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В статье рассматриваются характеристики и специфические особенности пове-
дения Китая в качестве новой великой державы. В области дипломатии Китай 
уделяет повышенное внимание созданию новой парадигмы отношений с сопре-
дельными странами, разработке содержательной концепции совместного разви-
тия. Трансформация методологии китайской политики ведет к возрастанию роли 
традиционной культуры и ценностей, все более заметное место занимают этиче-
ские категории раннего конфуцианства. 
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Неуклонный рост потенциала Китая обеспечивает стране все более заметное ме-
сто на мировой арене. Символический рубеж был пройден в 2014 г., когда по данным ме-
ждународных экономических организаций при подсчете ВВП по паритету покупатель-
ной способности объем китайской экономики превзошел экономику США — $17,6 трлн 
против $17,4 трлн1. 

Это условный показатель китайского лидерства, поскольку он получен не из пря-
мого пересчета по курсу валют, а с использованием оценок и сопоставлений, в которых 
присутствует субъективный элемент. Не учитывалась и разница в уровне ВВП на душу 
населения, а ведь в Китае жителей в четыре раза больше, чем в США. 

И все же эти сравнения выявили важнейшую тенденцию развития современ-
ности. Западу, прежде всего США, нужно учиться жить в мировом сообществе, где 
нынешним лидерам уже не будет принадлежать главенствующая роль в экономике. 
Идея многополярного мира уже материализуется в виде множественности центров 
экономической силы. 

В 2014 г. Китай продемонстрировал способность проводить взвешенную и неза-
висимую внешнюю политику. После кризиса на Украине Пекин не присоединился к за-
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падной кампании давления на российское руководство. Не прерывая сотрудничества с 
Западом, Китай добился новых успехов в развитии взаимовыгодного партнерства с Рос-
сией. Политические позиции Китая в мире выглядят еще более прочными и стабильны-
ми на фоне роста взаимного отчуждения и недоверия между Россией и ее западными 
партнерами в лице Евросоюза и США. 

Долгое время Китай настойчиво стремился сохранить за собой статус «развива-
ющейся страны», которая держится в стороне от международных споров и конфликтов 
ради проведения реформ, преодоления бедности и отсталости. Все более заметный раз-
рыв между растущей мощью страны и ее подчеркнуто скромной самооценкой превраща-
ется в источник недоразумений и необоснованных обвинений. Из-за рубежа в адрес Ки-
тая звучат упреки в скрытности, отсутствии четко сформулированных внешнеполитичес-
ких целей, стремлении избежать бремени ответственности за мировые дела, неспособно-
сти подкрепить экономическое влияние духовными идеалами и ценностями. 

Для китайского руководства настало время обновления и дополнения националь-
ной стратегии в соответствии с уже достигнутым уровнем развития страны и его ожидае-
мым ростом в будущем. Возник вызов неизбежной адаптации к новой роли глобальной 
сверхдержавы, когда Китаю хотя бы частично придется брать на себя роль стабилизатора 
и гармонизатора мировых конфликтов и противоречий. Судя по всему, в Пекине осозна-
ют эту необходимость. 

В ноябре 2014 г. Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китаю обязательно нужна дип-
ломатия великой державы с собственной спецификой» (цзыцзи тэсэ дэ даго вайцзяо)2. 
Помимо особенностей социально-экономического пути развития страны, специфика Ки-
тая как крупной державы включает в себя традиционную культуру и ценностные воззре-
ния китайцев. 

Си Цзиньпин выделил четыре характеристики Китая как великой державы. 
Это цивилизованная великая держава, обладающая богатой историей, множест-

венностью и единением различных этносов, многообразием и гармонией культур. 
Это восточная великая держава, где проводится ясная политика, развивается 

экономика и процветает культура, общество стабильно, народ сплочен, земля прекрасна. 
Это ответственная великая держава, которая придерживается политики мира и 

развития, способствует совместному развитию всех стран, вносит свой вклад в дела че-
ловечества. 

Это социалистическая великая держава, открытая внешнему миру, обладающая 
привлекательностью, полная надежд и жизненных сил3. 

Современная трактовка образа Китая расширилась, в прошлом ее главными ат-
рибутами были социализм и статус крупнейшей развивающейся страны. Теперь важное 
место в ней занимают идеи глобальной ответственности, а также цивилизационной и со-
циально-политической идентичности, которые не могут быть произвольным образом из-
менены или отброшены. Встает вопрос о том, как синтезировать эти четыре образа. 

За минувшие два десятилетия Китай успешно выдержал удары двух пришедших 
извне волн экономической нестабильности — азиатского кризиса 1998 г. и глобального 
финансового кризиса 2008 г. Способность продолжить рост на фоне спада и заметного 
замедления в других странах повысила уверенность руководства Китая и всего народа в 
правильности движения по пути социализма с китайской спецификой. Китай не склонен 
к некритическому заимствованию иностранных рецептов и проведению необдуманных 
экспериментов в области реформирования политической системы. Однако он заявляет, 
что не намерен ни сейчас, ни в будущем навязывать свои идеи и свой путь развития дру-
гим странам, выдавая его за универсальный эталон общественного устройства. Это важ-
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ное отличие Китая как великой державы от ведущих стран Запада, стремящихся переде-
лать окружающий мир, исходя из собственных взглядов и ценностей. Китай также избе-
гает следовать по пути СССР, предлагавшего другим странам социалистическую модель 
развития. 

Китай сумел в ходе реформ накопить огромные экономические ресурсы и пре-
вратиться в мощное и незаменимое звено мирового хозяйства. На его долю приходится 
25% ежегодного прироста мирового ВВП. Это особенно заметно при сравнении с Росси-
ей, которой пришлось реагировать на спровоцированный Западом кризис на Украине не-
достаточно подготовленной. В течение двух десятилетий Китай следовал стратегии, заве-
щанной Дэн Сяопином — в мировых делах не становиться во главе, не брать в руки зна-
мя лидера, не выставлять напоказ свои возможности. Официально опубликованное в Ки-
тае высказывание Дэн Сяопина, сделанное 28 апреля 1992 г. в беседе о проблемах разви-
тия страны, гласит: «Нам нужно работать еще годы, скрывая свои возможности, только 
так сможем действительно стать сравнительно крупной политической силой, весомость 
слова Китая в международных делах будет иной»4. 

Ныне китайские аналитики много спорят о том, настало ли время для пересмот-
ра этой стратегии. Слова «архитектора реформ» прозвучали более двух десятилетий на-
зад, они не содержали формулировки неизменного долгосрочного курса. Завершились ли 
«годы работы», о которых говорил Дэн Сяопин? Сумел ли Китай к настоящему времени 
обрести достаточный политический вес и авторитет в мировых делах, чтобы прекратить 
«скрывать возможности»? 

До середины XIX в. Китай был крупнейшей экономикой мира, однако ошибоч-
ный выбор в пользу политики самоизоляции привел империю к упадку и краху. Военное 
вторжение империалистических держав грозило стране порабощением, в начале ХХ сто-
летия началась эпоха революций, без которых у Китая не было шансов сохранить себя в 
изменившейся ситуации. Теперь Китай воспринимает собственное экономическое возвы-
шение как возвращение на позиции, утраченные два столетия назад. 

После прихода к власти в ноябре 2012 г. Си Цзиньпин провозгласил идею осу-
ществления «китайской мечты» о великом возрождении Китая. Ведущим компонентом 
«мечты» является цель создания «богатого и сильного государства», поставленные ори-
ентиры развития сопряжены с грядущими столетними юбилеями КПК и КНР. Это внут-
ренние планы, направленные на сплочение китайского народа, возвышение нравственно-
го духа китайцев. Чтобы придать «китайской мечте» глобальное значение, руководство 
страны заявило о стремлении соединить ее с мечтами других стран и народов, увязать 
усилия по развитию Китая с созданием благ для всего мира. 

В 2013 г. Си Цзиньпин предложил создать «экономический пояс Шелкового пу-
ти» и «морской Шелковый путь», способные активизировать торговлю и экономическое 
сотрудничество в регионе. Первый в истории «Шелковый путь» связывал Китай с Рим-
ской империей. Выдвижение этих идей в наши дни напоминает о былом процветании 
Китая, его могуществе и способности оказывать влияние на соседей. Китайские власти 
намерены выделить $40 млрд на финансирование строительства инфраструктуры и раз-
ведку месторождений вдоль «экономического пояса Шелкового пути». 

Появившиеся в зарубежных СМИ сравнения «экономического пояса Шелкового 
пути» с американским «планом Маршалла» для послевоенной Европы были одобритель-
но восприняты частью китайских экспертов. По их мнению, создание «пояса» в Цент-
ральной Азии сходным образом поможет Китаю перенести за рубеж избыточные произ-
водственные мощности, расширить рынки для сбыта своей продукции, а также обрести 
за вложенные в проект деньги дополнительное политическое влияние. 
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Но все же трактовка «плана Маршалла» как образцового плана действий круп-
ной державы, желающей расширить свое влияние, не получила в Китае широкой поддер-
жки. Критики указывали, что это сравнение ошибочно, поскольку США использовали 
«план Маршалла» для подчинения себе Европы и противодействия СССР, тогда как ки-
тайский «экономический пояс Шелкового пути» не имеет политической подоплеки и не 
направлен против интересов третьих стран. Европа нуждалась в краткосрочной внешней 
поддержке для восстановления разрушенного войной, Китай намеревается создать усло-
вия для долгосрочного экономического соразвития с соседними регионами5. 

Китай провозглашает цели соразвития и взаимного выигрыша. Отождествление 
«пояса» с «планом Маршалла» невыгодно Пекину потому, что это противоречит китай-
скому стремлению продемонстрировать отличие своего мирного неконфликтного пути 
движения к статусу великой мировой державы от действий предшественников среди за-
падных стран, добивавшихся этого силой оружия. Китай хочет, чтобы его влияние опира-
лось на достижения в экономике и культуре, а не на военную мощь. Подобно тому, как 
древний «Шелковый путь» создавал возможности для общения разных культур и наро-
дов, идущий из Китая в сторону Европы «экономический пояс» создает новые шансы 
для развития стран, не получивших ощутимых благ от западной модели глобализации. 
«Азиатско-европейский» вектор нынешнего китайского руководства и евразийский пово-
рот России в сторону Китая и Восточноазиатского региона способны усиливать друг 
друга, создавая позитивный синергетический эффект. Формирование новых каналов вза-
имодействия в Евразии создаст благоприятные условия для диалога и взаимного обога-
щения культур. Российской элите надо осознать и принять этот шанс. 

Китай подчеркивает, что не стремится к созданию союзнических отношений с 
другими государствами. Он также провозгласил, что не будет применять первым ядерное 
оружие. Американская идея создания тесного партнерства США и КНР в форме «боль-
шой двойки» не вызвала у китайской стороны заинтересованного отклика. У этого под-
хода есть давние исторические корни. Бывший посол в России Ли Фэнлинь назвал совет-
ско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 г. «неравноправным» 
потому, что в те годы Китай оказался в положении «опекаемой» и «защищаемой» сторо-
ны. На этот подход не влияет признание бесспорного факта — двустороннее сотрудниче-
ство имело ключевое значение для политического и экономического становления только 
что возникшей КНР6. 

В наши дни Китай не хочет брать на себя бремя поддержки внешней политики 
США, совершившей значительные ошибки в Ираке, Афганистане и Ливии, а после дра-
матических событий на Украине приведшей к опасному кризису в отношениях между За-
падом и Россией. В случае создания «большой двойки» американское военное и научно-
техническое превосходство заставляло бы китайскую сторону постоянно тревожиться о 
том, что она состоит в «неравноправном» альянсе и участвует в проведении политики, не 
соответствующей ее интересам. В союзнических отношениях между США и ЕС посто-
янно присутствуют элементы американского давления, вынуждающего европейцев при-
нимать невыгодные для себя решения. Глядя на то, как Вашингтон командует европей-
ской внешней политикой, Пекин приходит к выводу, что в случае создания «большой 
двойки» Китай утратит часть суверенитета, а США продолжат вмешиваться во внутрен-
ние дела страны и добиваться смены режима. 

С другой стороны, в наши дни потенциал Китая весьма высок. Будет ли Китай 
и впредь отказываться от создания союзов, в которых он выступал бы как «опекун» и 
«защитник», памятуя о том, что такой альянс является «неравноправным» в отношении 
другой стороны? 
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Этот вопрос заставляет вспомнить давние споры по поводу оценки политики 
СССР в 1960–70-е гг. Китайская сторона не поняла и не поддержала интернационали-
стские устремления Москвы, которая была готова бескорыстно помогать странам соци-
ализма и борцам за независимость в разных уголках мира. С точки зрения Китая, это 
было проявление «социал-империализма», «колониальной экспансии под видом эконо-
мической помощи», «сверхдержавного поведения брежневской клики». Эти ярлыки 
ушли в прошлое. Но Китаю еще предстоит определить формы и пределы собственного 
альтруизма в статусе ответственной мировой державы, призванной оказывать помощь 
и поддержку другим странам. 

Китай успешно приспособился к американской модели глобализации, он не за-
интересован в дроблении и кластеризации единого мирового рынка. Сохранение сущест-
вующих правил игры, созданных Западом в собственных интересах, позволяет Китаю 
удерживать и наращивать экономическое присутствие в отдаленных регионах плане-
ты — в Африке, Латинской Америке. В политическом отношении Китай готов негласно 
признать зоны влияния США, не рассматривая мир как единое целое. Очаги конфликта в 
Ливии, Ираке и Сирии, представляют для Китая намного меньший интерес, чем террито-
риальные споры с соседями, возможные всплески межэтнической нестабильности в при-
граничных районах, обострение политических противоречий в Гонконге или на Тайване. 

Известный политолог-международник из Университета Цинхуа профессор Янь 
Сюэтун указывает, что в Китае спорят представители двух течений. Первое считает, что 
Китаю достаточно наладить отношения с США, и если со стороны американцев не будет 
препятствий, то никакая сила в мире не остановит возвышение Китая. Второе исходит из 
того, что без обретения поддержки со стороны соседей Китай не сможет осуществить 
возвышение, поэтому дипломатическая работа с соседними странами должна находиться 
на первом месте. Янь Сюэтун придерживается второй точки зрения. Он отмечает, что 
пришедшая из древней китайской культуры стратагема «сближения с дальним для удара 
по ближнему» (юань цзяо цзинь гун) не может быть осуществлена в современном мире, у 
политики дружественного добрососедства альтернативы нет7. 

С другой стороны, китайские аналитики осознают, что без достижения взаимо-
понимания и сотрудничества с США Китай не будет чувствовать себя в безопасности. 
Эксперты постоянно напоминают, что в прошлом накопление противоречий между но-
вой растущей великой державой и зрелой великой державой, стремящейся сохранить 
свое лидерство, неоднократно приводило к войне. Китай обещает не использовать силу и 
не стремиться к гегемонии, однако благие намерения одной стороны не гарантируют бла-
гожелательного ответа от США, все больше опасающихся последствий потери статуса 
мирового лидера. «Китаю нельзя не думать о том, что ему делать, если конфликт интере-
сов с США приведет к войне? Конечно, по мере упадка США, Китай будет все больше 
думать о том, смогут ли США поддерживать систему. Если США потерпят провал, что 
тогда должен будет делать Китай?»8. 

Оба сценария вызывают тревогу, поскольку Китай не готов ни к лобовому столк-
новению с мировым лидером, ни к принятию на себя роли лидера в случае самоустране-
ния США. В 1957–1958 гг. Мао Цзэдун несколько раз говорил о том, что не нужно боять-
ся войны, которую могут развязать западные страны. Он уверял, что даже если в резуль-
тате применения ядерного оружия погибнет половина тогдашнего населения Китая — 
300 из 600 млн человек — оставшиеся в живых смогут восстановить страну, империа-
лизм будет сокрушен и наступит вечный мир. Уже в те годы эти рассуждения казались 
современникам проявлением чрезмерного оптимизма. Повторение подобных высказыва-
ний в наши дни немыслимо, но слова Мао Цзэдуна выявили иной подход китайской 
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культуры к ценности человеческой жизни, другое понимание соотношения индивида с 
целями государства. 

Новая модель отношений Китая с внешним миром должна опираться на ценно-
сти, которые смогут признать и поддержать не только соседи, но и ведущие страны. Про-
фессор Сингапурского университета Чжэн Юннянь полагает, что в истории происходило 
возвышение стран, которые находили решение, соответствующее духу эпохи. Велико-
британия преуспела благодаря снятию барьеров для международной торговли, США воз-
высились с помощью свободы и демократии, Китай способен дать новой эпохе модель 
мирного, открытого и всеобъемлющего развития9. 

Проблема философской методологии политики последовательно прослеживает-
ся на основных этапах истории КНР. Мао Цзэдун неизменно считал, что в основе разви-
тия лежит закон единства и борьбы противоположностей, при этом главным двигателем 
развития является именно борьба противоположностей. Этот упрощенный догматичес-
кий подход сформировался под влиянием сталинской трактовки диалектического матери-
ализма и сочинений о диалектике советского философа М.Б. Митина. 

В процессе китаизации марксизма Мао Цзэдун сделал краеугольным камнем 
своей методологии принцип «раздвоения единства» (и фэнь вэй эр), который возник в 
китайской традиции много веков назад. К примеру, в комментарии «Сицы» к древней 
«Книге перемен» говорится о том, что лежащий в основе бытия «Великий предел» 
(тайцзи) разделяется на «два образа» — противоположные друг другу начала инь и ян. 
Опора на идею «раздвоения единства» помогала популяризации взглядов Мао Цзэдуна 
на марксистскую диалектику. С конца 1950-х годов Мао последовательно призывал 
своих сторонников «создавать противоречия». Десятилетие «культурной революции» 
(1966–1976) стало примером искусственного создания в масштабах всей страны охва-
тивших партию и все население противоречий, которые разрешались методами наси-
лия, запугивания, силовой борьбы. 

Не было случайностью и то, что «культурной революции» предшествовала на-
пряженная философская дискуссия 1964–1965 гг. Она была посвящена вопросу о том, 
как соотносится «раздвоение единства» со «слиянием двух в одно» (хэ эр эр и). Можно 
ли их понимать как две стороны закона единства и борьбы противоположностей? Или 
же в мире главенствуют «раздвоение» и борьба, тогда как «слияние» и единство ведут 
к «метафизике» и «ревизионизму»? Участники спора вспоминали о неоконфуцианском 
мыслителе XVII в. Фан Ичжи, который в работе «Дун си цзюнь» («Уравнение сторон») 
первым предложил формулу «слияние двух в одно», указывая, что все вещи соприкаса-
ются друг с другом и образуют гармоничное единение раздвоенного. В то время гос-
подствовала идеология борьбы, поэтому сторонников «слияния» во главе с филосо-
фом-марксистом Ян Сяньчжэнем объявили «врагами диалектики» и «защитниками 
классового примиренчества». 

В конце 1970-х в преддверии реформ в Китае возникла потребность в ослабле-
нии накала борьбы и сглаживании искусственно обостренных противоречий. Новые ли-
деры, пришедшие к власти после трудного переходного периода борьбы с «бандой четы-
рех» и ортодоксальными приверженцами идей Мао, начали переосмысление уроков пре-
дыдущего периода, прежде всего разрыва и конфронтации со своим еще недавно бли-
жайшим другом и союзником в лице СССР, а также длительной конфронтации с Запа-
дом, прежде всего с США. В этот драматический период, насыщенный глубокими теоре-
тико-идеологическими, историческими, методологическими и политическими поисками, 
китайское руководство во главе с Дэн Сяопином осуществило принципиальное переос-
мысление опыта строительства нового общества и методологических подходов к выра-
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ботке внутренней и внешней политики. Тезисы Мао Цзэдуна «политика — командная си-
ла», «классовая борьба — ключевое звено» были отброшены, на первый план вышли за-
дачи экономического строительства и преодоления бедности населения. Вместо идеи 
перманентного классового противостояния был выдвинут лозунг стабильности в обще-
стве и прочности руководства КПК как главных условий развития и подъема страны. 

Основой для выработки политики стали прагматизм и реальные интересы. Вме-
сто прежних идеологических клише было поднято на щит прозвучавшее в 1962 г. выска-
зывание Дэн Сяопина о кошках и мышах. В то время Китай преодолевал разрушитель-
ные последствия попытки Мао Цзэдуна ускорить развитие и обогнать западные страны с 
помощью «большого скачка», Дэн Сяопин призвал к восстановлению сельскохозяйствен-
ного производства с помощью расширения экономической свободы сельских дворов. Он 
напомнил поговорку сычуаньских крестьян — «не важно, рыжая или черная кошка, глав-
ное чтобы она ловила мышей»10. 

«Рыжая кошка» превратилась в «белую кошку» на закате «культурной револю-
ции» под влиянием методологии «раздвоения единого» и борьбы противоположностей. 
«Перекраска» произошла по воле властей в ходе кампании критики Дэн Сяопина, когда 
возникла идеологическая потребность подчеркнуть его политическую неразборчи-
вость, неспособность увидеть непримиримую противоположность империализма и со-
циализма — «черной кошки» и «белой кошки». В годы реформ Дэн Сяопин неуклонно 
подчеркивал свою приверженность социализму, но при этом призывал не вводить не-
оправданных догматических ограничений при выборе инструментов развития страны. 
В частности, он трактовал план и рынок как способы регулирования экономики, а не 
как несовместимые друг с другом атрибуты социализма или капитализма: «Можно за-
действовать все, что идет на пользу развитию производительных сил. Все, что постав-
лено на службу социализму, является социалистическим, а все, что обслуживает капи-
тализм — капиталистическим»11. 

Изменение методологических подходов руководства КПК явственно проявилось 
как в приоритетности решения внутренних проблем, так и в сдержанности и готовности 
к сотрудничеству со всеми странами. Был снят лозунг борьбы против империализма. 
Произошел отказ от конфронтационных подходов в отношениях с США и крупными раз-
витыми капиталистическими странами, Китай заявил о готовности к тесному всесторон-
нему сотрудничеству с ними. Новый подход наглядно и ярко проявился в нормализации 
советско-китайских отношений, а затем быстром и благоприятном развитии российско-
китайских отношений, ныне достигших небывалого в истории уровня всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия и доверительного партнерства. Во внутренней политике 
определяющее место заняли идеи примирения социальных конфликтов, их концентриро-
ванным выражением в середине 2000-х годов стал официальный лозунг «строительства 
социалистического гармоничного общества». 

Однако сущность диалектики делает невозможными как отказ от единства про-
тивоположностей, так и полное забвение об их борьбе. В январе 2015 г. Си Цзиньпин вы-
сказался о важности изучения диалектического материализма, в частности, он призвал 
постигать основные принципы противоречий в движении объектов. Китайский лидер на-
помнил о всеобщем и объективном характере противоречий, подчеркнув, что диалекти-
ческая методология поможет в деле осознания и активного решения стоящих перед Ки-
таем проблем. Си Цзиньпин также указал на важность умения выделять главное проти-
воречие и главную сторону противоречия, что приведет к разрешению остальных проти-
воречий. Именно в контексте учения о противоречии он сформулировал концепцию «че-
тырех всесторонних» (сы гэ цюаньмянь), указывающую на основные задачи в развитии 
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современного Китая в их взаимосвязи. «Мы выдвинули скоординированное продвиже-
ние всестороннего завершения строительства общества малой зажиточности (сяокан), 
всестороннего углубления реформ, всесторонней опоры на закон при управлении стра-
ной, всесторонней строгости при управлении партией, это главные противоречия в ны-
нешних делах развития партии и государства, которые нужно разрешить»12. 

Обратившись в прошлое, в эволюции методологических подходов руководства 
КНР можно увидеть подобие гегелевской триады. Тезисом можно считать акцент Мао 
Цзэдуна на борьбе противоположностей и классов. Антитезисом стал последующий ак-
цент на стабильности и социальной гармонии, достигший апогея при Ху Цзиньтао. 
Взгляды Си Цзиньпина указывают на зарождение синтеза, соединяющего китайский 
марксизм, включая гносеологические подходы Мао Цзэдуна, и традиционное китайское 
наследие, исконно тяготеющее к гармонизации. В современных условиях противоречия 
не следует создавать искусственно, но их также не следует игнорировать, поскольку ре-
шению противоречия должно предшествовать понимание проблемы и выявление поро-
дившего ее противоречия. С этой точки зрения прозвучавший в начале 2013 г. призыв Си 
Цзиньпина не противопоставлять друг другу период правления Мао Цзэдуна и период 
реформ, видеть между ними не только различия, но и взаимосвязь, относится не только к 
трактовке истории, но и к методологии китайской политики. 

В начальный период реформ Китай придерживался сдержанного курса во внеш-
них делах, проводил прагматическую политику защиты собственных интересов, образно 
говоря, «не высовывался» в критических ситуациях. Призыв «искать истину на основе 
фактов» помог стране отказаться от идеологических стереотипов, мешавших осуществ-
лению преобразований. Китай сосредоточился на экономике, в глазах многих людей 
стремление к богатству затмило не только коммунистические, но и традиционные китай-
ские моральные ценности. Превращение Китая в великую мировую державу требует пе-
реосмысления отношения к идеалам и этическим нормам, которые нужны не только для 
внутреннего сплочения, но и для повышения международного авторитета страны. 

Внимание к нравственным ценностям, идеологии и культуре связано со стре-
млением Китая стать «духовной сверхдержавой», располагающей возможностями не-
материального и несилового воздействия на мировые процессы. С выходом на первое 
место в мире по экономическим показателям Китай хочет превратиться в образцово-
го носителя «нравственной силы», обладание которой было обязательным атрибутом 
совершенномудрого правителя в китайской традиции. В далекой древности зароди-
лась и утвердилась уверенность в том, что Китай способен с помощью культуры вли-
ять на поведение окружающих царств, находившихся на более низкой ступени разви-
тия. Когда Конфуций вознамерился поселиться среди варваров, его спросили: «Как 
можно? Ведь там грубые нравы!». Мудрец ответил: «Там, где поселится благородный 
муж, должны исчезнуть грубые нравы!»13. 

Древнекитайский мыслитель Мо Ди подчеркивал роль морального примера, 
он полагал, что хорошее или, напротив, плохое влияние способно «окрасить» прави-
теля царства и прослойку образованных служилых людей. Под воздействием носите-
лей человеколюбия, справедливости и честности царство движется к благоденствию, 
спокойствию и безопасности. Если же образцом становятся высокомерные, самодо-
вольные и своекорыстные персоны, это приведет к упадку, станет источником опас-
ности и утраты репутации14. 

Конфуцианский «благородный муж» и совершенномудрый у Мо Ди были иде-
альными проводниками культуры, способными своим примером и поучением изменить 
мир к лучшему. В наши дни проблема распространения своей культуры в мире в интере-
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сах укрепления международного авторитета страны является частью стратегии наращи-
вания «мягкой силы». Китай создает по всему миру Институты Конфуция, которые через 
освоение китайского языка помогают иностранцам приблизиться к пониманию конфуци-
анской терминологии и менталитета, ключевых для китайской культуры идей «гармонии 
без единообразия» (хэ эр бу тун) и ненасильственной гармонизации конфликтов. 

Идея гармонии «хэ» cтала генетическим принципом китайской цивилизации, 
она лежит в основе заимствования иностранных идей и включения их в канву нацио-
нальной культуры. В традиционном культурном контексте преодоление дисгармонии 
означает создание прекрасного. Си Цзиньпин подчеркивает, что гармония «хэ» обусло-
вливает стремление современного Китая к проведению политики мира и развития. По 
мнению Председателя КНР, китайская нация миролюбива, потому что китайская куль-
тура поклоняется гармонии. Он указал, что китайская традиция почитания гармонии 
«хэ» имеет давние истоки и включает в себя несколько компонентов. Это взгляд на ми-
роздание, исходящий из тезиса о единстве Неба-природы и человека (тянь жэнь хэ и); 
взгляд на международные дела, исходящий из идеи «гармонии десяти тысяч царств»; 
взгляд на общество, в котором должна быть «гармония без единообразия»; моральные 
воззрения гармонии и доброты человеческих сердец. Си Цзиньпин отметил, что идеа-
лы восприятия «гармонии как драгоценности», устремленности к добру вместе с дру-
гими людьми, максиму «чего не желаешь себе, того не делай другим людям» в Китае 
передавали из поколения в поколение, они крепко укоренились в духе китайцев, глубо-
ко воплотились в их поведении15. 

Упомянутые Си Цзиньпином ценностные подходы восходят к наследию раннего 
конфуцианства. О почитании «гармонии как драгоценности» (хэ вэй гуй) говорил Конфу-
ций: «Когда используют Правила, принцип единения через разномыслие должен быть са-
мым ценным»16. Идея совершения добра вместе с другими людьми (юй жэнь вэй шань) 
почерпнута из рассуждений Мэн-цзы: «Учиться у других делать добро — это значит по-
могать другим делать его. Поэтому у благородного мужа нет ничего выше, как помогать 
другим делать добро»17. Конфуцию принадлежит знаменитое поучение «Не делай друго-
му человеку того, чего не пожелаешь себе» (цзи со бу юй, у ши юй жэнь)18. Появление 
этих идей в выступлении Председателя КНР указывает на повышение значения традиции 
в современной политической культуре, что затрагивает также сферу дипломатии. 

Впервые набор программных ценностей внешней политики КНР был представ-
лен Си Цзиньпином во время визита в Африку. Выступая в Танзании в марте 2013 г., ки-
тайский руководитель заявил, что сотрудничество Китая с Африкой будет опираться на 
идеи «истинности» (чжэнь), «практичности» (ши), а также «близости» (цинь) и «искрен-
ности» (чэн). Этот список ценностей подчеркивал намерение Китая проводить на афри-
канском континенте политику подлинного партнерства, приносящую реальные плоды19. 

Развитием современного использования категорий традиционной китайской 
культуры стал провозглашенный в выступлении Си Цзиньпина на совещании по дипло-
матической работе с сопредельными странами в октябре 2013 г. курс «близости, искрен-
ности, взаимной выгоды и инклюзивности» (цинь, чэн, хуэй, жун) в отношениях с сосе-
дями20. Четыре иероглифа, обозначающие эту политику, обладают богатой смысловой 
палитрой, их трактовка связана с идейным наследием древнего Китая. 

Близость (цинь) означает также «родственность». В конфуцианской культуре вы-
сшая степень любви к своим родителям становилась основой всеобщей добродетели гу-
манности (жэнь) в том случае, если человек распространял чувство «цинь» на всех лю-
дей и на все мироздание. Включение «близости-родственности» в число программных 
ориентиров во взаимоотношениях Китая с соседями подчиняется внутренней логике тра-
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диционной культуры, требующей постепенного расширения сферы «цинь» за рамки соб-
ственного клана и своего царства. 

Искренность (чэн) в китайской традиции неотъемлема от доверия (синь), став-
шего одним из моральных устоев классического конфуцианства. Применительно к внеш-
ней политике эта идея указывает на стремление практиковать искренний подход в отно-
шениях с соседями в надежде заполучить их доверие. 

Взаимная выгода (хуэй) в традиционной культуре была синонимом «милости» и 
«благодеяния», оказываемых правителем по отношению к своему народу. Ответным мо-
ральным долгом людей была преданность своему правителю. 

Инклюзивность (жун) в древней китайской мысли указывала на способность му-
дрого человека уважать многообразие вещей, несмотря на различия между ними. Данная 
идея соответствует современной китайской политике, утверждающей ценность разных 
цивилизаций и культур. 

Идея «близости — родственности» (цинь) вновь прозвучала в марте 2014 г. в 
речи Си Цзиньпина в честь 50-летия установления дипотношений между Китаем и 
Францией. Вспомнив пророчество Наполеона «Китай — это спящий лев, и когда он 
проснется, содрогнется мир», Председатель КНР заметил: «Китайский лев уже про-
снулся, но это мирный, способный быть близким (кэ цинь дэ), цивилизованный лев»21. 
Эти слова были произнесены в стране, которая не принадлежит ни к кругу соседей Ки-
тая, ни к числу его африканских друзей. Очевидно, что идея «близости» становится од-
ним из ключевых компонентов политики превращения Китая во влиятельную крупную 
державу современного мира. 

В традиционной китайской культуре моральная категория «родственности» 
предполагает взаимное отношение двух сторон — младшие отвечают на заботу старших 
своей любовью и преданностью. Современный Китай хочет быть «близким» и даже 
«родственным», но при этом не желает приближаться ни к одной стране до степени за-
ключения союза. Альтернативой становится конструирование Китаем политики прагма-
тического альтруизма, выраженной в августе 2014 г. в выступлении Си Цзиньпина в 
Монголии. Председатель КНР сообщил, что Китай намерен предоставить сопредельным 
государствам шанс и пространство для совместного развития: «Приглашаем всех на по-
езд китайского развития, садитесь на [наш] экспресс, садитесь на [нашу] попутную ма-
шину, мы приглашаем всех, именно об этом говорится: “Одному можно ехать быстро, 
вместе можно уехать далеко”»22. 

Достигнутый уровень развития позволяет Китаю отказаться от прежнего стрем-
ления к максимизации прибыли в экономическом взаимодействии с внешним миром, пе-
реходя к сопряжению экономических интересов с политическими и дипломатическими 
целями. Провозглашенная китайским руководством идея установления сбалансированно-
го «взгляда на долг и выгоду» (и ли гуань) выглядит новаторской, однако ее корни восхо-
дят к раннему конфуцианству, благодаря которому в китайской культуре сформировалось 
основополагающее противопоставление морально справедливого «долга» низменному 
стремлению к «выгоде». На этой культурной основе политика заботы об интересах дру-
гих стран и поддержка их развития превращается в подобие поведения конфуцианского 
«благородного мужа», готового жертвовать выгодой во имя гуманности и справедливо-
сти. Наличие прочного ценностного фундамента способно превратить китайскую поли-
тику международного экономического сотрудничества в атрибут поведения влиятельной 
великой державы, формирующей и реализующей на практике идею «общности судьбы» 
с сопредельными странами. 
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За минувшее столетие Китай прошел путь критического переосмысления собст-
венной культуры и широкомасштабного заимствования иностранных идей, включая мар-
ксизм. Активные усилия по строительству рыночной экономики и участию в процессах 
глобализации не подорвали позиции китайской культуры, хотя и поколебали стержень 
самоидентичности части китайской молодежи и деловой элиты. 

Превращение в великую державу современного мира требует от Китая укрепле-
ния собственной культурной идентичности, иначе в процессе овладения материальными 
достижениями западной цивилизации страна рискует превратиться в ее адепта и безли-
кий придаток. Неизбежным последствием утраты культурных устоев станет также поте-
ря инициативы в политической сфере. Китай совершенствует опыт ассимиляции ино-
странных культур, однако для превращения западного в китайское необходимо сохране-
ние и унаследование китайского ядра цивилизации. Традиционная культура становится 
незаменимым компонентом стратегии превращения Китая во влиятельную глобальную 
державу современного мира. 
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