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В статье рассматривается степень влияния пяти принципов мирного сосущество-
вания на современные внешнеполитические концепции выдвинутые лидером КНР 
Си Цзиньпином. В своем выступлении, приуроченном к семидесятилетию провозгла-
шения пяти принципов, Си Цзиньпин вновь актуализировал положения соглашений 
достигнутых в 1954 г. и предложил их трансформацию в новой концепции сообщества 
единой судьбы человечества, в стремлении найти ответ на современные вызовы, стоя-
щие перед мировым сообществом. В связи с этим необходимо дать оценку, какое место 
занимают пять принципов мирного сосуществования в формировании концепции со-
общества единой судьбы человечества.
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The present article is devoted to how five principles of peaceful coexistence are effect 
on modern concepts of the foreign policy, promoted by Xi Jinping. In his speech, devoted 
to the 70th anniversary of five principles, Xi Jinping actualized its statements from 1954 and 
suggested their transformation in new concept of a community of common destiny. In this 
regard, it is necessary to assess the place of the five principles of peaceful coexistence in the 
formation of the concept of a community of the common destiny.
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В течении нескольких последних лет мир столкнулся с рядом гло-
бальных угроз и вызовов. Мировое сообщество оказалось в том поло-
жении, в котором оно вынуждено искать выход из сложившейся обста-
новки. Попытка найти такой выход нашла свое отражение в Пакте во 
имя будущего [8], который был принят 22 сентября 2024 г. В частности, 
во втором пункте Пакта отмечается, что «мы сталкиваемся с возрастаю-
щими катастрофическими и экзистенциальными рисками, и многие из них 
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обусловлены теми решениями, которые мы принимаем» [8, с. 1]. Пакт во 
имя будущего является одним из способов ответить на вопросы, которые 
стоят перед мировым сообществом в эпоху кризисов и вызовов совре-
менности. Однако Пакт не является единственной инициативой, которая 
предлагала путь решения глобальных проблем. Отдельные представи-
тели мирового сообщества имели проекты и концепции, в которых они 
представляют свои варианты разрешения накопившихся противоречий и 
вызовов. Ярким примером такой инициативы является концепция лидера 
КНР Си Цзиньпина «Сообщество единой судьбы человечества». Основы 
данной концепции были заложены 70 лет назад, когда коммунистический 
Китай явился инициатором концепции пяти принципов мирного сосуще-
ствования в ходе нормализации отношений с Индией [7, с. 43]. 

Целью данной статьи — изучить влияние концепции пяти принци-
пов мирного сосуществования на формирование идей сообщества единой 
судьбы человечества. Для ее достижения необходимо разрешить следую-
щие задачи: проследить генезис пяти принципов мирного сосуществова-
ния и их влияние на международные отношения, рассмотреть общность 
принципов и подходов двух концепций, оценить влияние пяти принципов 
на современные проявления внешней политики КНР, представленных в 
форме концепции сообщества общей судьбы человечества.

Концепция пяти принципов мирного сосуществования оформилась в 
результате заключения соглашения 29 апреля 1954 г. в Пекине между КНР и 
Индией [9]. Появление данного соглашения было вызвано необходимостью 
решения вопросов развития связей между тибетскими регионами Китая и 
Индии. С этой целью министром иностранных дел КНР Чжоу Эньлаем 
были сформулированы пять принципов мирного сосуществования, ко-
торые были положены в основу двухстороннего соглашения. Взаимное 
уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, вза-
имное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг 
друга, равенство и взаимная выгода и мирное сосуществование — на этих 
пяти принципах предлагалось выстраивать двухсторонние отношения. Си 
Цзиньпин в своем выступлении на юбилейном собрании в честь 70-летия 
провозглашения принципов мирного сосуществования отметил, что они 
были выражением стремлений Китая к миру со всеми странами, но пре-
жде всего со своими соседями [2]. 

Рассматривая эти принципы более внимательно, стоит отметить их 
универсальный характер. Такая характеристика позволила экспортировать 
принципы за рамки двухсторонних соглашений между Китаем и Индией. 
После окончания Второй мировой войны, в условиях системного кризиса 
колониальной системы, развития антиколониального движения, среди 
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стран и регионов Азии и Африки пять принципов мирного сосущество-
вания смогли стать основной для выстраивания взаимоотношений между 
своими соседями и остальными странами. Они получили свое дальнейшее 
развитие на Бандунгской конференции, которая проходила 18–24 апреля 
1955 г. в индонезийском городе Бандунг. В ней принял участие широкий 
состав участников, которые представляли двадцать четыре страны азиат-
ского и африканского регионов [10, с. 2]. В заключительном коммюнике 
конференции были выдвинуты десять принципов, на основе которых 
странам-участницам предлагалось выстраивать сотрудничество [10, с. 7]. 
Среди принципов, предложенных на Бандунгской конференции, не сложно 
заметить присутствие пяти принципов мирного сосуществования, которые 
были дополнены рядом таких положений, как уважение права каждой на-
ции защищать себя, продвижение взаимных интересов и сотрудничества, 
уважение к правосудию и международным обязательствам. Стремления, 
которые были выражены среди десяти принципов, впоследствии получили 
название «Бандунгского духа» [4]. В его основе заложены идеи о между-
народной солидарности, дружбе и сотрудничестве, которые стали началом 
для становления линии сотрудничества по оси Юг – Юг и впоследствии 
легли в основу становления Движения Неприсоединения. 

Влияние пяти принципов мирного сосуществования на политику 
стран Глобального Юга во второй половине XX в. является значимым. 
Инициатива КНР оказалась применимой к широкому кругу других госу-
дарств азиатского и африканского регионов благодаря своей простоте и 
универсальности. Они оказали влияние на процесс формирования основы 
сотрудничества и систему отношений между государствами Глобального 
Юга. В настоящее время пять принципов оказывают свое влияние на со-
временные концепции международного сотрудничества, которые предла-
гает КНР.

Си Цзиньпин признает исторический вклад пяти принципов и считает, 
что «они демонстрируют огромную жизнеспособность» [2]. В его пред-
ставлении они служат образцом международных отношений и законности, 
так как в них отражаются цели и принципы устава ООН. Лидер КНР счи-
тает, что принципы сохранили свой универсальный характер для основы 
развития международных отношений между государствами в независимо-
сти от их политического, экономического, идеологического и культурного 
характера. Таким образом указывается на то, что в сегодняшних реалиях 
международной политики пять принципов не потеряли своей актуально-
сти. Наоборот, Си Цзиньпин предлагает обновить и развить пять принци-
пов мирного сосуществования в концепцию сообщества единой судьбы 
человечества [5, с. 136–137].
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Современная внешняя политика КНР испытывает огромное влияние 
идей Си Цзиньпина, который задает внешнеполитический курс Китая, 
выступает в качестве генератора идей и доктрин КНР на международ-
ной арене. Из них более широко известна концепция Нового Шелкового 
пути, которая была предложена Си Цзиньпином в 2013 г., как проект все-
объемлющего, в первую очередь торгово-экономического сотрудничества 
между максимальным количеством стран и регионов. В этом отношений 
концепция сообщества единой судьбы человечества находится в некото-
ром смысле на втором плане. Вместе с тем, она является важной и не-
отъемлемой частью внешнеполитической стратегии КНР [2]. Например, в 
своем выступлении министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что 
идеи Си Цзиньпина о дипломатии «преодолели устоявшиеся рамки тео-
рии международных отношений» [1]. Оценивая ситуацию в современном 
мире, Ван И приходит к выводу о том, что популярная сегодня на между-
народной арене политика силы не отвечает запросам времени. Именно по-
этому КНР в лице своего лидера предлагает объединить общие усилия для 
участия в едином процессе развития на благо каждого участника мирового 
сообщества. Это стремление как раз таки и выражено в такой концепции, 
как создание сообщества единой судьбы человечества и заключенных в 
ней идей развития, равноправия и справедливости.

Очередным поводом преподнести мировому сообществу основные 
идеи концепции сообщества единой судьбы человечества, стал 70-лет-
ний юбилей провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. 
Проводя параллели с прошлым, Си Цзиньпин в своем выступлении от-
мечает, что «данная концепция отвечает тенденции к миру, развитию, со-
трудничеству и взаимной выгоде, открывает новые горизонты для мира 
и прогресса» [2]. В связи с этим утверждением были актуализированы 
основные постулаты предлагаемой концепции, которые выражены в пяти 
принципах, аналогично концепции Чжоу Эньлая в 1954 г. 

Первым принципом концепции сообщества единой судьбы человече-
ства является принцип суверенного равенства. Его смысл заключен в пре-
доставлении всем государствам равенства в правах, возможностях и пра-
вилах. Достижение равенства предлагается через многополярность, где 
каждая страна имеет возможность занять достойное место в международ-
ной системе. Этот принцип имеет точку соприкосновения с одним из пяти 
принципов мирного сосуществования — равенства и взаимной выгоды. 

Вторым принципом концепции провозглашается укрепление основ 
взаимного уважения. Провозглашая этот принцип, Си Цзиньпин делает 
попытку примирить разные политические, экономические и культур-
ные общности на основе равноправия и уважения. Соблюдению этого 
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равноправия будет служить «золотое правило» — невмешательство во 
внутренние дела государств, противодействие блоковой конфронтации. 
Здесь позаимствован принцип пяти принципов — взаимное невмешатель-
ство во внутренние дела друг друга. Принимая во внимание объективную 
реальность современной международной политики, лидер КНР дополняет 
его важной опцией, так называемым, «золотым правилом». Оно по своей 
сути содержит критику не только о недопустимости блоковой конфронта-
ции, но критикует и саму блоковую систему, в которой так или иначе боль-
шинство игроков на мировой арене вынуждены делать выбор. 

Ответом на современный кризис международной системы безопасно-
сти является третий постулат концепции — движение к мирному и безо-
пасному будущему. Си Цзиньпин делает акцент на китайской инициативе 
по глобальной безопасности, как на основу формирования будущей бо-
лее эффективной и устойчивой архитектуры международной безопасно-
сти. Пути достижения этих целей выражены в форме шести принципов 
по двадцати направлениям деятельности [6]. Таким образом, в концепцию 
сообщества единой судьбы человечества вводится концепция глобальной 
безопасности, как ее неотъемлемая часть. 

В четвертом принципе звучит призыв к созданию синергии во имя 
всеобщего процветания. Для экспортной китайской экономической мо-
дели, сворачивание глобализационных процессов является опасным трен-
дом и препятствием, в первую очередь, для международной торговли. 
Си Цзиньпин призывает к продвижению экономической глобализации и 
взаимного сотрудничества через Новый Шелковый путь, тем самым предо-
ставляя инициативу «Один пояс один путь» как инструмент к достижению 
общего блага в рамках партнерских взаимовыгодных отношений [5, с. 173]. 
В усилении роли и авторитета ООН представляется реализация принци-
пов равноправия и справедливости. Для решения конфликтов предлага-
ется пользоваться исключительно методами, которые приемлемы в рамках 
международного права и использование диалога как единственно верного 
инструмента в международных отношениях. 

Последний принцип заключает в себе глобальную инициативу циви-
лизаций [3]. Она основана на четырех принципах «необходимо совместно» 
выступать: за уважение многообразия мировых цивилизаций, за распро-
странение общих ценностей всего человечества, за важность преемствен-
ности и инноваций цивилизации и за укрепление международного гу-
манитарного обмена и сотрудничества. Эта инициатива делает попытку 
ответить интересам всех государств, дабы сплотить их для реагирования 
общие вызовы. 
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Концепция сообщества общей судьбы человечества испытала явное 
влияние пяти принципов. Си Цзиньпин при формировании концепции 
сообщества очевидно ориентировался в том числе и на пять принципов, 
разработанных и принятых 70 лет назад. Риторика Си Цзиньпина в отно-
шении подходов к решению глобальных проблем современности на пер-
вый взгляд ясна. Вместе с тем, концепция сообщества общей судьбы че-
ловечества скорее не представляет собой конкретного плана действий по 
выходу мирового сообщества из кризиса, который обострился в последние 
годы. В этом и есть ключевое отличие этой концепции от пяти принципов 
мирного сосуществования. Пять принципов помогли выстроить систему 
двухсторонних отношений с обязательствами обоих сторон в рамках уре-
гулирования территориальных вопросов. Концепция сообщества общей 
судьбы человечества в настоящее время таких механизмов урегулирова-
ния в себе не содержит. Неочевидным является степень вовлеченности 
в эту инициативу широкого круга акторов, которые имеют свои нацио-
нальные интересы, противоречия и конфликты. Таким же неочевидным 
является и позиция самого Китая в рамках этой концепции, принимая во 
внимание имеющиеся территориальные претензии к соседям, а также уси-
ливающейся конкуренции на мировых товарных рынках. Несмотря на эти 
вызовы, Си Цзиньпин постоянно делает акцент на том, что КНР как одна 
из ведущих держав готова возглавить процессы по преобразованию ми-
рового порядка, построению новой многополярной системы международ-
ных отношений, участвовать в реформировании глобального управления. 
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