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В июле нынешнего года исполнилось 100 лет с момента образования Коммунистической партии
Китая. Это событие дало повод авторам публикуемой статьи задуматься над основными проблема-
ми, которые решает современное китайское общество, о месте КНР в мировой экономике и поли-
тике в начале третьего десятилетия XXI в. и о том растущем влиянии, которое эта страна оказывает
на планету. Несомненные успехи Китая, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса и в преодо-
лении спада, вызванного жёсткими карантинными мерами в начале 2020 г., показывают немалую
жизнеспособность созданного китайскими коммунистами государства, всё чаще оказывающегося
на передовых позициях в мире в экономике, науке и технике, культуре. Но путь к нынешнему
подъёму великой державы был отнюдь не простым, а перспективы её развития служат, пожалуй, од-
ним из наиболее обсуждаемых вопросов в международных дискуссиях. В Китае не устают подчёр-
кивать специфику своей истории. В то же время разнообразие внутренних условий огромной стра-
ны вместе с умелым приложением к ним тщательно изучаемого чужого опыта дали необыкновенное
богатство форм развития, которое может служить залогом новых достижений и, возможно, полез-
ных универсалий для всего человечества.
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Отмечаемое в 2021 году 100-летие Коммуни-
стической партии Китая (КПК) не могло остаться
незамеченным. В чём значение юбилея? На наш
взгляд, именно в том, что он символизирует за-

вершение эпохи кризиса китайской цивилиза-
ции, начало которому положили вторжение за-
падных держав и опиумные войны середины XIX в.,
ставшие свидетельством отсталости китайского
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общества того времени. Но Китай никогда не ми-
рился с поражением, сопротивлялся, пытался
преодолеть отсталость сначала путём проведения
политики “самоусиления”, затем реформ Кан
Ювэя (конец XIX в.), наконец, в 1911 г. вспыхнула
Синьхайская революция и возникла идея респуб-
лики “трёх народных принципов” Сунь Ятсена,
которой не суждено было по-настоящему осуще-
ствиться. Страна, ставшая жертвой внутренних
распрей, инерции отсталости и алчности колони-
альной политики мировых держав, продолжала
разрушаться.

Выстрелы “Авроры”, по словам Мао Цзэдуна,
принесли в Китай всеобщую истину марксизма-
ленинизма. Позитивным символом нарождаю-
щейся эпохи стало появление первых китайских
марксистов и коммунистической партии, побе-
дившей политических оппонентов и завоевавшей
в 1949 г. власть в стране.

Было восстановлено единство государства,
древняя цивилизация стала свидетелем начала
строительства новой жизни. Однако свой путь
развития Китай нашёл далеко не сразу.

Под руководством компартии в 1950–1970-е
годы руководство КНР перебирало возможные
варианты развития, училось, искало и ошиба-
лось, иногда с тяжелейшими, драматическими
последствиями, но страна упорно шла вперёд.

Работа над ошибками была сделана. В послед-
ней четверти ХХ столетия Китай, наконец, мо-
дернизировался, построил социалистическую
рыночную экономику и “социализм с китайской
спецификой”, примирив традицию и современ-
ность. Объединив свои преимущества с достиже-
ниями внешнего мира, КНР использовала вызов
Запада как возможность для развития. Однако
успехами на пути преодоления кризиса значение
100-летнего юбилея Коммунистической партии
Китая не исчерпывается. На фоне исторического
подъёма Китая человечество, особенно его запад-
ная часть, стремительно погружается в пучину
глубокого цивилизационного кризиса. Всё ука-
зывает на то, что началась смена вех и лидеров.
С периферии истории Китай выдвигается в пер-
вые ряды, на ведущие роли, ищет перспективные
пути развития для всего человечества.

ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
КИТАЙСКОГО СОЦИАЛИЗМА

В конце 1970-х годов после крупных пораже-
ний экспериментов Мао Цзэдуна КПК оказалась
на распутье. Полный отказ от наследия великого
кормчего мог привести к отказу от социализма, а
значит, и власти компартии. С другой стороны, в
памяти ещё были свежи успехи социалистиче-
ских преобразований первой половины 1950-х го-
дов. В ходе острых внутрипартийных дискуссий

некоторыми членами руководства высказывалось
мнение, что Китай пока не созрел для социализ-
ма, что необходимо сделать шаг назад, вернуться
к досоциалистическому этапу. Но сомнения в со-
циалистическом выборе были отвергнуты, было
решено сохранить социалистический характер
развития и признать исторические заслуги Мао
Цзэдуна, а все недостатки и несоответствия клас-
сическим представлениям удалось объяснить
спецификой и сложностью начального этапа со-
циализма. Отличительной чертой нового курса
стал перенос центра тяжести на экономическое
строительство.

В 1982 г. генеральный курс на сохранение со-
циализма закрепляется в официальной формули-
ровке “социализм с китайской спецификой”. Её
теоретическая неопределённость оставляла ши-
рокий простор и для практических действий, и
для теоретических интерпретаций, что определи-
ло прагматичный, гибкий и, вероятно поэтому,
эффективный курс КПК.

Незадолго до выдвижения на XIII съезде КПК
(1987) концепции “начальной стадии социализ-
ма”, увязывавшей социально-экономические и
политические аспекты развития, Дэн Сяопин,
который в то время уже не занимал ключевых по-
стов в партии, но оставался идеологическим
лидером, предположил, что лишь в середине сле-
дующего столетия, когда удастся достигнуть
уровня среднеразвитых стран, можно будет за-
явить о том, что в КНР действительно построен
социализм и “в полный голос говорить о преиму-
ществах социализма перед капитализмом” [1,
с. 309]. Представляется, что до этого уровня сего-
дняшнее китайское общество во многом доросло,
и хотя в документах КПК ещё фигурирует “на-
чальная стадия”, о преимуществах социализма в
его китайской версии лидеры страны говорят и
пишут всё чаще. Более того, высокие оценки по-
литической системы Китая в середине 2010-х го-
дов стали появляться и на Западе [2, с. 185–198].

Заметим, что концепция “начальной стадии
социализма” была крупным теоретическим вкла-
дом КПК в марксистскую теорию и даже её кор-
ректировкой: фактически социализм признавался
отдельной формацией, а не просто переходным пе-
риодом между капитализмом и коммунизмом,
как у Маркса [3, с. 172–178]. Такая постановка во-
проса обосновывала, во-первых, длительное пре-
бывание КПК у власти и необходимость сохране-
ния сильного государства (которое в классиче-
ском марксизме при приближении к коммунизму
должно отмирать). Во-вторых, появлялась воз-
можность ставить перед страной относительно
скромные задачи, не рваться любой ценой вперёд
в историческом соревновании с капитализмом,
обнаружившим внутренние резервы развития, и
главной империалистической державой. Нако-
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нец, в-третьих, концепция “начальной стадии”
открывала пространство для экспериментов, вы-
бора по принципу полезности самых разных ин-
струментов развития, сближения теории и по-
требностей практики, причём, как правило, не за
счёт практики в угоду идеологической чистоте,
как часто бывало в СССР, а за счёт отказа от не-
которых теоретических положений, заменить ко-
торые было нечем, что в свою очередь предопре-
делило опору на эксперимент и прагматизм.

Из практики постепенно, не без дискуссий и
борьбы, вырастали и утверждались в стратегии
теоретические постулаты: “товарное хозяйство”,
“социалистическая рыночная экономика”, идея
“тройного представительства” и даже “гармонич-
ное общество”, бросавшее вызов классовой борь-
бе как главному источнику развития и возможное
в классическом марксизме только на высшей,
коммунистической стадии.

Практический эффект всех этих теоретиче-
ских новаций был несомненный. Уже в формуле
“социалистическая рыночная экономика”, при-
нятой XIV съездом КПК (1992) после знаковой
поездки Дэн Сяопина на юг страны в начале года,
разрешалось противоречие между рынком и пла-
нированием: они признавались равноценными
взаимодополняющими элементами1, родилась
также яркая формула “рынок направляет пред-
приятия, государство направляет рынок”. В Ки-
тае начался экономический бум.

Спустя десятилетие, на XVI съезде КПК
(2002), полноценным участником социалистиче-
ского строительства признаётся частный капитал,
его новый статус был зафиксирован в Конститу-
ции. К этому моменту в стране уже развёрнуто
грандиозное строительство инфраструктуры, фор-
мируются собственные ТНК, страна вступила в
ВТО, бурно прогрессирует экспортный сектор.
Развивается конкуренция, на авансцену выдвига-
ется наука и техника, стартуют потребительская и
экологическая революции. Одновременно возни-
кают новые противоречия: между трудом и капи-
талом, национальными и зарубежными предпри-
нимателями, центром и провинциями. Государ-
ство активно участвует в процессе развития,
предотвращая перерастание противоречий в раз-
рушительные, антагонистические конфликты.

Вопросы острого имущественного расслое-
ния, коррупции, экологического и сырьевого
кризиса обсуждаются в этот период открыто. По-
являются “новые левые” – влиятельные интел-
лектуалы и партийные работники, реагирующие

1 В научной литературе часто выдвигается тезис о том, что
раз в Китае ориентируются на рынок, значит, это не соци-
ализм, а капитализм. Но рынок был и в предшествовавших
капитализму формациях, более того, Фернан Бродель от-
мечал, что исторически в XVI–XVIII вв. угнетал и разру-
шал рынок именно крупный капитал.

на острые социальные конфликты и диспропор-
ции, возникшие уже в рамках экономически
успешного социализма. В середине нулевых го-
дов КПК приступила к “реформированию ре-
форм”, концентрируя внимание на проблемах
социальной справедливости и борьбе с либераль-
ной идеологией, воспринимаемой как вызов по-
литической устойчивости КНР [4].

Наиболее ярким свидетельством корректиров-
ки курса на экономический рост любой ценой
стало повышение отзывчивости китайского госу-
дарства на проблемы и требования населения [5,
с. 194], что в первую очередь воплотилось в созда-
нии современной системы социального обеспече-
ния, в том числе в деревне (бесплатная медицин-
ская помощь, среднее образование, пенсионное
обеспечение и т.д.), практически отсутствовавшей
в сколько-нибудь развитой форме на протяжении
всего периода начиная с образования КНР. Кри-
зис 2008–2009 гг. несколько затормозил намечен-
ные преобразования в социальной сфере. Ещё бо-
лее кардинальный сдвиг в модели развития КНР
произошёл уже после прихода к власти нового ру-
ководства во главе с Си Цзиньпином. Решающим
стал III Пленум ЦК КПК 18-го созыва (2013).
Ориентированная на экспорт и инвестиции в ин-
фраструктуру экономическая стратегия посте-
пенно сменялась развитием с опорой на научно-
технический прогресс и внутренний спрос. На
первый план выходят уже не темпы движения
вперёд, а стремление к утверждению социально
ориентированного общества, беспощадного к та-
ким порокам, как бедность и коррупция, с кото-
рыми начинают бороться не только системно, но
и с ощутимыми результатами. Таким образом Ки-
тай на практике возвращается к идеям социаль-
ной справедливости, замыкая цикл экономиче-
ский рост – социально-экономическое разви-
тие – проблемы и противоречия – социальная
справедливость на новом этапе развития.

Китай выработал оригинальную модель пози-
тивного развития через решение проблем отстало-
сти, а это важнейшая задача социализма. Сделав
это самостоятельно, а не по западным образцам,
он сразу перешёл в другую категорию – в высшую
историческую лигу. Это и есть Возрождение в
полном смысле слова. Для цивилизации сохране-
ние исторической субъектности не менее важно,
чем экономические успехи, которые продемон-
стрировали многие страны Восточной Азии, но
ни одна из них не претендует на особый путь раз-
вития. Китай расстаётся с прошлым, со “столети-
ем унижения”, возвращает себе роль ведущей
державы Азии. Но при этом возникает потреб-
ность в образе будущего, который намечает но-
вый лидер Китая в виде “китайской мечты”
(2012).
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Первая после прихода к власти Си Цзиньпина
пятилетка (2016–2020) планировалась как период
интенсификации экономического развития, со-
кращения избыточных производственных мощ-
ностей и более умеренного роста инвестиций в
народное хозяйство, который в 2012–2013 гг. со-
ставлял порядка 20% в год. С этими задачами уда-
лось справиться, хозяйство оздоровилось и
успешно прошло тяжёлые испытания кризисного
2020 г. (табл. 1). Фактически меняется модель
развития: от экстенсивного, основанного на инве-
стициях роста Китай переходит к наукоёмкой, вы-
сокотехнологичной цифровой экономике, открыва-
ющей новую страницу в истории человеческой
цивилизации именно в этот период. Совпали два
рубежа в развитии человечества и в развитии Ки-
тая. Такая синхронизация даёт преимущество,
мультипликативный эффект – стране не нужно
преодолевать внутреннюю инерцию, она сразу
оказывается на переднем крае мирового разви-
тия.

Конечно, пока Китай не догнал наиболее раз-
витые страны по показателю дохода на душу насе-
ления, но он оказался готов к тому, чтобы вклю-
читься в гонку за лидерство в новой эпохе, сохра-
ниться в качестве исторического субъекта, не
выкатился на обочину истории, что представля-
лось вероятным ещё 30 лет назад. Удалось решить
главную задачу – сохраниться в качестве особой
цивилизации, заняв своё место в ряду мощней-
ших держав современности.

В последнее десятилетие заметно усиливается
социальная ориентация государственной поли-
тики. Символично, что вскоре после октябрьско-
го пленума ЦК КПК в 2020 г. в журнале “Цюши”
(“Поиск истины”) впервые было опубликовано
выступление Си Цзиньпина на коллективной
партийной учёбе Политбюро в 2015 г., в котором
подчёркивалась неотложность задачи сокраще-
ния разрыва в благосостоянии отдельных групп
населения, важность перераспределения, выявле-
ния преимуществ социалистического рыночного
хозяйства и преодоления дефектов капиталисти-
ческой экономики [6]. Заметим, что на фоне стаг-
нации трудовых доходов в западных странах в те-
чение всего минувшего десятилетия в Китае зара-
ботная плата быстро увеличивалась, не отстаёт от
неё и производительность труда, возраставшая в

2010-е годы в среднем на 7–8% в год – против 1%
в США [7, с. 58–61].

КПК последовательно вербует в социализм
предпринимателей. В течение всей тринадцатой
пятилетки (2016–2020) проводилась политика
упрощения деятельности малого и среднего биз-
неса, избавления его от отживших бюрократиче-
ских регламентов. В 2020 г. на фоне пандемии ма-
лым предприятиям были предоставлены значи-
тельные льготы и послабления, которые
сохранятся и в 2021 г. Примечательно, что после
преодоления вызванного пандемией кризиса Пе-
кин активизировал антимонопольную политику:
мартовская сессия Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП) 2021 г. поручила
своему Постоянному комитету доработать соот-
ветствующее законодательство и заполнить лаку-
ны в регулировании цифровой экономики.

Китай целенаправленно стремится вписаться
в общие тренды постиндустриального развития и
формирует соответствующее ей предметное поле,
повестку развития, включающую все новейшие
тенденции – информатизацию, цифровизацию,
защиту окружающей среды, зелёную экономику,
использование искусственного интеллекта, боль-
ших данных, в том числе в регулировании соци-
альных процессов и отношений. КПК и прави-
тельство последовательно проводят курс на защиту
малого и среднего бизнеса от гнёта монополий –
своих и чужих. Показательны нашумевшие исто-
рии с компаниями Alibaba и Tesla в конце 2020 –
начале 2021 г., когда регулятор предпринял меры
по ограничению их деятельности в интересах дру-
гих участников рынка. Начата разработка законо-
дательства, направленного на предотвращение
диктата цифровых гигантов.

На этом фоне контрастно выглядит усиливаю-
щееся угнетение рынка монополиями в западных
странах [8, 9]. Зарубежные исследователи сходят-
ся в том, что одной из причин нынешнего упадка
Запада стала деятельность крупных и сверхкруп-
ных ТНК, которые подмяли под себя правитель-
ства, другие ветви власти, многие международ-
ные и неправительственные организации. В ре-
зультате рыночное пространство постепенно
сужается, из-за подавления малого бизнеса со-
кращается занятость, а государство не выполняет
своих регулирующих функций.

Таблица 1. Прирост ВВП, инвестиций и производительности труда в КНР, 2016–2020 гг., %

Источник: данные ГСУ КНР.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

ВВП 6.7 6.8 6.6 6.0 2.3

Инвестиции в основные фонды 7.9 7.0 5.9 5.1 2.7

Производительность труда 6.4 6.7 6.6 6.2 2.5
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Для современного Китая характерно сочета-
ние рынка и государственного регулирования, под-
держание баланса между ними. КНР удаётся из-
бегать диктатуры либо государства, либо капита-
ла, не менее разрушительной, чем антагонизм
классов, труда и капитала. Всепроникающая пар-
тия смогла подчинить и вовлечь крупный бизнес,
в том числе частный и зарубежный, в решение на-
циональных стратегических задач, будь то разви-
тие отсталых регионов, освоение зарубежных ис-
точников топлива и сырья или экологические и
технологические планы. Важным условием цель-
ности политической и экономической системы
Китая зарубежные исследователи считают бди-
тельность центрального банка страны, ограничи-
вающего международное движение финансового
капитала [7, с. 47].

Особенно ярко решающая роль государства
видна в новых, прорывных технологиях и высо-
котехнологичных отраслях экономики. Важней-
шей задачей четырнадцатой пятилетки (2021–
2025) в Китае определено усиление самообеспече-
ния хозяйства, его технологической независимо-
сти. В докладе министра финансов на сессии
ВСНП в 2021 г. предусмотрено увеличение фи-
нансирования фундаментальной науки на 10.6%
при росте бюджетных расходов в целом на 1.8%.
Социальная направленность нынешнего курса в
области науки и образования явственно просту-
пает в ориентации на “некоммерческий характер
образования и развивающее образование для
большего числа талантов, которые могут внести
свой вклад в качественное развитие страны и высо-
кий уровень самообеспеченности” [10; 11, с. 653].

Особую актуальность развитию науки и техни-
ки в Китае придают напряжённые отношения с
западным миром. В этих условиях решающая
роль вновь принадлежит государству, которое
вырабатывает соответствующую политику. Ведь
технологическая независимость – это способ-
ность отвечать на вызовы времени, обязательное
условие утверждения нового в экономике и соци-
уме, это вопрос обеспечения национальной без-
опасности. Передовые технологии сыграли и
продолжают играть заметную роль в китайском
возрождении, в снижении зависимости от внеш-
него мира, в поддержании критических звеньев
экономической системы (АЭС, экология, банки
и т.д.). Государство обеспечивает и цифровой су-
веренитет.

Сталкиваясь на внешних рынках с протекцио-
низмом, деглобализацией и технологической
войной, Китай переносит центр тяжести в разви-
тии на внутренний рынок или, как обозначено в
документах КПК 2020 г., “внутренний контур”,
который теперь должен гарантировать и генера-
цию новых технологий. Расширение сбыта внут-
ри страны за счёт роста доходов менее обеспечен-

ных слоёв населения рассматривается как вполне
достижимая цель. Она иллюстрируется стандарт-
ным примером распределения дохода между дву-
мя участниками рынка: при соотношении дохо-
дов 2:8 товар ценой в три единицы купит только
один участник, если же доходы распределены в
пропорции 4:6, то таких покупателей станет уже
двое. Известен опыт проведения успешной поли-
тики роста с акцентом на усиление равенства в
США в 1950–1960-е годы и на Тайване в 1970-е.

Социалистический рынок – важный инстру-
мент достижения китайской мечты. Решив слож-
нейшие задачи жизнеобеспечения огромной
страны с растущим населением, КПК теперь мо-
жет спокойно полагаться на “живое творчество
масс”, охраняя его от угнетения монополистами
и бюрократами и поощряя коллективную само-
организацию, кооперацию, взаимовыручку и да-
же лукавый обход строгих предписаний. При
этом народная инициатива может опереться на
высокоразвитую жёсткую и мягкую инфраструк-
туру. Так китайская мечта постепенно обретает
контуры не казённого (государственного), а на-
родного социализма. Из высокомерного бюрократа
государство превращается в организатора народ-
ной жизни.

Ныне мы наблюдаем уже достаточно зрелую
конструкцию социализма в Китае, или строй, ко-
торый способен сам себя воспроизводить. В нача-
ле третьего десятилетия XXI в. вполне правомер-
но говорить о завершении начальной стадии, об
утверждении устойчивого, системно-закончен-
ного социализма в этой стране. Иными словами,
перед нами зрелый, состоявшийся социализм,
продолжающий развиваться. Этот строй пока да-
лёк от классических идеалов европейского соци-
ализма, в том числе социального равенства. Но
приближение к ним, особенно в минувшем деся-
тилетии, наметилось со всей определённостью.
Это фиксируют и независимые данные о росте
популярности китайского руководства внутри
страны [12].

Переходя к международный аспектам обозна-
ченных в партийных документах “двух контуров”
хозяйства – внутреннего (основного) и внешне-
го, – зафиксируем, что Китай уже в начале 2010-х
годов бросил уверенный вызов западному доми-
нированию [13, с. 42], вызов, в котором теперь
присутствует убедительная социально-экономи-
ческая составляющая. Речь, таким образом, идёт
о новом качестве глобального противостояния: в
противовес кризисам и упадку Пекином предло-
жена привлекательная альтернативная модель, в
которой “священное право на развитие” занимает
центральное место [14].
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БАРСКИЙ и др.

ДИПЛОМАТИЯ КАК СЛАГАЕМОЕ УСПЕХА 
КИТАЙСКОГО СОЦИАЛИЗМА

На финише марафона длиной в 100 лет – веко-
вого пути Коммунистической партии Китая –
можно с уверенностью констатировать, что судьи
зафиксируют не только неоспоримую победу, но
и мировой рекорд. Немалый вклад в этот феноме-
нальный результат внесла китайская дипломатия.

Наступательный характер китайской дипло-
матии был заложен ещё на том этапе, когда моло-
дая китайская компартия только разворачивала
революционную борьбу за власть и формулирова-
ла свои цели, в том числе в международных отно-
шениях. Умение жёстко отстаивать свои интере-
сы впоследствии многократно проявится на раз-
ных этапах внешнеполитической деятельности
Китая.

Позиция КПК по международным вопросам
первоначально была сугубо идеологизированной,
раскрашенной в чёрно-белые тона. Картина мира
формировалась под воздействием ВКП(б) и Ко-
минтерна, а задачи партии во многом совпадали с
задачами мирового коммунистического движе-
ния. Со временем подходы руководства КПК во
внешней политике стали уточняться с учётом на-
циональных интересов.

Ещё до победы народной революции Мао
Цзэдун получил первые впечатления от общения
с американскими дипломатами, которые на заклю-
чительном этапе антияпонской войны (1944–1945)
зондировали настроения и набивались в посред-
ники между КПК и Гоминьданом. А первым опы-
том переговоров можно считать участие делегации
коммунистов во главе с Чжоу Эньлаем в подготов-
ке и проведении Политического консультативного
совещания в Чунцине в 1945–1946 гг.

Победа в гражданской войне и образование
Китайской Народной Республики стали принци-
пиальным водоразделом: коммунисты осознали
себя наследниками китайской государственно-
сти, что не могло не привести руководство КПК к
переосмыслению функций и усложнению целе-
полагания в области внешней политики. Теперь
Пекин выступал одновременно и частью мирово-
го социализма, противостоящего мировому им-
периализму, и в роли национального государства,
выразителя интересов китайской нации, всей ве-
ликой цивилизации [15, c. 110–125].

Как КПСС, правящие партии других социали-
стических стран и иные коммунистические и
многие рабочие партии, своей конечной целью
КПК провозглашала победу социализма над ка-
питализмом. В то же время китайская диплома-
тия уже в первые годы существования КНР
столкнулась с необходимостью обеспечивать бла-
гоприятные внешние условия для внутреннего
развития Китая и вести переговоры с зарубежны-
ми представителями, не только советскими.

История внешней политики КНР свидетель-
ствует о том, что колоссальное влияние на китай-
скую дипломатию оказала и продолжает оказы-
вать традиционная политическая культура Китая.
Это прежде всего стремление к порядку и гармо-
нии, восприятие мира как иерархически упоря-
доченного макрокосма, пиетет перед мудростью
философских теорий, предпочтение дипломати-
ческим методам в противовес военным решени-
ям, стратагемность мышления, практицизм как
часть национальной психологии, привычка всё
тщательно продумывать, планировать, просчи-
тывать, быть осмотрительным в поступках. К это-
му следует добавить зафиксировавшиеся в исто-
рических анналах древнекитайские внешнеполи-
тические концепции и отложившиеся на уровне
исторической памяти перипетии отношений Ки-
тая с соседними государствами и дальними дер-
жавами [16]. В этом смысле на заре своего форми-
рования и на ранних этапах внешняя политика
КНР переживала серьёзнейшие перегрузки. Про-
шло немало времени, прежде чем китайская ди-
пломатия обрела своё лицо.

Заметим, что в вопросах организации дипло-
матической службы молодая республика сделала
по сравнению с дипломатией старого Китая
огромный шаг вперёд. Немалую роль в её станов-
лении сыграл Советский Союз – от дипломатиче-
ского признания сразу после образования КНР и
поддержки первых шагов китайской дипломатии
на международной арене до практической помо-
щи в деле подготовки кадров. Однако это была су-
губо национальная дипломатическая служба, ко-
торая, наряду с революционной новизной, впита-
ла в себя многое из арсенала традиционной
китайской дипломатии. Как образно говорили в
Древнем Китае, “синий цвет происходит от голу-
бого и превосходит его”. Это был тот самый слу-
чай.

Внешнюю политику КНР на начальном этапе
формулировал и направлял лично Мао Цзэдун.
Но непосредственно руководил внешнеполити-
ческой деятельностью премьер Госсовета, пер-
вый министр иностранных дел Чжоу Эньлай.
Именно он сыграл ключевую роль в становлении
китайской дипломатической школы, в выработке
принципов, теории и практики дипломатии на-
родного Китая. “Дипломатия Чжоу Эньлая” от-
личалась сочетанием твёрдости в отстаивании на-
циональных интересов и стремлением к взвешен-
ности при выстраивании отношений КНР с
зарубежными странами [17, c. 96–118].

Несмотря на то, что внешняя политика в пер-
вые три десятилетия существования КНР носила
противоречивый характер, были очевидны и до-
стижения. К ним следует отнести утверждение са-
мостоятельного и независимого курса; развитие в
1950-х годах тесных отношений сотрудничества с
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СССР и странами социалистического лагеря;
участие в выработке пяти принципов мирного со-
существования; участие в Бандунгской конфе-
ренции стран Азии и Африки (апрель 1955 г.), в
итоговом документе которой были сформулиро-
ваны “десять принципов Бандунга”; укрепление
авторитета КНР в глазах развивающихся госу-
дарств; возвращение Китая в ООН 25 октября
1971 г.; визит в КНР президента США Р. Никсона
в феврале 1972 г. и нормализацию китайско-аме-
риканских отношений; установление дипломати-
ческих отношений с Японией и Великобритани-
ей (1972); формулирование китайской позиции
по тайваньскому вопросу; разработку и развитие
концепции “народной дипломатии”.

Примечательно, что китайско-американские
переговоры по окончании Корейской войны в
Панмунджоме, Женеве и Варшаве способствова-
ли формированию особого стиля китайской ди-
пломатии. Уже тогда его отличали твёрдое и гра-
мотное отстаивание своих интересов наряду с го-
товностью идти на компромиссы, способность
вступать в острую полемику и делать неожидан-
ные ходы, умение скрывать собственные слабо-
сти и максимально использовать ограниченные
преимущества, отношение к переговорам как к
способу убедить противоположную сторону в мо-
ральной и фактической правоте китайской пози-
ции, восприятие переговорного процесса как
перманентного торга. Кроме того, китайские ди-
пломаты научились с успехом использовать бога-
тый арсенал различных дипломатических приё-
мов [18, c. 50–63].

Эпоха 1950–1970-х годов стала временем вы-
хода на авансцену целой плеяды блестящих ди-
пломатов. Это Ван Биннань, Хань Няньлун, Цяо
Гуаньхуа, Цянь Цичэнь и другие, чьи имена на-
всегда вписаны в историю международных отно-
шений. В 1970–1980-е годы Китаю удалось пере-
вернуть мрачную страницу так называемой хун-
вэйбиновской дипломатии периода “культурной
революции”, от которой пострадали не только от-
ношения КНР со многими иностранными госу-
дарствами, но и сами сотрудники МИДа и китай-
ская дипломатия в целом. Китай заплатил за эту
вакханалию дорогую цену.

Период дипломатии Мао Цзэдуна – Чжоу
Эньлая стал исключительно важным этапом
трансформации традиционных методов ведения
внешней политики в современные. Это было вре-
мя беспрецедентного внешнеполитического
творчества, включая разработку кардинально но-
вых концепций и апробацию новых подходов.
Рождение новой дипломатии происходило под
сильнейшим воздействием идеологических влия-
ний, в тяжелейших условиях становления социа-
листического строя и острой борьбы на междуна-
родной арене. Без этой дипломатии, порой

успешной, порой ошибочной, часто противоре-
чивой, не было бы дипломатии сегодняшнего Ки-
тая. Одним из драматических эксцессов того пе-
риода стало охлаждение отношений, а затем и
противостояние двух бывших союзников – КНР
и СССР. Правда, и здесь дипломатия сыграла по-
зитивную роль – сначала в удержании сторон от
полномасштабного вооружённого конфликта, а
затем, после исторической встречи А.Н. Косыги-
на с Чжоу Эньлаем в пекинском аэропорту в сен-
тябре 1969 г., и в выводе советско-китайских от-
ношений на траекторию движения в направле-
нии восстановления утраченного [19].

В начале 1980-х годов стали выявляться страте-
гические издержки проводившегося на протяже-
нии полутора десятков лет курса “единого фрон-
та” борьбы против советского гегемонизма. По-
степенно в Пекине начали склоняться к тому, что
линия на одностороннее партнёрство с Западом и
дальнейшее ухудшение отношений с Советским
Союзом не может гарантировать ни подлинно не-
зависимой внешней политики, ни осуществле-
ния политики реформ в интересах модернизации
Китая, которую провозгласил новый лидер стра-
ны Дэн Сяопин. Основными задачами КНР были
названы ускорение темпов социалистической
модернизации, борьба за объединение Родины и
за сохранение мира во всём мире. Характерно, что
все эти задачи так или иначе были связаны с реа-
лизацией внешнеполитического и внешнеэконо-
мического курса страны.

С началом реформ постепенно обновлявшее
свои воззрения на отношения с зарубежными
странами высшее руководство КПК и КНР под-
спудно произвело кардинальную смену внешне-
политической идеологии. Конкретные внешне-
политические установки были приведены в соот-
ветствие с задачами экономических реформ и
открытости, а внешняя политика – поставлена на
службу модернизации страны. В результате уда-
лось выработать новую парадигму существования
Китая в окружающем мире и общения с ним.

Отказавшись от “революционной диплома-
тии” предшествующего периода, китайские ре-
форматоры встали на путь развития дружествен-
ных отношений с зарубежными странами, кон-
структивного участия Китая в мировых делах,
постепенной интеграции в систему международ-
ных отношений [20]. Не всё было гладко на этом
пути. Решительные действия руководства КПК
во главе с Дэн Сяопином в ответ на события на
площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. обернулись
антикитайскими санкциями со стороны США,
Западной Европы и Японии, которые попыта-
лись организовать международную изоляцию
Китая. Преодолеть острый внешнеполитический
кризис китайцам удалось прежде всего благодаря
мудрой внутренней политике, обеспечившей
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сначала политическую и экономическую стаби-
лизацию в стране, а через некоторое время про-
должение и ускорение политики реформ и от-
крытости. Важную роль в противодействии санк-
циям сыграли активные внешнеполитические
усилия Пекина, использование им резервов отно-
шений с дружественными странами, поддержка
антииракской коалиции в ходе войны в Персид-
ском заливе, изобретательная тактика действий в
других международных делах. Большим подспо-
рьем для Китая стала морально-политическая
поддержка Советского Союза, с которым в мае
1989 г. КНР нормализовала отношения, одновре-
менно были восстановлены межпартийные отно-
шения между КПК и КПСС [21].

Болезненно пережив распад СССР и круше-
ние социализма в Восточной Европе, Китай удер-
жался от начала новой идеологической полеми-
ки, взяв курс на установление нормальных связей
со всеми странами бывшего “восточного блока”,
в первую очередь с Россией. Активная политика
Пекина в отношении стран СНГ способствовала
налаживанию добрососедских отношений с ни-
ми, преградила путь тайваньскому дипломатиче-
скому наступлению и подготовила следующий
этап – этап расширения китайского присутствия
на постсоветском пространстве, прежде всего в
Центральной Азии.

История с острой международной реакцией на
тяньаньмэньские события продемонстрировала
Китаю приоритетность поддержания ровных от-
ношений с ведущими странами Запада и одно-
временно разрушила последние иллюзии относи-
тельно подлинных мотивов китайской политики
США. Пекин сделал для себя важный вывод о не-
обходимости проведения многовекторной внешней
политики, в рамках которой усилия по налажива-
нию стабильных взаимовыгодных связей с запад-
ными странами сочетались бы с развитием более
тесного сотрудничества с Россией, другими сосе-
дями, региональными государствами и развиваю-
щимися странами.

Реформы Дэн Сяопина и усилия его последо-
вателей – генеральных секретарей ЦК КПК Цзян
Цзэминя и Ху Цзиньтао – привели к небывалому
подъёму Китая, укреплению его совокупной мо-
щи, к упрочению позиций КНР на международ-
ной арене. Но это напугало Запад. В сложивших-
ся условиях Китаю потребовалась особенно акку-
ратная дипломатия. Этим, по-видимому, была
обусловлена дипломатическая стратегия, кото-
рую в начале 1990-х годов в 28 иероглифах сфор-
мулировал Дэн Сяопин. По его мнению, в тече-
ние длительного периода Китаю на международ-
ной арене следует придерживаться следующих
принципов: уметь хладнокровно наблюдать;
укреплять расшатанные позиции, проявляя вы-
держку; научиться справляться с трудностями;

держаться в тени, стараться ничем не проявлять
себя; быть в состоянии защищать пусть упрощён-
ные, но свои собственные подходы; никогда не пре-
тендовать на лидерство; играть свою роль, делая то,
что на данный момент возможно. Эти заповеди
предопределили модель внешнеполитического по-
ведения КНР на два десятилетия вперёд, отточив
такое качество китайской дипломатии, как стра-
тегическое терпение [22, c. 9–27].

На 1990-е годы пришлось взрывное расшире-
ние диапазона форм и методов китайской дипло-
матии, её географического и функционального
охвата. Эта новая тенденция стала результатом
ориентации на внутренние потребности Китая,
отражением особенностей развития современно-
го мира. Обеспечить подобное соответствие мог-
ла только очень грамотная и гибкая дипломатия,
которая руководствовалась выверенной стратеги-
ей, однако была готова принести многое в жертву
необходимости в тактических вопросах – вплоть
до отказа от того, что казалось незыблемым.

Ключом к решению дипломатических задач в
изменяющихся условиях было постоянное само-
реформирование, беспрестанный анализ ситуа-
ции, твёрдость в отстаивании своих позиций на-
ряду со способностью принимать смелые, неор-
тодоксальные решения. Меняясь, Китай и его
дипломатия не только сумели удержаться на греб-
не волны общемировых тенденций, но и, адапти-
ровавшись к ним, начали в известной степени
управлять развивавшейся глобализацией и на-
рождавшимся стремлением стран АТР к регио-
нальному сотрудничеству.

В отдельных вопросах происходил возврат к
политике начала 1950-х годов (пять принципов
мирного сосуществования, опора на собственные
силы), а в других – обращение к ещё более глу-
бинным, фундаментальным основам – к тради-
ционным ценностям и базовым понятиям, таким
как гармония, порядок, уважение, баланс интере-
сов. Во внешней политике КНР мир и добросо-
седство снова стали важнейшими ориентирами.
Неслучайно с конца 1980-х годов отмечается ак-
тивное участие Китая в многосторонней дипло-
матии. Не пройдёт и десяти лет, как КНР сама
начнёт участвовать в создании новых многосто-
ронних организаций и форумов, среди которых
особое место занимают ШОС и БРИКС.

В исключительно короткие сроки китайская
дипломатия научилась пользоваться инструмен-
тами “мягкой силы”, многие из которых, да и са-
ма концепция Дж. Ная, воспринимались в Китае
как развитие наставлений китайских мудрецов и
совершенствование дипломатической практики
династий прошлого. Даосская максима гласит:
“мягкое одолевает твёрдое”. Сетевая диплома-
тия, культурная дипломатия, публичная дипло-
матия, информационная дипломатия, цифровая
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дипломатия сегодня служат весомым инструмен-
тарием внешней политики КНР [23]. Значитель-
ных успехов добился Китай в применении мето-
дов экономической дипломатии. Её квинтэссен-
цией можно считать инициативу “Один пояс,
один путь”.

Пандемия новой коронавирусной инфекции
спровоцировала возникновение “масочной” и
“вакцинной” дипломатии. Объявление Китаю
американцами торговой войны, провозглашение
Западом курса на всестороннее сдерживание
КНР и обострение геополитической обстановки
породили такие новые формы внешнеполитиче-
ской борьбы, как дискурсивную дипломатию и
дипломатию “боевых волков”, то есть резкую и
бескомпромиссную риторику китайских офици-
альных лиц. Китай, всегда выступавший против
односторонних санкций против других госу-
дарств, был вынужден взять на вооружение от-
дельные элементы санкционной политики.

Все эти виды дипломатии, опираясь на неиз-
меримо выросший по сравнению с недавними
временами экономический, научно-техниче-
ский, культурный, оборонный и информацион-
ный потенциал страны, на наших глазах разво-
рачиваются и сливаются в разветвлённую, мно-
гостороннюю, поддерживаемую мозговыми
центрами и квалифицированными кадрами си-
стему разработки и реализации внешнеполитиче-
ской стратегии, тесно увязанной со стратегией
развития страны в целом. Она вполне адекватна
вызовам и запросам современности.

При этом остаётся неизменным независимый
и самостоятельный характер внешней политики
КНР. Не претерпели изменений и такие фунда-
ментальные принципы китайской внешней по-
литики, как равноправие и взаимное уважение.
Им, увы, не соответствует нынешняя линия США
в отношении Китая. Отсюда требования к Ва-
шингтону отказаться от попыток разговаривать с
Пекином с позиции силы. Вместе с тем китайское
руководство по-прежнему нацелено на выстраи-
вание с Америкой, равно как и со всеми другими
странами, равноправного диалога и взаимовы-
годного сотрудничества, стремится по возможно-
сти избегать конфликтов и противостояния.
Принцип “находить общее, несмотря на суще-
ствующие различия”, сформулированный ещё
Чжоу Эньлаем, остаётся в силе.

* * *

На стыке второго и третьего десятилетий ны-
нешнего века хорошо видно органичное сопря-
жение внутренней и внешней политики Китая, их
взаимное обогащение и взаимная поддержка. Это
отнюдь не бесконфликтное взаимодействие, тре-
бующее от системы управления тщательного от-

слеживания происходящих процессов, обработки
гигантских массивов информации, чёткой специ-
ализации ведомств и служб, координации их ра-
боты, ясной иерархии целей при принятии реше-
ний, учёта разнообразных интересов. Понятно,
что подготовка решений сопровождается дискус-
сиями, порой острыми, но их стараются не афи-
шировать, не жалея сил на консультации и согла-
сования. В результате выверенные решения и
планы последовательно воплощаются в жизнь,
что выгодно отличает их от импульсивного и не-
редко беспорядочного принятия решений во
многих других странах.

Укрепляющееся единство внутреннего и
внешнего курса Китая придаёт законченность
осуществлённому КПК масштабному проекту по
построению социалистического по своей глубин-
ной сути общества. Его воздействие на окружаю-
щий мир усиливается, открывая для других госу-
дарств новое теоретическое пространство для
анализа собственного опыта, возможной коррек-
тировки политики и стратегии, в том числе в от-
ношениях со странами Запада, ТНК, междуна-
родными организациями. Системность и рацио-
нальность китайской стратегии делают КНР
ответственным и предсказуемым партнёром, по-
этому и практическое сотрудничество с Китаем
сулит большие выгоды по всё более широкому
кругу областей.

Центром притяжения, вокруг которого вы-
строена теперь внутренняя и внешняя политика
Китая, несомненно, является процесс развития во
всей полноте его открытий и достижений, проти-
воречий и попятных движений, бесконечного
многообразия форм. Это прочная основа для но-
вых исторических побед и успехов на междуна-
родной арене.
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