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Аннотация 
Власть на международной арене предполагает не только обладание выдающимися материальными ресур-
сами, но и дискурсивной гегемонией, то есть способностью предлагать и популяризировать привлекатель-
ные идеи, ценности и нормы и контролировать дискурс. Ученые отмечают, что в период председатель-
ства Си Цзиньпина КНР включилась в борьбу за идеи и дискурс, что требует систематического изучения. 
Аналитической ценностью в исследованиях дискурсивной силы КНР обладает концепция стратегического 
нарратива, под которым понимается «совокупность взаимосвязанных историй, формирующих опреде-
ленные образы прошлого, настоящего и будущего, предназначенных для управления восприятием целевых 
аудиторий и направленных на достижение стратегических целей». В статье систематизируется иссле-
довательский инструментарий для анализа стратегических нарративов, обобщается опыт исследований 
стратегических нарративов в международных отношениях в целом и китайский кейс в частности, а так-
же предлагаются направления для будущих исследований. 

Основной посыл китайских нарративов заключается в том, что КНР является великой державой 
нового типа, которая сможет изменить существующую несправедливую и конфликтогенную мировую си-
стему. Однако Китай не предлагает пересмотреть мировую систему коренным образом, речь все равно 
идет про деление мира на «великие державы» и всех остальных. В целом для стратегических нарративов 
КНР характерна дуальность, которая отражает комплексность внешнеполитических интересов Китая 
и попытку расширить «поле возможностей». При создании нарративов ключевую роль играют отсылки 
к истории: как к «веку унижений», так и к недавнему успешному опыту модернизации КНР. Содержание 
нарративов говорит о том, что в большей степени Китай пытается сделать ставку на развивающиеся 
страны Глобального Юга и таким образом сформировать свою группу последователей. При этом для всех 
этапов развития стратегических нарративов КНР – создание, распространение и восприятие – харак-
терна вариативность. Изучение причин этой вариативности, как и анализ эффективности китайских 
нарративов, является перспективным направлением для будущих исследований. 

1 Статья поступила в редакцию 20.03.2023.
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Введение

Власть на международной арене предполагает не только обладание выдающимися ма-
териальными ресурсами, но и дискурсивной гегемонией, то есть способностью пред-
лагать и популяризировать привлекательные идеи, ценности, нормы и контролировать 
дискурс [Ikenberry, Kupchan, 1990; Risse, 2011]. При продвижении идей ключевую роль 
играет стратегический нарратив или «совокупность взаимосвязанных историй, фор-
мирующих определенные образы прошлого, настоящего и будущего, предназначенные 
для управления восприятием целевых аудиторий и направленных на достижение стра-
тегических целей» [Богданов, 2019, c. 174]. В долгосрочной перспективе стратегические 
нарративы влияют на аудиторию, ее интересы, идентичность и понимание того, как 
функционируют международные отношения в целом. 

Ученые отмечают, что в период председательства Си Цзиньпина КНР включилась 
в борьбу за идеи и дискурс [Денисов, 2020]. В своих выступления Си Цзиньпин не раз 
говорил о необходимости создать и распространить китайские нарративы и концепты, 
чтобы донести до иностранной аудитории истинное положение дел в КНР и китайское 
видение международных отношений [Qiushi, 2021]. То есть стратегия наращивания 
«мягкой силы», которая преимущественно была направлена на создание привлекатель-
ного образа КНР, дополняется попытками нарастить дискурсивную силу [Yang, 2020]. 
КНР не только стремится изменить или адаптировать либеральные нормы, но и при-
лагает усилия для разработки и популяризации собственных идей, норм и стандартов 
[Денисов, 2020; Денисов, Зуенко, 2022]. 

Статья предлагает обратить внимание на изучение стратегических нарративов 
КНР, что является следующим логическим шагом в исследовании дискурсивной силы 
КНР и роли нарративов в международных отношениях. Такой подход предполагает, во-
первых, смещение фокуса с анализа имиджа КНР или конкретных китайских идеоло-
гем на выявление более широких нарративов, которые предлагают новую трактовку 
международной системы, международных норм и места Китая в глобальной политике. 
Во-вторых, помимо исследования содержания нарративов, подход предполагает изуче-
ние других аспектов коммуникации: как КНР создает нарративы, как и где их распро-
страняет, как на эти нарративы реагируют другие акторы международных отношений. 

Возвышение КНР и дискурсивная гегемония

Изучение возвышения Китая, его влияния на будущее либерального порядка пользу-
ется популярностью среди исследователей [Макарычева и др., 2019]. Можно выделить 
следующие темы, которые привлекают внимание изучающих роль Китая в трансфор-
мации мирового порядка с точки зрения идей и дискурса. 
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Во-первых, значительная часть работ изучает позицию КНР относительно меж-
дународных норм и институтов [Грачиков, Сюй, 2022], так как они являются опорой 
современной модели мироустройства. Например, позиция Китая в отношении инсти-
тутов глобального управления, созданных западными государствами после Второй ми-
ровой войны в сфере экономики, и режима прав человека хорошо исследована [Yang, 
2020; Kinzelbach, 2012].

Во-вторых, востребованным направлением является изучение «мягкой силы» и 
публичной дипломатии КНР. В этом корпусе исследований авторы зачастую пытают-
ся охватить множество аспектов данного феномена от ресурсов и инструментов (на-
пример, деятельность Институтов Конфуция или использование тактики дипломатии 
«волков-воинов») до оценок эффективности стратегии «мягкой силы» КНР и препят-
ствий, стоящих перед Пекином [Lee, 2016]. Однако дискурсивные практики и наррати-
вы, за некоторым исключением, рассматриваются поверхностно. 

Смежным направлением являются исследования дискурсивной силы КНР, в рам-
ках которых авторы выявляют причины роста интереса КНР к дискурсивной силе и ос-
новные элементы этой китайской концепции (например, [Zhao, 2016; Денисов, Зуенко, 
2022]), а также сравнивают ее с дискурсивной (нормативной) силой других акторов, 
например ЕС [Алексеенкова, 2020].

Наконец, исследования стратегических нарративов КНР также набирают попу-
лярность за рубежом. Они являются логическим следствием отмечаемого учеными 
интереса КНР к дискурсивной гегемонии. Специфика такого аналитического подхо-
да состоит в смещении фокуса исследований с материальной мощи, которой обладает 
Китай, на идеи, которые он предлагает. При этом предлагается рассматривать эти идеи 
не как пассивно существующие, а как обладающие способностью менять поведение це-
левой аудитории и позволяющие Китаю достигать стратегических целей [Miskimmon, 
O’Loughlin, Roselle, 2013]. 

Стратегические нарративы: концептуальные основы 

В последние пятнадцать лет значительное внимание исследователей международных 
отношений сфокусировалось на изучении нарративов, которые государства создают 
и продвигают на международной арене. Джеффри Робертс назвал этот процесс «нар-
ративный поворот в международных отношениях» [Roberts, 2006]. В рамках данного 
подхода международные отношения рассматриваются через призму «соперничества 
нарративов», основная цель которого – обеспечить главенство предпочтительной для 
актора интерпретации реальности. 

Роль стратегических нарративов в современных международных отношениях под-
робно рассмотрели Алистер Мискиммон, Бен О’Лоулин и Лаура Розелле. Они отмеча-
ют, что с помощью стратегических нарративов политические акторы «конструируют 
общее видение прошлого, настоящего и будущего международной политики, чтобы по-
влиять на поведение акторов национального и международного уровня» [Miskimmon, 
O’Loughlin, Roselle, 2013, p. 3]. Основное отличие стратегического нарратива от дис-
курса заключается в том, что у первого есть стратегическая цель. Иными словами, он 
ориентирован на то, чтобы повлиять на ожидания и поведение других акторов. Соглас-
но классификации нарративов, предложенной Мискиммон, О’Лоулин и Розелле, су-
ществует три типа нарративов. Первый – нарратив международной системы, который 
делит государства мира на блоки, отводит им определенные роли и описывает отноше-
ний между ними; классический пример – нарратив холодной войны. Второй – нарра-
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тив идентичности, который объясняет роль отдельных акторов, их репутацию, пози-
цию в системе и надежность. Третий – проблемный нарратив, он посвящен отдельным 
вопросам международных отношений, международному праву и нормам [Miskimmon, 
O’Loughlin, Roselle, 2013, p. 10–11]. 

Мискиммон, О’Лоулин и Розелле обозначили этапы в развитии стратегических 
нарративов: создание, проецирование, восприятие и обратная связь [Ibid, p. 11]. При 
рассмотрении первого этапа ученые обращают внимание на то, какую роль в создании 
нарративов играют разные акторы: правящие элиты, средства массовой информации 
и эпистемологические сообщества [Zhang, Orbie, 2019]. Что касается распространения, 
то здесь в фокус исследования попадает инфраструктура, задействованная для проеци-
рования нарративов. Так, борьба за дискурсивную гегемонию предполагает не только 
использование существующей инфраструктуры, но и попытки установить над ней кон-
троль или создать новую. Наконец, важным направлением в научной дискуссии явля-
ется вопрос восприятия стратегических нарративов аудиторией. Нарратив считается 
эффективным, если под его воздействием аудитория меняет свое поведение, напри-
мер, вносит изменения в политический курс (policy) [van Noort, Colley 2020]. Однако 
отделить влияние нарративов от воздействия других факторов часто может быть проб-
лематично. 

Ученые выделяют следующие факторы, которые способствуют эффективности 
стратегического нарратива. Во-первых, к ним относят последовательность (coherence). 
Во-вторых, считается, что стратегический нарратив должен апеллировать как к «раци-
ональным» материальным интересам аудитории, так и отражать мифы, лежащие в ос-
нове коллективной идентичности [van Noort, Colley, 2020]. Например, Сюй Цзиньмин 
и Цао Дэцзюнь пишут, что при создании собственных стратегических нарративов о 
территориальном споре в Южно-Китайском море все конфликтующие стороны, вклю-
чая КНР, опираются на историческую память [Xu, Cao, 2022]. Нередко стратегические 
нарративы одних стран оспариваются другими, чтобы повлиять на поведение тех или 
иных стран в краткосрочной перспективе или фундаментально изменить какой-то 
устоявшийся нарратив [Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2013, p. 251–252].

Системные нарративы: кейс КНР

Системный нарратив КНР, по мнению Эдварда Яна, обосновывает необходимость по-
строения «сообщества единой судьбы/будущего», идею которого в 2013 г. предложил 
Си Цзиньпин [Yang, 2020]. В рамках этого нарратива существующая международная 
система представляется несправедливой, так как одни акторы могут безнаказанно на-
рушать установленные правила [Lams et al., 2022] и эксплуатировать других участников 
международных отношений. Обращаясь к истории, КНР осуждает прошлые колони-
альные практики западных держав и намекает на продолжение эксплуатации, с кото-
рой необходимо бороться. С одной стороны, китайский системный нарратив призы-
вает перейти к новой системе международных отношений, где все акторы будут иметь 
возможность участвовать в разработке правил и, соответственно, пользоваться плода-
ми этих решений. С другой стороны, роль Китая в системе особенная, так как именно 
он способствует построению сообщества и демонстрирует на своем примере, какую 
пользу это принесет остальным участникам. 

Чжан Фэн отмечает, что в основе китайского системного нарратива лежит идея, 
согласно которой именно великие державы оказывают влияние на характер всей меж-
дународной системы. При этом Китай не просто великая держава, а «китайская великая 
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держава» (Chinese great power). Разница с великими державами прошлого заключается 
в том, что они достигли этого статуса, опираясь на концепцию «игры с нулевой сум-
мой». И поскольку Китай – великая держава иного типа, следовательно, система, вы-
строенная под его влиянием, тоже будет другой. Например, характерной чертой Китая, 
которая окажет влияние на всю систему, Чжан Фэн называет «благожелательный па-
цифизм». На базе этой идеи была разработана, например, концепция «мирного возвы-
шения (развития)». Также в рамках системного нарратива говорится о необходимости 
гармоничной инклюзивности, что созвучно идее многополярного мира [Zhang, 2011].

Шейн Фейрли, изучавший китайский системный нарратив по материалам ИА 
«Синьхуа» в течение десяти лет (2008–2018 гг.), пришел к схожему выводу о том, как 
Китай видит международную систему и свою роль в ней. Он считает, что основной си-
стемный нарратив (автор использует термин «история») можно сформулировать так: 
«Без Китая не может быть глобального процветания». Кроме того, Фейрли выделил три 
менее крупных нарратива в рамках общего: именно Китай способен обеспечить более 
справедливый мир; Китай – взаимовыгодный партнер; Китай – мирная нация [Fairlie, 
2020, p. 230].

Китайские нарративы идентичности 

Нарратив идентичности важен для актора международных отношений, так как зада-
ет определенное «поле возможностей» для его поведения, влияет на ожидания других 
акторов. Ляо Нин полагает, что важным элементом нарратива идентичности совре-
менного Китая являются идеи националистического характера, в первую очередь идея 
«виктимизации» Китая и исторической роли КПК, благодаря которой страна доби-
лась успеха после «века унижения». По мнению Ляо, продвижение таких идей, с одной 
стороны, полезно для консолидации общества и сохранения режима, с другой, часто 
мешает проведению прагматичной внешней политики [Liao, 2017, p. 129]. Кроме того, 
«нарратив жертвы» косвенно противоречит нарративу о мирном возвышении, так как 
роль жертвы всегда предполагает противопоставление себя «другому» (агрессору) и им-
плицитно указывает на необходимость возмездия, что плохо сочетается с идеей мира и 
гармоничного сосуществования. 

Лутгард Ламз также отмечает сильное влияния национализма на китайский нар-
ратив идентичности и указывает на две истории, которые продвигаются в рамках нар-
ратива [Lams, 2018]. С одной стороны, нарратив повествует о моральном превосходстве 
КНР над западными странами [Lams et al., 2022], которые нарушают международные 
нормы, стремясь установить свою гегемонию. Через этот нарратив продвигаются идеи 
«западного империалистического сдерживания» китайского развития и антиамерика-
низм. С другой стороны, в нарративе присутствует идея национального единения (ки-
тайская мечта, национальное возрождение), призванная сплотить китайский народ на 
основе общих культурных ценностей. По мнению Ламза, нарратив идентичности Ки-
тая характеризуется дуальностью, так как КНР хочет, чтобы ее воспринимали как гло-
бального игрока и источник конструктивных инициатив глобального сотрудничества, 
но в то же время и как актора, бросающего вызов международной системе, созданной 
Западом, в частности США [Lams, 2018].

Дуальность проявляется и в том, что Китай позиционирует себя как мирное госу-
дарство, но одновременно подчеркивает, что будет защищать свой суверенитет и без-
опасность всеми доступными способами. Наконец, то, что Китай, вторая экономика 
мира, все еще позиционирует себя как развивающееся государство, тоже можно рас-
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сматривать как дуальность идентичности. Однако важно отметить, что для китайцев 
понятие «развивающееся государство» в большей степени относится к исторической, 
политической и культурной специфике страны, нежели к уровню ее экономического 
развития [Luo, 2018].

Интересно исследование Табиты Розендаль. Она показывает, как китайские нар-
ративы идентичности подстраиваются под аудиторию. Исследовательница рассматри-
вает кейс китайских стратегических нарративов в Шри-Ланке, важной темой которых 
является буддизм. На уровне идентичности Китай позиционирует себя как часть буд-
дийского мира, отмечая, что у Китая и Шри-Ланки общее «буддийское прошлое» и об-
щая «буддийская судьба». Буддизм в данном случае используется как способ противо-
поставить Китай и его «буддийских партнеров» Западу, который далек от ценностей 
глобального Юга [Rosendal, 2022]. 

Проблемные нарративы КНР

Эдвард Ян изучает стратегические нарративы КНР в трех сферах глобального управ-
ления: борьба с изменением климата, защита прав человека и управление интернетом. 
В первом случае (изменения климата) Китай поддерживает существующие нормы и не 
пытается поменять нарратив, скорее, пересказывает его с использованием своей тер-
минологии. Во второй сфере (права человека) у Китая есть противоречия с существую-
щими нормами, он пытается создать свой нарратив и продвинуть идеи партикуляриз-
ма. В третьей сфере (управление интернетом) нормы только формируются, поэтому 
у Китая есть возможность повлиять на то, какие нормы будут в итоге закреплены. Ян 
отмечает, что на данный момент Китаю удается противодействовать достижению кон-
сенсуса о «свободном и открытом интернете» и продвинуть концепцию «суверенного 
интернета» [Yang, 2020].

Паскаль Абб изучил проблемный нарратив, который сопровождает участие 
КНР в миротворчестве. Современный нарратив Китая о миротворчестве (по перио-
дизации Абба с 2003 г.) можно охарактеризовать как «мир, основанный на развитии» 
(“developmental peace”). В противовес западному подходу либерального государствен-
ного строительства как средства прекращения и предотвращения конфликтов, китай-
ский нарратив предполагает, что социально-экономическое развитие является более 
эффективным средством для предотвращения конфликтов [Abb, 2021]. При формули-
ровании нарратива КНР обращается к собственной недавней истории, указывает на 
стабильность и успехи в социально-экономическом развитии КНР с начала политики 
реформ и открытости, которым не предшествовали демократические преобразования. 
Интересно, что нарратив про взаимосвязь мира и развития соотносится с нарративом, 
который продвигает Китай в сфере прав человека, а именно идеей о том, что «базо-
вым правом человека», которое является предпосылкой для реализации всех остальных 
прав, является «право на мир». 

Значительный пул исследований посвящен нарративам, которые сопровождают 
китайскую инициативу «Пояс и путь». Рэй Сильвиус выделяет две идеи в этих нарра-
тивах, которые по своей сути амбивалентны. Согласно первой, только Китай обладает 
уникальными свойствами для того, чтобы стать лидером в рамках инициативы «Пояс 
и путь». Только у него есть необходимые средства и политическая воля для реализации 
проекта, а его подход, основанный на взаимной выгоде и уважении к разным акто-
рам, позволяет всем принимать участие в инициативе на выгодных условиях. Согласно 
второй идее, «Пояс и путь» создан не Китаем единолично, не служит исключительно 
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китайским интересам, а принадлежит всем присоединившимся странам [Silvius, 2021]. 
Таким образом, в этом проблемном нарративе можно увидеть отсылки к системному 
нарративу Китая, который продвигает идею взаимовыгодного сотрудничества под эги-
дой КНР и многополярность. 

Серия работ Каролин ван Ноорт посвящена образу Великого Шелкового пути в 
китайских стратегических нарративах. Например, исследовательница изучает, как Ки-
тай переписывают историю Шелкового пути, чтобы создать привлекательный контекст 
для современной инициативы «Пояс и путь». По ее мнению, задача Пекина состоит в 
том, чтобы усилия Китая по распространению своего влияния в Евразии ассоциирова-
лись у зарубежной аудитории со стремлением создать процветающий регион, как опи-
сано в заметках Марко Поло, нежели с попыткой включиться в «большую игру» в Евра-
зии, о которой рассказывается в романе Редьярда Киплинга «Ким» [van Noort, 2020b]. 
В другом исследовании ван Ноорт обращается к изучению визуального сопровождения 
инициативы «Пояс и путь» на примере интернет-портала, посвященного инициативе. 
Исследовательница обращает внимание на то, как вербальные нарративы сопровожда-
ются визуальным контентом. Например, караван верблюдов, идущих по пустыне, слу-
жит символом взаимосвязанности, а фотографии бизнесменов различных националь-
ностей, участвующих в проектах, подчеркивают взаимовыгодность и инклюзивность 
[van Noort, 2020a]. 

Обобщив содержание разных стратегических нарративов КНР, можно сделать вы-
воды о целях, которые за ними стоят. Во-первых, Китай стремится добиться признания 
китайской политической модели как успешной и легитимной. Это важно не только для 
обеспечения поддержки КПК среди национальной аудитории, но и для стимулирова-
ния сотрудничества с другими странами. Во-вторых, стратегически необходимым явля-
ется принятие другими странами того факта, что рост Китая не несет угрозы и выгоден 
для многих других участников международных отношений, а попытки противостоять 
китайскому лидерству тормозят развитие не только Китая, но и всего мира, в частно-
сти развивающихся стран. Для КНР важно обеспечить благоприятную международную 
обстановку и поддержку своих зарубежных экономических проектов, чтобы стимули-
ровать дальнейший рост. Наконец, Пекин ищет последователей, которые поддержат 
его стремление изменить некоторые несправедливые (дискриминационные) или не-
удобные элементы мирового порядка (гегемония США, режим прав человека и др.), 
внедрить альтернативные идеи и подходы. 

Создание, распространение и восприятие  
китайских стратегических нарративов

Анализу процессов создания, распространения и влияния нарративов на аудиторию 
уделяется значительно меньше внимания, чем изучению их содержания. Тем не менее, 
обобщив существующие исследования, можно сделать ряд предварительных выводов. 

В создании китайских стратегических нарративов принимают участие разные ак-
торы: правящие элиты, средства массовой информации и научное сообщество. В Ки-
тае, в отличие от многих других стран, не существует оппозиционных стратегических 
нарративов, а наиболее популярные СМИ подконтрольны правящей элите. Несмотря 
на это, вывод о том, что разработка стратегического нарратива в КНР проходит слажен-
но, а нарративы отличаются четкостью и однозначностью трактовок, будет не совсем 
верным. Во-первых, на примере дискурса об инициативе «Пояс и путь» Цзэн Цзинхань 
демонстрирует, что децентрализация власти в КНР влияет и на дискурс: правительства 
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провинций принимают участие в разработке стратегических нарративов и предлагают 
идеи, отчасти не совпадающие с тем, что говорит центральное правительство [Zeng, 
2019]. Во-вторых, для понимания процесса создания нарративов важен концепт “empty 
signifiers” (пустых символов), то есть понятий, которые вводят в оборот официальные 
лица КНР, однако их наполнение появляется позже, и смысл меняется с течением вре-
мени в зависимости от внутри- и внешнеполитической ситуации [Noesselt, Eckstein, 
Priupolina, 2021]. В-третьих, при освещении относительно новых тем международной 
повестки и в отсутствие четких инструкций от КПК возможна некоторая вариатив-
ность в трактовке одних и тех же событий в СМИ КНР, что может влиять на формиро-
вание нарративов.

Что касается инфраструктуры распространения китайских стратегических нар-
ративов, то она сильно отличается в зависимости от целевой аудитории. Каналы, ис-
пользуемые при продвижении стратегических нарративов для национальной аудито-
рии (СМИ, социальные медиа, НКО и др.), находятся под контролем КПК, что сильно 
упрощает процесс трансляции необходимых идей китайской общественности [Жу-
равлева, 2022]. Возможности распространения альтернативных дискурсов в КНР не-
велики. Некоторые исследователи отмечают, что из-за коммерциализации китайские 
СМИ не только служат интересам КПК, но и вынуждены принимать во внимание и 
подстраиваться под общественное мнение [Wang, Wang, 2014]. Кроме того, социальные 
медиа также предоставляют возможность для выражения альтернативных мнений по 
некоторым вопросам международной повестки. 

Инфраструктура для распространения нарративов среди иностранной аудитории 
расположена на территории других государств, поэтому ее функционирование зависит 
от их норм и зачастую осуществляется по абсолютно другим правилам. Так, в запад-
ных странах недавно были закрыты десятки Институтов Конфуция, которые являются 
ключевыми инструментами публичной дипломатии КНР и не только популяризируют 
китайскую традиционную культуру, но и служат каналами распространения стратеги-
ческих нарративов о Китае и его месте в мире [Hartig, 2015]. Социальные медиа, а так-
же сайты видеохостинга (Youtube) и другие интернет-порталы, которые также активно 
используются для распространения китайских стратегических нарративов среди ино-
странной аудитории [Hagström, Gustafsson, 2021], принадлежат иностранным компа-
ниям и в самом Китае заблокированы, так как эти компании отказываются соблюдать 
требования КПК по цензурированию контента. 

Наконец, Китай распространяет свое видение мировой системы и ее отдельных 
элементов среди политической элиты других стран через глобальные институты и раз-
личные региональные организации. Китайское правительство не просто использует 
эти организации для публичной аргументации своей позиции, но стремится контроли-
ровать саму инфраструктуру, продвигая граждан КНР на руководящие позиции [Zhao, 
2021, p. 44]. Среди международных площадок можно выделить организации, в которых 
Китай изначально играет ключевую роль и имеет больше возможностей для распро-
странения своих стратегических нарративов по сравнению с конкурентами, например, 
Боаоский форум. 

Китайские стратегические нарративы вызывают разную реакцию у аудитории. 
Например, китайский исследователь Цао Дэцзюнь приходит к выводу, что американо-
китайская торговая война и пандемия коронавирусной инфекции усилили соперниче-
ство между китайскими и американскими стратегическими нарративами [Cao, 2021]. 
Сотрудничество в рамках китайской инициативы «Пояс и путь», которое Китай пред-
ставляет как взаимовыгодное, часто описывается другими акторами как «игра с нуле-
вой суммой» [Zeng, 2019]. Каролин ван Ноорт и Томас Колли отмечают, что некоторые 
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китайские идеи находят больший отклик у аудитории, чем другие. Так, страны, присо-
единившиеся к инициативе «Пояс и путь», перенимают китайские нарративы о важно-
сти взаимосвязанности (connectivity), торговле и процветании, но ставят под сомнение 
бескорыстность китайских проектов, указывая на нарушения прав человека, долговую 
ловушку и напористую внешнюю политику [van Noort, Cooley, 2020]. 

Заключение

В период председательства Си Цзиньпина КНР активно включается в борьбу за дис-
курс. Концепция стратегических нарративов, к которой мы обращаемся в данном ис-
следовании, предлагает систематический подход к анализу дискурсивной силы КНР и 
представляет инструментарий для изучения не только содержания дискурса, его клю-
чевых элементов, типов и связи со стратегическими целями, но и процессов его созда-
ния, распространения и восприятия. 

Анализ трех видов нарративов КНР (системные, идентичности и проблемные) по-
зволяет сделать ряд обобщений. Историческая память о «столетии унижений» исполь-
зуется Пекином не только для обоснования национального единения перед враждеб-
ными внешними силами, но и для создания системного нарратива и оказания влияния 
на иностранную аудиторию. Китай, обращаясь к развивающимся странам, осуждает 
прошлые колониальные практики западных держав и намекает на продолжение экс-
плуатации, с которой необходимо бороться. Призывы к изменению существующей си-
стемы сформулированы в рамках концепции «сообщества единой судьбы». Во-первых, 
Китай продвигает идею о том, что только держава «нового типа» может создать более 
справедливый мировой порядок. Такой державой является Китай, так как великие дер-
жавы прошлого удовлетворены существующим положением дел и воспроизводят дей-
ствующий порядок с помощью таких нарративов, как, например, нарратив холодной 
войны, подразумевающий наличие угрозы свободному миру, или нарратив «игры с ну-
левой суммой», используемый для объяснения противостояния возвышающимся дер-
жавам. Во-вторых, ключевыми чертами новой справедливой международной системы 
будут взаимовыгодность и совместное процветание. Следует отметить, что китайский 
стратегический нарратив, несмотря на предложение изменить некоторые элементы си-
стемы, не предлагает пересмотреть ее коренными образом. Речь все равно идет о деле-
нии мира на «великие державы» и все остальные. 

Нарратив идентичности во многом созвучен нарративу системы. Здесь тоже ча-
сто фигурирует идея «китайской великой державы» как особенной великой державы, 
отличной от прошлых. Например, важной чертой КНР называют моральное превос-
ходство и приверженность соблюдению правил. При этом исследователи отмечают 
дуальность нарративов идентичности КНР. С одной стороны, Китай позиционирует 
себя как страна, которая пережила «век унижений» и теперь борется с несправедли-
вой международной системой. С другой стороны, Пекин пытается создать образ кон-
структивного игрока, который будет способствовать миру и развитию через создание 
глобальных инициатив. Такая дуальность (жертва vs лидер) и, следовательно, противо-
речивость нарративов идентичности КНР связана с комплексностью ее стратегиче-
ских целей: Пекин стремится изменить лишь некоторые принципы функционирова-
ния международной системы при сохранении других. Например, более справедливая 
международная система не предполагает отказа Китая от постоянного членства в Со-
вете Безопасности ООН или расширения состава его постоянных членов. Дуальность 
идентичностей в краткосрочной перспективе позволяет Китаю достигать различных 
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стратегических целей, так как нарратив жертвы и нарратив лидера предоставляют два 
принципиально разных «поля возможностей». В долгосрочной перспективе непосле-
довательное поведение может создать дефицит доверия в отношениях с другими акто-
рами международных отношений и негативно сказаться на имидже КНР и эффектив-
ности его стратегических нарративов. 

Обобщив проблемные нарративы КНР, можно выделить основные идеи, которые 
их объединяют: партикуляризм и возможность акторов международных отношений 
«выбирать» подходящие для себя международные нормы. Кроме того, во всех проблем-
ных нарративах Китая делается упор на развитии и ключевой роли инфраструктуры 
(особенно транспортной) как залога процветания и стабильного мира. Все эти идеи в 
первую очередь нацелены на развивающиеся страны, многие из которых не удовлетво-
рены своим положением в международной системе, устали от критики и нуждаются во 
внешнем финансировании. 

Представляется, что для западных стран китайские идеи не слишком привлека-
тельны, там они зачастую рассматриваются как угроза либеральным нормам, хотя могут 
быть и исключения, например, дискурс о важности взаимосвязанности (connectivity). 
Кроме того, идея необходимости борьбы с несправедливостью и продолжением экс-
плуатации, а также обвинения в аморальности требуют от западных стран изменений и 
отказа от привычных и удобных правил. То есть Китай пытается сделать ставку имен-
но на развивающиеся незападные страны и таким образом сформировать свою груп-
пу последователей. Однако исследователям еще предстоит изучить, пытается ли КНР 
подстроить содержание нарративов под разные аудитории, есть ли какие-то отличия в 
идеях, которые транслируются развитым и развивающимся странам, западным и неза-
падным, соседям КНР по азиатскому региону и государствам, расположенным на дру-
гих материках.

Для процессов создания, распространения и восприятия стратегических нарра-
тивов КНР характерна вариативность, в связи с чем пример Китая интересен и для 
дальнейшего теоретического осмысления феномена стратегических нарративов, так 
как предлагает богатый эмпирический материал и возможности протестировать раз-
личные гипотезы. Даже создание нарративов в КНР не является централизованным 
процессом, в нем принимают участие разные акторы с разными интересами. Механиз-
мы распространения китайских стратегических нарративов значительно варьируются 
в зависимости от адресата, и речь не только о разнице в работе с национальной и ино-
странной аудиторией или элитами и простыми гражданами. Несмотря на глобализа-
цию, медиасферы и особенности их регулирования в разных странах мира отличаются, 
что оказывает влияние на возможности распространения китайского нарратива. Схо-
жий вывод можно сделать и об эффективности нарративов. Существующие разработ-
ки показывают, что некоторые страны охотнее перенимают китайские стратегические 
нарративы, при этом одни китайские концепты более популярны, чем другие. Однако 
стоит отметить, что исследований реакции аудитории на китайские нарративы значи-
тельно меньше, чем работ, анализирующих их содержание. Это говорит об определен-
ном пробеле в литературе. 
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