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КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТОСТИ ВНЕШНЕМУ МИРУ» 

 
А.И. Лычагин, Д.Г. Меркулова (Нижний Новгород) 

 
В период с 18 по 22 декабря 1978 года в Пекине прошёл 3-й пленум 

ЦК КПК 11-го созыва, в ходе которого был окончательно отвергнут курс 
«два абсолютно» (все решения Председателя Мао необходимо защищать и 
все указания – беспрекословно соблюдать). Основными решениями, бази-
рующимися на теории Дэн Сяопина и принятыми на пленуме, стали: курс на 
социалистическую модернизацию, а также акцент на экономике как цен-
тральном звене и переход к «открытости внешнему миру». 

«Последовательность этапов китайских реформ, – как отмечает  
Д.Г. Сухарчук, – повторяет схему, которая была положена в основание новой 
экономической политики начала 20-х годов в РСФСР» [6, с. 126]. Однако, ес-
ли в России данное явление не получило историко-логического развития 
ввиду необходимости сдерживания сектора экономики в руках правитель-
ства, то китайский пример показал, как сочетание идеологических измене-
ний вкупе с экономическими реформами преодолело все ошибки, допущен-
ные в период управления государством Председателем Мао, а также неуда-
чи ввиду следования плановой экономики. 

Партия неуклонно реформировала старую экономическую и политиче-
скую структуру, которые не соответствовали развитию производственных 
сил и общественному прогрессу, при этом вся реформа проходила под знаком 
творческого совершенствования материалистической, марксистской идеоло-
гии. Таким образом, реформы Дэн Сяопина, опирающиеся на модернизацию и 
открытость Китая, стали одним из ключевых факторов его становления как 
великой державы и формирования явления социализма с китайской специ-
фикой, являющейся основой китайской политики и по сей день. 

Политика «открытости внешнему миру» стала отличительной чертой 
реформ Дэн Сяопина, который, подобно Мао Цзэдуну, стремился укрепить и 
углубить отношения с Соединёнными Штатами. Однако, если курс Мао был 
направлен на интеграцию с США на противостояние Советскому Союзу (ре-
зультатом чего послужило признание американской стороной правитель-
ства Пекина и его последующее признание в качестве единственного за-
конного представителя в ООН в 1971 году [5]), то Дэн Сяопин стремился к 
усилению экономических отношений с США. 

Так 1 января 1979 года Дэн Сяопин прибыл на встречу с Джимми Кар-
тером в Вашингтон, в результате чего был заключён ряд договоров о вза-
имном экономическом и техническом сотрудничестве. Данное событие во-
шло в мировую историю как окончательное установление связей между 
КНР и США (немаловажным здесь является то, что даже после нападения 
Китая на Вьетнам под предлогом защиты своих границ в феврале 1979 года, 
американская сторона не осудила Китай, в отличие от российской специ-
альной операции в Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года).  
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Важным аспектом здесь является то, что в результате установления 
отношений с американской стороной КНР получила право беспошлинного 
ввоза китайских товаров на территорию Соединённых Штатов, что впо-
следствии стало одним из факторов становления «китайского экономиче-
ского чуда» и Китая в роли ведущей экономики мира. 

Таким образом, политика «открытости внешнему миру», как одна из 
программ реформ Дэн Сяопина, стала, пожалуй, основным фактором разви-
тия Китая в качестве ведущей державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Данный политический курс позволил Китайской Народной Республике 
преодолеть ошибки, совершённые в годы «большого скачка» (1958– 
1962 гг.) и «культурной революции» (1966–1976 гг.), а также развить эко-
номический и политический секторы за счёт улучшения отношений с Со-
единёнными Штатами, и как следствие, полученными инвестициями, что 
стало одной из основ явления «Китайского чуда». 

Политика «открытости внешнему миру» долгое время являлась од-
ной из основ китайской дипломатии, благодаря чему Китай по праву стал 
одним из ведущих политических центров мирового порядка. Сочетание 
данного политического курса с разработанной впоследствии программой 
построения «сообщества единой судьбы человечества» не только позволи-
ло Китаю заручиться поддержкой стран различных регионов, но и распро-
странить своё влияние в них. 

Ситуация изменилась ввиду нового экономико-политического курса 
КНР, именуемого «Один пояс – один путь». Проект «Один пояс – один путь» 
стал инициативой Китайской Народной Республики, направленной на созда-
ние зон свободной торговли и устранение инвестиционных и торговых барь-
еров, посредством совершенствования существующих и формирования новых 
транспортных, торговых и экономических коридоров с более, чем 70 государ-
ствами регионов Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы. 

Впервые идея о создании ЭПШП (Экономический Пояс Шёлкового Пу-
ти) прозвучала 7 сентября 2013 года в Назарбаев Университете, в Астане, в 
период посещения Си Цзиньпин стран региона Центральной Азии. Тогда в 
своей речи, озаглавленной «Развивать дружбу между народами, совместно 
создавать прекрасное будущее», Председатель КНР упомянул о необходи-
мости создания новых форм взаимодействия стран для продвижения в тор-
гово-экономической сфере. В октябре того же года Си Цзиньпин в Совете 
народных представителей Индонезии обнародовал идеи построения Мор-
ского Шёлкового пути XXI века [1]. 

Обе программы были закреплены в документе «Концепция и план дей-
ствий по содействию совместному строительству «Экономического пояса 
Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века» от 28 марта 2015 года. 
При этом руководство Пекина обнародовало шесть экономических коридоров, 
одним из которых стал маршрут, проходящий через Киргизию, Узбекистан, 
Иран, Турцию, а его конечной точкой являлась Германия. 

На сегодняшний день программа реализации данной инициативы 
проходит довольно успешно, в частности, в регионах Среднего и Ближнего 
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Востока. В результате реализации данной программы КНР удалось не толь-
ко наладить экономические связи с государствами, но и распространить 
своё политическое влияние в них. 

Как отмечает Ю.М. Галенович, текущая проблематика программы «Поя-
са – пути» напрямую завязана на концепции «о великом возрождении великой 
нации Китая», которое в нынешних условиях «приобретает форму противо-
стояния, а в будущем, вероятно, столкновения Китая (Востока) и Америки 
(Запада)» [2, с. 172]. Ю.М. Галенович утверждает, что текущая повестка в от-
ношениях с Китаем кроется в возможном возрождении идей «эгоизма и эго-
центризма нации Китая» и национализме Мао Цзэдуна и его последователей. 

О необходимости расширения влияния КНР заявил и ныне действу-
ющий Председатель КНР Си Цзиньпин. С 26 по 29 октября в Пекине состо-
ялся Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва, на котором глава государства за-
явил о необходимости следования курсу «открытости внешнему миру», од-
нако он также отметил, что данный курс требует модернизации и так 
называемой «новой архитектоники», обусловленной новыми политически-
ми вызовами и проблемами, с которыми сталкивается Китай [4].  

Справедливо утверждать, что в процессе реализации инициативы «Эко-
номического пояса шёлкового пути» правительство КНР будет обеспечивать 
её безопасность, вероятно, устанавливая центры обеспечения защиты для 
строительства и реализации проекта. Из этого следует, что Китай стремится 
не только расширить своё экономическое и политическое влияние в мире, но 
и также распространить и продемонстрировать свой военный потенциал че-
рез призму инициативы ЭПШП («Экономический пояс шёлкового пути»). 

Таким образом, программа «Пояса – пути» как продолжатель полити-
ки «открытости внешнему миру» демонстрирует переход КНР от политики 
плодотворного и мирного сотрудничества к открытой гегемонии, тем са-
мым заявляя о своём желании отстаивать свои национальные и идеологи-
ческие интересы, а также в демонстрации своего экономического, полити-
ческого и военного потенциала. 
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