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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что 

гуманитарное сотрудничество сегодня становится влиятельным фактором и 

надежной платформой дальнейшего развития национальных государств. В 

международно-политической науке данный формат взаимодействия 

традиционно охватывает межгосударственные связи в сферах науки, 

образования, туризма, культуры, искусства, спорта и т.д. Гуманитарные 

интересы Китайской Народной Республики в отношениях с Республикой 

Таджикистан в начале ХХI века обретают четко выраженные цели, 

подразумевающие их дальнейшее конструктивное развитие с учетом 

потенциальных возможностей и национальной специфики каждой страны. 

Формирование подобной модели гуманитарного взаимодействия в условиях 

ужесточения глобализационных процессов осуществимо лишь в рамках 

концепции  сохранения устойчивого суверенитета как над природными 

ресурсами и конкретной территорией, так и над всем видовым 

многообразием экономической и  культурной деятельности. Пекин 

придерживается самостоятельного и миролюбивого внешнеполитического 

курса практически со всеми государствами мира, и гуманитарное 

направление, гармонично его дополняя, позволяет  полностью реализовать 

намеченные стратегии. Дипломатические отношения с Республикой 

Таджикистан, установленные в 1992 году, дополнили  список стратегических 

партнеров Китайской Народной Республики и расширили ее влияние в 

Центрально-Азиатском регионе. Душанбе также рассматривает Пекин в 

качестве надежного партнера, отношения с которым носят союзнический 

характер. Так, по словам Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона, «отношения с Китайской Народной Республикой достигли уровня 

всестороннего стратегического партнерства и создали благоприятную основу 

для поступательного наращивания многопланового взаимодействия в 

политической области, сфере безопасности, торгово-экономическом и 
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культурном направлениях».
1
 Важно отметить, что именно культурный вектор 

китайско-таджикских отношений является опорой краткосрочного и 

долгосрочного присутствия Китая как в Таджикистане, так и в странах 

региона.    

Таким образом, актуальность исследования обусловлена: 

- беспрецедентным ростом межгосударственных связей в гуманитарной 

сфере, несмотря на существенное влияние негативных глобализационных  

процессов; 

- важностью наукометрического изучения практики взаимоотношений 

между Пекином и Душанбе за исследуемый период; 

- осознанием правительствами двух стран (Китайской Народной 

Республики и Республики Таджикистан) потребности в поступательном 

двустороннем гуманитарном сотрудничестве в условиях активизации 

процессов стандартизации культурного пространства; 

- необходимостью проведения системных реформ в области культуры с 

параллельным развитием двусторонних и многосторонних связей в 

гуманитарной области посредством традиционных и инновационных 

внешнеполитических инструментов.  

Важно также отметить, что для современного мирового культурного 

пространства характерно доминирование Китайской Народной Республики, 

что объясняется оптимальным применением механизма «мягкой силы» и 

всевозможными культурными трансформациями, которые находят 

полновесную поддержку и пропаганду на государственном уровне. 

Соответственно, идентификация центральных тенденций и перспективных 

направлений развития гуманитарного сотрудничества Пекина и Душанбе, а 

также выделение спектра проблем, связанных с данным форматом 

двухсторонних отношений в условиях различных глобальных вызовов 

                                                           
1 Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – с. 13.  
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приобретает особую значимость, а тема диссертационного исследования – 

свою актуальность. 

Расширение номенклатуры китайско-таджикских отношений 

продиктовано в том числе и кардинальными изменениями геополитического 

и геостратегического пространства. В этом контексте изучение роли 

гуманитарных связей Китайской Народной Республики с Республикой 

Таджикистан обозначено важнейшей исследовательской задачей, имеющей 

принципиальное научное и прикладное значение в вопросе рассмотрения 

практической деятельности соответствующих министерств и ведомств Киатя 

и Таджикистана. 

На современном этапе развития научного знания в области истории 

международных отношений и внешней политики наблюдается наличие 

большого количества статей и более объемных работ, посвященных 

проблеме культурных и гуманитарных связей Пекина и Душанбе в рамках 

центральноазиатского сотрудничества, при этом гуманитарный вектор во 

всем его многообразии ещѐ не становился объектом отдельного 

комплексного исследования. Таким образом, недостаточная изученность 

концепции взаимодействия Китая и Таджикистана в культурно-

гуманитарном направлении на предмет его эффективности, результативности 

в укреплении взаимоотношений между двумя странами на порядок 

повышают актуальность выбранной темы. 

Власти Китайской Народной Республики осознают значимость 

гуманитарного сотрудничества и направляют на его развитие, в частности на 

реформирование культурного сектора внушительные по объему бюджетные 

средства. Данная повестка также реализуется за счет активного применения 

внешнеполитического инструментария –  реализация принципов культурного 

многообразия, поддержка гуманитарных инициатив профильных 

международных институтов, содействие в организации разного рода 

культурных мероприятий на международных площадках и пр.  



 

6 

 

При этом Китайская Народная Республика предлагает миру свои 

концепции по построению «гармоничного мира» в соответствии с 

декларируемыми принципами ЮНЕСКО о необходимости «…культурной 

интеграции в качестве одного из стратегических элементов национальной и 

международной политики; о важности присутствия культурно-гуманитарной 

составляющей в процессе развития, как самих государств, так и отношений 

между ними; о поддержке действий, предпринимаемых на национальном и 

международном уровнях, по популяризации культурного наследия»
1
. 

Степень научной разработанности темы. Тематика взаимодействия 

Пекина и Душанбе с момента официального установления между ними 

дипломатических отношений поднимается в трудах представителей научных 

сообществ двух стран. Различные аспекты этого сотрудничества 

рассматриваются в рамках всевозможных научных публикаций – статьях, 

монографиях, диссертационных исследованиях. Тем не менее, гуманитарная 

проблематика именно в выбранном нами ракурсе еще не становилась 

предметом внимания ученых ни в Китайской Народной Республике, ни в 

Республике Таджикистан. 

Для выполнения поставленной исследовательской задачи и в целях 

рационального анализа изученная литература была условно разделена на 

несколько групп:  

В первую группу включены работы китайских авторов, посвященные 

общим вопросам отношений Китайской Народной Республики с 

государствами Центральной Азии. Эпицентром внимания стали китайско-

таджикские отношения в формате Шанхайской организации сотрудничества. 

Многочисленные труды под авторством китайских исследователей, 

специализирующихся в различных аспектах торгово-экономических, 

культурно-гуманитарных связей Китая с партнерами из Центральной Азии, 

                                                           
1 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения. Париж, 20.10.2005 г., 
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представлены, как правило, в виде статей, а также разделов коллективных 

монографий.  

К числу ведущих экспертов по проблемам диалога Китайской 

Народной Республики с центральноазиатскими странами следует отнести 

Ван Хайяня
1
, Пан Гуана

2
, Чжао Жуюя

3
, Чжао Хуашэня

4
, Ван Хунин

5
, Чжао 

Цичжэн
6
, Ян Хутонга

7
, Мэнь Хунхуа

8
, Ян Цземянь

9
, Лян Тинтин

10
, Цюй 

Сина
11

и ряд других исследователей. 

Ван Хайян в своей статье изучает состояние и перспективы торгово-

экономических взаимоотношений Пекина с государствами региона.  

                                                           
1 Ван Хайянь. Чжунго юй Чжунъя у го цзинмао гуаньси-дэ сяньчжуан цзи фачжань 
цянь-цзин (Торгово-экономические связи между Китаем и пятью государствами 
Центральной Азии: современное состояние и перспективы развития) //Синьцзян 
шэху-эй цзинцзи. 1996, № 2. 
2 Пан Гуан. Энергетическая политика Китая и обеспечение энергетической 
безопасности в Центральной Азии //Центральная Азия и Кавказ.2007, №6. 
3 Чжао Жуюй.Чжунго юй Чжунъя гоцзя цзяотун бяньлихуа (Улучшение 
коммуникаций Китая с центрально-азиатскими странами) //Элосы Чжунья Дуноу 
шичан. 2006, №6; Его же. Синьцзян юй Чжунъя цюйюй цзинцзи маои гуаньси 
(Торгово-экономические отношения между китайским Синьцзяном и центрально-
азиатским регионом) /Гл. ред. Ху И.-Урумчи, 2006. 
4Чжао Хуашэн. Китай, Центральная Азия и Шанхайская Организация Сотрудничества. – 
М., 2005.  
5 Ван Хунин. Цзовэй гоцзя шилидэ вэньхуа: жуань цюаньли (Культура как 
национальная мощь: мягкая сила), Фудань дасюэ сюэбао (Вестник Фуданьского 

университета) 1993，№3，с. 23-28.  

 
6 Чжао Цичжэн. Гунгун вайцзяо юй куань вэньхуа цзяолю (Публичная дипломатия и 
коммуникация между странами), Чжунго жэньмин дасюэ чубаньше (Изд-во 
Пекинского народного университета), Пекин, 2011 г., 222 с. 
7 Yan Xuetong The path for China to increase its soft power [Электронныйресурс] 
Режимдоступа: 
http://www.ccwe.org.cn/ccweold/en/journal/2/4ThePathforChinatoIncreaseitsSoftPower.pd
f. 
8 Мэнь Хунхуа. Чжунго жуань шили пингу баогао (Оценка «мягкой силы» Китая), 
Журнал Гоцзи гуаньча, 2007. No. 2 - 3. 
9 Ян Цземянь. Гайгэ кайфан 30 нянь чжунго вайцзяодэ чэнцзю (30 лет политики 
реформ и открытости и успехи китайской дипломатии) Журнал Гоцзи вэньти яньцзю 
13 november, 2008, Beijing. P.46.  
10 Лян Тинтин. Лунь гунгунвайцзяо гайнянь лицзедэ гобе хэ шидай ча‘и (Публичная 
дипломатия в разных странах в разные эпохи) Журнал Гоцзи синьвэньцзе №5, 2011.  
11 Цюй Син. Чжунго вайцзяодэ цзидянь ханьи юй чжунго тэсэ (Классическое 
определение публичной дипломатии и китайская специфика) Журнал Гоцзи вэньти 
яньцзю №6 2010. 
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В работе Пан Гуана рассматриваются вопросы энергетической 

политики Китая и обеспечение энергетической безопасности в 

центральноазиатском регионе. 

Чжао Жуюй анализирует проблемы коммуникационного характера 

между Китаем и регионом. 

 Чжао Хуашэнь ставит перед собой задачу исследовать Шанхайский 

формат взаимоотношений Пекина с государствами Центральной Азии. 

В 90-е годы ХХ века представители экспертного сообщества Китайской 

Народной Республики опубликовали ряд работ по обоснованию роли 

«мягкой силы» и публичной дипломатии в продвижении национальных 

интересов страны за рубежом. В данном контексте следует отметить статью 

Вана Хунина, где культура определяется как национальная мощь и 

инструмент «мягкой силы» в осуществлении внешней политики Пекина. 

Чжао Цичжэн фокусируется на роли публичной дипломатии и 

специфике международного диалога Китайской Народной Республики. 

В отличие от вышеназванных авторов Янь Сюэтун выступает против 

абсолютизации роли культуры во внешнеполитической деятельности и, 

вступая с ними в полемику, пишет, что прокультурная риторика не является 

достаточным основанием для создания положительного имиджа Китайской 

Народной Республики в мировом масштабе. 

Мэнь Хунхуа оценивает «мягкую силу» Пекина на предмет ее 

эффективности и политической предсказуемости.  

Ян Цземянь делает акцент на политике реформ и открытости, а также 

на успешной практике публичной дипломатии Китая за 30-летний период – 

1978-2008 гг. 

Лян Тинтинь проводит сравнительный анализ публичной дипломатии в 

ряде государств на различных исторических этапах; автор предпринимает 

попытку доказать правильность линии Китайской Народной Республики в 

данной сфере.  
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Классическое определение публичной китайской дипломатии и ее 

современная специфика представлены в работе Цюй Сина. 

Отметим, что публикации, так или иначе затрагивающие тематику 

развития китайско-таджикских отношений, тоже были включены в данную 

группу литературных источников.  

Свое видение этой проблемы высказали целый ряд китайских авторов, 

таких как Ван Цисы, Лю Цинцай, Лю Цзайци, Хэ Взйган, Цзя Цинга, Чжоу 

Вэньчжун, Гу Гуанъфу, Хоу Вэнъчжу, Цзи Чжие и другие ученые; 

достаточно широк и круг рассматриваемых ими вопросов.
1
 

В данный тематический блок также вошли диссертационные работы 

китайских исследователей, в частности Ли Цзин
2
, Ван Шо

3
 и других, 

специализирующихся в проблематике гуманитарного взаимодействия Пекина 

и Душанбе. 

Диссертация Ли Цзина посвящена концепции китайско-таджикских 

отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где автор 

уделяет достаточное внимание гуманитарным связям двух государств. 

 Ван Шо, рассматривая роль Института Конфуция и обозначая его в 

качестве основополагающего инструмента культурной дипломатии 

Китайской Народной Республики в целом, отмечает значимость данного 

                                                           
1См: Лю Цзайци. Китайско-российские отношения в новой геополитической 
ситуации (109І-2003 гг.): политико-дипломатические аспекты. М.: Институт Дальн. 
Вост. РАН. 2004; Лю Цинцай «Современная внешняя политика Китая и китайско-
российские отношения» // «Проблемы Дальнего Востока». 2004. №5: Xэ Вэйган. 
Сотрудничество и расхождения в отношениях КИТАЯ. США и России п рамках 
международной системы // Сяньдай гоцчи гуаиьси, 2001. №3: Ция Цинго. В 
китайской политике США существуют переменные величины // Сяньдай гоцчи 
гуаньси. 200). № II; Чжоу Вэньчжун. Внешняя политика Китая и отношения Китая с 
США и Европой в новом столетии // Гоцчи чжаньюэ яньцзю. 2004. Спецвыпуск, и др. 
Чжан Юйсинь. Внешняя политика Китая в контексте трансформации системы 
международных отношения. Автореферат диссертации на соискании уч.степени к.п.н. 
- М., 2007. 
2Ли Цзин. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной 
Республики в рамках ШОС. Автореферат дисс. к.и.н. – Душанбе, 2013 
3 Ван Шо. Институт Конфуция как инструмент культурной дипломатии Китая (2004-
2017 гг.). Автореферат дисс. к.и.н. – М., 2018 
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института в налаживании гуманитарного сотрудничества между Пекином и 

Душанбе. 

Итак, в целом труды представителей китайской научной школы 

посвящены истории, эволюции внешней политики Китая. В отдельных 

работах затрагиваются вопросы двусторонних связей страны в культурно-

гуманитарной, пропагандистской, образовательной и других сферах. Важно 

отметить, что в исследованиях китайских авторов достаточное 

концептуальное обоснование получает стремление Пекина активизировать 

двух- и многосторонние связи с государствами Центрально-Азиатского 

региона. В качестве весомого аргумента ученые приводят не только 

исторические факты, но и дискутируют относительно незыблемой 

экономической взаимовыгодности. 

Во вторую группу вошли труды ученых и экспертов Республики 

Таджикистана – Т. Назарова
1
, Х. Зарифии, А. Сатторзода

2
, 3. Саидова

3
, Х. 

Холикназарова
4
, Р.К. Алимова

5
, Н.М. Мирзоева

1
, В.В.Дубовицкого

2
, Р.Ш. 

                                                           
1 . Назаров Т. Таджикистан: экономика, политика и международное сотрудничество. - 
Душанбе, 2001.; Он же.: Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. – 
Душанбе, 2003. Минск (второе издание). – 2003.; Он же: Таджикистан: экономический 
рост, интеграция и региональное сотрудничество. - Душанбе, 2005. Назаров Т. Н. 
Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему// 
Известие АН РТ, 2012, №2 с. 7-12; 
2.. Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. – Душанбе, 2010.; Зарифи Х., 
Сатторов А. Таджикистан – Китай: становление государственной границы. История и 
современность. Под общей ред. акад. Т.Н.Назарова. – Душанбе, 2014, 704 с.  
3. Саидов З. Внешняя политика Президента Э.Рахмона. – Душанбе, 2000. Он же.: 
Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. (1992-2005). – 
Душанбе, 2006. Он же: Внешняя политика Таджикистана в период его становления 
как суверенного независимого государства (1992 - 2004). – Душанбе, 2010. Он же: 
Актуальные вопросы внешнеполитического механизма и международной деятельности 
Республики Таджикистан. - Душанбе ,2010; Он же: Внешняя политика Президента Э. 
Рахмонова. - Душанбе, 2000.; Он же: Внешняя политика Республики Таджикистан на 
современном этапе. (1992-2005). – Душанбе, 2006.; Он же: Внешняя политика Таджикистана 
в период его становления как суверенного независимого государства (1992 - 2004). – 
Душанбе, 2010; Он же: Таджикистан: межгосударственные отношения в период 
становления внешней политики. – Душанбе, 2012.  
4Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика – 
сотрудничество во имя развития. (Сборник статей 2009-2012 гг.). – Душанбе, 2012. 
5 Алимов Р.К. Таджикистан и Китай: курсом стратегического партнерства. 
Международно-политические, экономические и гуманитарные измерения 
сотрудничества. М.: 2014.- 384 c.; Он же: Стратегическое партнерство Таджикистана 
(РТ) и Китая (КНР): международно-политические, экономические и гуманитарные 
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Нуриддинова
3
, П.А. Махмадова

4
, А.А. Мамадазимова

5
, Ш. Шарипова

6
, З. 

Курбановой
7
 и других.  

                                                                                                                                                                                           
измерения. Автореферат диссертации на соискание уч.степени д.п.н. М., 2014. – 45 с. 
http://cheloveknauka.com/strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-i-kitaya-knr-
mezhdunarodno-politicheskie-ekonomicheskie-i-gumanitarnye-izmer#ixzz6oVtoM2SB; Он 
же: Таджикистан–Китай на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и 
взаимовыгодный диалог? / Отв. ред. С.Г. Лузянин. М.: ИДВ РАН, 2012. 248 с.; Он же: 
Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития / Отв. ред. С.Г. Лузянин. М.: 
ИДВ РАН, 2011. 111 с.; Он же: РТ и КНР: становление и развитие стратегического 
партнерства. М.: ИДВ РАН, 2012.; Он же: Таджикистан и Китай. Диалог культур. 
Пекин, 2012 (на русском и китайском языках). 198 с. 
1 Мирзоев, Н.М. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с 
сопредельными странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.): дис... д-ра ист.наук-
Душанбе, 1998; Он же: Взаимоотношения между Республикой Таджикистан и 
Китайской Народной Республикой в рамках Шанхайской Организации 
Сотрудничества. Вестник Таджикского национального университета 2019. № 9. Сс. 
131-135. Он же: Современное состояние и перспективы развития межгосударственных 
отношений между КНР и Республики Таджикистан. (на тадж.языке) ISSN-2219-5408, 
Вестник Педагогического Университета, Душанбе-2019. №6 стр. 162-169).  
2 Дубовицкий В. В. Таджикско-китайские отношения: период осторожности 
закончился начинается новая эра сотрудничества SеntralAsiaNews, 2007 №1, с. 45-56; 
3 
4Махмадов П.А. Таджикистан и Китай: на пути стратегического партнѐрства. (На 
тадж. яз.) - Душанбе: Андалеб-Р, 2013; Махмадов П. Шарифи А. Таджикистан и 
Китай: стратегическое сотрудничество в современный период. Известия Института 
философии, политологии и права имена А. Баховаддинова Академии наук 
Республики Таджикистан. 2017. № 3. С.90-94. Он же: Сотрудничество Республики 
Таджикистан и Китайской Народной Республики В области безопасности в рамках 
ШОС. Материалы заочной Международной научно-практической конференции. Под 
ред. Н.Л. Глазачевой, О.В. Залесской. 2013. С. 33-35. Он же: ШОС - новая модель 
обеспечения региональной безопасности Центральной Азии. / Таджикистан-Китай: 
культурно-исторические предпосылки и стратегические перспективы: материалы 
науч. трудов межд. конференции. Душанбе, 2010. - С.40 - 46. 
5Мамадазимов А. Великий Шѐлковый Путь-Душанбе,2014. 
6 Шарипов Ш. Установление и укрепление торгово-экономических и культурных 
отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991-2008). 
Автореферат дисс.на соискание уч.степени к.и.н.. – Душанбе, 2010. 
7. См.: Курбонова З.М. Таджикистан – Китай: становление государственной границы 
// Азия и Африка сегодня. М., 2009. № 4.; Урегулирование пограничных проблем 
между Таджикистаном и Китаем в системе национальных интересов двух стран // 
Известия АН РТ. Серия философии, социологии, политологии и права. Душанбе, 
2009 № 2. История пограничного вопроса между Таджикистаном и Китаем и его 
политические аспекты в период существования Советского Союза // Актуальные 
проблемы международных отношений в начале XXI века: Материалы 10-й научно-
практической конференции молодых ученых. М.: Восток-Запад, 2008.; Становление 
таджикско-китайской государственной границы // Актуальные проблемы 
международных отношений в начале XXI века: Материалы 11-й научно-
практической конференции молодых ученых. М.: Восток-Запад, 2008.; Становление 
государственной границы между РТ и КНР // Таджикистан и современный мир. 
Душанбе, 2006. № 3, с. 37  

http://cheloveknauka.com/strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-i-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-ekonomicheskie-i-gumanitarnye-izmer#ixzz6oVtoM2SB
http://cheloveknauka.com/strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-i-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-ekonomicheskie-i-gumanitarnye-izmer#ixzz6oVtoM2SB
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Т. Назаров в своих трудах раскрывает вопросы международного 

сотрудничества Республики Таджикистана в области экономики, политики, 

безопасности (в том числе и на региональном уровне), интеграции. 

Немаловажное место в его работах занимает анализ эволюционного характера 

китайско-таджикских отношений и предопределяет их наиболее 

перспективные направления.  

Научный интерес Х. Зарифи и А. Сатторзода сосредоточен на вопросе 

государственной китайско-таджикской границы.  

З.Ш. Саидзода изучает специфику внешней политики Республики 

Таджикистан на начальном этапе государственного суверенитета. Предметом 

анализа стали механизмы международной деятельности республики, отношения 

Душанбе с региональными и мировыми игроками, где таджикско-китайские связи 

занимают одну из доминирующих позиций. 

В.В. Дубовицкий в своем труде заявляет об окончании «периода  

осторожности» во взаимоотношениях Республики Таджикистан с Китайской 

Народной Республикой и констатирует начало эры их стратегического 

партнерства.  

Р.Ш. Нуриддинов
1
 специализируется в вопросах двухсторонних 

отношений Душанбе и Пекина, идентифицируя их как фактор обеспечения 

                                                           
1Нуриддинов Р.Ш. Партнерское сотрудничество Республики Таджикистан и 
Китайской Народной Республики как фактор обеспечения региональной 
безопасности. // Международная конференция «Углубление таджикско-китайского 
всеобъемлющего стратегического партнерства в процессе совместного строительства 
«Пояса и Пути»». Душанбе, 13 июня 2019, ЦСИ при Президенте РТ; Его же. 
Динамика внешней политики Республики Таджикистан в изменяющемся мире. 
Стратегические ориентиры политики государств Центральной Евразии в условиях 
глобализации и регионализации: сборник научных статей. Душанбе: РТСУ, 2019. - С.61-
73; Его же. Партнѐрское сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской 
Народной Республики в области обеспечения региональной безопасности. Душанбе, 
ТНУ, 2020. С.200 – 201; Его же. Перспективы взаимодействия государств 
Центральной Азии по обеспечению региональной безопасности в рамках ОДКБ и 
ШОС. Вестник ТНУ, Душанбе,2020. № 8. С.345-349; Его же. Региональная 
безопасность государств Центральной Азии в условиях трансформации внешней 
политики Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Национальные 
стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, механизмы 
реализации, международное сотрудничество. Материалы международной научной 
конференции. Душанбе, 29 марта 2019 года. Душанбе, РТСУ, 2019. С.7-15. 
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региональной безопасности. Исследователь так же фокусируется на причинах 

и перспективах таджикско-китайских отношений в рамках совместного 

строительного проекта «Пояса и Пути», анализирует динамику внешней 

политики Республики Таджикистан в изменяющемся мире, стратегические 

ориентиры государств Центральной Евразии в условиях глобализации и 

регионализации. Не последнее место с перечне изучаемых автором вопросов 

занимают региональная безопасность центральноазиатских государств в 

условиях внешнеполитических преобразований Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики, а также национальные стратегии новых 

государств Центральной Азии в ХХI веке. Отдельная ниша отводится 

приоритетам и механизмам реализации международного сотрудничества, 

инициативам, предпринятым странами в рамках деятельности Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), таджикско-китайским отношениям по поддержанию 

стабильности в регионе. 

Исследовательским приоритетом П.А. Махмадова является 

партнерство Душанбе и Пекина по вопросам безопасности, регулируемым 

ШОС. Автор также обращается к культурно-исторической тематике во 

взаимоотношениях двух стран и оценивает перспективы и направления их 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Важно отметить, что одним из центральных компонентов 

источниковедческой базы настоящей диссертации стали труды бывшего 

Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Р.К. 

Алимова. В его работах затрагивается широчайший круг проблем по 

различным аспектам таджикско-китайских отношений, в частности 

специфика их становления, политико-экономический и гуманитарный 

векторы их развития, наличие и степень заинтересованности Душанбе и 

Пекина в построении равноправного и взаимовыгодного диалога, опыт и 

возможности соразвития двух государств, партнерство, основанное на 

диалоге культур и т.д. 
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 Научная установка профессора Н.М. Мирзоева сосредоточена на 

тематике партнерства Республики Таджикистан с сопредельными странами 

зарубежного Востока. Отношения с Китайской Народной Республикой 

рассматриваются в контексте Шанхайской организации сотрудничества; 

определяется их современное состояние и потенциалы роста.  

Предмет исследования  Ш. Шарипова составляют связи Душанбе и 

Пекина в торгово-экономической и культурной сферах.  

З.М. Курбонова ставит задачу изучить историю становления 

государственной границы между Таджикистаном и Китаем, принципы 

решения пограничных проблем между странами в системе их национальных 

интересов; хронология ее исследования включает советский период и период 

государственного суверенитета Республики Таджикистан. 

В третью группу входят работы центральноазиатских авторов, в 

частности Э. Абдылдаева, Р.Алшанова, В.Галямовой, А.Джекшенкулова, М. 

Иманалиева, А.Каукенова, А.Курмановой, М.Т. Лаумулина, О.А. 

Молдалиева, М.К. Нарибаева, С.Д. Примбетова, К.Л. Сыроежкина, 

А.Ходжаева, В.В. Парамонова, А.В. Строкова и других. 

А.Джекшенкулов
1
 изучает место и роль новых независимых государств 

Центральной Азии в мировом сообществе. 

Бывший Генеральный секретарь Шанхайской организации 

сотрудничества М. Иманалиев
2
 рассматривает широкий спектр 

взаимоотношений Китайской Народной Республики с центральноазиатскими 

странами. 

М.Т. Лаумулин
3
 предпринимает попытку определить позиции 

Центрально-Азиатского региона в мировой геополитике в эпоху 

трансформации международных отношений. 

                                                           
1 Джекшенкулов А.Д. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом 
сообществе. - М.: Науч. книга, 2000- 195 с 
2 Иманалиев М. Сборник статей о Центральной Азии. – Б.: Next Print, 2008. - 194 с. 
3 Лаумулин М. Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой 
геополитике. Т. II.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2006; Его же. Центральная 
Азия в эпоху трансформации. –Нур-Султан,2020 – 464с.  
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К.Л. Сыроежкин
1
 анализирует Шанхайский формат деятельности 

Китайской Народной Республики. 

В целом центральноазиатское научное сообщество развивает идею о 

весомом региональном статусе Пекина, развитие отношений с которым  

отвечает национальным интересам стран региона. 

Четвертую группу представляют работы российских авторов, которые 

оказали стимулирующее влияние на анализ и определение основных 

направлений публичной и гуманитарной дипломатии Китайской Народной 

Республики в Центральной Азии. Здесь необходимо выделить труды 

И.С.Алексеева
2
, А.В. Долинского

3
, Т.В.Зоновой

4
, А.В.Лукина

5
, 

В.И.Мажникова
6
, М. Н.Мосейкиной

7
, В. И.Фокина

8
, Галеновича Ю.М.

9
, В. Г. 

Гельбраса, Ж.В. Петруниной
10

, А.А. Киреева, А.В. Друзякой, Д.В. Буярова, 

Н.В. Кухаренко, С.В. Кухаренко, Е.В. Афонасенко и Д.В. Кузнецова
11

, В. Ф. 

Ершова
12

, А.В. Ломанова и Е.В. Кобелева
1
, Д.В. Мосякова

2
, Е. В. 

Соловьевой
3
, Козыкиной Н.В.

4
, Тавровского Ю.В.

5
.  

                                                           
1Сыроежкин К.Л. Китай и Шанхайская организация сотрудничества // Китай в XXI веке: 
глобализация интересов безопасности / Отв. Ред. Г.И. Чуфрин. М., Наука, 2007. - сс.289 – 
302 
2 Алексеев И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить. М.: Дашков и К, 
2013. 283 с. 
3 Долинский А.В. Эволюция теоретических оснований публичной дипломатии. // 
Вестник МГИМО Университета. 2011. № 2. С. 275-280. 
4 Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2013. 346 с. 
5 Лукин А.В. Публичная дипломатия. // Международная жизнь. 2013. № 3. С. 69-87. 
6 Мажников В.И. Актуальные вопросы мирового политического процесса. 
Волгоград: ВолГУ, 2013. 111 с. 
7 Мосейкина М.Н. Русская система образования в Шанхае в 1920-1930-е гг. (по 
материалам эмигрантской периодики) // Сборник материалов IV Всероссийской 
научно-практической конференции. Омск: Амфора, 2013. С. 324-329. 
8 Фокин В.И. Формирование содержания понятий «Внешняя культурная политика» и 
«Культурная дипломатия» в международной деятельности современных государств. // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 2003. № 2. С 125-130. 
9Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цзэминя. Принципы внешней и оборонной политики 
современного Китая. М.: Муравей, 2003.  
10 Петрунина Ж.В. Интеграция Китая в АТР: от теории к практике. // Ученые записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2014. Том 
2. № 1. С. 20-22. 
11 Гельбрас В.Г., Петрунина Ж.В., Киреев А.А., Друзяка А.В., Буяров Д.В., 
Кухаренко Н.В., Кухаренко С.В., Афонасенко Е.В., Кузнецов Д.В. Традиционный 
Китай на пути к модернизации. М.: КРАСАНД, 2013. 320 с. 
12 Vitaly F. Ershov. Strategic partnership of Russia and China in a globalizing world // Man 
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Исследования И.С. Алексеева, А.В. Долинского, Т.В. Зоновой, А.В. 

Лукина и Н. В. Козыкина обращены к китайской дипломатии во 

всевозможных ее ипостасях: эволюция теоретических основ, действующие 

характеристики, модели, формы и методы.  

Понятия «Внешняя культурная политика» и «Культурная дипломатия» 

стали объектом внимания В.И. Фокина, А.В. Ломанова и Е.В. Кобелева. 

Ученые определяют концепцию этих явлений применительно к 

международной деятельности государств на современном этапе их развития. 

Подробно исследуется феномен «мягкой силы» в отношениях Пекина с 

внешним миром.  

Вопросы культурной дипломатии Китайской Народной Республики 

нашли отражение в диссертационных работах российских исследователей – 

А.В. Бояркиной
6
, С.В. Кривохиж

7
, К.А. Тарабарко

8
, А.Ю. Цветкова

9
, Е.В. 

                                                                                                                                                                                           
in India. 2016. № 96 (10). P. 3505-3520. 
1 Ломанов А.В.,Кобелев Е.В. «Мягкая сила» в отношениях Китая с внешним миром. 
М.: ИДВ РАН,2015.224 с. 
2 Мосяков Д.В. «Мягкая сила» в политике Китая в Юго-Восточной Азии // Юго-
Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2010. Т. 14. С. 5-22. 
3 Соловьева Е.В. «Мягкая сила» - инструмент интеграции Китая в мировые процессы 
// Россия и АТР. 2012. № 1. С. 85-95. 
4 Козыкина, Н. В. Особенности дипломатии современного Китая / Н. В. Козыкина, К. 
Г. Муратшина; [науч. ред. В. И. Михайленко]; – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2017. – 148 с.  
5Тавровский Ю. В. Си Цзиньпин. Новая эпоха. М.: ЭКСМО, 2018. 1; Он же: Си 
Цзиньпин: по ступеням китайской мечты. М: ЭКСМО, 2015. 272 с. 
6 Бояркина А.В. «Мягкая сила» как политический инструмент реализации внешней 
политики КНР на рубеже XX-XXI вв.: дис. канд. полит. наук: 23.00.02 // Бояркина 
Алла Владимировна; Дальневосточный федеральный университет. Владивосток, 
2015. 223 с. 
7 Кривохиж С.В. Публичная дипломатия Китайской Народной Республики: 
становление и развитие: дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 // Кривохиж С.В. СПб., 2014. 
-165 с. 
8 Тарабарко К.А. Мягкая сила культуры Китая: концептуальное содержание и 
практики реализации: дис. … канд. филос. наук: 09.00.13 // Тарабарко Ксения 
Александровна; науч. рук. Т.Н. Кучинская; Забайкальский государственный 
университет. Чита, 2017. 216 с. 
9 Цветков А.Ю. Внешняя политика Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики в начале XXI в.: эффективность публичной дипломатии: дис. … канд. 
полит. наук: 23.00.04 // Цветков Артем Юрьевич; Санкт-Петербургский 
государственный университет. СПб., 2010. 178 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785040936281
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Савковича
1
, А.М. Кумукова

2
, Д.К. Бабаяна

3
 А.В Чопова, О.С. Бодровой

4
, В. 

Боровой 
5
 и др. 

А.В. Бояркин и К.А. Тарабарко рассматривают «мягкую силу» как 

инструмент реализации внешнеполитических инициатив Китая. 

Хронологические рамки этих трудов охватывают XX и XXI века, а в качестве 

предмета анализа выступает национальная культура китайцев со 

свойственной ей спецификой. 

С.В. Кривохиж, А.Ю. Цветков и О.И. Бодрова несколько расширяют 

предмет изучения, концентрируясь на вопросах становления и развития 

публичной дипломатии Пекина, оценки ее роли в российско-китайских 

отношениях в начале XXI в., гуманитарной экспансии Китайской Народной 

Республики в конце ХХ – начале ХХI вв. 

В диссертационных исследованиях Е.В. Савковича, А.М. Кумукова, 

Д.К. Бабаяна, В. Борового, А.В. Чопова рассматривается политическая 

риторика Китая в Центральной Азии, особенности регионального и 

субрегионального сотрудничества Пекина с государствами Центральной Азии, 

Кавказа, Северного Прикаспия в конце XX – начале XXI вв. 

                                                           
1 Савкович Е.В. Политика Китая в Центральной Азии (1992-2012 гг.). Автореферат 
дисс.на соискание уч.степени д.и.н. - Томск 2013 
2Кумуков А.М. КНР – Центральная Азия: Особенности регионального взаимодействия и 
субрегионального сотрудничества. Автореферат дисс. к.и.н. - Казань, 2016. – 26 с. 
3Бабаян Д.К. Политика Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном 
Прикаспии в конце XX – начале XXI вв. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. - М., 2016.; Алимов Р.К. Стратегическое партнерство 
Таджикистана и Китая: международно-политические, экономические и 
гуманитарные измерения. Автореферат дисс. д.п.н. – М., 2014.  
4 Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия Китайской Народной Республики в период с 
1978 г. по 2012 г.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15 // Бодрова Оксана Ивановна; науч. 
рук. А.И. Лычагин; Нижегородский государственный университет, 2013. 176 с; 2.1. 
Бабаян Д. К. Политика Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном 
Прикаспии в конце XX – начале XXI вв. Диссертация на соискание ученой степени 
д.и.н.- М., 2016.; Боровой, В. Политика КНР в Центральной Азии (90-е гг. XX в. - начало 
XXI в.): автореф. дис. к.и.н.: 07.00.15 / В. Боровой; Белорус. гос. ун-т. Минск, 2005.  
5 Чопов А. В. Политика Китая в отношении Центральной Азии на современном этапе 
: автореферат дис. ... кандидата политических наук : 23.00.04 / Чопов Александр 
Викторович; [Место защиты: Дипломат. акад. МИД РФ].- Москва, 2011.- 23 с.: ил. 
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Многие аспекты центральноазиатского направления политики 

Китайской Народной Республики нашли отражение в коллективных 

монографиях, сборниках документов и статей. 
1
 

Проведенный нами историографический обзор позволяет сделать 

следующие выводы: 

- китайскими, таджикскими, региональными, российскими ученными и 

экспертами проделана большая работа по изучению вопросов 

взаимоотношений Китайской Народной Республики с государствами 

Центральной Азии; 

- ни один из вышеназванных источников не может считаться 

комплексным исследованием по вопросам гуманитарного сотрудничества 

Пекина и Душанбе на современном этапе; 

- аспекты заявленной нами темы в подавляющем большинстве работ по 

исследованию дипломатических связей Китая с государствами Центральной 

Азии носят эпизодически конкретный или фрагментарный характер, что не 

позволяет говорить о достаточной их изученности; 

- исследовательская линия проанализированных нами трудов 

преимущественно сосредоточена на интересах государств Центральной Азии 

к Пекину и слабо отражает позицию экспертного сообщества и официальных 

властей Китайской Народной Республики по вопросам гуманитарной 

политики; 

Выявленные лакуны дают основание заявлять о необходимости 

проведения специального, комплексного исследования с целью восполнения 

                                                           
1Взаимодействие России с Китаем и другими партнерами по Шанхайской организации 
сотрудничества / Болятко А.В.- 1-ое. - М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. 180 с.; . Китай в 
мировой и региональной политике: история и современность М., 2000 
(информационный бюллетень ИДВ №5) - 125 С.; Современный Китай в системе 
международных отношений. Отв. ред. Д.В. Буяров. – М., 2012. – 280с.; Таджикистан-Китай. 
Сборник основных документов (1992-2007 гг.) . – Пекин, Международная жизнь.2008. – 
164. ; Россия, Китай и новый миропорядок XXI века / А. Д. Воскресенский (отв. ред. сост.). 
- М., 2001. ; Международные отношения в Центральной Азии. События и документы. Под 
ред. д.п..н. А.Д. Богатурова. – М., 2011. Шанхайская Организация Сотрудничества 
сегодня: Взгляд из Душанбе. Под общей ред. С. Аслова. – Душанбе, 2014. – 139 с. 
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имеющихся пробелов в теоретическом и практическом обосновании 

гуманитарного взаимодействия Пекина и Душанбе.  

Вместе с тем, китайские, таджикские, российские и 

центральноазиатские историографические ресурсные базы по 

сотрудничеству Китая со странами региона содержат массивный пласт 

фактического материала, отражающего потенциал и реальные возможности 

развития партнерских отношений Китая и Таджикистана, в том числе и в 

гуманитарной сфере. Это позволило расширить рамки научного поиска и 

обусловило выбор предмета, объекта, целей и задач настоящего 

диссертационного исследования.  

При написании данной диссертации был привлечен солидный объем 

источников, сгруппированных нами следующим образом: 

Первую группу источников составляют *законы, нормативные акты и 

положения Китайской Народной Республики, имеющие нормативно-

правовой, директивный и установочный характер, материалы Всекитайских 

съездов и пленумов Коммунистической партии Китая
1
, материалы сессий 

Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского 

комитета Народного политического консультативного совета Китая
2
, 

документы органов законодательной и исполнительной ветвей власти 

Китайской Народной Республики (указы, постановления, решения, 

сообщения)
3
, декларирующие государственные концепции и стратегии, а 

также непосредственно определяющие механизмы реализации внешней 

культурно-гуманитарной политики Китайской Народной Республики.  

Ко второй группе относятся внешнеполитические договоры и 

соглашения, международные конвенции, декларации, нормативные акты. 

Широко использованы материалы периодической печати, в которых 

представлены тексты договоров, соглашений, протоколов, касающихся 

                                                           
1 Материалы съездов Коммунистической партии Китая http://cn.theorychina.org/ddwx/ 
2 Материалы пресс-конференций ВСНП и НПКСК http:// www. xinhuanet.com/english/ 
2014lh/ press_conference.htm 
3 Официальный сайт Госсовета КНР http://www.gov.cn/ 



 

20 

 

заявленной нами темы, а также статьи, посвященные различным областям 

китайско-таджикского сотрудничества. Исследование также базируется на 

таких программных документах, как Хартия Шанхайской организации 

сотрудничества, Декларация о создании Шанхайской организации 

сотрудничества, Совместное Заявление участников Алма-атинской встречи 

Шанхайской организации сотрудничества, Душанбинская Декларация глав 

государств Шанхайской организации сотрудничества и других документов, 

перечень которых дается в библиографической части диссертации. 

В третью группу вошли выступления, официальные заявления 

лидеров Китайской Народной Республики, государственных деятелей, 

дипломатов, позволяющие сделать объективные выводы о результативности 

проводимой Китаем культурно-гуманитарной политики
1
. Хотелось бы особо 

подчеркнуть, что речи и труды лидеров двух государств – Си Цзиньпина и 

Эмомали Рахмона послужили теоретической и методологической базой для 

проведения исследования
2
. 

                                                           
1 Выступления официальных лиц Министерство инностранних дел Китайской 
Народной Республики http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/ 7 
2 См.:Си Цзиньпин о государственном управлении. - Пекин: Издательство 
литературы на иностранных языках. Т.1. 2016. - 642 с.- ISBN 978-7-119-09028-3.; Си 
Цзиньпин о государственном управлении. - Пекин: Издательство литературы на 
иностранных языках.Т.2. 2018. - 802 с. - ISBN 978-7-119-11176-6. ; Си Цзиньпин. 
Общими усилиями идти к новым успехам во имя китайско-таджикской дружбы. 
http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/;Выступление Президента Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина на заседании Совета Глав государств-членов ШОС 
2020http:// rus. sectsco. org/ news / 20201111/690689.html Эмомали Рахмон. О 
современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. – 
Душанбе, ООО «Контраст», 2019. – 222с.; Заявление Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона для прессы по итогам государственного визита 
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику 
Таджикистан http://www. narodnaya.tj/index.php? option= com_ content&view= 
article&id=9192%3A2019-06-17-09-26-46&Itemid=213 ; Послание Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли об основных 
направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан от 20 апреля 
2011 г. [Электронный ресурс] // Сайт Президента Республики Таджикистан. Режим 
доступа: http: // www.president.tj/rus/novostee_200411.html.; Послание Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 26 апреля 2013 г. [Электронный ресурс] // Сайт Президента 
Республики Таджикистан. Режим доступа: http:// www. president. tj/ ru/ node/4324; 
Эмомали Рахмон. Выступление на встрече с дипломатическими работниками страны 
по случаю открытия нового здания Министерства иностранных дел Республики 
Таджикистан от 15 марта 2013 г. [Электронный ресурс] // Сайт Президента 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9787119090283
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9787119111766
http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/
Выступление%20Президента%20Китайской%20Народной%20Республики%20Си%20Цзиньпина%20на%20заседании%20Совета%20Глав%20государств-членов%20ШОС%202020
Выступление%20Президента%20Китайской%20Народной%20Республики%20Си%20Цзиньпина%20на%20заседании%20Совета%20Глав%20государств-членов%20ШОС%202020
Выступление%20Президента%20Китайской%20Народной%20Республики%20Си%20Цзиньпина%20на%20заседании%20Совета%20Глав%20государств-членов%20ШОС%202020
Выступление%20Президента%20Китайской%20Народной%20Республики%20Си%20Цзиньпина%20на%20заседании%20Совета%20Глав%20государств-членов%20ШОС%202020
http://www.president.tj/
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Обратим внимание на то, что Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон постоянно подчѐркивает важность и перспективность 

расширения таджикско-китайского стратегического партнерства
1
: «Мы 

удовлетворены высоким уровнем созидательного, эффективного и 

плодотворного сотрудничества с Китаем, особенно в экономической сфере. 

Динамичное развитие этого сотрудничества во всех сферах в годы 

независимости отвечает интересам не только двух сторон, но и содействует 

стабильности и безопасности, устойчивому развитию региона, и мы будем 

целенаправленно продолжать этот курс как стратегическое политическое 

направление»
2
. 

Официальные заявления представителей государственной власти 

позволяют определить программную повестку гуманитарного 

взаимодействия Пекина с различными странами, а также проследить 

эволюцию политического мировоззрения руководителей Китайской 

Народной Республики.  

К четвертой группе отнесены материалы средств массовой 

информации, в том числе китайских, таджикских, российских и 

англоязычных периодических изданий, а также сводки информационных 

агентств, которые послужили информационной и статистической базой 

настоящей диссертации. Значительное внимание было уделено веб-

источникам, которые, безусловно, расширили и разнообразили ресурсную 

базу. Широко привлекались издания «Жэньминь Жибао» – официальный 

печатный орган Центрального Комитета Коммунистической партии Китая
3
, 

«Российская газета», журнал «Проблемы Дальнего Востока», 

информационные интернет-порталы «Жэньминь Ван» (сайт газеты 

                                                                                                                                                                                           
Республики Таджикистан. Режим доступа: http:// www.president.tj/ru/node/4114 ;  
1. Эмомали Рахмон. Независимость Таджикистана и возрождение нации. В 4-х томах. 
– Душанбе, 2004.  
2 Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики 
Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. - С. 195.  
3 Официальный сайт Жэньминь Жибао http://www.people.com.cn/ 

http://www.president.tj/ru/node/4114
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«Жэньминь Жибао»), «Международное радио Китая», «Синьхуа Ван» (сайт 

Агентства Синьхуа)
1
 . 

Пятую группу представляют официальные сайты  

неправительственных и региональных организаций, учебных заведений
2
, 

Посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан, 

Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.  

В шестую группу включены результаты статистических исследований, 

проведенных авторитетными организациями по мониторингу социальных 

процессов в Китае, а также материалы официальных статистических 

ежегодных отчетов различных ведомств (в т.ч. «Белые книги»
3
, «Синие 

книги») и центральных статистических органов Китайской Народной 

Республики. 

Немаловажное значение в научном плане имеют статистические 

данные официальных структур Китая
4
, изданные Пресс-Канцелярией 

Государственного совета Китайской Народной Республики, а также 

материалы, представленные на официальных сайтах Посольства Китайской 

Народной Республики в Республике Таджикистан, Посольства Республики 

Таджикистан в Китайской Народной Республике, Министерств иностранных 

дел Китайской Народной Республики и Республики 

Таджикистан,Шанхайской организации сотрудничества и др.
5
 

Седьмая группа – это архивные материалы Министерств иностранных 

дел, науки и образования, культуры, Академии общественных наук 

Китайской Народной Республики, Общества дружбы и культурных связей 

Республики Таджикистан с зарубежными странами, Общества Дружбы 

                                                           
1 Официальный сайт Синьхуа http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm 
2 Гунгун вайцзяо яньцзю баогао (Ежегодный отчет о публичной дипломатии) Центр 
публичной дипломатии Пекинского института иностранных языков, Шиши 
чубаньшэ. 
3 Белые книги Госсовета КНР http://www.china.com.cn/ch-book/index.htm 
4 Национальная оборона Китая в 2000 г. Пекин: Пресс-Канцелярия Госсовета 
КНР,2000 г.  
5Использованные Интернет-ресурсы www.china-embassy-tj.org, www. Tajikembassy 
china. Com, www.mfa.tj, www.sectsco.org, www.president.tj, www.khovar.tj, www. 
asiaplus.tj, www. centrasia.ru.  

http://www.china-embassy-tj.org/
http://www.mfa.tj/
http://www.sectsco.org/
http://www.president.tj/
http://www.khovar.tj/
http://www.centrasia.ru/
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народов Китая и Таджикистана, Центра стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан
1
. Данная категория источников 

послужила основой для анализа состояния и динамики двустороннего 

научно-образовательного и культурного сотрудничества между Китаем и 

Таджикистаном. 

 Высокой информативной ценностью отличаются и сведения из 

текущего архива Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, 

опубликованные в сборниках «Дипломатия Таджикистана»
2
, коллективная 

работа таджикских и китайских политологов
3
, в которой впервые были 

опубликованы тексты всех межгосударственных и межправительственных 

документов, подписанных Пекином и Душанбе с момента установления 

между ними дипломатических отношений.  

Представленный краткий перечень уже изученных вопросов, но все 

еще сохраняющих свой дискуссионный статус, определил спектр целей и 

задач настоящего исследования.  

                                                           
1. Итоги визита Президента РТ и КНР. МИД РТ. Отдел Азии. Ф.1, п 36. - С. 37 - 47; 
Официальные документы, подписанные между РТ и КНР. Текущий архив МИД РТ. 
Ф. 1, п. 58. - С. 45 - 46; Хроника отношений РТ и КНР. Текущий архив МИД РТ. Ф 1, 
п. 38. - С. 14; Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений 
между РТ и КНР; Справка о таджикско-китайском торговом сотрудничестве. МЭТ 
РТ. Фонд основной, п. 12. - С. 35 - 45; Официальные документы, подписанные между 
РТ и КНР. Минюст. РТ. Ф. 1, п. 58.С. 48 - 49; Информация о таджикско-китайских 
совместных предприятиях. Текущий архив Управления по связям со странами 
дальнего зарубежья. МЭТ РТ. Ф. 1, п 7. - С. 21 - 27; Министерство культуры РТ. УВС. 
Папка КНР. - С. 43 - 44; Отчеты ТОДКС и Общества дружбы таджикско-китайских 
народов; Отчеты научно-организационного отдела АН РТ; Повестка дня Первой 
межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 
Текущий архив МИД РТ. Отдел Азии. Ф. 3, п. 35. - С. 20-22; ДПУ МИД РТ. Список 
соглашений между РТ и КНР; Доклад Премьера Госсовета КНР о работе 
правительства КНР. Информационный бюллетень агентства «Синьхуа».1994.29 апр.; 
Внешнеторговый оборот РТ и КНР. Таможенный комитет при Правительстве РТ. 
Фонд основной, п 9. - С. 23 - 24; Попов К.Н. Современный Китай и его положение на 
международной арене //Аргументы и факты. -1999. №28. - С.7 и др. 
2Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. (Под общей 
редакцией Хамрохона Зарифи) Серия: Внешняя политика Таджикистана. Душанбе: 
«Ирфон», 2009, 296 с.; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. 
Том 2. Под общей редакцией Хамрохона Зарифи (Составитель Д.Назриев) Серия: 
Внешняя политика Таджикистана. - Душанбе: «Ирфон», 2011. - 296 с.  
3 Алимов Р.К., Халифаева М., Сицзюй У. и Шаочуня Яо. «Таджикистан-Китай». 
Сборник основных документов (1992 – 2007 гг.) Пекин. «Международная жизнь», 
2008 г. 
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Итак, целью данной диссертационной работы является комплексное 

исследование процесса формирования и развития гуманитарного 

сотрудничества Пекина и Душанбе с параллельным обоснованием подходов 

к оценке его эффективности. На этой основе предполагается а) 

идентифицировать перспективные направления развития гуманитарных 

связей государств; б) выявить степень влияния и специфику использования 

инструментов гуманитарной политики («культурной дипломатии», 

«народной дипломатии», международных обменов) в вопросе усиления 

«мягкой силы» Китая; в) исследовать этапы и характерные особенности 

синтеза традиционной культуры и современной «индустрии культуры» Китая 

как фактора, формирующего имидж страны на международной арене. 

Для достижения поставленной цели формулируются конкретные  

задачи: 

- изучение направлений, методов и форм реализации гуманитарного 

взаимодействия в центральноазиатской стратегии Китайской Народной 

Республики; 

- исследование приоритетов и основных векторов гуманитарного 

сотрудничества Китайской Народной Республики с Республикой 

Таджикистан в начале ХХI века; 

- обобщение опыта партнерских отношений Пекина и Душанбе в 

области культуры, науки и образования; 

- выявление количественных и качественных показателей, отражающих 

деятельность Института Конфуция в контексте гуманитарного 

сотрудничества Китая и Таджикистана в сферах образования и культуры; 

- рассмотрение основных направлений и перспектив развития 

гуманитарного сотрудничества Пекина и Душанбе в формате Шанхайской 

организации сотрудничества; 

- определение гуманитарных приоритетов взаимодействия Китая и 

Таджикистана в рамках новых внешнеполитических инициатив Пекина – 

«Один пояс – один путь». 
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Объектом исследования являются первостепенные направления 

развития гуманитарного сотрудничества Китайской Народной Республики и 

Республики Таджикистан в период с 2003 по 2019 годы. 

Предмет исследования представляют характерные особенности, 

центральные аспекты и перспективы развития гуманитарного сотрудничества 

Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан в период с 2003 

по 2019 годы. 

Методологической базой исследования является совокупность 

междисциплинарных подходов, методов и принципов познания явлений на 

международной арене. Одним из основных выступает принцип историзма, 

рассмотрение всех процессов и событий в развитии и во взаимосвязи 

долговременных факторов. Он позволяет обеспечить комплексный подход к 

изучению источников и провести их компаративный анализ. В работе 

использованы возможности системного метода для выявления 

закономерностей выстраивания межгосударственных отношений.  

Итак, в ходе исследования активное использование получили методы 

сравнительно анализа и системно-исторического подхода. Широко был 

применен исторический метод, позволивший изучить генезис и развитие 

китайско-таджикского гуманитарного сотрудничества в четкой 

хронологической последовательности. В качестве опорного при 

рассмотрении неоднозначных явлений и тенденций развития двусторонних 

отношений был использован системный подход, поскольку его логика 

отличается внутренней и внешней многофакторностью, которая оказывает 

стимулирующее влияние на процесс становления и развития партнерских 

связей. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые акты Китайской Народной Республики и Республики 

Таджикистан, архивные материалы, межправительственные и 

межведомственные соглашения, материалы СМИ и интернет-сайтов, 

посвященных различным аспектам исследуемой тематики. 
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Основная гипотеза исследования заключается в том, что нынешние 

взаимоотношения Пекина и Душанбе развиваются на основе взаимного 

уважения и стратегического партнерства. Эти отношения, ориентированные 

на учет реалий современного геополитического положения Центральной 

Азии, отвечают национальным интересам обеих стран. Определение и 

научное осмысление внешнеполитических приоритетов китайско-

таджикского сотрудничества будет способствовать практической реализации 

широко круга стратегических решений. 

Научно-практическая значимость обусловлена пониманием сути 

гуманитарно-культурных инициатив и способностью прогнозировать 

направления, отличительные характеристики и параметры данного спектра 

взаимодействия Китайской Народной Республики с Республикой 

Таджикистан равно как и с другими странами региона. Изучение 

гуманитарного сотрудничества Пекина и Душанбе по разным повесткам в 

рамках международных и региональных организаций, несомненно, послужит 

стимулом для увеличения номенклатуры взаимодействия . 

Теоретическая значимость исследования заключается:  

а) в расширении научных представлений о гуманитарном 

сотрудничестве в целом и его содержании и структуре в условиях 

трансформации внешнеполитических институтов в частности;  

б) в создании комплексной методики изучения всех факторов, 

задействованных в формировании и актуализации двухсторонних связей в 

гуманитарном срезе национальной политики.  

Ценность данной научной работы в теоретическом плане также 

определяется ее вкладом в разработку теории международных отношений и 

внешней политики. Предложенная нами гипотеза, во-первых, отражает уже 

сложившиеся принципы гуманитарного сотрудничества; во-вторых, 

объясняет закономерности и особенности взаимодействия Пекина и Душанбе 

в этом направлении.  
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Практическую значимость результатов диссертационной работы 

подтверждает факт перспективы их использования не только в лекционных, 

но и в практических курсах в процессе преподавания таких дисциплин, как 

«Дипломатическая консульская служба», «Внешняя политика», «История 

/Теория международных отношений», «Дипломатия», «Современная 

дипломатия», «Восточная Азия в системе МО», «Политическая система и 

культура региона специализации», «Многосторонняя дипломатия стран 

региона», «Многосторонние институты и организации» и др.  

Полученные данные также могут быть рассмотрены как актуальный 

фактический материал при обучении на соответствующих направлениях 

подготовки (бакалавриат, магистратура) и специальностях (специалитет) не 

только на территории Китайской Народной Республики и Республики 

Таджикистан, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.  

Материалы исследования могут стать  актуальной ресурсной основой 

при разработке и написании учебных  пособий для проведения специальных 

курсов по  ряду соответствующих дисциплин. 

Научная новизна исследования определена тем, что впервые в 

рамках специальности 07.00.15 проводится изучение центральноазиатского 

направления гуманитарного внешнеполитического курса Пекина. Факт 

новизны научной установки доказан обращением к количественным и 

качественным показателям как свидетельству активного китайско-

таджикского сотрудничества в сферах культуры и образования в формате 

ШОС и контексте стратегической инициативы «Один пояс – один путь».   

Элемент новизны данного исследования представлен и подробно 

изложенной авторской позицией относительно актуальных проблем 

политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия  

Китая и Таджикистана и мерами по их устранению, которые также 

предложены автором настоящего исследования. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

– успешно решив вопросы взаимной экономической интеграции с 

республиками региона, Китай акцентировал внимание на развитии 

гуманитарных связей. Как следствие, эта форма сотрудничества заняла 

приоритетное место в центральноазиатской стратегии Китайской Народной 

Республики. 

– в иерархии гуманитарных приоритетов во внешней политике Китая и 

Таджикистана лидирующие позиции занимает культурное сотрудничество. 

Руководствуясь принятыми за годы государственного суверенитета 

соглашениями и обязательствами, стороны внесли весомый вклад в развитие, 

подготовку и повышение квалификации работников сферы культуры и 

искусства обоих государств; 

– китайско-таджикские взаимоотношения в области литературы и 

искусства на сегодняшний день характеризуются беспрецедентно 

нарастающей активностью. Взаимный интерес китайцев и таджиков к 

культурно-историческому наследию друг друга, безусловно, расширяет 

двусторонние связи, при этом наблюдается стремление обеих сторон 

сохранить первозданность своей истории и традиций, которые признаны  

неотъемлемой частью мирового культурного наследия; 

– значительный потенциал представляет научно-образовательное 

взаимодействие Пекина и Душанбе. С учетом этого Китайская Народная 

Республика помогает Республике Таджикистан не только в подготовке 

квалифицированных специалистов, но и поиске новых путей и форм развития 

наукообъемных отраслей производства. 

– гуманитарная дипломатия Китая успешно реализуется, в том числе и 

благодаря таким инструментам сотрудничества, как культурные центры и 

институты, учебные и языковые программы, обмен студентами и 

преподавателями и т.д. Также активно Пекин использует площадки 

международных и региональных политических объединений, в частности  

Шанхайской организации сотрудничества. 
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Хронологические рамки исследования носят естественный, 

обусловленный реальными событиями характер и охватывают период с 2003 

года (времени объявления Республикой Таджикистаном политики открытых 

дверей) и до 2019 года (начало реализации глобальных инициатив и 

основных положений новой внешнеполитической концепции страны, где 

культурное и гуманитарное взаимодействие выдвинуты в качестве 

приоритетных направлений). Данный временной промежуток 

характеризуется активностью дипломатического, торгово-экономического, 

научно-технического и культурного взаимодействия между Пекином и 

Душанбе. Оба государства после урегулирования пограничных проблем и 

создания атмосферы взаимного доверия перешли к расширению 

экономического, особенно инвестиционного, и культурного партнерства. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы были изложены на традиционных научно-

практических межвузовских, республиканских и международных 

конференциях.  

Результаты исследования, полученные на различных этапах его 

выполнения, нашли отражение в 4 статьях, опубликованных в журналах, 

включенных в перечень ВАК Российской Федерации. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры международных отношений факультета международных отношений 

Таджикского национального университета. 

Структура работы соответствует целям и задачам исследования и 

состоит из введения, трех глав, подразделенных на параграфы и 

дополненных промежуточными выводами, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И ТАДЖИКИСТАНА 

 

1.1. Гуманитарная стратегия Китайской Народной Республики в 

Центральной Азии: направления, методы и формы реализации 

 

Китайская Народная Республика уделяет особое внимание развитию 

отношений с приграничными государствами, рассматривая их в качестве 

гарантов успешного решения задач экономического развития и сохранения 

благоприятной внешней среды. Несмотря на то, что в разные периоды 

политика Пекина в отношении соседних стран имела свою специфику, 

неизменным остается курс на сохранение и развитие дружественных и 

добрососедских с ними отношений. Китай, как считает российский 

исследователь Д.К. Бабаян, «прилагает активные усилия для создания 

гармоничного окружения, базирующегося на основе долговременного мира и 

общего процветания»
1
. 

Существенной характеристикой внешней политики Пекина, по мнению 

китайского ученого Чжана Юйсиня, «остается постоянный поиск не силовых, 

но достаточно экономичных и вместе с тем эксклюзивных, не исключающих 

жесткости, решений, а также упор на индивидуальные отношения с 

отдельными государствами».  

 Практика показывает, что Китай, как правило, воздерживался от 

выступления с крупными международными инициативами. Однако сегодня 

мы наблюдаем совершенно иную внешнеполитическую концепцию. 

Эволюция в этом вопросе была обеспечена комплексом до сих пор 

продолжающихся трансформаций. Помимо этого изменяется и соотношение 

«"статики" внешней политики и ее "динамики", ориентирующейся как на 
                                                           
1 См.: Бабаян Д.К. Политика Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном 
Прикаспии в конце XX – начале XXI вв. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. - М., 2016  
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поддержание процесса социально-экономического развития, так и на 

обеспечение национальной независимости страны»
1
. 

Гуманитарная дипломатия Китайской Народной Республики имеет 

свои аутентичные характеристики, отличающие ее от западных подходов к 

реализации альтруистических начинаний, направленных вовне. Своеобразие 

китайской гуманитарной деятельности за рубежом обуславливается не 

только рациональными внешнеполитическими интересами этой страны, но и 

еѐ культурной идентичностью и «цивилизационной уникальностью»
2
. 

Гуманитарная стратегия Китая в соответствии с его национальными 

интересами предусматривает добрососедские отношения со всеми 

государствами. 

Под председательством Си Цзиньпина Китайская Народная Республика 

стала уделять повышенное внимание именно гуманитарным вопросам. Си 

Цзиньпин в своих выступлениях отмечает, что «у китайского народа всегда 

были развиты чувства справедливости и сострадания, и китайцы тесно 

связывали свою судьбу с судьбами других народов, стремясь сделать все 

возможное, чтобы внести вклад в укрепление мира и развитие гуманности»
3
. 

Си Цзиньпин также неоднократно заявлял, что «Китай будет предоставлять 

бескорыстную помощь охваченным войнами нациям, а также людям в 

развивающихся странах, страдающим от голода, непорядков или бедности»
4
. 

                                                           
1Чжан Юйсинь. Внешняя политика Китая в контексте трансформации системы 
международных отношения. Автореферат диссертации на соискании уч.степени к.п.н. 
_ М., 2007. – С. 18. 
2 Ломанов А.В. Новые концепции китайской внешней политики. Азия и Африка 
сегодня. 2017. №12 (725). - С.8-18; Krebs H.B. Responsibility, Legitimacy, Morality. 
Chinese Humanitarianism in Historical Perspective. HPG Working Paper. September 2014. 
24 p.; БодроваО.И. ГуманитарнаяэкспансияКНРвпериодс 1978 по 2012 гг. 
Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Нижний Новгород. 2013. – С.176 
3 Doshi R. Xi Jinping just made it clear where China's foreign policy is headed. October 25, 
2017. The Washington Post. [Электронныйресурс]. URL: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/25/xi-jinping-justmade-it-
clear-where-chinas-foreign-policy-is-headed/?noredirect=on&utm_term=.4418e216f19a 
(датаобращения: 04.12.2017). См.: Громогласова Е.С. Гуманитарная дипломатия в 
современных международных отношениях: опыт системного исследования. – М.: 
ИМЭМО РАН. 2018. - С. 48. 
4 Там же . 48 
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Таким образом, гуманитарное направление дипломатического и 

внешнеполитического курсов Китайской Народной Республики 

характеризуется несколькими критериями: 

- прежде всего, ей свойственна сугубо ненасильственная, мирная 

концепция; 

- в своих идейных основах она противопоставляется западным 

подходам как более справедливая, равноправная и дружественная по 

отношению к развивающимся странам; 

- она является одним из измерений «мягкой силы» Китая; 

- с функциональной точки зрения представляет собой инструмент 

создания более благоприятной внешней среды, позволяющей реализовать 

стратегию «мирного возвышения» Китайской Народной Республики
1
. 

По мнению исследователей, в начале XXI века Китай предпринял ряд 

мер, направленных на значительную активизацию гуманитарной 

дипломатии; в частности, были разработаны поведенческие модели, 

соответствующие современному политическому климату, что отражается в 

трех важнейших инициативах Пекина – «Мирное возвышение Китайской 

Народной Республики» (2003г.), «Пекинский консенсус» (2004г.), 

«Концепция гармоничного мира» (2005г.). Предлагая новые идеи, Пекин 

стремится к повышению своего авторитета на региональном и 

международном уровне и к защите собственных национальных интересов. 

Более того, в последнее время Китайская Народная Республика предлагает 

миру новые дипломатические инициативы: «добрососедская дипломатия», 

«публичная дипломатия» и «улыбчивая дипломатия», направленные на 

«превращение Поднебесной в активного регионального игрока»
2
. 

                                                           
1 Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия КНР в период с 1978 по 2012 гг. Диссертация 
на соискание ученой степени к.и.н. Нижний Новгород. 2013. -С. 48.  
2 Мисакян С. И. Китайская политика «мягкой силы» в отношении АСЕАН // 60 лет 
КНР: Шестидесятилетие дипломатических отношений СССР/РФ и КНР: тез. докл. 
XVIII Междунар. науч. конф. «Китай, китайская цивилизация и мир: История, 
современность, перспективы», Москва, 21 - 23 окт. 2009 г. М., 2009. Ч. 1. - С. 62.  
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Термин «мягкая сила» впервые был предложен в 1990-м году 

американским политологом Джозефом Найем при рассмотрении 

гуманитарной стратегии Пекина. Позже Дж. Най обратил внимание на то, что 

Ху Цзиньтао и Владимир Путин широко используют этот термин и активно 

применяют одноименную концепцию в продвижении своих политических 

инициатив. 

 Действительно, после распада СССР мир вступил в период 

«однополярности», при котором США заняли лидирующие позиции во всех 

направлениях международной политики, в частности на идеологическом 

поприще, где особой популярностью пользовалась либеральная риторика.  

Анализ процессов, происходящих в современном мире, показывает, что 

с учетом сложившихся реалий невозможно решать вопросы, опираясь только 

на военную или экономическую мощь государства. Успешными считаются те 

страны, которые умело сочетают элементы «жесткой» и «мягкой» силы. Мир 

сегодня нуждается в привлекательной идеологии, оказании бескорыстной 

экономической помощи, ненасильственном духовном взаимодействии, 

культурной дипломатии и цивилизационном соперничестве.  

Представители китайской научной школы взяли концепцию Джозефа 

Ная за основу и разработали свою стратегию «мягкой силы», приближая ее к 

интересам и возможностям Китайской Народной Республики. Например, 

директор Института глобальных проблем Нанькайского университета Китая, 

профессор Пана Чжуньина анализирует «китайское понимание» стратегии 

«мягкой силы», выделяя два основополагающих аспекта ее стратегии:  

- в сфере производства. Развитие экономической индустрии по 

производству «нематериальных» товаров;  

- в области образования и науки. Стимулирование экспорта и импорта 

достижений в образовании и науке. 

Внешняя политика Пекина зиждется на трех опорах – политической, 

экономической и (с 2005) культурной дипломатии. В октябре 2007 года 

Китай официально признал культуру одним их основополагающих факторов 
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оценки своей «мягкой силы». В том же году на XVII съезде 

Коммунистической партии Китая тогдашний председатель Китайской 

Народной Республики Ху Цзиньтао сделал ряд важных заявлений, 

призывающих к расширению масштабов культурной «мягкой силы». Эта 

концепция даже стала частью традиционного доклада о работе 

правительства, что является безусловным показателем еѐ значимости в 

китайской дипломатии. К инструментам «мягкой силы» причисляют и 

региональную интеграцию, обладающую эффективными механизмами 

применения этой «силы». Эти механизмы реализуют целый ряд 

возможностей, в частности принятие коллективных решений и проведение 

единой внешней политики; участие в структурном управлении в 

международных организациях и коллективной работе в рамках 

формирования, поддержания и повышения своего авторитета в решении 

глобальных проблем; инициирование проектов глобального масштаба и 

готовность нести общую ответственность за их выполнение. 

Растущая мощь Китайской Народной Республики и развитие еѐ 

положительного имиджа позволяют идентифицировать инструменты 

«мягкой силы» страны, главнейшим из которых является культурное 

взаимодействие, предполагающее:  

а) повсеместное распространение китайского языка, что способствует 

формированию социального сообщества, готового к полновесному 

восприятию китайской культуры и китайского мировоззрения; 

б) активную популяризацию китайского искусства посредством 

всевозможных культурных мероприятий – форумов, фестивалей, различных 

олимпиад и пр. 

Реализация концепции «мягкой силы» не представляется возможной 

без определения задач дипломатии всех уровней, которую некоторые ученые 

называют масштабной, многосторонней и многосубъектнаой дипломатией. К 

наиболее существенным параметрам следует отнести повышение степени 

непосредственного участия субъектов масс-медиа и гражданской 
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общественности в дипломатических акциях; причастность отдельных 

представителей гражданского общества к международной политике, что 

подпадает под понятие «народная дипломатия», которое сегодня 

воспринимается как достаточно эффективный инструмент достижения 

определенных дипломатических целей.  

Следует отметить и важность участия государства в мероприятиях 

международного уровня (конгрессы, форумы, саммиты и пр.), а также 

проведение подобных собраний на своей территории. 

Подход Китайской Народной Республики к организации на своей 

территории мероприятий международного значения отличается 

взвешенностью и грамотным политико-экономическим расчетом. 

Ярчайшими примерами в этом контексте являются Олимпиада 2008 года в 

Пекине и «Экспо-2010» в Шанхае.  

Так, например, факт проведения авторитетнейшего спортивного 

состязания китайской столице является показателем признания 

международных успехов страны. Мероприятия подобного уровня обладают 

высокой геополитической значимостью – это и повышение престижа 

государства, и пристальное внимание и интерес со стороны различных 

международных культурных, спортивных, научно-образовательных и бизнес 

сообществ, и инвестиционная привлекательность и прочие платформы, 

позволяющие продемонстрировать достижения страны и развивать ее 

потенциал.  

По данным Китайского информационного интернет-центра, 

Олимпийские игры – 2008 укрепили имидж Китая как благополучного 

государства, готового наращивать этот важнейший ресурс. Согласно 

результатам опроса «Китай в глазах мира», проведенного среди иностранцев,  

посетивших страну во время Олимпиады, Китайская Народная Республика 

позиционируется как «современное, развитое и открытое государство».  

На XVII съезде Коммунистической партии Китая (2007г.) лидер страны 

Ху Цзиньтао отметил, «в наши дни культура становится первоочередным 
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элементом соперничества в совокупной государственной мощи, а развитие 

культуры внутри страны должно сопровождаться повышением ее 

международного влияния».  

Исследователи О. Борох и А. Ломанов и их китайские коллеги 

выделяют три центральных источника «мягкой силы»: «успех китайской 

модели модернизации, "гармоничная" дипломатия и богатство национальной 

культуры» 
1
. 

Стратегия «мягкой силы» Китая получила мощнейшую реализацию в 

ходе Олимпийских игр 2008 года. Именно в этот период конфуцианские 

институты оказали существенное влияние на расширение международного 

телерадиовещания, в результате чего был зафиксирован беспрецедентное 

количество иностранных студентов, поступивших в китайские вузы. 

Эксперты отмечают факт наступления «оттепели» в отношении Китая к 

странам Юго-Восточной Азии
2
. 

Второй крупной инвестицией Пекина в свою «мягкую силу» стала 

Всемирная универсальная выставка «Экспо-2010» в Шанхае (1.05.–

31.10.2010), в которой приняли участие 246 стран и целый ряд 

международных организаций. За время работы «Экспо-2010» его посетили 

100 глав государств и 60 млн туристов. Существенный вклад в реализацию 

стратегии «мягкой силы» в рамках крупнейшей выставки внесли 20 тыс. 

культурных мероприятий на ней представленных. Частицу своего культурно-

исторического наследия продемонстрировали Канада (цирк), Испания 

(фламенго), Россия и Великобритания (балет), Италия (опера), Монголия 

(хор) и многие другие страны.  

«Экспо-2010» также стал для Китая площадкой достижения таких 

дипломатических целей, как «презентация и закрепление имиджа мирно 

                                                           
1 Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая [Электронный ресурс]. URL: http:// 
polit. ru/ article /2008/04/07/china/ (дата обращения: 15.02.2021). Pro et Contra. Ноябрь-
декабрь. 2007.- C. 60.  
2 Най Д. Пушки и золотые медали августа [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.project-syndicate.org/print_commentary/ nye61/Russian (дата обращения: 
14.03.2019). 
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развивающегося государства; содействие культурному обмену между 

Китайской Народной Республикой и странами мира в контексте партнерских 

взаимовыгодных связей; реализация прав Пекина по использованию 

результатов прогресса человеческой цивилизации в равной степени с 

другими странами» 
1
. 

Важно подчеркнуть, что специфические характеристики китайской 

дипломатии проявляются в способности Пекина мобилизовать имеющиеся 

ресурсы для осуществления амбициозных проектов. В частности высокий 

потенциал китайской дипломатии обнаруживается и рамках «Экспо-2010». 

Этот длительный дипломатический форум стал платформой не только 

решения различных политических и финансовых вопросов. Пекин показал 

всему миру свои достижения в культуре, образовании, науке и экологии. 

Помимо этого эксперты фиксируют факт системного подхода к налаживанию 

дипломатических связей, суть которого заключается в грамотном 

объединении элементов правительственной дипломатии и зарубежных 

контактов местного значения. В отдельных случаях практикуется 

использование правительственной дипломатии с народной. Подобную 

тактику китайцы называют комплексной, или тотальной дипломатией. 

Пекин направляет солидные финансовые средства на продвижение 

своей культуры и языка за рубежом. Немалые ресурсы идут на 

благотворительные нужды в страны, где функционируют китайские 

компании ( в Республике Таджикистане, в частности). 

Таким образом можно констатировать, что Китайская Народная 

Республика эффективно использует все три источника стратегии «мягкой 

силы»: 1) «гармоничная» дипломатия; 2) богатство национальной культуры; 

3) успех китайской модели модернизации. 

 К «мягкой силе» как ключевому инструменту гуманитарной 

дипломатии Пекин обращается и при организации и проведении различных 

крупных политических, экономических, культурных и иных мероприятий 

                                                           
1 Ван Ци. Многосторонняя дипломатия станет нормой // Китай. 2010. № 6.. с. 14.  
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международного уровня. Правительство страны считает этот подход вполне 

оправданным, поскольку успех этих мероприятий подтверждает статус Китая 

как одного из основных центров принятия мировых решений; привлекает 

инвестиции, формируя более привлекательный имидж; создает обстановку, 

которая заставляет все больше людей ощущать на себе «обаяние Китая».  

Факт активного внимания к Китаю со стороны многих стран мира и, 

как следствие, прогнозы о неизбежной интеграции и ассимиляции абсолютно 

справедливо вызывают озабоченность китайских властей по поводу 

сохранения национальной идентичности народов Китая. Например, министр 

культуры Китайской Народной Республики Цай У обеспокоен негативным 

влиянием популярных тенденций в сфере современного искусства на 

аутентичную культуру Китая (2010 г.). Он также отметил, что «в 

современном мире культура и экономика неотделимы друг от друга и, чтобы 

повысить качество экономического развития, правительство должно уделять 

больше внимания оригинальной китайской культуре»
1
. 

Развѐрнутое интервью Цай У стало логическим продолжением 

высказывания китайского лидера Ху Цзиньтао, который охарактеризовал 

культурное пространство Китая как полное «вульгарности, тщеславия и 

китча». 

В результате этих громких заявлений были закрыты рейтинговые 

телевизионные реалити-шоу «Пригласи меня на свидание» и «Жажда 

любви». В качестве идеологической замены в эфир государственных каналов 

стала выходить программа о национальных культуре и традициях, 

материалом для которых послужили выступления народных коллективов, 

пропагандирующих культурно-историческое наследие Китая. 

Подобные реформы, по мнению обозревателя Би-би-си по Китаю Ши 

жун Чэня, свидетельствуют о недовольстве китайских властей относительно 

того, что Китай является импортером западной культурной модели, а 

                                                           
1 Китайский министр недоволен влиянием рынка на культуру // BBCRussian.com: 
информационный портал Би-би-си. Русскаяслужба. URL: http://www.bbc.co.uk/ 
russian/ international/ 2010/08 /100806_ china_mass_ culture.shtml .  
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стратегическим приоритетом для страны должен стать не только экспорт 

своих (китайских) товаров, но и продвижение китайского искусства. 

Действия Пекина дают основания говорить о его обдуманном и 

прагматичном решении гуманитарных задач. Китайское руководство 

уверено, что положительный образ страны создаст благоприятное 

общественное мнение и обеспечит достижение многих политических целей.  

На сегодняшний день Китайская Народная Республика находится на 

качественно новом уровне взаимодействия с внешним миром. В основу этого 

успеха положены экономический рост и серьезный внешнеполитический 

потенциал. Однако наиболее важными факторами, формирующими 

позитивный имидж и продвигающими китайскую культуру за рубежом, 

стали достижения в науке, спорте и искусстве.  

 Китайский исследователь Чжан Юйсинь уверен, что принцип внешней 

политики Пекина определяется постоянным поиском не силовых, но 

достаточно экономичных и вместе с тем эксклюзивных, не исключающих 

жесткости решений, а также упор на индивидуальные отношения с 

отдельными государствами
1
. 

Проведенный анализ показывает, что «мягкая сила» представляет 

собой главнейший, сущностный инструмент проводимой гуманитарной 

дипломатии Китайской Народной Республики. 

При этом возникает естественный вопрос о способах реализации 

Китаем стратегии «мягкой силы» в отношении государств Центральной 

Азии. Приоритетным направлением в данной стратегии выступают соседние 

государства, с которыми Пекин установил традиционные исторические, 

политические, экономические, культурные и другие связи.  

Рассматривая «региональное поведение» Китайской Народной 

Республики, ее политику на территории Центральной Азии, мы пришли к 

выводу, что конкуренция Пекина и других мировых и региональных акторов 

                                                           
1Чжан Юйсинь. Внешняя политика Китая в контексте трансформации системы 
международных отношения. Автореферат диссертации на соискании уч.степени к.п.н. 
_ М., 2007. – С. 18. 
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остается неизменно устойчивой. Это вызвано опасениями некоторых кругов 

в самих центральноазиатских странах, которые формируют негативный 

имиджа Пекина, обвиняя его в якобы создании «финансовой ямы» и т.д. 

Европейский, американский, индийский и прочие политические курсы, 

проводимые Китаем, в корне отличаются от гуманитарной стратегии, 

осуществляемой в Центральной Азии. На наш взгляд, главное отличие 

состоит в том, что она не носит чисто политический характер. То есть ни 

политический режим, ни внутриполитический и внешнеполитический курсы 

государства не являются для Пекина препятствием для налаживания 

взаимовыгодных межгосударственных отношений. Мы выражаем 

солидарность с позицией А.В. Ломанова относительно того, что «своеобразие 

китайской гуманитарной деятельности за рубежом обуславливается не 

только рациональными внешнеполитическими интересами этой страны, но и 

культурной идентичностью Китая, его цивилизационной уникальностью»
1
.  

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, 

постоянно уделяя гуманитарным проблемам особое внимание, в своих 

выступлениях отмечает, что «у китайского народа всегда были развиты 

чувства справедливости и сострадания, и китайцы тесно связывали свою 

судьбу с судьбами других народов, стремясь сделать все возможное, чтобы 

внести вклад в укрепление мира и развитие гуманности»
2
.  

В последнее время Пекин активизировал политику «мягкой силы» как 

центрального инструмента гуманитарной дипломатии в отношениях с  

                                                           
1 Ломанов А.В. Новые концепции китайской внешней политики. Азия и Африка 
сегодня. 2017. №12(725). сс.8-18; Krebs H.B. Responsibility, Legitimacy, Morality. 
Chinese Humanitarianism in Historical Perspective. HPG Working Paper. September 2014. 
24 p.; Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия КНР в период с 1978 по 2012 гг. 
Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Нижний Новгород. 2013. – С. 48 
2 Doshi R. Xi Jinping just made it clear where China's foreign policy is headed. October 25, 
2017. The Washington Post. [Электронныйресурс]. URL: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/25/xi-jinping-justmade-it-
clear-where-chinas-foreign-policy-is-headed/?noredirect=on&utm_term=.4418e216f19a 
(датаобращения: 04.12.2017). См.: Громогласова Е.С. Гуманитарная дипломатия в 
современных международных отношениях: опыт системного исследования. – М.: 
ИМЭМО РАН. 2018. - С. 48. 
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государствами Центральной Азии, в том числе и с Республикой 

Таджикистан.  

Данная территория попала в поле региональных интересов Пекина по 

нескольким причинам. В частности, Китай рассматривает 

центральноазиатские страны как привлекательный рынок для сбыта своих 

товаров. Не последнее место занимают энергоресурсы (нефть, газ), 

рассредоточенные по всей территории Центральной Азии. Серьезную 

заинтересованность Китая подтверждает его готовность к инвестициям в 

разработку и транспортировку этих источников из Таджикистана, 

Узбекистана и Казахстана. Центральноазиатские страны также выступают 

для Китая как «транзитные коридоры», через которые китайский товар будет 

поставляться в европейские государства. Помимо этого, регион даст 

мощнейший потенциал для формирования и развития бизнеса и 

коммуникационных развязок.  

В ходе рассмотрения тематических источников мы пришли к выводу, 

что большинство аналитиков и экспертов Центральной Азии в концепции 

«мягкой силы» Китайской Народной Республики выделяют три фактора: 

1) Пекин посредством «мягкой силы» старается избегать обострения 

региональной безопасности и не вмешиваться в конфликты военного 

характера. При этом оговаривается, что, если эти конфликты не угрожают 

территориальной целостности Китайской Народной Республики. Регион 

Центральной Азии является весьма привлекательным для Китая, поэтому 

страны региона не должны допускать никаких конфликтов (с учетом фактора 

Афганистана, Южной Азии, Ближнего Востока, этнических, религиозных, 

пограничных и других споров регионального характера), или предпринимать 

срочные меры по их урегулированию. Но, несмотря на наличие вопроса, 

связанного с Синьцзян Уйгурским автономным районом, Китайская 

Народная Республика старается дистанцироваться от участия в любых 

военных противостояниях, за исключением, когда они затрагивают ее 

национальные интересы. 
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2) Пекин осуществляет концепцию «мягкой силы» в широком смысле – 

тесное сотрудничество в сфере экономики, социальной жизни, 

здравоохранении, образовании и гуманитарной области. Региональные 

эксперты обращают внимание на то, что Китайская Народная Республика, в 

отличие от Запада, оказывает помощь независимо от характера политических 

режимов или идеологических соображений. 

3) Именно через призму гуманитарного сотрудничества Китай  

стремится показать свои достижения для расширения и углубления своего 

влияния в регионе Центральной Азии. Одним из главных факторов данного 

направления является сеть институтов Конфуция.  

Продвижение гуманитарной дипломатии, как было указано выше, 

связано с решением проблем экономического и политического характера, что 

вызывает озабоченность политиков и экспертов стран Центральной Азии по 

вопросам попадания этих государств в «долговую яму» Китайской Народной 

Республики. По нашим наблюдениям, реальность подобных опасений 

подтверждается усилением китаефобии в некоторых странах региона, что 

угрожает осуществлению китайских планов в Центральной Азии.  

Принимая во внимание негативные тенденции и для смягчения 

ситуации, китайские власти разработали и реализовали стратегическую 

программу по углублению и расширению гуманитарного сотрудничества с 

государствами Центральной Азии с учетом специфики каждой страны. 

Представители экспертного сообщества региона также акцентируют 

внимание на том факте, что дипломатия «мягкой силы» была разработана как 

внешнеполитическая стратегия, и она реализуется в том числе через 

многочисленных студентов и школьников из Центральной Азии, которые 

обучались в Китайской Народной Республике. Более того, для формирования 

своего положительного образа в Центральной Азии во всех странах региона 

были созданы многочисленные центры, курсы, классы, группы по изучению 

китайского языка и культуры. Среди них особое место отводится Институтам 

Конфуция, которые находятся под руководством Канцелярии правительства 
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Китая. По имеющимся данным, до 2020 года в мире функционировали более 

одной тысячи Институтов Конфуция. В большинстве своем данные 

культурно-образовательные точки создаются и действуют при учебных 

заведениях независимо от формы собственности. Правительство Китайской 

Народной Республики оказывает Институтам Конфуция необходимую 

материальную и кадровую помощь, что обеспечивает их привлекательность 

среди молодежи стран Центральной Азии. К примеру, ежегодно на 

содержание одного Института выделяется примерно 100 тысяч долларов. 

Китайская пресса, ссылаясь на данные Канцелярии и отчеты 

соответствующих департаментов, ответственных за распространение 

китайского языка за рубежом (2013г.), сообщила о том, что «в Республике 

Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан и Республике 

Узбекистан в общей сложности действовали 10 институтов и 12 классов 

Конфуция»
1
.  

Одно из приоритетных мест в вопросе эффективного расширения 

гуманитарного сотрудничества Китая со странами Центрально-Азиатского 

региона занимает этно-конфециональный потенциал. В качестве примера 

приведем приграничный город Урумчи, основную часть населения которого 

составляют мусульмане. Ввиду религиозного и территориального факторов 

именно здесь был открыт государственный центр по распространению 

китайского языка в государствах Центральной Азии, где публиковались 

учебно-методические материалы. Центр также оказывал финансовое 

поощрение китайским преподавателям, готовым работать в странах региона, 

и оказывал помощь в создании новых институтов Конфуция по всей 

центральноазиатской территории. В задачи центра входило и привлечение 

граждан государств Центральной Азии в Китайскую Народную Республику с 

целью изучения китайского языка. 

                                                           
1 Международное сотрудничество в сфере образования формирует интеллектуальную 
опору для развития Экономического пояса Шелкового пути. URL: 
http://russian.news.cn/culture/2014-02/28/c_133150954.htm (дата обращения: 12.05.2019). 
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Основу двустороннего сотрудничества Китая с государствами 

Центральной Азии составляют программы и договора, рассчитанные на 

кратко- и среднесрочную перспективу. При этом первостепенным фактором 

межгосударственного взаимодействия является культурная и гуманитарная  

составляющие, к которым можно отнести Дни национальных культур стран 

региона и открытие на их территории институтов и центров Конфуция . 

В 2015 году СМИ Республики Кыргызстан сообщили о создании ряда 

школ Конфуция в стране – в одной из гимназий города Бишкека
1
. В этом же 

году Академия государственного управления Кыргызстана и Институт 

Конфуция подписали Меморандум о сотрудничестве
2
, в рамках которого в 

республике начал функционировать Центр китайского образования и 

культуры
3
. 

Согласно интернет-источникам, Республика Казахстан стала первым 

центральноазиатским государством, где при посредничестве Ланьчжоуского 

университета
4
 был открыт Институт Конфуция (2009г.). К 2015 году на 

территории Казахстана функционировали пять Институтов Конфуция
5
 – при 

Казахском национальном университете имени аль-Фараби (г. Алма-Ата), 

Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (г. Астана), 

Актюбинском государственном пединституте (г. Актобе) и Карагандинском 

государственном техническом университете (г. Караганда)
6
, Казахском 

агротехническом университете имени С.Сейфулина (г. Астана) 

                                                           
1 В бишкекской школе-гимназии открыли класс Конфуция. URL: http:// www. 
vb.kg/doc/313113_ v_ bishkekskoy _ shkole_gimnazii_otkryli_klass_konfyciia.html (дата 
обращения: 12.05.2019). 
2 Подписан меморандум о сотрудничестве между Академией госуправления и 
Институтом Конфуция. URL: http://kg.akipress.org/news:627806 (дата обращения: 
12.05.2019). 
33 В Кыргызстане открылся Центр китайского образования и культуры. URL: 
http://russian.people.com.cn/n/2015/1202/c31516-8984605.html (дата обращения: 
12.05.2019). 
4 Институт Конфуция при Казахском национальном университете им. аль-Фараби. 
URL: http://www.kaznu.kz/ru/14355 (дата обращения: 12.05.2019). 
5 Актлкуов А. В Актобе открылся институт Конфуция. URL: 
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/38618-vaktobe-otkrylsja-institut-
konfucija.html (дата обращения: 12.05.2019). 
6 Акижанов С. Институты Конфуций в Казахстане обучают китайскому языку. URL: 
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Исследование почти тридцатилетней истории взаимоотношений 

Китайской Народной Республики со странами Центральной Азии показывает 

достаточно высокую степень успешности  Пекина в продвижении своей 

гуманитарной или культурной дипломатии в регионе. 

Таким образом, изучая гуманитарное взаимодействие в центрально-

азиатской стратегии Китайской Народной Республики: направления, методы 

и формы реализации, в качестве выводов по параграфу можно подчеркнуть 

следующее.  

Во-первых, поступательная динамика взаимоотношений фиксируется 

именно с момента приобретения странами региона государственного 

суверенитета. Совместная декларация (март, 1993г.) послужила 

фундаментальной базой для развития сотрудничества на протяжении всего 

последующего периода. Сегодня эти связи находятся на стадии расширения и 

углубления по многим пунктам современной повестки.  

Во-вторых, гуманитарная дипломатия занимает ведущее место в 

центральноазиатской стратегии Китайской Народной Республики. Пекин 

регулярно расширяет свое культурное влияние и присутствие, которое 

дополнено торгово-экономическим и/или энергетическим факторами. Целью 

данной стратегии является формирование положительного образа Китая в 

регионе. Эта цель достигается посредством популяризации китайского языка, 

открытии в странах Центральной Азии филиалов Институтов Конфуция – 

пять в Казахстане, двух в Республике Узбекистан, двух – в Республике 

Таджикистан и одного – в Республике Кыргызстан.  

Данная категория учебно-просветительских учреждений курируется 

государственной «Канцелярией по распространению китайского языка за 

рубежом». Эта тактика доказывает, что власти Китая считают 

основополагающим инструментом внешней политики «мягкую силу». Так, 

при формировании положительного имиджа Китайской Народной 

Республики акцент делается на культурно-просветительскую сферу.  

                                                                                                                                                                                           

http:// www. inform. kz/rus/article/2724590 (дата обращения: 12.05.2019). 
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В-третьих, взяв за основу концепцию «мягкой силы», предложенную ее 

автором термина Дж.Найем («форма политической власти, которая 

подразумевает способность добиваться желаемых результатов не при 

помощи «жѐсткой силы», то есть принуждения, а посредством добровольного 

участия и привлекательности духовной и материальной культуры, 

общественно-политических принципов и т.д.), мы предлагаем считать ее 

феноменом культивации чувства симпатии к идеалу и позитивному образу 

страны, которое сформировалось у других государств, в том числе благодаря 

целенаправленному информационному воздействию на них. 

В-четвертых, с момента приобретения Республикой Таджикистан 

государственного суверенитета и установления дипломатических отношений 

с Китайской Народной Республикой, Душанбе нашел в лице Пекина 

надежного партнера, оказавшего бескорыстную всестороннюю помощь, по 

большей части гуманитарного характера, для выхода страны из состояния 

гражданского конфликта и постконфликтного восстановления, попутно 

устранив имеющиеся барьеры и разрешив разногласия приграничного 

характера. Соглашение о межтаджикском мире и национальном согласии, 

подписанное в июне 1997 года, сняло вопрос о таджикско-китайской 

границе, имеющей историческое обоснование. Таджикистан также 

предпринял необходимые меры по формированию современных механизмов 

государственности, позволивших вступить стране в равноправный контакт с 

внешним миром. 

 

1.2. Исторические аспекты становления гуманитарного сотрудничества 

Китая и Таджикистана. 

 

 Основу взаимодействия Китайской Народной Республики с 

государствами Центральной Азии составляют различные долгосрочные 

программы и договоры, в рамках которых культурному и гуманитарному 

аспектам отводится одна из ведущих ролей. Дни национальных культур 
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республик региона и открытие институтов и центров Конфуция во всех 

республиках региона считаются Пекином одним из важнейших форм 

реализации концепции «мягкой силы». 

Интерес Китая распространяется на все страны Центрально-Азиатского 

региона; связь с каждой из них налаживается по определенной стратегии и 

отличается своей спецификой и особыми предпосылками развития. В 

частности, для отношений Пекина и Душанбе характерна культурно-

гуманитарная парадигма, которая, по мнению профессора Р.К. Алимова, 

имеет многовековую историю
1
. 

«Дружественные взаимоотношения народов Таджикистана и Китая 

имеют глубокие исторические корни. Торговые связи предков 

способствовали обмену экономическим опытом, а мыслители и 

путешественники оказали большое влияние на культурно-гуманитарную 

интеграцию двух народов»
2
, что стало прочнейшей основой для развития 

успешного гуманитарного взаимодействия на современном этапе развития 

двух стран. Именно так писал Лидер Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпин в своей статье, опубликованной накануне его государственного 

визита в Республику Таджикистан в 2019 году. Статья отсылает нас к 

периоду становления Великого шелкового пути, заложившего «летопись 

межцивилизационных связей человечества». Китайский лидер упоминает 

имена И. Сомони, А.Рудаки и других известных всему миру таджиков, о 

которых Китай узнал одним из первых. В публикации делается акцент на 

произведения высокого искусства и ремесленнический потенциал китайцев и 

таджиков, в частности на яркие образы согдийцев, которые встречались на 

изделиях танской трехцветной керамики. «Тысячи лет спустя дружба между 

                                                           
1 См.: Р.К. Алимов. Таджикско-культурное сотрудничество как важный аспект 
двустороннего стратегического партнерства. - С.191-196. 
2Си Цзиньпин. Общими усилиями идти к новым успехам во имя китайско-
таджикской дружбы http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/ 

http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/
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народами двух стран, как величественный Памир, никогда не подвергалась 

конъюнктурными колебаниями и не изменялась с течением времени»
1
. 

Научно-исследовательский интерес к эпохе Великого шелкового пути 

свидетельствует о значимости данного периода в становлении и развитии 

гуманитарных связей народов обширной территории – Китая, Центральной 

Азии, Ближнего Востока и Европы. Сегодня представители различных 

научных школ с новых позиций переосмысливают значимость возрождения 

Великого шелкового пути и подъема культурно-цивилизационных контактов 

народов, населяющих эти государства. Подтверждение данной мысли мы 

находим в книгах Основателя мира и национального единства, Лидера нации 

– Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
2
.  

Дошедшие до наших дней источники доказывают, что китайцы и 

таджики на Великом шелковом пути занимались и торговлей, и 

поддержанием активных культурных связей. Существуют многочисленные 

документальные подтверждения о том, что в III – IV вв.  н.э. согдийский язык 

был языком дворца и переписки китайских правителей. Более того, 

древнекитайские источники сообщают о том, что культивирование многих 

растений (виноград, клевер, хлопчатник, гранат, орехи и др.) было перенято 

китайцами у народов Средней Азии, и прежде всего у таджиков. В свою 

очередь, таджики научились у китайцев производству лака, красителей, 

бумаги, изготовлению оружия из железа, строительству подземных каналов
3
.  

Средняя Азия в силу «стратегического» географического 

расположения (между Востоком и Западом) традиционно выполняла роль 

«культурного перекрѐстка». По своему менталитету и психологии иранские 

народы всегда были открыты для культурного взаимообогащения и открыто 

пропагандировали эту идею. Древнее духовное наследие персов и умение 

                                                           
1Си Цзиньпин. Общими усилиями идти к новым успехам во имя китайско-
таджикской дружбы http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/ 
2 См. подробнее: Таджикистан–Китай. Сборник основных документов (1992–2007 
гг.). С. 135-140. 
3 Алимов Р.К. Таджикистан – Китай: на пути друг к другу. Возможен ли 
равноправный и взаимовыгодный диалог? М: ИДВ РАН, 2012- С. 177- 191. 

http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/
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вести цивилизационный диалог заложили основы культурного обмена между 

народами Китая и Средней Азии.  

Таджики всегда считались просвещенной нацией и, будучи 

причастными к величайшим научным школам и письменности, делились с 

миром своими познаниями: по Великому шелковому пути, который проходил 

в том числе и по территории проживания таджиков – Самарканд, Бухара, 

Балх, Хирот, Худжанд, Хатлон, Бадахшан, Мерв и другие города – шли 

караваны с книгами таджикских мудрецов. Источники также 

свидетельствуют о том, что первое таджикское государство Саманидов 

неоднократно направляло своих послов и посланников в Китай для 

установления культурных связей.  

Сегодня мы становимся свидетелями беспрецедентной степени 

заинтересованности двух стран в истории друг друга. Активное 

поступательное развитие Китайской Народной Республики, уверенное еѐ 

формирование в мощный центр мирового развития и возрождение Великого 

шѐлкового пути способствуют проявлению у китайцев интереса к истории 

Средне - Азиатского региона и его народов.  

Об истоках взаимоотношений Китая и Средней Азии рассуждает Л.Н. 

Гумилѐв, отмечая, что «на Восточной и Западной окраинах Евразии 

господствовала империя Хань. Китайцы (как и римляне) позиционировали 

себя как культурный, цивилизованный народ, живущий среди окружающих 

их варварских племѐн. Римлян и китайцев связывал Великий шелковый путь, 

при этом ни те, ни другие не ходили с караванами, в отличие от согдийцев – 

обитателей Средней Азии и евреев, осваивавших международную 

торговлю»
1
. 

Таджикский эксперт по Китаю, профессор Р.К.Алимов, исследуя 

историю культурных связей китайцев и таджиков, отмечает, что «таджики 

распространяли среди близких и дальних соседей, причем обитавших как в 

долинах, так в степи и горах, не только свой собственный духовный опыт 

                                                           
1 Гумилѐв Л.Н. От Руси до России. М.: АСТ, 2008. – С. 9-10. 
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(зороастризм и манихейство), но и христианство, а также буддизм. Еще со 

времен греко-македонских завоеваний участилась эмиграция согдийцев не 

только в западную часть современного Китая, но и вглубь страны. Позднее 

же, на всем протяжении III – VII вв., многочисленные согдийские колонии 

контролировали весь азиатский участок Великого шелкового пути, 

свидетельством чему явилось превращение согдийского языка в 

универсальный язык международного общения»
1
.  

Академик Б. Гафуров, который неоднократно посещал Китайскую 

Народную Республику, на основе документальных источников доказал 

наличие тесных контактов таджиков с китайцами и многочисленные факты 

взаимовлияния и взаимодополнения двух культур В своем фундаментальном 

труде «Таджики» ученый пишет, что «в Китай вели две дороги – одна – через 

Устурушану, Худжанд, Фергану и Кашгар, другая проходила от Мерва через 

Балх, Бадахшан, Ишкашим, Шугнан и Ярканд»
2
.  

Профессор Р.К. Алимов, ссылаясь на исследования китайского 

профессора Ху Чженьхуа (Хаджи Мухаммед), пишет, что «слово даши по 

своему древнему произношению читается как "da - djek", что в фонетической 

"китайской обработке" аналогично "tad - jik"». Исследователь также 

обращает внимание на то, что в повседневной речи мусульман китайской 

национальности хуэй, до сих пор фигурирует целый ряд лексических единиц  

из персидского (таджикского) языка: мясо – gosht, друг – dost, враг – 

dushman, нет – nes (t) и т. д. 

Профессор Ху Чженьхуа (Хаджи Мухаммед), говоря о таджикско-

китайских исторических связях, упоминает жителя Бухары Аль – Саид Шамс 

аль – Дин Умара (1211-1279 гг.), который в течение многих лет был 

правителем провинции Юньнань
3
. 

                                                           
1 Алимов Р.К. Таджикистан и Китай: курсом стратегического партнерства. М.: «Весь 
мир», 2014. – С.265-266. 
2 Гафуров Б.Г. Таджики. История древнейшая, древняя и средневековая. – М., 1972. - 
С.231.  
3 Алимов Р.К. Таджикистан – Китай: на пути друг к другу. Возможен ли 
равноправный и взаимовыгодный диалог? М: ИДВ РАН, 2012- С. 181. 
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Китайские ученные признают, что труды выдающегося таджикского 

ученного – энциклопедиста Абуали ибн Сина (980-1037 гг.) оказали большое 

влияние на развитие научной мысли Китая, в частности на формирование 

традиционной китайской медицины. Величайшее творение Абуали ибн Сина 

– медицинский трактат «Китаб ал – канун фи – т – тибб» («Канон («Закон») 

врачебной науки») – было переведено на китайский язык и использовано в 

компендие «Рецепты мусульманской медицины» («Ал – мусульман Китаб ал 

– тиб»), изданном в ХIV веке в 36 томах, некоторые из которых хранятся в 

Китайской государственной библиотеке
1
. 

А.В. Ниязов обосновывает укрепление таджикско-китайских 

культурных связей развитием взаимовыгодных торгово-экономических 

отношений. В качестве примера приведем расположенную на территории 

Пекина самая большую мечеть Нюцзе (996г. – династия Ляо); ее ценнейшей 

реликвией является рукописный Коран, которому свыше 300 лет. Священное 

для всех мусульман место несколько раз реставрировали (при династии Мин 

и Цин). Сегодня действующая мечеть внесена в перечень ценнейших 

объектов мировой культуры
2
.  

Процесс активного взаимопроникновения культур Китая и 

Центральной Азии в ХIII веке был обусловлен расширением компактных 

поселений мусульман на территории Китая. В результате образовался целый 

квартал «Люцзе», заселенный выходцами из Центральной Азии, 

привозившими с собой семена привычных овощей и фруктов, в частности 

граната (шилю – гранат; отсюда и название улицы). 

На сегодняшний день в этой части китайской столицы официально 

проживают больше 50 тысяч человек, 20 тысяч из которых –мусульмане – 

                                                           
1 Алимов Р.К. Таджикско-китайское культурное сотрудничество как важный аспект 
двустороннего стратегического партнерства/ Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. 2012. – С. 194. 
2 Ниязов А.В. Мечети Китая [Электронный ресурс]/Живой Журнал Абдул Вахеда 
Ниязова. Режим доступа: http//abdul -vakhed.livejornal.com/97065.html. 
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потомки первых переселенцев из Центральной Азии
1
, приобщивших 

китайцев к выращиванию и обработке граната и абрикоса. 

Китайские ученые подтверждают факт наличия взаимоотношений 

Китая с центральноазиатскими государствами и период правления династии 

Юань. Китайские правители приглашали из Бухары и Самарканда ученых, 

градостроителей, архитекторов и других специалистов, чей опыт оказался 

весьма востребованным в общественно-хозяйственном укладе Китая. 

Группой историков и языковедов Синьцзянского государственного 

университета была опубликована книга об известных деятелях культуры 

западных районов Китая, в которую включена биография архитектора, 

первого проектировщика Пекина по имени Якдилдин (Якдил). Достаточно 

подробная информация представлена относительно его этнической 

принадлежности. По мнению ученых, Якдилдин (Якдил) родился в западной 

части государства Даши, хотя, возможно, был этническим таджиком. 

Профессор Ху Чженьхуа аргументирует это предположение, во-первых, с 

орфографической точки зрения – по-китайски его имя пишется как Yak – Dil 

– Din (Yak «одинь», Dil «сердце» Din «сердце»), что доказывает наличие у 

таджикских корней. 

В качестве второго аргумента приводится географический аспект. 

Всех, кто говорил на персо-таджикском языке китайцы называли Тяньфан 

или Даши – отсюда и название территории. Помимо этого эксперт обращает 

внимание на то, что лексема хуэйхуэй в переводе с китайского означает 

мусульманин
2
.  

Таким образом, краткий исторический экскурс по вопросам 

становления и развития гуманитарных контактов китайцев и таджиков 

показывает, что с древних времен китайцы, которые всегда были открыты 

для взаимовыгодной культурной интеграции, с большим уважением 

                                                           
1 Подробнее см: Алимов Р.К. Таджикистан и Китай: курсом стратегического 
партнерства. М.: «Весь мир», 2014. – С.271. 
2 Си Юй Вэнь Хуа Мин Жень Лу. (Сбоник известных деятелей западных районов). 
Урумчи: Народное издательство Синьцзяна, 2006. -С.105-115. 
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относились к таджикской цивилизации и признавали ее влияние на 

формирование многих областей науки и народного хозяйства Китая.  

Исторические факты гуманитарного взаимодействия китайцев и 

таджиков позволяют вести речь о том, что этот формат связей отражал весь 

спектр духовной и интеллектуальной жизни двух народов – религию, науку, 

поэзию, искусство, культуру. И сегодня в многонациональном, 

поликультурном китайском обществе комфортно чувствуют себя 

представители различных религиозных, культурных и этнических 

сообществ
1
. 

Возвращаясь к современному этапу развития Китайской Народной 

Республики в контексте ее отношений с Республикой Таджикистан, отметим, 

что начало взаимодействия Пекина и Душанбе датируется 1992 годом, когда 

Китай, признав политическую независимость Таджикистана, установил с ним 

официальные дипломатические отношения. Сегодня обе страны являются 

равноправными партнерами в политической, экономической, гуманитарной и 

других сферах, и, по прогнозам экспертов, эти связи будут продолжать 

расширяться, что, в свою очередь, окажет несомненно положительное 

влияние на развитие региона.  

На начальном этапе дипломатических отношений Пекин оказывал 

помощь молодому государству в вопросе скорейшего прекращения 

гражданской войны и решении ряда гуманитарных проблем. Важно отметить, 

что за первые годы удалось создать прочную нормативно-правовую базу для 

перехода на сотрудничество по многим пунктам современной повестки. 

Основополагающими документами, регулирующими совместную 

деятельность Пекина и Душанбе, являются:  

- Совместная декларация об основных принципах взаимоотношений 

между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой от 9 

марта 1993 года; 

                                                           
1 Таджикско-китайское культурное сотрудничество как важный аспект 
двустороннего стратегического партнерства/Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. М, 2012. – С.196. 
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- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой от 15 января 

2007 года; 

- Совместная декларация глав Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики об установлении отношений стратегического 

партнерства от 20 мая 2013 года; 

- Совместная Декларация Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики о дальнейшем углублении отношений стратегического 

партнерства от 13 сентября 2014 года
1
. 

Первым документом, положившим начало гуманитарному вектору 

китайско-таджикских связей, является «Соглашение между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной 

Республики о культурном сотрудничестве» (27.12.1993г.), подписанное в 

ходе официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона в Китайскую Народную Республику
2
. 

Стороны признают, что контакты в гуманитарной сфере необходимы 

для дальнейшего укрепления дружбы между народами Китая и 

Таджикистана, развития доверия и уважения к культуре друг друга. 

Договорно-правовая база, координирующая китайско-таджикские 

взаимоотношения, охватывает весь инструментарий гуманитарного 

сотрудничества – организацию и проведение различных фестивалей, 

гастролей художественных, театральных, музыкальных коллективов, 

выставок, издательскую деятельность и многое другое. Стало традиционным 

участие деятелей науки, образования, культуры, искусства, спорта двух стран 

в различных международных и региональных конференциях, круглых столах 

                                                           
1 Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ifes-ras.ru/component/ content/article/36-2014-10-02-09-29-49/1334-
news-141230. 
2 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Китайской Народной Республики о культурном сотрудничестве, 27.12.1993. 
[Электронный ресурс] http://www.anrt.tj/ru/ob-akademii/nauchnoe-
sotrudnichestvo/soglasheniya-i-dogovoryo-mezhdunarodnom-sotrudnichestve 
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и культурных фестивалях, которые проходят как на территории Китая и 

Таджикистана, так и на других региональных площадках. 

Например, в Национальном музее имени К. Бехзода города Душанбе 

была организована выставка народных мастеров Китайской Народной 

Республики (2003г.), в Китае прошла международная выставка скульпторов и 

художников, в которой приняли участие представители таджикской школы 

искусств. 

Необходимо отметить конструктивный подход Министерств культуры 

двух стран в активизации китайско-таджикского гуманитарного диалога. 

Между профильными министерствами Китая и Таджикистана были 

заключены пятилетние Программы сотрудничества, предусматривающие 

организацию и проведение целой серии культурно-просветительских 

мероприятий. Министерство культуры Китая неоднократно на безвозмездной 

основе выделяло учреждениям культуры и искусства Таджикистана 

различные музыкальные инструменты, профессиональную аппаратуру и 

компьютеры. 

Пекин и Душанбе активно используют возможности и площадки 

международных организаций для развития гуманитарного сотрудничества. 

По инициативе ЮНЕСКО – Специального учреждения Организации 

Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры и при 

поддержке Министерств культуры Китайской Народной Республики и 

Республики Таджикистан в различных городах Китая и Таджикистана были 

организованы пять региональных семинаров по серийной номинации 

Великого шелкового пути
1
. 

Одним из важнейших составляющих китайско-таджикского 

гуманитарного сотрудничества является проведение Дней культуры наших 

государств. Весьма насыщенной была программа Дней культуры 

Таджикистана в Китайской Народной Республике (2007г.): встречи с 

                                                           
1 Бустонова Д.Д. Робитахои таърихии Точикистон ва Чин/ исторические связи 
Таджикистана с Китаем. // Сухане чанд аз робитахои ду сарзамини тамаддунофар/ 
Несколько слов о связях двух цивилизационных народов. – Душанбе, 2012. – С.46.  
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представителями науки, культуры, искусства и других сфер гуманитарного 

профиля двух стран, выставка работ современных представителей 

изобразительного искусства, концертные и театральные площадки. Следует 

отметить и высокий интерес китайской общественности к таджикской 

культуре и искусству. 

Не менее занимательными стали Дни культуры Китая в Республике 

Таджикистан (2008г.). Церемония открытия состоялась в столичном 

комплексе «Кохи Вахдат» при участии официальной китайской делегации, а 

также известных таджикских ученых, писателей, поэтов и деятелей 

культуры. Таджикская сторона в честь данного события и в знак глубокого 

уважения к китайской культуре презентовала изданную на таджикском языке 

книгу Сунь Цзячжена «Устремления и мечты в современной китайской 

культуре». В рамках Дней в Душанбе прошла фотовыставка «Китай глазами 

таджикского фотомастера», где были представлены исторические и 

современные экспозиции. 

Следует отметить активное участие китайской стороны в ежегодном 

Международном фестивале-симпозиуме «Шашмаком».  

Представители древнейшего циркового искусства также вносят свой 

вклад с развитие культурного взаимодействия между нашими странами. В 

Душанбе прошли гастроли известного китайского циркового коллектива 

«Танец над облаками» (2011г.) 

Рамки культурного обмена постоянно расширяются и за счет 

непрофильных мероприятий. Например, артисты Таджикского 

государственного танцевального ансамбля «Лола» сопровождали рабочую 

группу таджикских экспертов, посетивших Синьцзян уйгурский автономный 

район для обмена передовым опытом по разным общественно-

экономическим повесткам (2011г.).   

Высокие показатели фиксируются по китайско-таджикскому 

сотрудничеству в сфере печати, полиграфии и издательского дела. Создано 

совместное таджикско-китайское предприятие по производству бумаги в 
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Республике Таджикистан, активизировалась практика перевода произведений 

поэтов и писателей двух стран на таджикский и китайский языки
1
. 

В системе гуманитарных связей Пекина и Душанбе приоритетное 

место занимает сотрудничество в области науки и университетского 

образования, в частности расширение сферы образовательных обменов. 

Благодаря политической дальновидности руководства двух стран и 

всестороннему учету исторического опыта, двустороннее взаимодействие в 

гуманитарной сфере вышло на качественно и концептуально новый уровень. 

Принимая во внимание факт пересечения национальных интересов, 

требований времени, политических, экономических, географических 

факторов, высшее политическое руководство Китайской Народной 

Республики и Республики Таджикистан решили придать двухсторонним 

отношениям статус всестороннего стратегического партнѐрства.  

По словам Председателя Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина, в «современных международных отношениях должен 

главенствовать диалог, а не конфронтация, на первый план выходит 

партнѐрство, а не блоковая политика»
2
. Следует отметить, что в Китае теория 

и практика стратегического партнѐрства имеет глубокие исторические корни 

и сегодня полновесно используется дипломатическими службами страны. 

Концепция древнекитайского стратегического мышления успешно 

применяется для расширения и укрепления внешнеполитических связей 

Китайской Народной Республики
3
.  

                                                           
1 Церемония вручения премий «Шелковый путь – гуманитарное сотрудничество» 
прошла в Пекине. Пекин, 6 июня 2012 / Синхуа. 
 
2 Совместное формирование новых партнерских отношений сотрудничества и 
взаимного выигрыша, создание сообщества единой судьбы: выступление 
председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН (28 
сентября 2015 г., Нью-Йорк) [Электронный ресурс]. URL: http://ru.china-embassy. 
org/rus/ztbd/QQ13/t1320669.htm (дата обращения: 26.01.2020). 
3 Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ifes-ras.ru/component/ content/article/36-2014-10-02-09-29-49/1334-
news-141230. 
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Китайский исследователь И. Ван характеризует партнѐрские 

отношения как: 

- «базирующиеся на паритете – государства во взаимоотношениях 

выступают как равные участники; 

- носящие мирный характер – государства регулируют возникшие 

вопросы посредством механизмов сотрудничества, консультации, поиска 

взаимовыгодных точек соприкосновения; 

- имеющие «инклюзивную» природу – государства во 

взаимоотношениях не заостряют внимание на государственном строе и 

формах правления идеологии друг друга, а стремятся к максимальной 

реализации общих интересов»
1
. 

За последние годы состоялся ряд встреч лидеров Китайской Народной 

Республики и Республики Таджикистан как в рамках государственных 

визитов, так и на площадках различных международных и региональных 

саммитов. Официальные и личные встречи Э. Рахмона и Си Цзиньпина 

традиционно проходят в теплой и дружественной атмосфере, позиции 

лидеров отличаются взаимопониманием по широкому кругу 

межгосударственных, региональных и международных вопросов. Отношения 

между Пекином и Душанбе характеризируются высоким уровнем взаимного 

доверия. Частые деловые встречи Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона с Председателем Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпином – это знак тесных и союзнических отношений, и каждая встреча 

лидеров придает новый импульс двустороннему сотрудничеству.  

Приоритетным направлением китайско-таджикских отношений 

считается межпарламентское взаимодействие, направленное на сближение 

законодательной базы расширяющихся связей как на межгосударственном, 

так и на региональном уровнях. Все принятые меры способствуют 
                                                           
1 Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ifes-ras.ru/component/ content/article/36-2014-10-02-09-29-49/1334-
news-141230; Козыкина, Н. В. Особенности дипломатии современного Китая / Н. В. 
Козыкина, К. Г. Муратшина; [науч. ред. В. И. Михайленко] ;– Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2017. - С.45. 
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повышению политического доверия, наращиванию партнерского потенциала 

китайско-таджикских отношений
1
. По мнению экспертов, стабильное и 

гармоничное сотрудничество Пекина и Душанбе стало образцом 

межгосударственного взаимовыгодного партнерства. 

Вместе с тем, в истории взаимоотношений Китайской Народной 

Республики и Республики Таджикистан наблюдался ряд проблематичных 

вопросов, самым щепетильным из которых был территориальный
2
.  

Считаем целесообразным провести краткий исторический экскурс по 

данному приграничному вопросу. Общеизвестным фактом является 

непризнание Китаем демаркации советско-китайской госграницы, 509-

километровый участок которой приходился на территорию таджикско-

китайской границы. Пекин выступал за присоединение трех участков Горно-

Бадахшанской автономной области к Китаю
3
. Подчеркнем, что это был 

самый большой по площади участок (22,4 тыс. кв. км), на который 

претендовал Китай в Центрально-Азиатском регионе.  

Естественно, решение данного вопроса проходило поэтапно. 500-

километровый участок китайско-таджикской границы был передан 

пограничной службе Таджикистана после вывода российских пограничников 

из Восточного Памира (декабрь 2002г.). Урегулирование потребовало 

подписания целого ряда документов, ключевыми из которых являются 

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики 

Таджикистан и Китайской Народной Республики по окончательному 

разрешению пограничных вопросов между двумя государствами (Душанбе, 

4.07.2000г.); «Протокол между правительством Республики Таджикистан и 

правительством Китайской Народной Республики об окончательном 

                                                           
1 Таджикистан и Китай – отношения выходят на новый уровень http:// russian. china. 
org. cn/exclusive/txt/2017-09/15/content_41606049.htm 
2 Алимов Р.К. Таджикистан – Китай: на пути друг к другу. Возможен ли 
равноправный и взаимовыгодный диалог? - С. 62. 
3 Козыкина, Н. В. Особенности дипломатии современного Китая: учеб. пособие / Н. 
В. Козыкина, К. Г. Муратшина; [науч. ред. В. И. Михайленко] ;– Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 2017. С.47 
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разрешении пограничных вопросов между двумя государствами»; 

«Дополнительное соглашение между Республикой Таджикистан и Китайской 

Народной Республикой о таджикско-китайской государственной границе 

(Пекин, 17.05.2002 г.)»
1
. 

По результатам переговорного процесса Республика Таджикистан 

уступила Китайской Народной Республике всего 4,5% – 990 кв. км от 

оспариваемой территории (в отличие от 50% таких территорий в Республике 

Казахстан и 30% в Киргизской Республике). С учетом мировых и 

региональных прецедентов такого типа исход переговоров был расценен  

Душанбе как важный дипломатический успех. 

На наш взгляд, 2002 год стал началом нового вектора китайско-

таджикского сотрудничества, поскольку именно в этом году состоялся 

официальный визит Президента Таджикистана в Китай, в ходе которого было 

подписано Дополнительное соглашение о государственной таджикско-

китайской границе (17.05.2002г.). Данный документ не только положил 

конец сложнейшей пограничной проблеме, но и закрепил принципы 

стратегического партнерства и подтвердил высокий уровень доверия между 

странами. Соглашение создало основу для динамичного развития таджикско-

китайских отношений как в двустороннем формате, так и на многосторонней 

основе
2
. В пакет подписанных документов также была включена Совместная 

декларация Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан 

(Пекин, 17.05. 2002 г. ).  

Таким образом, пограничный вопрос, который в определенном смысле 

сдерживал полновесное развитие китайско-таджикских отношений, был 

решен посредством цивилизационных методов, что, по мнению крупного 

таджикского ученого Р.К.Алимова, является «воплощение доброй воли 

                                                           
1 Алимов Р. К. Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): 
Международно-политичес-кие, экономические и гуманитарные изменения (1992- 
2013гг.) 2014г. 15с. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/173222. 
2 Алимов Р.К. Таджикистан – Китай: на пути друг к другу. Возможен ли 
равноправный и взаимовыгодный диалог? М:ИДВ РАН, 2012 - С. 62. 
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Сторон к решению спорных вопросов мирными средствами в духе 

равноправных консультаций, взаимного понимания и взаимной 

уступчивости, что символизирует полное урегулирование оставшихся от 

истории китайско-таджикских пограничных вопросов и открывает более 

широкие перспективы для развития китайско-таджикских отношений в 

новом веке»
1
.  

Постепенное решение региональных проблем, в том числе и 

пограничного характера и усиление роли Шанхайской организации 

сотрудничества в продвижении и углублении добрососедских отношений 

между государствами-членами Организации послужило тому, что китайско-

таджикские отношения вступили в период качественно нового измерения.  

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 

лидерами двух стран – Ху Цзиньтао и Эмомали Рахмоном, – стал серьезным 

стимулом для совершенствования документальной базы, регулирующей 

отношения Пекина и Душанбе. Идеи, планы, перспективы и проблемы, 

обсуждаемые главами государств в рамках официальных встреч, становятся 

предметом детальных, рабочих разборов со стороны высшего руководства 

целого ряда министерств и ведомств двух стран с тем, чтобы впоследствии 

получить статус приоритетных направлений развития. 

Так, в ходе своего государственного визита в Китайскую Народную 

Республику помимо общения с китайским лидером Си Цзиньпином в 

официальной и неформальной обстановке Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон встретился с Чжан Дэцзяном – председателем Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей, Чжан Гаоли – 

заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики, Се 

Фучжанем – губернатором провинции Хэнань. Повестка включала 

гуманитарные и торгово-экономические вопросы, а также становление 

межпарламентского сотрудничества Китая и Таджикистана. По итогам 

                                                           
1 Таджикистан–Китай. Сборник основных документов (1992–2007 гг.). С. 88. 
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визита была подписана Совместная декларация об установлении отношений 

стратегического партнерства (20.05. 2013 г.). 

Год спустя (16.05. –20.05.2014 г.) в ходе своего официального визита в 

Китайскую Народную Республику Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмона обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином текущие вопросы и 

перспективы дальнейшего развития многосторонних связей Пекина и 

Душанбе. Президент Таджикистана назвал «проведение на высшем 

политическом уровне трех встреч между двумя странами за прошедшие 12 

месяцев знаком добрых отношений, ускоренного развития дружественных 

связей и плодотворного сотрудничества». 

Анализ договорно-правовой базы, координирующей отношения Пекина 

и Душанбе, показал, что особенно актуальными проблемами, обсуждаемыми 

в рамках встреч на высшем уровне, являются тема двустороннего и 

многостороннего сотрудничества двух стран в обеспечении региональной 

безопасности, правоохранительной сферы и правопорядка, а также вопросы 

подготовки кадров по различным направлениям гуманитарного 

взаимодействия. Комплекс договоров между Пекином и Душанбе был 

несколько расширен за счет включения в него Совместного заявления об 

установлении отношений всестороннего стратегического партнерства и ряда 

двусторонних документов
1
(30.08. – 01.09.2017г.). 

В целом можно констатировать, что китайско-таджикское 

сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и 

образовательной сферах во второй декаде ХХI века характеризуется 

поступательным развитием. Отношения между двумя странами отличаются 

высоким уровнем взаимного доверия, что, безусловно, расширяет 

пространство для реализации стратегических целей. Большое значение здесь 

имеет стабильность и гармоничность, отличающие связь Пекина и Душанбе, 

которые обеспечиваются, в том числе и благодаря усилению роли 

                                                           
1Таджикистан и Китай – отношения выходят на новый уровень http:// russian. china. 
org. cn/exclusive/txt/2017-09/15/content_41606049.htm 
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Шанхайской организации сотрудничества в углублении добрососедских 

отношений между государствами-членами. 

Таким образом, рассматривая исторические аспекты становления и 

основные направления гуманитарного сотрудничества Китая и 

Таджикистана, мы пришли к следующим выводам: 

- с древнейших времен народы Китая и Средней Азии в целом и 

таджикским народом в частности стремились к взаимному всестороннему 

сотрудничеству; 

- по исторически сложившейся традиции отношения китайцев и 

таджиков отличаются высоким взаимоуважением, готовностью к торговому, 

просветительскому и культурному обмену;  

- уникальной характеристикой китайского общества является 

толерантное отношение к культурам разных народов, особенно тех, кто 

проживает на территории Средней Азии. В основу толерантности положено 

стремление китайцев приобщиться к чужой культуре и обогатить свою; 

- современный Китай представляет собой стабильное 

многонациональное государство с многогранной и полифоничной культурой, 

где гармонично сосуществуют несколько мировых религий; 

- в складывавшейся веками уникальной культурной мозаике Китая 

каждый этнос Центральной Азии, в том числе и таджики могут найти 

признаки культурно-исторической сущности своего народа, нации; 

- динамичный импульс двусторонних взаимоотношений Пекина и 

Душанбе свидетельствует о слаженном и стабильно развивающемся 

механизме взаимодействия по многим аспектам современной повестки. 

 

Выводы по первой главе 

Анализ региональной стратегии и исторических аспектов 

формирования гуманитарного сотрудничества Китая и Таджикистана 

показал, что: 
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- гуманитарная стратегия Китайской Народной Республики в 

Центральной Азии в отличие от западной политики реализуется 

ненасильственными, мирными средствами. Как следствие, эта справедливая, 

дружественная и стремящаяся к равноправию стратегия является одним из 

ключевых измерений «мягкой силы» Китая как инструмента реализации его 

внешнеполитических целей. Следует отметить, что инструментарий «мягкой 

силы» используется всеми основными игроками мировой политики;  

- в первые два десятилетия XXI века в условиях бурной 

внешнеполитической деятельности главных политических акторов 

происходит активное продвижение гуманитарной дипломатии Китайской 

Народной Республики в Центральной Азии. Пекин, с учетом масштабов и 

темпов происходящих изменений, приспосабливает своѐ 

внешнеполитическое поведение к новым условиям, правилам и прецедентам 

в международных отношениях; 

- нынешнее высшее политическое руководство Китайской Народной 

Республики, как и другие ключевые игроки Центрально-Азиатского региона, 

корректирует свое поведение в соответствии с собственными национальными 

интересами и при этом повсеместно использует стратегию «мягкой силы». 

Более того, Пекин стремится «интернационализировать» свои 

внешнеполитические установки посредством поиска «надежных» союзников 

для реализации своих стратегических целей в Центральной Азии. 

- анализ тематических источников свидетельствует о том, что политика 

Пекина по расширению и углублению культурно-гуманитарного 

сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе носит комплексный и 

долгосрочный характер. Многочисленные китайские центры, институты, 

группы, классы в странах региона формируют положительный образ 

Китайской Народной Республики и укрепляют позиции страны практически 

на бессрочный период; 

- Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан наряду с 

политико-экономическими отношениями, которые успешно развиваются 
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благодаря мудрой политике лидеров двух государств – Си Цзиньпином и 

Эмомали Рахмоном, уделяют особое внимание расширению и углублению 

гуманитарного сотрудничества; 

- за рассматриваемый период Пекин и Душанбе достигли обоюдного 

согласия по целому ряду вопросов, что сблизило их до уровня 

стратегических партнеров по многим стратегическим направлениям, где 

особое место занимает гуманитарная сфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-

ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Эволюция гуманитарного сотрудничества Китайской Народной 

Республики и Республики Таджикистан: от диалога культур к их 

взаимообогащению 

 

Гуманитарное направление в современных международных 

отношениях является одним их значимых инструментов формирования 

устойчивой цивилизационной почвы, способствующей успешному, 

полноценному, взаимовыгодному межгосударственному взаимодействию. 

Государственная независимость явилась для Республики Таджикистан тем 

политическим ресурсом, который позволил ей самостоятельно принимать 

решения и быть полноправным участником многих мировых и региональных 

объединений, которые предполагают наличие разноуровневых и 

разноаспектных партнерских отношений между странами-членами, в том 

числе и Китайской Народной Республикой. За исследуемый период 

сотрудничество Пекина и Душанбе проходило по многим повесткам, 

центральной из которых стала гуманитарная и которая прошла несколько 

стадий трансформации – от культурного диалога к взаимообогащению 

культур.  

Обращение к истокам китайско-таджикского партнерства в 

гуманитарной сфере представляет собой особую значимость для изучения 

фундаментальной основы культурного взаимопроникновения двух великих 

цивилизаций.  

Обе страны признают факт такой интеграции и связывают ее с 

практически аналогичными реакциями Пекина и Душанбе на современные 

процессы в регионе и мире. Эта концепция позволяет Китаю и Таджикистану 

выстраивать добрососедские взаимоотношения в соответствии с 
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требованиями ХХI века. По оценке экспертов двух стран, нынешний уровень 

китайско-таджикских связей можно считать достойным примером успешного 

сотрудничества великой державы со своим соседом, что проявляется в 

беспрецедентном уровне доверия друг к другу, совпадении позиций по 

основным международным проблемам, уважении к многообразию культур и 

стремлении к совместному развитию.  

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (Пекин, 2007г.) 

стал поводом активного развития двусторонних отношений, в том числе и в 

области культуры. Обе страны выступают за полноценный межкультурный 

диалог, подразумевающий учет исторических особенностей, взаимоуважение 

и бережное отношение к национальным традициям и обычаям. Именно в 

этих условиях реальным представляется гармоничное, поступательное 

развитие полноценного партнерского взаимодействия. 

Одним из ярких примеров культурного обмена является литературная 

стезя. В Пекине была опубликована целая серия работ по теме Великого 

шелкового пути, под авторством таджикских писателей и ученых. В качестве 

зеркального ответа известнейшие таджикские поэты Гулназар, Саидали 

Мамур и Низом Касым перевели стихотворения бывшего министра 

иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Чжаосина – «Сто 

шесть листьев»
1
. На таджикский была переведена  и книга бывшего министра 

культуры Китайской Народной Республики Сунь Цзячжена – «Устремления 

и мечты в современной китайской культуре».  

Расширению китайско-таджикского культурного диалога послужил 

перевод на китайский язык книги «Декоративно-прикладное искусство 

таджиков: сквозь века» (2011г.). Издание было опубликовано в преддверии 

20-ой годовщины государственного суверенитета Республики Таджикистан. 

Председатель Китайского общества дружбы с Центральной Азией Чжан 

Дэгуана, расценивая это как достойный вклад в развитие межкультурного 

                                                           
1 Издан сборник стихов главы Министерство иностранных дел Китайской Народной 
Республики на китайском и таджикском языках 
http://russian.people.com.cn/31515/4398919.html 

http://russian.people.com.cn/31515/4398919.html
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сотрудничества, заявил, что «эта книга позволит народу Китая прикоснуться 

к сокровищнице таджикской культуры и искусства»
1
. 

Культурный обмен происходит и в рамках художественных выставок и 

показов работ декоративно-прикладного искусства таджиков в Китае
2
.  

Новый виток эффективного культурного взаимодействия начинается в 

2010 году, когда на сайте газеты «Жэньминь жибао» открылся специальный 

двуязычный блог «Таджикистан – Китай: диалог культур». Статистика 

свидетельствует об активности и китайских, и таджикских пользователей 

сайта. По словам Р.К. Алимова, бывшего посла Республики Таджикистан в 

Китайской Народной Республике, этот совместный проект ведущего 

китайского печатного издания и таджикского посольства в Пекине«уникален 

и не имеет аналогов». 

Популярность народного творчества таджиков в Китае подвигла 

соответствующие ведомства и структуры организовать целый ряд 

тематических мероприятий. В частности, Таджикская академия макома
3
 была 

приглашена в Национальный центр театральных искусств (Национальный 

Большой театр Пекина). Таджикская классическая музыка «Шашмаком», 

которую ЮНЕСКО в 2003 году провозгласила шедевром устного и 

нематериального культурного наследия человечества, была горячо принята 

китайским зрителем. Китайская сторона поддержала идею организации 

совместного концерта с Пекинской оперой. 

Полагаем, что эти инициативы – это уникальный пример полноценного 

межкультурного диалога и взаимопонимания. 

                                                           
1 Шашмаком у Великой китайской стены: Таджикская Академия макома покорила 
Пекинскую публику [Электронный ресурс] / Газета «Жэньминь жибао» он-лайн. 
Режим доступа: http:// russian. people. com.cn/31521/7396655.html; URL: http://russian. 
china.org.cn/exclusive/txt/2011-06/01/content_22691861.html 
2 Алимов Р.К. Таджикско-китайское культурное сотрудничество как важный аспект 
двустороннего стратегического партнерства /Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. 2012. - С. 197. 
3 Хакимова С. «Академия макома» за возрождение культурных ценностей 
[Электронный ресурс] / TopTj.com. Режим доступа: 
http://www.toptj.com/News/2007/05/16/ akademiya_ makoma_ za_ vozrozhdenie _kul_ 
turnykh_ cennostey. 
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 Поступательная динамика деловых и культурных связей между 

Пекином и Душанбе обусловила потребность в коммуникации на всех 

социальных уровнях. Активизировалась языковая практика. В период с 1994 

по 2004 гг. 199 студентов из Таджикистана прошли в Китае языковую 

подготовку; за последующие годы их число значительно возросло – 1641 

студент с 2005 по 2013 гг. В 2012–2013 гг. доля иностранных студентов в 

китайских университетах на порядок увеличилась за счет таджикских 

студентов  

У таджикских граждан появилась возможность изучать китайский язык 

и познакомиться с китайской культурой, не выезжая за пределы республики. 

Во многих вузах Таджикистана и при них были открыты отделения и курсы 

китайского языка. Флагманом в деле популяризации китайского языка стал 

Центр Китайской цивилизации (Институт Конфуция), открытый в Душанбе 

при Таджикском национальном университете. 

В ходе исследования было выявлено, что на определенном этапе 

возник острый дефицит таджикских специалистов со знанием китайского 

языка. На наш взгляд, этому способствовали значительные по объему меры, 

направленные правительствами двух стран на развитие китайско-таджикских 

отношений: 

- запуск регулярных авиарейсов между городами Китая и 

Таджикистана (2005г.); 

- открытие контрольно-пропускного пункта «Кульма-Карасу»;  

- запуск финансируемых Пекином общенациональных 

инфраструктурных проектов (2006г.), осуществляемых в Республике 

Таджикистан;  

- приход на таджикский рынок крупных китайских компаний, 

специализирующихся в горнодобывающей отрасли, энергетике и в сфере 

телекоммуникаций. Их деятельность, рассчитанная на долгосрочную 

перспективу, обозначена в качестве движущей силы китайско-таджикского 

сотрудничества.  
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Эти амбициозные проекты стали феноменом «китайского 

экономического чуда» и ориентиром для нового поколения студенческой 

молодежи, несмотря на некоторые сложности, связанные с языковой 

подготовкой экспертов и сотрудников.  

Фундаментом китайско-таджикских отношений в сфере образования 

является Совместная декларация об основных принципах взаимоотношений 

между Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан 

(1993г.), призванная «содействовать расширению сотрудничества между 

двумя странами в таких областях, как наука, техника и образование»
1
. 

Количественный анализ показал, что в 1993 году Государственный 

комитет по стипендиям Китайской Народной Республики выделил всего 

четыре места для таджикских студентов. В настоящее время доля таджикских 

юношей и девушек, обучающихся по китайским государственным 

стипендиям, составляет пятую часть от общего числа иностранных студентов 

учебных заведений Китая. Благодаря Соглашению о сотрудничестве в 

области образования (1996г.), подписанному профильными министерствами 

двух стран к 2013 году число государственных стипендий, предоставляемых 

китайской стороной, достигло отметки 92, причем 60 из них предоставлены 

лучшим студентам Таджикского государственного института языков имени 

С.Улугзода и Российско-Таджикского (Славянского) университета. Ребята 

получили возможность пройти годичный курс по изучению китайского 

языка
2
. 

Сравнительный анализ статистики студенческого обмена между 

Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан показывает, 

что в 1994 году в Китае обучалось всего пять студентов из Таджикистана. В 

2009-2010 учебном году в 95 университетах Китая проходили обучение 539 

                                                           
1 Таджикистан–Китай. Сборник основных документов (1992–2007 гг.). Пекин, 2008. 
С. 50. П. 6.  
2 Киромова М. В Таджикистане объявлен конкурс на получение квот для обучения в 
Китае [Электронный ресурс] / Asia-Plus. Режим доступа: 
http://news.tj/ru/news/vtadzhikistane-obyavlen-konkurs-na-poluchenie-kvot-dlya-
obucheniya-v-kitae 
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таджикских студентов. Более того, если за 10 лет – с 1994 по 2004 гг. – в 

Китайской Народной Республике получили образование в общей сложности 

199 студентов из Республики Таджикистан, то в течение всего пяти лет – с 

2005 по 2010 гг. – их количество выросло до 1631 студента
1
. 

 Начиная с 2011 года, Пекин ежегодно выделял для Республики 

Таджикистан 120 стипендий
2
. По данным Министерства образования 

Китайской Народной Республики, в 2011 году общее количество студентов 

из Республики Таджикистан достигло 1189 человек. Из них 217 поступили по 

правительственной стипендии Китайской Народной Республики, 972 

студента обучались за свой счет. В 2011 году 112 китайских вузов пополнили 

свой контингент за счет молодых граждан Таджикистана.  

 В целом за период 2006–2015 гг. уже 3677 юношей и девушек из 

Республики Таджикистан стали студентами китайских университетов . Таким 

образом, число студентов Республики Таджикистан, получивших 

образование в Китае за период с 1993 по 2007 г. возросло почти в 300 раз, а с 

2007 по 2017 г. – почти в 20 раз
3
.  

Эта положительная динамика сохраняется и сегодня. Министерство 

образования и науки Республики Таджикистан поддерживает стремление 

таджикской молодежи изучать китайский язык и получить образование в 

Китае ввиду нескольких факторов. Во-первых, Китай входит в лидирующую 

тройку стран, с которыми Таджикистан поддерживает многовекторное 

партнерство, включая торговый срез внешней политики. На втором месте 

стоят исторические и географические связи двух государств. Третью 

позицию занимает устойчивый взаимный интерес к культурно - 

                                                           
1 Хроника отношений Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики. 
Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Ф 1, п. 38. 
- С. 11; 
2 Министерство культуры Республики Таджикистан. Управление внешних связей. 
Папка Китайской Народной Республики. - С. 44.  
3 Там же. –С.186-187. 
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гуманитарному сотрудничеству, что, по мнению Р.К.Алимова, «гарантирует 

прочную взаимосвязь двух стран»
1
. 

Таким образом, рост числа таджиков, желающих изучить китайский 

язык и получить дипломы китайских вузов, прямо пропорционален динамике 

внешнеторговых китайско-таджикских связей и инвестиционной активности 

китайских компаний в Таджикистане. В этой связи ученые и эксперты 

прогнозируют не только долговременное присутствие китайского капитала в 

Республике Таджикистан, но и полновесное развитие культурного диалога. 

Профессор Р.К. Алимов полагает, что кооперация в образовательной 

сфере расширяет спектр гуманитарного сотрудничества, поскольку 

дружеские отношения между студенческой молодежью двух стран в 

дальнейшем призваны развивать партнерский потенциал государств, 

инвестирующих в образовательную среду. 

При этом следует признать дисбаланс торгово-экономического и 

гуманитарного сотрудничества Пекина и Душанбе, который проявляется в 

явном преобладании первого над вторым. Эксперты отмечают дефицит 

художественной и справочной литературы и практически полное отсутствие 

аналитических изданий о Китае на книжных полках таджикских магазинов. 

 В культурном пространстве Таджикистана творчество китайских 

мастеров представлено не в полном мере. Исключение составляют визиты 

творческих коллективов Синьцзянь-уйгурского автономного района 

Китайской Народной Республики, знакомящих таджикского зрителя с 

особенностями китайской культуры.  

Китай является одним из мировых лидеров в области киноиндустрии и 

активно использует данное преимущество в реализации своей гуманитарной 

политики. Таджикский кинематограф, история которого складывается из 

великих, легендарных имен, отличается самобытностью и ярким 

национальным колоритом. Документальное кино в этом отношении также 

занимает одну из ведущих позиций. Отметим, что эфирные сетки 

                                                           
1 Алимов Р. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. М.: ИДВ РАН, 2012. - С.332.  
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телевидения двух стран регулярно транслируют программы, позволяющие 

аудитории больше узнать о друг о друге. Эта культурная ниша также может 

стать площадкой для укрепления китайско-таджикских гуманитарных связей.  

Рамки культурного диалога между Пекином и Душанбе расширяет 

народная дипломатия. Свою лепту вносит таджикская диаспора Синцзянь-

уйгурского автономного района. Китайской стороной привлекаются разные 

источники финансирования для организации поездок этнических таджиков, 

проживающих на территории Китая, на историческую родину. Такие визиты, 

безусловно, способствуют культурному обмену и увеличивают степень его 

популярности.  

Согласно исследованию профессора Х. Холикназарова, таджики на 

территории современной Китайской Народной Республики компактно 

проживают в Ташкурган-таджикском автономном уезде, в городах Кашгара, 

Яркеда, Пскома и Хотана. Таджики Китая отличаются толерантностью, 

говорят на сарикульском и ваханском диалектах (относятся к древне-

таджикском (бактрийском) языке)) таджикского языка, которые используют  

жители Ишкашимского и Рушанского районов Горно-Бадахшанской 

автономной области Республики Таджикистан. По религиозной 

принадлежности таджики Китая являются мусульманами и исповедуют 

шиизм исмаилитского толка
1
. 

Абитуриенты из числа таджиков Китайской Народной Республики в 

основном поступают в педагогический колледж города Кашгара и другие 

вузы города Урумчи – административного центра Синцзянь-уйгурского 

автономного района. Подобный выбор обусловлен, во-первых, льготами, 

предоставляемыми китайской стороной этническим таджикам при 

поступлении в учебные заведения, специализирующиеся в подготовке 

будущих педагогов; во-вторых, в конкурсе в эти вузы практически не 

участвуют абитуриенты уйгурского и китайского происхождения; в-третьих,  

                                                           
1 Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика – 
сотрудничество во имя развития. (Сборник статей 2009-2012 гг.). – Душанбе, 2012. - 
С.126. 
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после окончания выпускники – таджики получают шанс вернутся на 

историческую родину и начать полноценную трудовую деятельность в 

Таджикистане. Более того, в Сынцзянский педагогический университет 

поступают и граждане Республики Таджикистан. В рамках 

межгосударственного сотрудничества в сфере образования реализуется 

договор об обмене научными достижениями между Сынцзянским 

педагогическим университетом и Российко-Таджикским (Славянским) 

университетом
1
.  

По случаю визита в Сынцзян президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона (2010г.) была организована фотовыставка компании Йе 

Ма, посвященная жизни таджиков, живущих в китайских городах 

Ташкургане и Кашгаре. Обратим внимание на то, что представленные 

экспозиции показали схожесть культурно-бытового уклада таджиков Китая и 

жителей Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана
2
. 

Пекин популяризирует идею о своей верности партнерским 

отношениям с Таджикистаном и доказывает этот принцип на практике. 

Совместные китайско-таджикские инвестиционные проекты в сфере 

образования поддерживаются крупными китайскими компаниями – ТВЕА и 

Power China (Синохайдро). Компания ТВЕА в рамках социальных программ 

осуществляет грантовое финансирование строительства и оснащения 

современным оборудованием общеобразовательных школ на территории 

Таджикистана.  

По данным министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, за счет ТВЕА построено 4 общеобразовательных учреждения: 

в Душанбе – СОШ № 104 (2016г.), в районе Рудаки – СОШ № 59 (2017г.), на 

юге республики – СОШ № 75 (2018г.), а также средняя школа в городе 

                                                           
1 Контимост, 2012, №10(12). – С. 46. 
2Хроника отношений Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики. 
Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Ф 1, п. 38. 
- С. 14.  
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Вахдат (2017г.). Общая сумма, выделенная на строительство школ, составила 

несколько десятков миллионов сомони.  

В свою очередь, компания Power China (Синохайдро) в 2018 году 

объявила о строительстве нескольких общеобразовательных школ в городах 

Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области Республики 

Таджикистан. Школы рассчитаны на прием в общей сложности свыше 2,5 

тыс. учащихся. По предварительным оценкам на строительство трех школ 

будет потрачено порядка 3,5 млн.долл. 
1
 

В августе 2018 года по инициативе «Таджикско-китайской 

горнопромышленной компании» делегация в составе представителей трех 

ведущих китайских вузов – Куньминского университета науки и техники, 

Северо-западного университета и университета Ланьчжоу посетила Душанбе 

и Худжанд, ознакомилась с деятельностью Горно-металлургического 

института Республики Таджикистан, Худжандского государственного 

университета имени Б. Гафурова, достижениями Института Конфуция в 

городе Худжанде. Особый интерес вызвала работа курсов по изучению 

китайского языка, организованных на базе различных средних школ и 

колледжей Согдийской области Республики Таджикистан
2
.  

В рамках визита обе стороны обсудили пути повышения 

взаимодействия Пекина и Душанбе в деле укрепления научно-

исследовательского потенциала.  

Считаем целесообразным обратиться к теме языкового образования, в 

частности изучения китайского языка как инструмента приобщения к 

китайской культуре и традициям. Таджикские студенты, обучающиеся в 

Китае, приняли участие в специальном социологическом исследовании, 

                                                           
1 Как промышленные гиганты Китайской Народной Республики обучают молодежь в 
Таджикистане http://polit-asia.kz/ru/analytics/2351-kak-promyshlennye-giganty-knr-
obuchayut-molodezh-v-tadzhikistane 
2См.: Файзуллаев Б. Китайская горнопромышленная компания» содействует 
укреплению взаимосвязей таджикских и китайских вузов. Таджикистан - 
Китай: Образование, наука. Металлургия, горнодобыча. news.tj, 27 августа 2018. № 
2714892https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2714892 
 

http://polit-asia.kz/ru/analytics/2351-kak-promyshlennye-giganty-knr-obuchayut-molodezh-v-tadzhikistane
http://polit-asia.kz/ru/analytics/2351-kak-promyshlennye-giganty-knr-obuchayut-molodezh-v-tadzhikistane
http://news.tj/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2714892
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2714892
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2714892
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направленном на определение роли иностранного (китайского) языка в 

формировании их мировоззрения. Как оказалось, знание китайского языка 

многих помогает полноценно воспринимать особенности китайской 

культуры и оценивать текущие общественно-политические события. Так, 

например, таджикские студенты отмечают достаточно уверенную позицию 

Китая в период мирового финансового кризиса и подчеркивают факт 

наращивания экономической мощи государства. 

По мнению таджикских студентов, владение китайской письменностью 

расширяет интеллектуальный потенциал и приобщает к великой 

цивилизации. Они также утверждают, что знание китайского языка на 

профессиональном уровне гарантирует трудоустройство и быстрый 

карьерный рост в любой сфере деятельности не только в Таджикистане, но и 

в любой другой стране мира. Многие таджикские студенты признаются в 

том, что столкнулись со сложностями языкового (лексика, фонетика, 

грамматика) плана во время изучения китайского языка, однако эти же 

трудности, по словам самих же студентов, позволяют развить настойчивость 

и трудолюбие и формируют образное мышление. 

Таджикские студенты особо выделили факт уважительного отношения 

китайцев к родному языку как к выразителю духовных ценностей, 

накопленных за многовековую историю китайской цивилизации. 

Исследование показало, что обмен студентами носит обоюдный 

характер, и китайская сторона активно используют возможности таджикских 

партнеров для стажировок своих студентов. К примеру, студенты-филологи 

Синьцзянского педагогического университета ежегодно проходят 

шестимесячную практику в Таджикском национальном университете, что 

дает им возможность закрепить знания по дисциплине «Русский и 

таджикский языки».  

Резюмируя, отметим, что реализация масштабных задач китайско-

таджикского сотрудничества требует тщательной подготовки национальных 

кадров со знанием китайского языка и особенностей китайской культуры. 
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Решение кадрового вопроса в данном ключе отвечает национальным 

интересам Таджикистана и обеспечит его устойчивое развитие в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Данные Министерства образования Китайской Народной Республики 

свидетельствуют о практической реализации межгосударственных 

соглашений в сфере образования и науки: число таджикских студентов, 

обучающихся в китайских университетах увеличивается с геометрической 

прогрессией; финансирование осуществляется как из государственного 

бюджета стран, так и посредством частных выплат. Аналитики прогнозируют 

повышенный интерес таджикских граждан к дипломам высших школ Китая и 

связывают это с укреплением стратегического партнерства между Пекином и 

Душанбе.  

Культурно-гуманитарная сфера является одним из центральных 

направлений китайско-таджикского сотрудничества. Основной акцент 

делается на таджикскую молодежь, чьи возможности приобщиться к 

китайской культуре несколько ограничены, но потенциал для этого, 

безусловно, существует. Не менее важной задачей считается поддержка 

китайской молодежи в их стремлении расширить знания о культуре 

приграничного государства, о его общественно-политическом укладе. 

Подобная «зеркальность» укрепит культурную общность и создаст условия 

для углубления двусторонних отношений
1
. 

Рассмотрение ряда вопросов, связанных с эволюцией взаимоотношений 

Пекина и Душанбе в культурной парадигме, позволило сформулировать 

несколько важных выводов: 

- китайско-таджикское сотрудничество, основа которого была заложена 

после установления дипломатических отношений, стало полноценной 

                                                           
1Культурно-гуманитарное сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской 
Народной Республики. https://studexpo.ru/707537/istoriya/ kulturno_ 
gumanitarnoe_sotrudnichestvo . 
 

https://studexpo.ru/707537/istoriya/%20kulturno_%20gumanitarnoe_sotrudnichestvo
https://studexpo.ru/707537/istoriya/%20kulturno_%20gumanitarnoe_sotrudnichestvo
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платформой для развития взаимовыгодных партнерских и союзнических 

отношений; 

- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (Пекин, 2007г.) 

позволил комплексно и системно расширить повестку двусторонних 

отношений, гармонично дополнив ее культурным фактором. Этот фактор 

призван инициировать межкультурный диалог, подразумевающий под собой 

учет исторических особенностей и бережное отношение к национальным 

традициям и обычаям друг друга; 

- Китайский и таджикский лидеры обязали профильные структуры 

Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан находиться в 

тесном контакте по вопросам поиска механизмов повышения гуманитарного 

сотрудничества и перспективы перехода от диалога культур к их 

взаимообогащению;  

- многообразный и многоликий культурный пласт китайской и 

таджикской наций прямо пропорционален широте возможностей 

межкультурного диалога и сотрудничества в этой сфере. Историками и 

культуроведами обеих стран осознается необходимость системного 

исследования предпосылок духовно-культурного взаимодействия Пекина и 

Душанбе и приоритетных направлений его развития. 

 

2.2. Место Института Конфуция при Таджикском национальном 

университете в развитии языковой и образовательной подготовки 

 

Задача по укреплению культуры как важнейшего инструмента «мягкой 

силы» Китайской Народной Республики и неотъемлемого фактора в 

конкурентной борьбе по совокупной национальной мощи была поставлена на 

государственном уровне на XVII съезде Коммунистической партии Китая 15 

октября 2007 года
1
.  

                                                           
1См.: Материалы XVII съезда Коммунистической партии Китая. 15 октября 2007 
года. 
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

выступлении в китайском Университете Синьхуа отметил, что «в условиях 

укрепления многоплановых отношений и стратегического партнѐрства 

Таджикистана и Китая удваивается значение культурно-гуманитарных связей 

двух стран. Известно, что научно-образовательные контакты всемерно 

способствуют развитию и укреплению дружбы, взаимопонимания и 

сотрудничества между народами. Знания и наука в XXI веке обрели новое 

содержание, превратившись в ведущую социальную силу. Без них 

невозможно строить будущее. Эта констатация имеет глубокий смысл 

особенно в наше время, названное эпохой глобализации. Именно поэтому 

укрепление системы науки и образования и – на этой основе – подготовка 

поколения с созидательным мировоззрением объявлены одним из 

приоритетных направлений государственной социальной политики 

Таджикистана.  

В русле этой политики правительство Республики Таджикистан 

прилагает постоянные усилия по повышению качества преподавания и 

воспитания, уровня знаний и мировоззренческой культуры студентов, 

приобщению их к современным научно-техническим достижениям и 

инновациям. В этой связи мы всегда стремимся к тому, чтобы обеспечивать 

все условия и возможности для обучения и профессионального становления 

нашей молодежи, призванной достойно представлять свою Родину. В этом 

плане уделяем неослабное внимание нашему сотрудничеству с Китаем в 

сфере образования и расцениваем его как важное направление в комплексе 

межгосударственных отношений двух стран»
1
. 

Достижение поставленных целей не представляется возможным без 

языковой подготовки специалистов, задействованных в сферах 

сотрудничества двух стран. Особо следует выделить стремление таджикских 

граждан к изучению китайского именно в условиях языковой среды. В 

                                                           
1Выступление президента в Университете Синьхуа.01.09.2017 .18https:// 
www.mfa.tj/ru/main/ view/ 2447/vystuplenie-prezidenta-v-universitete-sinkhua 

http://www.mfa.tj/
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предыдущем параграфе нами была представлена подробная статистическая 

информация о реализации языкового потенциала таджикских граждан в 

контексте сотрудничества Пекина и Душанбе. Здесь же считаем важным 

добавить, что за период с 1994 по 2004 гг. 199 таджикских студентов прошли  

языковую подготовку в Китайской Народной Республике, а в период с 2005 

по 2010 гг. их количество уже  равнялось 1631 студенту.  

Центральная роль в этом вопросе отводится Центру китайской 

цивилизации – Институту Конфуция, который с 2009 года функционирует 

при Таджикском национальном университете. Институт Конфуция при ТНУ 

является первым некоммерческим учебным заведением в Республике 

Таджикистан, по инициативе которого в страну были приглашены 6 

преподавателей – носителей языка для обучения граждан Таджикистана 

китайскому языку
1
. 

В первый год своего открытия (2009г.) Институт Конфуция при ТНУ 

набрал 10 классов, в которых прошли обучение 166 слушателей. В 2011 году 

количество обучающихся увеличилось в четыре раза – до 1012 слушателей. 

По причине нехватки аудиторного фонда и педагогических кадров 

регистрация поступающих была ограничена. Многие были вынуждены ждать 

очереди, некоторые ждали по полгода
2
.  

Следует отметить, что в Институте Конфуция при ТНУ с 2009 по 2014 

года ежеквартально проводился статистический анализ на предмет 

контингента учащихся, его движения (зачисление, отчисление, выпуск, 

восстановление и пр.), продолжительность посещения учащимися курсов. В 

целях сокращения малополезных процессов с 2015 года данная 

самообследование проводилось по итогам первого и второго полугодий. Эта 

тактика позволила довести до минимума суперпозицию данных. Так, 

например, раньше учащийся, проходивший первый или два других этапа, в 
                                                           
1 Развивающийся центр Конфуция при Таджикском национальном университете. 
Пройдя 2010 год. – Душанбе, 2011. с. 43. 
2 Центр Конфуция при Таджикском национальном университете успешно провел 
первый экзамен HSK 2018 года[Электронный ресурс]. URL: 
http://news.taj.su/?p=6617(дата обращения 09.02.2019). 

http://news.taj.su/?p=6617
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годовом отчѐте фигурировал четыре раза, т.е. его имя значилось в отчѐтах за 

каждый законченный трѐхмесячный курс. Эта работа, естественно, требовала 

больше времени и излишней энергозатратности.  

В результате предпринятых мер по оптимизации труда и привлечения 

дополнительных ресурсов Институт Конфуция при ТНУ стал центром 

притяжения для таджикской молодежи. В 2015 году при поддержке 

философского факультета и учебного управления Таджикского 

национального университета количество учебных классов увеличилось с 

четырѐх до девяти. В 2017 году их число достигло отметки в десять единиц. 

Если в 2015 году в Институте Конфуция действовали 72 учебных класса, 

охвативших 1340 слушателей, то в 2017 году количество классов достигло 

120, а число слушателей дошло до 2390 человек. 

Наряду с ростом общего числа учащихся возросло число долгосрочных 

слушателей: каждый год 30-40% слушателей доводят знания языка до 

совершенства
1
. Группы, формирующиеся из учащихся начальных и средних 

школ, постепенно расширяются. Прошедшие полный курс обучения 

достигают такого уровня, позволяющего им преподавать китайский язык. 

Выпускники Института Конфуция при ТНУ как многоуровневые и 

многопрофильные специалисты имеют возможность работать во многих 

сферах, например в образовательных и социальных учреждениях частного и 

государственного сектора
2
. 

В январе 2016 года Институт Конфуция при ТНУ начал проводить 

экзамен HSK (международный квалификационный экзамен по китайскому 

языку), который охватывает 6 уровней
3
. 

                                                           
1 Усердие-путь к успеху/ Институт Конфуция при Таджикском национальном 
университете. 2008-2018 гг./ «Орбита»-г. - С. 37. 
2 В Душанбе открылись первые курсы китайского языка для 
преподавателей[Электронный ресурс]. URL:  
https://tj.sputniknews.ru/country/20180528/1025696409/tajikistan-poyavyatsya-
prepodavatel-china-yazyk.html(дата обращения 07.08.2019). 
3 Назаров П. Центр Конфуция при Таджикском национальном университете откроет 
новую страницу таджикско-китайского сотрудничества.02.10.2018 
http://infoshos.ru/ru/?idn=19435 

https://tj.sputniknews.ru/country/20180528/1025696409/tajikistan-poyavyatsya-prepodavatel-china-yazyk.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20180528/1025696409/tajikistan-poyavyatsya-prepodavatel-china-yazyk.html
http://infoshos.ru/ru/?idn=19435
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Учитывая значимость и перспективность деятельности Института 

Конфуция при ТНУ, китайская сторона стремится улучшить условия 

функционирования Института. Свидетельством тому является строительство 

нового учебного здания, старт которому был дан 1 декабря 2018 года. 

Выступая на церемонии начала строительства здания Института Конфуция 

при ТНУ посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан 

Юэ Бинь отметил, что «это событие стало историческим и открыло новую 

страницу таджикско-китайского сотрудничества. За последние десять лет 

Институт Конфуция успешно развивался в Республике Таджикистан. Сотни 

китайских преподавателей усердно вели деятельность по обучению 

китайскому языку в Таджикистане. Количество учащихся в Институте 

Конфуция увеличилось с 200 до 4 тыс. За этот период более 1700 студентов 

прошли отборочные экзамены для получения стипендии правительства 

Китая».  

Институту Конфуция оказывают помощь Министерство образования, 

Министерство культуры, различные образовательные организации, 

университеты, начальные и средние школы, финансируемые Китаем 

предприятия, расположенные в Таджикистане, и различные 

неправительственные организации
1
. 

К концу 2016 года в Институте Конфуция при Таджикском 

национальном университете насчитывалось 18 учебных центров, в которых 

1620 студентов обучались в самом учебном заведении, 3624 студента 

получали знания в пунктах обучения, где работали 32 китайских 

преподавателя и 16 преподавателей-волонтеров, что позволило по масштабам 

занять первое место в мире
2
. 

Хотелось бы отметить, что диапазон и масштаб деятельности 

Института Конфуция при ТНУ достаточно широк и не сосредоточен только 
                                                           
1 Забота руководителей. //Институт Конфуция при Таджикском национальном 
университете. Гл. ред. Дзя Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 2016. – С.18.  
2 См.: Ван Цзунли. Анализ текущей ситуации и контрмеры эмоционального 
воспитания в Институте Конфуция Национального университета Таджикистана [D]. 
Синьцзянский педагогический университет, май 2017. 
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на обучении таджикских школьников и студентов китайскому языку. 

Институт проводит семинары, открывает факультативные курсы для 

академических групп вуза, организовывает практику аспирантов, изучающих 

китайский язык, на регулярной основе проводит конкурс «Мост китайского 

языка», привлекает таджикских студентов к участию в ежегодных летних 

лагерях под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, проводит 

книжные выставки и т.д.  

Реформы в области образования, проводимые в Республике 

Таджикистан, требуют от контингента, непосредственно и опосредованно 

задействованного в работе образовательных учреждений, соответствовать 

новым стандартам. Решить данную задачу призвано тесное 

межгосударственное сотрудничество, в рамках которого происходит обмен 

передовыми знаниями и опытом между гражданами Китая и Таджикистана. 

Многие научно-образовательные и культурные учреждения уже на 

протяжении нескольких лет сотрудничают с Институтом Конфуция при ТНУ. 

К данной категории организаций относятся университеты, 

общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, Национальная 

библиотека, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, 

Академия наук республики. Педагоги Института Конфуция преподают 

китайский язык как специальность, в формате общих языковых курсов; в 

начальных и средних школах китайский язык проводится как 

факультативный языковый урок; в дошкольных учреждениях китайский 

преподают в рамках краткосрочных курсов. С 2009 года 566 самых лучших 

студентов получили стипендию Института Конфуция и были отправлены в 

Китайскую Народную Республику на языковые и различные 

специализированные курсы
1
. 

Помимо этого, Институт Конфуция при ТНУ непрерывно расширял 

спектр образовательных услуг. В частности, к концу 2016 года были 

                                                           
1 См.: С помощью языка и культуры укрепить китайско-таджикские дружественные 
отношения. //Институт Конфуция при Таджикском национальном университете. Гл. 
ред. Дзя Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 2016. – С. 3.  
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составлены программы по отправке в Китайскую Народную Республику 

государственных служащих; было организовано 5 поездок, охвативших 74 

человека; организовано 9 поездок с привлечением 121 местного 

преподавателя китайского языка. По программе проведения летных лагерей, 

было организовано 7 поездок, которые охватили 185 человек.  

Институт Конфуция также предоставляет различные услуги таджикско-

китайским государственным учреждениям, вузам, научно-исследовательским 

центрам, сотрудничает с посольством Китайской Народной Республики в 

Республике Таджикистан по регистрации рекомендаций и проведению 

экзаменов студентов на получение стипендии. 

В 2016 году Институт Конфуция при ТНУ создал Центр по содействию 

трудоустройству, Центр по переводу и Базу по практике с китайскими 

компаниями в Республике Таджикистан, предлагая консультативные и 

переводческие услуги. За этот период 234 студентов уже были включены в 

банк данных Центра по содействию трудоустройству, 86 студентов получили 

возможность пройти собеседование и практику на предприятиях при 

поддержке центра, 8 студентов приступили к работе.  

Центр по переводу помогает как физическим, таи и юридическим 

лицам. База по практике оказывает услуги по языковому сопровождению 

крупных культурных мероприятий. 

Таким образом, Институт Конфуция при ТНУ активно сотрудничает с 

более тридцатью государственными образовательными учреждениями 

республики, китайско-таджикскими культурно-просветительскими 

организациями, проводит обмен студентами и преподавателями, ведет 

научное сотрудничество и предоставляет другие виды услуг. Например, 

Институт Конфуция при ТНУ открыл класс Конфуция в частной гимназии 

«Кафолат» (Душанбе, 2016г.), 18 пунктов изучения китайского языка, в том 
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числе 10 пунктов изучения в университетах страны, 3 общественных и один 

пункт изучения китайского языка в детском саду №50 (Душанбе).
1
 

Только за 2016 год Институт Конфуция при ТНУ организовал 103 

мероприятия по культурному обмену, общее количество участников которых 

составляло 20954 человека. В мероприятиях приняли участие более 100 

ученых, писатели, ректоры университетов, общественные и государственные 

деятели. Мероприятия получили высокую оценку со стороны посольства 

Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан, предприятий, 

финансируемых китайской стороной, Министерств внутренних дел, обороны, 

культуры, иностранных дел Республики Таджикистана и других ведомств.  

Институт Конфуция занимается и вопросами культурной интеграции. 

Так, в Академическом театре оперы и балета имени С. Айни было 

организовано театрализованное мероприятие, посвященное китайскому 

новому году «Таджикистан и Китай – одна семья» (Душанбе, 2016г.). 

Партнерами стали Посольство Китайской Народной Республики в 

Республике Таджикистан и Министерство культуры Республики 

Таджикистан. В качестве почетных гостей присутствовали посол Китайской 

Народной Республики в Республике Таджикистан Юэ Бинь, помощник 

Президента Республики Таджикистан по общественным связям А.А. Рахмон, 

министр культуры, председатель комитета по правам женщин, первый 

заместитель министра иностранных дел, представители международных 

организаций и гражданской общественности.
2
 

Институт Конфуция при ТНУ тесно сотрудничает с Информационным 

агентством Синь Хуа, Центральным китайским телевидением, интернет-

сайтом ведущего печатного издания Китая «Женминь Жибао», Синцзянским 

телевидением и таджикскими средствами массовой информации.  

                                                           
1 См.: Основные цифровые данные работы в 2016 году. //Институт Конфуция при 
Таджикском национальном университете. Гл. ред. Дзя Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 
2016. – С. 3.  
2 Забота руководителей. //Институт Конфуция при Таджикском национальном 
университете. Гл. ред. Дзя Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 2016. – С.17.  
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Одним из важных направлений деятельности Институт Конфуция при 

ТНУ является оказание учебно-методической помощи средним школам и 

учебным центрам по изучению китайского языка. В частности, Институт 

Конфуция подарил Российско-Таджикскому (Славянскому) университету, 

Таджикскому государственному педагогическому университету им. С.Айни 

несколько сотен учебных материалов. Сотрудники института не только 

преподают китайский язык, но многое делают для пропаганды китайской 

культуры, приобщения к ней  таджикской молодежи. В то же время Институт 

Конфуция при ТНУ проводит работы по исследованию языка, культуры, 

экономики и политики в Республике Таджикистан. В течение многих лет этот 

цент китайской культуры вносит важный вклад в китайско-таджикское 

сотрудничество и предоставляет платформу для двусторонних встреч, 

обмена педагогическими кадрами и студентами и т.д. 

Достойное место в работе Института Конфуция занимает проведение 

благотворительных, гуманитарных акций. Например, В международный День 

защиты детей преподаватели и студенты Института подарили воспитанникам  

детского сада села Хирманак (Гиссарский район, 2016г.) многочисленные 

подарки и организовали культурное мероприятие в традиционном китайском 

стиле
1
. 

Руководство Института Конфуция предпринимает меры для 

пополнения и увеличения состава преподавателей и сотрудников, создавая 

максимально комфортные условия для работы. Только в 2016 году в 

Институте Конфуция при ТНУ были приняты 11 новых преподавателей, 8 

преподавателей вернулись в Китайскую Народную республику. Согласно 

имеющейся информации, с 2009 по 2015 гг. более 4777 таджикских 

студентов и учащихся в рамках выделенных лимитов Института Конфуция 

при Таджикском национальном университете прошли обучение в высших 

учебных заведениях Китая. Из этого количества 85 человек обучались в 

                                                           
1 Благотворительные дела. //Институт Конфуция при Таджикском национальном 
университете. Гл. ред. Дзя Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 2016. – С.175.  
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докторантуре, 47 – на ступени бакалавриата, 215 – закончили годичные, а 51 

– месячные курсы по изучению китайского языка
1
. 

Следует отметить, что в научно-образовательных и культурных 

мероприятиях, организованных Институтом Конфуция при ТНУ, активное 

участие принимал дипломатический персонал посольства Китайской 

Народной Республики в Республике Таджикистан. В частности 

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в 

Республике Таджикистан Юе Бинь присутствовал на студенческом конкурсе 

первого созыва по ораторскому искусству на китайском языке, на школьном 

соревновании «Девятого созыва всемирного китайского конкурса «Мост 

китайского языка», на Семинаре по обмену опытом среди преподавателей 

китайского языка в Республике Таджикистан и пр. .В 2016 году господин Юе 

Бинь лично провел в Институте Конфуция цикл уроков по китайскому языку. 

В том же году Институт Конфуция при ТНУ посетили заместитель министра 

образования Китайской Народной Республики г-н Чжу Джи Вен и 

одиннадцать участников 6-го Совещания министров образования государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита 

университету выделили специальную ежегодную стипендию правительства 

Китайской Народной Республики
2
.  

Ожидаемое расширение торговли между Китайской Народной 

Республикой и странами-участниками программы «Один пояс – один путь» 

приведет к повышению спроса на кадры со знанием китайского языка. 

Исходя из того, что на местах самостоятельная подготовка таких кадров не 

представляется реальной, назрела необходимость рассмотреть перспективу 

участия Института Конфуция при ТНУ в процессе обучения граждан, 

способных вести международную коммуникацию, обладающих лидерскими 

                                                           
1 Маркази Конфутсий – мехвари муносибатхои фарханги (Центр Конфуция – ось 
культурных отношений). Интервью с директором Центра Конфуция при Таджикском 
национальном университете Х. Дустовым. – Истикбол, 2016, № 1-3 (721). - С. 104.  
2 Забота руководителей. //Институт Конфуция при Таджикском национальном 
университете. Гл. ред. Дзя Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 2016. – С.17.  
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качествами, безупречной репутацией и способных выполнять роль 

посланников культуры. 

С целью популяризации китайского языка и культуры Китайской 

Народной Республики Институтом Конфуция при ТНУ в 2016 году была 

разработана база данных выпускников на сайте института; за год трижды 

проведена «Ярмарка вакансий» с участием 249 человек, из них 35 заявителей 

получили работу в китайских компаниях в Республике Таджикистан;- 

организована база для прохождения практики студентов (составлены 

договора с местными китайскими компаниями); разработана система 

контроля качества преподавания, активно применяются инновационные 

методы преподавания, апробируются новые формы организации учебного 

процесса; создан студенческий Совет, который может участвовать в 

подготовке, организации и проведении культурных мероприятий.  

Эти инициативы призваны раскрыть лидерский, управленческий, 

творческий потенциал учащихся и сделать мероприятия максимально 

интересными для целевой аудитории; 

Вместе с тем Институт Конфуция при ТНУ остро ощущает 

необходимость полномасштабного применения мультимедийных технологий 

в процессе обучения китайскому языку, что окажет стимулирующее влияние 

на желающих изучать язык, развивая в них интерес к культурным ресурсам 

Китая.  

Одной из приоритетных задач Института должна стать подготовка 

людей, «знающих Китай и дружественно настроенных по отношению к 

Китайской Народной Республике». Согласно стратегии, эта категория 

граждан будет распространять китайскую культуру, делиться со своими 

соотечественниками «китайскими историями», что, безусловно, сыграет 

положительную роль в вопросе повышения общественного интереса к 

культурно-историческим ценностям Китая. 

Важной составляющей в популяризации  китайского языка станет 

готовность образовательных учреждений включить в учебные планы  
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дисциплины «Китайский язык» и «Культура Китая». В этой связи Институту 

Конфуция при Таджикском национальном университете необходимо 

провести ряд инновационных реформ, в частности :  

- подготовить и выпускать дипломированных студентов по 

специальностям «Перевод и переводоведение», «Методика  преподавания 

китайского языка», «Китаеведение», «Лингвистика»;  

- предоставить помощь факультетам в организации подготовки и 

выпуска специалистов со знанием китайского языка;  

- содействовать в заключении договоров с вузами Китайской Народной 

Республики по различным направлениям подготовки и специальностям.  

- создать курсы профессионального обучения по подготовке 

специализированных разнорабочих с предложением дальнейшего 

трудоустройства;  

- создать мультимедийный центр для проведения дистанционных 

онлайн-лекций с ведущими специалистами и профессорско- 

преподавательским составом известных вузов Китая;  

- приглашать ведущих специалистов либо деятелей искусства Китая 

для проведения мастер-классов для слушателей курса «Познание китайской 

культуры». 

Институт Конфуция при ТНУ в течение последних лет входит в число 

ведущих китайских институтов, действующих за рубежом. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в ходе 13-й Международной конференции 

Института Конфуция в городе Ченду (КНР, 4-5.12.2018г.), в работе которой 

приняли участие 1500 представителей из 154 государств мира, Институт 

Конфуция при ТНУ в очередной, третий раз был удостоен престижного 

звания «Ведущего мирового института Конфуция». 

 Награду ректору Таджикского национального университета академику 

Имомзода М.С., представлявшему Институт Конфуция при ТНУ, вручил 

заместитель министра образования Китайской Народной Республики г-н 

Тиан Сюэцзюнь. Данная награда – ещѐ одно значительное достижение 
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Института Конфуция при ТНУ, которую он заслужил наряду со званиями 

«Ведущий мировой институт Конфуция» (2011, 2012гг.), «Лучший 

экзаменационный центр по китайскому языку», «Заметная личность 

Института Конфуция» – звание которого был удостоен Ван Хэй Цзюань –  

преподаватель Института Конфуция при ТНУ.
1
 

Образовательные программы Института распространяются по всей 

территории Таджикистана. В мае 2014 года при поддержке Института 

Конфуция при ТНУ и Посольства Китайской Народной Республики в 

Республике Таджикистан в Таджикском государственном педагогическом 

институте города Пенджикента был создан «Китайский культурно-

образовательный центр». Современная материально-техническая база и 

интерьер, оформленный в традиционном китайском стиле, сделали это место 

привлекательной образовательной площадкой для студентов (140 чел.) и 

школьников (80 чел.)
2
. 

Тесное сотрудничество Пекина и Душанбе по многим социально-

экономическим сферам во второй декаде ХХ века сделало китайский 

наиболее привлекательным языком для изучения.  В деле его популяризации 

важную роль сыграло Министерство иностранных дел Таджикистана, 

которое подписало Договор с Таджикским национальным университетом 

(13.10.2015г.), в соответствии с которым преподаватели Института Конфуция 

будут обучать сотрудников этого дипломатического ведомства китайскому 

языку. В церемонии подписания документа приняли участие А. Каримов –

государственный координатор МИД РТ, руководитель совместных проектов 

ПРООН, Х. Дустов и  Цзя Цзинфан – деканы Института Конфуция при ТНУ 

(с таджикской и китайской стороны), Ван Хуэйцзюан – преподаватель 

                                                           
1 Институт Конфуция при Таджикском национальном университете признан 
ведущим мировым Институтом. http:// tajikistantimes. com/news_ rus/institut-
konfutsiya-pri-tnu-priznan-vedushhim-mirovyim-institutom/ 
2 Текущий архив международного отдела Таджикского национального университета. 
Папка Китай Л. 124 
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командированный в Республику Таджикистан и 15 сотрудников 

министерства
1
. 

Институт Конфуция при ТНУ передал в дар  МИД РТ 74 экземпляра 

книг. Такой подарок традиционно трактуется как содействие культурно-

языковому обмену и партнерскому взаимодействию Пекина и Душанбе. 

В рамках образовательной кооперации Института Конфуция при ТНУ с 

рядом вузов и научно-исследовательских центров республики (в частности 

Национальной Академией наук, факультетом международных отношений и 

юридическим факультетом ТНУ, Таджикским государственным 

медицинским университетом им. А. Сино, Дангаринским государственным 

университетом, Технологическим университетом, Финансово-

экономическим институтом) были проведены несколько ознакомительных 

образовательных сессий, собравших солидную по объему аудиторию (201 

чел.) бакалавров (151 чел.) и магистрантов (50 чел.): «Курсы по выбору», 

«Открытый урок по китайскому языку в вузах»
2
.  

В социально-экономическом плане особую значимость имели «Курсы 

по выбору», которые предлагали возможность изучать китайский язык в 

рамках своей специальности – естественные науки, техническое направление 

подготовки и пр., поскольку сочетание языковой и профессиональной 

квалификации позволяет максимально ускорить решение кадрового вопроса 

на совместных китайско-таджикских предприятиях
3
. 

Одним из первых кадровую заявку в Институт Конфуция при ТНУ 

отправил Технологический университет Таджикистана с просьбой 

удовлетворить потребность студентов данного вуза в изучении китайского. В 

вуз были направлены два преподавателя, которые обучали языку 40 

                                                           
1 Журнал Института Конфуция при Таджикском национальном университете. 2015 г. 
2 Текущий архив международного отдела Таджикского национального университета. 
Папка Китай Л. 120-125. 
3 Посол КНР Лю Бинь: Китай занимает второе место после России по количеству 
таджикских студентов [Электронный ресурс]. URL: https://vecherka.tj/archives/42040 
(дата обращения 21.01.2020).  

https://vecherka.tj/archives/42040
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студентов в 4 группах в рамках факультативной дисциплины «Курсы по 

выбору»
1
. 

 Институт Конфуция при ТНУ удовлетворил и заявку 

Государственного финансово-экономического университета Республики 

Таджикистан относительно двустороннего сотрудничества в кадровой сфере, 

точнее расширения профессорско-преподавательского состава университета 

преподавателями китайского языка – носителями языка. В рамках 

заключенного соглашения (3.11.2017г.) за два учебных года (2017-2018, 2018-

2019) в вузе были открыты четыре группы китайского языка, с общим 

количеством обучающихся 46 человек
2
. 

Как видим, перечень заявок, поступающих в Институт Конфуция при 

ТНУ, безусловно, широк. В основном поступают просьбы из 

образовательных учреждений республики, и все они, как правило, 

сосредоточены на положительном решении кадровых вопросов (необходимы 

преподаватели – носители китайского языка), оказании помощи в 

модернизации или приобретении материально-технической базы, закупке 

учебных материалов и организации культурных мероприятий по случаю 

китайских праздников.  

Отметим, что в список организаций, сотрудничающих с Институтом 

Конфуция, включены не только вузы Республики Таджикистан, но и 

образовательные учреждения среднего и дошкольного звена, а также 

государственные организации.  

Так, например, частная гимназия «Кафолат» (основана в 2009г.) на тот 

момент времени стала первой и единственной гимназией в республике, 

которая ввела в учебный план факультативные занятия, в том числе по 

китайскому языку. По статистике администрации учебного заведения, 

                                                           
1 Там же. -С. 86 
2Усердие-путь к успеху/ Институт Конфуция при Таджикском национальном 
университете 2008-2018 гг./ «Орбита»-г. Душанбе. -С. 83. 
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занятия по китайскому языку посещали 46% - 50% от общего числа 

обучающихся гимназии
1
.  

В рамках соответствующих договоров с Институтом Конфуция при 

ТНУ сотрудничают более десяти средних общеобразовательных учреждений 

(Душанбинская международная школа, гимназия №2 для одаренных детей 

города Душанбе, Таджикско-Китайская школа дружбы и др.) и детский сад 

№ 50 города Душанбе. Китайский преподается в рамках факультатива 

учащимся 5-11 классов (общее количество – 500 чел.
2
); обучение рассчитано 

как на развитие речевых и языковых навыков, так и на привлечение их к 

китайской культуре. 

Интерес к китайскому языку объединил и посетителей Национальной 

библиотеки Республики Таджикистан. Открытие в ней  «Китайского зала» 

(24.01.2013г.), которое состоялось, благодаря содействию Института 

Конфунция при ТНУ и его  финансированию, сделало его центром китайских 

культуры, традиций, литературы, языка и истории для более 200 

посетителей
3
.  

Нельзя не отметить и коллективный вклад китайских и таджикских 

преподавателей в разработку учебных материалов и пособий по изучению 

китайского таджикоязычными учащимися, в частности «Забони оммавии 

чини», «Забони чини», «Бустони забони чини», «Тичорати забони чини» и 

т.д. В общей сложности было издано 24 вида учебных материалов. 
4
 

Новый виток деятельности Института Конфуция при ТНУ придал 

государственный проект «Один пояс – один путь», реализующий Стратегию 

национального развития Республики Таджикистан до 2030 года. Данная 

                                                           
1 В Душанбе завершился 13-й конкурс «китайский мост» среди таджикских 
школьников [Электронный ресурс]. URL: http://sogdiana.tj/main/11806-v-dushanbe-
zavershilsya-13-y-konkurs-kitayskiy-most-sredi-tadzhikskih-shkolnikov.html(дата 
обращения 10.11.2018). 
2http://g.vestnik-tnu.com/vestnik/2019/Vestnik-2019-10-1.pdf стр. 31 
3 Зал Китая распахнул двери в национальной библиотеке Таджикистана 
[Электронный ресурс]. URL: https://tajikta.tj/ru/news/zal-kitaya-raspakhnul-dveri-v-
natsionalnoy-biblioteke-tadzhikistana (дата обращения 11.12.2018). 
4 Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовойотчѐтза 2016 г. Л. 147. 

http://sogdiana.tj/main/11806-v-dushanbe-zavershilsya-13-y-konkurs-kitayskiy-most-sredi-tadzhikskih-shkolnikov.html
http://sogdiana.tj/main/11806-v-dushanbe-zavershilsya-13-y-konkurs-kitayskiy-most-sredi-tadzhikskih-shkolnikov.html
http://g.vestnik-tnu.com/vestnik/2019/Vestnik-2019-10-1.pdf
https://tajikta.tj/ru/news/zal-kitaya-raspakhnul-dveri-v-natsionalnoy-biblioteke-tadzhikistana
https://tajikta.tj/ru/news/zal-kitaya-raspakhnul-dveri-v-natsionalnoy-biblioteke-tadzhikistana
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инициатива, бесспорно, активизировала китайско-таджикское 

сотрудничество в сфере культуры и образования
1
. 

Институт Конфуция при ТНУ оказывает непосредственное содействие 

в вопросе трудоустройства выпускников вузов и средне специальных 

образовательных учреждений в китайские компании, функционирующие на 

территории Республики Таджикистан в рамках государственной инициативы 

«Один пояс – один путь». Именно с этой целью была создана платформа для 

обмена, взаимодействия и содействия занятости выпускников (2015г.). В 

специально разработанную базу данных Центра занятости по 

трудоустройству при институте Конфуция были включены 152 кандидата и 

356 выпускников. Была проведена серия мероприятий по набору персонала 

для 9 китайско-таджикских предприятий, по результатам которых 29 из 175 

студентов получили в них работу (2017г.) .
2
 

В первой половине 2018 года Институт Конфуция при ТНУ помог 

решить кадровый вопрос 14 китайско-таджикским компаниям, трудоустроив 

30 человек из 150 отлично владеющих китайским языком учащихся 

Института Конфуция.  

Инициатива «Один пояс – один путь», несомненно, способствовала 

развитию Института Конфуция при ТНУ, хотя при этом возложила на него и 

огромную ответственность, которая заключалась в укреплении китайско-

таджикского сотрудничества по многим общественно-экономическим 

повесткам. Проведенный анализ показал, что данную инициативу можно 

считать образцовой моделью взаимоотношений Пекина и Душанбе в области 

гуманитарного сотрудничества
3
. 

                                                           
1 Ten Chinese experts talked about the cultural foundation of managing state affairs 

according to law[Электронный ресурс]. //Официальный сайт Хуан Цю. － Режим 

доступа- URL: http://china.huanqiu.com/article/2015-01/5329761_3.html(дата обращения 
04.08.2019). 
2 Дусти» (Журнал таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами (ТОДКС)). №3, 2018. 48с. 
3 Конкурс сочинений на тему "Один пояс, одинпуть" на китайском языке 
[Электронный ресурс]. URL: http://tjkzxy.tj.chinesecio.com/ru/node/722 (дата 
обращения 28.12.2017). 

http://china.huanqiu.com/article/2015-01/5329761_3.html
http://tjkzxy.tj.chinesecio.com/ru/node/722
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Данный формат китайско-таджикского сотрудничества, 

осуществляемый посредством Института Конфуция при ТНУ, расширился 

благодаря его контактам с «Китайским фондом мира и развития». Между 

этими двумя организациями был подписан договор об установлении 

Интернет-базы под поэтическим названием «Храм мудрости и дружбы Китая 

и Таджикистана» (2017г.)
1
. Целью проекта является создание беспроводной 

сети, которая объединит территорию всего университетского комплекса. 

Действительно, это можно считать весьма амбициозным проектом, если 

учесть масштаб территории, занимаемой главным вузом страны – 

Таджикским национальным университетом. В рамках этой инициативы 

планируется создать два мультимедийных класса, которые позволят выйти на 

качественно новый уровень организации учебного процесс – дистанционное 

обучение. 

В целях интеграции образовательного пространства и повышения 

статуса национального образования двух государств Институт Конфуция при 

ТНУ проводит консультативные встречи, в контексте которых таджикским 

преподавателям рекомендуется участвовать в 7-12-дневной образовательной 

программе, проводимой в Китае.
2
 

На сегодняшний день учащимся Института предлагается более 10 

культурных и художественных курсов, таких как: каллиграфия, китайская 

живопись, бумажная резка, китайский кунг-фу, китайские песни и танцы, 

народные музыкальные инструменты и многое другое. Создан 

художественный ансамбль, проводятся различные социальные и культурные 

мероприятия, приуроченные к знаменательным датам двух стран, лекции, 

концерты, выставки и т. д.  

Важное место в продвижении китайского языка и культуры занимают 

мероприятия, стимулирующие умения учащихся: конкурс каллиграфии и  
                                                           
1 Дусти» (Журнал таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами (ТОДКС)). №3, 2017. 48с. 
2 Дусти» (Журнал таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами (ТОДКС)). Специальный выпуск, посвященный 25-летией Института 
Конфуция при Таджикском национальном университете. 1992-2017. 317 с. 
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языковых навыков, показательные выступления по у-шу, певческие, 

поэтические и танцевальные состязания. Важно и то, что во время 

подготовки ко всем этим мероприятиям идет очень тесная кооперация 

преподавателей-китайцев с учащимися - таджиками и их родителями, что 

также вносит вклад в развитие добрососедских отношений между двумя 

странами на уровне рядовых граждан. .  

Ежегодно Институт Конфуция при ТНУ  проводит выставки 

достижений в области образования. Как правило, они проходят в форме 

фотопоказов, подкрепленных отчетной информацией
1
. Выставки, 

проходящие на базе учебных пунктов, призваны содействовать обмену 

передовым опытом и знаниями. 
2
 

Таким образом, Институт Конфуция при Таджикском национальном 

университете, подписав 30 соглашений о сотрудничестве в сфере обучения 

китайского языка, направил более 100 китайских преподавателей в 

различные учебные заведения и предоставил более 600 000 учебных пособий 

и книг, выделил более 500 000 $ для пунктов обучения китайскому языку в 

организации учебных и культурных мероприятий
3
. 

Однако наше исследование показало, что при всей масштабности и 

объеме номенклатуры мероприятий и услуг Института, приоритетной целью 

для Института Конфуция при ТНУ продолжает оставаться расширение 

образовательных возможностей, способных удовлетворить интерес учащихся 

к китайскому языку и китайской культуре 

Необходимо отметить и «зеркальное» стремление китайской стороны 

приобщиться к языку, культуре и традициям таджиков. В этой связи  

Институт Конфуция при ТНУ по просьбе преподавателей и китайских 

студентов (по обмену) организовал курсы изучения таджикского языка для 

                                                           
1Текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами (ТОДКС) Папка КНР, г. 2013- -Л.31 . 
2Текущий архив ТОДКС. Папка КНР, г. 2015-2018- -Л.35-40 
3Когда Таджикистан начнѐт изучать Китай? [Электронный ресурс]. URL: 
https://cabar.asia/ru/kogda-tadzhikistan-nachnyot-izuchat-kitaj/(дата обращения 
10.11.2018). 

https://cabar.asia/ru/kogda-tadzhikistan-nachnyot-izuchat-kitaj/
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учащихся, владеющих таджикским языком на начальном и среднем уровнях.  

В Институте Конфуция по разным информационным поводам регулярно 

проводятся встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской 

Народной Республики в Республике Таджикистан господином Юе Бинь, 

китайскими и таджикскими экспертами по различным социально-

экономическим, научно-образовательным, культурно-историческим 

вопросам.  

Подчеркнем, что все сотрудники-китайцы Института Конфуция знают 

государственный гимн Республики Таджикистан. Помимо этого, они учатся 

национальным танцам и песням, пытаются готовить таджикские блюда. 

Такой опыт, конечно, приближает их к культуре и традициям таджиков и 

способствуют наращиванию социальных контактов между народами двух 

стран. 

Таким образом, рассматривая место Института Конфуция при 

Таджикском национальном университете, мы пришли к следующим 

выводам: 

- динамичный рост деловых и культурных связей между Пекином и 

Душанбе обусловил рост потребности в свободной коммуникации, которая 

может быть обеспечена только посредством изучения китайского языка и 

приобщения к китайской культуре; 

- приоритетом для Института Конфуция при Таджикском 

национальном университете является популяризация китайского языка и 

культуры среди таджикских граждан, поступательное развитие 

двустороннего просветительского обмена и дружественных китайско-

таджикских отношений; 

- миссия Института Конфуция при Таджикском национальном 

университете заключается в сохранении и пропаганде традиционных 

моральных и культурных ценностей человеческой цивилизации, обеспечении 

высокого качества образования, соответствующего мировым стандартам, 

утверждѐнным головным центром Институтов Конфуция; 
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Выводы по второй главе 

 Настоящая глава посвящена критическому обзору эволюционного 

характера гуманитарного сотрудничества Пекина и Душанбе, в котором 

основное место отводится культурному аспекту; также рассматривалась роль  

Института Конфуция при ТНУ в популяризации китайского языка и 

культуры. Все выводы по данной главе условно можно разделить на 

несколько тезисов: 

- за тридцать лет стратегического партнерства Китайская Народная 

Республика и Республика Таджикистан накопили солидный опыт 

взаимодействия в гуманитарной сфере. При этом тема развития и углубления  

культурно-гуманитарного сотрудничества остается центральным вопросом 

встреч высшего политического руководства двух государств; 

- гуманитарное сотрудничество Китайской Народной Республики и 

Республики Таджикистан не ограничивается рамками действующих 

межведомственных соглашений. Стороны также поощряют внеплановые 

контакты деятелей культуры разных регионов обеих стран (в частности 

Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китайской Народной 

Республики и Горно-Бадахшанской автономной области Республики 

Таджикистан); 

- в традицию китайско-таджикского гуманитарного сотрудничества 

вошло проведение Дней и Недель культуры и кино, тематических и 

профильных выставок. Регулярно организуются взаимные поездки 

представителей научно-образовательных организаций и деятелей культуры и 

искусства; 

- за период своего существования Институт Конфуция при Таджикском 

национальном университете внѐс важный вклад в содействие 

взаимопониманию и дружбе между двумя народами посредством 

плодотворных образовательных программ и активных культурных обменов, в 
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результате чего был успешно решен целый ряд вопросов социально-

экономического и гуманитарного характера.  
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ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КИТАЙСКО-ТАДЖИКСКОГО ГУМАНИТАРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ШОС И НОВЫХ ИНИЦИАТИВ 

ПЕКИНА 

3.1. Гуманитарное сотрудничество Китайской Народной Республики и 

Республики Таджикистан в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества: формы, механизмы, перспективы 

 

В основополагающих документах Шанхайской организации 

сотрудничества вопросы гуманитарного взаимодействия государств - членов 

в области науки, техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и 

туризма обозначены в качестве приоритетных направлений. Традиционно, 

под гуманитарным сотрудничеством подразумеваются все контакты в сфере 

общения людей, обмена духовными ценностями, культурным, философским, 

историческим, литературным наследием, обменом в области образования, 

науки, искусства. Более того, гуманитарное сотрудничество предполагает 

равенство отношений, взаимоуважение, взаимопонимание менталитетов, 

других национальных ценностей, истории народа и свободного выбора им 

своего будущего. Эти принципы лежат в основе сотрудничества стран-членов 

Шанхайской организации сотрудничества, поскольку одной из главных целей 

ШОС является формирование и поддержание духа доверия между ее 

действительными членами, а также странами-наблюдателями. 

Взаимодействие по гуманитарным вопросам, осуществляемое между 

государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества, 

отличается существенной практической значимостью. Через знание языка, 

культуры и традиций друг друга, сближение образовательных программ и 

стандартов общеобразовательных школ и вузов оптимизируется деятельность 

совместных предприятий, выходит на более высокий, качественный уровень 

обучение школьников и студентов.  
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Первостепенно и то, что гуманитарный ракурс взаимоотношений  в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества играет одну из ведущих 

ролей в обеспечении национальной безопасности стран - участников. Идея 

налаживания тесных контактов государств - членов ШОС была заложена в 

первом базовом документе Организации – Хартии (Уставе), в частности в той 

ее части, которая отражает важность расширения взаимодействия в области 

науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма 

– глава «Направления сотрудничества». 

Реализация принципов гуманитарного взаимодействия Пекина и 

Душанбе в основном обеспечивается за счет культурного обмена, в 

одинаковой степени поддерживаемого обеими странами. На сценических 

площадках, выставках, фестивалях проходит демонстрация традиционных 

произведений искусства (музыка, стихотворчество, кино, театр, литература и 

пр.) и современных достижений обоих государств.  

По решению Совета глав правительств государств-членов ШОС 

(Пекин, 23.09.2003г.) в Астане был проведен первый фестиваль культуры 

(2005г.). 

В этом контексте целесообразно упомянуть международную выставку 

«Великий шелковый путь – Путешествие во имя мира», где были 

представлены работы художников из стран-членов ШОС (Ташкент, 

10.06.2010г.). Инициаторами и организаторами выставки выступали Фонд 

«Форум», Китайский Фонд по исследованию международных проблем, 

Академия Художеств Узбекистана и Галерея изобразительного искусства 

Узбекистана. Выставка была призвана оказать содействие культурному 

обмену, стимулировать слияние и взаимовлияние многообразных 

цивилизаций Евразии, основанных на взаимоуважении и гармонии, а также 

консолидировать усилия представителей творческой интеллигенции стран 

Шанхайской организации сотрудничества, познакомить зрителя с 

художественными традициями различных стран и культур, возродить 

традиции Великого Шелкового пути.  
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Каждая из стран Шанхайской организации сотрудничества имеет не 

только свое уникальное историко-культурное наследие, но и своеобразное 

современное изобразительное искусство. Выставка отражает диалог культур, 

традиций, искусства стран Шанхайской организации сотрудничества на 

современном этапе. 

В экспозиции было представлено более 100 живописных работ, 

рисунков тушью и шелковых картин, в которых можно увидеть 

традиционные мотивы и современные сюжеты, портреты и пейзажи
1
, под 

авторством более 50 художников стран Шанхайской организации 

сотрудничества: Ю.Лимин, Гу Ян, Гу Цзун, Хань Юйлун и др. (Китай); 

Ю.Суховецкая (Россия); А.Калиола, В.Проценко (Казахстан); Ю.Шигаев, 

Д.Нургалиев (Кыргызстан), Д.Михтоджов (Таджикистан), а также художники 

стран наблюдателей ШОС М. Мунируззаман (Бангладеш), М.Р.Михаиль 

Ибрахим (Египет). От Узбекистана на выставке участвовали Народный 

художник Узбекистана, академик Б.Джалал, Народный художник 

Узбекистана, академик Л.Ибрагимов, Народный художник Узбекистана 

А.Мирсагатов, известные художники О.Козоков, И.Шин, И.Валиходжаев, 

Б.Назаров, А.Аликулов. 

Отдельная категория инициатив Шанхайской организации 

сотрудничества в области культурного взаимодействия между странами 

региона затрагивает детское творчество. Так, например, выставки детского 

рисунка регулярно проводятся во всех государствах-членах Организации, что 

является очередным свидетельством добрососедских между ними 

отношений, в основу которых положены традиционные, духовно-

нравственные ориентиры. 

Таким образом, художественное/изобразительное искусство было и 

остается одним из ярчайших проявлений культурно-гуманитарного 

взаимодействия, благодаря которому диалог между государствами-членами 

                                                           
1 Путешествие во имя мира – остановка в Ташкенте. 11.06.2010. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/2917 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/2917
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ШОС позволяет не только сохранить, но и преумножить партнерский 

потенциал в достижении общих целей в регионе.  

Согласно статистическим данным в странах Центрально-Азиатского 

региона стабильно растет число желающих изучать китайский язык и 

совершенствовать свои языковые навыки и умения, параллельно погружаясь 

в атмосферу китайской культуры. И конкурсы на знание китайского языка, 

которые регулярно проводятся в странах региона, не только предоставляют 

возможность проверить свои знания, но и способствуют активизации 

дружественных обменов с Китайской Народной Республикой. 

В целях содействия гуманитарному сотрудничеству между странами-

членами ШОС председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао 

объявил о выделении целевых бюджетных средств на подготовку 500 

специалистов в различных сферах для других стран-членов Организации.   

Укреплению культурного взаимодействия стран-членов Организации 

послужило решение о создании рабочей группы для разработки Плана 

многостороннего культурного сотрудничества, согласно которого 

обязательными стали ежегодные встречи министров культуры стран-членов 

Организации. Уже в 2006 году в городе Душанбе впервые в истории 

Организации прошел Кинофестиваль стран-членов. 

 Решения, принятые на очередной встрече премьер-министров (Бишкек, 

16.08.2007г.) и министров культуры стран-членов Организации (Бишкек, 

Чолпан-Ата, 23-25.06.2008г.) подняли на новый уровень и расширили 

культурные взаимоотношения между Китайской Народной Республикой и 

Республикой Таджикистан, придав им системный характер. 
1
.  

Выступая на заседании глав государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества (Бишкек, 16.09.2007г.), Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что работа в культурно 

образовательной сфере Организации «набирает силу и отличается 

многообразием. Реализация подписанных между правительствами наших 

                                                           
1 Журнал «Компьютера» 2007 № 31 (699) 28 августа 2007 года. - С.2 
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стран соглашений по указанным вопросам обогатит взаимодействие 

государств-членов ШОС в духовно-культурной и образовательной сферах, 

еще больше приблизят наши народы друг к другу»
1
.  

План многостороннего культурного взаимодействия государств-членов 

Организации на 2007-2008 гг. (Душанбе, 2007г.) сыграл определенно 

значимую роль в расширении межгосударственных гуманитарных контактов 

между Пекином и Душанбе. Таджикская столица стала местом проведения  

Четвертого фестиваля искусств стран-членов ШОС, приуроченного к 

саммиту Совета глав государств Организации в Таджикистане (2008г.). 

Достойное место в деле расширения и углубления гуманитарного 

сотрудничества между странами-членами Организации занимает еще один 

институт – Форум Шанхайской организации сотрудничества, который был 

учрежден 22-23 мая 2006 года в стенах МГИМО(У) МИД РФ. Форум 

объединяет наиболее авторитетные научно-исследовательские учреждения 

стран-членов (по одному с каждого государства). Данная институциональная 

структура, являясь многосторонним, общественным консультационно-

экспертным механизмом, нацелена на оказание содействия и научной 

поддержки деятельности ШОС и на взаимодействие научно-

исследовательских и политологических центров стран-членов. 

Ежегодные заседания Форума по актуальным гуманитарным 

проблемам проводятся в тесном взаимодействии с Секретариатом, Советом 

национальных координаторов, Министерствами иностранных дел стран-

членов Организации
2
. 

В настоящее время Форум ШОС, которому присвоен статус 

Национального исследовательского центра, имеет следующие учреждения:  

1. Международный институт современной политики (Республика 

Казахстан); 
                                                           
1 Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-
действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2007 г. 
2 Подробнее см: Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в становление и 
развитие Шанхайской организации сотрудничества (1996-2014гг.). Душанбе: Ирфон, 
2015. – С.225 
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2. Китайский институт международных проблем;  

3. Институт стратегического анализа и оценки при Президенте 

Кыргызской Республики; 

4. Центр исследования Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД 

России; 

5. Центр стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан; 

6. Институт стратегических и межрегиональных исследований при 

Президенте Республики Узбекистан
1
. 

Согласно Регламенту Форума его основными задачами являются:  

– «установление связей, обмен опытом и материалами исследований 

между научно-исследовательскими, политологическими центрами и 

высшими учебными заведениями государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества и ее наблюдателей, других государств и 

организаций, проявляющих заинтересованность в сотрудничестве с 

Шанхайской организации сотрудничества в различных областях;  

– проведение исследований и подготовка аналитических и прогнозных 

материалов, рекомендаций, касающихся отдельных сторон деятельности 

Шанхайской организации сотрудничества, для повышения эффективности 

работы Организации;  

– участие в экспертизе проектов в рамках многосторонних программ 

сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества;  

– подготовка и проведение международных симпозиумов, семинаров, 

научно-практических конференций, «круглых столов» и других мероприятий 

по вопросам, представляющим интерес для Шанхайской организации 

сотрудничества;  

– публикация материалов исследований и мероприятий, проведенных 

под эгидой Форума»
2
. 

                                                           
1http://www.mgimo.ru/sco/ 
2 Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-
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Важной вехой гуманитарного сотрудничества между странами-членами 

Организации стала 5-ая встреча министров культуры (2008г.), в рамках 

которой был принят «План по реализации Межправительственного 

соглашения стран-членов ШОС по сотрудничеству в культурной сфере на 

2009-2011 гг.». Во время 29-х Олимпийских игр в Пекине по инициативе 

китайской стороны в Национальном театре Китайской Народной Республики 

государствами-членами Организации состоялся «Вечер, посвященный 

Шанхайской организации сотрудничества»
1
. 

Гуманитарное взаимодействие продолжили представители министерств 

культур стран-членов Организации, прибывшие в Китай для ознакомления с 

перспективой индустрии и рынка культуры Китайской Народной Республики 

(2009г.). В том же году (2009г.) год эгидой ШОС в городе Нанкине прошел 

Международный фестиваль народных песен, а в Республиканском 

художественном колледже города Душанбе была организована выставка 

«Дети рисуют сказки». Участниками обоих мероприятий стали творческие 

коллективы из стран-членов Организации. 
2
. 

Свою лепту в развитие многостороннего сотрудничества в области 

гуманитарной индустрии внесло мероприятие по ознакомлению с 

достижениями Китайской Народной Республики, которое прошло в  

культурном районе Бинлангу. Решение о его организации было принято на 

седьмой встрече министров культуры государств-членов Организации  

(Санья (КНР) 25-29.03.2010г.) 

В целом институт ежегодных встреч министров культуры стран-членов 

Организации сыграл существенную роль в укреплении и расширении 

гуманитарного сотрудничества, его инициативы в полной мере 

соответствовали нормативной базе, регулирующей деятельность 

Организации в этом направлении. Более того, этот Институт по праву 

                                                                                                                                                                                           
действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2018 г. 
1 Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-
действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2008г. 
2http://russian.cri.cn/941/2010/04/12/1s333239.htm 229 
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являлся катализатором  гуманитарного взаимодействия между странами-

членами Организации, стимулируя принцип культурного взаимообогащения. 

Республика Таджикистан активно использовала данную площадку для 

развития культурно-гуманитарного сотрудничества со всеми государствами-

членами Организации, в частности с Китайской Народной Республикой.  

Как уже было отмечено, гуманитарный аспект межгосударственных 

отношений в рамках ШОС достаточно плотно сконцентрирован на сфере 

образования. Специальное состоящее из 21 статьи Соглашение (от 

15.06.2006г.) регулирует интеграционные процессы в области образования и 

содержание информационной и нормативной правовой базы по вопросам 

образовательной  политики государств Сторон
1
. Считаем целесообразным 

привести несколько статей данного документа, которые демонстрируют 

высокий уровень созидательных инициатив в этом важнейшем направлении 

развития всех государств-членов Организации. 

Так, в преамбуле Стороны отмечают, что «основной целью подписания 

данного Соглашения являются: укрепление сотрудничества в области 

образования и стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного 

сотрудничества на принципах равноправия, самостоятельности и 

целостности образовательных систем государств Сторон»
2
. 

 

Согласно статье 3 Соглашения, «стороны обмениваются информацией 

о событиях культурной жизни (семинары, конкурсы, конференции, 

коллоквиумы, круглые столы, сессии, фестивали и другие формы обмена 

творческим и научным опытом), происходящих на территории государств- 

членов Шанхайской организации сотрудничества, и способствуют участию 

своих представителей в данных мероприятиях»
3
. Стороны также обязались 

                                                           
1 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-
действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2006 г. 
2 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-
действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2006 г. 
3
 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-

действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2006 г. 
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«содействовать осуществлению комплекса взаимосвязанных публичных 

мероприятий в социокультурной и иных сферах государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества, включая выполнение совместных 

программ и проектов, обеспечивающих формирование единого 

информационно-культурного пространства»
1
.  

В статье 8 Соглашения выражается стремление сторон к 

взаимодействию по вопросам «повышения качества образования, процедуры 

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений и их образовательных программ»
2
.  

Мы полагаем, что особую важность представляет статья 9, в 

соответствии с которой «Стороны выразили готовность способствовать 

созданию механизмов признания и установления эквивалентности 

документов об образовании государственного образца, выдаваемых 

образовательными учреждениями/организациями и уполномоченными 

государственными органами Сторон»
3
.  

 Принципы координации совместных действий, согласования и 

выполнения конкретных мероприятий по реализации Соглашения прописаны 

в статье 14: «Стороны приняли решение создать постоянно действующую 

экспертную рабочую группу государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества по сотрудничеству в области образования. Указанная 

рабочая группа должна проводить заседания не реже одного раза в год или по 

мере необходимости (по инициативе двух или более Сторон) для подведения 

итогов и выработки дальнейших предложений по выполнению настоящего 

Соглашения»
4
.  

Реализация пунктов Соглашения началась работой Форума 

представителей Академий наук стран-членов ШОС (Урумчи (КНР), 2008г.); 

                                                           
1
 там же  

2
 там же 

3
 там же 

4
 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-

действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2006 г. 
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позже прошли неделя «Образования без границ» (2008г.) и Форум ректоров 

стран-членов Организации (2008г., 2009г.). Значительный вклад в 

образовательное сотрудничество государств-членов ШОС внесла первая 

встреча экспертов в научно-технической области (Урумчи (КНР), 2009г.), в 

ходе которой состоялся обмен мнениями о налаживании взаимовыгодных 

связей по данному профилю – высокий уровень подготовки, организация 

курсов повышения квалификации, научно-практических и просветительских 

мероприятий (выставки, семинары, круглые столы, конференции), кадровый 

обмен, совместные исследовательские работы и т.д.  

В результате состоялось Первое Совещание руководителей 

профильных  министерств и ведомств стран-членов ШОС (Пекин, 11-

14.05.2010г.), где был подписан ряд соответствующих документов. 

Обсуждение образовательных инициатив Организации не может 

считаться полноценным без упоминания инновационной формы интеграции 

в области образования, науки, технологий и культуры между странами-

членами, которая представлена Университетом Шанхайской организации 

сотрудничества. Инициатива по его созданию была выдвинута Российской 

Федерацией на саммите ШОС  (Бишкек, 16.08.2007г.). Уже через год (Астана, 

28.11.2008г.) состоялось совещание министров образования стран-членов 

Организации и  была подписана Концепция создания и функционирования 

Университета Шанхайской организации сотрудничества. 

Миссия Университета состояла в стимулировании мобильности 

обучающихся и преподавателей высших школ, которая становилась 

возможной благодаря «международным инновационным образовательным 

программам по специальностям, представляющим приоритетный интерес для 

экономического и социального развития стран-членов Шанхайской 

организации сотрудничества»
1
. 

                                                           
1 Л.И. Ефремова, Р.Г. Федоров. 10 лет университету Шанхайской организации 
сотрудничества: Основные результаты работы. Российский университет дружбы 
народов ул. Миклухо-Маклая, 10–2, Москва, Россия, 117198 file:///C:/Users/user16-

file:///C:/Users/user16-101/Downloads/10-let-universitetu-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-osnovnye-rezultaty-raboty%20(1).pdf
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Качественное современное образование зиждется на партнерских 

отношениях между вузами разных стран, готовых участвовать в 

многосторонних научно-образовательных и культурных диалогах, 

стимулирующих развитие общественно-политической, торгово-

экономической, научно-технической и культурной сфер стран-участников 

этих диалогов 
1
.  

Концепция Университета ШОС утверждалась два раза – первый – в  

Астане, второе принятие состоялось после ее редакции в соответствии с 

изменяющимися реалиями (Новосибирск, 23.09. 2010г.). 
2
 

Работа Университета ШОС – это весьма кропотливый, поэтапный 

процесс. Изначально региональная образовательная сеть создавалась на базе 

уже существующих ведущих национальных университетов стран-членов 

Организации. Новые направления включались только при условии 

коллегиального согласования уполномоченных ведомств государств-членов 

ШОС.  

В Университет ШОС «вошли 79 ведущих университетов всех стран 

Организации и Республики Беларусь, получившей статус наблюдателя. 

Действуют семь взаимосогласованных направлений подготовки 

магистратуры: Регионоведение, Экология, Энергетика, IT-технологии, 

Нанотехнологии, Педагогика и Экономика»
3
.  

В группу приоритетных входят вопросы повышения качества 

подготовки и совершенствования методики обучения соответственно. 

Решение данных задач осуществляется в контексте совместных научно-

методических мероприятий (мастер-классы, семинары, круглые столы, 

                                                                                                                                                                                           
101/Downloads/10-let-universitetu-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-osnovnye-
rezultaty-raboty%20(1).pdf 
1 Аналитический доклад: Университет ШОС как инструмент интеграции 
образовательных систем государств-членов ШОС // Астраханский государственный 
университет. UR: http://www.asu.ru/files/documents/ 00009828.pdf. 
2 Университет ШОС сформирован как учебное заведение нового типа. http://yc-
sco.org/ 
3 Хартия Университета ШОС // Алтайский государственный университет. UR.: http:// 
www. asu .ru/inter_change/sco/information/10030/. 

file:///C:/Users/user16-101/Downloads/10-let-universitetu-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-osnovnye-rezultaty-raboty%20(1).pdf
file:///C:/Users/user16-101/Downloads/10-let-universitetu-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-osnovnye-rezultaty-raboty%20(1).pdf
http://yc-sco.org/
http://yc-sco.org/
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конференции) и в процессе обсуждения темы оказания образовательных 

услуг на уровне профильных министерств и ведомств в рамках их встреч на 

международном уровне. В частности, на XI Неделе «Образование без 

границ» (Неделя Шанхайской организации сотрудничества) (Душанбе, 

2016г.) за Университетом ШОС был закреплен юридический статус. Позже 

(2017г.) данное Соглашение было подписано министрами образования и 

науки всех стран-членов Организации.   

Выше мы отмечали факт расширения номенклатуры магистерских 

направлений подготовки в Университете ШОС. Добавим, что значимый 

вклад в реализацию подобных инициатив вносит традиционный Симпозиум 

по энергетическому направлению Университета, в рамках которого проходят 

очные заседания Энергетического интеллектуального центра Университета. 

В повестку включаются вопросы «состояния и перспектив совместной 

деятельности на пространстве ШОС по развитию возобновляемых 

источников энергии, усиление взаимодействия в развитии энергетики и 

электроэнергетических сетей».  

Одна из стратегически важных ролей в расширении образовательных 

услуг Университета и повышении их качества отводится постоянно 

действующей экспертной рабочей группе государств-членов Организации. 

Необходимость этого органа трудно переоценить ввиду беспрецедентной 

скорости изменений, происходящих на рынках труда и образования. Это, 

безусловно, требует активного межгосударственного взаимодействия по 

модернизации образовательных программ с учетом реальных потребностей 

экономик стран, внедрению современных инновационных технологий и форм 

обучения, активного кадрового обмена. 

Не на последнем месте стоит вопрос финансирования совместных 

образовательных программ. Данная проблема нашла свое решение 

посредством стабильных бюджетных отчислений каждой страны-члена 

Организации, к которым привлекаются ресурсы национальных и 
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межгосударственных фондов, также рассматриваются и другие механизмы 

финансирования.  

О популярности и международном авторитете Университета 

свидетельствуют серии ежегодных заявок от вузов государств-членов 

Организации на вступление в ряды его участников. Стремление вузов вполне 

объяснимо; они руководствуются перспективами академической 

мобильности в рамках вузов-партнеров, внедрением новых магистерских 

программ, возможностью инновационного методического и 

организационного сопровождения учебного процесса. 

Исследование показало, что по направлениям подготовки в сеть 

Университета ШОС от Республики Таджикистан включены:  

- регионоведение: Российско-Таджикский (Славянский) университет, 

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода, Таджикский 

государственный университет права, бизнес и политики;  

- экология: Таджикский аграрный университет им. Ш. Шохтемура, 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни. 

- энергетика: Таджикский технический университет имени академика 

М. Осими. 

- IТ – технологии: Технологический университет Таджикистана,  

Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана, Таджикский 

технологический университет.  

- нанотехнологии: Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный медицинский университет им. А. Сино.  

Орбита образовательного партнерства таджикских вузов в формате 

Университета ШОС расширяется за счет привлечения ряда высших школ 

российской стороны, в частности Московского государственного 

лингвистического университета, Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Ельцина Б.Н., Новосибирского технического 

университета, Московского института стали и сплавов Технологического 

университета Российской Федерации, Евразийского Национального 



 

113 

 

университета им. Л.Н. Гумилева, Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» и Белгородского 

государственного университета
1
. 

Анализ данных образовательных практик показал, что конструктивное 

участие и стремление к равноправному диалогу вузов Таджикистана с 

высшими школами стран-партнеров в рамках ШОС укрепило позиции 

Таджикистана в регионе.  

В целом культурно-гуманитарное сотрудничество в формате ШОС  

заслуживает, на наш взгляд, достаточно высокой экспертной оценки. Все 

достижения Организации в этой сфере можно свести к нескольким основным 

положениям:  

1. солидная договорно-правовая база, координирующая принципы 

взаимодействия в гуманитарной сфере, ускорила процесс культурной и 

образовательной интеграции и оказала мощнейшее содействие 

взаимопониманию между народами стран-членов Организации.  

2. договоры и соглашения, подписанные Сторонами, создали 

платформу для обмена духовно-нравственным, культурно-историческим и 

литературным наследием, который проводился в рамках научно-

образовательных инициатив и всевозможных культурных и спортивных 

мероприятий на площадках государств-членов Организации
2
. 

3. Шанхайский формат образовательных контактов предоставил 

студентам из стран-членов Организации возможность обучаться в вузах 

Китая и России за счет государственного финансирования. Важнейшим 

показателем успешной образовательной кооперации является открытие 

филиалов ведущих российских вузов и центров Конфуция странах 

Центрально-Азиатского региона. Помимо этого во всех государствах-членах 

была создана сеть университетов Шанхайской организации сотрудничества, 
                                                           
1Страны ШОС планируют новые совместные образовательные программы. https://e-
cis.info/news/568/87571/ 
2 Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-
действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2012, 2013, 
2014. 236 

https://e-cis.info/news/568/87571/
https://e-cis.info/news/568/87571/
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образовательные услуги которых включали обучение русскому и китайскому 

языкам и предоставление полноценного образования, характерного для 

высшей школы.  

4. Языковая политика Организации основана на уважительном 

отношении к языкам государств-членов, а также к их культурно-

историческому, философско-литературному наследию. При этом рабочими 

языками Организации являются русский и китайский, что, на наш взгляд, 

способствует более тесному сотрудничеству и взаимопониманию на всех 

уровнях и во всех сферах взаимодействия.  

5. Из всех государств-членов Организации именно Республика 

Таджикистан занимает лидирующие позиции в вопросе повсеместного 

распространения китайского языка. Такая активность обусловлена 

интенсивной кооперацией Пекина и Душанбе по многим экономическим 

повесткам. Анализ общественно-экономического климата Центрально-

Азиатского региона позволяет утверждать, что китайский язык, равно как и 

любой европейский, способствует карьерному росту в общественной, 

академической, экономической сферах. 

Отметим, что китайская сторона проявляет большую 

заинтересованность в популяризации своего языка и предпринимает в этой 

связи весьма интенсивные меры, включая культурно-бытовые и 

образовательные расходы: кратковременные и продолжительные поездки 

таджикской молодежи в Китайскую Народную Республику для получения 

языкового и профильного образования в том числе и в вузах; подготовка 

педагогических кадров, в частности преподавателей китайского языка. 

Лидерами в этом направлении стали вошедший в топ-100 лучших вузов КНР 

Ланьчжоуский университет (провинция Ганьсу) и Синьцзянский 

педагогический университете в городе Урумчи.  

6. Образовательная сфера считается одной из стратегических в рамках 

китайско-таджикских отношений. Членство в ШОС позволило Таджикистану 
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получить 20 дополнительных мест для отправки таджикских студентов в 

вузы Пекина, Шанхая и провинции Гуандун (2012г.)  

 7. Туризм, который признан одним из знаковых объектов 

межгосударственного взаимодействия, является недостаточно развитым в 

рамках ШОС, особенно в контексте сотрудничества с Центрально-Азиатским 

регионом. Китай включен в список стран, которым удалось реализовать свой 

высокий туристический потенциал, при том, что приоритетной областью 

остается экономический имидж страны. Сегодня туристическая концепция 

Китая распространяется на стимулирование шоп-туризма, который активно 

принимается в странах Центральной Азии. Таким образом, следует вести 

речь об гармоничном объединении культурных и экономических интересов 

как самого Пекина, так и его партнеров.  

 8. Культурно-гуманитарные отношения представляют собой 

благоприятный фон для развития всех аспектов сотрудничества между 

странами-членами Организации, поскольку культурная составляющая 

придает межгосударственному взаимодействию дух гуманизма и уважения к 

национальным ценностям и нравственным ориентирам государств-членов 

ШОС.  

Таким образом, можно констатировать положительную динамику 

участия Республики Таджикистана в Шанхайской организации 

сотрудничества. Ведь общность проблем и вызовов для стран-участников 

Организации в новом тысячелетии упрощает процесс взаимопонимания 

между ними и стимулирует развитие партнерских, союзнических 

взаимоотношений, что, безусловно, будет способствовать расширению сфер 

деятельности Республики Таджикистана в рамках Организации и 

благоприятно отразится на других межгосударственных связях.  

Обратимся к рассмотрению некоторых примеров китайско-

таджикского партнерства в контексте ШОС. Изначально важно отметить, что 

Душанбе поддержал инициативу Пекина о созыве первого Совещания 

руководителей научно-технических ведомств стран-членов Организации 
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(Пекин, 11–14.05.2010г.), итоги деятельности которого мы рассматривали 

выше. Еще одним фактом продуктивности китайско-таджикского 

взаимодействия может послужить инициатива Академий наук Китая и 

Таджикистана о создании Совета президентов Академий Наук стран-

участниц. Предполагалось, что созданный орган будет выполнять функции 

координатора научно-исследовательских программ, поддерживать 

инновационную деятельность, регулировать процесс цифровизации 

различных отраслей экономики стран-членов Организации  

Поступательная динамика характерна для культурных китайско-

таджикских связей, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Целевым 

социальным сегментом, естественно, является молодое поколение двух 

стран. Так, Пекин и Душанбе поддержали идею проведения молодежного 

форума на озере Иссык-Куль (Кыргызстан) (2011г.). Обе стороны нацелены 

на стимулирование молодежных контактов, творческих инициатив 

студенческой молодежи и ее содействие активному гуманитарному 

взаимодействию в рамках ШОС.   

В целом модель китайско-таджикских отношений считается 

образцовой в рамках регионального политического объединения, и ей могут 

следовать многие государства мира, не входящие в подобные 

интеграционные структуры. При этом следует обратить внимание на 

эволюционный характер отношений Пекина и Душанбе, как, собственно, и 

самой Организации. Разовые акции и краткосрочные специализированные 

проекты в начале 2000-х годов к 2012–2013 гг. планомерно переросли в 

комплексное взаимодействие по трем ключевым государственным 

направлениям – военно-политическому, торгово-экономическому и 

гуманитарному. 

Председательство Душанбе в ШОС в 2013 году проходило под емким 

девизом «Сотрудничество, соразвитие, сопроцветание»
1
, который стал 

                                                           
1 Алимов Р. Шелковый путь 21 века и Таджикистан [Электронный ресурс] / Газета 
«Жэньминь жибао» онлайн. Режитм доступа: http://russian.people.com. 
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свидетельством спектральной масштабности партнерства между 

государствами-членами Организации и высокого уровня доверия между 

ними.  

Проведение саммита ШОС в Душанбе и официальный визит в 

Республику Таджикистан Председателя Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина укрепили региональное сотрудничество и расширили его 

номенклатуру. Противодействие современным вызовам и угрозам не только 

укрепит партнерский потенциал межгосударственных связей в рамках 

Организации, но и углубит торгово-экономическое сотрудничество на 

евразийском пространстве. Помимо этого реальной перспективой станет 

комплексный характер этих контактов, который, бесспорно, будет 

способствовать политической стабильности в регионе. Такой прагматический 

подход не только отвечает интересам всех членов Организации, но и 

отражает суть отношений стратегического партнерства государств - членов 

ШОС в регионе и во всем мире. 

Таким образом, все описанные факты и эпизоды гуманитарных связей 

Пекина и Душанбе в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества 

позволяют сформулировать несколько важных выводов:  

- в современных международных отношениях гуманитарное 

сотрудничество наравне с экономической и политической составляющей 

играет весомую роль в защите национальных интересов государства. 

Эффективность гуманитарного сотрудничества зависит от уровня 

доверительных и дружественных контактов между народами; 

- несмотря на предпринимаемые меры информационного характера, 

бытует мнение о том, что определенные слои населения в государствах-

членах ШОС не в полной мере осведомлены о сущностной природе данной 

организации и о преимуществах от участия их государства в ее деятельности. 

Такие мнения дают веский повод для принятия соответствующих решений со 

стороны профильных структур, в частности приоритетной задачей видится 

                                                                                                                                                                                           

cn/95181/8488046.html.  



 

118 

 

популяризация положительного образа Шанхайской организации 

сотрудничества среди рядовых жителей наших стран; 

- исходя из вышеизложенного вывода, профильным министерствам и 

ведомствам следует руководствоваться статьей 1 Соглашения между 

правительствами стран-членов ШОС о взаимодействии в области культуры: 

«Стороны в соответствии с нормами международного права и 

национальными законодательствами своих государств осуществляют 

взаимодействие в области музыкального, театрального, изобразительного 

искусства, кинематографии, архивного, библиотечного и музейного дела, 

охраны объектов культурного наследия, народных промыслов, декоративно-

прикладного, самодеятельного, эстрадного и циркового искусства, а также 

других видов творческой деятельности»
1
; 

- Университет Шанхайской организации сотрудничества получил 

статус действенного инструмента многосторонних контактов в области 

образования на пространстве Организации. Помимо этого Университет ШОС 

обозначен в качестве высокого прорывного проекта, изменившего принципы 

образования в каждой конкретной стране региона, входящей в Организацию. 

Он работает на углубление взаимного доверия и принципов добрососедства 

между государствами-членами ШОС, а также способствует развитию 

положительного ее имиджа не только в регионе, но и в мире; 

- страны-члены Организации не удовлетворены уровнем освещения в 

средствах массовой информации жизни своих народов. Эта позиция  

призвана инициировать поиск оригинальных способов решения данного 

вопроса. Быстрое и своевременное распространение информации позволит 

углубить культурный диалог между государствами-членами Организации и 

расширить его номенклатуру.  

 

                                                           
1
 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Папка-

действующие документы о Шанхайской организации сотрудничества, 2006 г. 
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3.2. Перспективы развития китайско-таджикского гуманитарного 

сотрудничества в контексте новой внешнеполитической инициативы 

«Один пояс – один путь» 
 

Китайская Народная Республика в своей внешнеполитической 

деятельности, избегая серьезной конфронтации с центральноазиатскими 

партнерами, сумела выстроить с ними прагматичные двухсторонние и 

многосторонние взаимоотношения. Результатом такой политической 

стратегии стал новый этап взаимодействия Пекина со странами Центральной  

Азии, который осуществляется посредством гуманитарной кооперации в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь».  

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, 

выступая перед дипломатическим корпусом стран региона, четко обозначил 

приоритетные направления инициативы «Один пояс – один путь»: 

• «консолидация дружеских отношений с соседними странами для 

оказания содействия в вопросе национального возрождения государств; 

• союзнический и партнерский принципы взаимодействия Китая с  

сопредельными странами будут способствовать развитию каждой страны в 

отдельности и обеспечению безопасности и стабильности в регионе ; 

• совместная  активизация усилий по формированию «экономического 

пояса вдоль шелкового пути» позволит создать комфортный торгово-

инвестиционный климат, расширить зону свободной торговли и внедрить 

кардинально новый образец региональной экономической интеграции, в 

частности на примере Азиатского банка инфраструктурных инвестиций; 

• повсеместное укрепление механизмов взаимодействия в сфере 

обеспечения общей безопасности и реализация принципов стратегического 

взаимодоверия; 

• активное развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между 

странами региона»
1
.  

                                                           
1
 Си Цзиньпин: Китай будет продвигать дружеские отношения с сопредельными странами 

[Электронный ресурс] / Газета «Жэньминь жибао» онлайн. Режим доступа: 
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Подводя итог своему выступлению, Си Цзиньпин отметил, что «[…] 

внутри Китая нужно сосредоточиться на «вековых целях» и «китайской 

мечте», а в международной сфере – на создании благоприятных внешних 

условий для китайских реформ, защите национального суверенитета, 

безопасности и развития, защите глобального мира и стабильности, а также 

содействии совместному развитию»
1
.  

Действительно, цели Пекина относительно Центрально-Азиатского 

региона в основном сосредоточены на формировании и развитии в нем 

условий, стимулирующих общественно-экономический прогресс и 

политическую предсказуемость. В частности с Таджикистаном данная 

диспозиция Пекина, которая, отметим, основана на солидной 

взаимовыгодной договорной базе по многим направлениям двустороннего 

сотрудничества, во многом ориентирована на всемерное развитие 

приграничных связей. Более того, в Концепции внешней политики 

Республики Таджикистан, в редакции 2015 года, гуманитарное 

сотрудничество выделено в качестве приоритетного направления
2
. 

Вопросы стратегического партнерства легли в основу Совместной 

декларации Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан. 

Документ, состоящий из 6 пунктов, призывает стороны к культурному, 

научно-образовательному, туристическому здравоохранительному, 

массмедийному и спортивному сотрудничеству.   

В рамках выдвинутой инициативы «Один пояс – один путь» намечается 

реализация совместных образовательных, научных и культурных проектов по 

возрождению Великого Шелкового пути. Основными акторами здесь 

являются высшие школы Центральной Азии и Китайской Народной 

Республики, результатом их активной деятельности стало создание 

                                                                                                                                                                                           

http://russian.people.com.cn/31521/8437415.html.  
1
Си Цзиньпин: Китай будет продвигать дружеские отношения с сопредельными странами 

[Электронный ресурс] / Газета «Жэньминь жибао» онлайн. Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn/31521/8437415.html.  
2
Чувакин О. Таджикистан и Китай: однобокое партнѐрство. https:// 

golosislama.com/news.php?id=17481 
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Ассоциации высших учебных заведений, расположенных по периметру 

Шелкового пути, куда входит 80 с лишним университетов из более 25 стран. 

Одна из главных целей Ассоциации заключается в содействии культурному и 

социально-экономическому развитию регионов–участников.  

Ранее нами отмечался факт динамичного сотрудничества Пекина и 

Душанбе в сфере образования. Эта тенденция стала одной из ключевых и в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь». Китайская Народная 

Республика всячески поддерживает стремление студентов из Республики 

Таджикистан учиться в китайских вузах. Традиционно оптимальным 

способом поддержки продолжает оставаться финансирование, и наиболее 

успешные таджикские студенты получают от китайской стороны 

государственную стипендию. Положительная динамика китайско-

таджикских отношений, в развитие которой особый вклад вносит в том числе 

и студенческая молодежь, отвечает коренным интересам народов двух стран, 

сосредоточенным на долгосрочных инициативах по политической и 

экономической стабильности.  

Прорывной проект «Один пояс – один путь» выводит стратегические 

отношения Пекина и Душанбе на качественно другой уровень по трем 

основным повесткам: торгово-экономическое партнерство, культурное 

взаимодействие, расширение платформы ШОС. 

В соответствии с логикой нашего исследования сфокусируемся на 

гуманитарной составляющей. Эта категория получит серьезный прорыв в 

своем развитии, благодаря обмену знаниями и передовым опытом в областях  

культуры, образования, туризма, науки и техники и пр. Создание моста 

дружбы предоставит возможность укрепить и развивать социальную базу 

стратегического взаимодействия.  

ШОС, которая уже зарекомендовала себя как эффективная площадка 

китайско-таджикских отношений, продолжит продвигать и реализовывать 

идеи, ориентированные на культурное взаимообогащение посредством 

актуальных образовательных и научно-исследовательских проектов. 
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Образовательный вектор инициативы «Один пояс – один путь» 

обусловлен новым глобальным образовательным трендом – 

конкурентоспособные системы общественных ценностей и инновационного 

образования. В последнем, естественно, научно-технический прогресс играет 

основополагающую роль. В этой связи наблюдается наращивание научно-

технического и высокотехнологического потенциала китайско-таджикского 

сотрудничества.  

Информационная сфера в целом по праву считается и объектом, и 

каналом становления гуманитарного сотрудничества между народами и 

государствами на современном этапе развития. С учетом этого инициатива 

«Один пояс – один путь» обладает солидной информационной базой для 

налаживания международных контактов
1
.  

При этом следует отметить, что в Республике Таджикистан система 

подготовки кадров для инновационной сферы не в полной мере отвечает 

мировым стандартам. Причины сложившейся ситуации видятся, во-первых,  

в значительном ослаблении связи системы высшего образования с 

прикладной наукой и производством, во-вторых, в отсутствии отечественных 

учебных программ, учебников и учебно-методических пособий по освоению 

инновационных технологий, которые бы соответствовали  государственным 

образовательным стандартам.  

Рациональным решением может стать повсеместная государственная 

поддержка в реформировании образовательной системы страны. В результате 

таджикский образовательный и трудовой рынок будет заполнен  научными  

кадрами и профильными специалистами, деятельность которых позволит 

преодолеть технологическое отставание и осуществить структурную 

перестройку таджикской экономики, вплоть до ее полной цифровизации.  

                                                           
1У Организации есть свои официальные интернет-ресурсы: URL: linp:// www. 
sectsco.org/RU123/иURL: http://infoshos.ru/, через которых основные события в жизни 
Шанхайской организации сотрудничества - саммиты, совещания, визиты 
руководителей,учения «Мирнаямиссия» стран-участниц получают своевременное 
освещение.  

file:///D:/Диссертация.%20Лиза/www.%20sectsco.org/RU123/и
file:///D:/Диссертация.%20Лиза/www.%20sectsco.org/RU123/и
http://infoshos.ru/
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Инициатива «Один пояс – один путь» дала новый импульс культурно-

гуманитарному сотрудничеству Пекина и Душанбе. Более активной стала 

работа созданного в 2005 году китайско-таджикского подкомитета по 

культурному и гуманитарному сотрудничеству под председательством 

заместителей министров культуры Китая и Таджикистана. В компетенцию 

ведомства входят вопросы сохранения объектов материального культурного 

наследия, пропаганды двустороннего сотрудничества посредством радио- и 

телевещания, печатных СМИ. Важное место отводится диалогу творческой 

интеллигенции – поэтов, писателей, деятелей культуры и искусства, 

киноведов, режиссеров и др. 

В Центрально-Азиатском регионе Республика Таджикистан стала 

активным проводником инициативы «Один пояс – один путь» (2013г.). 

Меморандум по совместному продвижению Экономического пояса 

Шѐлкового пути был подписан в ходе визита китайского лидера Си 

Цзиньпина в Душанбе (2014г.)
1
. Практически сразу после этого наступил 

этап расширения культурного влияния  Китая в Таджикистане. В Душанбе 

прошел «День института Конфуция» (29.09.2015г.); торжественная 

официальная часть мероприятия была дополнена грандиозным концертом. 

«Прекрасный Китай»
2
. Практически параллельно в Чкаловске (Согдийская 

область) был открыт институт Конфуция  (21.08. 2015г.). 

 Анализ показал, что процесс культурной интеграции в контексте 

инициативы «Один пояс – один путь» носит комплексный, системный 

характер, и  рассчитан на долгосрочную перспективу. Полагаем, что 

многочисленные «вкрапления» китайской культуры и экономики в 

Центрально-Азиатском регионе и зеркальный интерес региона к Китаю, к его 

мощной финансовой системе и древнейшим культурным традициям свяжут 

                                                           
1
 Китай и Таджикистан. сотрудничество или зависимость? https:// ittiloot.com/ 

tadzhikistan/14069-kitaj-i-tadzhikistan-sotrudnichestvo-ili-zavisimost.html 
2
 Рахмонов А. День Института Конфуция отметили в Душанбе. URL: 

http://www.avesta.tj/sociaty/35641-deninstituta-konfuciya-otmetili-v-dushanbe-fotorep 

https://stanradar.com/bio/full/172-si-tszinpin.html
https://stanradar.com/bio/full/172-si-tszinpin.html
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Китайскую Народную Республику и страны региона прочными 

экономическими и культурными нитями. 

В ходе государственного визита Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона в Китай в августе 2017 г. стороны подписали первую 

«Программу сотрудничества по реализации инициативы «Один пояс – один 

путь» и договорились о еѐ сопряжении с Национальной стратегией развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 г.  

В июне 2018 г. на «полях» саммита ШОС в Циндао таджикский лидер 

обсуждал проекты инициативы «Один пояс – один путь» с руководством 

китайской провинции Хэйнань, а в октябре – с посетившим Душанбе 

премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. В 

апреле 2019 г. Эмомали Рахмон выступил на втором Форуме 

международного сотрудничества «Один пояс – один путь» в Пекине. Помимо 

президента, участие в китайских мероприятиях, посвящѐнных этой 

стратегической инициативе, регулярно принимают представители 

правительства, бизнеса и экспертного сообщества Республики Таджикистан. 

 По утверждению Чрезвычайного и полномочного посла Китайской 

Народной Республики в Республике Таджикистан г-на Юэ Биня, «интересу к 

Китаю» и «буму китайского языка» в Таджикистане способствовали  

гуманитарные обмены разного уровня, включая сферы спорта, музыкального, 

театрального и киноискусства. Спортивный обоюдный интерес, например, 

подтверждается фактом финансирования учебных тренингов таджикских 

акробатов со стороны китайского правительства
1
.  

За последние годы гуманитарное сотрудничество Пекина и Душанбе в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь» вошло в стадию 

стремительного развития: завершено финансируемое китайским 

правительственным грантом строительство двух учебных заведений в 

                                                           
1
 О «бескорыстной» политике и сыре в мышеловке. Интервью Чрезвычайного и 

Полномочного Посла КНР в Республике Таджикистан г-на Юэ Бинь корреспонденту 

«Авесте» Джамшеду Улмасову. https: // news. tajinfo. Org/2016/12/20/ o – beskorystnoj – 

politike– i-syre-v-myshelovke/ 
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Нуреке, а также школы китайско-таджикской дружбы, построенной 

китайской компанией ТВЕА. Планомерно расширяется взаимодействие в 

таких гуманитарных областях, как культура, образование, наука и техника, 

здравоохранение, туризм, спорт и т.д. Особую группу, задействованную в 

разноформатных государственных обменах и укрепляющую стратегическое 

доверие между странами, представляют молодежь, женщины, журналисты и 

ученые
1
. 

О важности «центральноазиатского» направления во 

внешнеполитической стратегии Пекина свидетельствует Отчетный доклад 

Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК, где он 

отмечает неизменную доброжелательность и партнерские принципы Китая 

во взаимодействиях с сопредельными странами и стремление китайского 

правительства к стабильности и процветанию региона.  

Глава Республики Таджикистана Эмомали Рахмон, принимая участие 

во втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству 

«Один пояс – Один путь», подчеркнул, что Таджикистан придаѐт особое 

значение целенаправленной реализации инициативы «Один пояс – один 

путь» и готов наладить эффективное сотрудничество со всеми странами-

участницами этого проекта. Данная инициатива, по мнению таджикского 

лидера, может стать для Республики Таджикистан дополнительным 

источником финансовых ресурсов на пути реализации «Национальной 

стратегии развития на период до 2030 года» во имя достижения Целей 

устойчивого развития.
2
 

Расширение и углубление влияния Китайской Народной Республики 

посредством реализации инициативы «Один пояс – один путь» сталкивается 

                                                           
1
 О «бескорыстной» политике и сыре в мышеловке. Интервью Чрезвычайного и 

Полномочного Посла КНР в Республике Таджикистан г-на Юэ Бинь корреспонденту 

«Авесте» Джамшеду Улмасову. https: // news. tajinfo. Org/2016/12/20/ o – beskorystnoj – 

politike– i-syre-v-myshelovke/ 
2
 Участие в продолжающемся втором форуме высокого уровня по международному 

сотрудничеству «Один пояс – Один путь». https://www.mintrans.tj/ru/news/uchastie-v-
prodolzhayushchemsya-vtorom-forume-vysokogo-urovnya-po-mezhdunarodnomu 

https://www.mintrans.tj/ru/news/uchastie-v-prodolzhayushchemsya-vtorom-forume-vysokogo-urovnya-po-mezhdunarodnomu
https://www.mintrans.tj/ru/news/uchastie-v-prodolzhayushchemsya-vtorom-forume-vysokogo-urovnya-po-mezhdunarodnomu
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с определенными трудностями социально-культурного характера. В 

некоторых государствах Центральной Азии наблюдаются антикитайские 

настроения - китаефобия. В процессе реализации проекта «Один пояс – один 

путь» как, в принципе, и любого другого проекта наблюдаются 

определѐнные риски и проблемы. Для государств Центральной Азии группу 

риска представляют следующие факторы: 

- очевидность пользы инициативы  «Один пояс – один путь». Мы 

уверены в неоправданности этих опасений. Китайская Народная Республика 

и государства Центральной Азии, бесспорно, осознают нереальность 

использования политического инструментария эпохи Великого Шелкового 

пути, который играл огромную роль в развитии региона, однако 

определенная доля скептицизма все-таки присутствует В этой связи весьма 

актуальным вопросом является разработка более эффективных каналов 

доведения до населения Центрально-Азиатского региона информации об 

истинных целях Пекина в осуществлении указанного проекта; 

- политизация экономических интересов Китайской Народной 

Республики в регионе. По мнению ряда региональных экспертов, элементы 

политизации проекта «Один пояс – один путь» имеют место быть. Такая же 

концепция отражается в призывах некоторых научных кругов Китая к 

государствам Центральной Азии о необходимости выработать коллективную 

позицию в отношении Запада, сплотиться в создании инфраструктуры, 

нацеленной на реализацию национальных, региональных и китайских 

проектов. Здесь же подчеркнем, что Пекин в отношениях с государствами 

региона придерживается принципов двухсторонней дипломатии;  

- отсутствие общего механизма урегулирования торгово-

экономических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. В 

политическом и экспертном сообществе региона бытует мнение о наличии 

определенного дисбаланса в этой сфере взаимодействия Китая и 

государствами региона ; 
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- разночтения относительно оценки проекта «Один пояс – один путь». 

Большинство региональных экспертов объясняют свое негативное 

отношение к данной инициативе, ссылаясь на такие понятия, как 

«национальный интерес» и «конкуренция», которые являются 

основополагающими в практике международного взаимодействия
1
. 

При этом следует констатировать, что инициатива «Один пояс – один 

путь» имеет главное преимущество для государств Центральной Азии – 

китайская модель цивилизации представлена идеей о том, что возрождение 

Китая лежит через мир, а не через войну – по западной модели. 

Сегодня Пекин реализует решения XIX съезда Коммунистической 

партии Китая, которые в основном сосредоточены на идее Си Цзиньпина о 

строительстве социализма с китайской спецификой новой эпохи: 1) до 2025 

года завершить социальную модернизацию китайского общества; 2) до 2035 

года завершить строительство социальной державы; 3) великое возрождение 

китайской нации и строительство социальной современной страны.  

 Инновационные решения, представленные в выступлении Си 

Цзиньпина на XIX съезде Коммунистической партии Китая, на наш взгляд, 

сводятся к следующему: а) повышение статуса и роли стран Центральной 

Азии во внешней политике Китая; б) определение приоритетных 

направлений политики и дипломатии Китая с государствами Центральной 

Азии; в) создание благоприятных условий для налаживания отношений 

всеобъемлющего стратегического партнерства Китайской Народной 

Республики с государствами Центрально-Азиатского региона; г) отсутствие у 

Китайской Народной Республики стремления к господству в региональной 

политике, Китай также не заинтересован в поисках зоны влияния; д) новая 

                                                           
1
Нуриддинов Р.Ш. Региональная безопасность государств Центральной Азии в условиях 

трансформации внешней политики Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики. Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: 

приоритеты, механизмы реализации, международное сотрудничество. Материалы 

международной научной конференции. Душанбе, 29 марта 2019 года. Душанбе, РТСУ, 2019. 

С.7-15. 
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инициатива Пекина по строительству «Экономического пояса "Шѐлковый 

путь"». 

Этими заявлениями Китайская Народная Республика еще раз 

подтвердила, что является не развитой, а развивающейся страной
1
. 

В 2049 году Китайская Народная Республика будет отмечать столетний 

юбилей своего образования. К этой дате поставлена задача завершить 

построение процветающей, сильной, демократической, культурно-развитой, 

гармоничной и современной социальной страны. Другими словами, к 

середине XXI века достичь цели по превращению Китая в один из мировых 

полюсов. 

Первоочередная задача внешнеполитической деятельности Китайской 

Народной Республики является создание мирного и благоприятного 

международного климата для внутреннего развития страны, что может быть 

реализовано при условии рационального использования стратегического 

шанса «Один пояс – один путь»  именно в ближайшие 20-30 лет. 

На XIX съезде Коммунистической партии Китайской Народной 

Республики опоры внешней политики были определены в следующей 

иерархии: 1. мировые державы – Соединенные Штаты Америки, Российская 

Федерация, Европейский Союз и Япония; 2. окружающие страны – 

государства, расположенные по периметру Китайской Народной Республики; 

3. развивающиеся страны; 4. международные организации. 

С учетом внутреннего и внешнего политико-экономического климата 

Пекин фокусирует внимание на отношениях с мировыми державами и 

сопредельными государствами. 

                                                           
1
Нуриддинов Р.Ш. Перспективы обеспечения региональной безопасности в Центральной 

Азии. Самтҳои афзалиятнок ва дурнамои тавсеаи сиѐсати бисѐрсамтаи Тоҷикистон дар 

шароити муосир. Маводи конференсияи љумњуриявии илмию амалї (ш. Душанбе, 11 

декабри соли 2019). Душанбе, 2019. С.21-28. Приоритетные направления и перспективы 

многовекторной политики Таджикистана в современных условиях. Материалы 

республиканской научно-практической конференции (г. Душанбе, 11 декабря 2019 г.) 
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На съезде было также заявлено, что внешнеполитическая стратегия 

Китая нацелена на формирование международных отношений нового типа, 

основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, что позволит сформировать 

«одну модель судьбы» для всех государств-партнеров. 

Отметим, что данный подход основывается на китайском понимании 

исторических мировых процессов и представляет собой уникальный, 

наполненный восточной мудростью план решения сложнейших 

общественно-экономических и политических вопросов. 

Такая мировоззренческая позиция свидетельствует о кардинальном 

отличии китайской модели, теории и основных принципов от западных 

аналогов. Дифференциация происходит по следующим критериям: 

- Китай никого не заставляет принимать одинаковые модели развития, 

поскольку считает, что каждая страна уникальная и имеет право выбрать 

свой  путь;  

- Китай убежден в равноправии сильных и слабых государств ; 

- для Китая вопрос о политическом строе государства-партнера не 

считает принципиальным, внимание концентрируется на экономических 

факторах, т.е. на объекте сотрудничества; 

- Китай не добивается господства в решении региональных вопросов и 

не сосредоточен на поиске зоны влияния.  

Концепция «партнерства» Китайской Народной Республики в процессе 

разработки и реализации инициативы «Один пояс – один путь» применяется 

исключительно по отношению к «союзникам». Эта концепция активно 

использовалась после окончания холодной войны, поскольку явно 

пропагандировала демократические, мирные принципы – взаимоуважение, 

взаимопонимание, сохранение национальной идентичности, взаимная 

выгода, открытость, терпимость и «неприсоединение». 

Сегодня Пекин установил отношения «всеобъемлющего» 

стратегического партнерства со всеми государствами Центральной Азии (за 
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исключением Туркменистана). Это обогатило и повысило уровень и 

содержание инициативы «Один пояс – один путь». 

Состыковочное сотрудничество обычно возглавляется правительством. 

Проекты, представляющие взаимный интерес включаются в рамочное 

соглашение о межправительственном сотрудничестве, а затем реализуются 

соответствующими предприятиями. Значимость этой тактики заключается в 

том, что проекты, включенные в структуру стыковки, обычно входят в 

список государственных проектов и имеют высокую степень гарантии. 

Утвержденные правительством проекты, как правило, более безопасны и, 

следовательно, более привлекательны. 
1
. 

Сегодня внешнеполитический курс Пекина направлен на достижение 

«вековых целей», установленных 18-м съездом Коммунистической партии 

Китая в 2012 году: построение средне-зажиточного общества к 2021 году – к 

столетию годовщины образования Коммунистической партии Китая; 

построение процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, 

гармоничной и современной социалистической страны к 2048 году –  к 

столетию образования Китайской Народной Республики
2
, о чем уже было 

отмечено выше. 

В течение первых 20-30 лет XXI века цель внешнеполитического курса 

Пекина заключалась в обеспечении и успешном использовании важных 

стратегических шансов в условиях многополярности, нестабильности, 

                                                           
1
Нуриддинов Р.Ш. Партнѐрское сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики в области обеспечения региональной безопасности.Маводи 
Конференсияи Љумњуриявии илмию назариявии њайати устодону кормандони ДМТ 

бахшида ба ҷашнҳои «5500 – солагии Саразми бостонӣ» ва «700 – солагии шоири 

барҷастаи тоҷик қамоли Хуҷандї» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ дар соҳаи илму маориФ (солҳои 2020 - 20402. Т.2. 
Душанбе, ДМТ, 2020. С.200 - 2010. 
2
Нуриддинов Р.Ш. Партнерское сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики как фактор обеспечения региональной безопасности. // 

Международная конференция «Углубление таджикско-китайского всеобъемлющего 

стратегического партнерства в процессе совместного строительства «Пояса и Пути»». 

Душанбе, 13 июня 2019, ЦСИ при Президенте РТ. 
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нехватки мощи мировой экономики, расширении географии всевозможных 

конфликтов и пр.  

Государства Центральной Азии в своих отношениях с Китайской 

Народной Республикой придерживаются двух позиций: официальной и 

общественной, которые отличаются друг от друга по многим причинам. 

Негативную оценку формируют мнения о финансовой экспансии 

центральноазиатских стран со стороны Китая; вопросы техногенно-

сельскохозяйственного характера – вывод земель из сельскохозяйственного 

оборота; этнические проблемы – антикитайские настроения сильны в 

Киргизии и Казахстане, нежели в Таджикистане и Узбекистане (в 2017-2018 

гг. в Бишкеке прошли антикитайские выступления); территориально- 

пограничные споры – оппозиционные СМИ почти во всех государствах 

региона обвиняют власти в продаже каких-то участков земли Китаю.  

Отношения Пекина и Душанбе основываются на политике открытых 

дверей. В Республике Таджикистан, действительно, ощущается  нехватка 

финансовых и технических возможностей для освоения природных ресурсов, 

и в этом направлении Душанбе нуждается в помощи Пекина. Китай также 

выступает для Таджикистана в качестве финансовой и научно-

технологической ресурсной базы при решении задач модернизации страны. 

 Еще раз обратимся к вопросу о модели поведения Китая в отношении 

Центрально-Азиатского региона. В отличие от Запада, который во главу угла 

ставит проблему прав человека в регионе, Китай преследует в целом сугубо 

экономические цели
1
. 

С целью снятия напряженности во взаимоотношениях Китайской 

Народной Республики с государствами Центральной Азии, китайское 

руководство принимает меры по повышению эффективности стратегии 

                                                           
1
Нуриддинов Р.Ш. Перспективы обеспечения региональной безопасности в Центральной 

Азии. Материалы республиканской научно-практической конференции - Приоритетные 

направления и перспективы многовекторной политики Республики Таджикистан в 

современных  условиях. г. Душанбе, 2019 г. С.21-28. 
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«мягкой силы». Для этого была поставлена задача к 2020 году довести число 

Институтов Конфуций в мире до одной тысячи
1
.  

Таким образом, в начале ХХI века наблюдается усиление 

гуманитарного сотрудничества между Китайской Народной Республикой и 

государствами Центральной Азии, которое имеет тенденцию комплексности 

и долгосрочности в рамках инициативы «Один пояс – один путь». 

Повсеместно открываются различные китайские центры, институты, 

компании, которые укрепляют не только политико-экономические и 

социальные позиции Китайской Народной Республики в Центрально-

Азиатском регионе, но и способствуют гуманитарному проникновению 

Китая в эти страны. С учетом сложных процессов, протекающих в мире и 

регионе, создается новая ситуация для налаживания взаимоотношений 

Пекина с государствами Центральной Азии. Несмотря на ряд проблемных 

факторов – рост влияния Китайской Народной Республики в регионе, 

несопоставимый торговый, экономический, демографический, ресурсный 

дисбаланс Пекина со странами Центральной Азии, кардинальная 

трансформация самого региона, уязвимость многих стран перед 

современными угрозами – государствам Центральной Азии необходимо 

выработать единые, коллективные позиции во взаимоотношениях с более 

сильными акторами региона. 

Основа двустороннего взаимодействия Китая со центральноазиатскими 

странами складывается из принципов, закрепленных в специально созданной 

договорно-правовой базе, в которой одним из центральных векторов является 

культурно-гуманитарный. Важно также отметить, что эта форма 

взаимодействия предполагает долгосрочность предлагаемых инициатив. 

Связи Китая с каждой страной региона выстраиваются с учетом их 

национальной идентичности, мировоззрения, причастности к мировому 

культурно-историческому и интеллектуальному наследию. Так. Пекин и 

                                                           
1
 Материалы круглого стола «Китайская политика мягкой силы: реальность и 

перспективы» . URL: http://journal.zakon.kz/4708335-naselenie-kazakhstana-vse-eshhe-

sklonno.html (дата обращения 12.05.2019). 
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Душанбе объединены многовековой историей и множеством точек 

пересечения в экономике, культуре, науке. образовании.  

Сегодня, спустя несколько столетий, мы можем наблюдать плоды 

китайско-таджикских отношений, имеющих богатейшую историю. 

Полноценно функционируют и продолжают активно развиваться  

политические, экономические, гуманитарные связи Пекина и Душанбе, 

позитивный эффект от которых отражается в поступательной динамике как  

самих стран, так и региона.  

Первый этап китайско-таджикских дипломатических отношений  

совпал по времени с тяжелейшим политическим кризисом таджикской 

государственности и гражданской войной в Таджикистане (1992-1997гг.). 

Отметим, что Пекин предпринял ряд соответствующих мер по вопросу 

оказания помощи молодому независимому государству по выходу из 

состояния гражданского конфликта, и прочная нормативно-правовая база, 

способствующая в дальнейшем переходу на всестороннее партнерство, была 

заложена именно в тот сложный период. 

Ввиду мировых, региональных и локальных тенденций в политике и 

экономике, географических факторов и пересечения национальных 

интересов Пекин и Душанбе приняли решение о переходе с традиционных 

дипломатических отношений на уровень всестороннего стратегического 

партнѐрства, практика которого имеет глубокие корни в истории Китая и 

сегодня используется как один из эффективных дипломатических 

инструментов. Древнекитайское стратегическое мышление используется в 

целях расширения и укрепления взаимоотношений Пекина и с другими 

странами
1
. 

Китайская идея стратегического партнѐрства позволяет 

констатировать, начало ХХI века – это весьма противоречивый период, 

требующий обязательного глобального партнѐрства, основу которого 

                                                           
1
 Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ifes-ras.ru/component/ content/article/36-2014-10-02-09-29-49/1334-news-

141230. 
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составляет паритет, при котором, выступая в качестве равноправных 

партнеров, государства решают все вопросы исключительно мирным путем. 

Возникшие проблемы регулируются посредством всевозможных механизмов 

сотрудничества, в частности консультации, поиск взаимовыгодных точек 

соприкосновения, «инклюзивный» диалог и пр. Принцип партнерских 

взаимоотношений не сосредоточен на государственном строе, формах 

правления и идеологиях каждой страны в отдельности, он направлен на 

максимальную реализацию общих интересов
1
. 

 Китай и Таджикистан объединяет достаточное пространство для 

сотрудничества, в которое входит политическая, экономическая и социальная 

сферы, где взаимодействие базируется на концепции мирного 

сосуществования, дружбы, взаимного уважения и доверия. Более того, 

фиксируется совпадение стратегических интересов Пекина и Душанбе не 

только в лице политических элит, но и бизнес структур и других слоев 

гражданского общества обеих стран. 

Модель партнерского сотрудничества Китая и Таджикистана может 

быть применена в контексте выстраивания отношений между другими 

странами, поскольку показала свою эффективность. К значимым результатам 

китайско-таджикского партнерства следует отнести усиление роли 

Шанхайской Организации Сотрудничества в продвижении и углублении 

добрососедских отношений между государствами-членами Организации и 

активное участие Душанбе в кампании, связанной с реализацией инициативы 

«Один пояс – один путь». Однако китайско-таджикских отношений не могут 

считаться полностью свободными от проблем, которые, однако, находят 

положительное решение посредством использования цивилизационных 

принципов взаимодействия.  

                                                           
1
 Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ifes-ras.ru/component/ content/article/36-2014-10-02-09-29-49/1334-news-

141230; Козыкина, Н. В. Особенности дипломатии современного Китая / Н. В. Козыкина, 

К. Г. Муратшина ; [науч. ред. В. И. Михайленко] ;– Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2017. - С.45 
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В целом есть все основания говорить об абсолютном расширении 

китайско-таджикского гуманитарного сотрудничества в контексте новой 

внешнеполитической инициативы «Один пояс – один путь», поскольку :  

- гуманитарная стратегия Китайской Народной Республики в рамках 

данной инициативы занимает ведущую позицию в дипломатии Китая в 

Центрально-Азиатском регионе. Присутствие Пекина в Центральной Азии не 

ограничено торгово-экономической или энергетической сферами; на 

регулярной и весьма прочной основе расширяется его культурное влияние с 

целью создания положительного образа Китая в сознании населения региона. 

На практике это проявляется в популяризации китайского языка, открытии в 

Центральной Азии филиалов Институтов Конфуция – четырех в Казахстане, 

двух в Узбекистане, двух в Таджикистане и одного в Кыргызстане. 

Деятельность таких учебно-просветительских центров курируется 

государственной «Канцелярией по распространению китайского языка за 

рубежом». Сам факт наличия этого органа свидетельствует о 

целенаправленном использовании одного из действенных 

внешнеполитических инструментов – «мягкой силы». При этом акцент 

направлен не только на культурно-просветительскую сферу. «Мягкая сила» 

призвана формировать в странах региона прокитайскую политическую элиту 

и положительный имидж Китая. Полагаем весьма уместным привести 

высказывание казахстанского политолога Д. Сапаева: «То, что США 

пытались делать в 1990-х годах, а чуть позже Турция, сейчас делает Китай, 

"перетягивая" к себе заметные потоки молодежи»
1
; 

- новую внешнеполитическую инициативу «Один пояс – один путь» 

некоторые эксперты относят к форме мягкой силы Китая, поскольку она 

пропагандирует историко-культурные ценности страны и привлекает 

                                                           
1
 Сатпаев Д.: Центральной Азии никто, кроме Китая, ничего конкретного предложить не 

может./ EurAsia Daily [сайт], 03.08.2016. Постоянный адрес: 

http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-

kitayanichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet 
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долгосрочностью и рентабельностью политических, экономических и 

социальных программ.; 

- многовековая связь китайского и таджикского народов получила 

абсолютно новое прочтение и позитивную динамику именно за годы 

независимости Республики Таджикистан. Совместная декларация (1993г.) 

заложила основы для конструктивного партнерского диалога по многим 

актуальным повесткам; 

- дипломатические отношения Пекина и Душанбе начались в 

сложнейший для Таджикистана период, и Китай, выступая в качестве 

надежного партнера, оказал бескорыстную всестороннюю помощь, в 

большей части гуманитарного характера, для выхода страны из состояния 

гражданского конфликта и постконфликтном восстановлении многих сфер 

национальной экономики. Установление в Таджикистане мира и 

национального согласия способствовало решению приграничных 

разногласий, которые имели исторические корни. 

- двусторонние отношения Пекина и Душанбе в культурной и 

образовательной сферах в рамках новой внешнеполитической инициативы 

«Один пояс – один путь» развиваются весьма динамично, поскольку их 

базовой характеристикой стали а) соблюдение сторонами принципов 

признания и уважения суверенитета, территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела друг друга и б) политика 

добрососедства и стратегия союзничества; 

- совместная реализация инициативы «Один пояс – один путь» 

свидетельствует о надежном стратегическом партнерстве Пекина и Душанбе, 

которое предполагает дальнейшее конструктивное развитие 

взаимоотношений по приоритетным для обеих стран направлениям; 

- вместе с тем приходится констатировать, что в Таджикистане научно-

техническая сфера не рассматривается в качестве центрального элемента 

социально-экономического благополучия страны. Изменить ситуацию можно 

посредством перенесения акцента на данную сферу, изначально определив 
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причинно-следственные связи, сдерживающие ее развитие, что позволит 

разработать соответствующие механизмы по их разрешению. При этом 

следует учесть, что Китай является общепризнанным локомотивом 

технологического прорыва и расширение гуманитарного сотрудничества с 

Китайской Народной Республикой в том числе и в контексте инициативы 

«Один пояс – один путь» является общепризнанным и отвечает 

национальным интересам Республики Таджикистан. 

 

Выводы по третьей главе 

Исследуя проблемы и перспективы развития китайско-таджикского 

гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС и новых инициатив Пекина, 

мы пришли к следующим выводам: 

- присутствие Пекина в странах  Центральной Азии в рамках ШОС не 

было отмечено корыстными геополитическими целями, а было 

сосредоточено на налаживании взаимовыгодного сотрудничества. В 

частности Пекин и Душанбе как члены ШОС имеют статус равноправных 

партнеров в таких сферах двусторонних отношений, как культура, 

образование, защита окружающей среды и ликвидация последствий 

стихийных бедствий; 

- образование стало одним из основных направлений гуманитарного 

взаимодействия стран-членов Организации. Китайско-таджикские отношения 

в этой сфере регулируются целым пакетом договорно-правовых документов, 

который пополняется за счет системного и регулярно расширяющегося 

партнерства между двумя странами; 

- начало китайско-таджикских отношений было заложено в начале 90-х 

годов прошлого века, и Пекин оказал посильную помощь в вопросе выхода 

Таджикистана из затяжного военно-политического кризиса и, в 

последующем, решении поствоенных проблем гуманитарного характера. 

Надежность китайско-таджикского взаимодействия была также доказана 

конструктивным решением приграничных разногласий, которые на 
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протяжении долгого времени представляли собой болевые точки 

геополитического значения; 

- динамичное развитие двусторонних отношений Китайской Народной 

Республики и Республики Таджикистан в сфере политики, экономики, 

культуры, науки, образования и научно-технического прогресса органично 

переросло в полноценное партнерство двух стран в рамках инициативы 

«Один пояс – один путь». Стратегическое сотрудничество Пекина и Душанбе 

в рамках этого прорывного проекта отвечает всем общепринятым нормам и 

принципам, направленным на политику миролюбия, добрососедства и 

защиты национальных и союзнических обязательств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Настоящее исследование, посвященное приоритетным направлениям 

китайско-таджикского сотрудничества, можно считать вкладом в развитие 

теории межгосударственного взаимодействия. Значительные преобразования 

двусторонних связей обусловлены причастностью обеих стран к 

авторитетным региональным объединениям, в частности Шанхайской 

Организации Сотрудничества. Таким образом, в контексте рассмотрения всех 

заявленных в содержании работы вопросов было сформулировано несколько 

принципиальных для настоящей диссертации заключительных положений:  

 1. Народы Китая и Таджикистана еще с древних времен, то есть со 

времен открытия Великого шелкового пути проявляли обоюдное стремление 

к установлению культурно-цивилизационных контактов, поскольку 

осознавали их положительное влияние на развитие многих сфер 

национальных экономик. Такая концепция предполагала высокий уровень 

толерантности к культурно-историческим особенностям и мировоззрению 

партнеров, что позволило активизировать не только гуманитарное 

сотрудничество, но и модернизировать хозяйственно-экономический уклад 

народов стран-партнеров; 

 2. Многообразие культур, исторических традиций, вероисповеданий, 

различия в социальном строе и уровне развития предопределили 

конструктивную специфику и одновременно сложность отношений 

Китайской Народной Республики с соседними государствами. Китайское 

руководство всегда уделяло особое внимание развитию контактов с 

центральноазиатскими республиками, которые являются для Китая, с точки 

зрения политики, главной опорой в деле защиты его суверенитета, прав и 

интересов, определения его роли на международной арене. Экономически 

благоприятным для Пекина представляется взаимовыгодное партнерство со 

странами региона по вопросам открытости и реформирования политических 

сфер. Интерес Китая к региону также вполне объясним с позиции 
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государственной/региональной безопасности стран, разделенных общей 

границей. 

 3. Гуманитарный вопрос, занимающий в иерархии стратегических 

приоритетов Пекина лидирующие позиции, стал предметом подписания 

многочисленных двух- и многосторонних соглашений со странами региона, 

что позволило поднять культурный профиль межгосударственного 

взаимодействия на беспрецедентный уровень развития. 

 4. Институт Конфуция при Таджикском национальном университете за 

время своего функционирования зарекомендовал себя как авторитетный 

субъект культурно-образовательного сотрудничества между Китаем и 

Таджикистаном. Именно благодаря этой площадке тысячи таджикистанцев 

получили сертификаты о прохождении языковых курсов на территории 

республики, многие изучали китайский непосредственно в условиях 

языковой среды, то есть были отправлены на учебу в вузы Китая; 

определенное количество было трудоустроено на китайско-таджикских 

предприятиях, как в самой Китайской Народной Республике, так и в  

Республике Таджикистан ; 

 5. Конструктивное сотрудничество Пекина и Душанбе в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» вывело отношения двух стран на 

качественно новый уровень, предполагающий партнерский и союзнический 

профили взаимодействия; 

 6. Культурное сотрудничество между Китаем и Таджикистаном, 

основанное на принципах толерантности и созидательном мировоззрении, 

осуществляется посредством профильных фестивалей (спорт, кино и пр.) и 

выставок (книжная, ремесленная и т.д.), гастролей художественных и 

театральных коллективов и др. Одним из фундаментальных механизмов 

регулирования китайско-таджикских отношений является «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной 
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Республикой и Республикой Таджикистан»
 1

 (15.01.2007г.), в котором четко 

определена готовность сторон на взаимовыгодной основе наращивать и 

углублять сотрудничество в гуманитарной, научно-технической, 

телекоммуникационной инфраструктурах, создавать необходимые для этого 

благоприятные условия. Эта договорно-правовая база послужила стартом  

для разработки соответствующих программных документов, 

координирующих культурный диалог соответствующих министерств и 

ведомств двух стран.  

 7. Несмотря на широкомасштабное гуманитарно-культурное 

сотрудничество Пекина и Душанбе, наблюдается некоторое отставание в 

сфере связей с общественностью и недостаточная разработанность 

концепции народной дипломатии, что обозначено принципиально значимой 

задачей. На сегодняшний день перед соответствующими структурами стоит 

цель консолидировать ключевые субъекты народной дипломатии – 

гражданские и международные форумы, научные центры и учебные 

заведения, независимые общественные организации, диаспоры, этнические 

представительства, которые обладают правом стать непосредственными 

участниками народно-дипломатического гуманитарного диалога. 

8. Мировая практика показывает, что наличие общей границы играет 

очень важную роль во взаимоотношениях любых стран. Китай и 

Таджикистан не стали исключением. Отметим, что в китайско-таджикские 

приграничные отношения и цивилизационная форма урегулирования 

сложного приграничного вопроса способствовали наращиванию 

двусторонних отношений и приданию им статуса приоритетного 

направления внешней политики Китая и Таджикистана.  

 9. Особого подхода требует образовательное направление китайско-

таджикского сотрудничества. Предпринятые на сегодняшний день меры, 

                                                           
1
 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной 

Республикой и Республикой Таджикистан (15 января 2007 года). В кн.: Махмадов П. 

Точикистон – Хитой дар масири шарикии стратегӣ. (Маҷмуи маколаҳо ва ҳуҷҷатҳои 

расмӣ) . – Душанбе, 2013.- сс.65-74 
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безусловно, расшили область и номенклатуру научно-образовательного 

взаимодействия, включая кадровое и материально-техническое обеспечение 

соответствующих платформ. Важно также отметить, что данный спектр 

диалога Пекина и Душанбе призван удовлетворить социальный заказ 

общества по многим современным повесткам, где нет второстепенных или 

периферийных вопросов. При этом приходиться признать, что одной из 

болевых точек образовательного сотрудничества является недостаточный 

уровень подготовки кадров для инновационной сферы. Другим аспектом 

является значительное ослабление связи системы высшего образования с 

прикладной наукой и производством.  

 10. Стратегия многостороннего китайско-таджикского сотрудничества 

не допускает неопределенности и конъюнктурности, а, наоборот, носит 

постоянно динамичный характер, что, в конечном счете, усиливает еѐ 

императивную целенаправленность и взаимовыгодность.  

 11. Широкая сеть гуманитарно-культурного сотрудничества Пекина и 

Душанбе способствует не только реализации социально-экономического 

профиля народов Китая и Таджикистана, но и способствует удовлетворению 

геополитических ориентиров правительств двух стран. В эпоху кризисов и 

геополитической напряженности гуманитарное сотрудничество как никогда 

прежде приобретает значимость и актуальность. Оно укрепляет связи 

государств в сферах культуры, образования, здравоохранения, 

урегулировании чрезвычайных ситуаций, и косвенно предопределяет 

развитие экономических и политико-дипломатических межгосударственных 

и межрегиональных отношений. Сотрудничество в гуманитарной сфере как 

третье направление партнерства способствует формированию «чувства 

сообщества».  

 Культурный вектор международных отношений гармонично и 

планомерно сочетает, актуализирует и придает позитивный импульс 

политическим, экономическим, научным и образовательным связям между 

государствами и другими мировыми акторами. 
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Проведенный анализ современной практики китайско-таджикских 

отношений в гуманитарной сфере позволяет сформулировать несколько 

положений рекомендательного характера:  

- взаимосвязь китайского и таджикского народов имеет многовековую 

историю, ввиду чего организация совместных археологических и 

этнографических экспедиций на территории современного Китая и 

Таджикистана позволит обнаружить новые артефакты и памятники 

материальной культуры, которые станут очередным свидетельством величия 

двух наций, специфики их торгово-культурных и бытовых связей, что также 

позволит  сделать ряд архиважных исторических заключений; 

- в условиях рыночной экономики и кризиса нравственности в 

современном мире Пекину и Душанбе необходимо выработать новые 

принципы и нетрадиционные способы укрепления культурного 

межгосударственного диалога ; 

- культурно-гуманитарное сотрудничество может вступить в новую 

веху развития благодаря активному конструктивному вмешательству 

деловых кругов двух стран. В новых условиях данный вектор 

взаимодействия станет всеобъемлющей площадкой, привлекающей к диалогу 

культур большое количество разнообразных субъектов; 

- стратегический интерес Пекина и Душанбе должен быть сосредоточен 

на поднятии роли культурно-гуманитарного сотрудничества как связующего 

звена между двумя сопредельными странами. Такой подход консолидирует 

добрососедские отношения и союзнические настроения. Особый акцент 

должен быть сделан на студенческую молодежь Таджикистана ввиду 

определенной степени ограниченности ее возможностей в вопросе 

расширения знаний о Китае, его древней и самобытной культуре и истории; 

- стремление китайской молодежи приобщиться к культуре одного из 

древнейших народов земли – таджиков – должно получить всемерную 
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поддержку как со стороны Пекина, так и Душанбе, поскольку обоюдный 

интерес будет способствовать «упрочению двусторонних отношений»
1
; 

- совместные этнографические исследования местностей компактного 

проживания таджиков на территории Китайской Народной Республики 

станут значимым вкладом в изучение этногенеза таджикского народа на базе 

таких его компонентов, как традиции, нравы, ритуалы, эпистолярное 

наследие и т.д; 

- научным сообществам Китая и Таджикистана необходимо провести 

всестороннее специальное исследование периода Танской империи Китая и 

ее связей с древними Согдом и Бактрией. Полагаем, что работа будет 

представлять большую научную ценность, укрепит и расширит спектр 

культурно-гуманитарного сотрудничества Китайской Народной Республики 

и Республики Таджикистан ; 

- кинематограф со всей его солидной компонентной базой (режиссура, 

продюсирование, операторство, актерство, дубляж и пр.) представляет собой 

достаточно перспективное направление гуманитарного сотрудничества 

Пекина и Душанбе, в результате которого в обеих странах возрастет интерес 

к кино как искусству и как площадке приобщения к национальным и 

общечеловеческим культурным ценностям; 

- с целью укрепления межкультурного диалога весьма перспективным 

шагом следует считать организацию выставок экспонатов и экспозиций из 

«золотых фондов» Национальных музеев Китая и Таджикистана; 

- стремление повысить и реализовать научный потенциал может быть 

осуществлено посредством обеспечения взаимного доступа исследователей к 

электронным книгохранилищам обеих стран; 

- китайские мотивы являются весьма распространенным элементом в 

классической литературе и искусстве многих народов, в том числе и 

                                                           
1
 Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика – 

сотрудничество во имя развития. (Сборник статей 2009-2012 гг.). – Душанбе, 2012. - С. 

139.  
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таджиков. В этой связи следует исследовать предпосылки их появления в 

культурном наследии таджиков, в частности в искусстве миниатюр; 

- особого изучения требует вопрос таджикско-тюркско-китайского 

культурного синтеза периода раннего и позднего Средневековья; 

- системный анализ взаимовлияния китайской духовности и 

средневековой ирано-таджикской культуры позволит пролить свет на многие 

дискуссионные вопросы; 

- расширение географического охвата Института Конфуция в 

Таджикистане (имеется в виду открытие филиалов в нескольких областных 

центрах) сделает эту платформу более многолюдной, что даст возможность 

полностью реализовать социальный заказ таджикского общества 

относительно «китайского» направления; 

- одной из наиболее активных площадок  по популяризации китайского 

языка в Таджикистане являются вузы республики, при этом ученики 

общеобразовательных учреждений до сих пор не охвачены обучением 

китайскому языку, также в стране отсутствует специализированная школа с 

углубленным изучением китайского. Положительное решение этого вопроса 

позволит систематизировать культурно-образовательное взаимодействие 

Пекина и Душанбе и качественно и количественно расширить контингент его 

участников; 

- увеличение сетки образовательных точек ((специализированных) 

школ, вузовских факультетов, центров, курсов) по изучению китайского 

языка требует скорейшего решения вопроса по подготовке педагогических 

кадров – носителей языка, а также разработки и издания учебно-

методических комплектов, апробированных и адаптированных к условиям 

Республики Таджикистан. Лингвистическому и методическому сообществам 

двух стран необходимо составить традиционные и онлайн версии китайско-

таджикских словарей и разговорников (в том числе и профильных), что будет 

способствовать большей автономности учащихся. 
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