
"Проблемы Дальнего Востока" № 6, 2009 г.

Политика

Становление Китая
как ответственной глобальной державы

© 2009 В. Портяков

Прослежены генезис и объективные основания для самоидентификации
Китая как ответственной глобальной державы. Дана оценка влиянию За�
пада на этот процесс. Рассмотрены особенности концептуального подхода
Китая к своей глобальной ответственности и основные сферы ее практи�
ческой реализации на современном этапе.
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Заметно возросшая в первом десятилетии XXI века внешнеполитическая
активность Китая сопровождалась выдвижением в Пекине целого ряда концеп�
ций, призванных наглядно показать мировому сообществу главные ориентиры,
формы и методы деятельности страны на международной арене на современном
этапе и в обозримой перспективе. Так, широкий международный резонанс вы�
звали концепция ‘‘мирного возвышения’’ Китая и пришедшая ей на смену фор�
мула ‘‘мирного развития’’ страны, а также озвученный председателем КНР Ху
Цзиньтао в 2005 г. призыв к созданию ‘‘гармоничного мира’’. Широкое обсужде�
ние этих весьма масштабных идей, явно претендовавших на длительное нахож�
дение в геополитическом мэйнстриме, на какое�то время оставило в тени тот
факт, что параллельно и в самом Китае, и за рубежом стали все настойчивее раз�
даваться голоса о необходимости для КНР, вышедшей на позиции одного из ли�
деров глобальной экономики, взять на себя больший, чем ранее, груз ответствен�
ности за состояние дел в мире. И хотя в политическом лексиконе китайской дип�
ломатии характеристика КНР как ‘‘ответственной державы’’ впервые появилась
еще в 1999 г.1, однако, похоже, лишь в самое недавнее время, взвесив все ‘‘за’’ и
‘‘против’’, официальный Пекин согласился с определением Китая как ответст�
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венной глобальной державы, предпочитая, впрочем, использовать уточняющую
дефиницию КНР как ‘‘ответственной крупной развивающейся страны’’. Напри�
мер, именно такую формулировку употребил министр иностранных дел КНР Ян
Цзечи при ознакомлении представителей СМИ с результатами участия предсе�
дателя КНР Ху Цзиньтао в ряде саммитов ООН и 3�ем финансовом саммите
‘‘Группы 20’’ в США в сентябре 2009 г.2 Кроме того, в статье о 60�летии диплома�
тии Нового Китая в ведущей газете страны ‘‘Жэньминь жибао’’ Ян Цзечи вклю�
чил ‘‘неукоснительное исполнение международного долга и несение междуна�
родной ответственности’’ в число основополагающих принципов внешнеполити�
ческой деятельности КНР3.

Процесс осознания Китаем своего статуса как глобальной державы был
длительным и непростым.

В первые два десятилетия существования Китайской Народной Рес�
публики ее международно�политическая деятельность носила весьма огра�
ниченный характер. Восстановление в 1971 г. законного места КНР в Органи�
зации Объединенных Наций создало предпосылки для более активного уча�
стия страны в международной жизни, однако они не были в полной мере реа�
лизованы из�за внутриполитической нестабильности и собственного изоля�
ционистского экономического курса.

Ситуация начала меняться с поворотом Китая в конце 1978 г. к проведе�
нию политики модернизации, реформ и открытости. В 1980 г. КНР стала членом
ведущих международных финансовых институтов ���� Всемирного Банка и Меж�
дународного валютного фонда. Наращивание масштабов внешней торговли, пер�
вый опыт привлечения иностранных инвестиций и создания предприятий с уча�
стием иностранного капитала выявили необходимость адаптации внутреннего
экономического законодательства и правил регулирования внешнеэкономичес�
кой деятельности в Китае к общепринятым международным нормам. Это побуди�
ло КНР подать в 1986 г. официальную заявку на присоединение к ГАТТ ���� Гене�
ральному соглашению о тарифах и торговле.

С начала 1980�х гг. КНР стала выражать принципиальную поддержку
миротворческим операциям, осуществляемым под эгидой ООН. Ее официаль�
ная заявка на членство в Специальном комитете ООН по миротворческим
операциям была одобрена 43�й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в декаб�
ре 1988 г. С ноября 1989 г. КНР начала практически участвовать в операциях
миротворческих сил ООН4.

Как полагает ряд китайских экспертов, настоящей ‘‘точкой отсчета’’ нара�
стания глубины и разнообразия форм участия Китая в жизни международного
сообщества явилось завершение ‘‘холодной войны’’5. Более того, Китай из стра�
ны, доселе бросавшей вызов существующей международной системе или зани�
мавшей позицию стороннего наблюдателя, начал превращаться в ‘‘активного
участника и строителя’’ этой системы, демонстрирующего на международной
арене образ ответственной державы6.

К интенсификации самых разнообразных международных контактов Пе�
кин подталкивало как принципиальное расширение масштабов внешнеэкономи�
ческой открытости страны, старт которому дала знаменитая поездка Дэн Сяопи�
на в Шанхай и Шэньчжэнь в начале 1992 г., так и всемерное стремление уйти с
гипотетической позиции главного соперника США и Запада в целом, на которую
Китай объективно выдвигался после распада Советского Союза. Симптоматично,
что именно в 1992 г. КНР присоединилась к Договору о нераспространении ядер�
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ного оружия, который в маоцзэдуновские времена жестко критиковался. Начи�
ная со встречи глав государств и правительств ���� членов организации Азиатско�
Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сиэтле в 1993 г., КНР стала ре�
гулярно участвовать в ежегодных саммитах АТЭС. В целом в середине 1990�х гг.
Китай принимал участие в деятельности уже 80% международных организаций7.

По�видимому, в этот период переломную роль в деле осознания Пекином
всей важности ответственного поведения сыграли два события. Первое ���� это
крупномасштабные военные учения в Тайваньском проливе, которые КНР про�
вела на рубеже 1995����1996 гг., демонстрируя недовольство политическим курсом
главы администрации Тайваня Ли Дэнхуэя. Практически единодушная негатив�
ная реакция мирового сообщества на эти действия явно отрезвила Пекин и заста�
вила его задуматься о пределах использования военной силы или угрозы ее при�
менения для достижения своих целей. Вряд ли случайно летом 1996 г. КНР при�
соединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и
ввела мораторий на собственные ядерные испытания. Напротив, мировое сооб�
щество высоко оценило конструктивную позицию Китая в период азиатского фи�
нансового кризиса 1997����1998 гг., когда сохранение стабильного курса юаня и
финансовая помощь КНР ряду государств Юго�Восточной Азии предотвратили
развитие событий по наихудшему сценарию и позволили региону преодолеть
спад производства в сжатые сроки. Ряд китайских экспертов полагает, что воп�
рос об идентификации Китая как ‘‘ответственной крупной страны международ�
ного сообщества’’ встал именно на фоне азиатского финансового кризиса. С этого
времени КНР начала постепенно интегрироваться в международную систему в
качестве ответственной державы, руководствуясь данной идентичностью в своей
практической внешней политике8. Заметными вехами на этом пути стали: присо�
единение Китая ко Всемирной торговой организации (декабрь 2001 г.), подписа�
ние Киотского протокола (сентябрь 2002 г.), подключение, начиная со встречи в
Эвиане в 2003 г., к диалогу государств ‘‘восьмерки’’ с крупнейшими развивающи�
мися странами. В условиях мирового экономического кризиса 2008����2009 гг. КНР
выступила как один из наиболее инициативных и влиятельных членов мировой
финансовой ‘‘двадцатки’’, то есть группы ведущих экономик мира (G�20). Как
констатировала газета ‘‘Жэньминь жибао’’, ‘‘как высоко ответственная крупная
страна, КНР принимает активное участие в международном сотрудничестве,
прилагая максимум возможных усилий с ее стороны для противодействия теку�
щему финансовому кризису’’9.

Определенная часть китайского экспертного сообщества до самого не�
давнего времени занимала скептическую, а то и отрицательную позицию по
вопросу о самоидентификации КНР как ответственной державы, полагая, что
данная идея имеет западное происхождение и что солидаризация с ней не
отвечает интересам страны. При этом скептики чаще всего указывали на об�
народованное в 2005 г. и получившее широкий международный резонанс по�
желание заместителя госсекретаря США Р. Зеллика видеть Китай ‘‘ответст�
венным пайщиком’’ (responsible stakeholder) международной системы10. Од�
нако это было далеко не первое высказывание такого рода на Западе. Так,
еще в 1995 г. министр обороны США У. Перри заявил о желании способство�
вать тому, чтобы политика КНР ‘‘еще больше была бы похожей на политику
ответственной мировой державы’’, а в 1997 г. на приеме в честь председателя
КНР Цзян Цзэминя президент США Б. Клинтон одобрительно отозвался о
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‘‘важном вкладе Китая в развитие международного сообщества в качестве
державы, несущей глобальную ответственность’’11.

Как бы то ни было, влияние Запада на выработку Китаем концепции сво�
ей международной ответственности вполне очевидно. Однако в этом нет какого�
либо ‘‘первородного греха’’. Во�первых, как отмечают ученые в самом Китае, мно�
гое из того, что идет с Запада, ‘‘играет активную роль в общей истории человече�
ства’’12 ���� а к идее особой ответственности крупных государств за свои действия
на международной арене это, на наш взгляд, относится в полной мере. Во�вто�
рых, Китай, независимо от первоначального генезиса идеи его растущей между�
народной ответственности, сумел обратить ее себе на пользу, сделав эффектив�
ным инструментом противодействия теориям ‘‘китайской угрозы’’, неизменно со�
провождающим с начала 1990�х гг. динамичный экономический рост страны и
усиление ее веса в мировой политике13.

Немаловажно и то обстоятельство, что попытки США и Европейского со�
юза навязать Китаю свое видение приоритетов и ‘‘требуемой’’ степени ответст�
венности его внешней, а подчас и внутренней политики14 де�факто помогают Пе�
кину формировать собственную позицию, точнее соизмерять имеющиеся возмо�
жности и принимаемые на себя обязательства, вырабатывать отвечающую наци�
ональной специфике ‘‘дорожную карту’’ постепенного расширения сфер и дивер�
сификации форм реализации своей глобальной ответственности.

На наш взгляд, вопрос о первоисточнике термина ‘‘международная ответ�
ственность’’ применительно к Китаю имеет второстепенное значение. Ведь выход
КНР на позиции ответственной глобальной державы стал закономерным след"
ствием развития страны и ее полноформатного включения в мирохозяйственные
связи. Китай, с одной стороны, получил весомый выигрыш от процессов глобали�
зации и регионализации мировой экономики, развернувшихся в последнее двад�
цатилетие, а с другой, можно сказать, оказался вынужден оплатить свой ‘‘вход�
ной билет’’ в мировой рынок возникновением отсутствовавшей ранее глубокой
взаимозависимости между ним и множеством субъектов международного сооб�
щества. Первоочередной ‘‘производной’’ этой взаимозависимости и явилось осоз�
нание Китаем необходимости взять на себя определенную глобальную ответст�
венность, то есть адаптироваться к сложившимся в мире правилам игры, дейст�
вовать на мировой арене, исходя не только из собственных национальных инте�
ресов, но и учитывая интересы, озабоченности и даже прямые требования других
субъектов международной жизни, причем неизбежно нарастающие вслед за рос�
том комплексной мощи самого Китая.

Сегодня КНР занимает первое место в мире по производству широчайшей
гаммы промышленной и сельскохозяйственной продукции ���� от телевизоров и
мобильных телефонов до стали, цемента, зерна и мяса. По абсолютному размеру
ВВП страна вышла на третье место в мире, причем ее доля в мировом валовом
продукте выросла с 3,9% в 2003 г. до примерно 7% в 2008 г.15 КНР занимает третье
место в мире по объему внешней торговли, а по объему экспорта товаров ���� вто�
рое. Доля страны в мировом экспорте товаров с 5,9% в 2003 г. выросла до 8,9% в
2008 г., а в импорте ���� с 5,3% до 6,9%16. Бывший с конца 1970�х гг. крупным реци�
пиентом иностранных инвестиций, Китай на глазах превращается во влиятель�
ного экспортера капитала. В одном лишь 2008 г. его прямые зарубежные ин�
вестиции достигли 55,9 млрд долл., в 174 странах и регионах мира уже созда�
но свыше 12 тысяч предприятий с участием китайского капитала17, причем
инвестиционная активность Пекина все заметнее ощущается даже в геогра�
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фически отдаленных от него Африке и Латинской Америке. Китай во всеус�
лышание объявил о планах создания крупного океанского глубоководного во�
енного флота для обеспечения безопасности маршрутов транспортировки
своих внешнеторговых грузов, особенно нефти.

В целом, можно сказать, роль и влияние Китая в мире уже ощутимо вы�
шли за те ограничительные рамки его участия в международной жизни, которые
были на рубеже 1980�х ���� 1990�х годов очерчены известным заветом Дэн Сяопи�
на: ‘‘Хладнокровно наблюдать, исподволь укреплять свои позиции, действовать,
соблюдая выдержку, держаться в тени, предпринимать некоторые действия’’.
Как следует из комментариев китайских экспертов, одна из основных целей Дэн
Сяопина состояла в том, чтобы оберечь страну от взваливания на себя непосиль�
ной ответственности18. С той поры, однако, ситуация радикально изменилась, и в
последние годы уже не только потребности обеспечения суверенитета и интере�
сов развития страны, но и императив ее международной ответственности начи�
нает играть заметную роль по всей внешней стратегии КНР, включая стратегии
внешней политики, экономического развития и обеспечения безопасности19.

Китайские политологи�международники с конца 1990�х гг. уделяют за�
метное внимание разработке концепции ответственности Китая как глобальной
державы20. К этому их подталкивает как недостаточная разработанность катего�
рии ответственности крупных стран в общей теории международных отношений,
так и стремление обозначить здесь свою позицию. Судя по всему, первоначаль�
ный комплекс подходов к проблеме растущей ответственности Китая уже опре�
делился. Наибольшего внимания заслуживают следующие моменты.

Исходным пунктом поворота Китая к идее ответственности явилось
четкое осознание того обстоятельства, что в реальной жизни повышение мес�
та и значения страны в международных отношениях далеко не полностью за�
висит от ее собственного желания и растущей мощи, но и во многом выступа�
ет результатом взаимодействия государственных интересов КНР и ожиданий
от нее мирового сообщества.

Соответственно, именно вокруг связки ‘‘национальные интересы ���� инте�
ресы мирового сообщества’’ выстроено общее определение понятия ‘‘ответствен�
ности’’. По мнению ведущего китайского политолога�международника Ван Ич�
жоу принятие Китаем соответствующей его возможностям международной от�
ветственности означает поступательное увеличение вклада и степени участия
страны в региональной и глобальной деятельности, с тем чтобы укрепление Ки�
тая и рост самосознания китайского народа постепенно превратились в источник
нового прогресса и развития всего мирового сообщества21. Как подчеркивает про�
фессор Янь Шэнъи из Фуданьского университета (Шанхай), Китай ‘‘не может
просто пользоваться плодами международной безопасности и процветания, но он
должен… нести соответствующую его силам ответственность за обеспечение ме�
ждународной безопасности и порядка, не только защищать интересы своей стра�
ны, но и учитывать и защищать интересы других стран’’, ‘‘сочетать коренные ин�
тересы страны и общие интересы человечества’’22. Безусловно, констатации та�
кого рода чрезвычайно важны. Однако и в данном случае безоговорочный при�
оритет все же отдается ‘‘защите государственного суверенитета, безопасности и
интересов развития’’ самого Китая23.

Весьма распространенной среди китайских экспертов является достаточ�
но скромная оценка роли Китая в мировых делах на текущий момент. Так, по об�
разному выражению Янь Шэнъи, Китай ‘‘зачастую пока все еще зритель, а не
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актер и тем более не режиссер’’, его предложения по совершенствованию миро�
порядка сводятся, как правило, к формулированию тех или иных принципов, тог�
да как предложений конкретного характера мало24. Сходного мнения придержи�
вается и Ван Ичжоу, полагающий, что Китай пока дал миру немного ‘‘междуна�
родных продуктов’’, т.е. проектов договоров, конвенций и т.п., которые были бы
приняты на вооружение международным сообществом25.

Отсюда вполне логично следует всемерное подчеркивание ограниченного
масштаба ответственности, принимаемой сегодня на себя Китаем. Это аргументи�
руется прежде всего необходимостью для страны действовать ‘‘соразмерно име�
ющимся силам’’, ведь Китай по ВВП на душу населения находится за пределами
первой мировой сотни. Не меньшую роль играет и озабоченность Пекина тем, что
те или иные форматы ответственности, навязанные стране извне, могут поме�
шать ее развитию. Поэтому китайские эксперты предлагают ‘‘создать механизм
справедливого распределения международной ответственности между различ�
ными державами в увязке с факторами уровня их развития, комплексной мощи,
исторической ответственности’’26.

С одной стороны, стремление играть большую роль в мире, а с дру�
гой ���� очевидная нерешительность при принятии на себя адекватных расту�
щей мощи конкретных международных обязательств предопределяет изве�
стную двойственность, противоречивость позиционирования себя Китаем в
нынешней системе международных отношений. Пекин громогласно заявляет,
что он поддерживает сложившийся мировой порядок и не собирается угро�
жать ему и тем более выступать в качестве его сокрушителя, что он, вступая
в многочисленные международные организации, принимает на себя сущест�
вующие в международных механизмах ограничения и рестрикции27, ���� и
практически без всякой паузы тут же провозглашает намерение ‘‘продвигать
международный порядок в более справедливом и рациональном направле�
нии’’28, ‘‘способствовать его переформатированию в справедливый, многосто�
ронний демократический порядок нового типа’’29. Вместе с тем, пути создания
нового мирового порядка Пекин видит не в войнах и революциях, а в содейст�
вии безопасности и развитию всех государств мира, в преодолении бедности,
в универсальном следовании принципам добрососедства и сотрудничества.

Некоторая противоречивость наблюдается и в вопросе о приоритетной зо�
не ответственности Китая, то есть о том, рассматривает ли себя КНР как пока
только азиатскую державу или уже как глобальную. В 2003 г. Ван Ичжоу одно�
значно констатировал, что ‘‘глобальная ответственность… является для Китая
сравнительно долгосрочной перспективой’’, и что главной для него на текущем
этапе выступает ответственность как ‘‘важной региональной державы Азиатско�
Тихоокеанского региона’’. Успешное содействие в этом качестве общей стабиль�
ности ситуации и укреплению доверия и сотрудничества в регионе, проявление
творческого подхода для нейтрализации имеющихся в АТР очагов потенциаль�
ных конфликтов послужили бы, считал Ван Ичжоу, ‘‘пробным камнем’’ для вхо�
ждения Китая в мировую элиту с соответствующим изменением масштаба и рас�
ширением сфер его ответственности30. Спустя пять�шесть лет, за которые объем
ВВП Китая вырос более чем в полтора раза, а внешнеторговый товарооборот ����
втрое, страна по�прежнему ставит в качестве первоочередной задачу ‘‘быть од�
ной из главных движущих сил региональной системы’’31. Однако теперь она, по�
хоже, готова замахнуться и на большее: стать ‘‘ответственной активной держа�
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вой’’, о чем, по мнению китайских экспертов, свидетельствует выдвижение руко�
водством КНР стратегии ‘‘мирного возвышения’’ страны32.

В целом, на наш взгляд, Китай ориентируется на поступательное наращи�
вание своей международной ответственности в целях укрепления региональных
и глобальных позиций страны и улучшения ее образа в мире. Одновременно Пе�
кин четко дает понять, что он намерен выстраивать этот процесс собственным
темпом, строго соизмеряя бремя принимаемой на себя ответственности со своими
возможностями и интересами, и что он не поддастся на попытки заставить его,
образно говоря, таскать каштаны из огня для чужого дяди.

Пекин также утверждает, что признание им своей растущей ответствен�
ности за состояние миропорядка и решение ряда глобальных проблем не тожде�
ственно претензиям на ведущую роль и тем более гегемонию в мировых делах.
Поскольку и за ответственность, и особенно за руководящие позиции в мире надо
платить немалую цену, то Китаю, как констатировала сингапурская газета
‘‘Ляньхэ цзаобао’’, ‘‘еще рано бороться за международное лидерство’’33.

Концептуальное видение Китаем его растущей глобальной ответственно�
сти в большей или меньшей степени реализуется в его практической деятельно�
сти на международной арене. Как полагает американский китаевед Сюзан Ширк,
в китайский ‘‘рецепт обретения репутации ответственного игрока на междуна�
родной арене’’ входят три компонента: выстраивание взаимно удовлетворяющих
отношений с соседними государствами; выступление в роли командного игрока в
международных организациях и использование экономических связей для уста�
новления дружественных отношений с различными странами34.

К настоящему времени статус Китая как ответственной глобальной дер"
жавы наиболее выпукло проявился в таких сферах, как работа в ведущих меж"
дународных организациях и обеспечение международной безопасности, функ"
ционирование мирового хозяйства, противодействие глобальным изменениям
климата. По каждому из этих направлений, заслуживающих отдельного анализа,
наработано внушительное ‘‘досье’’ практических дел и конкретных обязательств
Китая. Упомянем для наглядность лишь отдельные важные моменты:

���� 6 августа 2002 г. КНР обнародовала новую концепцию безопасности,
акцентирующую внимание на обеспечении комплексной безопасности всех стран
мира. Ее сердцевиной стал призыв к отказу от так называемых ‘‘игр с нулевой
суммой’’, предполагающих обеспечение собственной безопасности за счет безопа�
сности других стран, и предложение искать путь к безопасности через диалог и
сотрудничество, через достижение обоюдного или многостороннего выигрыша;

���� КНР последовательно выступает за всеобщее ядерное разоружение,
неизменно декларирует принцип неприменения первой ядерного оружия и его
абсолютного неприменения против неядерных государств и безъядерных зон.
Пекин играет незаменимую роль в усилиях мирового сообщества по обеспечению
денуклеаризации Корейского полуострова;

���� широкое признание снискало участие китайского контингента в миро�
творческих операциях в Восточном Тиморе и в Судане (Дарфур), в других стра�
нах и регионах мира.

���� КНР проделала огромную работу по адаптации национального законо�
дательства к правилам ВТО и последовательно выполняет свои обязательства
перед ВТО по снижению уровня таможенных тарифов и обеспечению свободного
доступа иностранного бизнеса на свой рынок товаров и услуг;
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���� КНР вносит существенный вклад в развитие регионального экономи�
ческого сотрудничества в таких форматах, как АСЕАН плюс один (Китай) и
АСЕАН плюс три (Китай, Республика Корея, Япония), Шанхайская организация
сотрудничества, Восточноазиатский центр мировой экономики (Китай, Япония,
Республика Корея), а также в работу формирующихся структур Россия ���� Ин�
дия ���� Китай и Бразилия ���� Россия ���� Индия ���� Китай;

���� Китай последовательно выполняет свои обязательства по помощи раз�
вивающимся странам, включая списание большей части задолженности бедней�
ших развивающихся стран перед ним;

���� как и в период азиатского финансового кризиса 1997����1998 гг., Ки�
тай играет конструктивную роль в противодействии мировому экономическо�
му кризису, начавшемуся во второй половине 2008 г. КНР одной из первых
обнародовала масштабную программу антикризисных мер, стимулировав�
шую рост внутреннего инвестиционного и потребительского спроса, и тем са�
мым оказала поддержку производителям не только в самом Китае, но и во
многих других государствах мира;

���� Китай, являющийся наряду с США одним из двух крупнейших эми�
тентов парниковых газов в атмосферу, отстаивает в борьбе с глобальным потеп�
лением принцип ‘‘общей, но дифференцированной ответственности’’. Обнародо�
вав в 2008 г. специальную Белую книгу правительства по противодействию изме�
нению климата, КНР ныне детально изучает возможности развития в стране ни�
зкоуглеродной экономики и самого широкого использования нетрадиционных ис�
точников энергии, ведет интенсивный международный диалог по всему взаимо�
связанному кругу проблем развития энергетики, защиты окружающей среды и
минимизации антропогенного воздействия на климат.

В целом, на наш взгляд, КНР завершила первоначальную адаптацию к
своему статусу ответственной глобальной державы.

Дальнейшее продвижение Китая по пути расширения сфер и наращива"
ния своей глобальной ответственности будет определяться в первую очередь та�
кими внутренними факторами, как социально�экономическое благополучие стра�
ны, вызревание институтов гражданского общества и стимулируемое им переме�
щение правочеловеческой проблематики из нынешнего периферийного положе�
ния в центр системы национальных ценностей, осознание элитой, бизнес�сообще�
ством и населением жесткой необходимости выхода на предельно экологичное
функционирование национальной экономики и общества не просто на длитель�
ную перспективу, а, можно сказать, навсегда.

Многое будет определять и та или иная реакция международного сообще�
ства на внутри� и внешнеполитический курс КНР, его внешнеэкономическую по�
литику и прежде всего на усиление позиций Китая в мире в целом. Эта реакция,
надо сказать, весьма противоречива. Ведущий мировой еженедельник
‘‘Economist’’, издающийся в Лондоне, неоднократно высказывал точку зрения,
будто КНР пока берет на себя меньшую долю ответственности за глобальные де�
ла, чем могла бы и должна взять в соответствии с ее весом в мировой экономике и
торговле. В марте 2009 г. журнал заявил, что Китай все еще ‘‘продолжает дейст�
вовать как малая страна с незначительным влиянием на глобальную систему и
поэтому несущая незначительную ответственность за нее’’35. Практически тот
же смысл был отражен и в заголовке одной из статей журнала, посвященных 60�
летию КНР: ‘‘Мир согласился с тем, что Китай является растущей великой дер�
жавой; к сожалению, он не всегда действует сообразно этому статусу’’36.
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Существует, однако, и иная крайность. Настороженные возросшей воен�
ной и экономической мощью Пекина и его уверенностью в ведении международ�
ных дел, некоторые западные эксперты настаивают на неготовности Китая к гло�
бальной роли, поскольку, дескать, ‘‘экономическая значимость не трансформиру�
ется автоматически в геополитический вес. А в случае с Китаем другие важные
компоненты подлинно глобальной мощи ���� моральный авторитет, военная состо�
ятельность, культурное влияние… ���� либо находятся в стадии формирования,
либо вовсе отсутствуют’’. Утверждается также, что глобальные амбиции Китая
не могут быть реализованы ‘‘без решения таких сковывающих страну проблем,
как широкое распространение бедности, авторитарное правление, придавленная
десятилетиями изоляции культура и плохо понимаемые намерения’’37.

Давление на Пекин извне по вопросам глобальной ответственности отра�
жает не только его собственные недоработки, но и скептическое отношение Запа�
да к заверениям Китая о его сугубо мирном возвышении, опасения, что ‘‘каждый
успех Китая наносит удар по главенству западной модели в мире’’38.

В этой ситуации Китай стремится уйти с потенциальной позиции крупно�
го узла современных международных противоречий, пытается уменьшить со�
противление внешнего мира подъему страны. Особые надежды в данном плане
возлагаются на концепцию ‘‘гармоничного мира’’, которая, как декларируют в
Пекине, едина по своему духу с Уставом ООН, развивает и обогащает его и впол�
не может претендовать на роль общего ориентира международных отношений в
XXI веке39.Одновременно Китай настраивается на прагматичную работу с такой
новой для себя реальностью, каковой стал его статус ответственной глобальной
державы. Как справедливо констатировал вице�президент Китайского института
международных проблем при Министерстве иностранных дел КНР Сюй Цзянь,
Китаю следует трезво и рационально относиться к теме своей ответственности,
воздерживаясь от чрезмерного оптимизма по поводу ее позитивных аспектов и от
чрезмерной обеспокоенности по поводу аспектов негативных. Исходя из своих реаль�
ных возможностей, из собственных фундаментальных интересов и общих интересов
международного сообщества, Китай должен нести свою ответственность и отстаивать
свои права в мире достаточно энергично и вместе с тем осторожно40.

В настоящее время нет смысла пытаться предугадать те или иные нюан�
сы и конкретные детали дальнейшего движения Китая по нелегкому пути укреп�
ления своего статуса ответственной глобальной державы. Но оптимальный век�
тор этого движения проглядывает уже сегодня: он, на наш взгляд, состоит в том,
чтобы от нынешней, пока еще ограниченной ответственности шаг за шагом идти к
ответственному самоограничению во все новых и новых сферах. А это возможно
только в том случае, если в схожем алгоритме будут действовать и все другие ве�
дущие державы мира.
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