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В статье рассматривается историография китайско-российских отноше-
ний. Российская Федерация и Китайская Народная Республика имеют давнюю 
историю двусторонних отношений. В XXI в. китайско-российские отношения 
вступили в беспрецедентную фазу своей жизни. Таким образом, изучение исто-
риографии китайско-российских отношений актуально не только в научной 
сфере, но и на практике построения связей нового типа между государства-
ми. Целью исследования является характеристика историографии китайско-
российских отношений. Новизна исследования обусловлена тем, что выявлены 
текущие результаты исследования по теме китайско-российских отношений 
не только российских и китайских ученых, но и западных. Вывод исследования 
заключается в том, что совокупность историографии позволила иметь об-
щую картину проблемы по теме китайско-российских отношений. Результа-
ты данного исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения 
китайско-российских отношений. 
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The article examines the historiography of Chinese-Russian relations. The Russian 
Federation and the People's Republic of China have a long history in bilateral relations. 
In the 21st century Chinese-Russian relations have entered an unprecedented phase of 
their life. Аccordingly, the study of the historiography of Chinese-Russian relations is 
relevant not only in the scientifi c fi eld, but also in the practice of building a new type of 
ties between countries. The purpose of the study is to characterize the historiography 
of Chinese-Russian relations. The novelty of the study is due to the fact that the current 
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results of the study on the topic of Chinese-Russian relations are revealed not only by 
Russian and Chinese scientists, but also by Western. The conclusion of the study is that 
the totality of historiography made it possible to have a general picture of the problem 
on the topic of Chinese-Russian relations. The results of this study can be used for 
further study of Chinese-Russian relations.

Keywords: historiography; People's Republic of China; international 
relationships; Russian Federation.

В XXI в. китайско-российские отношения с уровня добросо-
седства и дружбы развивались до степени всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического взаимодействия, потом трансформи-
ровались в комплекс взаимоотношений нового типа, который 
строится на принципах глубокого взаимного доверия, уважения, 
равенства, поддержки и учета коренных интересов друг друга. Во 
все более сложных международных ситуациях Россия и Китай 
практическими действиями доказывают готовность продолжать 
рассматривать двусторонние отношения в качестве одного из 
ключевых приоритетов своей внешней политики и вывести от-
ношения между двумя странами на новый, еще более высокий 
уровень. Именно поэтому, проблема китайско-российских отно-
шений постоянно является предметом исследования, и находит-
ся на выдающемся месте среди научных кругов как российских, 
китайских, так и западных ученых. Историография исследуемой 
темы представлена тремя основными комплексами работ по от-
ношениям Российской Федерации и КНР. 

Первый комплекс составляет литература российских ученых 
по теме современности двусторонних отношений между Россией 
и Китаем. В 2000 г. после прихода к власти В. В. Путина отно-
шения России и КНР устремились навстречу своему новому эта-
пу. И. А. Рогачев в своей монографии раскрыл картину перехода 
связей между Россией и Китаем в начале нового века, излагал 
первоначальный этап двустороннего взаимодействия в торгово-
экономической сфере и полно дал характеристику Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Фе-
дерацией и Китайской Народной Республикой, который заложил 
фундамент современных российско-китайских отношений [1]. 

В. Л. Ларин в своей работе рассмотрел эволюцию двусторон-
них отношений между Россией и Китаем в начале нового тыся-
челетия. Автор не только проанализировал политическое взаи-
модействие между Россией и Китаем на различных уровнях, но и 
тщательно исследовал экономические и гуманитарные контакты 
двух стран. Также необходимо отметить, что на пограничную те-
матику автор обратил определенное внимание. Несмотря на то, 
что Российская Федерация и Китай в юридическом плане уже 
решили вопрос об общей границе, современные приграничные 
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отношения сторон все еще остаются в центре внимания полити-
ческих, научных кругов, а также среди населения двух стран [2].

В монографии А. С. Небренчина и С. М. Небренчина особого 
внимания исследования заслуживают основные комплексы раз-
вития КНР в сфере безопасности при условии различных меж-
дународных вызовов и угроз на основе анализа деятельности 
обеспечения национальной безопасности страны; вооруженные 
силы и вопросы военного сотрудничества Китая с другими стра-
нами; а также состояние и перспективы китайско-российского 
двустороннего сотрудничества на международной арене после 
2017 г., расширение взаимодействия в торгово-экономической и 
военной сферах [3]. 

В сборнике «Современные российско-китайские отношения» 
рассмотрены коллективные проблемы политического, эконо-
мического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и 
Пекином на современном этапе [4]. Что касается китайско-рос-
сийских отношений в политической сфере, необходимо отметить 
работы С. Г. Лузянина [4, с. 10—21], В. Я. Портякова [4, с. 22—33], 
Е. И. Сафроновой [4, с. 34—51] и А. Г. Ларина [4, с. 52—65]. Если 
речь идет о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой сфере, стоит упомянуть А. В. Островского [4, с. 66—81] и 
В. А. Матвеева [4, с. 103—118]. 

Второй историографический комплекс включает в себя ра-
боты на китайском языке, посвященные китайско-российским 
отношениям и двустороннему сотрудничеству в различных об-
ластях. Наряду с российскими китаеведами научное сообщество 
в Китае также уделяет особое внимание изучению двусторонних 
отношений. Среди комплексных исследований специалист по 
проблеме современных международных отношений и внешней 
политики КНР Хоу Шифу рассматривал китайско-российские 
отношения в ХХI в. Автор сделал общий обзор взаимодействия 
между Россией и Китаем до 2008 г., оценил перспективу дальней-
шего развития отношений двух стран [5]. Юань Шэнюй и Хань 
Мэн определили категории нетрадиционных вопросов, с кото-
рыми сталкиваются и Россия и Китай. В труде [6]  представлен 
материал, позволяющий понять типологию китайско-россий-
ских проблем нетрадиционной категории и выявить вопросы 
создания и реализация совместных проектов по двустороннему 
сотрудничеству в безопасности. Кроме того, Чжао Гуани проана-
лизировал состояние торговли углем между Россией и Китаем в 
начале нового века, дал характеристику двустороннего сотрудни-
чества в данной сфере, что позволяет иметь понятие о степени 
китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в 
сфере угля в начале ХХI в. [7].
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После того, как Российская Федерация и КНР начали реали-
зацию инициативы «Один пояс, один путь», а также проекта по 
сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, по 
данному вопросу опубликован достаточно большой объем иссле-
дований. Это дает возможность выявить новые особенности, мо-
дели и методы китайско-российских отношений, которые могут 
продвигать развитие, расширение и углубление двустороннего 
взаимодействия в самых различных сферах. Среди них особого 
внимания заслуживают исследования Ли Сина и Ло Хуэйцзюня 
[8; 9].

К третьему комплексу относятся исследования западных уче-
ных по проблемам китайско-российских отношений на совре-
менном этапе. По мнению многих западных ученых, отношения 
между Россией и Китаем имеют решающее значение для стабиль-
ности в Евразийском пространстве и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Например, П. Болт в своем труде описал китайско-рос-
сийское стратегическое партнерство в сфере экономики, энерге-
тики, безопасности и двустороннее взаимодействие в Централь-
ной Азии в рамках ШОС. [10]. Эта работа позволяет объективно 
рассматривать китайско-российские отношения в более широких 
международных условиях.

Кроме того, исследование китайско-российских отношений 
все время отвечает требованиям интереса Соединенных Шта-
тов. Национальное бюро азиатских исследований в Вашингтоне 
подготовило доклад, в котором Э. Медериос и М. Чейс показали 
китайскую позицию в китайско-российских двусторонних отно-
шениях и подчеркнули, что сближение геополитических, эконо-
мических и дипломатических приоритетов двух стран привлека-
ет Пекин и Москву поближе друг к другу в обозримом будущем 
[11]. Однако, американские специалисты всего лишь рассматри-
вают двусторонние отношения между Россией и Китаем сквозь 
призму своих национальных интересов, поэтому их результаты 
исследования обладают ограниченностью.

Следует отметить, что помимо общего обзора китайско-рос-
сийских отношений, двустороннее взаимодействие в рамках 
ШОС также обращает внимание западных международников. 
Э. Стивен в своей работе дает характеристику ШОС и указывает, 
что на горизонте существует потенциальная конкуренция как 
внутри ШОС, так и в китайско-российских двусторонних отно-
шениях. Чтобы сохранить нынешнюю позитивную динамику, 
Москве и Пекину необходимо обеспечить функционирование 
ШОС и делать другие государства-члены неотъемлемой частью 
организации, как ее выдающиеся участники, а не средство для их 
отношений. Только таким образом данная региональная органи-
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зация сможет стать эффективным вектором для обеспечения ста-
бильности в регионе [12]. 

Приоритеты китайско-российских двусторонних взаимоотно-
шений, получившие мощный импульс в 2000 г. после подписа-
ния решающего Договора, также являются предметом рассмо-
трения.

 Также можно обратить внимание на работы таких бело-
русских ученых, как А. М. Байчоров и Ю. И. Малевич. Однако, 
ученые занимаются анализом статуса Китая на международной 
арене, китайско-российским отношениям уделено относительно 
немного внимания.

Таким образом, историография проблемы демонстрирует об-
щую картину китайско-российских отношений, а также дает воз-
можность совершенствовать исследование взаимоотношений 
КНР и Россией по требованиям их непрерывного динамичного 
развития на фоне новых условий.
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Материал данной статьи сосредоточен на рассмотрении территориаль-
ных конфликтов Китая и Индии, произошедших во второй половине XX в., но 
окончательно неурегулированных вплоть до настоящего времени. Особенно-
стью данного материала является рассмотрение в качестве объекта иссле-
дования именно торговых отношений Китая и Индии, главной же целью явля-
лось найти взаимосвязи тенденций роста и спада экономической активности 
между двумя государствами и развитием урегулирования долгоиграющего 
территориального спора. Автор делает вывод, что активизация конфликта в 
2020—2021 гг. оказала существенное влияние на торговые отношения только 
в краткосрочном периоде, в долгосрочной перспективе Китай и Индия способ-
ны переступить противоречия для взаимного экономического развития.

Ключевые слова: Китай; Индия; территориальные конфликты; 
торговля.
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The material of this article focuses on the consideration of the territorial confl icts 
of China and India, which occurred in the second half of the XX century, but fi nally 
unresolved up to the present time. The peculiarity of this material is the consideration 
of trade relations between China and India as an object of research, while the 
main goal was to fi nd the relationship between the trends of growth and decline in 
economic activity between the two states and the development of the settlement of a 
long-running territorial dispute. The author concludes that the intensifi cation of the 
confl ict in 2020—2021. It has had a signifi cant impact on trade relations only in the 
short term, in the long term, China and India are able to overcome contradictions for 
mutual economic development.
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