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М
онография д.и.н. Т.Л.Дейч
«Китай “завоевывает”
Африку», изданная Ин-

ститутом Африки РАН (М., 2014 /
отв. ред. В.Г.Шубин/. 382 с.),
представляет собой первое в оте-
чественной науке комплексное ис-
следование феномена китайской
экономической экспансии и поли-
тического влияния на Африкан-
ском континенте.

Действительно, в XXI в. мир
явился свидетелем невиданных
ранее успехов Китая как в сфере
экономического развития, так и в
международных делах. При этом,
как справедливо отмечает автор,
«страна не только энергично впи-
салась в мирохозяйственные свя-
зи, но и вытесняет западные дер-
жавы из сфер их традиционного
влияния, успешно конкурирует с
ними в борьбе за природные бо-
гатства и политическое влияние в
мире» (с. 7).

Африка неслучайно оказалась
в сфере интересов Пекина. Преж-
де всего, это связано с заинтере-
сованностью КНР в углеводород-
ном и минеральном сырье, необ-
ходимом для роста китайской
экономики. Стремление полу-
чить доступ к сырьевым источни-
кам, найти сферы приложения
инвестиций и рынки сбыта для
бурно развивающейся промыш-
ленности - главные мотивы ки-
тайской экономической экспан-
сии. Между тем, автор подчерки-
вает, что возросшее внимание Ки-
тая к Африке обусловлено не
только ролью ресурсного потен-
циала континента, но и растущим
политическим влиянием региона
в современном мире.

Рассматривая процесс перехо-
да Поднебесной от дискредити-
ровавших себя форм и методов
«казарменного коммунизма» к
многоукладной, «открытой» эко-
номике, Т.Л.Дейч делает важный
вывод о том, что открытость
внешнему миру ставила задачу

глобализации экономики, что вы-
ражалось в стимулировании про-
цессов инвестирования за рубеж,
в перемещении за границу произ-
водственных мощностей, в созда-
нии транснациональных корпо-
раций с китайским участием.

Реформы начались и в сфере
внешней политики, основными
принципами которой стали: нев-
ступление ни в какие союзы, за-
щита мира во всем мире, борьба
против всех форм гегемонизма,
развитие отношений дружбы и
сотрудничества со всеми страна-
ми, сближение с государствами
третьего мира. Как отмечает ав-
тор, Китай ищет опору и под-
держку в развивающихся странах
с целью создания стабильного и
благоприятного внешнего окру-
жения для осуществления курса
«мирного развития». Приоритет-
ным вектором китайской полити-
ки остается азиатский регион, од-
нако уже с 1970-х гг. Китай стал
нуждаться в поддержке странами
Африки своих позиций в между-
народных организациях, прежде
всего в ООН, по таким, например,
вопросам, как статус Тайваня или
права человека. Во всех заявлени-
ях китайского руководства дела-

ется акцент на стремление Пеки-
на «относиться к Африке как к
равному партнеру, учитывать ее
мнение и не навязывать ей собст-
венное» (с. 76).

Особый интерес представляет
исследование автором принци-
пов и направлений экономичес-
кого сотрудничества Китая со
странами континента и проблемы
приемлемости китайской модели
развития для Африки. Взаимо-
действие по линии «Юг - Юг»
предусматривает расширение
торговли между развивающими-
ся странами, совместное освоение
промежуточных технологий, тех-
ническую взаимопомощь. Китай-
цы неизменно поддерживают
предложения африканских стран,
касающиеся создания региональ-
ных экономических организаций
по сырью, более жесткого контро-
ля над природными ресурсами.
Обращается внимание на тесную
связь двух проблем - финансов и
развития, причем китайская сто-
рона оказывает помощь в адапта-
ции африканских систем к нуж-
дам рыночной экономики.

Автор разделяет мнение мно-
гих исследователей-китаистов,
что экономические достижения
Китая в немалой степени объяс-
няются формированием эффек-
тивной модели развития, и имен-
но поэтому рекомендует ее эле-
менты для использования афри-
канскими странами. Так, напри-
мер, пекинское руководство счи-
тает полезным свой опыт реше-
ния продовольственной пробле-
мы, предлагая африканцам мето-
ды ускоренного развития сель-
ского хозяйства. Китай сумел до-
биться определенных успехов в
решении проблем загрязнения
окружающей среды, нехватки па-
хотных земель, убывающего пло-
дородия почв, наступления пус-
тыни и рекомендует африкан-
ским странам меры, оправдавшие
себя в КНР, - создание ирригаци-
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онных систем, борьба с опусты-
ниванием путем возведения «зе-
леных барьеров» и т.д.

Т.Л.Дейч особо останавлива-
ется на вопросе предоставления
Китаем т.н. помощи развитию
Африки. Автор выделяет и тща-
тельно анализирует четыре пери-
ода китайского донорства: с мо-
мента создания КНР в 1949 г. до
начала реформ в 1978 г., когда по-
мощь Черному континенту обус-
ловливалась, главным образом,
идеологическими соображения-
ми Пекина; 1979-1989 гг. - начало
реформирования экономики в
КНР и расширение объемов по-
мощи Африке; конец 1980-х - ко-
нец 1990-х гг., ознаменовавшийся
модернизацией китайской про-
граммы экономического сотруд-
ничества с континентом, причем
перемены обусловливались как
«перестройкой», которую пере-
живала китайская экономика, так
и переходом к рынку в африкан-
ских странах; 2000-е гг. - период
бурного экономического роста
Китая и расширение китайских
программ помощи, охватывающих
списание долгов, техническое со-
трудничество, гуманитарное со-
действие, обучение персонала
компаний и др. На последнем эта-
пе Китай улучшил механизм ока-
зания финансовой помощи, пре-
вратив ее из «прямой денежной
помощи» в «поощрение собствен-
ных возможностей стран-получа-
телей» (с. 131).

Большой интерес представля-
ет глава книги, посвященная ки-
тайско-африканской торговле.
Уже в конце прошлого века в Аф-
рике действовали свыше 150 ки-
тайских торговых компаний и
агентов. Китай вывозил на конти-
нент текстиль, посуду, консервы,
лекарства, сельхозтехнику, элект-
роприборы, а покупал продукцию
аграрного сектора. В XXI в. объ-
ектом его особого внимания ста-
ли минерально-сырьевые ресур-
сы. В первое десятилетие нынеш-
него столетия ежегодный товаро-
оборот увеличивался более чем
на 20% (с. 147).

Если до 2008 г. США опережа-
ли Китай в торговле с Африкой,

то с того времени картина меня-
ется. В 2013 г. объем торговли до-
стиг $200 млрд. Для целого ряда
африканских стран Китай стал
главным торговым партнером.
Прежде всего, это ЮАР, Ангола,
Судан, Нигерия и Египет. Льви-
ную долю китайского импорта из
Африки составляет сырье: нефть
(более 60%) из Анголы, Судана,
Алжира, Чада, Республики Кон-
го, Экваториальной Гвинеи;
уголь из ЮАР; руды различных
металлов.

Автор справедливо отмечает,
что некоторые аспекты торговых
отношений с Китаем вызывают
критические отзывы в Африке.
Это касается, например, вывоза в
Китай ценных пород древесины.
Законодательство некоторых аф-
риканских стран требует предва-
рительной обработки древесины,
идущей на экспорт, однако Китай
предпочитает вывозить необра-
ботанную древесину и зачастую
делает это нелегально, что обхо-
дится некоторым странам в мил-
лионы долларов убытка.

Отношение африканцев к ки-
тайцам неоднозначно. Большое
число прибывших китайских
граждан не возвращается на ро-
дину, и это вызывает критичес-
кие отклики на континенте.

Важное место в сфере эконо-
мических взаимоотношений Ки-
тая со странами Африки занима-
ет инвестиционное сотрудничест-
во. Основными объектами вложе-
ний остаются естественные ре-
сурсы и инфраструктура, строи-
тельство плотин и гидроэнерге-
тических установок, а также сель-
ское хозяйство. Между тем, как
указывает Т.Л.Дейч, препятстви-
ем дальнейшему росту китайских
инвестиций являются политичес-
кая нестабильность в странах Аф-
рики, высокие тарифные барье-
ры, сложные таможенные проце-
дуры, неразвитая дорожно-транс-
портная инфраструктура.

Взаимные выгоды китайско-
африканского партнерства оче-
видны. Китаю они обеспечивают
привилегированный доступ к аф-
риканскому сырью, Африке - до-
ступ к финансовой и технической

помощи, не обремененной усло-
виями, которые выдвигают запад-
ные доноры. Вместе с тем, автор
обращает внимание на проблемы,
существующие в двусторонних
экономических отношениях. В их
числе - неэквивалентный обмен,
при котором многие африканские
страны выступают, в основном, в
роли импортеров; негативное воз-
действие дешевого китайского
импорта на местную промышлен-
ность в целом ряде стран, приво-
дящее к неконкурентоспособнос-
ти их продукции, закрытию пред-
приятий и росту безработицы; за-
силье китайских торговцев, вы-
тесняющих с африканских рын-
ков местных продавцов в ряде
стран.

Главный вывод, который дела-
ет автор, состоит в том, что к на-
стоящему времени КНР создала
мощный, разветвленный и дейст-
венный механизм политического
и экономического взаимодейст-
вия со странами Африки. Кроме
того, развитие отношений Китая
с Африкой, знаменательное само
по себе, представляет особый ин-
терес и для России, контакты ко-
торой с Черным континентом пе-
режили заметный спад после рас-
пада СССР. Сегодня России, как
правильно указывает Т.Л.Дейч,
приходится устанавливать связи
со странами континента на новой
основе, и в этой ситуации для нее,
безусловно, полезен опыт Китая.

Представляющая собой ком-
плексное исследование процес-
сов развития и состояния китай-
ско-африканского сотрудничест-
ва, книга, безусловно, будет по-
лезна не только ученым-востоко-
ведам, но и специалистам в обла-
сти международных отношений и
внешней торговли.

С.В. КОСТЕЛЯНЕЦ,
кандидат политических наук

Институт Африки РАН
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