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Если понятие «мягкой силы» исследовано до-
статочно широко и прочно вошло в научный оби-
ход, то «жесткая слабость», напротив, - понятие
новое. Под «жесткой слабостью» понимается на-
личие у стран и народов, значительно уступаю-
щих своим соседям в экономической, военной, де-
мографической и иных плоскостях, ряда специ-
фических - исторических, политических, демогра-
фических и иных - особенностей, делающих неце-
лесообразным проведение по отношению к ним со
стороны более мощных соседей жесткой силовой
политики. 

Ключевые компоненты «жесткой слабости»
Монголии - географическое положение страны,
этнополитическая специфика монгольского мира
и современные глобальные геополитические тен-
денции. Все эти компоненты взаимосвязаны. На
первый взгляд, уязвимость страны в этих плоско-
стях попросту невозможно преодолеть. Но имен-
но комплексное использование этих слабых мест
и превращает их в компоненты «жесткой слабос-
ти», давая возможность весьма эффективно про-
тиводействовать разного рода вызовам во взаимо-
отношениях с соседями-гигантами. 
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Среди специфических черт китайско-монгольских отношений особый интерес представляет стратегия, используемая
для поддержания сбалансированных и добрососедских отношений каждой из этих стран, кардинально отличающихся друг
от друга по военно-политическому, экономическому, демографическому потенциалу. 

Политика КНР по отношению к Монголии основывается на известной стратегии «мягкой силы». Улан-Батора же -
на стратегии «жесткой слабости», суть которой - в умелом использовании имеющихся уязвимостей для того, чтобы про-
ведение жесткой силовой политики со стороны более мощного соседа было нецелесообразным.

На примере Китая и Монголии видно, как две эти диаметрально противоположные стратегии действуют эффектив-
но. У Китая есть соблазн проводить более напористую политику. Однако пока никаких угроз в этом смысле не наблюда-
ется. По всей вероятности, КНР будет придерживаться такой политики и в будущем.
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In the Sino-Mongolian relations there is an application of different strategies by China and Mongolia, the states that differ
substantially by their military, political, economic and demographic potentials, to maintain balanced and good neighborly relations
with each other. The basis of Beijing’s policy towards Mongolia is the strategy of soft power. The main strategy of Ulaanbaatar can
be classified as «rough weakness» aimed at making inexpedient the application of brute force by the neighbor. In practice these
diametrically opposite strategies can effectively balance each other. It should be noted that for China three is a temptation to conduct
an assertive policy. However, Beijing is strongly constraining possible temptations and apparently will strictly follow this policy in
the future too.
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Китайско-монгольские отношения весьма специфичны. Здесь ярко проявляется весь спектр
взаимоотношений сильной и крупной державы сo сравнительно более слабой страной. Изу-
чение отношений между этими странами-соседями представляет особый интерес, тем бо-
лее, что эти взаимоотношения сбалансированы и не перерастают в открытый конфликт и
конфронтацию.
Каким образом Китайская Народная Республика (КНР) преодолевает соблазны относительно
более слабой и уязвимой Монголии? Как Монголии удается поддерживать отношения с таким
соседом-гигантом, как Китай? 
И то, и другое достигается благодаря стратегии «мягкой силы», применяемой КНР, и «жест-
кой слабости», характеризующей стратегию Монголии. 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОНГОЛИИ

Монголия - государство с довольно большой
территорией (более 1,5 млн км2), превышаю-
щей территорию Германии, Франции и Испа-
нии, вместе взятых, с малочисленным населе-
нием в 3 млн человек, что в 4 раза меньше насе-
ления Москвы, страна с богатейшими природ-
ными ресурсами. Такая специфика обычно ста-
новится источником соблазна для соседних, бо-
лее крупных государств. Китай, с его огромным
населением, с усиливающимися военно-поли-
тическим и экономическим потенциалами и ос-
трой нехваткой природных ресурсов, необходи-
мых для обеспечения роста, не является исклю-
чением. 

Кроме Китая, Монголия граничит лишь с Рос-
сией. Таким образом, слабая страна просто зажа-
та между двумя крупнейшими соседями. Каза-
лось бы, такое географическое положение не мо-
жет сулить ничего хорошего. Однако, если, с од-
ной стороны, это существенно ограничивает
Монголии возможности для внешнеполитичес-
кого маневрирования, то, с другой стороны, дает
ей возможность достаточно эффективно баланси-
ровать между двумя этими странами, поддержи-
вая свою независимость и геополитическую зна-
чимость. Именно балансирование между Моск-
вой и Пекином преобразует уязвимое географи-
ческое положение Монголии в ее стратегию «же-
сткой слабости». 

Улан-Батор развивает отношения и с США,
рассматривая эти отношения с позиций доктрины
«третьего соседа» [1]. В апреле 2014 г. между
Монголией и США был подписано совместное за-
явление о взаимоотношениях двух стран в сфере
безопасности. В этом документе признается ста-
билизирующая роль Монголии в Азии и подчер-
кивается, что тесные американо-монгольские свя-
зи важны для поддержания баланса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе [2].

Конечно, роль США в обеспечении безопасно-
сти Монголии несопоставима с ролью России и
Китая, но все же представляется важной для
Улан-Батора. Понятно, что в случае какого-либо
открытого силового давления на Монголию со
стороны соседей, симпатии США и их союзников
будут на стороне Улан-Батора, особенно с учетом
геополитического соперничества между США и
Китаем, США и РФ. 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
МОНГОЛЬСКОГО МИРА

Следующим ключевым компонентом, транс-
формирующим слабость Монголии в «жесткую
слабость», предстает этнополитическая специфи-
ка монгольского мира или монголосферы. 

В мире проживает более 10 млн человек монго-
лоязычных народов. Помимо тех 3 млн человек,
которые живут в самой Республике Монголия, ос-
тальные монголы и монголоязычные народы жи-
вут за пределами независимого монгольского го-

сударства, большинство - в Китайской Народной
Республике. 

Разделенность монгольского народа, размеще-
ние разных его частей зачастую далеко от истори-
ческой родины, связанные с этим процессы асси-
миляции или эволюционирования в новые, пусть
даже близкие этносы, конечно же, ослабляют ма-
теринское государство, окруженное многонасе-
ленными странами. Но с другой стороны, эта спе-
цифика Монголии - весьма действенный меха-
низм, позволяющий парировать возможные сило-
вые действия со стороны КНР. 

Силовое давление на Монголию было бы чре-
вато для Пекина рядом опасных внутри- и внеш-
неполитических осложнений. Оно было бы безбо-
лезненно воспринято в КНР миллионами этниче-
ских монголов и монголоязычных. В пределах
Китая существует целый ряд монгольских адми-
нистративно-территориальных единиц различ-
ных уровней: 56 автономных волостей, 8 автоном-
ных уездов, 3 автономных округа. Среди них са-
мым высоким административно-территориаль-
ным статусом обладает Автономный район Внут-
ренняя Монголия - наиболее важный, крупный по
территории и по численности населения. Этот ре-
гион первым в Китае получил статус автономного
района; по площади (1,181 млн км2) он занимает
2-е место, уступая лишь Синьцзян-Уйгурскому
автономному району (СУАР). 

Нецелесообразность обострения монголо-ки-
тайских межнациональных отношений в пределах
Китая приобретает особое значение, с учетом ис-
тории взаимоотношений монголов Китая с цент-
ральной властью страны. Например, образование
независимого монгольского государства создало в
истории Китая прецедент, когда часть страны от-
делилась, и возникло новое независимое государ-
ство. Это было чревато эффектом домино, особен-
но если учитывать многоэтничность Китая и тот
факт, что этнорелигиозные меньшинства прожи-
вали по всему периметру китайских границ - на
севере, западе и юго-западе. К тому же, часть мон-
голонаселенных районов, в частности, Внутрен-
няя Монголия, не вошла в независимую Монго-
лию.

Очевидно, что потеря одной территории и при-
мирение с этим могли создать прецедент и для
других регионов Китая. Эта опасность вовсе не
была гипотетической. В 1913 г. Внешняя Монго-
лия и Тибет, будучи де-факто вне подчинения Ки-
тая, де-юре не были признаны таковыми, подписа-
ли договор о дружбе и взаимопомощи в качестве
самостоятельных субъектов [3, с. 122-128]. Китай
не признавал независимую Монголию в течение
долгого времени и всячески препятствовал при-
знанию этой страны другими государствами. До
конца Второй мировой войны Монголия не была
признана ни одной страной мира, кроме СССР. 

Вопрос же Внешней Монголии не был оконча-
тельно решен и после победы коммунистов в
1949 г. и образования Китайской Народной Рес-
публики. Еще до прихода к власти Мао Цзэдун за-
явил, что Монголия (Внешняя) автоматически
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войдет в состав Китая [4, p. 102]. После образова-
ния КНР Мао поставил перед руководством
СССР вопрос о присоединении МНР к Китаю, но
встретил отпор [5, с. 31]. Причем, китайский
вождь предлагал объединить Внешнюю и Внут-
реннюю Монголии, которые составили бы еди-
ную монгольскую автономию в составе КНР [6,
p. 157]. Правда, независимость Монголии Пекин
признал, но это, скорее, вынужденное признание,
нежели добровольное. 

В процессе построения многонационального
социалистического государства отношения между
центром и монголосферой КНР также зачастую
были весьма натянутыми. Одним из проявлений
этого, например, - неоднократное изменение гра-
ниц Внутренней Монголии. Так, после очередно-
го изменения границ в конце 1960-х гг. в пределах
Внутренней Монголии этнических монголов ос-
тавалось менее 20% [5, с. 28].

Серьезно пострадала Внутренняя Монголия и
во время «культурной революции» [7, p. 409-430].
Изменился и этнический состав населения Внут-
ренней Монголии. Если в 1947 г. этнические ки-
тайцы составляли 14% населения Внутренней
Монголии, то к 1951 г. соотношение ханьцев к
монголам составляло уже 2:1 [8]. По данным пере-
писи 2010 г., население Внутренней Монголии со-
ставило 24,7 млн человек, из которых этнических
монголов было немногим более 4,2 млн [9]. Ос-
тальные монголы проживают за ее пределами. 

Нельзя не учитывать и то, что недовольство
монголов может перекинуться и в другие нацио-
нальные регионы, в частности, в сопредельный
СУАР, а также в Тибет. В данном случае наряду с
межнациональным конфликтом возник бы и меж-
религиозный, что уже было бы чревато осложне-
ниями на внешнеполитической арене. Обостре-
ние ситуации в Синьцзяне негативно отразилось
бы на взаимоотношениях с мусульманским ми-
ром, с которым у КНР очень тесные отношения, а
обострение ситуации в Тибете - на взаимоотноше-
ниях со странами, где сильны позиции буддизма,
с Индией, а также со странами Запада. 

Ухудшение китайско-монгольских отношений
могло бы иметь нежелательные последствия и в
китайско-российских отношениях. Как известно,
часть монголосферы находится и в Российской
Федерации - она представлена Агинским Бурят-
ским округом в составе Забайкальского края,
Усть-Ордынским Бурятским округом в Иркут-
ской области, Республикой Бурятия и Республи-
кой Калмыкия.

Тесные связи у монголов имеются и с Тывой,
основное население которой тувинцы, хоть и яв-
ляются тюрками, но исповедуют буддизм. В слу-
чае обострения китайско-монгольских отноше-
ний, для Москвы было бы сложно и даже невоз-
можно игнорировать мнение монголоязычных ре-
гионов страны, что, естественно, отразилось бы и
на российско-китайских взаимоотношениях. 

Тесные, ровные и дружественные отношения
между Пекином и Улан-Батором создают хоро-
шую основу как для поддержания межнацио-

нального равновесия внутри КНР, так и для раз-
вития и углубления связей с монголоязычными
субъектами России, что позитивно сказывается
на российско-китайских взаимоотношениях в
целом. 

Связи между КНР и монголоязычными регио-
нами России развиваются достаточно динамич-
но, и Поднебесная занимает заметное положение
в экономике этих субъектов. Так, Китай является
крупнейшим торговым партнером Бурятии. В
2014 г. на долю КНР пришлось 45,2% внешнетор-
гового оборота Бурятии, что составило $604,1
млн [10, с. 497].

Добрососедские отношения с Китаем выгодны
и самой Монголии. При помощи Китая Монголия
может придать своей экономике качественно но-
вый импульс развития, что также окажет непо-
средственное воздействие на геополитику страны,
подстегивая активизацию Улан-Батора в регио-
нах, где имеются монголы или близкие по этниче-
ским и конфессиональным признакам народы.
Среди основных целей Монголии здесь - помощь
в поддержании этнокультурной самобытности эт-
нически и религиозно близких монголам народов,
а также укрепление их связей с самой Монголией,
как центром монгольского мира. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Процесс трансформации слабости Монголии в
«жесткую слабость» в определенной степени яв-
ляется также производным от глобальных геопо-
литических тенденций. В этом контексте китай-
ско-монгольские отношения и политика, прово-
димая Пекином именно по отношению к Монго-
лии, предстает своего рода лакмусовой бумажкой,
показывающей истинные намерения Китая в раз-
ных регионах планеты, особенно в соседних с
КНР геополитических пространствах. 

Монголия, действительно, является наиболее
точным тестом геополитических намерений КНР.
Именно здесь целый ряд объективных и субъек-
тивных вызовов исторического, политического,
экономического и психологического характера
создает соблазн проведения по отношению к
Монголии политики «жесткой силы». 

На данном этапе Китай вполне осознанно от-
казался от политики какого-либо давления на Ре-
спублику Монголия, применяя стратегию «мяг-
кой силы» вместо давления или «жесткой силы».
В Пекине прекрасно понимают, что если по отно-
шению к Монголии будет применяться «жесткая
сила», то это сразу переориентирует сбалансиро-
ванный ныне внешнеполитический курс этой
страны и ее драйв в сторону России или иных ве-
ликих держав, создаст неблагоприятную среду
для КНР на международной арене. 

Силовая политика Пекина по отношению к
Улан-Батору оказала бы сильнейшее воздействие
и на страны Центральной Азии - регион, имею-
щий для Китая важное значение [11, с. 33-135].
Центральноазиатские государства, увидев в та-
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ком подходе угрозу своей безопасности, поменя-
ли бы свой внешнеполитический вектор и - как
защитная реакция - создали бы альянсы с геопо-
литическими соперниками КНР. А такое разви-
тие ситуации было бы серьезнейшим вызовом на-
циональной безопасности КНР и пробило бы
бреши, которые очень сложно заделать. 

* * *
Китайско-монгольские отношения пред-

ставляют собой весьма интересный симбиоз
взаимоотношений «мягкой силы» и «жесткой
слабости». 

Эти стратегии - объективное следствие суще-
ствующих внешне- и внутриполитических реа-
лий, исторических, политических, психологичес-
ких и иных факторов. Они ясно демонстрируют
на практике, что более слабое государство может
поддерживать весьма действенный баланс с более
сильным соседом, умело используя фактор «жест-
кой слабости». А более сильный сосед не всегда
хочет или даже может прибегнуть к «жесткой си-
ле», предпочитая руководствоваться постулатами
«мягкой силы».

Для Монголии главные геополитические им-
перативы - сохранение и развитие своей незави-
симой государственности, развитие при этом доб-
рососедских отношений с Китаем, Россией и дру-
гими странами, поддержание монгольской нацио-
нальной идентичности среди монголов Китая и
других стран, развитие связей с ними. 

Улан-Батор эффективно проводит свою поли-
тику в вышеуказанных направлениях. Это само
по себе - важное достижение, особенно, если учи-
тывать, что независимая Монголия лишь после
распада СССР стала самостоятельно решать во-

просы своей безопасности, в т.ч. взаимоотноше-
ний с Китаем.

Монгольский вектор - один из важных направ-
лений китайской геополитики, затрагивающий
целый ряд политических, экономических, истори-
ческих, психологических, этнокультурных аспек-
тов во внешне- и внутриполитической плоско-
стях. Главный императив в этой плоскости - раз-
витие взаимовыгодных отношений с независимой
Монголией, а также недопущение превращения
Внутренней Монголии в нестабильный регион. В
противном случае это было бы чревато созданием
своего рода дуги нестабильности по периметру
границ КНР от Монголии до Тибета, что могло бы
стать одной из самых серьезных угроз стабильно-
сти и безопасности КНР. 

Развивая отношения с Монголией, Пекин эф-
фективно сдерживает существующий здесь геопо-
литический соблазн проведения более напорис-
той политики по отношению к этой стране. Эф-
фективность внешней политики Китая в плане
развития взаимовыгодного сотрудничества в ряде
регионов и стран, особенно с государствами Цен-
тральной Азии, в определенной степени зависит и
от того, какую политику проводит Пекин по отно-
шению к Монголии. В какой-то степени такая по-
зиция придает весьма действенный импульс раз-
витию отношений с соседними странами, в част-
ности с государствами Центральной Азии и Рос-
сии, будучи одним из реальных подтверждений
целей и намерений КНР. 

Китайско-монгольские отношения затрагива-
ют и китайско-российские отношения, что обус-
ловлено географическим положением Монголии и
предопределяет перманентный геополитический
дрейф Улан-Батора между Пекином и Москвой. 


