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Автор подробно анализирует путь мирного развития Китая. Самыми яркими ха-
рактеристиками данного пути являются научный поиск, независимое и само-
стоятельное развитие, открытость, мирное сосуществование и сотрудничество, 
соразвитие. 
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Развитие и рост мощи Китая вызывают различные реакции соседних стран и 
мировой общественности: одни приветствуют это с разной степенью искренности, дру-
гие — видят угрозу. 

По мере возрастания совокупной мощи государства перед руководством КНР 
встал вопрос о том, какой опыт возвышения взять за основу. Опыт Японии, Германии и 
царской России был отвергнут. Была поставлена задача мирного возвышения КНР 
(чжунго цзюэци), однако термин «возвышение» стал трактоваться недоброжелателями 
Китая как угроза и стремление к великодержавности и гегемонизму. Тогда по указанию 
Председателя КНР Ху Цзиньтао была поставлена цель «мирного развития Китая» в соот-
ветствии с новой концепцией научного развития, выдвинутой Ху Цзиньтао в то же время. 
Принципиально новым здесь является не акцент на «мирном развитии» как вкладе КНР 
в мировую цивилизацию, а трактование «мирного развития» в его увязке с глобализаци-
ей как соразвитие — совместное развитие и всестороннее сотрудничество. 

Концепция «мирного развития» (хэпин фачжань) как и подъем (цзюэци) имеет 
три главных составляющих: 

а) социально-экономический подъем и культурное развитие; 
б) укрепление международных связей в дипломатических и торгово-экономичес-

ких сферах, упрочение позиции в глобальном диалоге цивилизаций; 
в) обеспечение безопасности, укрепление обороноспособности; военная доктри-

на и модернизация армии. 

                                                           
Мокрецкий Александр Чеславович, аспирант Центра изучения и прогнозирования российско-
китайских отношений ИДВ РАН. Тел.: (916) 467–27–05. Е-mail: 88am@mail.ru. 
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Достижения Китая 
Рост комплексной мощи государства. КНР совершила мощный экономический 

рывок. Ее внутренний валовой продукт (ВВП) с 1978 г. (удельная доля от мирового ВВП 
1,8%) многократно увеличился, составив в 2010 г., по данным китайской статистики, 
5,88 трлн долл. (9,3% от мирового ВВП)1. Укрепилась материальная база китайской мо-
дернизации; количественно и качественно развиваются процессы индустриализации, 
информатизации, урбанизации, маркетизации, интернационализации. Повысился уро-
вень жизни народа: происходит переход к всестороннему строительству общества «сяо-
кан». Значительно возросла доля среднедушевого ВВП Китая в мировом ВВП: с 24,9% в 
2005 г. до 46,8% в 2010 г.2 Формируется многоукладная экономическая система. Значи-
тельно повысилась роль рынка в распределении ресурсов. Совершенствуется система 
макрорегулирования. Формируется система социальных гарантий, охватывающая жите-
лей городов и деревень. Быстро развиваются культура, образование, наука и техника, 
здравоохранение, спорт. 

Произошел переход от закрытости к всесторонней открытости. Созданы осо-
бые экономические зоны, открыты морские и речные порты и внутриконтинентальные 
районы; привлекаются иностранные инвестиции и поощряются инвестиции китайских 
предприятий за рубежом. Китай участвует в экономической глобализации и региональ-
ной кооперации, непрерывно повышая уровень открытости внешнему миру. Увеличи-
лись объемы торгового оборота: от 20,6 млрд долл. в 1978 г. до 2,974 трлн долл. в 2010 г. 
Совокупность прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 30 лет превысила 1,048 трлн 
долл. К настоящему времени существуют двусторонние механизмы торгово-
экономической кооперации с 163 странами и регионами; подписано 10 соглашений о 
создании свободных экономических зон (СЭЗ). С 129 государствами подписаны двусто-
ронние соглашения о защите инвестиций, с 96 — протоколы об освобождении от двой-
ного налогообложения3. 

Весомый вклад в стабильное развитие мировой экономики. После вступления в 
ВТО в 2001 г. среднегодовой импорт КНР составляет 750 млрд долл., что эквивалентно 
созданию более 14 млн рабочих мест для ряда стран и регионов. За 10 лет чистый доход 
ПИИ иностранных компаний достиг 261,7 млрд долл., ежегодно повышаясь на 30%. Ки-
тайские нефинансовые ПИИ от менее 1 млрд в 2000 г. приблизились к 59 млрд долл. в 
2010 г. В 2009 г. китайские инвестиционные компании, работающие за рубежом, запла-
тили пошлины на сумму 10,6 млрд долл., наняли 439 тыс. чел. Доля экономики КНР в 
мировой экономике составляет более 10%4. Во время азиатского финансового кризиса 
1997 г., повлекшего за собой широкомасштабную девальвацию валюты ряда сопредель-
ных стран и государств региона, Китай, поддержав устойчивость курса жэньминьби, 
внес вклад в региональную экономическую стабильность и развитие. В период эскала-
ции финансово-экономического кризиса (с 2008 г.) КНР, активно участвуя в саммите G-
20 и создании других механизмов по управлению мировой экономикой, способствует 
реформированию международной финансовой системы, координации макроэкономиче-
ской политики государств. Китай добросовестно осуществляет цели развития тысячеле-
тия ООН: он стал первым в мире государством, достигшим сокращения числа бедных на 
50%, и активно предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся странам. К концу 
2009 г. Пекин оказал поддержку 161 государству, более 30-ти международным и регио-
нальным организациям в размере 256,3 млрд юаней, сократил или аннулировал 380 обя-
зательств 50-ти самым неразвитым государствам, подготовил 120 тыс. специалистов для 
развивающихся стран, отправил туда 21 тыс. представителей медицинского персонала и 
около 10 тыс. преподавателей. Китай активно стимулирует увеличение экспорта и согла-
сился ввести беспошлинные тарифы на 95% продукции всем наименее развитым госу-
дарствам, имеющим дипломатические отношения с КНР5. 
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КНР играет важную роль в защите международного мира и противодействии 
глобальным вызовам. Китай — это единственная ядерная держава, открыто объявившая 
о неприменении и неиспользовании оружия массового уничтожения (ОМУ) против безъ-
ядерных государств и зон, свободных от ядерного оружия. Китай командировал около 
21 тыс. специалистов в ООН на проведение 30 операций по обеспечению мира и являет-
ся постоянным членом Совета Безопасности ООН (СБ ООН), отправившим наибольшее 
количество миротворцев. Пекин активно участвует в международном сотрудничестве в 
области борьбы с терроризмом, с нераспространением ОМУ; предоставляет гуманитар-
ную помощь и посылает отряды спасателей государствам, потерпевшим стихийные бед-
ствия. Для предотвращения пиратских рейдов и конвоирования судов в Аденском заливе 
и акватории близ Сомали формирует отряды военно-морского флота. КНР участвует в 
работе более 100 международных межправительственных организаций, подписала более 
300 международных конвенций по этой проблематике. 

Проблемы развития КНР 
Достижения Китая общепризнаны. Однако наряду с несомненными успехами 

нельзя не обратить внимания на то, что процесс подъема Китая, позволив решить неот-
ложные проблемы развития экономики и повышения уровня жизни населения, одновре-
менно привел к возникновению ряда новых значимых для страны противоречий и вызо-
вов. Прежде всего, следует указать на появление серьезных проблем в социально-
политической, экономической и цивилизационной сферах, что нашло свое отражение в 
соответствующих дискуссиях внутри Китая. 

В ходе проведения политики реформ и открытости особую остроту в КНР при-
обрели так называемые «пять разрывов»: 

– рост безработицы (более 30 млн безработных в городах и 150–200 млн — в де-
ревне); 

– дисбаланс в развитии города и деревни; 
– существенное различие в уровне развития приморских восточных и внутрен-

них западных регионов; 
– социальная и имущественная поляризация общества; 
– серьезные проблемы в создании общегосударственных систем социального 

обеспечения, здравоохранения и образования6. 
В стране возникли такие явления, как распространение порнографии, рост пре-

ступности, наркомании, игромании, культ денег. 
Чэнь Цзягуй, вице-президент Академии общественных наук КНР (АОН КНР), 

обратил внимание на наблюдающийся чрезмерный рост капиталовложений в основные 
фонды, что не позволяет избегать перегревов и последующих спадов в экономике. Хотя, 
по его мнению, увеличение инвестиций на данном этапе развития представляется есте-
ственным процессом, но темпы роста капиталовложений гораздо выше соответствую-
щих показателей как развитых, так и развивающихся стран. По-видимому, государствен-
ные органы еще не полностью учитывают возникшие изменения и новые тенденции в 
экономике и действуют по старым моделям, что серьезно сдерживает рост благосостоя-
ния простых тружеников и соответственно ограничивает внутренний спрос и внутрен-
ний рынок. 

Ответственность за складывающуюся ситуацию несут местные правительства, 
которые, пользуясь ослаблением контроля со стороны центра, во имя лозунга роста ва-
лового внутреннего продукта (ВВП), увеличивают масштабы кредитования, вкладывают 
средства в строительство роскошных деловых центров, офисов, обустраивают парки, ис-
пользуя для этих целей не предназначенные для подобного строительства средства и па-
хотные земли. Это нередко приводит к нарушению законов7. 
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В последние годы все более серьезными становятся проблемы на рынке труда. В 
быстро развивающихся юго-восточных районах возник недостаток трудовых ресурсов, 
особенно высококвалифицированных рабочих и инженеров. Разумеется, он восполняется 
за счет притока работников из деревень, но эти рабочие не обладают необходимыми на-
выками и требуют специального предварительного обучения. Уровень их зарплаты на-
много вырос. Тем не менее новые рабочие предъявляют свои требования. Подобные яв-
ления наблюдаются среди выпускников вузов, у которых возникают сложности с трудо-
устройством. Незначительно отличается средняя зарплата подсобных рабочих из дерев-
ни и специалистов с высшим образованием. В стране сохраняется низкая стоимость ра-
бочей силы. Растет нужда в высококвалифицированных кадрах в городах, но таких кад-
ров не хватает8. 

В ходе экономических реформ резко возросла разница в доходах населения, на-
чали формироваться слои общества, имеющие собственные не только экономические, но 
и социально-политические интересы. В силу этого возникают трения, противоречия и 
конфликты между ними. В Китае, по данным АОН КНР, сегодня существует около деся-
ти различных социальных групп, слоев, по-разному влияющих на жизнь общества и 
имеющих свои корпоративные интересы (приводится в той последовательности, как это 
дается в китайских оригиналах): 

1. Государственный и общественный управленческий персонал — руководящие 
кадровые работники, исполняющие административные функции в партийных и прави-
тельственных органах, непроизводственных единицах и общественных организациях; 
главные редакторы газет, радио и телевидения, руководители научно-исследовательских 
институтов (около 2% населения, примерно 2,5 млн чел.). 

2. Слой менеджеров: высший и средний управленческий персонал крупных и 
средних предприятий (около 1,6% населения или 2 млн чел.). 

3. Предприниматели, обладающие частным капиталом и нанявшие более восьми 
наемных рабочих (не более 1%). 

4. Единоличные собственники — 7,1%. Данную категорию представляют мел-
кие хозяйственники, у которых число рабочих варьируется в пределах от одного до се-
ми человек. 

5. Специалисты (4,6%), занятые, как правило, в государственном секторе. Это 
работники в области науки и образования, культуры, медицины (69,3%), инженерно-
технические работники (22,4%), специалисты в сфере экономики и финансов — бухгал-
теры, маклеры, маркетологи (8,3%). 

6. Работники госучреждений, государственных предприятий, сотрудники адми-
нистративного аппарата предприятий, «белые воротнички» (7,2%). 

7. Работники сферы торговли и услуг — 11,2%. Эта группа довольно быстро 
разрастается за счет сокращения численности рабочего класса и резкого увеличения до-
ли занятых в сфере обслуживания (повара, водители, парикмахеры, кассиры, «голубые 
воротнички» или работники физического труда, например, продавцы, уборщики и т.д.). 

8. Промышленные рабочие или лица, занимающиеся в основном физическим 
трудом во всех сферах народного хозяйства (примерно 17,5% общего числа населения). 

9. Сельскохозяйственные труженики: крестьяне (42,9%, более 500 млн чел.). 
10. Безработные — 4,8% (молодые люди, ожидающие трудоустройства (22,8%), 

люди, потерявшие работу (35,2%) и другие)9. 
Стремительный и гипертрофированный характер урбанизации сопровождается 

углублением экологического кризиса, увеличением числа крестьян, лишившихся земель-
ных наделов, чрезвычайным ростом цен на землю и соответственно на недвижимость. 
Процессы урбанизации будут продолжаться, и вместе с ними появятся новые вызовы пе-
ред КПК. 
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Что касается экологического кризиса, то в Китае на данный момент окружающей 
среде нанесен ущерб, который во многих районах защитные силы природы не в состоя-
нии ни преодолеть, ни восстановить. Китайские ученые пишут о появлении территорий, 
где утрачены предпосылки для устойчивого развития. Многие из проблем, связанных с 
массовым уходом крестьян из деревень, обусловлены серьезным ухудшением качества 
природной среды и снижением плодородия почв, а неквалифицированная рабочая сила 
находит себе применение в отраслях, консервирующих экстенсивный природоемкий ха-
рактер китайской экономики. 

Сокращаются пахотные земли, существуют проблемы обеспечения питьевой во-
дой, опустынивания; участились стихийные бедствия, вызванные антропогенным факто-
ром. Продолжаются вырубка лесов, распахивание степи, открытая добыча угля. 

Загрязнение среды наносит удар по результатам реформ в деревне, решению 
проблемы «саньнун» (проблемы сельского хозяйства, крестьянства и деревни). Ухудше-
ние состояния среды ограничивает возможности экономического роста в старых про-
мышленных районах страны. Например, на Северо-Востоке невыгодно или невозможно 
развивать производство электронных компонентов из-за сильного загрязнения атмосфе-
ры10. О континууме вызовов на пути мирного развития Китая см. подробнее рис.1. На 
рис. А указана общепризнанная схема развития (от меньшего к большему, от количест-
венного в качественное и т.п.); данная схема использована для показа развития Китая. 

Преемственность внешнеполитического курса 
За более чем 60 лет с момента образования КНР и в особенности за период про-

ведения реформ и открытости Китай всеми силами стремился найти путь социалистиче-
ской модернизации, соответствующий внутреннему положению страны и требованиям 
эпохи. Несмотря на различные перипетии, китайский народ идет в ногу со временем: по-
стоянно обобщает накопленный в стране и за рубежом опыт развития, исправляет ошиб-
ки, непрерывно пополняет объем знаний о законах общественного развития человечест-
ва, способствует самосовершенствованию и развитию социалистической системы. В ре-
зультате титанических усилий Китай нашел путь развития, соответствующий реальному 
положению страны — строительство социализма с китайской спецификой. 

В Пекине придерживаются взвешенной и сдержанной позиции, демонстрируют 
приверженность стратегическому курсу, выдвинутому Дэн Сяопином: «Хладнокровно 
наблюдать, укреплять расшатанные позиции, проявляя выдержку, справляться с трудно-
стями, держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, быть способным защищать 
свои незрелые взгляды, ни в коем случае не лезть вперед, на первое место, но при этом 
что-то делать»11. 

Мао Цзэдун в первые годы после образования КНР полагал, что нужно стре-
миться к тому, чтобы пять принципов мирного сосуществования (взаимное уважение су-
веренитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование) 
распространились на взаимоотношения между всеми странами12. 

Цзян Цзэминь, Председатель КНР в 1993–2003 гг. высказывался за то, чтобы 
вести совместно с народами разных стран неуклонную борьбу за мир, стабильность, раз-
витие и прогресс человечества и видел в этом твердый и неизменный курс китайского 
правительства13. 
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Рис. 1. Континуум вызовов на пути мирного развития КНР 
А. Общий вектор развития 

 
Б. Вызовы на пути мирного развития КНР 

 
В. Континуум вызовов КНР 
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Выступая на саммите в Нью-Йорке по случаю 60-й годовщины образования 
ООН 15 сентября 2005 г., Председатель КНР Ху Цзиньтао предложил создавать гармо-
ничный мир, продвигаясь по следующим направлениям. 

1. Принять новую концепцию безопасности, гарантом которой должна стать ООН. 
2. Стремиться к взаимной выгоде и всеобщему процветанию. 
3. Уважать право всех стран мира на самостоятельный выбор социального строя 

и пути развития. 
4. Путем справедливой реформы поддержать ООН и ее способность противосто-

ять новым угрозам и вызовам14. 
Вместе с тем, понимая, что мир находится на этапе больших исторических изме-

нений, Ху Цзиньтао в ноябре 2009 г. выдвинул концепцию современности, которая отража-
ет основные теоретические новации Коммунистической партии Китая (КПК). Данная кон-
цепция, опубликованная в журнале «Ляован», состоит из пяти теорий: глубоких измене-
ний, гармоничного мира, совместного развития, общей ответственности и активного уча-
стия. Суть концепции в том, что мировое сообщество должно уважать выбранные другими 
странами пути развития, обмениваться опытом и учиться друг у друга (см. рис. 2)15. 

Рис. 2. Концепция современности Ху Цзиньтао 

 

Источники: Титаренко М.Л. Китай на марше // Пробл. Дальнего Востока. 2009. № 5; 
КНР: научная разработка проблем развития // Экспресс-информация / РАН. Ин-т Даль-
него Востока. М., 2008. № 5; Китай: Пробл. Гармоничного и устойчивого развития // 
Там же. 2009. № 1; Чжунго хэпин фачжань [Мирное развитие Китая]. Пекин, 2011. 

5 Проблемы Дальнего Востока № 2 
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Путь мирного развития Китая 
В контексте мирового развития путь Китая представляется следующим образом: 

защищая мир во всем мире, добиваться собственного развития; полагаясь на собствен-
ные силы, реформы и инновации, осуществлять развитие, поддерживать внешнюю от-
крытость к миру, учиться и перенимать успехи других государств; отвечая на развитие 
экономической глобализации, стремиться к обоюдному выигрышу, взаимной выгоде и 
соразвитию с другими странами; вместе с международным сообществом идти одним пу-
тем, способствовать построению гармоничного мира с всеобщим процветанием и устой-
чивым миром. Самыми главными чертами данного пути являются научный поиск, неза-
висимое и самостоятельное развитие, открытость, мирное сосуществование и сотрудни-
чество, соразвитие (см. рис. 3)16. 

Рис. 3. Концепция мирного развития Китая 

 
Источник: Чжунго хэпин фачжань [Мирное развитие Китая]. Пекин, 2011. 

Научный поиск. Научное развитие — соблюдение социально-экономических и 
естественных законов развития; всестороннее проведение строительства, стремление к 
прогрессу, непрерывное раскрепощение (освобождение) и развитие общественных про-
изводительных сил. Китайское руководство считает развитие и процветание государства 
важнейшей задачей, твердо придерживается принципа «человек в основе всего» (в кор-
не) (и жэнь вэй бэнь); отстаивает всестороннюю координацию и устойчивое развитие, 
проводит «единое планирование». 

Твердо придерживаться принципа «человек в основе всего» значит соблюдать 
права людей и уважать человеческое достоинство; непрерывно удовлетворять растущие 
материальные и культурные потребности народа; идти путем всеобщего благосостояния, 
стимулировать всестороннее развитие человека; достигнуть принципа — развитие для 
народа, развитие опирается на народ и народ пользуется успехами развития. 
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Отстаивание всесторонней координации и устойчивого развития нацелено на то, 
чтобы всеобъемлюще стимулировать строительство в области экономики, политики, 
культуры, в социальной и экономической сферах, способствовать взаимной координации 
и согласованности всех звеньев модернизации. 

Проводить «единое планирование» — это означает правильно понимать и над-
лежащим образом регулировать важные отношения в деле строительства социализма с 
китайской спецификой; планировать сбалансированное развитие города и села, регионов, 
социально-экономической сферы, гармоничное развитие человека и природы, а также 
внутреннее развитие страны и открытость для внешнего мира. 

Независимое и самостоятельное развитие. Китаю как крупному развивающе-
муся государству с многочисленным населением, в конечном итоге, необходимо пола-
гаться на свои собственные силы для развития. Китай твердо придерживается независи-
мости и самостоятельности, исходит из внутреннего положения страны, проводит инно-
вации и реформы для стимулирования общественно-экономического развития, не пере-
кладывает проблемы на другие страны. В условиях экономической глобализации, только 
неуклонно отстаивая независимое развитие, Китай сможет эффективнее участвовать в 
международном разделении труда, расширять взаимовыгодное сотрудничество со всеми 
государствами мира. 

Открытость. В КНР из собственного опыта развития глубоко осознали, что 
нельзя проводить строительство за закрытыми дверями. Поэтому политика реформ и от-
крытости становится основным государственным курсом. Китай объединяет проведение 
внутренних реформ и открытость для внешнего мира, отстаивание независимости и са-
мостоятельности и участие в экономической глобализации, наследие передовых тради-
ций китайского народа и заимствование всех культурных достижений человечества. С 
помощью открытости страна вступает в мир, постоянно укрепляет обмен и расширяет 
сотрудничество со всеми государствами, совершенствует открытую экономическую сис-
тему высокой эффективности и безопасности, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. 
«Китайские двери» не закроются, уровень открытости к внешнему миру будет повы-
шаться. 

Китай активно привлекает иностранные инвестиции (в 2010 г. вышел на второе 
место — 420 млрд долл.), изучает иностранный опыт, создает совместные предприятия и 
исследовательские центры в области высоких технологий, максимально использует ре-
сурсы ареала «Большого Китая», то есть Сянгана и Тайваня, а также китайской диаспоры 
(«хуацяо») в Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Индонезия) и по всему миру 
(но в особенности в Кремниевой долине в США). Самые крупные технологические цен-
тры были созданы в Чжунгуаньцуне — город-спутник Пекина (Zhongguancun Science 
Park), в Шанхае (в районе Пудуна — Zhangjiang High-Tech Park) и в особой экономиче-
ской зоне Шэньчжэня. Эти центры представляют собой интегрированные научно-
производственные кластеры, охватывающие ряд университетов, исследовательских ин-
ститутов и предприятий информационно-технологической (ИТ) продукции. Например, 
пекинский Чжунгуаньцунь включает 7100 Ит-компаний, 39 университетов и 200 иссле-
довательских институтов17. 

Несмотря на кризис, КНР выдала иностранным государствам и компаниям кре-
дитов на 110 млрд долл. (тогда как кредиты Мирового банка в том же 2010 г. составили 
100 млрд долл.)18. Все большее число китайских предприятий вкладывает инвестиции в 
зарубежные проекты. В 2010 г. общий объем внешнего инвестирования Китая составил 
56,5 млрд долл. За прошедшие пять лет этот объем в общей сложности достиг 215,9 млрд 
долл. По прогнозам главного экономиста британской аналитической компании The 
Economist Intelligence Unit Робина Бью, в 2012 г. общий объем инвестиций китайских 
предприятий в зарубежные проекты достигнет 100 млрд долл19. 

 5* 
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С 2004 г. ежегодно проводится ярмарка Китай — АСЕАН. В предыдущих семи 
ярмарках приняли участие 265,4 тыс. бизнесменов, объем торговых сделок достиг 
9,883 млрд долл., были заключены договоры на сумму 41,752 млрд долл. В рамках 8-й 
экспо-выставки были подписаны 63 международных соглашения по сотрудничеству 
(5,41 млрд долл.), 87 контрактов между отечественными фирмами (69,13 млрд юаней), 
что на 64% и 8,4% больше, чем на предыдущей 7-й ярмарке20. По мнению генерального 
секретаря АСЕАН Сурина Питсувана, благодаря созданию зоны свободной торговли Ки-
тай — АСЕАН с 1,9 млрд потребителей неуклонно расширяется взаимовыгодное сотруд-
ничество. КНР два года сохраняет позицию самого крупного торгового партнера 
АСЕАН. В первом полугодии 2011 г. АСЕАН стала третьим крупнейшим торговым 
контрагентом Китая. 

Мирное сосуществование. Китайская нация — это миролюбивая нация, которая, 
познав горечь смут и нищету в период новой истории, видит особую необходимость в 
мире, глубоко верит, что только в мирных условиях народ может спокойно жить и радо-
стно трудиться, быть сытым и одетым. Поэтому китайская дипломатия ставит в центр 
задачу создания мирной и стабильной международной среды для развития государства. 
Вместе с тем, Китай вносит весомый вклад в дело мира и развития, не осуществляет аг-
рессию и не распространяет экспансию, не борется за гегемонию и не является гегемо-
ном, выступает решительной силой в защите мира и стабильности в мире и регионах 
(см. рис.4). 

Рис. 4. Мирное сосуществование 

 
Источник: Шицзе чжиши. 2009. № 4. С. 20. 

Сотрудничество. Соперничество и конфликты будут всегда существовать в ме-
ждународном сообществе. Государства в условиях конкуренции должны учиться друг у 
друга, заимствовать положительный опыт, непрерывно искать возможности для сотруд-
ничества, расширять сферы кооперации и искать общие интересы. Китай твердо при-
держивается принципа «на основе сотрудничества стремиться к миру, стимулировать 
развитие и решать конфликты», устанавливает и развивает разнообразные формы коопе-
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рационных связей с другими государствами, эффективно отвечает на ежедневно расту-
щие глобальные вызовы, согласованно решает проблемы, связанные с развитием миро-
вой экономики и прогрессом человечества. 

Соразвитие. С каждым днем углубляется взаимозависимость стран современно-
го мира. Только осуществляя соразвитие, открывающее большинству людей доступ к 
достижениям цивилизации, мир и стабильность во всем мире будут иметь твердую осно-
ву и эффективные гарантии, развитие государств сможет продолжаться. Поэтому Китай 
строго руководствуется открытой стратегией обоюдного выигрыша и взаимной выгоды, 
твердо придерживается консолидации собственных интересов и интересов человечества; 
осуществляя собственное развитие, содействует соразвитию с другими странами. КНР 
искренне надеется, вместе с миром идти плечом к плечу, рука об руку, стремиться к со-
развитию и процветанию21. 

В статье «Национальные задачи против стратегических выборов — уроки из ки-
тайской дипломатии» Чжан Байцзя, заместитель директора отдела исследования истории 
партии ЦК КПК, отмечает, что модернизация, единство нации, социальная реформа и 
возрождение великой державы — четыре главные задачи, нацеленные на осуществление 
коренных интересов Китая, и обращает внимание на три момента. 

Китай должен придерживаться политики реформ и открытости. Что бы ни про-
изошло за пределами страны, главный приоритет возлагается на проведение модерниза-
ции и всестороннего строительства общества малого благоденствия «сяокан» с достиже-
нием социальной справедливости и гармонии к 2025 г. 

Долгое время Китай позиционировался как развивающееся государство. Такое 
позиционирование, по мнению Чжан Байцзя, представляется неуместным, когда КНР 
стала второй экономикой мира. Но вместе с тем, Китай не должен излишне переоцени-
вать собственные силы, взваливая на свои плечи бремя международной ответственности. 
Кроме того, Пекину следует считаться с нуждами экономического роста за счет энерге-
тических и минеральных ресурсов и получить понимание других государств. Предстоит 
долгосрочный процесс взаимной адаптации. 

Пекин должен надлежащим образом формулировать задачи для внешней поли-
тики. Несомненно, Китай — мировая держава, и ему предстоит долгий, трудный и изви-
листый путь, который необходимо пройти в целях улучшения экономической системы, 
выполнения задачи объединения родины, укрепления мягкой силы государства в полити-
ческой и культурной областях. Китай неуклонно следует по пути мирного развития, не 
стремясь к гегемонии. Статус великой державы преследует иные цели, которые основа-
ны на внутренней стабильности, процветании, благосостоянии, международном мире и 
гармонии22. 

Модернизация. Китайские попытки модернизировать страну берут свое начало в 
1860-х гг. Вскоре реформаторы осознали, что усилия в экономической области должны 
быть связаны с прогрессом в сферах политики, культуры и др. 

Возрождение великой державы. Превратившись после «опиумной войны» 
(1840–1842) в полуколонию, Китай продолжал бороться за государственный суверенитет 
и национальную независимость. Подлинная национальная независимость наступила с 
образованием Китайской Народной Республики в 1949 г. С тех пор Китай стремится 
стать богатым и процветающим государством, достичь среднего уровня развитых стран к 
2049 г. Вместе с тем, мечта о восстановлении исторического статуса великой державы 
живет и передается из поколения в поколение. 

Единство нации. Вслед за падением династии Цин в 1911 г. страна переживала 
период смут и гражданских войн. Национальное единство было желанием подавляющего 
большинства китайского народа. 
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Социальная реформа. После 1979 г. социальные реформы тесно переплелись с 
модернизацией, направленной на достижение социальной справедливости, равенства и 
свободы23. 

Пройдя 60-летний путь, китайская дипломатия накопила богатый опыт и пришла 
к пониманию реалий нового века. Чжан Байцзя полагает, что разрабатывая «Большую 
стратегию», Пекину следует уделять равное внимание четырем историческим задачам 
(модернизации, единству нации, социальной реформе и возрождению великой державы). 
Вместе с тем, руководители КНР должны хладнокровно оценивать возможности и поло-
жение Китая относительно других государств. Любой необдуманный шаг послужит ка-
тализатором регресса. Дипломатия является одним из инструментов осуществления на-
циональных задач. Главная цель — успешное решение внутренних проблем. Националь-
ное единство, социальный прогресс и гармония, статус великой державы — все зависит 
от успешного развития модернизации24. 

* * *  
Успехи экономической реформы и политики открытости сделали Китай своего 

рода образцовой моделью развития модернизации. Для развивающихся стран особое 
значение имеет и опыт адаптации Китая к экономической глобализации, умение исполь-
зовать предоставленные шансы для своего развития. КНР в сотрудничестве с другими 
странами и народами активно выступает за сохранение культурного, цивилизационного и 
политического многообразия мира, содействует становлению многополярности (поли-
центричности) и нового демократического справедливого миропорядка, в котором боль-
шие и малые страны и народы будут иметь право собственного выбора условий для со-
развития и сопроцветания. 

Безусловно, путь мирного развития Китая — это тщательно продуманный, дол-
госрочный курс проведения внутренней и внешней политики государства, соответст-
вующий национальным интересам и чаяниям китайского народа. КНР будет твердо при-
держиваться мирного развития для дальнейшего осуществления модернизации и всесто-
роннего строительства общего малого благоденствия «сяокан». 
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