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Традиционная китайская мысль и исторический опыт управления 

страной, теоретические достижения эпохи китаизации и марксизма, а также 

исторический опыт руководства Коммунистической партии Китая в 

дипломатической работе с момента основания Нового Китая обеспечивают 

теоретическую основу для открытия Китая внешнему миру. 

С тех пор как Китай начал исторический процесс реформ и открытости в конце 

1970-х годов, экономическая дипломатия стала играть важную роль в 

улучшении общей ситуации внутреннего экономического строительства и 

содействии реализации национальной модернизации.  

Открытость внешнему миру — это основа национальной политики, 

которой Китай давно придерживается, что не только обеспечило постоянный и 

мощный внешнеэкономический импульс для подъема Китая, но и сыграло 

важную роль в продвижении Китая в центр мировой сцены. 

В настоящее время экономический рост и вовлечение в мировую 

хозяйственную систему обусловили процесс превращения КНР в одну из 

ведущих мировых держав. Изменение статуса КНР от регионального лидера к 

глобальной державе, безусловно, внесло больший вклад в совместное создание 

международной среды, благоприятствующей развитию, и совместное придание 

нового импульса глобальному развитию. 

При решении внешнеполитических задач современный Китай все чаще 

прибегает к приемам и методам экономической дипломатии, поскольку 

экономическая мощь КНР и растущая экономическая зависимость от КНР не 

только развивающихся, но и отдельных развитых стран, во многом 

способствуют широкому использованию Китаем экономических рычагов при 

решении внешнеполитических задач. В связи с этим анализ сущности и 

особенностей современной КНР экономической дипломатии  представляется 

актуальной исследовательской задачей. Тем не менее, сама постановка вопроса 

о том, какие цели преследует и какими средствами пользуется 



Коммунистическая партия Китая при реализации экономической дипломатии в 

позитивном и нормативном ключах представляется правильной и актуальной. 

В современной системе международных отношений позиция государства 

на мировой арене, так или иначе, зависит от масштабов экономики и 

экономического развития. Теоретически, понятие экономическая дипломатия 

является сложным феноменов в своем определении. В связи с чем, ученые 

сталкиваются со сложностью в определении: чему отводится первостепенная 

роль - экономической или политической составляющей? Экономическая 

дипломатия -   это новый вид дипломатии или порождение глобализации? 

В вышедшей монографии доктора политических наук, кандидата 

экономических наук, профессора МГИМО МИД РФ, Дегтерева Д.А.,  

«Экономическая дипломатия: экономика, политика, право»  описаны аспекты, 

которые дают возможность классифицировать экономическую дипломатию в 

теории. В связи с чем, выделено три группы подходов: 

1)  В широком смысле — это взаимосвязанные экономические и 

политические средства для достижения экономических и политических целей; 

2)  В узком смысле — это экономические средства для достижения 

политических целей,  а также 

3)  Это политические средства для достижения экономических  целей. 

Говоря о Китайской Народной Республике, то основоположником 

теоретической оценки экономической дипломатии стал доктор юридических 

наук и Хэ Чжуншунь. В работе «Экономическая дипломатия Китая нового 

времени: теория и практика» на основе краткого и логичного объяснения 

процесса изменения теории и практики китайской экономической дипломатии 

проводит углубленный анализ законов и характеристик китайской 

экономической дипломатии, а также делает прогнозы и политические 

предложения относительно меняющихся тенденций китайской экономической 

дипломатии. В принципе, приходит к выводу, что КНР уже давно практикует 

деятельность, осуществляющуюся мирным путѐм между странами в 

экономической сфере, в том числе при возникновении разногласий и споров. 

Глобализация — это неизбежность концептуальных изменений в 

экономике и международных отношениях в целом. Более того, перемены в 

системе международных отношений происходят под влиянием столкновения 

экономических, идеологических и других потенциалов. Процессы глобализации 

ведут к изменениям структур национального производства и финансов 

становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате увеличения числа 

заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, охватившая все 

регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет соотношение 

между внешними и внутренними факторами развития национальных хозяйств в 

пользу первых.  

Еще в период Весны и осени и во время Воюющих государств различные 

вассалы вступали в контакт друг с другом в  форме  налогов,  подарков  и,  

таким  образом,  фактически  начали  практику  экономической дипломатии. В 

новой истории западные страны в поисках промышленного сырья и увеличения 

доли рынка требовали от Китая открыть торговые порты, снизить тарифы или 



пытались заставить Китай предоставлять  займы.  По  сути,  это  также  можно  

рассматривать как  экономическую  дипломатию. Здесь стоит отметить, что 

экономическая дипломатия как экономика для достижения политических целей, 

существовала с зарождения дипломатии как таковой и являлась основным 

механизмом для плодотворных торгово-экономических связей на двустороннем 

и многостороннем взаимодействии.  

После 1949 года, а именно после основания Нового КНР, ввиду своей 

самодостаточности, страна редко участвовала в международной экономической 

деятельности. С этого момента, для успешного национального развития 

необходимым было обеспечение условий международного устойчивого 

равновесия, имеющего устойчивость в стабильной обстановки в соседних 

регионах и странах. В связи с чем, главной целью экономической дипломатии 

того периода является налаживании контактов и установлении экономических 

отношений взаимопомощи с Советским Союзом и социалистическими 

странами Восточной Европы, в том числе для получения их политической 

поддержки путем оказания экономической помощи развивающимся странам 

Азии. 

Начиная с 70-х годов важной отличительной чертой экономической 

дипломатии КНР является широта диапазона. «Открытость» — ключевое слово 

для наблюдения за экономической дипломатией Китая. 

Политика реформ и открытости изменила состояние китайской 

экономики.  В конце 1970-х гг. на смену перераспределительной и 

выравнивающей политике эпохи Мао пришла политика неравномерного 

развития Дэн Сяопина.Она стала целью модернизация китайской экономики, 

находившейся на грани катастрофы в результате провала политики «большого 

скачка» и последствий волюнтаристских решений, принимавшихся во время 

правления Мао Цзэдуна.  В ее основе лежала идея необходимости 

первоначальной поддержки центров роста в восточных регионах, которые 

станут драйверами ускоренного развития всей остальной экономики страны. В 

результате, сформировалась система всесторонней и многоступенчатой 

открытости Китая внешнему миру через такие районы как, бассейн Янцзы, 

Приморье, приграничье и внутриконтинентальные районы страны. СЭЗ 

привлекали капиталы китайской диаспоры, которые стали вкладывать средства 

в предприятия, производившие экспортную продукцию. .  В этот же период, а 

именно в 1980 году, Китайская Народная Республика присоединилась к 

Всемирному банку, а также перешло представительство в МВФ. С момента 

вступления во Всемирный банк Китай превратился из получателя IDA в 

заемщика IBRD с доходом выше среднего, важного партнера IDA и важнейшего 

поставщика глобальных общественных благ. Пытаясь восстановить таможню в 

Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ), КНР официально  

подала заявку на вступление в ВТО. С учетом того, что Китай только начал 

проводить экономические реформы, страна фактические  не осведомлена о 

правилах игры на международной экономической арене, а общая экономическая 

мощь также крайне ограничена. На тот момент, дипломатия Китая в сфере 

экономики преимущественно сводится к установлению связей с другими 



странами. По мере освоения и вовлечения в глобальную международную 

экономику, Китай постепенно начинает осваивать основные правила и 

характеристики международной экономической системы, однако на данный 

момент ему присуще чувство неуверенности. 

С 90-х годов Китай стремительнее стремился к интеграции в 

экономическую систему, а экономическая дипломатия развивалась в изучении, а 

возможно и в принятии, правил мировой экономики. В 1991 году КНР была 

приглашена присоединиться  к Азиатско-Тихоокеанском экономическому 

сотрудничеству (АТЭС), а в 1996  году предложил «образ АТЭС», в котором, во-

первых, признается разнообразие, во-вторых, подчеркивается гибкость, 

прогрессивность и открытость, в-третьих, целью является соблюдение 

принципов «взаимное уважение, равенство и взаимовыгода, согласованность, 

самостоятельность и добровольность», в-четвертых, направление держится на 

сочетание односторонних и коллективных действий. Поскольку  Азиатско-

Тихоокеанский регион является важной опорой внешней экономики и торговли 

Китая, а большая часть  общего объема внешней торговли и инвестиций 

поступает Китая поступает от членов АТЭС, то, можно сказать, что  Развитию 

Китая способствовала региональная экономика,  а развитие Китая придало 

АТЭС уникальную жизненную силу и импульс.  
 АСЕАН стал первой страной-партнером АСЕАН по диалогу, подписавшей 

Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. В 2000 году 

тогдашний премьер-министр КНР Чжу Жунцзи впервые предложил создать 

зону свободной торговли КНР-АСЕАН. К 2010 году зона свободной торговли 

была официально создана. Начиная с регионального сотрудничества, с ростом 

экономической мощи и накоплением опыта финансового управления, КНР 

постепенно выходит за рамки совместной экономической дипломатии и 

начинает проявлять большее экономическое лидерство, соответствующее его 

силе. 

В этот период экономическая дипломатия продемонстрировала свои 

способности адаптироваться к возникающим трудностям, а именно к затяжным 

переговорам о вступлении в ВТО и международным санкциям после событий 

1989 года, и продолжать изучать правила «игры». 

После вступления КНР в ВТО в 2001 году страна стала превращаться в 

международную экономическую систему. Политическое руководство КНР 

понимало, что  в условиях   экономической глобализации развитие 

национальной экономики невозможно в отрыве от внешнего мира, а развитие 

региона и мира в целом нуждается в Китае. Вот почему, присоединившись к 

ВТО, страна работает над повышением степени открытости  своей экономики 

путем привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного 

климата для иностранных инвесторов. В таких реалиях КНР предоставляет 

огромные коммерческие возможности для торгово-инвестиционного 

сотрудничества с деловыми кругами всего мира и их надо реализовывать через 

совершение прорыва в освоении новых сфер зарубежных инвестиций. 



Отмеченный финансовым кризисом в США в 2008 году и тем, что КНР 

стал второй по величине экономикой мира в 2010 году, КНР стал лидером 

международной экономической дипломатии.  

Китай придерживается правильного направления экономической 

глобализации, способствует либерализации и упрощению процедур торговли и 

инвестиций, поощряет двустороннее, региональное и многостороннее 

сотрудничество и содействует координации международной 

макроэкономической политики. Он, безусловно, внесет больший вклад в 

совместное создание международной среды, благоприятствующей развитию, и 

совместное придание нового импульса глобальному развитию. Как отмечают 

многие китайские специалисты, потребуется значительное время, прежде чем 

ныне менее развитые регионы страны смогут догнать быстрорастущий 

прибрежный регион, если это вообще возможно. 

Таким образом, экономическая дипломатия Китая играет ключевую роль в 

формировании его господства на мировой арене. Страна активно выступает в 

качестве ведущего экономического лидера, оказывая значительное влияние на 

мировую экономику и политику. Будучи инициатором создания зон свободной 

торговли, Китай пытается продвигать свои интересы и стимулировать развитие 

глобальной торговли. 

Кроме того, Китай участвует в региональных и международных 

экономических инициативах, способствуя повышению сотрудничества и обмена 

между странами. Поддерживая процессы либерализации и упрощения торговли 

и инвестиций, Китай поощряет развитие двустороннего, регионального и 

многостороннего сотрудничества, а также координацию макроэкономической 

политики в международном масштабе. 

По мнению китайских экспертов, регионы страны могут потребовать 

значительного времени, прежде чем догонят быстрорастущий прибрежный 

регион. Однако Китай продолжает стремиться к созданию благоприятной 

международной среды, способствующей развитию, и активно участвует в 

глобальном процессе развития. Таким образом, экономическая дипломатия 

является важным инструментом для укрепления господства Китая и 

способствует его росту и процветанию на мировой арене. 
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