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most important stages of the Buddhist history in the vast region based on the works of 

previous generations. The treatise can be described as a scholastic work and Chahar Geshe 

as an outstanding scholar and theorist of his time. The fragment of the relationship of the 

great reformer of Tibetan Buddhism with his teacher Dondub Rinchen from the work is 

fundamental historical evidence of the most important religious and cultural processes that 

took place in the vast territories of Northwestern China during the 14th century. 

Keywords: Buddhism, Tibet, Northwest China, 14th century, biography of Je Tsongkhapa, 

Dondub Rinchen. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция стратегии внешней политики Китая 

и дискуссия китайских ученых о возможности перехода с традиционной стратегии 

«сдерджанности» («таогуан янхуэй») к новой стратегии «стремления к достижени-

ям» («фэньфа ю вэй»), основываясь на материалах статей китайских ученых по дан-

ной проблематике. Приводятся основные характеристики новой внешнеполитиче-

ской стратегии и ее особенности для Китая как возвышающейся державы. Основная 

цель статьи — проследить развитие китайской внешнеполитической стратегии на 

современном этапе. В статье определяются ее истоки и возможное развитие в буду-

щем, в том числе через призму дискуссий в Китае о необходимости перехода со 

ставшей традиционной для КНР стратегии «таогуан янхуэй» к новой стратегии. 

Уделяется внимание также рискам, к которым может привести новая, более проак-

тивная политика, особенно в регионе Восточной Азии.  
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В последние годы в российской и мировой науке возрос интерес к изучению 

роли Китая в мировой политике. Возвышение Китая, которое приобрело не толь-

ко экономическое, но и политическое значение, стало одним из важнейших фак-

торов, влияющих на формирование нового мирового порядка. В данном контек-

сте исследовательский интерес возрос к китайской внешней политике — как 

отдельным китайским концепциям с внешнеполитическими элементами, таким 
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как концепции «Китайской мечты» [cм. 4; 10], «Сообщества единой судьбы че-

ловечества» [см. 9; 23; 26; 27], дипломатии великой державы [см. 7; 24; 25] и т. п., 

так и трансформации внешнеполитического курса Китая в целом [1; 2; 3; 5; 6; 17].   

Особенное значение представляют работы китайских авторов, посвященные 

эволюции внешнеполитической стратегии КНР на современном этапе [14; 15; 16; 

19; 20; 22; 29]. Среди китайских исследователей международных отношений воз-

никла дискуссия о необходимости пересмотра внешнеполитической стратегии 

КНР для адаптации к новым реалиям, связанным с возвышением Китая и ее но-

вой ролью в мировой политике.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим эволюцию стратегии внешней поли-

тики КНР, которая стала особенно заметна после XIX съезда КПК в 2017 году, 

основываясь на материалах китайских ученых по данной проблематике. Основ-

ная цель статьи — проследить развитие китайской внешнеполитической страте-

гии на современном этапе. Перед исследованием были поставлены задачи опре-

делить истоки и возможное развитие китайской внешнеполитической стратегии в 

будущем, в том числе через призму дискуссий в Китае о необходимости перехо-

да со ставшей традиционной для КНР стратегии «таогуан янхуэй» к стратегии 

«стремления к достижениям». Также в статье рассмотрены риски новой страте-

гии, в частности, в одном из наиболее значимых для китайской внешней полити-

ки как традиционно, так и на современном этапе регионе — в Восточной Азии.  

«Новая эпоха» китайской внешней политики 

Одной из основных тенденций развития международных отношений на со-

временном этапе стал рост политического влияния Китая. Сегодня Китайская 

Народная Республика влияет на многие международные процессы, уходящие да-

леко за рамки традиционных интересов китайской внешней политики, что пре-

вращает изучение внешнеполитической деятельности КНР в одну из важнейших 

задач исследователей в сфере международной политики.  

В связи с возрастающей экономической и политической ролью Китая на ми-

ровой арене, структура китайской внешней политики становится все более слож-

ной. На XIX съезде Коммунистической партии Китая председатель КНР Си 

Цзиньпин заявил об успехах «дипломатии великой державы с китайской специ-

фикой» и «многовекторной, многоуровневой и многомерной» китайской дипло-

матии [8] и представил очертание будущей китайской внешнеполитической стра-

тегии. Съезд ознаменовал вступление Китая в «новую эпоху» как более 

активного и влиятельного игрока на мировой арене не только в экономическом, 

но и в политическом и военном плане. Многие элементы новой внешнеполитиче-

ской роли КНР были очевидны в последние годы, однако именно XIX съезд КПК 

стал авторитетным подтверждением начала открытых усилий Китая на пути к 

возвышению к рангу великих держав [17]. 

В целом XIX съезд КПК ознаменовал консолидацию и усиление власти Си 

Цзиньпина, что позволит ему осуществить свой политический курс без значи-

тельной внутрипартийной оппозиции, если не в условиях полного ее отсутствия. 

Также результаты съезда дали повод экспертам заговорить о возможности сохра-

нения власти Си Цзиньпиня после завершения его второго срока на посту главы 

КПК и КНР [11].  
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Повышение роли КНР в мировой политике привело к возникновению одно-

временно новых вызовов и новых возможностей для китайской внешней полити-

ки. Важной задачей стало развитие внешнеполитической стратегии для соответ-

ствия требованиям новой роли КНР в мире. Необходимость новой стратегии 

признают и власти КНР, которые говорят о «новой эпохе» китайской внешней 

политики, и китайское академическое сообщество, часть которого выступает с 

критикой нынешней стратегии внешней политики КНР на основе принципа 

«таогуан янхуэй».  

Стратегия «сдержанности» или «таогуан янхуэй» (韬光养晦; в англоязычной 

литературе — «keeping a low profile»), являлась важной частью внешнеполитиче-

ской стратегии Дэн Сяопина и на протяжении десятилетий определяла основной 

дипломатический стиль и направление внешней политики Китая. Дословно 

название стратегии можно перевести как «скрывать свои возможности, таиться в 

тени» или «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя». Однако сего-

дня, когда КНР стремительно наращивает влияние на международной политиче-

ской арене, такая стратегия, по мнению некоторых авторов, не служит достиже-

нию поставленных перед современной китайской внешней политикой задач.  

В китайском академическом сообществе сформировался консенсус по поводу 

необходимости новой великой стратегии, однако содержание этой стратегии ста-

ло предметом споров между учеными [13]. Одной из наиболее распространённых 

альтернатив для китайской внешней политики стала стратегия «стремления к до-

стижениям» или «фэньфа ю вэй» (奋发有为; в англоязычной литературе — striv-

ing for achievement).  

Переход от старой стратегии «таогуан янхуэй» к стратегии «стремления к 

достижениям» не произошел за последние несколько лет и начался еще задолго 

до XIX съезда КПК и даже до прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году. Ки-

тайские эксперты отмечают первым поворотным моментом 2008 год и междуна-

родный финансовый кризис, когда экономический рост Китая стал гораздо более 

заметным на фоне пребывающего в кризисе Запада, а китайская политика стала 

более амбициозной [14]. После кризиса 2008 года, который ослабил Запад, Китай 

начали впервые включать в список мировых держав [21, c. 61]. 

Внутри самого Китая быстрый экономический рост привел в 2000-х годах к 

постепенному изменению восприятия роли Китая в мировой политике и основ-

ных приоритетов ее внешней политики. По описанию директора Центра амери-

канских исследований Китайского университета Жэньминь Ши Иньхуна, в ки-

тайском обществе осознали возможность использования экономической мощи 

страны в качестве внешнеполитического инструмента; необходимости проактив-

ной внешней политики, и особенно ориентированной на внешний мир экономи-

ческой стратегии; необходимости обеспечения энергетической безопасности и 

связанного с этим господства на море, а также обозначило противника в лице 

США и угрозу столкновения с Японией [28, c. 44]. В этих представлениях китай-

ского общества можно увидеть отражение некоторых тенденций развития китай-

ской внешнеполитической деятельности, которые привели к возникновению 

необходимости новой стратегии уже в 2010-х.  
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Директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Лин-

нань (Гонконг) Чжан Баохуэй в статье 2010 года уже говорил об уверенной и 

настойчивой в проецировании и защите национальных интересов новой китай-

ской дипломатии [21, c. 40]. Последнюю характеризовали пять особенностей: 

стремление к полноценному партнерству с США в рамках новых двусторонних 

отношений; растущая тенденция к мягкому уравновешиванию отношений с 

крупными державами, что выражается в углублении стратегического партнер-

ства с Россией; усилия по трансформированию региональных порядков по миру, 

в том числе за пределами Восточной Азии; стратегия глобальной экономической 

безопасности, которая способствовала международному дипломатическому при-

сутствию и влиянию Китая; стремление к мягкой силе, сочетанию экономиче-

ской дипломатии, культурных и идеологических призывов для усиления гло-

бального и регионального влияния Китая [21, c. 41]. 

Приход к власти Си Цзиньпина стал вторым и наиболее важным поворот-

ным моментом, который ускорил переход от «таогуан янхуэй» к новой страте-

гии. Фигура Си Цзиньпина, «который сосредоточил власть в своих руках и верит 

в возрождение национального величия Китая» [16], играет немаловажною роль в 

трансформации внешней политики КНР. После 2012 г. активизировался поиск 

новой модели взаимоотношений Китая с внешним миром и начались практиче-

ские дискуссии о необходимости новой проактивной дипломатии [2, c. 86].  

Ускоренный переход к новой стратегии отражает не только и не столько 

личностные качества лидера КНР, сколько требования новой сложившиеся ситу-

ации. Чжан Баохуэй в своей статье 2014 года использовал парадигму политиче-

ского реализма для описания взглядов и действий Си Цзиньпина. По его мнению, 

китайский лидер не руководствуется национализмом, как считают многие экс-

перты, а «стремление Си Цзиньпина вернуть Китаю былую славу является отра-

жением быстрого восхождения [Китая] в международной системе на фоне силь-

ного экономического роста», иными словами, с точки зрения реализма, отражает 

«амбиции возвышающегося государства» [22, c. 72]. Чжан Баохуэй рассматрива-

ет внешнюю политику Си Цзиньпина сквозь призму наступательного реализма, 

подчеркивающего влияние анархической международной структуры на внеш-

нюю политику государств. В условиях анархии государства стараются наращи-

вать собственную мощь c конечной целью стать самой могущественной страной 

в международной системе. В этом плане Си Цзиньпин ничем не отличается от 

лидеров других держав, которые все стремились занять благоприятное место в 

международной иерархии власти [22, c. 73]. 

Особенности новой проактивной стратегии КНР 

Императивы нового времени диктуют необходимость пересмотра приорите-

тов китайской дипломатии и отношения к роли политического влияния. Возни-

кает дискуссия о необходимости наращивания в первую очередь политической 

мощи и политического влияния, что отличается от традиционного упора дипло-

матии КНР на создании благоприятных условий для экономического роста. Ки-

тайская внешняя политики эпохи Дэна Сяопина была нацелена на то, чтобы под-

держивать благоприятные условия для экономического роста КНР и избежать 

конфликтных ситуаций, которые могли бы поставить этот рост под угрозу. Од-

нако по мере того, как КНР становился одной из ведущих экономик мира, рас-
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ширение ее возможностей, с одной стороны, и интересов, с другой, привело к 

пересмотру внешнеполитических приоритетов.  

Как отмечает Чжан Баохуэй, Си Цзиньпин модифицировал внешнеполити-

ческую стратегию Дэна Сяопина, признав равноценную важность «богатой стра-

ны и мощной армии», то есть экономической и военной мощи [22, c. 75].  

Одним из ярких критиков стратегии китайского руководства, нацеленного 

лишь на экономическое развитие, является декан факультета международных 

отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун. Еще в книге «Древняя китайская 

мысль, современное китайское мышление» Янь Сюэтун пишсал, что наращива-

ние богатства может повысить державный статус Китая, но не обязательно поз-

волит Китаю стать уважаемой другими державой, так как политическая сверх-

держава, которая ставит богатство как наивысший национальный интерес, может 

принести другим странам скорее бедствие, чем блага [19, c. 100]. Он предлагает 

собственную трактовку «комплексной мощи» (综合实力 — цзунхэ шили), кон-

цепции, возникшей после распада СССР в Китае. Традиционно считалось, что 

комплексная мощь основывается на экономической силе, однако такой взгляд не 

всегда может объяснить международные явления, для чего необходимо рассмат-

ривать международные процессы с точки зрения властных отношений, где власть 

является важнейшей составляющей национальных интересов [29]. 

Янь Сюэтун приводит собственную формулу комплексной национальной мо-

щи, где комплексная национальная мощь формируется из военной, экономической 

и культурной силы, умноженной на политическую силу, без которой первые не 

могут играть свои надлежащие роли. Только через увеличение своей политической 

силы или, по крайней мере, стратегической надежности, Китай может значительно 

увеличить свою комплексную национальную мощь и международный статус [19, 

c. 102]. Стратегия возвышения Китая, по мнению Янь Сюэтуна, должна быть осно-

вана на сбалансированном развитии всех элементов комплексной национальной 

мощи и, в первую очередь, политического и экономического потенциала [19, 

c. 143].  

Еще одной особенностью стратегии «стремления к достижениям», которую 

приводит Янь Сюэтун, является готовность принятия международной ответ-

ственности. В процессе формирования биполярного мира, каким представляется 

мир будущего многим китайским исследователям, возвышающаяся держава не 

может скрывать свои возможности. Стратегия «сдержанности» в данном контек-

сте не приведет к снижению международного давления на Китай и, наоборот, 

выставит последнего в худшем свете, как державу, избегающую международной 

ответственности. Стратегия «стремления к достижениям» представляет совер-

шенно иной подход, который предполагает, что Китай будет брать на себя меж-

дународные обязательства в соответствии со своими интересами, возможностями 

и статусом как второй по величине державы в мире, что в свою очередь создаст 

благоприятный образ Китая как «моральной и ответственной державы» [20,  

c. 183].  

Тенденция трансформации внешнеполитической стратегии КНР во многом 

является естественным процессом адаптации стратегии к новым созданным реа-

лиям. Как пишет Янь Сюэтун, удачная стратегия возвышения большой державы 

формируется путем адаптации к постоянно меняющимся международным усло-
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виям. Китай не должен быть ограничен старыми принципами [19, c. 143]. Любая 

исторически удачная великая стратегия устареет, потому что времена меняются 

[19, c. 217]. 

Когда разрыв между Китаем и США станет еще меньше, внешняя политика 

Си Цзиньпина может еще больше измениться. Китай будущего будет действо-

вать иначе, чем Китай настоящего. Однако США скорее всего будут уравнове-

шивать Китай: в то время как Китай, несомненно, станет крупнейшей экономи-

ческой и финансовой державой в мире, США все еще могут сохранить 

преимущество в военной силе. Этот новый биполярный порядок может помочь 

сдержать амбиции Китая [22, c. 79]. 

Чжан Баохуэй считает, что Китай может и не станет в конечном итоге 

сверхдержавой, но наверняка станет мировой державой. Для него мировая или 

глобальная держава определяется своим пространственным измерением: она 

должна иметь возможность участвовать во внерегиональных делах и иметь 

внерегиональные интересы. Все основные черты новой внешней политики Китая 

указывают на то, что Китай считает себя возвышающейся мировой державой, что 

выражается в стремлении к более равноправным отношениям с США [21, c. 61]. 

Пандемия COVID-19 и некоторые мировые политические процессы, среди 

которых можно отметить ослабление влияния США в мире во многом вследствие 

изоляционистской политики администрации бывшего президента Дональда 

Трампа, стали очередным катализатором трансформации китайской внешнепо-

литической стратегии. Начиная с 2020 года стали заметны изменения как в рито-

рике, так и в практических шагах китайской внешней политики. Если в прошлом 

китайские власти обычно стремились поддерживать стабильность, не вызывая 

негативной международной реакции, более строгая позиция Китая по таким во-

просам, как территориальные споры, санкционная политика против Австралии, 

принятие Закона о национальной безопасности в Гонконге, столкновение с ин-

дийскими вооруженными силами и т. д. уже не демонстрируют такой осторож-

ности и демонстрируют более жесткую китайскую внешнюю политику. При этом 

можно также заметить первые негативные последствия новой стратегии, напри-

мер, в виде ухудшения отношений с Австралией и Индией [12]. 

Переход к новой стратегии может таить в себе определенные риски, которых 

предыдущая стратегия старательно избегала. Более проактивная внешняя поли-

тика, нацеленная на наращивание политического влияния в регионе и мире, мо-

жет привести к углублению недоверия со стратегическими противниками Китая 

(в первую очередь США) и соседними странами региона. В Восточной Азии, к 

примеру, это может привести к распространению тезиса о «китайской угрозе», 

что может негативно повлиять на развитие отношений со странами региона во 

всех областях. 

Характеризуя возвышение Китая как одно из самых важных «структурных» 

изменений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обозримом будущем, Ши Инь-

хун отмечал еще в середине 2000-х, что анархический характер международной 

политики, быстрый рост экономической мощи, дипломатического влияния и во-

енного потенциала Китая может вызвать различную степень беспокойства в со-

седних странах, и в частности, заставить США и их главного союзника Японию 

чувствовать себя под стратегической угрозой [28, c. 43]. В дальнейшем Ши Инь-
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хун и Пол Хэнле выдвинули идею стратегического сокращения (strategic 

retrenchment), к которому Китаю возможно придется прибегнуть в дальнейшем 

[14]. 

Янь Сюэтун видел главный риск новой стратегии не в возможной войне с 

США, а в военной конфронтации с соседями, в частности, с Японией. По мере 

того, как Китай будет становиться все сильнее своих соседей, стратегия «стрем-

ления к достижениям» может рассматриваться как агрессивная другими страна-

ми региона. Поэтому Китаю необходимо проявить деликатность во внедрении 

новой стратегии [20, c. 184]. 

Учитывая возможность углубления недоверия к Китаю со стороны соседей и 

ухудшения отношений КНР со странами региона, можно ли говорить об эффек-

тивности перехода на стратегию «стремления к достижениям»? Как уже указы-

валось выше, эволюция стратегии многими исследователями воспринимается как 

необходимость в связи с новой ролью КНР на международной арене и связанной 

с ней новой конфигурацией сил в мировой политике. Однако два фактора спо-

собны относительно минимизировать негативные последствия имплементации 

более активной и решительной внешнеполитической стратегии, описанной выше. 

Во-первых, это постепенный переход на новую стратегию, что уже наглядно ис-

ходя из истории развития новой стратегии, берущей начало еще в конце 2000-х. 

Именно постепенность процесса трансформации китайской внешней политики 

зачастую игнорируется внешними наблюдателями, которые принимают китай-

скую риторику за свидетельство уже сложившегося нового качества дипломатии, 

воспринимают стремление Китая влиять на мировые процессы как признак воз-

росшей реальной силы [2, c. 87]. Во-вторых, существует возможность склонения 

к новой стратегии, не отказываясь при этом полностью от стратегии «сдержанно-

сти» [18, c. 163]. Китайскому руководству стоило не афишировать смену страте-

гии, чтобы не вызывать лишней настороженности со стороны партнеров, страте-

гических противников и соседей по региону. Однако более решительная внешняя 

политика КНР, особенно начиная с 2020–21 гг., показывает, что китайское руко-

водство более не намеревается скрывать изменения, происходящие во внешнепо-

литической стратегии страны.  

В данной статье была рассмотрена лишь небольшая часть дискуссии о бу-

дущем внешнеполитической стратегии КНР. В основном были рассмотрены ра-

боты и соответственно аргументы китайских авторов, стоящих близко к пара-

дигме реализма, однако представители других течений в теории международных 

отношений иногда выступают с критикой нарратива о переходе со стратегии 

«таогуан янхуэй» на новую. К примеру, яркий представитель конструктивизма в 

современном Китае Цинь Яцин считает нецелесообразным резкий переход от 

одной стратегии к другой [15]. Сопоставление идей представителей разных пара-

дигм может стать темой для дальнейшего исследования, которое еще больше 

раскроет различные гипотетические пути развития китайской внешней политики.  
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Abstract. The article examines the evolution of China's foreign policy strategy and the de-

bates of Chinese scholars on the possibility of switching from the traditional strategy of 

"keeping a low profile" ("taoguang yanghui") to a new strategy of "striving for achieve-

ment" ("fenfa you wei") based on the works of Chinese authors on this issue. The article 

presents the main characteristics of the new foreign policy strategy and its implications for 

China as a rising power. The main purpose of the article is to trace the development of the 

Chinese foreign policy strategy at the current stage. The article identifies the origins of the 

new strategy and the possibilities for its development in the future, including through the 

prism of discussions in China about the need to move from the “taoguang yanghui” strate-

gy, which has become traditional for the PRC, to a new one. The author also pays attention 

to the risks driven by the new, more proactive policy, especially in the region of East Asia. 
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