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В экономической сфере индийскую сторону бес-
покоят низкий уровень диверсификации индийско-
го экспорта, львиную долю которого все еще состав-
ляют товары с низкой добавленной стоимостью
(сырье, минеральные ресурсы, металлы, продукция
текстильной промышленности), растущий дисба-
ланс в индийско-китайской торговле, а также уста-
навливаемые китайской стороной ограничения до-
ступа на рынок КНР индийских услуг, фармацев-
тической продукции и других товаров. 

К росту напряженности между двумя странами
может привести борьба за доступ к энергоресур-
сам, воде, продовольствию. По прогнозам, к
2040 г. Китай и Индия будут вынуждены удовле-
творять, соответственно, 72% и 87% своих потреб-

ностей в нефти за счет импорта, и при этом основ-
ным источником будут  страны Персидского зали-
ва и Ближнего Востока в целом [1]. 

К 2030 г. на 33% возрастут водные потребности
Китая, а Индии - в 2 раза, в то время как доступ-
ность воды в этих странах, соответственно, в 5 и 6
раз меньше, чем, например, в США, и данный по-
казатель будет снижаться [1, pp. 7-11]. Особую ос-
троту проблеме придает фактор Тибета, который
является крупнейшим азиатским источником
водных ресурсов, в т.ч. и для Индии, а Китай, под
чьим контролем находится Тибет, ведет активную
гидротехническую деятельность, которая может
привести к нарушению водного и экологического
баланса.
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Отношения Индии и Китая представляют собой сложный пучок политических, экономических
и стратегических общих интересов, но одновременно противоречий и взаимных историчес-
ких претензий. Многие из ныне имеющихся разногласий уходят корнями еще в колониальный
период, другие возникли лишь в новом столетии, а в некоторых областях Индия и Китай яв-
ляются лишь потенциальными соперниками.

ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ



ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗНОГЛАСИЙ

Далеко не секрет, что в индийско-китайских
отношениях одну из ключевых ролей играют гео-
политический и стратегический аспекты. Наибо-
лее объективный и при этом практически нераз-
решимый характер носят территориальные кон-
фликты. 

С конца 1950-х - начала 1960-х гг. под контро-
лем (по заявлению индийской стороны, «под ок-
купацией») Китая находятся свыше 43 тыс. км2

индийской территории в западном секторе как
следствие китайских военных действий в 1962 г. и
соглашения 1963 г. между Пакистаном и Китаем о
передаче последнему более 5 тыс. км2. Китай, в
свою очередь, заявляет об «оккупации» Индией
90 тыс. км2 территории в восточном секторе [2]. 

Основные приграничные споры связаны с во-
просом о принадлежности двух областей: региона
Аксай Чин в западной части границы и индийско-
го штата Аруначал Прадеш - Восточный сектор,
который проходит по линии Мак-Магона - на се-
веро-востоке Индийской Республики (в КНР
данная область с 2006 г. рассматривается как Юж-
ный Тибет, или часть Тибетского автономного
района [3]). 

Еще один элемент, играющий существенную
роль в этой истории, - тибетский вопрос и пози-
ция Индии по этому вопросу. В настоящее время
Индия, в которой находятся более 100 тыс. тибет-
ских беженцев, подтверждает свое признание Ти-
бета частью Китая, который, тем не менее, высту-
пает с обвинениями в адрес некоторых индийских
групп, заявляя, что те поддерживают стремления
тибетцев продолжать борьбу за независимость
Тибета [3]. 

Значительные споры между Индией и Китаем
вызывает и растущее влияние последнего в южно-
азиатском регионе. Традиционно Индия являлась
региональным лидером в Южной Азии, что опре-
делялось как исторически сложившимися куль-
турными связями со странами региона, так и пре-
восходящей экономической мощью Индии и ее
активным экономическим взаимодействием с го-
сударствами-соседями. 

Китай, напротив, начал проводить политику,
направленную на укрепление взаимодействия со
странами Южной Азии, сравнительно недавно,
однако уже сейчас Индию беспокоит растущее
присутствие Китая в регионе, которое она рассма-
тривает как угрозу собственной безопасности и
сложившимся связям со странами, издавна нахо-
дящимися в сфере политического, дипломатичес-
кого, экономического и культурно-цивилизаци-
онного влияния Индийской Республики. 

Развитие отношений Китая с Пакистаном вы-
зывает наибольшее беспокойство со стороны Ин-

дии. Пакистан в условиях осознания своей слабо-
сти по сравнению с Индией всегда стремился за-
ручиться политической, экономической и воен-
ной поддержкой союзников в лице других госу-
дарств. Как раз таким союзником долгое время
выступает КНР, с которой Пакистан связывают
не только экономические отношения, но и дого-
вор 1963 г. о передаче территории, а также тесные
военно-политические связи [4]. 

Противоречивые оценки вызывает и китай-
ский проект «Один пояс - один путь» (One Belt,
One Road, OBOR), включающий в себя две состав-
ляющие: одна - сухопутная - являет собой Эконо-
мический пояс Шелкового пути (The Silk Road
Economic Belt), другая - морская - подразумевает
создание Морского Шелкового пути XXI в. (The
21st-century Maritime Silk Road).

Несмотря на то, что данная инициатива китай-
ской стороной продвигается как исключительно
мирная и направленная на формирование «сооб-
щества общих интересов, судьбы и ответственнос-
ти» [5], индийская сторона проявляет значитель-
ное беспокойство в связи с таким амбициозным
глобальным проектом, затрагивающим, по ее мне-
нию, ее стратегические интересы и, в т.ч., интере-
сы безопасности. «Подъем» Китая вовсе не рас-
сматривается индийским истеблишментом как
«мирный», и инициатива «Один пояс - один путь»
видится как продолжение китайской стратегии
«Нити жемчуга», нацеленной, в т.ч., на «окруже-
ние Индии», что также отрицается китайской сто-
роной. 

Существенным ограничителем является также
низкий уровень взаимного доверия и интереса.
Согласно опросу общественного мнения, прове-
денному в 2013 г. Институтом Лови (Lowy
Institute for International Policy), 83% индийцев
считают Китай угрозой безопасности страны, а
70% полагают, что КНР ставит перед собой цель
господствовать в Азии. По результатам опроса
Исследовательского центра Пью (Pew Research
Center), проведенного в 2014 г., только 31% ин-
дийцев благосклонно относятся к Китаю. Что ка-
сается китайской стороны, результаты последнего
опроса были примерно такие же - 30% населения
разделяло благоприятное мнение относительно
Индии. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Несмотря на существующие разногласия, ин-
дийско-китайские отношения характеризуются
высокой интенсивностью и значительной эффек-
тивностью торгово-экономических связей. В
2010 г. Китай, обогнав США, стал самым круп-
ным торговым партнером Индии с общим торго-
вым оборотом, превысившим $58 млрд, в то время
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как в 2000 г. этот показатель составлял лишь $2,2
млрд [6]. Своего пика торговля достигла в 2011 г.,
составив $72,2 млрд, а в 2013 г. упала до
$68,1 млрд. Внешнеторговый оборот в 2015 г. со-
ставил $71,2 млрд (за 15 лет он вырос в 32,6 ра-
за) [7]. При этом стоит отметить растущий дефи-
цит Индии в торговле с Китаем: к 2015 г. он до-
стиг отметки в $52 млрд. 

Доля экспорта в Китай в общем объеме индий-
ского экспорта остается достаточно невысокой, и
в 2015 г. данный показатель составил 3,6%. Обрат-
ная картина наблюдается в случае с долей Китая в
общем объеме импорта Индии: с 1995 по 2015 гг.
она выросла с 2,3% до 15,7%. Так, КНР возглави-
ла список основных торговых партнеров Индии
именно благодаря своим экспортным поставкам в
Индию, в то время как поставки из Индии в Под-
небесную остаются, по крайней мере, в относи-
тельных показателях, не слишком высокими. 

Масштабы двустороннего инвестиционного
сотрудничества между Индией и Китаем, хоть и
не столь велики по сравнению с масштабами дву-
сторонней торговли, растут высокими темпами: в
2010 г. КНР вложила около $2 млн ПИИ в индий-
скую экономику, в 2011 г. эта цифра увеличилась
до $73 млн, а в 2012 г. - до $148 млн [8]. В 2015 г.
объем инвестируемых Китаем средств увеличил-
ся в 6 раз по сравнению с предыдущим годом и до-
стиг отметки в $870 млн [9]. 

В Индии ведут активную деятельность множе-
ство крупных китайских компаний, в т.ч. пред-
приятия добывающей промышленности (напри-
мер, Shougang Corporation, Sinosteel, Baoshan Iron
& Steel Ltd), компании в сфере информационно-
коммуникационных и телекоммуникационных
технологий (Huawei Technologies, ZTE
Corporation), предприятия, производящие элект-
роприборы и электронное оборудование, электро-
энергетические компании (Haier, Shanghai Electric,
Harbin Electric, Dongfang Electric, Shenyang Electric)
и многие другие [10]. Между тем, привлеченные
из Китая ПИИ составляют лишь 2% от общего
объема ПИИ, инвестированных в индийскую эко-
номику [11].

Приток индийских инвестиций в КНР также
значительно увеличился: с $28 млн в 2010 г. до
$50 млн в 2012 г., а объем накопленных в Китае
ПИИ в 2012 г. составил $275 млн ($260 млн в
2010 г.) [11]. 

В Китае действуют различные индийские ком-
пании (Adani Group, Air India, Bharat Forge
(Changchun) Co. Ltd, TATA Autocomp Systems
Limited (TACO), TATA Sons Limited и т.д.), специа-
лизирующиеся на производстве машин и обору-
дования, химикатов, фармацевтической продук-
ции, судоходстве, а также банки (Bank of Baroda,
Bank of India, ICICI Bank, State Bank of India и дру-

гие) [10]. В начале XXI в. в Китае разрабатыва-
лось более 2 тыс. проектов с участием 150 индий-
ских компаний [12]. 

Предпринимаются попытки, направленные на
активизацию двустороннего взаимодействия и в
научно-технической сфере, в т.ч. в контексте со-
здания технологических парков, научно-техниче-
ских зон и реализации прочих совместных проек-
тов [14].

Что касается индийско-китайской торговли
услугами, она все еще остается на достаточно низ-
ком уровне, несмотря на то, что Индия - один из
крупнейших поставщиков услуг в области инфор-
мационных технологий, все еще велики барьеры
на китайском рынке, а также нельзя забывать о
языковом барьере, который также не способству-
ет активизации сотрудничества в данной сфере.
Объемы торговли услугами, а также структуру
торговли в этой области оценить весьма трудно в
связи с отсутствием статистических данных.
Можно лишь предполагать, что среди основных
видов услуг - транспорт, туризм, а также компью-
терные и информационные услуги [13]. 

Развиваются и институциональные механиз-
мы экономического сотрудничества Индии и Ки-
тая. Помимо Индийско-китайской совместной
экономической группы по экономическим отно-
шениям, торговле, науке и технологиям (India-
China Joint Economic Group on Economic Relations
and Trade, Science and Technology,  JEG) - диалога
на министерском уровне, созданного в 1988 г.,
Совместной исследовательской группы (Joint
Study Group, JSG) (2003 г.) и различных совмест-
ных рабочих групп по торговле, сельскому хозяй-
ству и энергетике, можно выделить Индийско-ки-
тайский стратегический экономический диалог -
СЭД (India-China Strategic Economic Dialogue,
SED). Встреча в его формате впервые прошла в
сентябре 2011 г. [14], а последнее на сегодняшний
день, четвертое, заседание в рамках СЭД состоя-
лось в октябре 2016 г. и прошло под лозунгом
«Развитие, инновации и сотрудничество для вза-
имной выгоды» (Development, Innovation and
Cooperation for Mutual Benefit) [15]. Всего по ито-
гам встречи был утвержден 21 проект. 

Кроме механизма экономического диалога Ин-
дия-Китай, существуют также финансовый диа-
лог (India-China Financial Dialogue), диалог по во-
просам обороны и безопасности (India-China
Defence and Security Dialogue) и стратегический
диалог (India-China Strategic Dialogue).

НЕ «БЛАГОДАРЯ», А «ВОПРЕКИ»

Успешно и динамично развивается сотрудни-
чество Индии с Китаем в рамках многосторон-
них форматов и механизмов, что объясняется
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тем, что по многим вопросам международной,
глобальной повестки дня Индию и Китай связы-
вает общность подходов, оценок и позиций, в т.ч.
относительно реформирования международных
институтов и мировой финансовой системы,
формирования многополярной системы между-
народных отношений, сохранения открытой тор-
говой системы, проблем изменения климата и за-
щиты окружающей среды, а также поиска аль-
тернативной модели экономического развития с
учетом конкуренции за доступ к ограниченным
природным, энергетическим, продовольствен-
ным и пр. ресурсам. 

Сближению Индии и Китая в вопросах между-
народной проблематики способствуют схожие
проблемы и вызовы, стоящие перед обеими стра-
нами, что, в частности, проявляется в совпадении
позиций стран в ходе голосований на сессиях Ге-
неральной Ассамблеи ООН [16]. Оба государства
(как и Россия) отстаивают идею многополярнос-
ти системы международных отношений и высту-
пают с резкой критикой любых попыток устано-
вить однополярный порядок. Это объясняется
стремлением Индии и Китая сохранить независи-
мость внешнеполитического курса.

Как пишет российский индолог С.И.Лунев, все
трудности двустороннего сотрудничества можно
свести к одному параметру: соперничеству между
двумя государствами [17]. Действительно, обе
страны рассматривают друг друга в настоящее
время, а тем более, в перспективе, в условиях со-
перничества, как стратегических конкурентов в
борьбе за влияние в регионе и в мире. Военная
концепция Индии времен биполярной системы
международных отношений провозглашала необ-
ходимость быть готовым к ведению «полутора
войн»: с Пакистаном и Китаем, и на сегодняшний
день эта мысль более чем актуальна [18].

Между тем, и Индия, и Китай осознают важ-
ность и необходимость двустороннего взаимодей-
ствия. В существующих условиях самой привле-
кательной стратегией является именно коопера-
ция, поскольку существующая расстановка сил и
современные экономические и геополитические
условия делают мирное сосуществование гораздо
более выгодным, чем латентное и, тем более, от-
крытое противостояние. 

Тесные связи между Индией и Китаем позво-
ляют надеяться на то, что «игра с нулевой сум-
мой» больше не привлекает ни одну из сторон, и
Индия и Китай, осознавая все негативные сторо-
ны «игнорирования» друг друга или прямой кон-
фронтации, выбрали путь мирного сотрудниче-
ства. 

Такое взаимодействие вполне можно охаракте-
ризовать как «вынужденное партнерство», суще-
ствующее не благодаря, а вопреки, в условиях ко-

торого обе стороны могут не хотеть, но вынужде-
ны мирно сосуществовать ради общего блага.
Поддержание активных связей между «вынуж-
денными партнерами» объясняется целым рядом
причин.

ИНТЕРЕСЫ ИНДИИ

Развитие отношений с Китаем, как и поддер-
жание мира и стабильности в двусторонних отно-
шениях, соответствует национальным интересам
Индии, связанным как с укреплением ее роли на
международной арене, экономическим развитием,
поиском новых рынков сбыта, так и с достижени-
ем безопасности во всех ее проявлениях: полити-
ческом, военном, энергетическом, экономическом
и т.д. [19].

Именно Китай является для Индии источни-
ком относительно дешевых промышленных това-
ров. Китайские инвестиции, проекты в рамках ки-
тайской инициативы «Один пояс - один путь»
предполагают улучшение инфраструктуры, столь
жизненно необходимой для экономического раз-
вития страны.

Международная консалтинговая фирма «Голд-
ман Сакс», говоря о перспективах Индии, упомя-
нула, что есть вероятность того, что к 2050 г. ин-
дийская экономика может обойти американскую.
Однако, отмечают исследователи, для этого необ-
ходимо решить 10 задач, в числе которых именно
улучшение инфраструктуры и увеличение тор-
говли с соседними странами [20; 21]. Сотрудниче-
ство с Китаем может помочь в реализации двух
этих целей, которые необходимы для укрепления
позиций Индии в мире и увеличения ее экономи-
ческого потенциала.

Огромное население Китая - это масса потен-
циальных потребителей индийских товаров и ус-
луг (что в перспективе может стать ключевым ас-
пектом двустороннего взаимодействия). Так, со-
трудничество с Китаем пусть и не залог, но еще
одно звено успешного экономического развития
Индии и процветания индийского общества. Кро-
ме этого, Китай, будучи членом СБ ООН и зани-
мая все более прочные позиции в мировой систе-
ме с экономической, политической, военной и
других точек зрения, может стать той междуна-
родной силой, которая позволит укрепить поло-
жение Индии на международной арене, оказывая
ей поддержку в продвижении общих для стран
принципов многополярности, справедливой фи-
нансовой системы и т.п.

Аспект безопасности остается, вероятно, ос-
новной причиной стремления к развитию отно-
шений с Китаем. В условиях, когда Индия уступа-
ет КНР по военной мощи и по экономическим по-
казателям, провоцирование конфликта - не луч-
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шая стратегия поведения. Индийцы хорошо по-
мнят 1962 г., и повторения событий того года они
допускать не хотят, поэтому мир - это наилучший
выбор, достижения которого индийская сторона и
добивается. 

Нельзя не согласиться с мнением Цзин Хуана,
К.Баджпаи и К.Махбубани [22] о том, что, в отли-
чие от таких глобальных игроков, как Великобри-
тания, Германия, Япония, США или Советский
Союз, рост влияния которых был напрямую свя-
зан с возможностями вести полномасштабные
войны за пределами собственных границ, «подъ-
ем» Китая и Индии не может происходить за счет
военной (или только военной) мощи, что объяс-
няется тем, что их возможности применения силы
ограничиваются внутренней социальной и поли-
тической проблематикой, а также наличием у обе-
их стран ядерного оружия. Поэтому основная за-
дача для китайской и индийской сторон - обеспе-
чение «безопасности и уважения» (под послед-
ним, по всей видимости, подразумевается учет ин-
тересов этих стран при решении различных меж-
дународных вопросов, представляющих для них
интерес), в то время как имперские амбиции оста-
ются прерогативой ушедших в прошлое игроков. 

Индия и Китай достигли значительных успе-
хов на пути экономического развития и включе-
ния в систему международных политических и
экономических отношений. Война, или конфликт,
или просто постоянная и явная конкуренция мо-
гут поставить под угрозу все достижения этих
стран и их последующее восхождение в качестве
мощных, стабильных и развитых держав.

Наконец, общие позиции по ряду важнейших
международных вопросов делают мирное взаимо-
действие между Индией и Китаем еще более важ-
ным и необходимым для блага обеих стран.

КИТАЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Китайский интерес к Индии также объясняет-
ся просто. Это и рынок сбыта, и в перспективе -
источник дешевой продукции массового потреб-
ления. Для Китая характерен феномен «старения
населения» - увеличение доли пожилой прослой-
ки общества и падение доли молодежи, что приво-
дит к уменьшению количества рабочей силы и
увеличению демографической нагрузки на рабо-
тоспособную часть жителей страны. Старение на-
селения наряду с ростом благосостояния приво-
дит к увеличению потребительского спроса и
формированию мощного потребительского клас-
са, а также к росту заработных плат и постепенно-
му лишению Китая экономического преимущест-
ва как поставщика дешевой рабочей силы. 

Так, встает вопрос о том, как удовлетворить
расширяющиеся потребности китайского населе-

ния. Существует мнение, что именно Индия, где
средний возраст в стране - 23 года (в Китае - 37
лет), а численность рабочей силы растет, может
стать источником массового производства това-
ров для китайского потребителя, что и заставляет
КНР предпринимать активные шаги по расшире-
нию взаимодействия в экономической сфере и ук-
реплению своих позиций на индийском рынке.

КНР заинтересована в том, чтобы сохранить в
лице Индии «партнера», который не присоеди-
нился бы к планам по «окружению» Китая, а на-
оборот, оказывал поддержку международным
усилиям Китая. Пекин стремится ослабить и ин-
дийское давление на Пакистан, упрочить эконо-
мические связи с обеими южноазиатскими держа-
вами, т.к. каждая из них способствует достиже-
нию определенных целей. Мир и стабильность
также в приоритете для китайских партнеров, хо-
тя, как уже отмечалось, окончательное урегулиро-
вание имеющихся споров (включая территори-
альные) не входит в планы КНР, т.к. это лишит ее
инструментов воздействия на индийских полити-
ков. 

ИДТИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Тесное индийско-китайское взаимодействие,
несомненно, принесло бы значительную выгоду
как странам-участницам такой кооперации, так и
всему миру. Союз двух азиатских гигантов с быс-
тро растущими экономиками, с населением, чис-
ленность которого превышает 2,5 млрд человек,
нацеленный на активную интеграцию в мировую
экономику и на борьбу с такими международны-
ми вызовами, как терроризм, религиозный экс-
тремизм, изменение климата, эпидемии, недоста-
точная эффективность международных институ-
тов (например, ООН и др.), очевидно, поспособ-
ствовал бы экономическому росту и активизации
торгово-инвестиционного взаимодействия, а так-
же привел бы к изменению глобального баланса
сил и интересов в пользу Азии, превратив послед-
нюю в безусловного двигателя мирового разви-
тия. Однако такой сценарий маловероятен: в на-
стоящее время между Индией и Китаем по-преж-
нему сохраняется целый ряд противоречий, не
позволяющих наладить тесное партнерское взаи-
модействие.

Справедливо мнение о том, что, вероятнее все-
го, коренных изменений в двусторонних отноше-
ниях ожидать не следует, и процесс «вялотекущей
нормализации» продолжится [18].

Другой вопрос в том, что причины, вынуждаю-
щие Индию и Китай идти навстречу друг другу,
имеют долгосрочный, долговременный характер:
и экономическое развитие, и мир, и безопасность
на границах - это факторы, которые не исчезают
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по прошествии времени или по истечении како-
го-либо срока, они остаются всегда актуальны и
реальны. Более того, по мере того, как Индия и
Китай будут занимать все более прочные пози-
ции в мире, и по мере развития их экономическо-
го потенциала и роста благосостояния населения,
все меньше будет желания нарушить существую-
щий мир, и дестабилизировать сложившийся ба-
ланс сил. 

* * *
Развиваясь, индийско-китайское сотрудниче-

ство будет обрастать новыми связями, новыми об-
ластями взаимодействия, и причины и факторы
избрания линии на «вынужденное партнерство»
будут расширяться и приобретать все большее
значение. Возможно, наступит момент, когда
партнерство перестанет быть «вынужденным»,
освободившись от отягощающих его элементов.
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