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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется важной ролью 

дипломатии в становлении Китая как мировой державы и одного из центров 

глобальной политической системы. Современная дипломатия Китая стала 

эффективным инструментом проведения руководством страны своих 

внешнеполитических установок и достижения геополитических целей по 

отстаиванию национальных интересов страны, которые требуют комплексного 

исследования. 

История дипломатии Китая насчитывает несколько тысяч лет. Искусство 

китайских дипломатов приравнивалось к деятельности великих полководцев и 

правителей страны. Еще в древности они решали спорные вопросы путем 

заключения соглашений и различного рода договоренностей, которые 

рассматривались многими учеными как первый известный опыт 

взаимодействия государств в истории мировой дипломатии. Все это актуально и 

в настоящее время, когда КНР получает мировое признание. 

Актуальность исследования обусловлена также возрастающей ролью КНР 

в глобальном управлении. В частности, за период с 1949 по 2018 гг. лидерами 

Китая была проделана эффективная дипломатическая работа по возвращению 

Китая в ООН, вступлению во многие международные организации и 

превращению его в ведущего игрока таких глобальных структур как «G 20», 

Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также новых 

организаций XXI в. – ШОС и БРИКС. Определяющим моментом 

дипломатических отношений КНР с ведущими государствами и странами 

третьего мира стала как экономическая заинтересованность КНР в 

необходимых ресурсах для его стремительно развивающейся экономки, так и 

политическая составляющая, направленная на расширение круга союзников и 

укрепление влияния в мире, что также актуализирует исследуемую проблему. 

Объект исследования – дипломатия Китая в историческом контексте. 

Предметом исследования является исторический процесс эволюции 

дипломатической стратегии лидеров КНР на международной арене после 
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образования Китайской Народной Республики в 1949 г. 

Цель исследования – на основе разнообразных источников обобщить 

опыт эволюции дипломатии лидеров КНР и их дипломатических стратегий в 

исследуемые годы. 

Задачами исследования являются: 

– проанализировать процесс эволюции дипломатии Китая с 1949 по 2018 гг.; 

– выявить и проанализировать основные дипломатические стратегии 

лидеров КНР в исследуемые годы; 

– изучить основные направления и роль стратагем в дипломатической 

деятельности лидеров КНР с 1949 по 2018 гг.; 

– исследовать особенности китайской дипломатии эпохи Мао Цзэдуна; 

– проанализировать дипломатию эпохи Дэн Сяопина; 

– рассмотреть основные направления дипломатии при Цзян Цзэмине и Ху 

Цзиньтао с точки зрения преемственности дипломатических стратегий Мао 

Цзэдуна и Дэн Сяопина; 

– сделать комплексный анализ дипломатических приоритетов 

Председателя КНР Си Цзиньпина. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1949 по 

2018 гг. и определяются необходимостью воссоздания исторического контекста 

эволюции китайской дипломатии во второй половине XX – начале XXI веков. 

Известно, что основы современных дипломатических стратагем и стратегий 

Китая были заложены еще в древности и до настоящего времени не утратили 

своей значимости. Начиная с момента образования КНР в 1949 г. китайскими 

лидерами были сформулированы новые задачи дипломатии страны, заложены 

основные принципы и направления её деятельности по реализации 

внешнеполитического курса Китая. С целью анализа преемственности древней 

и современной дипломатии автор посчитал необходимым уделить определенное 

внимание зарождению и формированию стратагем и дипломатических 

стратегий в древнем Китае, которые лежат в основе современной глобальной 

политики КНР. 
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Степень научной разработанности темы исследования. В связи с 

возвышением Китайской Народной Республики на международной арене, 

искусство дипломатии китайских руководителей привлекает все большее 

внимание ученых в мировом академическом пространстве. Постановка 

проблемы исследования и комплексного анализа деятельности пяти поколений 

лидеров КНР в контексте стратагемного мышления и традиционных стратегий, 

а также современных методов ведения дипломатии (1949–2018 гг.) в рамках 

настоящего диссертационного исследования в российской политической науке 

осуществляется впервые. Комплексных исследований данной проблемы в 

указанном контексте в западной научной литературе также не отмечено, хотя  

имеются единичные публикации, посвященные отдельным аспектам роли 

стратагем и стратегий в дипломатии Китая. Системный анализ применения 

стратагем и стратегий в дипломатии КНР практически не проводился по 

причине лингвистической недоступности и дефицита переводной литературы с 

китайского языка. 

При комплексном изучении данной проблемы было привлечено большое 

количество литературы на китайском, английском и русском языках. Можно 

выделить три основных типа исследовательских публикаций, посвященных 

формированию, традициям и инновациям дипломатии Китая. Во-первых, это 

работы советских и российских ученых о ведущих направлениях внешней 

политики и дипломатической практики КНР; во-вторых, книги китайских 

авторов, в которых исследуется история взаимоотношений Китая с другими 

странами; в-третьих, работы ученых, рассматривающих превращение Китая в 

одну из ведущих держав мира. 

При рассмотрении историографии изучаемой проблемы, следует, прежде 

всего,  отметить труды советских и российских исследователей, затрагивающие 

вопросы истории формирования и становления дипломатии Китая. К ним 

относятся работы Е. П. Бажанова, К. М. Барского, А. В. Виноградова, 

А.О. Виноградова, А. Д. Воскресенского, Е. Н. Грачикова, Ю. М. Галеновича, 

С. Н. Гончарова, М.С. Капицы, А. А. Киреева, В. А. Корсуна, В. С. Мясникова, 
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А. Г. Малявкина, Д. М.  Мажиденовой, А. Ч. Мокрецкого, А. В. Лукина, 

С. Г. Лузянина, В. Я. Портякова, О. Ф. Сакуна, М. И. Сладковского, 

С. Л. Тихвинского,  М. Л. Титаренко и др. 

Исследование дипломатической деятельности руководства Китая, а также  

важности применения дипломатических стратегий в древнем и современном 

Китае привлекало и продолжает привлекать к себе пристальное внимание 

российских, китайских и зарубежных ученых. В частности, древнему Китаю и 

средневековой дипломатии посвящены работы Е. П. Бажанова1, Л. С. Васильева 

2, С. Н. Гончарова3, Л. И. Думана4, Д. М. Мажиденовой5, Л. Д. Позднеевой6. В 

работе В. А. Корсуна «Внешнеполитический механизм с «китайской 

спецификой»» подробно рассмотрен механизм деятельности   китайского 

руководства7. Профессор В. Я. Портяков в монографии, посвященной анализу 

внешнеполитических заветов Дэн Сяопина и их влияния на деятельность 

последующих лидеров, дает объективную оценку перспектив дальнейшего 

развития КНР, рассматривает шаги, предпринятые лидерами пятого поколения 

на мировой арене8. 

Можно выделить ряд работ, посвященных дипломатическим отношениям 

КНР с СССР, РФ, Японией, КНДР, РК и другими странами мира. Это труды 

академиков С.Л. Тихвинского 9 , В.С. Мясникова 10  и др. Так, исследователь 

                                                 
1
 Бажанов Е. П. Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. М., 2007. 352 с. 

2
 Васильев Л. С. Древний Китай. Т. 1. М., 2015. С. 145 

3
 Гончаров С. Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения империй Цзинь и Сун (1124–

1142). М., 1986. 
4
 Думан Л. И. Внешнеполитические связи древнего Китая и истоки даннической системы // Китай 

и соседи в древности и средневековье / под ред. С. Л. Тихвинского и Л. С. Переломова. М.: Наука, 

1970. С. 34–35. 
5
 Мажиденова Д. М. Особенности дипломатической практики древнего Китая // Вестник КРСУ. 

2008. Том 8. № 1. С. 25–29. 
6
 Позднеева Л. Д. Поучение дипломату в Древнем Китае // Историко-филологические исследования. 

Сборник статей к 75-летию академика Н. И. Конрада. М., 1986. С. 462–465. 
7
 Корсун В. А. Внешнеполитический механизм с «китайской спецификой» // Научные школы 

МГИМО. Вестник МГИМО Университета. 2010. № 1. С. 234–235. 
8
 Портяков В. Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии. 2015. 280 с. 

9
 Тихвинский С. Л. История Китая до XX века. Движение за реформы в Китае в конце XIX века и 

Кан Ювэй // Избранные произведения. Книга первая. М., 2006. 682 с. 
10

 Мясников В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. Хабаровск: Хабаровское 

книжное издательство, 1987. 512 с.; Краткий очерк истории дипломатии КНР (60-е – нач. 80-х гг.). М., 

1988; Мясников В. С. Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов. Том 1. М.: 

Памятники исторической мысли, 2009. 352 с. 
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А. А. Киреев провел подробный анализ дипломатической деятельности Китая в 

рамках международных организаций на современном этапе, например, с точки 

зрения участия в ШОС и БРИКС 11 . Политолог А. С. Голобоков в статье 

«Становление и развитие внешнеполитической доктрины Китая» 12 

проанализировал основные концепции внешнеполитической доктрины Китая. 

При анализе историографии изучаемой темы следует отметить труды 

современных российских исследователей: так, Р. А. Мировицкая в статье 

«Отношения СССР с Китаем в годы кризиса версальско-вашингтонской 

системы международных отношений (1931–1937 гг.)» исследовала 

двусторонние отношения СССР и Китая 13 . В своих работах Е. Н. Грачиков 

проанализировал вопросы формирования стратагем и стратегий Китая 14 , 

современных китайских теорий 15  
и школы международных отношений 16 , в 

статье «Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и 

глобальной перспективы» представлен комплексный анализ дипломатии 

современного Китая 17 . Многие коллективные работы ведущих специалистов 

посвящены анализу современных российско-китайских отношений, что 

отображено в сборниках «Китай в мировой и региональной политике» 18 , 

«Современный Китай в системе международных отношений»19, в коллективной 

                                                 
11

 Киреев А. А. Политика Китайской Народной Республики в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества и группы БРИКС. Современный Китай в системе международных отношений. М., 

2015. 
12

 Голобоков А. С. Становление и развитие внешнеполитической доктрины Китая // Ойкумена. 2010. 

№ 3. С. 117–124. 
13

 Мировицкая Р. А. Отношения СССР с Китаем в годы кризиса версальско-вашингтонской 

системы международных отношений (1931–1937 гг.). Китай в мировой и региональной политике. 

История и современность. Вып. 14: ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. 

М.: ИДВ РАН, 2009. С. 242. 
14

 Грачиков Е. Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство сетей. М.: Русайнс, 2017 (2015). 

С. 75–93, 177–190. 
15

 Грачиков Е. Н. Китайская теория международных отношений: становление национальной школы 

// Международ-ные процессы. 2016. Том 14. № 3. С. 68–80. 
16

 Грачиков Е. Н. Китайская школа международных отношений: право на методологическое 

самосознание // Мировая политика. 2017. № 1. С. 47–65. 
17

 Грачиков Е. Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и глобальной 

перспективы // Международные отношения. 2015. № 3. С. 290–306. 
18

 Портяков В. Я. Российско-китайские отношения: современное состояние и перспективы 

развития. Китай в мировой и региональной политике // История и современность. Вып. 18. М., 2013. 

С. 6–15. 
19

 Петрунина Ж. В. Внешняя политика Китая по отношению к государствам Корейского 

полуострова. Современный Китай в системе международных отношений / отв. ред. Д. В. Буяров. Изд. 
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монографии под редакцией А. В. Лукина «Россия и Китай: четыре века 

взаимодействия»20, в которой приняли участие ведущие российские ученые и др. 

Автором изучены книги о военной стратегии Китая в переводах В. В. 

Малявина21, Н. И. Конрада, «Книга перемен» в переводе Ю. К. Щуцкого 22, «Ши 

цзи» в переводе Р. В. Вяткина.23
 

Ряд работ китайских исследователей посвящен становлению и развитию 

дипломатии Китая начиная с 1949 г. Особое внимание уделено деятельности 

лидеров страны в области внешней политики и дипломатии, подробно это 

исследуется в следующих работах: Хуан Цин и Чжан Пин «Основные позиции и 

исторический вклад Мао Цзэдуна в проведение политики мирной 

дипломатии» 24 , Цзян Линфэй «Приемы и дипломатическая стратегия Мао 

Цзэдуна»25. Исследователь Чэнь Цинь в работе «Дипломатия Дэн Сяопина и 

нормализация китайско-советских отношений» 26  дает развернутый анализ 

дипломатических отношений КНР и СССР при Дэн Сяопине. Интерес 

представляет книга профессора Е Цзычэна 27  , 
который акцентирует внимание 

на особенностях геополитики Китая28. 

Во втором томе «Истории дипломатии КНР», вышедшей в 1998 г., 

проведен анализ дипломатической деятельности Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая в 

период с 1957 по 1969 гг. В книге приводится речь Чжоу Эньлая на 1-й сессии 3-

го созыва ВСНП 21 декабря 1964 г., где он отметил, что с установлением 

                                                                                                                                                                  
3-е. М., 2015. С. 30–53. 

20
 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 

развития российско-китайских отношений / под  ред. А. В. Лукина. М., 2013. 
21

 Китайская военная стратегия / сост., пер., вступ. ст. и коммент. В. В. Малявина. М., 2002. С. 128. 
22

 И-Цзин: древняя китайская «Книга Перемен». М., 2000. С. 492. 
23

 Сыма Цянь Исторические записки: («Шицзи»). Т. 7 / пер. с кит., предисл. Р. В. Вяткина, коммент. 

Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина. М., 1996. С. 97. 
24

 Хуан Цин – научный сотрудник Академии общественных наук КНР. Чжан Пин – доцент 

института социального развития центрального университета экономики и финансов (Пекин). 
25

 Цзян Линфэй – научный сотрудник Центра стратегических разработок Академии национальной 

обороны НОАК. 
26

 陈小沁  (Чэнь Сяоцинь). 邓小平外交思想与中苏关系正常化 .《东欧中亚研究》  1999年第5期  13–21页 . 

(Дипломатия Дэн Сяопина и нормализация китайско-советских отношений // Восточноевропейские и 

центральноазиатские исследования. 1999. Вып. № 5). 
27

 Е Цзычэн – профессор, декан Института международных отношений Пекинского университета. 
28

 叶自成 (Е Цзычэн). 陆权发展与大国兴衰: 地缘政治环境与中国和平发展的地缘战略选择. 北京：信息出版社2007 

(Развитие власти Суши – возвышение и упадок Великих держав: геополитическая обстановка и 

геостратегический выбор мирного развития Китая. Пекин: Синси, 2007).  
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дипломатической стратегии «держаться одной стороны» (一边倒 ), основой 

внешней политики КНР является «развитие дружественных отношений 

сотрудничества и взаимопомощи со странами социалистического лагеря на 

основе принципов пролетарского интернационализма» 29 , а первоочередными 

целями страны, как подчеркнул в свою очередь  Мао Цзэдун в рассуждениях «О 

вопросах внутренних противоречий в правильном управлении народом»(1957), 

стало «укрепление сплоченности с Советским Союзом, а также со странами, 

придерживающимися политики социализма»30. 

Исследователь Фэн Хуэйюнь в книге «Chinese strategic culture and foreign 

policy decision-making: Confucianism, leadership and war» отметила роль Мао 

Цзэдуна в Корейской войне (1950–1953 гг.) как «ключевой фигуры, 

принимающей решения за свое государство», в то время как Чжоу Эньлай – 

«ключевая фигура на дипломатической арене»31. В 2008 г. в Пекине вышла книга 

китайских ученых Чу Шулуна и Цзинь Вэя «Дипломатическая стратегия и 

политика Китая» 32 , в которой подробно рассказывается о выработке 

дипломатической стратегии, начиная с древнего Китая до начала XXI столетия. О 

дипломатии КНР и международных отношениях с точки зрения лидеров КНР 

пишут такие исследователи как Фу Ин 33 ,
 Чжао Хунвэй 34

, Тан Цзясюань 35 . 

Научный интерес представляет работа профессора Янь Сюэтуна «Новая 

концепция безопасности Китая и направление сотрудничества в области 

                                                 
29

 中华人民共和国外交史.第二卷 (История дипломатии КНР. Том 2). 1998年版. 499页. 
30

 毛泽东. (Мао Цзэдун). 关于正确处理人民内部矛盾的问题“的讲话. (К вопросу о правильном разрешении 

противоречий внутри народа). “建国以来毛泽东文稿”第六册. 1992. 第358页. (Избранные произведения Мао 

Цзэдуна с момента образования КНР. Т. 6. С. 358). 
31

 Хуэйюнь Фэн – сотрудник Датского института международных исследований, доцент 

политических наук. 
32

 Чу Шулун – профессор Института управления университета Цинхуа, заместитель директора 

Института международной стратегии и исследований развития. Цзинь Вэй – ученый, занимается 

исследованиями китайской дипломатии и деятельностью многосторонних международных 

организаций, преподаватель Пекинского института языка. 
33

 Фу Ин – сотрудник Центра глобальной стратегии Академии общественных наук Китая. 
34

 Чжао Хунвэй – специалист по внутренней и внешней политике КНР, доктор философии, 

профессор университета Хосей (Токио). 
35

 Тан Цзясюань – председатель научного общества международных отношений КНР. Член ЦК 15-

го, 16-го созывов. 
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Безопасности»36. 

В настоящее время в КНР дипломатия Китая изучается с различных 

позиций и концептуальных подходов: дипломатической теории37, современной 

дипломатии 38 , дипломатических стратегий 39 , стратегических партнерских 

отношений 40 , дипломатии партнерских отношений 41 , приграничной 

дипломатии 42 , публичной дипломатии 43 , многосторонней дипломатии 44 , 

культурной дипломатии45, военной дипломатии46, дипломатических стратагем47, 

                                                 
36

 Янь Сюэтун – профессор, директор Института международных отношений Университета 

Цинхуа, адъюнкт-профессор Университета национальной обороны Народно-освободительной армии 

Китая, вице-председатель Китайской ассоциации американистики, входит в Китайскую ассоциацию 

содействия ООН, Китайскую ассоциацию мирного объединения и другие организации. 
37

 Wang Hongxu. Some thoughts on the Chinese-characteristic diplomatic theory // Contemporary World. 

2011. № 6; 李 志 永  (Ли Чжиюн). 内 外 联 动 与 自 主 性 外 交 理 论 的 探 索  (Государственная независимая 

дипломатия в эру внутреннего и внешнего взаимодействия). «世界经济与政治»，2016第8期第56–79页 

(Мировая экономика и политика. 2016. № 8. С. 56–79). 
38

 颜声毅(Янь Шэнъи).当代中国外交. (Современная дипломатия Китая). 上海：复旦大学出版社. 2004. 

(Шанхай: Изд-во Фуданьского университета). 
39

 苏 格  (Су Гэ). 习 近 平 外 交 战 略 思 想 全 面 领 航 . (Всесторонний анализ идей Си Цзиньпина о 

дипломатических стратегиях). 国际问题研究” 2016年第5期 (Исследования международных проблем. 

2016. № 5); 宫力，王红续 (Гун Ли и Ван Хунсюй). 新时期中国外交战略 (Дипломатические стратегии Китая 

нового времени). 北京.中共中央党校出版社，2014. Пекин: Изд. Высшей партшколы ЦК КПК, 2014; 叶自成 

(Е Цзычэн). 中国大战略 (Великая стратегия Китая). 北京：中国社会科学出版社，2003 (Пекин: Социальные 

науки Китая, 2003). 
40

 Xu Yanran. China’s Strategic Partnership in Latin America: Case Studies of China’s Oil Diplomacy in 

Argentina, Brasil, Mexico and Venezuela, 1991–2015. Lanham, Maryland: Lexington Books. 2017. 
41

 门洪华(Мень Хунхуа), 刘笑阳  (Лю Сяоян). 中国伙伴关系战略评估与展望 . (Стратегия партнерских 

отношений Китая: оценка и перспективы). «世界经济与政治», 2015第2期第65-96页 (Мировая экономика и 

политика. 2015. № 2. С. 65–96); 孙学峰 (Сюнь Сюефэн), 丁鲁 (Дин Лу). 伙伴国类型与中国伙伴关系升级 

(Типы партнерских государств и модернизация партнерских отношений Китая). «世界经济与政治». 2017

第2期第54-76页 (Мировая экономика и политика. 2017. № 2. С. 54–76). 
42

 陈 小 鼎  (Чень Сяодин). 区 域 公 共 产 品 与 中 国 周 边 外 交 新 理 念 的 战 略 内 涵  (Новые стратегические 

коннотации приграничной дипломатии в свете региональных публичных продуктов). «世界经济与政治». 

2016第8期第37–55页 (Мировая экономика и политика. 2016. № 8. С. 37–55). 
43

 周鑫宇 (Чжоу Синьюй). 公共外交的“高政治”探讨：权力运用于利益维护 (Высокая политика публичной 

дипломатии: применение силы и отстаивание интересов). «世界经济与政治». 2015.第2期第96–110页 

(Мировая экономика и политика. 2015. № 2. С. 96–110); Niu Qin, Zhong Xin. A Bibliometric Analysis of 

Public Diplomacy Research in China // Contemporary International Relations. Vol. 25. No. 3. 
44

 郑启荣，牛仲君主编 (Глав. ред. Чжэн Цижуни Ню Чжунцзюнь). 中国多边外交 (Многосторонняя 

дипломатия Китая). 北京.世界知识出版社.2012 (Пекин: Шицзечжиши, 2012). 

45
 赵毅 (Чжао И)，赵剑 (Чжао Цзянь). 世界大国（地区）文化外交 (Культурная дипломатия мировых 

держав (регионов)). 北京. 世界知识出版社, 2014 (Китай. Пекин: Шицзе чжиши, 2014). 
46

 张芳著  (Чжан Фан). 当代中国军事外交 ：历史与现实  (Современная военная дипломатия Китая: 

история и реальность). 北京: 时事出版社, 2014 (Пекин: Шиши, 2014). 
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международной системы и китайской дипломатии48. 

В последнее время, в связи с возросшим влиянием КНР на мировой арене, 

количество исследований, проводимых китайскими учеными на данную тему 

возросло, что позволяет дать оптимистическую оценку перспектив работы в 

этом направлении. 

Тема становления дипломатии Китая вызывает интерес западных 

политологов и историков. Ряд работ последнего времени, главным образом 

затрагивают тему активности Пекина в Совете Безопасности ООН49, влияния 

глобальных СМИ и публичной дипломатии на отношения Китая с Западом50, 

экономической51 и миграционной дипломатии52, дипломатии «шелкового пути» 

в Центральной Азии 53 , истории установления дипломатических отношений 

Запада с Китаем54, переговорному поведению Китая55, дипломатии эмоций56, 

оказания помощи и продвижения инвестиций57, дипломатии мягкой силы58. 

Исследователь Д. Мунджелло59 в книге «The great encounter of China and 

                                                                                                                                                                  
47

 Си Лайван. Дипломатические стратагемы. Пекин: Хунци, 1996 (外交谋略／席来旺 著。– 北京： 红旗出版社，

1996). 
48

 秦亚青等 (Цинь Яцин и др.). 国际体系与中国外交 (Международная система и китайская дипломатия). 

北京. 世界知识出版社, 2009 (Пекин: Шицзе чжиши, 2009). 
49

 Joel Wuthnow. Chinese Diplomacy and the UN Security Council: Beyond the Veto. London and New 

York: Routledge. 2013. 
50

 Global Media and Public Diplomacy in Sino-Western Relations. Edited by Jia Gao, Catherine Ingram 

and Pookong Kee. London and New York: Routledge. 2017. 
51

 Zhang Xiaotong and Wang Hongyu, Et Al. Chinese Economic Diplomacy: The PRC's Growing 

International Influence in the 21st Century. Beijing: Beijing Alain Charles Advertising Limited. 2015. 
52

 Meredith Oyen. The Diplomacy of Migration: Transnational Lives and the Making of U.S.-Chinese 

Relations in the Cold War. Ithaca and London: Cornell University Press. 2015. 
53

 Hasan H. Karrar. The New Silk Road Diplomacy: China’s Central Asian Foreign Policy since the Cold 

War. UBC Press. 2010. 
54

 Michael Keevak. Embassies to China: Diplomacy and Cultural Encounters Before the Opium Wars. 

Palgrave Macmillan. 2017. 
55

 Richard H. Soloman and Chas W. Freeman Jr. Chinese Negotiating Behavior: Pursuing Interests 

Through “Old Friends”. Washington: United States Institute of Peace Press. 2016. 
56

 Todd H. Hall. Emotional Diplomacy: Official Emotion on the International Stage. Ithaca and London: 

Cornell University Press. 2015. 
57

 John F. Cooper. China’s Foreign Aid and Investment Diplomacy. Volume I: Nature, Scope, and Origins. 

Palgrave Macmillan. 2016. 
58

 Jian B. M. China’s Soft power Diplomacy in South Asia: Myth or Reality? Lanham, Maryland: 

Lexington Books. 2017. 
59

 Мунджелло Д. – профессор истории Бэйлорского университета (Техас, США). Исследования 

автора сосредоточены на культурном взаимодействии Европы и Китая с 1500 г. 
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the West, 1500–1800» пишет о первых контактах европейцев с китайцами 60 . 

Американский историк Уильям Стьюк в книге «Корейская война» подробно 

рассматривает дипломатические шаги, которые предприняли страны, 

участвующие в конфликте. Исследователь подчеркивает, что Китаю, несмотря 

на снисходительное отношение США, экономическую отсталость своего 

государства, удалось «поднять престиж страны», а влияние Поднебесной в 

Северной Корее стало не меньше, чем Советского Союза61. Особого внимания 

заслуживает работа известного американского политика Г. Киссинджера «О 

Китае», в которой автор подробно описывает становление дипломатических 

отношений КНР со странами мира, дает характеристику дипломатической 

деятельности лидеров Китая, с которыми был знаком лично. Например, Г. 

Киссинджер обратил внимание, что Мао Цзэдун был прекрасным оратором, 

философом, доминировал в любой аудитории, в то время как Чжоу Эньлай 

считал себя администратором и переговорщиком. Если Мао Цзэдун стремился 

ускорить ход истории, то Чжоу Эньлай тщательно анализировал сложившуюся 

ситуацию62. 

Важную роль в исследовании дипломатической практики КНР сыграли 

публикации в китайской, российской и англоязычной периодической печати, в 

которых оперативно фиксируются происходящие изменения дипломатического 

курса КНР на международной арене; китайские средневековые источники, 

сообщающие о контактах Китая в древности и средних веках в переводах на 

русский язык 63 ; материалы международных научных конференций и 

симпозиумов 64 . Источником при изучении формирования дипломатической 

практики Китая стала книга «36 стратагем и искусство ведения войны Сунь-

цзы» (三十六计与孙子兵法 )
65 , а также изучение переводов данной книги, как 

                                                 
60

 Mungello D.E. The great encounter of China and the West, 1500–1800. 3ed. 2009. P. 94. 
61

 Стьюк У. Корейская война / пер. с англ. Ю. Яблокова. М., 2002. С. 592–601 
62

 Киссинджер Г. О Китае. М., 2014. С. 267. 
63

 Сыма Цянь. Исторические записки: («Шицзи»). Т. 7 / пер. с кит., предисл. Р. В. Вяткина, коммент. 

Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина. М., 1996 
64

 Например, материалы ежегодных научных конференций «Китай, китайская цивилизация и мир» 

и Круглый стол в ПДВ в Институте Дальнего Востока РАН и др. 
65

 三十六计与孙子兵法。新疆。2001. (36 стратагем и искусство ведения войны Сунь-цзы. 2001). 247 с. 
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российскими учеными, например, академиком В. С. Мясниковым 66 , 

профессором В.В. Малявиным 67 , так и зарубежными, например, трактовка 

стратагем швейцарским ученым Харро фон Зенгером в двухтомнике 

«Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать»68. 

Источниковая база исследования включает в себя широкий круг 

источников на русском, английском и китайском языках, которые можно 

разделить на несколько групп. В первую группу включены нормативно-

законодательные источники: Конституция КНР69, материалы и доклады съездов 

КПК и пленумов ЦК КПК70, сессий ВСНП71, имевшие большое значение для 

понимания эволюции дипломатии лидеров КНР и внешнеполитического курса 

государства на международной арене; нормативно-правовые акты, 

доктринальные документы, которые легли в основу внешней политики КНР72. 

Ко второй группе относятся делопроизводственные источники: документы 

внутренней политики: партийные документы 73 , меморандумы, документы 

международных организаций, в частности, материалы ООН74, ШОС75, саммитов 

«G 20»76. Также были изучены документы, отчеты, справки, аналитические обзоры 

                                                 
66

 Чаепития в Академии: Секретное оружие Востока 18.05.2011 интервью с В. Мясниковым. Режим 

доступа: http://www.pravda.ru/test/science/academy/18-05-2011/1077158-chaeptite_myasnikov-4/ (дата 

обращения: 10.11.2017). 
67

 Тридцать шесть стратагем / пер. с кит. В. В. Малявина. М., 2000. С. 6 
68

 Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Т. 1, 2. М.: Эксмо, 2004. 

512 с., 1024 с. 
69

 中 华 人 民 共 和 国 宪 法  (Конституция КНР). 中 华 人 民 共 和 国 中 央 人 民 政 府  (Центральное Народное 

правительство КНР). Режим доступа: http://www.gov.cn/test/2005-06/14/content_6310.htm (дата 

обращения: 10.03.2018). 
70

 在 中 国 共 产 党 第 十 六 次 全 国 代 表 大 会 上 的 报 告 . Доклад на 16-м съезде КПК. Режим доступа: 

http://cpc.people.com. cn/GB/64162/64168/64569/65444/4429125.html (дата обращения: 05.04.2016). 
71

 XII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Документы. Пекин. 1992; XVII съезд 

КПК. Официальные документы: Политический доклад ЦК и Устав партии // Экспресс-информация. 

2007. № 11. 
72

 条约法规 – 中华人民共和国外交部 (Свод международных соглашений – МИД КНР). Режим доступа: 

http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/ (дата обращения: 10.03.2018). 
73

 党 内 法 规 制 度  (Система внутрипартийных законов). Режим доступа: 

http://www.12371.cn/special/dnfg/gz/ (дата обращения: 10.03.2018); 中国共产党新闻网 (Новости партии 

Китая). Режим доступа: http://cpc.people.com.cn/ (дата обращения: 10.03.2018). 
74

 Договор о нераспространении ядерного оружия. Сайт ООН. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения: 04.11.2017). 
75

 РАТС ШОС. Режим доступа: http://ecrats.org/ru/ (дата обращения: 05.05.2017). 
76

 G 20. Previous Summits. Режим доступа: https://www.g20.org/en/g20/timeline (дата обращения: 

05.12.2017). 
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и др., размещенные на официальных сайтах МИД КНР 77 , Министерства 

коммерции КНР 78 , посольства КНР в РФ 79 , посольства КНР в США 80  и др., 

официальные документы Китайской Народной Республики по проблемам 

отношений с США 81 , СССР 82 , Японией83  и другими странами Тихоокеанского 

региона. 

К третьей группе относятся публицистические источники: труды, 

интервью, заявления, выступления лидеров КНР на съездах КПК (ХVI, XVII, 

ХVIII и XIX), содержащие установки направления внешней политики КНР, 

заявления МИД КНР, выступления и заявления руководителей КНР 84  по 

вопросам выработки стратегии дипломатических отношений с другими 

странами и международными организациями. К этой группе источников 

относятся также публикации в китайских и мировых периодических изданиях. 

В частности, в таких изданиях, как «Жэньминь жибао», «Информационный 

бюллетень агентства Синьхуа», China Daily, Global Times, The Chinese Journal of 

International Politics, The Guardian, The Diplomat, The Economist.  Источником 

при изучении формирования дипломатической практики Китая стали 

избранные произведения лидеров пяти поколений КНР, например, статья Мао 

Цзэдуна «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа» 

                                                 
77

 中 华 人 民 共 和 国 外 交 部 . МИД КНР. Режим доступа: http://www.fmprc.gov.cn (дата обращения: 

05.05.2017); http://www.mfa.gov.cn (дата обращения: 07.05.2017). 
78

 中华人民共和国商务部. Министерство коммерции КНР. Режим доступа: http://www.mofcom.gov.cn 

(дата обращения: 05.05.2017). 
79

 Посольство КНР в РФ. Режим доступа: http://ru.china-embassy.org/rus/ (дата обращения: 

05.05.2017). 
80

 Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. Режим доступа: 

http://www.china-embassy.org/eng/ (дата обращения: 05.05.2017). 
81

 中华人 民共 和国和 美利 坚 合众国 联合公 报  (“上 海公 报 ”) (Совместное коммюнике об установлении 

дипломатических отношений между КНР и США («Шанхайское коммюнике»)). Режим доступа: 

http://wenku.baidu.com/view/c4ae63482b160b4e767fcff2.html?from=search (дата обращения: 20.11.2016). 
82

 中苏友好同盟互助条约 («Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»). URL: 

http://baike. baidu.com/view/418371.htm#4 (дата обращения: 10.12.2016). 
83

 中华人民共和国和日本和平友好条约  (Договор о мире и дружбе между КНР и Японией). Режим 

доступа: http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t4971.shtml (дата 

обращения: 05.03.2016). 
84

 胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 (Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК). Режим 

доступа: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/106155/106156/6430009.html (дата обращения: 

04.10.2016). 
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(1957) в шестой книге лидера об управлении государством85, избранные труды 

Чжоу Эньлая86 и Дэн Сяопина87, Цзян Цзэминя и др. В ходе исследования автор 

уделил пристальное внимание работам «отца дипломатии КНР» Чжоу Эньлая, 

стратегии Мао Цзэдуна, докладам и статьям главного «архитектора» реформ 

Дэн Сяопина, выступлениям лидеров третьего–пятого поколений: Цзян 

Цзэминя, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпина
88

. 

Таким образом, репрезентативная источниковая база, использованная в 

диссертации, способствовала глубокому и всестороннему исследованию 

поставленной проблемы. Изученные автором источники позволили в полной 

мере показать путь развития дипломатических стратегий, дипломатической 

практики Китая с другими странами, а также с помощью стратагем выявить 

особенности дипломатии и внешнеполитической деятельности КНР. 

Методологическая основа исследования обусловлена многоаспектным 

характером темы диссертационного исследования. В работе применялись 

основные принципы и методы исторической науки, в числе которых принцип 

историзма, объективности, достоверности, системности. 

Принцип историзма рассматривает явления в динамике их изменений, 

становления во времени, в закономерном историческом развитии и в связи с 

конкретными историческими условиями их существования. Принцип 

объективности позволяет исследователю ориентироваться на объективный 

анализ фактического материала по проблеме исследования. 

Основными методами, которые были применены в работе, являются 

проблемно-хронологический, историко-системный, сравнительно-исторический, 

                                                 
85

 毛泽东 (Мао Цзэдун). 关于正确处理人民内部矛盾的问题“的讲话 (К вопросу о правильном разрешении 

противоречий внутри народа). “建国以来毛泽东文稿”第六册. 1992 (Избранные произведения Мао Цзэдуна 

с момента образования КНР. Т. 6. 1992). 
86

 周恩来 (Чжоу Эньлай). 选集上卷. (Избранные труды). 人民出版社，1980 年版 
87

 邓小平文选.第2卷. (Избранные произведения Дэн Сяопина. Том 2). 中国的对外政策.1994年版. 第415页 

(Внешняя политика Китая . 1994. С. 415). 
88

 Избранные произведения Мао Цзэдуна по дипломатии. Пекин. 1994; Избранные произведения 

Чжоу Эньлая по дипломатии. Пекин. 1990; Избранные сочинения Дэн Сяопина. Пекин. 1993; Цзян 

Цзэминь о социализме с китайской спецификой / пер. с кит.; отв. ред. Ю. М. Галенович. М., 2002; Речь 

Ху Цзиньтао на приветственном банкете Генерального секретаря Ким Чен Ира // Жэньминьжибао. 

29.10.2005. 
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институциональный и функциональный методы. Проблемно-хронологический 

метод позволил провести изучение и исследование дипломатии КНР в ее 

последовательном развитии. Историко-системный подход позволил сделать 

комплексный вывод об этапах формирования и формах развития китайской 

дипломатии. Институциональный метод использовался для изучения 

взаимодействия Китая с другими странами в рамках международных 

организаций и объединений. Функциональный метод позволил оценить 

взаимосвязь явлений и факторов в многосторонних дипломатических 

отношениях КНР. 

Помимо этого, в работе были использованы сравнительный анализ и 

контент-анализ как методы выявления сходства и различия дипломатических 

стратегий лидеров КНР. 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что в ней 

впервые в российской исторической науке комплексно рассматривается 

сочетание традиционных дипломатических приемов («стратагемы» и 

«стратегии») и инноваций в области дипломатии Китая в отношении других 

стран, а также личный вклад лидеров Китая в развитие дипломатии государства. 

При подготовке диссертации был подвергнут анализу ряд документов на 

китайском языке, еще не ставших объектом исследовательского внимания, что 

позволило сделать ряд новых выводов относительно перспектив развития 

внешней политики Китая в отношении государств и международных 

организаций. 

Результаты исследования позволяют составить более полное 

представление об истории становления дипломатии Китая как основной 

составляющей внешней политики КНР. Выявлены, изучены и 

проанализированы концептуальные основы дипломатического курса Китая, 

проводившегося каждым из лидеров страны в период 1949 – 2018 гг. Автор 

попытался объективно исследовать поставленные задачи, учитывая 

многогранность подходов в анализе рассматриваемой темы, раскрывая и 

используя исторический опыт с учетом его современной значимости, что также 



17 

представляет элемент новизны. В работе выявлены основные направления 

дипломатии Китая в означенный период, даны примеры применения на 

практике стратагем и стратегий, которые послужили не столько иллюстрацией к 

ряду исторических моментов, но позволили лучше понять особенность 

дипломатического менталитета внешнеполитических ведомств Китая при 

ведении переговоров с иностранными партнерами с целью защиты собственных 

интересов. 

Новизну диссертации определяет введение в научный оборот большого 

количества малоизученных источников, переведенных автором с китайского 

языка. 

Следует подчеркнуть, что впервые дипломатия лидеров пяти поколений 

КНР рассматривается через призму стратагем и стратегий. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

определяется тем, что результаты проведенного исследования могут 

представлять как научный, так и практический интерес для использования в 

дальнейших научных работах, посвященных роли стратагемного мышления и 

стратегического планирования в дипломатической деятельности лидеров КНР. 

Материалы проведенного исследования могут быть рекомендованы для 

использования в учебном процессе в качестве основы для разработки курсов 

лекций по дисциплинам «История КНР», «История международных отношений 

и внешней политики», спецкурсов «Мировая политика и дипломатия КНР», 

«Взаимоотношения КНР с ведущими державами в XXI веке», «Роль КНР в 

мировой политике на современном этапе». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенностью дипломатии древнего Китая являлось её 

формулирование в традиционном для той эпохи «воюющих царств» виде 

политической борьбы как стратагемы и стратегии. 

2. В течение долгого периода времени Китай являлся центром системы 

межгосударственных отношений в Восточной Азии, поэтому зависимость от 

Китая близлежащих государств была взаимно удобна. Морская агрессия стран 
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Запада (две «опиумные» войны) значительно повлияла на разрушение этой 

региональной системы, что заставило Китай не по своей воле вступить в новую 

для него систему международных отношений. 

3. «Сто лет унижений» полуколониального положения (1840–1949 гг.) 

оказали существенное влияние на решение Мао Цзэдуна вывести КНР на новый 

уровень международных отношений и заставили его намеренно временно 

отойти от традиционных дипломатических приемов (стратагемность, китае-

центризм), культуры, философии и обычаев Китая. Лидер выдвинул 

дипломатическую стратегию «держаться одной стороны» (一边倒 ), стратегию 

«против империализма и ревизионизма» (反对帝国主义与修正主义的路线), а позднее 

стратегию «одного фронта» (一条线). Однако, со временем, Мао Цзэдун вернулся 

к политическим традициям, взяв за основу стратагемы и стратегии древнего 

Китая. В основе его дипломатического курса в течение 30 лет была стратегия 

«вступления в союзы». 

4. Дэн Сяопин, опираясь на традиционные принципы дипломатии, 

сформулировал внешнеполитическую стратегию «не вступления в союзы», 

которую он выразил в 28 иероглифах, делая акцент на модели неброского 

поведения. Лидер заложил основы большой стратегии КНР на экономическое 

развитие, направив страну на путь открытости внешнему миру. 

5. Приоритетным направлением дипломатического курса Китая при Цзян 

Цзэмине являлось выстраивание добрососедских отношений с сопредельными 

странами, а в качестве главной задачи китайской дипломатии лидер выделял 

укрепление и развитие государства. Цзян Цзэминь настаивал на необходимости 

укреплять единство и сотрудничество с развивающимися странами. Взяв за 

основу опыт Дэн Сяопина и Мао Цзэдуна, Цзян Цзэминь сделал акцент на 

независимой внешней политике и содействии всесторонней дипломатии. 

6. Обращение к конфуцианским традициям явилось одной из 

отличительных черт стратегии Ху Цзиньтао. В 2004 г. китайское руководство 

отказалось от прежнего курса «мирного возвышения» Китая как обособленной 

страны, была выдвинута идея «гармоничного мира и совместного процветания». 
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На XVII съезде КПК 2007 г. был закреплен термин «мягкой силы», озвучены 

новые лозунги, основанные на новой концепции «создания гармоничного мира» 

внутри и за пределами Китая. 

7. С приходом к власти Си Цзиньпина, возросла лидирующая роль КНР на 

международной арене, руководство активно занимается поиском новых 

дипломатических формул для внешнеполитического курса страны. В результате, 

виден отход от позиции лидеров предыдущих поколений «держаться в тени и 

стараться ничем не проявлять себя», трансформировавшейся в лозунг «выйти из 

тени», что стало новой особенностью дипломатии современного Китая. Вместе 

с обновлением дипломатической практики, лидеры Китая продолжают 

применять стратагемы и стратегии в своей внешнеполитической деятельности.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы работы были отражены в научных публикациях 

автора, в том числе в журналах - Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история», 

Вестник РУДН. Серия «Международные отношения»; «Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики»; «Глобальный научный 

потенциал», которые являются научными изданиями, рекомендуемым ВАК 

Минобрнауки России. Достоверность результатов диссертационного 

исследования и обоснованность выводов автора обеспечены использованием 

репрезентативной источниково-информационной базы и методов исследования, 

признанных в отечественной и зарубежной науке, тщательной проверкой фактов, 

изучаемых материалов, а также содержательным анализом изученных 

источников по теме исследования. В результате сравнения данных автора с 

полученными ранее данными по рассматриваемой проблематике установлено, 

что выводы автора по теме «Формирование дипломатии Китая: традиции и 

инновации (1949 – 2018 гг.)» опираются на информацию, представленную в 

независимых источниках по данной тематике. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложения, списка источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы, объект и предмет 

исследования, цель и основные задачи, анализируется степень научной 

разработанности темы, раскрываются научная новизна, методологическая 

основа и практическая значимость. 

Первая глава «Зарождение дипломатии Китая» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Стратагемы в дипломатии Китая» 

подробно исследована специфика зарождения китайской дипломатии на основе 

текстов военных канонов, важной составляющей которых являются стратагемы.  

Изучив военные трактаты, историческую литературу, автор пришел к выводу, 

что основные характеристики культуры древнего Китая – миролюбие и 

ненасилие, что лучшей тактикой является победа без применения силы, 

основанная на традиционной философии конфуцианства (мир – самое ценное 

для поддержания национального объединения и стабильности), что стратагемы 

можно сравнить с оружием, а стратагемное мышление – нестандартный подход 

в случае возникновения критических ситуаций. 

Во втором параграфе «Формирование дипломатических стратегий в 

Китае» автор тщательно исследует основные периоды становления дипломатии 

Китая (от эпохи древнейшего государства Шан-Инь до образования Китайской 

Народной Республики). 

Начало формирования внешнеполитической и дипломатической 

деятельности относится ко времени существования древнейшего государства 

Шан-Инь, так как в это время появляются первые письменные тексты, надписи 

на костях животных и панцирях черепах, в которых сообщается о военных 

кампаниях и намерениях.  

Отмечается, что в период последующих династий получили развитие 

некоторые нормы межгосударственных и дипломатических отношений, 

например, стратегии «пяти подкупов», «держать в ослабленной узде, не прерывая 
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сношений» 羁縻不绝 (цзи ми бу цзе), «с помощью варваров подавлять варваров» 

以 夷制夷 (и и чжи и).  

Особенности дипломатии лидеров Китая во второй половине ХХ столетия 

и на рубеже веков рассматриваются во второй главе «Дипломатия Китайской 

Народной Республики (1949 – 2002 гг.)», которая состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Особенности дипломатии Мао Цзэдуна: стратегия 

вступления в союзы» автором произведен непосредственный анализ 

дипломатических стратегий Мао Цзэдуна: стратегия «держаться одной 

стороны», 5 принципов мирного сосуществования, стратегия «против 

империализма и ревизионизма», стратегия «перегнать Великобританию, 

догнать США», стратегия «политики одного фронта», становление «народной 

дипломатии», теория «трех миров». Отмечается, что с приходом к власти Мао 

Цзэдун отошел от традиционной философии, культуры, обычаев, а позднее 

вернулся к традициям, взяв за основу стратагемы и стратегии древнего Китая. 

Помимо этого, анализируется применение стратагем лидерами страны (после 

1949 г.). Автор также исследует внешнеполитическую деятельность министра 

иностранных дел Чжоу Эньлая, одного из основателей дипломатии нового 

Китая, например, его личный вклад в установление внешнеполитических 

отношений с США («пинг-понговая дипломатия»). 

Второй параграф «Дипломатия эпохи Дэн Сяопина: стратегия не 

вступления в союзы» посвящен детальному анализу деятельности второго 

поколения лидеров КНР Дэн Сяопина, его дипломатической стратегии «не 

вступления в союзы», сформулированной в 28 иероглифах. Согласно 

предложению лидера, политикам на международной арене следует 

придерживаться следующих принципов: хладнокровно наблюдать 冷静观察 ; 

укреплять расшатанные позиции, проявляя выдержку 稳住阵脚 ; справляться с 

трудностями 沉着应付; держаться в тени, стараться ничем не проявлять себя 韬光养

晦; быть в состоянии защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды 善

于守拙; никогда не претендовать на лидерство 绝不当头; осуществлять что-то реальное 

有所作为 .  Внешнеполитическая стратегия Дэн Сяопина была направлена на 
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восстановление и укрепление позиций КНР на международной арене. 

В третьем параграфе «Дипломатические приоритеты Цзян Цзэминя: 

многовекторность» автор исследует дипломатическую стратегию лидера Цзян 

Цзэминя, особенностями которой являются идея мира и развития в условиях 

глобализации, независимая мирная внешняя политика, укрепление 

сотрудничества с развивающимися странами. Опираясь на опыт Дэн Сяопина, 

председатель Цзян Цзэминь, выделил три исторически важные задачи нового 

периода дипломатии КНР: достижение национального единства; мир во всем 

мире; содействие совместному развитию. 

 Независимо от изменения международной ситуации, лидер КНР 

настаивал на проведении независимой мирной внешней политики. Цзян 

Цзэминь активно выступал за создание нового международного политического 

и экономического порядка. Правительству каждого государства, по мнению 

Цзян Цзэминя, следует: опираться на культурное наследие своего и других 

государств; для взаимного процветания учиться друг у друга; доверять друг 

другу; совместными усилиями поддерживать безопасность; укреплять взаимное 

доверие, выгоду, равенство; координировать новую концепцию безопасности; 

регулировать споры путем диалога и сотрудничества. 

В третьей главе «Смена дипломатического курса Китая в XXI веке», 

которая состоит из трех параграфов, произведен анализ выступлений лидеров 

КНР с целью выявления применения стратагем в дипломатической практике в 

XXI столетии. 

В первом параграфе «Дипломатия Ху Цзиньтао: политика «мягкой» 

силы» автор анализирует применение древних стратегий и стратагем в 

современной дипломатической практике. Так, стратагема № 36 走 为 上 

(отступление – лучший прием) в современной дипломатии рассматривается как 

смена курса. Например, отказ Ху Цзиньтао (2004 г.) от прежнего курса мирного 

возвышения Китая как обособленной страны, выдвижение идеи «гармоничного 

мира» (2005 г.). Одной из целей новой политики лидера стало создание 

позитивного имиджа КНР за рубежом. Главное для внешнеполитического курса 
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КНР нового тысячелетия – избегать резких перемен, поддерживая мирное 

сосуществование с другими центрами силы на мировой арене. Заняв должность 

главы государства, Ху Цзиньтао продолжил политику предыдущих лидеров, 

обращая серьезное внимание на дипломатическую деятельность КНР, делая 

акцент на стратегическом партнерстве с другими государствами. 

Во втором параграфе «Развитие многосторонней дипломатии» автор 

исследует дипломатическую стратегию руководства КНР во главе с Ху 

Цзиньтао в начале ХХI столетия, направленную на укрепление собственных 

позиций на мировой арене. Отмечается активная работа по углублению 

партнерских связей с США, политический и финансово-экономический диалог 

со странами «Большой семерки/восьмерки», инициатива Китая в области 

сотрудничества и безопасности с региональными организациями Северо-

Восточной Азии, Юго-Восточной Азии («АСЕАН + КНР», «АСЕАН+3»), 

Центральной Азии (ШОС), выстраивание отношений с НАТО. 

Лидер Ху Цзиньтао сформулировал следующие задачи: продолжать 

укреплять координацию макроэкономической политики с международным 

сообществом для содействия реформе международной финансовой системы; 

поддерживать стабильную многостороннюю систему торговли с целью 

восстановления мировой экономики; проводить работу с международными 

финансовыми институтами в целях дальнейшего укрепления многостороннего, 

регионального и двустороннего финансового сотрудничества; оказывать 

поддержку развивающимся странам. 

В третьем параграфе «Глобальная дипломатия Си Цзиньпина: 

политические ценности Китая для всего мира» автор акцентирует внимание на 

новом уровне отношений КНР с развивающимися странами. Лидеры совершили 

визиты в страны Африки и Латинской Америки, в результате которых были 

разработаны и приняты крупные проекты, включающие ряд мер для поддержки 

народов Африки. Подчеркивается, что в настоящее время, китайская 

дипломатия достигла успеха и продолжает реализовывать задачи, поставленные 

руководством пятого поколения, включающие в себя: 
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– новый уровень отношений всестороннего стратегического 

взаимодействия и партнерства» с РФ; 

– новую стадию совместного установления отношений нового типа между 

крупными державами (в частности с США); 

– новые перспективы дипломатической работы с соседними странами; 

– успехи в защите государственных интересов; 

– позиционирование КНР в качестве великой мировой державы. 

В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым 

пришел автор в результате диссертационного исследования: 

1.  С древних времен китайцы в отношениях с соседями проводили 

политику разделения, столкновения различных групп внутри племен и 

государственных образований, именно тогда начали формироваться 

дипломатические стратегии Китая. Cтратагемность мышления относят к 

достижениям философской и политической мысли китайской цивилизации. 

Значительное влияние на теоретическую основу стратагемности оказал 

древнекитайский военный мыслитель Сунь-цзы. С помощью стратагем 

решались крупные внешнеполитические задачи. Стратагемы в дипломатии – это 

комплекс дипломатических и военных мероприятий, обеспечивающих решение 

острых задач внешней политики государства. Таким образом, дипломатия 

древнего Китая была основана на методах и средствах теории военного 

искусства, суть которой «цель оправдывает средства». 

2. С образованием нового Китая и приходом к власти Мао Цзэдуна 

произошел отход от традиционной философии, культуры, обычаев. С целью 

вывести страну на новый уровень, в том числе в дипломатии, китайское 

руководство выдвинуло ряд дипломатических стратегий (основные: «держаться 

одной стороны», «против империализма и ревизионизма», «одного фронта»). 

Позднее Мао Цзэдун, возвратившись к традициям, взял за основу стратагемы и 

стратегии древнего Китая. Стратегия «вступления в союзы» являлась основой 

дипломатического курса Мао Цзэдуна в течение 30 лет. Таким образом, 

внешнюю политику Мао Цзэдуна и Чжоу Энълая отличало мастерство в 
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применении дипломатических приемов и манипуляций, главной целью которых 

было стремление создать видимость политического превосходства над другими 

государствами, как ранее над варварами. 

3. Дэн Сяопин, проводя политику преемственности, взял за основу 

традиционные дипломатические методы. Лидер сформулировал 

дипломатическую стратегию «не вступления в союзы» в 28 иероглифах. 

Подчеркивается, что новое в политике страны в конце XX столетия – 

стремление китайских представителей к сотрудничеству с различными 

странами. Китайское руководство стало проявлять заинтересованность в том, 

чтобы обеспечить дальнейшее развитие государства мирным путем и не 

участвовать в каких-либо международных конфликтах. Китайские 

исследователи отмечают, что политика безопасности Китая способствовала 

изменению курса «с простого выживания во враждебном мире» на 

предотвращение международной нестабильности, международное 

сотрудничество. 

4. Цзян Цзэминь, используя опыт предыдущих поколений, внес 

значительный вклад в дипломатическую стратегию страны. Одним из 

приоритетных направлений дипломатии КНР Цзян Цзэминь считал 

необходимость укрепить отношения с соседними государствами. Председатель 

Цзян Цзэминь постоянно подчеркивал, что главная тема эпохи – идея мира и 

развития в условиях глобализации. Автор отмечает, что Цзян Цзэминь стремился 

проводить независимую внешнюю миролюбивую политику, содействовал 

развитию многосторонней дипломатии. Лидер неоднократно подчеркивал, что 

борьба с гегемонизмом и укрепление единства и сотрудничества с 

развивающимися странами являются основой внешнеполитического курса Китая. 

5. Внешнеполитический курс Ху Цзиньтао характеризуется как политика 

«мягкой силы». Отмечается, что с приходом к власти нового лидера, возросла 

роль КНР на международной арене, а руководство активно занялось поиском 

новых формулировок для проведения внешнеполитического курса страны. 

Автором доказано, что в новом тысячелетии для дипломатии КНР характерно 
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избегать перемен, продолжая поддерживать курс на мирное сосуществование с 

другими центрами силы. Председатель Ху Цзиньтао на саммите «Группы 

двадцати» (2009 г.) выступил с предложением к государствам «Сплотиться и 

сотрудничать ( 携 手 合 作 ), чтобы помогать друг другу» ( 同 舟 共 济  вместе 

преодолевать преграды и беды, дословно: «плыть в одной лодке»). 

6. С 2013 г. китайская дипломатия встала на путь обновления. Следует 

отметить новый характер отношений с РФ, первым государством, которое 

посетил Си Цзиньпин после вступления в должность. Об успешной 

дипломатической работе китайского руководства можно судить по 

выстраиванию отношений нового типа между Китаем и США. Достижением 

китайской дипломатии стала новая ступень в отношениях КНР с 

развивающимися странами. Были совершены визиты в страны Африки и 

Латинской Америки с последующим подписанием серии крупных проектов. 

2016 – начало 2017 гг. были отмечены активной дипломатической 

деятельностью лидеров КНР: саммит ШОС, встреча представителей АТЭС, 

БРИКС, серия встреч лидеров государств по сотрудничеству в Восточной Азии, 

заседания Генассамблеи ООН, Азиатско-Европейский саммит и др. Автор 

приходит к выводу, что в результате успешно проведенных встреч была налажена 

координация и сотрудничество КНР с ведущими странами мира. Китай 

продолжает активно развивать всестороннее сотрудничество с соседними 

государствами, углубляет дружественные контакты с развивающимися странами. 

Китайское руководство продолжает работу над реформированием и 

совершенствованием системы глобального управления, в том числе в рамках ООН. 

7. Китайская дипломатия продолжает действовать в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь» (一带一路 ), предложенной Си Цзиньпином в 2013 г. 

Международное сотрудничество достигло заметных успехов, что объясняется 

обоюдным желанием стран, расположенных вдоль «пояса и пути», укреплять 

партнерство. В настоящее время китайское руководство стимулирует 

взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь» по таким 

направлениям как создание механизма многосторонних консультаций, 
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«синхронизация» стратегий развития стран, а также определение главных 

направлений сотрудничества в ведущих отраслях «Одного пояса, одного пути». 

8. В дипломатических отношениях Китая с Россией имеет место 

стремление к всестороннему партнерству и взаимодействию, что является 

стратегическим выбором двух стран. В рамках международных организаций 

Китай планирует улучшать всестороннее деловое сотрудничество, 

реализовывать новые возможности в области политики и безопасности. 

9. Китаецентристский подход, подчеркнутая независимость и 

самостоятельность внешнеполитического курса КНР являются особенностью 

китайской дипломатии. Экономический рост позволяет КНР стать довольно 

опасным конкурентом для таких мировых лидеров, как США, ЕС, Япония, 

которые делают попытки оказать давление на страну по мере роста его ВВП, 

поскольку не желают уступать подконтрольное им рыночное пространство. 

Результаты данной работы, посвященной дипломатическим стратегиям 

лидеров КНР, позволяют сделать вывод о постоянном обновлении 

внешнеполитической доктрины Китая на протяжении десятилетий. Важно 

подчеркнуть умение всех поколений китайских руководителей сочетать старое 

и новое видение мира. Следует отметить, что на современном этапе одной из 

отличительных черт китайской дипломатии стал отход от позиции лидеров 

предыдущих поколений («держаться в тени и стараться ничем не проявлять 

себя»), сменившейся на лозунг «выйти из тени». 

Начало XXI столетия стало для КНР временем превращения страны в 

одну из глобальных держав. Руководство Китая прикладывает немало усилий 

по продвижению национальных интересов своего государства. Однако внешняя 

политика и дипломатия страны продолжают опираться на стратагемность и 

претерпевшие минимум изменений концепции, разработанные 

предшествующими поколениями лидеров страны. 
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