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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Россия и Китай являются постоянными 

членами Cовета Безопасности ООН и занимают важное место в современной 

системе международных отношений. С геополитической точки зрения кон-

фигурация российско-китайского международного пространства создает ус-

ловия для действия нового пространственно-географического фактора. Обе 

страны также обладают богатыми ресурсами и самыми мощными воору-

женными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому в современ-

ной мировой системе российско-китайские отношения играют важную роль 

в стабильности всего мирового сообщества. Исторический опыт нормализа-

ции и решения сложных пограничных и политических проблем в совет-

ско-китайских и российско-китайских отношениях в 1976–1996 гг. может 

быть использован для более глубокого осмысления современных геополити-

ческих противоречий. Кроме того, нормализация советско-китайских отно-

шений в рамках концепции «нового политического мышления» также нуж-

дается в дополнительном исследовании и реинтерпретации. 

Объект исследования – внешняя политика СССР – России и междуна-

родные отношения с Китаем в 1976–1996 гг. 

Предмет исследования – процесс нормализации отношений между 

СССР и КНР, новые внешнеполитические соглашения и переход к стратеги-

ческому партнерству.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1976 г. по 

1996 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена изменениями в соста-

ве высшего руководства Коммунистической партии Китая (КПК) и началом 

преобразований во взаимоотношениях между СССР и КНР. Верхняя хроно-

логическая граница – 1996 г. – время, когда сформировалось представление о 

новом этапе сотрудничества между Россией и Китаем, получившем название 

«стратегического партнерства».  

Территориальные рамки исследования охватывают территории СССР, 

с 1991 г. – РФ (Российской Федерации) и КНР. 

Степень научной изученности темы. Первый пласт историографии 

проблемы составили работы российских ученых. Большое значение имели те 

труды российских ученых, в которых были освещены вопросы совет-
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ско / российско-китайских отношений, а также внешней политики России и 

Китая. Наибольший интерес представляли монографии российских ученых 

А.Д. Воскресенского, Ю.М. Галеновича, А.В. Лукина, В.Л. Ларина
1
. В них 

рассматривались вопросы межгосударственных отношений СССР–РФ и КНР, 

анализировались причины конфронтации СССР и КНР в 1960 – 1970-х гг., 

характеризовались основные направления взаимодействия РФ и КНР после 

1991 г.  

Е.П. Бажанов анализировал интересы СССР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, изучал эволюцию российской внешней политики в 1990-е гг. в це-

лом
2
.  

В.С. Мясников в своей работе, вышедшей в свет в середине 1990-х гг., 

показал развитие в течение четырех столетий политических и экономических 

отношений между Россией и Китаем. Особое внимание автором было уделено 

официальным документам – договорам и соглашениям, положенным в основу 

этих отношений. Показано, как сторонам удалось сформировать самую про-

тяженную в мире границу мирным путем, без войн. Пространственные и 

временные масштабы взаимодействия двух держав были таковы, что в XIX 

столетии они вышли за рамки двусторонних отношений и превратились в 

региональные, а после 1950 г. стали фактором, определявшим мировое раз-

витие. Всеобъемлющий анализ полной истории русско-китайских отношений 

является первым опытом такого рода в мировой историографии
3
. В центре 

внимания ученого находились и новые тенденции в отношениях России с 

Китаем, рассматриваемые с учетом изменений во взаимодействий с другими 

государствами Восточной Азии
4
. 

                                           
1
Воскресенский А.Д. Современные концепции русско-китайских отношений и погранич-

но-территориальных проблем России и Китая (80-90 гг. XX в.). М., 1994; Галенович Ю.М. 

Россия – Китай: Шесть договоров. М., 2003; Лукин А.В. Россия и Китай: четыре века 

взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития россий-

ско-китайских отношений. М., 2013; Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой 

половине 90-х: Проблемы регионального взаимодействия. Владивосток, 1998.   
2
Бажанов Е.П. СССР и Азиатско-Тихоокеанский регион. М., 1991; Он же. Эволюция рос-

сийской внешней политики в 1990-е годы // Дипломатический вестник. 1997. №2. С. 59-60.  
3
Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа. Т. 3. Россия и Китай: 400 лет межгосудар-

ственных отношений. М., 1995.  
4
 Мясников В.С. Россия в новом концерте государств Восточной Азии // Квадратура ки-

тайского круга: избранные статьи. В 2 кн. Кн. I. Владивосток, 2006. С. 167-178; Он же. 

Взаимоотношения России с Китаем: тенденция, динамика, перспективы // Вестник Ом-

ского университета, 1999. Вып. 1. С. 56-62.  
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В трудах по внешней и внутренней политике Китая освещались общие и 

региональные вопросы советско-китайских отношений
5
. К.А. Егоров, иссле-

дуя политическую систему Китая и изменения в ней в 1980-е гг., характери-

зовал содержание внешнеполитических установок этого периода
6
. 

В конце 1990-х гг. вышла в свет фундаментальная работа 

А.Д. Воскресенского, которая явилась первым «сквозным» политолого- ис-

торическим исследованием по теме российско-китайских контактов в период 

XVII – XX вв., рассмотренных на основе авторской концепции многофак-

торного равновесия. Автор не только проанализировал межгосударственные 

отношения в широкой исторической перспективе на основе баланса интере-

сов в полицентрическом мире, но и выстроил возможные сценарии развития 

будущих отношений между двумя государствами
7
.  

О.Б. Рахманин впервые предложил вниманию читателей комплексный 

обзор более чем 80-летней (1917–2000 гг.) истории отношений СССР–России 

с Китаем, представив и краткий анализ важнейших событий исследуемого 

периода. В книге приведены оценки наиболее сложных эпизодов этой дли-

тельной и непростой истории
8
. Отдельные стороны отношений с Китаем ис-

следовали Е.В. Афанасьев, А.И. Белов, А.В. Болятко, А.П. Бутенко, В.Г. 

Гельбрас, А.Г. Гранберг, А.Г. Яковлев и др.
9
 

В статье В.Я. Воробьева были проанализированы процессы урегулиро-

вания советско-китайских отношений и причины пограничных вооруженных 

                                           
5
 Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. М., 1977; Борисов О.Б. 

Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-е годы. М., 1982; Бажанов Е.П. Китай и 

внешний мир. М., 1990. 
6
 Егоров К.А. Китайская Народная Республика: Политическая система и политическая 

динамика (80-е годы). М., 1993 
7
Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. 

М., 1999. 
8
Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в ХХ веке. М., 2000. 

9
Болятко А.В. Военно-политическая ситуация и проблемы формирования новой струк-

туры безопасности в СВА // Военная мысль. 1994. № 2. С. 2-6; Афанасьев Е.В. Россий-

ско-китайские отношения: от нормализации к партнерству // Проблемы Дальнего Востока. 

1994. № 2. С. 94-105; Белов, А.И. Военно-политическая ситуация и проблемы формиро-

вания новой структуры в АТР // Военная мысль. № 2. 1994. С. 2-6; Бутенко А.П. Рыноч-

ные реформы в России и Китае: сходство целей и различие результатов // Социаль-

но-гуманитарные знания. 1999. № 1. С. 34-54; Гельбрас В. Г. Россия и Китай: вопросы 

собирания геоэкономических пространств // Полис. 1995. № 6. С. 32-54; Гранберг А.Г. 

Тихоокеанское экономическое сообщество – перспективы для России ее восточных ре-

гионов // Регион. 1994. № 3. С. 57-80; Яковлев А.Г. Международно-политическая ста-

бильность в АТР и Китай // Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 5. С. 3-9.  
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конфликтов в 1960-х гг.
10

 Также автор отмечал важную роль советских и 

китайских лидеров в процессе урегулирования вопросов пролегания межго-

сударственной границы.  

В работе В.П. Лукина большое внимание уделялось проблемам стратеги-

ческого партнерства Российской Федерации и КНР
11

. Анализируя причины 

установления российско-китайского стратегического партнерства, ученый 

сделал вывод о том, что отношения нового типа между РФ и КНР соответст-

вуют госудаственнным интересам двух стран. 

Второй пласт историографии проблемы – труды китайских ученых, по-

священные разным сторонам отношений Китая и СССР–России. Среди них 

следует выделить, прежде всего, обобщающий труд Цзоу Фэнжуна «История 

СССР. Т. 9: “В период перестройки Горбачева”», изданный в Пекине в 2013 г., 

построенный на основе исторического метода «объединения истории с ис-

торической теорией»
12

. В соответствии с последовательностью и логикой 

фактического развития перестройки автор исследовал разработку и осуще-

ствление реформ М.С. Горбачева, изменения в советском обществе, влияние 

концепции «нового политического мышления» на внешнюю политику.  

На основе освоения большого количества богатых исторических архивов 

Китая и Советского Союза Шэнь Чжихуа в своей книге «История китай-

ско-советских отношений», опубликованной в Пекине в 2007 г., провел все-

сторонний и систематический обзор и анализ взаимодействия двух стран
13

. В 

частности, автор дал новые комментарии ко многим крупным событиям в 

китайско-советских отношениях. Он подробно рассмотрел установление ки-

тайско-советского альянса, разделение и конфронтацию между Китаем и 

Советским Союзом и нормализацию отношений между КНР и СССР. 

В коллективном труде Лю Дэси, Сун Янь и Лю Сонбина «Китай-

ско-российские отношения после распада СССР», вышедшем в свет в Хэй-

лонцияне в 1996 г., показано развитие китайско-российских отношений по-

                                           
10

 Воробьев В.Я. Об урегулировании пограничных вопросов с КНР (Заметки, навеянные 

воспоминаниями китайских дипломатов) // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 3. С. 

104-113. 
11

 Лукин В.П. Стратегическое партнерство России и Китая – предсказуемая реальность // 

Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 3. С. 40-41. 
12左凤荣，苏联史-第九卷-戈尔巴乔夫的改革时期。北京，2013。 

13沈志华，中苏关系史纲。北京，2007。 
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сле распада Советского Союза в направлении сотрудничества между двумя 

странами в политике, экономике, культуре и военном деле
14

. Авторы охарак-

теризовали дипломатический процесс между 1992 и 1997 гг., когда Россией и 

Китаем были достигнуты важные перемены во взаимоотношениях, в том 

числе показали взаимосвязь между укреплением двусторонних отношений и 

безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В книге было много ис-

торических фактов, необходимых для понимания развития отношений между 

двумя странами и переход от советско-китайских отношений к россий-

ско-китайским отношениям. 

Ли Цзинцзе в статье «Развитие российско-китайских отношений. От 

дружбы к стратегическому партнерству» (в журнале «Исследования о Вос-

точной Европе и Средней Азии» (1994 г.)) охарактеризовал основные тен-

денции в советско-китайских отношениях, показал этапы их изменений от 

дружбы к стратегическому партнерству
15

. В статье Ма Сюйшэна «Альянс и 

конфронтация нежелательны – напоминание о процессе нормализации ки-

тайско-советских отношений в 1980-х годах», также опубликованной в жур-

нале «Исследования о Восточной Европе и Средней Азии» (2001 г.) рас-

сматривались противоречия, осложнявшие процесс нормализации китай-

ско-советских отношений в 1980-х гг.
16

  

Таким образом, анализ историографии показывает, что советскими, рос-

сийскими и китайскими учеными исследованы многие аспекты совет-

ско-китайских отношений. Однако проблемы обсуждения пограничного во-

проса, нормализации отношений между Китаем и СССР в период поздней 

перестройки и риторика о «трех препятствиях», как и оценка применения 

внешнеполитических принципов «нового политического мышления» в от-

ношениях России с Китаем, изучены и осмыслены недостаточно. 

Цель диссертационного исследования – анализ трансформации внеш-

неполитических установок, межгосударственных, партийных, экономиче-

ских и культурных отношений между СССР–Россией и Китаем и определе-

                                           
14刘德喜，孙岩，刘宋斌，苏联解体后的中俄关系。黑龙江，1996。 

15李静杰，中俄关系的发展。从友好到战略伙伴。东欧中亚研究，1994|2: 8-17 

16马叙生，结盟与对抗均不可取-忆八十年代只能中苏关系正常化的过程。东欧中亚研究，

2001|2：61-66 
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ние основных этапов в этих изменениях. Цель исследования предопределила 

решение следующих задач: 

– раскрыть проблему пограничных переговоров между СССР и КНР; 

– рассмотреть проблему «трех препятствий» на пути к нормализации со-

ветско-китайских отношений; 

– проанализировать метафорические модели политической фразеологии о 

советско-китайских отношениях; 

– исследовать концепцию «нового политического мышления» и начало 

нормализации советско-китайских отношений; 

– осветить новые внешнеполитические соглашения и развитие совет-

ско-китайских отношений; 

– определить основные направления экономического и культурного со-

трудничества между Россией и Китаем.  

Источниковая база работы включает весь комплекс источников. В пер-

вую очередь это нормативно-правовые документы: во-первых, законода-

тельные акты, указы Президента СССР и России
17

, постановления Всеки-

тайского собрания народных представителей (ВСНП)
18

; во-вторых, договоры, 

соглашения, коммюнике и декларации между СССР–РФ и КНР; протоколы 

встреч между руководителями или представителями двух сторон на разных 

уровнях
19

.  

                                           
17

 О мерах по введению иммиграционного контроля: Указ Президента РФ от 16 декабря 

1993 г. №2145. URL: http://base.garant.ru/102824/#ixzz52N8IY7zX (дата обращения: 

10.05.2018). 
18

 Решение Народного собрания не продлить советско-китайское соглашение о сотрудни-

честве в области дружбы и взаимной помощи в 1950 г. // Женьминь жибао. 1979. 4 апреля. 
19

 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской На-

родной Республикой о советско-китайской государственной границе на ее Восточной части. 

13 февраля 1992 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901729856 (дата обращения: 

27.04.2018); Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Китайской Народной Республики о руководящих принципах 

взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной области в районе 

советско-китайской границы. 24 апреля 1990 г. Москва. URL: http://docs. 

cntd.ru/document/901729235 (дата обращения: 02.03.2018); Соглашение между Правитель-

ством СССР и Правительством КНР о сотрудничестве в области исследования и исползо-

вания космического пространства в мирных целях. 24 апреля 1990 г. Москва. URL: 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/14192 (дата обращения: 14.03.2018); Соглашение между 

Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной об-

ласти в районе границы. 26 апреля 1996 г. URL: http://docs.pravo.ru/do 

cument/view/17355393/15005667/ (дата обращения: 29.04.2018); Соглашение между Пра-

вительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 
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Важную группу источников составили труды и речи государственных 

деятелей и руководителей коммунистических партий. Из них большое зна-

чение имели труды, написанные советским лидером М.С. Горбачевым. В 

своей книге М.С. Горбачев подробно изложил суть, меры и шаги, проблемы и 

перспективы советских реформ того времени. Была также разработана кон-

цепция «нового политического мышления» и новое содержание советской 

внешней политики, в том числе для отношений между Советским Союзом и 

Китаем
20

. Другая книга представляет собой сборник речей и выступлений 

М.С. Горбачева о прекращении ядерных испытаний. В них отражалось его 

понимание международных отношений, сущности «нового политического 

мышления»
21

. 

Значительную роль в развитии советско-китайских и россий-

ско-китайских отношений играл Председатель Военного совета ЦК КПК, 

занимавший этот пост в 1976–1989 гг. Дэн Сяопин. В третий том «Избранных 

работ Дэн Сяопина» были собраны важные труды китайского лидера за 

1982–1992 гг., сборник включал в общей сложности 119 статей. Большая 

часть этих работ была опубликована впервые, в том числе ряд статей по 

важнейшим проблемам истории советско/российско-китайских отношений
22

. 

Одной из самых значимых для исследуемой темы работ является «Ответ 

американскому репортеру Майку Уоллесу 2 сентября 1986 г.» – это ответ Дэн 

Сяопина на выступление М.С. Горбачева во Владивостоке в 1986 г.
23

 Также 

большой интерес представлял текст речи Дэн Сяопина на встрече с М.С. 

                                                                                                                                       
взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. 26 июня 1995 г. Мо-

сква. URL: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confir mation/idokb_2577_2255 

53-2 (дата обращения: 19.04.2018); Совместная Российско-Китайская декларация.  25 ап-

реля 1996 г. Пекин. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 1901175 (дата обращения: 29.04.2018); 

Cовместная декларация об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. 18 декабря 1992 г. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1900032#loginform (дата обращения: 29.04.2018); Совместная 

российско-китайская декларация 1994 г. URL: http://www.analysisclub.ru/ind 

ex.php?page=chna&art=1869 (дата обращения: 29.04.2018); Совместное россий-

ско-китайское коммюнике. 26 июня 1995 г. URL: http://docs. cntd.ru/document/ 902056504 

(дата обращения: 29.04.2018). 
20

 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 

1987. 
21

 Горбачев М.С. Мораторий: Сб. речей и выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС 

по проблемам прекращения ядерных испытаний (январь – сентябрь 1986 г.). М., 1998.  
22

 邓小平，邓小平文选第三卷。北京，1993。 

23
 邓小平，答美国记者迈克·华莱士问。邓小平文选第三卷。北京，1993。  

http://docs/
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Горбачевым 16 мая 1989 г. в Пекине, во время которой Дэн Сяопин выдвинул 

новый лозунг: «Завершить прошлое и открыть будущее»
24

.  

Автор также использовал книгу Генерального секретаря ЦК КПК 

(1989–2002 гг.) и Председателя КНР (1993–2003 гг.) Цзян Цзэминя, в которой 

собраны его выступления и доклады, опубликованные с сентября 1989 г. по 

сентябрь 1995 г. В сборник вошли выступления Цзян Цзэминя, которые свя-

заны с развитием российско-китайских отношений на высшем уровне в 

1990-х гг. Это была первая публикация книг Цзян Цзэминя в России
25

.  

Следующая группа – архивные источники, выявленные автором в Госу-

дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Это документы, посту-

пившие из МИД РФ, аналитические записки Российской академии наук (РАН) 

по российско-китайским отношениям, документы о встречах между руково-

дителями РФ и КНР, материалы переговоров между министерствами РФ и 

КНР (Ф. 10026 «Съезд народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ и их 

органы»; Ф. 10165 «Министерство путей сообщения Российской Федера-

ции»); переписка между Советом Министров СССР, министерствами и ве-

домствами СССР и РСФСР по вопросам о пограничных участках с КНР, до-

кументы о научно-техническом сотрудничестве РСФСР с КНР (Ф. А265 

«Совет министров РСФСР»; Ф. А562 «Министерство речного флота 

РСФСР»; Ф. А612 «Министерство иностранных дел РСФСР», Ф. А 631 

«Госкомиздат РСФСР»).  

Значительный интерес представляют отложившиеся в ГАРФ дела по во-

просам сотрудничества между СССР и КНР (Ф. Р5446 «Совет Министров 

СССР», Ф. Р7523 «Верховный совет СССР»), в которых содержится доку-

ментация, включающая протоколы, соглашения и переписку между двумя 

странами в разных областях.  

Следующая группа источников – материалы периодической печати. Были 

изучены газета «Жэньминь жибао» (орган ЦК КПК) и ежедневная газета 

«Правда» (орган ЦК КПСС). Как орган Коммунистической партии Китая 

«Жэньминь жибао», являлась пропагандистским инструментом ЦК КПК, она 

выражала понимание партией перспектив развития Китая и мировых собы-

                                           
24

 邓小平，结束过去开辟未来。邓小平文选第三卷。北京，1993。Название речи: «Завершить 

прошлое и открыть будущее».  
25

 Цзян Цзэминь. Реформа. Развитие. Стабильность: Ст. и выступления. М., 1996. 



11 
 

тий. Газета публиковала и специальные статьи комментаторов, которые пе-

редавали взгляды должностных лиц Пекина на внутренние и международные 

дела. Ученые в стране и за рубежом часто искали в статьях «Жэньминь жи-

бао» истинный смысл сообщений ЦК КПК. Газета «Правда» всегда была 

самым важным изданием для советского общества. Ее статус и роль в Со-

ветском Союзе соответствовали статусу и роли «Жэньминь жибао» в Китае. 

Поэтому материалы, опубликованные в этих газетах, явились важным ис-

точником. Также использовались материалы газет «Известия» (ежедневная 

газета, орган Советов депутатов трудящихся в 1976–1991 гг.); «Российская 

газета» (ежедневное государственное издание и официальный публикатор 

государственных документов в 1992–1996 гг.); главный печатный орган На-

родно-освободительной армии Китая «Цзефанцзюнь Бао»; крупномасштаб-

ный еженедельник по текущим делам и политическим вопросам агентства 

Синьхуа «Ляован»; журнал ЦК КПК «Хонци». 

Среди источников личного происхождения – мемуары советских, рос-

сийских и китайских руководителей, дипломатов и др. Большую ценность 

представили воспоминания М.С. Горбачева
26

, М.С. Капицы
27

, Б.Н. Вереща-

гина
28

, А.А. Брежнева
29

, И.Г. Лободы
30

, Л.М. Кутакова
31

. 

Среди мемуаров китайских авторов следует выделить публикации Ли 

Пэна («Дневник Ли Пэна: свидетельство нормализации китайско-советских 

отношений»)
32

, Цянь Цичэня («Десять заметок дипломатии»)
33

, Тан Цзясюа-

ня («Большие дожди, теплые ветра»)
34

, Хуан Хуа («Переживание – мемуары 

Хуан Хуа»)
35

, опубликованные в Пекине. 

                                           
26

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995. 
27

Капицы М.С. На разных параллелях. Записки дипломата. М., 1996.  
28

Верещагина Б.Н. В старом и новом Китае. М., 1999.  
29

Брежнев А.А. Китай: тернистый путь к добрососедству. Воспоминания и размышления. 

М.,1998.  
30

Лобода И.Г. Москва-Пекин: что дальше? М., 1995.  
31

Кутаков Л.Н. От Пекина до Нью-Йорка, записки советского ученого и дипломата. М., 

1990.  
32

 李鹏，李鹏日记：见证中苏恢复关系正常化 URL: www.cq.xinhuanet.com/news/2008-01/ 

(дата обращения: 20.08.2017). 
33

 钱其琛，外交十记。北京，2003。 

34
 唐家璇，劲雨煦风。北京，2009。  

35
 黄华，亲历与见闻——黄华回忆录。北京，2007。  
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Теоретико-методологической основой исследования стал цивилизаци-

онный подход. Он позволил выявить специфику внешней политики как СССР, 

так и КНР, особенности понимания сторонами пограничного вопроса, прин-

ципов внешней политики, роль руководителей стран, государственных и 

партийных структур для нормализации советско-китайских отношений. Тео-

ретическая основа также представлена концептуальными положениями и 

выводами ученых и политических деятелей. В частности, использовались 

теоретические положения о «новом политическом мышлении» (М.С. Горба-

чев), «доктрине Л.И. Брежнева» (Nicholas Rostow, Matthew Ouimet), «трех 

мирах» (Мао Цзэдун), «трех препятствиях» (Дэн Сяопин), «мягкой силе» 

(Nye J. S.) и метафорических моделях (George Lakoof, Mark Johnson)
36

. 

В данной работе был также использован контент-анализ, позволивший 

подсчитать количество метафорических моделей, которые использовались в 

статьях партийной газеты КПК «Жэньминь Жибао» в течение определенного 

периода (в диссертации выбран период 1976–1986 гг.). Было, например, ус-

тановлено, что число метафорических моделей о «борьбе» с гегемонизмом и 

«социал-империализмом» снижалось. 

Изучая развитие экономического сотрудничества между Россией и Кита-

ем с 1992 по 1996 г., автор диссертации использовал метод сбора устных 

рассказов, беседы о личном опыте с предпринимателями (экспертами), чтобы 

реконструировать события в сфере торговли между Россией и Китаем. 

Автор стремился рассмотреть историю нормализации советско-китайских 

отношений и развитие российско-китайских отношений с точки зрения 

принципов объективности, всесторонности и системности. 

Из специальных исторических методов широко использовались сравни-

тельно-исторический и историко-генетический методы. Они позволили 

сравнить разные периоды советско-китайских отношений, представить их 

динамику и современную интерпретацию.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

                                           
36

Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира: ме-

муары. М., 1988; Matthew J. Ouimet. The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet 

Foreign Policy (The New Cold War History). University of North Carolina Press. 2003; 毛泽东

会见赞比亚总统卡翁达。人民日报 1974 年 2 月 23 日; 邓小平，答美国记者迈克·华莱士问。

邓小平文选第三卷。北京，1993; Nye J. Smart power // New Perspectives Quarterly. 2009. 26(2). 

P. 7–9; George Lakoof and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago and London, 1980.   
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1. В работе представлена реинтерпретация концепции «нового политиче-

ского мышления» в части современного понимания ее роли в нормализации 

российско-китайских отношений. В частности, обосновывается положение о 

том, что национальные интересы имеют альтернативную структуру. Основной 

движущей силой развития российско-китайских отношений в этот период 

были национальные интересы, понимаемые как потребность для внутренних 

реформ. 

2. «Пограничный вопрос» привел к 30-летнему периоду конфронтации и 

формальных переговоров между СССР–Россией и Китаем. 29 июля 1986 г. 

М.С. Горбачев в своей речи во Владивостоке выразил желание урегулировать 

проблему советско-китайской границы и признал, что официально граница 

могла бы проходить по главному фарватеру рек. В так называемых царских 

договорах этот фарватер проходил по китайскому берегу. На основе предло-

жения советского лидера в феврале 1987 г. возобновились советско-китайские 

переговоры по пограничным вопросам. 

В мае 1991 г. обе страны подписали соглашение о государственной границе 

между СССР и КНР на ее Восточной части. 3 сентября 1994 г. в Москве было 

подписано «Соглашение о российско-китайской границе на ее Западной час-

ти». Таким образом, было уточнено, определено и договорным образом 

оформлено прохождение российско-китайской границы на более чем 98 % ее 

общей протяженности. Только эпоха перестройки открыла возможность уре-

гулирования этого вопроса. В этом заключается важный исторический урок. 

3. В работе установлено, что положение о «трех препятствиях» для нор-

мализации отношений между СССР и КНР, выдвинутое Дэн Сяопином, было 

в центре внимания на переговорах между двумя странами. Главный смысл 

китайских требований – устранить угрозу безопасности для Китая со стороны 

Советского Союза, которая, по мнению КНР, была связана с заключением 

СССР договоров военного характера со странами  «третьего мира» (такими 

как Монгольская Народная Республика, Социалистическая Республика 

Вьетнам и Афганистан). В развитии советско-китайских отношений был 

достигнут некоторый прогресс. Обе страны в первой половине 1980-х гг. 

почти ликвидировали враждебное отношение друг к другу и улучшили от-

ношения в различных сферах. Однако к 1985 г. дискуссия по «трем препят-

ствиям» еще не была окончена. Обе страны ждали практических уступок друг 
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от друга. Поэтому автор сделал вывод о том, что очень трудно восстановить 

доверие между странами, если на протяжении многих лет не было найдено 

компромиссов, взаимовыгодных условий для нормализации отношений. 

4. Установлена разная трактовка в СССР и Китае «пяти принципов мир-

ного сосуществования». СССР настаивал на том, что между социалистиче-

скими странами должен быть особый, дружеский характер межгосударст-

венных отношений. Мирное сосуществование в такой трактовке использо-

валось для конструирования внешней политики по отношению к капитали-

стическим странам. Китайская сторона считала, что принцип «мирного со-

существования» должен применяться и для взаимооотношений между СССР 

и КНР. В ходе визита М.С. Горбачева в Китай в 1989 г. советский лидер бе-

седовал с Дэн Сяопином. Они согласились «закрыть прошлое, открыть бу-

дущее», обсудили вопросы об урегулировании «трех препятствий» и сооб-

щили, что отношения между СССР и КНР будут нормализованы. Встреча М.С. 

Горбачева с Дэн Сяопином являлась важным этапом на пути к нормализации 

советско-китайских отношений. В Совместном коммюнике Советский Союз и 

Китай заявили, что будут строить взаимоотношения на основе пяти принци-

пов мирного сосуществования. 

5. Метафорические модели в статьях «Жэньминь жибао» (1976–1986 гг.) 

об отношении китайских коммунистов к Советскому Союзу отражали дина-

мику развития международных связей СССР и КНР. Число метафорических 

моделей о «борьбе с СССР» с 1976 по 1982 гг. оказалось больше, чем о «раз-

витии». С 1983 по 1986 гг. число метафорических моделей об «улучшении 

отношений с СССР» заметно возросло, а о «борьбе» почти исчезло. Это также 

совпадало с нормализацией отношений между двумя странами. 

6. После 1991 г. Россия, как наследник Советского Союза, не изменила 

приоритетов в отношении Китая. С этого времени открылся новый этап ди-

пломатических отношений между РФ и КНР. В 1992–1996 гг. россий-

ско-китайские отношения характеризуются тремя последовательными эта-

пами. Они развивались от партнерских и консультационных отношений к 

стратегическому сотрудничеству. Поэтому российско-китайское стратегиче-

ское взаимодействие имело стабильную основу и очень яркую перспективу 

развития. В 1996 г. состоялся второй официальный визит Президента РФ 

Б.Н. Ельцина в КНР. Стороны договорились развивать отношения равно-
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правного доверительного партнерства, направленного на «стратегическое 

взаимодействие» в XXI в. Этот термин появился неожиданно для китайской 

стороны, но был сразу принят. Это означало, что российско-китайские от-

ношения вступили в новую эру комплексного и углубленного развития.  

7. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем 

в 1992–1996 гг. показывает, что дружественные и стабильные политические 

отношения между двумя странами были основой для развития торго-

во-экономических отношений. Торгово-экономическое сотрудничество раз-

вивалось по пути стандартизации и интернационализации. Культурная ди-

пломатия, научно-техническое сотрудничество активировали обмены уче-

ными, студентами и художественными коллективами и создавали новую ос-

нову для обогащения культуры в Северо-Восточной Азии. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе реконст-

рукции деятельности дипломатических ведомств определены этапы и со-

держание пограничных переговоров между СССР и КНР. Уточнено общее 

представление о важности переопределения понятий о балансе «националь-

ных интересов» и внешнеполитических компромиссов для реализации по-

литики внутренних реформ в СССР и Китае. Обосновано положение о том, 

что советская концепция «нового политического мышления» и новые подходы 

к внешней политике лидеров Китая сыграли решающую роль в нормализации 

отношений между странами. Теоретическое значение исследования состоит в 

обосновании важного аспекта цивилизационного подхода о роли контактов, 

взаимодействия и взаимовлияния мировых держав, которые оказывали по-

ложительное влияние на общественные настроения в СССР и КНР, форми-

ровали социокультурную основу для межгосударственного сотрудничества и 

внешнеполитических инициатив не только двух стран, но и всего мирового 

сообщества. 

Практическая значимость работы состоит в том, что исторический опыт 

нормализации отношений между СССР–Россей и Китаем имеет большое 

значение для обеспечения мира и стабилизации международной ситуации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основные положения и выводы диссерта-

ции могут быть использованы при подготовке обобщающих трудов по исто-

рии внешней политики СССР и КНР, разработке вузовских спецкурсов по 

истории межгосударственных отношений СССР-России и Китая. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта-

ционного исследования были представлены в работах, соответствующих из-

бранной теме, рассмотрены и одобрены на кафедре отечественной и зару-

бежной истории» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет (национальный исследовательский университет)».  

Результаты исследования были изложены в 8 научных трудах общим 

объемом 3,72 п.л., в том числе 5 – в ведущих рецензируемых журналах, ре-

комендуемых ВАК РФ  

Положения и результаты исследования были обсуждены в ходе науч-

но-практических конференций «Советско-китайские отношения 1960 – 1980 

гг. в рамках дискурсологии» (Челябинск, 2016), «Россия и Китай: от политики 

сокращения вооружений к военно-техническому сотрудничеству (1992–1996 

гг.)» (Челябинск, 2018), «Повороты в сфере экономического сотрудничества 

между Россией и Китаем с 1992 по 1996» (Челябинск, 2018). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность данного исследова-

ния, раскрыта степень научной изученности темы, определены объект и 

предмет исследования, хронологические и территориальные рамки, цель и 

задачи исследования, охарактеризованы источниковая база и теорети-

ко-методологические основания диссертационной работы, обоснованы на-

учная новизна и практическая значимость исследования, отражены положе-

ния, выносимые на защиту, и структура работы. 

В первой главе «Проблема нормализации советско-китайских отно-

шений (1976 – 1985 гг.)» проанализированы причины конфронтации совет-

ско-китайских отношений, рассмотрен ход пограничных переговоров и ха-

рактеризуются препятствия на пути к нормализации отношений между СССР 

и КНР.  

В первом параграфе «Проблема пограничных переговоров между СССР и 

КНР» проанализированы причины пограничных конфликтов и ход погра-

ничных переговоров между СССР и КНР; также рассмотрено содержание и 

значение советско-китайских / российско-китайских пограничных соглаше-
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ний в 1991 и 1994 гг. Установлено, что пограничные переговоры между СССР 

и КНР проходили в три этапа: 1964 г.; 1969–1979 гг.; 1987–2004 гг. Уже на 

первом этапе пограничных переговоров между СССР и КНР китайская сто-

рона объявила о существовании «спорных районов» на советско-китайской 

границе. СССР в свою очередь заявил, что никакого пограничного вопроса в 

отношениях между странами не существует.  

В марте 1969 г. на острове Даманском и в августе этого же года в районе 

Жаланашколь (Казахстан) произошли два столкновения между пограничными 

войсками КНР и СССР. В сентябре 1969 г. состоялись переговоры между 

премьер-министрами А.Н. Косыгиным и Чжоу Энлаем в аэропорту г. Пекина. 

Так начался второй этап пограничных переговоров. С 1969 г. началась под-

готовка к заключению договора о ненападении и отказе от применения силы, 

однако вплоть до 1974 г. никаких договоренностей в этом вопросе достигнуть 

не удалось. С 1975 г. возобновилась дискуссия об исторической правомерно-

сти советско-китайских договоров. Было проведено 15 раундов дискуссии. 

Пограничные споры продолжали существовать. В 1979 г. после оказания во-

енной помощи Советским Союзом Афганистану советско-китайские перего-

воры были прерваны. Они возобновились в 1982 г. в г. Пекине. Было достиг-

нуто предварительное соглашение о новых мерах доверия в районе границы и 

о сокращении вооруженных сил. Однако в связи с изменениями в высшем 

руководстве СССР в октябре 1982 г. соглашение не было подписано.  

29 июля 1986 г. М.С. Горбачев в своей речи во Владивостоке выразил же-

лание урегулировать проблему советско-китайской границы и признал, что 

официально граница могла бы проходить по главному фарватеру рек. На ос-

нове предложения советского лидера в феврале 1987 г. советско-китайские 

переговоры по пограничным вопросам возобновились. В 1987 г. Китай 

сформулировал новые принципы внешней политики, в которых уже не было 

требования к СССР признать «неравноправные» договоры между Россией и 

КНР.  

Переговоры по пограничной проблеме велись в течение 5 лет. В мае 1991 г. 

между двумя странами было подписано соглашение о государственной гра-

нице между СССР и КНР на ее Восточной части. По этому соглашению во-

прос о восточной части советско-китайской границы был решен положи-

тельно. Затем начались работы по демаркации на восточной части межгосу-
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дарственной границы. Несмотря на критическое отношение ряда глав адми-

нистраций приграничных с Китаем регионов России к достигнутому в 1991 г. 

соглашению, Правительство Российской Федерации полностью его выпол-

нило.  

3 сентября 1994 г. страны в Москве подписали «Соглашение между РФ и 

КНР о российско-китайской государственной границе на ее Западной части». 

Таким образом, было уточнено, определено и договорным образом оформлено 

прохождение почти всей российско-китайской границы. Очертания россий-

ско-китайской границы обрели ясность и четкость как политически, так и 

географически. 

Во втором параграфе «”Три препятствия” на пути к нормализации со-

ветско-китайских отношений» рассматриваются вопросы возникновения и 

изменения трактовки понятия «три препятствия», которые оказали сильное 

влияние на взгляды китайских лидеров по отношению к проблеме совет-

ско-китайских межгосударственных связей. 

После речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.  Брежнева в Ташкенте 

в 1982 г. китайская сторона получила сигнал от советской стороны о наме-

рении улучшить советско-китайские отношения.  

Китайское руководство было убеждено в том, что договоры и соглашения 

между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой (1966 г.), 

между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам (1976 г.) имели во-

енный характер, иными словами, эти договоры «создавали угрозу безопас-

ности КНР». Советская сторона была не согласна с такой оценкой договоров. 

23 сентября 1979 г. во время переговоров между СССР и КНР об улучшении 

межгосударственных отношений советская сторона заявила, что позицию 

Китая в отношении введения в 1979 г. ограниченного контингента советских 

вооруженных сил в Афганистан можно расценить как вмешательство КНР в 

отношения СССР с другими «развивающимися» странами, поскольку со-

трудничество СССР с этими государствами не было направлено против Ки-

тая. 

Впервые тезис о «трех препятствиях» на пути к улучшению совет-

ско-китайских отношений был официально высказан китайской стороной во 

время беседы Председателя Военного совета КНР Дэн Сяопина с генераль-

ным секретарем ЦК Коммунистической партии Румынии Н. Чаушеску. Дэн 
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Сяопин попросил Н. Чаушеску передать Л.И.  Брежневу, что китайская сто-

рона ожидает реальных действий от СССР, таких как вывод советских воин-

ских контингентов, дислоцированных на территории Монгольской Народной 

Республики; прекращение поддержки Советским Союзом «вооруженных 

провокаций МНР на границах Монголии и КНР»; прекращение «агрессии 

Вьетнама в Кампучии»; вывод советских войск из Афганистана.  

Таким образом, основной смысл высказываний китайского руководства 

заключается в том, что для нормализации советско-китайских отношений 

было необходимо сначала устранить угрозы безопасности для Китая со сто-

роны Советского Союза. Тезис о «трех препятствиях» неизменно находился в 

центре внимания на переговорах между двумя странами, но стороны не 

смогли прийти к консенсусу по этому вопросу до 1985 г. 

В третьем параграфе «Метафорическое осмысление темы совет-

ско-китайских отношений в политическом дискурсе» изложены результаты 

исследования материалов официального издания Коммунистической партии 

Китая газеты «Жэньминь жибао» за 1976–1986 гг. на основе контент-анализа. 

В статьях «Жэньминь жибао» метафоры использовались не только для 

того, чтобы помочь читателям понять истинный смысл текста, связать его с 

определенным опытом, но для того, чтобы раскрыть политический смысл, 

руководящую идею, выраженные создателями дискурса – руководителями 

аппарата ЦК КПК.  

В ходе исследования около 23 тысяч статей и заметок, в текст которых 

входило слово «Советский Союз», был выделен ряд метафорических моде-

лей («Борьба с советским ревизионизмом» или «Сусю»; «Соци-

ал-империализм»; «Новый Царь»; «Три основных препятствия»; «Мирное 

сосуществование»), укладывавшихся в две основные группы – «Борьба» и 

«Развитие». Для установления связи между тенденциями появления этих 

метафорических моделей и основными этапами истории развития отноше-

ний Советского Союза с Китаем автором на основе подсчета количества 

случаев использования всех этих метафорических моделей в материалах, 

опубликованных в «Жэньминь жибао» в 1976–1986 гг., была разработана 

диаграмма использования выявленных метафорических моделей.  

Был сделан вывод о том, что в период с 1976 г. по 1982 г. количество слу-

чаев применения метафорических моделей о «борьбе» оказалось больше, 
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чем моделей о «развитии», что определяло наличие во второй половине 

1970-х – начале 1980-х гг. латентного негативного политического фона в по-

вседневной жизни населения Китая. В официальной прессе Коммунистиче-

ской партии Китая по-прежнему главенствовала антисоветская пропаганда, в 

том числе ожесточенная реакция на материалы партийной периодической 

печати СССР. Однако общая тенденция числа появления метафорических 

моделей о «борьбе» уменьшилась, что в какой-то мере отражало стремление 

обеих сторон к улучшению взаимоотношений. С 1983 по 1986 гг. число ме-

тафорических моделей о «развитии» заметно возросло, а о «борьбе» почти 

исчезло. Страны обменялись мнениями о необходимости улучшения отно-

шений посредством международных встреч и переговоров с лидерами стран, 

а также путем обмена специалистами разного уровня. 

Во второй главе «”Новое политическое мышление” и начало норма-

лизации советско-китайских отношений (1986–1991 гг.)» исследуется 

концепция «нового политического мышления» и ее роль в улучшении взаи-

моотношений СССР и КНР. Кроме того, проанализирована значимость визи-

та М.С. Горбачева в Китай в 1989 г. для нормализации советско-китайских 

отношений. 

В первом параграфе «Роль идей о новом политическом мышлении в улуч-

шении взаимоотношений с Китаем» показано, что общечеловеческие цен-

ности, в том числе  положения о том, что мир един, целостен и неделим, что 

все проблемы должны решаться мирными, дипломатическими методами, 

признаются в сравнении с классовыми интересами более важными.  

В результате изменения внешнеполитической стратегии СССР сократил 

свои вооруженные силы на Дальнем Востоке и поставил внешнеполитиче-

скую цель нормализовать отношения с Китаем.  

На пути к урегулированию межгосударственных отношений с КНР М.С. 

Горбачев сыграл очень важную роль. Министерство иностранных дел СССР 

активно взаимодействовало с китайским руководством на разных уровнях. 

МИД СССР передал КНР предложение М.С. Горбачева о встрече с Дэн Сяо-

пином. Ответ Дэн Сяопина поступил через Президента Румынии Н. Чаушеску. 

По его мнению, среди трех основных препятствий между Советским Союзом 

и Китаем вопрос о Кампучии необходимо было решить первым.  
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Ключевое событие на пути к нормализации советско-китайских отноше-

ний произошло в 1986 г. Это было выступление М.С. Горбачева во Владиво-

стоке. В своей речи советский лидер предложил новые подходы для перего-

воров о сокращении армии в советско-китайской пограничной зоне, о выводе 

части войск из Афганистана, а также о прохождении границы между СССР и 

Китаем в ее восточной части. Дэн Сяопин публично ответил на речь М.С. 

Горбачева во Владивостоке. Он был согласен с новыми предложениями М.С. 

Горбачева и вновь подчеркнул, что вывод войск Вьетнама из Кампучии яв-

ляется ключом к улучшению советско-китайских отношений. 

В целом выступление М.С. Горбачева во Владивостоке открыло путь к 

нормализации советско-китайских отношений, и обе стороны перешли к ак-

тивным дипломатическим контактам, консультациям по этим проблемам. 

Во втором параграфе «Визит М.С. Горбачева в Китай в 1989 г. и норма-

лизация советско-китайских отношений» охарактеризован процесс подго-

товки и ход визита М.С. Горбачева в Китай в 1989 г. 

Во время визита советского министра иностранных дел Э.А. Шеварднадзе 

в Китай в феврале 1989 г. была согласована дата визита М.С. Горбачева в 

Китай – 15 мая 1989 г. В ходе визита М.С. Горбачева в Китай советский лидер 

встретился с Дэн Сяопином. Во время их беседы было достигнуто соглашение 

о том, что необходимо «закрыть прошлое, открыть будущее». Лидеры КНР и 

СССР обсудили вопросы об урегулировании «трех препятствий» и сообщили, 

что отношения между СССР и КНР нормализованы. Таким образом, встреча 

М.С. Горбачева и Дэн Сяопина явилась этапным событием для совет-

ско-китайских отношений.  

В совместном коммюнике Советский Союз и Китай заявили, что будут 

строить взаимоотношения на основе пяти принципов мирного сосущество-

вания. После нормализации советско-китайских отношений была создана 

новая модель двустороннего взаимодействия.  

В третьем параграфе «Новые внешнеполитические соглашения и разви-

тие советско-китайских отношений» рассмотрено развитие совет-

ско-китайских отношений с момента нормализации межгосударственных 

отношений.   
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В 1990 г. проходил официальный визит Премьер-министра Государствен-

ного Совета КНР Ли Пэна в Советский Союз. В 1991 г. также состоялся визит 

Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя в СССР.  

На основе пяти принципов мирного сосуществования отношения между 

СССР и КНР переходили от конфронтации к разрядке, от дискуссий к диалогу 

и от соперничества к сотрудничеству. В 1990 и 1991 гг. изменения в отноше-

ниях между двумя странами нашли свое отражение в разных сферах (погра-

ничные переговоры; военное дело; торгово-экономическое сотрудничество, 

обмены в области культуры и образования). 

Две беседы на высшем уровне между руководителями СССР и КНР в 1989 

и 1991 гг. и два советско-китайских совместных коммюнике заложили проч-

ный фундамент нового развития отношений между двумя странами. Диссер-

тант рассмотрел проблему перехода от советско-китайских к россий-

ско-китайским отношениям. Распад СССР, роспуск КПСС вызвали тревогу у 

руководства КНР. Однако Россия как наследник Советского Союза не изме-

нила приоритетов в отношениях между Россией и Китаем. Они также 

строились на основе нормализации межгосударственных отношений. С этого 

времени открылся новый этап дипломатических отношений между РФ и КНР. 

В третьей главе «От нормализации отношений с КНР к стратегиче-

скому партнерству (1992–1996 гг.)» показано дальнейшее развитие россий-

ско-китайских отношений в первой половине 1990-х гг. С 1992 по 1996 гг. 

представители руководства России и Китая совершили ряд взаимных визитов 

на высоком уровне, выступили с двумя российско-китайскими совместными 

декларациями, заложив основу для укрепления отношений между двумя 

странами. 

В первом параграфе «Начало “стратегического партнерства” между 

Россией и Китаем» проанализировано развитие политических отношений 

между РФ и КНР с 1992 по 1996 гг. В этот период две страны – уже с раз-

личными государственными идеологиями и социальными системами – под-

твердили стремление развивать добрососедские отношения на основе пяти 

принципов мирного сосуществования. Между Россией и Китаем состоялись 

четыре официальных встречи на высшем уровне. 

В декабре 1992 г. состоялся первый официальный визит в Китай Прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина, открывший новый этап в отношениях между стра-
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нами. В результате была подписана «Совместная декларация об основах от-

ношений между РФ и КНР», в которой был закреплен дружественный ха-

рактер отношений между странами. Кроме того, стороны подтверждали обя-

зательство не применять первыми ядерное оружие в какой бы то ни было 

ситуации и подписали меморандум о сокращении вооруженных сил РФ и КНР 

и о мерах доверия в районе границы.  

В 1994 г. произошел первый официальный визит в РФ Председателя КНР 

Цзян Цзэминя, ставший ключевым моментом в российско-китайских отно-

шениях. Этот визит поднял отношения между Россией и Китаем на новый 

уровень, показал установление конструктивного партнерства между Китаем 

и Россией в XXI в. Во время визита Цзян Цзэминя лидеры РФ и КНР подпи-

сали «Российско-китайскую декларацию» и «Совместное заявление Прези-

дента РФ и Председателя КНР», предусматривающее ненацеливание страте-

гических ядерных ракет и неприменение первыми ядерного оружия, а также 

ряд других соглашений. Подписание этих документов заложило прочную 

основу для укрепления безопасности двух стран и обеспечило надежные 

меры доверия.   

С 7 по 9 мая 1995 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь совершил кратко-

временный визит в Москву и принял участие в мероприятиях по случаю 

50-летия победы над германским фашизмом. РФ и КНР расширили контакты 

в военной области, между ними стал проводиться обмен военными делега-

циями.  

В 1996 г. состоялся второй визит Президента РФ Б.Н. Ельцина в КНР. 

Страны подтвердили стремление развивать отношения равноправного дове-

рительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в 

XXI в. Российско-китайские отношения вступили в новую эру комплексного 

углубленного развития. В совместной российско-китайской декларации 1996 

г. были намечены следующие направления сотрудничества: совместное хо-

зяйственное использование отдельных участков вдоль границы, отходящих 

по итогам демаркации к другой стороне; завершение в короткие сроки де-

маркационных работ; организация в Москве и Пекине линии «горячей» те-

лефонной связи между правительствами России и Китая. В целях углубления 

добрососедства и дружбы двух стран была достигнута договоренность о 

создании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.  
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Во втором параграфе «Активизация торговли между Россией и Китаем» 

были рассмотрены проблемы торгово-экономического сотрудничества между 

Россией и Китаем в 1992–1996 гг.  

Диссертант разделил период экономических и торговых отношений меж-

ду Россией и Китаем с 1992–1996 гг. на три этапа. В течение 1992–1993 гг. 

масштабы двусторонней торговли выросли с 5,9 млрд. долларов до 7,7 млрд. 

долларов. Россия и Китай дополняли друг друга в торговле благодаря осо-

бенностям структуры промышленного производства. В СССР–России были 

хорошо развиты тяжелая, военная промышленность и наука. Однако товаров 

легкой промышленности и продуктов сельского хозяйства для удовлетворе-

ния внутреннего спроса было недостаточно. Китай в больших объемах экс-

портировал сельскохозяйственную продукцию и товары легкой промышлен-

ности. Эти и другие особенности сформировали экономическую взаимодо-

полняемость, которая стала основой для быстрого расширения торго-

во-экономического сотрудничества.  

В 1994 г. в сложных условиях изменения конъюнктуры рынка и кризиса 

бартерной формы обмена объем торговли между Россией и Китаем резко 

снизился. Одновременно товары развитых западных стран вышли на рос-

сийский рынок, составляя конкуренцию китайским товарам. Россия прекра-

тила политику так называемых «открытых границ», визовые процедуры бы-

ли значительно усложнены. 

В течение 1995–1996 гг. объем двусторонней торговли начал медленно 

расти. Торгово-экономические отношения между двумя странами постепенно 

вышли из кризиса. По мере расширения сферы межправительственных со-

глашений между РФ и КНР о развитии торгово-экономического сотрудниче-

ства между Россией и Китаем начинают создаваться совместные предпри-

ятия (Харбинская фармацевтическая группа и Российский медицинский, на-

учно-исследовательский и производственный консорциум; Уральский ма-

шиностроительный завод и Китайский машиностроительный завод «Мир»); 

развивается торгово-экономическая деятельность в приграничных районах, 

создаются зоны пограничного экономического сотрудничества (переброска 

нефти и природного газа из Восточной Сибири в Китай); расширяется со-

трудничество в сфере крупных проектов (строительство атомной электро-

станции в провинции Ляонин, гидроэлектростанции на реке Янцзы «Три 
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ущелья», Хэйхэ-Благовещенского российско-китайского пограничного моста) 

и др.  

В третьем параграфе «Научно-технические отношения и культурное 

сотрудничество между Россией и КНР» показано развитие научных, куль-

турных и образовательных обменов между Россией и Китаем в 1992–1996 гг. 

Культурная дипломатия способствовала стабилизации и устойчивости 

политического и торгово-экономического развития. Российско-китайские 

культурные обмены также укрепляли взаимопонимание и доверие между 

двумя странами и традиционную дружбу двух народов. 

После распада СССР Россия и Китай уделяли больше внимания культур-

ному сотрудничеству. С 1992 по 1996 гг. проходили взаимные визиты мини-

стров культуры России и Китая. За пять лет обе стороны подписали ряд со-

глашений и договоренностей о культурном и научно-техническом сотрудни-

честве. Культурный обмен между двумя странами принимал различные 

формы. 

Российские и китайские деятели культуры поочередно приезжали для 

выступлений в Китай и в Россию. В России выступали китайский Восточный 

ансамбль песни и танца, Ансамбль песни и танца Народно-освободительной 

армии Китая; в Китае гастролировал Ансамбль песни и пляски им. А. Алек-

сандрова, Народный ансамбль народного танца имени И. Моисеева. В Китае 

также выступал российский цирк «Звезда», а в России – Большой государст-

венный китайский цирк. 

Работники сферы образования Китая и России активно развивали со-

трудничество и обмены. В 1994 г. делегация МГУ им. М.В. Ломоносова по-

сетила Китай по приглашению Китайской ассоциации международных об-

менов и взаимопонимания. Институт Дальнего Востока РАН сотрудничал с 

Китаем в сфере исторических исследований и использования государствен-

ных архивов. Подписание в 1995 г. соглашения о взаимном признании ди-

пломов и документов об образовании и ученых степенях во многом способ-

ствовало расширению обмена в сфере образования. 

Научные связи с Китаем развивали, прежде всего, ученые Российской 

академии наук. В октябре 1992 г. в Пекине пребывала делегация РАН во главе 

с президентом Ю. Осиповым. Был подписан проект по испытанию техниче-

ских систем и аппаратуры по программе «Марс-96». Китайская сторона так-
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же поддержала программу «Азиатский экологический меридиан» с создани-

ем цепи геоэкологических информационных центров вдоль меридиана 90º 

восточной долготы.  

В дальнейшем обеими странами были поддержаны программы  по мир-

ному использованию атома и ядерной энергии, физике плазмы, утилизации 

ядерных отходов, технологии строительства ядерных реакторов, исследова-

ния космического пространства. В 1994 г. несколько китайских ученых были 

избраны действительными членами Российской академии наук и Российской 

аэрокосмической академии. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 

Советско/российско-китайские отношения с 1976 г. по 1996 г. пережили 

конфликты, конфронтацию, переговоры и соглашения. Межгосударственные 

отношения СССР–России и Китая последовательно развивались на трех 

уровнях. Сначала между странами были дружественные отношения, затем 

конструктивное партнерство и, наконец, доверительное партнерство, на-

правленное на стратегическое взаимодействие. Характер россий-

ско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия отражал 

взаимовыгодные межгосударственные отношения нового типа.  

Нормализация советско-китайских отношений явилась реализацией по-

литики «нового политического мышления» в ядерный век, результатом 

внешнеполитической стратегии М.С. Горбачева. Коррекция советской внеш-

ней политики, которая началась на XXVII съезде КПСС (в феврале 1986 г.), 

заключалась в том, чтобы больше не делить все страны мира на две системы, 

которые нельзя примирить. Подчеркивалась необходимость совместной ра-

боты для решения общих задач всего человечества, защиты общих интересов 

и уважения к миру в целом, поскольку судьба каждой страны тесно связана с 

судьбами других стран. Ядро «нового политического мышления» – призна-

ние приоритета общечеловеческих ценностей, и еще точнее – выживание 

человечества. Советский лидер попытался придать этим идеям вид фило-

софской основы новой внешнеполитической доктрины СССР.  

СССР и  Россия отказались от гонки вооружений с Западом, и это соз-

дало условия для нормализации советско-китайских отношений. Кроме того, 

М.С. Горбачев выдвинул задачу деидеологизации межгосударственных от-

ношений и вновь обращал внимание на многообразие моделей социализма. 
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Все это также способствовало улучшению отношений между Советским 

Союзом и Китаем. Решая вопрос о советско-китайских отношениях, М.С. 

Горбачев предпринял ощутимые усилия для устранения «трех препятствий». 

В качестве лидера КПСС и Советской страны М.С. Горбачев сыграл ключе-

вую роль в содействии нормализации советско-китайских отношений.  

Советско-китайский пограничный вопрос стал историей в отношениях 

между двумя странами. Граница между двумя странами изменилась с опас-

ной зоны вооруженной конфронтации на мирный, процветающий и благо-

приятный район для развития, стала связующим звеном между двумя наро-

дами. Историческое развитие доказывает, что отношения между Советским 

Союзом и Китаем, созданные на основе пяти принципов мирного сосущест-

вования, не являются ни конфронтацией, ни международно-политическим 

союзом, но новым типом отношений добрососедства и взаимной выгоды. 

Такой подход гарантирует нормальное развитие советско-китайских отно-

шений, способствует их позитивной направленности в будущее. 

Одним из важных оснований для нормализации советско-китайских 

отношений была новая дипломатическая стратегия Дэн Сяопина, который в 

1985 г. заявил, что реальные вопросы – это мир и развитие. На этой основе 

Китай принял принципиальное решение сократить на 1 млн. человек воору-

женные силы, в том числе гарнизон на китайско-советской границе. С изме-

нениями в понимании международной ситуации фокус дипломатической 

стратегии Китая переместился от сосредоточения внимания на советской 

угрозе, гегемонии и подготовке к новой мировой войне на позиции улучше-

ния и развития взаимоотношений со всеми странами, включая СССР и США. 

Переход от советско-китайских отношений к российско-китайским от-

ношениям соответствовал дипломатической стратегии двух стран. 1991 г. 

был резким водоразделом в отношениях между СССР и КНР. После тща-

тельного анализа руководители Китая сделали выводы и выбрали путь со-

хранения и развития международных отношений с Россией и другими стра-

нами СНГ.  

В 1992–1996 гг. межгосударственные отношения России и Китая были 

закреплены в совместных российско-китайских декларациях об основах 

взаимоотношений двух стран. В 1992 г. между двумя странами был создан 

механизм диалога, лидеры двух стран регулярно встречались, а главы прави-
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тельств обменивались визитами. Кроме того, между правительственными 

ведомствами двух стран и некоторыми местными органами власти также был 

установлен соответствующий механизм связи и сотрудничества. Эти плодо-

творные обмены визитами и контактами на высоком уровне усилили взаи-

мопонимание друг с другом, способствовали взаимовыгодному сотрудниче-

ству и развитию двусторонних отношений.  

Торгово-экономическое сотрудничество явилось краеугольным камнем и 

движущей силой «конструктивного партнерства» и «стратегического со-

трудничества». Между двумя странами существовали благоприятные гео-

графические условия для пограничной торговли. РФ и КНР дополняли друг 

друга в экономике благодаря своим природным, демографическим ресурсам 

и технологическому уровню.  

Россия и Китай подписали несколько соглашений об экономическом со-

трудничестве, создали крупномасштабные совместные предприятия и со-

трудничали друг с другом в крупных экономико-промышленных проектах. 

Это было основано на стабильных политических отношениях между двумя 

странами и твердой поддержке высшего руководства. Тесные торго-

во-экономические обмены также способствовали устойчивому и непрерыв-

ному углублению политических отношений. 

Россия и Китай установили новый тип взаимодействия между государ-

ствами – отношения стратегическое партнерства, которые воспринимаются 

как залог дальнейшего углубления российско-китайского сотрудничества, его 

консолидации.  
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