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Введение 

Истории китайско-российских взаимоотношений более 300 лет. В течении всего этого 

длительного периода политика внешних связей постоянно оказывала большое влияние на 

сферу безопасности региона. На протяжении долгих лет, Россия являлась важнейшим факто-

ром политической стабильности Китая, особенно на её северо-западной границе. 

Взаимоотношения между Китаем и Россией складывались не всегда ровно и являясь 

государством коммунистического блока, они находились большей частью в недружелюбных 

отношениях и взаимных притязаниях.  

После развала Советского Союза, открытая политика лидеров КНР и гибкие эко-

номические цели сильно повлияли на ускорение в создании связей между старыми соседями. 

В последние десятилетия современные китайские лидеры принимают активное участие в 

построении нового мирового порядка. Динамика глобальных процессов заставляют Китай и 

Россию пересмотреть свои отношения и становиться союзниками в противовес политическому 

давлению Европейских стран и США. В этом контексте, эксперты считают, что интересы обо-

их государств, в сфере безопасности и взаимной выгоды часто пересекаются и сильно влияют 

на мировую политику. Какие перспективы имеют китайско-российские отношения в совре-

менном глобализирующем мире? Чего можно ожидать от тесных связей этих мировых держав 

в дальнейшем? Ответы на подобные вопросы интересуют многих аналитиков. 

 

1. История, проблемы и перспективы 

Как было отмечено выше, во внешних взаимоотношениях Китая и России на протяже-

нии долгих лет учитывались в основном собственные национальные выгоды обоих сторон. 

Особенно выделялись экономические, военные и приграничные вопросы. Сегодня иссле-

дователи еще не нашли точную дату «когда и как самые первые сведения [о китайцах] попа-

ли в Россию» (1, с. 16). Многие считают, что китайцы в России стали известны со времён 

монгольских завоеваний, когда в орде Батыя служили также выходцы и из Китая. Вхождение 

многих народов в состав огромной империи привело к активизации контактов между ними. 

Так, именно к этому периоду относится первое документальное упоминание о русских в Ки-

тае (1, с. 17) и слово «Китай» имея свои тюркские корни, на самом деле произошло от имени 

племен «кара-китаи» (1, с. 16). 

Ученые считают, что именно процесс формирования китайско-российской границы в 

конце XVII века, когда был заключен Нерчинский договор (1689 г.) – первый договор между 

Китаем и Россией, заложил фундамент государственных отношений между Китаем и Росси-

ей. В 1727 г. (Буринский) и 1858 г. (Айгуньский), также были подписаны еще несколько до-

говоров, по которым были определены границы между двумя странами (1, с. 34). В дальней-

шем ряд других договоров являлись свидетельством того, что Россия сильно заинтересована 

своим дальним соседом, благодаря которому  надеется обезопасить свои границы от евро-

пейцев, т.к. Китай в середине ХIХ века превратился в полузависимую страну от английских 

и французских колонизаторов. 
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На основании Пекинского договора (1860), царская Россия получила ранее захваченные 

у нее территории Приамурья и Приморья, то есть те земли, которые раньше были заселены 

маньчжурами. Этот договор окончательно закрепил китайско-русскую границу. Таким обра-

зом, подписанные договора в некотором роде сблизили Китай и Россию на некоторое время. 

Эти соглашения дали толчок торговым отношениям и заселению российских подданных в 

некоторых Китайских городах, особенно в Харбине, где основным узлом являлась Китайско-

Восточная железная дорога (КВЖД строилась с 1897-1904 гг.). Город со своими православ-

ными церквями, русскими школами и домами являлся настоящим пристанищем русской 

культуры послереволюционной эпохи. Являясь своего рода русской колонией, Харбин часто 

употреблялся в таких выражениях, как «Русский Харбин», «харбинские русские» (2, 42). В 

последствии Харбин превратился в типичный русский провинциальный город, куда в тече-

ние ещё трех десятилетий после революции заселяли до двухсот тысяч русских мигрантов и 

они продолжали дореволюционную русскую жизнь за границей. Русское население Харбина 

было самым большим за пределами России. 

В 1924 году в Пекине было подписано соглашение между Китаем и СССР, по которому 

советские граждане могли переехать в Харбин, вследствие, чего город постепенно превра-

тился в советское пристанище. Некоторые «русские харбинцы» приняли советское граждан-

ство. Советское присутствие заставило антисоветских русских оставить город и уехать в 

другие страны. 

После того, как в 1930 году Япония захватила Манчжурию, Советский Союз продал 

долю в КВЖД и тысячи советских граждан Харбина вынуждены были переехать в Советский 

Союз. После 1945 года, когда советские войска вошли в Харбин, остальные русские были 

отправлены в лагеря ГУЛАГА по обвинениям в заговоре с Японией и в участии в «Белом 

движении». 

В 1950 году был заключен китайско-советский Договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи, где Китаю был передан основанный на арендованной территории город Далянь. 

СССР также оказывал помощь в строительстве армии и обучении китайских специалистов. 

В 1955 году, Советский Союз передал Харбин Китайской Народной Республике, как 

историческую землю захваченную во время Второй Мировой Войны японскими оккупанта-

ми (1, с. 13-14) с целью, как то урегулировать отношения. 

С 60-х годов ХХ века, после создания КНР, вопросы о границе с Советским Союзом 

поднимались неоднократно. Пекинское руководство очень часто выдвигало территориаль-

ные претензии, вследствие чего происходили вооруженные столкновения с СССР и отноше-

ния между государствами всё более ухудшались.  

Попытки захвата в 1969 году силовым путем ряд территорий со стороны Китая на гра-

нице с современным Казахстаном окончательно сорвали отношения, и они снова стали 

враждебными (4, с. 54). Дружественные связи надолго были прерваны. Только в 1989 году, 

когда первый и последний президент СССР М.Горбачев, официально посетил Китай, отно-

шения с этой страной начали нормализовываться и принципы решения приграничного во-

проса были в основном согласованы окончательно. По соглашению, границы между двумя 

странами были определены по общепризнанному в настоящее время международному прин-

ципу (5, с. 123). Договор подписанный в 2001 году поставил точку над основными пригра-

ничными вопросами, так как, в нем говорилось, что «взаимные территориальные претензии» 

между Китаем и Россией отсутствуют и стороны обязаны соблюдать статус-кво до решения 

проблем приграничных районов (5, с. 123). 

В 2004 году были подписаны соглашения между Китаем и Россией о демаркации гра-

ниц между сторонами, в связи, с чем Китаю перешла почти половина острова Большой Ус-

сурийской. Китай получил территории общей площадью 337 кв.м., что позволило намного 

улучшить взаимоотношения и отложить территориальные претензии.  
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Начиная с 2010 года Китай возобновил свои требования о пересмотре существующей ли-

нии границы, на что российское правительство ответило креативным предложением – интен-

сивно работать над программой принятой в 2000 году и сотрудничать в регионе Дальнего Во-

стока и Восточной Сибири, с целью предоставления сырьевой базы этого региона китайцам.  

 

2. Экономические отношения 

Как было отмечено выше, Нерчинский договор, был первым официальным докумен-

том, заложившим основу китайско-российских экономических взаимоотношений, по кото-

рому разрешалась торговля между сторонами. С этого периода русские купцы активно вели 

торговлю с Китаем. 

Экономические интересы являлись всегда важным фактором развития внешних взаи-

моотношений для государств. Подписанный в 1851-ом году Кульджинский торговый пакт 

впервые освобождал таможенные пошлины для обеих стран. 

Современный Китай сильно изменился. Новый подход к мировому развитию и откры-

тая политика лидеров дали толчок новым отношениям во всех сферах жизни китайского 

народа. Основные задачи в расширении сотрудничества Китайской Народной Республики на 

современном этапе лежат на линии экономической конкуренции страны с Западом. В этом 

плане, в стратегии по продвижению экономических связей Китая, особое внимание уделя-

лось России.  

Сегодня развитие азиатско-тихоокеанского направления является одним из ключевых 

приоритетов внешней политики России. Как утверждает нынешний министр Внешней поли-

тики Российской Федерации С.Лавров (6), Российская Федерация занимает твёрдые позиции 

в таких региональных организациях как БРИКС, ШОС, также в региональном форуме по 

безопасности АРФ, Совещании по взаимодействию и мерам доверия Азии (СВМДА), Диало-

ге в формате Россия-Индия-Китай, что свидетельствует о том, что страна действительно уде-

ляет особое внимание этому направлению. Как утверждает министр, Россия намерена внести 

своеобразный вклад в эти отношения, ведь они неразрывно связаны со многими государ-

ствами региона, в том числе и с Китаем: «Россия намерена наращивать курс на усиление во-

влеченности в разворачивающиеся на восточноазиатском пространстве процессы политико-

экономической кооперации и интеграции» (6). Россия может предоставить помощь, особенно 

в сфере энергетики, транспорта, научно-технологических инноваций, в охране природных 

ресурсов. Страна уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству, особенно в об-

ласти энергетики, транспортно-логистической системе, глобальной навигационной и теле-

коммуникационной системе, также в освоении космоса.  

Для России особое значение имеет подъем Сибири и Дальнего Востока. Всем известно, 

что в этом регионе имеются огромные ресурсы и экономический потенциал, где страны АТР, 

в том числе и Китай, смогут реализовать свои масштабные проекты на основе обоюдной 

пользы. Россия  также внимательно изучает перспективы соглашений о зонах свободной тор-

говли в рамках АТР и Восточноазиатского Экономического Партнерства, а также и с други-

ми странами АСЕАН. Россия предоставляет огромные возможности для взаимовыгодных 

инвестиций, углубляя финансовое сотрудничество, которое содействует развитию россий-

ского Дальнего Востока. 

В области экономических отношений приоритетным направлением является поставки 

нефти из России в Китай. Уже более десяти лет Китай является крупнейшим партнёром Рос-

сии по поставкам сырой нефти и электроэнергии. Идут последние работы над газопроводом 

«Сила Сибири», первые поставки природного газа, которого планируются на декабрь 2019 г. 

Предприятия «Ямал-СПГ», в котором 29.9% принадлежат китайской стороне, также служат 

производству сжиженного газа. 

В 2008 году между Китаем и Российскими компаниями был заключен договор о финан-

сировании нефтепровода Восточная Сибирь Тихий океан (ВСТО), кредит которой составил 
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25 миллиардов долларов, вследствие, чего в последующие годы была достигнута договорен-

ность поставить в Китай 350 млн. тон нефти в течении 25 лет. Также между Китаем и Росси-

ей был заключен 30-летний контракт на поставку газа. 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, сложившуюся в мировой эконо-

мической жизни планеты, торговые отношения, между двумя этими странами продолжают 

расти и сегодня. Даже после девальвации рубля в 2015 году, значительное сокращение това-

рооборота между Китаем и Россией не смогло пошатнуть сложившиеся отношения. К 2017 

году за первые 5 месяцев товарооборот между странами возрос на 33.7% (7). Рост сырьевого 

экспорта российских товаров сильно повлиял на расширение и динамику товарных поставок 

обеих сторон. Как заявил представитель Министерства Торговли Китая Гао Фэн, товарообо-

рот между Китаем и Россией в декабре 2018 года превысил 100 млрд. долларов. С января 

2018 года Китай эксплуатировал вторую часть китайско-российского нефтеперепровода 

«Мохе-Дацин», что позволило увеличить объем поставок сырой нефти из России до 30 млн. 

тонн в год. Россия также экспортирует древесину, зерновые изделия и др. продукты для мно-

гих китайских городов. 

В области инвестиции также наблюдаются увеличения. В конце 2018 года была введена 

в эксплуатацию первая линия по производству природного газа по проекту «Ямал СПГ» (8). 

Одновременно разрабатывается один из крупнейших в мире энергетических проектов СПГ в 

Арктике. Проект даст Китаю право голоса страны на мировом рынке энергоресурсов, где 

Китай намеревается строить 7 транспортных судов, эксплуатировать 14 танкеров для транс-

портировки энергоресурсов СПГ. 

Между Китаем и Россией развертывается также сотрудничество в авиационной сфере. 

Так, в мае 2017 года в Шанхае открылась Китайско-российская, международная коммерче-

ская авиакомпания China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), кото-

рая намеревается реализовать совместные разработки проекта в деле создания дальнемаги-

стрального пассажирского самолета нового поколения. 

Особое место в развитии экономических связей между Китаем и Россией имеет инве-

стиционный фонд капиталовложений. Китай и Россия договорились о создании совместного 

инвестиционного фонда объемом 10 миллиардов долларов, где проекты финансируются в 

основном в рублях и юанях. По мнению американского аналитика Н.Гвоздева, «создание 

фонда – это попытка Китая и России избавиться от зависимости американского доллара, в 

результате, чего будущие крупные экономические проекты можно будет осуществлять без 

выхода на западные финансовые рынки» (7), а также усилить защиту российской экономики 

от западных санкций. Хотя для такого рода задач размеры фонда выглядят скромными, оче-

видна тенденция к расширению двустороннего сотрудничества в перспективе которой воз-

можно найти источник большего количества легкодоступных кредитов.  

 

3. Военно-политические отношения  

Соглашения в военно-политической сфере свидетельствуют о стабильном характере 

взаимоотношений двух сторон. По утверждению Лаврова, у Китая и России нет идеологиче-

ских расхождений и серьезных «болевых точек», хотя общеизвестно, что самостоятельная 

внешняя политика суверенного Китая, особенно отношения со странами НАТО долго беспо-

коили Россию. 

Результатом подписания в 1996-1997 годах соглашений об укреплении доверия в воен-

ной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ, установленных в 

годы Советской власти, стало создание Шанхайской Организации Сотрудничества в 2001 году, 

куда входила Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. По утверждению 

организаторов, ШОС не является военным блоком, как НАТО, она является промежуточной 

организацией, где основной акцент делается на безопасность, на борьбу с сепаратизмом, экс-

тремизмом, наркобизнесом и создание тесных экономических отношений, культурного взаи-
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модействия. Поощрение регионального сотрудничества в политической, экономической, науч-

но-технической и других областях являются общими целями участниц ШОС. 

Некоторые эксперты считают, что ШОС является альтернативой американской полити-

ке доминирования, где экспансия последней ущемляет права других стран. Она также явля-

ется, инструментом противодействия американскому военному присутствию в регионе (9, с. 

257-258). 

В последние годы, политики РФ усердно работают над вовлечением своих китайских кол-

лег в совместные проекты в области военной безопасности. К примеру, в 2010 году Российский 

президент Д.А.Медведев и Председатель КНР Ху Цзиньтао, выступили с совместной инициати-

вой по созданию в АТР всеобъемлющей архитектуры безопасности и устойчивого развития, и 

призвали все государства АТР к сотрудничеству в области безопасности (6), уважая суверенитет 

и целостность партнеров, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга, соблюдая привержен-

ность принципу равной и неделимой безопасности и соблюдая оборонительный характер воен-

ной политики, не применяя военной силы и действий против правительства.  

Китай и Россия заинтересованы также в урегулировании «Корейской проблемы», так 

как присутствие Соединенных Штатов в регионе под прикрытием решения этой проблемы не 

служит политическим целям обеих сторон. КНР беспокоит наличие ядерного оружия в пре-

делах своих границ (7). В этом плане, лидеры этих стран отстаивают общие позиции по ста-

билизации и по поэтапному урегулированию ситуации, где инициатива параллельного дей-

ствия должна быть приоритетом переговоров. Москва и Пекин призывают также Северную 

Корею заморозить ядерную программу, а также воздержаться от проведения масштабных 

маневров США и Южную Корею, так как обе страны выступают против размещения в Юж-

ной Корее американской системы противоракетной обороны, считая этот шаг серьезной 

угрозой. Именно в урегулировании Корейского вопроса интересы Китая и России полностью 

совпадают, т.к. отвечают обоюдным стратегическим целям обоих государств.  

Пекин и Москва также выступают против попыток нынешнего президента США До-

нальда Трампа, немедленного решения проблемы путем угроз и давления. Все знают, что 

такая политика не приводит к нужным и быстрым решениям. 

Лидеры США также намериваются привлечь КНР к собственной политике урегулиро-

вания и отстаивать жесткую позицию. Как видно, политическая инициатива России стала 

более привлекательной для лидеров Китая, так как страна, с помощью поддержки России 

как-то смогла стабилизировать ситуацию и ослабила давление Трампа. Китай и Россия также 

против принятия западными странами нового пакета санкций против Северной Кореи.  

Общность стратегических интересов укрепляют отношения Китая с Россией. Планы 

строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в соответствии с китайской ини-

циативой «Один пояс – один путь» обнадеживают взгляды экспертов. Цели России опирают-

ся не только на современную динамику хозяйственной деятельности, наоборот они продума-

ны на десятилетия. 

По мнению китайского политолога Ф.Юйцзюнь, в реализации международной полити-

ки в регионе, Россия является основным партнером Китая. Эксперт утверждает, что китай-

ско-российские внешние отношения нуждаются также в дальнейших военных мероприятиях, 

в расширении сотрудничества в нетрадиционных областях, в развитии ШОС с целью обеспе-

чения совместными усилиями региональной безопасности (11), так как развитие отношений 

на основе взаимных интересов помогают смягчить давление на Китай со стороны Запада и 

способствуют дальнейшему развитию стран. В этом плане, частые встречи лидеров двух гос-

ударств сильно влияют на высокий уровень двусторонних отношений. 

В 2017-ом году лидеры КНР и России встречались пять раз, где в ходе визитов были 

подписаны совместные соглашения об углублении партнерства в сфере стратегического вза-

имодействия, что дало стимул дальнейшему развитию отношений. В этих переговорах был 

учрежден План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и 
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сотрудничестве на 2017-2020 гг. (8). Были также приняты ряд заключений в области инве-

стиций, энергетики, сельского хозяйства, таможни, космонавтики, финансов. 

 

4. Культурные отношения 

Специалисты Китая и России также работают над совместными проектами в области 

освоения космоса, над созданием авиаконструкций и строительством подвижного состава 

высокоскоростных  железных дорог. 

Китай занимает первое место в рейтинге стран налаживающих свои внешние связи пу-

тем организации гуманитарных проектов, одной из которых является Россия. Такие начина-

ния способствуют дружественным отношениям и поднимают рейтинг страны среди граждан. 

Также Китай и Россия обмениваются интеллектуальными ресурсами. Всем известно, 

что Китай ещё со времен создания Народной Республики, особенно до политики «Культур-

ной революции» в системе высшего образования во многом «использовал модель Советского 

Союза, переняв опыт работы с акцентом на развитие инженерного и педагогического соста-

ва, а также развитие учреждений среднего специального образования» (12, с. 214). Высшая 

школа Китая находилась под сильным влиянием советских методов преподавания. Были 

также переведены множество учебных материалов и также исследовательской и пропаган-

дистской литературы марксизма и ленинизма. 

На данном этапе, после реформ 80-х, в Китае сформировалась показательная система 

образования, которая состоит из разных моделей образовательных программ всего мира, что 

способствует в целом улучшению качества высшего образования и доведение его до миро-

вых стандартов.  

Доля студентов в стране увеличилась до 40 процентов (12, с. 221). Китайские руково-

дители охотно финансируют образование, особенно высшее и профессиональное, мотивируя 

бедное население к активному процессу получения высшего образования. Государство еже-

годно финансирует 20 миллионов студентов из бедных семей (12, с. 230). 

Следует отметить, что и сегодня Китай и Россия продолжают обмениваться опытом в 

сфере высшего образования. К примеру, в 2017-ом году в китайском городе Шеньчжен от-

крылась высшая школа на базе МГУ им. М.В.Ломоносова и Пекинского политехнического 

университета, где в первом году было принято 113 студентов. С 2006 года Китай и Россия 

частенько проводят национальные мероприятия, особенно дни культуры и языка, обменива-

ются студентами. Наряду с этим, две страны работают над высокотехнологическими проек-

тами, для освоения космоса. 

Эксперты уверены, что китайско-российские взаимоотношения должны особенно стре-

мительно развиваться в области науки, техники и инноваций, научной сфере и в области вы-

соких технологий, так как сотрудничество в этих областях в настоящий момент является 

ключевым фактором в формировании стабильных связей. Следует активизировать работы по 

привлечению и улучшению инвестиционного климата в районах Сибири и Дальнего Восто-

ка. Инвестиции из Китая в этих краях позволяют привлечь также и другие страны к эконо-

мическому сотрудничеству в АТР, уходя от односторонней зависимости и создавая рацио-

нальный баланс. Также можно активизировать работы по переносу на российскую террито-

рию предприятий по глубокой переработке продукций, которые Китай экспортирует из Рос-

сии в виде сырья.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что нынешние китайско-россий-

ские отношения находятся на пике своего развития. Не удивительно, что Китайский лидер 

С.Цзиньпин прилагает все усилия для того, чтобы представить нынешние связи двух стран 

успехом китайской дипломатии, называя две страны «добрыми соседями, связанными общи-

ми реками и горами» (8), из чего следует, что эти дружественные взаимоотношения предпо-

лагают дальнейшее благоприятное экономическое развитие для обоих государств. 
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Выводы 

Таким образом, резюмируя характер китайско-российских взаимоотношений можно 

утверждать, что современный деловой подход двух стран к политическим и экономическим 

связям приносит реальную пользу. Россия стремится к созданию более динамичных и устой-

чивых отношений. Страны заинтересованы в том, чтобы двусторонние отношения развива-

лись стабильно и на длительной основе. Для Китая вопрос крепких связей с Россией является 

приоритетом – сотрудничество между двумя странами играет роль стабилизирующего фак-

тора, более важного чем торговые и денежные выгоды. 

В России также уверены в том, что активизация экономических отношений в рамках 

ШОС является прямым путем к расширению политических связей между странами-

участниками. В этом плане возможности ШОС неограниченны, особенно в области безопас-

ности региона. 

Развитие и улучшение Китайско-российских отношений гарантирует им стабильность 

на международной арене. Стратегические и экономические интересы Китая и России по мно-

гим направлениям совпадают, лидеры обоих государств, конкурируя с Западом в военно-

технической сфере, успешно претворяют в жизнь свою историческую миссию. В этой связи, 

мы можем утверждать, что отношения между этими двумя странами выходят на особый уни-

кальный уровень развития и образуют «сообщество ответственных» за судьбы мира. 
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XÜLASƏ 

Zenfira Şıxəlibəyli 

 

Çin-Rusiya münasibətləri: tarixi, problemləri və perspektivləri 

 

Açar sözlər: Çin, Rusiya, iqtisadiyyat, investisiyalar, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 

 

Tarixi 300 ildən çox olan Rusiya-Çin münasibətləri hər zaman rəvan inkişaf etməyib. Bu uzun 

müddət ərzində xarici qurumların siyasəti bölgənin təhlükəsizlik sahəsinə daim böyük təsir göstər-

mişdir.Rusiya xüsusilə şimal-qərb sərhəddində Çinin sabitliyində mühüm amil olub. Kommunist 

blokunun dövlətləri olmaqlarına baxmayaraq, Çin və Rusiya münasibətləri daha çox qarşılıqlı iddia-

lar əsasında mövcud idi. 

Qlobal proseslərin dinamikası Çin və Rusiyanı münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə 

və Avropa ölkələrinin və ABŞ-ın siyasi təzyiqlərinə qarşı müttəfiq olmağa məcbur edir. 

 

 

SUMMARY 

Zenfira Shikhalibeyli 

 

China-Russian Relations: History, Problems and Perspectives 

 

Keywords: China, Russia, economy, investments, Shanghai Cooperation Organization 

 

The history of Chinese-Russian relations for more than 300 years. Throughout the long period 

the foreign relations policy has constantly had a great influence on the security sphere of the region. 

For many long years Russia has been an important factor in the political stafility of China, especial-

ly on its north-western border. Being the states of the communist bloc, they were mostly in un-

friendly relations and mutual claims. 

The dynamics of global processes are forcing China and Russia to reconsider their relations 

and become allies in opposition to the political pressure of European countries and the USA.  


