
Международные отношения 
России и Китая

Выпонила : Турчанинова Людмила 



Россия и Китай выходят на новый уровень 
отношений – уровень всеобъемлющего 
стратегического партнерства, однако оно вряд 
ли будет простым и безконфликтным. Сейчас 
Москве необходимо уйти от «лексического 
права» Пекина и разработать собственную 
концепцию взаимодействия. Значительного 
переосмысления также требует заключенный 
12 лет назад «большой» российско-китайский 
договор, в который необходимо включить 
статью об отсутствии у сторон каких-либо 
территориальных претензий друг к другу, 
кроме того, России придется дипломатично 
отстаивать свои интересы в Центрально-
азиатском регионе.



В основе российско-китайского партнерства 
лежит курс обоих государств на проведение 
самостоятельной и многовекторной внешней 
политики. Каждый из его участников 
оставляет полный простор для маневра на 
всех других направлениях своей внешней 
политики. В нынешней политической 
ситуации России нужны не просто хорошие, 
но образцовые отношения с Китаем. Пекин – 
важнейший стратегический партнер России, 
благодаря связям с которым она успешнее 
может включиться в интеграционные 
процессы в АТР, ее внешняя политика 
способна стать менее односторонней, а ее 
фронда с Западом приобрести характер 
принципиального спора по поводу будущего 
характера мироустройства.



Для Китая повышение значения партнерства с Россией важно по 
следующим причинам:

1. Бесконфликтные отношения с Россией - На 
состоявшемся в ноябре 2012 г. XVIII съезде КПК 
отношения между крупными странами нового типа  
были названы одним из важнейших 
внешнеполитических приоритетов, а в ходе своего 
первого визита в Россию в марте 2013 г. 
Председатель КНР Си Цзиньпин предлагал 
рассматривать взаимодействие с Россией в качестве 
образцовых отношений подобного типа. Очевидно, 
что стабильное и поступательное развитие 
стратегического партнерства с северным соседом 
имеет для Пекина крайне важное значение и с 
точки зрения реализации ресурсов так называемой 
«мягкой силы» которым руководство КНР уделяет в 
последние годы столь пристальное внимание.



2. Ситуация на северных рубежах КНР разительно отличается от обострившихся в 
последние годы пограничных и территориальных споров с Японией, странами 
ЮВА и Индией. В этой связи российско-китайские отношения могут стать 
эталоном при реализации так называемой «периферийной» дипломатии, 
рассматриваемой в качестве еще одного из внешнеполитических приоритетов на 
упомянутом съезде.



3. Россия для Китая – важнейший источник некоторых товаров, приобретение которых у других стран 
сопряжено со значительными трудностями. Кроме того, шестилетняя пауза в закупках российских 
вооружений не поставила отечественный ОПК на колени – российская военная техника пользуется 
высоким спросом во многих странах мира. Обе страны имеют общие интересы и придерживаются 
сходных позиций по широкому кругу международных проблем. Россия и Китай создали совместные 
механизмы решения международных проблем, часто выступают с общими глобальными 
инициативами.
Центральная Азия – единственный регион, в котором интересы России и Китая могут вступить в 
противоречие. С одной стороны, Россия не желает уходить с постсоветского пространства, с другой, – 
данный регион является ключевым в китайской концепции периферийной дипломатии. К 
разногласиям могут привести конкуренция российских и китайских многосторонних структур 
помимо ШОС, российских и центрально-азиатских энергетических проектов, разногласия в проектах 
финансового взаимодействия.



1. Характер российско-китайского взаимодействия 
указывает на высокий статус обеих стран в структуре 
внешнеполитических приоритетов друг друга. Вместе 
с тем в нем пока в большей степени проявляется 
«лексическое право» (￼) Пекина: Китай формулирует, 
а Россия в основном признает его инициативы по 
развитию двустороннего партнерства. Москве 
следовало бы разработать собственную концепцию 
всеобъемлющего стратегического партнерства, 
детально раскрывающую принципы инклюзивности и 
справедливости в энергетическом сотрудничестве, 
роль и статус приграничных регионов в двусторонних 
отношениях. Основой восточной энергетической 
стратегии России должны стать диверсификация 
энергопотоков, повышение добавленной стоимости 
своего энергоэкспорта, более активное внедрение в 
китайский downstream, а также снижение 
экологических рисков.



2. Значительного переосмысления требует заключенный 12 лет назад «большой» 
российско-китайский договор. При разработке заключительно плана по его 
реализации после 2017 г. следует уделить особое внимание проведению диалога 
по обновлению и оптимизации договора. В частности, в новую версию договора 
должна быть включена статья об отсутствии у сторон каких-либо 
территориальных претензий друг к другу.



3. В Центрально-азиатском регионе 
России следует одновременно с активным 
участием в работе ШОС сосредоточиться 
на реализации «своих» интеграционных 
проектов, максимально конкретизировать 
деятельность ОДКБ, развивать 
многоуровневую экономической 
интеграции, стремиться к выработке 
общих правил и механизмов в сфере 
энергетики. С учетом интереса Китая к 
идеям интеграции в энергетической сфере 
следовало бы создать постоянно 
действующий многосторонний 
диалоговый механизм с участием 
основных производителей и транзитеров 
углеводородного сырья.


