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Резюме. В статье освещается истории развития российско-китайских 

дипломатических отношений с 1949 г. по 2019 г. Автор анализирует 

основные вехи и специфики в развитии внешнеполитических отношений 

между Россией и Китаем в указанный период, выделяя четыре этапа их 

эволюции, и отмечает перспективы укрепления сотрудничества между двумя 

государствами. Кроме того, в статье анализуются актуальные проблемы в 

развитии отношений России и Китая. 
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Summary. The article discusses the history of the development of Russian-

Chinese diplomatic relations from 1949 to 2019. The author examines the main 

milestones and specifics in the development of foreign policy relations between 

Russia and China in the indicated period, highlighting the four stages of their 

evolution, and notes the prospects for strengthening cooperation between the two 

states. In addition, this article analyzes actual problems in the development of 

relations between Russia and China. 

 

Российско-китайские отношения в последние годы характеризуются 

высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной 

организационной структурой и активными связями на всех уровнях. На 

сегодняшний день оба государства рассматривают двусторонние отношения 

как приоритетные в своей внешней политике и, по признанию лидеров двух 

стран, стороны вывели российско-китайские отношения на самый высокий 

уровень за 70 лет с момента установления дипломатических отношений [2]. 

Российско-китайские отношения вышли сегодня на уникальный в их истории 

уровень всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства и, 

без сомнения, имеют хорошую перспективу развития [6, с. 7].  

Беларусь является надежным союзником обоих государств России и 

Китая, для Беларуси исследование внешнеполитических взаимоотношений 

двух стран становится насущной потребностью. Польша при этом является 

партнёром торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Так 

изучение российско-китайских отношений - это важный вопрос 

принципиальной важности. 

Возникает необходимость понимания места и роли России и Китая в 

новой геополитической ситуации и возможных перспектив развития их 



внешнеполитических отношений. В данной свзязи обзор истории российско-

китайских отношений за 70-летний период с 1949 г. по 2019 г. дает картину 

нескольких важных исторических периодов, что позволяет сделать общие 

выводы о перспективах развития отношений.  

1. Период «Медового месяца» 

1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика. 

Правительство КНР заявило о стремлении установить хорошие отношения со 

всеми странами, включая СССР, на основе равенства, взаимной выгоды и 

взаимного уважения суверенитета. Советский Союз первым из стран мира 

признал КНР, 3 октября 1949 г. две коммунистические державы установили 

дипломатические союзнические отношения. Союз с СССР был закреплен в 

Конституции КНР, принятой на Первой сессии ВСНП 20 сентября 1954 г. В 

Конституции говорилось: «Наша страна уже установила отношения 

нерушимой дружбы с великим Союзом Советских Социалистических 

Республик и со всеми странами народной демократии...» [4, с. 30-31]. После 

установления союзнических отношений Советский Союз начал оказывать  

политическую и экономическую помощь КНР.  

14 февраля 1950 г. министры иностранных дел двух стран Чжоу Эньлай 

и А.Я. Вышинский подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 

(сроком на 30 лет с возможностью пролонгации) [6, с. 220]. Период до 1956 г. 

можно охарактеризовать как расцвет советско-китайских отношений. 

2. От дружбы через конфронтации к расколу 

«Медовый месяц» в отношениях между двумя союзническими 

странами продлился недолго. Политические противоречия между КПСС и 

КПК, борьба двух тенденций не могли не оказать влияние на двусторонние 

отношения. После XX съезда Коммунистической партии СССР отношения 

между двумя странами начали ухудшаться. В его докладе на XX съезде 

КПСС Н. Хрущев критиковал Сталина, в частности, культа личности. И этот 

доклад вызвал недовольство Мао Цзэдуна. С 28 июля по 1 сентября 1960 

года, Советский Союз отозвал всех работавших в Китае советских 

специалистов. Ввиду ухудшения отношений между двумя странами, 

сократилось число китайских студентов, отправляемых на учебу в СССР. 

В 1960-х годах, во многом из-за идеологических разногласий в понимании 

государственного суверенитета, напряженность в отношениях между СССР и 

Китаем привела к переходу к военной конфронтации между государствами 

[1]. С октября 1964 г. по март 1969 г. на советско-китайской границе 

происходят вооруженные столкновения. Кульминацией советско-китайской 

конфронтации стал пограничный конфликт на реке Уссури за остров 

Даманский, произошедший в марте 1969 года [3].  1960-1970-е гг. можно 

рассматривать как период советско-китайского раскола. 

3. Начало нормализации советско-китайских отношений 

        В 1980-х годах сближение отношений двух стран постепенно 

восстановливаются. Выступление Л.И. Брежнева в Ташкенте в 1982 г. и 

заявление М.С. Горбачева в 1986 г. вызвали немедленную положительную 

реакцию китайской стороны и ослабление военной конфронтации между 



двумя странами. Новое политическое мышление в период перестройки в 

Советском Союзе способствовало улучшению торговых отношений. После 

проведенных на правительственном уровне консультаций было заключено 

Межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве и 

торговле. В 1989 г. М.С. Горбачева совершил визит в Пекин, в ходе которого 

были нормализованы советско-китайские отношения.  

4. От нормализации отношений к «всеобъемлющему стратегическому 

взаимодействию и партнерству» 

24 декабря 1991 года после распада СССР правительство КНР признало 

Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и 

обязательств бывшего Советского Союза. Российская Федерация и Китайская 

Народная Республика в новой международной реальности, сложившейся в 

начале 1990-х гг., стремились к преодолению старых противоречий и 

координации внешнеполитических усилий. Значительным успехом можно 

считать достижение соглашений о демаркации российско-китайской 

государственной границы почти на всем ее протяжении, а также закрепление 

военной безопасности в районе границы. Лидеры двух стран договорились 

повысить уровень российско-китайских отношений до «всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и партнерства». В июне 2019 г. 

председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом, в 

ходе которого В.В. Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия. Россия и Китай заявили о 

намеренности в будущем вывести отношения всеобъемлющего 

равноправного доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия на новый этап, рассматривая это в качестве приоритета своей 

внешней политики [2]. 

 В данной связи представляется необходимым выделить 

перспективы, на которые следует обратить внимание Москве и Пекину при 

выявлении степени дальнейшего партнерства и стратегического 

взаимодействия: 

1. Россия и Китай — великие державы со схожими стратегическими 

концепциями построения нового миропорядка, которые могут укреплять 

стратегический диалог и уравновешивать структуру международных 

отношений. Российско-китайские отношения оказывают значительное 

влияние на  обстановку  безопасности. В новый исторический период для 

России и Китая, с целью продоления стратегических угроз США, 

необходимо иметь стабильное  геостратегическое сотрудничество между 

государствами, таким образом, решающее значение российско-

китайские отношения имеет для геостратегического положения обеих 

сторон. Российско-китайские отношения также имеют важное 

стратегическое значение в борьбе с гонкой вооружений и военной 

конфронтацией, которую могут спровоцировать  США. 



2. Необходимо укреплять взаимное доверие между Россией и Китаем  и 

рационально относиться к российско-китайским отношениям. Несмотря на 

то, что сегодня российско-китайские отношения находятся на высоком 

уровне, из-за исторических конфликтов между двумя странами все еще 

существуют проблемы, связанные с недостатком взаимного доверия. 

Поддержание взаимоотношений между двумя странами, как ожидатся, будет 

опираться на правовые нормы отношений, расширение политического 

взаимодействия на основе взаимное доверие и общности стратегических 

интересов.  

3. Россия и Китай обладают большими преимуществами в развитии, могут 

сотрудничать друг с другом и совместно развиваться. Большое значение имеет 

сотрудничество между Россией и Китаем в группе БРИКС (группа из пяти 

стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и ШОС 

(Шанхайсая организация сотрудничества). Как участница и ШОС, и БРИКС, 

Россия находится в особо выгодном положении. Россия может стать мостом 

между миром западным и незападным, развитым и развивающимся. К этому 

зовёт ее географическое положение, многонациональное население и 

смешанная культура. А для того чтобы играть эту роль, тесное 

взаимодействие с Китаем крайне необходимо. 

Как отметил В.В. Путин, «китайский голос действительно звучит в 

мире все увереннее, и мы приветствуем это, поскольку Пекин разделяет наше 

видение формирующегося равноправного миропорядка. Будем продолжать 

оказывать друг другу поддержку на международной арене, сообща решать 

острые региональные и глобальные проблемы, наращивать взаимодействие в 

Совете Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, «двадцатке» и других 

многосторонних механизмах» [5]. 

Следует отметить, что негативные факторы и актуальные проблемы 

могут отрицательно сказаться на развитии отношений между Россией и 

Китаем. С одной стороны, торгово-экономическое сотрудничество вызывало 

растущий дисбаланс. С этой точки зрения Россия явно находится в 

подчинённом положении. Основной дисбаланс проявляется в структуре 

экспорта и импорта.  Так в будущем важной задачей является устранение 

возникших дисбалансов экономики. С другой стороны, с момента 

провозглашения инициативы «пояс и путь» геополитическое соперничество 

между государствами в Центральной Азии продолжается и является 

долгосрочным.   
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