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АННОТАЦИЯ 

Кулигин Ю.Н. Региональные аспекты 

российско-китайских отношений на 

современном этапе (на примере 

Дальнего Востока) – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЛМ-426, 75 с., 5 ил., 

библиографический список – 75 наим. 

 

Взаимоотношения России и Китая имеют особое значение во внешней и 

внутренней политике стран и оказывают существенное влияние на обстановку во 

всем мире. Оба государства представляют собой «естественное» партнерство, 

сложившееся в результате многовековой истории. Для России Китай является 

важным партнером и  частью во внешней политике. Кроме того, для обеих стран 

является приоритетным в вопрос обеспечения безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

В данной работе рассмотрены исторические предпосылки взаимоотношений 

между Россией и Китаем на этапе их формирования, изучено дальнейшее 

развитие отношений в рамках Советского Союза и после его распада, проведен 

анализ российско-китайских отношений на примере Дальневосточного 

федерального округа, определены проблемы с последующим прогнозированием 

перспектив их дальнейшего развития. 

Данная выпускная квалификационная работа была выполнена с целью 

проведения исследования отношений между Россией и Китаем на примере 

Дальневосточного региона, а также взаимодействие стран на этой территории в 

различных сферах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отношения с Китаем занимают важнейшее место во внешней и внутренней 

политике России. Они оказывают влияние на международную обстановку и на 

жизнь как нашей страны, так и Китая и Дальний Восток является одним из 

ключевых факторов развития отношений. 

Дальневосточный федеральный округ, занимает территорию Дальнего 

Востока России и Восточной Сибири. В состав округа входит 11 субъектов 

федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 

Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ. 

На протяжении первой половины XX века, правительство СССР (Союз 

Советских Социалистических Республик) активно поддерживало и помогало 

национально-освободительному и коммунистическому движениям. Советский 

Союз рассматривал их как важнейших партнеров в противоборстве с Западом, 

как идеологическом, так и геополитическом. После образования КНР (Китайская 

Народная Республика), союз двух стран должен был стать основой в миссии 

построения нового социалистического мира. Но Китай превратился в 

идеологического и политического противника, наносившего СССР ущерб по 

внешней и внутренней безопасности и так же на международной арене. 

На современном этапе значимость отношений приобрела высшую 

актуальность для двух стран. Нормализовавшиеся отношения России и Китая 

открывают широкие перспективы для развития экономики, военной 

промышленности, торговли, туризма, и  различных проектов на Дальнем Востоке. 

Актуальность изучения отношений стран, особенно в Дальневосточном 

регионе обуславливается тем, что у стран есть потенциал в развитии отношений, 

особенно трансграничных. Государства являются партнерами, отношения 

которых складывались естественно на протяжении веков.  Кроме того Китай, 

имеет значительное влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что имеет 
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огромное значение в вопросе обеспечения стабильности и безопасности в 

регионе. 

Объект исследования: российско-китайские отношения. 

Предмет исследования: российско-китайские отношения в Дальневосточном 

регионе на современном этапе.  

Цель исследования: изучение и анализ российско-китайских  отношений на 

территории Дальнего Востока, определение проблем и перспектив дальнейшего 

развития. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть взаимоотношения России и Китая на этапе их формирования; 

2) изучить взаимоотношения СССР и КНР на Дальнем Востоке; 

3) исследовать становление взаимоотношений РФ и КНР в постсоветский 

период; 

4) проанализовать современное состояние российско-китайских отношений на 

территории Дальнего Востоке, выявить проблемы  и перспективы их развития. 

Для достижения указанной цели и решения задач были использованы 

следующие методы. 

1) Метод политического анализа. Использовался при изучении и анализе 

научной теоритической методической литературы по данной теме. 

2) Статистический метод. Использовался при изучении экспорта сырья и 

вооружения в Китай, составлении графиков отражающих поставки вооружения 

из России в Китай. 

3) Нормативный метод. Использовался при изучении международно-правовых 

документов. Таких как: Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи», «Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве» и других. 
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Отношения России и Китая являются актуальной темой в научно-

исследовательской деятельности. Можно выделить работы отечественных и 

зарубежных исследователей: В. Л. Ларина
1
, Гилберта Розмана

2
, К. А. Гемуеву

3
. 

Элементами структуры выпускной квалификационной работы являются 

введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение и 

библиографический список. 

  

                                                 
1
 В. Л. Ларин , Россия и Китай на пороге третьего тысячелетия: кто же будет отстаивать наши национальные 

интересы? [Russia and China at the Turn of Third Millenniu: Who Will Stand for our National Interets?], “Проблемы 

Дальнего Востока”. – 1997. – 25 с. 
2
 Gilbert Rozman, "Turning Fortress into Free Zones, " in Sherman W. Garnett (ed.), Rapprochement or Rivalry? Russia-

China Relations in A Changing Asia – Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2000. – 196 p. 
3
 Гемуева К. Реалии экономического сотрудничества России и Китая - основания для оптимизма? // Российский 

совет по международным делам. – 2017. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Предпосылки взаимоотношений России и Китая на этапе их 

формирования 

История русско-китайских отношений охватывает около четырех столетий. 

Первые достоверные данные о контакте русских княжеств с Китаем относятся к 

периоду XIII—XIV веков и связано с нашествием монголов4. Оба государства на 

тот момент входили в состав Монгольской империи. На момент установления 

первых взаимоотношений, между Русским государством и Китаем пролегали 

огромные территории заселенные кочевыми племенами. Открытие и начало 

освоения территории Дальнего Востока, в XVII веке стало одним из главных 

событий в России. К XVII веку на этой обширной территории проживало 

малочисленное население, оно делилось на различные этнические группы, в 

которых только появлялись феодальные отношения. Основная часть населения 

была кочевниками, охотниками и рыбаками. Начавшееся в то время 

передвижение русского народа на восток, положило начало открытию и 

включению территорий Сибири и Дальнего Востока в состав России и также 

способствовало появлению контактов с Китаем5. 

В условиях формирования товарно-денежных отношений и единого рынка, 

Россия нуждалась в освоении новых территорий с целью добычи сырья и сбыта 

товаров. Помимо экономических причин, так же имелись и политические. В 

историю XVII век вошел как «бунташный», так как рост налогов, последствия 

смуты, войны и Соборное Уложение 1649 г. вызвало серию городских и 

крестьянских движений. Народ, направился на восток, чтобы избавиться от гнета 

бояр. Правительство не было против добровольного переселения. Это было 

связано с тем, что непокорная часть народа уходила из центральных районов и с 

                                                 
4
 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений народов России с Китаем (до 1917). М. – 1974. – 

С. 3–4. 
5
 Прохоров А. К вопросу о Советско-китайской границе. М ., 1975. – С. 40. 
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тем, что царская власть распространялась на новые земли. Все это помогало 

укрепить статус государства. 

Так же имели свое влияние и внешние факторы. Такие враждебные 

государства как Швеция и Турция, изолировали Россию от западной части 

Европы. В связи с этим, страна должна была обеспечить безопасность на востоке 

и юго-востоке. Создание надежного тыла и поиск новых связей, как 

политических, так и экономических, было основной задачей на востоке. В сумме 

эти причины сформировали мотивы для открытия и освоения такого обширного 

региона как Дальний Восток. 

9 мая 1618 г. из Томска выдвинулось первое русское посольство в Китай. В 

него входили казаки во главе с Иваном Петлиным6. 1 сентября этого же года 

делегация прибыла в Пекин7. Правительство Китая восприняло прибытие 

экспедиции как привоз дани пекинскому двору. Однако, так как «дань» казаки не 

преподнесли, они не смогли попасть на аудиенцию к императору Чжу Ицзюню, 

но получили грамоту от его имени. Документ разрешал русским прибывать с 

посольствами в Китай и торговать. Грамота не была прочитана из-за незнания 

китайского языка. Миссия в Китай, Ивана Петлина, окончилась новыми 

географическими открытиями и завершила первый этап в установлении ранних 

русско-китайских отношений. 

В 1619 году казаками был основан Енисейский острог, именно из него 

начинались походы к реке Лена и озеру Байкал. В 1630 году в верховье Лены 

основан Ленский волок, названный позже Илимским. В 1632 году Петр Бекетов, 

енисейский сотник, основал Якутский острог8. Якутск, стал центром, давшим в 

XVII века возможность продвигаться русским на восток. В 1638 году город стал 

административным центром Восточно-Сибирского воеводства. Перед воеводами 

стояли задачи: расширение территорий на север и восток Сибири; поиски 

источников снабжения населения едой, в том числе хлебом; разработка 

                                                 
6
 Иван Петлин – томский сибирский казак, первый посланник с официальной миссией в Китай из России. 

7
 Н. Ф. Демидова, В. С. Мясников, Первые русские дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и статейный 

список. Ф. И. Байкова). М., 1966 и док. № 26, 28-29 настоящего сборника. 
8
 Кабузан В.И. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII – начало XX в.). – Хабаровск, 1973. – С. 48. 
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месторождений природных ресурсов, в особенности,  таких как золото, серебро и 

свинец;  

1641-1642 гг. казак Емельян Вершинин с торговым караваном посетил 

территорию Минской империи. Он успешно осуществлял торговлю в городе 

Сини н, и так же смог доставить в Москву новую грамоту от имени императора 

Сы-цзуна для  русского царя. Этот документ предоставлял новые пути для 

развития деловых, торговых и дипломатических отношений. Но грамота, также и 

предыдущая не была переведена на русский язык. В конце правления династии 

Мин только начинались попытки выстраивания отношения между Русским 

государством и Китаем. Основные же события последовали с приходом к власти 

династии Цин. Отношения России и Китая в эпоху династии Цин продолжались 

более двух столетий. За это время происходило выстраивание связей двух 

цивилизаций, до этого развивавшихся независимо. 

Организация официальной делегации в столицу империи Цин, являлось 

прямым следствием оживления внешней политики Русского государства во 

второй половине XVII века. Для русского правительства особый интерес к 

восточным странам диктовала необходимость расширения торговых связей с 

Востоком и возможность открытия новых мест торговли для купцов. Первое 

русское официальное посольство, целью которого было установление торговых и 

дипломатических отношений, было отправлено в 1654 году, царем Алексеем 

Михайловичем
9
. Байков Федор Исакович

10
 был отправлен в качестве 

официального посла. 3 марта 1656 г. делегация прибыла в Столицу.  Империя 

Цин, на тот момент считала Россию как потенциального вассала, Байков должен 

был добиться аудиенции императора для вручения грамоты и даров от царя. 

Цинские чиновники настояли на передачи им привезённых даров и грамоты. 

Байков, отказался и был заключен под стражу со своей свитой почти на полгода и 

в дальнейшем были высланы из Пекина 4 сентября 1656 года. Посольством 

                                                 
9
 Н. Ф. Демидова, В. С. Мясников, Первые русские дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и статейный список 

Ф. И. Байкова). М. – 1966. 
10

 Байков Федор Исакович – русский государственный деятель и путешественник, дипломат, посол. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
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Байкова заканчивается стадия накопления первоначальной информации о 

Цинской империи11. 

Освоение и присоединение Сибири, длившееся не одно десятилетие, являлось 

сложным историческим процессом. Главной целью была колонизация территории 

и экономическое освоение края. Русское население налаживало контакты с 

местными племенами, открывало природные богатства, строило города.12 Россия 

нуждалась в финансовых средствах, в связи своей активной внешней политикой. 

Торговля пушниной, которую добывали в основном в Сибири, являлась одним из 

важнейших источников дохода в казну, по мере истощения ресурсов 

промышленники продвигались дальше на восток. В бассейне Амура земли были 

пригодны для земледелия и были богаты животными. Китай, не смотря на свои 

внутренние конфликты, много внимания уделял территории Приамурья. Там и 

столкнулись в XVII веке интересы двух государств. Маньчжурская империя Цин, 

захватившая Китай отказывалась признавать русские поселения в Приамурье, 

более того русские начали облагать данью местные народы, являющиеся 

вассалами империи Цин. 

Следствием стал русско-цинский пограничный конфликт (1649-1689 гг.). 

Итогом военных компаний и осады русской крепости Албазин (1685 и 1886 гг.) 

стал Нерчинский трактат, заключенный  29 августа 1689 года.  Впервые границы 

между Русским государством и Империей Цин были установлены этим 

договором. По нему Россия лишилась крепости Албазин, потеряла Приамурье и 

была проведена граница по реке Аргуни к берегу Охотского моря13. 20 августа 

1727 г. был заключен Буринский договор о границе14. Трактат был подписан 

русским послом С.Л. Рагузинским и уполномоченными правительства Цинской 

империи. Данный документ уточнил границу, ранее установленную Нерчинским 

договором от перевала Шабил-Дабата (Западные Саяны) до реки Аргунь. 

                                                 
11

 Путешествие боярского сына Федора Исакиевича Байкова в Китай в 1654 году // Сказания русского народа / 

Собр. И. Сахаровым. - Изд. 3-е. - СПб.: Тип. Сахарова, 1849. - Т. 2. 
12 
Никитин Н.И. Русские землепроходцы в Сибири. – М., 1998. – С. 39. 

13
 Мясников В. С. Империя Цин и русское государство в XVII веке. М. – 1980. 

14
 Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916) / Сост. И. Т. Мороз, B. C. Мясников. М. – 2004. – С. 30–
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В начале XVIII века интерес правительства России к территории Дальнего 

Востока значительно возрос. Преобразования во всех сферах жизни кардинально 

изменили облик страны. Теперь она нуждалась в финансах, сырье, рынках сбыта, 

новых торговых и морских путях еще больше, чем раньше. На территории России 

на Дальнем Востоке в середине XIX века проживало около 401,5 тысяч человек. 

На протяжении  второй половины XIX века численность населения возросла 

примерно в 2,5 раза и составила к началу XX века более 1 млн. человек. Однако, 

не смотря на прирост, плотность населения оставалась самой низкой в стране – 

менее 1 человека на 1 квадратный километр. Городских жителей в регионе было 

очень мало. Рост населения происходил благодаря переселенцам. Направленная 

политика переселения была обусловлена внутренними потребностями и 

необходимостью обеспечить безопасность российских рубежей на Тихом океане. 

Переселение на дальневосточные территории во второй половине XIX  века было 

популярно среди крестьян15 и обусловлено это было отменой крепостного права и 

огромной незаселенной территорией. 

Следующим важным договором, устанавливающим границы между Китаем и 

Россией, стал Айгунский договор, который был заключен 16 мая 1858 г. в городе 

Айгуне16. Россия воспользовалась моментом ослабления Китая после поражения в 

Опиумной войне с Англией и Францией и потребовала признания за ней всей 

территории Приморской области. Понимая всю бесперспективность 

сопротивления, китайская сторона пошла на уступки. По договору, левый берег 

Амура закреплялся за Россией, правый берег до реки Уссури за Китаем. 

Территория между Уссури и морем стала общим владением двух стран. 

Окончательно определил восточные границы между Россией и Китаем 

Пекинский договор17 1860 г. подтверждающий Айгунский и Тяньцзинский18 

                                                 
15

 Kohn A., Andree R. Sibirien und das Amurgebiet. Leipzig, - 1876. 

https://archive.org/stream/sibirienunddasa00andrgoog#page/n12/mode/2up  
16 

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. - М.: Советская энциклопедия. 1973-1982. Том 1. 

ААЛТОНЕН – АЯНЫ. - 1961. - 287 с. 
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 Международные отношения на Дальнем Востоке. Кн. 1. М., 1973. С. 102-104; Новая история Китая. М. - 1972. - 

С. 176-177. 
18

 Договор подписанный в 1885 году Японской империей и Империей Цин. Данный договор прекратил 

вассальную зависимость Корей от Цинского Китая. Immanuel C. Y. Hsü The Rise of Modern China, – С. 331. 
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договоры.  Помимо границ, договор регулировал торговые отношения стран. 

После включения в состав земель России, Уссурийского края, началось его 

активное освоение. Первыми людьми, переселившимися на Дальний Восток, 

были казаки и военные, выполнявшие две функции: освоение новых земель и их 

защиты. В 1861 г. правительство России стало поощрять людей за переселение на 

территорию Приморской и Амурской областей. В 1893 г. был принят закон о 

предоставлении ряда льгот военным, служившим на Дальнем востоке. 

Отношения России и Китая формировались на протяжении XVII-XIX веков и 

в целом без серьезных конфликтов и столкновений. К концу XIX века между 

Россией и Китаем сложились прочные отношения. Они регулировались рядом 

договоров заключенных на протяжении этого времени. Следствием стал 

подписанный 22 мая 1896 г. Союзный договор между Россией и Китаем, он был 

заключен после полного разгрома Империи Цин в войне против Японии 1895 г. и 

почти полного уничтожения армии и флота Китая. Россия рассматривала 

возможность аренды китайского порта, незамерзающего круглогодично для 

стоянки своих судов. Договор подразумевал совместные военные действия 

против Японии, в случае нападения на одну из стран и имел идеологическое 

направление против союза Японии, США и Англии. Он открыл перед Россией 

возможность построить Китайско-Восточную железную дорогу (через 

территорию Маньчжурии). Она являлась южной веткой Транссибирской 

магистрали и увеличивала влияние России, как на территории Дальнего востока, 

так и на Желтом море. Из-за активности западных стран в конце XIX века, как в 

Восточной Азии, так и на Дальнем Востоке, Российская Империя была 

обеспокоена относительно своих зон влияния на Дальнем Востоке и в Сибири, 

ведь фактически они были обособлены от центральных земель. Перед Российской 

империей встала задача по заселению окраин. Для успешной реализации  замысла 

требовалась надежная транспортная система, какой и стала Транссибирская 

железная дорога. В 1891 г. было принято решение о строительстве. Договор 1896 

г. предоставил возможность Российской Империи осуществить строительство и 
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усилить свое влияние на Дальнем востоке. Железная дорога связала Дальний 

Восток с европейской частью России. Следующим документом, подписанным в 

1898 г., стала русско-китайская конвенция
19
. Соглашение давало возможность 

России взять в аренду Порт-Артур и Далянь и позволяло проложить железную 

дорогу к этим двум портам. Следом в 1898 г. был подписан дополнительный 

протокол к конвенции. Согласно ему Китая обязался не уступать иностранным 

государствам ни одного участка нейтральной зоны, не открывать для торговли ни 

одного из портов по восточному и западному побережью этой зоны, не 

предоставлять концессий в зоне, без согласия России. 

В период с 1899-1901 гг. происходит Ихэтуаньское восстание в Китае. 

Причиной стал остросоциальный кризис на рубеже XIX и XX веков. Оно было 

направлено против иностранного влияния и модернизации. Восстание 

обеспокоили западные державы, была усилена охрана посольского квартала в 

Пекине, и высажены совместные десантные силы Германии, Великобритании, 

Австро-Венгрии, Италии, Франции США, России и Японии. 14 августа 1900 г. 

совместные войска вошли в город и на следующий день столица капитулировала.  

Русский войска сражались в Маньчжурии и в период с августа по сентябрь 1900 

г. и смогли оккупировать всю территорию провинции. Восстание было 

основательно разгромлено в 1901 году. Правительство Китая подписало с 

государствами, «Заключительный протокол» в 1901 году
20
. Он еще сильнее 

ограничил суверенитет Китая и так же обязал выплатить контрибуцию в размере 

1 млрд. лянов к 1939 году, Россия получила 30% репараций.  

В самом начале XIX века, Россия пересмотрела свою дальневосточную 

политику, из-за ситуации в регионе. Успехи в освоении Приамурья, и 

потребности рынка внутри страны, требовали от России, закрепления на 

территории и возвращения старых земель по Амуру. Изменилась и 

международная обстановка, Англией были навязаны неравноправные договоры 

                                                 
19

 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М. – 1952. – С.309. 
20 
Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока. 1895–1905 гг. СПб. –1906. – 

С.459. 
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Китаю, которые открыли порты страны для колонизаторов, торговля почти никак 

не контролировалась. Усиление позиций европейских держав в Китае, 

беспокоило Россию. Это потребовало от страны усиления позиций на Дальнем 

Востоке. Россия и Китай подписали договор в 1902 г. о Манчжурии, по которому 

российские войска вынуждены были оставить эту территорию в течении 

полутора лет
21
. Цинская империя в свою очередь обязывалась сообщать о 

расположении и численности своих войск на территории Манчжурии до полного 

вывода российских войск. Все прежние договора между Россией и Китаем, не 

были затронуты соглашением 1902 г. и оставались в полной силе. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. так же сыграла свою роль в отношениях 

с Китаем. Военные действия проходили в Маньчжурии - территории третьей 

страны, официально в войне не участвовавшей. Свидетелями  военных действия 

оказывались ремесленники, крестьяне, рабочие, жившие на этой территории. В 

период войны российские военные старались заручиться поддержкой местного 

населения, имели место попытки организации шпионской сети, китайцы 

помогали распознавать японских шпионов. Одной из причин неэффективности 

действий, было небольшое количество российских офицеров знающих китайский 

язык. Русско-японская война закончилась для России поражением и подписанием 

Портсмутского мирного договора 5 сентября 1905 г.. Требования Японии 

сводились к следующему: вывод российских войск из Маньчжурии; передача 

Японии Ляодунского полуострова и ЮМЖД (Южно-Маньчжурской железной 

дороги); уплата военных издержек, присоединение к Японии Сахалина и 

Курильских островов и ограничение военных морских сил России на Дальнем 

Востоке. России удалось внести условие об одновременном выводе из 

Маньчжурии вооруженных сил стран.  Российская сторона давала согласие 

уступить Японии часть дороги, которая находилась непосредственно в японской 

зоне оккупации и только при наличии согласия правительства Китая.  

                                                 
21

 Дипломатический словарь. Гл. ред. А. Я. Вышинский и С. А. Лозовский. М. – 1948. 
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В 1911 г. в Китае началось Уча нское восстание, ставшее началом 

Синьхайской революции (1911-1913 гг.), в результате которой была свергнута 

маньчжурская династия. Империя Цин развалилась и было провозглашено 

создание Китайской республики. В 1912 г. к власти пришёл генерал Юань Шикай 

- премьер-министр и главнокомандующий армией. Вскоре он был провозглашён 

президентом Китая. В 1913 г. произошла «Вторая революция» под 

предводительством Сунь Ятсе на. Юа нь Шика й подавил разрозненные 

выступления в центральных и южных провинциях. В стране устанавливается 

военная диктатура Юа нь Шика я. 

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Началась Первая 

мировая война. В августе 1914 г. китайское правительство заявило о своем 

нейтралитете. Но, несмотря на это, 22 августа 1914 г. Япония объявила войну 

Германии и высадила армию севернее города Цинда о. Япония воспользовалась 

положением и занятостью европейских держав, в 1915 г. предъявила Китаю «21 

требование».  Одна из групп требований содержала условия об установлении 

военного, политического и экономического контроля над Маньчжурией. 9 мая 

1915 г. требования были приняты и  25 мая были подписаны соответствующие 

соглашения. В пекинском правительстве начались дебаты по вопросу участия 

Китая в мировой войне, 14 августа 1917 г. правительство Китая объявило войну 

Германии. В годы первой мировой войны в связи с более благоприятными 

условиями, развитие капитализма в Китае значительно ускорилось. Возросло 

число предприятий, принадлежавших китайской национальной буржуазии, 

главным образом легкой промышленности
22

. После того как Австро-Венгрия 

объявила Сербии войну, в ответ на это Николай II подписал указ о всеобщей 

мобилизации. Ответными действиями отметилась Германия, объявившая войну 

России 1 августа 1914 года. По всей Российской империи происходил 

патриотический подъем, страна была намерена вести войну до победного конца. 

К 1915 году начались проблемы из-за нехватки вооружения и боеприпасов в 
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русской армии. К 1917 г. в России все больше нарастало недовольство войной, в 

апреле прибыла группа революционеров-эмигрантов, в том числе и  В. И. Ленин. 

В Петроград Ленин прибыл вечером 16 апреля. В 1917 г. произошли Февральская 

и Октябрьская революции, результатом которых было свержение самодержавия, 

а затем и Временного правительства. С 1919 г. миграция приняла массовый 

характер. Перед революцией численность российской колонии в Маньчжурии 

составляла не менее 200-220 тысяч человек, а к ноябрю 1920 г. - уже не менее 288 

тысяч человек. Русское население Харбина, Шанхая и других китайских городов 

увеличивается. Свержение Николая II и приход к власти Временного 

правительства. Большевики вскоре заключили Брестский сепаратный мир. 

Участие России в Первой Мировой войне было окончено. 

Таким образом, Русско-китайские отношения охватывали широкие 

территории, и формировалось под влиянием геополитического фактора. 

Открытие и присоединение земель Дальнего Востока имело огромное значение 

для России. Открытие территории сопровождалось созданием новых торговых 

путей, соединявших регион с центральной Россией. Переселенцы принесли с 

собой на Дальний Восток письменность, культуру, медицинские знания, навыки 

строительства и земледелия. Конец XIX - начало XX века можно отметить 

борьбой России, стран Европы, США и Японии за сферы влияния на Дальнем 

Востоке. Интересы России были направлены на Маньчжурию. Договор 1896 г., 

строительство КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога) и война с Японией 

1904-1905 гг. дали возможность включить в «политическое пространство» 

территорию не только Маньчжурии, но и полуостров Ляоду н, где был основан 

Порт-Артур. В начале Революция 1917 г. поменяла рамки мировоззрения России 

и Китая. Поднебесную стали рассматривать как союзника в борьбе с западным 

империализмом. Советским государством был взят курс на установление 

отношений с Китаем.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1.2 Отношения СССР и КНР на Дальнем Востоке 

В 1917 г. в России началась гражданская война между «красными» – Рабоче-

крестьянкой Красной Армией и «белыми» – бывшими командующими царской 

армии, противниками новой власти. К концу 1922 г. все очаги сопротивления 

были подавлены, в том числе в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Следствие 

победы большевиков в войне стало установление на территории бывшей царской 

России советской власти. 

Дипломатические связи между Советской Россией и Китаем фактически были 

установлены еще в 1920 г., в это время в Москве находилась китайская 

делегация, а в Пекине делегация Дальневосточной республики. В декабре 1921 г. 

в Пекин прибыла первая делегация РСФСР, за ней в августе 1922 г. – вторая и в 

августе 1923 г. – третья во главе с Л. М. Караханом. 

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской 

и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской 

федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный 

Договор. Китай был в числе первых государств, признавших СССР 19 июля 1924 

года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 31 

мая 1924 г., и в этом же году в Москве было подписано советско-китайское 

Соглашение «Об общих принципах урегулирования вопросов между Союзом 

ССР и Китайской Республикой»
23

. Восстанавливались дипломатические 

отношения стран, СССР отказался от «специальных прав и привилегий», 

вследствие этого были ликвидированы концессии в Тяньцзи не, Ханько у и 

Харби не. Помимо этого обе страны вступили в совместное владение КВЖД, 

согласно соглашению, она считалась «чисто коммерческим предприятием». По 

инициативе правительства Советского Союза, обе стороны произвели обмен 

послами, тем самым подчеркнув важность отношений. 

                                                 
23

 Моллеров Н. М. Советско-китайский договор 1924 г. (Итоги Кызылской тройственной конференции) / Н. М. 
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Дальневосточная республика (ДВР) образовалась на съезде представителей 

трудового населения в 1920 году. 6 апреля была принята резолюция об 

образовании республики. В 1922 г. ДВР постановлением ВЦИК, ДВР была 

переформирована в Дальневосточную область РСФСР
24
. Власть на территории 

осуществлял Дальневосточный революционный комитет. После гражданской 

войны, на Дальнем востоке значительное внимание уделяли лесной, 

металлургической и транспортной промышленности. Завод «Арсенал» 

получивший название «Дальсельмаш», начал выпускать с/х машины и инвентарь. 

«Дальзавод», давший в 1925 году прибыль в 5,4 млн. приобрел статус объекта 

всесоюзного значения.  Так же особое значение уделялось аграрному сектору, это 

было связано с ростом населения на территории. В 1925 году был провозглашен 

курс на ликвидации отсталости регионов и индустриализации страны. 

В 1929 г. происходит крупнейший для СССР со времен Гражданской войны, 

советско-китайский вооружённый конфликт, на  КВЖД
25
. Причиной являлось 

желание Китая восстановить свой суверенитет и территориальную целостность 

после затяжной гражданской войны. Начиная с декабря 1928 г., маньчжурские 

власти начали предпринимать попытки по захвату КВЖД. 20 июля был 

объявлено о разрыве дипломатических отношений с СССР. В течение следующих 

недель на границе велись активные маневры советских войск. Ситуация 

вынудила правительство СССР создать на Дальнем Востоке Особую 

Дальневосточную армию. Китайские и белогвардейские отряды неоднократно 

обстреливали территорию СССР. В ноте от 28 августа 1928 г. СССР заявил, что 

действия китайской стороны провоцируют войну. С обеих сторон велась 

активная пропаганда. Советский союз начал проводить военные операции в 

октябре 1929 года. В ходе боевых действий Красная армия одерживала победу. 

Столкновения продолжались до декабря 1929 года. 13 декабря в Хабаровске 

начались мирные переговоры, они завершились девять дней спустя подписанием 
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Хабаровского протокола. 22 декабря 1929 г. было подписано соглашение между 

СССР и Китаем, о ликвидации конфликта на КВЖД. Особая Дальневосточная 

армия получила орден красного знамени и была переименована в Особую 

Краснознаменную Дальневосточную армию.  

В сентябре 1931 г. советско-китайские отношения, которые были прерваны в 

1929 году, еще не восстановились
26
. Это стало одним из обстоятельств, 

позволивших Японии вторгнуться в Китай. 1 марта 1932 г. создается 

марионеточное государство на оккупированной Японией территории 

Маньчжурии. Государство было создано между СССР и Китаем, и было 

враждебно настроено по отношению к СССР. Фактически Маньчжоу-го 

контролировалось Японией и целиком следовало в русле ее политики
27

. 12 

декабря 1932 г. на конференции по разоружению в городе Женева произошел 

обмен дипломатическими письмами между главой китайской делегации Янь 

Хуэйци н и наркомом иностранных дел СССР М. М. Литвиновым. Темой писем 

стало восстановление отношений стран. 

19 декабря 1935 г. и 22 января 1936 г. Чан Кайши в доверительных беседах с 

послом СССР в Китае Д. Богомоловым обсуждал вопросы прекращения 

гражданской войны в Китае с целью организации отпора Японии и возможность 

заключения договора о ненападении и торгового договора, по которому Китай 

получал бы из СССР вооружение. СССР и Китайская Республика обязались не 

использовать силы для разрешения возникающих между ними споров, а в случае, 

если одна из сторон подвергнется нападению третьей державы - обязались не 

оказывать помощи агрессору. Договор был заключён сроком на пять лет. 

Значение договора определялось не содержанием, а фактом его подписания: 

СССР официально продемонстрировал поддержку Китаю, сломав тем самым 

надежды Японии на его международную изоляцию. После заключения договора 

СССР выделил Китаю кредит в объеме 50 млн. долларов на закупки в Советском 
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Союзе оружия. В связи с тревожными для СССР действиями Японии и началом 7 

июля 1937 г. войны Японии с Китаем, СССР заключил договор с Китайской 

Республикой 21 августа.  

Период 1931–1937 гг., основным направление для советских политиков на 

восточном направлении стал диалог с правительством Китая. Правительство 

СССР учитывало независимость некоторых регионов Китая от центра, ситуацию 

в Маньчжурии, поддерживало широкие торгово-экономические и иные связи, в 

расчете на то, что руководители провинций будут информировать об этом 

правительство. 

Осенью 1932 г. Лига Наций потребовала вывод всех войск Японии из Дунбэя, 

страну признали агрессором. Организация призвала все государства в мире не 

признавать Маньчжоу-го ни де-юре, ни де-факто. Позже Япония ввела свои 

войска еще в несколько провинций, что обострило обстановку на Дальнем 

Востоке. СССР подчеркивало что данная ситуация усиливает потребность в 

нормализации отношений с Китаем. 

1 марта 1938 г. было подписано первое двустороннее соглашение о кредите в 

50 млн. долларов Китаю
28
. Это значительно облегчало закупки Китаем товаров 

СССР, благодаря документу вскоре были оформлены три крупных контракта на 

поставку советских военно-технических материалов. Общая стоимость 

продукции, полученной Китаем по первому контракту, составила 27,1 млн 

долларов. Вскоре, в начале июля 1938 г., было заключено аналогичное кредитное 

соглашение на ту же сумму.  

1 марта 1939 г. премьер-министр Китайской Республики Кун Сянси  заявил, 

что «с тех пор, как Китай начал вооруженное сопротивление японской агрессии, 

правительство СССР оказывало нам великодушную и ценную помощь в виде 

кредитов на сумму до 100 млн американских долларов. Этим мы получили 

возможность истощить агрессивные силы противника и продолжать длительную 

борьбу. За это китайское правительство и китайский народ глубоко благодарны... 
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Эта помощь заметно облегчила наше напряженное финансовое положение. 

Прошу принять мою глубочайшую благодарность за подлинную дружбу». 16 

июня 1939 г. был подписан Советско-китайский торговый договор. Он 

предусматривал взаимный режим наибольшего благоприятствования в торговле, 

возможности товарообмена по бартеру, льготных цен на взаимно поставляемые 

товары. Договор был заключен на три года с возможностью продления, что и 

было сделано в канун Великой Отечественной войны. 

Двусторонние отношения между СССР и Китаем в годы Второй мировой 

войны, заключались в оказании военной и материальной помощи и 

дипломатической поддержки. Советский Союз, заключив 21 августа 1937 г. с 

Китаем договор о ненападении
29
, начал оказывать помощь. Китаю были 

предоставлены два крупных денежных займа, была поставлена военная техника и 

материалы, были посланы советские военные специалисты. В самый 

напряженный момент антияпонской войны, с октября 1937 г. по февраль 1938 г., 

первая партия самолетов и вооружения из Советского Союза была доставлена в 

Китай. Общая стоимость помощи – около 50 млн долларов США по ценам того 

периода. Все тяжелое вооружение по тем временам было передовой военной 

техникой. С июня 1938 г. по приглашению китайского правительства Советский 

Союз направил в Китай четырех главных военных советников. Советские 

военные советники и инструкторы сыграли незаменимую роль в подготовке 

китайской армии. С началом Великой Отечественной войны из-за необходимости 

бросить все силы на борьбу против Германии СССР фактически прекратил 

поставки и отозвал военных специалистов. 

Центральное правительство Китая 9 декабря 1941 г. официально объявило о 

войне с Японией, Германией и Италией, а 22 июня 1941 г. – на территорию СССР 

вторглись немецко-фашистские захватчики. В результате этого была 

приостановлена помощи Китаю. С самого начала войны Гитлер постоянно 

требовал от Японии вторгнуться на Дальний Восток Советского Союза. Однако 
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эти планы Японии реализовать не удалось. Противостояние китайского народа 

японским захватчикам подрывало силы японской армии. Однако 1945 году под 

контролем Японии оказалась территория, на которой проживало около 70% всего 

населения Китая. Более того коммунисты и центральное правительство Китая 

довольно часто вступали друг с другом в вооруженные столкновения. 

Руководства партий Китая приняли решения не вести боевые действия против 

Японии, предвидя ее разгром Антигитлеровской коалиции. Партии предпочитали 

подкопить сил для будущего послевоенного противостояния. 

В феврале 1945 г. состоялась Ялтинская конференция. Советский Союз 

подтвердил, о готовности вступить в войну против Японии, но были условия: 

сохранение статуса Монгольской Народной Республики (МНР), передача СССР 

Курильских островов и Южного Сахалина, аренда базы Порт-Артур и порта 

Даля нь (Дальний) и другие. 30 июня 1945 г. начались сложные переговоры между 

СССР и Китаем, по вопросу будущего мирного договора. Китай отказывался 

признавать МНР и требовал передачи Китайско-Восточной и Южно-

Маньчжурской железных дорог в свою собственность, установления контроля 

над базой Порт-Артур и портом.  

9 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, освободил территорию 

Северо-Восточного Китая и область Внутренней Монголии
30
. Успехи советской 

армии в военных операций против Японии положительно сказались на 

переговорах с Китаем. 14 августа 1945 г. между Советским Союзом и Китаем был 

подписан договор о дружбе и союзе. В обязанности входило содействие друг 

другу в войне против Японии, отказ от участия в коалициях направленных 

против одной из подписавших договор стран, оказание взаимной экономической 

помощи после завершения войны. На этот же срок были заключены соглашения 

касательно Китайско-Чанчуньской железной дороги,  Порт-Артура, порта 

Дальний и др. Стороны произвели обмен нотами касательно признания Китаем 

независимости МНР. Этот  договор открывал множество возможностей для 

                                                 
30

 Alvin D. Coox. (1990) [1985]. Nomonhan: Japan Against Russia, 1939. Stanford, California: Stanford University Press. 

– P. 1176. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://books.google.co.uk/books?id=SIAwKiNRmrAC&pg=PT1176


26 

 

сотрудничества в послевоенный период. 2 сентября 1945 г. Япония подписала 

капитуляцию. Вторая мировая война завершилась. Международные отношения в 

Азии были довольно напряженными после окончания войны. Китай был 

полностью освобожден от японских захватчиков. Военное присутствие СССР 

сохранилось только на базе Порт-Артур. После изгнания японских оккупантов на 

территории Китая вновь развернулась борьба между Коммунистической и 

Китайской Национальной партией, победу в которой одержали коммунисты. К 

власти в Китае в 1949 году пришло руководство во главе с Ма о Цзэду ном
31

. 

Наступила новая фаза советско-китайских отношений. 

2 октября 1949 г., СССР признал Китайскую Народную республику и 

установил с ней дипломатические отношения. 14 февраля 1950 г. между странами 

был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на тридцать 

лет
32
. 31 декабря 1952 г. СССР передал Китаю все свои права по управлению 

Китайско-Чанчу ньской железной дорогой. К 1955 году был закончен вывод 

советских войск с военно-морской базы Порт-Артур и передано все имущество 

порта Дальний. Советский Союз согласился предоставить Китаю льготный 

кредит на сумму в 300 млн. долларов для возможности оплатить поставки 

промышленного оборудования и материалов для строительства 50 

промышленных объектов. Благодаря поддержке СССР в Китае были созданы 

предприятия по созданию реактивных истребителей, бомбардировщиков и 

артиллерийских систем. Но дружеские отношения таили в себе и соперничество, 

оно проявилось после смерти Иосифа Сталина. Тогда Китай стал претендентом 

на роль лидера социалистического движения. На основе договора 1950 г. 

строились отношения до конца 1980-х годов. 

Ухудшение отношений стран связывают с изменением позиции руководства 

СССР на XX съезде КПСС. К разоблачению культа личности Иосифа Сталина
33

 

отношение Ма о Цзэду на было отрицательным. Китай не принял советскую 
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концепцию мирного сосуществования Н.С. Хрущева в международной политике, 

считал ее  предательской и рассматривал как сговор. КНР не поддерживал идеи 

СССР о необходимости и возможности предотвращения войны, и более того, 

была выдвинута идея революционной войны. В 1958 году Китай провозгласил 

«новую генеральную линию» внутренней политики. Эксперимент «трех красных 

знамен»: «генеральная линия», «большой скачок» и «народные коммуны», имел 

ужасающие последствия
34
. Руководство СССР считало попытку строительства 

собственного социалистического общества за три года, без помощи ошибочным и 

опасным для интересов Советского Союза. 

В 1957–1958 гг. ухудшается обстановка на международном уровне вокруг 

острова Тайвань. Его правительство поддерживали США, а Китай хотел добиться 

его присоединения. Фактически СССР отказал в поддержке КНР в данной 

ситуации, это и стало переломным моментом в отношении двух стран. 8 октября 

1958 г. Пекином было отклонено предложение Н. С. Хрущева о строительстве 

советской базы подлодок. В ответ на это Советский Союз разорвал в 1959 году 

соглашение в области ядерной энергетики
35
. И в следующем году были так же 

отозваны технические специалисты с китайских строек, сокращены поставки 

сырья, оборудования и деталей. Одним из самых серьезных решений было 

требование возврата кредитов, предоставленных СССР с 1950 года. В этот же год 

по Китаю ударил голод и кризис.  

Пекин открыто критиковал решение Советского руководства о размещении 

ракет на Кубе. Такое решение было названо авантюристским, а вывод ракет 

капитулянтством. Н.С. Хрущев назвал линию поведения Китая «негибкой»
36

.  

Помимо этого, стали возникать противоречия по вопросам территории. С лета 

1960 г. на границе Китая и СССР, протяженностью 7250 км начали возникать 

инциденты, ставшие носить провокационный характер. За 1962 г. было 

зафиксировано больше пяти тысяч различных нарушений. В 1963 г. в Москву 

                                                 
34

 Непомнин О. Е. История Китая. XX век. - М.: ИВ РАН, Крафт+, 2011. – C. 514. 
35

 Лавренов С. Я., Попов И. М. Советско-китайский раскол // Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. 

М., 2003. - С. 336-369. 
36

 Гордеев Н.В. Советско-китайские и российско-китайские отношения в 40-90-е годы. Иркутск. – 1999. – 188 с. 



28 

 

доставили письмо, в котором Китай указал 25 пунктов, по которым был не 

согласен с правительством, тем самым резко критикуя общественный и 

государственный строй СССР и обвиняя его  в несоблюдении принципов 

марксизма-ленинизма. После этого Пекин предъявил территориальные претензии 

относительно Дальнего Востока. Ма о Цзэду н требовал пересмотре договоров, 

подписанных в XIX веке аргументируя это тем, что царская Россия захватила 

около 1,5 млн. квадратных километров «исконно китайских земель». В 60-е гг. 

СССР окончательно возвели в статус врага, стал употребляться термин «угроза с 

Севера». В 1964 г. КНР первый раз испытала атомную бомбу
37
. Разрыв 

отношений пришелся на 1966 год. В письме от 22 марта Центральный Комитет 

Коммунистической партии Китая заявил, что не будет отправлять делегацию на  

XXIII съезд КПСС, тем самым обозначив свою оппозицию. 

«Культурная революция»
38

 1966 г. в Китае привела к абсолютной узурпации 

власти Ма о Цзэду ном в стране. Углубление революции проходило одновременно 

с обострением отношений КНР с ближайшими странами, прежде всего с СССР. 

Отношения двух коммунистических партий прекратились. Кулимацией 

противостояния стал вооруженный конфликт в 1969 г., за остров Дама нский на 

реке Уссури
39
. Столкновение длилось около двух недель. С апреля по август 1969 

г. конфликты регулярно происходили в районах границы. Провокации крупного 

масштаба могли перерасти в военное столкновение двух сторон. Отпор СССР 

стал причиной, по которой руководство КНР пошло на проведение 

дипломатических и пограничных консультаций. 20 октября 1969 г. переговоры по 

пограничным вопросам начались в Пекине. Пик конфликта был пройден, 

возможность масштабного конфликта была минимальна, но отношения стран 

оставались враждебными. Переговоры по острову Дама нский продолжались 

более двадцати лет. Стороны достигли соглашения только в 1991 году, остров 

                                                 
37

 Richeson, Alfred K. The Evolution of Chinese Nuclear Strategy. // Military Review. - January 1973. - Vol. 53 - No. 1 - 

P. 13-32 
38

 Усов В. Н. КНР: от «культурной революции» к реформам и открытости (1976-1984 гг.). - М.: ИДВ РАН, 2003. - 

С. 190 
39

 Рябушкин Д. С. Остров Даманский. Пограничный конфликт. Март 1969 г. - М.: Фонд Русские Витязи, 2015. - 

172 с. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112071914706;view=1up;seq=96
https://books.google.com/books?id=LYxNAAAAMAAJ&dq=isbn:5838100648&hl=ru


29 

 

официально и окончательно перешел к Китаю. В дальнейшем главным 

направлением дальневосточной политики советского государства было 

«сдерживание Китая». Огромные средства вкладывались в укрепление границ, 

увеличивалась численность пограничных отрядов и воинских частей. В качестве 

противовеса «китайским территориальным притязаниям» на советской 

территории в 1972 – 1973 гг. было переименовано около 500 населенных пунктов 

и географических объектов (Сучан – Партизанск, Тетюхе – Дальнегорск, Иман – 

Дальнереченск, др.)
40

. 

9 сентября 1976 г. умер Мао Цзэдун
41

 и пришел к власти Хуа Гофэ н. 

Изменения во внутренней политике никак не отразились на внешней политике и 

ее приоритетах. Примером противоборства «сфер влияния» Китая и СССР 

являются события, произошедшие в Камбодже, в 1975 году. К власти пришли 

«красные кхмеры» во главе с Пол Потом, которых поддерживал Китай. Помимо 

перестройки внутри государства «кра сные кхме ры» начали провокации против 

Вьетнама на границе. Вьетнам же в свою очередь заключил договор о дружбе и 

сотрудничестве с Советским Союзом. Вскоре армия Вьетнама начала масштабное 

вторжение в Камбоджу. Пол Топ был свержен, и к власти пришло 

провьетнамское правительство. Из столицы Вьетнама было выслано более 200 

тысяч этнических китайцев. 17 февраля Китай начал военные действия против 

Вьетнама, продолжались они до 18 марта. СССР осудил КНР за агрессию и 

принял решение не вмешиваться в конфликт, но организовал поставки во 

Вьетнам. Следствием этого конфликта стал отказ китайского руководства 

продлевать договор 1950 года.  

Знаком потепления отношений между двумя странами стала речь Л.И. 

Брежнева 24 марта 1982 г. в Ташкенте. Он заявил: «Мы никогда не считали 

состояние враждебности и отчуждения между нашими странами нормальным 

явлением. Мы готовы договариваться без всяких предварительных условий о 

приемлемых для обеих сторон мерах по улучшению советско-китайских 
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отношений на основе взаимного уважения интересов друг друга, 

невмешательства в дела друг друга и обоюдной пользы и, разумеется, не в ущерб 

третьим странам», это показало заинтересованность в возобновлении 

переговоров. В 1984 г. началась подготовка к заключению долгосрочного 

договора между странами по внешней политике на 1986-1990 годов.  

В 1985 г. на пленуме ЦК Михаила Горбачева избрали  генсеком ЦК КПСС. Он 

заявил, о неизбежных переменах и реформах под лозунгом «ускорения 

социально-экономического развития страны». Экономика Дальнего Востока, 

считавшаяся планово-убыточной, оказалась в тяжелом положении. Отношения с 

Китаем окончательно нормализовались с визитом М.С. Горбачева в Пекин в мае 

1989 года. В ходе визита были также нормализованы связи между КПК и КПСС. 

После визита в апреле 1990 г. с визитом в Москву прибыл Госсовет КНР, Ли Пэн. 

Были подписаны соглашения о сотрудничестве в экономической, торговой, 

научной, технической и культурной сферах. Именно они заложили основу для 

сотрудничества РФ и КНР в 90 годы XX века. 

Вывод по Главе 1. Таким образом, Россия и Китай две страны с неоспоримо 

богатой историей и уникальными чертами. В международной политике страны 

имеют общие интересы, но разные подходы и методы их реализации. Можно 

сделать вывод, что отношения стран носили противоречивый характер. Первые 

контакты были обусловлены необходимостью установления соседних стран и 

первичных отношений с ними. Дальнейшие же отношения и Нерчинский 

договор, который подписали две страны в 1689 году, обеспечили долгий мир на 

обширной территории. Полноценный же фундамент для партнерства был 

заложен в период революции и возведения государственного строя.  

Россия воспринималась Китаем как старший товарищ, с которого следует 

брать пример. С момента установления в 1950 году отношений между КНР и 

СССР, они действительно прошли проверку на прочность. Страны пережили 

конфронтацию отношений в условия «холодной войны». Период с 1960-1991 

году можно охарактеризовать как жесткое идеологическое и политическое 
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столкновение с военными столкновениями и затем постепенной нормализацией. 

Советско-российские отношение пережили взлеты и падения. В конце XX века их 

можно было охарактеризовать как дружеские, которые логические постепенно 

перейдут в стратегическое партнерство. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

2.1 Взаимоотношения РФ и КНР в 90-е годы XX века 

К XXI веку отношения России и Китая прошли три основных этапа. От 

взаимоотношений между дружескими странами к партнерству сначала 

конструктивному, а затем к стратегическому. Отношения развиваются абсолютно 

во всех направлениях, в связи, с этим у стран появляются взаимные 

обязательства. Стороны проявляют доверие в вопросах взаимной безопасности,  

относятся друг к другу на равных и с уважением и не вмешиваются во 

внутреннюю политику. Уважают выбранный путь для сохранения суверенитета, 

целостности территории и независимости в политической сфере. Для того чтобы 

углубиться в отношения и понять интересы друг друга, создаются системы 

двусторонних визитов, встреч глав государств и министров иностранных дел на 

регулярной основе, систематически обсуждаются новые направления в развитии 

отношений Китая и России. Обе стороны прилагают усилия в решении 

актуальных международных вопросов, работают сообща с целью сохранения 

стабильности, как в приграничных регионах, так и в мире. Помимо общих 

интересов на мировой политической арене, так же присутствует и огромная 

заинтересованность и во взаимовыгодных экономических, торговых и 

культурных связях. 

26 декабря 1991 г. после распада СССР образовалось 15 новых независимых 

государств. Произошла перестройка системы международных отношений, 

биполярный мир потерял свою актуальность. Россия лишилась части своего 

экономического потенциала и была отодвинута на второй план. Китай 

отреагировал неоднозначно на распад Советского Союза и августовские события 

в Москве. В Пекине опасались  «цепной реакции» разрушения социализма. 

Несмотря на это, 23 декабря 1991 г. МИД КНР
42

 официально заявил о том, что 

Китай готов развивать отношения со странами-членами СНГ «на основе пяти 
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принципов мирного сосуществования». 27 декабря 1991 г. представитель МИД 

Китая сообщил о том, что Пекин признал правительство РФ и независимость 11 

республик бывшего СССР
43
. Распад Советского Союза привел к ориентации 

экономики Дальнего Востока на связи со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР)
44
.  Начался новый этап в отношениях между соседними 

государствами.  

Отношения КНР и РФ берут свое начало с первого визита Б.Н. Ельцина в 

Китай с 17 по 19 декабря 1992 г.. Это был не только первый шаг установления 

дружеских отношений с Китаем, но и первый шаг во внешней политике 

Российской Федерации. Отношения двух стран были взаимовыгодны на 

политическом и экономическом уровнях. Обе страны были заинтересованы в 

сохранении мира и дружеских отношений, поскольку они были соседями с 

протяженной общей границей. Во время визита Б.Н. Ельцина 18 декабря была 

принята Совместная декларация об основах взаимоотношений между РФ и КНР. 

В документе говорилось, что страны рассматривают друг друга, как 

дружественные и не будут вступать в военно-политические союзы против другой 

стороны. Также был заключен договор о сотрудничестве в области исследования 

и использования космического пространства в мирных целях. Этот визит показал, 

что отношения Китая и России носят дружеский и регулярный характер. У стран 

есть общие интересы, цели и самое главное, было показано, что у стран 

отсутствуют серьезные противоречия, как в региональных, так и в глобальных 

вопросах. С данного момента был установлен новый тип отношений, для которых 

не была важна идеология. Обе страны выступали против политики силы и 

придерживались справедливого урегулирования международных конфликтов и 

противоречий. Россия и Китай имели схожие интересы и цели в АТР. В связи с 

этим страны стали успешно играть роли регуляторов, гарантов стабильности и 

безопасности. Однако можно сказать, что в этот период РФ и КНР конкурировали 
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на рынке вооружений. В тот же момент Россия продавала Китаю определенные 

виды вооружения, в чем были заинтересованы обе стороны. Также существовала 

конкуренция и на рынке космической техники. И следует заметить, что Китай 

опасался военной мощи СССР сильнее, чем ее страны-преемницы. Россия 

расцениваться как равноправный партнер. 

Будущие встречи глав России и Китая стали иметь регулярный характер и 

проходили ежегодно. Одной из самых значимых была встреча, проходившая в 

1996 году
45
. Именно на ней 25 апреля в столице Китая была разработана 

«Совместная декларация Российской Федерации и Китайской народной 

республики». Сторонами было высказано о решимости, развивать равноправные 

доверительные отношения, которые направлены на стратегическое 

взаимодействие в XXI веке. Также она подтверждала принципы, прописанные в 

декларации 1992 года. Вследствие этой декларации в столицах стран появилась 

«горячая» телефонная линия между правительствами. Страны обязались 

обмениваться опытом и информацией о развитии в социальной и экономической 

сферах на регулярной основе. Помимо этого, был, затронут вопрос военной 

сферы и ядерного вооружения. Было сделано заявление о взаимном 

неиспользовании и не нацеливании ядерного вооружения. Было подписано 

Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. Все эти 

соглашения были подписаны в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества 

(ШОС). Осознавая тот факт, что стабильность региона слишком важна для стран, 

разногласия в идеологии не могли становиться источником разногласий, которые 

усугубить бы отношения. 

Но, не смотря на полное взаимопонимание и согласие лидеров стран, на 

практике было заметно отставание. Страны сделали всего несколько шагов, хоть 

и имеющих огромное значение. Подписание договора 1996 г. и подписание в 

ноябре 1997 г. Меморандума о взаимопонимании по основным направлениям 

экономического и научно-технического сотрудничества, в котором стороны 
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излагали свои намерения. В 90-е годы важнейшими элементами экономического 

сотрудничества Китая и России являлись газовая отрасль, нефтяная и 

электроэнергетика. Были подписаны договора о строительстве нефте- 

и газопроводов в Западной Сибири, Китае и Иркутской области. Был заключен 

контракт на возведение Ляньюньга нской АЭС. Обсуждалась возможность 

строительства совместных ЛЭП на территории Иркутской области и Китая, 

углепроводов в КНР, разработки месторождений природного газа, 

сотрудничества в транспортной сфере и гражданской авиации. 

Не смотря, на все позитивные стороны, в 90-х г.х отношения Китая и России 

были непростыми.  В начале 1990 г. мог встать вопрос о российских землях на 

Дальнем Востоке
46
. Влияние дальневосточного региона России на отношения 

стран в 1990-е годы было значительным: оно доказало, что эти отношения были 

очень хорошими только на высшем уровне. Российский Дальний Восток считал 

Китай угрозой или даже врагом, а не «стратегическим партнером», и именно 

поэтому этот регион стал самым большим препятствием на пути развития 

китайско-российских отношений. Сотрудничество в регионе в 1990-е годы 

оказало очень важное влияние на общие китайско-российские отношения. Это 

влияние можно разделить на три периода: 1) 1992-1993 годы, трансграничные 

отношения улучшают двусторонние связи; 2) 1994-1995 годы, ухудшение 

двусторонних связей; 3) 1996-1998 годы, попытка укрепления стратегического 

партнерства, экономическим. 

Первый период был отмечен улучшением трансграничных отношений из-за 

отсутствия границ в 1991-1993 г.х.  На это повлияли факторы 1980-х годов: 

китайские надежды на экономическую связь Северо-Восточного Китая с 

открывшимся российским рынком; перестройка Горбачева; либерализация в 

торговли; растущее значение региональных властей. Примером такой 

региональной власти может служить Владимир Кузнецов, первый губернатор 
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Приморского края после 1991 г.
47

, он поддерживал торговлю с Китаем и надеялся 

на интеграцию региона с азиатско-тихоокеанскими структурами. Таковы были 

истоки неконтролируемой торговли в начале 1990-х гг.  

СССР распался и границы открылись. Эти события, что произошли в 1992 и 

1993 г.х, описывают по-разному «пограничная лихорадка», «эйфория без 

границ». Все визовые и советские ограничения для китайцев были сняты, 

поэтому они очень быстро нашли лазейку в отсутствии внешней торговли в 

регионах
48
. Более того, не имея большого количества требований и не претендуя 

на валюту, они были конкурентоспособны. Учитывая падение государственных 

субсидий и неконтролируемый рост цен, экономика Дальнего Востока России 

рухнула. Торговля с Китаем стала единственным способом выжить: «китайцы 

спасли дальневосточных русских от пустых полок.»
49

. Большинство 

дальневосточных российских политиков выступали за то, чтобы компенсировать 

пренебрежение центрального правительства усилением автономии, они 

разработали лозунг: «Денег нет, дайте нам свободу»
50
. В результате регион был 

«захвачен» китайскими торговцами, в то время российские пограничники часто 

пересекали границу с дешевой одеждой, обувью, товарами народного 

потребления, предметами домашнего обихода. Только в 1993 году границу 

пересекли почти 2,5 миллиона человек.  Китай импортировал строительные 

материалы, железо и другие металлы, удобрения и рыбу. Россия открыла 

большие торговые возможности для китайцев. РФ в их глазах стала символом 

места для быстрого заработка денег. Хотя обе стороны были полны желания 

торговать, китайцы были более нетерпеливы: они не были против бартера и 

понимали, как заключить сделку, не зная языка. Роль пограничных торговцев 

возросла, способствуя непредсказуемой эволюции модели торговли между 
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Россией и Китаем. Этот первый период имел форму бартера смешанную с 

официальными сделками. Рыночные условия и слабый надзор давал возможность 

для краткосрочных сделок и быстрого кратковременного обогащения. 

Во второй период (1993-1995 годы) торговля практически прекратилась. Это 

снижение было столь же быстрым, как и увеличение торговли до этого. Быстрое 

снижение удивило как российское, так и китайское правительство. Причин было 

несколько: низкое качество китайских товаров, наплыв культурно чуждых для 

граждан России китайцев, давний страх экспансии эмигрантов. И использование 

этой тревоги в политических целях дальневосточными российскими политиками 

в их внутренней борьбе за власть. Здесь решающую роль играли СМИ. 

Освобожденная от цензуры, пресса, рисовала мрачную картину китайского 

меньшинства. Это в сочетании с политикой нового губернатора Приморского 

края Евгения Наздратенко
51

 подготовило почву для настроя людей в регионе в 

1994 году. Антикитайские настроения стали важным социальным фактором, 

который привел к убеждению, что жизнь раньше была проще, лучше и менее 

опасна. Эта атмосфера в совокупности с такими решениями как введение виз, 

жесткое преследование китайских иммигрантов, ограничение и контроль с 

проездными документами, введение новых высоких таможенных и импортно-

экспортных тарифов и ряд других решений стали причиной катастрофы в 

торговле.
52 
Последним фактором стало низкое качество китайских товаров. Из 

всех этих причин неконтролируемая торговля привела к ситуации, когда 

экономические контакты вместо укрепления стали разрушаться. И доверие между 

русскими и китайцами упало. 

В последний период 1996-1999 годы обеим сторона не удалось превратить 

свое партнерство в реальные экономические отношения. Но, не смотря на это 

товарооборот в конце 1990-х годов увеличился. В 1996 году основной объем 

операций пришелся на Китай, Японию и Корею. Отношение Дальнего Востока к 
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Китаю оставалось самым большим препятствием расширению торгового 

взаимодействия. Дальним Востоком Китай воспринимался как держава, которая 

стремится к экономическому господству путем миграции и торговых отношений. 

Исходя из этого, связи с Китаем расценивались как угроза. И для этого региона 

поднебесная была скорее соперником, чем партнером. Понимая тот факт, что 

интеграция с АТР неизбежна, Дальний Восток предпочитал отношения с  

Японией и Южной Кореей, чем с Китаем. Однако надежды на Японские 

инвестиции не оправдались, и у Дальнего Востока остался один выход, 

согласиться на отношения с Китаем. 

В 1998 году  Россия и Китай подписали два соглашения о делимитации 

границы. Более того, отношение региона к Китаю за это время изменилось в 

лучшую сторону. Все это способствовало стимулированию региональных 

отношений. Произошел рост торговли. Но эти позитивные моменты не могли 

полностью затмить весь негатив от первого массового контакта России и Китая. 

На протяжении 1990-х годов российский Дальний Восток оставался не только 

упущенным шансом, но и самым большим препятствием на пути развития 

китайско-российских отношений в этот период.  

Значительное место в развитии делового сотрудничества со странами АТР в 

90-е годы, заняла сфера образования на Дальнем Востоке. Дальневосточный 

государственный университет, являющийся самым крупным в регионе, к началу 

2000-х реализовал около 60 соглашений с университетами Китая, Японии, Индии 

и других стран. Совместные исследования, проекты, обмены студентами и 

преподавателями, и осуществление различных образовательных программ 

благодаря интернету в странах АТР позволило не только повысить престиж вуза, 

но и укрепить позиции Дальнего Востока и России в целом, в системе азиатско-

тихоокеанских отношений. 

Таким образом, Россия очень заинтересована в налаживании экономических 

связей. Китай это страна, которая развивается с огромной скоростью не только в 

регионе, но и в мире. Роль КНР в глобализации мировой экономики возрастает, 
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следствием этого является высокий уровень развития экономики страны. Так же 

Поднебесная является крупным рынком не только для сбыта различных товаров, 

сырья, дефицит которого довольно высок, технологий, в том числе и военных. 

Исходя из этого, можно сказать, что китайский рынок стратегически важен для 

России. Она имеет заинтересованность и в восстановлении своего ведущего 

статуса среди тихоокеанских держав. Выстраивание тесных отношений с КНР 

становится очень важной предпосылкой. На сегодняшний день существует много 

вопросов на тему инвестиций Китая в регионы Дальнего Востока, ведь 

поднебесная очень заинтересована в нем. 

 

2.2 Современный этап российско-китайских отношений на территории 

Дальнего Востока 

В 21 веке, в мире который быстро меняется, в котором появляются новые 

возможности, партнерства и альянсы, отношения России и Китая станут 

ключевыми в решении вопроса о формировании баланса сил в современном мире. 

Несомненно, их отношения являются одними из самых важных двусторонних в 

мире, важное место в их взаимодействии занимает Дальний Восток. Развитие 

этих отношений имеет особое стратегическое значение для сохранности 

стабильности и мира. На сегодняшний день российско-китайские отношения 

находятся в очень хорошем состоянии. В министерствах иностранных дел 

постоянно проходят консультации по различным политическим вопросам. 

Страны имеют глубокие политические и стратегические связи особенно в сфере 

энергетики. Китай является крупнейшим азиатским инвестором в мире и 

торговым партнером РФ. 

Для КНР дружеские отношения с Россией означают стабильность в регионе, 

мирное соседство и возможность для экономического роста, ведь если вступить с 

Россией в долгосрочную конфронтацию, то она отрицательно скажется на всех 

сферах деятельности страны. Помимо этого Китай понимает, что ему нужно 

больше дружественно настроенных стран и партнеров в мире, в то время как он 
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вступает в территориальные споры с некоторыми соседями и так же в споры с 

США. Поэтому для Пекина, такой союзник как Москва очень полезен, если 

учесть что страны разделяют взгляды. Россия для Китая, это сырьевая держава и 

растущий рынок для китайских товаров. Люди больше не считают товары, 

произведенные в Китае низкокачественными. Граждане России очень часто 

заказывают различные товары из Поднебесной, так как стоимость их в разы 

ниже, чем на территории России. Особенно это актуально за пределами крупных 

мегаполисов, в российских регионах. Россия также сталкивается с сокращением 

рынка своих энергетических ресурсов на Западе, в том числе и из-за санкций. 

Китай надеется извлечь из этой ситуации выгоду.  

Основой для успешных отношений России и Китая будет являться характер 

их экономических отношений. Россия рассматривает экономический рост Китая 

как благоприятную возможность. Как отмечает президент России Владимир 

Путин: «Рост китайской экономики — отнюдь не угроза, а вызов, несущий в себе 

колоссальный потенциал делового сотрудничества, шанс поймать «китайский 

ветер» в «паруса» нашей экономики»
53
. В годы Холодной войны торговли между 

СССР и Китаем почти не было. Экономические отношения складывались в 

основном из помощи России Китаю. В это время Советский Союз экспортировал 

много различных товаров, например машины, различное оборудование, 

древесину, сталь, алюминий, удобрения, а импортировал  товары народного 

потребления, и продукты питания из КНР. В течение 1990-х годов товарооборот 

набирал темп, поскольку дешевые китайские товары уходили на Дальний Восток, 

который очень сильно пострадал из за разрыва экономических связей с остальной 

частью страны. В 1991 году был подписан договор о торговле. Россия стала 

важным рынком сбыта товаров из соседних провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. 

Внутренние районы Китая не имеют выхода к морю и чтобы поддержать их 

стабильность, они должны обратить внимание на приграничных соседей.  

                                                 
53

 Потенциал Китая нужно использовать в развитии Дальнего Востока – Путин [Электронный ресурс]: РИА 

Новости. URL:https://ria.ru/20120227/575684759.html 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20120227%2F575684759.html


41 

 

Сегодня наблюдается рост экономических отношений России и Китая. 

Российская Федерация рассматривает экономические отношения с КНР как еще 

одну платформу для продвижения интеграции со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, тем самым они являются взаимовыгодными для обеих 

стран. Китайская экономика на данный момент является второй по величине в 

мире. Китай стал центром производства дешевых товаров общего потребления и 

его экономическое влияние растет. В то время как Россия занимает 11-е место по 

величине экономики в мире,
54

 хотя страна оставила позади экономический хаос 

90-х годов, ее экономический рост подпитывается экспортом сырья и 

энергоносителей. Китай это крупнейший торговый партнер России, в 2012 году 

двусторонняя торговля составила около 88 миллиардов долларов США, что 

значительно превышало показатели 2001 г.. В 2019 году товарооборот превысил 

110 миллиардов долларов
55
. В начале 2020 г. торговлю двух стран осложнилась 

ситуация с коронавирусом. Пандемия стала серьезной причиной нарушения 

поставок промтоваров и сниженного спроса на энергоресурсы. Из-за снижения 

цен на нефть в 2020 году, цена российского газа, идущего в КНР по газопроводу 

«Сила Сибири» в феврале составила 203 доллара за одну тысячу кубометров
56
. В 

2014 году Газпром подписал соглашение на 400 миллиардов долларов на 

поставку 38 миллиардов кубометров газа (см. Рисунок 1) каждый год в течении 

30 лет для корпорации China National Petroleum Corp
57
. Это крупнейший контракт 

за всю историю России и СССР. Российский газ стал продаваться на совершенно 

новом рынке с огромным потенциалом.  
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Рисунок 1. Разработка газовых ресурсов и формирование газотранспортной 

системы на востоке России 

Торговля с Китаем составляет значительную долю в общем объеме торговли 

России, в то время как для Китая это лишь небольшая долю в общем объеме 

торговли. Экспорт из России в Китай, является главным образом сырьевым, а ее 

импорт из Китая — это в основном продукция с высокой добавленной 

стоимостью. Это ясно указывает на то, что Россия постепенно становится 

ресурсом, примыкающим к Китаю, и некоторые российские эксперты описали 

характер торговли как «неоколониальный»
58

. 

У России почти нет информации об экспортных нишах в КНР, не связанных с 

сырьем и отсутствует продвижение товаров российского производства. Этот 

дисбаланс в структуре товарооборота начинает беспокоить Россию. Страна 

опасается, что она постепенно может стать ресурсным придатком Китая. КНР 

сосредоточена исключительно на сырьевых материалах, за исключением, 

возможно, военно-космической техники. В то же время следует помнить, что это 

касается не только торговли России с Китаем. Такая же структура наблюдается и 

в торговле России с другими странами. Таким образом, приграничная торговля 

может способствовать процветанию по обе стороны границы. Но объемы 

приграничной торговли значительно ниже потенциального уровня.  
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Китай инвестирует в несколько секторов российской экономики. Например, в 

апреле 2006 г. группа шанхайских государственных компаний инвестировала $ 

1300 миллионов в недвижимость России; в октябре 2008 г. Minmetals 

инвестировала $ 300 миллионов в сталелитейную компанию "Мечел"
59
; в 2009 

году Xiyang Group инвестировала $480 миллионов в железный сектор; в апреле 

2010 г. Tencent инвестировала $ 300 миллионов, приобретя 10,3% акций 

технологической компании Digital Sky Technologies
60
; в марте 2012 г. Zinjin 

Mining инвестировала $ 100 миллионов в металлы, а в мае 2012 г. китайская 

инвестиционная корпорация (CIC) инвестировала $412 миллионов в 

металлическую компанию Polyus
61
. Даже в финансовом секторе, в банковской 

сфере, в феврале 2011 г. CIC инвестировал $ 100 миллионов в группу банков 

ВТБ. Эти цифры показывают, что большая часть китайских инвестиций идет в 

энергетический и сырьевой сектор, в частности в металлургию. Другие 

инвестиции идут в компании приграничных регионов, которые затем 

экспортируют свою продукцию (сырье) и полуфабрикаты в Китай. Можно 

сделать вывод, что для Китая данный регион представляет интерес из-за 

географической близости, потенциала развития и богатства природных ресурсов.   

Общий объем китайских инвестиций в Российскую Федерацию, по данным China 

Global Investment Tracker, составляет $ 55,14 миллиардов. За 2019 год объем 

инвестиций составил $ 7,55 миллиардов. С другой стороны, российские 

инвестиции в китайскую экономику намного меньше. 

Сознавая тот факт, что их двусторонняя торговля остается ниже 

потенциального уровня, Россия и Китай проводят регулярные встречи для 

решения этой проблемы, в частности изучают возможность расширения торговли 

автотранспортом и высокотехнологичной продукцией. Сотрудничество в таких 

областях, как приграничная торговля и межрегиональные торгово-экономические 
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отношения; обсуждаются вопросы совместного освоения и использования лесных 

ресурсов, в том числе создание производственных мощностей по глубокой 

переработке древесины на территории России; условия доступа на рынки сбыта 

товаров во взаимной торговле; создание благоприятных условий для торговли 

сельскохозяйственными товарами; защита интеллектуальной собственности и др. 

Россия и Китай в июне 2012 г. создали Российско-китайский инвестиционный 

фонд (РКИФ)
62

 стоимостью около $2-4 миллиардов для совместного 

использования инвестиционных возможностей. РКИФ ориентирован на проекты, 

которые способствуют двустороннему экономическому сотрудничеству. 70% 

капитала Фонда инвестируется в проекты на территории России и стран СНГ, и 

до 30% в китайские проекты. Инвестиции идут на проекты в разных сферах: 

телекоммуникации, медиа и технологии, потребительские товары и розничная 

торговля, промышленная модернизация, дорожная интеграция и инфраструктура. 

Вступление России 22 августа 2012 г. во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), создало новые возможности и новые вызовы для Китая. Россия должна 

была сделать свою торговую систему более стандартизированной и улучшить 

среду для торговли, что способствовало бы стабильному развитию двустороннего 

сотрудничества. С другой стороны Китай был обеспокоен тем, что он не сможет 

конкурировать с высоким качеством продуктов из других стран. Несмотря на 

существенный рост российско-китайской торговли и на то, что Китай это очень 

важный партнер для России, нельзя забывать и том, что Россия не может быть 

ориентирована только на КНР. Европейский Союз является более крупным 

рынком и торговым партнером для России. Помимо этого Россия нуждается в 

финансовых и технологических ресурсах для модернизации и реструктуризации 

экономики, ведь необходимо снижать зависимость от экспорта сырья. Финансы 

являются не такой большой проблемой, но вот требуемые технологии находятся в 

основном в Европе и на Западе. Китай может помочь с финансовыми средствами, 

но сказать, что он одобрит западную модернизацию, с уверенностью нельзя. Тем 
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более если учитывать долгосрочные отношения РФ и КНР. Будет ли это 

создавать какие-то ограничения в экономических отношениях или напряженность 

предстоит узнать в будущем. Возможно, развитию Дальнего Востока могут 

помочь концессии заключенные с иностранными инвесторами. Такой ход может 

способствовать более быстрому развитию региона и привлечению еще большего 

количества инвестиции. 

Владимир Путин после прихода к власти активно начал заниматься Дальним 

Востоком России. В Благовещенске 21 июля 2000 г. Путин произнес важную 

речь: «Поэтому вопрос о перспективах развития Дальнего Востока и Забайкалья 

стоит для страны очень остро, я бы сказал, даже драматично. По сути, речь идет о 

существовании региона как неотрывной части России. Мы не имеем ни 

малейшего права терять темпы развития, позволить краю отстать. На основании 

того, что мы сейчас имеем, мы движемся, к сожалению, как раз именно в этом 

направлении»
63
. Это сочеталось с общим видением Путина, укрепления 

государства и его центральных институтов. Президенту удалось решить 

пограничный вопрос. Однако другие серьезные проблемы, такие как 

несогласованность местной экономики, неподготовленность к рыночным 

отношениям, резкая депопуляция населения, по-прежнему присутствовали. 

Приоритетными задачами на Дальнем Востоке были обозначены: 

демографические и политические вопросы, а так же вопросы безопасности. 

Путин хотел развивать отношения с Китаем, что означало расширение торговых 

контактов, в том числе межрегиональных связей с провинциями КНР. С другой 

стороны, он не мог игнорировать экономическую и социальную напряженность, 

вызванную местными антикитайскими настроениями. Но, не смотря на это, 

Москва все же больше была склонна к сотрудничеству. 

С самого распада Советского Союза, Россия принимает попытки по созданию 

плана по развитию Дальнего Востока. В 2000-е годы принимались стратегии 

развития, но они остались нереализованными. Дальний Восток России продолжал 
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оставаться одним из самых отсталых регионов. Его экономика зависит от 

китайских товаров, рабочей силы и услуг. В 2008 году Медведев заявил о 

необходимости повышения уровня промышленного производства и притока 

рабочей силы на Дальний Восток, из-за серьезной угрозы – потери регионы. 

Москва пыталась простимулировать миграцию внутри страны и русских, 

живущих за рубежом. Но попытки были безуспешны. Стоит отметить, что даже 

если поток мигрантов на Дальний Восток был бы огромный, то обеспечить всех 

работой было бы невозможно. Причина этому отсутствие четкого 

экономического основания.  

Сотрудничество на Дальнем Востоке России может стать ключевым в 

российско-китайских отношениях, если страны перейдут к совместному 

развитию региона. Сотрудничество перерастет в настоящее стратегическое 

партнерство. Но чтобы перейти к такому партнерству для начала нужно 

сосредоточить внимание на решении ряда вопросов. Дальний Восток России 

граничит сразу с тремя провинциями, Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, на северо-

востоке Китая. Дальний Восток составляет около 40% всей территории 

Российской Федерации. Этот район очень богат лесами (30%), различными 

природными ресурсами, алмазами (98%), золотом (14%), нефтью, природным 

газом, серебром, цинком, углем, платиной и свинцом
64
. На этой территории 

находятся богатые рыболовные угодья. Макрорегион имеет выход сразу к двум 

океанам: Тихому и Северному-Ледовитому. Дальний Восток является важным 

стратегическим и экономическим регионом для России. Но уровень плотности 

населения в регионе очень низкий. Население Дальнего Востока составляет 8,1 

миллионов человек, это более 5% населения, по данным Росстата. В этом регионе 

обитают редкие животные и рыбы, расположено около 50 государственных 

заповедников и национальных парков. ВВП (валовой внутренний продукт) 

Дальневосточного федерального округа составляет всего 5,2% от ВВП России
65
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Но стоит заметить, что регион на данный момент развивается. Этот регион был 

важен так же и во времена СССР своими ресурсами, в момент распада СССР на 

Дальнем Востоке находилось около 20% вооруженных сил, включая флот Тихого 

океана. Во время Советского Союза,  Дальний Восток был центром оборонной 

промышленности и тех, кто специализировался на добыче полезных ископаемых. 

Дальневосточная экономика была тесно связана с экономиками остальной части 

Советского Союза она была ограждена от внешнего мира, для того чтобы 

использовать ее по максимуму в интересах СССР. После распада заводы были 

закрыты, большинство населения эмигрировало в другие части страны из-за 

отсутствия экономических возможностей.  На 2020 год, численность населения в 

регионе составляет (см. Рисунок 2) около 8 миллионов
66

. Такая численность 

обусловлена низкими показателями рождаемости и высокими показателями 

смертности. 

 

Рисунок 2. Численность населения ДФО 

Продолжительность жизни в 2005 году была значительно ниже, чем в 

остальных регионах России: 69 лет у женщин и 56 лет у мужчин, а уровень 

смертности младенцев в две раза превышал показатели центральных регионов. 

Такие показатели резко контрастировали с приграничными китайскими 

провинциями, общая численность населения которых была близкой к общей 

численностью населения России. Помимо этого данные провинции являлись 

процветающими регионами. Дмитрий Медведев назвал депопуляцию 
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Дальневосточного региона «самой тревожной, самой опасной тенденцией, 

которой  должны заниматься в постоянном режиме»
67
. Существует мнение, что 

китайцы будут мигрировать в Россию из-за большой плотности населения и 

нехватки ресурсы в приграничных провинциях КНР. Также существует  мнение о 

росте миграции русских в Китай, из-за более низкой стоимости жизни, 

отсутствия потребности в визе. Многие россияне пересекают границу в качестве 

туристов. Миграционная убыль за 2019 год составила -11731 человек. Помимо 

этого в провинции Хэйлунцзян была запущена экспериментальная свободная 

экономическая зона,  в дальнейшем она распространится на Харбин, Хэйхэ, 

Суйфэньхэ и Дуннин. Эта зона, по мнению Китая, будет способствовать 

укреплению и развитию трансграничных связей с Россией. 

Во времена СССР Дальний Восток был вполне развитым регионом страны. На 

данный момент правительство России совместно с регионами Дальнего Востока 

последовательно проводило курс на реализацию новой модели развития 

макрорегиона, основанной на экономически эффективной интеграции со 

странами АТР, создании благоприятного инвестиционного климата, увеличении 

деловой активности и комплексном развитии территории. По словам 

Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко: 

«Правительство правильно выделило макрорегион с целью его приоритетного 

ускоренного развития. Это - реальная возможность создать новые точки мощного 

роста в первую очередь инновационной экономики и использования огромного 

потенциала этого края»
68

.  

Дальний Восток России экспортирует в основном древесину (около 47%) и 

нефтепродукты (19,5%), а также импортирует машины и оборудование(44%) и 

текстиль (30%)
69
. До 2010 г. крупных китайских инвестиций не было, а 
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российские компании не рисковали выходить на китайский рынок. Что еще хуже, 

большая часть торговли была осуществлена нелегально или полулегально. В 2018 

году Россия была намерена временно запретить экспорт древесины в Китай из-за 

«черных вырубок», в 2017 году по сравнению с 2016 лесной товарооборот вырос 

на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов. Но уже в 2019 году министерством 

природы России было предложено заключить соглашение о восстановление 

вырубленного леса. Но незаконные вырубки леса до сих пор остаются 

проблемой.  

С момента распада СССР Москва регулярно заявляла о необходимости 

возрождения региона и создания стратегии развития. В 2012 году Кремль даже 

учредил Министерство развития Дальнего Востока, которое возглавлял Виктор 

Ишаев, бывший Губернатор Хабаровского края. Однако регион был забыт 

центральной властью, амбициозные проекты и программы остались, не 

реализованы, а Ишаев был уволен с поста в 2013 году. Помимо России в Дальний 

Восток инвестирует и Китай. Пахотные земли часто сдаются в аренду китайским 

крестьянам. Фактически китайские фирмы арендуют или контролируют не менее 

600 000 гектаров земли на Дальнем Востоке. Экспорт древесины в Китай 

проходит в больших объемах. Некоторые китайские компании также начали 

инвестировать в деревообрабатывающие заводы на Дальнем Востоке России. 

Таким образом, сотрудничество с Китаем осталось единственным вариантом для 

региона. Однако с  одной стороны, регион извлекает выгоду из экономических 

контактов с Китаем, что поддерживает социальную и экономическую 

стабильность. С другой стороны жители региона боятся зависимости от соседа. 

Для уменьшения напряженности страны сделали многое. Пекин всегда был 

готов к сотрудничеству, в то время как у Москвы было желание ужесточить 

визовый режим и пограничную торговлю. Китай в очередной раз заявил об 

отсутствии претензий на территорию, и сдержанно реагировала на обвинения со 

стороны жителей Дальнего Востока. Россия отвергла понятие «желтой угрозы» и 

дала возможность приграничной торговле расти. Двусторонний диалог заметно 
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улучшился особенно по вопросам нелегальной эмиграции и определению 

границы. Торговые приграничные отношения росли, политические улучшались, 

однако экономическое сотрудничество с Китаем было сдержанным. В 2000-х и 

2010-х гг. Российская Федерация осознавала всю важность АТР в рамках 

мировой политики. И ту роль, которую регион играет в жизни и развитии 

Дальнего Востока. Федор Лукьянов писал: «Главные вызовы, связанные с 

будущим азиатской России, исходят не извне, а изнутри. Все больше признаков 

того, что главные события XXI века будут происходить в Азии. Россия, 

привыкшая к западоцентризму, плохо понимает и логику азиатского развития, и 

то, как следует себя вести в этом регионе. Времени на обучение остается мало».
70

  

Дальний Восток играет ключевую роль для России в АТР. Кроме того, регион 

при должном внимании и развитии может превратиться из поставщика ресурсов 

и оружия в центр сотрудничества регионов. Следовательно, Россия может стать 

менее зависима от других стран АТР и приобрести статус Азиатско-

тихоокеанской державы. Дальний Восток нуждается сразу в двойной интеграции, 

как с АТР так и с остальными регионами России. В поисках путей и решений 

развития Дальнего Востока, Россия все же поняла всю необходимость 

сотрудничества с Китаем. Идей развития держалась в основном на внешних 

источниках, то есть китайском капитале. Дальний Восток очень сильно зависит 

от торговли с Китаем, поскольку он является крупнейшим торговым партнером 

для региона. И вторым по величине партнером (после Южной Кореи) для региона 

в целом и жизненно важным рынком сбыта дальневосточных металлов, угля и 

древесины, а также основным поставщиком продовольствия, одежды и бытовой 

электроники для жителей Дальнего Востока. Ранее считалось, что Россия может 

потерять Дальний Восток, из-за невовлеченности региона в экономику страны. И 

причиной этой потери была бы не агрессия со стороны Китая а неспособность 

России развивать этот регион. Такой поворот событий поменял бы Китай и 

Россию ролями. Экономически, Дальневосточный регион стал бы ресурсной 
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базой для Китая. Опасаясь этого, эксперты считают, что военного присутствия в 

этом регионе недостаточно для защиты и контроля границы и так же контроля 

над эмиграцией. Таким образом, развитие Дальнего Востока это одна из 

приоритетных задач для России. 

Первые шаги в направлении развития были сделаны в 2009 году, 

правительство России опубликовало «стратегию социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.», она обязала 

федеральное правительство обеспечить инвестиции в инфраструктуру из 

федерального бюджета и из запланированных инвестиций национальных 

энергетических компаний – «Газпрома», «Роснефти» и «ЕЭС России». 

Правительство России объявило о начале строительства космодрома Восточный в 

Амурской области в 2011 году, на которое было выделено около  24,7 млрд. 

рублей на первые три г. строительства объекта. На объекте также предполагалось 

трудоустроить 20-25 тысяч человек. Программа развития Дальнего Востока 

России с участием китайского капитала, принятая в 2009 году
71
, стало явным 

признаком новой политики. Первоначальным центром развития был утвержден 

Владивосток. Этот город принимал Форму АТЭС-2012. Так же реализовывались 

краткосрочные проекты: добыча природных ресурсов, модернизация портов, 

строительство ЛЭП для экспорта электричества в приграничные китайские 

провинции. Для сырьевого экспорта проложили нефтепровод «Восточная Сибирь 

— Тихий океан» (ВСТО-1) и газопровод «Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток».  Вследствие этого среднегодовой рост экономики улучшился. За 

этим последовало открытие особых экономических зон (ОЭЗ).  31 декабря 2009 г. 

была создана портовая особая экономическая зона «Советская Гавань». В 2010 

году была создана туристско-рекреационная ОЭС «Остров Русский». В 2014 году 

создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа на 

территории города Владивосток. Статус резидента такой зоны позволяет 

пользоваться различными экономическими льготами и преференциями, например 

                                                 
71

 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года [Электронный ресурс]: Primorsky.ru URL:https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agenci.. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FPrimorsky.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.primorsky.ru%2Fauthorities%2Fexecutive-agencies%2Fdepartments%2Feconomics%2Fdevelopment%2Fstrategy%2Fdv-25.php


52 

 

сниженный налог на прибыль или отсутствие налога на имущество и 

транспортного налога. Россия согласилась на сотрудничество с Китаем из-за его 

экономической и финансовой развитости. Россия не может сразу вложиться в 

регион, который не развивали до того. Вот почему китайские инвестиции это 

лучшее решение. 

Существовала и другая стратегия модернизации региона. Она заключается в 

его интеграции с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Экономики этих регионов 

располагают ресурсами для инвестирования в Дальний Восток и быстро 

развиваются. Кроме того, Владивосток находится всего в нескольких часах 

полета от всех столиц Северо-Восточной Азии. Президент России Владимир 

Путин в 2012 году заявил о повороте России в сторону Азии. В этом же году РФ 

впервые стала председателем международного форума АТЭС. Владимир Путин 

четко обозначил позицию России в АТР. «Наша страна исторически, 

географически – неотъемлемая часть АТР. Полноформатный выход на азиатско-

тихоокеанское пространство мы рассматриваем как важнейший залог успешного 

будущего России, развития сибирских и дальневосточных регионов», – заявил 

Владимир Путин. Ориентация России на Азиатско-Тихоокеанский регион важна 

для  стабильности внутри страны и конкурентоспособности на международной 

арене. Для переработки продукции «Силы Сибири» в Приамурье в 2015 году 

началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода
72
. Плановый 

срок запуска 2024 год. Он станет крупнейшим в России и вторым по мощности в 

мире предприятием по переработке газа. Проектная мощность завода – 42 млрд 

кубометров газа в год. С запуском предприятия на экспорт в страны АТР пойдут 

поставки пропана и бутана (до 1,5 млн тонн в год) и гелия (до 60 млн куб. м в 

год). Перспективы развития региона, нефтяной и газовой отрасли во многом 

связаны со строительством перерабатывающих объектов в регионе. Это так же 

вызвано темпами роста экономик стран АТР и ростом рынка данной продукции. 
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Китай показывал свою заинтересованность не только в сырье, а так же в 

развитии инфраструктуры и логистики, сельского хозяйства и туризма в регионе. 

Разработана Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири, а также северо-восток Китайской Народной Республики, 

2009-2018 годы. В соглашении были прописаны 284 направления сотрудничества. 

На пример: Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска 

Забайкальск–Маньчжурия; Совместная организация международных 

конференций на тему здравоохранения и проведение совместных исследований 

на тему охраны здоровья населения; Обмен технологиями в области охраны 

окружающей среды в рамках законодательств Сторон; Обмен технологиями в 

области охраны окружающей среды в рамках законодательств Сторон; и т.д. 90 

ключевых совместных проектов  в России и 111 в Китае, а также 65 целевых 

направлений по модернизации пограничных переходов и транспортной 

инфраструктуры с обеих сторон. Идея состоит в том, чтобы оживить 

промышленную базу в северо-восточных провинциях Китая, способствуя 

притоку в них российских ресурсов.  

Россия предоставила Китаю особое место в своей дальневосточной 

экономической стратегии, подписав в сентябре 2009 г. соглашение, известное как 

«Программа сотрудничества между двумя странами». Нужда Китая в  природных 

ресурсах Дальнего Востока, определяет во многом ее интерес. А энергетическая 

сфера является опорой для взаимодействия стран в регионе. Китайское 

финансирование помогло в добыче дальневосточной нефти. После строительства 

ВСТО-1, начались переговоры о коммерческих поставках в ходе которых 

«Роснефть» и «Транснефть» уступили Китаю, поскольку страна являлась 

монопольным покупателем. В то же время Китай предоставлял поддержку для 

обслуживания в виде платежей за будущие поставки авансом. С 2013 по 2016 год 

поставки нефти в Китай удвоились. Россия стала главным поставщиком нефти в 

Китае на 2016 год. В связи с этим выросли и крупные инвестиции в 

энергетические активы, и нефтяные месторождения. В мае 2014 г. Владимир 
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Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение на 400 миллиардов долларов с 

«Газпромом» о поставках CNPC
73

 до 38 миллиардов кубометров газа в течение 

тридцати лет по газопроводу «Сила Сибири». Однако из-за более низкой 

потребности Китая в газе, чем в нефти, Пекину не удалось добиться выгодных 

условий. 

В конце 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил об одной из самых 

амбициозных внешнеполитических и экономических инициатив Китая. Он 

предложил создать Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый 

путь 21-го века, которые в совокупности называются "Один пояс, один путь" 

(ОПОП). Это программа создания инфраструктуры для соединения менее 

развитых приграничных регионов Китая с соседними странами. ОПОП, возможно 

один из крупнейших проектов развития в современной истории. Анна Фомичева, 

директор международного консалтингового центра "Бизнес-логистика", заявила, 

что успешная реализация этой инициативы повлечет за собой быстрое развитие 

районов России, граничащих с Китаем. Действительно, успешная реализация 

всех транспортных проектов в рамках ОПОП станет причиной возможного 

значительного роста ВВП дальневосточного региона. Даже сейчас проект дает 

результаты, товарооборот России и приграничных провинций Китая, значительно 

возрос.  

Помимо нефти и газа, китайские инвестиции могли бы помочь России 

реализовать развитие инфраструктуры и предприятий вторичного сектора на 

Дальнем Востоке. Такая экономическая помощь способствовала бы 

долгосрочному и устойчивому развитию. Однако в настоящее время большая 

часть китайских инвестиций и торговли с Дальним Востоком сосредоточены на 

природных ресурсах. В 2016 году полезные ископаем составили около 1/3 

экспорта в Китай. В 2017 году рост прямых инвестиций в экономику 

Дальневосточного федерального округа составил 17,1%. Около 92% инвестиций - 

российских, остальные 8% - иностранные. Самыми инвестиционными проектами 
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Дальнего Востока являются: Наталкинское золоторудное месторождение; 

Кимкано-Сутарское железорудное месторождение; производство строганных и 

профилированных пиломатериалов в Хабаровском крае; свиноводческий 

комплекс в Сахалинской области; маслоэкстракционный завод в Амурской 

области; производство тарного картона и гофрированной упаковки в Приморском 

крае. 

В ходе официального визита Владимира Путина в Китай, были подписаны 

меморандум о взаимопонимании в ключевых областях, включая металлургию, 

судостроение и сельское хозяйство. Обсуждались проекты, один из них, это 

проект китайской бумажной корпорации «China Paper», по инвестиции в 

строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровске. Для России 

многие из этих инициатив столкнулись с сопротивлением на местном уровне. В 

2015 году в Байкальском регионе вспыхнули крупные демонстрации против 

сдачи в аренду китайской компании более 100 тысяч гектаров земли на сорок 

девять лет. Деятельность китайцев в сельскохозяйственной сфере наносит ущерб 

природе, и основная прибыль уходит в Китай, причем легально уходит малая 

часть. Так же сдача в аренду такой территории и привлечение на нее рабочей 

силы из Китая, сокращает количество рабочих мест. На рабочие места китайцы 

пребывают в рамках заключенных с субъектами РФ договоров. Но так же имеют 

место и эмигранты нелегалы. Большая часть китайцев занимаются 

индивидуальным предпринимательством, малая часть занята в строительной 

сфере, промышленной и сельскохозяйственной.  

Пожалуй, самым существенным препятствием для привлечения иностранного 

капитала, не говоря уже о более широком экономическом развитии региона, 

является недостаточная развитость транспортной инфраструктуры (см. Рисунок 

3) на Дальнем Востоке России. Улучшенная транспортная инфраструктура могла 

бы повысить уровень доступности региона, снизить транспортные издержки и 

укрепить связи между производственными предприятиями и существующими 

железнодорожными линиями и морскими портами, что позволило бы увеличить 
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экспорт из региона. Помимо добычи ресурсов, эти факторы могли бы повысить 

привлекательность региона для Китая и способствовали бы большей 

трансграничной торговле и местному экономическому росту. Модернизация 

транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений 

Программы развития Дальнего Востока России. 

 

Рисунок 3. Транспортные магистрали России 

Несмотря на то, что многие российско-китайские инфраструктурные проекты 

могут принести существенные экономические выгоды для обеих сторон, они 

часто сталкиваются с проблемами. Инфраструктурные сделки, как правило, 

сложны и требуют значительного времени для завершения, но различные 

причины вызывают дополнительные задержки. Трудности в усовершенствовании 

инфраструктуры нашли свое место в строительстве трансграничного 

железнодорожного моста через реку Амур. Соглашение о строительстве было 

подписано в 2013 году, мост мог бы сократить расстояние транспортировки 

железной руды из Еврейской автономной республики на Дальнем Востоке России 

до китайских сталелитейных заводов. Китай завершил строительство своего 

участка моста в 2018 году. Но строительство российской части моста, однако, 

застопорилось на несколько лет из-за проблем с финансированием, и других 
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вопросов. Завершить строительство российской части моста планировалось к 

концу 2020 года. Но 14 февраля 2020 г. было сделано заявление о том, что сроки 

перенесли на третий квартал 2021 года
74

. Это первый железнодорожный мост 

между Россией и Китаем. Ожидается, что после запуска по нему можно будет 

перевозить грузы круглогодично. 

Россия и Китай заявили о дополнительных многообещающих проектах. 

Международные транспортные коридоры (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" 

75
могли бы оживить как российский Дальний Восток, так и северо-восточные 

провинции Китая. У таких коридоров есть стратегическое обоснование. В 

настоящее время грузы с северо-востока Китая, который не имеет выхода к морю, 

перевозятся на большие расстояния в китайские порты Тяньцзиня и Далянь. МТК 

Приморья предусматривают обеспечение железнодорожного и автомобильного 

сообщения на значительно меньших расстояниях от провинций до портов 

Приморского края России. Для Китая МТК облегчат перегруженные внутренние 

железные дороги и порты Китая. Это позволит Китаю экспортировать большие 

объемы грузов, и так же даст выход к Японскому морю. Но, не смотря на более 

короткий маршрут, так же присутствует проблема в таможенных процедурах со 

стороны России. Так же успех коридоров зависит от улучшения Россией 

автомобильных и железных дорог, портов и инфраструктуры вдоль маршрута. 

Обе страны могут извлечь много пользы от оживления российского Дальнего 

Востока. Инвестиции Пекина, в основном зависят от России. Она считает 

экономическое и социальное развитие российского Дальнего Востока 

необходимым условием безопасности региона. Большинство шагов, 

предпринятых Россией в прошлом для укрепления своего присутствия в области 

безопасности в Северо-Восточной Азии, были частью процесса военной 

модернизации или действий направленных на достижение других целей в 

области безопасности. Развертывание систем С-400 «Триумф» на Дальнем 
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Востоке России отчасти представляло собой плановый процесс замены 

устаревших комплексов С-300. Эти комплексы являются средством защиты 

Тихоокеанского флота России от американских систем, а также ответ на кризис 

на Корейском полуострове. В 2018 году первый комплект С-400 был поставлен в 

Китай, это является признаком растущих военных связей и доверия между 

странами. 

26 апреля 1996 г., с подписанием договора «об углублении военного доверия 

в приграничных регионах», Китай, Россия и страны Центральной Азии 

(Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан) создали новую многостороннюю 

организацию безопасности, известную как «Шанхайская пятерка». После 

включения Узбекистана в 2001 году члены организации переименовали ее в 

Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС приобрела международную 

известность в 2001 году. ШОС расширила свое влияние за счет борьбы с 

терроризмом, наркотрафиком и сепаратизмом. В военном аспекте ШОС в 

значительной степени доминирует Россия, в то время как в экономическом 

аспекте организации доминирует Китай.  

В 1990-е годы Китай начал модернизировать свои военно-морские и военно-

воздушные силы, его оружейная промышленность была не в состоянии 

производить те виды оружия, которые его конкуренты в регионе, включая 

Тайвань, закупали на Западе. Так что для осуществления своей программы по 

модернизации военного сектора ей требовалось российское вооружение. Для 

российской оружейной промышленности 1990-е годы были периодом, когда 

внутренние заказы и заказы бывших республик Советского Союза иссякли. 

Оружейная промышленность находилась в депрессивном состоянии и зависела от 

новых заказов. Так что заказы из Китая и Индии были буквально спасительными 

для российской оружейной промышленности. Таким образом, взаимовыгодная 

торговля оружием стала жизненно важной частью китайско-российских 

отношений. В период с 1991 по 2010 год более 90% импортируемых Китаем 
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основных видов обычных вооружений поставлялось Россией. На долю Китая 

приходилось почти 40% российского экспорта. 

За последние два десятилетия Китай приобрел оружие и технологии у России 

с помощью различных мер, включая: импорт комплектных оружейных систем; 

лицензионное производство комплектных оружейных систем; импорт 

компонентов для китайских оружейных систем; приобретение технологий путем 

привлечения российских экспертов в Китай и направления китайских 

технических специалистов в Россию для обучения; и промышленный шпионаж. 

Приобретение оружия и технологий у России с помощью этих средств в немалой 

степени способствовало модернизации китайских вооруженных сил. 

Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружения в мире. Китай 

является одним из крупнейших импортеров российского оружия, импорт 

составляет около 12%. На графике можно заметить (см. Рисунок 4), что с 2007 по 

2012 год наблюдается заметное сокращение китайского импорта вооружений. 

Такое резкое сокращение потока вооружений и военной техники можно 

объяснить целым рядом факторов.  

 

Рисунок 4. Объем поставок оружия из России в Китай, 1992-2019 гг. 

Во-первых, китайская оборонная промышленность развила потенциал для 

удовлетворения потребностей Народно-освободительной армии (НОАК). Во-

вторых, также существовали споры о ценах на оружие и своевременных 

поставках вооружений и военной техники. В-третьих, Россия сталкивается с 
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конкуренцией. В целом это поставщики из бывших советских республик. 

Основным конкурентом является Украина. С 1992 до 2012 год максимальная 

сумма поставки составляла (см. Рисунок 5) 128 миллионов долларов. В 2012 году 

сумма составила 632 миллиона. 

 

Рисунок 5. Объем поставок оружия из Украины в Китай, 2012-2019 гг. 

В-четвертых, производство оружия в Китае растет. И страна пытается 

ускорить этот процесс, чтобы перейти от покупок вооружения у России к 

совместному или лицензионному производству лучшего российского 

вооружения. Примером такого производства является истребитель Шэньян J-11, 

это китайский истребитель, являющийся лицензионным вариантом советского 

Су-27. Производится компанией Shenyang Aircraft Corporation (SAC). Россия 

опасается этого, так как такое партнерство может снизить доходы и зависимость 

Пекина от России. А следовательно Китай может стать независимым центром с 

внушительной военной мощью, тем самым представляю угрозу безопасности 

России.  Так же Китай не очень доволен тем, что у России с Индией более тесные 

связи в области торговли оружия. Например, Российская Федерация продает 

Индии свои истребители поколения 4+, Су-30 и готова продать МиГ-35. 

Объясняется это тем, что на индийском рынке гораздо больше конкурентов, чем 

на рынке Китая. Помимо этого, с российской стороны есть опасения, что Китай 

будет копировать российское вооружение. Примером этого может послужить 
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ситуация попытки продажи Су-27 в качестве J-11 на Африканском континенте. 

Россия без большого энтузиазма передает Китаю прогрессивное вооружение и 

технологии. Ведь тогда рынок российского оружия в Китае сократится и России 

придется конкурировать с поднебесной на международном рынке вооружений. 

Китай уже является конкурентом в поставках вооружения в Судан, Эквадор и 

Венесуэлу. КНР также рассматривает турецкий и египетский рынок. В связи с 

этим также возникают вопросы по правам интеллектуальной собственности, хотя 

в 2008 году страны подписали соглашение об определении мер по защите 

российских авторских прав.  

Помимо торговых отношений в области вооружения, Россия и Китая 

регулярно проводят военные учения.  В 1996 году Пекин и Москва подписали 

меморандум о военно-техническом сотрудничестве, на основе которого 

вооруженные силы двух стран предприняли совместные военные учения. Под 

эгидой ШОС обе страны провели учения «Мирная миссия» в 2005, 2007, 2009, 

2012 и 2014 гг. В рамках каждой "мирной миссии" были проведены консультации 

высокого уровня по вопросам оборонного сотрудничества и глобальной и 

региональной безопасности между начальниками генеральных штабов и 

министрами обороны до начала боевых учений. В 2018 году проводились 

военные учения «Восток-2018» совместно с Китаем. Они проходили на 

полигонах на Дальнем Востоке, в акваториях Японского, Берингова и Охотского 

морей. В 2020 году на территории под эгидой антитеррористических учений 

ШОС «Мирная миссия – 2020» пройдут на территории Сибири, на полигоне 

«Юргинский» Кемеровской области
76
. Задачи таких учений: наращивание 

совместных оперативных возможностей; обмен опытом; содействие в борьбе с 

терроризмом и сепаратизмом; повышение готовности к противодействию 

возможным угрозам; и так же укрепление доверия. Участвуя в учениях, Китай 

подчеркивает его связь с Россией странами Средней Азии. Обе страны 

демонстрируют военную технику и потенциал друзьям и возможным 
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противникам, проверяют боеспособность оборудования, изучают тактику. Обе 

страны утверждают что учения, будь они двусторонние или проходящие под 

эгидой ШОС, не направлены против третьей стороны. Однако они говорят о 

готовности и способности двух стран сотрудничать для достижения общих 

интересов безопасности. 

Еще одним способом взаимодействия является обмен экспертами и 

специалистами в военной сфере, между двумя странами. Многие ученые 

работают в оборонной промышленности Китая. Военные и ученые из КНР 

проходят подготовку и обучение в российских военных академиях. Также 

военные советники работают в Китае. Возможностей для взаимовыгодного 

взаимодействия в военной сфере очень много. Отношения в данной сфере будут 

укрепляться, так как от них зависит стабильности и безопасность в регионе. 

Помимо, экономического, военного и политического сближения, обе страны 

работают надо культурными и социальными связями. Культурные связи между 

странами были крепки еще до советско-китайского раскола. СССР и Китай 

проводили обмен студентами и специалистами. Но определенные стереотипы в 

странах существуют. Со времен взятия курса на сближение, страны стараются 

развивать культурные связи. 

Например, 2006 год отмечался в Китае как Год России, 2007 год стал годом 

Китая в России. 2009 год стал годом русского языка в Китае
77
, 2010 год стал 

годом китайского языка в России. Такие инициативы стали основой для многих 

совместных мероприятий направленных на стимулирование экономических 

отношений в провинциальных районах обеих стран и делового сотрудничества 

для разного рода компаний. 2013 год стал годом китайского туризма в России, с 

этого момента поток туристов в обе страны значительно вырос. Россия стала 

третьим по величине направлением для китайских туристов, а Китай для 

российских вторым по величине. Высшие учебные заведения обеих стран 

практикуют обмен студентов, преподают русский и китайский языки, проводят 
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культурные мероприятия, которые знакомят студентов с культурами стран, 

проводят стажировки. Такое культурное сближение играет положительную роль. 

Граждане России воспринимают Китай и его граждан положительно. И к Китаю 

относятся более благосклонно, чем к Индии. Многие россияне восхищаются 

Китаем и его прогрессом и оценивают его как образец для подражания. Однако, 

большая половина населения все же считает, что Россия должна стремиться к 

европейским странам. В рамках Шанхайской организации сотрудничества был 

создан сетевой университет ШОС в 2008 году. Приоритетными направлениями в 

исследованиях являются: регионоведение, энергетика, нано-технологии, IT-

технологии, экология, педагогика и экономика. Основной задачей УШОС 

является подготовка высококвалифицированных кадров с помощью совместно 

согласованных образовательных программ по специальностям. Основными 

языками являются русский и китайский. 

Культурное и социальное сближение стран положительно отражается на 

экономике и политике. В странах активно развивается туризм, обмен кадрами и 

студентами, обмен культурным опытом. Возможно при хороших темпах развития 

таких связей перед Россией, Китаем и гражданами этих стран откроются 

дополнительные возможности.  

Помимо вышеперечисленных видов сотрудничества, Россия и Китай 

помогают друг другу в гуманитарных вопросах. Ситуация с пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной международного 

взаимодействия стран всего мира. Россия и Китай не являются исключением. 

Взаимодействие в данной сфере началось еще до объявления Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии COVID-19. Китай сдерживал 

распространение коронавируса нового типа своими силами. 5 февраля 2020 г. в 

Пекин прибыла группа специалистов из России для оказания помощи врачам в 

борьбе с осложнениями, которые этот вирус вызывает. Помимо этого, российские 

специалисты активно начали помогать в начальном этапе разработки вакцины 

против нового коронавируса. 9 февраля, был доставлен гуманитарный груз в 
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эпицентр распространения вируса, город Ухань. Было доставлено около 23 тонн 

гуманитарного груза для борьбы с эпидемией
78
. Действия по оказанию помощи 

координировались в обеих странах на самом высоком уровне. 18 марта 2020 г. 

тему распространения вируса обсудили министры иностранных дел России и 

Китая. 19 марта обсуждение эпидемиологической ситуации состоялось в 

телефонном разговоре Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. 

Содействие в борьбе с эпидемией происходит не только на высшем уровне, но и 

на региональном. Республика Саха оказывала помощь провинции Хэйлунцзянь 

еще на начальном этапе эпидемии. Провинция так же была готова оказать 

помощь в ответ. В городе Екатеринбург горожане собрали гуманитарный груз 

для города Гуанчжоу. Простые граждане России пожертвовали денежные 

средства и средства санитарной и индивидуальной защиты. Помимо взаимной 

материальной помощи в очень трудное время, страны работаю совместно и 

слаженно в разработке вакцины от вируса, новых тест-систем для выявления и 

медицинских препаратов для его лечения. Также изучаются предложения по 

ускоренной разработке вакцины на основе антител приболевших вирусом. Россия 

очень пристально наблюдала за ситуацией в Китае, и переняла опыт страны. В 

начале Апреля 2020 г. в Россию из Китая была доставлена ответная гуманитарная 

помощь весом около 26 тонн, для борьбы с распространением COVID-19.  

Так же страны активно прорабатывают меры по противодействию влияния 

ситуации с пандемией на торгово-экономическое сотрудничество. Было 

предложено более тесно прорабатывать стратегии двух стран, оперативно 

разрабатывать меры по восстановлению производства, разработать план, в 

зависимости от эпидемии, постепенного снятия ограничений на въезд, 

оформление виз. Эти решения нужны для скорого восстановления бизнеса, 

работы и производства. Так же страны должны принимать выгодные решения на 

региональном уровне. Обе страны показали свои отношения с наилучшей 

стороны. Помощь проходила как на высшем и на региональном уровне. На 
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данный момент вспышку коронавирусной инфекции в Китае удалось 

ликвидировать, однако в России эпидемия уже набрала обороты. В связи с этим 

Пекин заверил, что он намерен продолжать совместную работу для борьбы с 

пандемией вместе с Россией. 

Вывод по Главе 2. Таким образом, на Дальнем Востоке, благодаря торговле с 

приграничными провинциями удалось избежать дефицита товаров. Благодаря 

расширению экспорта в Китай, Россия смогла преодолеть нестабильный период 

90-х годов. На современном этапе они регулярно проводят военные учения в 

рамках ШОС, для обеспечения безопасности в регионе. Развертывание военного 

и технического сотрудничества дало возможность обеспечить доверительные 

отношения между странами. 

Следует отметить, что Россия и Китай, прежде всего, ставят перед собой 

экономические задачи. Товарооборот между странами значительно увеличился. 

Китай является крупнейшим торговым партнером для России. Продолжается рост 

экспорта энергоносителей в Китай, поскольку на территории КНР недостаточно 

нефтяных месторождений, именно это и является причиной стабильной закупки 

нефти у северного соседа. 

С самого начала формирования, отношения России и Китая прошли долгий 

путь и на данных момент находятся на высоком политическом и экономическом 

уровне взаимодействия. Отношения стран не достигли своего предела и имеют 

огромный потенциал, что позволит им более успешно развиваться в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Россия считает экономическое развитие своих территорий на Дальнем 

Востоке, одним из стратегических направлений. Но для него нужны китайские 

инвестиции. Отношения России и Китая на данный момент стабильны не только 

в Дальневосточном регионе, но и в целом. Страны получают от своего 

сотрудничества гораздо больше, чем от конкуренции, эта польза проявляется 

абсолютно во всех областях и аспектах, что в дальнейшем может только 

способствовать укреплению и расширению отношений. 

Так, Пекин больше заинтересован в импорте природных ресурсов с 

территории российского Дальнего Востока, чем в участии его освоения. В то 

время как Россия заинтересована и в том и в другом. В экономическом плане 

приоритеты России для Дальнего Востока это развитие таких направлений как, 

энергетика, инфраструктура, транспорт, логистика, коммунальные услуги, 

создание новых экономических зон, возможность привлекать инвесторов и 

рабочих в Дальневосточный регион, чтобы остановить убыль населения. У 

России имеются коммерческие интересы по выходу на быстро развивающийся 

китайский рынок. На данный момент на территории осваиваются новые 

месторождения газа, для удовлетворения внутреннего спроса и увеличения 

экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе и в Китай 

Так же Россия старается наращивать военное присутствие на территории, и 

продает военные технологии Китаю. Увеличение возможностей российских 

военных на Дальнем Востоке укрепляет позиции России в регионе. Так же 

повышение уровня боеготовности и сотрудничество с китайскими военными, 

укрепляет доверие и дружеские отношения.  Страны не извлекут пользы  в случае  

прямой конфронтации. Россия и  Китай предпочитают безопасную границу, 

поэтому в ближайшей перспективе риск любой эскалации напряженности близок 

к нулю. Однако безопасность может понизиться, если Дальний Восток останется 

недостаточно развитым. В краткосрочной перспективе обе страны могут 

продолжать проявлять терпение в отношении ожиданий развития российского 
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Дальнего Востока, но в конечном итоге Россия может почувствовать себя 

вынужденной найти альтернативный способ продемонстрировать свое 

присутствие в Азии. 

Так же следует отметить, что для России очень важно выйти из положения 

ресурсного придатка Китая и в достаточной мере развивать Дальний Восток во 

всех сферах, создавать и успешно завершать проекты в сферах инфраструктуры, 

образования, транспорта, туризма и других. «Сейчас на Дальнем Востоке 

заявлено 39 крупнейших инвестиционных проектов, в будущем – это 70 тысяч 

рабочих мест. Среди них как совершенно новые отрасли для Дальнего Востока 

(нефтегазохимия), так и традиционные (добыча угля). Но главное в другом. Все 

они -  якорные проекты, которые уже начинают менять облик Дальнего Востока. 

Во-первых, в экономическом плане, а, во-вторых, в инфраструктурном. Это одна 

из преференций, которая существует в ДФО.  От реализации, которой 

выигрывает не только инвестор, но и регион», - такое заявление сделал министр 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Александр 

Козлов в 2019 году. До 2024 г. будут построены или реконструированы 16 

аэропортов в Якутии, 7 на Чукотке, 6 на Камчатке, 4 аэропорта в Хабаровском 

крае, 3 в Магаданской области, и по 2 аэропорта в Амурской области и 

Забайкальском крае.79 Основываясь на этих заявлениях можно сделать вывод, что 

Дальний Восток имеет все шансы стать одним из самых развитых регионов 

страны. Степень развитости региона будет напрямую влиять на независимость 

России от стран Азии и так же даст возможность России претендовать на звание 

Азиатско-Тихоокеанской державы и в будущем стать центром сближения и 

сотрудничества стран региона. 

У Дальневосточного федерального округа довольно много перспектив в 

различных сферах. Он будет развиваться в любом случае, скорость развития 

будет зависеть от методов и добросовестного исполнения планов реализации. 

Дальний Восток, с его территорией и множеством мест, которые имеют 
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потенциал развития, станет развиваться быстрее, когда Россия будет открыта не 

только для инвестиций Китая, но и для всего мира. Вполне возможен вариант 

заключения концессий, например для улучшения инфраструктуры, требуется 

только определить условия оплаты и реализации. 

  



69 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Амурский газоперерабатывающий завод [Электронный ресурс]: Gazprom. 

URL:https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/ 

2. В учениях ШОС "Мирная миссия - 2020" примут участие около 10 тысяч 

военнослужащих [Электронный ресурс]:ТАСС. URL:https://tass.ru/sibir-

news/7875301 

3. Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 

1998—2018 гг. (.xlsx). Федеральная служба государственной статистики (2 марта 

2018). 

4. Визиты президентов России в КНР. Досье. 2016. [Электронный ресурс]: 

TASS. URL:https://tass.ru/info/2226232 

5. Внешняя политика Советского Союза: Документы и материалы, 1950 год. 

М., 1953. – C. 59. 

6. Воскресенский А.Д. Россия и Китай; теория и история межгосударственных 

отношений. М. – 1999. 

7. Вступительное слово на совещании «О перспективах развития Дальнего 

Востока и Забайкалья» [Электронный ресурс]: kremlin.ru 

URL:http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21494 

8. Выступление Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ 

В.И. Матвиенко в Совфеде в рамках «правительственного часа» о долгосрочном 

социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона 

29.10.2014 г. [Электронный ресурс]: Youtube.  

URL:https://www.youtube.com/watch?v=b-UnZL9ieOU 

9. Гемуева К. Реалии экономического сотрудничества России и Китая — 

основания для оптимизма? // Российский совет по международным делам. – 2017. 

10. Год русского языка в Китая [Электронный ресурс]: Жэньминь жибао 

(People's Daily). URL:http://russian.people.com.cn/31857/96775/index.html 

11. Гордеев Н.В. Советско-китайские и российско-китайские отношения в 40-

90-е годы. Иркутск. – 1999. – 188 с. 

https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/
https://tass.ru/sibir-news/7875301
https://tass.ru/sibir-news/7875301
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-16.xlsx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-16.xlsx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://tass.ru/info/2226232
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21494
http://russian.people.com.cn/31857/96775/index.html


70 

 

12. Гражданская война на Дальнем Востоке (1918-1922) : воспоминания 

ветеранов : [сборник]. – М. : Наука, 1973. – С. 314-320. 

13. Дальний Восток 2025: люди, проекты, инфраструктура [Электронный 

ресурс]: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики. URL: https://minvr.ru/press-center/news/22745/ 

14. Дипломатический словарь. Гл. ред. А. Я. Вышинский и С. А. Лозовский. М. 

– 1948. 

15. Договор подписанный в 1885 году Японской империей и Империей Цин. 

Данный договор прекратил вассальную зависимость Корей от Цинского Китая. 

Immanuel C. Y. Hsü The Rise of Modern China. – С. 331. 

16. Кабузан В.И. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина  XVII  – 

начало XX в.). – Хабаровск, 1973. – С. 48. 

17. Китай: основные проблемы м С.85; История внешней политики СССР 1917-

1980 гг. Т.1. –М., 1980. – С.328-329. 

18. Концепция развития международных транспортных коридоров «Приморье-

1» и «Приморье-2». Утв. 30 декабря 2016 [Электронный ресурс]: Правительство 

РФ. 

URL:http://government.ru/media/files/jqfm5NlYLGTTVhUn3AKqOAg9mJcb2Yxx.pd

f 

19. Лавренов С. Я., Попов И. М. Советско-китайский раскол // Советский Союз 

в локальных войнах и конфликтах. М., 2003. — С. 336-369. 

20. Ларин В.Л., Россия и Китай на пороге третьего тысячелетия: кто же будет 

отстаивать наши национальные интересы? [Russia and China at the Turn of Third 

Millenniu: Who Will Stand for our National Interets?], “Проблемы Дальнего 

Востока”. – 1997, № 1. – P. 25. 

21. Мао Tsetung. Selected Works. Peking, 1961, vol. IV, p. 416. 

22. Международные отношения на Дальнем Востоке. Кн. 1. М., 1973. С. 102-

104; Новая история Китая. М. –1972. – С. 176-177. 

https://minvr.ru/press-center/news/22745/


71 

 

23. Мокрецкий Александр Чеславович Отношения КНР и СНГ: новые 

горизонты развития // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2012. №17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnosheniya-knr-i-

sng-novye-gorizonty-razvitiya (дата обращения: 06.06.2020) 

24. Моллеров Н. М. Советско-китайский договор 1924 г. (Итоги Кызылской 

тройственной конференции) / Н. М. Моллеров // Документ. Архив. История. 

Современность. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. — Вып. 5. — С. 162-

167. 

25. Мясников В. С. Империя Цин и русское государство в XVII веке. М. – 1980. 

26. Н. Ф. Демидова, В. С. Мясников, Первые русские дипломаты в Китае 

(«Роспись» И. Петлина и статейный список. Ф. И. Байкова). М., 1966 и док. № 26, 

28—29 настоящего сборника. 

27. Н. Ф. Демидова, В. С. Мясников, Первые русские дипломаты в Китае 

(«Роспись» И. Петлина и статейный список Ф. И. Байкова). М. – 1966. 

28. Непомнин О. Е. История Китая. XX век. — М.: ИВ РАН, Крафт+, 2011. – C. 

514. 

29. Никита Сергеевич Хрущев. О культе личности и его последствиях. Доклад 

XX съезду КПСС 

30. Никитин Н.И. Русские землепроходцы в Сибири. М., 1998. стр. 39 

31. О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ [Электронный ресурс]: Forumvostok. 

URL:https://forumvostok.ru/about/ 

32. О доставке российской гуманитарной помощи в Китай. [Электронный 

ресурс]: МИД РФ. URL:https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4029089 

33. ОАО «Мечел» объявляет о подписании контракта на строительство 

рельсобалочного стана с китайской корпорацией Minmetals [Электронный 

ресурс]: Мечел. 

URL:http://www.mechel.ru/press/press?rid=25062&oo=1&fnid=68&newWin=0&apag

e=1&nm=120727&fxsl=view.xsl 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt
http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt
https://forumvostok.ru/about/
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4029089
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4029089
http://www.mechel.ru/press/press?rid=25062&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=120727&fxsl=view.xsl
http://www.mechel.ru/press/press?rid=25062&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=120727&fxsl=view.xsl


72 

 

34.  Общая информация о Российском фонде прямых 

инвестиций. [Электронный ресурс]:РФПИ.  URL:https://rdif.ru/ 

35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 г. и в среднем 

за 2019 год. Росстат. Дата обращения 13 марта 2020. 

36. Паламарь Н. Г. К вопросу о формировании государственной границы 

Российской Федерации с Китайской Народной Республикой в постсоветский 

период // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. – 2008. – №5. 

37. Плихих С. В., Ковалева З.А. История Дальнего Востока России 

38. Портяков В. Я. Китайская народная республика: поиск путей социально-

экономического развития (конец 70-х - первая половина 90-х 

годов), Информационный бюллетень ИДВ. – 1995 №12, Ч.3 – C. 184. 

39. Потенциал Китая нужно использовать в развитии Дальнего Востока – 

Путин [Электронный ресурс]: РИА Новости. 

URL:https://ria.ru/20120227/575684759.html 

40. Прохоров А. К вопросу о Советско-китайской границе. М ., 1975. – С. 40. 

41. Путешествие боярского сына Федора Исакиевича Байкова в Китай в 1654 

году // Сказания русского народа / Собр. И. Сахаровым. — Изд. 3-е. — СПб.: Тип. 

Сахарова, 1849. — Т. 2. 

42. Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916) / Сост. И. Т. 

Мороз, B. C. Мясников. М. – 2004. – С. 30–32. 

43. Рябушкин Д. С. Остров Даманский. Пограничный конфликт. Март 

1969 г. — М.: Фонд Русские Витязи, 2015. — 172 с. 

44. Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего 

Востока. 1895–1905 гг. СПб. –1906. – С.459. 

45. Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М. –1952. 

– С.309. 

46. Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений народов 

России с Китаем (до 1917). М. – 1974. – С. 3–4. 

http://rdif.ru/About/
http://rdif.ru/About/
https://rdif.ru/
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls
https://ria.ru/20120227/575684759.html


73 

 

47. Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская 

энциклопедия. 1973—1982. Том 1. ААЛТОНЕН – АЯНЫ. – 1961. – 287 с. 

48. Советско-китайские отношения 1917-1957: Сборник документов. – М., 

1959. – С.167. 

49. Советско-китайский конфликт 1929 // Советская военная энциклопедия (в 8 

тт.) / Ред. Н. В. Огарков. — Том 7. — М.: Воениздат, 1979. — С. 416. 

50. Срок строительства моста из ЕАО в Китай перенесли на осень 2021 года 

[Электронный ресурс]: ТАСС. URL:https://tass.ru/ekonomika/7760395 

51. Стенографический отчёт о совещании по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока и сотрудничеству со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8234 

52. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года [Электронный ресурс]: Primorsky.ru 

URL:https://www.primorsky.ru/authorities/executive-

agencies/departments/economics/development/strategy/dv-25.php 

53.  Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году 

[Электронный ресурс]: ТАСС. URL:https://tass.ru/ekonomika/7513481 

54. Товары с потенциалом. Что и куда экспортируют регионы Дальнего 

Востока. [Электронный ресурс]: EastRussia.  

URL:https://www.eastrussia.ru/material/tovary-s-potentsialom/ 

55. Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1993 № 767 «О главе 

администрации Приморского края 

56.  УКАЗ Президента РСФСР от 08.10.1991 N 139 О ГЛАВАХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ РСФСР 

57. Усов В. Н. КНР: от «культурной революции» к реформам и открытости 

(1976—1984 гг.). — М.: ИДВ РАН, 2003. — С. 190. 

58. Ф. Лукьянов, Поворот на восток, SVOP, 15.02.2010, 

59. Федотов В. Россия и АТР: Проблемы и перспективы // Международная 

жизнь, №11-12. – 1992. – С.57-67. 

https://tass.ru/ekonomika/7760395
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/strategy/dv-25.php
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/strategy/dv-25.php
Товарооборот%20России%20и%20Китая%20превысил%20$110%20млрд%20в%202019%20году%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20ТАСС.%20URL:https:/tass.ru/ekonomika/7513481
Товарооборот%20России%20и%20Китая%20превысил%20$110%20млрд%20в%202019%20году%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20ТАСС.%20URL:https:/tass.ru/ekonomika/7513481
https://www.eastrussia.ru/material/tovary-s-potentsialom/
http://sbornik-zakonov.ru/268302.html
http://sbornik-zakonov.ru/268302.html
https://books.google.com/books?id=LYxNAAAAMAAJ&dq=isbn:5838100648&hl=ru
https://books.google.com/books?id=LYxNAAAAMAAJ&dq=isbn:5838100648&hl=ru


74 

 

60. Щупленков Н.О., Щупленков О.В. — Советско-китайские отношения в 

1920-1930-е гг. // Мировая политика. – 2014. – № 2. – С. 86 - 181. 

61. Alexey Miller: Russia and China signed the biggest contract in the entire history 

of Gazprom [Электронный ресурс]: Gazprom. 

URL:https://www.gazprom.com/press/news/2014/may/article191451/ 

62. Alvin D. Coox. (1990) [1985]. Nomonhan: Japan Against Russia, 1939. –

Stanford, California: Stanford University Press. – P. 1176. 

63. Bong, Inyoung. A "White Race" without Supremacy: Russians, Racial Hybridity, 

and Liminality in the Chinese Literature of Manchukuo (англ.) // Modern Chinese 

Literature and Culture : journal. — 2014. — Vol. 26, no. 1. — P. 137—190. 

64. Digital Sky Technologies полностью завладел сервисом Mail.ru. 

[Электронный ресурс]:Лениздат.ру . URL:https://lenizdat.ru/articles/1091321/ 

65. E. Wishnick, Chinese Perspectives… – P. 236. 

66. George G. Eberling, China's Bilateral Relations with Its Principal Oil Suppliers. 

–  P. 156. 

67. Gilbert Rozman, "Turning Fortress into Free Zones, " in Sherman W. Garnett 

(ed.), Rapprochement or Rivalry? Russia-China Relations in A Changing Asia – 

Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2000. – 196 p. 

68. Gilbert Rozman, "Turning Fortress into Free Zones, " in Sherman W. Garnett 

(ed. ), Rapprochement or Rivalry? Russia-China Relations in A Changing Asia. – 

Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2000) – P. 196  

69. How Russia-China Gas Pipeline Changes Energy Calculus [Электронный 

ресурс]:Bloomberg. URL:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-25/how-

russia-china-gas-pipeline-changes-energy-calculus-quicktake 

70. Kohn A., Andree R. Sibirien und das Amurgebiet. Leipzig, – 1876. 

https://archive.org/stream/sibirienunddasa00andrgoog#page/n12/mode/2up  

71. Maurice Meisner. Mao's China and After: A History of the People's 

Republic (англ.). — 3rd. — Free Press, 1999. — P. 354. 

https://www.gazprom.com/press/news/2014/may/article191451/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://books.google.co.uk/books?id=SIAwKiNRmrAC&pg=PT1176
https://lenizdat.ru/articles/1091321/
https://lenizdat.ru/articles/1091321/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-25/how-russia-china-gas-pipeline-changes-energy-calculus-quicktake
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-25/how-russia-china-gas-pipeline-changes-energy-calculus-quicktake
https://books.google.com/books?id=YpV7vbvclfgC&pg=PA354#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=YpV7vbvclfgC&pg=PA354#v=onepage&q&f=false


75 

 

72. Michał Lubina, “China’s Appendix?: The Russian Far East.” Russia and China: 

A Political Marriage of Convenience – Stable and Successful, 1st ed., Verlag Barbara 

Budrich, Opladen. –  Berlin; Toronto, 2017. – pp. 200–232. 

73. Richeson, Alfred K. The Evolution of Chinese Nuclear Strategy. // Military 

Review. — January 1973. — Vol. 53 — No. 1 — P. 13-32 

74. Sutton, D. The Military Dimension of the Chinese Revolution: The New Army 

and its Role in the Revolution of 1911. By Edmund S. K. Fung. –1984. – C. 246. 

75. World Economic Outlook Database [Электронный ресурс]: International 

Monetary Fund. 

URL:https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112071914706;view=1up;seq=96
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx

