
Итоговый семинар по Китаю



ПОЛИТИКА ОДНОГО КИТАЯ
"Политика одного Китая" - это дипломатическое признание позиции Китая о существовании только одного китайского 
правительства. В рамках этой политики США признают и поддерживают официальные отношения с Китаем, а не островом 
Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией и ожидает ее присоединения обратно к материку.

"Политика одного Китая" - один из ключевых краеугольных камней в отношениях Вашингтона и Пекина. Кроме того, это 
фундаментальная основа китайской политики и дипломатии.

«Политика одного Китая» = «Принцип одного Китая»

Хотя правительство Тайваня утверждает, что остров является независимой страной и официально называется 
"Китайской Республикой", любая страна, которая хочет поддерживать дипломатические отношения с Китаем, должна 

разорвать официальные связи с Тайбэем.

США сохраняют свое неофициальное присутствие в Тайбэе через Американский институт на Тайване - 
частную организацию, через которую они осуществляют дипломатическую деятельность.

И ООН, и большая часть стран мира не признает Тайвань независимым государством. Ему приходится идти на невероятные ухищрения со 
своим названием, просто чтобы участвовать в международных соревнованиях вроде Олимпиады или организациях, - например, в ВТО.

Тайвань также держит небольшую группу лояльных и влиятельных лоббистов в Вашингтоне, один из которых - бывший сенатор Боб Дойл. 
Именно он, по информации американских СМИ, организовал недавний телефонный разговор Трампа и лидера Тайваня Цай Инвэнь, который 

вызвал бурное недовольство Китая.



Как Китай завоёвывает мировое влияние

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что концепция сообщества единой 
судьбы человечества перестала быть просто идеей и перешла в практическую фазу.

Китай предлагает миру альтернативную господствующей на данный момент модель миропорядка, основанную 
на сотрудничестве и взаимном выигрыше. 

Эта идея была высказана китайским лидером ещё в 2013 году, и с течением времени её рамки расширились от 
региональных до глобальных масштабов. 

Очевидно, что концепция единой судьбы человечества является основной парадигмой внешней 
политики КПК и лично Си Цзиньпина.

Основные моменты:
- уважение суверенитета;
- уважение территориальной целостности государства;
- уважение принципа невмешательства во внутренние дела независимых государств; 
- уважение равенства и взаимовыгодного сотрудничества.

Одним из ключевых элементов концепции всеобщего 
сотрудничества и единой судьбы является стратегический проект 

«Один пояс — один путь».



Восприятие китайского подхода в мире
Так, за 2017 год ООН включила формулировку «сообщество единой судьбы человечества» в ряд резолюций и 
других официальных документов, последние из которых о неразмещении первыми оружия в космосе и других 

мерах по предотвращению гонки вооружений во внеземном пространстве.

Внешнеполитические контакты Китая в основном определяются его внешнеэкономической стратегией.

- С 2009 года КНР является крупнейшим торговым партнером Африки, которая, как и Латинская Америка, 
важна для него по причине огромных запасов природных ресурсов и сельскохозяйственных площадей. 

В АФРИКЕ!
- В обмен на ресурсы Китай развивает инфраструктуру стран-партнеров. Так, в Африке КНР строит железные дороги, крупнейшая из 

которых East Africa Railway Master Plan на востоке континента, порты, обеспечивает мобильной связью и т.д. 

- Для подавления протестных движений, вызванных недовольством местного населения тем, что на китайских предприятиях 
работают преимущественно китайцы, а китайские товары (особенно текстильный сектор) и малый бизнес вытесняют местных 

производителей, КНР постоянно увеличивает финансовую помощь «странам третьего мира», строит больницы и школы.

- Китай сыграл немаловажную роль в борьбе с лихорадкой Эбола.



В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
- В Латинской Америке Китай также строит железнодорожные пути и планирует провести 

Трансконтинентальную магистраль Перу — Бразилия. 
- Также Китай пригласил Мексику, с которой он недавно заключил крупный договор на разработку 

углеводородов в Мексиканском заливе, на саммит БРИКС и предложил ей войти в формат «БРИКС+», который 
также был китайской инициативой.

Китай развивает свое присутствие через водные артерии:

- КНР является вторым пользователем Панамского канала;
- КНР участвует в строительстве Никарагуанского канала, который позволит расширить экспорт китайских товаров в 

Латинскую Америку.

ВАЖНО!
Россия строит газопровод «Сила Сибири» для поставок СПГ в Китай, однако, КНР недавно подписала 

многомиллиардный контракт с США по газовым поставкам, в том числе и по разработке месторождений на 
Аляске, обеспечивая альтернативу российскому сырью. 

ПРИЧИНА! Китай не связывает себя с какими-то определенными государствами, он расчетливо диверсифицирует не 
только импорт природных ресурсов, но и свои внешнеполитические отношения в целом.



Образовательная политика Китая как геополитический фактор влияния 
Поднебесной в мире

массовое образование + кластер элитных университетов

выход на ведущие позиции в мировых университетских рейтингах + собственный 
рейтинг (Шанхайский рейтинг), т.е. влияние на определение международных 

образовательных стандартов

геополитический фактор влияния образования, культуры, жизненных 
ценностей (в т.ч. на сопредельные страны)

КНР — крупнейший в мире экспортер студентов. 
В 2017/2018 учебном году выходцы из КНР составляли 

более трети выпускников и учащихся американских 
университетов, а в Великобритании — более 40%.

БОЛЕЕ ТОГО, охват высшим образованием населения 
соответствующего возраста вырос с 15% (2002 г.) до 

45,7% (2017 г.)

Региональное распределение иностранных 
студентов, обучающихся в КНР

«План мер по возрождению образования в XXI веке»
Все государственные вузы были разделены на 2 основные категории: 

центрального (категория «А») и местного (категории «Б/В») подчинения. 
Университеты категории А превратились в площадки апробации различных моделей 

организации обучения для повышения качества образования с ориентиром на 
достижение лучших мировых стандартов. 

Университеты категории Б/В, непосредственно подчиняющиеся органам управления 
субсуверенного уровня, финансируются из средств соответствующих бюджетов 

провинций и городов центрального подчинения. Их образовательные программы в 
первую очередь направлены на удовлетворение потребностей социально-экономического 

развития и образовательных запросов населения на местах.



Вузы в Китае сосредоточены в экономически развитых приморских 
районах и городах центрального подчинения







Образовательная политика Китая в Африке

❖ Из «Всемирного доклада по мониторингу образования»: Китай в 2019 году выделил 12 тыс. стипендий 
для студентов из бедных стран Африки. Всего же в период с 2019 по 2022 год власти Китая намерены 
предоставить возможность обучения в вузах страны примерно 50 тыс. африканских студентов. 

❖ Следом за Китаем располагаются ЮАР и Россия, которые также привлекают тысячи студентов из Африки 
ежегодно. 

❖ Что касается европейских стран, то среди них больше всего стипендий для африканской молодежи 
предоставляет:

- Великобритания — 1100 в год. 
- Франция и Германия — примерно по 600 стипендий в год, 
- власти ЕС — порядка 300,
- все остальные европейские страны — еще меньше.



Образовательная политика в странах, располагающих вдоль маршрута 
проекта «Один пояс, один путь»

❖ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН ВДОЛЬ ПОЯСА И ПУТИ: в 2004 году число студентов из этих 
стран составило 24896 человек, но уже в 2016 году - 207 тыс. 746 человек.

❖ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ СТИПЕНДИЙ: Стипендиальной программой правительства Китая охвачено в общем 289 
университетов страны, и с момента ее запуска более 60 % абитуриентов приехало из стран вдоль Пояса и пути.

❖ СПЕЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: В 2016 году, когда администрация Пекина учредила 
программу стипендий для иностранных студентов из стран вдоль Пояса и пути, 298 студентов из названных стран 
стали счастливыми обладателями стипендий, поступив в 23 вуза, базирующихся в китайской столице. Аналогичная 
программа реализуется и в других регионах Китая.

Стимулирование сотрудничества в области образования со странами вдоль Пояса и пути, с целью "содействия 
гуманитарным связям, подготовке профессиональных кадров для стран вдоль Пояса и пути, а также совместному 

развитию".



Значение образовательной политики

Образование как социальный институт формирует ценностно-мировоззренческие установки.

Так, известный французский социолог и философ Э. Дюркгейм в работе «Воспитание и социология» 
отметил, что «основной целью образования является передача ценностей господствующей культуры. А 

поскольку культурные цели и ценности разных обществ существенно отличаются одна от другой, в 
содержании образования также наблюдаются глубокие различия» . 

Исходя из вышесказанного, вытекает функционалистский подход к образованию, согласно которому 
целью образования является социальный контроль в обществе через поддержание господствующей 

системы ценностей и мировоззренческих установок. 



Последовательное усиление позиций Китая на международной арене 
связано с трансформацией внешнеполитического курса страны

❖ На первом этапе (конец 1970-х гг. – начало 2000-х гг.) – приоритетом являлось формирование привлекательного 
образа Китая, «мирного и дружелюбного партнера». 

Целью этого этапа было убедить соседей и весь мир в том, что усиление страны не угрожает их интересам. Для 
решения этой задачи Дэн Сяопин в начале 1990-х гг. сформулировал принцип «таогуан янхуэй» («держаться в 
тени и стараться ничем не проявлять себя»), определявший внешнеполитический курс страны до прихода к власти 
Ху Цзиньтао.
❖ В начале второго этапа (начало 2000-х гг. – начало 2010-х гг.) Председатель КНР Ху Цзиньтао в 2003 г. 

выдвинул концепцию «мирного подъема». Затем, однако, в связи с неоднозначной трактовкой термина 
«подъем», Китаем была представлена идея «мирного развития» и строительства «гармоничного мира».  

❖ На третьем этапе (начало 2010-х – н.вр.), связанном с приходом к власти Си Цзиньпина, Китай впервые за 
долгое время существенно расширил сферу своих ключевых интересов. Так, если при Дэн Сяопине к 
национальным интересам КНР относились проблемы Тайваня, а также контроля над Тибетом и Синьцзяном, что 
было отражено в руководящем принципе единого Китая, то сегодня на первый план выходят аспекты 
территориальных споров с Японией вокруг островов Сенкаку, конфликт в Южно-Китайском море и др. 



Военно-политическая активизация Китая
Факторы, способствующие активизации военно-политической сферы Китая:

1) Экономический рост
2) Изменение статуса Китая в мире – из регионального игрока перешел в разряд мировых держав
3) Финансовый кризис 2008 года повлиял на популярность юаня (с 2016 года пятая резервная валюта МВФ)

В итоге, Китай следующие шаги:
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В ОТВЕТ: 
США также обновили 

свою доктрину, 
перенеся центр тяжести 
своих интересов в Азию 

и Тихий Океан.



Военные базы Почему в Джибути?

- расположение. Порт выходит в Красное море и находится рядом с 
Аденским заливом — одной из самых важных водных артерий 
мира, открывающих дорогу на Ближний Восток. 

- Пересечение торговых путей;
- Единственное место в мире, где не только соседствуют базы Китая 

и США, но и присутствуют военные контингенты еще пяти стран;
- Финансово-экономическая зависимость Африки от Китая. 

❑ В этом месте США оттачивали операцию вторжения в Ирак. 
США продлили аренду базы Lemonnier до 2024 года 
(единовременно находятся от 4 тыс. до 5 тыс. военнослужащих).

❑ Несколько французских военных объектов — наследие 
колониального периода (до 1977 года Джибути принадлежало 
Франции и называлось Французской Территорией Афаров и Исса).

❑ Открытая в 2011 году японская военная база примыкает к 
огромной американской и хорошо видна с дороги, ведущей в 
международный аэропорт столицы. (у Японии это первая военная 
база за рубежом)

❑ Единственная итальянская военная база за рубежом. 
❑ На одной из французских баз размещены также испанский и 

немецкий контингенты. 
❑ В скором времени в стране могут появиться и саудовские 

военные. Эр-Рияд и Джибути подписали соглашение о создании 
саудовской военной базы, однако к его реализации пока не 
приступили: королевство увязло в йеменском конфликте, и ему 
сейчас не до экспансии в Африку. 

*На месте Китая могла быть и Россия, но переговоры о строительстве в Джибути ее военной 
базы, начатые в 2012-2013 годах, успехом не увенчались.



Что дает взамен Китай?

- Китай подписал соглашение об инвестиции в инфраструктурные 
проекты $14 млрд за два года — фантастическая сумма для 
крошечного государства.

- Еще более впечатляющим китайским проектом стала современная 
железная дорога, построенная в рекордные сроки — всего за два 
года. За это время были проложены 700 км путей, соединившие 
Джибути со столицей Эфиопии Аддис-Абебой. 

- В перспективе китайцы рассчитывают продлить железную дорогу в 
двух направлениях — от Аддис-Абебы на юг, через весь континент 
вплоть до ЮАР, и на запад, к сенегальскому побережью 
Атлантического океана.

Китайцы строят сразу несколько портов:
o один «многофункциональный»; 
o второй будет специально приспособлен для экспорта соли с озера 

Ассаль; 
o третий — для вывоза крупного рогатого скота из стран Восточной 

Африки в монархии Персидского залива (в основном верблюдов, а также 
овец для жертвоприношения в дни мусульманских праздников).



Итоговая цель Китая
Пекину необходимо обеспечить безопасность морской дороги «Нового шелкового пути» от сомалийских 

пиратов и других угроз. 

❖ В целом дорога выглядит так. От города Цюаньчжоу она пройдет до Малаккского пролива с остановкой в Куала-
Лумпуре, затем пересечет Индийский океан через Индию, Шри-Ланку, Мальдивы и упрется в Кению. 

❖ Через Красное море остановка как раз значится в Джибути, где и создается китайская военная база, а затем 
пройдет через Суэцкий канал в сторону Греции и Италии, где перейдет в сухопутную часть пути.



Строительство военных баз оформлено в доктрину «Жемчужная нить»

❑ Китайское руководство ведет переговоры с 
лидерами Таджикистана, Пакистана и 
Афганистана, где пройдет «Новый 
шелковый путь». 

Очевидно, что там также могут возникнуть 
китайские опорные пункты или даже военные 
базы для защиты торгового пути. 
❑ Китай также может выстроить базы в 

странах Тихого океана, например, в 
Папуа-Новой Гвинее, которая должна 
китайским банкам огромные деньги — 
около 40% своего ВВП. Переговоры о 
возведении там военной базы идут с 2014 
года. Это стратегически важное и удобное 
место, открывающее вид на французские и 
американские военно-морские базы и 
дорогу на Японию.

❑ Китай развертывает военную аппаратуру 
для создания радиопомех, а также 
современные противокорабельные и 
зенитные ракетные комплексы на своих 
форпостах на островах Спратли.



БРИКС

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
1) Китай – это один из крупнейших 
торговых партнеров Бразилии.
2) Очень большие экономические 
интересы у Бразилии в ЮАР. Индия и 
ЮАР вместе с Бразилией еще до создания 
БРИКС имели интеграционное 
объединение IBSA.
3) Бразилия также крупнейший 
торговый партнер России в Южной 
Америке.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
1) У Бразилии всегда были 
геополитические амбиции в регионе.
Достигнутая в последние 20 лет 
внутриполитическая и экономическая 
стабильность позволила Бразилии резко 
поднять свой статус и в международных 
делах. 
Активная роль Бразилии в аграрных 
переговорах ВТО.
2) Позволяет выйти из тени США, но 
избежать прямой конфронтации с 
Америкой.

БРАЗИЛИЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1) Неформальный характер объединения: страна 
может продвигать свою повестку на международном 
уровне без значительных политических и пока 
экономических затрат.
Политическая составляющая индийской повестки 
– это стремление Дели играть глобальную роль. 
В Совбез ООН в качестве постоянного члена 
попадут наврядли, ШОС – это скорее 
региональная организация, чем глобальная. 
Т.О.  БРИКС дает Индии возможность продолжить 
свой курс лавирования между альянсами и 
союзами, возможность и дальше выстраивать 
отношения с государствами, которые находятся в 
конфликте друг с другом. Одновременно со 
сближением с США Индия продолжает развивать 
отношения с Россией и улучшать с Китаем. 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Сильные антиколониальные и антизападные 
настроения среди населения, не дают выстраивать 
альянсы. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Острая потребность в инвестициях. В развитии 
промышленности и сельского хозяйства Индии вряд 
ли удастся сохранить нынешние темпы роста. 

ИНДИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1) Крупнейшие развивающиеся страны – 
очень подходящая компания для того, 
чтобы требовать от Запада пересмотра 
системы управления мировой финансовой 
архитектурой. Структура голосов в МВФ 
действительно уже не отражает современные 
реалии, и КНР как вторая экономика мира (а 
по паритету покупательной способности уже 
первая) вполне вправе хотеть больших 
полномочий. 
КИТАЙ НЕ ХОЧЕТ БРОСАТЬ 
ЕДИНОЛИЧНО НАПРЯМУЮ ВЫЗОВ 
ЗАПАДУ, ЧЕРЕЗ БРИКС УДОБНЕЕ.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ
2) Формат БРИКС постепенно приучает 
мир к допустимости параллельных центров 
в мировой финансовой архитектуре, а также 
создает инфраструктуру для распространения 
юаня в качестве одной из резервных валют.

Первый практический результат участия 
Китая в БРИКС уже налицо – появление 
проекта Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций.

КИТАЙ



ШОС

Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) была создана на основе механизма 

«Шанхайской пятерки», созданной еще в 1996 
году.

❑  13-15 июня 2001 года в Шанхае прошла 
встреча глав государств «Шанхайского 
форума». Тогда пять стран-участниц 
приняли в состав организации Узбекистан, 
что повлекло переименование организации в 
Шанхайскую организацию сотрудничества 
или «Шанхайскую шестёрку».

❑ 9 июня 2017 года Индия и Пакистан стали 
полноправными членами ШОС.

Таким образом, из структуры, запущенной в целях 
укрепления доверия и демилитаризации 

приграничных районов Китая, России, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана, ШОС превратилась в 

организацию с отлаженным механизмом 
всестороннего сотрудничества. 



Становление ШОС как крупного международного альянса
❖ После того как в 2010 г. Китай твердо занял место второй экономики мира, постепенно начали проявляться отличительные признаки, 

характеризующие его как великую глобальную державу.
❖ В марте 2013 г. после вступления в должность председателя КНР Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит в Россию, где 

впервые предложил содействовать установлению новой модели международных отношений, в основе которой лежит взаимовыигрышное 
сотрудничество.

❖ В сентябре 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в серии саммитов ООН по случаю 70-летия Организации. Выступая с 
трибуны ООН, он предложил «… создать сообщество с единой судьбой для всего человечества». Данная инициатива стала идеологической 
концепцией, получившей признание и одобрение всех государств.

❖ С опорой на концепцию китайской дипломатии ШОС добилась выдающихся результатов не только в сфере безопасности, но и в экономической, 
гуманитарной и других областях. Сегодня в ШОС входят 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя и 6 государств — партнеров по 
диалогу, Организация представляет собой важную силу в деле обеспечения региональной безопасности, содействия общему развитию и 
совершенствования системы глобального управления.

ШОС имеет соглашения о партнёрстве с ООН, СНГ, 
ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН.

Вступление Индии и Пакистана означает не только изменение структуры Организации, но и возможность 
появления в ее повестке таких проблем, как очаги напряженности в Южной Азии. Деятельность ШОС 

вышла за географические рамки одной лишь Центральной Азии. 
Со вступлением Индии и Пакистана общая площадь Организации увеличилась до 34 млн кв. км, что 

составляет 64% площади Евразии, а численность населения — до 3,3 млрд человек, то есть около 80% 
населения Евразии. 

С геостратегической точки зрения ШОС теперь включает в себя Хартленд и простирается до 
Индийского океана.



Реализация важных национальных интересов Китая через развитие ШОС
❑ Основание ШОС ознаменовало собой решение проблем стратегической обороны северо-восточного, северного и северо-западного районов 

страны, остро стоявших перед Китаем на протяжении 150 лет. Создание Организации способствует миру и стабильности на северной границе 
государства. 

❑ Протяженность границы КНР с 4 странами — участницами ШОС (Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном) составляет более 
7600 км — более трети длины всех сухопутных границ Китая. Создание Организации также способствует безопасности и стабильности на 
западе КНР. С момента распада СССР наибольшую угрозу безопасности для западных регионов Китая и стран Центральной Азии 
представляют «3 силы зла»: 

- этнический сепаратизм, 
- религиозный экстремизм,
- международный терроризм. 
Одна из основополагающих целей ШОС — это совместная борьба государств-членов с этими вызовами. Деятельность Организации стала важной 
гарантией устранения угроз безопасности и достижения долгосрочной стабильности в западном Китае.

укрепление и развитие ШОС 
способствовует превращению 

северо-восточного, северного и 
северо-западного регионов Китая 
в надежный стратегический тыл.

при необходимости КНР сможет 
незамедлительно сосредоточить 
силы в других районах страны, 

особенно на юго-восточном 
побережье (рост напряженности в 

Южно-Китайском море)



Для Китая позиционирование ШОС и ее основных функций должно по-прежнему основываться на следующих 3 аспектах:

обеспечение стабильности границ и создание для Китая буферной зоны безопасности в Евразии;
стимулирование регионального экономического сотрудничества для развития китайской нации;
стратегическая опора Китая на международной арене.

Значение подхода России к Организации для выстраивания китайско-российских отношений в рамках ШОС:

• Проблемы Организации в значительной степени являются и проблемами китайско-российских отношений. 
• В настоящее время и в перспективе следующих нескольких лет влияние России в Центральной Азии будет превосходить 

влияние любой другой страны.
• После переизбрания В.В. Путина на пост президента РФ основными целями России на международной арене стали 

углубление евразийской интеграции и управление противоречиями с Западом. На фоне негативного восприятия отношений с 
Западом еще отчетливее заметен поворот РФ на Восток. Роль ШОС во внешнеполитической стратегии России продолжает расти.

• Исторически задачей российской стратегии в Евразии является избежание войны на 2 фронта — на Западе и на Востоке. 

Значение китайско-индийских противоречий для развития ШОС

Пограничный конфликт между Китаем и Индией в июне 2020 г. поставил перед развитием Организации новые серьезные вызовы.

- В середине 1990-х гг. для сохранения выгодного стратегического положения России на международной арене в 
изменившемся после распада СССР мире Е.М. Примаков выдвинул концепцию стратегического треугольника Китай — 
Россия — Индия.

- Учитывая, что США рассматривают КНР в качестве основного стратегического противника и втягивают Дели в 
противостояние с Пекином, участие Индии в ШОС может принести больше выгод, чем вреда, и после ее вступления 
Организация стала платформой для поддержания коммуникации и неформального диалога между двумя странами. 

В 2019 г. объем торговли между РФ и Индией составил 11 млрд долл., а 
товарооборот КНР и РФ — 110 млрд долл. Индия — основной покупатель 
российского оружия и техники, с 2015 по 2019 гг. на поставки в Индию 
пришлось 25% от общего объема российского экспорта вооружения.

Китай и Индия являются участниками таких региональных институтов, как Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, и таких многосторонних объединений, как БРИКС. Китай — 

второй по величине торговый партнер Индии, текущий и планируемый объем китайских 
инвестиций в Индию возрос до 26 млрд долл. 



Вызовы и проблемы
❑ Фактор вмешательства США может воздействовать на развитие Организации. 
После распада СССР основной целью внешней политики США, ставших единственной мировой сверхдержавой, 
стало предотвращение появления государства, способного составить им конкуренцию. Вашингтон недоволен 
созданием и развитием региональных многосторонних организаций с участием Китая и России. 
❑ ШОС во многом пересекается с иными международными организациями. Все страны — участницы ШОС, за 

исключением КНР, а также Индии и Пакистана, являются членами СНГ, а Россия, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан — участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

❑ Чрезмерное усиление одного игрока может привести к падению доверия и т.н. «шанхайского духа» в организации. 
Остальные игроки тоже имеют свои национальные интересы и уступать не намерены. 



Реформа ООН



Внутриэлитная борьба в КНР
На Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) в марте 2018 года была принята 

поправка в конституцию страны. 

ВАЖНО! Среди прочих изменений из конституции убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР мог занимать свой пост только два 
пятилетних срока (данное положение было внесено в Конституции в 1982 году).

Зачем товарищ Си 
пролоббировал это решение?!

1) Поправки в конституцию позволят действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий пятилетний срок. 
2) Си Цзиньпин хочет остаться на посту председателя КНР, потому что не уверен, что его преемник сохранит за ним неформальные рычаги власти и 

его политическое наследство.
3) Во время правления Си антикоррупционные репрессии приобрели такой массовый размах, что он не уверен в безопасности передачи власти 

следующему поколению руководителей + у него нет собственных гарантий безопасности.
4) Наконец, начатые им проекты, во многом, персонализированы, как и система власти в Китае. Выстроенная вертикаль сейчас работает так 

благодаря ему. Китая растет, ему нужна стабильность внутри страны. 

Ху Цзиньтао, передавая власть Си Цзиньпину, с политической 
никуда не ушел. В компартии и на ключевых постах остались люди 
их его команды. Их часто называют «комсомольской группой» Ху 

Цзиньтао. 
Среди них давно были уже выбраны преемники.

Си Цзиньпин переигрывает «правила игры» и нарушает достигнутый ранее внутриэлитный консенсус. Почему?!

сторонники экс-генсека Цзян Цзэминя
Сунь Чжэнцай, возглавляющий город-провинцию 

Чунцин, самый перспективный регион Китая.
Снят в 2017 году

в 2012 году был снят с должности 
политический противник Си 

Цзиньпина Бо Силай, отбывающий 
сейчас пожизненный срок за 

коррупцию



Резюме по Китаю

экономика

политика

идея

Рост китайской 
экономики

Рост политического веса 
Китая в мире через ШОС, 
БРИКС, «Один пояс, один 

путь»

Подход Китая к новому 
мироустройству – 
глобальная идея 

«сообщество единой судьбы 
человечества» 


