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теоретические разработки в этой области, 

показали умение обдуманно и осторожно 

продвигаться к намеченной цели, как при-

нято в Китае с древних времен «перехо-

дить реку, нащупывая камни». КНР в пер-

вую очередь осознала необходимость убе-

ждения иностранных государств в том, что 

усиление Китая не несет угрозы для сба-

лансированного развития всего мира. Ки-

тай конструктивно отвечает на критику 

относительно его политических институ-

тов и проблем в области прав человека, и 

делает это все убедительнее.  Китай явля-

ется наследником уникальной культуры и 

цивилизации, не схожей с европейскими и 

американскими традициями, его задача на 

сегодняшний день объяснить всему миру, 

что не сходство не подразумевает кон-

фликты, а есть важный элемент в многооб-

разном и гармоничном мире. А верно 

сформированный международный образ и 

внешнеполитическая стратегия – необхо-

димость для достижения намеченных КНР 

целей. Китай не отказывается от своих 

внешнеполитических принципов, но и не 

ущемляет право других государств на раз-

витие собственной стратегии, выступает за 

общий прогресс и при этом уделяет вни-

мание формированию положительного 

имиджа страны. 
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   Мақала ҚХР-дың қазіргі уақыттағы 

сыртқы саяси концепцияларының құрылымы 

мен оларды түсіну ерекшеліктерін 

қарастырады. Мұнда ХХ ғасырдың соңы мен 

ХХІ ғасырдың басындағы ҚХР-дың сыртқы 

саясатындағы маңызды оқиғалар сарапқа 

салынады. 

*** 

This article considers China’s current for-

eign policy strategy, it’s features and perception in 

the world. It analyses Chinese foreign policy 

events between end of  ХХ century to early ХХІ  

century.  
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ИНДИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ ДВУХ ГОСУДАРСТВ 
 

Третья гражданская война в Китае 

завершилась провозглашением Народной 

Республики, возглавляемой Коммунисти-

ческой Партией Китая (КПК). С победой 

революции, впервые за свою многовеко-

вую историю Китай предстал перед всем 

миром как объединенное независимое го-

сударство. В декларации от 1 октября 1949 

г. говорится: «…это правительство являет-

ся единственным правительством, пред-

ставляющим весь народ Китайской Народ-

ной Республики. Наше правительство же-

лает установить дипломатические отноше-

ния с любым иностранным представитель-

ством, которое пожелало бы соблюдать 

принципы равенства, взаимной выгоды и 

взаимоуважения территориальной целост-

ности и суверенитета» /1/. 

Независимая Индия и КНР избрали 

различные пути социально-

экономического и политического развития, 

и, соответственно, их внешнеполитические 
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курсы на международной арене в условиях 

послевоенного времени не совпадали. Ин-

дия вступила на путь капиталистического 

развития, а во внешней политике стала 

осуществлять политику неприсоединения. 

КНР, приступившая к построению основ 

социализма, примкнула к лагерю стран на-

родной демократии, проводящих внеш-

нюю политику, основанную на принципах 

пролетарского интернационализма. 

После провозглашения КНР 1 ок-

тября 1949 г. премьер Государственного 

административного совета Чжоу Энь-лай 

обратился через посольства иностранных 

государств при гоминьдановском прави-

тельстве с предложением об установлении 

дипломатических отношений. Уже через 

два дня пришел составленный в дружеских 

тонах ответ Неру, в котором указывалось, 

что Индия готова признать КНР и обме-

няться с ней представителями /2/ 

Определяя главные направления 

индийской внешней политики Дж. Неру 

писал: «Индия – азиатская страна, и ей 

ближе всего азиатские народы. Она высту-

пает за тесное сотрудничество освобож-

денных народов Азии, причем особое зна-

чение приобретают отношения между Ин-

дией и Китаем» /3/. 

22 марта 1950 г. между правитель-

ствами Индии и КНР было достигнуто со-

глашение об установлении полных дипло-

матических отношений.  

Официальные дипломатические от-

ношения Индийская Республика и Китай-

ская Народная Республика установили ме-

жду собой 1 апреля 1950 г. Первым послом 

Индии в Китае был К.М. Паниккар, пер-

вым послом КНР в Индию был послан 

Юань Чжунсянь (Yuan Zhongxian) /4/. 

С этого момента началось полити-

ческое, экономическое и культурное со-

трудничество между КНР и Индией. В 

1951-1952 гг. Китай оказал Индии помощь 

посредством поставок продовольствия. В 

январе 1951 г. было заключено соглашение 

на поставку в Индию 50 тыс. т китайского 

риса в обмен на 37 тыс. кип джута. За два 

года Китай предоставил Индии более 200 

тыс. т риса, 450 тыс. т гаоляна /5/. 

Эти договорённости имели боль-

шую важность и для КНР, потому что в то 

время США пытались устроить Китайской 

Народной Республике торговую блокаду. 

Индия твердо не повиновалась ограниче-

ниям, введенным империалистическими 

державами. Эти соглашения, казалось, за-

ложили серьёзную базу для последующего 

формирования индийско-китайских отно-

шений, так как развивались на основе рав-

ноправия и взаимной выгоды. 

Индийско-китайское взаимодейст-

вие росло также в области культуры и нау-

ки. Время от времени проводился обмен 

культурными и научными делегациями 

двух стран. К примеру, осенью 1951 г. по 

приглашению Всекитайского совета мира 

и других общественных организаций в 

КНР гостила неформальная индийская 

миссия доброй воли, состоявшая из 13 

профессоров и писателей, побывавшая в 

таких городах, как Пекин, Шанхай, Нан-

кин, Тяньцзинь, Кантон, Мукден, Ханькоу. 

Турне индийской миссии, а в последую-

щем и выступления с лекциями и интер-

вью, освещавшими радушный прием деле-

гации, способствовали расширению взаи-

мопонимания двух народов. В том же году 

ответная делегация китайских деятелей 

культуры во главе с писателем Дин Си-

линем нанесла визит Индию. Этот посе-

щение было приурочено к открытию вы-

ставки культуры и искусства Китая. 

Во многих городах Индии открыва-

лись филиалы Общества индийско-

китайской дружбы. 11-13 декабря 1953 г. 

прошла первая конференция общества. 

Не останавливаясь на официальном 

признании Китайской Народной Респуб-

лики, правительство Индии выступило за 

восстановление ее легитимных прав в 

ООН и других международных организа-

циях. Игнорируя поддержку 16 странами 

восстановления прав КНР в ООН, посред-

ством механического большинства Соеди-

ненные Штаты добились его отклонения. 

29 апреля 1954 г. был зафиксирован 

консенсус по тибетской проблеме. В про-

цессе переговоров оба премьера достигли 

взаимопонимания по обширному кругу 

проблем и подписали совместное коммю-

нике о знаменитых пяти принципах мир-

ного сосуществования «Панча шила»: вза-

имное уважение территориальной непри-
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косновенности и суверенитета, взаимное 

ненападение, невмешательство во внут-

ренние дела друг друга, равенство и вза-

имное уважение, мирное сосуществование. 

Данный договор о торговле и связях между 

Тибетским районом Китая и Индией был 

заключён на 8-летний срок /6/. За индий-

ским правительством оставлялось право 

иметь торговые агентства в тибетских го-

родах Ятунге, Гьянтзе и Гартоке. Прави-

тельству КНР была предоставлена воз-

можность открыть торговые агентства в 

Нью-Дели, Калькутте и Калимпонге на 

равных с Индией условиях. КНР предоста-

вила Индии доступ к 13 населенным пунк-

там Тибета как рынкам для традиционной 

индийской торговли. В свою очередь, куп-

цы из Тибета получали право торговать в 

Калькутте и в других местах Индии. В со-

ответствии с существующими обычаями, 

индийским паломникам разрешалось по-

сещать святые места Тибета, а тибетским – 

совершать паломничество в Индию /7/. 

Индийско-китайское соглашение 

было равноправным и обеспечивало все 

необходимые предпосылки для сохранения 

и развития традиционных экономических 

и культурных взаимоотношений между 

Индией и Тибетским районом Китая. 

В октябре 1954 г. индийская деле-

гация во главе с Неру посетила Китай и 

была тепло встречена Мао Цзэдуном и его 

соратниками. Во время проведения Бан-

дунгской конференции в апреле 1955 г. 

Неру сыграл важную роль в достижении 

Китаем признания на мировой арене. Вме-

сте со многими другими странами Китай и 

Индия внесли свою лепту в целостный ан-

тиимпериалистический курс азиатско-

африканских стран /8/. 

Взаимодействие за всеобщий мир. 

Бандунгская конференция. С 18 по 24 ап-

реля 1955 года главы новообразованных 

независимых стран Азии и Африки съеха-

лись в Индонезию на Бандунгскую конфе-

ренцию, которая сыграла крупное истори-

ческое значение. 

Договорённость о созыве Бандунг-

ской конференции была достигнута на со-

вещании премьер-министров Бирмы, Ин-

дии, Индонезии, Пакистана и Цейлона в 

Коломбо (Цейлон) в апреле 1954 г. /9/. 

Помимо инициаторов, в Бандунгской кон-

ференции также приняли участие: Афгани-

стан, Демократическая Республика Вьет-

нам, Египет, Золотой Берег, Иордания, 

Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, КНР, Лаос, 

Либерия, Ливан, Ливия, Непал, Саудовская 

Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Турция, 

Филиппины, Эфиопия, Южный Вьетнам, 

Япония.  

В финальном коммюнике участни-

ки Бандунгской конференции приняли це-

лый ряд решений. Они осудили колониа-

лизм, расовую сегрегацию и дискримина-

цию. Они также обратились в Совет Безо-

пасности ООН с просьбой способствовать 

приёму в ООН объединённого Вьетнама, 

Иордании, Камбоджи, Лаоса, Ливии, Не-

пала, Цейлона, Японии. При этом, они вы-

разили пожелание, чтобы при распределе-

нии мест непостоянных членов Совета 

Безопасности более справедливо приме-

нялся географический принцип в отноше-

нии представительства стран Азии и Аф-

рики. В приложенной к заключительному 

коммюнике «Декларации о содействии 

всеобщему миру и сотрудничеству», в ос-

нову которой заложены пять принципов 

мирного сосуществования, данная конфе-

ренция призвала к экономическому и 

культурному сотрудничеству между стра-

нами, разоружению, а также к запрещению 

производства, испытаний и применения 

атомного и термоядерного оружия, к ула-

живанию всех споров мирными средства-

ми. Эта конференция содействовала укре-

плению национального самосознания на-

родов Азии и Африки и последующему 

росту национально-освободительного 

движения. 

Итоговый документ Бандунгской 

конференции дополнил пять принципов 

мирного сосуществования («панча шила») 

и включал 10 принципов мирного сосуще-

ствования и международных отношений: 

1. Уважение прав человека, принципов и 

целей Устава ООН. 

2. Уважение территориальной целостно-

сти. 

3. Признание равенства всех рас и наций. 

4. Отказ от интервенции и вмешательства 

во внутренние дела. 
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5. Уважение права каждой страны на ин-

дивидуальную и коллективную оборону в 

соответствии с Уставом ООН. 

6. Отказ от использования соглашений о 

коллективной обороне в частных интере-

сах какой-либо из великих держав и от 

оказания нажима на другие страны. 

7. Отказ от агрессии против территориаль-

ной целостности или политической неза-

висимости. 

8. Урегулирование международных споров 

мирным путём. 

9. Содействие взаимным интересам и со-

трудничеству. 

10. Уважение к справедливости и между-

народным обязательствам /10/. 

В результате был образован единый 

фронт народов Азии и Африки. Цельной 

основой конференции стали антиимпериа-

лизм и антиколониализм. 

Бандунгская конференция придала 

очень глубокий положительный импульс 

развитию нынешних международных от-

ношений. Благодаря шансу, предоставлен-

ному этой конференцией, многие разви-

вающиеся страны приступили к восхожде-

нию на мировую арену в качестве новой 

сформировавшейся силы. Запылавшее яр-

ким пламенем движение неприсоединения 

и сотрудничество "Юг-Юг" не угасали в 

течение долгого периода. На базе "десяти 

принципов", провозглашённых этой кон-

ференцией, возникло известное понятие 

"Бандунгский дух". 

После второй мировой войны гро-

мадное количество когда-то колонизиро-

ванных государств получили независи-

мость и стали новыми членами мирового 

сообщества. Они твёрдо требовали равно-

правного участия при решении междуна-

родных вопросов, взаимного уважения го-

сударственного суверенитета и территори-

альной целостности, взаимного ненападе-

ния и взаимного невмешательства во внут-

ренние дела. Они неистово призывали от-

казаться от блоковой политики и гонки 

вооружений, призывали к тому, чтобы все 

государства находили общее при сущест-

вующих различиях, мирно сосуществовали 

и находили выход из международных спо-

ров путем дружелюбного согласования. 

Они стремились к восстановлению отече-

ственной культуры и экономики, развер-

тыванию регионального экономического 

взаимодействия и международного куль-

турного обмена. Стержневыми идеями, ко-

торые красной нитью прошли через все эти 

новые принципы международных отноше-

ний, явились мир и сотрудничество, а Бан-

дунгская конференция сыграла роль высо-

кой исторической трибуны, с которой бы-

ли провозглашены эти идеи о мире и со-

трудничестве. Важнейший документ, при-

нятый этой конференцией, – это "Деклара-

ция о содействии всеобщему миру и со-

трудничеству". В данной связи мир и со-

трудничество стали главной темой Бан-

дунгской конференции и сутью "Бандунг-

ского духа". 

Войдя в период экономической 

глобализации, мир стал еще более хрупким 

и уязвимым, задачи, стоящие перед ним, – 

еще более трудными и разнообразными, а 

отношения между государствами и наро-

дами – еще более взаимопереплетёнными. 

В этом смысле мировому сообществу тем 

более необходимо реализовывать идеи ми-

ра и сотрудничества, вырабатывать дух 

единства и взаимодействия для того, что-

бы лучше реагировать на новые вызовы и 

угрозы, появляющиеся в процессе глоба-

лизации, и построить новый, более спра-

ведливый, разумный и демократичный 

международный политический и экономи-

ческий порядок. 

Движение неприсоединения. Дви-

жение неприсоединения родилось в борьбе 

народов Азии и Африки против колониа-

лизма и иностранного господства. Идея 

оформилась в Дели на двух международ-

ных конференциях в 1947 и 1949 гг., кото-

рые признали необходимым и естествен-

ным стремление освободившихся госу-

дарств к образованию организации (или 

движения), выражающей интересы афро-

азиатских стран в условиях конфронтации 

Востока и Запада. На V сессии Генераль-

ной ассамблеи ООН в 1949 г. постоянный 

представитель Индии в ООН, осуществляя 

принятое решение, собрал группу предста-

вителей африканских и азиатских госу-

дарств. С этого момента афро-азиатская 

группа в ООН стала работать на постоян-

ной основе. На первоначальной стадии ее 
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главные усилия были сориентированы на 

мирное урегулирование корейского кон-

фликта (1950-1953 гг.). Данная деятель-

ность афро-азиатской группы была сфор-

мулирована премьер-министром Индии 

Дж. Неру как "позитивный нейтралитет", 

который в дальнейшем был заменен тер-

мином "неприсоединение". 

Бандунгская конференция глав го-

сударств и правительств стран Азии и Аф-

рики (апрель 1955 г.) определила принци-

пы мирного сосуществования и создала 

организационные основы Движения: 

 встречи на высшем уровне, 

 принятие итоговых документов, 

 рекомендательный характер принимае-

мых решений, 

 практика консенсуса, 

 координация совместных действий, 

 отказ от создания какого-либо блока, 

 функционирование инициативной груп-

пы. 

Объявленные в Бандунге цели и за-

дачи были положены в фундамент внеш-

ней политики неприсоединившихся стран 

(НС). 

Движение неприсоединения – это 

плод поиска путей интеграции молодых 

государств, отвергавших блоковую поли-

тику антагонизма Восток-Запад. Оно стало 

"продуктом мировой антиколониальной 

революции" и появилось в обстановке "хо-

лодной войны". Политика неприсоедине-

ния строилась на борьбе против империа-

лизма, колониализма, неоколониализма, 

гегемонизма и иностранной агрессии, ок-

купации и господства, против апартеида, 

расизма, сионизма и всех форм зависимо-

сти, интервенции, вмешательства и нажи-

ма, против великодержавной и блоковой 

политики. В течение почти тридцати лет 

эти цели и принципы были императивами 

коллективной дипломатии НС, которая ре-

зультативно использовала в интересах раз-

вивающегося мира противостояние запад-

ного и восточного блоков. На сессиях Ге-

неральной Ассамблеи ООН точки зрения 

большинства неприсоединившихся в 80-90 

случаях из 100 расходились с позициями 

Запада, особенно США.  

В начале-середине 1950-х гг. со-

трудничество Индии и Китайской Народ-

ной Республики динамично развивалось. 

Развитие индийско-китайского сотрудни-

чества показало, что, несмотря на различие 

общественных и политических систем, у 

Индии и Китая было много общих интере-

сов. В этот период взаимоотношения двух 

стран строились на основе мирного сосу-

ществования.  
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Бұл мақалада Үндістан және ҚХР 

мемлекеттері қалыптасу кезеңнің басында екі 

елдің арасындағы саяси, экономикалық және 

мәдени қарым-қатынас негізін салатын 

оқиғалар қарастырылады.  

*** 

This article addresses main events that 

founded the political, economic and cultural rela-

tions between India and PRC in the period of 

making of these states. 
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