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Одной из современных политологических концепций детерминации политической ли-
нии государства в решении вопросов войны и мира является стратегическая культура.
Данное понятие, будучи введённым в оборот американским политологом Джейком Снай-
дером в докладе «Советская стратегическая культура: последствия для ядерных возмож-
ностей» для корпорации RAND, посвященном сравнению ядерных доктрин Японии и
СССР в конце 70-х гг. ХХ в., некоторое время незаслуженно оставалось в тени, и только
в конце 90-х гг. ХХ в. вошло в научную «моду» в родных США, а после и в других стра-
нах запада и некоторых евразийских государствах. Понятие «стратегическая культура»
обозначает обращение к способам мышления и действия при решении вопросов примене-
ния силы, уходящие корнями в национальный исторический опыт, отражающий модели
поведения в критических ситуациях [4].

Наиболее актуально изучение стратегических культур современных великих держав,
к числу которых принадлежит Китайская Народная Республика.

Традиционная китайская культура и ее влияние на политику изучалось и ранее, од-
нако, не принимало формата исследования понятия «стратегическая культура Китая».
Немаловажным фактом является то, что феномен китайской стратегической культуры
незримо существовал в Китае как элемент традиционной культуры, философии и воен-
ных канонов, но был обращён в концептуальное понятие не китайскими, а западными
учёными. Китай закономерно заинтересовал западные научные круги своей «канонично-
стью» и оптимальностью для наложения на стратегикокультурную призму восприятия
политики.

В начале XXI в. политологи КНР нашли уместным изучение своей собственной страте-
гической культуры, ведь это лучшим образом «ложилось» на пропаганду Китая в мире и
улучшения образа КНР на мировой арене. Китайский политолог Ван Синьцзюнь в своей
работе «О китайской традиционной культуре и стратегии мирного развития» настаивает
на нарочитой приверженности миру по конфуцианским традициям в китайской стратегии,
активной помощи другим странам, неконфликтности Китая по своей сущности [5].

В итоге «идеальная» стратегическая культура Китая стала умелым средством «мягкой
силы» и отвлечения внимания от истинных намерений китайского государства. Страте-
гическая культура Китая стратагемна, основана на хитрости и наличии скрытых целей.
Вслед за требованиями времени стратагемность китайской стратегической культуры ото-
шла от применения традиционных 36 стратагем [1] в военных действиях и стала прояв-
ляться в «дисциплинированной» законами экономической и политической жизни.

Китай является одной из древнейших цивилизаций планеты [5], массив элементов
его стратегической культуры, накопленный за тысячелетия существования государства,
является очень большим. Можно выделить основные составляющие китайской стратеги-
ческой культуры:

1) Философия Конфуция;
2) Философия легизма;
3) Военные каноны;
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4) Историческая память.
Поскольку китайская стратегическая культура сочетает в себе учения Конфуция, ори-

ентированное на мир и гармонию, и хитрость военных канонов Сунь Цзы, научное сооб-
щество спорит о направленности китайской стратегической культуры. Ведущий исследо-
ватель Аластер Ян Джонстон считает, что существует три направления стратегической
культуры Китая: она может быть как пацифисткой, так и наступательной, а также соче-
тать две данные характеристики [2].

Хочется выявить основное содержание политического феномена китайской стратеги-
ческой культуры.

1) Стратегическая культура Китая является корпусом элементов традиционной ки-
тайской культуры, которая применяется в отношениях с другими странами в борьбе за
«историческое» первенство и «центральное положение» Китая в мире.

2) При всей «пацифичности» китайской стратегической культуры нельзя исключать ее
наступательную направленность, так как китайская философия, в том числе конфуциан-
ство, одобряло «добродетельную» войну за поддержание мира и восстановление всемир-
ной «гармонии», что в современной трактовке выливается в создание «сообщества единой
судьбы человечества» под предводительством КНР.

3) Оборонительная черта стратегической культуры Китая есть обманный манёвр ки-
тайских политтехнологов, которые пытаются заставить забыть об «улыбке, спрятанной за
лезвием ножа».

Китай является уникальным, сложным государством с самобытной судьбой, и, следова-
тельно, специфичной стратегической культурой. Историческая память играет немаловаж-
ную роль в формировании китайской стратегической культуры, так как данной культуре
присуща преемственность и передача опыта последующим поколениям [7]. Поскольку ки-
тайский народ на пути своего существования пережил множество войн, как гражданских,
так и межгосударственных, то напрашивается вывод о том, что стратегическая культура
КНР впитала в себя весь опыт прошедших столетий, следовательно, выработала паттер-
ны реагирования на вызовы международной среды [3], а также утвердила и укоренила
в своём поведении на международной арене ценностные особенности своей традиционной
культуры. Китайская литература также несет в себе акценты на эксклюзивности истории
Китая и его исторического пути [6].
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