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Национализм играет ключевую роль в формировании государственной политики Ки-
тая, выполняя функции легитимации власти, мобилизации общества и инструментализа-
ции внешней политики.

Китайский национализм формировался на основе концепции «века позора» (Bǎinián
Guócȟı), охватывающего период с середины XIX века до 1949 года, когда Китай подвергал-
ся иностранному вмешательству, был вынужден заключать неравноправные договоры и
нёс военные поражения [11]. Этот нарратив служит инструментом мобилизации общества
вокруг идеи «великого возрождения китайской нации» (Zhōnghuá Mı́nzú Wěidà Fùx̄ıng)
[10]. Мао Цзэдун впервые интегрировал национализм в коммунистическую идеологию,
представив КПК как единственную силу, способную защитить Китай от империализма и
вернуть его к процветанию [4]. В период реформ Дэн Сяопина (1978–1992) национализм
стал средством консолидации общества, а власти активизировали политику патриотиче-
ского воспитания, закрепив национализм как основу государственной идеологии [9].

Функции национализма во внутренней политике:
1. Легитимизация власти КПК, позиционируещей себя как единственную силу, спо-

собную защитить интересы Китая, и формирующую через систему образования, СМИ и
пропаганды дискурс, связывающий экономические и военные успехи страны с мудрым
руководством партии [3].

2. Контроль над потенциально нестабильными регионами и подавление сепаратизма в
Синьцзяне и Тибете, где власти проводят политику ассимиляции, оправдывая её необхо-
димостью сохранения единства страны [8]. Имеют место такие меры, как политическая
идеологизация населения, высокий контроль за населением через системы распознавания
лиц [2].

3. Тайваньский вопрос: Официальная позиция КНР заключается в том, что остров
является «неотъемлемой частью Китая» [5] и его воссоединение с материковой частью
неизбежно [3].

Националистическая риторика помогает китайским властям консолидировать обще-
ство вокруг идеи территориального единства и укреплять имидж Си Цзиньпина как ли-
дера, способного завершить процесс воссоединения Китая [9].

Концепция «Китайской мечты» (Zhōngguó mèng), представленная Си Цзиньпином в
2012 году, стала основой как внутренней политики, так и внешней стратегии Китая [6]. Её
основное содержание — возвращение страны к статусу великой державы, утраченного в
период «века позора». Одним из инструментов внешней политики Китая является иници-
атива «Один пояс — один путь» (Belt and Road Initiative, BRI) [7]. Этот проект направлен
на укрепление влияния Китая в Азии, Африке и Европе через экономические инвести-
ции и инфраструктурные проекты, создавая условия для роста глобального присутствия
КНР[12]. Китайский национализм активно используется и в идеологическом противосто-
янии с США и их союзниками [11].
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Также в последние годы Китай перешёл к более настойчивой стратегии дипломатии,
известной как «дипломатия воинственных волков» (zhànláng wàijiāo) [1] - а именно, жёст-
ком отстаивании национальных интересов, открытых конфронтациях с западными по-
литиками и дипломатическом давлении на международные организации. Эта стратегия
проявилась особенно ярко во время пандемии COVID-19, когда китайские дипломаты ак-
тивно отвергали обвинения в адрес Пекина, обвиняя Запад в политизации вопроса [6].

Таким образом, национализм в Китае имеет бинарный характер: он обеспечивает внут-
реннюю стабильность и является инструментом внешнеполитической стратегии. В усло-
виях отсутствия демократических механизмов он служит КПК средством идеологической
мобилизации, помогая укреплять её власть.

Во внешней политике национализм становится важным элементом стратегии Китая по
перераспределению глобальной власти. Концепция «великого возрождения китайской на-
ции» оправдывает экономическую экспансию, территориальные претензии и дипломати-
ческий напор. Так, национализм в XXI веке остаётся фундаментальной частью китайской
государственной политики.
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