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Инициативу «Один пояс — один путь» в 2013 году выдвинул 

КНР Си Цзиньпин. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые 

пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной 

Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Для этого было предусмотрено 

соединение двух инициатив: «Экономический пояс Шелкового пути» и 

«Морской Шелковый путь XXI века». На данный момент уже более 150 стран 

подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках программы. 

В рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» планируется 

создать несколько экономических коридоров: Евразийский, Китай – Монголия 

Россия, Западно-Азиатский регион Китая – Пакистан, Китай –Индия, Китай – 

Юго-Восточная Азия. Ориентировочные сроки реализации проекта 

предусматривают 30 лет. 

Исторически отношения России с Китаем достаточно тесные, 

сформировали множество политических институтов – это, например, различные 

форумы, дискуссионные площадки, образовательные центры (например, 

Институт Конфуция в КНР).  

В 1949 году, 1 октября провозглашена Китайская Народная Республика. 

Министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай, незамедлительно (в тот же день) 

известил руководство СССР об образовании КНР, направив в его адрес 

Декларацию Центрального народного правительства. В Декларации было 

прямо указано на стремление Китая установить дружественные 



дипломатические отношения с различными государствами, среди которых 

СССР занимает почетное место. На следующий день от Правительства СССР 

направлена телеграмма-ответ о том, что Советский Союз принял решение 

установить дружественные дипломатические отношения и совершить обмен 

послами [5]. Таким образом, Советский Союз стал первым в мире 

государством, признавшим легитимность образования КНР, не в последнюю 

очередь, благодаря этому, в историю советско-китайских дипломатических  

отношений пятидесятые годы двадцатого века вошли под названием 

«десятилетие дружбы». Многие страны Центральной Азии в тот период 

входили в состав СССР, что также обусловило общность политических 

институтов. 

Фундаментальным событием начала первого этапа явилось заключение в 

1950 году 14 февраля советско-китайского Договора о дружбе, союзе и помощи 

[5]. Многие заводы, промышленные комплекты и фабрики СССР перестраивали 

производство с целью выполнения промышленных и хозяйственных заказов 

КНР. Кроме того, Советский Союз предоставлял Китаю оборудование за счет 

недопоставок собственным заводам. Огромные масштабы приобрела 

научно-техническая помощь КНР со стороны Советского Союза [3]. Основным 

типом поставок Китаю со стороны СССР стали поставки промышленного 

оборудования.  

Россия и Китай в начале 90-х годов несколько ослабили сотрудничество. 

В тот период в России установилась «новая политическая философия», 

приоритетом которой была скорейшая интеграция в политические, 

экономические, технические и военные структуры Запада. 

Перелом существующей стратегии политики КНР произошел во второй 



половине девяностых годов, вследствие активного расширения НАТО на 

восточные территории. В тот период, практически сразу после бомбардировки 

посольства КНР в Белграде, случилось охлаждение американо-китайских 

отношений. Данный факт негативно отразился на переговорах по вступлению 

Китая во Всемирную торговую организацию. На некоторое время Китай 

потерял существующие позиции на мировой арене, что подтолкнуло КНР к 

корректировке курса внешней политики. После такой корректировки Китай 

обратился к дальнейшему сближению с Россией [3]. 

Для того, чтобы дипломатические отношения с КНР перешли на 

следующий уровень, России была необходима многоплановая и продуманная 

стратегия на китайском направлении. В частности, ее первым шагом должен 

стать переход России к систематическому взаимодействию с Китаем на разных 

уровнях и к проектированию и реализации крупных совместных проектов. 

Такими проектами могут стать сотрудничество в освоении депрессивных 

регионов Дальнего Востока России в рамках проекта «Один пояс – один путь» 

или создание реформ системы международной безопасности в рамках того же 

проекта. В данном случае, сотрудничество в научно-технической сфере будет 

объективной необходимостью и сопровождало процесс установления 

гуманитарных и политических взаимосвязей между двумя странами [4]. 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией, иными 

странами Центральной Азии и Китаем выступают важной составляющей 

системы международных отношений на современном этапе. Развитие 

отношений между Китаем и Россией являются ключевым фактором, влияющим 

на ход политических процессов не только в пределах Евразии, но и во всем 

мире. 



Можно объективно отметить, что на характер китайско-российских 

отношений оказывает существенное влияние их история. А учитывая тот факт, 

что отношения между Китаем и Россией имеют весьма неоднозначное 

историческое наследие, то и предсказание их влияния на современную 

политическую ситуацию между Китаем и Россией будет достаточно сложно. 

Помимо исторического развития на российско-китайские отношения оказывает 

влияние общие политические тенденции в мировом сообществе, современные 

международные отношения, сырьевой кризис и частные конфликты между 

сторонними государствами. 

Ввиду того, что становление российско-китайских отношений является 

столь многофакторным процессом, изучение данной темы представляется 

достаточно интересным. 

Кроме того, на протяжении всего процесса установления политических 

взаимодействий между Россией и Китаем имели место периоды установления 

тесной дружбы и охлаждения отношений. Подобная «периодичность» развития 

дипломатических российско-китайских отношений делает актуальным в 

настоящий момент изучение вопроса возможных перспектив и проблем 

дальнейшего сотрудничества Российской Федерации и КНР. В особенности 

остро встает данная проблема на фоне происходящих в современном мире 

евразийских интеграционных процессов, так как во многом от отношений 

между Россией и Китаем будет зависеть дальнейшее развитие этих 

интеграционных процессов.  

    При сравнении азиатского направления российской политики с 

российско-европейскими связями, включающими регулярные встречи на 

высшем уровне, стратегическое партнерство, построение многочисленных 



диалогов, можно заключить, что азиатский вектор российской политики развит 

недостаточно. 

Из внутренних политических причин, обуславливающих данный факт, 

можно назвать такие, как отсутствие политической воли России «повернуться 

лицом к Китаю», европоцентризм отечественного истеблишмента, ставший 

традиционным мировоззрением, а также разработанные маршруты сбыта 

большей части рентабельных товаров [5].  

На китайском направлении российской политике недостает как общей 

активности, так и таких частных моментов, как включенность в механизмы 

регионального сотрудничества, государственная поддержка экономических 

связей и совместные региональные организации безопасности. 

При этом, необходимо отметить, что возможная частичная 

переориентация политики Российской Федерации в отношении Китая не 

должна носить характер конкретных заявлений. В том случае, если Россия 

начнет во всеуслышание декларировать намерения относительно соврменного 

сближения с Китаем, возникнет раздражение и подозрение не только партнеров 

нашей страны в Европе и Соединенных Штатах, но и в большинстве стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Во избежание данного последствия со 

стороны России необходимо формирование многофакторной политики в 

отношении Китая.  

     Помимо этого, при формировании политики развития отношений с 

Китаем, Россия должна учесть сложные отношения между Китаем, Индией, 

Южной Кореей, Японией и США. Исходя из этого, Российская Федерация не 

может ориентироваться сугубо на одно или два государства региона, в силу 

того, что каждое из перечисленных государств может рассматривать 



Российскую Федерацию как противовес другим странам. Следовательно, в 

процессе выработке политики России в отношении Китая необходим учет 

факторов, потенциально вызывающих подозрение и беспокойство у всех 

партнеров. 

     При этом, необходимо учитывать, что ни политические, ни 

экономические отношения с Китаем не должны входить в противоречие с 

европейским, и на данный момент, основным вектором развития политических 

отношений России, а также европейской идентичностью России [6]. 

Главенствующее значение в установлении дипломатических отношений с 

Китаем может иметь сбалансированное, учитывающее потенциальные риски 

участие регионов Дальнего Востока и Сибири в экономической интеграции. 

Фактически, дальневосточный регион Российской Федерации участвует в 

интеграционных процессах, ориентированных на Китай. Это подчеркивается 

тем фактом, что на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится около 

85% от внешней торговли Дальнего Востока, и экономические отношения этого 

региона с соседями намного интенсивнее, нежели с Европейской частью России 

[6]. 

     Также необходимо отметить, что нельзя не учитывать потенциальную 

опасность переориентации в экономических отношениях азиатской части 

России. Следовательно, нельзя игнорировать опасность экспансии на 

российскую территорию со стороны Китая. Дополнительным фактором 

является то, что возможность экспансии обусловлена не агрессивными 

устремлениями Китая, а внутренними причинами, в частности, недостаточным 

экономическим развитием азиатской части России.Таким образом, для 

предотвращения данной возможности особое значение имеет реализация 



проекта «Новое освоение Сибири», направленного на экономическое и 

социальное развитие Сибири. 

На данном фоне Российской Федерации необходимо сосредоточиться на 

увеличении объемов и повышению качества торговли. Объективно, долю стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона во внешнеторговом обороте России можно 

довести до 35%. В данном случае, она будет сопоставима с долей стран-членов 

Европейского союза.  

При рассмотрении краткосрочной перспективы можно достичь этого 

путем расширения энергетического сотрудничества. Фундаментальное 

значение в данном процессе имеет диверсификация путей транспортировки 

энергоресурсов России региональным потребителям. Это особенно важно в 

свете того факта, что Китай, Индия и Япония планируют оборонную политику, 

учитывая возможности перекрытия морских коммуникаций поставки 

энергоресурсов, в случае возникновения межгосударственного конфликта. В 

данном ключе речь может идти о строительстве континентальных 

трубопроводов и морской инфраструктуры для реализации экспорта танкерной 

нефти и сжиженного газа. 

Дополнительной внутриполитической мерой России по налаживанию 

дипломатических отношений с КНР может стать расширение 

интеллектуального экспорта в Китай. На современном этапе в России такие 

фундаментальные сферы, как образование, пока полностью ориентированы на 

Западную Европу и Соединенные Штаты. При реализации более грамотной 

модели инвестирования доходов от энергоносителей России имеет возможность 

усилить позиции в сфере подготовки кадров для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, для Китая, где высоко ценится 



российское высшее образование, о чем говорят масштабные программы по 

обмену студентами Московского и Санкт-Петербургского университетов, 

Россия может стать своеобразным «интеллектуальным донором». 

Дополнительным фактором, задерживающим развитие сотрудничество с 

Китаем, является отсутствие расширенного технологически ориентированного 

экспорта в Китай. В связи с этим, помимо вышеперечисленных мер внутренней 

политики, на современном этапе целесообразно разработать комплекс 

мероприятий по его поддержке. Большую часть такого экспорта должна 

занимать продукция гражданского машиностроения и энергомашиностроения. 

Кроме того, при определенной лоббистской поддержке со стороны властей 

можно расширить объемы сбыта российских гражданских воздушных судов и 

моторов.  

Военно-техническое сотрудничество России и Китая представляется 

одной из наиболее перспективных, но сложных, ввиду своей 

многокомпонентности отраслей. Несмотря на то, что военно-техническое 

сотрудничество России с Китаем является предметом многочисленных 

обсуждений и претензий со стороны западных партнеров России, оно является 

инструментом поддержания баланса вооруженных сил в регионе и, кроме того, 

приносит материальные выгоды. 

На основании этого, существует объективная необходимость постепенно 

переходить к более высокотехнологическому военно-техническому 

сотрудничеству с Китаем. Помимо вышеуказанной причины, Китай достаточно 

продвинулся в технологическом развитии по пути модернизации собственных 

военно-промышленных комплексов, и, следовательно, заинтересован в 

приобретении технологий. Однако, на данный момент деятельность России в 



этом направлении выражена слабо. 

Также следует сделать акцент на изменение структуры и качества 

импорта из Китая и увеличение объемов экспорта. На данный момент 

отмечается, что российский импорт из Китая характеризуется продукцией 

достаточно низкого качества, несмотря на то, что Китай может поставлять 

более качественные товары и по более приемлемым ценам для российского 

потребителя. 

Установление прочного положения на региональном рынке, в первую 

очередь, потребует усиления российских политических позиций. Усиление 

политических позиций может быть достигнуто посредством включения 

Российской Федерации в механизмы согласования интересов стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, по большей части этого можно добиться за 

счет использования международных организаций и форумов, таких, как ШОС, 

АТЭС и АСЕАН.  

Кроме того, существует возможность более продуктивно реализовывать 

возможности продвижения политических инициатив нашей страны через 

Шанхайскую организацию сотрудничества. Это особенно актуально. Так как, 

по свидетельству многих аналитиков, первенство в ШОС может быть в скором 

времени монополизировано Китаем. Однако необходимо учитывать, что 

попытки использовать ШОС для сдерживания активности Китая во 

внешнеполитических процессах непродуктивно. В данном моменте необходимо 

реальное включение представителей Российской Федерации в работу 

дискуссионных площадок, предшествующих значимым межгосударственным 

встречам. Подобная деятельность требует целевой государственной поддержки, 

наряду с интеллектуальным обеспечением политики, в частности, таких, как, 



внедрение научных разработок, подготовленных специализированными 

центрами, участие в международных конференциях. 

Становление новой политики Российской Федерации в отношении Китая 

необходимо, но невозможно без изменения качественным образом 

внешнеполитического мышления, замкнутого на данный момент 

исключительно на евро-атлантическое пространство.  

Можно отметить, что, несмотря на весьма продолжительное 

политическое и экономическое сотрудничество с Китаем, наличие инициативы 

«Один пояс – один путь», наша страна все еще рассматривает себя в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве внешней стороны. Проблема в 

этой области состоит в том, что наша страна традиционно воспринимает Азию 

как чуждое политическое пространство.  

Из этого не следует, что нужно отказаться от сотрудничества с 

европейскими государствами. Напротив, отказ от ориентации на Европу 

ознаменует отрицание генетических и культурных корней русского народа, и 

как следствие, надежд на демократическую модернизацию. Поддерживая 

контакты не только с Китаем, но и со всеми странами Азии, наша страна имеет 

возможность выгодно использовать свое географическое положение и свою 

«европейскость», выступая в качестве посредника в распределении интересов 

Востока и Запада. 

На современном этапе объективно назрела необходимость активизации 

контактов с элитой государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Практически 

она может быть реализована через организацию совместных форумов, 

научно-политических мероприятий и конференций. 
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