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Планируемые результаты обучения 

 

Механизм определения планируемых результатов обучения основан на требованиях 

ФГОС и стандартов ТПУ по формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций выпускников, положениях концепции ООП, учете целей 

ООП и рекомендаций заинтересованных работодателей.  

Механизм корректировки результатов обучения предполагает совершенствование 

системы оценивания знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

образовательном процессе, внедрения в практику учебного процесса индивидуальных и 

групповых творческих проектов, проведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, прохождения практик, выполнения ВКР. 

 

Код 

результ

ата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Профессиональные компетенции 

Р1 Осуществлять профессиональный 

письменный перевод официальной и 

деловой документации на английском 

языке и языках региона специализации 

(китайском, японском, корейском) 

Требования ФГОС (ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17)   

Р2 Осуществлять протокольное 

сопровождение официальных лиц и 

устный перевод выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической, 

общественно-политической, культурно-

страноведческой проблематики 

Требования ФГОС (ОК-2, ОК-3, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет)  

Р3 Осуществлять функции секретаря, 

секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов 

государственного управления, 

ответственных за проведение внешней 

политики в отношении зарубежных стран и 

регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-14, ПК-15; ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-

15) 

Р4 Формировать базы данных по различным 

аспектам социально-политического, 

экономического, культурного развития 

стран и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ОК-

10,11,12,13,14) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 
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международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р5 Анализировать информацию по региону 

специализации, отдельным странам, 

организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и 

английском языках, китайском, корейском 

и японском языках. 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ОК-13 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р6 Проводить экспертные работы с 

документацией, предназначенной для 

развития деловых, культурных, 

дипломатических контактов российских 

предприятий, учреждений, фирм с 

зарубежными партнёрами 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-14, ПК-15,  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р7 Проводить консультирование 

представителей государственных 

учреждений, фирм и других 

заинтересованных лиц по экономическим, 

общественно-политическим, социально-

культурным вопросам, связанным с 

регионом специализации 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

14, ПК-15 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р8 Готовить на русском и английском языках, 

а также на китайском, корейском и 

японском языках информационные 

буклеты, рекламные проспекты и иные 

информационно-аналитические 

материалы, предназначенные для 

продвижения интересов отечественных 

предприятий и организаций за рубежом,  

Требования ФГОС (ПК-15, ПК-16, ПК-

17)    

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

 

Р9 Готовить дайджесты научных и 

информационно-аналитических изданий 

ПК-7, ПК-14, ПК-16 
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общественно-политической, торгово-

экономической, культурологической 

направленности на русском, английском 

языке, а также на языках региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

Р10 Осуществлять письменный перевод 

общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературы  

Требования ФГОС 

ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-16 

Р11 Осуществлять компьютерный набор и 

первичную верстку информационных 

материалов на русском и английском 

языке, а также на языке региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

Требования ФГОС ОК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р12 Планировать, осуществлять и готовить к 

презентации результаты индивидуального 

научного исследования по проблематике 

международных отношений и региона 

специализации 

Требования ФГОС 

ОК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р13 Составлять аннотированную научную 

библиографию по тематике, связанной с 

регионом специализации, на русском, 

английском языках, а также на языке 

региона специализации (китайском, 

корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

 

ПК-7, ПК-8 

Р14 Участвовать в подготовке учебников, 

учебно-методических материалов по 

общественно-политическим и 

гуманитарным дисциплинам 

Требования ФГОС 

 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р15 Применять знания по истории, культуре, 

этнологии, этнической психологии стран и 

народов региона специализации в 

Требования ФГОС 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 
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переговорном процессе, в организации 

культурно-просветительских мероприятий 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р16 Организовать и проводить выставки, 

презентации, аукционы и иные 

мероприятия в сфере культуры 

Требования ФГОС 

ПК-17, ОК-3, ОК-10 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р17 Подготовить материалы о международных 

мероприятиях в сфере культуры, 

проводимых в России и за рубежом, на 

русском и английском языке, а также на 

языках региона специализации 

(китайском, корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

ПК-16 

Универсальные компетенции 

Р18 Толерантно воспринимать культурные, 

конфессиональные, политические, 

мировоззренческие особенности народов 

иных культурных традиций 

Требования ФГОС (ОК-1) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р19 Применять знания основ 

дипломатического и академического 

этикета в профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

 

Р20 Применять навыки рефлексии, адекватно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты 

Требования ФГОС (ОК-5) 

Р21 Понимать социальную значимость своей 

профессии, нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-6) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 
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языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р22 Владеть культурой взаимоотношений, 

эффективно работать индивидуально и в 

качестве члена и руководителя группы, 

следовать производственной дисциплине, 

демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Требования ФГОС (ОК-4, 5, 6, 15, 16, 

17, 18)   

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р23 Выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального 

развития, самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Требования ФГОС (ОК-7)    

 Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет)   

Р24 Осуществлять свободную коммуникацию 

на английском языке на бытовом и 

деловом уровне 

Требования ФГОС (ОК-3)  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р25 Владеть культурой речи, мышления, 

основами профессионального этикета 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки (специальность) 410301«Зарубежное регионоведение» 
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  УТВЕРЖДАЮ: 

   Зав. кафедрой ИФНТ 

                                                                                              _____ _______ ____________ 
  (Подпись)  (Дата)           (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

Бакалаврской работы  
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 

Студенту: 
Группа ФИО 

3Р31 Семисошенко Ольга Викторовна 

Тема работы:  

Российско-китайские отношения как фактор безопасности и стабильности в АТР 

Утверждена приказом директора (дата, номер)  № 239/с от 20.01.2017 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 10.06.2017г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Исходные данные к работе  
(наименование объекта исследования или проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия; требования к продукту, 

изделию или процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на 

окружающую среду, энергозатратам; экономический 

анализ и т. д.). 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать 

российско-китайские отношения как фактор 

безопасности, стабильности и сохранения мира в 

АТР. 

Объектом исследования в дипломной в 

настоящей работе является взаимодействие 

российско-китайских отношений в сфере 

региональной безопасности. 

 Предмет исследования – процесс нормализации 

российско-китайских отношений, основные 

вызовы и угрозы в АТР, российско-китайское 

экономическое и военно-политическое 

сотрудничество как фактор безопасности 
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Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов  
(аналитический обзор по литературным источникам с 

целью выяснения достижений мировой науки техники в 

рассматриваемой области; постановка задачи 

исследования, проектирования, конструирования; 

содержание процедуры исследования, проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов выполненной 

работы; наименование дополнительных разделов, 

подлежащих разработке; заключение по работе). 

Область применения: может применяться в 

качестве материалов для разработки учебных и 

учебно-методических пособий, рекомендации по 

развитию и совершенствованию российско-

китайских отношений, в сфере региональной и 

национальной безопасности. 

Перечень графического материала 
(с точным указанием обязательных чертежей) 

Не предусмотрено 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

(с указанием разделов) 

Раздел Консультант 

1. Межгосударственные 

отношения во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

Першиков А. Н., к.и.н., доцент 

2.Российско-китайское 

сотрудничество и его роль в 

обеспечении региональной 

безопасности 

Першиков А. Н., к.и.н., доцент 

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 

языках: 

Введение русский  

Межгосударственные отношения во 

второй половине XX – начале XXI вв. 

русский 

Российско-китайское сотрудничество и 

его роль в обеспечении региональной 

безопасности 

русский 
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Заключение русский 

 

Дата выдачи задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы по линейному графику 

20.12.2016. 

Задание выдал руководитель: 

 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Доцент кафедры 

ИФНТ 

Першиков Анатолий 

Николаевич 

Кандидат 

исторических 

наук,доцент 

 20.12.2016г. 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

3Р31 Семисошенко Ольга Викторовна  20.12.2016г. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

    федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

     «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Кафедра ИФНТ 
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РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа 103 с., 2 диаграм., 1 граф., 82 источника. 

 

Ключевые слова: российско-китайские отношения, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
безопасность, стабильность, угроза, вызовы, сотрудничество. 

 

Объектом исследования в настоящей работе является взаимодействие российско-
китайских отношений в сфере региональной безопасности. 

 

Предмет исследования – процесс нормализации российско-китайских отношений, 

основные вызовы и угрозы в АТР, российско-китайское экономическое и военно-политическое 
сотрудничество как фактор безопасности. 

 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать российско-китайские отношения как 
фактор безопасности, стабильности и сохранения мира в АТР. 

  

В соответствии с целью, решались следующие задачи: 

 
1. Выявить проблемы и трудности, имевшиеся в советско-китайских отношениях, 

показать процесс их преодоления; 

2. Рассмотреть изменения конфигурации в международной ситуации в АТР после 
распада биполярности; 

3. Показать вызовы и угрозы в АТР, отразить степень их опасности; 

4. Рассмотреть взаимодействие России и Китая в кризисной ситуации на Корейском 
полуострове; 

5. Проследить влияние экономического, военно-политического сотрудничества двух 

государств на обеспечение региональной безопасности. 

 
Структура выпускной квалификационной работы: в данном исследовании 2 главы. В 

первой главе российско-китайские отношения рассматриваются с исторической точки зрения. 

Также исследуются основные этапы взаимодействия между двумя государствами и правовая 
основа их сотрудничества. Вторая глава посвящена изучению основных вызовов и угроз, в 

настоящее время присутствующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В главе рассмотрены, 

позиции Китая и России по данным проблемам и возможные пути их решения.  Также, глава 
рассматривает уровень экономического и военно-политического российско-китайского 

сотрудничества и его влияние на стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Russian-Chinese relations, Asia-Pacific region, security, stability, threat, international. 

Object of research is Russian-Chinese cooperation in the sphere of regional security. 

Subject of research is the process of normalization of Russian-Chinese relations, the main challenges 

and threats in the APR, Russian-Chinese economic and military-political cooperation as a security factor. 

Work objective is considering and analyzing Russian-Chinese relations as a factor of security, stability 

and peace in the Asia-Pacific region. 

The following tasks were set to achieve the work objective: 

1. To identify the problems and difficulties that existed in Soviet-Chinese relations, to show the 

process of overcoming them. 

2. To Consider changes in the configuration of the international situation in the APR after the 

disintegration of bipolar system of international relations. 

3. To Show the challenges and threats in the APR, to show the degree of their danger. 

4. To consider the interaction of Russia and China in crisis situation on the Korean peninsula. 

5. To trace the influence of economic, military-political co-operation of the two states on ensuring 

regional security. 

Structure of the paper. Research paper consists of two chapters and five parts: 

 In the first chapter, Russian-Chinese relations are viewed from a historical point of view. Also, 

the main stages of interaction between the two states and the legal basis for their cooperation are 

explored.  

 The second chapter is devoted to the study of the main challenges and threats currently present in 

the Asia-Pacific region. The chapter discusses the positions of China and Russia on these 

problems and possible solutions to them. Also, the chapter considers the level of economic and 

military-political Russian-Chinese cooperation and its impact on the stability of the Asia-Pacific 

region.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время АТР является крупным динамично 

развивающимся регионом, который с каждым годом принимает всё больше 

участия в международных торгово-экономических отношениях. Некоторые 

эксперты утверждают, что АТР постепенно превращается в крупнейший 

центр мировой экономики и торговли. За последние 15 лет совокупный ВВП 

(по ППС) стран АТР увеличился с 29,6 до 67,5 млрд. долл., а удельный вес 

региона в глобальной экономике вырос с 57,6% до 62,6%.
1
 

Именно АТР является уверенным лидером по темпам прироста 

объёмам внешнеторгового оборота, интенсивно наращивает промышленное 

производство, демонстрирует выдающиеся достижения в эффективном 

коммерческом использовании результатов научно-технического прогресса, 

активно внедряет инновации. В основе общепризнанных хозяйственных 

успехов многих стран АТР лежат их конкурентные преимущества, 

обеспеченные высоким уровнем накоплений, сравнительно низкой (в 

большинстве случаев) стоимостью рабочей силы, а также курсом на 

форсированную индустриализацию. 

 Вместе с тем, помимо явных успехов в экономическом развитии, в 

данном регионе существует значительное количество вызовов и угроз, 

которые напрямую угрожают национальной безопасности стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, влияют на стабильность и мир в регионе, тормозят 

его развитие во всех важных сферах. 

 В частности, в настоящее время, очень остро стоит проблема 

безопасности Корейского полуострова. Обострившись после «холодной 

войны», данная проблема затронула не только страны Азиатско-

                                                             
1 Обзор  экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Подготовлено Российским центром  

исследований АТЭС (РЦИ АТЭС)при РАНХ и Г [Электронный ресурс] URL: http://docplayer.ru/32059397-

Obzor-ekonomicheskoy-situacii-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-may-2015-g.html (Дата обращения 8.06.2017) 

http://docplayer.ru/32059397-Obzor-ekonomicheskoy-situacii-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-may-2015-g.html
http://docplayer.ru/32059397-Obzor-ekonomicheskoy-situacii-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-may-2015-g.html
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Тихоокеанского региона, но и всё мировое сообщество. На протяжении двух 

десятилетий страны не могут прийти к урегулированию конфронтации и 

заключить необходимые соглашения. Более того, созданный механизм 

шестисторонних переговоров в настоящее время бездействует, что ещё 

больше усугубляет проблему. 

Также многие страны АТР принимают участие в споре за территории 

Южно-Китайского моря. Этот вопрос ещё долго время будет серьёзным 

источником нестабильности в регионе. В нём участвует большое количество 

стран АСЕАН, а также Китайская Народная Республика. Существуют также 

и нетрадиционные виды угроз, это терроризм, экстремизм и наркотрафик, 

особенно в Юго-Восточной Азии. Они оказывают огромное влияние на 

региональную безопасность. Экономическое развитие региона делает его 

более привлекательным для такого вида угроз. Важно отметить, что они 

представляют опасность не только в масштабе изучаемого нами региона, но и 

в глобальных измерениях.  

Распад биполярной системы повлёк за собой ухудшение 

международной обстановки, что не могло не повлечь за собой обострение 

существующих угроз в АТР. В частности, некоторые страны региона 

рассматривают однополярный мир как угрозу для национальной 

безопасности и суверенитета собственной страны.  

Россия и Китай являются крупнейшими государствами в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Они занимают весьма выгодное географическое 

положение, а также обладают авторитетом на международной арене.  

Россия является крупной страной с богатыми природными ресурсами. 

По данным Международного Валютного Фонда, Россия занимает 12-е место 

в общемировом ВВП
2
 Вместе с тем, в последние несколько лет, Россия 

испытывает экономические трудности, которые связаны с падением цен на 

                                                             
2 International Monetary Fund Database April 2017 // [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/ (Дата обращения: 08.06.2017) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/
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нефть и нестабильным курсом национальной валюты. Однако, страна 

сохраняет своё влияние в мире, а также занимает выгодное геополитическое 

положение.  

Китай, напротив, ежегодно наращивает темпы экономического 

развития. Согласно рейтингу Международного Валютного Фонда, на 2017 

год, КНР занимает 2 в общемировом ВВП.
3
 Сложно переоценить влияние 

Китая на международной арене. КНР активно сотрудничает с крупнейшими 

мировыми державами, в том числе и с Россией. Китай является самой 

многонаселённой страной в мире, на начало 2017 г. население оценивалось в 

1 375 137 837 человек. 
4
 В связи с этим, можно, несомненно, утверждать, что 

Китай является страной, которая находится на пике своего экономического 

развития и является важнейшим участником международных отношений.  

В связи с высоким уровнем политического влияния, российско-

китайского стратегическое партнёрство может являться весомым фактором в 

обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В крепком 

сотрудничестве, эти страны имеют общий взгляд на современный мир, 

стремятся к поддержанию мира и стабильности в регионе. Обе страны 

выражают свою озабоченность проблемами региона и готовы принимать 

активное участие в их разрешении.  

Данное исследование позволит изучить роль российско-китайских 

отношений в обеспечении стабильного и безопасного развития региона, 

выявить основные факторы, влияющие на обеспечении мирного 

сосуществования стран АТР, а также обозначить основные принципы России 

и Китая в урегулирование международных конфликтов и споров.  

Цель работы – рассмотреть и проанализировать российско-китайские 

отношения как фактор безопасности, стабильности и сохранения мира в АТР. 

                                                             
3 Там же 
4 United Nations Population Division [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/ (Дата обращения 08.07.2017) 

http://www.un.org/en/development/desa/population/
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В соответствии с целью, решались следующие задачи: 

1. Выявить проблемы и трудности, имевшиеся в советско-китайских 

отношениях, показать процесс их преодоления; 

2. Рассмотреть изменения конфигурации в международной 

ситуации в АТР после распада биполярности; 

3. Показать вызовы и угрозы в АТР, отразить степень их опасности; 

4. Рассмотреть взаимодействие России и Китая в кризисной 

ситуации на Корейском полуострове; 

5. Проследить влияние экономического, военно-политического 

сотрудничества двух государств на обеспечение региональной безопасности. 

Объектом исследования является взаимодействие российско-

китайских отношений в сфере региональной безопасности. 

Предмет исследования – процесс нормализации российско-китайских 

отношений, основные вызовы и угрозы в АТР, российско-китайское 

экономическое и военно-политическое сотрудничество. 

Методы исследования: в процессе разработки исследования, были 

использованы следующие методы: 

1. Метод анализа и синтеза использовался при изучении трудов 

российских и иностранных специалистов в области истории, экономики, 

политики на информативной части которых базировалось данное 

исследование; 

2. Историко-хронологический метод применялся к исторической 

литературе для обозначения периодов развития советско-китайских, а в 

последствии российско-китайских отношений; 

3. Сравнительный анализ использовался для выявления позиций 

России и Китая по ядерной проблеме на Корейском полуострове, а также для 

изучения основных сходств и различий в их точках зрения; 
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4. Статистический метод использовался для анализа статистических 

данных различных документов в экономической и военно-политической 

области сотрудничества между Россией и Китаем; 

5. Системный подход позволил комплексно рассмотреть связь 

между межгосударственными связями и сохранением безопасности в 

обозначаемом регионе. 

 

Историография темы. В настоящее время страны Азиатско-

Тихоокеанского региона являются центром экономического развития. Вместе 

с тем, они имеют долгую, сложную историю, поэтому довольно часто 

становятся объектом исследования многих отечественных и зарубежных 

авторов. 

Существует немалое количество исторических и иных публикаций, 

которые в той или иной мере отражают выбранную тему. Все эти работы, в 

зависимости от степени значимости, связи с рассматриваемой проблемой 

можно разделить на несколько групп.  

К первой группе, вероятно, можно отнести литературу, на базе которой 

построена теоретическая часть данной исследовательской работы. В 

частности, учебное пособие Цыганков П.А. 
5
, дало понимание в определении 

таких понятий «регионе» и «субрегион». Другой, очень важной работой 

является труд Воскресенского А.Д.
6

, в котором даётся характеристика 

региона АТР, раскраиваются аспекты национальной безопасности Азиатско-

Тихоокеанского региона. Труд Торкунова А.В.
7
 также относится к данной 

группе работ. Учебное пособие Богатурова А.Д.
8
, которое раскрывает такие 

понятия как «международные отношения» а также приводит краткую 

                                                             
5 Цыганков П.А. Международные отношения М.: Гардарики, 2005 — 592 с. 
6 Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Учебное 

пособие / Под редакцией А.Д. Воскресенского. — М.: Московский государственный институт 

международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. - 

528 с. 
7 Современные международные отношения.  Под ред. Торкунова А.В.   М.: РОССПЕН, 1999. —  584 с. 
8 Богатуров А.Д. История международных отношений 1945-2008 // М.: Аспект пресс, 2010. — 519 с. 
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историю международных процессов, также можно отнести к этой группе 

литературы.  

Ко второй группе можно отнести литературу, в которой отражены 

этапы российско-китайского сотрудничества. К данной группе можно 

причислить труд Воскресенского А.Д.,
9
 в котором описаны важные процессы 

российско-китайского двустороннего сотрудничества. К этой группе 

литературы также можно отнести труд Рахманинова О.Б. 
10

. Также, сюда 

можно отнести труд Р.В. Мирошниченко
11

, в котором описываются 

важнейшие ключевые события российско-китайского сотрудничества в 21 

веке.  

К третьей группе относятся авторы, которые посвятили свои работы 

изучению и рассмотрению региональных вызовов и угроз. Например, 

Лицарёва Е.Ю.
12

 в своей статье рассматривает проблемы Азиатско-

Тихоокеанского региона после «холодной войны». К данной группе, также 

были отнесены материалы Международно-практической конференции 

«Угрозы безопасности в АТР: пути и перспективы решения». В них 

рассмотрены военно-политические, национальные и нетрадиционные угрозы 

в регионе. 
13

 Труд Стрельцова Д.В.
14

 также относится к данной группе 

литературы. В своей работе автор исследует международные процессы и 

проблемы международной безопасности в постбиполярный период 

международных отношений.  

К четвёртой группе относится литература, касающаяся вопросов 

внешней политики РФ и КНР. Например, труд Торкунова А.В., Ранних Е.М., 

                                                             
9 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений М.: ООО 

"Издательский центр научных и учебных программ", 1999. —  412 
10 Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке М., 2002 — 512 с. 
11 Мирошниченко Р.В. Российско-китайские отношения в 21 веке (проблемы и перспективы экономики и 

политики) // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. II междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 3. 
12 Asia-Pacific Regional Security After the Cold War: Confrontation or the Movement Towards Consent? // 

Voennyi Sbornik. 2014. N 3 (5) 
13 Материалы Международно-практической конференции «Угрозы безопасности в АТР: пути и перспективы 

решения» ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2014. – 256 с. 
14 Стрельцов Д.В. Россия и страны Востока в постбиполярный период. Учебное пособие.  М: Аспект Пресс, 

2014. — 368 с. 
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Кожокина Е.М.
15

, в котором раскрыты понятие внешней политик государства 

и основные аспекты внешней политики Российской Федерации. Труд А.А. 

Свешникова
16

 также относится к данной категории литературы. В нём 

отражены ключевые момент внешнеполитической концепции Китайской 

Народной Республики.  

К пятой группе литературы относится литература, которая посвящена 

непосредственно изучению Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, 

Панченко М.Ю.
17

посвятил свою работу исследованию влияния и роли 

российско-китайских отношений на стабильность и безопасность в АТР, а 

также, каким путём идут страны в попытках урегулирования конфликтных 

ситуаций в регионе. Петровский В.Е
18

. посвятил свою работу изучению 

изменений в конфигурации внешнеполитического взаимодействия стран АТР 

после «холодной войны». Также к данной группе можно отнести труд 

Меркулова В.И.
19

, который посвящён изучению различных аспектов развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 На основании проделанного историографического обзора, можно 

сделать вывод, что в настоящее время проблемы российско-китайских 

отношений, основные этапы сотрудничества между РФ и КНР изучены 

достаточно глубоко. Также существует большая теоретическая база, 

касающаяся определение терминов национальная, региональная 

безопасность и международных отношений.  

 Вместе с тем, наблюдается значительный дефицит литературы, которая 

касается влияния российско-китайских отношений на процессы, 

происходящие в АТР, в частности на вызовы и угрозы, которые время от 

                                                             
15 А. В. Торкунов, А. А. Ранних, Е. М. Кожокин. Внешняя политика Российской Федерации, 1992-1999: 

Учебное пособие М: Росспэн, 2000. — 328 с.  
16 А.А.Свешников Концепция КНР в области внешней политики и национальной безопасности. М.: 

Московский государственный институт международных отношений, РОССПЭН, 2001 — 150 с. 
17 Панченко М.Ю. Влияние российско-китайских отношений на обеспечение стабильности и безопасности в 

АТР, М., 2003. — 233 с. 
18 Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после «холодной войны». М.: ИДВ РАН, 

1998. — 264 с. 
19 Меркулов В.И. Россия-АТР Узел интересов // М.: Академический проспект, 2005. — 494 с. 
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времени обостряются. Панченко М.Ю. рассматривал данный аспект в своей 

диссертации, однако автор данной работы сосредоточил больше внимания   

на теоретической части проблемы и меньше коснулся практики 

взаимодействия двух государств в сфере региональной безопасности.  

 

             Анализ источников. Данная исследовательская работа опиралась на 

прочную источниковую базу. Стоит отметить, что большая часть источников 

размещена в интернет-пространстве, в частности статистические данные в 

сфере экономики и военной техники, документы государственного образца и 

т.д. 

В целом, все источники можно разделить на следующие группы: 

1. К первой группе
20

 источников относятся концепции внешней 

политики Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Эти 

источники позволили выявить основные принципы Китая и России в сфере 

внешнеполитического взаимодействия с другими странами, а также цели и 

задачи, которые ставят перед собой страны в области внешней политики. Эти 

источники были использованы во второй главе данной работы.  

2. Ко второй группе
21

 относятся документы, которые подтверждают 

статус российско-китайского сотрудничества, различные договоры и 

                                                             
20 Общие положения «Концепции внешней политики Российской Федерации» // Газета «Независимая 

газета» от 11.07.2000 г. // [Электронный ресурс] // URL: http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html  

(Дата обращения: 27.05.2017) 

Beijing`s Perceptions of the International System and Foreign Policy Adjustment after the Tiananmen Incident // 

Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic Behavior / Suisheng Zhao (ed.). – N.Y., 2004.  
21 Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового 

международного порядка // [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_743/doc743a830x878.html  (Дата обращения 28.05.2017)  

Пекинская декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 17-19 июля 2000 г. // 
Российская газета // [Электронный ресурс] // URL: http://www.rg.ru/oficial/from_min/mid/848.htm    

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России 

и Китая от 27 июня 1997 г. // Официальный сайт МИД РФ // [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/03FB978868B0624A43257E36002E0BFF  (Дата обращения 2.04.2017) 

1Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.1992 г. № 697-рп О Совместной Декларации об 

основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Сайт 

Президента России [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/2401 (Дата обращения 

10.03.2017) 

http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_743/doc743a830x878.html
http://www.rg.ru/oficial/from_min/mid/848.htm
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/03FB978868B0624A43257E36002E0BFF
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соглашения. Данные источники были необходимы для определения 

основных направлений и рубежей межгосударственного сотрудничества. 

3. К третьей группе
22

 относятся источники, в которых содержатся 

статистические данные, касающиеся экономической и военно-политической 

областей российско-китайского сотрудничества. Это данные ФТС РФ, 

Всемирного банка и Международного Валютного Фонда. Данные источники 

были необходимы для анализа состояния российско-китайского 

сотрудничества во второй главе данной исследовательской работы.  

Анализ данных источников помог подкрепить теоретический материал 

необходимыми для анализа официальными и статистическими данными, что 

позволило наглядно продемонстрировать уровень российско-китайского 

сотрудничества. 

Хронологические рамки исследования определяются со второй 

половины XX века по настоящее время. Эти рамки представляют 

исследовательский интерес так как позволяют проследить за сложным и 

трудным периодом в развитии отношений между двумя государствами. 

В рамках данного периода можно условно выделить следующие 

рубежи: 

 Первый рубеж определяется с середины 50-ых годов XX века до 

конца 60-ых годов. Данный период характеризуется началом обострения и 

его перерастанием в военную конфронтацию со стороны Китая. 

                                                                                                                                                                                                    
Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового 

международного порядка // [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_743/doc743a830x878.htm (Дата обращения 28.05.2017) 

Совместная декларация «О международном порядке в XXI веке» [Электронный ресурс]. // Сайт Президент 
России, 1 июля 2005. – URL: http://archive.kremlin.ru/events/articles/2005/06/90767/153816.shtml (Дата 

обращения 22.03.2017) 
22 Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве в 2015 году [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (Дата обращения: 

23.05.2017) 

(Дата обращения: 19.05.2017) Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 1993 г. № 1820-р о «Соглашении 

между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Китая о военном 

сотрудничестве» [Электронный ресурс] // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=226820  (Дата обращения: 23.05.2017) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=226820
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 Второй рубеж начинается с начала 70-ых годов XX века. Конец 

рубежа определяется в середине 80-ых годов. Данный период 

характеризуется преодолением недоверия между странами, попытками 

решить возникающие проблемы; 

 Третий рубеж определяется с середины 80-ых до 1991 г. Данный 

рубеж можно назвать периодом нормализации советско-китайских 

отношений; 

 Четвёртый рубеж начинается с 1992 г. по 2001 г. Такое 

распределение связано в первую очередь с распадом СССР в 1991 г. и 

началом нового этапа в российско-китайском сотрудничестве. 2001 год – это 

год заключения между Россией и Китаем договора «О дружбе и 

сотрудничестве», что, несомненно, ознаменовало собой переход на новый 

уровень российско-китайского взаимодействия.  

 Пятый рубеж берёт начало с 2001 г. и до настоящего времени. 

Данный период характеризуется углублением российско-китайского 

партнёрства, а также появлением новых совместных долгосрочных проектов.  

Территориальные рамки исследования охватывают Азиатско-

Тихоокеанский регион, но основной акцент делается на исследовании 

Восточной Азии, где, во-первых, находятся страны сотрудничества (Россия и 

Китай), во-вторых, РФ находится в территориальной близости к странам 

этого региона, а, в-третьих, страны этого региона играют большую роль в 

политической и экономической жизни региона, а также сосредоточены 

вызовы и угрозы, которые представляют опасность для всего мира, в 

частности, ядерная угроза на Корейском полуострове.  

Практическая значимость исследования данной исследовательской 

работы заключается в том, что работу можно использовать для написания 

учебных пособий, а также для углубления знаний, касающихся развития 

российско-китайских отношений.  



25 

 Структура работы. В данном исследовании 2 главы. В первой главе 

российско-китайские отношения рассматриваются с исторической точки 

зрения. Также исследуются основные этапы взаимодействия между двумя 

государствами и правовая основа их сотрудничества. Вторая глава посвящена 

изучению основных вызовов и угроз, в настоящее время присутствующих в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В главе рассмотрены, позиции Китая и 

России по данным проблемам и возможные пути их решения.  Также, глава 

рассматривает уровень экономического и военно-политического российско-

китайского сотрудничества и его влияние на стабильность Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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1. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX  – НАЧАЛЕ XXI вв.  

 

Советско-китайские отношения пережили большие разногласия и, даже, 

серьёзное противостояние в 1950-е – 1960-е годы, несмотря на тот факт, что 

страны были объединены общей идеологией и общими убеждениями 

относительно политического и социального развития. СССР и КНР 

относились к ряду крупнейших социалистических государств, но это не 

помешало им иметь открытые противоречия и, даже, военные столкновения. 

23
 

После образования Китайской Народной Республики в 1949 году, в 

восточноазиатском регионе стал складываться влиятельный альянс из 

социалистических государств: Вьетнама, СССР, Монголии, КНР и КНДР. 

Однако, именно противостояние двух крупнейших государств: СССР и КНР 

не дало альянсу по-настоящему закрепить свои позиции и оказать влияние на 

мировую расстановку сил. 
24

 

 

1.1. Советско-китайские отношения в 50-е – 90-е гг.  

 

Советско-китайские отношения всегда находились под большим 

влиянием личностного фактора и личных интересов. Особенно это 

проявилось, когда к власти пришёл Н.С. Хрущёв. По мнению Мао Цзэдуна, 

Хрущёв, будучи моложе по возрасту и имея меньший «стаж» руководства, 

                                                             
23 А.Д. Воскресенский Россия и Китай: история и теория межгосударственных отношений. Московский 

общественный научный фонд; ООО "Издательский центр научных и учебных программ", 1999. – с. 105 
24 Стрельцов Д. В. Россия и страны Востока в постбиполярный период. Учебное пособие. –  М.: Аспект 

Пресс, 2014. –  С. 292 
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являлся и «младшим» лидером. В то же время на международной арене 

СССР играл тогда гораздо более важную роль, чем КНР. Однако положение 

Хрущёва было не настолько сильным, чтобы он не нуждался в 

международной поддержке, особенно со стороны такого сильного лидера как 

Мао Цзэдун. Развивая отношения между Китаем и СССР, Хрущёв и Мао 

руководствовались сходными идеологическими установками. Однако 

одновременно с этим Хрущёв стал отступать от прежних установок, 

разделяемых коммунистическими лидерами, что не могло быть 

проигнорированным со стороны китайского руководства. Хрущёв лично 

способствовал ревизии советской официальной концепции «соотношения 

между войной и миром» - было признано возможным избежать войны между 

СССР и США, и концепция «мирного сосуществования» возобладала над 

идеями о неизбежности войны между социализмом и капитализмом. 
25

 

Ухудшение советско-китайских отношений чаще всего относят к 1956 г. 

Именно в том году, на XX съезде КПСС культ Сталина был развенчан. 

Руководство КПК было шокировано таким неожиданным заявлением 

Хрущёва. Данный факт был большим предостережением для самого Мао 

Цзэдуна, который стремился к неограниченной власти. Для выработки 

нового отношения к политике КПСС со стороны Пекина требовалось время, 

поэтому обе стороны продолжали мирно сотрудничать.
26

 

Возрастание взаимного недоверия в отношениях между СССР и 

Китаем привело к тому, что 20 июня 1959 г. Советский Союз пошёл на 

аннулирование соглашения с КНР о новой оборонной технике.
27

 Это 

объяснялось необходимостью прекращения дальнейшего распространения 

ядерного оружия. Обстановка также обострялась еще и потому, что Н. 

Хрущёв допускал резкие высказывания в адрес Пекина. В одном из своих 

                                                             
25 Воскресенский А.В.  Китай и Россия в Евразии // М.: «Муравей», 2004. — с.301. 
26 Балакин В.С., Сяоин Л. КНР и СССР в 1960-е — 1980-е годы: от конфронтации к равноправному 

сотрудничеству // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки», 2016, т.16, №1. С. 11 
27 Рахманин О.К.  История отношений России и СССР с Китаем в XX веке. М.: Памятник исторической 

мысли, 2002 – с. 28. 
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публичных выступлений он сделал оскорбительные выпады лично в адрес 

Мао Цзэдун.
28

Таким образом, постепенно затягивался узел взаимных 

претензий и обвинений, открывался источник ожесточённой идеологической 

полемики.  

Попытки отрегулировать советско-китайские отношения, которые, к 

тому времени, уже дошли до пограничных конфликтов, предпринимались в 

ходе двусторонних встреч, совещаний на различных уровнях. Однако все это 

не дало положительных результатов.   

Кульминацией нарастающего противостояния стали военные 

конфликты, одной из причин которых стало заявление Мао Цзэдуна, неверно 

истолкованное Советским Союзом как претензия на 1.5 млн кв. км. советской 

территории. Реальная же позиция китайского лидера заключалась в том, что 

Китай не претендует на территории, которые были аннексированы царской 

Россией. Ещё больше ситуацию усугублял геополитический фактор, т.к. 

границы хоть и проходили по линии естественного географического раздела, 

они, все же, не всегда совпадали с границами проживания этнических групп. 

29
 Начавшаяся в Китае «Культурная революция» также усугубила 

существующее положение дел. 

 В 1969 году Китай отказался продлевать союзный договор 1949 года и 

посчитал необходимым создать единый мировой фронт против «советского 

ревизионизма». От Москвы последовал ответ, в виде тотальной критики в 

адрес «китайского ревизионизма». Каждая страна пыталась перетянуть 

региональный баланс сил на свою сторону. Крупные военные группировки 

китайских и советских войск были расположены на общей границе. 
30

 

                                                             
28 Там же  
29 Лавренов С. Я., Попов И. М. Советско-китайский раскол // Советский Союз в локальных войнах и 
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30 Мирошниченко Р.В. Российско-китайские отношения в 21 веке (проблемы и перспективы экономики и 

политики) // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. II междунар. 
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 11 сентября 1969 г. премьер Чжоу Эньлай встретился с Председателем 

Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным. К тому моменту обе страны стали 

осознавать, что конфликт все больше выходит из-под контроля и сильно 

сказывается на межгосударственных отношениях. Лидеры стран 

договорились, что советско-китайские переговоры должны продолжаться в 

условиях «отсутствия угрозы» и в этих целях они подпишут промежуточное 

соглашение о сохранении статуса-кво на границе, предотвращении 

вооружённого конфликта и выводе своих вооружённых частей со спорных 

территорий, а также постараются решить пограничный вопрос в ходе 

переговоров. 
31

 

 С целью запрещения пропаганды войны и подготовки проекта 

межгосударственного соглашения о взаимном ненападении, СССР летом 

1970 г. высказалась о предложении провести переговоры, но ответа не 

поступило. Позже, через год, в январе 1971 г. Советское правительство вновь 

проявило инициативу заключить договор о неприменении силы (в том числе 

ядерной), между странами, но и в этот раз предложение не нашло 

поддержку.
32

 

 Тем не менее, некоторые подвижки в развитии советско-китайских 

отношений в сторону их налаживания стали постепенно происходить.  

 Из документов XXIV съезда КПСС (весна 1971г.) становится ясно, что 

КПСС выступает за восстановление добрососедства и дружбы между СССР и 

КНР, а также за дальнейшую нормализацию отношений между двумя 

странами.
33
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 Так, уже в 1971 г. СССР торжественно отпраздновал 50-летее 

Коммунистической Партии Китая и 22-ю годовщину образования КНР.
34

 

В 1976 году период «культурной революции» закончился, ознаменовав 

собой новый этап в развитии КНР. Этому послужили следующие крупные 

события: смерть премьера Госсовета Чжоу Эньлай в январе 1976 г. и его 

последующая замена Хуа Гофэном, а также смерть Мао Цзэдуна в сентябре 

1976 г. В последующем было произведено отстранение от власти четверых 

самых близких сподвижников Мао, осуждённых как “банда четырёх".  

В этот важный для Пекина момент, со стороны СССР была вновь 

выражена готовность к улучшению отношений с КНР. Уже в сентябре 1976 г. 

на открывшейся XXXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр 

иностранных дел СССР А. Громыко отмечал, что Советский Союз придаёт 

налаживанию отношений с Китаем очень большое значение. Также министр 

заявил, что нормализация советско-китайских отношений положительно 

сказалась бы не только на обстановке в Азии, но и в более широком 

международном плане. В приветственной телеграмме Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР по случаю 27-й 

годовщины образования КНР отчётливо прослеживаются чувства дружбы и 

симпатии к китайскому народу, заинтересованность строить дальнейшие 

отношения с Китаем на принципах равноправия.
35

 

В директивной статье, опубликованной 1 октября 1976 г. в газете 

“Правда" говорилось о стремлении СССР к развитию добрососедских 

отношений с КНР. В ней отмечалось, что история советско-китайских 

отношений подтверждает тот факт, что коренные интересы советского и 

китайского народов не только не сталкиваются, но и совпадают. У СССР 

                                                             
34 Там же 
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никогда не было и нет ни экономических, ни территориальных, ни иных 

претензий к Китайской Народной Республике.
36

 

В октябре 1976 г. состоялся пленум ЦК КПСС, на котором было 

заявлено: «...Стремление к улучшению отношений с Китаем - это наш 

последовательный курс... По нашему мнению, в отношениях между СССР и 

КНР нет таких вопросов, которые нельзя было бы решать в духе 

добрососедства. В этом направлении мы будем действовать и впредь».
37

 

Однако интересам улучшения советско-китайских отношений не могла 

не нанести ущерба военная акция, предпринятая со стороны КНР в феврале 

1979 г. против Вьетнама, с которым наша страна в ноябре 1978 г. подписала 

Договор о дружбе и сотрудничестве. Советский Союз выступил в поддержку 

Вьетнама.
38

 

3 апреля 1979 г. правительство КНР объявило, что оно не намерено 

продлевать Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, заключённый 14 

февраля 1950 г. сроком на 30 лет.
39

 

Период после начала попыток преодоления существующих 

противоречий закончился весьма неоднозначно. Несмотря на большую 

инициативу со стороны СССР в сторону нормализации отношений с Китаем, 

Китай все ещё не шёл на доверительный контакт.  

В 1980-е годы начались изменения в сторону нормализации отношений 

между СССР и КНР. Важную роль в развитии этого процесса сыграли 

крупные события, происшедшие в жизни обеих стран. Китай вступил на путь 

реформ после состоявшегося в декабре 1978 г. 8-го пленума ЦК КПК 11-

                                                             
36 Там же 
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созыва, а в СССР произошла смена политических акцентов в отношении 

Китая в 1981-1983 гг., а затем последовали практические позитивные шаги. 

С 1982 г. в СССР были полностью прекращены критические 

выступления по китайской тематике. Принципиальным было выступление по 

китайскому вопросу Л. Брежнева в марте 1982 г. в Ташкенте и в сентябре 

1982 г. в Баку. Он. в частности, заявил, что СССР относится к КНР как к 

социалистическому государству и готов договариваться с ней о приемлемых 

для обеих сторон мерах по улучшению советско-китайских отношений на 

основе взаимного уважения интересов друг друга (не в ущерб третьим 

странам) как в экономической, культурной, научной, так и в политической 

сфере - по мере того, как обе стороны будут готовы к тем или иным шагам в 

любой из этих областей. Одновременно была подтверждена готовность 

продолжить переговоры по пограничным вопросам и обсудить вопрос о 

возможных мерах по укреплению взаимного доверия в районе советско-

китайской границы.
40

 

В 1984 г. в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел 

СССР и КНР. В Пекине были подписаны три межправительственных 

соглашения: об экономическом и техническом сотрудничестве, о научно-

техническом сотрудничестве, о создании двусторонней комиссии по 

экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Была 

достигнута договорённость о разработке и подписании долгосрочного 

торгово-экономического соглашения на 1986-1990 гг. Советско-китайская 

торговля в 1984 г. составила около 980 млн руб., превысив намечавшийся 

показатель. После многолетнего перерыва стороны обменялись группами (по 

70 человек) студентов и стажёров.
 41

 

Заявления новоизбранного Генерального Секретаря М.С. Горбачёва о 

новом политическом мышлении для СССР касательно восточной политики 
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ускорили формирование новой позиции Советского Союза по вопросам 

взаимоотношений с Китаем. В своих заявлениях Горбачёв отмечал: «Нельзя 

перенести идеологические разногласия в сферу межгосударственных 

отношений, подчинять им внешнюю политику, ибо идеологии могут быть 

полярными, а интерес выживания, предотвращения войны является 

всеобщим высшим».
42

  

Страны перестали категорично высказываться относительно друг друга. 

Если до выступления М.С. Горбачёва во Владивостоке в официальных 

заявлениях китайского руководства СССР назывался государством, которое 

создаёт главную угрозу безопасности Китая, то после июля 1986 г. данные 

тезисы стали постепенно исчезать из выступлений лидеров Китая. 

Стоит добавить, что к тому времени обе страны пришли к такому 

положению, когда ни разногласия, ни конфронтация не соответствовали, ни 

их общественным, ни государственным интересам. Оба государства 

понимали необходимость пересмотра официальных подходов к 

двусторонним отношениям и к ликвидации военно-политической 

конфронтации. Китай уже не был так категоричен в своих заявлениях 

касательно неизбежности войны, а экономические и социальные перемены 

натолкнули СССР на осознание необходимости изменения внешней 

политики.  

XXVII съезд КПСС стал поворотным в укоренении позитивных 

преобразованиях советско-китайских отношений. На этом съезде 

сотрудничество с КНР для СССР раскрывалось в особенно позитивном 

ключе: “Можно с удовлетворением говорить об определённом улучшении 

взаимоотношений Советского Союза с великим соседом - социалистическим 

Китаем. Различия в подходах, в частности к ряду международных проблем, 

сохраняются. Но мы отмечаем и другое - возможность во многих случаях 

                                                             
42 Балакин В.С., Сяоин Л. КНР и СССР в 1960-е — 1980-е годы: от конфронтации к равноправному 
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работать совместно, взаимодействовать на равноправной и принципиальной 

основе, не в ущерб третьим странам". 
43

Было указано также на то, что 

резервы сотрудничества СССР и Китая огромны, поскольку такое 

сотрудничество отвечает интересам обеих стран и поскольку неразделимо 

самое дорогое для наших народов - социализм и мир. 

Китайская сторона, выступая за налаживание отношений между КНР и 

СССР, вместе с тем ссылалась на то, что достижению этих целей мешают 

“три препятствия". К числу уточнённых “препятствий" в Пекине относили 

следующие: советская поддержка Вьетнама, которая интерпретировалась как 

главный фактор сохранения вьетнамских войск в Кампучии; присутствие 

советских войск в Афганистане; возросший после 1964 г. военный потенциал 

СССР на границе с КНР и наличие советских войск в Монголии 

(находившихся там по просьбе правительства МНР).
44

 

Советская точка зрения по всем этим вопросам (всякого рода 

предварительные условия не должны мешать процессу нормализации 

отношений между СССР и КНР) неоднократно излагалась китайской стороне, 

однако её реакция неизменно оставалась негативной.  

28 июля 1986 г. в речи М. Горбачёва во Владивостоке советская 

сторона подтвердила свою готовность в любое время, на любом уровне 

обсудить с Китаем вопрос о дополнительных мерах по созданию обстановки 

добрососедства, рассмотреть конкретные шаги по соразмерному снижению 

уровня сухопутных сил наших стран на Дальнем Востоке. Было выражено 

стремление к взаимодействию в осуществлении планов социально-

экономического развития, обмену опытом в сфере культуры, образования, к 

сотрудничеству по космосу (предлагалось включить в планы подготовку в 

СССР китайских космонавтов), высказана заинтересованность в объединении 
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усилий наших народов для использования ресурсов р. Амур. 
45

Обращалось 

внимание на возможность расширения экономических связей в 

приграничных районах, отмечалось, что пограничная линия на р. Амур могла 

бы проходить по её главному фарватеру (принципиальное уточнение 

прошлой советской позиции). Были также обозначены подходы к устранению 

“трёх препятствий": объявлено, что вместе с руководством МНР 

рассматривается вопрос о значительном сокращении советского военного 

присутствия в Монголии; сообщено о решении частичного, а затем и полного 

вывода советских войск из Афганистана; указано на заинтересованность 

СССР в нормализации китайско-вьетнамских отношений. 

В июне 1988 г. в Москве состоялся 12-й раунд политических 

консультаций на уровне специальных представителей правительств СССР и 

КНР в ранге заместителей министров иностранных дел, в ходе которых 

проходил обстоятельный обмен мнениями по вопросам нормализации 

двусторонних отношений. Вслед за тем была проведена двусторонняя 

рабочая встреча в Пекине по урегулированию вопросов вокруг. Кампучии, 

которая определённым образом расширила зону взаимопонимания по 

данному вопросу и одновременно послужила делу улучшения советско-

китайских отношений. На очередном раунде пограничных переговоров было 

достигнуто единство мнений о прохождении линии границы почти на всей ее 

восточной части. Стороны договорились перейти к рассмотрению западной 

части границы, образовали для этого рабочую группу, которая приступила к 

делу в конце февраля 1989 г.
46

 

В мае 1989 года было подписано совместное коммюнике во время 

визита Председателя Верховного Совета СССР М.С. Горбачёва в Пекин. 16 

мая 1989 г. в здании Всекитайского собрания народных представителей М.С. 

                                                             
45 Балакин В.С., Сяоин Л. КНР и СССР в 1960-е — 1980-е годы: от конфронтации к равноправному 

сотрудничеству // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки», 2016, т.16, №1, с.14 
46 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: история и теория межгосударственных отношений. Московский 

общественный научный фонд; ООО "Издательский центр научных и учебных программ", 1999. —  с. 252  
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Горбачёв беседовал с Дэн Сяопином.
47

 Во время переговоров сторон, 

китайская сторона озвучила свою озабоченность переменами, которые остро 

назревали на тот момент в Советском Союзе. В этих переменах Китай узрел 

возможность ослабления позиций КПК. Ознакомившись с ситуацией, 

китайская сторона предложила Советскому Союзу кредит в 1 млрд. 

швейцарских франков. Оба лидера подтвердили, что отношения между 

государствами нормализованы, они также обменялись мнениями касательно 

судьбы социализма и его теоретических основах, и необходимости учёта 

национальных особенностей каждой страны. Дэн Сяопин и М.С. Горбачёв 

сошлись во мнениях, что единого стандарта нового общества не существует.  

Коммюнике определяло новые принципы отношений между странами. 

Они должны выстраиваться на базе универсальных принципов 

международного общения, в то время как межгосударственные 

взаимоотношения должны быть отделены от идеологии, а любые спорные 

вопросы необходимо решать в ходе мирных переговоров, без угроз 

применения силы. Документ также обязал обе стороны придерживаться 

справедливых и рациональных решений по поводу пограничных проблем, 

опираясь на нормы международного права.
48

 

После встречи на высшем уровне последовала дестабилизация 

ситуации внутри КНР (кризис на площади Тяньаньмэнь) и СССР 

(дальнейшая дестабилизация экономического положения и ослабление 

позиций КПСС). В таких обстоятельствах генеральный секретарь ЦК КПК и 

председатель Центрального Военного Совета КНР Цзян Цзэминь 15- 19 мая 

1991 г. посетил Советский Союз по приглашению президента СССР и 

генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. В основе визита лежали 

проблемные вопросы взаимодействия коммунистических партий – КПСС и 

КПК. В июне 1991 г. Б.Н. Ельцина избрали на пост президента РСФСР, а в 

                                                             
47 Стрельцов Д.В. Россия и страны Востока в постбиполярный период. Учебное пособие. –  М.: Аспект 

Пресс, 2014. – с. 296 
48 Там же 
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августе того же года М.С. Горбачёв сложил с себя полномочия генерального 

секретаря и заявил о необходимости самороспуска КПСС. Таким образом, 

КПСС фактически перестала быть правящей партией, СССР распался, а на 

смену ему пришло Содружество Независимых Государств (СНГ) – 

совершенно новая организация, состоящая из независимых и суверенных 

государств, в которую, однако, вошли не все члены бывшего СССР. 
49

 

В том же 1991 году Пекин высказал намерение расширить военное 

сотрудничество между державами. Также 1991 году в Москве прошли 

важные переговоры по поводу безопасности на советско-китайской границе. 

Переговоры завершились подписанием «Договора о советско-китайской 

границе». 
50

Данным договором впервые на основе международного права 

была обозначена линия российско-китайской границы практически на всём 

протяжении её восточной части (к востоку от Монголии). Особое внимание 

было уделено спорным участкам. Было решено, что естественные 

модификации, которые происходят на пограничных реках, не влекут за собой 

изменений в положении демаркированной на местности линии советско-

китайской государственной границы. Также в соответствии с соглашением 

судов различного типа (включая военные) могут осуществлять свободное 

плавание из реки Уссури в реку Амур мимо города Хабаровск и обратно. 

Китайские суда (под флагом КНР) могут осуществлять плавание по реке 

Туманная с выходом в море и обратно. Несмотря на распад СССР, договор 

вступил в законную силу в 1992 году.  

Подводя итоги, можно сказать что период с 60-ых годов до 1991 г. был 

сложным для обеих стран. В этот период Китай и СССР прошли путь от 

полной конфронтации к попыткам восстановления взаимовыгодного 

сотрудничества. Страны активно взаимодействовали и выстраивали прочную 

базу для реализации дальнейшего плодотворного взаимодействия. 

                                                             
49 Воскресенский А.В.  Китай и Россия в Евразии // М.: «Муравей», 2004. —  с. 231  
50  Соглашение между СССР и Китайской Народной Республикой о Советско-Китайской государственной 

границе на её Восточной части (заключено в Москве 16.05.91) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a108x232.htm (Дата обращения 20.03.2017) 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a108x232.htm
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Значительный позитивные изменения начались с приходом к власти 

Горбачёва М.С. Именно в момент его правления, основные разногласия 

начали постепенно преодолеваться.  

 Россия и Китай активно консультировались по всем спорным вопросам 

и стремились к урегулированию каждого из них. Впервые были решены все 

моменты, касающиеся спорных территорий советско-китайских границ. 

Китай продолжал тщательно изучать сложившуюся в Советском Союзе 

ситуацию. После того как образовалась новая Россия между странами 

произошёл обмен государственными визитами на высшем уровне, начался 

обмен парламентскими делегациями, наладились регулярные встречи 

министров иностранных дел и был подписан ряд соглашений, касающиеся 

политики и экономики.  

 27 декабря 1991 г. МИД КНР заявил о готовности Китая укреплять и 

развивать отношения со всеми новыми независимыми странами на «основе 

пяти принципов мирного существования», а уже 27 декабря представители 

Китая сообщили о дипломатическом признании Пекином 11 новых 

независимых государств, которые образовались на территории бывшего 

СССР.  

В конце декабря 1991 г. в Москве были возобновлены переговоры по 

военным и пограничным проблемам, которые ранее начались между КНР и 

СССР. В ходе данных переговоров, китайская сторона признала 

правопреемство России в отношении СССР, а также подтвердила место РФ в 

качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Китай заявил, что 

готов развивать и поддерживать дружественное сотрудничество с Россией.  
51

 

Таким образом, после распада СССР российско-китайские отношения 

вошли в новый этап своего развития. Признание Китаем России как 

преемника СССР продемонстрировало готовность Китая к дальнейшему 

                                                             
51 Стрельцов Д.В. Россия и страны Востока в постбиполярный период. Учебное пособие. –  М.: Аспект 

Пресс, 2014. – с. 296 
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сотрудничеству, а также уважение к суверенитету и обособленному 

идеологическому пути Российской Федерации. 
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1.2. Российско-китайские отношения на рубеже веков. 

 Установления российско-китайских отношений привело к 

дальнейшему развитию внешнеторгового и экономического сотрудничества 

на основе рыночных принципов. Президент РФ Б. Ельцин и китайский 

премьер Ли Пэн обозначили свою приверженность к достигнутым советско-

китайским договорённостям и выразили согласие к всеобъемлющему 

развитию двусторонних отношений между Россией и Китаем.  

 В декабре 1992 года Б.Н. Ельцин посетил Пекин для подписания 

Совместной декларации об основах взаимоотношений между РФ и КНР 
52

и 

ещё 24 межправительственных и межведомственных соглашений и 

документов, среди которых выделялся меморандум о существенном 

сокращении вооружённых сил в приграничных районах КНР с Россией. В 

документах также было отмечено, что страны рассматривают друг друга как 

дружественные государства и развивают отношения в соответствии с 

Уставом ООН.  
53

 

 Тем не менее, с приходом Ельцина на пост президента РФ, можно было 

отметить некоторый спад в развитии российско-китайских отношений. Это 

было связано в первую очередь с тем, что в то время Россия взяла курс на 

Запад.  

 В то время Китай был очень озабочен возможным сближением России 

и США. В связи с этим Б.Н. Ельцин во время российско-китайских встреч на 

высшем уровне неоднократно заявлял, что любые альянсы России с 

западными странами не будут направлены против Китая, а также, что Россия 

не будет принимать участие в антикитайских союзах.  

                                                             
52 Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.1992 г. № 697-рп О Совместной Декларации об 

основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Сайт 

Президента России [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/2401 (Дата обращения 

10.03.2017) 
53 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: история и теория межгосударственных отношений. Московский 

общественный научный фонд; ООО "Издательский центр научных и учебных программ", 1999. – с. 251 
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 В ходе встреч на высшем уровне, страны определили основные 

позиции, которые отражали новое соотношение внешних и внутренних 

факторов в сотрудничестве между государствами. Страны договорились, что 

теперь, они будут совместно взаимодействовать в решении всех пограничных 

споров и повышать уровень национальной и региональной безопасности в 

Азии, а также осуществлять экономическое сотрудничество в развитии 

отсталых пограничных районов.  

 Совместная Декларация 1992 года стала основой отношений между 

странами. С того времени Китай и Россия освободили свои отношения от 

идеологического налёта и создали отношения нового типа, которые основаны 

на принципах дружбы, сотрудничества и добрососедства. Страны стали 

вместе выступать против применения силы на мировой арене, а также за 

справедливое разрешение международных проблем. 
54

 

 Нельзя не согласиться с мнением А.Д. Воскресенского
55

, что основная 

цель отношений между Россией и Китаем на высшем уровне в то время 

состояла в том, чтобы сохранить преемственность межгосударственных 

отношений после распада СССР. Главным в их сотрудничестве было 

отсутствие каких бы то ни было реальных политических противоречий на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу, т.к. для обеих стран 

сохранение добрососедских отношений было важной геополитической 

задачей. Ведь сознавая, что в интересах региональной стабильности 

идеологические разногласия не должны быть помехой в межгосударственных 

отношениях, Россия и Китай стремились избегать любых противоречий, 

которые могут привести к ухудшению взаимоотношений.  

 Подтверждением нового уровня российско-китайских отношений стала 

Совместная российско-китайская декларация, которая провозглашала новые 

                                                             
54 Арешидзе Л.Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угрозы и надежды // М.: «Международные 
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отношения конструктивного партнёрства в сентябре 1994 г. в Москве. 

Данный документ также предусматривал взаимный отказ от нацеливания 

стратегических ядерных ракет и применения первыми ядерного оружия. В 

декларации особое внимание уделялось Восточному участку российско-

китайской границы. Данное соглашение, впервые за всю историю российско-

китайских отношений, зафиксировало границу в правовом плане. Весьма 

важное достижение стало замечательным подспорьем для добрососедских 

отношений двух стран.  

 Соглашение, касающееся режима в пограничном районе, вступившее в 

силу 5 мая 1995 г. обозначает допустимые правила жизни и хозяйственной 

деятельности населения районов в зоне границы с точки зрения норм права.  

 В 1996 году Б. Ельцин посетил Шанхай, где было подписано 

пятистороннее соглашение о мерах доверия на границе между Россией, 

Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Данный договор в 

перспективе оказал огромное влияние на формирование абсолютно новой 

структуры региональной безопасности и на весь процесс интеграции в 

центрально-азиатском регионе. Ранг диалога КНР с Россией повысился до 

уровня «отношения равноправного доверительного партнёрства, 

направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. 

 Следующий шаг на пути к сближению страны сделали в 1997 году. В 

то время был создан уникальный комплекс взаимодействия в практических 

областях. Государства достигли соглашения относительно создания условий 

для ежегодных встреч глав правительств России и КНР. Для обеспечения 

бесперебойной работы была образована Комиссия по подготовке регулярных 

встреч глав правительств. Комиссию возглавили вице-премьеры стран, а 

также целый ряд отраслевых подкомиссий. Сфера деятельности подкомиссий 

охватывала широкий спектр направлений сотрудничества. Также были 

приняты решения по созданию «горячей линии» между правительствами 

КНР и России, о проведении двусторонних саммитов не реже одного раза в 
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год, о создании большой «комиссии» на уровне премьеров двух государств, а 

также Китайско-российский комитета дружбы, мира и развития, который 

должен был быть сформирован из различных общественных кругов. 
5657

 

Чрезвычайно важно отметить, что именно в 1996 году, накануне XXI 

века Россия и Китай заявили об установлении отношений партнерства и 

сотрудничества, которые основаны на принципах равенства и взаимного 

доверия. Это стало новым этапом в истории российско-китайских 

политических отношений и в известном смысле стало заявкой о намерении 

сторон совместно сыграть более высокую роль в многополюсном балансе 

региональных и глобальных сил. 
58

 

Россия обязалась придерживаться «четырех нет» в отношении Тайваня: 

не поддерживать независимость Тайваня; не поддерживать концепцию «двух 

Китаев» или одного Китая, одного Тайваня»; не поддерживать Тайвань в 

участии в ООН, а также в любых других международных организациях, 

которые требуется государственный статус; не продавать оружие Тайваню. 

Китай особенно оценил данную российскую инициативу. 
59

 

 Договор 2001 г. отличается от других договоров тем, что в нём 

отсутствуют идеологические ориентиры и военно-политические 

союзнические обязательства.
60

 В 4-й статье отмечается, что страны взаимно 

уважают выбор пути политического, экономического, социального и 

культурного развития, сделанные каждой из них в соответствии со своими 

внутренними условиями. В договоре также упоминается, что государства не 

имеют взаимных территориальных претензий, однако несогласованные 

приграничные территории ещё остаются.  
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 Для сохранения регионального баланса сил и упрочения 

международной стабильности чрезвычайно важной является статья 7 – о 

мерах укрепления доверия в военной области «с целью безопасности каждой 

из сторон», и статья 8 – о неучастии России и Китая в каких-либо союзах или 

блоках. Данные положения являются гарантом безопасности и стабильности 

в АТР.  

 Впервые в договорной практике двух государств отражена проверенная 

жизнью универсальная формула долгосрочных российско-китайских 

отношений. Высокий уровень доверительных отношений между Россией и 

Китаем отражают статьи о взаимной поддержке двух стран в вопросах 

защиты единства и территориальной целостности государства. Стороны 

также установили, что «в своих взаимоотношениях они не применяют силу 

или угрозу силой, не используют друг против друга экономические и иные 

способы давления и разрешают разногласия между собой исключительно 

мирными средствами в соответствии с положениями Устава ООН, другими 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Договаривающиеся Стороны вновь подтвердили обязательства не применять 

друг против друга ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать 

стратегические ядерные ракеты».
61

 

 Стороны также отметили, что в настоящее время существуют 

проблемы нелегальной миграции. В 29-ой статье договора установлено, что 

«Россия и Китай сотрудничают в борьбе с нелегальной миграцией, в том 

числе с незаконным перемещением физических лиц через свои территории». 

62
 Такие договорённости отвечают интересам не только России и Китая, но и 

всех государств в АТР, включая Японию, КНДР, РК. 
63
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 Подписание Договора открыло новый этап в истории российско-

китайских отношений, создало институциональные условия, которые 

необходимы для продолжения развития политических, военных, 

экономических, военно-технических и многих других связей. 

 Несмотря на тот факт, что согласно условиям договора, страны не 

вступают в какие-либо союзнические отношения, они, все же, закрепили курс 

на тесное сотрудничество двух государств-партнёров, которые 

поддерживают концепцию многополюсного устройства постбиполярного 

мира и стремятся к формированию устойчивого многополюсного 

стратегического баланса сил.  

 В данном контексте, немалое значение также имеет Совместное 

коммюнике по итогам восьмой регулярной встречи глав правительств РФ и 

КНР от 24 сентября 2003 года. В нем подчёркивается важность поддержания 

глобальной стратегической стабильности и необходимости придания 

импульса многостороннему процессу в области контроля над вооружениями. 

«Стороны согласились в том, что буду и впредь усиливать консультации и 

сотрудничество в области стратегической стабильности, многостороннего 

контроля над вооружениями и экспертного контроля над 

нераспространением»,
64

говорится в этом документе. Государства 

подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению партнёрского 

взаимодействия в международных делах и интересах формирования 

справедливого демократического миропорядка. Они констатировали, что 

будут стремиться к тому, чтобы на 58-й сессии ГА ООН была принята новая 

субстантивная резолюция, запускающая практическую работу по реализации 

российской инициативы о формировании глобальной системы 

противодействия новым транснациональным вызовам и угрозам.   
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 14 октября 2004 года В.В. Путин посетил Пекин, где подписал 

дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе. 

65
Годом позже была проведена демаркация российско-китайской 

государственной границы. В результате проведения межгосударственной 

границы по центру реки Амур Китай получил ряд территорий общей 

площадью 337 квадратных километров: остров Тарабаров, часть острова 

Большой Уссурийский. Передача островов вызвала неоднозначную реакцию 

в России. Главным положительным результатом считалось улучшение 

российско-китайских отношений. Протяженность границы с Китаем 

увеличилась до 4300 км, была снята потенциальная угроза территориального 

конфликта в будущем. С другой стороны, ряд политических деятелей 

расценивали передачу российской территории как ослабление позиций 

России. 
66

 

Кроме того, в июле 2005 года в Кремле Президент РФ В.В. Путин и 

Председатель КНР Ху Цзиньтао подписали совместную декларацию России 

и Китая «О международном порядке в XXI веке»
67

. Россия и Китай пришли к 

широкому консенсусу в отношении наиболее значимых вопросов российско-

китайских отношений. 16 июня 2011 г. в Москве было подписано 

«Совместное заявление РФ и КНР по текущей ситуации в мире и основным 

международным вопросам»
68

. В ходе переговоров китайская сторона 

поддержала стремление Российской Федерации вступить в ВТО до конца 

2011 г. Данные совместные заявления имеют большое значение для 
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укрепления сотрудничества и координации двух стран в международной 

сфере. 

В марте 2006 г. Президент РФ В.В. Путин посети Китай с 

официальным визитом, по приглашению Председателя КНР Ху Цзиньтао. 

Лидеры двух стран приняли участие в открытии Китайско-российского 

делового форума. Они также подписали «Совместную декларацию 

Китайской Народной Республики и Российской Федерации». 
69

 В данной 

декларации говорится о необходимости проведении Года Российской 

Федерации в КНР в 2006 г. и Года Китайской Народной Республики в РФ в 

2007 г. В период проведения данных акций, было проведено более 400 

мероприятий в области двухстороннего сотрудничества на государственном 

и муниципальном уровнях. 

Летом 2009 г. по приглашению КПК состоялся визит официальной 

делегации «Единой России» в Пекин. Между партиями «Единая Россия» и 

КПК было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Данное 

соглашение своей главное задаче провозгласило: "способствовать 

увеличению количества встреч на высшем уровне, расширять контакты на 

различных уровнях, обмениваться делегациями, активизировать связи между 

молодёжными организациями, что немаловажно, налаживать связи между 

партийными организациями приграничных регионов двух стран". 
70

Данное 

событие стало важной и необъемлемой частью китайско-российских 

отношений партнёрства и стратегического взаимодействия. 

В настоящее время страны продолжают двигаться по пути 

всестороннего развития и партнёрства. Они выражают друг другу уважение и 

надежду на дальнейшее крепкое сотрудничество. Подводя итоги развития 

российско-китайских отношений можно с уверенностью сказать, что, 
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начиная с конца 80-ых годов происходила постепенная нормализация 

отношений двух государств в различных сферах. К настоящему времени 

отношения между Россией и КНР прошли три основных этапа развития.  

Этап «дружественных государств» наступил в 1992 г., когда лидеры 

двух государств подписали Совместную Декларацию об основах 

взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой. В данном документе было отмечено, что: «Российская  

Федерация  и  Китайская   Народная   Республика рассматривают  друг друга 

как дружественные государства».
 71

  Из чего следовало, что отныне страны 

будут развивать отношения дружбы и сотрудничества, исходя из принципов 

взаимного уважения. Страны подтвердили отсутствие взаимных претензий и 

выразили готовность к развитию дальнейшего сотрудничества.  

Следующим этапом стал этап «конструктивного партнёрства», который 

пришёлся на вторую половину 90-ых годов XX века. Данный этап 

характеризовался появлением новых сфер сотрудничества, углублением 

политического диалога между странами. В данный период было заключено 

большое количество различных соглашений и деклараций между странами в 

различных сферах сотрудничества.  

Следующим важнейшим этапом стал этап «стратегического 

партнёрства». Эту ступень отношений страны подтвердили в 2001 г., 

заключив «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», 
72

Россия и 

Китай подтвердили повышения степени взаимного доверия и выход 

отношений на уровень «стратегического взаимодействия». На данном этапе, 

страны начали заключать договоры о долгосрочном сотрудничестве. 
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Процессу улучшения и развития двустороннего сотрудничеств 

способствовал ряд важных обстоятельств. 

 Во-первых, страны обоюдно оказывают друг другу глубокое доверие, в 

первую очередь, в сфере взаимной безопасности. Они строго 

придерживаются принципов взаимного уважения, равенства и 

невмешательство во внутренние дела друг друга. Государства с уважением 

относятся к выбору пути, сделанному другой стороной, с пониманием 

относятся к усилиям, которые прилагаются партерами для сохранения 

национального единства, государственного суверенитета, целостности 

территорий и политической независимости.  

 Во-вторых, государства создали систему взаимных визитов 

президентов обоих государств, регулярных встреч глав правительств и 

консультаций МИД, постоянного обсуждения основных направлений 

продолжения устойчивого поступательного развития и укрепления связей 

между КНР и РФ.
73

 

 В-третьих, Китай и Россия постоянно повышают уровень координации 

усилий по самым важным международным вопросам, прилагают совместные 

усилия для сохранения мира в международном пространстве, продвижения 

международного сотрудничества и развития.  

 Перспективы последующего укрепления российско-китайского 

стратегического партнёрства открыл Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской 

Федерацией, который был подписан в Москве 16 июля 2001 г. в ходе 

государственного визита председателя КНР Цзян Цзэминя. В Московском 

совместном заявлении глав государств КНР и РФ были подведены итоги 

развития отношений между Россией и Китаем на протяжении последнего 
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десятилетия и обозначены совместные перспективы долгосрочного плана 

развития двусторонних отношений в XXI веке.  

 Страны продолжают идти по пути развития добрососедских, 

взаимовыгодных и дружественных отношений. Как утверждают некоторые 

эксперты, в настоящее время отношения между Россией и Китаем находятся 

на пике своего развития, однако они ещё не полностью раскрыли свой 

потенциал. Однако самым важным является желание двух государств 

развивать и укреплять уровень сотрудничества, углублять взаимное доверие, 

ведь нельзя отрицать тот факт, что высокий уровень межгосударственных 

связей обеспечивает региональную и международную безопасность.  
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2. РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 

ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

2.1. АТР после распада биполярной системы. 

 

Противостояние двух крупных систем, которые возглавляли с одной 

стороны США и его союзники, а с другой стороны, - СССР со своими 

союзниками оказывало огромное влияние на международные отношения 

вплоть до распада СССР в 1991 г. 

Причиной возникновения такого феномена как «холодная война» стало 

окончание второй мировой войны и её результаты. «Холодная война» не 

была похожа на любую другую войну, в ней не было ни победителей, ни 

побеждённых. Призыв У. Черчилля во время его визита в США в 1946 г. к 

«холодной войне» продемонстрировал сложившееся недоверие и 

нестабильные взаимоотношения между двумя сверхдержавами.  

В то время, одной из основных точек преткновения стало создание 

советской зоны влияния в Восточной Европе. Президент США Ф.Д. Рузвельт 

пытался переубедить И.В. Сталина о необходимости создания 

экономического порядка в Европе, который был бы основан на принципах 

свободой торговле и взаимовыгодном сотрудничестве. Однако прийти к 

взаимопониманию странам так и не удалось.
74

 

США были убеждены, что СССР стремится к повышению своего 

идеологического влияния на весь мир и пытается навязать коммунизм, 

используя военную силу и подрывную деятельность. В связи с этим со 

стороны Америки и западноевропейских стран возникает военное 

противостояние линии СССР. Каждая сторона занималась усиленной 
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военной подготовкой, но при этом, ни одна из них не была намерена 

осуществлять реальные военные действия. Именно таким образом 

закладывались основы для формирования нового стратегического баланса 

(или равновесия) сил между бывшими союзниками во второй мировой войне.  

Тем временем СССР крайне неадекватно оценивал стратегический 

баланс сил на международной арене. Будучи полностью убеждённым в 

перспективу краха капитализма, Советский Союз не замечал того, насколько 

экономически могущественными становятся капиталистические страны. 

Впоследствии, такой теоретический и стратегический просчёт повлёк за 

собой серьёзные последствия для страны.  

Постепенно стратегический баланс сил в условиях биполярности 

становился все более неустойчивым. Экономика капиталистических стран 

позволяла им активно наращивать свой военный потенциал, чего нельзя было 

сказать о СССР. 

В капиталистических странах, таких как Германия и Япония 

экономический рост в большей степени определялся низким уровнем 

расходов на военно-промышленный комплекс. В СССР же, напротив, 

огромные расходы на ВПК стали «фактором сначала замедления, а затем и 

прекращения экономического роста».
75

 

Нельзя отрицать наличие и иных факторов замедления темпов 

экономического роста в Советском Союзе: существенные недостатки 

плановой советской экономики, высокая доля накоплений в национальном 

доходе и тд. Все это привело к тому, что СССР стал многократно отставать 

от США по многим показателям. В данный период времени страна основную 

часть своих ресурсов вкладывала в развитие экспортно-добывающей отрасли 

и в военно-промышленный комплекс, без оглядки на необходимость 

вложений в сферу научно-технического прогресса и инноваций. К тому 

моменту, как страны-члены НАТО начали переход к новым видам 
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вооружённой техники, СССР продолжал наращивать производство 

традиционной военной техники. Все это привело к дисбалансу в 

международных отношениях, а впоследствии и к дезинтеграции Советского 

Союза. 

Распад Советского Союза привёл к распаду биполярной системы 

международных отношений. Если раньше, мощь СССР уравновешивала 

лидирующие позиции США, то теперь, стала весьма высокой вероятность 

возникновения гегемонии со стороны США. Всё это активизировало важные 

изменения в традиционном укладе международных отношений, а также 

определило развитие некоторых угроз и вызовов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

В первую очередь перед странами стал вопрос, касающийся 

определения центров влияния в современно мире. В период биполярности, в 

мире существовало два полюса – США и СССР, они были окружены рядом 

зависимых или полузависимых стран, были сформированы военные блоки, 

такие как НАТО и ОВД, два полюса уравновешивали друг друга. На этом 

строилась система международной безопасности. От соотношения силы 

зависит военная и экономическая безопасность всех стран мира.  

Нельзя не отметить тот факт, что с момента дезинтеграции СССР 

вплоть до настоящего момента, Россия остаётся единственной в мире 

страной, способной составить конкуренцию Соединённым Штатам в военно-

техническом развитии. По сей день РФ является одним из крупнейших 

экспортёров военной техники и вооружений. Таким образом, в области 

военных вооружений, странам удаётся сохранить баланс.  

Тем не менее, после 1991 г. возникла реальная возможность 

формирования однополярного мира во главе с США. Россия, высказывая 

свою позицию по этому вопросу отметила: «Стратегия односторонних 

действий может дестабилизировать международную обстановку, 

провоцировать напряжённость и гонку вооружений, усугубить 
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межгосударственные противоречия, национальную и религиозную рознь. 

Применение силовых методов в обход действующих международно-

правовых механизмов не способно устранить глубинные социально-

экономические, межэтнические и другие противоречия, лежащие в основе 

конфликтов, и лишь подрывает основы правопорядка».
76

 Государство 

неоднократно подчёркивало свою приверженность идее о создании 

многополярного миропорядка, что будет способствовать формированию 

устойчивой системы международных отношений и будет эффективно 

содействовать международной безопасности и стабильности. 

КНР, как крупнейшее государство Азиатско-Тихоокеанского региона, 

также выступало за развитие многополярного мироустройства В 1997 г., с 

китайской стороны, была озвучена концепция многополярности Цзян 

Цзэминя. По мнению правящей верхушки Китая, мир в этот момент 

находился в переходном состоянии от биполярности к многополярности, 

поскольку одна сверхдержава уже была взаимосвязана, и в каком-то смысле 

конкурировала с рядом других крупных держав.
77

   

Весной 1997 г. Россия и КНР подписали Совместную Декларацию «О 

многополярном мире и формировании нового международного порядка». 

Многополярность квалифицировалась в данной декларации как наиболее 

справедливая система международных отношений, которая обеспечивает 

полное равноправие каждого члена международного сообщества и 

благоприятствует сохранению мира и стабильности. Важнейшим атрибутом 

многополярности право всех государств на самостоятельный выбор 

собственного пути развития, решение спорных проблем путём мирных 

переговоров, диалога и консультаций, «в духе взаимопонимания и взаимных 

уступок». Подчёркивалась центральная роль Организации Объединённых 
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Наций в деле регулирования международных отношений формирующегося 

многополярного мира.
78

 

События, которые происходили во время Косовского кризиса 1999 года 

продемонстрировали России и Китаю насколько далеко может зайти НАТО в 

деле распространения своего влияния. Во время кризис, НАТО активно 

вмешивался в дела государств, которые не входили в его сферу деятельности. 

Данный факт насторожил как Россию, так и Китай.  Организация затронула 

важную для международного права проблему незыблемости 

государственного суверенитета. События, которые произошли на Балканах, 

подтверждали опасения о том, что защита прав человека, противодействие 

геноциду и территориальным чисткам могут стать для альянса оправданием 

применения любых, даже военных, средств решения вопросов в любой части 

земного шара. Действия НАТО только подкрепили опасения Китая и России 

относительно опасности укоренения и развития однополярной системы 

международных отношений.  

Переход от биполярности к многополярности в международных 

отношениях является противоречивым и сложным историческим процессом. 

Данный процесс имеет отчетливо выраженную специфику применительно к 

отношениям безопасности в АТР, особенно в Северо-Восточной Азии.
79

 

Становление мнополярного мира с объективной точки зрения, 

сопровождалось ростом региональной нестабильности, что подтверждает 

вывод классической политологии о том, что биполярная система, несомненно, 

увеличивает риск широкомасштабной войны, однако многополярная система 

провоцирует частые локальные конфликты и войны малой интенсивности. 
80
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После того, как произошло крушение биполярной системы 

международных отношений, число региональных конфликтов увеличилось. 

За период с 1989 года по 1992 год Организация Объединённых Наций 13 раз 

вмешивалась в вооруженные локальные конфликты — это столько же, 

сколько за предыдущие 40 лет.  
81

 

 Несмотря на то, что после окончания холодной войны, мировая 

экономика замедлила темпы своего развития, в странах АТР наблюдались 

высокие темпы роста, наиболее успешные модели экономического развития 

того времени это Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. 
82

 Однако 

оставались нерешёнными некоторые региональные конфликт и 

дестабилизирующие факторы.  

 На высоком уровне угрозы остаётся проблема терроризма, в том числе 

исламского фундаментализма. Особенно данная проблема затрагивает 

территории стран Южной и Юго-Восточной Азии, где проживает 

значительная доля исламского населения.  

 Основными факторы развития и распространения исламского 

терроризма в ЮВА принято связывать с наличием здесь сильной социально-

демографической базы. По некоторым данным, количество участников 

мусульманских общин насчитывается в совокупности более 266 млн человек. 

В трёх государствах мусульмане составляют большинство: ислам исповедует 

более 220 млн (88 %) населения Индонезии – крупнейшего мусульманского 

государства мира, около 18 млн (60 %) жителей Малайзии и 280 тыс. (70 %) 

граждан Брунея. В остальных странах мусульмане составляют либо весомое 

меньшинство (например, в Сингапуре их около 15%), либо являются 
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доминирующими в определённых районах (юг Таиланда, Филиппин, 

западные районы Маньянмы).
83

 

 Некоторые исследователи, исходя из количественных показателей, 

рассматривают Юго-Восточную Азию в качестве главного «источника и 

базы» терроризма АТР. На основании этого, они убеждены, что существует 

прямая зависимость между числом мусульман, проживающих в регионе и 

потенциалом терроризма ЮВА. Однако подавляющее количество 

исследователей, считают, что ислам в этом регионе связан с местными 

доисламскими традициями и носит «мягкий характер». Согласно данной 

точке зрения, "в отличие от арабского мира, где радикализм и, как его 

продолжение, терроризм происходят из недр фундаментализма, в Юго-

Восточной Азии терроризм привнесён в религию в основном извне и 

преследует чаще всего чисто прагматические цели, главной из которых 

является достижение власти".
84

 

 Китай, как и Россия, будучи крупной и могущественно страной, 

активно выражает свою позицию на международной арене, связанную с 

проблемами терроризма и сепаратизма, не оставляя без внимания ни один 

террористический акт.  

 Несмотря на кажущуюся монолитность Китая, здесь тоже достаточно 

бурно развиваются идеи сепаратизма, возникают террористические 

группировки, которые наносят ущерб обществу. Геополитическое положение 

КНР располагает к возникновению уязвимости некоторых территорий. 

Прежде всего, это Синьцзян-Уйгурский автономный район. На данной 

территории действует большое количество террористических организаций, 

таких как: «Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламская 

освободительная организация Восточного Туркестана», «Всемирная 
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уйгурская молодежная конференция». Все они в той или иной мере активны 

не только на территории страны, но и за её пределами. Кроме того, все они 

ведут активную антикитайскую пропаганду. 
85

 

 Правительство Китая всерьёз обеспокоено проблемой терроризма, как 

и правительство РФ. Страны уверены, что необходимо предпринимать все 

доступные действия для решения этой проблемы. Китай, со своей стороны, 

организовал в таких крупных городах, как Пекин, Гуанчжоу и Тяньзинь 

отделы по борьбе с терроризмом, призванные предотвращать различные 

террористические акции, включая взрывы и убийства.  

 Другой, не менее серьёзной проблемой, существовавшей в АТР в годы 

после холодной войны, является территориальные споры в Южно-Китайском 

море. Начавшиеся после Второй Мировой Войны, противоречия не утихали и 

в 90-е годы XX века. Две островные цепи — Парацели и Спратлис — а также 

десятки скалистых обнажений, атоллов, песчаных отмелей и рифов, в 

совокупности, название которых Скарборо-Шол, были главным источником 

напряжённости между Китаем и несколькими соседними странами, 

поскольку все эти государства имеют претензии на данный участок 

территории. С чем связан такой повышенный интерес к нескольким 

бесплодным скалам? По прогнозам экспертов, площадь островов будет 

содержать более 11 миллиардов баррелей нефти и запасов полезных 

ископаемых. Контроль этой территории будет означать доступ к этим 

ресурсам, а также способность регулировать судоходные маршруты в этом 

районе. 

 Спорная ситуация вокруг этой территории является источником 

региональной нестабильности и является вызовом для большинства стран 

АСЕАН.  
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 Почти во всех странах Юго-Восточной Азии, кроме Сингапура и 

Брунея, существуют этнические конфликты, а также проблемы экстремизма. 

Наряду с этими проблемами, были также угрозы пиратства, наркотрафика и 

торговли людьми.  

 Ещё одним источником напряжённости в Восточной Азии после 

«холодной войны» стала борьба за политическое лидерство в регионе, 

которая происходила на фоне стремительного экономического и военного 

роста Китая, укрепления его позиций и улучшения отношений с АСЕАН. Всё 

это происходило одновременно с уменьшением роли России на мировой 

арене в 1990-е годы, а также с отсутствием чёткой позиции США в плане 

определения Азиатско-Тихоокеанского региона в своей внешнеполитической 

стратегии. Для большинства стран региона, особенно для Китая, позиция 

США в области безопасности была основной проблемой в эпоху после 

окончания «холодной войны». Между тем, в то время ещё не было настолько 

очевидно, что Америка является единственной сверхдержавой в мире. В то 

же время, желание сформировать многополярный мировой порядок в Китае 

означало противостояние военному господству США. 
86

 

Высоко оценивая роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и 

особенно усилия отдельных членов АСЕАН, Китай считал эту организацию 

одним из потенциальных полюсов будущего многополярного мирового 

порядка. Стремление АСЕАН поддерживать Юго-Восточную Азию в 

качестве мирного и нейтрального региона, свободного от господства каких-

либо региональных или дополнительных региональных держав, полностью 

совпадало с интересами Китая. 

Важнейшей угрозой в АТР является ядерная опасность, исходящая от 

Северной Кореи. Данная проблема обострилась после распада биполярной 

системы международных отношений и продолжает существовать по сей день. 
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Несмотря на то, что изначально территория Северной Кореи являлась 

безъядерной зоной, правительство страны, нарушая все соглашения и нормы 

международного права, начало наращивать ядерные вооружения и проводить 

испытания ядерного оружия. В настоящее время, эта проблема является 

глобальной, а не региональной и исходит она от Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В следующем разделе будет рассмотрено влияние российско-

китайского сотрудничества на разрешение данной проблемы, а также 

возможные пути её решения.  
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2.2. Кризис на корейском полуострове и позиция России и Китая 

 

В настоящее время проблемы на Корейском полуострове очень остро 

стоят перед мировым сообществом. Некогда целостное государство 

разделилось на два противоположных лагеря с совершенно разными 

идеологиями и политическим устройством. Если поначалу была надежда, что 

страны, в конце концов, объединятся, то сейчас в это верится с трудом. С 

одной стороны, закрытая социалистическая Северная Корея, а с другой 

демократическая и экономически развитая Южная Корея. Между ними 

глубокая пропасть и теперь неясно, сможет ли корейский народ 

объединиться.  

Напряжённость военно-политической обстановки на Корейском 

полуострове являет собой последствие одной из самых крупнейших 

локальных войн XX в. боевые действия которой пришлись на 1950-1953 гг. 

Мы рассматриваем Корейскую проблему в рамках данной дипломной 

работы по причине того, что в Корейской войне СССР и КНР выступали на 

одной стороне – на стороне Северной Кореи. Исторически сложилось так, 

что, будучи объединённые общей идеологической базой, уже в середине XX 

века Советский Союз и Китай старались активно взаимодействовать и 

распространять своё влияние на территорию других государств.  Более того, 

именно события, произошедшие в период Корейской войны, стали основой 

для развития и поддержания ныне существующих угроз в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Причины, которые привели к началу Корейской войны, исходно 

определявшаяся, как гражданская, лежат во внешнем вмешательстве и 

впоследствии в расколе единой Кореи. Долгое время Корея являлась 

японской колонией, что резко изменилось после Второй Мировой Войны. На 

завершающем этапе военных действий полуостров был разделён по 38-й 

параллели на две части. Страна была поделена Советским Союзом и США 
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для освобождения территории от японских войск. Временное правительство 

было назначено государствами-освободителями. СССР назначило 

правительство с социалистической идеологией во главе с Ким Ир Сеном, 

Америка выбрала для руководства страной Ли Сы Мана, который был 

лидером демократического движения. 
87

Таким образом, к 1948 г. появилось 

два отдельных государства с абсолютно разными политическими системами: 

на Севере полуострова – Корейская Народно-Демократическая Республика со 

столицей в Пхеньяне, на юге – Корейская Республика со столицей в Сеуле. 

Вследствие такого разделения, попытки воссоединиться мирным путём были 

абсолютно исчерпаны к 1949 г. К тому времени и американские, и советские 

войска были выведены с территории полуострова.  

Однако ни Сеул, ни Пхеньян не считали возможным разделить 

корейскую нацию и выход для объединения стран правительство обеих стран 

видели в применении силы. Так или иначе, эти настроения также 

подогревались СССР и США, путём оказания помощи в постройке военных 

объектов в раздельных частях Кореи. В итоге все привело к тому, что обе 

страны были настроены на осуществление военных действий друг против 

друга. Начавшаяся холодная война между СССР и США также обострила 

существующее положение вещей.  

Северная Корея видела в СССР огромного союзника и рассчитывала на 

помощь Сталина. В предвоенные годы на долю СССР приходилось 90% всех 

внешнеторговых связей КНДР. Помощь со стороны страны-

освободительницы носила весьма разносторонний характер. Товарооборот 

рос с каждым годом, благодаря чему, экономика Северной части полуострова 

становилась все более крепкой. Помощь со стороны Советского Союза также 

оказывалась в виде односторонних поставок, для оплаты которой, СССР 

предоставлял Северной Корее кредиты. 
88
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В конце 40-х годов в КНДР побывало немалое число специалистов из 

СССР, которые трудились на различных объектах народного хозяйства. 

Также была оказана огромная помощь по реформированию Корейской 

образовательной системы. СССР предоставляла возможность учиться у себя 

в стране, либо отправляла своих специалистов в Корею.  

Благодаря помощи Советского Союза к 1950 г. КНДР создала весьма 

мощные вооружённые силы. По историческим данным, северокорейская 

армия находилась в явном превосходстве по боевой технике и силе и вполне 

могла рассчитывать на победу в случае военного конфликта с Южной Кореей. 

Более того, благодаря стабильному экономическому росту, развитию 

производства и культурному обогащению, Северная Корея могла 

рассчитывать на помощь граждан Южной Кореи. В тот момент, КНДР 

сильно надеялась на объединение двух разделившихся государств, тем более 

что у Южной Кореи положение в экономике и отношения с союзниками не 

были такими благоприятными. 
89

 

В Южной Корее дела обстояли несколько иначе. Пришедший к власти 

Ли Сыман пытался укрепить свою власть, чтобы никакие политические силы 

не смогли лишить его президентского кресла. Однако у него 

незамедлительно возник конфликт с действующей Корейской 

демократической партией, которая настаивала на власть кабинета министров.  

Позже новоизбранный президент, в поисках союзников, столкнулся с 

оппозиционерами, более того, его не поддерживал даже простой народ. Ли 

Сыман вёл сепаратистскую политику, однако жители Южной Кореи 

стремились к единству корейского народа, устраивали восстания против 

политики президента. Для борьбы с левыми силами 20 ноября 1948 г. 

президентом был издан «Закон об охране государства». В рамках реализации 

данного закона были арестованы 118621 человек. 
90
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Однако репрессивные действия со стороны Ли Сымана не смогли 

подавить стремление южнокорейского народа жить в единой свободной 

стране. После того, как была провозглашена сепаратистская Республика 

Корея, всю страну охватило партизанское движение. Партизаны, 

выступления которых, с каждым разом становились все слаженней, были в 

состоянии свергнуть действующего президента, тем более что в то время был 

достойный кандидат на его кресло – Ким Гу. Однако он был убит 

несколькими выстрелами из пистолета.  

Ли Сыман не торопился с проведением экономических реформ, что 

также вызывало народное недовольство. Несмотря на то, что правительство 

объявляло своей целью – улучшение южнокорейской экономики, никаких 

особых мер в то время принято не было. Вполне возможно, что это было 

связано с тем, что плановая экономика Советского Союза позволяла 

расходовать средства так, как того требовало государство, в США, напротив, 

государство никак не могло повлиять на желание частного сектора 

вкладывать свои средства в экономику бедной страны. Тем более, у Южной 

Кореи были плохо защищены северные границы, за пределами которых, 

находились враждебные СССР и КНДР, а позже к ним присоединился 

Китай.
91

 

США по мере возможности старались помогать своему азиатскому 

союзнику в укреплении военно-технических сил. Несмотря на огромную 

помощь со стороны США, вооружённые силы Республики Кореи 

существенно проигрывали Северно-корейской армии по боевой силе и 

технике.   
92

 

Как уже было упомянуто выше, к моменту начала войны, Советские и 

Американские войска были выведены с территории полуострова. Наконец 

Корея стала относительно независимой, и была в праве самостоятельно 
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решать дальнейшую судьбу полуострова. Однако внешнеполитическая 

ситуация также претерпела существенные изменения.  

В 1949 г. военное противостояние между гоминдановской армией во 

главе с Чан Кайши и Народно-освободительной армии под 

предводительством китайских коммунистов завершилось победной 

коммунистов. В октябре 1949 была провозглашена Китайская Народная 

Республика, которая поддерживала дружеские отношения с СССР. В то 

время, союз с Советским Союзом автоматически означал бы для КНР 

противоборство США, которые с 1948 г. строили планы о возрождении 

Японии как будущего союзника и вознамерились оставить на территории 

острова свои военные базы.  

По утверждению бывшего начальника оперативного управления 

Генерального штаба северокорейской армии Ю Сон Чхоля, подготовка к 

войне с Южной Кореей была начата ещё осенью 1948 г.
93

 Окончательное 

решение было принято в 1950 г. во время встречи Ким Ир Сена со Сталиным. 

Ким Ир Сен, в попытках убедить Сталина о необходимости военного 

вторжения, утверждал, что правительство Ли Сымана не пользуется 

популярностью, и в случае вторжения северокорейских войск, народ 

восстанет и жители Южной Кореи сами окажут помощь в свержении 

сеульского режима.  

Однако Сталин не торопился с принятием решения, ссылаясь на слабо 

подготовленную северокорейскую армию и возможность вмешательства в 

конфликт США. Это могло привести к полномасштабной войне с 

применением ядерного оружия, чего Сталин, конечно же, не хотел. Для 

окончательного решения Сталин рекомендовал обсудить данный вопрос 

«китайскими товарищами».
94

 В мае 1950 г. Ким Ир Сен посетил Пекин и 

встретился с Мао Цзэдуном для обсуждения возможной помощи. При этом в 
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послании И.В. Сталина Мао Цзэдуну особо отмечалось, что «предложенный 

корейцами план объединения» осуществим только в случае согласия Китая 

на его поддержку.  

Таким образом, к маю 1950 г. сформировался военный союз КНДР, 

СССР и КНР. 25 июня 1950 г. по данным современной российской 

историографии, Северная Корея напала на Южную Корею. 
95

 

В этой войне СССР и КНР выступали единым фронтом и совместно 

принимали решения о дальнейших действиях. Такое положение вещей 

объяснялось их идеологическими взглядами, ведь это было прямое 

противостояние между социалистическим и капиталистическим лагерями. 

Уже тогда, несмотря на надвигающееся обострение советско-китайских 

отношений, страны смогли объединиться и выступить в качестве главных 

союзников Северной Кореи. КНР и СССР стремились распространить своё 

идеологическое влияние на как можно большее количество стран. Они также 

активно сотрудничали в военно-промышленной области. 

Итоги войны окончательно закрепили разделение Корейского 

полуострова на два враждебных государства. Ни одна из сторон так и не 

смогла добиться победы и укрепить свою власть на полуострове.  Несмотря 

на уверенность некоторых историков в том, что страны придут к миру и 

объединятся, спустя 65 лет этого так и не произошло, и ко многим приходит 

все большее понимание, что вряд ли это когда-либо случится.  

 Ситуация, которая сложилась на Корейском полуострове, из 

локального конфликта постепенно переросла в серьёзную мировую проблему, 

решение которой также затянулось на многие годы.  

 После Корейской войны, КНДР стала проявлять интерес к ядерной 

отрасли. Чаще всего, исследователи называют 1952 г. как дату начала 

ядерной деятельности КНДР, в это время было принято решение о создании 
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Исследовательского института атомной энергии. Создание ядерной 

инфраструктуры относят к середине 1960-х годов. 
96

 

СССР принимала активное участие в развитие отрасли. Так, например, 

в 1959 г. Северная Корея заключила ряд договоров о сотрудничестве в 

области мирного использования ядерной энергии с СССР. Стоит отметить, 

что в данном случае, помощь Советского Союза носила лишь мирный 

характер. Помогая Северной Корее, советское правительство не 

преследовало никаких целей, противоречащих ДНЯО.  

 В 1970-е годы в КНДР начались работы по созданию ядерного оружия, 

а в 1974 г. страна вступила в МАГАТЭ. В 1980-х годах произошёл резкий 

скачок атомной отрасли в Северной Корее. Это было связано с целым рядом 

причин. Тенденция к развитию стран социалистического лагеря привела к 

тому, что Северная Корея стала постепенно изолироваться. Оставаясь 

закрытым, авторитарным государством, КНДР становилось все сложнее 

находить поддержку в социалистических странах. Постепенное разрушение 

биполярной структуры международных отношений, некоторое сближение 

бывших идеологических соперников стали факторами, которые вынудили 

Северную Корею форсировать ракетно-ядерную программу, ведь данные 

тенденции сужали поле возможных дипломатических манёвров. 

Экономическая слабость страны также сыграла свою роль. Все очевиднее 

становился разрыв между Севером и Югом. 

 Для ускорения развития ядерной программы КНДР стала активнее 

сотрудничать с СССР. В 1984 г. лидер страны посетил Москву с просьбой о 

помощи в строительстве атомной электростанции для решения проблемы 

нехватки электроэнергии в Северной Корее. Советский Союз согласился 

помочь только при одном условии - Северная Корея должна вступить в 

Договор о нераспространении ядерного оружия. КНДР подчинилась СССР и 
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в конце 1985 г. вступила в ДНЯО. В это же время секретарь ТПК Кан Сонсэн 

подписал соглашение с Советским Союзом о научно-техническом 

сотрудничестве. В данном соглашении страны договорились о поставке в 

КНДР четырёх атомных реакторов мощностью 440 МВт каждый. 
97

 

 Важно отметить, что в конце 1988 г. истекал крайний срок подписания 

Северной Кореей соглашения о гарантиях МАГАТЭ. По окончанию этого 

срока, Северная Корея так и не подписала договор. Такие неоднозначные 

действия Пхеньяна вызывали опасения на Западе и в США. Была проведена 

разведка, в ходе которой удалось выяснить, что размер газографитового 

реактора слишком велик для научных исследований, но при этом 

недостаточен для нужд электрики. В 1989 г. была получена информация, что 

в Енбене был построен завод для переработки ядерного топлива, а также 

полигон для ядерных испытаний. Опираясь на южнокорейские 

аналитические данные, с середины 1990-х годов Северная Корея имела все 

ресурсы для производства ядерного оружия.98
 

 Несмотря на такие действия Пхеньяна, на официальном уровне страна 

выступала за превращение Корейского полуострова в безъядерную зону. В 

июне 1986 г. было выпущено специальное северокорейское заявление, 

которое впоследствии было одобрено её главными союзниками – СССР и 

Китаем. В данном заявление, страна взяла на себя обязательства 

воздерживаться от испытаний, производства и хранения ядерного оружия и 

дала обещание не создавать никаких иностранных военных баз, включая 

ядерные, а также не допускать транспортировку иностранного ядерного 

оружия через свою территорию, воздушное пространство и свои 

территориальные воды. Годом позже, правительство КНДР снова 

подтвердили свою позицию по безъядерному статусу Корейского 

полуострова. 
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 Можно предположить, что такие действия со стороны 

северокорейского правительства были обусловлены желанием постепенного 

удаления американского ядерного оружия с территории полуострова. В своей 

инициативе, Пхеньян настаивал на прекращении Америкой размещения 

ядерного оружия и средств его доставки в Южной Корее, полном выводе уже 

имеющегося ядерного вооружения в РК и прекращении любого 

использования ядерного оружия на полуострове. В конце 1989 г. МИД 

Северной Кореи выступил с новым заявлением, в котором предлагалось 

провести переговоры с участием РК, КНДР и США о выводе американского 

ядерного оружия из южной части полуострова. Правительство КНДР также 

предлагало осуществить переговоры между Южной и Северной Кореей для 

разработки декларации о превращении территории полуострова в 

безъядерную зону.  

 В то же время, продолжались переговоры о подписании соглашения о 

гарантиях с МАГАТЭ. Согласно декларации США, подписанной в 1978 г., 

«Соединённые Штаты не будут использовать ядерное оружие против 

неядерного государства, которое подписало ДНЯО, за исключением случаев 

нападения на США, их территорию или вооружённые силы, или их 

союзников со стороны такого государства, которое является союзником 

ядерной державы, или действующего совместно с ядерной державой в 

осуществлении или поддержки такого нападения». Исходя из этого 

соглашения, КНДР, будучи союзником двух ядерных держав - СССР и КНР, 

не была защищена от возможного использования против неё Соединёнными 

Штатами ядерного оружия. В связи с этим, в целях обеспечения 

безопасности своего государства, Северная Корея требовала внести в 

документ поправку, исходя из которой запрещалось «угрожать неядерному 

государству, члену Договора о нераспространении ядерного оружия». Страна 

также требовала вывести всё ядерной оружие с территории полуострова.
99

 В 
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заявлении, адресованном МАГАТЭ, КНДР также отмечала, что она в праве 

обратиться к Десятой статье ДНЯО и выйти из договора, в случае если её 

требования не будут удовлетворены. Однако к тому времени, в системе 

международных отношений успели произойти некоторые изменения. Москва 

сблизилась с Сеулом и все больше отдалялась от Пхеньяна, в связи с чем 

позиции Северной Кореи на переговорах не были достаточно сильны, и её 

предположения не были реализованы.  

 Структурные изменения, которые произошли в системе 

международных отношений в 1991-1992 годах, оказали большое влияние на 

развитие событий вокруг северокорейского ядерного вопроса и возможной 

реализации безъядерного статуса полуострова. Возможность восстановления 

отношений между Японией и КНДР и, как следствие, получение 

значительной экономической помощи были напрямую связаны с 

вероятностью подписания Пхеньяном соглашения с МАГАТЭ о допущении в 

страну инспекторов. Позиция СССР и Китая во многом совпадала с мнением 

США по вопросу о ядерном контроле. Установление между Москвой и 

Сеулом дипломатических отношений и открытие в 1991 г. совместных 

внешнеторговых представительств в Пекине и Сеуле способствовало общей 

разрядке напряжённости в регионе. Также произошли некоторые изменения в 

позиции США касательно использования ядерного вооружения. 

Правительство перестало рассматривать ядерное оружие как основное 

средство сдерживания. В связи с этим, в мае 1991 г. Р. Баучер, который 

являлся представителем госдепартамента, заявил, что США не будут 

использовать ядерное оружие против Северной Кореи или любого другого 

государства, которое является участником Договора о нераспространении 

ядерного оружия. 100 
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 В 1992 г. МАГАТЭ проводило проверку на северокорейских ядерных 

объектах для первичной оценки имеющихся у них ядерного оборудования и 

материалов. В ходе инспекции, им удалось установить, что вопреки 

предоставленной информации, КНДР неоднократно производила выделение 

плутония из реактора мощностью 5мВт, а также осуществляла 

незадекларированную перед МАГАТЭ перегрузку ядерного топлива в 

реакторе. В 1993 г. МАГАТЭ запросило разрешение со стороны государства 

на осуществление инспекции, однако агентство получило необоснованный 

отказ. Позже, Северная Корея заявила о своём выходе из Договора по 

нераспространению ядерного оружия. Данное событие стало началом 

первого ядерного кризиса. 

 Решение КНДР о выходе из ДНЯО вызвало резко негативную реакцию 

со стороны всего мирового сообщества, а в особенности США, России, КНР 

и Японии. Весной 1993 г. Совет управляющих МАГАТЭ заявил, что, 

нарушив ДНЯО, рискует получить серьёзные санкции со стороны ООН. 

Обсуждая вопрос экономических санкций против КНДР, ООН вынес 

умеренную резолюцию, в которой Северной Корее предлагалось 

пересмотреть своё решение о выходе из ДНЯО, а генеральному директору 

МАГАТЭ продолжить консультации с северокорейской стороной. 

Осуществление экономических санкций было временно отложено. Такая 

умеренная реакция ООН была обусловлена сдерживающим фактором Токио, 

а также оппозицией со стороны Китая.
101

 

 Важно отметить, что Северная Корея в своих заявления неоднократно 

давала понять, что готова к диалогу с Соединёнными Штатами. В марте-

апреле 1993 г. Министр иностранных дел КНДР выдвинул предложение о 

проведении переговоров между США и КНДР для решения ядерной 

проблеме на основе принципов равенства и взаимной выгоды. Заявления 

такого рода, дают основания полагать, что первый ядерный кризис был 
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вызван глубокой изоляцией КНДР в мировом сообществе. США были 

вынуждены перейти к прямым переговорам с Пхеньяном, ввиду инициативы 

КНДР, а также невозможности осуществления экономических санкций. 

 Для предотвращения появления в Северной Корее ядерного взрывного 

устройства (ЯВУ) 21 октября 1994 г. США заключили с КНДР Рамочное 

соглашение. В данном соглашении были оговорены условия, в соответствии 

с которыми в обмен на отказ государства от продолжения плутониевой 

программы ей будет осуществляться экономическая помощь в виде поставок 

мазута и постройке в районе портового города Симпхо АЭС с двумя 

легководными реакторами. Северная Корея также приостановила процедуру 

выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и согласилась на 

возобновление гарантий МАГАТЭ на большую часть ядерных объектов на 

территории страны. На базе заключённого между США, Японией и Южной 

Кореей соглашения 9 марта 1995 г. была создана Организация по развитию 

энергетики на Корейском полуострове (КЕДО).  

 Реализация Рамочного соглашения столкнулась с большими 

трудностями, причиной которых являлся рост взаимного недоверия стран в 

результате прихода к власти в США администрации во главе с президентом 

Дж. Бушем-младшим, который был убеждён, что падение режима в Северной 

Корее произойдёт в ближайшее время. В связи с этим, он ужесточил 

политику США по отношению к КНДР и сделал акцент на возможность 

применения превентивных акций. Данные действия президента привели к 

прекращению действия Рамочного соглашения в 2002 г. 
102

 

 В начале 2003 г. КНДР объявила о возобновлении процедуры выхода 

из ДНЯО и выслала с территории страны инспекторов МАГАТЭ. Более того, 

Северная Корея возобновила эксплуатацию газографитового реактора и 
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проведение испытаний потенциальных средств для доставки ядерного 

оружия – ракет.  

 В целях урегулирования обостряющейся ситуации, в 2003 г. начались 

переговоры, касающиеся ядерной программы КНДР с участием КНР, США, 

России, Южной Кореи и Японии. Первый раунд переговоров не увенчался 

успехом. США и Япония добивались свёртывание ядерной программы КНДР 

под контролем МАГАТЭ.
103

 В обмен на данные требования, США обязались 

предоставить Северной Корее полную безопасность и экономическую 

помощь Пхеньяну, КНДР отказалась от таких условий.  

 Во время второго раунда в феврале 2004 г. КНДР согласилась 

заморозить ядерную программу под контролем МАГАТЭ, при условии 

экономической помощи со стороны США в виде поставок мазута, однако в 

этот раз США при поддержке Японии настаивали на полной ликвидации всех 

ядерных объектов страны под контролем МАГАТЭ. КНДР отвергла 

подобные предложения.  

 Третий раунд переговоров в июне 2004 г. также не был успешным. 

США предлагали передать ядерные объекты Северной Кореи под временное 

международное управление комиссии пяти держав или МАГАТЭ. В 

дальнейшем, планировалось уничтожение ядерных объектов. КНДР на 

подобные условия не согласилась.  

 В первой половине 2005 г. КНДР официально сообщила о создании 

ядерного оружия в стране: «Мы – за шестисторонние переговоры, однако 

вынуждены прервать своё участие в них на неопределённый срок — до тех 

пор, пока не убедимся, что созданы достаточные условия и атмосфера, 

позволяющие надеяться на результаты диалога. Переговорный процесс зашёл 

в тупик из-за антикорейской враждебной политики США. Покуда Америка 

размахивает ядерной дубинкой, вознамерившись во что бы то ни стало 
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ликвидировать наш строй, мы будем расширять запасы ядерного оружия 

ради защиты исторического выбора нашего народа, свободы и 

социализма».
104

 

 В июле 2005 г. Шестисторонние переговоры были возобновлены в 

Пекине. КНДР выдвинула одно условие – чтобы США «признали Северную 

Корею в качестве партнёра и относились к ней с уважением». В сентябре 

2005 г. Впервые за всю историю переговоров, участником удалось добиться 

принятия совместного документа. Данный документ был принят на 

четвёртом раунде переговоров 19 сентября 2005 г. В Заявлении признавалось 

право Северной Кореи на мирное использование атомной энергии. В 

документе также отмечалось, что «северокорейская сторона подтверждает 

обязательства отказаться от всего ядерного оружия и осуществляемых 

ядерных программ, как можно скорее вернуться в ДНЯО, а также под 

инспекции МАГАТЭ». США и КНДР выразили своё намерение уважать 

суверенитет друг друга и стремиться к нормализации двусторонних 

отношений. Однако во время пятого раунда переговоров в Пекине в ноябре 

2005 года, Пхеньян отказался продолжать переговоры по причине заморозки 

США зарубежных счетов некоторых северокорейских компаний.
105

 

 В настоящее время ядерный кризис на Корейском полуострове 

становится все более тяжёлым и трудноразрешимым. Шестисторонний 

переговорный механизм бездействует уже свыше пяти лет. Договорённости, 

которые были заключены в сентябре 2005 г. не выполняются. Отношения 

между двумя Корейскими государствами также ухудшаются, и иногда 

принимают крайне угрожающий характер. Территориальные споры в Северо-

Восточной Азии также не благоприятно влияют на развитие ситуации. Разлад 

мирового сообщества с Северной Кореей и невозможность решить ядерный 

вопрос представляют собой большую угрозу для мировой безопасности. На 
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данный момент, урегулирование северокорейского вопроса является 

важнейшим приоритетом для международного сообщества. Безопасность 

территорий полуострова напрямую связаны с безопасностью всего Азиатско-

Тихоокеанского региона. Северная Корея непредсказуемая страна, поэтому 

необходимо как можно скорее урегулировать все возможные разногласия.
106

 

 Россия и Китая являются активными субъектами международных 

отношений. Они принимают непосредственное участие в разрешении 

северокорейской ядерной проблемы. Ниже рассмотрим их позиции 

относительно данного вопроса и имеющиеся у них сходства и противоречия. 

 РФ стремится возобновить шестисторонние переговоры, которые в 

течение нескольких лет находятся в абсолютном тупике. Россия также, 

пытается добиться реализации в полном объёме и всеми участниками 

Совместного заявления от 19 сентября 2005 г. Москва интенсивно 

консультируется с партнёрами по переговорам, по-прежнему считая это 

самым оптимальным форматом возможного урегулирования 

северокорейского ядерного кризиса.  

 Россия однозначно выступает против курса КНДР на обретение 

ракетно-ядерного потенциала и за безусловное выполнение Пхеньяном 

резолюции СБ ООН по данному вопросу. 
107

 В декабре 2013 г. В.В. Путин 

подписал Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности 

ООН 2094 от 7 марта 2013 г.» Данная резолюция была принята в ответ на 

проведённые Северной Кореей ядерного испытания в начале 2013 года. 

Предусмотренные меры, которые заявлены в данном указе, строго связаны с 

необходимостью прекращения Пхеньяном осуществления их программ 

создания ядерного оружия и ракетных средств его доставки. Однако санкции 

не касаются российских физических и юридических лиц, которые в той или 
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иной мере имеют торгово-экономические, научные или культурные связи с 

КНДР.  

 Российская Федерация неоднократно заявляла о готовности снять 

санкции в случае, если КНДР официально откажется от ядерного оружия и 

всех ракетно-ядерных программ, возвратится в режим МАГАТЭ и в Договор 

о нераспространении ядерного оружия, а также примет участие в Договоре о 

всеобщем запрещении ядерных испытании.
108

 Безусловно, за отказом 

Пхеньяна от использования ядерных амбиций, необходимо, чтобы со своей 

стороны США, РК и Япония также совершали адекватные шаги – 

гарантировать Северной Корее суверенитет, оказывать необходимую 

экономическую помощь, признать право КНДР на использование атомной 

энергии в мирных целях и на мирное освоение космоса. Все эти вопросы 

необходимо решать в рамках шестистороннего переговорного механизма – 

уверена Россия.  

 Важно отметить, что Кремль не поддерживает тактику военного 

давления на Пхеньян, поскольку это может иметь непредсказуемые и 

катастрофические последствия для всей Северо-Восточной Азии. Москва 

придерживается идее о необходимости денуклеаризации Северной Кореи, но 

считает, что это является долгосрочной целью, в то время как наиболее 

актуальной целью является мораторий и «заморозка» северокорейских 

ядерных испытаний.
109

 

 Китай, возможно, даже в большей степени участвует в разрешении 

ядерной проблемы Корейского полуострова. Пекин ведёт активнейшую 
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дипломатическую работу для возобновления шестисторонних переговоров по 

урегулированию данной проблемы.  

 КНР является главным источником экономической помощи и 

идеологически близким союзником КНДР, однако он серьёзно озабочен 

поведением Пхеньяна касательно ядерной проблемы. Китай начинает все 

больше и больше осознавать, что проблема на Корейском полуострове 

является серьёзной угрозой безопасности самому Китаю. В 1990-х годах 

Пекин переоценил своё влияние на северокорейское руководство и 

политическую элиту, и теперь все больше опасается дальнейших действий со 

стороны Северной Кореи. КНДР, в свою очередь, также не проявляет особого 

доверия к Поднебесной. Северная Корея не хочет больше жить под указкой 

Китая, показывая, что «сильно устала» от китайского «социалистического» 

сюзеренитета.
110

 

 Китай откровенно недоволен позицией Пхеньяна по ядерному вопросу 

и его попытками совершать какие-либо действия без учёта китайских 

интересов. Запуск баллистических ракет и ядерные испытания вызвали 

сильнейшее негодование в китайских политических кругах. Председатель 

КНР Си Цзиньпин заявил: «Ни одной стране в мире не должно быть позволен 

сбросить регион или даже всю планету в пучину хаоса из-за чьих-либо 

эгоистических интересов». Ван И, министр иностранных дел Китая, также 

предупредил Северную Корею, что Китай «не позволит устраивать 

неразбериху и беспорядок у порога Китая».
111

 Немного позже Китай смягчил 

свою позицию относительно данного вопроса и призвал всех, кто 

заинтересован в решении проблемы на Корейском полуострове, 

воздержаться от акций, которые могут усугубить и без того напряжённую 

обстановку. Такие заявления прозвучали в первой половине 2013 года, в то 
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время, когда власти КНДР потребовали от всех иностранных дипломатов 

покинуть Пхеньян, так как, по их словам, обстановка на полуострове 

находится «на грани войны».  

 Китай ввёл ряд финансово-экономических ограничений для КНДР 

после третьего ядерного испытания, проведённого КНДР в феврале 2013 года. 

Данное обстоятельство вызвало большую озабоченность со стороны 

северокорейского руководства. Более того, Пхеньян был охвачен сильным 

беспокойством по поводу развития китайско-американских контактов и 

возможных договорённостей между ними. Вследствие этого, в мае 2013 года 

в Пекин был срочно направлен вице-маршал КНА Цой Рен Хэ, который 

осуществил попытку снизить остроту напряжения в отношениях КНДР-КНР, 

заявив о том, что Пхеньян готов к возобновлению шестисторонних 

переговоров. 
112

 

 Несмотря на ряд тяжёлых обстоятельств, с которыми сталкивается 

китайское руководство в попытках решить северокорейский вопрос мирным 

путём, Китай не собирается менять свой фундаментальный подход к 

Северной Корее и по-прежнему рассматривает её своим важным 

стратегическим партнёром в Восточной Азии. Специалисты утверждают, что 

для Китая КНДР является своеобразным геополитическим буфером в борьбе 

против попыток США противостоять укреплению влияния Китая в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Китай активно высказывается по поводу 

необходимости реанимации шестисторонних переговоров.  

 Стоит также отметить, что вопрос о возобновлении шестисторонних 

переговоров важен для Китая не только с точки зрения безопасности, но и 

международного престижа. Пекин стремится подчеркнуть свою 

лидирующую роль в делах Северной Кореи, свою способность влиять на 

внутренние процессы КНДР. В данном контексте примечательно 
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высказывание Си Цзиньпина о том, что Китай «будет играть конструктивную 

и ответственную роль в разрешении вопросов на Корейском полуострове, 

включая вопрос о ядерном оружии». 
113

  

 Как уже отмечалось выше, Китай и Россия имеют общую 

заинтересованность в решении ядерной проблемы Корейского полуострова, 

ведь они являются близкими соседями Северной Кореи. Обе страны 

отмечают, что денкулеаризация территории полуострова является одной из 

важнейших задач, которую необходимо решить в ближайшее время. 

Правительства КНР и Российской Федерации чётко осознают нависшую над 

ними угрозу и возможное возникновение негативных последствий в случае, 

если конфликт так и не будет решён.  

 Оба государства видят лишь один единственно возможный путь 

решения данной проблемы – возобновление шестисторонних переговоров. 

Первостепенной задачей является создание необходимых условий для их 

возобновления, а для этого необходимо воздержаться от резких 

высказываний в сторону северокорейского правительства, от необдуманных 

действий и угроз.  

 Однако Россия, как и Китай, не желают оставлять безнаказанным 

действия Северной Кореи, противоречащие ДНЯО, они наложили ряд 

экономических санкций и ограничений на КНДР, которые, учитывая 

плачевное состояние северокорейской экономики, наносят сильный удар. 

 Важное сходство России и Китая в данном вопросе, является их 

относительная приближённость   к делам северокорейской элиты. Россия 

имеет крепкие экономические связи с КНДР. КНР, в свою очередь, 

неоднократно оказывал Северной Корее помощь и является её главным 
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союзником среди шестёрки стран, которые задействованы в переговорном 

процессе.  

 Также важно отметить, что РФ и Китай ведут двусторонние 

переговоры, касающиеся северокорейской ядерной проблемы. Они активно 

обсуждают возможные варианты развития событий и способы их решения.  

Можно с уверенностью сказать, что российско-китайское сотрудничество по 

этому вопросу, желание урегулировать конфликт мирным путём и наличие 

необходимой политической силы стран позволяет сохранять баланс в 

урегулировании северокорейского кризиса. Ведь Россия и Китай не 

высказываются в сторону Северной Кореи также категорично как США, 

готовы оказывать помощь и поддержку, а также экономически сотрудничать 

с ней.  
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2.3. Российско-китайское торгово-экономическое и военно-

политическое сотрудничество 

Сотрудничество в сфере экономики является важным фактором 

обеспечения безопасности на международной арене. Страны со слабыми 

экономическими связами становятся уязвимыми для внешнего воздействия 

более сильных и развитых стран. Как показывает опыт современности, 

закрытые для внешнеторговых связей государства подвержены различным 

проблемам в экономике и в других сферах международных отношений.  

Более того, тесное взаимовыгодное экономическое сотрудничество 

между государствами уменьшает возможность возникновения глобальных 

проблем и противоречий.  

Экономическое сотрудничество России и Китая имеет давнюю 

историю и базируется на объективных предпосылках взаимодополняемости и 

взаимовыгодности. Общий технологический профиль, заложенный в период 

«советской индустриализации» 1950-х годов, усиливает потенциал торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия, который ещё далеко не 

исчерпан.
114

 Важно отметить, что, несмотря на некоторые трудности, с 

которыми сталкиваются страны, российско-китайское торгово-

экономическое сотрудничество имеет большой потенциал для развития, 

благодаря географической близости стран, экономической близости и 

высокому уровню межгосударственных отношений. 
115

 

Документ с которого началось сотрудничество между двумя 

государствами стал «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», который 

был подписан в Москве 14 февраля 1950 г. Это был сильный толчок для 

дальнейшего активного экономического взаимодействия и сотрудничества. В 
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следующем десятилетии был заключён ряд важных соглашений в сфере 

экономики. СССР активно содействовал КНР в развитии исследований по 

ядерной физике и использованию атомной энергии для нужд народного 

хозяйства. За недолгий период расцвета советско-китайских отношений 

(1949 – 1956 гг.) Советский Союз направил в Китай тысячи учёных и 

специалистов, что ускорило течение научно-технического прогресса в КНР. 

Тем не менее, вскоре вместе с политическими отношениями, торгово-

экономическое сотрудничество также стало постепенно сворачиваться. К 

власти пришёл Н.С. Хрущев, который отошёл от сталинизма, что крайне 

взбудоражило китайское правительство. СССР был обвинён в отходе от 

истинной идеологии, и отношения между государствами стали ухудшаться. 

Помимо экономического сотрудничества, также было сведено к минимуму 

научно-техническое сотрудничество. 

Постепенно, как уже было сказано в первой главе данной работы, 

противоречия между странами переросли в вооружённые конфликты. 

Кульминацией раскола стали пограничные столкновения в 1969 году.  

Спустя десять лет, после смерти великого китайского вождя Мао 

Цзэдуна, КНР приняла новые экономические реформы и объявила о 

политике открытости. Именно с этого момента началось всем известное 

китайское «экономическое чудо», которое позволило Китаю стать мощной 

державой с развитой экономикой. 

Новейшая история отношений между двумя крупнейшими странами 

началась с распада СССР и признания Китаем его преемницей Российскую 

Федерацию 24 декабря 1991 г. Правовая основа торгово-экономического 

сотрудничества была заложена Соглашением о торгово-экономических 

отношениях России и Китая, которое было подписано 5 марта 1992 г. Данное 

соглашение предусматривало обоюдное предоставление режима 

наибольшего благоприятствования, а также взаимное освобождение от 

таможенных пошли и прочих видов налогообложения. Соглашение также 
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предусматривало последующее ежегодное принятие протокола о торгово-

экономическом сотрудничестве Китаем и Россией.  

C 1994 г. началось постепенное падение торговых оборотов и только в 

1996 г. благодаря обозначению основных крупных целей сотрудничества, 

объем двусторонней торговли значительно вырос более чем на 26% и 

составил 6,84 млрд долл. Основой российского экспорта КНР в конце 90-х 

годов составляли машины и оборудование, цветные металлы, древесина, 

целлюлоза, химические удобрения и тд. Более 70% импорта в Россию из 

Китая приходилось на изделия из кожи, обувь, одежду, мясо, машины и 

оборудование. К 2000 г. период стагнации подошёл к концу и общий 

товарооборот между странами увеличился почти на 40% по сравнению с 

1999г.
116

 

В последующие годы показатели двусторонней торговли ежегодно 

росли. По официальным данным ФТС РФ, за первые пять лет XXI века (2001 

– 2005 гг.) суммарная стоимость товарооборота достигла 63,2 млрд долл. И 

выросла в 2,4 раза по сравнению с тем же показателем последних пяти лет 

XX века. Ежегодные темпы прироста поставок между Россией и Китаем 

колебались в пределах 25-37%, в том числе экспорта – 21-29%, импорта – 38-

73%. Такая скорость сохранялась вплоть до 2007 г., после этого темпы роста 

начали падать в связи с мировым финансовым кризисом, затронул как страны 

Юго-Восточной Азии, так и Россию.
117

 

В настоящее время Китай является одним из главных торговых 

партнёров РФ. По данным организации Всемирного Банка КНР занимает 

второе место в числе российских партнёров по экспорту. В 2015 г. Россия 

экспортировала в Китай товар на сумму 28,3 млрд$ (см. Диагр.1).
118

 Однако 

этот показатель уменьшился на 20% по сравнению с предыдущим годом. В 
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основном РФ экспортирует в Китай минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты (60,7%), древесину и изделия из неё (9,39%), а также цветные 

металлы (9,06%).  

Диаграмма 1. 

 

 Более того, Китай занимает первое место среди российских партнёров 

по импорту. В 2015 г. КНР экспортировала в Россию около 35,2 млрд$ (см. 

Диагр. 2).
119

 Эти данные свидетельствуют о тесном торговом сотрудничестве 

между Россией и Китаем.  

Опираясь на данные Главного Таможенного Управления (ГТУ) КНР, 

товарооборот между Россией и Китаем в 2015 г. составил 68,065,15 млн$, что 

меньше на 28,6%, чем за аналогичный прошлогодний период. В рейтинге 

основных китайских партнёров Россия занимает 16-е место. Данный факт 

говорит о том, что Россия не является приоритетным партнёром для Китая. 
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Главными китайскими экономическими партнёрами являются США и страны 

Восточной Азии (Южная Корея, Япония). 
120

 

Диаграмма 2. 

 

По оценкам экспертов из России и Китая, замедление динамики 

торговли между двумя странами в 2015 г. было обусловлено рядом 

объективных факторов, которые сформировались ещё в 2014 г.
121

 

Одним из основных факторов является напряжённая геополитическая 

обстановка и её осложнение в связи с событиями на Украине, и в следствие 

чего, введённых Западом санкций в отношении РФ. Второй причиной 

является общее замедление экономического роста как в КНР, так и в России. 

Третьей причиной эксперты называют падение мировых цен на сырьевые 

товары и энергоносители, что составляет более 70% экспорта России в 
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Китайменя. На экономические отношения между Россией и Китаем также 

повлияло снижение покупательской способности российских граждан в силу 

серьёзных курсовых колебаний рубля к основным мировым валютам. Ещё 

одной немаловажной причиной является нарастающий тренд спадания 

темпов внешней торговли Китая . Согласно таможенной статистике, 

внешнеторговый оборот КНР в 2015 г. уменьшился на 8 %, в связи с чем 

отрицательная тенденция отмечается не только в торговле с Россией, но и с 

другими внешнеторговыми китайскими партнёрами.  

Основными статьями китайского экспорта в Россию являются машины 

и оборудование (35%), пушнина, меховое сырье, мех, изделия (5,63%), 

одежда и обувь (около 20%). 
122

 

Другим аспектом российско-китайского экономического и 

политического сотрудничества является совместное участие в 

международных организациях, одной из которых является Шанхайская 

Организация Сотрудничества.  

Предпосылки к созданию ШОС были заложены еще в 60-е годы XX 

века, когда Советский Союз и КНР вступили в переговоры по поводу 

разрешения территориальных споров. После распада СССР в переговорах 

появились новые участники в лице России и государств Центральной Азии. 

После разрешения территориальных споров КНР со странами СНГ (Россией, 

Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) появилась возможность  

дальнейшего развития регионального сотрудничества. 
123

 

Организация была создана в 2001 г. В создании организации 

участвовали лидеры следующих стран: России, Китая, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Разногласия между участниками 

относительно характера и перспектив сотрудничества, сохранялись на 
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протяжении долгого времени. Малые и средние страны стремились 

переключить внимание ШОС на решение экономических вопросов. Китай, 

напротив, предпочитал опережающее сотрудничество в сфере политики и 

борьбы с исламским экстремизмом, который представлял опасность не 

только для обитателей провинции Синьцзян, в которой проживали тюркские 

исламские меньшинства, но и для других стран. Вместе с тем, 

центральноазиатские страны стремились не акцентировать внимание на 

проблемах, связанных с террористическими группировками, так как 

опасались, что это может вызвать раздражение исламских организаций, 

которые действовали на  территории всех стран-участниц ШОС. 
124

 

По мнению некоторых экспертов, создание ШОС — было следующим 

этапом в углублении российско-китайского сотрудничества. Впоследствии, 

заключённый в 2001 г. «Договор о дружбе и сотрудничестве» подтвердил эти 

предположения. 
125

 

В конечном итоге, основные цели Шанхайской Организации 

Сотрудничества, в соответствии со статьей 1 основополагающего документа 

ШОС — Хартии от 7 июня 2002 г. являются:
 126

 

 укрепление дружбы и добрососедства между государствами-

членами; 

 совместное противостояние терроризму; 

 поощрение эффективного регионального сотрудничества; 

 поддержание и развитие отношений с другими государствами и 

международными организациями; 

 взаимодействие в предотвращении конфликтов на 

международной арене и их мирном урегулировании;  
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 совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI 

веке.  

В 2015 г. было объявлено о начале процедуры вступления в 

организацию Индии и Пакистана.
127

 

Несмотря на некоторый скепсис со стороны Западных стран 

относительно ШОС, можно с уверенностью сказать, что участие России и 

Китая в данной организации, безусловно, положительно влияет на 

региональную безопасность. Сотрудничая в рамках данной организации, РФ 

и Китай повышают уровень сотрудничества и углубляют взаимное доверие.  

Ещё одним аспектом российско-китайского политического 

взаимодействия является совместное участие в международной организации 

БРИКС. Она была создана в 2006 г. и состоит из Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР.  Члены БРИКС характеризуются как наиболее 

быстроразвивающиеся крупные страны. Их объединение не связано с 

территориальной близостью. 
128

 

Страны БРИКС стремятся к развитию и углублению мира и 

безопасности не только региональной, но и глобальной. Участники нацелены 

на раскрытие своего экономического потенциала и расширение сфер 

экономического взаимодействия со странами-участницами БРИКС. Согласно 

некоторым прогнозам, к 2020 году товарооборот между членами БРИКС 

превысит общую сумму торговых сделок между Америкой и Европой. Члены 

данной организации наметили для себя долгосрочный план действий и 

посредством проводимой политики могут внести ощутимый вклад в 

оздоровление мировой экономики. 
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Можно с уверенностью утверждать, что сотрудничество между 

Россией и Китаем в таком ключе, улучшает и углубляет двустороннюю 

кооперацию. Более того, страны имеют некоторую общность взглядов на 

происходящие процессы в мировой экономике. 

Таким образом, можно сказать, что общая тенденция в экономическом 

сотрудничестве между Россией и Китаем является положительной, однако 

некоторые трудности российской экономики, особенно в период санкций со 

стороны Запада, отражаются на показателях двусторонней торговли между 

странами. Несмотря на возникающие трудности, страны нацелены на 

продуктивное, взаимовыгодное сотрудничество. 

В настоящее время, главы обоих государств достаточно часто 

встречаются на переговорах. Эти переговоры связаны не только с 

официальными визитами, но и с двусторонними встречами на саммитах 

ШОС, БРИКС и т.д. Горячая линия, установленная между лидерами двух 

стран, эффективно помогает в реализации двусторонней коммуникации. Все 

это способствует обеспечению мира и стабильности в регионе и развитию 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Однако 

нельзя отрицать, что в настоящее время существуют серьёзные препятствия, 

тормозящие темпы роста объёмов двусторонней торговли, которые 

необходимо решать. Вместе с тем, наличие заинтересованности обеих стран в 

продуктивном сотрудничестве позволяет говорить нам о возможности 

ускорения темпов развития.  

Хотелось бы также отметить весьма благоприятную сферу 

сотрудничества для России и Китая — энергетическое сотрудничество, 

которое с каждым годом набирает обороты и является важнейшим аспектом 

энергетической безопасности не только России и Китая, но и АТР в целом. 

Обеспечение энергетической безопасности является важнейшим 
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внешнеполитическим курсом РФ и КНР в XXI веке. Кроме того, Китай 

является одним из крупнейших импортёров энергоресурсов в мире.
129

 

Российско-китайское сотрудничество в сфере энергетических ресурсов 

началось ещё с 2000-х годов. Тогда, в 2001 году, подписанный странами 

«Договор о дружбе и сотрудничестве»
130

предусматривал развитие 

сотрудничества в различных областях, включая энергетику. Полноценный 

энергодиалог двух стран сформировался в 2008 г. в процессе визита в Китай 

Президента РФ Д.А. Медведева. За прошедшие годы, сформирован 

полноценный механизм регулярных встреч глав правительств обоих 

государств. В числе сформированных комиссий, касающихся различных 

аспектов сотрудничества, присутствует подкомиссии по энергетическому 

сотрудничеству и сотрудничеству в области ядерной энергетики. 
131

 

Важным является ещё и тот факт, что страны не только наращивают 

торговлю энергоресурсами, но и расширяют взаимовыгодное сотрудничество 

в сфере энергетических технологий и оборудования. Это является важным 

аспектом для модернизации экономик двух стран и повышении их 

энергоэффективности. 

Также благоприятно обстоят дела с начавшимся ещё в 1991 г. 

сотрудничестве в военно-технической сфере.  Военно-техническое 

сотрудничество между Россией и Китаем является важнейшим компонентом 

российско-китайского стратегического партнёрства, которое отражает 

политические и экономические интересы двух государств. Более того, 

сотрудничество в данной сфере является одним из важнейших показателей 

доверительности российско-китайских отношений, несмотря на то что 
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постоянно возникает вопрос, против кого это оружие будет в будущем 

направлено. Получаемая от сделок прибыль в какой-то степени сглаживала 

опасения России, связанные с перспективой превращения Китая в её 

конкурента на мировом рынке, поставляющего данные виды вооружений. В 

условиях жёсткой конкуренции на международном рынке вооружений, 

Россия, пользуясь тем, что со стороны США и Западной Европы в отношении 

Китая проводится политика эмбарго на экспорт вооружений и военной 

техники, а также экспортного контроля в отношении многих типов техники и 

технологий двойного использования, фактически остаётся дня КНР 

единственным доступным источником получения современных систем 

вооружений и, главное, технологий их производства. 
132

 

Начальным шагом по реализации сотрудничества в сфере военной 

техники между Россией и Китаем стало создание в 1992 г. российско-

китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Данная 

комиссия функционирует и в наши дни, заседая ежегодно по очереди в 

Москве и в Пекине. Последнее заседание комиссии прошло 23 ноября 2016 г. 

в китайской столице. Министр обороны РФ Сергей Шойгу положительно 

оценил результаты российско-китайского ВТС: «В области ВТС у нас есть 

серьёзные успехи. Мы вышли на уровень около 3 млрд долл. годового 

объёма по реализации контрактов разной направленности. Но все они в той 

или иной степени реализуются в рамках взаимовыгодного военно-

технического сотрудничества».
133

 

Следующим шагом на пути крепкого военно-технического 

сотрудничества, стало подписание в 1993 г. Соглашения о военном 

сотрудничестве между Министерством обороны РФ и Министерством 

обороны КНР. Данное Соглашение позволило установить прямой контакт 

между двумя министерствами. Опираясь на данный документ, ВТС должно 
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быть направлено на развитие мира и безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и включать в себя не только военно-техническое 

сотрудничество как таковое, но и обмен опытом и информацией, торговлю 

вооружениями, сотрудничество в области связи, военно-медицинской сфере 

и тд.
134

 

В период с 1992 по 1999 гг. Китай закупал в основном стандартные 

системы вооружений советского образца: 38 истребителей-перехватчиков 

Су-27СК, 40 учебно-боевых истребителей Су-27УБК и эсминец проекта 956А 

типа «Современный».
 135

 

В 1997 г. был сформирован Механизм регулярных встреч глав 

правительств РФ и КНР для координации действий со стороны двух 

государств в экономической, торговой, военной, научно-технической и 

энергетической сферах. Основное внимание было уделено развитию 

отношений, касающихся крупных проектов, которые обладают 

стратегическим значением как для Россий, так и для Китая, в том числе и в 

военно-технической области.
136

 

Значительный прогресс ВТС между Россией и Китаем привёл к 

оформлению стратегического партнёрства между странами в 1990-е гг. Ему 

было уделено особое внимание в Пекинской декларации, наряду с развитием 

отношений в торгово-экономической и научно-технической сфере. Было 

отмечено, что ВТС «является одним из главных направлений углубления и 
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расширения российско-китайских отношений, равноправного 

доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия».
137

 

Что касается конкретных поставок, Китай приобрёл у России целый 

ряд современных самолётов-истребителей с технологией дозаправки в 

воздухе, вертолётов, подлодок класса «Кило» и эсминцев класса 

«Варшавянка», а также электронных систем наведения ракет и спутниковых 

систем, продвинутых ядерных технологий. Кроме того, в начале 1999 г. был 

подписан генеральный контракт о приёме китайских военнослужащих в 

российские военные академии и училища. С этого же года РФ начала 

поставлять и помогать налаживать лицензионное производство в КНР 

многофункциональных истребителей нового класса Су-30, способных 

наносить удары по наземным и морским целям, бортовые радары и 

современные авиационные двигатели, средства ПВО – зенитно-ракетные 

комплексы С-300 и системы малой дальности «Тор М1», существенно 

превосходящие практически все западные аналоги по критерию «стоимость-

эффективность». На долю КНР стала приходиться примерно пятая часть 

российского экспорта и вооружений, в 2003 г. составившего в стоимостном 

выражении более 5 млрд$, а по сводным оценкам, Китай к 2007 г. закупил в 

России вооружений и военной техники примерно на 15 млрд$, став для 

России стратегическим партнёром в сфере военно-технического 

сотрудничества.  

Резкое падение продаж российского оружия в Китай произошло 

примерно в 2006-2007 годах (см. Граф.1). Российские, китайские и 

американские эксперты сделали предположения, с чем это может быть 

связано. Во-первых, китайский спрос на оружие из России снижался по мере 

того, как большая часть заказов Пекина была выполнена. В то же время, 

оборонная промышленность Китая стала достаточно развитой чтобы 
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самостоятельно производить вооружения, соответствующие требованиям 

НОАК. Это связано, в первую очередь, со стремительным научно-

техническим прогрессом в Китае. Во-вторых, КНР неоднократно выражала 

озабоченность недостатком контроля качества. В-третьих, Россия не хотела 

продавать Китаю более современное оружие, вероятно, опасаясь, возможного 

роста китайской военной мощи, что в будущем может представлять 

серьёзную угрозу для России. 
138

 

График 1.

 

 

Неожиданное сокращение поставок российского оружия в Китай в 

2006-2007 годах ознаменовало новый этап российско-китайского военно-

технического сотрудничества, характеризующегося сокращением китайского 

импорта российского вооружения и более скромным уровнем участия.
139

 К 

2012 году доля России в импорте Китая составила 43%, что значительно 
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ниже 87% в период с 2000 по 2005 год. В 2016 году доля России в импорте 

китайского оружия выросла более 64%, но оставалась значительно ниже 

уровней, достигнутых в разгар продаж оружия Россией Китаю.
 140

 

Несмотря на то, что в течение большей части 90-х г. вплоть до 

середины 2000-х г. Китай был ведущим импортёром российского оружия, 

зависимость России от китайских закупок снизилась за последнее 

десятилетие. По данным SIPRI, опубликованным в конце года в 2016 году (за 

Индией, Алжиром и Вьетнамом), Китай занимает четвёртое место в импорте 

российского оружия. 

В настоящее время, Китай продолжает зависеть от оборонной 

промышленности России—особенно от поставок авиационной техники. В то 

же время, Россия по-прежнему недовольна возможностью реализации 

обратного инжиниринга со стороны Китая. Оборонная промышленность КНР 

уже на протяжении долгого времени пытается выпустить реактивные 

двигатели собственного производства для своих самых современных боевых 

самолётов. 
141

 Военная промышленность Китая стремительно развивается, 

уменьшая разрыв с Россией. 

Вместе с тем, продолжая зависеть от поставок российского вооружения, 

Китай становится все более избирательным, в поисках новейших 

вооружённых систем России, которые будут делать НОАК все более 

устойчивым к внешним угрозам. В целях предотвращения появления более 

дешёвых аналогов российского оружия, в 2008 г. Россия и Китай на 

ежегодной совместной Межправительственной комиссии по сотрудничеству 

в области ВТС подписали Соглашение о защите прав интеллектуальной 
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собственности. 
142

 В 2012 г. с целью укрепления договорённостей 2008 г., 

после того как Китай продолжал копировать некоторые виды российского 

вооружения, страны подписали новое Соглашение. Год спустя, посол России 

в Китае Андрей Денисов, говоря об этой проблеме сказал, что «ещё есть куда 

двигаться, но мы воодушевлены позитивным отношением наших китайских 

партнёров к данной проблеме».
143

 Тем не менее, в дальнейшем страны 

подписывали дополнительные соглашения для отдельных видов оружия и 

совместных сделок по производству. Это говорит о том, что Россия до сих 

пор имеет некоторые опасения по поводу копирования Китаем вооружённых 

систем и оборудования.  

После украинского кризиса, сотрудничество в военно-технической 

сфере между Россией и Китаем значительно улучшилось. Вскоре после 

кризиса, страны заключили два крупных соглашения о продаже новых 

вооружений, повысили уровень совместных военных учений, ускорили 

темпы координации региональных и глобальных политик в сфере 

безопасности. В течение всего 2016 г. ВТС между Россией и Китаем 

продолжало действовать на высоком уровне и даже активизировалось в 

некоторых областях. Во многих отношениях, 2016 г. был знаменательным 

годом для двусторонних отношений в области обороны между двумя 

странами.
144

 

В 2016 г.  не было объявлено ни о каких новых крупных соглашениях, 

касающихся продажи оружия. Вместе с тем Москва и Пекин 

сосредоточились на реализации двух важных соглашений, которые были 

подписаны еще в 2015 г. Одно из них, это соглашение о продаже систем 
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противовоздушной обороны С-400 на сумму около 3 млрд$.  Данное 

соглашение стало первой крупномасштабной продажей платформы между 

двумя странами с 2005 г.
145

 На сегодняшний день С-400 является самой 

передовой российской системой противовоздушной обороны. Согласно 

недавним сообщениям, Россия также взяла на себя обязательства по поставке 

в Китай ракеты дальнего действия 40N6E, что позволит С-400 наносить 

удары по различным воздушным целям, включая самолёты, беспилотные 

летательные аппараты и крылатые ракеты на дальности до 380 км
3
. После 

поставки, С-400 сразу же станет самой  мощной ПВО Китая, значительно 

опередив другие системы в своём запасе. Доставка оружия ожидается к 2018 

г.
146

 

Также существует второе важное соглашение, подписанное в ноябре 

2015 г., касающееся продажи Китаю 24 российских боевых самолётов Су-35 

по оценочной стоимости около 2 млрд долл. 
147

 Су-35 является самым 

передовым в России боевым самолетом 4-го поколения. Кроме того, в нём 

используются многие функции, присущие только истребителям 5-го 

поколения, в том числе возможность сверхзвуковой стрельбы. Данный 

самолёт разработан для ближнего и дальнего боя, он имеет гораздо больший 

радиус действия и маневренность, чем другие китайские самолёты 4-го 

поколение, что значительно улучшает общие возможности  Китая в воздухе. 

В 2016 году было мало видимых изменений в отношении третьей 

крупной сделки, которую обсуждали Москва и Пекин, а именно продажа 

четырех китайских подводных лодок класса Lada (Project 667)  Китаю. 

«Лада» - новейшая дизельная электрическая российская подводная лодка, и 

китайцы давно стремятся получить доступ к ее передовым гидролокаторам и 

ракетам. Со своей стороны, Россия уже давно пытается продать «Ладу» 
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Китаю. Но система столкнулась с техническими трудностями, в результате 

чего ВМС России недавно объявили о прекращении программы «Лада» в 

2019 году в пользу разработки более совершенной подводной лодки 

«Калина». По иронии судьбы, по словам российского оборонного эксперта 

Константина Макиенко, большинство проблем с конструкцией Lada теперь 

решены. В отчете за март 2016 года упоминалось, что Китай все еще ведет 

переговоры о покупке до четырех подводных лодок Lada. 

Вскоре могут появиться дополнительные сделки по продаже оружия. 

По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимира Дрожжова, Китай уже в 

течение ближайших нескольких лет намерен закупить вооружений  и 

военной техники на сумму свыше 8 млрд. долл.
148

 

Такая активная кооперация в сфере ВТС, однако, не означает, что 

Москва и Пекин окончательно преодолели все проблемы, которые долгое 

время преследовали их сотрудничество в этой области. Торговля оружием 

по-прежнему страдает от недоверия с обеих сторон. Показательный пример - 

долгая история продажи Су-35. Потребовалось много лет сложных 

переговоров для реализации данной поставки. Российские производители 

оборонного сектора долго сопротивлялись, опасаясь, что китайцы просто 

скопируют эту систему. Подобные подозрения усилились, когда Пекин 

предложил первоначально купить только четыре самолёта для 

технологической оценки. Со своей стороны, Пекин продолжал подозревать, 

что Москва преувеличивает стоимость самолётов, особенно после того, как 

выяснилось, что ВВС России заплатила за них значительно меньше. Если бы 

не вмешательство В.В. Путина и Си Цзиньпина, неизвестно, была ли бы эта 

сделка когда-либо завершена. 
149
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Кроме того, как показали результаты переговоров по продаже 

ракетного двигателя РД-180, в настоящее время по-прежнему существуют 

жёсткие ограничения на виды технологий, которыми Москва готова 

поделиться с Пекином. Совместные военные учениям также по-прежнему 

являются относительно ограниченными по числу, масштабу, сложности и 

степени взаимодействия, особенно по сравнению с теми видами совместных 

учений, которые обычно проводятся между Соединёнными Штатами и их 

союзниками. Несмотря на существенный прогресс в оборонном 

сотрудничестве, все ещё мало перспектив для того, чтобы в ближайшем 

будущем Россия и Китай сформировали настоящий военный альянс, в 

первую очередь потому, что ни один из них не хочет втянуться в конфликт с 

третьей страной, особенно с Соединёнными Штатами, по проблеме 

(например, Тайвань или Украина), которая не затрагивает его жизненных 

интересов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Российско-китайские отношения прошли сложный путь от 

конфронтации к нормализации отношений.  На протяжении десятилетий 

страны не могли прийти к общим совместным договорённостям, наладить 

политические и торговые связи, урегулировать конфликты, касающиеся 

спорных территорий, а также признать идеологическую независимость друг 

друга, дать возможность каждой стороне избрать свой личный путь развития.  

 В настоящее время, в соответствии с имеющимися документами, 

китайско-российское сотрудничество проводится на уровне стратегического 

партнёрства, это даёт возможность говорить о том, что укрепившиеся связи 

между двумя государствами позволяют в некоторой степени обеспечивать 

безопасность и стабильность не только внутри самих стран, но и за их 

пределами, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 Торгово-экономическое сотрудничество между странами обеспечивает 

не только экономическую безопасность, но и влияет на международную 

стабильность. Наличие экономической базы даёт возможность осуществлять 

двустороннее взаимодействие более продуктивно и взаимовыгодно. 

Российские поставки энергетических ресурсов в Китай является важнейшей 

частью сотрудничества в данной сфере, а также поддерживает 

энергетическую безопасность региона.  

 Не менее значительным аспектом экономического сотрудничества 

между Россией и Китаем является их участие в международной 

экономической организации – БРИКС. Данная организация призвана решать 

финансовые, научно-технические, культурные, политические, а также 

экономические проблемы. Совместное участие двух стран в таких 

организациях способствует развитию и процветанию региона.  

 Россия и Китай также являются участниками Шанхайской Организации 

Сотрудничества. Данная организация призывает стран-участниц 
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противодействовать терроризму и другим видам угроз, а также укреплять и 

поддерживать мир, безопасность и стабильность в регионе. Государства, 

принимающие участие в данной организации, готовы к совместному 

решению проблем, которые могут возникнуть в будущем, что не может не 

влиять на обстановку в регионе. 

 Сотрудничество в военно-политической области также является 

важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Россия, будучи крупнейшим экспортёром военной техники, 

поставляет в Китай большое количество видов вооружения. Это позволяет 

странам налаживать взаимовыгодный контакт в данной сфере и осуществлять 

новые значимые проекты. В частности, реализация совместных военных 

учений является весьма крупным достижением стран в данной области 

сотрудничества. Ведь нельзя отрицать тот факт, что благодаря такому роду 

коопераций, в случае необходимости, двум государствам будет легче 

противостоять возникающим угрозам, и военным вторжениям на своей 

территории. Такое сотрудничество, несомненно, является источником 

стабильности в регионе.   

 Возникшие после распада биполярной системы международных 

отношений споры о будущей расстановки сил в мире выявили общие 

позиции Китая и России по данному вопросу. Обе страны высказали свои 

надежды на построение новой многополярной системы международных 

отношений. Как для РФ, так и для КНР, абсолютно неприемлема 

однополярная система с исключительной гегемонией какой-либо страны. 

Государства считают такую систему небезопасной и неприемлемой. Такое 

неравномерное распределение сил ведёт к военным противостояниям и 

межгосударственной разобщенности. Обе страны выступают за равенство, 

суверенитет и самостоятельность каждого отдельного государства. Выступая 

по данному вопросу единым фронтом, Россия и Китай дают основания 

надеяться на возможность сохранения баланса сил на международной арене, 
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на сохранение стабильности и безопасности не только в регионе, но и в мире 

в целом.  

 Разгоревшийся после «холодной войны» ядерный кризис на Корейском 

полуострове, в настоящее время, является серьёзнейшей угрозой 

международной безопасности. Данная проблема нависает над мировым 

сообществом уже на протяжении многих лет. Созданный шестисторонний 

переговорный механизм в настоящий момент не функционирует, можно 

сказать, что ситуация зашла в тупик. В данной проблеме Россия и Китай 

также имеют единую точку зрения о необходимости восстановлении 

переговорного механизма и прекращении становления ядерного потенциала 

Северной Кореи.  

 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что крепкое 

сотрудничество между Россией и Китаем помогает сохранять и 

поддерживать региональную стабильность и безопасность, развивать и 

содействовать развитию и процветанию региона. Будучи крупными, 

влиятельными странами, а также плотно взаимодействуя, РФ и КНР 

продолжают двигаться в направлении развития дружбы и сотрудничества, 

взаимного доверия и поддержки. Однако, безусловно, нельзя сказать, что 

российско-китайские отношения достигли пика своих возможностей. 

Странам предстоит пройти немалый путь для достижения максимального 

потенциала от совместных усилий. Существует ещё немало слабых и 

неразвитых аспектов их сотрудничества.  

 Например, сфера экономического сотрудничества требует ещё немало 

усилий со стороны обеих стран для дальнейшего продуктивного развития. На 

это сказывается тот факт, Россия все ещё не смогла реализовать свой 

экономический потенциал, в связи с чем китайские партнёры сосредоточили 

своё внимание на других, более прогрессивных странах, что несомненно, 

влияет на качество сотрудничества и в других сферах. 
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 Что касается военно-политического сотрудничества, то здесь ситуация 

обстоит значительно лучше. Россия в немалых объёмах экспортирует в Китай 

разнообразные виды вооружений. Страны активно сотрудничают в данной 

сфере не только посредством экспорта и импорта, но и организуя различные 

военные учения, что, конечно, является важнейшим фактором безопасности в 

регионе. В случае необходимости, сплотившись, РФ и Китай имеют большие 

шансы отразить возникающие угрозы. Россия и Китай также занимаются 

совместными разработками в области военных вооружений. Однако стоит 

заметить, что на фоне других военных альянсов, российско-китайское 

военно-техническое сотрудничество не выглядит столь безоблачным. Все 

ещё есть место сомнениям и недоверию как со стороны России, так и со 

стороны Китая, что не может не отражаться на сотрудничестве в целом. 

Странам ещё предстоит преодолевать существующие проблемы и трудности.  

 Сотрудничество на международной арене, совместно участие в 

международных организациях, таких как БРИКС и ШОС делают российско-

китайские отношения более прочными и крепкими. Однако стоит отметить, 

что, на данный момент, сотрудничество посредством данных организаций не 

является столь приоритетным для обеих стран. Может быть им стоит уделить 

больше внимания для развития сотрудничества в данном направлении.  

 Вместе с тем, опираясь на результаты исследования, можно сделать 

вывод, что российско-китайским отношениям предстоит пройти долгий путь 

по преодолению всевозможных препятствий и противоречий. Однако уже 

сейчас страны стоят на пути крепкого сотрудничества и стремятся к его 

развитию со всех сторон. Несомненно, это не может не отражаться на 

обстановку в регионе. Плотное сотрудничество двух крупнейших стран 

региона особым образом влияют на обстановку и стабильность в регионе, 

способствуют процветанию и развитию АТР.  
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