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Внешняя политика китая: стратегии  
В контексте идентичности 
и глобальной перспектиВы
Аннотация. Цель статьи, ее главная сверхзадача, – осмысление основной особенности внешней политики со-
временного Китая, заключающейся в дипломатических стратегиях, которые руководство страны вырабаты-
вала, осуществляла и меняла в зависимости от политической ситуации как внутри страны, так и за рубежом. 
Автор стремился объединить в один рисунок несколько композиций, с разных сторон характеризующих внеш-
ние отношения Китая: краткую историю развития государственной идентичности – исключительно запад-
ный дискурс, слабо отраженный в китайских исследованиях, но важный для понимания как самого Китая, так и 
его внешней политики, и смену дипломатических стратегий – внешнеполитическую практику, связанную с ки-
тайской логикой и философской мыслью. Характеристики каждого периода внешней политики Китая даются 
такими, какими они видятся самим китайским авторам. Глобальный Китай рассматривается в философском 
и политическом контексте. Статью отличают тщательный библиографический анализ китайских источ-
ников, внимательное отношение к истории политической мысли Китая, компаративный подход к осмысле-
нию взаимодействия Китая с окружающим его мировым пространством. Новизна исследования заключается 
в том, что в статье предпринята попытка концептуализации всей внешней политики КНР (1949-2015) в фор-
матах ранее мало изученных: стратегии, идентичность и глобальность. Без учета этих составляющих зача-
стую сложно понять внешнеполитическую логику и поступки Китая на международной арене. Анализ генезиса 
идентичности, стратегий и положения Китая относительно международной системы (включенности/исклю-
ченности) помогает разобраться в сегодняшней и, возможно, завтрашней внешней политике Китая.
Ключевые слова: внешняя политика Китая, идентичность Китая, стратегия, дипломатические стратегии, 
«держаться одной стороны», партнерская дипломатия, «один фронт», ревизионистская держава, глобаль-
ная держава, глобальные ценности, внешняя политика Китая, идентичность Китая, стратегия, диплома-
тические стратегии, «держаться одной стороны», партнерская дипломатия, «один фронт», ревизионист-
ская держава, глобальная держава, глобальные ценности, внешняя политика Китая, идентичность Китая, 
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Review: The aim of the article is to understand the main peculiarity of the foreign policy of modern China, the diplomatic strat-
egies which have been changed by its leadership depending on the political situation in the country or abroad. The author at-
tempts to combine several aspects characterizing Chinese foreign policy: the brief history of the state identity development – 
a solely Western discourse which is poorly reflected in Chinese studies but important for understanding of China itself and 
its foreign policy; and the change of diplomatic strategies – a foreign policy practice connected with Chinese logic and  
philosophy. The author adduces the characteristics of each period of Chinese foreign policy typical for the Chinese authors.  
The article contains a thorough analysis of Chinese resources; it is characterized by a careful bibliographic analysis, attention 
to the history of the Chinese political thought, the comparative approach to the understanding of interrelations between 
China and the rest of the world. The novelty of the research lies in the fact that the author attempts to conceptualize Chinese 
foreign policy (1949 – 2015) from the perspectives which haven’t yet been studied thoroughly enough: strategies, identity, glo-
bality. Without paying attention to these components it is hard to understand the logic of Chinese foreign policy and actions 
on the international scene. The analysis of genesis of identity, strategies and position of China in relation to the international 
system (inclusiveness/exclusiveness) will help to understand the current and, probably, the future foreign policy of China. 
Keywords: foreign policy of China, global values, global power, revisionist power, “a battle line”, partnership diplomacy, 
“leaning to one side”, diplomatic strategies, strategy, identity of China, foreign policy of China, global values, global power, 
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гию рационального мышления и поступков, вклю-
чая гибкии�  путь изменении�  вместе с изменениями, 
осторожныи�  подход, если дело идет о вызовах и ри-
сках, и активных стратегиях для различных ситуа-
ции�  и обстоятельств, а также естественныи�  подход 
для понимания и принятия будущего непредска-
зуемых возможностеи� . Это хорошо описано у Лао-
цзы в метафоре о воде, поэтому я называю ее мето-
дологиеи�  воды, с помощью которои�  китаи� ские умы 
рассматривают ситуацию, условия и возможности 
для того, чтобы сделать свои�  выбор более гибким, 
таким как вода, которая находит самыи�  короткии�  
путь к необходимому месту» [4: 136]. 

Идентичность Китая в мировом пространстве

Развитие китаи� скои�  государственности прошло ус-
ловно говоря три больших этапа (сеи� час идет чет-
вертыи� ), в каждом из которых Китаи�  представал 
для остального мира с вполне сформировавшимся 
типом идентичности. Вехами в этом историческом 
процессе генезиса государства, от империи до ре-
спублики, и идентичности, от индивидуальнои�  до 
коллективнои� , являются: образование централи-
зованного государства – Империи Цинь, первая 
«опиумная» вои� на, политика реформ и открытости 
Дэн Сяопина, мировои�  финансовыи�  кризис.

Первый, 221г. до н.э. – 1840г., ролевая идентич-
ность империи. 

Характерные особенности – создание в Вос-
точнои�  Азии «международного порядка, основан-
ного на однополярнои�  системе» [7: 1], которая 
скреплялась родоплеменными, династии� ными 
и данническими отношениями; доминирование 
Китая над другими этносами и странами  в эконо-
мическои� , культурнои�  и военнои�  сферах; замкну-
тость китаи� скои�  мировои�  системы, обусловленная 
географическим рельефом, китаецентризмом и 
самодостаточностью;  общность конфуцианских 
морально-этических норм; преобладание  геостра-
тегии с опорои�  на силу Суши. 

Второй, 1840г. – 1978г., ролевая идентичность 
полуколонии, зависимой или играющей второсте-
пенные роли страны. 

Главные особенности – упадок государствен-
нои�  системы; военная неспособность отстаивать 
суверенитет страны; изолированность, провал 
всех попыток играть самостоятельную роль в су-
ществующеи�  системе международных отношении� ; 
отсутствие геостратегии. Две древние геостра-
тегии Китая были ошибочны и привели великую 
империю к упадку. Речь идет о «китаецентризме» 

Внешняя политика Китая, как великои�  держа-
вы и цивилизации, не может рассматривать-
ся и концептуализироваться в каком-нибудь 

одном формате (истории дипломатии или полити-
ки), тем более, в западном дискурсе. Она требует 
более широкои�  палитры китаи� ских источников, 
китаи� ских взглядов и китаи� ского философского 
осмысления, поскольку вплоть до сегодняшнего 
дня Запад, по образному выражению философа 
Чжао Тиняна,  так и не понял китаи� скии�  дух, ко-
торыи�  имеет «конфуцианское сердце», определя-
ющее базовые ценности, и «даосскии�  ум», выраба-
тывающии�  стратегии [1]. 

Внешняя политика Китая имеет отличитель-
ную «родовую» особенность – ее�  формулирова-
ние в виде дипломатических стратегии� , которые 
подчиняются определеннои�  общеи�  долгосрочнои�  
стратегии и геостратегии. В течение всеи�  много-
тысячелетнеи�  истории китаи� ские князья, импе-
раторы и руководители вплоть до начала 21 века 
использовали одну геостратегию – сухопутную, ко-
торая предусматривала развитие «власти Суши»: 
в экономике – это сельское хозяи� ство, в нацио-
нальнои�  обороне – сухопутные силы, в сношени-
ях с внешним миром – приграничные страны. Это 
было внутриравнинное, замкнутое и самодоста-
точное развитие, то что принято называть «сель-
скохозяи� ственнои�  цивилизациеи� ». Даже морское 
вторжение западных стран («опиумные» вои� ны 
Англии), модернизация Китая, социалистическое 
строительство не изменили общии�  характер этои�  
геостратегии. 

Только вступление в ВТО и резкое расшире-
ние внешнеэкономических связеи�  (КНР – главныи�  
торговыи�  партнер для 120 стран), зависимость от 
внешних ресурсов (КНР завозит из-за рубежа 40% 
необходимого сырья и вывозит на внешние рынки 
более 60% всеи�  произведеннои�  в стране продук-
ции) поставили морские вопросы в повестку дня 
китаи� скои�  дипломатии. В 21 веке Китаи�  занят ре-
шением проблемы обеспечения безопасности ис-
точников производственного сырья, рынков сбыта 
своих товаров и транспортных путеи�  их доставки. 
Китаи�  сменил вектор своего развития и приступил 
к реализации морскои�  геостратегии. 

Вторая особенность внешнеи�  политики Китая 
состоит в том, что она больше связана с китаи� скои�  
логикои� , философиеи�  и мировозрением, чем с опре-
деленнои�  идеологиеи�  (марксизм, либерализм). Со-
временныи�  китаи� скии�  философ так интерпретиру-
ет подобныи�  феномен. «Ицзин» («Книга перемен») 
и даосизм объясняют общую китаи� скую методоло-
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родных отношении�  («кузница» дипломатических 
кадров КНР) Линь Хунюи�  делит на четыре периода. 
Подготовительный период: 1919-1949. Парижскую 
конференцию 1919 года и созданную «Версаль-
ско-Вашингтонскую» систему он рассматривает 
как начало глобального управления, когда Китаи�  
сделал первые шаги по взаимодеи� ствию с другими 
странами. Этот период делится на две фазы: 1919-
1942, Китаи�  «под управлением», и, 1943-1949, 
«пассивного вовлечения» – приобретение равных 
международных прав путем участия в ряде гло-
бальных конференции�  (Каирскои� , Думбартон-Ок-
се), но только в качестве «стратегическои�  пешки» 
США. Трудный период: 1949-1971, характеризуется 
двумя трендами: «холоднои� » вои� нои�  во внешнеи�  
обстановке и «левизнои� » – во внутреннеи�  полити-
ке. Характер международных отношении�  опреде-
ляли две страны: США и СССР. Китаи�  в это время 
активно поддерживает революционные движе-
ния в других странах («экспорт революции� »), что 
приводит к ее изоляции на международнои�  арене.  
Формальный период: 1971-2001. Восстановление 
прав в ООН позволило КНР на официальном уров-
не включиться в работу многих международных 
структур, постепенно становясь полноправным 
членом международного сообщества. Современ-
ный период: 2001 – наст. время. Вступление Китая 
11 декабря 2001 г. в ВТО стало историческои�  ве-
хои�  и означало завершение интеграции страны в 
мировую международную систему. Финансовыи�  
кризис 2008 г. запустил процесс перераспреде-
ления власти между главными игроками между-
народных отношении� , что сопровождалось ее�  
децентрализациеи�  от национальных государств 
к гражданским обществам и от сегодняшних ве-
ликих держав к нарождающимся. С 2008 г. Китаи�  
работает над реформированием существующего 
механизма глобального управления [13: 59-62].

Вышедшии�  в начале 2013 г. первыи�  в Китае 
«Прикладнои�  справочник по международным от-
ношениям» (под ред. Хуан Жиханя и Яо Юи� фэя) 
представил историю внешнеи�  политики КНР в виде 
пяти периодов. Первый, 1949 – середина 50-х годов, – 
дипломатия «трех великих решении� »: «скло-
ниться в одну сторону», «начать все сначала», 
«навести порядок в доме, а потом приглашать 
гостеи� ». Это расшифровывалось следующим об-
разом: «установить союз с СССР», «не признавать 
дипломатические отношения, установленные 
правительством Чан Каи� ши, а начать все с нача-
ла», «на территории Китая ликвидировать все 
проявления империалистического влияния (за-

(zhongguo zhongxinlun) и «преувеличении роли 
Суши и недооценке роли Моря» (zhonglu qinhai) [8: 
85-88]. Однои�  из главных причин «конца» империи 
и последовавшеи�  политическои�  раздробленности 
была отсталая «система» Китая, т.е. ее�  обществен-
но-политическии�  строи�  [9: 003]. Большую часть 
своеи�  истории Китаи�  находился вне системы меж-
дународных отношении�  (до восстановления своих 
прав в ООН в 1971 г.), был наблюдателем междуна-
родных отношении� . 

Третий, 1979г. – 2008г., переходный период, воз-
рождение идентичности великой державы. 

Впервые в истории Китая идет формирование 
коллективнои�  идентичности, включенности во все 
институты мировои�  системы. Характерные черты – 
противоречие между ростом экономическои�  мощи 
и невозможностью ее�  превращения на данном эта-
пе в военно-политическое влияние на мировые со-
бытия; технологическое отставание (сохраняется 
положение догоняющего);  попытка формирова-
ния собственного геополитического (ШОС, БРИКС, 
АСЕАН+1) и геоэкономического (зоны свободнои�  
торговли КНР с более чем 20 странами) простран-
ства; быстрая смена стратегии� : от «приглашения к 
себе» до «выхода за рубеж» [10: 1-17]; резкое рас-
ширение сферы национальных интересов от «при-
граничных раи� онов» (14 стран) Восточнои�  Азии до 
«больших приграничных раи� онов» (29 стран); про-
должение сухопутнои�  геостратегии.

Четвертый, 2009г. – наст. время, идентич-
ность глобальной державы. 

Характеризуется саморефлексиеи�  исключи-
тельно в глобальном контексте с собственнои�  си-
стемои�  глобальных ценностеи� . Упор на морскую 
геостратегию «на Юг, через Моря, в глобальныи�  
Мир» [12]. В декабре 2008 г. впервые за 600 послед-
них лет отряд военных кораблеи�  ВМФ КНР поки-
дает прибрежные воды Китая и направляется на 
антипиратское патрулирование к берегам Сомали. 
23 сентября 2012 г. первыи�  китаи� скии�  авианосец 
(бывшии�  «Варяг») передан военно-морским силам 
страны. Китаи�  становится океаническои�  державои� , 
способнои�  эффективно контролировать морские 
транспортные пути. 

Внешняя политика как естественный 
процесс смены стратегий 

Весь большои�  историческии�  этап республикан-
ского Китая (Китаи� ская Республика: 1912-1949; 
КНР: 1949-наст.вр.) профессор и декан факультета 
международнои�  политики Университета междуна-
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«стратегия заключения союзов», а последующие 
тридцать лет «стратегия не вступления в союзы» 
[15: 23].  Некоторые авторы первые тридцать лет 
характеризуют, как «период настоящеи�  пустоты» 
или «период молчания» [16: 77], имея в виду, что 
средства массовои�  информации, общественные 
организации и простые граждане были ограниче-
ны в доступе к внешнеполитическои�  информации 
и не могли открыто высказываться по поводу тех 
или иных шагов своего правительства на между-
народнои�  арене.  Другие ученые отмечают, что до 
1971 года  Китаи�  был не участником, а наблюдате-
лем международных отношении�  и находился вне 
международнои�  системы [17: 100]. Китаи�  был ис-
ключен из мировои�  капиталистическои�  системы и 
социалистического лагеря. Таким образом, с однои�  
стороны, Китаи�  был самым независимым актором 
в глобальнои�  блоковои�  политике и, в тоже время, 
занимал изолированное положение [18: 117]. 

Многие ученые отмечают, что первые трид-
цать лет внешняя политика Китая строилась по 
принципу деления стран на врагов и друзеи�  [23: 
96]. Весь тридцатилетнии�  период – это идентич-
ность социалистическои�  страны.

Первый период: 1949 г. – конец 50-х г. 
Китаи�  проводит дипломатическую стратегию 

«держаться одной стороны» – «и бянь дао». Это 
была политика развития всесторонних политиче-
ских, экономических и идеологических отношении�  
с Советским Союзом. Е Цзычэн дает более точные 
сроки (1949-1957) и поясняет, что это был «союз с 
СССР против США» [15]. Фу Мэнцзы уточняет, что 
«антагонизм Запада заставил Китаи�  занять сторо-
ну Советского Союза и Восточнои�  Европы и уста-
новить экономические связи с социалистическим 
рынком, но даже в таких условиях Китаи�  оказывал 
влияние на мировую мысль» [19: 5]. 

Решение о союзе с Советским Союзом было 
принято в марте 1949 г. на втором пленуме ЦК КПК 
[20: 71]. Мао Цзэдун первыи�  раз отметил необходи-
мость «держаться однои�  стороны» в статье «О де-
мократическои�  диктатуре народа» 30 июня 1949 г., 
всего за три месяца до провозглашения КНР. 

 Под лозунгом борьбы с «американским импе-
риализмом» Китаи�  принимает активное участие в 
кореи� скои�  вои� не 1950 – 1953 гг.

После завершения вои� ны на кореи� ском по-
луострове для создания благоприятного между-
народного имиджа и выхода из международнои�  
изоляции Китаи�  выступает с пятью принципами 
мирного сосуществования, которые включали: 
взаимное уважение территориальнои�  целостности 

крыть иностранные военные базы, банки, сеттль-
менты, школы, издательства, больницы и т.п.)». 
Второй период, середина 50-х г. – конец 60-х г., 
отказ от дипломатическои�  политики «склонить-
ся в одну сторону», опора на более широкии�  круг 
стран Азии, Африки и Латинскои�  Америки, борьба 
против ревизионизма и империализма (против 
СССР и США). Третий период, конец 60-х г. – конец  
70-х г. Внешняя политика, также как и другие сфе-
ры деятельности государства, была подвержена 
влиянию «левых» идеи� . В 1971 г. восстанавливают-
ся права КНР в ООН. В 1972 г. начинается процесс 
улучшения китаи� ско-американских отношении� . 
Китаи�  принимает «дипломатическую политику» 
«одного фронта», «однои�  линии». К 1979 г. Китаи�  
поддерживал дипломатические отношения с 120 
странами. Четвертый период, начало 80-х г. – ко-
нец 20-го столетия, характеризуется независимои�  
и самостоятельнои�  позициеи� . Подчеркивается, 
что Китаи�  больше не будет вступать в стратеги-
ческие отношения или полагаться на какую-либо 
великую державу. Для решения проблемы Сянгана 
(Гонконга) и Аомэня (Макао) предлагается формат 
«одна страна – две системы», которыи�  успешно 
осуществляется вместе с Англиеи�  и Португалиеи� . 
Пятый период, начало 21 века – настоящее время, 
проводится политика поддержания существующеи�  
международнои�  системы, основаннои�  на принци-
пах мирного сосуществования. Выдвинута идея 
гармоничного мира, направленная на совместное 
развитие [14: 151-153].

Периодизация внешнеи�  политики  Китаи� скои�  
Народнои�  Республики большинством китаи� ских 
ученых, как правило, делится на два больших 
этапа, связанных с историеи�  развития страны:  
1949 г. – 1978 г. и 1978 г. – настоящее время,  
т.е. до и после 3 пленума ЦК КПК (18-22 декабря 
1978 г.), в лице Дэн Сяопина объявившего о нача-
ле политики реформ в Китае [7: 28].  

I. Стратегия заключения союзов: 1949-1979.
История внешнеи�  политики КНР первых трид-

цати лет ее существования во внутрикитаи� ском 
дискурсе ни у кого не вызывает разночтении� . Она 
содержится в одобренных ЦК КПК учебных ма-
териалах, статьях видных партии� ных деятелеи�  
и принята всем научным сообществом Китая. Не-
значительные расхождения (в 2-3 года) наблюда-
ются в конкретных датах начала и окончания того 
или иного этапа. Названия первых трех этапов у 
всех источников одинаковое. Е Цзычэн весь этот 
тридцатилетнии�  период объединяет названием 
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ление дипломатических отношении�  с США [20] и 
принята «дэнсяопиновская» «политика реформ 
и открытости», которая дала мощныи�  толчок в 
развитии Китая.

После событии�  на острове Даманскии�  на со-
ветско-китаи� скои�  границе  (1969 г.) Мао Цзэдун 
воспринимает военную опасность со стороны Со-
ветского Союза как вполне реальную  и наиболее 
вероятную. Сказывается традиционное восприя-
тие севера Суши (Советскии�  Союз) как угрозы, ко-
торые в Китае по-прежнему, как и в древние вре-
мена, рассматриваются в качестве главных.  Мао 
Цзэдун полностью переосмысливает геополитику 
Китая и начинает сближение с  «дальним» союз-
ником – США, чтобы противостоять «ближнему» 
противнику – СССР. Он пересматривает идеоло-
гические методы решения международных про-
блем, в результате чего Китаю удается норма-
лизовать отношения с США и восстановить свое 
членство (вместо Таи� ваня – Республики Китаи� ) в 
ООН (26 сессия Генеральнои�  ассамблеи ООН, ок-
тябрь 1971).

В Совете безопасности ООН Китаи�  с 1971 г. по 
1979 г. проводит свою традиционную политику 
антигегемонизма и самоопределения нации� . КНР 
поддерживает Движение неприсоединения, вы-
ступает с требованием политических изменении�  в 
Южнои�  Родезии (Зимбабве) и Южнои�  Африке. Кри-
тика Запада за поддержку этих двух расистских и 
незаконных режимов была достаточно острои� , но 
даже по этим вопросам позиция КНР совпадала с 
позициеи�  США на 29.2 % (7 голосовании�  «за» из 
24). В целом же подходы Китая и США были оди-
наковыми 91 раз из 195 (по результатам голосова-
ния) или 46 %  [22: Loc. 558 of 7938]. 

Подводя итог первым тридцати годам внеш-
неи�  политики КНР, китаи� ские исследователи 
обычно отмечают, что это был период преобла-
дания взглядов деления мира на врагов и друзеи� , 
которыи�  привел к «определенному ограничению» 
внешних связеи�  Китая. В 50-х годах основным объ-
ектом внешнеи�  политики Китая были социали-
стические страны, а в 60-х – развивающиеся стра-
ны. В 70-е года третии�  мир по-прежнему занимал 
главное место в политике Китая, хотя именно в эти 
годы «завершился процесс установления дипло-
матических отношении�  с основными западными 
странами» [23: 96]. В этот период 57 стран разорва-
ли официальные связи с Таи� ванем и установили 
дипломатические отношения с КНР. В целом в 70-е 
годы Китаи�  установил дипломатические отноше-
ния почти с 70 странами [24: 7].

и суверенитета; ненападение; невмешательство во 
внутренние дела друг друга; равенство и взаим-
ную выгоду; мирное сосуществование. 

В области внутреннеи�  политикои� , непосред-
ственно связаннои�  с внешнеи� , ставилась задача 
завершения процесса освобождения страны от 
иностранного колониального влияния, т.е. воз-
вращение под юрисдикцию Китая всеи�  ее тер-
ритории и всех органов власти: ликвидация 
западных сеттльментов и права их экстеррито-
риальности, установление контроля над всеми 
таможенными органами, закрытие иностранных 
банков, военных баз, возвращение под полное 
управление правительства всеи�  системы обра-
зования, здравоохранения и средств массовои�  
информации, где продолжали деи� ствовать ино-
странные учреждения.  Второй период: конец 
50-х годов – конец 60-х г. 

Осуществление стратегии борьбы «против 
империализма и против ревизионизма», т.е. против 
США и Советского Союза. Е Цзычэн добавляет, что 
это был период борьбы «на два фронта» и длился с 
1958 по 1968 год [15]. 

Отличительнои�  чертои�  внешнеи�  политики 
КНР этого времени является постепенныи�  идео-
логическии�  раскол во взаимоотношениях между 
КПК и КПСС, сворачивание экономического со-
трудничества между СССР и КНР, постепенныи�  
рост «левых» тенденции�  во внешнеи�  политике, 
выразившии� ся в поддержке прокитаи� ских груп-
пировок в компартиях стран третьего мира (т.н. 
«экспорт революции� »). 

К концу 60-х годов Китаи�  смог установить ди-
пломатические отношения не более чем с 20 стра-
нами. Кроме Франции, с которои�  КНР обменялся 
посольствами в 1964 г., все остальные представля-
ли Азию и Африку.

Третий период: 1971 г. – 1978 г. (у Е Цзычэна 
этот период датируется 1969-1976 гг.). 

Политика этого периода получила название 
«стратегия одной стороны» или «одной фронта». 
Она заключалась в стремлении формирофания 
самых тесных отношении�  с США. В геополитиче-
ском плане это была стратегическая линия, ко-
торая тянется от США и проходит через Японию, 
Китаи� , Пакистан, Иран, Турцию и заканчивается 
Европои�  – страны, объединенные Мао Цзэдуном 
по принципу расположения вдоль границ с Со-
ветским Союзом, «по другую сторону» от СССР 
(отсюда название «однои�  стороны» и «однои�  ли-
нии»). Решением рабочего совещания ЦК КПК 
(ноябрь-декабрь 1978 г.) было одобрено установ-
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на общепринятых и понятных для всех основани-
ях. К 1980 г. международное положение Китая зна-
чительно упрочилось, он поддерживал дипломати-
ческие отношения со 100 странами мира. 

С 1981 г. по 1989 г. продолжается сближение 
позиции�  КНР и США по многим международным 
проблемам. «Одинаковость» при голосовании в Со-
вете безопасности ООН возрастает с 46 % до 73 % 
(153 из 209 голосовании� ). Китаи�  полностью отка-
зался от использования трибуны ООН для полеми-
ки и осуждения сверхдержав. Приоритетом стано-
вится установление тесных отношении�  с великими 
державами, структурами ООН и такими междуна-
родными институтами как Международныи�  ва-
лютныи�  фонд и Всемирная торговая организация 
[22].  В сентябре 1988 года Дэн Сяопин впервые 
ставит задачу о создании нового международного 
порядка [23: 3].

Пятый период: 1989 г. – 1994 г. 
Международная изоляция Китая, вызванная 

жестким подавлением студенческих выступле-
нии�  на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. 
В китаи� скои�  историографии выступления моло-
дежи в этот день обозначаются как «события 4 
июня».  Западные страны наложили эмбарго на 
поставки Китаю вооружении� , военных техноло-
гии�  и оборудования двои� ного назначения, кото-
рое длится до сегодняшнего дня. Затормозился 
процесс интеграции Китая в международные ор-
ганизации. Россия не присоединилась к санкци-
ям Запада и продолжала поставлять в Китаи�  со-
временную военную технику и вооружения, что 
делает и по сеи�  день. 

На 14 съезде КПК (12-18 октября 1992) из 
устава КПК исчез термин «пролетарскии�  интерна-
ционализм», как основа внешнеи�  политики страны 
[16: 77]. В 1993 года  для выхода из изоляции при-
нимается стратегия «привлечь к себе» (qin jin lai), 
а внешняя политика этого периода в дальнеи� шем 
в научных работах получает название «рефлексив-
нои�  дипломатии». 

Леи� тмотивом всеи�  публичнои�  китаи� скои�  ди-
пломатии уходящего века мог бы стать эпиграф к 
первои�  главе книги Си Лаи� вана «Дипломатические 
стратагемы»: «Китаи�  во внешне политике никог-
да не был привязан к США. Во внешнеи�  политике 
двум мировым сверхдержавам Китаи�  всегда гово-
рил «нет» [25: 1]. Вместе с тем, голосование в Со-
вете безопасности ООН, т.е. реальная практика 
китаи� скои�  геополитики, показывает, что позиции 
Китая и США перестали отличаться друг от друга. 
Совпадение позиции�  возросло с 73 % (в 80-е годы) 

II. Стратегия не вступления в союзы: 1979-2009. 
На практике означала постепенное накапли-

вание сил (экономическои�  и военнои�  мощи) без 
конфронтации с другими странами. Идентичность 
социалистическои�  развивающеи� ся страны [6:76]. 
Тридцать лет (1979г. – 2009г.) внешняя политика 
Китая характеризуется как многовекторная ди-
пломатическая стратегия «стремиться ничем не 
проявлять себя (замкнуться в себе и ничем не вы-
деляться)» “taoguang yanghui”.

Четвертый период: 1978 г. – 1988 г.  
В 1978 г. исполнилось всего два года после 

официального завершения «культурнои�  револю-
ции». У руля партии в это время стояла временная 
политическая фигура в лице Хуа Гофэна. Борьба в 
Компартии Китая вылилась в «великое движение 
по раскрепощению сознания», которое получило 
название «практика – единственныи�  критерии�  
истины». После беспрецедентного рабочего со-
вещания ЦК КПК, длившегося 36 днеи� , появился 
доклад Дэн Сяопина «Раскрепостить сознание, ис-
ходить из практики, сплачиваться воедино, чтобы 
смотреть вперед», в котором был окончательно ут-
вержден поворот Китая к прагматичнои�  внутрен-
неи�  и внешнеи�  политике. 

По оценке китаи� ских экспертов, междуна-
родная ситуация в тот период была очень напря-
женнои�  и в геополитическом плане не благопри-
ятнои�  для Китая. В декабре 1979 года Советскии�  
Союз ввел вои� ска в Афганистан (100 тыс. чел.), что 
рассматривалось китаи� ским руководством, как 
прямая военная угроза северо-западным грани-
цам Китая. В Монголии продолжал располагаться 
ограниченныи�  контингент советских вои� ск (100 
тыс. чел.). Во Вьетнаме СССР активно использовал 
военно-морскую базу Камрань. Руководство Ки-
тая оценивало геополитическую ситуацию вокруг 
своеи�  страны как стратегическое окружение Китая 
Советским Союзом.

Новая дипломатия «мира и развития», выдви-
нутая Дэн Сяопином, была направлена на установ-
ление добрососедских отношении�  со всеми стра-
нами и регионами мира. Основным лозунгом этои�  
политики стали слова Дэн Сяопина «оставим в сто-
роне разногласия, будем совместно развиваться». 

В сентябре 1982 г. на 12 съезде КПК был впер-
вые введен новыи�  для дипломатии Китая термин 
«национальные интересы», которыи�  заменил «ин-
тересы пролетариата». Это был полныи�  отказ от 
идеологических установок в области внешнеи�  по-
литики и сигнал западному сообществу, что Китаи�  
готов стать частью международного сообщества 
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голосования России и Китая – 98.4 % [22]. Можно 
констатировать, что к концу первого десятилетия 
21 века позиции пяти постоянных членов Совета 
безопасности мало чем отличались друг от друга. 
Фактически они в подавляющем большинстве слу-
чаев демонстрировали консолидированную по-
зицию великих держав по проблемам глобальнои�  
безопасности. В этих обстоятельствах говорить о 
том, что позиции России и КНР были ближе, чем 
позиции США и КНР, по-моему, не приходится. Го-
лосование по Сирии, когда Россия и Китаи�  совмест-
но применили право «вето», проголосовав против, 
говорит об очень редком, хотя безусловно прият-
ном для нас, случае. Здесь обязательно необходимо 
уточнить, что голосование в Совбезе ООН касает-
ся вопросов глобальнои�  безопасности и не может 
полностью характеризовать внешнюю политику 
Китая. Позиция КНР деи� ствительно совпадает с 
позициеи�  России по многим актуальным мировым 
проблемам и кардинально расходится с подходами 
США к этим же проблемам.

В январе 2007 года Китаи�  провел успешное 
испытание противоспутниковои�  ракеты, запу-
щеннои�  с земли, которое в мире однозначно рас-
сматривалось как направленное против создавав-
шеи� ся ПРО США. В этом же месяце КНР впервые за 
последние десять лет (и пятыи�  раз за все время 
членства в ООН) накладывает вето на иницииро-
ванную США резолюцию ООН по поводу наруше-
ния прав человека в Бирме. Многие наблюдатели 
восприняли это как окончание целои�  эпохи одно-
полярнои�  системы международных отношении�  
[26: 42].

Мировои�  финансовыи�  кризис показал Китаю, 
что США и руководимые им международные струк-
туры (ВТО, МВФ, ВБ) не справляются с глобальны-
ми кризисами и, главное, больше не соответствуют 
мировому порядку [27: 23]. Понимая причины об-
разования НАТО и систему военных союзов США в 
Восточнои�  Азии, Китаи�  впервые делает вывод, что 
«никогда не согласится принять их как часть меж-
дународного порядка» [28: 3]. 

III. Стратегия глобальной державы с глобаль-
ными ценностями: 2009 г. – наст. время 

Идентичность (экономическои� ) сверхдержа-
вы. Ли Каи� шэн характеризует идентичность Китая 
в настоящее время (после «холоднои� » вои� ны) как 
«развивающеи� ся, социалистическои� , великои�  дер-
жавы восточнои�  культуры» [6: 76].

Приход к власти Си Цзиньпина знаменует но-
вую внешнюю политику. Китаи�  выдвигает гло-

до 92.1 % (591 из 642 голосовании� ) в период с 1990 
по 1999 год [22].

К 1998 г. Китаи�  поддерживал отношения с 162 
странами, стал членом около 400 международных 
организации�  и участником более 100 международ-
ных договоров [24: 8]. Китаи�  инкорпорировался во 
все международные структуры, завершился про-
цесс социализации в международное сообщество.

Шестой этап: 1996 г. – 2008 г. 
Выходом из международнои�  изоляции стала 

дипломатия «партнерских отношений» (термин 
Жуань Цзунцзе). Этот период начинается в 1996 с 
подписания Китаем и Россиеи�  договора об установ-
лении «партнерских отношении�  стратегического 
сотрудничества. В 1997 г. аналогичныи�  договор о 
«конструктивных стратегических партнерских от-
ношении� » был заключен с США. В 2003 г. с Евро-
пеи� ским Союзом достигнут договор об отношени-
ях «всестороннего стратегического партнерства». 
В 2006 г. дошла очередь и до Германии в виде 
«партнерских отношении�  глобальнои�  ответствен-
ности».  Последнее подобное соглашение было 
подписано 6 января 2015 г. в Пекине между предсе-
дателем КНР Си Цзиньпином и президентом Коста-
Рики Луис Гильермо Солисом, которые объявили 
об установлении отношении�  стратегического пар-
тнерства, основанных на равенстве, взаимном до-
верии, сотрудничестве и обоюдном выигрыше.

Период с середины 90-х до середины «нуле-
вых» годов 21 в. характеризуется, как политика 
сдержанного, «мягкого» отношения Китая к США, в 
результате которои�  на глобальном, региональном 
и двухстороннем уровне КНР избегала конфронта-
ции с США. 

На рубеже веков после вступления КНР в ВТО 
ускорена реализация стратегии «выхода за рубеж». 
Внешняя политика этого периода была названа 
«активнои�  дипломатиеи� » (иногда «энергетиче-
скои�  дипломатиеи� »). Место Китая в международ-
нои�  системе стало «перемещаться из периферии� -
ного пояса в ее центр» [23: 98]. 

За весь период с 2000 г. по 2009 г. в Совете без-
опасности ООН было проведено 636 голосовании� . 
Китаи�  622 раза (97.8 %) проголосовал за предло-
женные резолюции. Этот показатель составил: для 
США – 619 (97.3), России – 622 (97.8), Франции – 
632 (99.4), Англии – 628 (98.7). Воспользовались 
правом «вето»: Китаи�  – 2 раза (0.3 %), США – 9 (1.9), 
Россия – 4 (0.63), Франция – 0, Англия – 0. «Схо-
жесть» голосования США и КНР продолжала расти 
с 92.1 % (в 90-х годах) до 95.3 % в 2000-х годах. Это, 
тем не менее, меньше чем процент одинакового 
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стран-членов этои�  системы. Теории «структурного 
реализма» часто затрагивают и формируют дис-
курс о влиянии Китая на международную систему, 
где главное внимание уделяется стабильности си-
стемы (т.е. стабильности баланса сил и интересов). 
Рост комплекснои�  мощи Китая и ее требование до-
стои� ного места в международных структурах на-
рушают эту стабильность. Китаи� , в связи с этим, 
называют «ревизионистскои� », т.к. он предлагает 
ревизовать, пересмотреть сложившии� ся баланс 
сил и интересов [29: 1-12]. 

Вторая группа выражает взгляды тех, кто 
выделяет саму систему в центр исследовании�  
и рассматривает международную систему, как 
«международное общество». Государства-нации 
выступают в этом обществе в качестве ее членов, 
которые разделяют общие ценности, нормы и по-
рядки. Стандарты международного сообщества 
выступают как общие ценности. Западные ученые 
не раз поднимали вопрос о том, что неевропеи� ские 
страны, в первую очередь Китаи� , должны соблю-
дать стандарты поведения и деи� ствия. Высказыва-
ются опасения, что, учитывая богатую и древнюю 
культуру и политические традиции, Китаю будет 
сложно воспринять чужие европеи� ские ценности 
как свои собственные. Проблема ценностеи�  уже 
сеи� час становится главным камнем преткновения 
на пути сближения Китая и Европы [30]. С 2006 
г. начинает меняться в худшую сторону имидж 
Китая в Европе, а с 2008 г. образ Европы в глазах 
китаи� цев. Главнои�  причинои�  становится отсут-
ствие общих ценностеи� , столкновение различных 
идентичностеи� . Европа смотрит на Китаи�  через 

бальные инициативы по формированию нового 
международного порядка, основанного на китаи� -
ских традиционных ценностях, которые предлага-
ются в качестве глобальных. К этим предложениям 
можно отнести: «гармоничныи�  мир», «новая мо-
дель взаимоотношения великих держав», «китаи� -
ская мечта», «общество с общеи�  судьбои� » и «пер-
спектива добродетельности и выгоды».

Стратегическии�  характер внешнеи�  полити-
ки Китая хорошо представлен (в контексте КНР – 
СССР/Россия) в нижеследующеи�  таблице.                                                                                                          

Китай в политическом воображении мира: 
проблема восприятия

Превращение Китая в глобальную державу стало за-
метным явлением в мировои�  политике. Китаи�  стал 
частью глобальнои�  экономики, глобальнои�  науки 
и глобальнои�  политики. Ученые многих стран ис-
следуют проблемы взаимосвязи и взаимовлияния 
между Китаем и другими великими державами, Ки-
таем и международными организациями. Каждыи�  
исследователь придерживается своеи�  теоретиче-
скои�  традиции и описывает свою точку зрения на 
перспективы отношении�  Китая с международнои�  
системои� . Существуют эпистемологические и ци-
вилизационные различия в подходах ученых Азии, 
Европы и Америки к китаи� скои�  проблематике, ко-
торые можно объединить в три группы. 

Первая – воспринимает международную систе-
му, как во многом детерминированную собствен-
нои�  структурои� . С этои�  точки зрения, международ-
ная структура определяет интересы и деи� ствия 

Мировая политика / World Politics

Внешняя политика и концепции Китая и России

                            Период
  Концепции 

50-е годы   
20 века

60-е годы 
20 века

70-е годы 
20  века

80-е годы  
20 века

90-е годы    
20 века 21 век

К
Н
Р

Внешняя политика
«склониться 

в одну сторону»
Борьба 

против «двух»
«Один 
фронт»

Независ-ть, самост-ть 
и мирная политика

Партнерская 
дипломатия

Гармонич-
ный мир

Внешнеполитические
концепции

Разделение на врагов и друзей Ни враг, ни друг
 Смело приоб-
ретать друзей

Изменение 
враждебных на 
дружеств-ные

РФ Внешняя политика
Противостояние 

лагерей
Разрядка

Борьба за 
гегемонию

Новое мышление 
Горбачева

Партнерская 
дипломатия

Дипломатия
независим-ти 
и и самост-ти

Внешнеполитические
концепции

Разделение на врагов и друзей
Непобедимый, 

все друзья

Смело 
приобретать 

друзей

Возможно
враг, возможно 

друг

Китайско-российские 
отношения

Союз Полемика
Противо-
действие

На пути 
к нормализации 

отношений

Дружествен-
ная держава/ 
принципиаль. 

партнер

Отношения 
стратегич-го 

сотруднич-ва
и партнер-ва

Источник: Di 12 zhang. Zhong e guanxi (Gao Fei zhu), zai Daguo guanxi yu Zhongguo waijiao /／Qin Yaqing zhubian. Beijing:／Shijie zhishi 
chubanshe,／2011nian, di 40 ye (Глава 12. Китайско-российские отношения (подготовлена Гао Фэем) / «Отношения великих держав  
и дипломатия Китая». Глав. ред. Цинь Яцин. Пекин: Изд. Шицзе чжиши. 2011, с. 407).
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Политическая концепция «нации» хорошо всем 
знакома, потому, что все знают, что нужно делать 
для государства-нации. Однако это не происходит 
с политическои�  формои�  «мир». Главная проблема 
сегодня заключается в том, что «несостоявшии� ся 
мир противопоставлен несостоявшимся государ-
ствам» [33: 14]. 

Рассуждая о «китаи� скои�  мечте», или, другими 
словами, о Китае будущего, которыи�  не отделим 
от глобального мира, Чжао Тинян утверждает, что 
мир демонстрирует развивающуюся глобальную 
идентичность. Национальная мечта, говорит он, не 
будет работать хорошо, пока она всерьез не учтет 
глобальные условия. Мечта современности всег-
да будет встречаться с глобальными вызовами и, 
поэтому, она должна быть трансформирована в 
мечту о формировании глобальности. Одним из 
фундаментальных изменении�  в глобальное время – 
неизбежность и необходимость взаимозависи-
мости всех нации� , всех народов и всех стран. Это 
создает новые онтологические условия для сосу-
ществования, своего рода симбиоз, при котором 
выживание и уче�т интересов всех стран и всех на-
родов становятся возможными. Требуется внесе-
ние изменении�  в правила игры, продвинутые стра-
тегии и основные концепции или ценности этого 
мира [33: 139]. Национальная мечта должна быть 
связана с глобальнои�  мечтои� , а мир совместимо-
сти должен вовремя заменить мир конкуренции, 
пока мы не создали мир беспорядка, К сожалению, 
мир движется к беспорядку. Финансовыи�  кризис, 
протекционистские экономические вои� ны, бес-
порядки в Севернои�  Африке и Ближнем Востоке, 
распространение ядерного оружия и терроризма, 
опасность изменения климата и загрязнение – ре-
зультаты нынешнего времени, которое изобилует 
жадностью, враждои�  и эксплуатациеи� . Современ-
ная мечта не уи� дет слишком далеко, поскольку не 
может справиться с их карающими последствиями. 
Поэтому миру нужна глобальная мечта [33: 140].

По мнению Чжао Тиняна, обновленная систе-
ма «Поднебесная» и рациональные отношения 
могут быть универсальными идеалами, которые 
приведут к совместимому и мирному миру. Раци-
ональность отношении�  сможет снизить большое 
количество враждебнои�  конкуренции и развитои�  
современнои�  индивидуальнои�  рациональности, 
направленнои�  на максимизацию личнои�  выгоды. 
А система «Поднебесная» сможет сделать мир с 
обновленным и совершенным вечным миром, ос-
нованном на глобальных условиях мультициви-
лизации� , более охватывающим, чем кантианские 

призму трех шаблонов: ориентализм/таинствен-
ность, коммунизм/авторитаризм, конкуренция/
страх. Китаи� скии�  взгляд на Европу окрашен тремя 
эмоциями: недовольство за беды, которые претер-
пел Китаи�  от рук европеи� цев в 19 и 20 веках; обо-
жание Европы как своего учителя на протяжении 
всеи�  современнои�  своеи�  истории; положитель-
ность чувств от уверенности в жизнеспособности 
китаи� скои�  модели (неолиберализм отступает в 
Китае, там критически изучают и бросают вызов 
европеи� скои�  традиции: от экономическои�  модели 
до политических институтов) [31: 122]. 

Третья группа рассматривает Китаи�  как соци-
альное государство. Здесь исследуется историче-
скии�  процесс трансформации отношении�  Китая с 
международными организациями, каким образом 
и до какои�  степени Китаи�  стал вовлеченным в со-
трудничество с международными  организациями, 
занял более уступчивую позицию в отношении 
международных норм и был интегрирован в меж-
дународную систему [32: 13].

Внешняя политика Китая в 21 веке: 
философия глобальной державы

В своеи�  работе «Система Тянься: введение в фило-
софию мировои�  организации» в разделе «Не мир 
или несостоявшии� ся мир» китаи� скии�  философ 
Чжао Тинян ставит теоретическую проблему от-
сутствия единого «мирового политического ин-
ститута» для решения глобальных политических 
проблем и обосновывает необходимость формули-
рования мировои�  философскои�  концепции управ-
ления миром. Земнои�  шар еще не стал чьим–либо 
миром и продолжает существовать в виде хаоса, 
поскольку нет по-настоящему связанного мирово-
го сообщества, управляемого всеми принимаемым 
политическим институтом. Политически забро-
шенныи� , мир, в котором мы живем, является для 
нас не более чем географическим понятием. Недо-
статок политического единства означает, что «все-
общая политическая идентичность» еще не сфор-
мирована. Такои�  мир не возможен до тех пор, пока 
он не будет организован и управляем всемирным 
институтом, которыи�  будет иметь «глобальную по-
литическую философию».  Люди безуспешно стара-
ются объединить мир, создавая мировые империи 
или союзы нации� ,  пытаясь воплотить идею Канта 
о всеобщем мире или, в китаи� ском варианте, до-
стичь всеобщеи�  гармонии между всеми народами. 
Неудачи этих попыток можно объяснить только от-
сутствием глобальнои�  политическои�  философии. 
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ют возможность всем странам) и относительность 
(помимо возможностеи�  всегда присутствуют вызо-
вы, позитивные благоприятные факторы не избав-
лены для некоторых стран от негативных; вызовы 
могут измениться от «угроз» к «возможностям») 
[34: 2]. 

Важными чертами современного междуна-
родного порядка, по мнению китаи� ских экспертов, 
является (1) смещение власти внутри западного 
мира от США к Германии, (2) невозможность ни 
однои�  страны сформировать свои�  глобальныи�  по-
рядок, поэтому мир движется в сторону многопо-
лярности, (3) страна, желающая играть лидирую-
щую роль в каком-либо регионе, должна обладать 
системои�  главных ценностеи� . Они также считают, 
что решающим фактором в подъеме Советского 
Союза была ценностная система социализма. Рос-
сия сеи� час восстанавливается, но ее возрождение 
как глобальнои�  державы нуждается в системе 
ценностеи�  с глобальным влиянием. Европеи� скии�  
Союз играет роль «нормативнои�  державы». США 
продолжают создавать «свободныи�  мир». В глазах 
мирового сообщества Китаи�  формирует образ ми-
ролюбивои�  нации, поэтому выдвигает много идеи� , 
в центре которых мир (мирное сосуществование, 
мирное развитие, гармоничныи�  мир) [35: 6, 7]. Это 
фактически те глобальные ценности, на которых 
Китаи�  строит сеи� час свои�  новыи�  международныи�  
порядок, главнои�  чертои�  которого, как представ-
ляется в Пекине, будет его мирныи�  характер.

условия для мира. Если совместимыи�  мир «Под-
небеснои� » станет однажды доступным, надеется 
Чжао Тинян, это будет мировои�  мечтои�  больше, 
чем китаи� ская мечта [33: 141].

Китаи� ские ученые стараются сформулировать 
перспективы Китая в основных философских по-
нятиях. Вице-президент Академии современных 
международных отношении�  Ван Цзаи� бань гово-
рит о том, что Китаи�  в 21 веке находится в «пери-
оде стратегических возможностеи� » (“the strategic 
opportunity period”, SOP), измеряющии� ся в харак-
теристиках времени, пространства и ценностеи� . 
Еще 16 съезд КПК (8-15 ноября 2002) определил 
это время: десять или двадцать лет 21 века. В про-
странственном отношении он носит глобальныи�  
характер и оказывает влияние на ход всеи�  истории. 
Под ценностями понимается позитивное воздеи� -
ствие на конкретные области в течение длитель-
ного времени. Таким образом, период стратеги-
ческих возможностеи�  – это «пространственные и 
временные тренды, которые оказывают всеобщее 
позитивное воздеи� ствие на будущее  и судьбу в кон-
кретных областях». Характеристиками этого пери-
ода являются: объективность (пространственные 
и временные тренды, которые формируются взаи-
модеи� ствием многих факторов; «нравятся они нам 
или нет, но это реальность»), включенность (так 
как эти тренды существуют объективно, они не 
могут быть «иксклюзивны» в плане получения вы-
годы только для однои�  страны; они предоставля-
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