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Резюме. В статье анализируется проблема обусловленности задач внешнеполи-

тической стратегии «Одни пояс - один путь» с внутренними проблемами Китая.  В ста-
тье автор оценивает основные задачи в рамках проекта ОПОП, отмечая, что данная 
внешнеполитическая стратегия является системным мегапроектом, имеющим в своей 
основной структуре большое количество взаимосвязанных между собой задач, подчи-
ненных общей стратегии, поэтому данный проект преследует несколько целей как 
внешнеполитических, так и внутриполитических. В условиях замедления экономиче-
ского роста, проблем перепроизводства и избытка промышленных мощностей, усили-
вающейся тенденции непропорционального развития регионов, а также вызовов в сфе-
ре безопасности и нарастания кризиса с США Китай предложил новую геополитиче-
скую стратегию – ОПОП. Предпринимаемый Китаем проект призван стать системной 
моделью взаимоотношений между странами в экономической, социальной и культур-
ной областях. Его главная внешнеполитическая цель заменить существующую на дан-
ный момент модель, которая основана на гегемонии Запада. Автор исходит из того, что 
выдвижение инициативы ОПОП является необходимым условием решения как внеш-
них, так и внутренних проблем Китая. По мнению автора, проект ОПОП реализует 
планы долгосрочной внутриполитической стратегии Китая, которая была сформулиро-
вана еще главным архитектором китайских рыночных реформ Дэн Сяопином в далеком 
1980 г. 
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Abstract. The article analyses the problem of how the objectives of the One Belt, One 

Road foreign policy strategy relate to China's domestic problems.  In the article, the author 
analyses the main tasks of the One Belt, One Road project, noting that this foreign policy 
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strategy is a systemic megaproject with a large number of interrelated tasks subordinated to 
the overall strategy, so this project pursues several objectives, both foreign and domestic. In 
the face of slowing economic growth, overproduction and overcapacity problems, the increas-
ing trend of disproportionate regional development, as well as security challenges and the 
growing crisis with the United States, China has proposed a new geopolitical strategy - One 
Belt, One Road. China's project is designed to become a systemic model of relations between 
countries in the economic, social and cultural spheres. Its main objective is to replace the cur-
rent model, which is based on the hegemony of the West. The author's premise is that the es-
tablishment of the One Belt, One Road initiative is a prerequisite for solving both China's ex-
ternal and internal problems. The One Belt, One Road project implements the plans of China's 
long-term strategy, which was formulated by Deng Xiaoping, the main architect of China's 
market reforms, back in 1980. 

Keywords: One Belt – One Road project, foreign policy, China, Xinjiang Uygur Au-

tonomous Region (XUAR), China's internal problems  

 

 Реализация любого проекта предполагает наличие цели и задач, которые он при-

зван осуществить. Китайская инициатива «Один пояс – один путь» (далее ОПОП) явля-

ется системным проектом или, как говорят современные экономисты, «зонтичным», 

имеющим в основной структуре большое количество взаимосвязанных между собой 

целей, подчиненных общей стратегии, поэтому данный проект преследует несколько 

целей как внешнеполитических, так и внутриполитических. Инициатива ОПОП являет-

ся программной стратегией Коммунистической партии Китая и лично Си Цзиньпина 

[14, p.167]. По мнению китайского политолога Суйшена Чжао, Си Цзиньпин начал но-

вую эпоху китайской внешней политики, в которой преобладает стремление разрушить 

гегемонию Запада и вернуть Китаю ведущую роль на мировой арене [18]. 

 Китайские идеологи позиционируют мегапроект ОПОП как символ общения 

Востока и Запада, как воссоздание исторической культурной модели взаимодействия 

цивилизаций, способной на новом витке исторического развития придать новые им-

пульсы для подъема мировой экономики, межцивилизационного взаимодействия и 

культурного обмена. Одной из основных целей, согласно стратегии проекта, является 

то, что «Проект даст возможность странам, расположенным по  Шѐлковому пути, скор-

ректировать свою экономическую политику в сторону более масштабного, высокоуров-

невого и глубокого регионального сотрудничества, совместно сформировать структуру 

открытого, толерантного, сбалансированного и всем выгодного регионального эконо-

мического сотрудничества» [7, с. 256]. В связи с этим страны-участницы проекта долж-

ны согласовать свои национальные стратегии, скорректировать их с целями и задачами 

этого мегапроекта. Как отмечают эксперты, участие в реализации планов ОПОП позво-

лит стимулировать внутренний экономический рост в большинстве стран, участвую-

щих в его осуществлении. [9, р. 9-10]. Принципы сотрудничества в рамках проекта 

предполагает соблюдение уставных принципов ООН и основных международных дого-

воренностей в плане соблюдения суверенитета и территориальной целостности, а также 

невмешательства во внутренние дела стран, относящихся к проекту. Основные положе-

ния ОПОП предполагают соблюдение правил функционирования мирового рынка и со-

блюдение принципа взаимной выгоды. Кроме того, проект осуществляется на принципе 

«открытых дверей», т.е. любая из заинтересованных стран или международных органи-

заций может подключиться к нему. По данным на начало 2024 г.,  более 150 стран в той 
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или иной степени интегрированы в проект ОПОП, инициативой Китая охвачены все 

континенты, исключение составляет лишь Северная Америка
1
. Авторы проекта декла-

рируют: «Следование принципам согласия и толерантности. Выступление за инклюзив-

ность разных цивилизаций, уважение выбора пути и модели развития каждого государ-

ства, активизирование межцивилизационного диалога, стремление к общности при со-

хранении различий, заимствование всего полезного друг у друга, осуществление 

мирного сосуществования и общего процветания» [7 с. 257]. 

 В 2023 проект ОПОП отметил свой первый юбилей. Это хороший повод подвес-

ти его предварительные итоги.  По этой причине особую актуальность приобретает ос-

мысление задач и приоритетов проекта ОПОП, поскольку из того, что заявлено и сде-

лано за этот период, уже можно представить себе основные претензии и притязания 

Китая. Как правило, современные исследователи стратегических планов Китая концен-

трируют внимание на внешнеполитических аспектах этой проблемы, что, конечно же, 

важно, однако это не дает полной картины происходящего. На наш взгляд, не менее 

важной проблемой являются те изменения, которые происходят в самом Китае. Мы по-

лагаем, что именно они являются истинными причинами этой внешнеполитической 

стратегии Китая. Поэтому в качестве основной гипотезы исследования выступает убе-

ждение автора в том, что кроме основных внешнеполитических задач в рамках страте-

гии ОПОП, Китай достаточно эффективно решает и свои внутренние проблемы. Для 

подтверждения свой гипотезы и решения исследовательских задач автор избрал струк-

турно-функциональный подход, позволяющий рассматривать происходящие процессы 

как внутри Китая, так и за его пределами в органическом единстве тех целей и задач, 

которые заявлены в проекте ОПОП.  

 Тема Китая, особенно то, что касается его стратегической инициативы ОПОП, 

является на сегодняшний день одной из самых популярных в научных и экспертных 

сообществах во многих странах. Рассматриваемая нами проблематика нашла частично 

отражения в научных работах российских [5, 8, 2, 4, 6 и др.] ученых и экспертов. Рос-

сийских исследователей, в первую очередь, интересуют китайская инициатива ОПОП в 

контексте успешно развивающихся отношений с Россией и постсоветскими государст-

вами. Зарубежные исследователи [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 и др.], как правило, анали-

зируют проблему расширения геополитического влияния Китая.  

 Надо отметить, что в ряде крупных российских университетских центров на се-

годняшний день сложились целые научные школы, занимающиеся проблемами китай-

ской инициативы. Таким образом, нельзя сказать, что проблематика ОПОП не получи-

ла должной исследовательской рефлексии. Однако автор в предпринятом исследовании 

попытался посмотреть на проблему решения стратегических задач проекта ОПОП в 

контексте решения внутренних проблем Китая.  

 Основные направления маршрутов экономического проекта ОПОП направлены 

на создание континентального моста между Европой и Азией. Предполагается создать 

несколько веток маршрутов из Китая: первая ветка – через Центральную Азию и Рос-

сию до Европы; вторая ветка – через Центральную и Западную Азию, дальше через 

Персидский залив и Средиземное море на юг Европы; третья ветка –  через Южную и 

                                                           
1
 Collecting data on Membership in the Belt and Road Initiative - Analyzing the BRI// https://bri-

project.github.io/posts/2022/03/blog-post-22-001/ 



 

 

 

 

11 
 

Юго-Восточную Азию к Индийскому океану. Данная ветка направлена на сотрудниче-

ство со странами Индо-Тихоокеанского региона и Африкой. Китайский эксперт Х. Ван 

отмечает, что железнодорожные маршруты экономического пояса Шелкового пути 

значительно сокращают путь китайских товаров на рынки Ближнего Востока и Европы, 

что должно обеспечить им преимущества [3, с. 24].  

  В пределах основных маршрутов идет строительство и реорганизация транс-

портной и логистической инфраструктуры под задачи проекта, формируются особые 

инвестиционные и таможенные правила, создаются зоны свободной торговли. В проект 

вовлечены страны с разным уровнем обеспечения природными ресурсами, поэтому од-

на из задач проекта – строительство транспортной инфраструктуры с целью создания 

равного доступа к ресурсам для всех стран-участниц проекта. Что касается задач реали-

зации и содержания самого проекта, то очевидно, что при такой масштабности мега-

проекта ОПОП существует несколько крупных задач, определяющих стратегические 

направления, а также подчиненные задачи, которые носят вспомогательный характер. 

Крупные задачи проекта формируют его стратегические направления и само содержа-

ние проекта. 

 Одной из крупных задач проекта является политическая координации, которая 

является важной гарантией для Китая реализации всех намеченных планов. При этом 

ряд экспертов отмечают, что страны, вовлеченные в проекты ОПОП, будут вынуждены 

искать компромисс между экономическим развитием и политической независимостью. 

Западный эксперт Ф. Буранелли, рассуждая об агентском статусе государств Централь-

ной Азии, отмечает, что «центральноазиатские республики чаще всего рассматривают-

ся как территория, на которой будет реализован проект, а не как активные участники в 

его реализации» [10, p. 233]. Ряд зарубежных экспертов, особенно западных, отмечают, 

что Китай использует дипломатию долговых ловушек в отношении небольших госу-

дарств со слабыми экономиками [16, 17].  Другая часть экспертов, считает, что данная 

проблема в значительной степени преувеличена и разгоняется западными СМИ в каче-

стве «страшилки» [12, 13].    В любом случае сегодня сотрудничество Китая со страна-

ми, вовлеченными в стратегию ОПОП, еще не выглядит угрожающим для слабых в 

экономическом плане государств. Китай в рамках данного проекта старается действо-

вать по объявленным правилам, укрепляет межправительственное сотрудничество со 

всеми странами-участницами, создавая для этого различные механизмы и платформы. 

Но уже сегодня очевидно, что Китай как главный инициатор проекта будет пытаться 

координировать и корректировать стратегии развития стран, подгоняя их под общие 

задачи проекта ОПОП. Надо отметить, что власти Китая весьма изобретательны в сво-

их методах и подходах. Во-первых, создаются различные региональные объединения, в 

рамках которых ведутся консультации и обсуждение планов развития регионов и от-

дельных стран. Во-вторых, Китай действует через свои финансовые институты, предос-

тавляя деньги под проекты, которые имеют непосредственное отношение к инициативе 

ОПОП, в большинстве этих проектов участвуют деньги государственных банков Китая. 

В–третьих, китайское правительство предлагает различные программы сотрудничества 

под планы развития проектов в рамках инициативы ОПОП, это могут быть образова-

тельные, культурные, туристические и иные программы. При этом целый ряд экспертов 

признают ограниченность пользы проектов в рамках ОПОП для широких слоев населе-

ния, поскольку их реализация сопровождается коррупцией и злоупотреблениями мест-
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ных элит. Китайский эксперт Ван Х., ссылаясь на источники, утверждает, что до 30% 

инвестиций в рамках реализации ОПОП теряются из-за коррупции. [3, с. 26].  

 Важной задачей в рамках инициативы ОПОП является создание единой сети 

инфраструктуры, которая имеет общие технологические стандарты. Уже полным ходом 

идет строительство недостающих участков автомобильных и железнодорожных маги-

стралей, расширяются узкие отрезки, ведется работа по усовершенствованию безопас-

ности движения.  Предполагается создать единую систему координации движения и 

стыковки грузов, при смешенном способе доставки, т.е. совмещение сухопутных и 

водных маршрутов. Китай вкладывает значительные средства в строительство портов и 

их инфраструктуры. Как отмечают эксперты, уже сегодня предпринимаемые Китаем 

проекты значительно расширили логистические возможности, в том числе, что касается 

интермодальных перевозок [19]. Создается и развивается авиационная инфраструктура, 

предполагается создать единые подходы и механизмы для сотрудничества в граждан-

ской авиации.  Осуществление этой же задачи предполагает создание безопасной энер-

гетической инфраструктуры для доставки углеводородов и электроэнергии. В рамках 

данного проекта уже осуществляется строительство нескольких крупных нефтяных и 

газовых трубопроводов, часть из которых уже введена в строй, строятся трансгранич-

ные ЛЭП. Китай инициировал строительство трансграничной сети оптико-волоконных 

линий и других видов кабельной связи.
1
 Власти КНР инициируют выработку единой 

нормативной базы в рамках стратегии ОПОП, которая должна будет значительно об-

легчить международную транспортировку грузов.  

 Улучшение инфраструктуры подчинено другой важной задаче –  устранению 

барьеров для трансграничной торговли и созданию благоприятного инвестиционного 

климата в регионах, входящих в проект ОПОП. Для этого предполагается наладить бо-

лее продуктивное сотрудничество в сфере трансграничного надзора, сертификации и 

аккредитации продукции, решения проблем таможенного контроля и, вообще, умень-

шение количества нетарифных барьеров в торговле. В рамках этих мер улучшается та-

моженная инфраструктура, создается единая система обмена информацией с взаимным 

признанием результатов таможенного контроля и карантинных сертификатов. Предпо-

лагается повысить уровень безопасности цепи поставок и развивать новые формы тор-

говли, это особенно относится к ее трансграничной электронной формации.  

 Что касается инвестиций, то некоторые меры проекта призваны органически 

объединить их с торговлей, снять барьеры и расширить сферы для инвестиций. Китай в 

первую очередь интересует создание производственных цепочек «upstream - midstream 

- downstream» в нефтегазовом секторе. Китайские компании охотно вкладываются в 

добычу полезных ископаемых, а также в производство и переработку сельхозпродук-

ции. Китай сегодня вкладывает большие средства в гидроэнергетику и проекты так на-

зываемой «чистой энергетики». Безусловно, особый интерес Китая направлен на при-

обретение новых технологий, особенно военных и двойного назначения. В декларации 

инициативы ОПОП говорится, что деятельность в рамках проекта призвана «развивать 

сотрудничество в сфере технологий, оборудования и инжиниринговых услуг по глубо-

кой обработке энергетических ресурсов. Содействовать сотрудничеству в новых инду-

                                                           
1
 Китай прокладывает цифровой Шѐлковый путь из Азии через Африку в Европу// 

https://www.pravda.ru/news/science/1583938-cifrovoi_shelkovyi_put/ (дата обращения: 08.03.24)  

https://www.pravda.ru/news/science/1583938-cifrovoi_shelkovyi_put/
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стриальных отраслях в соответствии с принципом взаимодополняемости преимуществ, 

взаимовыгоды и обоюдного выигрыша; способствовать дальнейшему развитию углуб-

лѐнного сотрудничества между странами вдоль Шѐлкового пути в новых индустриаль-

ных отраслях…» [7, с. 262]. Ряд экспертов и исследователей считают, что китайская 

стратегия ОПОП может способствовать развитию зеленых технологий. С одной сторо-

ны, Китай является крупнейшим поставщиком оборудования для возобновляемой энер-

гетики, с другой, создание Цифрового Шелкового пути должно создать условия для 

глобального мониторинга окружающей среды, это станет важным вкладом в реализа-

цию Парижского соглашения [11].  

 Среди важных задач сотрудничества в рамках проекта ОПОП – создание усло-

вий для свободного движения капитала и формирование системы валютной стабильно-

сти. Уже сегодня значительно расширена сфера расчѐта в национальных валютах и 

двустороннего валютного свопа, сформированы механизмы финансового сотрудниче-

ства в рамках межбанковских объединений АСЕАН и ШОС, заметно сотрудничество в 

создании эффективных механизмов контроля и координации средств в системе всего 

проекта ОПОП.  

 Одним из важнейших событий в решении финансовых проблем ОПОП стало 

создание в 2013 г. Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Главное 

предназначение этого финансового института – инвестиции в инфраструктурные про-

екты. По сути, АБИИ является главным финансовым институтом проекта ОПОП. Ус-

тавной капитал банка 100 млрд. долл., главными акционерами банка стали Китай, Ин-

дия и Россия с соответствующей процентной долей в уставном капитале банка. Глав-

ным куратором банка является министерство финансов КНР, кроме того, Китай имеет 

привилегированный статус как создатель и самый крупный акционер. Общее число ак-

ционеров банка на сегодня - 89 стран. Банк позиционируется как азиатский, поскольку 

более 75 % его акционеров – это страны Азии (Лац, 2020, с. 556). Кроме того, в проек-

тах ОПОП принимает участие Новый банк развития (НБР), который ранее именовался 

Банком развития БРИКС, поскольку учредителями банка стали страны БРИКС (Брази-

лия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Каждая из стран учредителей имеет рав-

ную долю в уставном капитале банка, составляющую 19,42%. Уставной капитал банка 

также составляет 100 млрд. долл. Основное направление деятельности банка – под-

держка инфраструктурных проектов, связанных с возобновляемыми источниками энер-

гии. Российский исследователь А.И. Светличный полагает, что создание новых финан-

совых институтов развивающимися экономиками, есть не что иное, как способ уйти от 

зависимости Бреттон-Вудских финансовых организаций, где господствуют страны За-

пада [8, сс.74-75]. Сложно не согласиться с этим мнением, поскольку очевидно, что та-

кие международные финансовые институты, как Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), Международный инвестиционный банк (МИБ), Ази-

атский банк развития (АБР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вряд ли станут 

действовать в интересах Китая и стран, входящих в проект ОПОП. Надо полагать, что в 

интересы коллективного Запада не входит расширение экономических возможностей 

Китая и его союзников.  

 Кроме политических, экономических и социальных задач проект ОПОП призван 

решать гуманитарные проблемы. Авторы декларации проекта заявляют, что в этом 

плане  задачи проекта ОПОП  следующие: «продолжать и приумножать дух дружбы и 
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сотрудничества Шѐлкового пути; широко развернуть культурные, научные обмены, 

обмены кадрами, сотрудничество со СМИ, а также контакты по линии молодежи и 

женщин, по волонтерским делам; заложить прочную социальную основу для углубле-

ния двустороннего сотрудничества и многостороннего сотрудничества» [8, с. 263]. В 

рамках гуманитарных и образовательных программ Китай наращивает обмен студен-

тами, развивает сотрудничество с образовательными учреждениями стран, входящих в 

проект, открывает новые учебные заведения за рубежом. В рамках культурных про-

грамм проводятся фестивали, кинофестивали, книжные ярмарки и др. мероприятия. 

Укрепляется сотрудничество в сфере туризма. Еще одним аспектом сотрудничества в 

последние годы стал обмен информацией и технологиями для профилактики эпидемий 

и сотрудничество в области охраны здоровья. 

 Таким образом, предложенная Китаем стратегия на сегодняшний день уже объе-

диняет большинство стран мира. Однако, несмотря на все достижения и успехи по-

следнего десятилетия, у китайского проекта есть один существенный недостаток – от-

сутствие общей идеологической платформы, объединяющей страны и народы. В со-

временном мире уже хорошо знакомы с китайскими товарами, однако культура и 

традиции Китая остаются бесконечно далекими и непонятными для большинства чело-

вечества. В стратегию ОПОП заложена мультикультурная модель развития, что, как 

нам кажется, на данном этапе себя оправдывает. При этом нельзя утверждать, что это 

навсегда. Для решения своих внешнеполитических задач Китаю придется наращивать 

свое идеологическое влияние в мире. Китай должен предложить миру новое культур-

ное потребление и культурные достижения, альтернативные западным.  
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