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После успешного проведения Олимпийских Игр КНР, похоже, находится
в процессе новой самоидентификации. С нарастанием кризисных явле�
ний в мире, усилением международных позиций Китая ее вряд ли устро�
ит прежний статус и вес в мировых делах. Вместе с тем Пекин твердо
стоит на том, что никогда не станет ‘‘сверхдержавой’’, что его возвыше�
ние и укрепление мощи не представляет угрозы другим членам мирового
сообщества. Свои новые высоты Китай намерен завоевывать исключи�
тельно мирным путем, при помощи т.н. ‘‘мягкой силы’’. Для этого он готов
и впредь искать взаимопонимания с другими странами и народами, в том
числе с помощью активизации культурных обменов, пропаганды привле�
кательности своей модели социально�экономического развития и убеж�
дения в своей ответственности.
Ключевые слова: ‘‘жесткая сила’’, ‘‘мягкая сила’’, ‘‘искусная сила’’,
‘‘Пекинский консенсус’’, ‘‘китайская угроза’’ и ‘‘китайская ответ3
ственность’’.

Один из пионеров изучения темы ‘‘мягкой’’ и ‘‘жесткой’’ силы, выпускник
Гарварда Джозеф Най как�то привел парадоксальное и эпатирующее, как мно�
гим показалось в то время (2005 г.), высказывание видного американского ученого
с достаточно скандальной репутацией Роберта Кейгана, что американцы проис�
ходят с Марса, а европейцы ���� с Венеры1. В том смысле, что по разную сторону
Атлантики действуют различные приоритеты в решении внешнеполитических
задач: в Старом Свете предпочитают искать дипломатические компромиссы, тог�
да как Вашингтон в основном в своей стратегии опирается на грубую военную и
экономическую мощь.

Провокационность подобного заявления, по мнению Дж. Ная, чересчур
упрощала различия между американским и европейским отношением к миру и
безопасности, и это было очевидно. В конце концов, напоминает ученый, европей�
цы присоединились к военной операции в Косово в 1999 г. (кстати, Франция и
Германия имели тогда в крае вдвое больше войск, чем Соединенные Штаты; ев�
ропейцы и сегодня составляют значительную часть международных сил безопас�
ности в Афганистане), да и война в Ираке показала, что среди европейцев есть
немало ‘‘выходцев с Марса’’, а среди американцев ���� ‘‘с Венеры’’.
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Между тем тезис, предложенный Р. Кейганом, вызвал серьезные дискус�
сии в научном сообществе, которые продолжаются по сей день. Особую остроту и
пикантность обсуждаемой проблеме добавил глобальный финансовый кризис.
Все более становится очевидным: осуществлять свои национальные интересы на�
до не в одиночку, насильно заставляя других ‘‘любить’’ и уважать себя, а путем
компромиссов и договоренностей находить точки соприкосновения в духе взаим�
ного уважения и взаимопонимания. Ведь что такое по своей сути ‘‘мягкая сила’’?
Это способность добиваться желаемого результата при помощи убеждения, при�
влекательности собственного имиджа, а не силы или денег.

После окончания Второй мировой войны, когда Европа и Япония лежа�
ли в руинах, Соединенные Штаты для большинства людей к западу от конт�
рольно�пропускного пункта на Фридрихштрассе казались раем, ‘‘Землей обе�
тованной’’. Европейская молодежь слушала американскую музыку, смотрела
американские фильмы, стремилась купить одежду а�ля Америка. Молодые
европейцы, писал голландский историк Р. Кройс, ‘‘вырастали в мире, где аме�
риканские символы играли важную роль’’. ‘‘Поколение за поколением моло�
дежь, которая росла в разных европейских странах… всегда имела культур�
ную альтернативу… Такие простые вещи, как джинсы, ‘‘Кока�кола’’ или сига�
реты, приобретали дополнительную ценность, которая помогала молодежи
выражать свою собственную идентичность’’2.

С началом хрущевской ‘‘оттепели’’ и в Советском Союзе ценности ‘‘потре�
бительской революции’’ прочно прижились в среде довольно значительной части
молодежи, творческой и научной интеллигенции. (Ностальгические воспомина�
ния о днях своей юности можно услышать из уст восторженных зрителей филь�
ма В. Тодоровского ‘‘Стиляги’’). Конечно, ‘‘быть можно дельным человеком и ду�
мать о красе ногтей’’. Но ростки той ‘‘оттепели’’ через два десятка лет проросли
таким чертополохом, который может задушить еще не одно поколение россиян.

Почему Запад оказался столь падок на американское влияние? Как уже
говорилось, военные успехи американцев (не в смысле выигранных крупных сра�
жений и грандиозных битв, а их экономическое и финансовое усиление), плоды
нового передела мира в результате подписания Атлантической хартии создавали
образ могущественной и надежной державы. Норвежский исследователь Г. Лун�
дестад, описывая причины привлекательности образа Америки в Европе в те го�
ды, писал: ‘‘…федерализм, демократия и открытые рынки представляли собой
основные американские ценности. Это то, что Америка экспортировала’’. И благо�
даря ‘‘плану Маршалла’’ европейцы с готовностью приняли то, что им было пред�
ложено. Но возникшая в результате ‘‘мягкая сила’’ во многом зависела от близо�
сти культур и ценностей Соединенных Штатов и Европы’’3.

Добившись своих целей в Европе, американцы постепенно стали утрачи�
вать способность, да и желание действовать с помощью ‘‘мягкой силы’’. Все чаще
их поступки становились отражением откровенно агрессивных намерений пра�
вящих администраций, все меньше Вашингтон стал считаться со своими евро�
пейскими союзниками. Апофеозом такой стратегии стала война в Ираке. И хотя
формально большинство правительств Старого Света вынуждено было поддер�
жать эту американскую авантюру, раскол стал очевиден. Германия, Испания,
Франция, Греция, другие страны ответили на военные действия в Ираке мощны�
ми антиправительственными демонстрациями и другими протестными акциями.
Возможно, именно тогда и произошло коренное деление на приверженцев ‘‘жест�
кой и мягкой силы’’. Европа продолжает наращивать свои усилия по использова�
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нию дипломатических, институциональных действий для распространения сво�
его влияния в мире, тогда как США продолжают следовать жесткой линии в ре�
шении своих внешнеполитических задач. Известных перемен специалисты ожи�
дают с переездом в Белый дом Б. Обамы, однако, прошло еще слишком мало вре�
мени со дня его инаугурации, чтобы серьезно обсуждать приоритеты нового пре�
зидента США.

С начала нового тысячелетия вместо бывшего Советского Союза в число
ведущих мировых держав выдвинулся Китай. В этой связи, думается, представ�
ления Китая о соотношении ‘‘мягкой’’ и ‘‘жесткой’’ силы, о приоритетах в данном
вопросе имеют несомненный интерес. Не случайно эта тема активно обсуждается
и в китайской прессе, и в зарубежных изданиях.

Говоря о проблеме использования Китаем потенциальных возможностей
‘‘мягкой силы’’, как считают эксперты, можно выделить три основных компонен�
та: культурный диалог, лидерство в развивающемся мире и противодействие
имеющему хождение лозунгу о ‘‘китайской угрозе’’.

Распространение культуры и поиск понимания
Соединение конфуцианских социальных и политических ценностей, на�

родных традиций и обычаев, искусства, китайского языка понимается китайски�
ми политологами как важнейшая составляющая ‘‘мягкой силы’’ Китая4. Стремле�
ние ближе познакомиться с китайской культурой, узнать историю одной из древ�
нейших мировых цивилизаций закладывает основы уважения и признания, ко�
торые со временем будут содействовать формированию необходимого для Китая
благоприятного международного окружения. Как считают некоторые китайские
ученые, ‘‘способность государства распространять свою культуру за рубежом
приведет к пониманию, благорасположению и восприятию его культурных цен�
ностей другой стороной’’5.

Каким же образом Китай предполагает добиваться содействия решению
своих стратегических целей с помощью распространения своих культурных цен�
ностей? Во�первых, это тот потенциал, который многие эксперты называют есте�
ственным преимуществом ‘‘культурной привлекательности’’ как в среде китай�
ской диаспоры, так и в других ‘‘конфуцианских’’ государствах, включая Японию,
Южную Корею, Сингапур и Вьетнам. Зарубежные китайцы всегда играли особую
роль для КНР не только как источник инвестирования капитала, но и в качестве
своего рода ‘‘ретранслятора’’ среди местного населения таких конфуцианских
добродетелей, как трудолюбие и крепость семьи. Учитывая многочисленность и
влиятельность хуацяо, вполне вероятно, что Китай способен стать лидером объе�
диненного Восточно�Азиатского политического сообщества, основанного на кон�
фуцианских ценностях и опыте.

Однако вероятность скорой реализации этой идеи другими специалиста�
ми подвергается серьезной критике по ряду причин. Начать с того, что интересы
государств определяются не просто приверженностью ‘‘конфуцианству’’, но так�
же географическим положением, равнодействующими факторами безопасности,
соперничеством за доступ к ограниченным ресурсам, прошлыми конфликтами и
множеством других обстоятельств, которые делают культурный регионализм ту�
манной перспективой. По ряду позиций китайское культурное влияние в этом ре�
гионе бледнеет по сравнению с влиянием США и других государств. Например,
экспорт китайских фильмов ничтожен по сравнению с экспортом фильмов аме�
риканских, которые, как считается, распространяют западные ценности типа ин�
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дивидуализма и демократического плюрализма. Если вести речь о самовыдвиже�
нии Китая в качестве конфуцианского общества, то Китай и здесь весьма уязвим,
поскольку за последние тридцать лет его внутренняя жизнь характеризовалась
динамичным проникновением западных ценностей и обычаев.

Китайская цивилизационно�культурная модель остается все�таки еще
довольно экзотичной для восприятия зарубежной аудиторией, в особенности ев�
ропейской. Поэтому в Пекине уверены в необходимости активизации ‘‘культур�
ной дипломатии’’. Это направление включает усилия, нацеленные на возвышение
авторитета и создание привлекательности культурного образа Китая как в пре�
делах региона, так и вне его. Предполагается расширение культурных и научных
обменов, организация художественных выставок, ‘‘годов культуры’’, укрепление
связей между породненными городами и т.д.

Подобные мероприятия, при всей их нужности и целесообразности имеют,
тем не менее, очевидные недостатки. Во�первых, они, как правило, носят времен�
ный характер и довольно поверхностны. Интерес к той или иной культуре ���� это
лишь первый шаг в распространении своих традиционных ценностей, их интер�
национализация есть процесс гораздо более трудоемкий и сложный. Во�вторых,
большинство людей в мире, естественно, более привычно к своей собственной
культуре и только в незначительной степени знакомо с китайским наследием.
Так, например, влияние христианской и исламской цивилизаций так глубоко
укоренилось в Африке, что добиться существенного продвижения там конфуци�
анства представляется весьма затруднительным делом. Проще говоря, сомни�
тельно, чтобы указанные меры при всей их амбициозности смогли изменить базо�
вые представления людей о Китае.

Для достижения позитивного результата требуется более активная по�
мощь иностранных участников. Главным звеном в этом направлении является
образование. Изучение китайского языка, истории и культуры рассматривается
сегодня китайским руководством не только как способ воспитания уважения к
Китаю, но и как средство культивирования ‘‘массива иностранного интеллекта’’,
более подготовленного для установления личных связей с китайскими партнера�
ми и КНР в целом. Примером в этом смысле может служить ‘‘программа Фул�
брайта’’, с помощью которой американцы в годы холодной войны значительно
преуспели в формировании массовой поддержки со стороны иностранных элит6.
И хотя вряд ли правомерно искать прямую связь между образованием и позици�
ей элит (достаточно вспомнить, какие усилия прилагал в этом направлении Со�
ветский Союз, принимая у себя студентов, аспирантов из�за рубежа, и чем все
это закончилось), отказываться от такого варианта ‘‘культурной экспансии’’ так�
же не стоит. Многие из обучающихся сегодня в КНР африканских студентов, на�
пример, вполне вероятно, вскоре займут высокие государственные посты или
станут элитой во всех областях в своих странах. Заложенные за годы учебы теп�
лые впечатления от страны пребывания, личные контакты на разных уровнях
будут способствовать росту влияния Китая в Африке, уверены в Пекине.

Существуют две формы образования как средства развития ‘‘мягкой си�
лы’’. Первая ���� это студенты, обучающиеся в самой КНР. Так, в 2006 г. в стране
учились свыше 140 тыс. иностранных студентов. В 2008 г. число приехавших
учиться в Китай иностранцев впервые превысило 200 тыс., в первую тройку вхо�
дят студенты из Южной Кореи, США и Японии7. Вероятно, в силу простого инте�
реса к культуре соседей около 75% иностранных студентов в Китае ���� выходцы
из Восточной Азии. (Для сравнения: в США иностранцев обучалось 560 тыс. Од�
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нако из�за экономических причин, трудностей с получением американских
въездных виз после 11 сентября их количество несколько уменьшилось).

Власти КНР предпринимают активные шаги для того, чтобы повысить
уровень и качество подготовки обучающихся в Китае иностранных студентов.
Министерство образования КНР намерено принять ряд мер, нацеленных на то,
чтобы китайские университеты принимали иностранных студентов ‘‘более высо�
кого уровня’’8. Конечно, речь в данном случае идет не об их социальном статусе.
Однако можно не сомневаться, что уровень владения китайским языком у новых
студентов будет тем выше, чем более престижные начальные школы и колледжи
они закончили у себя на родине. То есть, чем богаче и ‘‘статуснее’’ их родители,
которые могут в последующем обеспечить своим чадам высокие посты в государ�
ственных структурах и деловых сообществах.

Другой ‘‘манок’’ для студентов из развивающихся стран ���� государствен�
ные стипендии, которые готово им обеспечить китайское правительство. Так, по
сообщению главы Отдела международного сотрудничества и обменов Министер�
ства образования КНР Чжан Сюцинь, в 2010 г. ‘‘20 тысяч иностранцев будут ох�
вачены государственными стипендиями КНР’’. На эти цели власти предполагают
выделить более 500 млн юаней (около 73,5 млн долл.)9.

Не менее перспективным представляется проект учреждения по всему
миру ‘‘конфуцианских институтов’’, являющихся центрами изучения китайского
языка и культуры, размещенными при университетах. При этом цель ставится
достаточно масштабная ���� к 2010 г. иметь 500 действующих институтов такого
рода. В более широком плане руководство Китая рассчитывает, что к 2010 г. ки�
тайский язык будут изучать, по меньшей мере, 100 миллионов студентов по все�
му миру10.

Ведь язык всегда служил проводником ‘‘культурной экспансии’’. Он помо�
гал народам общаться без посредников, лучше понимать друг друга. Конечно, ки�
тайский язык ���� не самый простой для изучения. Однако факты говорят о том,
что вполне реально в самом ближайшем будущем ожидать бума в распростране�
нии китайского языка.

На завершившейся в середине марта 2009 г. сессии ВСНП заведующий
Государственной канцелярии по международному распространению китай�
ского языка Сюй Линь привел такие цифры: в настоящее время количество
иностранных студентов, изучающих китайский язык во всем мире, превыша�
ет 40 млн чел., и их численность увеличивается ежегодно на 50%11. Эти люди
полагают, что их будущее связано с Китаем, поэтому необходимо повышать
уровень владения китайским языком, чтобы приобрести больше шансов при
устройстве на работу. Субъективные оценки студентов подтверждают уче�
ные. Интерес к китайскому языку вызван не только стремлением больше уз�
нать о жизни Поднебесной, культуре и традициях ее народа, но имеет и впол�
не практический резон: в условиях глобального финансового кризиса люди
оптимистично смотрят на перспективы Китая.

Столь же активно в Китае изучают и языки своих партнеров и/или кон�
курентов. Известно повальное увлечение местной молодежи английским языком.
В меньшей степени, но весьма интенсивно пропагандируется и знание русского
языка. Страны взаимно проводят ‘‘Года языка’’, выпускают совместные газеты и
журналы, в Пекине недавно заработал специальный телеканал на русском язы�
ке. Такой своеобразный ‘‘русский акцент’’ ���� также важный элемент использова�
ния ‘‘мягкой силы’’.
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Модель развития и лидерство в ‘‘третьем мире’’
С 1950�х гг. главной целью внешней политики Китая было занять лидиру�

ющее положение в развивающемся мире. Однако в отличие от периода ‘‘холодной
войны’’, когда важнейшим аспектом деятельности на международном фронте
считалось наращивание антиколониальной борьбы в Африке и Юго�Восточной
Азии и объединение дипломатических усилий против ‘‘американских империа�
листов’’ и советских ‘‘социал�ревизионистов’’, задачи в эпоху реформ ставятся
несколько иные. Пекин озабочен в первую очередь наращиванием ‘‘дипломатиче�
ского капитала’’, который может быть использован, например, при голосовании в
ООН по интересующим КНР вопросам и проблемам обеспечения доступа к огра�
ниченным природным ресурсам. Вместе с тем, публично Китай выстраивает свою
дипломатическую стратегию в ‘‘третьем мире’’ в понятиях альтруизма, особо
подчеркивая невмешательство во внутренние дела суверенных государств12. Не
случайно идея ‘‘гармоничного мира’’, основанного на взаимном уважении и при�
знании государственного суверенитета, прозвучала из уст председателя КНР Ху
Цзиньтао именно в связи с 50�летием Бандунгской конференции.

Каким образом Китай намеревается стать примером привлекательности
для развивающихся стран?

Прежде всего, это реклама китайской модели развития. Она включает в
себя: а) ‘‘скоординированное, комплексное и научно обоснованное развитие’’, не
требующее больших общественных и экологических затрат; б) ‘‘стабильность’’,
понимаемая в широком смысле как устойчивость власти, институтов и общества
в целом; в) ‘‘гармония’’, означающая стремление свести к минимуму ущерб в от�
ношениях между людьми, обществом и окружающей средой, а также между го�
сударствами. В этом смысле употребляемое в обиходе выражение ‘‘гармоничное
общество’’ естественным образом перетекает в понятие, относящееся к междуна�
родной категории, ���� построение ‘‘гармоничного мира’’13.

Особое внимание обращается на понятие ‘‘Пекинский консенсус’’ ���� тер�
мин, изобретенный бывшим редактором журнала ‘‘Тайм’’ Джошуа Купером Ра�
мо14. Выражение символизирует исключительную привлекательность китайско�
го опыта, ‘‘изучать который спешат специальные команды экономистов из таких
разных стран, как Таиланд, Бразилия и Вьетнам’’15.

В отличие от либеральных предписаний относительно возвышения госу�
дарств на основе демократизации и активного участия международного финан�
сового сообщества (известных как ‘‘Вашингтонский консенсус’’), ‘‘Пекинский кон�
сенсус’’ делает упор на политическую стабильность и свободный выбор странами
самостоятельного пути развития, основанного на экспериментировании и особен�
ностях конкретных условий.

Напомним, принципы ‘‘Вашингтонского консенсуса’’ были сформулирова�
ны в 1990 г. ���� это приватизация, жесткая монетарная политика, отказ от бюд�
жетного дефицита, либерализация торговли, открытость для иностранных инве�
стиций. Подход этот стал стандартным ‘‘правильным’’ рецептом для решения
проблем развивающихся стран и лег в основу реформ в Латинской Америке и
Восточной Европе. Затем выражение ‘‘Вашингтонский консенсус’’ приобрело по�
литический оттенок ���� для одних как символ победы в ‘‘холодной войне’’, для
других ���� как навязываемая Соединенными Штатами политика ‘‘минималист�
ского государства’’ и монетаризма.
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Но рыночные преобразования не решили социальных проблем Латинской
Америки; итоги реформ в России все чаще объявляются провальными; бывший
главный экономист Всемирного Банка лауреат Нобелевской премии по экономи�
ке Дж. Стиглиц объявил, что именно политикой ‘‘Вашингтонского консенсуса’’
был порожден и азиатский финансовый кризис.

В мае 2004 г. Лондонским центром международной политики был опуб�
ликован доклад под названием ‘‘Пекинский консенсус’’, где речь идет уже не
только об эффективности ‘‘китайской модели’’. По мнению авторов, ‘‘Вашинг�
тонский консенсус’’ ‘‘исходит из желания сделать счастливыми банкиров’’, а
‘‘Пекинский консенсус’’ ���� добиться справедливого роста в интересах про�
стых людей. Его цель ���� рост при сохранении независимости; отличительные
черты ���� ‘‘решительное стремление к инновациям и экспериментам’’ (специ�
альные экономические зоны), ‘‘защита государственных границ и интересов’’,
‘‘накопление инструментов асимметричной силы’’ (в виде сотен миллиардов
долларов валютных резервов).

Вследствие провала реализации ‘‘Вашингтонского консенсуса’’ в лати�
ноамериканских и других развивающихся странах эти государства все боль�
ше обращаются к китайской модели экономического роста и политической
стабильности. То же можно сказать и о Черном континенте: многие африкан�
ские лидеры заинтересовались, каким образом Китай обеспечил быстрый
рост, сохраняя при этом политический контроль, и стали часто приезжать в
Китай за консультациями16.

Несмотря на всю привлекательность новой концепции, существует значи�
тельная доля пессимизма относительно того, будет ли Китай в состоянии сыграть
намеченную им же самим роль. Дело в том, что некоторые развивающиеся госу�
дарства не имеют ни необходимых условий, ни стремления копировать китай�
скую модель развития и таким образом ‘‘предполагаемый ход событий был бы за�
труднителен для создания действенного компонента китайской ‘‘мягкой силы’’.
Кроме того, внутри самого Китая существует немало недостатков в процессе ре�
формирования (растущий разрыв в доходах, сохраняющийся высокий уровень
безработицы, загрязнение окружающей среды и демографические проблемы),
так что пока слишком рано говорить о вытекающем из китайского опыта ‘‘консен�
сусе’’17. С учетом этого КНР трудно представить образцом для других государств.
Да и в целом, в пропаганде опыта и достижений ‘‘социализма с китайской специ�
фикой’’, многих все�таки серьезно озадачивает именно термин ‘‘специфика’’, мо�
жет быть, даже уникальность предлагаемого варианта развития.

Еще один ‘‘китайский козырь’’ ���� так называемая экономическая дипло�
матия. Этим методом Китай пользовался и раньше. Так, в период с 1956 г. по
1977 г. Китай оказал безвозмездную помощь африканским государствам в разме�
ре более чем 2,4 млрд долл. с целью развития благоприятных отношений в разви�
вающемся мире. Нынешняя внешняя политика строится на основе стремления
способствовать налаживанию желаемых связей и сведения к минимуму трений,
возникающих вследствие расширения экономических притязаний Китая в отда�
ленных регионах. Китай активно участвует в развитии базовой инфраструктуры,
включая инвестирование в транспортные системы, больницы, школы и сельское
хозяйство. Примером может служить сотрудничество с Анголой, которая пре�
взошла Нигерию по объему нефтяных ресурсов. КНР предоставил этой стране
займы под низкий процент в объеме примерно 3 млрд долл. даже при том, что
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стоимость ее нефтяных контрактов составляла в 2007 г. только 1,4 млрд долл. Это
позволило Анголе впервые ‘‘сбросить’’ помощь МВФ18.

В политическом аспекте Китай активно участвует в различных операци�
ях ООН по поддержанию мира в африканских странах южнее Сахары ���� больше,
чем любой из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.

Настойчивость китайцев в стремлении прочно обосноваться на африкан�
ском континенте не всегда встречает радушный прием, более того, нередки про�
явления откровенной враждебности в связи с растущим внушительным экономи�
ческим присутствием Китая в развивающихся регионах. Беспокойство местных
властей вызывает тенденция китайских фирм опираться на китайскую рабочую
силу, деградация окружающей среды вследствие извлечения природных ресур�
сов и практика торговли в ущерб местному бизнесу.

Чтобы дезавуировать представление, будто Китай ведет себя как ‘‘нео�
империалист’’, в Пекине были выработаны такие средства, как улучшение мони�
торинга деятельности китайских фирм и защита эффективно работающего про�
изводства. Например, Китай столкнулся с враждебной реакцией в Южной Афри�
ке в результате наводнения рынка изделиями легкой промышленности, прибора�
ми и другими товарами китайского производства. В ответ Китай ввел односто�
ронние ограничения на свой экспорт и предложил техническую помощь местным
компаниям19. Хотя ученые не дали специальной оценки результатов такого рода
программ, они выражают осторожный оптимизм, что благодаря экономической
дипломатии ‘‘мягкая сила’’ Китая находится на подъеме.

Уверения в благих намерениях и ответственности
Вероятно, одной из самых болезненных тем для китайских властей явля�

ется время от времени открыто проявляемое беспокойство в мире по поводу ‘‘ки�
тайской угрозы’’. Опровержению данного тезиса посвящаются научные моногра�
фии, статьи журналистов и политологов, выступления руководителей КНР и
другие масс�медийные акции. Между тем экономический и военный рост Китая
продолжает многими восприниматься как реальная угроза. Подозрения в стрем�
лении Пекина к ‘‘региональному гегемонизму’’ и ностальгии по восстановлению
‘‘имперского порядка’’ подрывают усилия Китая по формированию международ�
ного окружения, благоприятного для долгосрочного развития. Как только страна
начинает восприниматься в качестве угрозы, считают китайские политологи, ее
безопасность и возможности для развития неизбежно слабеют.

Теоретики внешней политики КНР считают, что тезис о ‘‘китайской угро�
зе’’ появился в начале 1990�х г.г. в Америке и Японии, затем распространился по
всему миру. Позже эта теория несколько ушла в тень по мере возрастания вкла�
да Китая в процветание Азии и за ее пределами. Однако после 2005 г. она снова
вышла на передний план, хотя и с меньшим числом последователей. На самом де�
ле, термин ‘‘китайская угроза’’, как представляется, появился значительно рань�
ше; его рождение, скорее, следует относить к XIX столетию.

Причину существующих опасений в Пекине объясняют непониманием
Запада сути социалистической системы, за которым кроется сохраняющийся
менталитет ‘‘холодной войны’’. Поэтому утверждается, будто подъем Китая
будет сопровождаться неизбежным насилием. (Вот почему, видимо, истоки
возникновения антикитайских опасений относят к временам ‘‘холодной вой�
ны’’, а не ранее).



42 В. Ганшин

Особенно в нагнетании недоверия к Китаю преуспели американские уче�
ные, политологи, публицисты. Такие авторы как Николас Кристоф, Билл Гертц,
Ричард Бернстайн, Росс Монро и другие в своих работах открыто утверждают,
что ‘‘в обозримом будущем Китай наверняка станет самой серьезной угрозой для
государственной безопасности Америки’’20, что ‘‘Китай сегодня как угроза для
Америки занимает место Советского Союза’’ и т.д.

Причину усиления антикитайских настроений на Западе в КНР видят в
том, что с подъемом национальной мощи Китая, ростом его международного вли�
яния и более тесным взаимодействием с внешним миром, особенно с крупными
западными державами, он попытается играть все более значимую роль в регио�
нальных и мировых делах в соответствии со своим возросшим статусом. Это спо�
собно привести к пересмотру сложившегося международного и экономического
порядка, угрожая таким образом интересам западных держав.

Следуя американской логике, в силу самой социальной системы сильный
Китай будет представлять угрозу для других стран. Опыт ‘‘холодной войны’’, ут�
верждают в Пекине, убедил западное сообщество, что руководимые коммуниста�
ми страны по своей природе агрессивны. Они думают, что все зависит от социаль�
ной системы. Следовательно, авторитарный режим в Китае неизбежно пойдет по
пути экспансии, так как только ‘‘истинно демократические страны’’ способны
обеспечить мир и процветание человечества.

В этой связи начавшиеся в 1978 г. реформы в Китае вызывали определен�
ные надежды у западных идеологов. Надежду на то, что в стране возобладает
рыночная экономика в сочетании с политической вестернизацией, произойдет
мирный эволюционный переход к капиталистическому обществу. Однако этого не
произошло, Китай продолжает идти своим путем, а значит, по�прежнему пред�
ставляет собой угрозу западным странам.

Надо сказать, что сегодня теория ‘‘китайской угрозы’’ все чаще заменяет�
ся теорией ‘‘ответственности’’ Китая за мировой порядок. Об этом подробно гово�
рили китайские политологи, ученые�обществоведы на научном симпозиуме, ор�
ганизованном после Олимпиады в Пекине Академией современных международ�
ных отношений. Однако это тема отдельного исследования.

Основным орудием смягчения региональных и глобальных опасений дол�
жна стать дипломатия, спокойный и доброжелательный язык убеждений и разъ�
яснений. Ключевая фразеология, используемая для представления намерений
Китая, непременно содержит такие прилагательные, как ‘‘мирный’’, ‘‘гармонич�
ный’’ и ‘‘ответственный’’. В последнее время выражение ‘‘мирный подъем’’ было
заменено на менее зловещий термин ‘‘мирное развитие’’. Однако дипломатичес�
кая риторика ���� всего лишь внешняя сторона. Развитие ‘‘мягкой силы’’ как про�
тивовес теории ‘‘китайской угрозы’’ продолжается в виде ряда конкретных про�
грамм на трех уровнях.

На глобальном уровне указывается на необходимость участия в многосто�
ронней дипломатической деятельности, что означает намерение поддерживать
нынешнюю систему управления международными делами21. В качестве постоян�
ного члена Совета безопасности ООН Китай всегда поддерживает усилия по дос�
тижению всеобщего мира и безопасности. Китай присоединился к Международ�
ной конвенции по биологическому оружию и к другим международным догово�
рам, используя эти документы как форму убеждения мировой общественности в
благих намерениях. Целый ряд конструктивных шагов и заслуживающих дове�
рия обещаний Китая во Всемирной торговой организации за последние пять лет
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также должен продемонстрировать мировому сообществу, что КНР привержена
идее сохранения статус�кво в международной финансовой системе.

Помимо участия в международных и национальных структурах ак�
цент делается на специальные программы, согласно которым Пекин предста�
ет в образе ‘‘ответственной великой державы’’. Например, участие Китая в
миротворческих операциях ООН ���� один из возможных способов выступать в
роли ‘‘активного участника международных отношений’’. Способствует улуч�
шению имиджа Китая и его ответственное участие в событиях в африканском
регионе южнее Сахары. В дополнение к активному сотрудничеству с Органи�
зацией Объединенных Наций и Всемирным банком по соответствующим про�
блемам Китай призывает к более тесной координации с Соединенными Шта�
тами в таких вопросах, как гуманитарный кризис в Дарфуре и разработка
нефтяных и других природных ресурсов.

На региональном уровне большинство китайских аналитиков считают
Азию главным объектом в деле подтверждения благих намерений Китая. По ана�
логии со стремлением к более тесному сотрудничеству со всемирными организа�
циями исследователи указывают на необходимость усилить сотрудничество с ре�
гиональными организациями, такими, как структура АСЕАН+3, Региональный
форум АСЕАН и Шанхайская организация сотрудничества. Лидирующая роль
страны в шестисторонних переговорах по Северной Корее также толкуется как
средство для поддержания имиджа страны, заинтересованной в мирном устране�
нии угроз международной безопасности.

Предлагаются и другие конкретные шаги в направлении развития по�
зитивных отношений в регионе. Они включают соглашения со странами Юго�
Восточной Азии по укреплению системы мирных отношений в Южно�Китай�
ском море, разрешение давних пограничных споров с Россией, Индией, Вьет�
намом и другими странами, а также учреждение к 2010 г. зоны свободной тор�
говли Китай ���� АСЕАН.

Третий уровень, на котором Китай предполагает строить свою деятель�
ность с целью убедить международное сообщество в собственных благих намере�
ниях, находится в самом Китае. ‘‘Создание национального имиджа ���� это не иск�
лючительно способ поведения в мире, образ страны в международном сообщест�
ве ���� скорее даже продолжение политики и положения дел внутри страны’’22.
Дело в том, что, оценивая принятие Китаем международных правил и норм, на�
блюдатели учитывают не только поведение Китая за рубежом, но основываются
в своих суждениях также и на характере взаимоотношений между государством
и обществом внутри самого Китая. Имея в виду недавние волнения в Тибете, лег�
ко предположить, что внутренние проблемы могут нанести ущерб образу Китая
как ответственной державы. Чтобы поправить положение необходимо осущест�
вить в стране программы развития отношений социальной справедливости,
включающие меры по достижению более сбалансированного и осязаемого роста
уровня жизни. Это и станет ‘‘внутренней мягкой силой’’ как частью более мас�
штабной задачи по развитию ‘‘гармоничного общества’’, поставленной руково�
дством страны на ближайшую перспективу.
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