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Планируемые результаты обучения 

 

Механизм определения планируемых результатов обучения основан на требованиях 

ФГОС и стандартов ТПУ по формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций выпускников, положениях концепции ООП, учете целей 

ООП и рекомендаций заинтересованных работодателей.  

Механизм корректировки результатов обучения предполагает совершенствование 

системы оценивания знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

образовательном процессе, внедрения в практику учебного процесса индивидуальных и 

групповых творческих проектов, проведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, прохождения практик, выполнения ВКР. 

 

Код 

результ

ата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Профессиональные компетенции 

Р1 Осуществлять профессиональный 

письменный перевод официальной и 

деловой документации на английском языке 

и языках региона специализации 

(китайском, японском, корейском) 

Требования ФГОС (ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17)   

Р2 Осуществлять протокольное 

сопровождение официальных лиц и устный 

перевод выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической, 

общественно-политической, культурно-

страноведческой проблематики 

Требования ФГОС (ОК-2, ОК-3, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет)  

Р3 Осуществлять функции секретаря, 

секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов 

государственного управления, 

ответственных за проведение внешней 

политики в отношении зарубежных стран и 

регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15; ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ОК-15) 

Р4 Формировать базы данных по различным 

аспектам социально-политического, 

экономического, культурного развития 

стран и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ОК-

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 
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языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р5 Анализировать информацию по региону 

специализации, отдельным странам, 

организациям, деятелям с использованием 

источников на русском и английском 

языках, китайском, корейском и японском 

языках. 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ОК-13 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р6 Проводить экспертные работы с 

документацией, предназначенной для 

развития деловых, культурных, 

дипломатических контактов российских 

предприятий, учреждений, фирм с 

зарубежными партнёрами 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, ПК-15,  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р7 Проводить консультирование 

представителей государственных 

учреждений, фирм и других 

заинтересованных лиц по экономическим, 

общественно-политическим, социально-

культурным вопросам, связанным с 

регионом специализации 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р8 Готовить на русском и английском языках, а 

также на китайском, корейском и японском 

языках информационные буклеты, 

рекламные проспекты и иные 

информационно-аналитические материалы, 

предназначенные для продвижения 

интересов отечественных предприятий и 

организаций за рубежом,  

Требования ФГОС (ПК-15, ПК-16, ПК-

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

 

Р9 Готовить дайджесты научных и 

информационно-аналитических изданий 

общественно-политической, торгово-

экономической, культурологической 

ПК-7, ПК-14, ПК-16 
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направленности на русском, английском 

языке, а также на языках региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

Р10 Осуществлять письменный перевод 

общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературы  

Требования ФГОС 

ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-16 

Р11 Осуществлять компьютерный набор и 

первичную верстку информационных 

материалов на русском и английском языке, 

а также на языке региона специализации 

(китайском, корейском, японском) 

Требования ФГОС ОК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р12 Планировать, осуществлять и готовить к 

презентации результаты индивидуального 

научного исследования по проблематике 

международных отношений и региона 

специализации 

Требования ФГОС 

ОК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р13 Составлять аннотированную научную 

библиографию по тематике, связанной с 

регионом специализации, на русском, 

английском языках, а также на языке 

региона специализации (китайском, 

корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

 

ПК-7, ПК-8 

Р14 Участвовать в подготовке учебников, 

учебно-методических материалов по 

общественно-политическим и 

гуманитарным дисциплинам 

Требования ФГОС 

 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р15 Применять знания по истории, культуре, 

этнологии, этнической психологии стран и 

народов региона специализации в 

переговорном процессе, в организации 

культурно-просветительских мероприятий 

Требования ФГОС 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 
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государственный университет) 

Р16 Организовать и проводить выставки, 

презентации, аукционы и иные 

мероприятия в сфере культуры 

Требования ФГОС 

ПК-17, ОК-3, ОК-10 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р17 Подготовить материалы о международных 

мероприятиях в сфере культуры, 

проводимых в России и за рубежом, на 

русском и английском языке, а также на 

языках региона специализации (китайском, 

корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

ПК-16 

Универсальные компетенции 

Р18 Толерантно воспринимать культурные, 

конфессиональные, политические, 

мировоззренческие особенности народов 

иных культурных традиций 

Требования ФГОС (ОК-1) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р19 Применять знания основ дипломатического 

и академического этикета в 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

 

Р20 Применять навыки рефлексии, адекватно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты 

Требования ФГОС (ОК-5) 

Р21 Понимать социальную значимость своей 

профессии, нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-6) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р22 Владеть культурой взаимоотношений, 

эффективно работать индивидуально и в 

Требования ФГОС (ОК-4, 5, 6, 15, 16, 
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качестве члена и руководителя группы, 

следовать производственной дисциплине, 

демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р23 Выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального 

развития, самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Требования ФГОС (ОК-7)    

 Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет)   

Р24 Осуществлять свободную коммуникацию 

на английском языке на бытовом и деловом 

уровне 

Требования ФГОС (ОК-3)  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р25 Владеть культурой речи, мышления, 

основами профессионального этикета 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт Социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки (специальность)  410301Зарубежное регионоведение 

Кафедра Истории и философии науки и техники 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой ИФНТ 

Н.В.Трубникова 

_________________________ 

_____ _______ ____________ 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

Бакалаврской работы «Тайвань в экономическом и геополитическом пространстве 

Восточной Азии» 

(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 
Студенту: 

Группа ФИО 

ЗР31 Вилков Арсений Сергеевич 

Тема работы:  

Тайвань в экономическом и геополитическом пространстве Восточной Азии 

Утверждена приказом директора (дата, номер) 239/с от 20.01.17 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 13.06.2017 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Исходные данные к работе  

(наименование объекта исследования или проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия;  требования к продукту, 

изделию или процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на 

окружающую среду, энергозатратам; экономический 

анализ и т. д.). 

Объектом исследования в настоящей работе 

является Тайвань как геополитический актор в 

Восточной Азии в условиях модернизации 

Тайваньского общества, нарастания 

интеграционных тенденций в регионе 

Цель работы – раскрыть формирование и 

развитие геополитических ресурсов Китайской 

республики на Тайване на протяжении второй 

половины 20-начала 21 вв., охарактеризовать роль и 
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место основных акторов региональных отношений 

во внешней политике Тайваня. 

Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов  

(аналитический обзор по литературным источникам с 

целью выяснения достижений мировой науки техники в 

рассматриваемой области; постановка задачи 

исследования, проектирования, конструирования; 

содержание процедуры исследования, проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов выполненной 

работы; наименование  дополнительных разделов, 

подлежащих разработке; заключение по работе). 

1) Выполнить историографический обзор 

научной литературы и анализ источников по 

теме исследования  

2) рассмотреть теоретические понятия: 

«геополитическое пространство», 

«геополитическое пространство Восточной 

Азии», «интеграционные процессы в регионе 

Восточная Азия», модернизационные процессы 

как геополитический ресурс, геополитические 

акторы международных отношений, 

«непризнанное государство», «частично 

непризнанное государство». 

3)рассмотреть основные этапы экономических и 

политических реформ на Тайване и 

охарактеризовать их результаты с точки зрения 

формирования геополитических ресурсов  

Тайваня в регионе Восточная Азия. 

4)рассмотреть процессы региональной 

интеграции в Восточной Азии и роль и место 

Тайваня в этих процессах. 

5)охарактеризовать взаимодействие Тайваня с 

ведущими акторами региональной политики в 

Восточной Азии (США, КНР, Япония).  

6)Рассмотреть возможные сценарии решения 

проблемных ситуаций, связанных с барьерами 

для региональной интеграции в Восточной Азии. 

 

Перечень графического материала 

(с точным указанием обязательных чертежей) 

не предусмотрены 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

(с указанием разделов) 

Раздел Консультант 

1. Модернизационные процессы как 

фактор интеграции Тайваня с 

геополитическим пространством 

Восточной Азии 

Гузарова Н.И., к.и.н., доцент 

2. Частично признанное 

государство Тайвань как 

геополитический актор в 
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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа: 124 с., 65 источников. 

 

Ключевые слова: Тайвань, непризнанное государство, Китайская Республика, геополитика, 

геоэкономика, модернизация, внешнеполитическая стратегия. 

Цель работы – охарактеризовать и показать влияние модернизационных процессов на 

внешнеэкономическую стратегию и геополитическое положение Китайской Республики (Тайвань) в 

Восточной Азии. 

Объектом исследования в настоящей работе являются Тайвань, его место и роль в геополитическом 

пространстве Восточной Азии. 

Предмет исследования – место и роль Тайваня в Восточной Азии, его взаимодействие с ведущими 

акторами международных отношений в геополитическом пространстве региона ВА. 

 

Актуальность. В настоящее время Китайская Республика (Тайвань) —  демократия с 

полупрезидентской системой и всеобщим избирательным правом. Президент является главой государства и 

председателем Законодательного Юаня. Будучи одним из «четырёх азиатских тигров», НИС первой волны, 

экспортоориентированная экономика Китайской Республики занимает 22-е место в мире по номинальному 

показателю ВВП. Уровень жизни является очень высоким, а ВВП на душу населения (22 тыс. долларов) 

превосходит китайский (8 тыс. долларов) почти в 3 раза. Основные торговые партнеры – экономически 

развитые страны – КНР, США и Япония. Кроме того, Тайвань входит в пятерку лидеров по обладанию 

международных валютных резервов. Тот факт, что все вышеперечисленные показатели были достигнуты в 

состоянии непризнанности, иной раз подтверждает, что Тайвань является самостоятельным геополитическим 

актором. 

 

В процессе исследования использовались следующие исследовательские методы: историко-

генетический метод помог представить происхождение и этапы развития Китайской Республике на Тайване; 

сравнительно-аналитический метод позволил сопоставить идеологии КПК, ДПП и Гоминьдана, 

экономических показателей, идей КНР и КР по поводу решения «тайваньского вопроса»; метод системного и 

структурно-функционального анализа был применен для изучения предмета в рамках объекта, то есть, 

международного статуса Тайваня в условиях непризнанности в системе восточноазиатской интеграции; метод 

институционального анализа помог в оценке возможностей осуществления проекта (признания 

международным сообществом Тайваня) в существующем политическом, экономическом и правовом поле, а 

также, влияния внешней среды на процесс реализации проекта и способности организации (руководства КР) 

реализовать проект); метод комплексного регионоведения был использован в создании целостного образа 

территории, выявления региональной специфики Китайской Республики (Тайвань) в Восточной Азии; метод 

цивилизационного анализа по концепции «вызова – ответа» А. Тойнби был необходим для анализа "вызовов" 

- феномена "непризнанного государства", азиатской экономической интеграции, а также «политической 

дилеммы» - «Два Китая». Также были использованы экспликативные методы (контент-анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование) и геополитический подход, который помог в рассмотрении Тайваня как зоны 

«сфер геополитического влияния» США и КНР. 

 

Структура выпускной квалификационной работы: ВКР состоит из 2-х глав, введения, заключения 

и списка источников и литературы. Объем работы составляет 124 страницы печатного текста. Первая глава 

«Тайвань в рамках процесса восточноазиатской интеграции» посвящена возникновению элементов 

государства на острове Тайвань: политической системы, Конституции и последующим переходом от 

авторитарного режима к демократии, исследуются предпосылки, ход и итог экономической модернизации, 

благодаря чему прослеживается вовлеченность Тайваня в процессы восточноазиатской интеграции. Вторая 

глава «Тайвань как геополитический актор в Восточной Азии» описывает становление «новой азиатской 

идеи» и определяет её роль в формировании самостоятельного геополитического пространства в Восточной 

Азии. Помимо этого, большую роль уделяется влиянию «феномена непризнанности» на ментальность 

тайваньцев, что служит основой внешней политики Тайбэя по отношению к КНР, Японии и США. Кроме 

того, приводятся два сценария развития ситуации в Тайваньском проливе. 

 

Область применения: на примере взаимодействия Тайваня с основными акторами в регионе, тема 

позволяет рассмотреть новые подходы к формированию регионального геополитического пространства, 

основанного не только на силовом контроле входящих в него государств, а на взаимном сотрудничестве, 

интеграции экономических, технологических и иных геополитических ресурсов. 
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ABSTRACT 

Graduation thesis, 124 pages, 65 resources. 

Key words: Taiwan, unrecognized state, the Republic of China, geopolitics, geoeconomics, 

modernization, foreign policy strategy. 

The aim of the study was to describe and show the influence of modernization processes on foreign 

policy and geopolitical position of the Republic of China (Taiwan). 

The object of study is Taiwan, its place and role in the geopolitical space of East Asia. 

The subject of research – is the place and role of Taiwan in East Asia, its interaction with the leading 

actors in international relations in the geopolitical space of Asia Pacific region. 

Relevance. Currently, the Republic of China (Taiwan) is democracy with a semi-presidential system 

and universal suffrage. The President is head of state and the Legislative Yuan as Chairman. As one of the "four 

Asian tigers", the Republic of China has the 22nd place by nominal GDP, it’s the export-oriented economy. The 

standard of living is very high and GDP per capita (22 thousand dollars) is superior to Chinese (8 thousand 

dollars), almost 3 times. Major trading partners are the developed countries – China, USA and Japan. In addition, 

Taiwan is included into the five of leaders on the possession of foreign exchange reserves. The fact that all the 

above results were achieved in the condition of not being recognized, sometimes reaffirms that Taiwan is an 

independent geopolitical actor. 

During the study were used following research methods. Historical-genetic method helped introduce 

the origin and stages of development of the Republic of China on Taiwan. Comparative method allowed us to 

compare the ideology of CPC, DPP and KMT, economic indicators, ideas, China and the CU regarding the 

decision of the "Taiwan question". Method, system and structural-functional analysis has been applied to the 

study of the subject in the object, that is, the international status of Taiwan in terms of recognition in the system 

of East Asian integration. The method of institutional analysis helped to assess the possibilities of 

implementation of the project (which the international community recognizes Taiwan) in the existing political, 

economic and legal field, and also influence of external environment on the process of implementation of the 

project and the ability of the organization (manuals CD) to implement the project). The method of integrated 

regional studies were used to create a coherent, continuous image of the territory, identifying the regional 

specificity of the Republic of China (Taiwan) in East Asia. The method of the civilizational analysis of the 

concept of "challenge – response" A. Toynbee was necessary for the analysis of "challenges" - the phenomenon 

of "unrecognized States", Asian economic integration, as well as "political dilemma" - the "Two Chinas". It was 

also applied explicative methods (content-analysis, event-analysis, cognitive mapping), and the geopolitical 

approach has helped in addressing Taiwan as areas of "spheres of geopolitical influence" of the US and China. 

The structure of graduation thesis: 2 chapters, introduction, conclusion and list of sources and 

literature. The workload is 124 pages of printed text. The first Chapter of "Taiwan as part of the process of East 

Asian integration," covers the emergence of the elements of the state in Taiwan: the political system, the 

Constitution and the subsequent transition from an authoritarian regime to democracy, examines the background, 

course and result of economic modernization, thanks to which can be traced to the involvement of Taiwan in the 

process of East Asian integration. The second Chapter is "Taiwan as a geopolitical actor in East Asia" describes 

the emergence of "new Asian ideas" and determines its role in the formation of an independent geopolitical space 

of East Asia. In addition, a great role is paid to the influence of the "phenomenon of recognition" on the mentality 

of the Taiwanese, which serves as the basis of the foreign policy of Taipei against China, Japan and the United 

States. In addition, there are two scenarios of the situation in the Taiwan Strait. 

The scope of application: on the interaction of Taiwan with the main actors in the region, the theme 

allows us to consider new approaches to regional geopolitical space, not only based on the power control of its 

member States, and mutual cooperation, the integration of economic, technological and other geopolitical 

resources. 
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Перечень условных обозначений и сокращений 

 

КНР – Китайская Народная Республика 

КР – Китайская Республика (Тайвань) 

США – Соединенные Штаты Америки 

ГМД – партия Гоминьдан 

ДПП – Демократическая прогрессивная партия 

ВА – Восточная Азия 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион 

ООН – Организация Объединенных Наций 

АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

ТТП - Транс-Тихоокеанское партнёрство 

СЭЗ – свободная экономическая зона 

НИС – новые индустриальные страны 

МЭФ – международный экономический форум 

МНПО – международная неправительственная организация  

ИЧР – индекс человеческого развития 

ВАС – Восточноазиатский саммит 

РВЭП – Региональное всеобъемлющее партнерство 
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Введение 

На сегодняшний день, Восточная Азия представляет собой довольно 

динамично развивающийся регион мира. Численность населения региона 

составляет более 1,6 млрд. человек, что равняется 22% от всего мирового 

населения 1 . В состав региона входят КНР (с прилегающим Гонконгом и 

Макао, как специальные административные районы), Монголия, Япония, 

КНДР, Республика Корея, а также, частично-признанное государство - 

Китайская Республика (Тайвань).  

Характерной особенностью Восточной Азии, как подрегиона АТР, 

является наличие большого количества региональных и внерегиональных 

интеграционных объединений: АСЕАН, АТЭС, ВАС и др. Такие страны, как 

Китай и Япония, являясь второй и третьей экономикой мира, соответственно, 

могут считаться полноценными акторами геополитики. В настоящее время, 

если «страна восходящего солнца» проводит свою внешнюю политику под 

влиянием США, то КНР, посредством реализации экономических инициатив, 

таких как АБИИ и «Экономический пояс шёлкового пути», стремится выйти в 

мировое лидерство. При этом, не отстают и другие страны – НИС первой 

волны, представленные в регионе – «четыре азиатских тигра» - Гонконг, 

Южная Корея, Сингапур и Тайвань, которые с 60-х годов XX века 

демонстрируют высокие темпы экономического роста. Поэтому, учитывая все 

вышеизложенные факторы, стоит подчеркнуть, что Восточная Азия является 

самостоятельным геополитическим пространством, и даже такое 

непризнанное государство, как Китайская Республика на Тайване, со своей 

спецификой, является его неотъемлемой частью. 

Актуальность темы. Китайская Республика, как государство, 

образовалась в 1912 году. Вскоре после Второй мировой войны, 24 октября 

                                                           
1  [Электронный ресурс] CIA World Factbook.  EAST & SOUTHEAST ASIA. // URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eas.html (дата обращения: 

05.06.2017). 
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1945 года, она стала одним из учредителей Организации Объединенных Наций 

и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако, из-за 

разразившейся гражданской войны в Китае (1927-1949), правящая партия 

Гоминьдан во главе с Чан Кайши, проигравшее это противостояние с 

коммунистами, вынужденно эвакуировалась на Тайвань. До 1971 года именно 

тайваньская Китайская Республика признавалась ООН легитимным 

представителем народа Китая и присутствовала в ООН в качестве постоянного 

члена Совета Безопасности. Однако 25 октября 1971 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла «резолюцию 2758», согласно которой, право 

представительства Китая в ООН перешло от Китайской Республики к 

Китайской Народной Республике, включая и место постоянного члена Совета 

Безопасности ООН. Это решение поддерживали СССР и европейские страны, 

против голосовали США и Япония. Тем самым, Китайская Республика 

(Тайвань) стала частично признанным государством – не признанным ООН, 

но на 2017 год признанным 21 государством-членом ООН, в числе которых: 

Белиз, Буркина-Фасо, Ватикан, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская 

Республика, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Никарагуа, Палау, 

Панама, Парагвай, Сальвадор, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-

Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу.  

Однако, поражение в гражданской войне, потеря международного 

признания вовсе не стали серьезным барьером на пути к осуществлению 

политической и экономической модернизации, на основе которой Тайванем 

уже выработана геополитическая стратегия. Рано или поздно мировое 

сообщество признает за 23-мя миллионным населением те успехи, которые 

были воплощены в годы непризнанности. В настоящее время Китайская 

Республика — это демократия с полупрезидентской системой и всеобщим 

избирательным правом. Президент является главой государства и 

Законодательного Юаня в качестве председателя. Будучи одним из «четырёх 

азиатских тигров», НИС первой волны, Китайская Республика имеет 22-ю по 
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номинальному показателю ВВП экспортоориентированную экономику мира. 

Уровень жизни является очень высоким, а ВВП на душу населения (22 тыс. 

долларов) превосходит китайский (8 тыс. долларов) почти в 3 раза2. Основные 

торговые партнеры – экономически развитые страны – КНР, США и Япония. 

Кроме того, Тайвань входит в пятерку лидеров по обладанию международных 

валютных резервов. Тот факт, что все вышеперечисленные показатели были 

достигнуты в состоянии непризнанности, иной раз подтверждает, что Тайвань 

является самостоятельным геополитическим актором. 

Цель данной работы – охарактеризовать и показать влияние 

модернизационных процессов на внешнеэкономическую стратегию и 

геополитическое положение Китайской Республики (Тайвань) в Восточной 

Азии. 

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи:  

1. Раскрыть роль и степень участия Тайваня в интеграционных процессах 

Восточной Азии; 

2. Охарактеризовать предпосылки и результаты политической и 

экономической модернизации на Тайване; 

3. Раскрыть особенности экономического роста Тайваня с 60-х гг. XX в.; 

4. Показать роль «новой азиатской идеи» в формировании самостоятельного 

геополитического пространства в Восточной Азии; 

5. Раскрыть влияние «фактора непризнанности» на особенности менталитета 

населения Тайваня; 

6. Определить роль США, КНР и Японии во внешней политике Тайваня; 

7. Обозначить возможные сценарии изменения места и роли Тайваня в АТР. 

Объект исследования – Тайвань в геополитическом пространстве 

Восточной Азии.  

                                                           
2  [Электронный ресурс] Официальный сайт МВФ. ВВП по ППС на душу населения // URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/ (дата обращения: 12.05.2017). 



18 

 

Предмет исследования – место и роль Тайваня в Восточной Азии, его 

взаимодействие с ведущими акторами международных отношений в 

геополитическом пространстве региона ВА. 

Методы исследования.  

1) Сравнительно-аналитический метод (для сопоставления идеологий 

КПК, ДПП и Гоминьдана, экономических показателей, идей КНР и КР 

по поводу решения «тайваньского вопроса»); 

2) Историко-генетический метод (для изучения происхождения и 

основных этапов развития Китайской Республики); 

3)  Метод системного и структурно-функционального анализа (для 

изучения предмета в рамках объекта, то есть, международного статуса 

Тайваня в условиях непризнанности в системе восточноазиатской 

интеграции); 

4) Метод институционального анализа (для оценки возможностей 

осуществления проекта (признания международным сообществом 

Тайваня) в существующем политическом, экономическом и правовом 

поле, а также, влияния внешней среды на процесс реализации проекта и 

способности организации (руководства КР) реализовать проект); 

5) Метод комплексного регионоведения (для создания целостного 

образа территории, выявления региональной специфики Китайской 

Республики (Тайвань) в Восточной Азии); 

6) Метод цивилизационного анализа по концепции «вызова – ответа» 

А. Тойнби (для анализа определенной исторической ситуации или 

природного фактора, которые ставят перед обществом проблему 

(«вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором 

варианта решения («ответом»). В тексте работы это – феномен 

непризнанного государства для Тайваня, азиатская экономическая 

интеграция, а также «политическая дилемма» - «Два Китая» и 
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принципиальные позиции Гоминьдана и ДПП по разрешению этого 

вопроса); 

7) Экспликативные методы (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное 

картирование); 

8) Геополитический подход (с помощью этого подхода Тайвань 

рассматривается как зона «сфер геополитического влияния» между 

США и КНР). 

Анализ историографии. Литература по Тайваню начала появляться в 

основном в 90-е годы XX века. Во многом это свидетельствовало о «политики 

открытости и реформ» руководства КНР в 80-е годы – страна начала 

открываться всему миру, в то время как Тайвань потерял свой международный 

статус, лишившись представительства в большинстве международных 

организаций, в том числе в ООН. В силу глубокой политизированности 

«тайваньского вопроса», официально закрепленные посредством договоров 

контакты России с Китаем послужили очередным шагом к признанию 

легитимного коммунистического правительства и несли в себе глубокий 

политический оттенок, из-за чего плюрализм мнений по решению данной 

проблемы весьма ограничен. В моей работе литературные источники 

подразделены на 3 группы по исследованию определенной проблемы в моей 

теме: 

1) Политическая и экономическая модернизация. Ключевой монографией 

по этой проблематике является труд В.Г. Бурова «Модернизация 

тайваньского общества»3. В нем автор подробно описывает весь процесс 

становления экономического развития Китайской Республики начиная с 

1950 года. В качестве основного подхода, Буров использует культурно-

исторический подход и тем самым выявляет, как конфуцианство 

способствовало процессам модернизации и переходу к демократическому 

                                                           
3 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. – М.: ИФРАН, 1998. – 237 с. 
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строю. Труд А.В. Меликсетова «История Китая» 4  также внес большой 

вклад в понимание многих особенностей китайской истории с древнейших 

времен и до наших дней. В нём в общих чертах описана и история Тайваня, 

благодаря чему прослеживаются взаимосвязь острова и материка. Во 

второй работе А.В. Меликсетова «Социально-экономическая политика 

Гоминьдана в Китае (1927-1949)»5 автор на основе большого фактического 

материала проводит анализ  социально-экономической   политики  

гоминьдановского правительства  в   Китае  за весь период его господства 

на материке (1927—1949). Основное внимание уделено исследованию 

особенностей гоминьдановского госкапитализма и результатов его 

своеобразной эволюции — бюрократического капитала и бюрократической 

буржуазии, развитие которых определило основные противоречия 

китайского общества и характер китайской народной революции, 

победившей в 1949 г. Продолжает исследовать эту же тематику Е.В. 

Турчанов в «Основные тенденции и результаты социальной политики 

Гоминьдана на Тайване (50-80-е гг. ХХ века)6», где проводит анализ и 

выявляет особенности авторитарного правления ГМД на Тайване. Авторы 

– А.А. Бокщанин7, Л.М. Гудошников и К.А. Кокарев8,  М.В. Кузьмин9, А.Г. 

                                                           
4 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — 736 с. 
5 Меликсетов А. В. Социально-экономическая политика Гоминьдана в Китае (1927-1949). – М.: 

Наука, 1977. – 387 с. 
6 [Электронный ресурс] Турчанов Е.В. Основные тенденции и результаты социальной политики 

Гоминьдана на Тайване (50-80-е гг. ХХ века) // URL: http://polyclub.info/konfa/turchanov-e-v-kgpu-

im-v-p-astafeva-3/ (дата обращения: 11.05.17.). 
7  Бокщанин А.А. Демократизация Тайваня и решение проблем защиты прав и женщин. – М.: 

Восточная литература, 2011. – 440 с. 
8 Гудошников Л.М., Кокарев К. А. Политическая система Тайваня. – М.: Патент, 1997 . – 178 с. 
9 Кузьмин М.В. Президентские выборы на Тайване 2000 г.: основные причины поражения партии 

Гоминьдан // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. 

Журналистика. – 2009. – №3. – С. 339-345. 
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Ларин 101112  и В.Р. Харлов 1314  в своих трудах освещают уже процессы 

демократизации и их влияние на политическую систему Тайваня. 

2) Экономическое пространство и интеграционные процессы в АТР. По 

этому направлению, первоначально, необходимо было рассмотреть 

классификацию стран АТР, особенности их экономики, сильные и слабые 

стороны. Именно такую задачу поставили Е.А. Брагина 15  и А.С. 

Иващенко16. Помимо этого, Хе Кин Фонг в статье «Тайвань и Азиатский 

финансовый кризис» 17  подробно рассмотрела как экономический спад 

отразился на экономиках региона, в том числе и на Китайской Республике. 

А статья в интернет-журнале «Биржевый лидер» «Неизвестный Тайвань: 

простые правила «везения» или опыт «тайваньского чуда»»18 раскрывает 

особенности тайваньской экономики, ее проблемы и перспективы. Кроме 

того, ряд авторов исследовал интеграционные процессы в АТР в целом, и 

группировки, в частности. И.Ю. Ткаченко 19  , В.И. Балакин 2021  и  Е.С. 

                                                           
10 Ларин А. Г. Два президента, или Путь Тайваня к демократии. – М.: Academia, 2000. – 200 с. 
11 Ларин А.Г. Президент, или демократия с тайваньской спецификой, М.: Муравей, 2004. – 136 с. 
12  Ларин А.Г. Тайвань - социально-экономический, политический, идеологический феномен // 

Журнал "История и современность", М.: Учитель - 2006. - №1. - С. 72-87. 
13 Харлов В.Р. Американский фактор демократизации общественно-политической жизни Тайваня // 

Вестник Томского государственного университета, 2015. - № 400. - С. 157–161. 
14  Харлов В.Р. Внутренние факторы демократизации на Тайване // 

file:///C:/Users/11/Downloads/Domestic%20factors%20of%20democratization%20of%20Taiwan.pdf 
15 Брагина Е.А. Модель развития новых индустриальных стран // Вестник Российской академии 

наук. - М.: Наука, 1998. - №1. С. 85-89. 
16  Иващенко А.С. Проблемы социально-экономического развития новых индустриальных стран 

Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань) в 70-е гг. ХХ - начале ХХI вв. // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология - 2014. -  № 2 (139) - С. 50-58. 
17 Хе Кин Фонг Тайвань и Азиатский финансовый кризис // Белорусский журнал международного 

права и международных отношений, Минск: Международное общественное объединение по 

научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие" - №3. -  

1999. – С. 76. 
18 [Электронный ресурс] Биржевый лидер Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт «тайваньского чуда» // URL: http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 03.04.2017). 
19  Ткаченко И.Ю. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии // Российский 

внешнеэкономический вестник – 2014. - №1. – С. 3-14. 
20  Балакин В.И. Тайвань в системе восточноазиатской интеграции КНР // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность – 2013. - №18. – С. 223-231. 
21 Балакин В.И. Тайваньская государственность в рамках процесса восточноазиатской интеграции // 

Власть. - 2016. - № 2. - С. 185-191. 



22 

 

Мартынова 22  рассматривали восточноазиатскую интеграцию, причем, 

Балакин выделил явного лидера в этом процессе – КНР. В.С. Загашвили23, 

П.А. Кадочников и Н.В. Стапран 24  в своих публикациях выделяли 

особенности ТТП для региональной и мировой торговли. Генезис, 

эволюцию и перспективы развития АТЭС и АСЕАН в своей статье 

проанализировала уже вышеупомянутая Е.С. Мартынова25. 

3) Фактор непризнанности и геополитическое положение Тайваня. 

Исследователи этого направления сравнивали определения «непризнанное 

государство» и «частично-признанное государство», выносили различные 

классификации стран по ряду признаков. А.Г. Большаков в «Непризнанные 

государства европейской периферии и пограничья» 26 , С.А. Осипова в 

«Непризнанные государства как политико-правовой феномен: теоретико-

методологический аспект»27 , З.В. Силаева в «Признание независимости 

спорных государств в современной мировой политике» 28  и в 

«Классификация "спорных государств" в современной политической науке: 

основные подходы и инновации»29, Б.А. Подопригора в «Непризнанные 

                                                           
22 Мартынова Е.С. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые контуры 

восточноазиатского регионализма // Вестник международных организаций: образование, наука, 

новая экономика. – 2012. - №4. – С. 254-270. 
23  Загашвили В.С. О переговорах в рамках Транс-тихоокеанского партнерства. Актуальный 

комментарий // Официальный сайт ИМЭМО РАН, 26 июля 2013 // 

http://web.archive.org/web/20131101181156/http://www.imemo.ru/ru/publ/comments/2013/comm_2013

_024.pdf 
24  Кадочников П.А., Стапран Н.В. Транстихоокеанское партнерство: основные обязательства 

участников и последствия для международной торговли (рус.) // Российский внешнеэкономический 

вестник : журнал. — 2016. — Февраль (№ 2). — С. 21-31. 
25  Мартынова Е.С. АТЭС VS АСЕАН: генезис, эволюция, перспективы развития // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. - №2. – С. 145-162. 
26  Большаков А.Г. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // 

Международные процессы. - №3. - 2007. - С. 83-88. 
27  Осипова С.А. Непризнанные государства как политико-правовой феномен: теоретико-

методологический аспект // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 123/2011. Серія: Політологія. — 

Севастополь, 2011. - С. 123-128. 
28 Силаева З.В. Признание независимости спорных государств в современной мировой политике // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, 2011. - № 7. -  C. 134-138. 
29 Силаева З.В. Классификация "спорных государств" в современной политической науке: основные 

подходы и инновации // Вестник экономики, права и социологии. - Казань: Эксперт 16, 2012. - №1. 

- С. 233-237. 
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(самопровозглашенные) государства. Какие, почему и что дальше?» 30  и 

С.Н. Соколов в «Классификация непризнанных и частично признанных 

государств мира» 31  в своих работах дают определения к этим двум 

терминам. Трое последних исследователей даже приводят свою 

собственную классификацию стран. К.С. Гаджиев в монографии «Введение 

в геополитику» 32  выдвигает геополитические прогнозы для различных 

регионов планеты. Особую роль он отводит АТР, где подробно описывает 

«новую азиатскую идею», как главный фактор формирования 

самостоятельного геополитического пространства в ВА. Ю.В. Цыганов в 

книге  «Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной 

Азии»33 подчеркивает, что уже, начиная с конца XX века, Тайвань является 

связующим звеном безопасности международных отношений в АТР. Автор 

смог детально раскрыть важность «тайваньского вопроса» в рамках 

международной безопасности, что позволяет судить о проблеме в ключе 

геополитического противостояния США и КНР. Крупный и подробный 

анализ геополитической ситуации со второй половины XX в. до 2006 года 

в треугольнике Китай-Тайвань-США проводит Г.В. Зиновьев в «История 

американо-китайских отношений и тайваньский вопрос»34. Автор приводит 

аргументацию из различных достоверных источников, связанных с 

высшими должностными лицами всех трех государств. Далее, 

                                                           
30  [Электронный ресурс] Подопригора Б.А. Непризнанные (самопровозглашенные) государства. 

Какие, почему и что дальше? (19.11.10) // Котлин. – 2009. - № 1. - URL: 

http://www.kotlin.ru/newspaper/2009/01/23/newspaper_14656.html (дата обращения: 21.05.2017). 
31 Соколов С.Н. Классификация непризнанных и частично признанных государств мира // Познание 

стран мира: история, культура, достижения, Издательство: ООО "Центр развития научного 

сотрудничества" (Новосибирск), №2. - 2013. - С. 24-30. 
32 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М.: Логос - 2001. - 432 с. 
33 Цыганов Ю.В. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной Азии. – М.: Academia, 1999. – 
152 с. 
34  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - 346 с. 
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исследователи – Э.М. Войтенко35 и Я.В. Лексютина36, И.В. Гордеева3738, 

И.Е. Денисов39, Т.В. Полякова40, Сюн Лэпин41, Э. Нордберг42, Майк Тим и 

Мисато Мацуока 43  в своих статьях рассматривают двусторонние 

отношения Тайваня с Китаем, США, Японией. Конституционно-правовой 

анализ Тайваня и определение его места в международном сообществе 

встречаются в трудах А.В. Юрковского 44  и А.Н. Сквозникова 45 , Д.В. 

Плеханова 46  и Л.Д. Тимченко 47 , соответственно. В контексте влияния 

феномена «непризнанного государства» на ментальность тайваньцев, 

группа исследователей – Ю.А. Ишутина 48  и Ю.Н. Поповичева 49 , Чэнь 

                                                           
35  Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной 

политике, М.: Фонд исследований мировой политики – 2011. - №1. – С.111-120. 
36 Лексютина Я.В. Внутриполитическая ситуация на Тайване в 2000-2006 гг. в контексте отношений 

между двумя сторонами пролива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: История. 

Востоковедение. Журналистика. – 2009. – №2. – С. 215-218. 
37 Гордеева И.В. Япония-КНР-США и тайваньская проблема // Азия и Африка сегодня - 2013. - № 

6. - С. 2-7. 
38 Гордеева И.В. Политика Японии в отношении Тайваня: история и современность // Автореферат 

– 2015. – 40 с. 
39 Денисов И.Е. Эволюция фактора Тайваня в отношениях между КНР и США в среднесрочной 

перспективе (военно-политический и экономический аспекты) // Ежегодник ИМИ МГИМО МИД 

России, М.: «МГИМО-Университет» - 2013. - №3-4. - С. 189-201. 
40 Полякова Т.В. Эволюция фактора Тайваня в отношениях между США и КНР // Аналитические 

доклады, М.: «МГИМО-Университет» - 2014. - №3. - С. 1-31. 
41 Сюн Лэпин Тайваньский вопрос Китая и крымский вопрос России: сходства и различия // Журнал 

"Известия Восточного института", Владивосток: ДВФУ - 2014. - №2. - С. 84-90. 
42  [Электронный ресурс] Э. Нордберг "Несуществующее" государство Тайвань // URL: 

http://www.south-invest.com/node/217329?language=ru (дата обращения: 14.05.2017). 
43 [Электронный ресурс] Майк Тим, Мисато Мацуока Странная пара: невероятная дружба Японии 

и Тайваня. – URL: http://polismi.ru/politika/geografiya-i-politesy/607-strannaya-para-neveroyatnaya-

druzhba-yaponii-i-tajvanya.html (дата обращения 01.05.17.) 
44 Юрковский А.В. Конституционно-правовой анализ проблемы Тайваня // Сибирский юридический 

вестник, Иркутск: Иркутский государственный университет – 2002. - №4. – С. 13-22. 
45 Сквозников А.Н. Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их 

правосубъектности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право» - 2011. - №2. – С. 

3-12. 
46  Плеханов Д.В. Проблема признания Тайваня в международном сообществе // Электронное 

приложение к российскому юридическому журналу - 2013. - №1. - С. 29-32. 
47  [Электронный ресурс] Тимченко Л. Д. Место непризнанного государства в международных 

отношениях // Вестн. Славянского ун-та. – [2009]. - № 14. - URL: 

http://surm.md/index.php?option=com_content&task=view&id=549&Itemid=146 (дата обращения 

19.05.17). 
48  Ишутина Ю.А. Проблема независимости Тайваня в контексте формирования национальной 

идентичности // Труды Дальневосточного Государственного Технического Университета. – 2006 г. 

– №142. – С. 93-97. 
49 Ишутина Ю.А., Поповичева Ю.Н. Эволюция официального национализма на Тайване // Россия и 

АТР Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН – 2007. - №3. – С. 110-117. 
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Цзявэй50, А. Мэрголит и Д. Раз51 изучает взаимосвязь между национальным 

самоопределением островитян и программами двух крупных политических 

партий – ДПП и Гоминьдан, которые отводят этому большую роль в 

интерпретации своей идеологии и внешнеполитического курса. 

Степень изученности темы. Проблема международного статуса 

Тайваня довольно узко представлена в отечественной научной литературе, 

несмотря на свою дискуссионность. Многие китаевеведы склонны изучать 

экономические успехи Китая, делая акцент на его растущей мощи в АТР и 

знаменуя тем самым, что XXI век – за КНР. При этом часто игнорируются его 

слабые места, прежде всего – в геополитике. Из отечественных востоковедов, 

занимающихся проблемой принадлежности Тайваня, следует выделить 

монографию В.Г. Бурова «Модернизация тайваньского общества», в которой 

автор подробно описывает становление современной экономической и 

политической систем, проводя социокультурный анализ влияния роли 

конфуцианства на эти процессы. Геополитический подход являлся ключевым 

в труде Г.В. Зиновьева «История американо-китайских отношений и 

тайваньский вопрос» для определения места и роли КР в двусторонних 

отношениях КНР и США, анализирует и приводит дипломатические 

документы переговорного процесса Пекина, Вашингтона и Тайбэя.  

Экономический аспект определения места Китайской Республики в 

геополитическом пространстве Восточной Азии фигурирует в публикациях 

В.И. Балакина, в которых автор использует системный метод для определения 

характера восточноазиатской интеграции и вовлеченности Тайваня в этот 

процесс. Аналитические статьи «Биржевого лидера» содержат убедительные 

и познавательные сведения, касательно перспектив развития тайваньской 

экономики.  

                                                           
50  Чэнь Цзявэй Тайваньская идентичность: локальная, национальная, глобальная? // Развитие и 

экономика. Научный и общественно-политический альманах. — 2013. — №7. — С. 134–141. 
51 Margalit A., Raz J. National self-determination // The Journal of Philosophy. Sep. 1990. Vol. 87. Is. 9. 

P. 439—461. 
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Примечательным фактом стало наличие большого объема 

статистических данных в трудах зарубежных авторов. В статье «Тайваньская 

идентичность: локальная, национальная, глобальная?» Чэнь Цзявэй через 

метод данных социологических опросов проводит анализ ментальности и 

самоидентификации тайваньцев. По этим данным можно судить о 

предпочтениях населения и о том, как этими данными пользуются в 

политической борьбе ДПП и Гоминьдан. Многие экономические показатели 

собраны в публикации Чэн Сюфэн и Чжэн Ивань «Инновационная стратегия 

научного и технического развития на Тайване», благодаря чему авторы по 

определенным критериям сравнивают состояние экономики, выводят 

наиболее конкурентоспособные отрасли. 

Зарубежные и отечественные Интернет-газеты, различные порталы так 

же богато насыщены статьями и новостями, что позволяет анализировать 

информацию и в краткосрочной перспективе оценивать изменение 

внешнеполитической обстановки в АТР. Информационные агентства «РИА 

Новости» и «ТАСС», интернет-газета «Lenta.ru», интернет-сообщество 

«ЭКД», специализирующееся на подборе новостей из Китая - не просто 

констатируют факты, а еще дополняют новости информационно-

историческими справками тех или иных событий. Кроме того, стоит отметить 

зарубежные издания: Reuters (агентство «Рейтер»), The New York Times, 

китайскую интернет-газету «Женьминь жибао» и многие другие. 

В целом, можно утверждать, что проблеме Тайваня сейчас уделяется 

крайне мало внимания со стороны российского востоковедения. Во многом 

это связано с текущей геополитической ситуацией в мире, в которой Россия 

нашла союзника в лице КНР, при взаимодействии с которой необходимо очень 

тщательно учитывать ее внешнеполитические интересы и амбиции, особенно, 

всё, что касается Тайваня. Кроме того, многие исследования и монографии по 

проблеме «фактора непризнанности» Республики Китай уже считаются 

устаревшими, так как в основном, они издавались в 90-ые годы XX века. 
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Несмотря на это, можно судить о широкой изученности экономической, 

социокультурной, исторической и геополитической составляющих.  Однако, 

научной литературы по правовой основе, успехам и проблемам 

сотрудничества Тайваня с региональными международными организациями – 

главным трендом современного взаимодействия в условиях глобализации – 

очень сильно недостает.  

Анализ источников. В настоящей ВКР источники разделены на две 

группы:  

Источники внутреннего характера. Неотъемлемым источником при 

анализе «признаков государственности» послужила Конституция Китайской 

республики – основной нормативно-правовой акт, за которым закреплена 

высшая юридическая сила, исполняемая на территории всего Тайваня. Однако, 

с передачей полномочий представлять Китай в ООН КНР, данный документ с 

1990 по 1994 претерпевает существенные изменения – вносятся поправки, 

которые наглядным образом показывают переход от авторитарного режима к 

демократическому. Вместе с тем, Конституция позволяет сделать ряд 

прогнозов по внешнеполитическим отношениям между Китаем и Тайванем. 

Достаточно подробное описание экономических, культурных, 

политических, языковых и других особенностей изложено в брошюре, 

изданной Министерством иностранных дел Тайваня в 2016 году «Знакомьтесь: 

Китайская Республика 2016». Благодаря данному документу можно узнать 

многое о текущих направлениях развития острова. 

Большой статистический материал собран в публикации А.В. 

Островского «Изменения в социальной структуре Тайваня», в которой автор 

изучает основные экономические показатели и делает по ним определенные 

выводы.  

Многие экономические показатели собраны в публикации Чэн Сюфэн и 

Чжэн Ивань «Инновационная стратегия научного и технического развития на 
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Тайване», благодаря чему авторы по определенным критериям сравнивают 

состояние экономики, выводят наиболее конкурентоспособные отрасли 

Китайской Республики. 

Источники внешнего характера. Лишение международного признания, 

а также «феномен непризнанного государства» имеют отражение в 

«резолюции 2758» Генеральной Ассамблеи ООН, которая, как источник, 

официально подтверждает нежелание большинством стран видеть 

руководство острова в качестве единственного легитимного представителя 

всего Китая.  

Среди иноязычных источников по экономическим данным Китайской 

Республики наиболее современным оказался труд сотрудников Центра 

политических исследований восточноазиатских стран г. Массачусетс (США) 

Р. Буша и Д. Мелтцер «Тайвань и Транс-тихоокеанское партнерство». В нем 

авторы проводят исследования по сравнению некоторых экономических 

показателей Тайваня и стран-участниц соглашения, приведенных в таблицах 

и диаграммах.  

Таким образом, в последнее время увеличилось количество публикаций, 

прежде всего в журнальном формате, посвященных вопросам текущей 

политики Тайваня. Современная историографическая база и опубликованные 

источники позволяют осветить вопросы, поставленные в ВКР. Однако, 

недоступность многих нормативно-правовых, дипломатических документов, 

источников, связанных с подготовкой переговорного процесса Тайваня с 

другими странами, не позволяет раскрыть некоторые вопросы в желаемом 

ракурсе. 

Новизна и научно-практическое значение работы. Исследование 

данной темы поможет лучше понять роль политической и экономической 

модернизации, феномен непризнанных и частично признанных государств, их 

роль и место в региональном пространстве, вклад в решении проблем 

региональной интеграции. На примере исследования Тайваня возможно 
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сделать определенные прогнозы касательно вероятности воссоединения «двух 

Китаев», реализации политики «Одна страна – две системы», лучше понять 

экономическую специфику «Азиатских тигров» - тем факторам, благодаря 

которым сегодня определяется международно-правовой статус Китайской 

Республики. Результаты исследования можно использовать в разработке 

образовательных курсов по программам «Зарубежное регионоведение», 

«Международные отношения», в консалтинговой деятельности, связанной с 

развитием партнерских отношений с Тайванем, в подготовке программ 

сопровождения международных переговоров. 

Хронологические рамки исследования: с 1949 года по настоящее 

время. 

Территориальные рамки – Восточная Азия в составе Азиатско-

тихоокеанского региона (в рамках этого региона выделены США52, КНР53 и 

Япония54, как территории ведущих геополитических акторов, взаимодействие 

                                                           
52 Площадь — 9,5 млн. км² (4-е место в мире). Население — 325 млн человек (2016; 3-е место в 

мире). По состоянию на 2016 год, экономика США являлась первой экономикой мира по 

номинальному ВВП (18,5 трлн. долларов) и второй по ВВП (ППС) (после КНР). США являются 

сооснователем и постоянным членом ООН, НАТО, участвуют в МЭФ АТЭС и других МНПО (ВТО, 

G7, G20 и т.д.). Имея наибольшее экономическое, политическое, культурное и военное влияние в 

мире, обладая ядерным оружием, США в настоящее время считаются единственной сверхдержавой 

планеты. 
53 Площадь – 9,6 млн. км2 (3-е место в мире). Население – 1,380 мрд. человек (2016; 1-е место в 

мире). По состоянию на 2016 год, являлась второй (после США) экономикой мира по номинальному 

ВВП (11,23 трлн. долларов), первая по ВВП по паритету покупательной способности (c 2014 года). 

КНР является постоянным членом ООН с 1971 г., когда право представлять Китай перешло к ней в 

связи с прекращением данных полномочий у КР (Тайвань). Китай состоит в таких международных 

организациях, как АТЭС, G20, ВТО, а также ШОС и БРИКС. Является великой державой — 

кандидатом-сверхдержавой, экономической сверхдержавой, постоянный член Совета безопасности 

ООН. Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире 

армией по численности военнослужащих. 
54 Площадь – 378 тыс. км2 (61-е место в мире). С населением более 126 миллионов человек, Япония 

занимает 10-е место в мире. Являясь великой экономической державой, Япония занимает 3-е место 

в мире по номинальному ВВП (5,4 трлн. долларов) и 4-е по ВВП (ППС) (4,4 трлн. долларов). Япония 

является 4-м по величине экспортёром и 6-м по величине импортёром. Япония — развитая страна с 

очень высоким уровнем жизни (17-е место по ИЧР). В Японии одна из самых высоких ожидаемых 

продолжительностей жизни (в 2009 году она составляла 82,12 года) и один из самых низких уровней 

младенческой смертности. Япония входит в число стран — членов G7 и АТЭС, а также регулярно 

избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН. 
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с которыми оказывает принципиальное влияние на внешнюю политику 

правительства Тайваня). 

Структура работы. ВКР состоит из 2 глав, введения, заключения и 

списка источников и литературы. Объем работы составляет 124 страницы 

печатного текста. 

Первая глава «Тайвань в рамках процесса восточноазиатской 

интеграции» посвящена возникновению элементов государства на острове 

Тайвань: политической системы, Конституции и последующим переходом от 

авторитарного режима к демократии, исследуются предпосылки, ход и итог 

экономической модернизации, благодаря чему прослеживается вовлеченность 

Тайваня в процессы восточноазиатской интеграции.  

Вторая глава «Тайвань как геополитический актор в Восточной Азии» 

описывает становление «новой азиатской идеи» и определяет её роль в 

формировании самостоятельного геополитического пространства в Восточной 

Азии. Помимо этого, большую роль уделяется влиянию «феномена 

непризнанности» на ментальность тайваньцев, что служит основой внешней 

политики Тайбэя по отношению к КНР, Японии и США. Кроме того, 

приводятся два сценария развития ситуации в Тайваньском проливе. 

Результаты исследования прошли апробацию на «I Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Российская 

наука и образование глазами научной молодежи»», в которой участвовал автор 

ВКР, с докладом на тему «Проблема государственной непризнанности 

Китайской Республики в политическом дискурсе Тайваня (1992-2017)». 

Публикация находится в печати.  
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Глава 1. Модернизационные процессы как фактор 

интеграции Тайваня с геополитическим пространством 

Восточной Азии 

 

1.1 Характеристика геополитического пространства Восточной 

Азии 

Восточная Азия на данный момент представляет собой динамично 

развивающийся регион. Он представляет собой неоднозначное страновое 

деление. Одни исследователи, такие как Т.П. Лебедева, разделяют его на 

северо-восточную часть в составе: Японии, Китая, стран Корейского 

полуострова, тихоокеанского побережья РФ, и на юго-восточную – в составе 

Индии,стран АСЕАН и Тайваня 55 . Другие, как В.В. Михеев, говорят о 

«пространственно-страновом формате», выделяя северо-восточную Азию 

(КНР, Северная и Южная Кореи, РФ, Япония и Монголия) и юго-восточную в 

составе 10 стран блока АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, 

Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) 56 . При этом, Михеев 

опускает такие государства как Тайвань и Индия. Таким образом, деление 

данного пространства очень многовариантно и спорно. В этой работе, 

характеризуя пространство Восточной Азии, мною используется 

геоэкономическая классификация, по которой, в состав ВА включены КНР, 

КНДР, Южная Корея, Япония, Тайвань и страны АСЕАН, так как именно эти 

образования на сегодняшний день являются основными локомотивами 

экономического роста региона.  

Подъем Азии многие ученые считают самым важным явлением в 

современном мире. Реальной становится перспектива, что XXI век будет 

                                                           
55 [Электронный ресурс] Лебедева Т.П. Геополитика / Учебное пособие. — M.: МГУ, 2008 // URL: 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_200.html (дата обращения: 21.05.2017). 
56  Михеев В.В. Интеграционное пространство Восточной Азии и Россия // Пространственная 

экономика. №2. - 2005. - С. 28. 
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азиатским – после XX американского века и XIX европейского века57. С чем 

это связано? По мнению экспертов, это связано с формированием нового 

геополитического пространства. Под этим термином понимается 

«многомерное коммуникационное пространство (военно-политическое, 

экономическое, демографическое, социокультурное, информационное и т.д.), 

объединяющее политическую, социальную, духовную и экономическую 

сферу деятельности людей общей «панидеей», оно определяется границами 

распространения военно-политической, экономической и технологической 

мощи государства»58. 

С начала Холодной войны, в биполярном мире происходило то самое 

столкновение интересов, что отражало геополитическое противостояние 

крупных, на тот момент, держав – США и СССР, и экономических систем -  

капиталистической (рыночной) и социалистической (плановой). После победы 

в этом противостоянии, США, казалось бы, обеспечили себе право на 

организацию однополярного мира, посредством процесса глобализации – 

«вестернизацией» и последующей унификацией. Однако, в Холодную войну 

были втянуты не только сверхдержавы того времени. Уже по итогам Второй 

мировой войны, деколонизирующаяся Восточная Азия начинает 

приспосабливаться к очередному противоборству, путем выбора систем 

дальнейшего развития (модернизации): капиталистической – под 

руководством США, или социалистической – под эгидой СССР. Под первой 

группой А.Н. Ланьков справедливо выделяет Южную Корею, Китайскую 

Республику (Тайвань) и Южный Вьетнам, под второй – КНР, Северную Корею 

(КНДР) и Северный Вьетнам 59 . Именно внутри этих стран происходил 

                                                           
57 [Электронный ресурс] Лебедева Т.П. Геополитика / Учебное пособие. — M.: МГУ, 2008 // URL: 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_200.html (дата обращения: 21.05.2017). 
58 Там же. 
59  [Электронный ресурс] Ланьков А.Н. Модернизация в Восточной Азии, 1945 – 2010 // URL: 

http://polit.ru/article/2010/03/11/lankov/ (дата обращения: 21.05.2017). 
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идеологический раскол, из-за которого возникли гражданские войны, на чем и 

было основано противостояние СССР и США.  

Вследствие волны антикоммунизма 8 августа 1967 года в Бангкоке с 

подписанием одноименной декларации была образована политическая, а 

впоследствии, экономическая межправительственная организация АСЕАН, на 

данный момент в состав которой входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и 

Филиппины 60 . Центростремительной силой АСЕАН стало выгодное 

географическое положение (на пересечении мировых торговых путей), а также 

численность населения (около 620 млн. человек), общая площадь территории 

(4,5 млн. км2) и их совокупный ВВП, который достигает около 737 млрд. 

долларов США61. Примерно в этот же период, не без внимания со стороны 

США остается Япония. Ввиду проводимой Токио долгое время изоляционной 

политики, в стране, после поражения во Второй мировой войне, царила 

разруха и бедность, она была очень далека от передовых технологий, 

распространенных на Западе. Не смотря на это, оккупированная Япония под 

американским влиянием смогла преодолеть стагнацию, с 1980-х годов стала 

второй экономикой мира, что нередко называют «японским экономическим  

чудом»62. 

Так или иначе, глобализация не смогла предотвратить размежевание 

национальных границ в Восточной Азии, до сих пор существуют «два Китая» 

и «две Кореи». Причина такого разделения базировалась исключительно на 

идеологических установках периода Холодной войны, когда правительство 

той или иной страны избирало путь дальнейшего развития по установленному 

                                                           
60  Мартынова Е.С. АТЭС VS АСЕАН: генезис, эволюция, перспективы развития // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. - №2. – С. 145. 
61  [Электронный ресурс] ASIANStatistics. URL: https://data.aseanstats.org/ (дата обращения: 

30.04.2017). 
62  [Электронный ресурс] РИА Новости. В ожидании японского чуда // URL: 

https://ria.ru/analytics/20110330/359264745.html (дата обращения: 23.05.2017). 
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образцу. Поэтому возникновение геополитического пространства в ВА, 

приходится на 40-е гг. XX века. 

Так как на момент обретения независимости, «расколотые нации» 

являлись, преимущественно, аграрными обществами, следующим шагом для 

них стало проведение индустриализации63, несмотря на то, что у каждой из 

этих стран на тот период времени была своя модель экономики: у КНР, КНДР 

и Северного Вьетнама – плановая модель СССР, у Южной Кореи, Тайваня и 

Южного Вьетнама – рыночная модель Запада. Для всех этих стран второй 

период (с 50-х по 80-е гг. XX в.) ознаменован авторитарно-тоталитарным 

режимом правления: в КНР – тоталитарный режим Мао Цзэдуна, на Тайване – 

авторитарный режим Чан Кайши, в КНДР – тоталитарный режим Ким Ир Сена, 

в Южной Корее – авторитарный режим Ли Сын Мана. Как пишет А.Н. Ланьков, 

именно в авторитарной Республике Корея и Республике Китай на Тайване 

сформировались «диктатуры развития», в то время как в Китайской Народной 

Республике и Корейской Народно-Демократической Республике проявлялись 

«диктатуры стагнации»64. Именно на конец второго периода (1980-е гг. XX в.), 

только КНР обнаруживает недостатки в своей плановой системе, начиная 

проводить экономическую либерализацию – «политику реформ и открытости». 

В «разделённом Китае» и в Южной Корее начинают отходить от изначальных 

геополитических реалий – противостояния противоположных систем. Эти 

страны пришли к экономическим, технологическим, политическим 

измерениям пространства, т.к. они осознали, что это возможно только при 

демократизации65. 

Наконец, третий этап (с 1990-х гг. XX в.) ознаменован 

«демократическим транзитом» на Тайване и в Южной Корее, появлением 

                                                           
63  [Электронный ресурс] Ланьков А.Н. Модернизация в Восточной Азии, 1945 – 2010 // URL: 

http://polit.ru/article/2010/03/11/lankov/ (дата обращения: 21.05.2017). 
64 Там же. 
65 [Электронный ресурс] Лебедева Т.П. Геополитика / Учебное пособие. — M.: МГУ, 2008 // URL: 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_200.html (дата обращения 21.05.2017). 
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«среднего класса» в основе этого процесса и легитимной политической 

оппозиции.  

В континентальном Китае, обсуждая распад СССР, руководство КПК не 

пошло на политическую либерализацию, т.к. Советский Союз, по их мнению, 

начал именно с этого, что и повлекло его развал. Экономическая 

либерализация, успехи в этом направлении (с 1990-х гг. XX в.) ознаменовали 

для КНР определенный экономико-национальный «имидж» - «социализм с 

китайской спецификой»66. Таким образом, на сегодняшний день, Компартия 

Китая решительно сохраняет за собой «монополию власти», при этом, всё же, 

проводит экономические преобразования: продолжает использовать 

«политику реформ» Дэн Сяопина, «концепцию «тройного 

представительства»» Цзян Цзэминя, «концепцию «гармоничного 

социалистического общества» Ху Цзиньтао, идею нынешнего председателя 

КНР Си Цзиньпина о «китайской мечте»: построении общества «средней 

зажиточности» - «сяокан»67. Кроме того, с 2014 года, когда экономика КНР 

стала второй в мире, правительство и руководство КПК начали задумываться 

о проведении восточноазиатской интеграции под своим началом: основав 

АБИИ и приступили к реализации проекта «Нового Шелкового пути XXI в.»68. 

КНДР, однако, не последовала примеру Китая. По сегодняшний день Северная 

Корея проводит ракетные испытания, представляет собой ядерную угрозу не 

только для восточноазиатского региона, но и для всего мира69.  

Колоссальных экономических успехов добились и НИС ВА – Южная 

Корея и Тайвань. Благодаря очень высоким темпам экономического роста, 

                                                           
66 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 625. 
67 [Электронный ресурс] Новые ведомости. Юрий Тавровский: Китайская мечта Си Цзиньпина // 

URL: http://nvdaily.ru/info/39165.html (дата обращения: 23.05.2017). 
68  [Электронный ресурс] РИА Новости. Си Цзиньпин: шелковый путь станет "путем" мира, 

процветания и инноваций. // URL: https://ria.ru/world/20170515/1494309259.html (дата обращения: 

23.05.2017). 
69 [Электронный ресурс] РИА Новости. Северная Корея провела испытание баллистической ракеты 

// URL: https://ria.ru/world/20170429/1493364909.html (дата обращения: 23.05.2017). 
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нехарактерного в 50-е-80-е гг. XXв. для этих стран, их нередко именуют 

«восточноазиатскими тиграми» 70 . Изучению модернизации Китайской 

Республики на Тайване с учетом феномена «непризнанного государства», 

когда из скромной аграрной территории начинает образовываться 

экономически, технологически, политически развитое общество, в следующих 

разделах уделено большое внимание. 

Таким образом, многие, рассмотренные мною, страны Восточной Азии, 

благодаря осознанию новых геополитических реалий, пришли к 

экономическим, технологическим, политическим измерениям пространства, 

сформировав, тем самым, новые геополитические центры в регионе. 

 

1.2 Политическая модернизация тайваньского общества: от 

авторитаризма к демократии 

В 1949 году в результате поражения в Гражданской войне, Чан Кайши, 

его приближенные, войска, партия Гоминьдан, а также администрация и 

парламент – Национальное собрание, состоявшее из представителей всех 

провинций Китая, в общей сложности около 2 млн. человек, эмигрировали на 

Тайвань71. Согласно программе Сунь Ятсена по строительству государства, 

власть, в лице монопольно правящей партии, должна была пройти 3 этапа:  

 период военного правления, объединения страны, когда все 

государственные учреждения должны контролироваться военной 

администрацией. К 1928 году в период «Нанкинского десятилетия», во 

время провозглашения Нанкина столицей Китайской Республики, с 

                                                           
70  Иващенко А.С. Проблемы социально-экономического развития новых индустриальных стран 

Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань) в 70-е гг. ХХ - начале ХХI вв. // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология - 2014. -  № 2 (139) - С. 50. 
71 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С. 46. 
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установлением власти Гоминьдана, процесс военного правления был 

закончен72; 

 политической опеки, когда население под руководством правительства 

организует самоуправление и не допускается создание новых партий. 

Именно этот этап строительства во время руководства ГМД на материке не 

был исполнен, так как китайским властям пришлось бороться 

одновременно с японскими захватчиками и с набирающей популярность у 

простого и бедного населения Китая, Коммунистической партией, которая 

вышла победителем в Гражданской войне73; 

 конституционное правление, наступающее с созданием правительства 

"пяти властей" и организацией самоуправления. Система разделения 

властей, по идее Сунь Ятсена, должна была включать законодательную, 

исполнительную, судебную, экзаменационную и контрольную власти74. К 

этому этапу, будучи у власти на материке, Гоминьдан так и не пришёл, 

проиграв Гражданскую войну с коммунистами75.  

В начале 1950-х годов президент Китайской Республики проводил 

глубокий самокритичный анализ с целью выстроить новую структуру партии, 

укрепить ее авторитет на острове, осуществить чистку кадров и осуществить 

модернизацию всей политической системы. Началась критика партийного 

руководства: об утере «трёх народных принципов» Сунь Ятсена, потере 

«революционного духа», разрастании коррупции.  Чан Кайши требовал от 

своего окружения глубокой верности и преданности идеалам партии, 

мотивировав тем, что партийная дисциплина является «базисом спасения 

китайской нации». Как и Сунь Ятсен, он опирался на людей, которым он лично 

доверял, нередко среди них были и его родственники, что создавало почву 

                                                           
72 Меликсетов А. В. Социально-экономическая политика Гоминьдана в Китае (1927-1949). – М.: 

Наука, 1977. – С. 14. 
73 Там же. С. 15. 
74 Гудошников Л.М., Кокарев К. А. Политическая система Тайваня. – М.: Патент, 1997 . – С. 20. 
75 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 589. 
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клановости политической системы. Но на укреплении партийной дисциплины 

политические преобразования не закончились76. 

Председатель Гоминьдана одновременно с проведением 

«внутрипартийной чистки» начинает разрабатывать программу модернизации 

тайваньского общества и выделил роль своей партии как двигателя всего этого 

процесса. Выполнил реорганизацию ГМД: осуществив кадровые 

перестановки, 26 июля 1950 г. создав Комитет по реформе партии, в который 

вошло 16 человек лично им отобранных, искоренив тем самым коррупцию, 

Чан Кайши фактически пришёл к модели «партия – государство»77. Такой 

авторитаризм был сформулирован им в следующем положении: 

«реформирование общество возможно только благодаря наличию 

руководящей политической силы, а такой является именно Гоминьдан»78. Это 

был первый идеологический принцип национализма, брошенный на вызов 

победившего на материке коммунизма, с которым не смогла справиться 

партия на тот момент, но который грозил последнему рубежу – острову 

Тайваню. Благодаря движению за реформу партии, её лидер получил 

тотальный контроль над всеми ее функциями, что исключало появлению 

новых лиц и претендентов на руководящую роль как в ней, так и в 

государстве79.  

Следующий шаг Председатель Гоминьдана предпринял в воспитании 

«новой революционной морали». Её принципы прежде всего были основаны 

на идеях знаменитого китайского реформатора начала XX века – Кан Ювэя. 

Состояли они из нравственных ценностей конфуцианства: добродетель, 

искренность в желаниях, терпимость и взаимное уважение80. Предполагалось 
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создать некий образец, совершенный моральный порядок («общество 

«датун»»), который в свое время многими мудрецами был воспринят как 

идеал. 

С начала 1950-ых годов Комитет по реформе партии начал выпуск серий 

брошюр, биографий тех членов ГМД, которые «верой и правдой служили 

партийному делу» еще в Гражданскую войну. Партийная печать заняла 

ключевую позицию в пропаганде идей руководства: несмотря на поражение в 

войне с КПК, было за что гордиться подвигами однопартийцев81. 

Таким образом, Гоминьданом было выполнено две основные задачи: 

 нравственное воспитание членов партии, обновление их 

нравственных принципов, “привитие им новой морали”, 

 воспитание новой дисциплины и на этой основе создание 

новой организационной структуры партии82. 

Организационные принципы «партии-власти» были подтверждены на 

VII съезде Гоминьдана, проходившем в октябре 1952 г. Там были подведены 

итоги реформ, реорганизации партии и одновременно обсуждены первые 

результаты начавшейся модернизации тайваньского общества. Выступая на 

съезде, Чан Кайши объявил приверженность партии революционно-

демократическим интересам. Партия выполняет двойную миссию – защищает 

демократический, конституционный строй и осуществляет революционными 

средствами спасение и реконструкцию китайской нации. Под 

демократическими методами подразумевалось свободное обсуждение в 

партии всех проблем, честная и справедливая оценка взглядов товарищей по 

партии, стремление к диалогу и достижению консенсуса, согласия в случае 
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наличия разногласий, что исключало зависимость политики партий от какой-

либо группы или фракции83.   

В статье «Эволюция официального национализма на Тайване» Ю.А. 

Ишутина и Ю.Н. Поповичева считают, что определение Гоминьданом своей 

революционно-демократической специфики содержало в себе некоторую 

противоречивость. В условиях демократии партия обязалась бы 

придерживаться естественных принципов демократической политики, 

участвовать в выборах на всех уровнях и бороться за голоса электората как 

обычная партия в демократической стране. Но такое развитие политического 

сценария было невозможно, поскольку Гоминьдан создал систему «партия-

государство» и даже те мелкие партии и политические объединения, 

существовавшие на тот момент, были все равно подконтрольны «партии-

власти»84. 

Будучи же революционной партией, она была призвана бороться за 

удержание Тайваня, единственную территорию, подконтрольную «народному 

правительству», идти по пути его модернизации, а, в обозримом будущем, – 

взять политический реванш и вернуть под контроль материковый Китай. 

Именно таких взглядов и установок придерживались Чан Кайши и его 

окружение. Естественно, что в своей практической деятельности они делали 

акцент на первом элементе слова «революционно-демократическая партия», 

это было первостепенно по сравнению со вторым элементом. Поэтому 

Гоминьдан не был демократической в общепринятом смысле этого слова 

партией. Он скорее был организацией революционеров и реваншистов в 

рамках борьбы за «демос», за китайский народ. В сущности, это стало орудием 
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авторитарного режима, который был создан на Тайване «во имя возрождения 

китайской нации» и создания современного общества85.  

В.Г. Буров в монографии «Модернизации тайваньского общества» 

пишет о том, что существуют различные точки зрения относительно характера 

Гоминьдана как политической партии. Есть ученые, которые считают ее 

партией «ленинского типа», во многом похожей на КПСС (ВКП(б)) и КПК. 

Сторонники данной точки зрения ссылаются на следующие сходные моменты 

в деятельности этих партий: 

 революция как конечная цель политического процесса; 

 культ личности (Сталин, Мао Цзэдун, Чан Кайши) 

 сращивание партии с государством; 

 проникновение партии в различные сферы общественной 

жизни; 

 контроль партии над СМИ, армией и силами безопасности86 

Тем не менее, Гоминьдан нельзя отнести к партиям «ленинского типа», 

так как их   идеологические принципы вовсе не совпадают: задачей КПК, 

КПСС было построить социалистическое общество, экономической основой 

которого являлась государственная собственность. Партия Чан Кайши же 

считала рыночную экономику и частную собственность приоритетным в 

экономической политике. Это предполагало невмешательство в деятельность 

предприятий и других компаний. Однако, партия брала полную 

ответственность за общее состояние дел в стране, включая и экономику. 

Именно данное обстоятельство позволило Гоминьдану избежать трагических 
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ошибок КПК, которая создала до 1978 года неспособный к саморазвитию 

социально-экономический строй и привела страну к массовому голоду87. 

Все же между Гоминьданом и КПК есть ряд внутренних различий: 

 вмешательство ГМД в экономику было более поверхностным, 

нежели как это было в КНР. Было различие и в структуре – это была не 

плановая экономика;  

 Гоминьдан носила в себе определенные гуманистические черты – 

она являлась «партией лидера», нежели «партией общества», к чему 

апеллировала КПК; 

 культ личности Чан Кайши не был столь жесток, как это было при 

Мао Цзэдуне – это не вызвало никаких «культурных революций», 

авторитарный процесс протекал сравнительно равномерно;  

 идеологическая составляющая Гоминьдана серьезно отличалась 

от компартии Китая88. 

Тем не менее, консолидация политических сил Гоминьдана, становление 

культа Чан Кайши не могли отсрочить или отменить консервацию 

тайваньского общества. Значительная роль органов безопасности, отсутствие 

парламентских выборов и запрет на создание новых партий стало вызывать 

недовольства в разных слоях тайваньского социума. Периодически начинают 

происходит акции политического характера, забастовки и митинги. Первой 

своеобразной политической акцией можно назвать выпуск журнала 

«Свободный Китай» 89 . Издание пропагандировало идеи западного 

либерализма, показывало оппозиционность к руководству острова. В 

дополнение к этому, в 1960 г. было провозглашено о создании первой 

оппозиционной партии - «Китайской демократической партии». Однако 
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власть в кратчайшие сроки, буквально за несколько дней, пресекла 

деятельность «контрреволюционной организации», а журнал «Свободный 

Китай» был закрыт90. 

Немаловажен еще и тот факт, что возникновению оппозиционного 

течения способствовало политическое сотрудничество администрации 

Тайваня с политическими элитами США91. Многие выходцы из острова, по 

разным причинам уезжавшие в Америку, знакомились с культурой и базовыми 

демократическими ценностями этой страны 92 . Это и позволило 

проанализировать политическую обстановку в США и на Тайване. 

Вернувшись на родину, они не хотели принимать во внимание тезисы 

правительства об ограничении демократии в силу возможного вторжения со 

стороны КНР. Руководство острова «парировало»: это не позволит создать в 

государстве мощную экономику и сильную армию, в результате чего Тайвань 

окажется беззащитным перед угрозой со стороны материкового Китая93. 

Проводимые властью социальные и экономические достижения, с одной 

стороны, способствовали укреплению авторитета режима, а, с другой стороны, 

росту экономического влияния китайцев – уроженцев острова, которые стали 

настаивать на расширении своего политического участия в делах государства. 

В 1970-ые годы последовала полоса дипломатического признания КНР со 

стороны зарубежных государств, таких как США, Япония, Канада. Это 

вызвало резкое ослабление внешнеполитических позиций Тайваня, что 

привело к разрыву дипломатических отношений с островом, впоследствии 

последовал выход из ООН. Изменения в международной обстановке на этом 

                                                           
90 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С.65. 
91  [Электронный ресурс] Харлов В.Р. Американский фактор демократизации общественно-

политической жизни Тайваня // Вестник Томского государственного университета, 2015. - № 400. - 

С. 154–161. (дата обращения: 11.01.2017). 
92  Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной 

политике, М.: Фонд исследований мировой политики – 2011. - №1. С.118. 
93 Цыганов Ю.В. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной Азии. – М.: Academia, 

1999.    С. 57. 



44 

 

не кончились: началась «разрядка международной напряженности», а затем 

последовало и окончание Холодной войны94. 

В итоге, геополитическая цель Гоминьдана о возвращении материка, 

установлении власти и объединении «двух Китаев» - провалилась. Это 

повлекло за собой радикальные перемены в умонастроениях жителей Тайваня. 

Руководство острова до этого момента являлось представителем всего Китая 

в международных организациях, однако с началом «политики открытости» это 

стало серьезным геополитическим вызовом для них. Правительство, 

находившееся на Тайване, – независимо от того, что оно продолжало называть 

себя правительством Китайской Республики, могло представлять только 

население острова. Очень остро вопрос о будущем статусе Тайваня, 

перспективах его политического развития, месте в мировом сообществе. 

 Возникла серьезная необходимость переориентировать политический 

курс, выработать новую стратегию общественного развития. У политической 

элиты, которая состояла из китайцев-эмигрантов с материка времен 

Гражданской войны, начался «период дискриминации» со стороны 

влиятельных китайцев, родившихся на острове. Коренные тайваньцы являлись 

основной прослойкой среднего достатка в городах и уездах. Вместе с акциями 

студенческих протестов это порождало движение «тайванизации», которое 

было направлено на изменение центральной и местной администрации 95 . 

Кроме того, этому способствовало уход из жизни Чан Кайши, авторитет 

которого в последние годы был непререкаем. У Цзян Цзинго, сына и 

приемника Председателя Гоминьдана, не было такого влияния и такой 

репутации, которая была у его отца. По острову стали распространяться 

лозунги уже не «китайского», а «тайваньского национализма». Сторонники 
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этого движения были уверены, что жителей Тайваня и материкового Китая 

связывает лишь этническая общность, в то время как их историческое и 

политическое развитие очень сильно отличаются друг от друга96. 

Рейтинг еще не официальной оппозиции стал постепенно расти, она 

становилась серьезной политической силой. В 1986 году она оформилась уже 

юридически как Демократическая прогрессивная партия, что стало важным 

этапом в становлении демократии на Тайване97. В декабре 1986 года ДПП 

впервые принимает участие в выборах членов Законодательной палаты и 

получает 22% всех голосов избирателей. Это нанесло своеобразную брешь в 

политической монополии Гоминьдана – страна стала вставать на путь 

двухпартийной (многопартийной) системы 98 . Для авторитарного режима 

становится все труднее и труднее противостоять как вызовам оппозиции, так 

и реализовывать существующую внешнеполитическую программу или 

выдвигать новую, не было и шанса прибегнуть к политическому популизму, 

так как эту возможность уже использовала ДПП. Когда режим уже не может 

вести общество к ясной цели, происходит разложение морали и дисциплины и 

появляется коррупция. 

Такой демократический механизм как выборы стал играть большую 

роль в изменении состава политической элиты в сторону ее «тайванизации», 

что только укрепляло авторитет ДПП. В авторитарном Тайване выборы 

являлись своеобразным «праздником демократии», так как во время их 

проведения прекращалось действие многих репрессивных актов. Они были 

«трамплином», играя важную роль в росте демократии. Выборы постепенно 

превращаются в институт, где уже не партия, а сам народ показывает свою 

мнение и видение по поводу появившихся проблем. По мере увеличения числа 
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голосов, поданных за оппозицию на выборах, институализированный, 

периодически повторяющийся процесс постепенно ослаблял авторитаризм и 

открывал дорогу к его возможному падению99 . Таким образом, оппозиция 

посредством выборов начала аккумулировать свою значимость, давить на 

власть, предлагать и вносить новые коррективы в управлении государством, 

привнесла возможность легальной передачи власти. Именно регулирование 

электорального механизма выполнило демократизацию на Тайване. 

Для самого Гоминьдана выборы добавили легитимности в 

существовании консервативной партии и помогли выполнить «перезагрузку 

закостенелой системы», а именно – смену кадров. Как пишет В.Г. Буров: 

«Отстояв китайскую (!) демократию, обе стороны электорального процесса, 

Гоминьдан и ДПП, фактически стали избегать любой конфронтации, которая 

до этого велась путем митингов, забастовок и т.д., что было не в пользу 

ГМД»100.  

В 1987 году президент Китайкой Республики от партии Гоминьдан Цзян 

Цзинго отменил многие политические запреты, в частности - снял 

чрезвычайное положение на острове, длившееся 37 лет 101 . Это только 

ускорило процессы либерализации и демократизации. 1 января 1987 г. был 

отменен запрет на создание новых партий, благодаря чему число 

зарегистрированных партий достигло 82. Хотя практически у каждой из них 

не было какой-либо внятной политической программы, каких-либо своих 

особых мнений по проблемам развития Тайваня, многие из них не ведут 

абсолютно никакой политической деятельности: не участвуют в выборах и 

поэтому не представлены в органах власти. На настоящий момент крупных 

                                                           
99 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С. 84. 
100 Там же. С. 86. 
101 [Электронный ресурс] Турчанов Е.В. Основные тенденции и результаты социальной политики 

Гоминьдана на Тайване (50-80-е гг. ХХ века). URL: http://polyclub.info/konfa/turchanov-e-v-kgpu-im-

v-p-astafeva-3/ (дата обращения: 21.02.2017). 



47 

 

партий всего лишь две – Гоминьдан и Демократическая прогрессивная 

партия102.  

В конце 1987 г. власти отменили ограничение на издание новых газет, в 

итоге количество газет с 31, выходивших во время действия декрета о 

чрезвычайном положении, уже к середине 1992 г., увеличилось до 246, а в 

декабре 1996 г. – до 371. Общий тираж газет, выходящих в настоящее время 

на Тайване ежедневно, достигает 6 млн. экземпляров, с учетом того, что 

население Тайваня составляет около 22 млн. человек, остров занимает одно из 

первых мест в мире по количеству выходящих ежедневно газет на душу 

населения103. 

Постепенно партия Гоминьдан сама начинает предпринимать 

«тайванизацию» своей политической элиты: увеличилась доля уроженцев 

острова, которые стали занимать определенные государственные посты, более 

того Цзян Цзинго выбрал на роль своего преемника – тайваньца по 

происхождению Ли Дэнхуэя, который в 1988 г. после смерти своего 

предшественника стал Президентом Тайваня. 

Демократизация на Тайване коснулась и конституционной реформы. В 

первой половине 90-х годов в Конституцию неоднократно вносились 

изменения и дополнения. Наиболее важными среди них были следующие: 

 Статья 2. Президент и Вице-президент избираются всем населением 

свободной территории Китайской Республики путем прямых выборов 

сроком на 4 года 104 . Данная поправка имеет чрезвычайно важное 

значение -   до этого ни один президент Китая не избирался прямым 

голосованием, в том числе и Сунь Ятсен, все они, как в 

                                                           
102 Юрковский А.В. Конституционно-правовой анализ проблемы Тайваня // Сибирский 

юридический вестник, Иркутск: Иркутский государственный университет – 2002. - №4.  С. 22. 
103 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С. 78. 
104  Конституция Китайской Республики. – Тайбэй: Правительственное информационное бюро 

Китайской Республики, 1998. - пер. Полякова В.М., ред. Л.М. Гудошников. С. 58. 
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коммунистическом, так и гоминьдановском Китае избирались 

парламентами; 

 Национальное собрание имеет право на утверждение кандидатур, 

предоставляемых президентом 105 . Это подчеркивает особенность 

парламентско-президентской республики. 

С 1990 года по 1994 гг. конституционная реформа окончательно 

закрепила систему местного самоуправления; была разрешена деятельность 

политических партий, граждане получили реальную возможность 

осуществлять свои права и свободы106.  

Таким образом, политическая модернизация на Тайване происходила 

поэтапно: 

 С 1949 г. по 1952 г. – произошло утверждение авторитарного 

режима; 

 С 1952 г. по 1971 г. – в нем происходила консолидация 

политических сил; 

 С 1972 г. по 1979 г. – он существовал, и стали возникать 

предпосылки для его трансформации; 

 С 1980 г. по 1986 г. – произошёл переход от авторитарного 

режима к демократии, во многом это было связано с геополитической 

ситуацией в мире, увеличением благосостояния тайваньцев, созданием 

основной оппозиционной партии – Демократической прогрессивной 

партии;  

                                                           
105  Конституция Китайской Республики. – Тайбэй: Правительственное информационное бюро 

Китайской Республики, 1998. - пер. Полякова В.М., ред. Л.М. Гудошников. С. 58. 
106 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С. 90. 
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 В 1986 г. – официально утверждается демократический 

строй – появляется многопартийность, вносятся поправки в 

Конституцию, проводятся выборы. 

Авторитарный режим на Тайване характеризовался продолжением 

курса «политической опеки», который начинался еще в 1929 году на 

материковом Китае, прерванный Гражданской войной и японской агрессией в 

1931 г. Сам по себе режим означал единовластие партии Гоминьдан, 

образование, связанного с Чан Кайши, культа личности, и сохранение 

военного положения. «Политическая опека» была до известной степени 

стабилизирующим инструментом создания на острове органов местного 

самоуправления107. 

Кроме того, изменение во внешнеполитической обстановке, в частности 

– признание рядом стран Китайской Народной Республики и последующее 

исключение Китайской Республики из ООН, создало условия для критики 

Гоминьдана. Было очевидным, что «партия-власти» больше не в силах была 

проводить внешнюю политику, направленную на возращения международно-

правового статуса КР.  

Всё меньшее количество людей было озабочено воссоединением с КНР, 

а с появлением оппозиционной партии всё больше людей тяготело к 

«тайванизации», укреплялся тайваньский национализм. Всё это привело к 

поправкам в Конституцию, стали проводиться выборы Президента и в 

Законодательный Юань (парламент КР), был утвержден многопартийный 

режим. Тем самым был завершен, начатый еще на материке, многолетний 

процесс создания в Китае – пусть даже на небольшой части его территории – 

демократического общества. Кроме того, программа по строительству 

государства Сунь Ятсена была выполнена, однако, в политической 

конкуренции между только двумя партиями – ДПП и Гоминьданом, она, 

                                                           
107 Гудошников Л.М., Кокарев К. А. Политическая система Тайваня. – М.: Патент, 1997 . – C. 109. 
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скорее, напоминает политическую систему США, где за высшие должностные 

посты борются Демократическая и Республиканская партии.  

Итогом демократического транзита стало формирование политической 

оппозиции, проведение свободных и честных выборов, снижение уровня 

коррупции, развитие системы местного самоуправления, основные права и 

свободы человека перестали ущемляться со стороны властей. Позиционируя 

себя сторонниками концепта «Один Китай и один Тайвань», политический 

режим Тайваня относит себя к «суверенной демократии». В этом определении 

подчеркивается как суверенитет Тайваня, его независимость от центрального 

китайского правительства, так и  формально демократический, 

многопартийный характер устройства тайваньской политической системы, в 

противоположность континентальному Китаю, жёстко управляемому КПК108. 

 

1.3 Экономическая модернизация: «тайваньское экономическое 

чудо» 

По окончанию Второй мировой войны экономика многих стран была 

разрушена: в государствах царил голод, была безработица, не хватало денег, 

продолжало существовать военное производство. На тот момент только 

Соединенные Штаты Америки, экономика которых меньше остальных 

пострадала в годы войны, поставляли своим союзникам военно-

материальную, медицинскую, продовольственную и финансовую помощь.  

Если с созданием военно-политических блоков ситуация в экономике в 

странах Европы и Америки менялась по идеологическому принципу («план 

Маршалла» - помощь странам ЕС будущего НАТО от США), то страны АТР 

по-своему преодолевали послевоенный экономический кризис. На примере 

                                                           
108  [Электронный ресурс] Taiwan Tati. Selling out to China betrays our democracy. URL: 

http://en.taiwantt.org.tw/index.php/editorials-of-interest/15-taipei-times/1260-selling-out-to-china-

betrays-our-democracy (дата обращения: 29.04.2017). 
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Японии – можно говорить о «японском экономическом чуде»109. Во многом 

японцы были обязаны Соединенным Штатам, так как именно они хотели 

сделать из «страны восходящего солнца» нечто вроде «геополитического 

форпоста в АТР».  

В 1949 г., с треском проиграв Гражданскую войну, войска Гоминьдана 

общей численностью, приблизительно, 2 млн. человек, эмигрируют на 

Тайвань. С началом Холодной войны, США начинают восстанавливать 

экономику стран, которые не были так или иначе задействованы в биполярном 

противостоянии (Южная Корея, Япония и Тайвань). Таким образом, 

правительство Китайской Республики при содействии американских 

советников начинают первые экономические реформы110.  

После поражения Японии во Второй мировой войне и распада Японской 

империи, на Тайване первым шагом в направлении экономической 

модернизации стала земельная реформа 1953 года, проведённая по образцу 

аграрной реформы в Японии. В разработке закона, получившего название 

«Земля — пахарю», важнейшую роль сыграл американский экономист Вольф 

Ладежинский, автор японской реформы 1946 года. В ходе реформы у крупных 

землевладельцев были принудительно выкуплены излишки земли и затем эта 

земля была продана крестьянам на условиях длительной рассрочки. Это был 

очень важный шаг в модернизации экономики: реформа ликвидировала 

грабительскую аренду и создала класс мелких фермеров-собственников. А 

бывшие помещики, получившие за свою землю достаточно крупные доходы, 

стали инвесторами в новые экономические начинания111.  

Аграрная реформа проходила в три этапа:  

                                                           
109 Брагина Е.А. Модель развития новых индустриальных стран // Вестник Российской академии 

наук. - М.: Наука, 1998. - №1. С. 85-89. 
110 Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной 

политике, М.: Фонд исследований мировой политики – 2011. - №1. С.113. 
111 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С. 115. 
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1) Сначала административными мерами была ограничена арендная 

плата за землю, на уровне 37,5 % от урожая (1949);  

2) На втором этапе крестьянам были проданы государственные земли 

(1951); 

3) На третьем этапе крестьянам были проданы земли крупных 

землевладельцев (1953)112 

В 1950-ые годы, полную ответственность за разработку экономического 

развития взял на себя Гоминьдан. Экономическая ориентация была выстроена 

на многих принципах великого реформатора эпохи Цин – Кан Ювэя. Он был 

одним из первых китайских мыслителей, которые имели возможность лично 

изучать достижения Запада, и именно поэтому он проводил параллели между 

современным и традиционным, пытаясь создать «Великое единение» («да 

тун»). В этом прообразе Гоминьдан как раз рассматривал один из трех 

народных принципов Сунь Ятсена – «народное благосостояние». А 

традиционным для всего китайского народа являлось ничто иное как 

конфуцианство. 

Истоки «тайванского экономического чуда», как описывает в своем 

труде В.Г. Буров, следует искать именно в конфуцианстве. Поэтому 

экономическую модель острова можно назвать «конфуцианским 

капитализмом».  

Среди ее характерных черт есть: 

 Свободная рыночная экономика 

 Семейно-клановая структура рабочего класса  

 Частная собственность 

 Непрерывное увеличение количества частных предприятий 
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 Государство имеет право регулировать экономику и её 

развитие в целом, но не имеет права тотального контроля над этим 

процессом113  

В основе модели лежит семья, то есть аспекты конфуцианской традиции: 

сыновняя почтительность, добродетель и нет такой формы как 

самостоятельность. В этом институте впервые для человека прививаются 

согласие с ее членами, они работают для ее блага, после – для блага 

родственников, а уже потом – для общества в целом. В этом ареале 

воспитываются такие качества, как усердие, трудолюбие, искренность, 

доверие и взаимопомощь. Именно поэтому для Тайваня 50-х-60-х годов XX 

века характерен семейно-клановый характер организации предприятий 114 . 

Концентрация дешёвой, достаточно дисциплинированной рабочей силы 

являлось главной предпосылкой к созданию экспортно-ориентированной 

экономике. В начале это был экспорт легкой промышленности: тайваньцы 

начали производство одежды, тканей, париков, мягких игрушек, что 

позволило им выйти на мировой рынок. 

Демографическая политика, которую проводил Гоминьдан, также 

являлась важной составляющей экономической модернизации. После Второй 

мировой войны среднегодовые темпы прироста населения составляли в 1956-

1960 гг. – 3,5%, естественный прирост составил 36,82 % (см. табл. 1). В 60-е 

годы ситуация не изменилась, и естественный прирост оставался на уровне 

3,1-3,2%. Как считает А.В. Островский, это было связано с резко 

сократившейся смертностью (с 19-20 чел. до 7-10 чел. на 1000) при сохранении 

рождаемости на прежнем уровне – 40-45 чел. на 1000 и ее дальнейшем росте – 

46 на 1000 в 1951-1955 годах115. Поэтому с 1960-х гг. вовлекалось все большее 
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количество дешевой, неквалифицированной рабочей силы, что, в свою 

очередь, стимулировало экономический рост. Этим и была обусловлена 

демографическая политика тайваньского руководства – прийти к модели 

развития, которые были у стран Европы и США – с низкими показателями 

естественного прироста, численности семьи и рождаемости.  

Таблица 1. Основные показатели народонаселения на Тайване116 

  1956 1966 1976 1981 1986 1990 1994 

Численность 

населения, млн. 

чел. 

9,436 13,065 16,580 18,194 19,509 20,401 21,178 

Естественный 

прирост, % 

36,82 27,02 21,22 18,13 11,03 11,34 9,91 

Средние размеры 

семьи 

5,53 5,60 5,19 4,66 4,34 4,00 3,75 

Плотность 

населения, на 

кв.км 

261,3 361,4 458,5 502,9 539,2 563,9 585,32 

Демографическая политика середины 1960-х годов характеризуется 

снижением рождаемости, что было связано с вступлением в трудоспособный 

возраст населения, родившегося в конце 1940-х начале 1950-х годов. В 

результате создания в 1969 году Института планирования семьи, который 

реализовывал программу демографии региона, проходившей под лозунгом 

«Два ребенка в самый раз, один ребенок – не слишком мало», уровень 

рождаемости снизился до уровня стран Запада. Кроме того, в 1960-ые годы 

правительство отступает от развития аграрного сектора экономики и 

расширяет сеть малых и средних предприятий, что впоследствии стало одним 

из важных слагаемых «тайваньского экономического чуда»117. 

                                                           
116  Таблица составлена по: Островский А.В. Изменения в социальной структуре Тайваня // 

Социологический журнал. 1999. № 1-2. С. 23. 
117 А.В. Островский Изменения в социальной структуре Тайваня // Социологический журнал. 1999. 

№ 1-2. С. 30. 
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Профессиональная подготовка населения также дала толчок 

дальнейшему прогрессу в экономике. В Китае с глубокой древности 

существовало уважение к знаниям, культ образования. Успешная постановка 

дела образования на Тайване обусловлена не только деятельностью 

правительства, но и серьезным отношением к нему со стороны обычных 

граждан. В других развивающихся странах, как пишет В.Г. Буров, главы семей 

смотрят на своих детей как на средство улучшения своей жизни в ближайшем 

будущем и поэтому не заинтересованы в предоставлении им всех 

возможностей для продолжения образования118. В противоположность этому 

главы семей на Тайване делали все возможное, чтобы их дети имели 

возможность для своего всестороннего интеллектуального развития, так как в 

условиях промышленного развития востребованными на рынке занятости 

всегда являлись грамотные и образованные кадры. Поэтому тайваньская 

экономика во время модернизации получила большое количество 

компетентных и профессионально подготовленных специалистов во всех 

областях знаний119. Помимо этого, в 1960-е и 1970-е годы XX столетия на 

Тайване усовершенствовалась система образования, наладились контакты с 

университетами США. 

В 1970-е и 1980-е годы экономика острова испытывает рост, связанный 

с вложением крупных инвестиций, прежде всего, со стороны Соединенных 

Штатов. Американская помощь была также важна для стабилизации 

послевоенного Тайваня, она составила более 30 % внутренних инвестиций с 

1951-го по 1962-й годы. Эти факторы, наряду с государственным 

планированием и изменениями в экспортных рынках способствовали 

успешному проведению индустриализации. Экономика перешла с аграрной 

(32 % ВВП в 1952 году) на промышленную ориентацию (47 % ВВП в 1986 

году). В 1960-х — 1970-х годах рост ВВП в среднем составлял около 10 % 

                                                           
118 Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. - М.: ИФРАН, 1998. С. 149. 
119 Там же. 
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ежегодно120. Таким образом, Тайвань превратился из получателя помощи от 

США в 1950-х и начале 1960-х в крупного международного инвестора121. Так, 

правительство переходит к следующему этапу – к развитию металлургии, 

судостроению, нефтехимической промышленности. Начинается переработка 

зарубежного сырья, и уже изготовленную по иностранным технологиям 

продукцию отправляли на экспорт122.  

К началу 1990-х гг. с началом информационной революции и с 

уменьшением вложений в экономику из-за подорожания рабочей силы, 

Тайвань занялся структурной перестройкой экономики, которая встала на 

рельсы производства наукоёмких технологий. Остров стал одним из первых 

центров разработки компьютерных технологий, не считая Японии, США, 

Германии и Великобритании123.  

Кроме того, Тайвань пошёл по пути США в создании СЭЗ и 

технопарков, подобно Кремниевой долине. В самом крупном из них – 

Синьчжу, учрежденном в 1980 году, работает около 130 тыс. человек, в 

лучшие годы этот технопарк обеспечивал до 15% всей товарной продукции 

острова 124 . Как пишет «Биржевый лидер», компания, открывающая свой 

бизнес в этом технопарке, не только на первые пять лет освобождается от 

налогов, но и получает банковские ссуды под очень низкий процент, 

правительственные гранты на исследование и технологические разработки. 

Главной же задачей технопарка являлось создание базы для освоения 

высокотехнологичного кластера, что позволило бы сочетать устойчивое 

                                                           
120 Островский А.В. Изменения в социальной структуре Тайваня // Социологический журнал. 1999. 

№ 1-2. С. 35. 
121 Брагина Е.А. Модель развития новых индустриальных стран // Вестник Российской академии 

наук. - М.: Наука, 1998. - №1. С. 85-89. 
122 А.В. Островский Изменения в социальной структуре Тайваня // Социологический журнал. 1999. 

№ 1-2. С. 36. 
123 [Электронный ресурс] Биржевый лидер Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт "тайваньского чуда". URL:http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 16.04.2017). 
124 Там же. 
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развитие и удовлетворение потребностей жителей острова, а также 

эффективно бороться с «утечкой мозгов» в США и в КНР. Как пишет 

Биржевый лидер, всё это создало благоприятный инвестиционный климат на 

острове еще до начала информационной революции125. 

Во многом бурному экономическому росту благоприятствовала 

политическая стабильность и демократизация. Если авторитарный режим 

Гоминьдана для общества являлся своего рода «удержателем» авторитарной 

политики Чан Кайши, то во время президентства Цзян Цзинго роль 

экономических рычагов управления начала заметно возрастать. Отсутствие 

каких-либо серьезных политических репрессий во внутренней политике и 

избежание внешнеполитических конфликтов во время Холодной войны, 

позволили привлечь значительные инвестиции в экономическое развитие, что 

стимулировало промышленный рост. 

Политическая стабильность только подчеркивала социальную 

направленность экономической политики правительства. Модернизация 

привела не только к стремительному экономическому росту, но и к 

достойному уровню жизни тайваньцев, на сегодняшний день, вполне 

сопоставимому с западными странами.  

Таблица 2. Структура расходов населения Тайваня (%)126 

                                                           
125 [Электронный ресурс] Биржевый лидер Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт "тайваньского чуда". URL:http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 16.04.2017). 
126  Таблица оставлена по: А.В. Островский Изменения в социальной структуре Тайваня // 

Социологический журнал. 1999. № 1-2. С. 35. 
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Таблица 3. Степень обеспеченности населения Тайваня основными 

предметами длительного пользования (на 100 семей)127 

 

Изменение структуры расходов населения (таблица 2) сказалось на 

степени обеспеченности им основными предметами длительного пользования 

(см. таблица 3). По данным можно судить о росте сберегательных 

возможностей жителей острова. Если у гражданина уже есть все основные 

предметы потребления, в том числе и предметы роскоши, он может начать 

вкладывать деньги в банк, кроме того создаются разного рода 

благотворительные фонды, а для сохранения и приумножения денежной 

массы люди покупают и продают акции, дивиденды от которых, как правило, 

выше процентной ставки в банках и сберегательных кассах. 

На основании статьи из онлайн-журнала «Биржевый лидер» можно 

охарактеризовать и ментальные особенности тайваньцев, которые, несмотря 

                                                           
127  Таблица составлена по: А.В. Островский Изменения в социальной структуре Тайваня // 

Социологический журнал. 1999. № 1-2. С. 38. 
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на прозападную политику Гоминьдана, смогли сохранить в себе многие черты 

уклада жителей материкового Китая: 

 традиционно высокий уровень трудовой культуры, жители 

острова отличаются усердием, неутомимым трудолюбием128; 

 энергичная предприимчивость. Тайванец, скорее, будет 

недоедать, откажется от отдыха, но будет копить сбережения и 

вкладывать в своё дело. Приоритет там всегда – предпринимательская 

выгода129; 

 врожденный коллективизм, организованность. 

Тысячелетиями люди в Восточной Азии, чтобы выжить, вынуждены 

были работать в коллективах. Тайванец не хочет и не может быть один, 

оттуда идёт взаимная помощь, как основа их отношений130; 

 терпение, готовность сносить любые лишения и 

беспрекословно выполнять приказы старших, начальства, государства, в 

общем, силы, которая обеспечивает стабильность и порядок в стране. 

Некоторые предприниматели и бизнесмены даже говорят об их 

определённой роботизированности, отсутствии самодеятельности, 

инициативности131. 

Таким образом, Тайвань из неразвитой аграрной страны, основу 

экономики которого составляла дешевая рабочая сила, модернизируясь, 

пройдя этапы индустриализации, смог сформировать «средний класс», что 

способствовало возникновению так называемого «тайваньского 

экономического чуда», важного элемента демократизации. Кроме того, 

традиционный уклад всего китайского народа – конфуцианство, сыграл 

                                                           
128 [Электронный ресурс] Биржевый лидер Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт "тайваньского чуда". URL:http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 16.04.2017). 
129 Там же. 
130 Там же. 
131 Там же. 
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позитивную роль в этих процессах. Хотя, Кан Ювэй, который смог 

осмыслить достижения западной цивилизации, соединив их с исконно 

китайскими обычаями, социальные и политические учения которого так и 

не реализовались на практике, Чан Кайши и все последующие председатели 

Гоминьдана всё же смогли воплотить их в комплексной программе, 

придерживаясь теории «трёх народных принципов» 132 . Также стоит 

отметить, что без экономической модернизации не могла бы начаться и 

политическая модернизация, что, возможно, не породило бы явление 

«тайванизации», однако в условиях непризнанности и тяжелейшего 

геополитического положения после 1971 года, жители острова осознавали 

необходимость системных политических и структурных экономических 

реформ.  

На сегодняшний день экономика Тайваня по версии МВФ занимает 

22-е место в мире 133 .  Остров, наряду с Южной Кореей, Гонконгом и 

Сингапуром входит в группу «новых индустриальных стран» с 

экспортоориентированной быстроразвивающейся экономикой, что на фоне 

глобализации, стало передовым трендом 134 . Однако, ввиду статуса 

непризнанного государства и с сохранением экономических и 

политических рычагов влияния со стороны КНР в отношении стран, 

активно взаимодействующих с Китайской Республикой, для Тайваня это 

является главным препятствием быть принятым как во многие 

интеграционные объединения, так и в мировое сообщество.     

 

 

                                                           
132 Меликсетов А. В. Социально-экономическая политика Гоминьдана в Китае (1927-1949). – М.: 

Наука, 1977. – С. 317. 
133[Электронный ресурс] Официальный сайт МВФ — ВВП по ППС на душу населения (12.04.2016). 

URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/ (дата обращения: 21.05.2017). 
134 Брагина Е.А. Модель развития новых индустриальных стран // Вестник Российской академии 

наук. - М.: Наука, 1998. - №1. С. 87-89. 
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1.4 Интеграционные процессы в Восточной Азии: достижения и 

проблемы взаимоотношения Тайваня с основными участниками 

С окончанием Холодной войны, после развала СССР и распада 

прокоммунистического лагеря, мир повсеместно вступает в эпоху 

глобализации. С этого момента, система мирового хозяйства терпит 

существенные изменения: появляются региональные экономические 

группировки (такие как Европейский союз, Таможенный союз), 

международные организации и объединения (такие как СНГ, НАФТА), а 

также новые акторы международной политики и экономики – 

транснациональные корпорации (ТНК). 

У явления глобализации есть достаточно большое количество 

определений. ООН этот процесс определяет, как «усиливающаяся интеграция 

экономик и обществ во всем мире», а также считает, что это «неизбежное 

явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате 

обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными 

ценностями становится более взаимосвязанным. Однако за последние 

десятилетия темпы этой глобальной интеграции стали гораздо более 

высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в 

таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт и 

промышленность»135. По И. Ю. Ткаченко , глобализация – это «значительное 

усиление, взаимное проникновение и взаимная обусловленность всех сторон 

общественной жизни и деятельности участников мирового хозяйства»136. 

Именно благодаря глобализации в конце прошлого столетия, 

наблюдается активное формирование интеграционных процессов в АТР, чему 

послужила региональная интеграция или регионализация. Эта тенденция 

                                                           
135  [Электронный ресурс] Официальный сайт ООН // URL: 

http://www.un.org/ru/youthink/globalization.shtml (дата обращения: 30.04.2017). 
136  Ткаченко И.Ю. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии // Российский 

внешнеэкономический вестник – 2014. - №1. С. 3. 
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понимается как «процесс взаимопроникновения национальных экономик, 

который формализуется в образование региональных экономических 

группировок стран, находящихся чаще всего в непосредственном 

территориальном соседстве и являющихся давними торговыми 

партнерами»137. 

На данный момент именно страны Европы, впоследствии образовавшие 

Европейский Союз с ядром в Европейском Валютном Союзе, достигли 

высшего этапа региональной интеграции – на экономическом, а затем и на 

политическом уровне138. 

Как пишет И.Ю. Ткаченко, складывание региональных экономических 

группировок в АТР стало отражением подобной тенденции, но в отличие от 

данных процессов в Европе, причиной интеграции стала реакция на 

политические вызовы 1960-х, такие как распространение коммунизма с севера 

ЮВА, а  также войны в Корее (1950-1953) и во Вьетнаме(1964-1975)139.   

Именно вследствие волны антикоммунизма 8 августа 1967 года в 

Бангкоке с подписанием одноименной декларации была образована 

политическая, а впоследствии экономическая межправительственная 

организация АСЕАН, на данный момент в состав которой входят 10 стран: 

Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины 140 . Центростремительной силой АСЕАН стало 

выгодное географическое положение (на пересечении мировых торговых 

путей), а также численность населения (около 620 млн. человек), общая 

                                                           
137  Ткаченко И.Ю. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии // Российский 

внешнеэкономический вестник – 2014. - №1.С. 4. 
138 Мартынова Е.С. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые контуры 

восточноазиатского регионализма // Вестник международных организаций: образование, наука, 

новая экономика. – 2012. - №4. – С. 254. 
139  Ткаченко И.Ю. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии // Российский 

внешнеэкономический вестник – 2014. - №1. С. 5. 
140  Мартынова Е.С. АТЭС VS АСЕАН: генезис, эволюция, перспективы развития // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. - №2. – С. 145. 
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площадь территории (4,5 млн. кв.км.), и их совокупный ВВП, который 

достигает около 737 млрд. долларов США 141 . К силам, тормозящим 

интеграцию внутри АСЕАН, можно отнести различия в уровне развития 

экономики, политическом устройстве, религиозных и культурных традициях, 

а также островную разбросанность государств. Материалы таблицы 4 

характеризуют дифференциацию макроэкономических показателей членов 

АСЕАН. Так, «слабым звеном» этого объединения можно считать Лаос, 

торговый оборот и ВВП которого на 2012 год практически в 130 раз и в 30 раз, 

соответственно, уступает данным показателям одной из развитых экономик – 

Сингапура. Камбоджа и Мьянма также не особо выделяются высокими 

экономическими характеристиками, обладая самым низким показателем ВВП 

по ППС. 

Таблица 4. Основные макроэкономические показатели АСЕАН, 

2012142 

 

                                                           
141  [Электронный ресурс] ASIAN Statistics. URL: https://data.aseanstats.org/ (дата обращения: 

30.04.2017). 
142 Таблица составлена по: Ткаченко И.Ю. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии // 

Российский внешнеэкономический вестник – 2014. - №1. С. 6. 
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Кроме того, по инициативе некоторых авторитарных и 

националистических политических лидеров того времени, организовываются 

и неправительственные международные организации на идеологической 

основе. Примером такого рода организаций послужила 

«Антикоммунистическая лига народов Азии», сейчас уже известная как 

«Азиатско-Тихоокеанская лига за свободу и демократию», учрежденная 15 

июня 1954 года первым президентом Республики Корея – Ли Сын Маном. Как 

пишет Бестужев: «лига создавалась при участии правительств Южной Кореи, 

Южного Вьетнама, Тайваня и Филиппин»143. Таким образом, она объединяла 

союзников США в Холодной войне против СССР и всего коммунистического 

движения.  

В свете этих событий, а также с началом войны во Вьетнаме в 1964 году, 

национальное правительство Чан Кайши впервые после поражения в 

Гражданской войне предпринимает создание подобной неправительственной 

организации, чтобы ярко заявить о себе как о стороне, принимающей 

активную роль в антикоммунистическом и антисоветском противостоянии, а 

также и о своих политических амбициях - остаться в статусе единственного 

законного правительства всего Китая. На конференции 7 ноября 1966 года 

была основана «Всемирная антикоммунистическая лига», на сегодня больше 

известная как «Всемирная лига за свободу и демократию». Впоследствии 

«Антикоммунистическая лига народов Азии», созданная Ли Сын Маном, стала 

региональным звеном этой международной организации. 

Уже в условиях непризнанности, когда в октябре 1971 года Китайская 

Республика лишилась места представителя в ООН, Тайвань на долгие годы 

утратил состояние полноценного участника интеграционных процессов в 

Восточной Азии, однако, именно поэтому стал занимать ту непримиримую, 

                                                           
143  [Электронный ресурс] Бестужев Е.Л. Полвека свободной лиги. URL: 

https://rufabula.com/articles/2016/11/07/world-anti-communist-league  (дата обращения: 24.04.2017). 
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антикоммунистическую нишу в регионе, о чем свидетельствует расположение 

штаб-квартиры «Всемирной лиги за свободу и демократию» в Тайбэе144.  

Однако, созданием одних неправительственных организаций процесс 

регионализации в Восточной Азии не ограничивался. Явление глобализации 

породило активизацию внерегиональных интеграционных процессов. Как 

пишет И.Ю. Ткаченко, с переориентировкой внешнеполитического курса 

Запада в 1980-е годы, США все активнее устремляли свои взгляд на процессы 

интеграции, происходящие в АТР. С помощью Австралии и Японии, давними 

партнерами Соединенных Штатов в этом регионе, стала возможна реализация 

программы «открытого регионализма». Именно на основе этого термина в 

1989 году появился АТЭС. В 1962 году, как реакция на учреждение в 1957 году 

Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), в Азии возник Японо-

Австралийский Комитет по экономическому сотрудничеству, целью которого 

было создание основ для организации государств бассейна Тихого океана. 

Комитет стал основой для создания Тихоокеанского экономического совета — 

международной неправительственной организации, представляющей более 

1000 руководителей высшего звена из генерирующих компаний, продажи 

которых охватывают весь Азиатско-Тихоокеанский регион. 

 В 1980 году был создан Совет по тихоокеанскому экономическому 

сотрудничеству — международная неправительственная организация на базе 

трехстороннего партнерства: правительства, бизнеса и научных кругов. 

Сеульская декларация 1991 года зафиксировала принятие АТЭС концепции 

открытого региона. В 1995 году было принято Пекинское заявление 

«Открытый регионализм для глобального процветания», в котором 

                                                           
144  Ларин А.Г. Тайвань - социально-экономический, политический, идеологический феномен // 

Журнал "История и современность", М.: Учитель - 2006. - №1. - С. 74. 
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сформулированы принципы Азиатско-Тихоокеанской модели сотрудничества 

и развития – открытость, равенство и эволюционность145. 

Однако, АТЭС – это, прежде всего, форум. Главной особенностью 

является тот факт, что это большая площадка для переговоров 21 экономики 

(Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, 

Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Китайский Тайбэй, 

Гонконг, КНР, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу и Вьетнам) 146 . 

Таким образом, это дало непризнанному Тайваню «пространство для маневра». 

К 1991 году примечательным фактом стало вступление в АТЭС, вместе с КНР 

и Гонконгом, Китайского Тайбэя. Именно такое название на сегодняшний 

день использует Китайская Республика для официального участия в 

международных организациях, где она представлена. Целью АТЭС является 

повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление 

азиатско-тихоокеанского сообщества. В экономиках-участницах проживает 

около 40 % мирового населения, на них приходится приблизительно 54 % ВВП 

и 44 % мировой торговли147. 

Тем не менее, АТЭС так и остался переговорной площадкой и не принес 

ожидаемых изменений в экономическом развитии стран-участниц. АТЭС 

включает страны, очень сильно отличающиеся по уровню экономического 

развития.  Например, США и Папуа–Новая Гвинея. С самого начала АТЭС 

рассматривал себя не как политически сплоченную группировку стран, а как 

свободную «совокупность экономик». Термин «экономика» подчеркивает, что 

эта организация обсуждает скорее экономические, а не политические вопросы. 

Уже в начале XXI века тремя странами – Новой Зеландией, Чили и 

Сингапуром было выдвинуто решение о создании Транстихоокеанского 

                                                           
145  Ткаченко И.Ю. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии // Российский 

внешнеэкономический вестник – 2014. - №1. С. 7. 
146  [Электронный ресурс] Официальный сайт АТЭС. URL: http://www.apec.org/About-Us/About-

APEC/Member-Economies.aspx  (дата обращения: 27.04.2017). 
147 Там же. 
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партнерства (ТТП) - преференциального торгового соглашения между 12-ю 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является 

снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в 

трудовом праве, экологии, и интеллектуальной собственности148. В 2008 году 

этим проектом заинтересовались США, Австралия, Вьетнам и Перу. В 2010 

году переговоры о присоединении к ТТП начала Малайзия, в 2012 году — 

Канада и Мексика149. 4 февраля 2016 года в Окленде 12 странами (Австралией, 

Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, 

Сингапуром, США, Чили и Японией) было подписано соглашение о 

Транстихоокеанском экономическом партнерстве150. Однако, 23 января 2017 

года США при новоизбранном президенте Дональде Трампе приняли решение 

о выходе из ТТП, так как 45-ый президент еще в своей предвыборной 

программе касался этого соглашения, посчитав его невыгодным для своей 

страны151. Вследствие этого, можно судить о том, что на данный момент новая 

американская администрация будет проводить протекционистскую политику, 

объявляю о выходе из подобных организаций.   

О заинтересованности Тайваня вступить в ТТП было объявлено еще на 

инаугурации Ма Инцзю, кандидата от партии Гоминьдан, в 2012 году. При 

этом, сроки вступления оценивались им в 8 лет.  

Таблица 5. Участники ТТП и их значимость для Тайваня, 2012г.152 

                                                           
148  Кадочников П.А., Стапран Н.В. Транстихоокеанское партнерство: основные обязательства 

участников и последствия для международной торговли (рус.) // Российский внешнеэкономический 

вестник : журнал. — 2016. — Февраль (№ 2). — С. 21. 
149  [Электронный ресурс] Загашвили В.С. О переговорах в рамках Транс-тихоокеанского 

партнерства. Актуальный комментарий // Официальный сайт ИМЭМО РАН, 26 июля 2013 // URL: 

http://web.archive.org/web/20131101181156/http://www.imemo.ru/ru/publ/comments/2013/comm_2013

_024.pdf (дата обращения: 05.05.2017). 
150  [Электронный ресурс] Лента.ру. 12 стран подписали соглашение о создании 

Транстихоокеанского партнерства. URL: https://lenta.ru/news/2016/02/04/ttp/ (дата обращения: 

17.04.2017). 
151  [Электронный ресурс] РИА Новости. Трамп подписал указ о выходе США из 

Транстихоокеанского партнерства. URL: https://ria.ru/world/20170123/1486312740.html (дата 

обращения: 17.04.2017). 
152 Таблица составлена по: Richard C. Bush and Joshua Meltzer: Taiwan and the Trans-Pacific Partnership 

Preparing the Way // Center for East Asia Policy Studies. - 2014. – P. 2. 
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Страна Население, 

млн. чел. 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

Импорт 

Тайваня, 

млрд. 

долл. 

Экспорт 

Тайваня, 

млрд. 

долл. 

Торговый 

баланс, 

млрд. 

долл. 

Импорт 

Тайваня, % 

от общего 

импорта 

Экспорт 

Тайваня, % 

от общего 

экспорта 

Австралия 23 1,542 9,3 3,7 -5,6 3,4 1,2 

Бруней 0,4 17 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

Канада 35 1,819 1,6 2,5 0,9 0,6 0,8 

Чили 17 268 1,9 0,4 -1,5 0,7 0,1 

Япония 128 5,964 47,6 19,0 -28,6 17,6 6,3 

Малайзия 29 304 7,8 6,6 -1,3 2,9 2,2 

Мексика 115 1,177 0,6 1,8 1,2 0,2 0,6 

Новая 

Зеландия 

4 170 0,7 0,5 -0,2 0,3 0,2 

Перу 30 199 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 

Сингапур 5 277 8,1 20,1 12,0 3,0 6,7 

США 314 15,685 23,6 33,0 9,4 8,7 10,9 

Вьетнам 90 138 2,3 8,4 6,1 0,8 2,8 

Тайвань 23 474 103,9 96,3 -7,5 38,4 32,0 

На данный момент, в связи с выходом США из соглашения, объединение 

теряет довольно значимого участника. При таких условиях, как пишет 

В.И.Балакин, Тайваню следует обращать внимание на снижение роли таких 

организаций, как АТЭС и ТТП 153 . По данным таблицы прослеживаются 

основные партнеры Тайваня в Восточной Азии: США и Япония. В процентном 

соотношении, Китайская Республики импортирует гораздо больше японской 

продукции, а экспортирует, преимущественно, в Соединенные Штаты. Таким 

образом, из-за выхода США из ТТП для Тайваня назревает вопрос о 

дальнейшем продолжении курса за вступление в Транстихоокеанское 

партнерство. Именно участие в этом торговом соглашении было одним из 

пунктов в предвыборной программе кандидата от Демократической 

прогрессивной партии, избранного в 2016 году президентом, Цай Инвэнь154. 

                                                           
153  Балакин В.И. Тайвань в системе восточноазиатской интеграции КНР // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность – 2013. - №18. С. 228. 
154 [Электронный ресурс] «ЭКД». Тайваньские выборы: напрасна ли встреча лидеров Тайваня и 

КНР? URL: http://ekd.me/2015/11/taiwan-election-2016/ (дата обращения: 30.04.2017). 
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Впрочем, альтернативой для тайваньской администрации могло 

послужить вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ), проект, реализуемый Китаем, открытие которого состоялось 24 

октября 2014 года 155 . Деятельность банка будет направлена на развитие 

инфраструктуры и производственных секторов Азиатско-Тихоокеанского 

региона, включая энергетику, транспорт и телекоммуникации, развитие 

сельского хозяйства, водоснабжения и охрану окружающей среды156. Ещё при 

президенте от партии Гоминьдан Ма Инцзю, 31 марта 2015 года Тайвань подал 

заявку на вступление в эту организацию в качестве члена-основателя под 

названием «Китайский Тайбэй»157 . Позже, официальный Пекин отверг эту 

заявку без объяснения причин. Свою позицию КНР объяснило тем, что 

«Тайвань не является суверенным государством, он должен последовать 

примеру Гонконга и подать заявку на участие в работе АБИИ через 

министерство финансов КНР как аффилированный, то есть подчиненный 

Китаю субъект»158. Иными словами, причина отказа плавно перетекла в русло 

политики «Единого и неделимого Китая». Принятию Тайваня в АБИИ также 

мешает тот факт, что в 2016 году к руководству острова пришла новая 

администрация во главе с Цай Инвэнь, кандидатом от ДПП, которая в своей 

предвыборной программе отмечала максимально экономически и 

политически дистанцироваться от Пекина.  

Такая политика обусловлена нарастающим экономическим прогрессом 

КНР, по итогам которого страна к 2013 году заняла 2-ое место среди экономик 

                                                           
155[Электронный ресурс] Reuters. Three major nations absent as China launches World Bank rival in Asia. 

URL:http://www.reuters.com/article/us-china-aiib-idUSKCN0ID08U20141105 (дата обращения: 
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156 [Электронный ресурс] РИА Новости. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 

URL: https://ria.ru/spravka/20160116/1360198282.html (дата обращения: 28.04.2017). 
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мира, опередив Японию 159 . Это дало Китаю шанс начать азиатскую 

экономическую интеграцию под собственным руководством. Анонсировав 

серию проектов, среди которых: «Экономический пояс Шёлкового пути» и 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, китайское руководство 

фактически заявило о серьезных геополитических амбициях 160 . На фоне 

возрастающей экономической мощи КНР, превращающей Восточноазиатский 

регион в сферу своего исключительного влияния, перед Тайванем встает 

очередной вызов, который, как и феномен непризнанного государства, 

способен еще сильнее изолировать остров. 

Кроме того, КНР уже по умолчанию включила Китайскую Республику в 

свои интеграционные проекты 161 . Одним из таких проектов является 

экономическая зона роста «Большой Китай», который включает КНР, Гонконг 

и Тайвань, то есть две уже сформировавшиеся высокотехнологичные 

территории и подрастающего гиганта с огромным внутренним рынком и 

неисчерпаемым запасом дешевых рабочих рук162. Это не только население 

численностью более миллиарда человек, но и валютные активы, ныне уже 

превышающие японские (232 млрд. и 210 млрд. долл. соответственно)163.  

Как пишет В.И. Балакин, Китайская Республика для реализации 

экономической самостоятельности, приступает к поиску рынков для 

диверсификации своего производства, так как опасается тотальной 

зависимости от китайского рынка. Однако, КНР является крупнейшим 

торговым партнером Тайваня (сбыт 42% продукции) и поэтому 
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региональной политике. История и современность – 2013. - №18. С. 229. 
162 Брагина Е.А. Модель развития новых индустриальных стран // Вестник Российской академии 

наук. - М.: Наука, 1998. - №1. С. 89. 
163 Там же. С. 89. 
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администрация острова осознает, что без экономического сотрудничества и 

вложений инвестиций в тайваньские предприятия вероятен риск рецессии164. 

На этом фоне США все еще сохраняют рычаг своего влияния в АТР, 

используя «тайваньский вопрос», они активно препятствуют 

внешнеполитическому росту КНР. Но, крупный рынок сбыта продукции, а 

также льготы и прочие экономические преференции скорее подтолкнут 

Тайбэй к более тесному взаимодействию с Пекином. Кроме того, США сами 

находятся в экономической зависимости с Китаем, являясь крупнейшим его 

импортером, а поэтому не так активно вкладывают в тайванскую экономику, 

считает автор165.  

На сегодняшний день, конкурентоспособность экономики Тайваня 

имеет следующие проблемы: 

 заметное старение населения; 

 рост стоимости рабочей силы из-за роста благосостояния 

населения острова (благодаря «тайваньскому экономическому чуду»); 

 возрастающая конкуренция в нише IT-технологий со 

стороны Гонконга и Сингапура; 

 совсем не большое число ЗСТ и СЭЗ у Тайваня166 

Кроме того, азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. стимулировал 

усиление кооперации стран АТР в создании экономических форумов, таких 

как АТЭС, АСЕАН+3 (в составе КНР, Японии и Республики Корея) 167 . В 

                                                           
164  Балакин В.И. Тайвань в системе восточноазиатской интеграции КНР // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность – 2013. - №18. С. 224. 

165 Там же. С. 225. 
166 Иващенко А.С. Проблемы социально-экономического развития новых индустриальных стран 

Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань) в 70-е гг. ХХ - начале ХХI вв. // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология - 2014. -  № 2 (139) - С. 52. 
167  Мартынова Е.С. АТЭС VS АСЕАН: генезис, эволюция, перспективы развития // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. - №2. – С. 150. 
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АТЭС Тайвань был принят с полным одобрением Пекина, так как этот 

экономический форум сочетает в себе не «страны-участницы», а 

«участвующие экономики». Скрытый политический подтекст тем не менее не 

мешает острову вникать в повестку дня, делать определенные экономические 

прогнозы и таким образом иметь официальное внешнеэкономическое 

представительство на региональном уровне, но под названием «Китайский 

Тайбэй».  

КНР пристально следит за контактами острова с подобными 

экономическими объединениями. Так, избранная в 2016 году на пост 

президента Тайваня, лидер оппозиции от ДПП Цай Инвэнь заявила о 

необходимости вступить в Транс-Тихоокеанское партнерство, при этом не 

теряя текущих экономических связей с Китаем. Торговое соглашение ТТП 

было подписано 4 февраля 2016 г. под эгидой США, которые не стремятся 

приглашать китайскую администрацию для вступления в это объединение. 

Поэтому принятие Тайваня в это партнерство означает возможную 

диверсификацию производства на рынки тех 12 стран, которые подписали это 

соглашение, что будет не в пользу Пекина, и будет означать разворот Тайваня 

в сторону Запада, что снижает вероятность даже экономической интеграции с 

островом, не говоря о полном воссоединении, и дальнейшую конфронтацию с 

США. 

Как считает Вячеслав Балакин, интеграционная схема Пекина для всей 

Восточной Азии является своего рода «спасательным кругом» для экономики 

Китайской Республики: островные компании не только получат прямые 

китайские инвестиции, но это также освободятся от уплаты высоких налогов, 

что позволит им (фирмам) создавать собственные независимые филиалы на 

территории материкового соседа168. 

                                                           
168  Балакин В.И. Тайвань в системе восточноазиатской интеграции КНР // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность – 2013. - №18. С. 231. 
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 В экономической составляющей региональной безопасности по Ю.В. 

Цыганову, КНР хочет создать «экономический мутуализм» (взаимовыгодное 

сотрудничество) для тайваньской экономики, мотивируя налоговыми 

льготами и прочими преференциями, закрепить как можно больше 

самостоятельных филиалов крупных корпораций, которые фактически будут 

действовать по юрисдикции Китая, также учитывая географическую близость 

предприятий, благодаря чему сократятся транспортные издержки169.  

Для нынешней тайваньской администрации, во главе с Цай Инвэнь, 

которая не придерживается подобной экономической интеграции во главе с 

КНР, скорее всего, выгоднее вступить в Транс-Тихоокеанское партнерство для 

диверсификации своего производства. В перспективе это послужит «ответом» 

на «вызов азиатской экономической интеграции», проводимой КНР. Во 

многом вероятность возникновения этого «вызова» была предопределена 

политикой бывшего президента Тайваня Ма Инцзю, действовавшего с 

позиций «экономической протокооперации» (экономическая интеграция 

выгодна, но необязательна в краткосрочный период), судя по критике ДПП - 

мог привести к «экономическому комменсализму», то есть к полной 

зависимости от китайской экономики, а вследствие и к полному 

воссоединению с КНР.  

Тем не менее, как пишут В.И. Балакин и журнал «Биржевый лидер», 

остров уже исчерпал прежнюю модель экономического роста. Сохраняется 

ряд проблем: 

● Пребывание в дипломатической изоляции. Нерешённость 

«тайваньского вопроса» и международно-правового статуса КР. Из-за 

устоявшейся политической традиции, то, или иное руководство Тайваня 

проводит диаметрально противоположную внешнюю политику по сближению 

                                                           
169 Цыганов Ю.В. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной Азии. – М.: Academia, 

1999. С. 124. 
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с КНР: либо к созданию независимого государства, либо к воссоединению с 

материком. Если Пекин видит, что Тайбэй склонен вести курс на 

экономическую интеграцию, как это было в годы президентства Ма Инцзю, то 

Китай идёт на всяческие экономические уступки: снижение пошлин, 

разрешение доступа тайваньской продукции на материк, и т.д. В случае, если 

курс диаметрально противоположен, то на остров накладываются санкции, что 

также находит своё отражение в экономике170;  

● Тенденция крупных военных расходов. Политическая нестабильность в 

регионе также ознаменована тем, что Китайская Республика, с момента 

эвакуации сил Гоминьдана после поражения в Гражданской войне, готовилась 

к возобновлению военных действий, что так или иначе, из-за милитаристского 

режима Чан Кайши, повлекло крупные расходы в военно-промышленном 

комплексе с 1950-х по 2000 год, несмотря на то, что военное положение было 

отменено в 1987 году. За 2016 год Тайвань занял 22 место среди стран по 

объему военных расходом, ровно, как и КНР, тратя на это 1,9 % ВВП 171 . 

Однако, если это обходится КНР в 215 млрд. долларов, то для КР этот 

показатель составляет 10 млрд. долларов172. По численности вооруженных 

сил, армия Китайской Республики насчитывает около 300 тыс. человек, чуть 

более 1,5 млн. состоят в резерве 173 . Благодаря поддержке США, имеют 

мощную систему ПВО. Таким образом, склонность к увеличению военных 

расходов, особенно при нынешнем правительстве в КР, не нацеленным на 

                                                           
170 [Электронный ресурс] Биржевый лидер. Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт "тайваньского чуда". URL:http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 16.04.2017). 
171 [Электронный ресурс] SIPRI Military Expenditure Database. List by the Stockholm International 

Peace Research Institute. 2017 Fact Sheet (for 2016) // URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf (дата обращения: 15.05.2017). 
172 Там же. 
173  [Электронный ресурс] The Military Balance 2014 (IISS) // URL: 

http://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2014-

dd03/february-0abc/military-balance-2014-press-statement-52d7 (дата обращения: 15.05.2017). 
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нормализацию отношений с КНР, будет неуклонно расти, и это негативно 

отразится на экономике; 

● Слабое развитие финансового рынка. Среди крупнейших фондовых 

рынков, по отчету Всемирной федерации бирж, на 2016 год Тайваньская 

фондовая биржа занимает 19 позицию (в 2009 году – 21-е) 174 . Тайваню 

необходимо привлекать все больше и больше участников для работы в 

местной бирже; 

● Очень низкий уровень рождаемости и быстрое старение населения. Так, 

по Всемирной книге фактов ЦРУ за 2016 год, Тайвань занимает 219 место, с 

показателем 8,4‰ (8,4 рождений на 1 тыс. человек), из 226 стран, что 

свидетельствует о низком демографическом развитии, наряду с Южной 

Кореей и Японией 175 . В ближайшем будущем это может отразиться на 

снижении показателей внутреннего спроса и налоговых поступлений и 

приведет к дефициту рабочей силы;  

● Низкий уровень научно-исследовательского развития и качества 

инноваций. Тайвань не обладает собственными продвинутыми и 

конкурентоспособными разработками, так как он сотрудничает с 

американскими и японскими исследователями и перенимает у них технологии, 

в силу зависимости от импорта на этом рынке176; 

● Хронический дефицит квалифицированных кадров. Это объясняется 

эмиграцией, «утечкой мозгов», в более развитые страны, так как США, 

Япония, Южная Корея. На этом фоне Тайвань стал одним из ключевых 

экспортеров квалифицированной рабочей силы в такие страны как Китай, 

                                                           
174 [Электронный ресурс] Major stock exchanges (top 20 by market capitalization) of issued shares of 

domestic companies, as of 31 January 2015 // URL: http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-

reports (дата обращения: 15.05.2017). 
175  [Электронный ресурс] CIA World Factbook 2016 // URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html (дата обращения: 15.05.2017). 
176 [Электронный ресурс] Биржевый лидер. Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт "тайваньского чуда". URL:http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 16.04.2017). 
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Южная Корея и Сингапур, которые готовы нанимать не только топ 

менеджеров, но и младший персонал, и квалифицированных рабочих177; 

● Экономический рост КНР и продвигаемые ею интеграционные 

проекты.  «Экономический пояс Шёлкового пути», «морской Шёлковый путь 

21-го века» и АБИИ стали главными интеграционными проектами, 

выдвигаемые Китаем, что так или иначе находит поддержку в ряде стран-

участников. Тайвань никогда не продвигал подобных инициатив, во многом в 

силу специфики своего международного статуса178. 

Таким образом, азиатская экономическая интеграция является 

серьезным вызовом для нынешнего руководства Тайваня, избравшего курс 

дальнейшей «тайванизации»: отказом от воссоединения с КНР и вступление в 

ТТП.  Ввиду того, что США при новоизбранной американской 

администрацией приняли решение о выходе с торгового соглашения, 

руководству Тайваня предстоит искать новых партнеров для установления 

надежных экономических связей.   

Единственной внешнеэкономической площадкой для острова на данный 

момент остается форум АТЭС, однако, ввиду статуса непризнанного 

государства, у Тайваня нет юридического права быть официально 

представленным во многих других интеграционных объединениях. В 

противном случае, действуя в обход принципа «одного Китая», страна, 

вовлеченная в экономические отношения с островом, берет на себя все риски 

оказаться под санкциями со стороны КНР, имеющей сильнейшее влияние не 

только в АТР, но и в мире.  

                                                           
177 [Электронный ресурс] Биржевый лидер. Неизвестный Тайвань: простые правила «везения» или 

опыт "тайваньского чуда". URL:http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

azii/entry1008062011.html (дата обращения: 16.04.2017). 
178  Балакин В.И. Тайвань в системе восточноазиатской интеграции КНР // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность – 2013. - №18. С. 231. 
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Наконец, последним камнем преткновения на пути интеграции Тайваня 

в экономическое пространство Восточной Азии является сменяемость власти. 

Если меняется власть, то изменяется и внешняя и внутренняя политика, что 

отражается и на экономике.  

Однако, любое руководство острова так или иначе понимает, что для 

того, чтобы стать полноправным участником в процессах восточноазиатской 

интеграции, Китайской Республике необходимо восстановить своё членство в 

ООН. Как геополитический актор, даже после лишения представительства в 

Организации Объединенных Наций, Тайвань не утратил своей изначальной 

геополитической стези – абсолютной приверженности к антикоммунизму, 

будучи создателем крупной мировой одноименной организации «Всемирной 

Лиги за свободу и демократию». Именно поэтому, в 1971 году Чан Кайши 

отклонил предложение США быть на равных правах с КНР в ООН.  

С развалом СССР, направленность соответствующего курса по 

отношению к КНР несколько ослабла. По сути, сегодня именно эта 

составляющая служит общим в идеологиях ГМД и ДПП, обе партии стоят на 

этих позициях. Несмотря на это, 7 июля 1988 года президентом Ли Дэнхуэем 

был провозглашен принцип «прагматичной дипломатии»179. Примечательным 

стал тот факт, что к этому моменту Тайвань уже обладал значительными 

экономическими достижениями, был сформирован средний класс, началась 

демократизация на острове, что послужило геополитическим фундаментом 

этой концепции – представить миру «другой Китай».  

Во внешней политике Тайвань начал отступать от принципа 

антикоммунизма ради создания неофициальных связей с зарубежными 

партнерами, МПО и НПО – учреждения культурных представительств, 

выполняющих, де-факто, роль посольств, последующее участие в ВОЗ, 

                                                           
179  [Электронный ресурс] Портал о странах и народах мира. Исключение Тайваня из ООН: 

Китайская республика на Тайване, или «добродетельный не останется в одиночестве». // 

URL:http://www.portalostranah.ru/view.php?id=351 (дата обращения: 21.05.2017). 
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ВТО180.  То есть, весь свой экономический, внешнеполитический, культурный 

и, с оговорками, дипломатический потенциал, Китайская Республика 

использует в «новой геополитике», акторами которой выступают 

правительственные и неправительственные международные организации, 

транснациональные корпорации, националистические и сепаратистские 

движения, политические движения народов, не имеющих государственности 

и расселенных по территории нескольких стран, террористические 

организации 181 . В свете новейших концепций геополитики, Тайвань 

превращается, не смотря на малую территорию, на влияние фактора 

«непризнанности» со стороны мирового сообщества, но со значительными 

экономическими и политическими достижениями, с открытым желанием 

предоставить свой потенциал в развитие мирового сообщества, в актора 

региональной интеграции, ресурсы которой он также использует в своём 

дальнейшем развитии и уже ставит вопросы перед своими гражданами о 

необходимости вступления в ООН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 38-39. 
181 [Электронный ресурс] Лебедева Т.П. Геополитика // Учебное пособие. — M.: МГУ, 2008 // URL: 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_200.html (дата обращения 21.05.2017). 
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Глава 2. Тайвань как геополитический актор в Восточной 

Азии 

 

2.1 «Новая азиатская идея» и её роль в формировании 

самостоятельного геополитического пространства Восточной Азии 

XX век в мировой истории характеризуется глубокими политическими 

и экономическими изменениями; в ряде стран проходит индустриализация, 

возникает научно-техническая революция, терпит крах колониальная система, 

что находит в себе отражение в появлении новых акторов мировой политики 

уже на этапе начала Первой мировой войны. В этой связи, 

деколонизирующийся Восток старается найти свое место в геополитическом 

пространстве и на сегодняшний день пытается представить всему миру 

«новую азиатскую идею», показать ВА – единым геополитическим целым.  

Азиатский континент после Эпохи Великих географических открытий 

(XV-XVII вв.) стал для европейских стран прямым источником эксплуатации 

природных и людских ресурсов, благодаря чему росла экономическая мощь 

метрополии; объектом для цивилизационной, культурной и языковой 

экспансии, а также возможностью обретения имперского престижа для 

увеличения своего геополитического веса. Как пишет К.С. Гаджиев, на Западе 

глубоко укоренились идеи и убеждения его миссии на Востоке – учить, 

руководить и повелевать им182. Азиатский человек в западном сознании стал 

объектом уничижения, он характеризовался отсталым и неспособным, таким 

образом, Восток приобрёл исключительно негативный оттенок в 

представлении Запада. В течение длительного периода в США и Европе, Азия 

рассматривалась как отрицательная сущность или, говоря словами К. Огуры, 

как «символ деспотизма и повиновения, противостояния европейским свободе 

и равенству», желтой угрозы, которая якобы набирает силу с возрождением 

                                                           
182 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М.: Логос - 2001. - С. 301. 
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Японии183. Однако, у «страны восходящего солнца» своя особенная специфика. 

В начале XX века она уже захватила Корею и северо-восточные районы Китая. 

И будучи колониальной державой, Япония приняла решение встать на путь 

войны в 1939-1945 гг. 

Только после принятия США и Великобританией Атлантической хартии 

в 1941 году определяется новый послевоенный мировой порядок184. Документ 

закрепил процесс начала демократизации и, сопутствующего этому процессу, 

глобализации 185 . В странах ЮВА и Африки стало набирать обороты 

колониальное освободительное движение. 15 августа 1947 года было 

объявлено о независимости Индии, а 1 октября 1949 года образовалась 

Китайская Народная Республика186.  

В этот период, политика западных стран всячески способствовала 

расколу Азии прежде всего по идеологическому и военно-политическому 

признаку 187 . Так, в Гражданской войне в Китае участвовали коммунисты, 

поддерживаемые СССР и гоминдановское правительство, чьим союзником 

выступали США. Китайские националисты упорно настаивали на приеме 

западной модели развития, ратовали за то, чтобы страна стала передовым 

государством, чтобы с нею считались.  Но при этом, правительство должно 

руководствоваться «тремя народными принципами» Сунь Ятсена, главного 

идеолога и основателя Гоминьдана: национализм, народовластие и народное 

благосостояние, что, в сущности тоже составляет «азиатскую идею» по 

возрождению Китая188.  

                                                           
183 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М.: Логос - 2001. - С. 302. 
184  [Электронный ресурс] Официальный сайт ООН. 1941: Атлантическая хартия. // URL: 

http://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1941-atlantic-charter/index.html (дата 

обращения: 19.04.2017). 
185 Там же. 
186 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 617. 
187 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М.: Логос - 2001. - С. 303. 
188 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 361. 
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В действительности, программа ГМД базировалась исключительно на 

создании рыночной экономики, частной собственности, партия опиралась на 

буржуазию, крупных предпринимателей, что так или иначе давало повод 

превалированию частных интересов над коллективными, какие и разделяли 

коммунисты, победившие в Гражданской войне в Китае. Принцип 

коллективизма изначально был присущ для всего азиатского мира, для 

выражения индивидуализма в условиях деспотии не существовало никакой 

возможности. Именно данная идеолого-культурная составляющая, которую не 

учёл Гоминьдан будучи у власти на материке, не дала ему выиграть 

Гражданскую войну и провести необходимый курс реформ, а только 

оттолкнула население от поддержки правительства и увеличила симпатии 

простых людей к коммунистам. Это свидетельствует о непринятии Востоком 

западной модели развития. Однако, в таких странах как Япония, Южная Корея 

и Тайвань, эта модель прижилась, а в двух последних странах она 

способствовала демократическому транзиту. 

Вторая половина XX века стала началом Холодной войны, по итогам 

которой, распался социалистический лагерь во главе с СССР, что так или 

иначе позволило бы США и НАТО не останавливаться на достигнутом, и 

начать кампанию в отношении Китайской Народной Республики, как одного 

из последних оплотов коммунизма в мире. Но, в период нормализации 

китайско-американских отношений в 60-ые и 70-ые годы XX века, Китай, 

рассматривавший СССР как своего основного военного противника и как 

основную угрозу собственной безопасности, рассчитывал на союз с США в 

борьбе с Советским Союзом. Этому способствовал первый этап 

десталинизации Н.С. Хрущева, сочетающий в себе критику «культа личности» 

И.В. Сталина и «политику мирного сосуществования», что создавало почву 

для ухудшения советско-китайских отношений. При таких обстоятельствах, 

Мао Цзэдун начал осознавать ведущую роль КПК в мировом 

коммунистическом движении, обвинив советское руководство в 
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ревизионизме 189 . Вследствие этого, КНР взяла курс на нормализацию 

отношений с Соединенными Штатами, что, в свою очередь, к 1971 году 

позволило решить вопросы дипломатического признания и восстановить 

членство в ООН190. В 1978 году, начатая Дэн Сяопином «политика реформ и 

открытости», когда страна оправлялась после «Большого скачка» и 

«Культурной революции», заложила основу экономического роста, так как 

уже с 1995 года ВВП начал расти примерно на 10% ежегодно191 . При этом, 

страна, фактически, избежала демократического транзита, сохраняя 

однопартийную форму правления. 

В итоге, сейчас мир наблюдает за экономическим прогрессом КНР, что 

благодаря политике «открытости и реформ» Дэн Сяопина, провозглашению 

курса на создание «социализма с китайской спецификой», стало возможным 

рассуждать о «новой азиатской идее». По К.С. Гаджиеву, для осуществления 

этой «идеи», коллективные и частные интересы должны быть интегрированы 

в единую систему 192 . Комбинацию по подобному образцу нашла в себе 

китайская экономика, которая сочетает в себе плановую и имеет черты 

рыночной, а в государственном устройстве Китай руководствуется идеей 

«Одна страна – две системы», что позволяет Гонконгу, Макао и Тайваню 

иметь собственные капиталистические экономические и политические 

системы, в то время как в остальной части Китая существует социалистическая 

система193. Кроме того, Гаджиев считает, что «новая азиатская идея» должна 

обладать следующими ценностями: 

                                                           
189 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 641. 
190 [Электронный ресурс] Виноградов А.О. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 

1949 - 1976 гг. URL: 

http://www.perspektivy.info/history/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949__1976_g

g_2016-08-15.htm (дата обращения: 03.05.2017). 
191  [Электронный ресурс] China NBS data. China's Historical GDP for 1952 – present. // URL: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=B01 (дата обращения: 05.06.2017). 
192 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М.: Логос - 2001. - С. 304. 
193  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 164. 
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 институтом семьи, который является оптимальной моделью организации 

системы власти и ответственности в рамках политической системы194. В 

данной интерпретации находит себя один из принципов конфуцианской 

этики, важный компонент традиционной восточноазиатской ментальности 

- «сыновняя почтительность» - подчинение народа своему правителю; 

 приоритетом групповых интересов над индивидуальными, в силу чего 

индивидуальные права и свободы человека занимают подчиненное 

положение по отношению к его обязанностям перед обществом195. Данный 

принцип также имеет консолидирующее значение для отдельно взятой 

азиатской нации, побуждает её к сплоченности; 

 взаимная ответственность друг перед другом вышестоящих и 

нижестоящих 196 . Этот принцип образует под собой крепкую 

государственную основу в лице правительства, отдельно взятой партии, где 

также действует «сыновняя почтительность» и принцип верности «чжун», 

что так или иначе объединяет коллектив. 

Таким образом, «азиатские ценности» и конфуцианская этика стали 

возрождающим фактором для построения государственности на основе 

традиционного уклада ряда стран АТР. Кроме того, с обретением 

независимости в постколониальный период, реагируя на очередные «вызовы» 

Запада, такие как формирование Евросоюза в 1950-ые годы, в Азиатско-

тихоокеанском регионе стали оформляться свои интеграционные объединения, 

в лице АСЕАН, АТЭС, ТТП и т.д. Это послужило «ответом» азиатских стран 

на очередной виток глобализации. Несмотря на разнородность этих 

интеграционных азиатских группировок, они объединены желанием 

дальнейшей консолидации перед вызовами в мировой экономике и 

геополитике, чем и выражена «новая азиатская идея». 

 

                                                           
194 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М.: Логос - 2001. - С. 304. 
195 Там же. 
196 Там же. 
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2.2 «Феномен непризнанного государства» и вопрос тайваньской 

идентичности 

Одним из серьезнейших вызовов для Тайваня на сегодняшний день 

остается вопрос международного признания. Гражданская война в Китае и 

появление «двух Китаев» после 1949 г. на карте мира есть ничто иное, как 

«историческая травма» всего китайского народа: по итогам войны, 

проигравшая сторона - гоминдановское правительство вынуждено было 

искать спасение на юге, в то время как коммунисты получили власть на всей 

материковой территории Китая. Но, тем не менее, это «правительство в 

эмиграции», ссылаясь на свою легитимность до войны, объявляет себя 

законным правительством всей страны. 

Руководство острова на протяжении всего его существования пыталось 

соответствовать всем возможным критериям государственного суверенитета и 

влиять на международные события: стремительно развивающейся экономикой 

(страна входит в группу «азиатских тигров» - стран АТР с быстрорастущей 

экономикой), многопартийной системой (чтобы быть признанным 

демократическим государством), отличным от КНР китайским языком 

(используя традиционное иероглифическое письмо), учреждая специальные 

центры по экономическому и культурному партнерству (благодаря которым 

возможно установить официальный контакт с Тайванем – сделать визу, 

оформить торговое соглашение и т.д.). Однако, всего вышеперечисленного 

оказалось недостаточным, чтобы получить международное признание. 

Вследствие этого, необходимо последовательно и полно исследовать 

определение «непризнанное государство», по каким критериям определяются 

страны подобного типа, и показать влияние этого фактора на ментальность 

жителей Тайваня. 
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В зарубежной и отечественной научной литературе встречаются 

следующие определения термина «непризнанное государство». Рассмотрим 

несколько определений российских исследователей: 

1. С.А. Осипова: «Непризнанные государства» – общее название мировых 

геополитических образований, которые, обладая всеми признаками 

государственности (население, контроль над территорией, система права и 

управления, фактический суверенитет), в то же время не имеют полного 

или частичного международного дипломатического признания и таким 

образом не могут де-юре выступать в качестве субъекта международных 

отношений»197; 

2. А.Г. Большаков: «Непризнанным может быть названо государственное 

образование, лишенное международной правосубъектности, но 

обладающее всеми другими признаками государственности»198; 

3. З.В. Силаева: «Непризнанные государства – это политико-

территориальные образования, обладающие в большинстве случаев 

ключевыми атрибутами государственности и, в первую очередь, 

способностью к эффективному внутренне легитимированному контролю 

над основной территорией при отсутствии международного признания, без 

которого они не могут полноправно вступать в правовые отношения с 

другими государствами»199; 

4. Б.А. Подопригора: «Непризнанные (самопровозглашенные) государства - 

общее название национальных образований, которые, обладая признаками 

государственности (контроль над территорией), в то же время лишены 

                                                           
197  Осипова С.А. Непризнанные государства как политико-правовой феномен: теоретико-

методологический аспект // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 123/2011. Серія: Політологія. — 

Севастополь, 2011. - С. 124. 
198  Большаков А.Г. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // 

Международные процессы. - №3. - 2007. - С. 84. 
199 Силаева З.В. Признание независимости спорных государств в современной мировой политике // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, 2011. - № 7. -  C. 135. 
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полноценного дипломатического признания. Иногда их называют с 

негативным оттенком - самопровозглашенные государства»200; 

5. С.Н. Соколов: «Непризнанные и частично признанные государства – общее 

название стран, которые обладают всеми признаками государственности, 

но в то же время они лишены полного или частичного международного 

дипломатического признания и таким образом не могут де-юре выступать 

в качестве субъекта международных отношений. Иногда они называются 

самопровозглашенными государствами»201. 

Таким образом, «непризнанные государства» — это общее название 

регионов, которые провозгласили себя суверенными государствами и 

обладают такими признаками государственности, как наличие названия 

(указываемого как официальное), атрибутов (государственных символов), 

населения, контроля над территорией, системы управления (включая 

руководство, органы власти, часто вооружённые силы) и права (включая 

конституцию и др. организационные документы), но в то же время не имеют 

дипломатического признания со стороны государств — членов ООН. 

Кроме того, некоторые российские исследователи выделяют такую 

подгруппу стран как «частично признанные государства». Согласно С. М. 

Маркедонову, частично признанные государства – это государства, «не 

признанные ООН, но признанные государствами – членами ООН», таким 

образом, их участие в международных отношениях ограничено правовым 

полем признающих их государств. Под непризнанием ООН политолог имеет в 

виду фактическую невозможность принятия государства в члены ООН, 

                                                           
200 [Электронный ресурс] Подопригора Б.А. Непризнанные (самопровозглашенные) государства. 

Какие, почему и что дальше? (19.11.10) // Котлин. – 2009. - № 1. - URL: 

http://www.kotlin.ru/newspaper/2009/01/23/newspaper_14656.html (дата обращения: 21.05.2017). 
201 Соколов С.Н. Классификация непризнанных и частично признанных государств мира // Познание 

стран мира: история, культура, достижения, Издательство: ООО "Центр развития научного 

сотрудничества" (Новосибирск), №2. - 2013. - С. 24. 
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которое может произойти только по решению Генеральной Ассамблеи по 

рекомендации Совета Безопасности202. 

Согласно распространенному мнению среди российских правоведов и 

политологов, Китайская Республика (Тайвань) — это частично признанное 

мировым сообществом государство, расположенное в западной части Тихого 

океана 203 . На настоящий момент Тайвань поддерживает официальные 

дипломатические отношения с 21 членом ООН 204 . Данные страны, 

соответственно, не признают Китайскую Народную Республику. 

Отечественными и зарубежными политологами, международниками и 

правоведами на сегодняшний день так и не разработана единая классификация 

непризнанных государств.  

Так, С. Соколов предлагает следующее деление:  

1.  Частично признанные государства, фактически контролирующие свою 

территорию: 

 Турецкая Республика Северного Кипра (признана Турцией); 

 Республика Абхазия (признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, 

Науру, Тувалу, Вануату); 

 Республика Южная Осетия (признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, 

Науру, Тувалу)205. 

2. Частично признанные государства, контролирующие часть территории, на 

которую претендуют. К этой группе относятся 5 стран, в том числе 

Китайская Республика (на острове Тайвань), признанная 21 страной мира 

                                                           
202  [Электронный ресурс] Маркедонов С. М. СНГ: Война за «свою» землю. – URL: 

http://www.polit.ru/article/2005/08/03/outlow. (дата обращения: 21.05.2017). 
203  Плеханов Д.В. Проблема признания Тайваня в международном сообществе // Электронное 

приложение к российскому юридическому журналу - 2013. - №1. - С. 29. 
204  [Электронный ресурс] Министерство иностранных дел Китайской Республики. URL: 

http://www.mofa.gov.tw. (дата обращения: 21.05.2017). 
205 Соколов С.Н. Классификация непризнанных и частично признанных государств мира // Познание 

стран мира: история, культура, достижения, Издательство: ООО "Центр развития научного 

сотрудничества" (Новосибирск), №2. - 2013. - С. 27. 
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вместо Китайской Народной Республики. Тайвань официально претендует 

на всю территорию Китая206. 

3. Непризнанные государства, контролирующие часть территории, на 

которую претендуют. К этой группе относят Приднестровскую 

Молдавскую Республику, Нагорно-Карабахскую Республику и 

разрозненные изнутри государства в Сомали207. 

4. Ассоциированные государства, признанные субъектами международного 

права, находящиеся в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которые 

имеют право устанавливать официальные дипломатические отношения и 

имеют их с некоторым относительно небольшим числом государств. К ним 

относится 2 государства: Острова Кука, признанное 32 страной мира. И 

Ниуэ, признанные 8 странами208. 

5. Государственно подобное образование Мальтийский орден (официальное 

название – Суверенный Военный Орден Госпитальеров Св. Иоанна 

Иерусалимского Родоса и Мальты) имеет статус наблюдателя при ООН, 

имеет дипломатические отношения со 106 государствами (в том числе с 

Италией, Россией, Испанией, Польшей, Бразилией), но, например, 

Нидерланды, Финляндия, Швеция, Исландия и Греция не собираются 

признавать Орден209. 

6. Виртуальные государства – это любые образования, которые заявляют о 

своей государственности, но не являются государствами, а лишь 

имитируют те или иные их черты. Пример - Силенд, чье положение 

выгодно отличается от положения прочих виртуальных государств, так как 

оно имеет физическую территорию и располагает некоторыми 

юридическими основаниями на международное признание. Самым важным 

                                                           
206 Соколов С.Н. Классификация непризнанных и частично признанных государств мира // Познание 

стран мира: история, культура, достижения, Издательство: ООО "Центр развития научного 

сотрудничества" (Новосибирск), №2. - 2013. - С. 27. 
207 Там же. С. 28. 
208 Там же. 
209 Там же. 



89 

 

аргументом независимости является решение британского суда 1968 г. об 

отсутствии юрисдикции Великобритании над Силендом, к тому же ни одна 

другая страна также не заявила о своих правах на Силенд210. 

З.В. Силаева в статье «Классификация "спорных государств" в 

современной политической науке: основные подходы и инновации» не 

находит универсальной типологию таких образований, описанных Д. 

Гельденхейсом:  

1) непризнанные или нераспознанные государства; 

2) де-факто признанные государства; 

3) юридические образования подобно государству; 

4) квази-государства; 

5) номинальные государства; 

6) псевдо-государства; 

7) государство в государстве; 

8) «около государственные образования» (например, Ватикан и Палестина); 

9) нации без государств; 

10) территории с особым суверенитетом; 

11) негосударственные акторы; 

12) прото– или полугосударства211. 

В данной работе, Д. Гельденхейс не сумел четко систематизировать 

страны и не привел необходимые критерии для их типологизации212. Ввиду 

этого, З.В. Силаева ставит под сомнение количество и качество выведенных 

видов «спорных государств». 

Б.А. Подопригора в газете «Котлин» выносит следующую типологию: 

                                                           
210 Соколов С.Н. Классификация непризнанных и частично признанных государств мира // Познание 

стран мира: история, культура, достижения, Издательство: ООО "Центр развития научного 

сотрудничества" (Новосибирск), №2. - 2013. - С. 28. 
211 Geldenhuys D. Contested states in World Politics. – London: Palgrave Macmillan, 2009. – P. 26-27. 
212  Силаева З.В. Классификация "спорных государств" в современной политической науке: 

основные подходы и инновации // Вестник экономики, права и социологии. - Казань: Эксперт 16, 

2012. - №1. - С. 233. 
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1) частично признанные государства, контролирующие свою территорию 

(к которым автор определил Китайскую Республику (Тайвань)); 

2) непризнанные государства, контролирующие большую часть своей 

территории;  

3) частично признанные государства, находящиеся под военной 

оккупацией;  

4) частично непризнаваемые государства213. 

 

Кроме того, Б. А. Подопригора считает, что Тайвань (как Китайская 

Республика - формально - один из основателей ООН) вернется в состав 

Китая214. 

Существуют ли механизмы, нормы международного права, благодаря 

которым определяется правовой статус непризнанного или частично 

признанного государства? 

Как пишет А.Н. Сквозников, при разрешении правового статуса 

определенного непризнанного государства, необходимо учесть два 

конкурирующих принципа: 

 Принцип права народа на самоопределение (один из основных принципов 

международного права, означающий право каждого народа самостоятельно 

решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно 

устанавливать свой политический статус и осуществлять своё 

экономическое и культурное развитие) 

 Принцип территориальной целостности (принцип международного 

публичного права, согласно которому территория государства является 

                                                           
213  [Электронный ресурс] Подопригора Б. Непризнанные (самопровозглашенные) государства. 

Какие, почему и что дальше? (19.11.10) // Котлин. – 2009. - № 1. - URL: 

http://www.kotlin.ru/newspaper/2009/01/23/newspaper_14656.html (дата обращения: 21.05.2017). 
214 Там же. 
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неприкосновенной от посягательств со стороны других государств путём 

применения военной силы или угрозы силой). 

Данное противоречие, по мнению автора, делает возможным появление 

в мире все новых и новых независимых территориальных образований 215 . 

Помимо этого, кандидат исторических наук считает, что принцип 

самоопределения не обладает императивным характером, что в таком случае 

нужно учитывать принцип территориальной целостности, поскольку их 

содержание должно рассматриваться как единое целое216.  

В практике международных отношений под «самоопределением» 

понимается право колониальных народов на независимость от метрополии. В 

рамках «тайваньского вопроса», я считаю, что нельзя вместе использовать эти 

два принципа для решения проблемы суверенитета острова. В качестве 

аргумента можно привести мнение А.В. Юрковского, который считает, что 

Тайвань до 1945 года действительно являлся японской колонией, но после 

поражения «страны восходящего солнца» во Второй Мировой войне, на 

острове не проводился ни один плебисцит, не было ни одного референдума по 

определению дальнейшей судьбы этой территории. По решению правящей 

партии Гоминьдан Тайвань сразу вошёл в состав Китайской республики, так 

как это определяло принцип территориальной целостности всей страны с 1945 

по 1949 гг. Японцы, капитулировав, самостоятельно покинули остров, объявив 

о безусловном отказе от претензий на него, передав его под юрисдикцию 

Китайской Республике217. 

С.Н. Соколов считает, что одним из немногих документов в 

международном праве, дающих определение понятия «государство», является 

                                                           
215 Сквозников А.Н. Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их 

правосубъектности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право» - 2011. - №2. С.4. 

216 Там же. С. 5. 
217  Юрковский А.В. Конституционно-правовой анализ проблемы Тайваня // Сибирский 

юридический вестник, Иркутск: Иркутский государственный университет – 2002. - №4. С. 15. 
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«Конвенция Монтевидео» о правах и обязанностях государств 1933 года. В 

первой статье конвенции говорится, что государство является субъектом 

международного права при наличии следующих критериев:  

 постоянное население;  

 определенная территория;  

 правительство;  

 способность вступать в отношения с другими государствами»218 

На Тайване еще с 1949 г. реализуется публичная власть – это уже 

показатель того, что, а) это государство; б) либо часть какого-либо 

государства. Формально, Тайвань является провинцией КНР, но по факту так 

не происходит. Всё же, вопрос о вхождении определенной территории в состав 

страны – это вопрос геополитики, то есть устоявшийся факт. Территория 

государства – это, так или иначе, зона влияния, на которую распространена его 

власть. А Тайвань кроме исполнительной, законодательной и судебной власти 

реализует ещё контрольную и экзаменационную219. Помимо этого,: 

 Должна функционировать налоговая система, то есть, налоги 

должны собираться в пользу этого государства; 

 У Китайской Республики есть свои вооруженные силы; 

 Судебная система осуществляет акты правосудия на всей 

подконтрольной Тайваню территории; 

 Существует и исполняется Конституция Китайской Республики; 

 Тайвань обладает собственной государственной атрибутикой: 

флаг, гимн, герб и т.д. 

 Законодательный Юань (парламент Тайваня) выполняет 

законотворческую деятельность и избирается непосредственно гражданами 

                                                           
218 Соколов С.Н. Классификация непризнанных и частично признанных государств мира // Познание 

стран мира: история, культура, достижения, Издательство: ООО "Центр развития научного 

сотрудничества" (Новосибирск), №2. - 2013. - С. 25. 
219 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 32-33. 
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Китайской республики, по отношению к которым и направлены эти 

законодательные акты. 

По мнению А.Н. Сквозникова, если ни один из данных признаков не 

сводится к стране (в данном случае -  к Китаю), которая считает такую 

территорию (то есть Тайвань) своей частью, то юридически она не может быть 

частью этой страны. Следовательно, Тайвань не входит в состав Китайской 

Народной Республики, остров сам по себе является государством220.  

В защиту суверенитета Китайской Республики (Тайвань) так же 

выступает Д.В. Плеханов. Как известно, в 1971 г. Китайская Республика была 

исключена из состава ООН, в результате чего, 23 млн человек, граждан 

Китайской Республики, остались без представительства в ООН. Согласно ст. 

6 гл. 2 Устава ООН56 государство может быть исключено из состава ООН, 

только если оно неоднократно нарушало принципы Устава221. К Китайской 

Республике (Тайваню) этот критерий не может быть применен. 

Кроме того, автор считает, что Тайвань и КНР являются «расколотыми 

нациями» (devided nations), помимо них во второй половине ХХ в. 

расколотыми нациями также были признаны Южная и Северная Корея, 

Северный и Южный Вьетнам, Восточная и Западная Германия. Эти страны 

имеют схожие особенности: 1) до раскола они характеризовались единой 

культурой, языком, единством исторического развития, едиными 

экономическими и политическими структурами (до начала Гражданской 

войны в Китае); 2) после раскола искали возможности объединения 

(«Консенсус 1992 года»); 3) после распада на два государства придерживались 

разных идеологий, имели отличные друг от друга политические, 

                                                           
220 Сквозников А.Н. Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их 

правосубъектности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право» - 2011. - №2. С.8. 
221 [Электронный ресурс] Официальный сайт ООН. Устав ООН.  URL: 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter2.shtml. (дата обращения: 21.05.2017). 
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экономические и социальные модели (КНР – социалистическое государство, 

КР – до 1980-х годов – авторитарное, после - демократическое)222. 

Позиции А.Н. Сквозникова и Д.В. Плеханова полностью совпадают в 

вопросе определения правового статуса непризнанного государства. Оба 

исследователя считают, что право на самоопределение народов вступает в 

противоречие с правом территориальной целостности государств. Однако, 

Плеханов находит определенное решение этой проблемы: «если какое-либо 

государство не соблюдает в отношении живущих на его территории народов 

принцип равноправия и самоопределения народов и не обеспечивает без 

дискриминации представительство всех слоев населения в органах власти, то 

такой народ или нация, права которых ущемлены, могут ставить вопрос об 

отделении, а также о создании собственного государства, выходе из 

государства, воссоединении с другими государствами223». Именно к такому 

решению пришла, проигравшая гражданскую войну и эмигрировавшая на 

Тайвань, китайская администрация во главе с Чан Кайши, провозгласив 

Китайскую Республику. 

Аспект «самоопределения» был задействован в исследовании 

ментальности, проводимым Авишаем Мэрголитом и Джозефом Разом в статье 

«Национальное самоопределение». Там авторы основу этого процесса видят в 

«охватывающей группе» («encompassing group»). Именно это является, прежде 

всего, культурным стержнем в рамках которого, эта группа проводит 

экономические и социальные преобразования. В дальнейшем, для членов 

этого образования, ознаменовывается возможность саморазвития через 

механизм самоуправления. По данному контексту, можно понять, что под 

«охватывающей группой», авторы имели в виду Чан Кайши и его партию 

Гоминьдан на Тайване в период авторитарного правления. Кроме того, как 

                                                           
222  Плеханов Д.В. Проблема признания Тайваня в международном сообществе // Электронное 

приложение к российскому юридическому журналу - 2013. - №1. - С. 29. 
223 Там же. 
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утверждают исследователи, если бы тайваньцы не увидели бы в них того 

«культурного стержня» (а именно – обще-идеологического), то такая группа 

подверглась бы гонению, вследствие чего, ГМД не правил бы на Тайване. Для 

успешного создания режима были необходимы политическая воля и 

независимость. Этим Мэрголит и Раз обосновывают право наций на 

самоопределение224. 

Авторы выделили 6 составляющих «охватывающей группы»: 

1) Единство исторического развития. Можно утверждать, что 

историческую судьбу Китайской Республики, основанной в 1912 году 

в материковом Китае, в 1949 году приняла только одна, оставшаяся 

под контролем Гоминьдана, территория, неподконтрольная 

коммунистам – о. Тайвань. Несмотря на то, что сам остров был 

японской колонией по Симоносекскому договору 1895 года, после 

окончания Второй мировой войны с 1945 года, правительством Чан 

Кайши, будучи легитимным представителем всего Китая на тот 

период, вновь осуществлялось управление Тайванем225. Уже после 

поражения в Гражданской войне, националисты вынужденно 

эмигрировали на остров, который так и не стал территорией 

коммунистов226. Именно поэтому, территориальные претензии Китая 

к Тайваню юрисдикционно не обоснованы. Фактически, на 

сегодняшний момент существует «один Китай – один Тайвань», они 

управляются двумя разными и неоднородными правительствами; 

2) Расовая или этническая идентичность. Хотя тайваньское общество 

может быть охарактеризовано как по преимуществу этнически 

китайское, или ханьское (более 95% жителей Тайваня признают свои 

                                                           
224 Margalit A., Raz J. National self-determination // The Journal of Philosophy. Sep. 1990. Vol. 87. Is. 9. 

P. 439—461. 
225 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 332. 
226 Там же. С. 619. 
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ханьские корни), его культурное наследие гораздо сложнее, чем 

предполагает такая обобщённая характеристика. Ханьцы начали 

прибывать на остров в XVII веке. Китайские переселенцы разных, 

следовавших одна за другой волн принадлежали к различным 

субэтносам с непонятными друг другу языками и неодинаковыми 

обычаями. Сегодня на Тайване, однако, различия между ними 

становятся всё более размытыми в результате браков между 

представителями различных этнических групп и широкого 

использования населением нормативного китайского языка – "го юй" 

(букв. «национального языка»). Тайвань с давних пор является 

тиглем, сплавляющим разные народы, которые включают не только 

различные ханьские субэтносы, но и его коренные народности 

малайско-полинезийского происхождения и другие этнические 

группы, представленные иммигрантами из разных стран мира. В 

последние годы, например, отмечается значительный приток 

иммигрантов из материкового Китая и Юго-Восточной Азии – в 

основном как результат смешанных браков. В настоящее время число 

новых иммигрантов превышает 500 000227; 

3) Единство культуры. В культуре Тайваня смешались японская, 

китайская культуры, а также культуры местных аборигенов. 

Общепризнано, что многие традиционные китайские искусства, 

ремёсла и обычаи сохранены на Тайване лучше, чем где-либо ещё в 

мире. Например, Тайвань – одно из немногих мест, где по-прежнему 

используются китайские иероглифы в их традиционном, 

классическом начертании, а конкурсы и фестивали каллиграфии 

неизменно пользуются значительной популярностью228. Из народных 

промыслов – это, например, такие как, резьба по дереву, лепка 

                                                           
227 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 15. 
228 Там же. С. 70-71. 
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керамических изделий и т.д. Кроме того, здесь развито искусство 

современного танца, и громко заявляет о себе переполняемая 

энергией музыкальная сцена, что неудивительно, поскольку Тайвань 

является всемирной «столицей» популярной музыки, исполняемой на 

нормативном китайском языке (мандаринском наречии). Последние 

годы отмечены подъёмом в деятельности местной телевизионной и 

киноиндустрии, а процветающий культурно-креативный сектор 

Тайваня зримо являет себя в многочисленных дизайнерских салонах-

магазинах, торговых центрах и выставках, число которых возрастает 

с каждым годом229; 

4) Религиозное или идеологическое родство. Население Тайваня 

исповедует буддизм, даосизм, христианство, ислам, а также местные 

культы 230  Традиционные учения и верования – такие, как 

конфуцианство, буддизм и даосизм, – по-прежнему находят живое 

отражение во всём – от храмовых празднеств до литературы, 

изобразительных и сценических искусств. Посещающие остров могут 

познакомиться здесь также с ярким наследием разных этнических 

групп – ханьских субэтносов хэло и хакка и аборигенных народов 

Тайваня231; 

5) Единая территория проживания. Китайской Республике 

принадлежит территория Тайваня, Матцу, Людао и ряда других 

островов232; 

6) Экономика и экономический прогресс. По состоянию на март 2016 

г. МВФ определяет Тайвань на пятое место в мире по количеству 

                                                           
229 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 71. 
230 [Электронный ресурс] Китайская Республика (Тайвань). Общие сведения. URL: http://www.roc-

taiwan.org/glance/ru/ch12.htm. (дата обращения: 23.05.2017). 
231 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 71. 
232  Плеханов Д.В. Проблема признания Тайваня в международном сообществе // Электронное 

приложение к российскому юридическому журналу - 2013. - №1. - С. 31. 
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международных резервов (золотовалютные, государственные ценные 

бумаги, иностранная валюта) 233 . Кроме того, как считает Д.В. 

Плеханов, Тайвань регулярно занимает одно из ведущих мест в мире 

по потенциалу долгосрочного экономического роста и 

технологического развития234. 

Таким образом, можно признать население Тайваня охватывающей 

группой, а, следовательно, как считает Д.В. Плеханов, для защиты интересов, 

самореализации этой группе требуется независимость. 

Разумеется, проблема национального самоопределения неразрывно 

связана с ментальностью. Менталитет жителя любого государства уходит 

корнями в далекое прошлое, в его историю, затрагивая быт, традиции и нравы 

людей. Даже сам вопрос о признании части какой-либо территории – 

исконной, определенного государства, рассматривается историками и 

политологами, на уровне менталитетов, проживающих на них людей. 

Страна с самого начала XX века претерпевала серьезные политические, 

социальные и экономические потрясения. По итогам Синьхайской революции 

1911-1912 гг. была свергнута господствующая династия Цин и провозглашена 

республика, и особенно по итогам Гражданской войны 1927-1950 гг. 

фактически образовались «два Китая». Именно последнее события -  есть 

ничто иное как «историческая травма», но не только для жителей Тайваня и 

КНР, но и для всех китайцев в мире, включая многочисленные диаспоры в 

разных уголках света.  Фактически, ханьцы, населяющие и материковый 

Китай, и остров Тайвань, оказались отрезаны друг от друга не только 

                                                           
233  [Электронный ресурс] Central Bank of the Republic of China (Taiwan). URL: 

http://www.cbc.gov.tw/public/data/EBOOKXLS/fs/p3.pdf (дата обращения 15.05.2017). 
234 [Электронный ресурс] Китайская Республика (Тайвань). Общие сведения. URL: http://www.roc-

taiwan.org/glance/ru/ch2.htm. (дата обращения: 23.05.2017). 
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проливом, но и глубокими политическими, идеологическими и культурными 

рамками. 

Статистика, которую приводит Чэнь Цзявэй в своей статье «Тайваньская 

идентичность: локальная, национальная, глобальная?» показывает, что за 

период с 1992 по 2006 гг. доля жителей Тайваня, которые считают себя 

исконными китайцами, уменьшилась с 26,2% до 6,4%, тогда как удельный вес 

тех, которые считают себя тайваньцами, вырос с 17,3% до 44,1%. Однако, 

количество тех, кто считает себя одновременно и китайцами и тайваньцами, 

было близко к такому же уровню — 45%235.  

Ещё один опрос проводился осенью 2003 г., по которому выяснилось, 

что в то время только 8,8% жителей острова выступали за немедленное 

предоставление Тайваню независимости, 32,5% опрошенных были за 

получение независимости в будущем. 33,2% респондентов предпочли 

сохранить «статус-кво». 23,4% были за воссоединение с Китаем в будущем. 

Наконец, 2,1% были за немедленное воссоединение с КНР236. 

Из этого выходит, что между показателями «идентичности» и 

принципиальной политической позицией тайваньцев в вопросе об отношениях 

с Китаем не существует прямой зависимости. Более того, социологическая 

статистика показывает, что значительная часть населения Тайваня стабильно 

выступает за сохранение статус-кво, а еще почти четверть жителей острова 

согласны быть гражданами Китая.  

Кроме того, автор статьи уверена, что жителям Тайваня приходится 

решать проблему своего самоопределения в связи с целым рядом факторов. 

Разумеется, среди них есть и политическая, и этнокультурная составляющие. 

                                                           
235 Чэнь Цзявэй. Тайваньская идентичность: локальная, национальная, глобальная? // Развитие и 

экономика. Научный и общественно-политический альманах. — 2013. — №7. С. 134. 
236 Там же, С. 135. 
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Во-первых, это отношения между берегами Тайваньского пролива, которые 

сейчас образуют основную зону геополитического конфликта между КНР с 

одной стороны, Китайской республики и США – с другой. Во-вторых – в 

пространстве всего этнокультурного единства. Все эти факторы 

аккумулируются влиянием одной из трех политических сил в Китае и на 

Тайване — КПК, Гоминьданом и Демократической прогрессивной партии 

(ДПП), которая единственная отстаивает идею о существовании отдельной 

тайваньской нации. 

Позиция КПК по вопросу тайваньской идентичности: Китай — 

единое великое многонациональное государство, так называемая «семья 

народов». В этом государстве есть локальные различия, такие как: система 

управления, а также отдельная экономическая самостоятельность регионов 

(Макао и Гонконг). Китайцы — это все жители Поднебесной и ее эмигранты - 

хуацао, которые и есть наследники великой древней цивилизации.  

Китайские коммунисты активно противопоставляют идеи национализма 

идеями традиционализма: делается упор на самобытность и достоинства 

китайского уклада жизни, провозглашается защита непосредственно 

национального суверенитета и прав, кроме того демонстрируют всему миру 

свои выдающиеся экономические достижения (2-ая экономика в мире) и тем 

самым делают ставку на мировое лидерство.  

Как пишет Чэнь Цзявэй, в образ этой концепции входит вовсе не 

монолитное единство нации, а именно веер различий, переплетенный в единое 

целое, что и является движущей силой как внутри страны, так и за ее 

границами. Таким образом, формируется культурная идентичность всего 

Китая, которая отличается от других мировых цивилизаций и стран, с другой 

стороны по «теории формаций» К. Маркса и Ф. Энгельса — происходит 

разделение на управляющих и управляемых внутри государства, тем самым 

подчеркивается авторитаризм и идет активное противодействие демократии. 
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Наглядный тому пример – активная борьба китайских властей против 

сепаратизма в Тибете и в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. 

Авторитаризм также подчеркивает тот факт, что сама власть не несет 

ответственности перед обществом, и не дает ни поводов, ни, тем более, 

возможностей по ее смещению. Власть хоть и дифференцирует народ по ряду 

признаков, но она сама остается общей для всех237.  

Таким образом, позиция КПК по проблеме воссоединения Тайваня с 

материковым Китаем имеет исключительно историко-культурную основу: 

речь идет о локальном своеобразии культуры, которое характерно для каждой 

провинции или даже отдельных местностей Китая. Более радикальные 

заявления тайваньской администрации, действующей с одобрения США, 

Пекин расценивает как сепаратизм и жестко критикует: высылает ноты 

протеста тому же Белому дому.  

Позиция Гоминьдана по вопросу тайваньской идентичности: Точка 

зрения руководства Китайской Национальной народной партии совпадает с 

некоторыми аспектами, выдвинутыми КПК, однако, как стороне, проигравшей 

Гражданскую войну, остается признать, что все китайские жители Тайваня 

являются потомками иммигрантов, образующими единую гражданскую 

нацию. Однако, китайские националисты считают, что политическое 

оформление этого единства должно быть определено особо и, во всяком 

случае, соответствовать международным нормам демократического 

правления. Во многом процессам демократизации способствовал рост влияния 

богатой части населения острова, благодаря чему и появилась оппозиционная 

Демократическая прогрессивная партия (ДПП)238. 

                                                           
237 Чэнь Цзявэй. Тайваньская идентичность: локальная, национальная, глобальная? // Развитие и 

экономика. Научный и общественно-политический альманах. — 2013. — №7.  С. 135. 
238 Там же. 
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Позиция ДПП по вопросу тайваньской идентичности: 

Демократические круги Тайваня считают, что у страны существует своя 

история, и тайваньцы являются отдельной нацией, которая имеет право на 

собственное государство. Кроме того, руководство ДПП часто прибегает к 

достаточно национал-популистским лозунгам. Например – «тайваньцы всегда 

жили в условиях колониального гнета разных пришельцев-захватчиков» 

(Голландия, Испания, Китай, Япония)239.  

Кроме того, победа ДПП на президентских выборах в 2000 г., несмотря 

на то, что ее кандидат получил всего лишь на 2 процента больше голосов, чем 

его соперник, открыла новую эру в истории Тайваня - теперь тайваньский 

народ получил возможность «идти своим путем», и это путь к «свободе, миру 

и демократии»». Представление о национальном менталитете, по ДПП, имеет 

основу борьбы двух оппозиций, а именно - оппозиция «старой» и «новой» эпох 

тайваньской истории: до XXI в. история Тайваня была историей бесправного 

и угнетенного народа, с 2000 г. началась эра свободы и культурного расцвета; 

оппозиция авторитаризма и демократии, где авторитаризм соотносится с 

Китаем, а демократия — с Тайванем, причем жители континента искони 

привержены тирании, а тайваньцы — прирожденные демократы240. 

 Политическая борьба с Гоминьданом заставила идеологов ДПП 

радикализировать свою идеологию, где не только КПК, материковый Китай, 

авторитаризм и бесправие народа являются для них чем-то вроде ксенофобии, 

но в дополнении к этому тот же Гоминьдан, который постоянно «разыгрывал 

экономическую карту» с КНР и обещал достаток и процветание китайской (!) 

нации241. На руку демократам также играет тот факт, что Тайвань является 

                                                           
239 Ишутина Ю.А., Поповичева Ю.Н. Эволюция официального национализма на Тайване // Россия 

и АТР Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН – 2007. - №3.  С. 117. 
240 Чэнь Цзявэй. Тайваньская идентичность: локальная, национальная, глобальная? // Развитие и 

экономика. Научный и общественно-политический альманах. — 2013. — №7.  С. 138. 
241 Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной 

политике, М.: Фонд исследований мировой политики – 2011. - №1. С.119. 
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островом. Территория не имеет сухопутных путей с другими странами, а 

потому исключается возможность «молниеносного захвата» Китаем, ввода 

войск и т.д. 

Таким образом, многопартийная система и контрастный идейный 

плюрализм на Тайване не могут быть основами определенной 

националистической идеологии. Независимо от характера аргументов, 

используемых приверженцами национальной самобытности Тайваня, 

создание тайваньской нации предполагает прежде всего методичную и 

всестороннюю декитаизацию жизненного уклада тайваньцев: от искоренения 

памятников все той же китайской культуры до запрета того же китайского 

языка. Больше походит на своеобразное «культурное харакири»242. Впрочем, в 

этом может и не оказаться надобности, если экономическая обстановка 

позволит Тайваню стать «вторым», или «другим» Китаем. Предпосылки для 

этого имеются, ведь экономика страны динамично развивается – многие 

международные обозреватели говорят о «капитализме с китайской 

спецификой» именно Китайской Республики - доля экспорта которой 

значительно выше доли импорта, однако политическая среда мешает 

реализоваться этой возможности, поскольку из выборов в выборы смена 

власти больше напоминает резко раскачивающийся маятник243. А раз меняется 

власть, то меняется и внешне, и внутриполитический курс страны. 

Феномен непризнанного государства в настоящее время носит в себе 

весьма дискуссионный подтекст и поэтому проблема любого непризнанного 

или частично признанного государства сегодня не может решится 

дипломатическим путем. В международном праве нет никакого органа, 

                                                           
242 Чэнь Цзявэй. Тайваньская идентичность: локальная, национальная, глобальная? // Развитие и 

экономика. Научный и общественно-политический альманах. — 2013. — №7. С. 140. 
243 Там же, С. 141. 
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способного наделять государство правосубъектностью. Таким образом, 

ключевыми признаками возникновения нового государства являются:  

 способность его органов осуществлять фактическую власть на его 

территории (издавать законы, сбор налогов, действие правоохранительных 

органов и т.д.); 

 легитимность органов государственной власти (признание 

большинством населения этой территории и готовность им подчиняться, 

при этом подчинение должно быть на добровольной основе, без насилия 

или запугивания) 

Официальное признание фактически существующего государства есть 

ничто иное как акт политической воли, принимаемый президентом, либо 

высшим органом власти другой страны. Признание нового государства 

международным сообществом не является основанием для появления нового 

субъекта в международных отношениях, это лишь констатация 

свершившегося факта. Отсутствие признания со стороны мирового 

сообщества не должно быть для него препятствием к ведению внешней 

политики. 

 

2.3 США и страны Восточной Азии во внешней политике Тайваня 

Внешняя политика любого государственного образования подвержена 

влиянию различных факторов, среди которых, наиболее важное значение в 

эпоху глобализации сосредоточено в международном признании. На 

сегодняшний день ярким примером стран, по отношению к которым выражена 

полная или частичная непризнанность, является Китайская Республика. Из-за 

того, что в 1971 году она потеряла место представителя в ООН, которое по 

«Резолюции 2758» перешло к КНР, ряд стран, признававшие раннее 

гоминдановское правительство во главе с Чан Кайши - единственно 



105 

 

легитимным и представляющим весь Китай, расторгли дипломатические 

отношения с островом244.  

Международному имиджу КР это нанесло непоправимый урон. Но, даже 

в силу статуса непризнанного государства, Тайвань всё ещё проводит 

самостоятельную внешнюю политику через экономические и культурные 

представительства во многих странах мира, выполняющие, фактически, роль 

посольств 245 . На данный момент, только 21 государство официально 

поддерживает дипломатические отношения с Китайской Республикой246.  

В силу исторического процесса, о. Тайвань, в прошлом – Формоза, имеет 

давние культурные связи с Японией, а в 1895 - 1945 гг. даже являлся её 

колонией 247 . Кроме того, Япония входит в число основных торговых 

партнеров Тайваня. 

Однако, из-за глубокой политизированности «тайваньского вопроса», 

США, как давний союзник Китайской Республики ещё с периода Гражданской 

войны в Китае, продолжает использовать эту проблему в своих 

геополитических целях, для поддержания влияния Соединенных Штатов в 

АТР и нарастанию гонки вооружения в КНР, что может повлечь за собой 

тяжелые экономические последствия, примером которых являлся распад 

СССР после подобного противостояния с Западом в 80-ые годы XX века248. 

Но, официальный Пекин считает «тайваньский вопрос» главным 

препятствием к позитивному диалогу с Вашингтоном и призывает 

американскую администрацию к соблюдению политики «одного Китая»249. 

Именно поэтому, в контексте внешнеполитического обзора, целесообразнее 

                                                           
244 Восстановление законных прав Китайской народной республики в Организации Объединенных 

Наций от 25.10.1971 // Генеральная Ассамблея ООН – Двадцать шестая сессия. – 1971. – Ст. 2758. 
245 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 38. 
246 Там же. 
247 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 332. 
248 Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной 

политике, М.: Фонд исследований мировой политики – 2011. - №1. – С.111. 
249  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 13. 
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всего рассмотреть КНР, Японию и США как основных акторов во внешней 

политике Тайваня.  

 

2.3.1 КНР во внешней политике Тайваня 

С началом ускоренной демократизации на Тайване в конце 80-х гг. были 

сняты многие ограничения на экономические связи через Тайваньский пролив. 

Сегодня Тайвань является одним из крупнейших инвесторов в материковом 

Китае, и более миллиона тайваньцев – предпринимателей, управленческих и 

технических специалистов и членов их семей – живут и работают там250 . 

Именно развитие экономических связей между континентальным Китаем и 

островом способствовало созданию благоприятного инвестиционного 

климата на Тайване. В КНР в начале 80-х годов XX века Дэн Сяопин 

провозгласил идею о воссоединении с островом - «Одна страна, две системы», 

по которой Гонконгу, Макао и Тайваню предоставлялась политическая и 

экономическая автономия 251 . В рамках новой прагматической политики 

Тайвань стремился развивать свое присутствие на международной арене, 

причем готов был пожертвовать требованием представлять весь Китай. В 

ноябре 1991 г. Республика Китай под названием «Китайский Тайбэй» 

одновременно с КНР вступила в АТЭС252.  

Политической причиной, побудившей Тайвань искать точки 

соприкосновения, являлось, как пишет Г.В. Зиновьев, «эрозия» монополии 

Гоминьдана253. Это было обусловлено отменой военного положения в 1987 

году, процессами демократизации и «тайванизации» населения, итогами 

которых, стало появление в 1986 году официально зарегистрированной 

                                                           
250 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 44. 
251 [Электронный ресурс] China Facts & Figures. One Country, Two Systems. 

http://www.china.org.cn/english/features/china/203730.htm (дата обращения: 06.05.2017). 
252  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 207. 
253 Там же. С. 212. 
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оппозиции – Демократической прогрессивной партии 254 . После 1989 года 

начался бурный рост экономического сотрудничества между КНР и Тайванем. 

К этому времени Республика Китай уже утвердилась в качестве одной из 

успешных и стремительно развивающихся экономик мира, а богатый 

управленческий опыт, единство языка и культуры, родственные связи - стали 

движущим фактором привлечения тайваньского бизнеса в китайскую 

экономику255. Именно поэтому, и Пекин и Тайбэй охотно пошли на сближение. 

Новый импульс более тесного взаимодействия пришелся на 1991 год, 

когда в Китайской Республике был учрежден неправительственный фонд 

«Совет по взаимоотношениям с континентальным Китаем» («Straits Exchange 

Foundation», SEF), а на территории КНР - негосударственная «Ассоциация по 

отношениям через пролив» («Association for Relations Across the Taiwan 

Straits», ARATS)256. В 1992 году прошёл первый раунд переговоров между 

сторонами, где был выработан так называемый «консенсус 1992 года» - 

соглашение, а также политический термин, по которому стороны признают 

«неделимость Китая», и в праве самостоятельно использовать ту или иную 

интерпретацию «Единого Китая» – Китайская Народная Республика или 

Китайская Республика257.  

Двусмысленная интерпретация термина вызвала тогда остроумную 

реакцию у Президента КР Ли Дэнхуэя, он назвал результаты переговоров 

«консенсусом без консенсуса» 258 . Его точка зрения относительно 

воссоединения Тайваня с КНР отразилась в первом из «шести пунктов» 8 

апреля 1995 года – «проблема объединения может быть решена только путем 

признания факта того, что Тайвань и материковый Китай с 1949 года 

                                                           
254 Ларин А. Г. Два президента, или Путь Тайваня к демократии. – М.: Academia, 2000. – С. 86. 
255  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 204. 
256  [Электронный ресурс] Независимая газета. Лягушка в кипящей воде. URL: 

http://www.ng.ru/courier/2010-01-18/10_taiwan.html. (дата обращения: 05.05.2017). 
 
258 Там же. 
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управляются двумя суверенными политическими образованиями» 259 . Тем 

самым, президент Республики Китай не только фактически объявил о 

признании легитимным правительство КНР, что с 1949 года оспаривалось в 

рядах Гоминьдана, но в то же время официально отказался от объединения с 

континентальным Китаем в формате «Одна страна – две системы». 

Таким образом, курс на укрепление двухсторонних политических 

отношений с Тайванем так и не был взят. Это было связанно с тем, что Ли 

Дэнхуэй являлся коренным жителем острова и всячески поддерживал 

тайванизацию 260 . Фактически, политика этого руководства ознаменовала 

раскол в рядах Гоминьдана; партия придерживалась идеологии китайского 

национализма, оспаривала легитимность власти коммунистов на материке и, 

равно как и КПК, не поощряла тайваньский сепаратизм. С усилением 

политической напряженности, 11 июля 1999 года продолжение переговоров 

двух негосударственных организаций, основанных в 1991 г., прервалось. А 19 

июля КНР объявила о военных учениях в Восточно-китайском море к северу 

от Тайваня 261 . Из-за кризиса в отношениях между берегами Тайваньского 

пролива, население Китайской Республики стало ясно осознавать опасность 

военного столкновения, «тайванизация» начала набирать крупные обороты. 

В конечном счёте, по итогам президентских выборов в 2000 году, 

закончилось более полувековое правление ГМД на острове, к власти пришёл 

кандидат от оппозиции – Чэнь Шуйбянь262. В своей инаугурационной речи он 

озвучил «пять нет» - ряд обещаний, призванных разрядить напряженность 

между Тайванем и КНР: не объявлять независимость, не проводить 

референдум, изменяющий статус-кво в вопросе независимости, не изменять 

                                                           
259  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 228. 
260  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 206. 
261 Там же. С. 232. 
262 Кузьмин М.В. Президентские выборы на Тайване 2000 г.: основные причины поражения партии 

Гоминьдан // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. 

Журналистика. – 2009. – №3. – С. 339. 



109 

 

название государства с «Китайской Республики» на «Республику Тайвань», не 

изменять основные постулаты Конституции по вопросам межбереговых 

отношений с Китаем, а также не отменять программу государственного 

объединения263. Во всяком случае, это помогло предотвратить новый виток 

напряженности в отношениях с Китайской Народной Республикой и показать 

«суверенную» демократию на Тайване всему миру в целом, и основному 

партнеру – США – в частности. В самом Китае обещания Чэнь Шуйбяня 

приняли благосклонно, однако, без особой уверенности264. Именно поэтому 

работа неправительственного фонда «Совет по взаимоотношениям с 

континентальным Китаем» и негосударственной «Ассоциации по отношениям 

через пролив» не была возобновлена. 

Однако, 3 августа 2002 года президент Чэнь на собрании сторонников 

независимости острова публично нарушил свои инаугурационные обещания. 

Он не только объявил о наличии двух разных государств в Тайваньском 

проливе, но и о подготовке референдума о вопросе «статуса-кво» 265 . Тем 

самым, тайваньский лидер перечеркнул свою приверженность формуле Дэн 

Сяопина «одна страна – две системы», создав новую – «один берег – одно 

государство»266. В Пекине очень остро восприняли эти заявления, расценив их 

как сепаратистские 267 . В сентябре 2003 г. последовало второе нарушение 

инаугурационных обещаний тайваньского президента – принятие новой 

Конституции268. Данный политический ход можно трактовать как популизм 

перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами в 2004 
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году, и вследствие этого, ускоренно мобилизовать электорат ДПП. Таким 

образом, оппозиция на острове была застигнута врасплох, несмотря на своё 

большинство в Законодательном Юане, «сепаратистская карта» была 

разыграна Чэнь Шуйбянем в самый подходящий момент, чтобы выиграть 

выборы.  

Однако, его победа на президентских выборах была больше 

спроецирована на внутренней политике, в то время как во внешней политике 

КНР решила действовать не через «очередные военные учения», 

запугивающие остров и тем самым аккумулируя электорат ДПП, а 

законотворческим путем. Это было связано с приходом к власти нового 

поколения китайских руководителей во главе с Ху Цзиньтао. Так, 14 марта 

2005 года ВСНП был принят «закон о противодействии расколу родины»269. В 

соответствии с ним, Китай не исключает применение военной силы в 

отношении Тайваня, если все возможности для мирного объединения будут 

исчерпаны. Во многом такой решительный вызов со стороны Пекина был 

брошен не столько Чэнь Шуйбяню, у которого в то время продолжался второй 

президентский срок, сколько парламентской оппозиции во главе с 

Гоминьданом, чтобы мобилизовать ее на более активные действия, 

препятствующие законотворческим инициативам со стороны ДПП. На руку 

КНР играл тот фактор, что по итогам парламентских выборов «синяя 

коалиция» во главе с ГМД в 114 голосов из 225 представляла большинство в 

Законодательном Юане270.  

Кроме того, китайское руководство предприняло очень эффективный 

ход с приглашением лидеров тайваньской оппозиции 271 . Так как «синяя 

коалиция» состояла не только из одного Гоминьдана, а еще из её младшей 
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оппозиционной партии – «Первой Народной партии», возглавляемой Сун 

Чуюем, внутриполитическая линия Чэнь Шуйбяна в этот период была 

сконцентрирована на цели расколоть их союз, активно взаимодействуя с ее 

младшими членами272. Это дало повод Суну стать своеобразным посредником 

между Пекином и Тайбэем. Однако, контакт с лидером ПНП не принес выгоды 

для президента Тайваня, напротив, это усугубило его поддержку в рядах ДПП, 

так как по итогам их переговоров Чэнь вновь подтвердил свою 

приверженность «консенсусу 1992 года» и «пяти нет» во время его первой 

инаугурации273. 

2006 год для тайваньского лидера и его семьи стал фатальным -  в Тайбэе 

проходили многотысячные и многодневные демонстрации с требованиями 

отставки президента, по случаю скандала с обналичиваем поддельных чеков 

на авиабилеты и прочие товары и услуги274. Хотя Чэнь Шуйбянь и не ушёл с 

высшего государственного поста, но это нанесло серьёзный урон по 

Демократической прогрессивной партии в целом, что отразилось на итогах 

президентских выборов в марте 2008 года, когда их выиграл кандидат от 

Гоминьдана – Ма Инцзю275. 

Избрание Ма Инцзю президентом Тайваня способствовало быстрому 

улучшению отношений между Тайванем и материковым Китаем. По 

инициативе Ма было впервые установлено прямое чартерное авиасообщение 

между Тайванем и Китаем, Тайвань был открыт для туристов из КНР, были 

ослаблены ограничения на тайваньские инвестиции в китайскую экономику, и 

приняты меры, которые могут позволить инвесторам из КНР покупать активы 
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тайваньских компаний276. В июне 2008 г., после десятилетней паузы, были 

возобновлены институционализированные переговоры между 

полуофициальными посредническими организациями – тайваньским 

«Фондом развития связей между двумя сторонами пролива» и материковой 

«Ассоциацией по связям через Тайваньский пролив». К августу 2015 г. было 

проведено 11 раундов переговоров попеременно на разных сторонах пролива; 

по итогам переговоров было подписано 23 соглашения и были достигнуты два 

консенсуса277. Наиболее значимое среди этих соглашений – подписанное в 

июне 2010 г. Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве (РСЭС) 

между двумя сторонами пролива, которое направлено на нормализацию 

торгово-экономических связей между Тайванем и материком. Подписание 

РСЭС предоставило компаниям Тайваня новые льготы, которые дополняли 

уже эксплуатируемые в течение длительного времени языковые и культурные 

преимущества, открыло новые перспективы для ведения бизнеса на рынках 

материкового Китая на утверждённой законодательной базе, открыло 

возможности для подъёма двустороннего сотрудничества на более высокий 

уровень. Соглашение создало предпосылки для последующего вступления в 

интеграционные процессы в ВА. Выполнение Соглашения создало 

благоприятную обстановку для достижения поставленной Гоминьданом цели 

– превратить Тайвань в международный центр экономики и торговли, центр 

оказания «глобальных сервисных услуг», в штаб-квартиру международного 

бизнеса, в инкубатор инновационных идей и технологий, способствующих 

модернизации экономики Тайваня278. 
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Убедительная победа Ма на президентских выборах дала ему 

политический мандат провести изменения и реформы, обещанные им в его 

предвыборной программе: в первую очередь экономические реформы и 

улучшение отношений с материковым Китаем. Так, новый тайваньский лидер 

в отношениях с Китаем предложил политику «пяти да»: сохранение «статуса-

кво», приверженность политике «одного Китая», регулировка межбереговых 

отношений на основе «консенсуса 1992», сохранение названия государства – 

«Китайская Республика», а также углубление и развитие экономических 

связей с КНР279. Также, в его инаугурационной речи фигурировали «три нет»: 

нет - воссоединению, нет – независимости и нет – войне280. 

Как пишут Войтенко Э. и Лексютина Я., сторонам достаточно быстро 

удалось значительно увеличить экономические показатели: за январь-ноябрь 

2010 г. товарооборот между Китаем и Тайванем достиг отметки в 131 млрд 760 

млн американских долларов, что превысило показатель за аналогичный 

период 2009 г. на 39,7%.  Таким образом, существенно изменился 

инвестиционный климат: более 70% тайваньских зарубежных инвестиций в 

2009 г. было направлено на материк 281 . Также, объем торговли между 

Тайванем и КНР в 2011 году обновил исторический максимум – он составил 

почти 130 млн. долларов США, что было сделано, прежде всего, в 

политических целях – к грядущим президентским выборам в 2012 году282.  

Выиграв выборы, Ма Инцзю пообещал и далее проводить необходимую 

политику по сближению с КНР и углублению экономической интеграции, что 
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благосклонно восприняли в Пекине283 . Однако, тогда о визите на материк 

новоизбранный президент не заявлял, но полностью не исключал такой 

возможности 284 . Так, 7 ноября 2015 года в Сингапуре всё же состоялась 

историческая встреча двух глав – президента Тайваня Ма Инцзю и 

председателя КНР – Си Цзиньпина285. Хотя на встрече лидеры не подписали 

ни одного соглашения, примечательным было то, что она прошла за два месяца 

до всеобщих выборов на острове. ДПП расценила встречу в Сингапуре как 

попытку Пекина повлиять на итоги голосования, в связи с  чем провела ряд 

акций протеста286.  

Однако, тайваньцы были возмущены именно экономическим спадом и 

стагнацией – торговый оборот между Китаем и Тайванем в 2015 году составил 

118,675 млн. долларов, что стало одним из самых низких показателей за всю 

президентскую деятельность Ма 287 . В прошлом, вмешательство Пекина в 

предвыборный процесс на Тайване уже приводило к неприятным для КНР 

последствиям. В 1996 году председатель КНР Цзян Цзэминь устроил военные 

маневры и испытания ракет в Тайваньском проливе, считая, что это убедит 

избирателей острова не голосовать за президента Ли Дэнхуэя288.  

Так или иначе, всеобщие выборы в 2016 году Гоминьдан проиграл. К 

власти пришла оппозиция во главе с Цай Инвэнь, кандидатом от ДПП. Кроме 

того, впервые в истории Тайваня президентом была избрана женщина, и 
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демократы получили большинство в парламенте, поэтому им не пришлось 

образовывать коалицию с другими партиями для принятия законов, как это 

было в 2000 году289 . Избранная глава Тайваня выступает против широкой 

интеграции острова в экономику материкового Китая, хотя, при этом не 

призывает к отказу от экономического сотрудничества с КНР, но 

неоднократно заявляла о необходимости вступления Тайваня в 

Транстихоокеанское партнерство 290 . Для Пекина вступление Китайской 

Республики в это соглашение будет означать потерю одного из важных 

участников строительства «Морского шелкового пути XXI века» в рамках 

стратегии «Одни пояс – один путь».  

 

2.3.2 Япония по внешней политике Тайваня 

На протяжении всей своей истории Тайвань испытал многократное 

влияние извне – по началу, в 1590 году, остров был изведан португальцами, 

после – в XVII веке – он стал колонией Голландии, отбитой у Испании291. Но 

гораздо более влиятельный период приходился с 1895 по 1945 гг., когда остров 

был по Симоносекскому договору передан Японской империи292. Именно в это 

время, фактически, аннексия вызвала массовый протест у тайваньцев. 

Повстанцы даже провозгласили Тайваньскую Республику, которая  

просуществовала всего несколько месяцев в 1895 году293. Но, это вовсе не 

являлось попыткой окончательного отделения от Цинского Китая. 

Подразумевалось сохранение Тайваня под китайской властью, так как под 

верховенством Тайваньской Республики китайские войска на острове могли 

бы сопротивляться японцам без формального нарушения договора. Однако, 

                                                           
289 [Электронный ресурс] Лента.ру. На президентских выборах на Тайване победили сторонники 

независимости. // URL: https://lenta.ru/news/2016/01/16/taiwan/. (дата обращения: 07.05.2017). 
290 [Электронный ресурс] ЭКД. Тайваньские выборы: напрасна ли встреча лидеров Тайваня и КНР? 

// URL: http://ekd.me/2015/11/taiwan-election-2016. (дата обращения: 07.05.2017). 
291 Знакомьтесь: Китайская Республика 2016 - Тайбэй: МИД Китайской Республики (Тайвань), 2016. 

– перевод. Алекс Ли. – С. 20-21. 
292 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — С. 332. 
293 Там же, С. 333. 



116 

 

после осады острова, республиканское правительство сбежало на материк, и 

на Тайване установился контроль со стороны Японии.  

Таким образом, Симоносекский договор можно вправе считать 

стартовой точкой японо-тайваньских отношений, так как, за 50 лет 

колониального режима на острове выросло несколько поколений тайваньцев 

пронизанных культурой японцев и терпимости к этой стране. Одним из таких 

примеров является бывший президент Китайской Республики – Ли Дэнхуэй. 

Он представлял собой поколение тайваньцев, которые получили образование 

в Японии во время колониального периода (1895-1945), и свободно говорил 

по-японски. Чэнь Шуйбянь, Председатель Демократической прогрессивной 

партии, президент Тайваня с 2000 по 2008 годы, также с симпатией относился 

к Японии и старался наладить более тесные связи с Токио294.  

Существует также аспект положительного толкования общей истории. 

Поколение бывшего президента Ли поддерживает положительную 

интерпретацию истории колониального периода, так как большинство 

успешных тайваньцев в то время получило образование в Японской 

империи 295 . Кроме того, опрос, проведенный японской «Ассоциацией по 

обмену данными» (Interchange Association Japan) и японским посольством в 

Тайване, показал что 65% опрошенных тайваньцев высказались о «близких» 

отношениях с Японией (11% - считают, что отношения «тесные», а 54% - что 

«очень тесные»), 15% не считают это таковым, а оставшиеся 20% 

затруднились ответить на вопрос296. 

После окончания Второй мировой войны, Токио, равно как и Тайбэй 

нуждался в экономической поддержке процессов модернизации со стороны 
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paci/taiwan/pdfs/japan-taiwan_relations.pdf (дата обращения 09.05.2017). 
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США, которые на тот моменты начали воссоздавать «кольцо» из Южной 

Кореи, Японии и Тайваня, чтобы в будущем и уже в наши дни противостоять 

нарастающей экономической мощи КНР. В этой связи, Тайбэй нуждался в 

американской защите, следовательно, он склонен проводить дружелюбную 

политику по отношению к Японии297.  

Немаловажная роль в американо-японской стратегии против Китая 

отводится именно Тайваню. Как утверждает И.В. Гордеева, геостратегическое 

положение острова идёт на пользу США и их союзникам по укреплению 

политических, экономических и военных позиций в регионе298. Как известно, 

Токио ведет с Пекином уже долгие дискуссии о принадлежности территории 

–  архипелага Сенкаку, что так или иначе ухудшает отношения с КНР, 

вследствие этого, ряд японских политиков высказывается за установление 

более тесных политических и экономических отношений с Тайванем299. Это 

отчётливо наблюдается ввиду существования неофициальных 

дипломатических связей между Токио и Тайбэем, а также тем фактом, что, 

Тайвань занимает пятое место в торговом обороте Японии. Однако, для самой 

Китайской Республики – Япония следует второй после США среди всех 

основных торговых партнеров300. 

Таким образом, Япония не заинтересована в воссоединении Тайваня с 

Китаем, так как наращивание военной мощи Пекином в акватории Восточно-

китайского моря может угрожать собственной национальной безопасности. Ей, 

как и США, выгоден «статус-кво» на острове, чтобы не провоцировать КНР на 

дальнейшую конфронтацию.  

                                                           
297 [Электронный ресурс] Поли СМИ. Странная пара: невероятная дружба Японии и Тайваня. URL: 
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2.3.3 США во внешней политике Тайваня 

С момента прекращения полномочий Китайской Республики в ООН в 

1971 году, когда место представлять весь Китай было передано КНР, 

Соединенные Штаты в 1979 году разорвали дипотношения с КР и установили 

их с Китаем 301 . Однако до сих пор Вашингтон продолжает поддерживать 

неформальные отношения с Тайбэем посредством экономических или 

культурных представительств острова на территории США, а на территории 

Тайваня 16 января 1979 года был учрежден «Американский институт», 

выполняющий де-факто роль американского посольства302. 

Кроме того, Джимми Картер 20 апреля 1979 года подписал «Акт об 

отношениях с Тайванем», который содержит следующие положения:  

 ожидание мирного воссоединения Тайваня с КНР; 

 снабжение Тайваня оружием оборонительного характера; 

 осуществление социальной и экономической безопасности народу 

Тайваня303. 

Таким образом, данный закон обязывает США оказывать военную и 

экономическую помощь Тайбэю, несмотря на одновременное прекращение 

всех союзнических обещаний, которые были расторгнуты Вашингтоном 

вместе с разрывом дипотношений с Китайской Республикой. Также, акт 

предоставляет полную независимую политику Тайваню в пределах действий 

одноименного пролива. 

18 августа 1982 году уже в период правления республиканской 

администрации, Тайбэй был уведомлен о «6 пунктах гарантий», подписанных 

Рональдом Рейганом, в которых содержится отказ от:  

 установления даты прекращения военных поставок Тайваню; 

 проведения консультаций с КНР о военных поставках острову; 

                                                           
301 Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной 

политике, М.: Фонд исследований мировой политики – 2011. - №1. – С.114. 
302  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 130. 
303 Там же. С. 131. 
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 посредничества в отношениях между Китаем и Тайванем; 

 изменения позиции США по вопросу суверенитета Тайваня; 

 пересмотра «Акта об отношениях с Тайванем»; 

 давления на Тайвань с целью дальнейшего побуждения к переговорам с 

Китаем304. 

Акцент этих «гарантий» был сделан на том, что Вашингтон 

дистанцируется от открытого решения вопроса суверенитета Тайваня, 

предоставляя это право – КНР (согласно политике «единого Китая), при этом, 

США позволяют острову проводить, в том или ином виде, независимую 

внешнюю политику и не устанавливают сроки поставок вооружения 

Китайской Республике. Таким образом, благодаря военной поддержке со 

стороны американской администрации Рейгана, Тайвань в 1987 году отменил 

военное положение, что позволило снизить милитаризованное бремя в 

экономике и предоставило дальнейшее развитие процессов демократизации на 

острове.  

Как пишет, Г.В. Зиновьев, уже к середине 90-х гг. XX века, Китайская 

Республика не только представляла собой демократическое общество, но и 

стала одним из важнейших торговых партнеров США: в 1993 г. экспорт на 

Тайвань в два раза превысил подобный показатель в материковом Китае и 

составил 16 млрд. долларов305. В этом же году, окончилось двенадцатилетнее 

правление Республиканской партии, которую сменила Демократическая. Хотя 

и новоизбранный президент Билл Клинтон не являлся сторонником тесного 

экономического взаимодействия с Тайванем, в 1995 году в Конгрессе США 

уже твердо утвердился лоббистский слой оппозиционеров-республиканцев, 

составляющих большинство в данном законодательном органе. Так, был 

разрешен диалог по экономическим вопросам на уровне заместителей 

министров, допускались транзитные остановки на территории Соединенных 
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Штатов высокопоставленных чиновников из Китайской Республики, включая 

президента, сотрудникам Американского института на Тайване разрешалось 

посещать тайваньский МИД306. Таким образом, в начале 90-х гг. XX века США 

начали оказывать посильную неофициальную поддержку Тайваню, чтобы 

«его голос был услышан». Так, в 1997 году начал кампанию за присоединение 

в ВОЗ в качестве наблюдателя, однако, так и не стал полноправным членом 

из-за реакции Пекина, в 1991 году КР стала «участвующей экономикой» в 

форуме АТЭС, а уже в 2002 году стала полноправным членом ВТО. В двух 

последних случаях, Тайвань использовал нейтральное название своего 

представительства – «Китайский Тайбэй». 

Экономические успехи острова и последовательность курсу 

«прагматичной дипломатии» позволили президенту Китайской Республике Ли 

Дэнхуэю уже под конец своего президентского срока в 1999 году 

охарактеризовать тайваньско-американские отношения как 

«межгосударственные отношения особого типа» 307 .  Так, островная 

администрация пыталась сыграть на обострение китайско-американских 

отношений, которые значительно ухудшились уже в начале XXI века, в связи 

со сменой руководства на Тайване и в США. 

В 2000 году главой тайваньской администрации по итогам выборов 

впервые стал представитель ДПП – оппозиционной партии, тяготеющей к 

провозглашению независимости острова – Чэнь Шуйбянь. В 2001 году 

новоизбранный президент США от Республиканской партии Джордж Буш-

младший впервые подтвердил приверженность к поставкам наступательных 

вооружений на Тайвань – подводных лодок308. Это было крайне негативно 

отмечено Пекином. Но, уже в 2002 году, чтобы не вводить США в «гонку 

вооружений» с КНР, американская администрация выразила недовольство 
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Китайской Республикой, в связи с отсутствием военной реформы и 

нежеланием Тайбэя согласиться на закупку современных средств 

вооружения 309 . Причиной тому стало меньшинство пропрезидентской 

фракции в Законодательном Юане, оппозиция во главе с ГМД решительно 

отклоняла законопроекты, связанные с этим решением. Таким образом, с 2000 

по 2008 год, Тайванем, под руководством Чэнь Шуйбяна, была продолжена 

стратегия Ли Дэнхуэя по вовлечению США в открытый вооруженный 

конфликт с КНР. Будучи «ястребами американской внешней политики», 

администрация Буша всё же не пошла на значительные уступки Тайбэю, 

пытаясь вовлечь саму КР в «гонку вооружения» с КНР. 

В 2008 году, в связи с коррупционным скандалом Чэнь Шуйбяня, ДПП 

утратила симпатии тайваньцев. По итогам очередных президентских выборов, 

высший государственный пост занял представитель Гоминьдана – Ма Инцзю. 

С этого момента, вполне обоснованно можно рассуждать об «эрозии» 

тайваньско-американских отношений. С момента прихода к власти ГМД -  

существенно сократилось число и понизился уровень двусторонних контактов 

между высокопоставленными лицами Соединенных Штатов и Тайваня. Кроме 

того, масштаб двустороннего взаимодействия, на тот момент, представлялся 

крайне ограниченным, по сравнению с периодом администрации Чэнь 

Шуйбяня 2000–2008 гг., когда президент Тайваня был частым гостем в США, 

а интенсивность различного рода контактов, в том числе - между военными и 

экономическими ведомствами – достигла беспрецедентно низкого с 1979 г. 

уровня310. Политика по сближению с КНР, проводимая администрацией Ма 

Инцзю, в тот момент, встретившая положительные отклики не только в 

Пекине, но и в Вашингтоне, по своему существу - не исключала экономически 

выгодных контрактов с США. Так, в 2014 году, в ходе видеоконференции 
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президент выразил надежду на скорое начало «новой яркой главы» в развитии 

тайваньско-американского сотрудничества и призвал США поддержать 

усилия Тайваня, направленные на присоединение страны к Транс-

Тихоокеанскому партнёрству (ТТП) и Региональному всеобъемлющему 

экономическому партнёрству (РВЭП). Тогда Ма подчеркнул, что «членство 

Тайваня в ТТП не только принесёт выгоды острову, но и усилит 

экономическое присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 311 . 

Резюмируя период с 2008 по 2016 гг., можно прийти к выводу, что у Ма Инцзю 

получилось экономически и политически угодить только КНР, но не США. 

Его стремление - видеть свою страну в составе вышеперечисленных МНПО - 

не увенчалось успехом, так как ни в ТТП, ни в РВЭП Тайвань так и не был 

принят. 

Начало нового этапа тайваньско-американских отношений приходится 

на 2016-2017 гг., когда на Тайване, по итогам всеобщих выборов, избирается 

первая в его истории женщина-президент, выдвинутая ДПП, получившая 

большинство в парламенте – Цай Инвэнь, а в США – президентом становится 

Дональд Трамп, который в своей избирательной кампании нередко критиковал 

Китай за его экономические манипуляции в мировой торговле312. 2 декабря 

2016 года, по инициативе главы тайваньской администрации, был совершен 

первый телефонный разговор лидеров двух стран, в котором Цай Инвэнь 

поздравила Трампа с избранием на должность президента США 313 . Это 

вызвало крайне негативную реакцию официального Пекина, однако главы 

государств все же обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, 

договорившись на увеличении поставок вооружения Китайской 
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Республики314. Однако, Трамп согласился уважать политику «единого Китая» 

в надежде договориться с Китаем по поводу разрешения северокорейской 

ядерной угрозы, поэтому – отклонил предложение Цай Инвэнь провести 

очередные переговоры315.  

Таким образом, на сегодняшний день Тайванем закреплены прочные 

политические и экономические связи с ведущими геополитическими акторами 

в ВА. После подробного анализа истории внешней политики Китайской 

Республики с КНР, Японией и США - становится очевидным тот факт, что 

ДПП проводит агрессивную внешнюю политику, основанную не просто на 

сепаратизме, а на желании подтолкнуть США и КНР к открытому 

противостоянию. В отношениях Тайваня и Соединенных Штатов 

наблюдается, в той или иной степени, партнерский характер – последние 

продолжают поставлять острову вооружение, поддерживают и укрепляют 

неофициальные внешнеполитические и внешнеэкономические контакты, оба 

государства развиваются в одинаковом демократическом векторе. Укрепление 

КР отношений с Японией обусловлено её прочными дипломатическими 

связями с США, таким образом, в случае военного конфликта с КНР, Тайвань 

рассчитывает попасть в орбиту действия «Договора о сотрудничестве между 

США и Японией» 1960-го года, являясь, как бы, буферной зоной в этом 

противостоянии.   Наконец, в отношениях с КНР, Тайвань уже не в силах 

отказаться от «прагматичной дипломатии», поскольку только благодаря ей он 

на данный момент представлен во многих МНПО и может извлечь, прежде 

всего, экономическую выгоду по соглашениям с КНР, сохраняя «статус-кво». 

Именно поэтому, Тайвань не пойдет на открытую эскалацию конфликта с 
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КНР, чтобы сохранить дружеские отношения с США и не даст Китаю 

применить силу по возвращению острова в свое лоно. 

 

2.4 Возможные сценарии изменения места и роли Тайваня в 

Восточной Азии 

2.4.1 Сценарий дальнейшей эскалации 

Возможное увеличение напряженности в Тайваньском проливе 

напрямую связано с отношениями в треугольнике – Вашингтон-Тайбэй-

Пекин. Поэтому для КНР важно проследить одну уникальную особенность в 

тайваньско-американских отношениях. США и Тайвань - две страны со 

схожим демократическим режимом, но в одни и те же периоды правления 

разных по геополитическому спектру партий – будут вызывать эскалацию 

«тайваньского вопроса». Данный геополитический феномен объясняется 

составом «Азиатско-Тихоокеанского демократического союза» - 

регионального отделения «Международного демократического союза», 

партии-участники которого - приверженцы консерватизма316. На Тайване и 

США в этот союз входят две партии - Гоминьдан и Республиканская партия. 

Следовательно, у них должен быть общий геополитический курс, основанный 

на протекционизме и национализме – правой идеологии. Но, в 

действительности, ни на Тайване, ни в США не было руководства страны, 

которое являлось бы представителем от «Азиатско-Тихоокеанского 

демократического союза» в один и тот же период пребывания у власти. Иными 

словами, с 2000 по 2008 гг., когда на Тайване президентом являлся Чэнь 

Шуйбянь, представитель от ДПП, основной сепаратистской силы, 

американскую администрацию в то же самое время возглавлял Джордж Буш-

младший, т.н. «ястреб» внешней политики, развязавший Гражданскую войну 

в Ираке. В отношении Китая его агрессивная политика была сосредоточена на 

                                                           
316 [Электронный ресурс] Asia Pacific Democrat Union, APDU. URL: http://idu.org/member-parties/ 

(дата обращения: 10.05.2017). 
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поставках вооружения Тайваню, из-за чего Пекин, в силу данных 

обстоятельств, обрушивался с резкой критикой на США, поскольку это не 

позволяло продолжать позитивный диалог ни с США по «тайваньскому 

вопросу», ни с самим островом по формулам «консенсус 1992» и «одна страна 

– две системы»317. Однако, положительный тренд и в китайско-американских, 

и в двухсторонних отношениях через Тайваньский пролив, ознаменовался с 

приходом к власти в КР Ма Инцзю, председателя Гоминьдана. Именно в этот 

период (2008-2016 гг.) был продолжен диалог неправительственных 

организаций - тайваньским «Фондом развития связей между двумя сторонами 

пролива» и материковой «Ассоциацией по связям через Тайваньский пролив», 

а внешняя политика американской администрации демократа Барака Обамы 

не подрывала внешнеполитическую деятельность Пекина в отношении 

Тайваня. И уже после 2016 года, «тайваньская проблема» вновь стала 

обостряться в связи с избранием президентом Тайваня от ДПП Цай Инвэнь, 

ратующей за провозглашение независимости острова, и нового руководства 

США от Республиканской партии – Дональда Трампа. Вновь получается 

ситуация, схожая в 2000-2008 гг., когда Гоминьдан не пребывал у власти, 

чтобы вести конструктивный диалог со своим американским «партнером» из 

«Азиатско-Тихоокеанского демократического союза». Отношения между 

Пекином и Вашингтоном вновь обострились в начале декабря 2016 года, во 

время поздравительного звонка со стороны Цай Инвэнь Дональду Трампу – по 

случаю избрания новым президентом США318. В ответ, Пекин выразил ноту 

протеста в связи с прошедшими «переговорами на официальном уровне», 

которые Вашингтон не проводил с Тайванем со дня расторжения 

дипломатических отношений, с 1979 года319.  

                                                           
317  Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – Томск.: 

Том.гос. ун-т, 2006. - С. 262-263. 
318 [Электронный ресурс] РИА Новости. У Трампа снова проблема с женщиной. Это президент 

Тайваня. // URL: https://ria.ru/analytics/20161206/1482955227.html (дата обращения: 10.05.17). 
319 [Электронный ресурс] РИА Новости. Китай сделал представление США из-за разговора Трампа 

с главой Тайваня. // URL: https://ria.ru/world/20161203/1482762311.html (дата обращения: 10.05.17). 
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Следующим шагом Трампа являлось привлечение Китая к решению 

северокорейской проблемы, из-за ракетно-ядерных испытаний, которые стали 

предметом острой критики со стороны Японии и США, так как запуски ракет 

угрожают не только национальной безопасности этих стран, но и всему 

Азиатско-тихоокеанскому региону 320 . Предметом такой сделки стало 

обещание Трампа уважать территориальную целостность КНР и действовать 

в отношении политики «одного Китая»321. Однако, пока американский лидер 

не заявлял о том, что он будет хоть как-то способствовать воссоединению 

Китая и Тайваня, напротив, администрация Трампа запланировала крупные 

поставки вооружений последнему322. Таким образом, т.н. «тайваньская карта» 

была очень успешно разыграна Дональдом Трампом в «привлечении» КНР в 

решении северокорейской проблемы, что может вызвать серьезную эскалацию 

в АТР: разрастание «гонки вооружения», дальнейшее военное противостояние 

и окончательное провозглашение независимости Тайваня. 

 

2.4.2 Воссоединение с КНР по формуле «Одна страна – две системы» 

С учетом текущей ситуации в АТР, в краткосрочной перспективе этот 

сценарий никак не исполним. Для официального Пекина продолжение 

реализации теории «Одна страна – две системы» возможно только с приходом 

к власти на Тайване оппозиции – партии Гоминьдан. Следующие выборы 

состоятся в 2020 году, где китайским националистам необходим высокий 

уровень поддержки. Неизвестно, какие будут экономические показатели у 

острова к этому времени, однако, КНР следует прибегнуть к стратегии 

тотальной изоляции Тайваня. В декабре 2016 года, Сан-Томе и Принсипи 

                                                           
320  [Электронный ресурс] РИА Новости. Мэй и Трамп призвали Китай оказать давление на 

Северную Корею. // URL: https://ria.ru/world/20170411/1491955308.html (дата обращения: 10.05.17). 
321  [Электронный ресурс] РИА Новости. Трамп в беседе с Си Цзиньпином согласился уважать 

"политику одного Китая". // URL: https://ria.ru/world/20170210/1487617076.html (дата обращения: 

10.05.17). 
322  [Электронный ресурс] РИА Новости. Администрация Трампа планирует крупные поставки 

вооружений Тайваню. // URL: https://ria.ru/world/20170318/1490313144.html (дата обращения: 

10.05.17). 
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разорвали дипотношения с Китайской Республикой, установив их с КНР323. 

Кроме того, будет иметь эффект и введение экономических санкций в 

отношении тайваньской продукции. Иными словами, для Пекина важен 

скорейший приход ГМД к власти и подписание нового соглашения об 

экономической и политической интеграции. Однако, форсировать сам 

демократический процесс Пекину будет непросто из-за тоталитарного режима 

КПК. Вполне возможно, что потребуется принятие новой Конституции 

Китайской Народной Республики и проведение выборов в ВСНП, переход к 

двухпартийной системе. Но и здесь КПК может столкнуться с трудностями, 

так как у жителей материкового Китая никогда не было избирательного опыта, 

они политически не образованные, но их численно – большинство, в отличие 

от населения Гонконга, Макао и Тайваня. Кроме этого, США и Япония ни при 

каких обстоятельствах не будут поддерживать воссоединение острова в лоно 

КНР, для них выгодно экономически и геополитически сдерживать 

экономическую мощь Китая, они продолжат «играть» на менталитете 

тайваньцев, формируя «синофобию». При этом, гипотетическое создание 

автаркии для острова также не будет приемлемым вариантом, так как 

экспортно-ориентированная экономика Тайваня будет не способна 

функционировать в изоляции, а в политическом плане –  население Китайской 

Республики не предпочтут возврата к диктатуре Гоминьдана. И наконец, для 

КНР ситуация осложняется с использованием текущих рычагов 

международного регулирования, таких как ООН, несмотря на свое влияние в 

Совбезе. Референдума по статусу Тайваня КНР не допустит. В 2005 году 

ВСНП приняло «Закон против раскола Родины», который стал юридическим 

основанием для предотвращения отделения Тайваня от Китая и содействия 

                                                           
323  [Электронный ресурс] Тайваньская панорама. Китайская Республика (Тайвань) прекращает 

дипломатические отношения с Сан-Томе и Принсипи. // URL: 

http://taipanorama.tw/news.php?unit=133&post=106187 (дата обращения: 10.05.17). 
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мирному воссоединению страны 324 . В противном случае закон позволяет 

Китаю применить военные силы, к чему он всё-таки вряд ли прибегнет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324 Сюн Лэпин Тайваньский вопрос Китая и крымский вопрос России: сходства и различия // Журнал 

"Известия Восточного института", Владивосток: ДВФУ - 2014. - №2. - С. 86. 
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Заключение 

Специфика формирования самостоятельного и абсолютно нового 

геополитического центра в восточноазиатском пространстве сводится к 

высокой динамике интеграционных процессов. Политические и 

экономические концепции развития, навязанные восточноазиатскому 

обществу Советским Союзом и США в годы Холодной войны, являлись не 

просто возможностью выбора определенного пути для формирования новых 

государств в регионе, а стали основной площадкой модернизационных 

преобразований, так необходимых для воплощения «новой азиатской идеи». 

Особенно актуальным вопрос модернизации встал перед руководством 

Китайской Республикой, которое проиграло гражданскую войну с 

коммунистами и вынужденно эмигрировало на Тайвань.  

Чан Кайши, как лидеру, и Гоминьдану, как движущей политической 

силе, предстоял тяжелый и упорный труд по комплексному реформированию 

политической и экономической системы. Однако, из-за 

антикоммунистических взглядов высшего руководства, Тайвань отказался 

вместе с КНР вступить в ООН на равных правах, что повлекло его исключение 

в 1971 году, когда право представлять Китай в Организации Объединённых 

Наций было передано Китайской Народной Республике. Это стало основанием 

резкого подъема «тайваньского национализма» и последующей 

демократизации политической системы острова, связанной с появлением 

Демократической прогрессивной партии, отстаивающей идею 

«тайванизации». Кроме того, по итогам модернизации, в Китайской 

Республике был сформировал средний класс, а благодаря высоким 

экономическим показателям, в 1990-е годы Тайвань заручился доверием 

инвесторов со стороны Японии и США – основных торговых партнеров. Для 

преодоления геополитической изоляции, внешняя политика Тайваня начала 

отступать от принципа антикоммунизма ради создания неофициальных связей 

с зарубежными партнерами. Таким образом, весь свой экономический, 
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внешнеполитический, культурный и дипломатический потенциал, Китайская 

Республика использовала в «новой геополитике», акторами которой 

выступают неправительственные международные организации, 

транснациональные корпорации, националистические и сепаратистские 

движения, политические движения народов, не имеющих государственности 

и расселенных по территории нескольких стран. В свете новейших концепций 

геополитики, Тайвань превратился, не смотря на малую территорию, на 

влияние фактора «непризнанности» со стороны мирового сообщества, но со 

значительными экономическими и политическими достижениями, с открытым 

желанием предоставить свой потенциал в развитие мирового сообщества, в 

актора региональной интеграции, ресурсы которой он также использует в 

своём дальнейшем развитии и уже ставит вопросы перед своими гражданами 

о необходимости вступления в ООН. 

Во внешней политике Тайваня США продолжают оставаться ключевым 

партнером, благодаря поставкам военной техники оборонительного и 

наступательного характера, что встречает резкую критику со стороны КНР. В 

свою очередь, для Китайской Республики выгода состоит в том, что это 

позволяет вооружить собственные войска по новейшим стандартам, а для 

США – вовлечь Китай в «гонку вооружения», чтобы ослабить его 

экономический рост.  

Большой геополитический интерес для Тайваня представляет давний 

союзник США в Тихом океане – Япония. Помимо того, что «страна 

восходящего солнца» - один из основных торговых партнеров КР, разногласия 

в китайско-японских отношениях могут быть также использованы Китайской 

Республикой для своей поддержки. 

В настоящее время, возрастающая экономическая мощь КНР, а также ее 

авторитет и активная работа в международных организациях, таких как ООН, 

находит всё большую поддержку мирового сообщества, необходимость стран 
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Восточной Азии к экономической интеграции с Китаем, что само по себе 

ставит Тайваню очередной «вызов». Таким образом, отношения двух сторон 

Тайваньского пролива подвержены влиянию различных факторов: как 

внутренних, так и внешних.  Демократический строй и ментальность жителей 

острова, не тяготеющих к воссоединению с материком - являются главными 

причинами, усложняющими возвращение Тайваня в состав КНР. В свою 

очередь, Китай не намерен решать «тайваньский вопрос» силой, что повлечет 

за собой необратимые последствия начиная от ущерба имиджа в глазах 

международного сообщества, заканчивая экономическими затратами. Тем не 

менее, у руководства КНР уже есть богатый опыт взаимодействия с 

различными представителями тайваньской администрации – ДПП и 

Гоминьданом.  

Однако, даже несмотря на то, что ГМД является наиболее лояльной к 

КНР партией, склонной к экономическому сотрудничеству и политическим 

контактам, что, в последствии, может стать серьезной предпосылкой для 

сближения с материковым соседом, но, в то же время, может повременить с 

этим, как это было в годы президентства Ма Инцзю. 

На сегодняшний день – вариант дальнейшей конфронтации КНР и 

Тайваня под руководством Цай Инвэнь, а также, эскалации китайско-

американских отношений – наиболее очевидно выявляет в Тайване 

«разыгранную карту» Вашингтона в отношении Пекина. А нынешний лидер 

Китайской Республики, «несанкционированными» Пекином, телефонными 

переговорами, может с легкостью повторить внешнеполитическую ошибку 

Чэнь Шуйбяня. 

Таким образом, место и положение Тайваня в геополитическом 

пространстве Восточной Азии будет постоянно меняться, что станет 

актуальным для дальнейших исследований по этой теме. 
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