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Автором книги является известный 
таджикский государственный деятель, канди-
дат социологических наук, почетный профес-
сор Китайского университета международных 
отношений, Пекинского аграрного университе-
та и Синьцзянского государственного педаго-
гического университета, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Таджикистан 
(РТ) в КНР Рашид Кутбиддинович Алимов. 

Новая монография автора — попытка 
глубокого научного осмысления и анализа раз-
вития отношений между РТ и КНР за прошед-
шие 20 лет. 

Автор подчеркивает преемственность 
отношений между РТ и Китаем, существовав-
ших в течении тысячелетий в форме диалога 
великих цивилизаций: китайской и таджикско-
персидской. Сегодня обе страны восстанавли-
вают исторический багаж, придавая ему совре-
менные международно-правовые, торгово-
инвестиционные, гуманитарно-образователь-
ные и иные формы. Автор четко формулирует 
перспективность и взаимовыгодность таджик-
ско-китайского соразвития. 

В то же время на позитивный харак-
тер отношений между двумя странами накла-
дываются вызовы и угрозы внешнего характе-
ра: транснациональный экстремизм, наркотра-
фик и преступность. Сохраняются и внутрен-
ние проблемы РТ — религиозный экстремизм и 
чрезвычайно низкий уровень жизни населения 
ряда районов страны. 

Автор акцентирует внимание на все-
сторонней поддержке Китаем становления мо-
лодого таджикского государства, развития в 
нем позитивных политических и экономиче-
ских процессов. 

Книга состоит из четырех глав. Пер-
вая глава посвящена формированию и разви-
тию политико-правовой базы двухсторонних 
отношений РТ и Китая за период с 1992 по 
2011 гг. В ней рассматривается становление 
таджикско-китайских отношений, объективные 
трудности двухстороннего сотрудничества в 
90-е годы ХХ в. Особо подчеркивается ключе-
вое значение Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Китаем и РТ 
от 15 января 2007 г., который поднял таджик-
ско-китайские отношения на уровень реального 
стратегического партнерства. Этот фундамен-

тальный политический документ подвел итоги 
15-летнего взаимодействия двух соседних го-
сударств и стал венцом формировавшейся в те-
чение этого периода договорно-правовой базы 
их взаимоотношений. Именно в этом фунда-
ментальном политическом документе наряду с 
другими прописан и принцип соразвития, кото-
рый является «несущей конструкцией» Дого-
вора и открывает новые перспективы для взаи-
модействия двух стран в разных сферах. 

Вторая глава посвящена экономиче-
скому сотрудничеству РТ и Китая. В ней ана-
лизируется широкий спектр текущих и пер-
спективных проблем инвестиционного и торго-
вого сотрудничества двух стран, сотрудничест-
ва в транспортно-коммуникационной сфере, 
обозначены новые направления взаимодейст-
вия в сфере сельского хозяйства, космических 
технологий и пр. Отмечено, что взаимоотно-
шения Таджикистана с КНР со времени ста-
новления его независимости претерпели опре-
деленную эволюцию. Во многом это связано с 
выстраиванием новых приоритетов долговре-
менной экономической и внешнеполитической 
стратегии Китая. Данная трансформация по-
влекла эволюцию подходов к взаимодействию 
со странами-соседями, включая РТ, в направ-
лении добрососедства. Отношения КНР и Тад-
жикистана переходят в стадию приоритетных и 
качественно новых отношений между крупной 
региональной державой и сравнительно не-
большой страной. 

Если в начале 1990-х гг. Таджикистан 
рассматривался с позиций КНР исключительно 
как рынок сбыта китайских товаров народного 
потребления, то позднее, уже с середины 
1990-х гг. РТ превращается в перспективный 
источник стратегического сырья и территорию, 
имеющую знаковое геополитическое положе-
ние, особенно в связи с формированием Кита-
ем новых трансконтинентальных транспортных 
коридоров в западном направлении. 

В целом автор характеризует эконо-
мические отношения между РТ и КНР как ста-
бильные, взаимовыгодные и развивающиеся. 
Появляются совершенно новые сферы сотруд-
ничества, например, рыбоводство, геологораз-
ведка, ирригация, фармацевтика. Отмечены 
точки роста в сферах, о которых прежде нельзя 
было даже подумать, например, космические 
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исследования. 
Особо отмечено то, что определяю-

щую роль в формировании общих интересов 
РТ и Китая в развитии смежных приграничных 
территорий играет фактор соседства. Соседст-
во с такой крупной державой как Китай, 
имеющей динамично развивающуюся эконо-
мику, создает предпосылки для развития окру-
жающих его небольших стран, включая Таджи-
кистан, посредством интенсивного торгово-
экономического сотрудничества. На развитие 
таджикско-китайского сотрудничества значи-
тельное воздействие оказывает интенсивное 
развитие западных районов КНР. С изменением 
с 2000 г. модели экономического роста в СУАР 
в связи с принятием «Стратегии развития за-
падных районов КНР» международное сотруд-
ничество резко интенсифицировалось. По мере 
осуществления планов развития СУАР торгово-
экономические отношения с РТ получают но-
вый толчок. В связи с этим автором исследова-
ны вопросы перспективного межрегионального 
сотрудничества Таджикистана с западными 
районами Китая, а также такие его новые фор-
мы, как взаимодействие приграничных зон раз-
вития в Кашгаре и Мургабе. 

Между тем, автор особо отмечает, что 
соседство не гарантирует активный обмен то-
варами, услугами и капиталом. Для этого необ-
ходимо выстраивание определенных условий, 
среди которых общие эффективные институты 
(договоры о взаимной торговле, комиссии по 
экономическому сотрудничеству, привлека-
тельный инвестиционный климат), региональ-
ная инфраструктура, обеспечивающая движе-
ние факторов производства, а также опреде-
ленные механизмы стимулирования (префе-
ренции в доступе на рынки, поощрение регио-
нальной специализации и кооперации). 

В результате автор приходит к выводу, 

что таджикско-китайское сотрудничество, опи-
раясь на значительную договорно-правовую ба-
зу, уже превратилось в отлаженный и динамич-
но развивающийся механизм. 

В монографии рассмотрены не только 
таджикско-китайские партнерские отношения в 
сфере экономики, но и их международный ас-
пект — партнерство стран в Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), координация 
их действий в рамках ООН и других междуна-
родных организаций. Этой теме посвящена 
третья глава монографии. На поле междуна-
родного взаимодействия обе страны активно 
используют площадку ООН, выступая за более 
активное применение ее возможностей и инст-
рументов в борьбе против т.н. «трех зол». Здесь 
же рассматривается взаимодействие РТ и КНР 
в ШОС. В монографии проводится мысль, что 
оно приобрело комплексный, системный харак-
тер, охватывая все основные сферы региональ-
ного сотрудничества, особенно сферу безопас-
ности и противодействия региональным угро-
зам. 

Четвертая глава посвящена диалогу 
культур двух стран. В ней проводится мысль о 
том, что духовная история межцивилизацион-
ного взаимодействия сегодня переживает «вто-
рое рождение». Отмечено, что диалог культур 
имеет свой специфический набор средств и 
«инструментов». 

По имеющимся в монографии оцен-
кам безусловно формируется представление о 
динамике развития политических, гуманитар-
ных и торгово-экономических отношений Тад-
жикистана и Китая. 

Монография, без всякого сомнения, 
будет востребована органами государственной 
власти и управления Республики Таджикистан 
при формировании политики Таджикистана на 
китайском направлении. 
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