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алшақтығы қысқара бастайды, өйткені Үнді экономикасының өсу қарқыны қытайлықтардан 

едәуір жоғары болады. 

Қорытынды: Қарқынды әлемдік саяси және экономикалық ландшафтты ескере отырып, 

Қытай жаһандық көшбасшы ретіндегі позициясын нығайтуға белсенді түрде ұмтылуда. 

Экономикалық ықпал, технологиялық прогресс және әлемдік бастамаларға белсенді қатысу елді 

әлемдік аренада басты ойыншы етеді. Алайда, жетістіктерге қарамастан, Қытай бірқатар 

қиындықтарға тап болады. Геосаяси шиеленістер, сауда даулары және адам құқықтары 

мәселелері Қытайдың жаһандық көшбасшылыққа жауап беруге дайындығы мен қабілеті туралы 

сұрақтар туғызады. Қоршаған ортаның тұрақтылығы, гуманитарлық мәселелер және ішкі 

мәселелерді басқару мәселелері де назар аударуды қажет етеді. Қытайдың жаһандық 

көшбасшылығының болашағы әртүрлі факторлардың әсерінен қалыптасатын күрделі мозаикалық 

бейнені білдіреді. Ел сын-қатерлерге қалай бейімделе алады, әлемдік қоғамдастықтың мүдделерін 

ескереді және инновациялар мен тұрақты дамуға ұмтылуды жалғастыра алады, оның болашақ 

әлемдік тәртіпті қалыптастырудағы рөлін анықтайды. Бұл динамикалық процесте Қытай кең 

назар мен зерттеудің объектісі болып қала береді және бұл ұлы елдің жаһандық көшбасшылыққа 

ұмтылуында тарихтың қандай тарауларын жазатынын уақыт көрсетеді. 
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В древности, Китай представлял одну из древнейших цивилизаций мира, с богатой 

историей, культурой и традициями. В течение многих тысячелетий Китай был разделен на 

различные династии, каждая из которых оставила свой след в истории страны. Одной из 

древнекитайских цивилизаций, которая внесла значительный вклад в укрепление дипломатии 

Китая является династия Цин. Статья посвящена дипломатическим связям древнего Китая в 

период династии Цин, которая находилась у престола на протяжении почти 300 лет. Возрастание 

роли дипломатии как важного элемента в реализации международного взаимодействия в 

современных условиях обусловило большой интерес к исследованию дипломатических связей 

династии Цин. 
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Китай имеет очень долгую историю дипломатии. Во времена правления различных 

династий дипломатические дела являлись неотъемлемой частью государственного управления.  

Китайские цивилизации всегда стремились сохранить мирные отношения с соседними странами. 

Целью дипломатических миссий было распространение китайской культуры и формальное 

признание китайского императора господином. Дипломатия на протяжении длительного периода 

времени считалась основным способом защиты национальных интересов. Она проявлялась не 

только в военных действиях и прямых столкновениях, но также и в не силовых методах.  

Особое место в изучении дипломатических связей древнекитайских цивилизаций занимает 

период империи Цин как одна из самых могущественных держав Восточной Азии в 17-20 вв. 

Примечательно, что династия Цин или Маньчжурская династия является последней правящей 

династией в истории Китая. Это время отмечено значительным расширением территории страны 

и расцветом китайской культуры.  Эпоха царствования династии Цин, в сравнении с 

предыдущими периодами, отличалась ростом количества дипломатических дел. Особого пика он 

достиг в конце правления династии, когда были установлены дипломатические отношения со 

многими странами мира.  

Цинская династия была заинтересована в укреплении своей власти в Джунгарии и 

Кашгарии, укреплении стабильности на северных и северо-западных границах [9]. По мнению Г. 

Киссинджера, Поднебесная не смогла бы завоевать всех своих соседей, если бы использовала 

только силу [1, с. 267]. Соседи всегда представляли для Китая угрозу, поэтому императоры 

династии Цин стремились использовать дипломатические и экономические методы для 

предотвращения этой опасности. Основы не силовых методов воздействия происходили из 

трудов Конфуция [2] и Дао дэ Цзин [3]. В этих работах впервые были предложены идеи о 

возможности получения желаемого с помощью доброжелательности и хитрости, не применяя 

агрессию и насилие. Как отмечает автор книги о конфуцианстве и китайской стратегии Хуй 

Юньфэн, «конфуцианским» в стратегическом поведении китайцев является «нежелание 

использовать силу». Исследователь также отмечает, что «даже при угрозе безопасности, 

представитель этой нации скорее выберет дипломатические переговоры, нежели использование 

силы» [4, с. 25]. Однако это вовсе не означает, что китайцы не могут использовать силу, не будут 

сопротивляться. При необходимости китайцы будут бороться так же мужественно, как и все, 

чтобы защитить свою территорию и национальную гордость. Так, во время правления династии 

Цин, шестой маньчжурский правитель империи Цин б Айсиньгёро Хунли завоевал Джунгарию и 

Кашгарию, а также подчинил Тибет. Он вел войны с Мьянмой, Вьетнамом и другими 

сопредельными территориями. Однако наибольшее предпочтение отдавалось именно не силовым 

методам.  Следует отметить, что идеологической основой внешней политики стала концепция 

господства «Сына Неба», согласно которой китайский император был импреатором всех народов. 

Расцвет Цинской империи приходится на период правления пятого императора, правящего 

под девизом Цяньлун (1735–1796 гг.). К середине XVIII в. империя Цин имела следующих 

соседей, отношения с которыми и определяли основные направления ее внешней политики: 

Российская империя, Кокандское ханство, казахские жузы, а также огромные зависимые 

территории. Отношения с морскими державами, включая европейские, являлись второстепенным 

направлением внешней политики империи. Европейцы, согласно указу императора, могли 

торговать через Гуанчжоу (Кантон), Макао же (Аомынь) существовал всегда как торговая 

фактория португальцев. 

В 1760 г. были установлены дипломатические отношения с Кокандским ханством [8, с.13]. 

Как подтверждают исторические хроники и анализ исторических исследований, отношения 

Кокандского ханства с китайской Циньской империей были сложными. Основной интерес 

Коканда в регионе был связан с материальными выгодами от торговых отношений. Расположение 

Коканда на перекрестке Великого шелкового пути предоставляло ему возможность играть 
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важную роль в развитии торговых отношений в Центральной Азии, естественно, получая 

ощутимый доход. 

В конце XVIII — начале XIX в. предпринимались 

попытки Англии установить дипломатические отношения с китайской империей на основе 

принятых в европейском мире принципов. Цели английской экспедиции заключались в том, что 

обе стороны обмениваются дипломатическими представительствами, Англия получает право 

создать постоянное посольство в Пекине в то время, как китайский посол может прибыть в 

Лондон.  В 1793 г. английский дипломат, лорд Джордж Маккартни в ходе дипломатической 

миссии, обратился с просьбой предоставить британским купцам какой-либо остров вблизи 

китайского побережья, который можно было бы превратить в центр английской торговли в Китае. 

Переговоры проходили в обстановке, взаимной благожелательности, чем враждебности. 

Династия Цин отклонила предложение вступить в мир современных экономических и 

международных отношений на равноправной основе. Тем не менее суверенная китайская держава 

и с нравственной, и с юридической точки зрения имела полное право сохранять свою замкнутость 

и почти полную изоляцию от окружающего мира. Так, в первые десятилетия XIX в. в отношениях 

между Китаем и Западом, в первую очередь Китаем и Англией, возникли острые противоречия: 

торговля между двумя сторонами все расширялась, меняя свой характер, однако международно-

правовые институты, способные регулировать ее, отсутствовали. 

Ученые выделяют три основных этапа внешнеполитической деятельности империи Цин. 

Первый этап связан с постепеннвм формированием Цинского государства и его внешней 

политики (1591-1644 гг.). Второй этап связан с завоеванием маньчжурами Китая (1644 -1683 гг.). 

Третий этап связан с усилением агрессии Цинов (конец XVII в.) [5]. 

В дипломатии этого периода была выявлена концепция объединения народов под 

покровительством цинских императоров, в основе которого лежит учение о Сыне Неба. Однако, 

основной идеей было объединение всех народов в одну семью во главе с китайским императором. 

Л.И. Думан подчеркивает, что характерной чертой агрессивной внешней политики 

цинского государства было ее искусное прикрытие миролюбием [6]. В многочисленных 

дипломатических документах, на которые ссылается ученый, искусно маскируется агрессивная 

сущность маньчжуров. 

На первом этапе у маньчжуров не было достаточно сил, для того чтобы захватывать и 

сохранить за собой новые территории. Несмотря на то, что на первом этапе маньчжуры вели 

много воин, важную роль сыграла и дипломатия. Она подготавливала условия для завоевания 

соседних народов.      

На втором этапе, окрепшее цинское государство, поставило новую задачу внешней 

политики - захват новых территорий. Таким образом внешняя политика была направлена как на 

укрепление политического влияния Цинов в соседних странах, так и превращение некоторых из 

них в своих вассалов. Таким образом, некоторые учены-востоковеды оценивают внешнюю 

политику цинских правителей как активную, наступательную и агрессивную. 

Главной характеристикой третьего периода, можно назвать, дальнейшее усиление 

агрессии, открытое вмешательство в споры между соседними государствами. Это отражает 

использование еще одного заимствованного у китайской цивилизации принципа - для интересов 

своего государства создавались конфликты между соседями, для того чтобы не произошло их 

объединение и усиление. 

Дипломатические миссии происходили неравномерно и даже после того, как контакты 

были восстановлены, они не смогли достичь прежнего уровня.  Во второй половине XVII в.  в 

порты Гуанчжоу, Аомынь, Цюаньчжоу, Нинбо разрешалось заходить иностранным кораблям. 

Основными товарами по экспорту были шелк, фарфор и чай. Цинское правительство с середины 

XVII в. начало проводить политику изоляции, тем самым препятствуя выходу китайцев за рубеж. 

Однако эта политика не относилась к приему послов вассальных стран. Если после указов 1656 г. 
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и 1663 г. официальные посольства имели право продать свои товары на территории Китая, то 

начиная с 1668 г. был введен запрет для иноземцев на торговлю частными товарами. Важно 

отметить, что политику изоляции нельзя рассматривать как стремление Цинов установить 

монопольное право государства на внешнюю торговлю путем ограничения частных купцов. В 

середине XVIII в. цинское правительство решает закрыть порты для иностранцев, оставив лишь 

Гуанчжоу. С 1740-х гг. в Гуанчжоу помимо англичан и португальцев, стали прибывать корабли 

из Франции, Дании, Шведции. 

Тактические приемы и методы Уинской империи менялись в зависимости от 

экономической и политической обстановки внутри страны. Однако общей тенденцией во 

внешней политике цинской династии были агрессивность и динамичность. Цинские императоры 

заимствовали принципы и методы дипломатии минской династии. Это свидетельствует о 

консервативности и архаичности ее методов, что создало проблемы при установлении отношений 

с сильными странами. 

Маньчжурское правительство предпочитало прятать свои экспансионистские амбиции за 

конфуцианские принципы и миролюбивые мотивы, что является свидетельством глубокой 

китаизации цинских императоров. К началу XIX в. цинское государство начало активно 

проводить политику изоляции, сокращая присутствие иностранцев в стране, сокращая объем 

внешней торговли китайцев с иностранцами, устанавливая запрет на выезд китайцев за рубеж. 

Это также отразилось и на странах-вассалах, которым было предписано привозить дань в строго 

определенные сроки, а также запрещалось продавать собственные товары. Угроза 

западноевропейской экспансии подтолкнула Китай к укреплению границ на юго-востоке. К 

началу XIX в. Китай постепенно слабел и почти не имел влияния в странах Юго-Восточной Азии, 

поэтому европейские колонизаторы не встретили сопротивления со стороны Цинской империи. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ века ситуация осложнилась тем, что Китай не 

мог сопротивляться экономическому и военному давлению европейских государств, и был 

вынужден подписать ряд неравноправных торговых договоров с Западными странами. Тогда 

начался развал Цинской Империи, и это повлекло за собой распространение негативного образа 

Китая за рубежом [7]. Окончательно Цинская империя перестала существовать после 

Синьхайской революции (1911 – 1913 гг.). 

Несмотря на революции, войны, затронувшие Китай в 17-20 вв. и преобразовавшие эту 

страну, конфуцианское мышление сохранилось. Конфуцианство подчеркивало важность 

правильных международных отношений, основанных на уважении, этике и этикете. Династия 

Цин в это время придерживалась идеи, в соответствии с которой другие государства должны были 

признавать свою подчиненность и принести дань китайскому императору в знак уважения и 

признания его высокого статуса. Также, важным аспектом было и то, что императоры 

придерживались политики изоляционизма, когда страна ограничивала контакты с внешним 

миром и предпринимала меры для предотвращения влияния иностранных культур. В период 

династии Цин также вступал в войны и конфликты с соседними государствами, особенно. Это 

свидетельствует о том, что дипломатия не всегда была единственным инструментом внешней 

политики Китая. 

В целом, дипломатия Китая в период с 1644 по 1912 год имела свои особенности, 

отражающие важные политические, культурные и философские аспекты китайской истории. 
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Қазіргі уақытта Оңтүстік Кореяның әлеуметтік-экономикалық құрылымы модернизация 

мен жаһандану процестеріне байланысты айтарлықтай өзгерістерге ұшырауда. Бұл процестер 

корей қоғамының бүгінгі реалияларын көрсететін жаңа әлеуметтік концепциялардың пайда 

болуына әкелді. Корейлердің алдында тұрған белгілі бір әлеуметтік құбылыстар мен мәселелерді 

білдіретін «Nпо ұрпағы» және «Чосон тозағы» ұғымдары соңғы кездері әлемде ерекше 

қызығушылық тудырады. Бұл жұмыста Оңтүстік Кореядағы жаңа әлеуметтік ұғымдардың қалай 

қалыптасқаны және олардың қазіргі корей қоғамына қалай әсер ететіті қарастырылады. 

1945 жылы жапондық отаршылдық үстемдігінен босатылып, 1950-1953 жылдардағы 

жойқын корей соғысынан кейін Оңтүстік Кореяда қарқынды модернизация және жаһандану 

кезеңі басталады. Бұл құбылыстың әсерінен пайда болған әлеуметтік трансформация процесі 

Оңтүстік Кореяны толықтай өзгертіп, корей халқының әлемге деген үйреншікті көзқарастарын 

қайта қарастыруына әкелді. Бұрын дәстүрлі, конфуцийшілдік іліміне сай құндылықтарды сақтау 

әлеуметтік байланыстардың тұрақтылығының негізі ретінде қарастырылса, әр адам өзі үшін өмір 

сүретін жаңа индивидуалистік және капиталистік  әлемде жағдай мүлдем басқаша болды. Осыған 

байланысты корей қоғамында жаңа әлеуметтік концепциялар пайда бола бастады. 

Бұрын отбасы адамдардың өмірін ұйымдастырып, әлеуметтік құрылымдағы негізгі 

концепт болып есептелді. Бірақ, соңғы онжылдықтарда дамыған елдерде туу деңгейі төмендеп, 

тіпті алмасу деңгейінен де төмен санға жетті. Алмасу деңгейі дегеніміз - халықтың ұрпақтар 

бойына популяцияны тұрақтандыру үшін қажет туу саны. Бұл елдің популяциясы өз санын азды-

көпті өзгеріссіз сақтайтын туу көрсеткішін білдіреді. Дамыған елдерде халықтың алмасу деңгейі 

бірқалыпты болу үшін, бір әйел орта есеппен 2,1 бала тууы керек. [1] Бүгінгі заманда болып 

жатқан осындай алмасу деңгейінің төмендеу тенденциясы сан алуан үкіметтердің және 

халықаралық ұйымдардың назарын аударуда. Корея Республикасы да бұл мәселені бастан кешіп 

жатыр.  

2023 жылы Оңтүстік Кореяның туу коэффиценті ЭЫДҰ елдері бойынша орташа көрсеткіш 

1,59 болып табылатын көрсеткіштің жартысынан аз 0,72 құрап жаңа тарихи минимумға жетті. 

Оңтүстік Кореядағы туу коэффиценті Жапония мен Қытай сияқты көршілес мемлекеттерден 

артта қалып, бұл Кореяны ЭЫДҰ-дағы, сондай-ақ, бүкіл әлемдегі туу коэффиценті ең төмен елге 

айналдырды. [2] Бұл құбылыстың себебі – некені кейінге қалдыру және тіпті одан бас тарту үрдісі. 


