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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины 

- является формирование у студентов комплексного представления об истоках, истории 

становлении и развитии современной дипломатии КНР, генезисе дипломатических 

стратегий, концептуальных представлениях китайских ученых о месте и роли Китая в 

мировом политическом пространстве, институциональной конкуренции КНР с США за 

будущую модель мироустройства. 

           Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

 

Показать процесс формирования современной дипломатии КНР. Систематизировать 

представление об отечественных, англоязычных и китайских источниках об истории 

становления и развития современной дипломатии КНР, его дипломатических стратегиях, 

современных формах дипломатии и дипломатии великой державы Си Цзиньпина. 

Рассмотреть два тридцатилетних цикла дипломатии КНР, связанных с именами Мао 

Цзэдуна и Дэн Сяопина. Дать студентам системные знания по дипломатии участия КНР в 

глобальном управлении. Научить студентов анализировать независимые переменные 

дипломатии КНР. Выработать практические навыки прогнозирования и возможные 

последствия дипломатических действий Китая на глобальном уровне.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

 

Дисциплина «Современная дипломатия КНР» относится к вариативной части блока 2  

учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП 

ВО. 
 

Таблица № 1  

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций  

№ п/п  
Шифр и наименование 

компетенции  

Предшествующие 

дисциплины  

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин)  

Общекультурные компетенции  

        

Общепрофессиональные компетенции  

   ОПК-4  История 

 История Китая 

 Политическая география 

региона специализации 

   

 Межгосударственные 

территориальные споры в 

странах Востока 

Общественно-политическая 

мысль региона специализации  
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности 

   ПКО-3  История Восточной 

дипломатии 

 Межгосударственные 

территориальные споры в 

странах Востока 

Общественно-политическая 

мысль региона специализации  
  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественнополитическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальных уровнях. 

ПКО-3. Способен анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, динамику и 

тенденции внутриполитических изменений. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основные этапы формирования современной дипломатии КНР; 

-информационные базы по социально-политическому развитию КНР; 

- терминологию, используемую в международно-политической науке; 

-ключевые проблемы развития современной дипломатии КНР; 

- понятийный аппарат по данной проблематике на языке региона специализации. 

 

Уметь:  

-оценивать риски и угрозы Китаю, связанные с неадекватным использованием 

дипломатического инструментария; 

-выявлять особенности дипломатической практики Китая; 

-анализировать влияние дипломатии США на развитие отношений между США и КНР; 

-применять научные подходы, концепции ТМО в научных исследованиях; 

-анализировать полученную информацию и правильно ее интерпретировать;  

-ориентироваться в глобальном информационном пространстве; 

-четко и структурировано излагать свои мысли. 

 

Владеть: 

-навыками самостоятельной работы с научными исследования зарубежных и 

российских -авторов (на русском, английском и китайских языках); 

-навыками подбора, обработки и интерпретации информации по проблематике 

дисциплины; 

-навыками самостоятельного мышления; 

-понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук; 

-основными методами исследования в рамках теории МО; 

-навыками аргументирования своей точки зрения; 

-базовыми знаниями о терминологии изучаемой дисциплины на языке региона 

специализации; 

-навыками слежения за изменениями во внутренней и внешней политике КНР. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

        

Аудиторные занятия (всего)  108         

В том числе:  -  -  -  -  -  

Лекции  16         

Практические занятия (ПЗ)  
 

        



Семинары (С)  16         

Лабораторные работы (ЛР)  
 

        

Самостоятельная работа (всего)  
 

        

Общая трудоемкость               108                час  

                                                       3              зач. ед.  

          

          

  

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела (темы)  

1.   Экскурс в историю 

внешних связей и 

зарождения дипломатии 

Китая 

1  Китайский академический дискурс (по Чень Шаншэну).  

Исторические исследования - «история внешних связей 

древнего Китая» и «история внешних связей Китая нового 

времени» (до и после 1840 г.). Политические исследования – 

международные отношения Китайской Республики и 

Китайской Народной Республики. Большие 

тридцатилетние периоды дипломатии Китая в формате 

Кондратьевских циклов: идеологический период – 

дипломатия Мао Цзэдуна, экономический период – 

дипломатия Дэн Сяопина, политический период – 

дипломатия Си Цзиньпина. 

2 Мировозрение «китаецентризма» и (ziwo zhongxin 自我中心

) и системы ценностей «взаимоотношений между 

китайцами и варварами» (huayiguan 华姨观 ) в древнем 

Китае. 

3 Идеи в области «межгосударственных» отношений и 

«дипломатической» практики (концепция Ван Жихуа): 

идеализм (конфуцианство, моизм и даосизм), «дипломатия 

реализма» (легисты и последователи стратегии «цзунхэн» 

纵横 – союзы по горизонтали и вертикали): VII-III века до 

н.э. Стратагемы, стратегии и их современное 

использование в дипломатии КНР. 

4 Проблема самоиндификации Китая в понятиях «себя» и 

«других» (по Цинь Яцину):  «межгосударственных» и 

«культурных связей» vs  «международных» отношений» и 

«дипломатии». 

5 Период зарождения дипломатии Китая в современном 

понимании этого термина. Российская Духовная Миссия 

(1715 г.). Роль Запада в этом процессе и распространении 

современных знаний о международных отношениях в целом.  

6  Дипломатия Китая в период «ста лет унижений» (1840-

1949): «опиумные» войны Китая с Англией и подписание 

первых неравноправных договоров. «Боксерское» восстание 

и ввод Восьми союзнических армий в Китай, оккупация 

Тяньцзиня и Пекина. Китайское понимание неравноправных 

договоров. 

Образование Министерства внешних связей Китайской 

Империи (24 июля 1901 г.), принятие западного 

дипломатического протокола и вступление Китая в 

равноправные (не даннические) отношения с западными 



странами 

2.   Дипломатическая стратегия 

вступления в союзы.       

Идеологический период – 

дипломатия Мао Цзэдуна:  

1949-1978. 

1  Стратегия «придерживаться одной стороны»: союз КНР 

с СССР. КНР как часть социалистического лагеря и 

международного коммунистического движения. 

Дипломатические отношения КНР с социалистическими 

странами. Внутриполитические действия правительства 

КНР по избавлению от рудиментов полуколониального 

прошлого в области международного (отказ от 

неравноправных договоров) и таможенного права, 

восстановления суверенитета (прекращение 

экстерриториальности иностранных сеттльментов), 

возвращение образования и управления железными 

дорогами под полный контроль государства.  

2 Взаимоотношения КНР и ООН. Участие китайских 

«добровольцев» в корейской войне (1959-1953) и прямом 

боевом столкновении с объединенным вооруженными 

силами ООН во главе с США. Тайваньское 

представительство в ООН.  

3 Стратегия борьбы «против ревизионизма и империализма». 

Дипломатия КНР в период т.н. «культурной революции». 

«Экспорт» революции за рубеж. Разрыв отношений между 

КПК и КПСС. Ошибки Мао Цзэдуна (по Чжан Байцзя): 

переоценка напряженности в советско-американских 

отношениях и недооценка стремления народов к миру.  

Установление дипломатических отношений КНР с 

развивающимися странами. 

4 Стратегия «одного фронта (одной линии)»: альянс КНР с 

США. Пограничный конфликт между СССР и КНР на о. 

Даманский. Ввод ограниченного 100 тысячного 

контингента советских войск в Монголию и Афганистан. 

Строительство военно-морской базы СССР во Вьетнаме 

(Камрань). «Стратегической окружение» Китая 

Советским Союзом. Стратегическая направленность 

альянса КНР с США на борьбу с Советским Союзом и его 

влиянием в мире: 1971 – 1991 гг. Установление и развитие 

дипломатических отношений между КНР и США. 

5 Принципы дипломатии Китая: пролетарский 

интернационализм с социалистическими странами и 

мирного сосуществования – с развивающимися. 

6  «Восстановление законных прав КНР в ООН» и 

постоянного членства в Совете Безопасности ООН. 

Причины медленного вступления КНР в международные 

организации. Причины «изолированности» КНР в 

международном сообществе. Взгляд на международные 

организации как на инструмент вмешательства западных 

стран во внутренние дела КНР.  

7  Теория Мао Цзэдуна о трех мирах. Причины официального 

отказа КПК от современного использования этой теории. 

   3. Дипломатическая стратегия 

не вступления в союзы. 

Экономический период – 

дипломатия  

1 Признание руководством КНР мировой ситуации как 

«эпохи мира и сотрудничества». Отказ от пролетарского 

интернационализма и идеологического подхода во внешней 

политике. Проведение политики национальных интересов.  



Дэн Сяопина: 1978 – 2008. 2 Политика реформ и открытости Дэн Сяопина. «Вести 

себя скромно и не высовываться». Упор на экономическую 

дипломатию. «Стратегия приглашения к себе» (请进来战略
) и «стратегия выхода за рубеж» (走出去战略). 

3 «События 4 июня» 1989 г. - выступления молодежи на 

площади Тяньаньмэнь и их вооруженное подавление. 

Санкции Запада на поставку в Китай вооружения и 

технологий двойного назначения, действующие по 

настоящее время (2020 г.). Три года в фактической 

международной изоляции. Поездка Дэн Сяопина в 1992 г. на 

юг Китая, провозглашение новых инициатив и выход 

страны из изоляции. 

4 Признание Китаем РФ преемницей СССР и его места в СБ 

ООН. Совместное заявление РФ и КНР о многополярном 

мире (1996 г.). Договор о дружбе и сотрудничестве между 

РФ и КНР, 2001 г.  

5  Вступление КНР в глобальные международные 

экономические организации: Всемирный банк, 

Международный валютный фонд, Всемирную торговую 

организацию (2001 г.). Стремительный экономический рост 

КНР. 

6  Проведение стратегии партнерских отношений с 1993 г. 

Формирование глобальной сети партнерских отношений. 

7  «Шанхайская пятерка». Создание Шанхайской 

организации сотрудничества (2001 г.). 

8 Создание БРИКС. Роль и значение БРИКС в современной 

системе международных отношений. 

4. Дипломатическая стратегия 

не вступления в союзы. 

Политический период: 

дипломатия великой 

державы Си Цзиньпина. 

1 Мировой финансовый кризис и укрепление Китая. Группа 20 

(G20). Период эйфории во внешней политике КНР (2010-

2012). 

2 Приход к власти Си Цзиньпина (2012/2013 гг.) и его отказ 

от дипломатии Дэн Сяопина «скрывать свои 

возможности» (taoguang yanghui).  Дипломатия 

«достижения результатов» (yousuo zuowei). 

3  Две столетние задачи Китая: к 2021 г. (100 лет 

образования КПК) – создание общества средней 

зажиточности; к 2049 г. (100 лет образования КНР) – 

создание развитого общества и государства. Возрождение 

великой китайской нации. Влияние успехов во внутренней 

политике на формирование концепции «дипломатии великой 

державы». 

4  Концепция новых дипломатических отношений Китая с 

великими/большими державами (США и страны Западной 

Европы). 

5  Совершенствование стратегии создания глобальной сети 

партнерских отношений. 

6  Концепция «коренных национальных интересов Китая». 

Нормативные требования КНР к другим странам. Деление 

стран на узловые и опорные. 

7  Партийная дипломатия Китая. 

5. Стратегия партнерских 

отношений: 

1. Международная обстановка вокруг Китая после 

«событий 4 июня» 1989 г. и санкций Запада против 



1993-2019 КНР. 

2. Три периода развития партнерских отношений: 

стратегического поиска (zhanlue tansuo qi 战略探索期), 

стратегического развития (zhanlue fazhan qi 战略发展期
) и стратегического совершенствования (zhanlue 

wanshan qi 战略完善期). 

3. Три типа партнерских отношений: глобальные, 

стратегические и обычные. 

4. Коренные национальные интересы Китая как 

нормативные требования Китая к установлению 

партнерских отношений. 

5. Реляционная теория мировой политики Цинь Яцина как 

метод анализа международных отношений и 

дипломатии Китая. 

6. Публичная дипломатия 

Китая. 

 

1.1 Китайская культурная традиция – основание публичной 

дипломатии Китая. «Китай как метод» (以中国为方法
)  и публичная дипломатия глав государств: китайские 

истории как главное их содержание. 28 сентября 2014 

г. выступление Си Цзиньпина на международной 

конференции, посвященной 2565 годовщине Конфуция 

(впервые в истории КНР выступление руководителя 

страны на подобном мероприятии). 

1.2  Теоретические подходы в исследованиях публичной 

дипломатии: теория коммуникаций, теория 

международных отношений, теория общественных 

отношений, исследования культуры (传播学理论，国际
关系理论，公共关系理论，文化研究). 

1.3 Концепция плюралистичной публичной дипломатии (多
元公共外交理论). 

1.4 Общественное мнение и публичная дипломатия (舆论). 

1.5 Мозговые центра и публичная дипломатия (智库). 

1.6 Публичная дипломатия средств массовой информации (

媒体). 

1.7 Культурная дипломатия Китая. 

 

7. Дипломатия Китай в 

глобальном управлении 

 

1. Этапы вхождения Китая в международные 

организации: ведомый, поддерживающий, лидер. 

2. Присоединение КНР к ВТО, глобализация её экономики и 

национальных интересов. Выход Китая за пределы 

Восточной Азии – своей традиционной сферы 

политического доминирования.  

3. Понятие глобального управления. Формы глобального 

управления. Китайская модель развития для 

Глобального Юга. Китайские политические ценности 

для всего мира («сообщества единой судьбы»). 

4. Создание Китаем альтернативных международных 

структур глобального управления: причины создания, 

результаты деятельности. 

5. Глобальное экономическое управление: организации, 

содержание деятельности. Стратегическое 



соперничество между КНР и США. 

6. Глобальное управление киберпространством: 

возникновение проблемы, организации, главные 

соперничающие акторы. 

 

 

     

8. 

 Национальные интересы 

Китая 

1. Генезис представлений об интересах государства: от 

классовых к национальным.  

2. Иерархия национальных интересов Китая.  

3. Коренные национальные интересы КНР, их 

характеристика.  

4. Географическое расширение национальных интересов 

КНР в XXI в. 

5. Изменение национальных интересов Китая во время 

торгово-санкционной войны с США. 

6. Национальный интересы после введения ЕС санкций 

против Китая и ответная реакция КНР. 

7. «Красная черта» в понятии китайской дипломатии.  
    

  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

п/п  

Наименование раздела дисциплины  Лекц.  Практ.  

зан.  

Лаб.  

зан.  

Семин  СРС  Всего  

час.  

1.   История внешних связей и зарождения 

дипломатии Китая 
2 

    
2 

    

2.   Дипломатическая стратегия вступления в 

союзы.        
2 

    
2 

    

3. Дипломатическая стратегия не вступления 

в союзы. 
2 

  
2 

  

4. Дипломатия великой державы Си 

Цзиньпина. 
2 

  
2 

  

5. Стратегия партнерских отношений: 

1993-2019. 
2 

  
2 

  

6. Публичная дипломатия Китая. 2   2   

7. Дипломатия Китай в глобальном 

управлении. 
2 

  
2 

  

    8.  Национальные интересы Китая. 2     2     

  

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплины  

Наименование лабораторных работ  Трудоемкость  

(час.)  

1.        

2.         
      

  

7. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплины  

Тематика практических занятий (семинаров)  Трудоемкость  

(час.)  

1. 1 
 История внешних связей и зарождения дипломатии 

Китая 
2 

2. 2  Дипломатическая стратегия вступления в союзы.        2 



3. 3 Дипломатическая стратегия не вступления в союзы. 2 

4. 4 Дипломатия великой державы Си Цзиньпина 2 

5. 5 
Стратегия партнерских отношений: 

1993-2019 
2 

6. 6 Публичная дипломатия Китая. 2 

7. 7 Дипломатия Китай в глобальном управлении 2 

8. 8  Национальные интересы Китая 2 

  

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оборудованная для проведения компьютерных презентаций, 

включая возможность частичного затемнения аудитории. 

2. Мультимедийное оборудование для компьютерной презентации - 

персональный компьютер, проектор, экран, звуковые колонки. 

3. Обычное оборудование аудитории - доска, мел, маркер. 
  

9. Информационное обеспечение дисциплины   

Комплект офисных программ: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Microsoft 

Internet Explorer. 

Центролизованный доступ к Zoom и Teams. 

Доступ в Интернет. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

а) основная литература 

На русском языке 

Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения империй Цзинь и Сун 

(1124 – 1142). М. 1986.  

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

Грачиков Е.Н. Стратегия партнерских отношений. Мировая экономика и международные 

отношения. 2019. Том 63, № 3, сс. 83-93. 

Грачиков Е.Н. Дипломатия КНР: контекст академического дискурса. Мировая экономика 

и международные отношения. 2021. Том 65, № 3, сс. 33-41. 

Грачиков Е.Н. Современная дипломатия Китая (1949-2019). Учебно-методическое 

пособие. М.: РУДН, 2020. 

 

 

На английском языке 

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

Wars. Palgrave Macmillan, 2017. 

Peter Taylor. The Thirty-Six Stratagems: A Modern Interpretation of a Strategy Classic. Infinite 

Ideas, 2013. 

Zhang Xiaomin, Xu Chunfeng. The Late Qing Dynasty Diplomatic Transformation: Analysis 

from an Ideational Perspective. The Chinese Journal of International Politics, 2007. Volume I, 

Issue 3, pp. 405, 406.   

 

На китайском языке 



Ван Цзюньянь. Популярное изложение дипломатии Китая (период Нового Китая). Глав. 

ред. Ли Ляньцин. Пекин: Изд. «Шицзе чжиши», 1995, с. 490 (中国外交演义（新中国时

期）／王俊彦著，李连庆主编。－北京：世界知识出版社，1995). 

Чень Шаншэн. Идеи, институты и политика традиционных внешних связей Китая. 

Цзинань: Издательство Шаньдунского университета, 2007, с. 8 (中国传统对外关系的思

想，制度与政策／陈尚胜 主编。－济南：山东大学出版社).  

Тридцать шесть стратагем. Под ред. Ли Миняна. Хэфэй: Изд. Хуаншань, 2002 (三十六计

／李明阳 译注。－合肥：黄山书社，2002);  

Вэй Юань. Описание морских держав. Под ред. Ли Цзюйланя. Чжэнчжоу: Изд. Чжунчжоу 

гуцзи, 1999 (海国图志／魏源 著，李巨澜 评注。－郑州：中州古籍出版社，1999);  

Ван Цзюньянь. Популярное изложение дипломатии Китая (период Нового Китая). Под 

ред. Ли Ляньцин. Пекин: Изд. «Шицзе чжиши», 1995, с. 1 (中国外交演义（新中国时期）

／王俊彦著，李连庆主编。－北京：世界知识出版社，1995 年第 1 叶). 

Гун Ли и Ван Хунсюй. Дипломатические стратегии Китая нового времени. Пекин: Изд. 

Высшей партшколы ЦК КПК, 2014 (宫力，王红续. 新时期中国外交战略. 北京: 中共中央

党校出版社，2014). 

Си Лайван. Дипломатические стратагемы. Пекин: Изд. «Хунци», 1996 (外交谋略／席来旺 

著。－北京： 红旗出版社，1996). 

Дипломатические стратегии и политика Китая. Гл. ред. Чу Шулун, Цзинь Вэй. Пекин: Изд. 

Шиши, 2008, с. 3-16 (中国外交战略和政策／楚树龙，金威／主编。－北京：时事出版

社，2008 第 3-16 页). 2009 (秦亚青 等. 国际体系与中国外交 (). 北京. 世界知识出版社，

2009). 

Хоу Чжунцзюнь. Дипломатия Китая и Первая мировая война. Пекин: Изд. Социальных 

наук, 2017 (中国外交与第一次世界大战／侯中军 著。－北京：社会科学文献出版社，

2017). 

Каваcима Син. Формирование дипломатии Китая нового времени. Перевод с японского 

Тянь Цзяньго. Пекин: Изд. Пекинского университета, 2012 (中国近代外交的形成／（日）

川岛真 著；田建国译。－北京：北京大学出版社，2012). 

 

 

б) дополнительная литература: 

 
на английском языке: 

Li Yun. Global Cyberspace Governance: State Actors and the China-US Cyber Relationship. 

Contemporary International Relations, 2019, Vol. 29 No. 2, p. 105-124. 

Wang Hui. Challenges to the International Nuclear Order. Contemporary International 

Relations, 2018, Vol. 28 No. 6, p. 102-122. 

Guo Xiaobing. The Origin, Obstacles and Prospects of Sino-US Space Cooperation. 

Contemporary International Relations, 2018, Vol. 28 No. 6, p. 123-134. 

Chen Yue. The Changing Identity of China in Global Governance and International Relations. 

Contemporary International Relations. 2018, Vol. 28 No. 5, p. 105-116. 

Cui Liru. Changes in the International Pattern and Construction of the International Order in an 

Age of Multi-polarization (Part I). Contemporary International Relations, 2016, Vol. 26 No. 2, 

p. 1-10. 



Huang Chao. The New Financing Framework for Sustainable Development in Post-2015 Years 

and China’s Responses. Contemporary International Relations, 2016, Vol. 26 No. 2, p. 73-85. 

UN Reform and the Future of Global Governance. Research Group, CICIR. Contemporary 

International Relations, 2015, Vol. 25 No. 6, p. 1-13. 

Tu Xinquan, Su Xiao & Yao Yuan. American Hegemony Decline and the Doha Dilemma – 

Analysis Based on the Theory of Structural Power. Contemporary International Relations, 2015, 

Vol. 25 No. 6, p. 100-113. 

Lin Limin. The Global Strategic Situation in 2014: A Turbulent Year. Contemporary 

International Relations, 2015, Vol. 25 No. 1, p. 18-38. 

Niu Xinchun. On China’s International Identity: A Horizontal Analysis. Contemporary 

International Relations, 2015, Vol. 25 No. 1, p. 39-55   . 

Interpretation on New Philosophy of Chinese Diplomacy. Compiled by the State Council 

Information Office of the PRC. China Intercontinental Press, 2014.  

Zhou Shuchun. Civilization in Transition and China’s World Dream. Foreign Languages Press, 

2014. 

Jin Canrong, Dai Weilai & Jin Junda. The Rise of Middle Power and China’s New Focus in 

Diplomacy. Contemporary International Relations, 2014 Vol. 24 No. 6, p. 34-48. 

Finamore, S. Normative Differences in Chinese and European Discourses on Global Security: 

Obstacles and Opportunities for Cooperation. Chinese Political. Science Review 2, 159–178 

(2017). https://doi.org/10.1007/s41111-017-0049-z 

Stewart Patrick. Global Governance Reform.  Contemporary International Relations, 2010 Vol. 

20 No. 4, p. 33-70. 

Alan S. Alexandroff and David Shorr. What We Have Learned: “New Foundations for Global 

Governance”. Contemporary International Relations, 2010 Vol. 20 No. 5, p. 30-50. 

Liu Junhong. Globalization and the Reform of the International Financial and Monetary System. 

Contemporary International Relations, 2010 Vol. 20 No. 5, p. 73-80. 

Liu Yuejin. CPC Statements and Decisions on National Security. Contemporary International 

Relations, 2010 Vol. 20 No. 4, p. 71-86. 

 

на китайском языке: 

Цинь Яцин. Глобальное управление: перестройка порядка в мультиплексном мире. Пекин: 

Изд. «», 2019 (全球治理：多元世界的秩序重建／秦亚青著。－北京：世界知识出版社，
2019). 

Юй Хунцзюнь. Вместе с миром: как Китай справляется с отношениями с внешним миром. 

Пекин: Изд. «Данцзянь дуъу», 2019 (与世界同行：中国如何处理与外部世界的关系／于洪

君著。－党建读物出版社，2019). 

Цуй Лижу. Подъем Китая и эволюция глобального порядка. Глобальное управление, 2018, 

№ 1, с. 1- 18 (催立如：中国崛起与国际秩序演变。“全球治理”2018 年第期第 1-18 页). 

Ли Янь. Механизмы управления киберпространством: аналитический формат и подход 

участия. Пекин: Изд. «Шиши», 2018 (网络空间治理机制探索：分析框架与参与路径／李

艳著。－北京：时事出版社，2018). 

Китай и глобализация: взгляд из Пекина и Москвы. Гл. ред. Чжан Юйянь. Пекин: Изд. 

«Социальные науки Китая», 2016 (中国与全球化：北京和莫斯科的视角／张宇燕 主编。

－北京：中国社会科学出版社，2016). 

Лю Цзин. Защита морских интересов Китая: категории морских рисков и  способы защиты. 

Пекин: Изд. «Социальные науки Китая», 2016 (中国海外利益保护：海外风险类别与保护

手段/刘静 著。-北京：中国社会科学出版社，2016). 

Введение в международные организации. Гл. ред. Чжан Лихуа. Пекин: Изд. «Наука», 2015 

(国际组织概论／张丽华 主编。－北京：科学出版社，2015). 



Стратегическое поведение в контексте истории: курс по стратегическому мышлению. Гл. 

ред. Тан Шипин и Ван Фань. Пекин: Изд. Пекинского университета, 2015 (历史中的战略

行为：一个战略思维教程/唐世平，王 fan。-北京：北京大学出版社，2015). 

Китай, ООН и глобальное управление. Гл. ред. Чжан Гуйхун, Го Феньчэн. Пекин: Изд. 

«Шиши», 2014 (中国，联合国与全球治理／张贵洪，郭锋铖 主编。－北京：时事出版

社，2014). 

Ян Хао. Итоги Первого Всекитайского форума «Глобализация и глобальное управление». 

Современные международные отношения, 2013, № 7, с. 63, 64 (杨昊：全国首届“全球鳕

鱼全球治理论坛”综述。“现代国际关系”2013 年第 7 期第 63，64 页). 

Китай и международная система: процесс и практика. Чжу Лицюн и др. Пекин: Изд. 

«Шицзе чжиши», 2012 (中国与国际体系：进程与实践／朱立群等诸。－北京：世界知识

出版社，2012).  

Меняющийся Китай и мир: новая тренды, новые возможности и новые вызовы. Гл. ред. 

Лян Шоудэ, Чень Юэ, Ли Иху. Пекин: Изд. «Шицзе чжиши», 2012 (转变中的中国与世

界：新趋势，新机遇与新挑战／梁守德，陈岳，李义虎 主编。－北京：世界知识出版

社，2012).  

Международная система и дипломатия Китая. Цинь Яцин и др. Пекин: Изд. «Шицзе 

чжиши», 2009 (国际体系与中国外交／秦亚青 等诸。－北京：世界知识出版社， 2009). 

Национальные интересы Китая и их влияние. Глав. ред. Сюй Цзя. Пекин: Изд. «Шиши», 

2006 (中国国家利益与影响/许嘉 主编。-北京：时事出版社，2996). 

Чжан Вэньму. Анализ интересов национальной безопасности Китая в контексте мировой 

геополитике. Цзинань: Шаньдунское народное издательство, 2004 (世界地缘政治中的中

国国家安全利益分析/张文木 著。-济南：山东人民出版社，2004). 

Янь Сюэтун. Анализ национальных интересов Китая. Тяньцзинь: Тяньцзиньское народное 

издательство, 1995 (中国国家利益分析/阎学通 著。-天津：天津人民出版社，1995). 

 

Источники: 

 

Документы XIX Всекитайского съезда КПК. Пекин: Издательство литературы на 

иностранных языках, 2018. 

Китай и мир в новой эре. 2019. Официальный сайт Госсовета КНР. 

http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142

ef.html 

Белая книга по оборонной политике КНР. 

http://www.andrewerickson.com/2019/07/full-text-of-defense-white-paper-chinas-national-

defense-in-the-new-era-english-chinese-versions/ 

 

 

 

в) Периодические научные издания: 

«Международные процессы». 

«Вестник международных организаций». 

«Мировая экономика и международные отношения». 

«Полис. Политические исследования» 

«Проблемы Дальнего Востока». 

«Вестник РУДН. Серия: Международные отношения». 

«Вестник МГУ. Серия 25. Мировая политика и международные отношения». 

http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html
http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html
http://www.andrewerickson.com/2019/07/full-text-of-defense-white-paper-chinas-national-defense-in-the-new-era-english-chinese-versions/
http://www.andrewerickson.com/2019/07/full-text-of-defense-white-paper-chinas-national-defense-in-the-new-era-english-chinese-versions/


 

г) Интернет-ресурсы: 

http://www.china-geopolitics.ru  

http://www.globalaffairs.ru 

http://www.rau.su/observer/index.html 

  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

  

 Дисциплина «Современная дипломатия Китая» нацелена  на формирование у 

обучающихся комплексного представления об истории становления и развития 

дипломатии КНР, его дипломатических стратегиях, партнерских отношений, 

дипломатии в глобальном управлении и национальных интересах, которые являются 

независимой переменной дипломатии КНР. Формат дисциплины предполагает 

активное и заинтересованное участие обучающихся во всех формах  освоения 

дисциплина, включая лекционные и практические занятия, а также самостоятельную 

работу обучающихся.  

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется: 

1. Внимательно изучать задание к семинару. 

2. Прочитать рекомендованную преподавателем научную литературу и материалы 

лекции по соответствующей теме. 

3. Найти и проанализировать необходимые для подготовки источники. 

4. Составлять  структурированный  и логичный план ответа (доклада, презентации). 

5. Указывать авторство использованных материалов.  

8. При чтении научной литературы кратко конспектировать  основные положения 

статьи или главы. 

9. Планировать свой ответ (доклад, презентацию) по времени. 

10.Не пересказывать материал, а презентовать свои выводы и заключения,  доказывая 

и/или иллюстрируя их конкретными историческими примерами,  результатами анализа, 

произведенного самостоятельно на основе использования российских и зарубежных 

источников.  

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Генезис китайского 

государства и общества» являются: 

- повторение лекционного материала и материала учебников; 

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельное изучение разделов курса;  

- подготовка презентаций; 

- написание рефератов и эссе; 

- подготовка к  промежуточной и итоговой аттестации. 

 

  

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Современная дипломатия Китая 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Профиль: Китай 

Бакалавр



 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Направление/Специальность 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Дисциплина: Современная дипломатия Китая 

 

К
о
д

 к
о
н

тр
о
л

и
р
у
ем

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 и
л
и

 е
е 

ч
ас

ти
  

Контролируемая тема 

дисциплины 

ФОСы (формы контроля уровня освоения 

ООП) 
Аттестации 

Баллы 

темы 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Р
у
б

еж
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

Д
и

сп
у
т 

О
п

р
о
с 

Р
аб

о
та

 н
а 

за
н

я
ти

и
 

Д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

Э
сс

е 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Д
о
к
л

ад
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
д

з 

 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 1.  История внешних 

связей и зарождения 

дипломатии Китая 

3         

 

 

 

 

 

3 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 2. Дипломатическая 
стратегия вступления в 
союзы.        

 

 2 2     2   6 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 3. Дипломатическая 

стратегия не вступления в 

союзы. 

 2     2    4 

ОПК-4; ПКО-3  Тема 4. Дипломатия    5   2    7 



великой державы Си 
Цзиньпина. 

 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 5. Стратегия 

партнерских отношений: 

1993-2019. 

  3   4   20  27 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 6. Публичная 

дипломатия Китая. 

  3    2 2   7 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 7. Дипломатия Китай в 

глобальном управлении. 

2       2   4 

ОПК-4; ПКО-3 Тема 8.  Национальные 

интересы Китая. 

3       2   5 
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Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Китайский академический дискурс по дипломатии Китая (по Чень Шаншэну).   

2. Исторические исследования - «история внешних связей древнего Китая» и «история 

внешних связей Китая нового времени» (до и после 1840 г.).  

3. Политические исследования – международные отношения Китайской Республики и 

Китайской Народной Республики.  

4. Большие тридцатилетние периоды дипломатии Китая в формате Кондратьевских 

циклов.  

5. Мировозрение «китаецентризма» и (ziwo zhongxin 自我中心 ) и системы ценностей 

«взаимоотношений между китайцами и варварами» (huayiguan 华姨观) в древнем Китае. 

6. Идеи в области «межгосударственных» отношений и «дипломатической» практики 

(концепция Ван Жихуа).  

7. Стратагемы, стратегии и их современное использование в дипломатии КНР. 

8. Проблема самоиндификации Китая в понятиях «себя» и «других» (по Цинь Яцину). 

9. Период зарождения дипломатии Китая в современном понимании этого термина. 

10. Российская Духовная Миссия (1715 г.).  

11. Роль Запада в распространении современных знаний о международных отношениях в 

целом.  

12. Дипломатия Китая в период «ста лет унижений» (1840-1949).  

13. Образование Министерства внешних связей Китайской Империи.  

14. Принятие западного дипломатического протокола и вступление Китая в равноправные 

(не даннические) отношения с западными странами 

 

1. Тренинговые задания. 

Не предусмотрено 

 

2. Перечень вопросов итоговой аттестации по курсу.  

 

1 Стратегия «придерживаться одной стороны».  

2 Дипломатические отношения КНР с социалистическими странами.  

3 Внутриполитические действия правительства КНР по избавлению от рудиментов 

полуколониального прошлого в области международного  

4 Взаимоотношения КНР и ООН.  

5 Участие китайских «добровольцев» в корейской войне.  

6 Тайваньское представительство в ООН.  

7 Стратегия борьбы «против ревизионизма и империализма».  

8 Дипломатия КНР в период т.н. «культурной революции».  

9 Разрыв отношений между КПК и КПСС. Ошибки Мао Цзэдуна (по Чжан Байцзя). 

10 Установление дипломатических отношений КНР с развивающимися странами. 

11 Стратегия «одного фронта (одной линии)».  

12 Пограничный конфликт между СССР и КНР на о. Даманский.  

13 Установление и развитие дипломатических отношений между КНР и США. 

14 Принципы дипломатии Китая. 

15 «Восстановление законных прав КНР в ООН».  

16 Причины медленного вступления КНР в международные организации.  

17 Причины «изолированности» КНР в международном сообществе.  
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18 Теория Мао Цзэдуна о трех мирах. Причины официального отказа КПК от современного 

использования этой теории. 

19 Признание руководством КНР мировой ситуации как «эпохи мира и сотрудничества». 

20 Причины отказа от пролетарского интернационализма и идеологического подхода во 

внешней политике.  

21 Проведение политики национальных интересов.  

22 Суть дипломатии Дэн Сяопина «вести себя скромно и не высовываться».  

23 «Стратегия приглашения к себе» (请进来战略) и «стратегия выхода за рубеж» (走出去战略
). 

24 «События 4 июня» 1989 г. и санкции Запада.  

25 Признание Китаем РФ преемницей СССР и его места в СБ ООН.  

26  Вступление КНР в глобальные международные экономические организации.  

27 Стратегия партнерских отношений. Формирование глобальной сети партнерских 

отношений. 

28  «Шанхайская пятерка». Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

29 Создание БРИКС. Роль и значение БРИКС в современной системе международных 

отношений. 

30 Мировой финансовый кризис и укрепление Китая. Группа 20 (G20). Период эйфории во 

внешней политике КНР (2010-2012). 

31 Приход к власти Си Цзиньпина (2012/2013 гг.) и его отказ от дипломатии Дэн Сяопина 

«скрывать свои возможности» (taoguang yanghui).  

32 Две столетние задачи Китая.  

33 Концепция новых дипломатических отношений Китая с великими/большими державам. 

34  Совершенствование стратегии создания глобальной сети партнерских отношений. 

35  Концепция «коренных национальных интересов Китая».  

36 Нормативные требования КНР к другим странам. Деление стран на узловые и опорные. 

37  Партийная дипломатия Китая. 

38 Три периода развития партнерских отношений.  

39 Три типа партнерских отношени. 

40 Коренные национальные интересы Китая как нормативные требования Китая к 

установлению партнерских отношений. 

41 Реляционная теория мировой политики Цинь Яцина как метод анализа международных 

отношений и дипломатии Китая. 

42 Теоретические подходы в исследованиях публичной дипломатии. 

43 Концепция плюралистичной публичной дипломатии (多元公共外交理论). 

44 Общественное мнение и публичная дипломатия (舆论). 

45 Мозговые центра и публичная дипломатия (智库). 

46 Публичная дипломатия средств массовой информации (媒体). 

47 Культурная дипломатия Китая. 

48 Этапы вхождения Китая в международные организации. 

49 Присоединение КНР к ВТО, глобализация её экономики и национальных интересов.  

50 Выход Китая за пределы Восточной Азии – своей традиционной сферы политического 

доминирования.  

51 Понятие глобального управления.  

52 Формы глобального управления. Китайская модель развития для Глобального Юга. 

53 Китайские политические ценности для всего мира («сообщества единой судьбы»). 

54 Создание Китаем альтернативных международных структур глобального управления: 

причины создания, результаты деятельности. 

55 Глобальное экономическое управление: организации, содержание деятельности. 

56 Стратегическое соперничество между КНР и США. 

57 Генезис представлений об интересах государства: от классовых к национальным.  
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58 Иерархия национальных интересов Китая.  

59 Коренные национальные интересы КНР, их характеристика.  

60 Географическое расширение национальных интересов КНР в XXI в. 

61 Изменение национальных интересов Китая во время торгово-санкционной войны с США. 

62 Национальный интересы после введения ЕС санкций против Китая и ответная реакция КНР. 

63 «Красная черта» в понятии китайской дипломатии. 

64 Глобальное управление киберпространством: возникновение проблемы, организации, главные 

соперничающие акторы. 

 

 

3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций  

 

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине,    относится итоговая 

аттестация. 

Выполнение заданий, предусмотренных программой курса, является обязательным для всех 

обучаемых.  

Результаты текущего и итогового контроля формируют рейтинговую оценку работы обучаемого. 

Показателями оценивания компетенций на различных этапах формирования компетенций 

являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

-сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

Шкала оценивания компетенций на различных этапах их формирования включает следующие 

критерии: 

- полное соответствие; 

- частичное соответствие; 

- несоответствие. 

 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Письменная 

работа 

 (90-100%) В работе раскрыто блестящее и всестороннее 

понимание лекционного материала, приведены 

разнообразные кейсы и ситуации, дана их 

оригинальная интерпретация. 

 (82-89%) В работе раскрыто всестороннее понимание 

лекционного материала, приведен один кейс или 

ситуация, дана их глубокая интерпретация. 

 (75-81%) В работе раскрыто всестороннее понимание 

лекционного материала, приведен кейс или 

ситуация, дана их достаточная и очевидная 

интерпретация. 

 (67-74%) В работе раскрыто поверхностное и неполное 

понимание лекционного материала, приведен кейс 

или ситуация, дана их в общем и целом 

приемлемая интерпретация. 

  (60-66%) В работе раскрыто поверхностное и 

фрагментарное понимание лекционного 

материала, приведен кейс или ситуация, дана их 
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выборочная интерпретация. 

 (менее 60%) Отсутствует целостное понимание лекционного 

материала. Анализ кейсов неадекватен 

теоретической фактуре. 

Деловая игра  (90-100%) Активное участие в игре, всесторонняя обратная 

связь, активное участие в обсуждении результатов 

при условии всестороннего использования 

знаний, полученных на лекционных занятиях.  

  (82-89%) Активное участие в игре, всесторонняя обратная 

связь, активное участие в обсуждении результатов 

при условии выборочного использования знаний, 

полученных на лекционных занятиях. 

  (75-81%) Активное участие в игре, всесторонняя обратная 

связь, активное участие в обсуждении результатов 

при условии отсутствия применения знаний, 

полученных на лекционных занятиях. 

  (67-74%) Активное участие в игре при отсутствии вклада в 

обратную связь и дискуссию, а также – при 

отсутствии применения знаний, полученных на 

лекционных занятиях. 

 (60-66%) Пассивное участие в игре и последующих 

дискуссиях.  

 (менее 60%) Отсутствие понимания смысла и назначения 

игры, а также необходимых знаний.  

Работа на 

семинаре 

 (90-100%) Оригинальная презентация самостоятельной 

работы, активное участие и критичное участие в 

дискуссии. 

  (82-89%) Оригинальная презентация самостоятельной 

работы при ограниченном участии в дискуссии. 

 (75-81%) Стандартная (достаточная) презентация при 

ограниченном участии в дискуссии. 

  (67-74%) Стандартная презентация при отсутствии участия 

в дискуссии. 

  (60-66%) Стандартная презентация с видимыми ошибками. 

  (менее 60%) Отсутствие понимания предмета в презентации и 

дискуссиях.  

 

 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения дисциплины. 

 
Преподавателем ведется электронный журнал успеваемости (по форме, установленной на 

факультете), который обновляется не реже одного раза в месяц. 

Журнал успеваемости по дисциплине: 

№ студенческого билета Раздел 1  Раздел 2 

И
то

го
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 Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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