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Сергей Старкин

Сложившиеся к настоящему времени тенденции глобального развития
дают основания полагать, что в среднесрочной перспективе отношения меж-
ду США и Китайской Народной Республикой (КНР) будут иметь наибольшее
влияние на развитие архитектуры современных международных отношений.
При этом сложность и противоречивость американо-китайского взаимодей-
ствия, включающего элементы сотрудничества и конкуренции, поставит под
вопрос некоторые аспекты существующего международного либерального
порядка, сформированного западными державами, и может гипотетически
представлять угрозу данному порядку. Американские политикоформирую-
щие круги осознают, что контроль над геополитическим подъемом нового
центра силы исторически является обременительным занятием. Поэтому ре-
шение вопроса о том, сможет ли Вашингтон успешно (для себя) интегриро-
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вать Китай в международную систему безопасности, будет иметь глубокие
последствия в XXI в.

Необходимо в данном ключе понимать, что у Вашингтона и Пекина име-
ется сильная мотивация избегать конфликтов, которые обычно сопровожда-
ют подъем новой мощной державы. Действительно, увеличение богатства и
рост экономической мощи часто диалектически трансформируется в уси-
ление военных возможностей. При этом растущее государство, по мнению
С.Уолта, хочет создать «более благоприятную среду в сфере безопасности» с
тем, чтобы легитимизировать свой новый статус и растущие потребности [1].
Это расширение, в свою очередь, может привести к столкновению с другой
сверхдержавой, поскольку их противоречивые интересы являются источни-
ком конкуренции, напряженности и, возможно, конфликта. В формате рас-
сматриваемой проблемы противоречия на Корейском полуострове, статус
Тайваня и подходы к урегулированию морских проблем имеют большой кон-
фликтогенный потенциал.

Подтверждением данного тезиса является резкое ухудшение отношений
между Китаем и США в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, фиксируемый в течение предшествующих трех-четырех лет. Поскольку
потенциал Китая вырос относительно мощи США, среди представителей
американского экспертного сообщества множатся опасения о предсказуемом
сдвиге отношений в сторону соперничества. В связи с этим интересна эво-
люция подходов китайских экспертов к данной проблеме в последнее деся-
тилетие. Стоит оговориться, что позиция китайских исследователей не яв-
ляется однородной.

ревращение Китая из страны,
которую западные исследовате-

ли считали мягкой и сдержанной по
отношению к внешнему миру, в го-
раздо более самоуверенную и амби-
циозную державу не было отмечено
каким-то конкретным событием. Од-
нако начало мирового финансового
кризиса 2008 г. ознаменовало смену
внешнеполитической риторики ки-
тайского руководства, а также экс-
пертов по международным отноше-
ниям в китайских университетах и
аналитических центрах. В период
кризиса распространилось мнение о
явном изменении баланса сил меж-
ду мировыми центрами силы [2]. Ки-

тай стал проявлять особую чувстви-
тельность к любому факту умаления
его прав и статуса, провозгласив со-
хранение суверенитета и территори-
альной целостности в качестве важ-
нейших национальных приоритетов.

Первым знаковым событием, ко-
торое выдвинуло эту проблему на пе-
редний план и нарушило стабиль-
ность американо-китайских отноше-
ний, было объявление США о про-
ажах оружия Тайваню (2010 г.) [3].
Американские аналитики были обес-
куражены жесткой реакцией Китая.
Другим признаком новой эры стала
крайне твердая позиция Китая в от-
ношении фактов вмешательства в

Эволюция американо-китайских взаимоотношений
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его интересы в акваториях Восточно-
Китайского и Южно-Китайского мо-
рей [4].

Понимая гипотетическую вероят-
ность конфликта, лица, принимаю-
щие решения в Вашингтоне, нацеле-
ны на формирование предсказуемых
двусторонних отношений.

Так, бывший заместитель госсекретаря Ро-
берт Зеллик в 2005 г. призвал Китай действо-
вать «ответственно и партнерски», что в какой-
то степени было имплицитным приглашением
Пекину играть более значимую роль в меж-
дународной системе и сотрудничать с Вашин-
гтоном в ряде сфер взаимной заинтересован-
ности.

После инаугурации президента Обамы
(2009 г.) США предприняли усилия для опти-
мизации сотрудничества с Китаем по целому
ряду глобальных проблем. В частности, за
последние несколько лет Китай и США расши-
рили совместную работу по борьбе с пират-
ством в Аденском заливе, развитию приклад-
ных исследований в области экологически чи-
стой энергетики и улучшения охраны окружа-
ющей среды [5].

Однако ответ Китая на эти иници-
ативы не был однозначным. В адми-
нистрации США полагают, что Пе-
кин стал «полезным партнером» по
таким вопросам, как противопират-
ские операции у берегов Сомали или
противодействие Ирану в ядерных
разработках. Но по другим пробле-
мам, включая ядерные и ракетные
программы Северной Кореи, актив-
ность в киберпространстве, много-
сторонние усилия по разрешению
региональных морских споров, Ки-
тай сотрудничал крайне недостаточ-
но [6].

Тем не менее США не теряют на-
дежды, что «окно» в Пекине открыва-
ется. Руководители КНР по крайней
мере декларативно начали призы-

вать к «новому типу отношений вели-
ких держав» с США.

Генеральный секретарь компартии Китая
Си Цзиньпин во время визита в Вашингтон
(февраль 2012 г.) озвучил эту концепцию. На
пресс-конференции в Госдепартаменте он
призывал к отношениям, которые характери-
зуются «искренностью и прямотой», «расши-
рением диалога и обменом информацией»,
«уважением», усилением стратегического до-
верия, расширением «практического сотруд-
ничества» и усилиями по «углублению коор-
динации и организации совместного решения
проблем» [7].

После этого, в ходе Стратегического и
экономического диалога (S&ED) (май 2012 г.),
председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что две
страны должны «стремиться к развитию ново-
го типа отношений великих держав, который
обнадежит оба государства и даст народам
других стран спокойствие духа» [8].

Центральное руководство Китая
проявляет единодушие по вопросу
основных характеристик новых от-
ношений двух стран.

Так, на встрече с Б.Обамой во вре-
мя седьмого саммита G-20 Ху Цзинь-
тао изложил четыре основных пунк-
та, характеризующих «новый тип от-
ношений великих держав»:

– продолжение диалога КНР и
США, углубление взаимного доверия
и стратегический обмен информаци-
ей на высоком уровне;

– расширение взаимовыгодного
сотрудничества в традиционных
сферах – торговле, инвестициях, пра-
воохранительной деятельности, об-
разовании и технологиях, а также в
таких новых секторах, как энергети-
ка, окружающая среда и создание
инфраструктуры;

– эффективное урегулирование
разногласий. Это предусматривает,
что США будут придерживаться по-
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зитивной и прагматической полити-
ки в отношении Китая;

– международные обязательства
по решению глобальных проблем,
особенно в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР) [9].

В целом, как указывает извест-
ный российский китаист С.Г.Лузя-
нин, в китайском обществе стихий-
но сформировался запрос на более
решительную внешнюю политику и
соответствующих лидеров, которые
могли бы более твердо говорить со
всем миром [10].

В 2012 г. заместитель министра
иностранных дел Цуй Тянькай и
представитель экспертного сообще-
ства Пан Ханьчжоу выпустили инте-
ресное эссе, разъясняющее роль Ки-
тая в улучшении американо-китай-
ских отношений. Они выделяют ряд
сфер, где США необходимо сменить
курс, если они хотят достичь более
тесных двусторонних отношений.

Например, они считают военный аспект
одним из ключевых в американо-китайских
отношениях и утверждают, что продолжаю-
щиеся поставки оружия на Тайвань подрыва-
ют диалог и обмен, подчеркивая, что «полную
ответственность за это должна нести амери-
канская сторона». Так Цуй и Пан оценивают:

– вмешательство США в территориаль-
ные споры Китая со своими соседями;

– публичную критику по проблемам, свя-
занным с Тибетом, Синьцзяном и наличием де-
мократии;

– неспособность США рассматривать Ки-
тай как равноправного партнера;

– экономические противоречия.
Во всех этих вопросах США, по мнению ав-

торов, не проявляют себя позитивным партне-
ром.

Что же касается признания и уважения
ключевых интересов, то авторы делают сле-
дующий вывод: «Китай не сделал ни одного
шага, подрывающего ключевые интересы
США, а то, что делает США в вопросах, каса-
ющихся важнейших ключевых интересов Ки-
тая, – неудовлетворительно» [11].

В целом публикация данного эссе
явилась сигналом для США о том,
чего от них ожидают восточные
партнеры.

В этой связи можно предполо-
жить, что Пекин в соответствии со
своей традиционной стратегией рас-
сматривает «новый тип» отношений
сверхдержав как возможность полу-
чения односторонних уступок со сто-
роны США, которые ничего не будут
стоить Китаю.

Призывы Ху Цзиньтао к сотрудничеству и
диалогу, по мнению А. Денмарка, основаны
на том, чтобы США приняли «позитивную и
прагматическую политику в отношении Ки-
тая» [12], что даст ему возможность добить-
ся от США уступок по ряду спорных пунктов.

ксперты по международным от-
ношениям в Китае традицион-

но отвергают понятие «китайской уг-
розы».

Так, Чжэн Бицзян в 2005 г. попу-
ляризировал альтернативную кон-
цепцию «мирного подъема» Китая,
подчеркивая, что страна не будет

стремиться к «гегемонии или гло-
бальному доминированию» и привет-
ствует «позитивную» роль США в
Азии [13]. Понятие «мирный подъем»
трансформировалось в концепт
«мирное развитие», которое, по мне-
нию Цзя Цинго, убедит мир в «мягкой
природе подъема Китая» [14].

Э

Взгляды китайских экспертов на перспективы

взаимоотношений с США
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Правительственный консультант
Ван Цзисы последовательно реко-
мендовал умеренный, рассудитель-
ный и сговорчивый подход к между-
народным отношениям. Он назвал
лидерство Китая осторожным и трез-
вым в проекции на китайскую мощь
и подчеркнул, что страна продолжит
занимать оборонительную и разум-
ную позицию [15].

Данное мнение, доминировавшее
в интеллектуальной среде, придает
особое значение могуществу США,
побуждавшему ведущих китайских
стратегов выступать за весьма скром-
ную позицию в международных воп-
росах, умеренную внешнюю полити-
ку и избегать прямого вызова Соеди-
ненным Штатам.

Китай обеспокоен силовым потен-
циалом и намерениями США, одна-
ко отдает приоритет урегулированию
внутренней напряженности, для
чего необходим продолжительный
период международного спокой-
ствия [16].

Представитель Пекинского уни-
верситета Чжу Фэн также утвержда-
ет, что подъем страны будет мирным,
так как она будет озабочена внутрен-
ними социально-экономическими
проблемами. Несмотря на то что Ки-
тай стремится к активной роли в
международных делах, он признает
сдерживающие факторы, возникаю-
щие из-за теорий американской од-
нополярности, и придерживается
тактики мягкого, а не жесткого ба-
лансирования при условии, что США
«не нарушают жизненно-важные ин-
тересы Китая» [17].

Эти сдержанные взгляды отраже-
ны в официальных политических за-
явлениях.

Председатель КНР Цзян Цзэминь особо
подчеркивает, что модернизация Китая требу-
ет длительного периода мира и стабильности
и что, даже когда страна наберет необходи-
мую силу, она не будет представлять угрозу
для других государств. Премьер Госсовета Ли
Пэн назвал позицию Китая оборонительной и
обещал, что страна не будет стремиться к гео-
политическому доминированию.

Их последователи Ху Цзиньтао и Вэнь Цзя-
бао подтвердили эти тезисы.

И тем не менее еще до начала фи-
нансового кризиса, по мере того как
экономика продолжала расти, неко-
торые китайские аналитики выра-
жали растущую неудовлетворен-
ность слишком сдержанной позици-
ей Китая и его заметным подобостра-
стием в отношении США.

Ши Иньхун, сотрудник Китайского народ-
ного университета, например, считал, что не-
удачи США в Ираке говорят о заметном от-
носительном упадке статуса великой держа-
вы. Он выражает мнение, что разница между
США и Китаем будет стремительно сокра-
щаться и что действительно великой державой
станет Китай, а не США [18].

С течением времени в работах ки-
тайских экспертов по международ-
ным отношениям появлялись новые
оценки, многие из которых имели
критическую и националистическую
направленность. Китайские анали-
тики рассматривали США как реви-
зионистскую державу, употребляя
определения «милитаристская, на-
ступательная, экспансионистская и
эгоистичная страна».

В экспертном сообществе КНР по-
степенно сформировалось «ястреби-
ное крыло», представители которого
полагают, что Китай должен дать от-
пор Америке [19].

В противовес им Ван Цзисы был
обеспокоен тем, что внешняя поли-
тика Китая стала более активной,
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чем когда-либо, что сильнейший ак-
цент делается на защите ключевых
национальных интересов, в резуль-
тате чего страна воспринимается
международным сообществом как
все более агрессивная [20]. Он под-
верг критике необоснованные заяв-
ления о том, что за проблемой Тай-
ваня кроются конкретные ключевые
интересы Китая [21].

В статье о стратегическом недове-
рии между США и Китаем, Ван Цзи-
сы дал пессимистическую картину
распространения крайне негативно-
го восприятия США среди руковод-
ства и населения Китая. По мнению
исследователя, хотя Китай и заинте-
ресован в стабильных отношениях,
основанных на сотрудничестве, но в
возникшем недоверии виноват Ва-
шингтон. США однозначно настрое-
ны против того, чтобы КНР стала ве-
ликой державой. Особое раздраже-
ние китайских политических и во-
енных деятелей вызывает разведы-
вательное наблюдение США за гра-
ницами страны, вмешательство в
споры по Южно-Китайскому морю и
информационно-политические дей-
ствия по сдерживанию Китая [22].
Немного позже Ван Цзисы сделал на-
блюдение, что взаимное недоверие
консолидировалось с обеих сторон
особенно потому, что, по мнению ки-
тайцев, Вашингтон использует тер-
риториальные споры для искусст-
венного углубления противоречий
между Китаем и другими страна-
ми [23].

Такую интерпретацию поддержал
эксперт Фуданьского университета в
Шанхае У Синьбо, отметивший, что
активность Китая, настойчиво заяв-
ляющего о своих территориальных
претензиях в Восточно-Китайском и

Южно-Китайском морях, добавила
другим странам опасений, что вне-
шняя политика КНР развивается в
«тревожном направлении». При этом
У Синьбо рассматривал действия
Китая как реакцию на так называе-
мую центральную роль США. Другие
азиатские страны пользовались этой
центральной ролью для продвиже-
ния собственных территориальных
претензий. Китай выбрал стратегию
развития собственного военного по-
тенциала. У Синьбо предостерег, что,
если США и дальше будут выступать
противовесом растущему влиянию
Китая, интенсивная конкуренция и
региональная нестабильность ста-
нут неизбежными [24].

Чжу Фэнг согласился и добавил,
что политика США изменилась. Аме-
риканцы больше не видят в Китае
своего партнера в международных
вопросах, они рассматривают его как
«крупнейшую неопределенность» в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США преуменьшают важность аме-
рикано-китайского сотрудничества,
расширяют региональное военное
присутствие и сдерживают Китай с
помощью увеличивающейся сети со-
юзников. Америка старается сохра-
нить военное превосходство над Ки-
таем и готовится к возможному пря-
мому военному конфликту. Чжу Фэнг,
однако, признал, что США делают
акцент на «мягкое сдерживание» и
«перестраховку», а не на конфронта-
цию [25].

Примером, демонстрирующим
представления некоторых китай-
ских экспертов о необходимости бо-
лее благоприятной среды для между-
народных амбиций КНР, является
мнение Линя Лиминя, специалиста
Китайского института современных
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международных отношений (CICIR) –
наиболее влиятельного «мозгового
треста» по вопросам внешней поли-
тики. Линь Лиминь описал новую
международную стратегическую си-
туацию, которая характеризуется
упадком Запада, подъемом незапад-
ных стран, и признал, что США на-
долго сохранят свой статус един-
ственной супердержавы и Китай
сможет приблизиться к мощи США
лишь в долгосрочной перспективе.
Однако Китай, по оценке Линя Лими-
ня, стал «тритоном среди мелкой ры-
бешки» – России, Японии и ЕС. Далее
Линь Лиминь предположил, что,
если Китай намерен стать мировой
державой, он может начать с того,
чтобы сначала стать ведущей регио-
нальной державой в АТР. Сделать это
будет нелегко, поскольку АТР стано-
вится ареной жесточайшей  геостра-
тегической конкуренции, а другие
страны пытаются обуздать расшире-
ние геополитического влияния Ки-
тая, повышение его международно-
го престижа, замедлить и сдержать
его подъем.

Линь Лиминь поставил ряд про-
блемных вопросов:

– во-первых, каким образом США
отреагируют на превращение Китая
в «глобального суперактора», которое
произойдет после опережения аме-
риканской экономики в 2020 г.;

– во-вторых, примет ли Запад
подъем Китая мирно или будет гото-
вить превентивную войну с целью ос-
тановить этот подъем? Линь Лиминь
ответил, что последний исход впол-
не возможен, и порекомендовал про-
вести полномасштабную подготовку
национальных вооруженных сил
[26]. Янь Сюэтун из университета

Цинхуа разделил точку зрения Линя
Лиминя о том, что мировая ситуация
переходит от монополярности к би-
полярности, где Китай становится
«мощным визави» США. Экономи-
ческое неравенство Китая по отно-
шению к США исчезнет в течение 10
лет, а разница между двумя этими
странами и остальными крупными
державами увеличится [27].

Официальные заявления Китая
по политическим проблемам в пос-
ледний период были также доволь-
но жесткими и, несмотря на отрица-
ние экспансионизма и стремления к
гегемонии, руководству страны
было весьма сложно убедить парт-
неров в своих мирных намерениях.
В 2011 г. Китай издал официальный
документ под названием «Мирное
развитие Китая», в котором в оче-
редной раз заявил о том, что мирное
развитие – это его «стратегический
выбор». «Фундаментальная задача»
вооруженных сил страны – «защи-
щать ее суверенитет, безопасность,
территориальную целостность и
интересы национального разви-
тия». Китай не ввяжется в гонку во-
оружений и не будет «представлять
военной угрозы ни одной из стран»,
он привержен мирным способам
урегулирования споров и кризисов.
Более того, Китай считает, что мир-
ное развитие является «глобальной
тенденцией», вызванной «растущим
списком» трудноразрешимых гло-
бальных проблем и угроз безопасно-
сти, которые надо устранять совме-
стными усилиями.

Однако оказалось, что по терри-
ториальным проблемам Китай в го-
раздо меньшей степени готов идти
на переговоры и компромисс.
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Обращаясь в 2012 г. к участникам семи-
нара в Китайском институте современных
международных отношений (CICIR), замести-
тель министра иностранных дел Лэ Юйчэн за-
явил, что решимость китайского правительства
и народа сохранить территориальный сувере-
нитет страны «не будет сломлена никакими
силами». Если другие будут рассматривать
сдержанность Китая как признак слабости и
требовать от него уступок, это «не может
быть реалистичным».

По поводу спора с Японией за острова Сен-
каку он заявил, что этот архипелаг является
«неотъемлемой территорией Китая с древних
времен», а суверенитет страны неоспо-
рим [28].

Вновь назначенный премьер-ми-
нистр Ли Кэцян заверил, что, даже
если Китай станет сильнее, «мы не
будем стремиться к гегемонии», а
мирное развитие – это твердое и не-
поколебимое решение страны [29].

Ученые, участвовавшие в упомя-
нутом семинаре CICIR, выказывали
самые разные точки зрения, однако
многие из них имели весьма жесткую
оценку отношений с США и споров за
морские территории.

Президент CICIR Цуй Лиру считает, что
Китай должен отказаться от консервативной и
реактивной позиции в пользу более предпри-
имчивой внешней стратегии. Это потребует
перехвата инициативы и занятия более агрес-
сивной позиции.

Цуй Лиру считает, что разногласия с США
настолько серьезны, что неизбежно приведут
к стратегической конкуренции между двумя
странами.

Цзинь Цаньжун из Китайского народного
университета заявил, что некоторые страны
региона используют США в противовес Ки-
таю, отвлекая внимание от своих внутренних
проблем.

Лю Цзяньфэй отметил «двойственное» от-
ношение США, которые сотрудничают с Ки-
таем и в то же время сдерживают его.

Чжан Сюэган, сотрудник CICIR, предупре-
дил Японию, Вьетнам и Филиппины о том, что
им не стоит думать, что они могут противо-
стоять Китаю и не получить от него решитель-
ного ответа.

Линь Хунюй из Университета международ-
ных отношений выступил за усиление военно-
морского флота в открытом море, посколь-
ку страны, спорящие с Китаем, воздержатся
от провокаций, только когда у ВМФ Китая бу-
дет бесспорное превосходство. КНР должна
рассмотреть вопрос оккупации незаселенных
островов Хайнаня и разработки там нефтяных
и газовых месторождений.

Лю Цзянюн, представитель Университета
Цинхуа, порекомендовал направить рыболо-
вецкие суда, разведывательные и боевые ко-
рабли для гарантирования китайской юрисдик-
ции над островами Сенкаку.

Ван Цзайбан, эксперт CICIR, заявил, что с
превращением Китая в мировую державу
нельзя будет больше терпеть иностранные по-
сягательства на его морские права. Китай
больше не может позволить себе проявлять
слишком большое великодушие в этих спорах,
поскольку он может заработать репутацию
слабой, стратегически несостоятельной стра-
ны [30].

Справедливости ради следует от-
метить, что в работах экспертов при-
сутствует не только воинствующая
риторика. Многие китайские уче-
ные, подчеркивая реальность конку-
ренции, также видят необходимый
формат для сотрудничества с США и
другими странами региона.

Предложенный Линем Лиминем
ответ Китая на новые стратегичес-
кие обстоятельства подразумевает
как военную готовность, так и со-
трудничество. Он предложил стране
принять взвешенную стратегию, ко-
торая расширит сотрудничество и
ограничит риск конфликта. Китай
не должен толкать азиатские страны
на союз с США [31].
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На семинаре в CICIR Линь Лиминь утвер-
ждал, что актуальность спора об островах в
Восточно-Китайском и Южно-Китайском мо-
рях «несколько поблекла» и что «самое вре-
мя» «развенчать» националистские понятия о
защите каждого дюйма земли. Китай не мо-
жет прийти к стратегическому доминирова-
нию, постоянной стабильности и безопаснос-
ти в антагонистичной среде в АТР. Китай не
имеет права нападать, пока не напали на него,
необходимо даже поднять порог, после кото-
рого возможна контратака [32].

Сдержанную позицию Линя Лими-
ня разделяют некоторые исследовате-
ли. Так, Цуй Лиру поддержал новый

тип отношений великих держав, осно-
ванный на игре с ненулевой суммой.

Он считает, что рассматривать возврат США
в АТР просто как попытку сдержать Китай – это
устаревший стиль мышления, и Китай должен
приветствовать тот факт, что США будут играть
важную и активную роль в регионе.

Цзинь Цаньжун считает, что Китай должен
стремиться улучшить обмен информацией с
США и устранить взаимные подозрения.

Чу Шулун из Университета Цинхуа счита-
ет, что «единственный возможный путь» уре-
гулировать территориальные споры с Япони-
ей, Филиппинами и Вьетнамом – сохранять
статус-кво и дожидаться лучших времен.

инь Лиминь описал две взаимо-
исключающие парадигмы аме-

рикано-китайских отношений – «па-
радигму конфликта» и «парадигму
сотрудничества» и сделал вывод, что
Китай будет вынужден выбрать одну
из них. Он отметил, что, пока СМИ и
ученые в Китае и США смотрят на
двусторонние отношения с песси-
мизмом, руководители обеих стран,
принимающие решения, понимают
вопрос глубже и выражают сдержан-
ный оптимизм. Линь Лиминь уверен,
что парадигма сотрудничества обес-
печит максимальную выгоду при
низком уровне риска. Он удовлетво-
рен тем, что США стали взаимодей-
ствовать с Китаем более или менее
как с равным, а их привычное высо-
комерие и доминирующее отноше-
ние значительно ослабли.

Парадигма конфликта может вы-
литься только в дальнейшую эскала-
цию напряженности. Если Китай
выберет конфликт, он либо одержит
трагическую победу, либо проиграет.

Это значительно затруднит урегули-
рование территориальных споров и
решение насущных международных
проблем.

«Мудрая великая стратегия», по словам
Линя Лиминя, состоит в том, чтобы избегать
военного противостояния с США. У Китая на
самом деле нет амбиций стать мировой супер-
державой, хотя он и имеет право требовать,
чтобы США понимали и уважали интересы
Китая [33].

Очевидно, что рассмотренные
взгляды китайских специалистов по
международным отношениям соче-
тают высокую степень стратегичес-
кого недоверия и уверенности в себе
с предпочтением избегать конфлик-
та с США и сотрудничать с ними по
проблемам, беспокоящим обе сторо-
ны. Эту двусмысленность затронул
Янь Сюэтун, считающий, что при-
вычная политика привела к неста-
бильным и неэффективным отноше-
ниям, поскольку она не признает, что
у двух стран меньше совпадающих
интересов, чем несовпадающих. Сю-

Л

Выбор между парадигмами конфликта

и сотрудничества
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этун предложил трансформировать
концепцию отношений «от искусст-
венной дружбы к искусственной
вражде». Новый подход может, по его
мнению, обеспечить лучшую основу
для увязывания конфликтных инте-
ресов с помощью позитивной конку-
ренции и превентивного сотрудниче-
ства [34].

Янь Сюэтун также считает, что
Китай должен стремиться к един-
ственному виду гегемонии – «гуман-
ной гегемонии», что даст стране
больше международной поддержки,
чем другим странам [35]. По его оцен-
ке,  Китай и США движутся к тоталь-
ной конкуренции, главной ареной ко-
торой будет завоевание поддержки

других стран и построение альянсов.
Такая конкуренция может провоци-
ровать конфликты, однако насилие
не будет основным средством их раз-
решения [36]. Когда валовый внут-
ренний продукт Китая превзойдет
американский, то Китай потребует
более существенного влияния на ус-
тановление баланса в системе меж-
дународных отношений. По мнению
Яня Сюэтуна, США будут пытаться
сохранить соответствующий едино-
личный статус супердержавы, в свя-
зи с чем исследователь вновь предла-
гает США и Китаю «отказаться от кон-
цепции взаимного доверия» и попы-
таться «развивать сотрудничество без
него» [37].

Таким образом, китайские аналитики довольно резко разделились по воп-
росу баланса между конкуренцией и сотрудничеством в американо-китайс-
ких отношениях. Можно предположить, что данные отношения будут вклю-
чать в себя элементы сотрудничества, конкуренции и ограниченного конф-
ликта.

Политикоформирующие и экспертно-аналитические круги США и Китая
не разработали эффективных путей урегулирования отношений, которые, по
общему мнению, считаются самыми важными двусторонними отношения-
ми в будущей международной системе. Действия США по «перенастройке»
своей азиатской политики рассматриваются Китаем как эксплицитная по-
пытка сдержать подъем Китая путем наращивания американского военного
присутствия и создания альянсов в регионе. В Китае считают, что этот стра-
тегический сдвиг поощрил некоторых акторов на подрыв системы региональ-
ной безопасности.

Такие представления оспаривают декларируемую США цель развивать
сотрудничество с Китаем, признавая его растущее влияние в АТР и сохраняя
свое присутствие в регионе. Китай, со своей стороны, не смог убедить парт-
неров и соседей в том, что его недавняя защита морских территориальных
претензий в рамках концептуальной «линии девяти пунктиров», включаю-
щей территории «на дальних подступах», согласуются с концепцией мирного
развития.

Мы видим, что, во-первых, формирующийся китайский национализм и
бурный экономический рост актуализируют направления долгосрочной
внешнеполитической стратегии КНР. Помимо неоднократно артикулирован-
ных задач, таких как международное признание территориальной целост-
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ности Китая, включая Тайвань, Тибет и Синьцзян, и урегулирование терри-
ториальных споров с соседними государствами на китайских условиях, – это
стратегия, нашедшая свое интеллектуальное обоснование в работах предста-
вителей экспертно-аналитического сообщества Китая и предусматривающая
достижение следующих целей:

– международное признание особых прав КНР в акватории Южно-Китай-
ского моря;

– распространение преобладающего китайского влияния на Юго-Восточ-
ную Азию;

– обеспечение поддержки соседними государствами позиций КНР в спо-
рах с США и другими странами Запада.

Во-вторых, в среднесрочной перспективе прогнозируется нарастание со-
перничества в отношениях США и КНР. Однако полномасштабная конфрон-
тация остается маловероятной в силу комплекса причин объективного и
субъективного характера.

В-третьих, задачи, стоящие перед российскими внешнеполитическими
кругами в данном контексте, будут заключаться в геополитическом лавиро-
вании между КНР и США и необходимости исключить участие в их противо-
речиях. В настоящее время Китай является для России естественным геопо-
литическим и экономическим партнером и союзником, особенно в свете по-
ставленной перед нашей страной сверхзадачи по формированию Евра-
зийского цивилизационного проекта. С другой стороны, не следует забывать
о китайских доктринах долгосрочного стратегического планирования, в со-
ответствии с положениями которых часть российской территории перспек-
тивно рассматривается как китайская.

Следует учитывать и особенности китайского стратегического ментали-
тета, в котором геополитика рассчитывается не на 10–20 лет, а на несколько
десятилетий и даже столетий.

Вполне очевидно, что общими интересами для Китая, США и России дол-
жны стать многосторонние подходы и механизмы в таких проблемных сфе-
рах, как киберпреступность и политический экстремизм, природные катас-
трофы, эпидемии и продовольственная безопасность, борьба за природные
ресурсы и контроль над транспортными путями, которые в определенный
момент могут трансформироваться в угрозы региональной и национальной
безопасности.
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