Мэсси (1990) [24, с. 17], 
пытались выделить обобщенное понимание 
миграционных явлений. Польский ученый 
М. Купишевский утверждал, что всеобъем-
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лющая или универсальная теория миграции 
никогда не возникнет, потому что миграция — 
слишком сложное и разнообразное явление 
[22, s. 123]. Однако этот аргумент не является 
убедительным по двум основным причинам. 
Во-первых, было бы ошибочно полагать, что 
целью социальной теории является разработ-
ка все объясняющих, универсальных теорий, 
поскольку социальные явления всегда долж-
ны быть поняты в конкретных исторических и 
социальных контекстах, в которых они проис-
ходят, и не могут быть охвачены простым на-
бором формул, законов, моделей или уравне-
ний регрессии. Во-вторых, сложность никогда 
не может быть причиной отказа от попыток 
построения более совершенных социальных 
теорий. В конце концов, социальные явления 
сложны по своей природе, но сложность не 
стояла на пути теоретического прогресса в дру-
гих областях социальных исследований.

Во второй половине ХХ в. зародилось одно 
из наиболее представленных в источниках 
направление изучения трудовой миграции — 
эмпирическое. В его рамках миграционные 
потоки рассматриваются на базе математи-
ческого инструментария, а концептуальные 
основы при отборе факторов формируются в 
результате синтеза экономического, социоло-
гического, географического, политического 
и иных подходов. Е. В. Козлова перечислила 
важные работы в рамках этого направления: 

— работа К. Бишопа (1967), посвященная 
эмпирическому анализу трудовой миграции 
в контексте урбанизации и провалов рынка 
труда;

— вариации миграционной модели M. То-
даро (1969, 1970) и связанный с ними «пара-
докс Тодаро», описывающие миграционное 
движение как результат сопоставления ожида-
емых и фактических доходов;

— работа Э. Баркли (1990), показавшего, 
что конъюнктура рынка труда страны проис-
хождения трудовых мигрантов оказывает на 
них большее влияние, чем ограничения в стра-
нах назначения; 

— работа Р. Эмерсона (1989 и др.), посвя-
щенная исследованию официальной и неофи-
циальной трудовой миграции [4, с. 128—129].

В дальнейшем факторные и трендовые под-
ходы к описанию трудовой миграции стали 
одним из наиболее востребованных направле-
ний исследования, но во многом они опирают-
ся именно на концепции, разработанные ранее 
в рамках экономической географии, экономи-
ческой теории и социологии (в том числе на 

укрупненную классификацию push-pull факто-
ров и ее модификации). Немаловажную роль 
в развитии этого укрупненного направления 
играет накопление значительного эмпириче-
ского материала (преимущественно макро-
экономических показателей, миграционной 
статистики). Безусловным достоинством дан-
ного направления исследования является 
подтверждение одного из ключевых доводов 
теоретиков трудовой миграции — доминирую-
щего влияния на ее интенсивность и направле-
ния уровня доходов трудового мигранта в стра-
не назначения. В то же время можно признать 
и определенные ограничения исследований в 
рамках данного укрупненного направления: 
как правило, новых концептуальных основ в 
вопросах причин трудовой миграции эмпи-
рический подход не дает, так как носит описа-
тельный характер. 

Таким образом, трудовая миграция явля-
ется продуктом и важным элементом процес-
са глобализации. Теория трудовой миграции 
прошла различные этапы развития, каждый 
из которых сохраняет свои особенности и отпе-
чатки времени. В целом вышеперечисленные 
теории являются комплексными интерпрета-
циями сложного явления трудовой миграции 
и не дают исчерпывающее объяснение ее про-
цесса и развития, сохраняя различные недо-
статки, поскольку трудовая миграция по своей 
природе является социальным и многофак-
торным явлением, а в эпоху быстрых перемен 
и многократной глобализации нелегко дать 
рациональное объяснение этому явлению. Су-
ществующие теории трудовой миграции со-
средоточены в семи областях: политические 
структуры, рамки социальных сетей, неоклас-
сика, новая экономика, структура рабочей 
силы, человеческий капитал и глобализация. 
Каждая теория обладает определенной аргу-
ментацией, но, строго говоря, имеет свои огра-
ничения во времени и пространстве. С точки 
зрения нынешнего состава теории трудовой 
миграции опыт миграции из развивающих-
ся стран все еще в меньшей степени способен 
участвовать в общей трансформации теории 
миграции ввиду существования определенных 
различий между теориями миграции развитых 
и развивающихся стран. Например, миграция, 
изучаемая в теории миграции развивающих-
ся стран, в большей степени сосредоточена на 
миграции между городом и деревней. Поэто-
му основные понятия и теоретические основы 
теории миграции должны анализироваться в 
конкретном контексте.
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