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По сравнению с западными теориями и подходами международных отношений раз-
витие китайской теории международных отношений – недавнее событие. [1, с. 166-169]
Становление китайского подхода началось в ответ на призыв руководителей Центрально-
го комитета КПК. Ко времени основания КНР существовала биполярная система времен
холодной войны, а санкции, введенные США и другими капиталистическими государства-
ми, угрожали существованию социалистического режима. Проанализировав свое положе-
ние во враждебной международной обстановке, национальные лидеры Китая пришли к
пониманию актуальности изучения международных отношений.

Поначалу все важные вопросы международных отношений в основном изучались с точ-
ки зрения марксизма и маоизма, а основной изучаемой западной парадигмой был реализм,
а также функционализм и либерализм. [2] В этот период возникали серьезные проблемы:
знакомство с зарубежными научными работами было крайне неполным, что привело к
недопониманию западной теории; критический анализ и оценка не поспевали за перево-
дом западных работ, что привело к их довольно случайному усвоению; разногласия среди
китайских ученых по поводу интерпретации западных концепций, а также их теоретиче-
ские ограничения препятствовали проведению хорошо организованных дискуссий. [2]

Второй этап развития изучения международных отношений в Китае начался с 1989
года. Существует несколько причин считать 1989 год поворотным моментом. Во-первых,
изменение системных и внутренних условий потребовало более четкого понимания запад-
ной теории международных отношений. Во-вторых, возникла необходимость в более ак-
тивном участии теоретиков в анализе и критике. В-третьих, распад биполярной системы
дал возможность китайским ученым начать исследования на том же фундаменте, что и их
зарубежным коллегам. В-четвертых, Дэн Сяопин, председатель Народного политического
консультативного совета КНР (20 марта 1978 – 27 июня 1983) и известный реформатор,
проанализировал ситуацию в области международной безопасности после окончания хо-
лодной войны, что послужило руководством для ученых. [6] Впоследствии эти изменения
оказали влияние на образовательную и исследовательскую практику и выявили следую-
щие особенности: появилось большое количество книг, посвященных изучению идей Дэн
Сяопина о международной стратегии; наряду с интенсивным внедрением западных техно-
логий в практику образования и научных исследований в Китае в теории больше внимания
уделялось критике и оценке; создание теории международных отношений как самостоя-
тельной дисциплины формировалось с изучением работ китайских ученых о международ-
ных отношениях китайскими учеными, и в колледжах и университетах были предложены
соответствующие курсы [7, p. 14]; статьи в отечественных научные журналы и семина-
ры академической прессы способствовали развитию теории международных отношений;
исследования стали более систематическими за счет сосредоточенности на ключевых во-
просах современной западной теории.
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В период с 1991 по 2000 год западные теории международных отношений – либера-
лизм и реализм – стали главными инструментами для китайских исследователей при ана-
лизе процессов формирования внешней политики. [5, p. 25-26] После XIV съезда КПК
в 1992 году главной моделью международных отношений стала модель Дэна Сяопина,
основанная на социализме с учетом китайской специфики. На XVI съезде КПК в 2002
году бывший председатель КНР Цзян Цзэминь (24 июня 1989 – 15 ноября 2002) выдвинул
концепцию «Трёх представительств» [3], что привело к смещению акцента исследований
в области международных отношений. Данный этап охарактеризован в качестве заим-
ствования КПК опыта Запада, однако китайские исследователи не переставали искать
альтернативу. События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году стимулировали творческое
объединение западных теорий и китайской философской традиции. Впоследствии настал
период углубленного анализа (2001–2007), когда появился заметный интерес к конструк-
тивизму. Этот сдвиг совпал с дебатами о «мирном подъеме Китая», отражающими идеи
китайской философии И-Цзин (Yi Jing), согласно которой личность и поведение постоянно
меняются. [4]

Китайские исследователи в области международных отношений пришли к выводу о
том, что данные теории служат не только для интерпретации внешней политики, но и для
понимания многообразия и сложности глобальных процессов.
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