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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Отношения России и Китая – двух 

великих держав 1  – устойчиво расширяются и углубляются. Значимость 

российско-китайского стратегического партнерства выходит далеко за рамки 

двусторонних отношений Москвы и Пекина – их политическое и экономическое 

взаимодействие стало одним из важнейших факторов современной мировой 

политики и экономики. В настоящее время развитие международных отношений 

характеризуется значительной стратегической неопределенностью, что 

накладывает отпечаток и на российско-китайские отношения. Их развитие 

происходит в сложной и трансформирующейся международной обстановке, 

одним из проявлений чего стал Украинский кризис 2022 г. Враждебность США 

по отношению к обоим государствам является важным побуждающим фактором 

для российско-китайского сближения.  

Российский Дальний Восток традиционно играет очень важную роль 

в российско-китайских отношениях. Именно на Дальнем Востоке проходит 

основная часть государственной границы между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой протяженностью 4300 км. Китай является 

самым крупным потребителем и импортером энергоресурсов в мире. Вопрос 

обеспечения энергетической безопасности стал стратегическим компонентом 

национальной безопасности Китая. Географическое положение и имеющийся 

объем запасов энергоресурсов способны сделать Дальний Восток России 

оптимальным партнером для КНР в сфере энергетической безопасности. Ряд 

районов российского Дальнего Востока отличаются благоприятными 

природными условиями для производства экологически чистых 

сельскохозяйственных продуктов. Ввиду этого Дальний Восток России также 

                                                             

1 Великие державы в данной работе понимаются как государства, которые благодаря своему политическому и 
военно-стратегическому влиянию играют определяющую роль в глобальной системе международных отношений. 
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способен играть определенную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности КНР. Кроме того, отношения Северо-востока Китая с РДВ – 

важный фактор развития экономики северо-восточных провинций. 

Наконец, российский Дальний Восток находится в критически важном 

геополитическом регионе Северо-Восточной Азии, где непосредственно 

пересекаются интересы великих держав – России, Китая, США, а также таких 

значимых государств, как Япония, КНДР и Республика Корея. Это 

обстоятельство делает Дальний Восток и прилегающие к нему районы важной 

зоной военно-политического сотрудничества Москвы и Пекина.      

Объектом диссертационного исследования являются 

межгосударственные отношения России и Китая, предмет диссертационного 
исследования – современное состояние, проблемы и перспективы российско-

китайского межгосударственного взаимодействия на российском Дальнем 

Востоке. 

Хронологические рамки исследования в основном охватывают 

постсоветский период – с 90-х годов XX в. по настоящее время. Главный акцент, 

однако, сделан на анализе современной ситуации, в том числе в контексте 

недавних потрясений в глобальной политике, таких как пандемия коронавируса 

и Украинский кризис 2022 года. 

Географические рамки. Работа концентрируется на анализе процессов 

в пределах российского Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии. В данной 

работе российский Дальний Восток понимается в качестве восточной части 

России, включающей 11 субъектов Дальневосточного федерального округа 

(ДФО) РФ, а также прилегающие районы Тихого и Северного Ледовитого 

океанов. На российском Дальнем Востоке стыкуются три тектонические плиты 

глобальной геополитики: континентальная Евразия, Азиатско-Тихоокеанский 

регион и Арктика. В этой связи в поле исследования входит и Дальневосточная 

Арктика – северо-арктические территории и акватории Дальнего Востока, 

геоэкономическая и геополитическая значимость которых в последние годы 
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неуклонно растет. Дальний Восток является частью международно-

политического региона Северо-Восточной Азии, который включает российский 

Дальний Восток, Китай, Корейский полуостров, Монголию и Японию. 

Цель диссертационной работы заключается в том, чтобы провести 

комплексный политический и политико-экономический анализ российско-

китайского взаимодействия на Дальнем Востоке в контексте современных 

межгосударственных отношений РФ и КНР. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– исследовать современное состояние отношений России и Китая в области 

политики и экономики; 

– проанализировать феномен стратегического треугольника Россия-Китай-

США, включая фактор влияния США на российско-китайские отношения как на 

глобальном уровне, так и на уровне российского Дальнего Востока; 

– рассмотреть институциональные механизмы российско-китайского 

межгосударственного сотрудничества на Дальнем Востоке; 

– проанализировать социально-политические аспекты российско-китайских 

отношений на Дальнем Востоке; 

– исследовать российско-китайское экономическое взаимодействие на 

Дальнем Востоке и выявить проблемы, снижающие продуктивность этого 

взаимодействия;  

– рассмотреть трансграничное экологическое сотрудничество России и 

Китая на Дальнем Востоке;  

– изучить сотрудничество России и Китая в Арктике и оценить роль 

Дальнего Востока в его развитии; 

– проанализировать дальневосточный аспект военно-политического 

и военно-технического сотрудничества России и Китая, а также оценить 

перспективы российско-китайского военного сотрудничества в Арктике;  

– рассмотреть российско-китайское дипломатическое взаимодействие по 

проблемам безопасности Северо-Восточной Азии. 
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Степень научной разработанности проблемы. Среди исследований 

российских и китайских авторов можно отметить значительное количество 

публикаций, посвященных российско-китайскому взаимодействию. В то же 

время сравнительно небольшое количество политологических исследований 

посвящено анализу современного процесса межгосударственного 

сотрудничества двух стран именно на российском Дальнем Востоке. 

Вопросы современного сотрудничества России и Китая в области политики 

и экономики после окончания «холодной войны» исследуют такие российские 

ученые, как С.Г. Лузянин 1 , М.Л. Титаренко 2 , А.В. Лукин 3 , А.Б. Волынчук 4 , 

А.Т. Габуев5 , А.Д. Воскресенский6 , С.К. Песцов7 , И.Е. Денисов8 , В.Л. Ларин9 , 

Ю.В. Морозов 10 , ТрошинН.Н 11 , а также китайские авторы Фэн Юйцзюнь 12 , 

Фэн Шаолэй 13 , Чжао Хуашэн 14 , Юй Бинь 15 , Ван Сяньцзюй, Ван Хайюнь 16 , 

                                                             

1 Лузянин. С.Г. Россия-Китай: формирование обновленного мира. М., 2018. 323 с. 
2 Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Россия, Китай и новый мировой порядок. М., 2016. 301 с. 
3 Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России. (Работы о Китае и российско-китайских отношениях). 
М., 2015. 789 c. 
4  Волынчук. А.Б. Геополитические и геоэкономические аспекты взаимодействия России и Китая в условиях 
глобальной нестабильности // Россия в глобальном мире. 2017. № 11 (34). С. 64-77.  
5  Габуев А.Т. Младший брат или старшая сестра [Электронный ресурс] // Ведомости. 2016. 28 июня. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/28/647005-mladshii-brat 
6 Воскресенский А.Д. Российско-китайские отношения в контексте азиатского вектора российской дипломатии 
(1990-2015) // Сравнительная политика и геополитика. 2015. № 1 (18). С. 32-53. 
7 Песцов С.К. Россия и Китай: восприятие друг друга и перспективы сотрудничества // Россия в глобальном мире. 
2017. № 11 (34). С. 51-63. 
8  Денисов И.Е., Сунь Чжуанчжи, Лю Фэнхуа. Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху [Электронный 
ресурс] // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/rossiya-i-kitay-sotrudnichestvo- v-novuyu-
epokhu-itogi-xix-sezda-kommunisticheskoy-partii-kitaya-i-re/ 
9  Ларин В.Л. Россия в планах и программах приграничных территорий Китая // Мировая экономика и 
международные отношения. 2021. Т. 65. № 12. С. 5-14. 
10 Морозов Ю.В. Проблемы, препятствующие реализации интеграционных процессов Китая и России в Евразии 
// Проблемы и перспективы реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» в контексте ШОС, 
М., 2017. С. 112-133. 
11 Трошин Н.Н. Потенциал российского-китайского инвестиционного сотрудничества // Проблемы национальной 
стратегии. 2017. № 5. С. 179-199. 
12 冯玉军, 陈宇. 中俄关系在世界大变局中继续深化 // 边界与海洋研究. (Фэн Юйцзюнь, Чэнь Юй. Углубление 
российско-китайских отношений на фоне нестабильной обстановки в мире // Погранология и океанология). 2017. 
№ 1. С. 70-78. 
13  冯绍雷. 中俄可能为大国关系提供新的范式 // 人民论坛. (Фэн Шаолэй. Российско-китайские отношения 
могут стать новой моделью отношений великих держав // Народный форум). 2014. № 7. С. 54-55. 
14  赵华胜. 地缘政治视野下的中俄关系 // 我国的地缘政治及战略研究 / 主编: 倪世雄等. 经济科学出版社. 
(Чжао Хуашэн. Российско-китайские отношения с точки зрения геополитики // Китайская геополитика и 
стратегические исследования / Глав. Ред. Ни Шисюн. Изд-во экономики и науки). 2015. С. 242-258. 
15 Yu Bin. China-Russia relations: crouching army, hidden alliance? // Comparative Connections. 2019. Vol. 20, № 3. 
P. 107-116. 
16王海运. 结伴而不结盟: 中俄关系的现实选择 // 俄罗斯东欧中亚研究. (Ван Хайюнь. Становление партнерства, 
а не союза. Реальный выбор для российско-китайских отношений // Российские, восточноевропейские и 
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Лу Наньцюань 1 , Ли Синь, Ван Чжиюань 2 , Чжао Ганчэн, Чжао Минвэнь 3 , 

Дяо Сюхуа4. А также западные эксперты Б. Ло5, М. Качмарски6, Д. Роджерсон7 и 

др. 

Важную роль в исследовании развития современных отношений России и 

КНР играет работа Цзи Чжие и Фэн Юйцзюнь «Перспективы развития России и 

российско-китайские отношения»8. Роль Соединенных Штатов в стратегическом 

треугольнике «Россия-Китай-США» изучают Чжао Хуашэн9 , Фэн Юйцзюнь10 , 

Фэн Шаолэй, Ли Син11, Ли Юнхуэй12, Ли Цзинцзе13, Лю Фэнхуа14, Ян Цземянь15, 

                                                             

центральноазиатские исследования). 2016. № 5. С. 6-15. 
1  陆南泉. 中俄经贸合作前景及其思考  // 西伯利亚研究. (Лу Наньцюань. Перспективы и логика россйско-
китайского торгово-экономического сотрудничества // Сибирские исследования). 2016. № 4. 
2 王志远. “一带一盟”：中俄“非对称倒三角”结构下的对接问题分析 // 国际经济评论. (Ван Чжиюань. “Один пояс, 
один союз”: анализ проблемы сопряжения в структуре асимметричного перевернутого треугольника между 
Россией и Китаем // Междунар/ экономическое обозрение). 2016. № 3. С. 97-113. 
3  赵鸣文 . 新形势下的中俄全面战略协作伙伴关系  // 俄罗斯东欧中亚研究 . (Чжао Минвэнь. Росиийско-
китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие // Российские, восточноевропейские и 
центральноазиатские исследования). 2015. № 4. С.48-56. 
4  刁秀华, 郭连成. 中国, 俄罗斯粮食安全问题分析 // 东北亚论坛. (Дяо Сюхуа, Го Ляньчэн. Анализ проблем 
продовольственной безопасности России и Китая // Форум Северо-Восточной Азии). 2016. №.3. C. 59-70. 
5 Bobo Lo. A wary embrace. What China-Russia relationship means for the world. New York, 2017. 150 p. 
6 Kaczmarski M. Russia-China relations in the post-crisis international orderю. Abingdon, 2015. 176 p. 
7 戴维罗杰森. 中国与俄罗斯: 竞争与合作. 社会科学文献出版社. (Д. Роджерсон. Китай и Россия: конкуренция 
и сотрудничество. Пекин). 2016. 194 с. 
8  季志业, 冯玉军. 俄罗斯发展前景与中俄关系走向. 时事出版社. (Цзи Чжие, Фэн Юйцзюнь. Перспективы 
развития России и российско-китайских отношений М, 2015. 401 с. 
9 赵华胜. 论中俄美新三角关系 // 俄罗斯东欧中亚研究. (Чжао Хуашэн. Новые КНР-Россия-США треугольные 
отношения // Российские, восточноевропейские и центральноазиатские исследования). 2018. № 6. С. 1-25. 
10 冯玉军, 尚月. 美俄关系新发展与中国的政策选择 // 国际问题研究. (Фэн Юйцзюнь, Шан Юе. Фэн Юйцзюнь, 
Шан Юе. Альтернативы китайской политики в контексте новых тенденций развития российско-американских 
отношений // Исследования междунар. проблем). 2018. № 2. С. 19-33. 
11  李兴. 试析当今中俄美三角关系的若干特点 // 东北亚论坛. (Ли Син. Об особенностях текущей структуры 
треугольных отношений Китая, России и США // Форум Северо-Восточной Азии). 2014. № 1 (111). С. 11-18. 
12  李勇慧. 中俄美三角关系: 现状, 特点, 成因及应对 // 俄罗斯东欧中亚研究. (Ли Юнхуэй. Стратегический 
треугольник КНР, России и США: состояние, особенности, генезис и эволюция // Российские, 
восточноевропейские и центральноазиатские исследования). 2018. № 5. С. 57-70. 
13  李静杰 . 中俄战略协作和中美俄三角关系  // 俄罗斯东欧中亚研究 . (Ли Цзинцзе. Российско-китайское 
стратегическое партнерство и треугольник КНР, России и США // Российские, восточноевропейские и 
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отношения в военной области: проблемы и перспективы // Сибирские исследования). 2009. № 5. С. 40-43. 
10 宋赛. 中俄军事合作问题研究 // 黑龙江大学 (论文) (Сун Сай. Исследование проблем российско-китайского 
сотрудничества в военной области: дис. … магистр. Хэйлунцзян, 2017)  
11 Асмолов К.В., Кашин В.Б. Война на Корейском полуострове: насколько велика угроза // Пробл. Дальн. Востока. 
2014 № 1. С. 21-36. 
12 Губин А.В. Военное измерение политического процесса Восточной Азии: вызовы для России // Россия и АТР: 
роль, интересы и приоритеты обеспечения региональной безопасности и ускоренного экономического развития: 
монография / науч. ред. С.В. Севастьянов; под общ. Ред. А.Б. Волынчука. Владивосток, 2016. С. 152-172. 
13  王海运. 中俄应在稳定东北亚安全秩序上加强战略安全协作 // 俄罗斯学刊. (Ван Хайюн. Россия и Китай 
должны укреплять сотрудничество стратегической безопасности для поддержания стабильности в Северо-
Восточной Азии // Академ. журнал России). 2013. № 1. C. 5-10. 
14 冯玉军. 抓住东北亚主要矛盾是关键 // 现代国际关系. (Фэн Юйцзюнь. Устранение главных противоречий в 
Северо-Восточной Азии является ключем к безопасности // Соврем. междунар. отношения). 2012. № 1. С. 17-18. 
15 季志业. 东北亚局势与俄罗斯的东北亚政策 // 东北亚学刊. (Цзи Чжие. Обстановка в Северо-Восточной Азии 
и российская политика // Академ. журнал Северо-Восточной Азии). 2017. № 4. С. 3-6. 
16  王文峰. 东北亚安全形势与中美战略关系评析  // 东北亚学刊. (Ван Вэньфэн. Обстановка безопасности в 
Северо-Восточной Азии и китайско-американские отношения // Академ. журнал Северо-Восточной Азии). 2013. 
№ 5. С. 40-46. 
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Фэн Шуай 1 , Гао Юэ 2 , Чэнь Сянян 3 , Гу Вэй 4 , Лю Цинцай 5 , Ли Кайшэн, 

Ци Хуайгао6. 

Однако в имеющейся литературе рассматриваются лишь отдельные аспекты 

рассматриваемой темы, поэтому требуется комплексное исследование развития 

российско-китайского сотрудничества в политической, военно-политической и 

экономической областях на российском Дальнем Востоке. 

Источниковая база исследования состоит из документов, в том числе 

договоров 7 , нормативно-правовых актов 8 , материалов выступлений лидеров 

государств9 и т.д. 

Теоретико-методологические основы исследования. Специфика 

заявленной темы потребовала обращения к теоретическим подходам 

представителей различных научных направлений. 

Традиционные геополитические концепции позволяют осмыслить наиболее 

                                                             

1  封帅. 俄罗斯在亚太安全体系中的地位与作用 // 国际关系研究. (Фэн Шуай. положение и роль России в 
системе безопасности АТР // Исследования международных исследований).  2017. № 2. C. 16-34. 
2 高月. 当前朝鲜半岛局势对东北亚区域合作的影响 // 延边大学学报(社科版). (Гао Юэ. Влияние обстановки на 
Корейском полуострове на региональное сотрудничество Северо-Восточной Азии // Вест. Яньбяньского ун-та 
(Обществ. наука)). 2016 № 1. С. 19-25. 
3  陈向阳 . 萨德问题与东北亚战略态势  // 现代国际关系 . (Чэнь Сянян. Влияние проблемы ТНААD на 
стратегическую обстановку в Северо-Восточной Азии // Современные междунар. отношения). 2017. № 4. С. 1-3. 
4  顾炜. 俄罗斯在东北亚影响力的增强及其可持续性分析  // 东北亚论坛. (Гу Вэй. Анализ непрерывности 
повышения влияния России в Северо-Восточной Азии //  Академ. журнал Северо-Восточной Азии). 2017. № 2. С. 
25-30. 
5 刘清才, 赵轩. 中俄推动建立亚太地区安全与合作架构的战略思考 // 东北亚论坛 (Лю Цинцай, Чжао Сюань. 
Стратегическое мышление о построении структуры сотрудничества и безопасности в АТР // Академ. журнал 
Северо-Восточной Азии). 2014. № 3. С. 32-41. 
6  祁怀高, 李开盛, 潘亚玲, 吴其胜. 未来十年东北亚地缘政治结构的变化及其影响 // 世界政治. (Ци Хуайгао, 
Ли Кайшэн, Пань Ялин, У Цишэн. Изменение геополитической структуры в Северо-Восточной Азии в 
ближайшие десять лет и его влияние // Мировая политика). 2016. № 8. С. 130-156. 
7 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве // Президент России : [официальный сайт]. 16.07.2001. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3418 (дата обращения: 22.06.2022); О границе между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой на ее Восточной части // Коммерсанть. 2004. 4 нояб. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/521958 (дата обращения: 22.06.2022) 

8 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года: утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р // Правительство Приморского края : 
[официальный сайт]. URL: http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/ 
strategy/dv-25.php (дата обращения: 07.07.2022); Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года // Правительство России : [официальный. 
сайт].20.02. 2013. URL: http://government.ru/info/18360/ (дата обращения: 02.07.2022); Путин утвердил Стратегию 
развития Арктической зоны России до 2035 года // ТАСС : [сайт]. 27.10.2020. URL: 
https://tass.ru/politika/9821455?utm (дата обращения: 22.06.2022) 

9  Китай поддержит Дальний Восток // RG : [сайт]. 12.09.2018. URL: https://rg.ru/2018/09/12/reg-dfo/kitaj-
podderzhit-dalnij-vostok.html (дата обращения: 25.05.2022); Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего 
Востока // Известия. 2019. 5 сент. URL: https://iz.ru/918023/2019-09-05/putin- otmetil-vklad-kitaia-v-ekonomiku- 
dalnego-vostoka (дата обращения: 25.05.2022) 

http://government.ru/info/18360/
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общие механизмы складывания интересов международных акторов и реализации 

этих интересов. На практике геополитика часто выступает в качестве 

концептуального обоснования для стремления государств к гегемонии. 

Геополитические концепции удачно дополняет концепция «геоэкономики». Как 

известно, в центре геоэкономики лежит идея достижения геополитических целей 

при помощи экономических рычагов. По существу, геоэкономика переводит 

геополитические взаимоотношения на экономическое поле. 

Помимо геополитических и геоэкономических концепций, исследование 

использует ряд положений реалистского подхода к международным отношениям. 

Теоретическим ядром структурного реализма К. Уолтца является концепция 

баланса сил, выступающего в качестве основного механизма самосохранения 

международной структуры 1 . По мнению Уолтца, сохранение баланса сил 

является основным и даже единственным надежным рациональным 

стратегическим выбором для субъекта международных отношений перед лицом 

внешних угроз2. Концепция наступательного реализма Дж. Миршаймера идет 

еще дальше и утверждает, что государства редко удовлетворяются уровнем 

влияния на мировой арене и всегда пытаются получить дополнительное 

преимущество перед другими для достижения полной безопасности. Однако 

наступательный реализм не может не отталкивать традиционную 

восточноазиатскую ментальность неприкрытой циничностью своих положений. 

В Китае и в Восточной Азии вообще распространена практика морального 

обоснования даже наиболее прагматичных поступков. Такой практике 

соответствует теория морального реализма китайского международника Янь 

Сюэтуна. Авторитет зарабатывают не те, кто попирает международное право 

грубой силой, а те, кто демонстрирует высокие моральные качества, соблюдая 

международное право и нормы морали, показывая пример мирного и 

эффективного взаимовыгодного сотрудничества.  

                                                             

1 Конышев В.Н. Американский Неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПб., 2004. С. 67. 
2 Waltz K. Theory of international politics. Long Grove, 1979. P. 116-127. 
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Учитывая значимость экономического компонента в российско-китайских 

отношениях в целом и конкретно в их дальневосточном измерении, 

дополнительным теоретико-методологическим инструментом для анализа 

заявленной темы выступает международная политическая экономия (МПЭ). 

Будучи междисциплинарной отраслью знания, МПЭ фокусирует внимание своей 

исследовательской повестки на изучении того, как происходит взаимодействие 

политических структур и институтов рынка в условиях глобальной экономики1. 

Научная новизна данного исследования заключается в попытке 

комплексного анализа современных российско-китайских межгосударственных 

отношений на российском Дальнем Востоке. Данная работа обладает рядом 

особенностей, отличающих его от остальных работ по смежным темам. 

Во-первых, это – первое комплексное политологическое исследование 

современного российско-китайского межгосударственного взаимодействия на 

Дальнем Востоке, в котором учтено влияние новейших мирополитических 

тенденций, включая фактор драматического разрыва между Россией и 

коллективным Западом из-за украинского вопроса и других противоречий, а 

также фактор прогрессирующего осложнения отношений между КНР и США. 

Замысел работы не предполагает разработки новых теоретических моделей или 

концепций, однако произведенный автором анализ проблематики российско-

китайских отношений на Дальнем Востоке может внести определенный вклад в 

международно-политическую науку, особенно в те ее разделы, которые изучают 

взаимоотношения великих держав, а также политико-экономические 

и геоэкономические аспекты международных отношений в их региональном 

измерении. 

Во-вторых, в рамках данной работы впервые проанализирована степень 

развитости институтов российско-китайского межгосударственного 

сотрудничества на Дальнем Востоке и их результативности для двусторонних 

                                                             

1 Ткаченко С.Л. Международная политэкономия – российская школа // Вест. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. № 4. 2015. 
С. 106-118. 
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отношений в регионе. 

В-третьих, автором проведен анализ военно-политического, военно-

технического и дипломатического сотрудничества России и Китая на Дальнем 

Востоке и в прилегающих зонах Северо-Восточной Азии.  

В-четвертых, проанализирована связь дальневосточной и арктической 

проблематики в межгосударственном сотрудничестве России и Китая.  

В-пятых, исследование делает акцент на анализе китайских взглядов на 

проблематику двустороннего межгосударственного сотрудничества на Дальнем 

Востоке, в связи с чем был задействован широкий круг китайских источников 

и литературы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертации позволяют лучше понимать и прогнозировать российско-китайское 

взаимодействие на Дальнем Востоке России. Осуществленный автором анализ 

межгосударственных отношений России и Китая на Дальнем Востоке может 

быть полезен как для исследователей, занимающихся проблемами и 

перспективами развития российско-китайских отношений в регионе, так и для 

тех, кто  изучает проблематику безопасности в Северо-Восточной Азии. 

Подготовленные материалы могут быть использованы в учебном процессе, лечь 

в основу учебно-методических и лекционных материалов по программам 

подготовки студентов, обучающихся по таким направлениям, как: 

«Международные отношения», «Политология», «Зарубежное регионоведение», 

«Востоковедение и африканистика». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Российско-китайские отношения находятся на уровне исторического 

максимума, а прочные политические отношения и экономическая 

взаимодополняемость двух государств могут стать прочным фундаментом для 

устойчивого развития российского Дальнего Востока. 

2. Проводимая Вашингтоном политика «двойного сдерживания» Китая 

и России является важным фактором сближения Москвы и Пекина как в рамках 
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глобальной международной системы, так и на уровне российского Дальнего 

Востока и международно-политического региона Северо-Восточной Азии. 

3. Развитие российского Дальнего Востока требует долгосрочной 

систематической работы и значительных инвестиций, а сотрудничество России и 

Китая, в особенности возможность привлечения китайского капитала, является 

хорошей возможностью для развития этого региона России. Однако в настоящее 

время дальневосточные экономические проекты в своем большинстве 

недостаточно привлекательны для китайских инвесторов, что проявляется 

в сравнительно скромном объеме инвестиций из КНР в этом регионе.  

4. Российский Дальний Восток может рассматриваться в качестве важного 

звена для соединения Китая с СМП в рамках построения Северо-восточного 

маршрута «Ледового Шёлкового пути». Развитие дальневосточного отрезка 

маршрута может быть связано со строительством зон промышленного 

и инфраструктурного сотрудничества вокруг российских дальневосточных 

узловых портов, соединяющих Китай с Арктикой. 

5. В настоящее время РДВ является приоритетом не столько Пекина, сколько 

для Северо-Восточных провинций Китая, в особенности Хэйлунцзяна. Другими 

словами, развитие Дальнего Востока и отношений СВК с РДВ рассматриваются 

скорее как вспомогательный инструмент развития региональной экономики 

северо-восточных провинций. Однако можно прогнозировать, что 

приоритетность РДВ для Пекина будет повышаться по мере обострения 

геополитического давления на Китай со стороны США: стратегическое 

положение российского Дальнего Востока и его природные ресурсы способны 

укрепить безопасность КНР, при условии дружественных отношений Москвы и 

Пекина. 

6. Российско-китайское военно-политическое сотрудничество в Северо-

Восточной Азии, в т.ч. на российском Дальнем Востоке, является важной 

составляющей обеспечения международной стабильности и безопасности 

в данном регионе. В частности, совместные военные учения и иные 
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двусторонние военные миссии, проводимые Россией и Китаем в Восточной Азии, 

являются противовесом совокупной военной мощи США и их союзников в 

регионе, а военно-техническое сотрудничество РФ и КНР способствует 

устранению военно-стратегической гегемонии США в западной части Тихого 

океана, что отвечает интересам как Пекина, так и Москвы. Основные положения 

и выводы диссертации прошли апробацию в научных статьях (три из них 

опубликованы в изданиях перечня ВАК), а также изложены в докладах на 

международных и всероссийских конференциях. Работа прошла обсуждение на 

заседании кафедры международных отношений Восточного института – Школы 

региональных и международных исследований Дальневосточного федерального 

университета. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, а также 

приложений. 

Во введении содержится обоснование актуальности темы исследования, 

определение объекта и предмета исследования, его целей и задач, оценивается 

степень научной разработанности проблемы, научная новизна и практическая 

значимость, излагаются выносимые на защиту положения. 

Первая глава «Российско-китайские отношения и стратегический 
треугольник Россия-Китай-США» посвящена рассмотрению основных 

политических и экономических тенденций в российско-китайских отношениях, 

а также исследованию влияния американского фактора на отношения двух стран.  

В параграфе 1.1 «Основные тенденции современных отношений России 
и Китая в области политики и экономики» на основании анализа 

официальных материалов ряда российских и китайских государственных 

структур, а также политико-экономических исследований, проведенных 
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учёными двух стран выявляются основные тенденции российско-китайских 

отношений в области политики и экономики в период после распада СССР. При 

помощи анализа межгосударственных документов, официальных деклараций, 

позиций руководителей двух стран, итогов межгосударственных визитов, также 

обосновывается, что отношения России и Китая, начиная с 1990-х годов, 

развиваются в формате стратегического партнерства, в рамках которого обеим 

странам удалось добиться значительного прогресса в целом ряде областей. 

Диссертант отмечает, что если состояние отношений между Россией и Китаем в 

политической сфере может быть оценено как отличное, то двустороннее 

сотрудничество в области экономики и торговли не вполне удовлетворительно. 

В параграфе 1.2 «Стратегический треугольник: Россия-Китай-США» 
подчеркивается важность американского фактора, являющегося ключевым для 

анализа интенсификации российско-китайских отношений, в особенности в 

результате украинских кризисов 2014 г. и 2022 г. 

Анализ межгосударственных отношений, соответственно, России и Китая, 

Китая и США, России и США позволяет заключить, что антагонистические 

проявления характерны для линий Китай-США и Россия-США. Основная 

особенность нынешнего «треугольника» заключается в том, что Москва и Пекин 

являются стратегическими партнерами, каждый из которых, однако, при этом 

формирует в своих отношениях с США самостоятельный внешнеполитический 

курс. Москва и Пекин воздерживаются от придания своему стратегическому 

партнерству открытой нацеленности против США, в том числе по той причине, 

что Китай не заинтересован в прямой и явной конфронтации с Соединенными 

Штатами.  

В итоге диссертант отмечает, что Китай установил «стратегические 

партнерства» со всеми основными игроками современного мира, но, с точки 

зрения Пекина, среди них только партнёрство между Китаем и Россией может 

называться по-настоящему стратегическим. Вместе с тем американский фактор 

оказывает влияние не только на российско-китайские отношения в целом, но и 
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на сотрудничество двух стран в региональном измерении, включая российский 

Дальний Восток, Северо-Восточную Азию и Арктику. В результате обе стороны 

демонстрируют понимание того, что должны укреплять стратегическое 

сотрудничество в ответ на предпринимаемые США действия, особенно в сфере 

безопасности, а также в экономической и научно-технологической областях. 

Во второй главе «Российско-китайское социально-экономическое 
взаимодействие на Дальнем Востоке» проведен комплексный политический и 

политико-экономический анализ российско-китайского взаимодействия на 

Дальнем Востоке как в области межгосударственных отношений РФ и КНР, так 

и в сфере российско-китайского сотрудничества в Арктике с учётом тесной 

взаимосвязи между дальневосточным и арктическим регионами. 

В параграфе 2.1 «Институциональная основа российско-китайского 
межгосударственного сотрудничества на Дальнем Востоке» рассматривается 

система существующих на разных уровнях (от муниципалитетов до 

межправительственных комиссий) государственных институтов России и Китая, 

которые обеспечивают российско-китайские отношения на РДВ, а также 

анализируются документы («Программа сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018 

гг.)» и «Программа развития российско-китайского сотрудничества в торгово-

экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке России на 2018-

2024 годы» и др.), определяющие основные направления российско-китайского 

межрегионального и приграничного сотрудничества. Также делается попытка 

оценить эффективность этих институтов и степень реализации положений 

данных документов. 

Делается вывод, что реализация положений вышеупомянутых документов в 

целом оказалась малорезультативной: большинство указанных в документах 

проектов остались только на бумаге. «Программа сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 

(2009-2018 гг.) может служить здесь в качестве примера.  
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Диссертантом также установлено, что помимо китайской части 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию российского 

Дальнего Востока и Северо-восточных регионов КНР, которую возглавляет вице-

премьер, в Китае нет специального органа, который отвечал бы за связи с 

Дальним Востоком на уровне центрального правительства. При этом даже в 

рамках данной комиссии упор делается на межрегиональное сотрудничество, а 

не межгосударственное. РДВ является приоритетом не столько Пекина, сколько 

Харбина (столицы Хэйлунцзяна), то есть развитие российского Дальнего 

Востока и отношений Северо-востока Китая с РДВ пока рассматриваются 

руководством Китая в основном как вспомогательный инструмент развития 

экономики северо-восточных провинций. 

В параграфе 2.2 «Социально-политические аспекты российско-
китайских отношений на Дальнем Востоке» произведена оценка численности 

китайских мигрантов, находящихся на РДВ в настоящее время, анализируются 

факторы, препятствующие проникновению в регион граждан КНР, а также 

отношение российских СМИ, дальневосточных жителей, официальных лиц ДФО 

к китайским мигрантам и китайского общества к РДВ, соответственно. 

Кроме того, отмечается, что в российско-китайских отношениях на Дальнем 

Востоке существует ряд проблем, которые отрицательно влияют на развитие 

сотрудничества двух стран в регионе. Среди них – некоторые негативные 

аспекты исторической памяти, не всегда благоприятное отношение 

общественного мнения, отрицательные публикации в СМИ. Но в то же время не 

следует игнорировать и значительные улучшения, включая отношение как 

обычных граждан, так и чиновников региона к китайским мигрантам и Китаю в 

целом. 

В параграфе 2.3 «Основные сферы российско-китайского 
сотрудничества на Дальнем Востоке» рассматриваются основные сферы 

российско-китайского экономического сотрудничества на российском Дальнем 

Востоке (топливно-энергетический сектор, горнодобывающая промышленность, 
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сельское хозяйство, лесная отрасль, транспортная инфраструктура, туризм и др.), 

а также  дан краткий обзор взаимодействия России и Китая в области охраны 

окружающей среды на Дальнем Востоке.  

Освещаются такие вопросы, как текущая ситуация с реализацией 

двусторонних проектов на территории российского Дальнего Востока, а также 

проблемы, тормозящие приток китайских инвестиций на Дальний Восток. 

Диссертантом предлагаются меры, которые могли бы способствовать 

привлечению на российский Дальний Восток инвестиций из Китая в более 

крупных объемах. 

Проведённое исследование свидетельствует о том, что в настоящее время 

дальневосточные коммерческие проекты недостаточно выгодны для китайских 

инвесторов. На сегодняшний день большинство проектов с китайскими 

капиталами на территории РДВ существуют только «на словах», в виде заявлений 

и протоколов о намерениях. С учетом многих неблагоприятных факторов, 

следует снизить нереалистичные ожидания масштабного роста китайских 

инвестиций. 

В параграфе 2.4 «Российско-китайское сотрудничество в Арктике и 
роль Дальнего Востока» диссертант исследует интересы Китая в Арктике, 

анализирует перспективы российско-китайского взаимодействия в этом регионе, 

а также изучает проблемы, препятствующие сотрудничеству двух государств, и 

рассматривает роль РДВ в арктическом сотрудничестве России и Китая. 

На данный момент российско-китайское сотрудничество в Арктике 

оказывается особенно интересным Китаю в следующих двух сферах: 

судоходство по Северному морскому пути (СМП) и освоение углеводородных 

ресурсов. Помимо сокращения расходов на международную торговлю, 

использование СМП может позволить Китаю преодолеть гипотетическую 

морскую блокаду со стороны США в случае конфронтации и военного конфликта, 

с учетом того, что около 90% импортных и экспортных грузоперевозок КНР 

зависит от морского транспорта.  
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Значительная часть территории российского Дальнего Востока находится 

либо в Арктике, либо прилегает к ней. Кроме того, морской путь из Азии в 

Арктику пролегает вдоль дальневосточного побережья. Освоение минеральных 

ресурсов и использование транспортного потенциала Арктики способно придать 

мощный импульс экономическому и социальному развитию Дальнего Востока. 

Основные рынки сбыта добываемых в Арктике ресурсов находятся за пределами 

России, в первую очередь – в Восточной Азии и Западной Европе. При этом 

неарктические государства, в том числе КНР, являются важными поставщиками 

оборудования и материалов, необходимых для создания инфраструктуры на 

Крайнем Севере. 

Диссертант полагает, что российский Дальний Восток может 

рассматриваться в качестве начального участка для соединения Китая с СМП в 

рамках построения Северо-восточного маршрута «Ледового Шёлкового пути». 

У дальневосточных портов есть важные географические преимущества и 

потенциал развития. Главный вопрос заключается в том, как в полной мере этим 

воспользоваться. России следует упростить режим пограничного контроля, а 

также модернизировать и дополнительно создать ряд арктических и 

приарктических портов и пунктов, чтобы иметь возможность активнее 

предоставлять пользующимся Северо-восточным маршрутом судам 

материально-технические, навигационные и аварийно-спасательные услуги. 

Китай заинтересован в подобных проектах и мог бы инвестировать в них, но 

важное условие для Пекина – участие в управлении ими. 

В третьей главе «Военно-политическое партнёрство России и Китая в 
Северо-Восточной Азии» рассматривается военно-политическая составляющая 

стратегического партнёрства России и Китая в Северо-Восточной Азии, включая 

российский Дальний Восток и Арктику. 

В параграфе 3.1 «Военно-политическое и военно-техническое 
сотрудничество России и Китая: дальневосточный аспект» анализируется 

влияние российско-китайского военно-технического сотрудничества (ВТС) на 
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баланс сил в Восточной Азии, а также рассматриваются совместные российско-

китайские военные учения, в том числе на территории Дальнего Востока и в 

других районах Восточной Азии. 

Крупной составляющей российского военного экспорта в КНР в последние 

годы стали транспортные и морские вертолёты, авиационные двигатели, 

зависимость от которых является для Китая весьма серьезной. Вместе с тем КНР 

приобрела у РФ ряд новейших систем вооружения, среди которых зенитно-

ракетные комплексы С-400 и истребители Су-35. Кроме того, в октябре 2019 г., В. 

Путин заявил о сотрудничестве России и КНР в области разработки системы 

предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для Китая. Российско-китайское 

взаимодействие между Россией и Китаем в сфере военно-технического 

сотрудничества имеет приоритетный характер для национальной безопасности 

Китая в контексте выравнивания баланса сил с США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Основу импорта военной продукции из России в Китай составляют 

комплексы вооружения для военно-морских и воздушных сил, что обусловлено 

стратегической необходимостью для Пекина обладать в Восточной Азии 

господством на море и в воздухе. Основной причиной является необходимость 

обеспечения безопасности морской навигации в прибрежных районах, а также 

возможности свободного выхода в Тихий и Индийский океаны. Это обусловлено 

необходимостью обеспечения бесперебойности китайской торговли, а также 

импорта энергоресурсов. 

Регулярное проведение на российском Дальнем Востоке и в прилегающих к 

нему морских районах российско-китайских военных учений, включая участие 

Китая в масштабных стратегических манёврах российской армии «Восток-2018» 

и «Восток-2022», подчеркивает особую значимость региона для российско-

китайского военного сотрудничества. В последние годы наблюдается тенденция 

к активизации российско-китайского военного взаимодействия в регионе 

Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии. Важной вехой в развитии военно-
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политического партнерства России и Китая в Северо-Восточной Азии стало 

проведенное в июле 2019 г. совместное патрулирование над международными 

водами Японского и Восточно-Китайского морей с участием стратегической 

авиации. В декабре 2020 г., ноябре 2021 г. и мае 2022 г. над акваторией Северо-

Восточной Азии были проведены соответственно второе, третье и четвертое 

совместные патрулирования международных вод с участием стратегической 

авиации РФ и КНР. В октябре 2021 г. боевые корабли Военно-морского флота 

России и Военно-морских сил Китая впервые провели совместное 

патрулирование в западной части Тихого океана.  

Диссертант отмечает, что с помощью совместных учений в Северо-

Восточной Азии Россия и Китай могут достичь следующих возможных целей:  

1. Военнослужащие получают практику в условиях, максимально 

приближенных к реальным боевым действиям, в результате чего повышается 

боевая эффективность войск в мирное время для предотвращения и реагирования 

на потенциальные угрозы войны в будущем. 

2. Стороны тем самым посылают четкий политический сигнал о своем 

единстве странам, с которыми у Москвы и Пекина проблемные отношения, 

прежде всего – США и Японии. 

3. Совместные военно-морские учения служат хорошим гарантом для 

защиты транспортных морских путей и обеспечения энергетической 

безопасности. 

4. Российский ВПК получает имиджевые выгоды, демонстрируя Китаю 

разработки в области передовых видов вооружения. 

В параграфе 3.2 «Российско-китайское дипломатическое 
взаимодействие по вопросам безопасности Северо-Восточной Азии» 
рассматриваются российско-китайское сотрудничество по проблематике 

Корейского полуострова, роль территориальных споров с Японией в отношениях 

России и Китая, а также последствия для российско-китайских отношений в 

Северо-Восточной Азии прекращения действия российско-американского 
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Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). 

Диссертант отмечает, что военно-политические интересы России и Китая в 

СВА во многом совпадают. Региональная обстановка в области безопасности в 

СВА прямо влияет на стабильность и развитие как РДВ, так и Северо-Востока 

КНР. Существенным фактором дестабилизации в СВА является ядерная 

проблема Корейского полуострова. Война на полуострове может иметь 

катастрофические последствия для всего региона, в том числе и для российского 

Дальнего Востока, и для Северо-Востока Китая. Публикация «Совместного 

заявления МИД РФ и МИД КНР по проблемам Корейского полуострова» в июле 

2017 г. свидетельствует о том, что, во-первых, Москва и Пекин придают важное 

значение вопросам безопасности на Корейском полуострове и в Северо-

Восточной Азии в целом, а также, во-вторых, что их позиции здесь весьма близки. 

При разрешении международных противоречий, в том числе 

территориальных споров России и Китая с Японией, невозможно игнорировать 

роль США. Вашингтон действительно является одним из главных препятствий, 

затрудняющих решение данных проблем. Вместе с тем несмотря на общую 

теплоту политического сотрудничества между Россией и Китаем, Москва и 

Пекин пока не спешат демонстрировать друг другу прямую и открытую 

поддержку по территориальным вопросам с Японией. Об этом, в частности, 

свидетельствует тот факт, что на китайских картах Южные Курилы отмечены как 

территория Японии, а российские СМИ предпочитают использовать японское 

(Сэнкаку) наименование островов в Восточно-Китайском море, которые 

являются предметом спора между КНР и Японией.  

Гуам, Аляска, Япония, Южная Корея, Филиппины и даже Австралия 

являются потенциальными локациями для размещения в АТР американских 

ракет средней дальности наземного базирования. Если Москва и Пекин решат 

ответить на действия США размещением ракет на российском Дальнем Востоке 

и Северо-Востоке Китая, весьма вероятно, что обе страны обеспечат 

поддержание военно-политических коммуникаций на должном уровне вкупе с 
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продолжением практики проведения совместных учений в области ПВО и ПРО 

и потенциально даже координации своих действий, чтобы продемонстрировать 

единство своих намерений Вашингтону. 

В параграфе 3.3 «Перспективы российско-китайского военного 
сотрудничества в Арктике» диссертантом произведён анализ вероятности 

российско-китайского военного сотрудничества в Арктике. Отмечается, что по 

сравнению с растущим российским военным присутствием в Арктике, текущие 

возможности военной деятельности Китая в этом регионе весьма ограничены, 

как количественно, так и качественно, прежде всего из-за нехватки подводных 

лодок и ледоколов, способных действовать в условиях Севера. Кроме того, 

Москва рассматривает военное присутствие неарктических государств в данном 

регионе как неуместное. В данных обстоятельствах Пекин вряд ли будет 

устраивать «проверку на прочность» стратегического партнерства двух стран. 

Диссертант приходит к выводу, что в обозримом будущем главными 

регионами военного планирования Китая будут Тайваньский пролив, Восточно-

Китайское море, Южно-Китайское море, но не Арктика. Поэтому российско-

китайское сотрудничество в военной области в Арктике представляется 

маловероятным в обозримой перспективе. 

В итоге диссертант отмечает, что несмотря на объективно существующий 

дисбаланс в динамике совокупной (прежде всего, экономической) мощи двух 

стран, он не должен повлиять на долгосрочное сотрудничество двух стран в 

военной области. Характер будущего двустороннего военного партнерства 

зависит от степени конкретных потенциальных угроз для России и Китая от 

третьих сторон (например, США и Японии), а также обусловлен протяженной 

общей границей. Ухудшение военных отношений оказало бы огромное 

негативное влияние на обе стороны, особенно с учетом обоюдного наличия 

ядерного статуса. 

Заключение содержит основные выводы и итоги исследования. 
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