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ВВЕДЕНИЕ 

Россия и Китай являются постоянными членами Совета безопасности 

ООН и занимают важное место в современной системе международных от-

ношений. С геополитической точки зрения, конфигурация россий-

ско-китайского межрегионального пространства создает условия для дейст-

вия нового пространственно-географического фактора. Обе страны также 

обладают богатыми ресурсами, и самыми мощными вооруженными силами в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому в современной мировой системе 

российско-китайские отношения играют важную роль в сохранении устой-

чивости всего мирового сообщества. 

Исторический опыт нормализации и решения сложных пограничных и 

политических проблем в советско-китайских и российско-китайских отно-

шениях в 1976-1996 годах может быть использован для более глубокого ос-

мысления современных геополитических противоречий. Кроме того, норма-

лизация советско-китайских отношений в рамках концепции нового полити-

ческого мышления также нуждается в дополнительном исследовании и реин-

терпретации. 

Объект исследования – внешняя политика СССР–России и межгосу-

дарственные отношения с Китаем в 1976–1996 гг. 

Предмет исследования – процесс нормализации отношений между 

СССР и КНР, новые внешнеполитические соглашения и переход к стратеги-

ческому партнерству.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1976 года 

по 1996 год. Нижние хронологические рамки обусловлены сменой всшего 
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руководства Компартии Китая и началом изменений во взаимоотношениях 

между СССР и КНР. Верхняя хронологическая рамка – 1996 год, время, когда 

сформировалось представление о новом этапе сотрудничества между Россией 

и Китаем, получившем название «стратегического партнерства».  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию СССР 

(с 1991 г. – Российская Федерация) и КНР. 

Степень научной изученности темы исследования.  

Историография проблемы окончательно еще не сложилась. В литературе 

российских ученых освещаются вопросам как советско / россий-

ско-китайских отношений, так и внешней политики России и Китая. Наи-

больше интерес представляют монографии российских ученых, таких как А. 

Д. Воскресенский, «Современные концепции русско-китайских отношений и 

погранично-территориальных проблем России и Китая (80-90 гг. XX в.)»
1
; Ю. 

М. Галенович, «Россия - Китай : Шесть договоров»
2
; А. В. Лукин, «Россия и 

Китай: четыре века взаимодействия»
3
; В. Л. Ларина, «Китай и Дальний Восток 

России в первой половине 90-х: Проблемы регионального взаимодействия»
4
.  

В этих работах рассматриваются вопросы межгосударственных отноше-

ний СССР / РФ и КНР, анализируются причины конфронтации СССР и КНР в 

                                           
1 Воскресенский А.Д. Современные концепции русско-китайских отношений и по-

гранично-территориальных проблем России и Китая (80-90 гг. XX в.). – М., 1994.  

2 Галенович Ю.М. Россия - Китай: Шесть договоров. – М., 2003.  

3 Лукин А.В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное со-

стояние и перспективы развития российско-китайских отношений. – М., 2013. 

4 Ларина В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: Проблемы 

регионального взаимодействия. – Владивосток, 1998.  
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60-х и 70-х годах, рассматриваются взаимодействия РФ и КНР после 1991 

года. 

В исследовании по внешней политике России и Китая российчских 

ученых, таких как Е.П. Бажанов, «СССР и Азиатско-тихоокеанский регион»
5
; 

О.Б. Борисов, «Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-е годы»
6
; Б.Н. 

Верещагин, «В старом и новом Китае»
7
; К.А. Егоров, «Китайская Народная 

Республика: Политическая система и политическая динамика (80-е годы)»
8
, 

освещатся общие и регионные советско-китайских отношений.  

Из всех монографий хотелось бы отметить фундаментальные работы, 

которые оказали большую помощь для написания работы. Это книга А. Д. 

Воскресенского являющаяся первым «сквозным» политолого-историчейским 

исследованием по теме российско-китайских контактов в период XVII-XX вв. 

на основе авторской концепции многофакторного равновесия, которая позво-

ляет анализировать межгосударственные отношения в широкой исторической 

перспективе на основе баланса интересов в полицентрическом мире и стро-

ить возможные сценарии развития будущих отношений между государства-

ми
9
. В. С. Мясников в своей работе показывает развитие в течение четырех 

столетий политических и экономических отношений между Россией и Китаем. 

Особое внимание уделено официальным документам – договорам и согла-

                                           
5 Бажанов Е.П. СССР и Азиатско-тихоокеанский регион. – М., 1991.  

6 Борисов О.Б. Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-е годы. – М., 1982.  

7 Верещагин Б.Н. В старом и новом Китае. Из воспоминаний дипломата. – М., 1999. 

8 Егоров К.А. Китайская Народная Республика: Политическая система и политическая 

динамика (80-е годы). – М., 1993.  
9
 Вскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отно-

шений. – М., 1999. 
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шениям, положенным в основу этих отношений. Показано, как сторонам 

удалось сформировать самую протяженную в мире границу мирным путем, 

без войн. Пространственные и временные масштабы взаимодействия между 

двумя державами были таковы, что в XIX столетии они вышли за рамки дву-

сторонних отношений и превратились в региональные, а после 1950 г. стали 

фактором, определяющим мировое развитие. Всеобъемлющий анализ полной 

истории русско-китайских отношений является первым опытом такого рода в 

мировой историографиия
10

.  

О. Б. Рахманин впервые предлагает вниманию читателей комплексный 

обзор более чем 80-летней (1917-2000 гг.) истории отношений России с Ки-

таем и краткий анализ важнейших событий этого периода. В книге приводятся 

оценки наиболее сложных эпизодов этой длительной непростой истории
11

. 

Отдельные стороны отношений с Китаем исследовались в публикациях 

российских ученых Е. В. Афанасьева
12

, Е. П. Бажанова
13

, А. Воскресенского
14

, 

И. А. Рогачева
15

, А. В. Болятко
16

 и др. 

                                           
10

 Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа. Т. 3. Россия и Китай: 400 лет межго-

сударственных отношений. – М., 1995.  
11

 Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в ХХ веке. – М., 2000. 
12

 Афанасьев Е.В. Российско-китайские отношения: от нормализации к партнерству // 

Проблемы Дальнего Востока. – 1994. – № 2. – С. 94-105.  
13

 Бажанов Е.П. Большой сосед большие хлопоты // Новое время. – 1996. – № 28. – 

С.32-33. 
14

 Воскресенский А. Китай во внешней стратегии России // Свободная мысль. – 1996. – 

№ 1. – С. 94-105. 
15

 Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XX - начале XXI века. – М., 

2005.  

16  Болятко А.В. Военно-политическая ситуация и проблемы формирования новой 

структуры безопасности в СВА // Военная мысль. – 1994. – № 2. – С. 2-6. 
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В труде В. Я. Воробьева
17

 конкретно анализируется процесс урегулиро-

вания советск-китайских отношений и причины пограничных вооруженных 

конфликтов в 1960-х годов. Также и автор отметил важную роль советских и 

китайских лидеров в процессе урегулирования вопросов пролегания межго-

сударственной границы.  

В своей работе В. П. Лукин
18

 больше внимание уделял анализу проблемы 

стратегического партнерства РФ и КНР. Анализируя причины установления 

российско-китайского стратегического партнерства, ученый сделал вывод, что 

отношения РФ и КНР нового типа соответствовали госудаственнным интере-

сам двух стран. 

Труды китайских ученых – Шэнь Чжихуа, Цзоу Фэнжун, Ли Цзинцзе, Ма 

Сюйшэн, Лю Дэси, Шэнь Сюемин, Цзян Чанбинь, Гу Гуаньфу, Луань Цинхэ, 

Чжоу Сяопэй и др. посвящены разным сторонам внешней политики и взаи-

моотношений СССР/России и Китая.  

Из них следует выделить три монографии. Цзоу Фэнжун использует ис-

торический метод «объединения истории с исторической теорией». В соот-

ветствии с последовательностью и логикой фактического развития автор ис-

следовал происхождение и развитие реформ М.С. Горбачева, изменения в со-

ветском обществе, влияние концепции нового политического мышления на 

внешнюю политику. Также автор пытался осветить и социанльные пробле-

                                           
17 Воробьев В.Я. Об урегулировании пограничных вопросов с КНР (Заметки, наве-

янные воспоминаниями китайских дипломатов) // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – № 

3. – С. 104-113. 

18 Лукин В.П. Стратегическое партнерство России и Китая – предсказуемая реальность 

// Проблемы Дальнего Востока. – 1997. – № 3. – С. 40-41. 
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мы
19

. На основе освоения большого количества богатых исторических архи-

вов Китая и Советского Союза Шэнь Чжихуа провел всесторонний анализ 

китайско-советских отношений. В частности, автор дал новые комментарии 

многим крупным событиям в китайско-советских отношениях. Он подробно 

рассмотрел революции в Советском Союзе и Китае, установление китай-

ско-советского альянса, разделение и конфронтацию между Китаем и Совет-

ским Союзом и нормальзацию отношения между Китаем и Советским Сою-

зом
20

.  

В работе Лю Дэси, Сун Яня иЛю Сонбиня показано развитие китай-

ско-российских отношений после распада Советского Союза, в том числе, 

обмены и сотрудничество между двумя странами в политике, экономике, 

культуре и военном деле. Авторы воспроизвели дипломатический процесс, 

между 1992 и 1997 годами, когда Россия и Китай достигли важных перемен 

во взаимоотношениях, показали взаимосвязь между двусторонними отноше-

ниями и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В книге много 

исторических данных важных для изучения перехода и развития отношений 

двух стран от советско-китайских отношений к российско-китайским отно-

шениям
21

. 

                                           
19

 Цзоу Фэнжун, История СССР. Т. 9. В период перестройки Горбачева. – Пекин, 

2013.  
20

 Шэнь Чжихуа. История китайско-советских отношений. – Пекин, 2007.  

21 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Китайско-российские отношения после разпада 

СССР. – Хэйлонциян, 1996.  
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В публикациях Ма Сюйшэна рассматривались противоречия, ослож-

нявшие процесс нормализации китайско-советских отношений в 1980-х гг
22

. 

Ли Цзинцзе охарактеризовал основные тенденции в советско-китайских от-

ношениях, показал этапы их изменений от дружбы к стратегическому парт-

нерству
23

.  

Таким образом, исследованы многие вопросы советско-китайских отно-

шений. Однако уроки обсуждения руководителями и дипломатами 

СССР/России и Китая пограничного вопроса, нормализация отношений ме-

жду Китаем и СССР в период поздней перестройки и риторика о 3-х препят-

ствия, как и оценка внешнеполитических принципов нового политическоно 

мышления изучены и осмыслены пока недостаточно.   

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы – транс-

формация внешнеполитических установок, межгосударственных, партийных, 

экономических и культурных отношений между СССР–Россией и Китаем и 

определение основных этапов и сущности этих изменений. Цель исследова-

ния предопределила решение следующих задач: 

– раскрыть проблему пограничных переговоров между СССР и КНР; 

– рассмотреть вопрос о «трех препятствиях» на пути к нормализации 

советско-китайских отношений; 

                                           
22

 Ма Сюйшэн. Альянс и конфронтация нежелательны – напоминие о процессе нор-

мализации китайских-советсих отношений в 1980-х годах // Исследование о Восточной 

Европы и Средней Азии. – 2001. - № 2. – С. 58-64. 
23

 Ли Цзинцзе. Развитие российско-китайских отношений. От дружбы к стратегиче-

скому партнерству // Исследование о Восточной Европы и Средней Азии. – 1994. - № 2. – С. 

8-17. 
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– проанализировать метафорические модели политической фразеологии о 

советско-китайских отношениях;  

– исследовать концепцию нового политического мышления и начало 

нормализации советско-китайских отношений;   

– осветить новые внешнеполитические соглашения и развитие совет-

ско-китайских отношений; 

– определить основные направления экономического и культурного со-

трудничества между Россией и Китаем.  

Источниковая база работы включает весь комплекс источников. 

Во-первых, это законодательные акты – указ Президента России
24

, Поста-

новления Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)
25

. 

Во-вторых, использовались нормативно-правовые документы. Это договоры, 

соглашения, коммюнике и декларации между СССР–РФ и КНР; протоколы 

встреч между руководителями или представителями двух сторон на разных 

уровнях
26

.  

                                           
24 

Указ Президента РФ от 16 декабря 1993 г. N 2145 "О мерах по введению иммигра-

ционного контроля» // http://base.garant.ru/102824/#ixzz52N8IY7zX (дата обращения: 10. 05. 

2018). 
25

 Решение Народного собрания не продлить советско-китайское соглашение о со-

трудничестве в области дружбы и взаимной помощи в 1950 году // Женьминь жибао. – 1979. 

– 4 апреля. 
26

 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Народной Республикой о советско-китайской государственной границе на ее Восточной 

части.  (от 13 февраля 1992 года) // http://docs.cntd.ru/document/901729856 (дата обращения: 

27. 04. 2018); Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Китайской Народной Республики о руководящих принципах 

взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной области в районе 

советско-китайской границы.  (Заключено в Москве 24 апреля 1990 года) //   
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Третью группу источников составили труды и речи государственных ру-

ководителей коммунистических партий. Из них большое значение имели 

следующие труды. Книга, написанная советским лидером М. С. Горбачевым. 

В ней были подробно изложены источник и суть, меры и шаги, проблемы и 

перспективы советских реформ того времени. Было также разработано новое 

мышление советской внешней политики, в том числе отношения между Со-

ветским Союзом и Китаем, США, Европой, Азией, Ближним Востоком, Ла-

тинской Америкой и другими странами, и регионами
27

. Другая работа пред-

ставляет собой сборник речей и выступлений М.С. Горбачева о прекращении 

                                                                                                                                        

http://docs.cntd.ru/document/901729235 (дата обращения: 02. 03. 2018); Соглашение между 

правительством СССР и Правительством КНР о сотрудничестве в области исследования и 

исползования космического пространства в мирных целях. (Заключено в г. Москве 

24.04.1990) https://www.lawmix.ru/abrolaw/14192  (дата обращения: 14. 03. 2018); Согла-

шение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в 

военной области в районе границы. (от 26 апреля 1996 года) // 

http://docs.pravo.ru/document/view/17355393/15005667/   (дата обращения: 29. 04. 2018); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых степе-

нях (Москва, 26 июня 1995 года) // 

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/idokb_2577_225553- 2 (Дата обращения: 19. 04. 

2018); Совместная Российско-Китайская декларация.  (25 апреля 1996 года, Пекин) // 

http://docs.cntd.ru/document/1901175 (дата обращения: 29. 04. 2018); Cовместная декларация 

об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-

публикой (18 декабря 1992 года) // http://docs.cntd.ru/document/1900032#loginform (Дата 

обращения: 29. 04. 2018); Совместная российско-китайская декларация 1994 года. // 

http://www.analysisclub.ru/index.php?page=chna&art=1869 (дата обращения: 29. 04. 2018); 

Совместное российско-китайское коммюнике. (26 июня 1995 года) // 

http://docs.cntd.ru/document/902056504 (дата обращения: 29. 04. 2018). 
27

 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 

– М., 1987.  
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ядерных испытаний. Сборник содержит речи М.С. Горбачева, его понимаие 

международных отношений, а также отражает сущность нового политиче-

ского мышления
28

. 

Важную роль в развитии советско-китайских и российско-китайских от-

ношений играл Дэн Сяопин. В третий том «Избранных работ Дэн Сяопина» 

были собранны важные работы бывшего китайского лидера Дэн Сяопина в 

1982-1992 годах, он включал в общей сложности 119 статей. Большая часть 

этих работ опубликованы впервые. В том числе, ряд статей по важнейшим 

проблемам истории советско (российско)-китайских отношений
29

. 

 Среди важнейших работ – ответ американскому репортеру Майку Уол-

лесу, который представляет собой ответ Дэн Сяопина на выступление М. С. 

Горбачева во Владивостоке в 1986 г.
30

 Представляет интерес и полный текст 

речи Дэн Сяопина на встрече с М.С. Горбачевым 16 мая 1989 года в Пекине, 

во время которой Дэн Сяопин выдвинул новый лозунг: «Завершить прошлое 

и открыть будущее»
31

.  

Автор также использовала книгу председателя КНР Цзян Цзэминя, в ко-

торой собраны его выступления и доклады, опубликованные с сентября 1989 

                                           
28

 Горбачев М.С. Мораторий: Сб. речей и выступлений Генерал. секретаря ЦК КПСС 

по проблемам прекращения ядер. испытаний (янв. - сент. 1986 г.). – М., 1998.  

29  Дэн Сяопин. Избранные работы Дэн Сяопина. Центральное науч-

но-исследовательское бюро КПК. В 3-их т. – Пекин, 1996.   

30Дэн Сяопин. Ответ американскому репортеру Майку Уоллесу // Дэн Сяопин. Из-

бранные работы Дэн Сяопина. Центральное научно-исследовательское бюро КПК. В 3-их т. 

– Пекин, 1996. – С.  

31Дэн Сяопин. Завершить прошлое и открыть будущее // Дэн Сяопин. Избранные ра-

боты Дэн Сяопина. Центральное научно-исследовательское бюро КПК. В 3-их т. – Пекин, 

1996. – С. 
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года по сентябрь 1995 года. В сборник вошли выступления Цзян Цзэминя, 

которые связанны с развитием российско-китайских отношений на высшем 

уровне в 1990-х гг. Это была первая публикация книг президента Цзян Цзэ-

миня в российской издательской индустрии
32

.  

В-чертвертых, архивные документы, выявленные автором в государст-

венном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Документы, поступившие из 

МИД РФ, аналитические записки РАН по российско-китайским отношениям, 

документы о встречах между руководителями РФ и КНР, документы перего-

воров между министерствами РФ и КНР (Фонд 10026 «Съезд народных де-

путатов РФ, Верховный Совет РФ и их органы» и Фонд 10165 «Министерст-

во путей сообщения российской федерации»). Переписка между Советом 

Министров СССР, министерствами и ведомствами СССР и РСФСР, по во-

просам о пограничных участках с КНР, документы о научно-техническом со-

трудничестве РСФСР с КНР (Фонд А265 «Совет министров РСФСР», Фонд 

А562 «Министерство речного флота РСФСР», Фонд А612 «Министерство 

иностранных дел РСФСР», Фонд А 631 «Госкомиздат РСФСР»).  

Среди всех архивных документах значительный интерес представляет 

дела по вопросам сотрудничества между СССР и КНР. В ГАРФ (Фонд Р5446 

«Совет Министров СССР», Фонд Р7523 «Верховный совет СССР») содер-

жатся протоколы, соглашения и переписки между двумя странами в разных 

областях. На основе этих материалов были введены в научный оборот важ-

ные факты по вопросам внешней политики СССР/России с Китаем.  

                                           
32

 Цзян Цзэминь. Реформа. Развитие. Стабильность: Ст. и выступления: [Перевод]. – 

М., 1996. 
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Следующая группа источников – материалы периодической печати. Это 

газеты орган ЦК КПК «Жэньминь жибао» и ежедневная печатная газета ор-

ган ЦК КПСС «Правда». Как орган Коммунистической партии Китая, 

«Жэньминь жибао» является пропагандистским инструментом ЦК КПК, она 

выражает понимание партией перспектив развития Китая и мировых собы-

тиях.  

Помимо прямой информации о политике КПК, «Жэньминь жибао» так-

же отражает отношение ЦК КПК к внутренним событиям и поэтому исполь-

зуется исследователями как канал для уяснения решений китайских властей. 

Газета публикует и специальные статьи комментаторов, которые передают 

взгляды должностных лиц Пекина на внутренние и международные дела.  

Ученые в стране и за рубежом часто ищут в статьях «Жэньминь жибао» 

истинный смысл сообщений ЦК КПК. Газета «Правда» всегда была самым 

важным изданием для КПСС. Её статус и роль в Советском Союзе соответ-

ствовали «Жэньминь жибао» в Китае. Поэтому статьи, опубликованные в 

«Правде», также стали важным источником.  

В дополнение к двум наиболее важным партийным газетам автор также 

использовал материалы «Известий», «Российской газеты»; главный печатный 

орган Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Цзефанцзюнь Бао»; 

еженедельник по текущим делам и политическим вопросам агентства 

Синьхуа «Ляован» и журнал ЦК КПК «Хонци». 

Также использовались источники личного происхождения. Это мемуары 

советско-российских и китайских руководителей, дипломатов, а также госу-

дарственных политичских деятелей. Большую ценность представляли работы: 
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М.С. Горбачева
33

, М.С. Капицы
34

, Б.Н. Верещагина
35

, А.А. Брежнева
36

, 

И.Г.Лободы
37

, Л.М. Кутакова
38

. 

Из китайских автороы следует выделить Ли Пэна
39

, Цянь Цичэня
40

, Тан 

Цзясюаня
41

, Хуан Хуа
42

.  

Теоретико-методологической основой исследования стал цивилизаци-

онный подход. Он позволил выявить специфику внешней политики как СССР, 

так и КНР, особенности понимания сторонами пограничного вопроса, прин-

ципов внешней политики, роль руководителей стран, государственных и 

партийных структур для нормализации советско-китайских отношений. Тео-

ретическая основа также представлена концептуальными положениями и 

выводами политических деятелей и ученых. В частности, использовались 

теоретические положения о новом политическом мышлении (М.С.Горбачев), 

«доктрине Л.И. Брежнева» (Nicholas Rostow, Matthew Ouimet), «трех мирах» 

(Мао Дзедун), «трех препятствиях (Дэн СяоПин), «мягкой силе» (Nye J. S.) и 

метафорических моделях (George Lakoof, Mark Johnson). 

                                           
33 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. – М., 1995. 
34

 Капица М. С. На разных параллелях. Записки дипломата. – М., 1996.  
35

 Верещагин Б. Н. В старом и новом Китае. – М., 1999.  
36

 Брежнев А. А. Китай: тернистый путь к добрососедству. Воспоминания и раз-

мышления. – М.,1998.  
37

 Лобода, И. Г. Москва-Пекин: что дальше? – М., 1995.  
38

 Кутаков Л. Н. От Пекина до Нью-Йорка, записки советского ученого и дипломата. – 

М., 1990.  
39

Ли Пэн. Дневник Ли Пэна: свидетельство об нормализации китайско-советских от-

ношений // www.cq.xinhuanet.com/news/2008-01/16/ (дата обращения: 15. 10. 2013). 
40

 Цянь Цичэнь. Десять заметок дипломатии. – Пекин, 2003.   
41

 Тан Цзясюань. Большие дожди, теплые ветры. – Пекин, 2009.  
42

 Хуан Хуа. Переживание - мемуары Хуан Хуа. – Пекин, 2007.  
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В данной работе был также использован контент-анализ, позволивший 

подсчитать количество метафорических моделей, которыми использовались в 

статьях партийной газеты КПК «Жэньминь жибао» в течение определенного 

периода (в диссертации выбран период 1976-1986 гг.). Было, например, уста-

новлено, что число метафорических моделей о «борьбе» с гегемонизмом и 

«социал-империализмом» снижалось. 

Изучая развитие экономического сотрудничества между Россией и Ки-

таем с 1992 по 1996 год, автор диссертации использовал метод сбора устных 

рассказов, беседы о личном опыте, с предпринимателями (экспертами), что-

бы реконструировать события в сфере торговли между Россией и Китаем. 

Автор стремился рассмотреть историю нормализации совет-

ско-китайских отношений и развития российско-китайских отношений с 

точки зрения принципов объективности, всесторонности и системности.  

Из специальных исторических методов широко использовался сравни-

тельно-исторический и историко-генетический методы. Они позволили 

сравнить разные периоды советско-китайских отношений, представить их 

динамику и современную интерпретацию.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертации 

использовались оригинальные тексты на русском и китайском языке. Ис-

пользуя преимущества понимания китайского языка, автор изучил большое 

количество архивных документов и литературы и вводит их в научный оборот. 

Это также обеспечило возможность интерпретации внешнеполитических 

событий на основе китайскоих источников.  



 

 

17 
 

Для создания авторского образа событий во внешнеполитической об-

ласти автор проанализировал развитие советско-китайских отношений в этот 

период, сославшись на динамику связанных метафорических фраз в статьях 

«Жэньминь жибао» (1976-1986 гг.). 

Российский, так и китайский лидеры заявляли, что отношения между 

Россией и Китаем являются примером отношений между державами. Углуб-

ленное изучение истории отношений между Советским Союзом– Россией и 

Китаем не только принесет пользу развитию политики, экономики, науки, 

техники, культуры, дипломатии и военного дела двух стран, но и будет иметь 

большое значение для обеспечения мира и стабильности в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. 

Результаты данной диссертации могут использовать в процессе препо-

давания современной истории России и Китая в системе высшего образован-

ния.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В работе представлена реинтерпретация концепции «нового политического 

мышления» в части современного понимания ее роли в нормализации рос-

сийско-китайских отношений. В частности, обосновывается положение о том, 

что национальные интересы имеют альтернативную природу. Основной дви-

жущей силой развития российско-китайских отношений в этот период были 

национальные интересы, понимаемые как потребности внутренних реформ.  

2. «Пограничный вопрос» привел к 30-летнему периоду конфронтации и 

формальных переговоров между СССР– Россией и Китаем. 29 июля 1986 года, 

М.С. Горбачев в своей речи во Владивостоке выразил желание урегулировать 
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проблему советско-китайской границы, и признал, что официально граница 

могла бы проходить по главному фарватеру рек. В так называемых царских 

договорах этот фарватер проходил по Китайскому берегу
43

. На основе пред-

ложения советского лидера, в феврале 1987 г. возобновились совет-

ско-китайские переговоры по пограничным вопросам. Таким образом обе 

стороны прошли свою половину пути. В мае 1991 года страны подписали со-

глашение о государственной границе между СССР и КНР на ее Восточной 

части
44

. 3 сентября 1994 года в Москве подписали «Соглашение о россий-

ско-китайской границы на ее Западной части». Таким образом было уточнено, 

определено и оформлено договорами прохождение российско-китайской 

границы на более чем 98% ее общей протяженности. Только эпоха пере-

стройки открыла возможность урегулирования этого вопроса.  В этом за-

ключается важный исторический урок.  

1. В работе установлено, что положение о «трех препятствиях» для норма-

лизации отношений, выдвинутое Дэн Сяопином, было в центре внимания на 

переговорах между двумя странами. Главный смысл китайских требований – 

устранить угрозу безопасности для Китая со стороны Советского Союза, ко-

торая на взгляд Китая была связана с заключением СССР договоров военного 

характера с «третьими странами» (такими как Монгольская народная рес-

публика, Социалистическая республика Вьетнам и Демократическая респуб-

лика Афганистан). В развитии советско-китайских отношений был достигнут 

некоторый прогресс. Обе страны почти ликвидировали враждебные отноше-

                                           
43

Видео: Речь М.С. Горбачёва во Владивостоке (ЦТ СССР, 28.07.1986) //    

https://www.youtube.com/watch?v=RWjVIXzrOuw (дата обращения: 27. 04. 2018). 
44

 ГАРФ. Ф. 10026, Оп. 4, Д. 2805, – Л. 6-28. 
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ния друг к другу и улучшили отношения по различным сферам. Однако к 1985 

году дискуссия по трем препятствиям еще не были окончена. Обе страны 

ждали практических уступок друг от друга. Поэтому, сделан вывод о том, что 

очень трудно восстановвить доверие между странами, если на протяжении 

многих лет не было найдено компромиссов, взаимовыгодных условий для 

нормализации отношений. 

2. Установлена разная трактовка в СССР и Китае «пяти принципов мирного 

сосуществования». СССР настаивал на том, что между социалистическими 

странами должен быть особый, дружеский характер межгосударственных 

отношений. Мирное сосуществование в этом подходе использовалось для 

коонструирования внешней политики в отношении капиталистических стран. 

Китайская сторона считала, что принцип «мирного сосуществования» должен 

применяться и для взаимооотношений между СССР и КНР. В ходе визита 

М.С. Горбачева в Китай в 1989 году, советский лидер беседовал с Дэн Сяо-

пином. Они согласились «закрыть прошлое, открыть будущее», обсудили во-

просы об урегулировании «трех препятствий» и сообщили, что отношения 

между СССР и КНР будут нормализованы. Встреча М.С. Горбачева с Дэн 

Сяопином являлась важным этапным на пути к нормализации совет-

ско-китайских отношений. В Совместном коммюнике Советский Союз и Ки-

тай заявили, что будут строить взаимоотношения на основе пяти принципов 

мирного сосуществования.  

4. Метафорические модели в статьях «Жэньминь жибао» (1976–1986 гг.) 

по обращению китайских коммунистов к Советскому Союзу отражали дина-

мику развития отношений между СССР и КНР. Общая тенденция числа про-
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явления метафорических моделей о борьбе с СССР, «гегемонизмом» и «со-

циал-империализмом» уменьшилась, что отражало стремление обеих сторон к 

улучшению взаимоотношений. С 1983 по 1986 гг. число метафорических мо-

делей об «улучшении отношений с СССР» заметно возросло, и о «борьбе» 

почти исчезло. Это также совпадает с нормализацией отношений между двумя 

странами.   

5. После 1991 г.  Россия, как наследник Советского Союза, не изменила при-

оритетов внешней политики по отношению Китая. В 1992-1996 гг.  россий-

ско-китайские отношения прошли три этапа. От партнерских и консультаци-

онных отношений страны продвинулись к стратегическому сотрудничеству. 

Поэтому российско-китайское стратегическое взаимодействие имело ста-

бильную и продолжающую основу и очень яркую перспективу развития. В 

1996 г. руководители России и Китая договорились развивать отношения 

равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегиче-

ское взаимодействие в XXI веке
45

. Этот термин появился неожиданно для 

Китайской стороны, но был сразу принят. Это означало что россий-

ско-китайские отношения вступили в новую эру комплексного и углублен-

ного развития.  

6. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем в 

1992–1996 годах показывает, что дружественные и стабильные политические 

отношения между двумя странами явились основой для развития торго-

во-экономических отношений. Торгово-экономическое сотрудничество между 

                                           
45 Совместная Российско-Китайская декларация // http://docs.cntd.ru/document/1901175 

(дата обращения: 29. 04. 2018). 
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двумя странами развивалось по пути стандартизации и интернационализации. 

Российско-китайские культурные обмены и научно-техническое сотрудниче-

ство заключалось в активизации обменов учеными, студентами и художест-

венными коллективами и создавали новую почву для процветания культуры в 

Северо-Восточной Азии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты 

диссертационного исследования были представлены в работах, соответст-

вующих избранной теме, рассмотрены и одобрены на кафедре «Отечественная 

и зурубежня история» Южно-Уральского государственного университета 

(НИУ).  

Апробация диссертации нашла свое отражение в 9 – ти персональных 

научных публикациях автора, в том числе 5– в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК РФ. 

Положения и результаты исследования были обсуждены в ходе науч-

но-практических конференций «Советско-китайские отношения 1960-1980 гг. 

в рамках дискурсологии» (Челябинск 2016), «Россия и Китай: от политики 

сокращения вооружений к военно-техническому сотрудничеству (1992-1996 

гг.)», (Челябинск 2018), «Повороты в сфере экономического сотрудничества 

между Россией и Китаем с 1992 по 1996» (Челябинск 2018). 

 

Глава 1. Проблема нормализации советско-китайских отношений 

(1976 – 1985 гг.) 

1.1. Проблема пограничных переговоров между СССР и КНР 

Россия и Китай – близкие соседи в восточной Азии. В истории между-

народных отношений переговорная практика между СССР/Россией и Китаем о 
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границе протяженностью в 4300 километров была важной не только для этих 

государств, но и для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Пограничные переговоры между СССР и КНР с 1964–2004 гг. проходили 

в три этапа: 1964 г., 1969–1979 гг., 1987–2004 гг. Между двумя странами су-

ществовали 3 типа границ. Договорная граница (протяженность которой ос-

паривал Китай), исторически сложившаяся линия, и контролируемая линия 

границы. Одновременное существование трех линий советско-китайской 

границы, привело к так называемой «территориальной проблеме». Эта про-

блема между СССР и КНР содержала несколько частей.  

Во-первых, 1.54 тысяч квадратных метров спорной земли по договорам 

между Российской империей и динанстей Цин по Нерчинскому договору 1689 

года и Пекинской конвенции 1860 года. Во-вторых, больше 3.5 тысяч кило-

метров границы спорных районов из-за совместного существования трех ли-

ний советско-китайской границы. В-третьих, Танну-Урянхайский край и «64 

маньчжурских поселений» по Айгунскому договору 1858 года занятых Рос-

сийской империей «вооруженной силой»
46

. Советская сторона признавала 

только границу, которая была прописана в договорах XXVII–XIX вв. По этим 

документам государственная граница по рекам Амур и Уссури проходила 

вдоль берега Китая.  

Этот пограничный вопрос стал причиной разногласий между СССР и КНР. 

С 1960 г. пограничные конфликты между СССР и КНР усилились. В это время 

страны обменивались дипломатическими нотами. В 1964 году обе страны 

договорились приступить к переговорам. На переговорах 1964 г. у СССР и 

                                           
46

 Шэнь Чжихуа. Китайско-советские отношения 1917-1991. – Пекин, 2011. – С. 
386-387. 
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КНР выявились разные подходы к пограничному вопросу
47

. Дело в том, что в 

1964 году эти отношения осложнились в результате жесткой межпартийной 

полемики по так называемым «идеологическим проблемам». 

 Стремительно расходились векторы международной деятельности двух 

стран. Хотя на переговорах большинство из участков советско-китайской 

границы были уточнены, но проявилось большое расхождение в оценке 

«царских договоров». При этом СССР констатировал, что никакого погра-

ничного вопроса в отношениях между странами не существует.  

Первый этап пограничных переговоров под влиянием «идеологической 

борьбы» окончился разрывом. В январе 1966 г. СССР и Монгольская народная 

республика заключили «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи». Пекин считал, что договор носил характер военного союза. СССР 

строил на территории МНР ракетные базы и разместил на монголь-

ско-китайской границе 40 дивизий. Одновременно участились конфликты на 

советско-китайской границе
48

.  

В атмосфере «культурной революции» Мао Дзедуну было необходимо 

показать мощь страны и свое превосходство, и для решения спорных погра-

ничных вопросов он решил стали использовать вооруженную силу.  

2 и 15 марта 1969 г. произошли столкновения между пограничными 

войсками КНР и СССР на острове Даманском
49

 (Рис. 1), находящимся прямо 

над китайским берегом реки Уссури. Между Москвой и Пекином уже было 

                                           
47

 Женьминь жибао. – 1964. – 9 мая. 
48

 К. Идэ. Переговоры между СССР – Россией и Китаем по урегулированию погра-

ничных вопросов (статья вторая) // Полис. Политические исследования. – 2015. – № 2. – С. 

97-98. 
49

 Женьминь жибао. – 2004. – 15 октября. 
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достигнуто согласие, что при заключении нового договора остров Даманский 

отойдёт к Китаю. С другой стороны, этот остров было под контролем Совет-

ской Армии больше 20 лет с 1947 года. 13 августа 1969 года, между совет-

скими пограничниками
*
 и китайскими военнослужащими произошла погра-

ничная военная стычка в районе Жаланашколь (Казахстан).  

После этих военных конфликтов, положение между двумя странами стало 

очень напряженным. СССР по сущетсву был утвержден в Пекине в качестве 

«врага № 1». 

 

Карта 1 – Местоположение острова Даманского. 

В дальнейшем обе стороны провели консультации и 11 сетября 1969 года, 

в аэропорту Пекина прошла трехчасовая беседа премьер-министров СССР и 

КНР. Советский премьер-министр А.Н. Косыгин от имени советского прави-

тельства попросил китайского премьер-министра Чжоу Эньлая передать Мао 

Цзэдуну желание об улучшении советско-китайских отношений. «Надеюсь, 

что между двумя странами отношения нормализуются, – сказал Косыгин. – 

                                           
*
 Китайская сторона считала, что это была неожиданная атака Советской армии против 

пограничных патрулей Китая. 
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Советская сторона будет всеми силами будет способствовать решению всех 

сложных вопросов между СССР и КНР»
50

. Чжоу Эньлай подчеркнул, что 

идеологические дебаты не должны мешать нормализации отношений между 

двумя странами
51

. Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин и 

премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай договорились о трех пунктах: во-первых, 

вернуть в столицы послов; во-вторых, поискать резервы для оживления 

взаимоной торговли; в-третьих, возобновить советско-китайские переговоры 

по пограничным вопросам в Пекине
52

.  

Второй этап советско-китайских пограничных переговоров начался 20 

октября 1969 года. Этот этап переговоров состоял из трех раундов общей 

продолжительностью более одного года. Главная особенность этого раунда 

переговоров заключалась в том, что китайская сторона заявляла об угрозе ее 

безопасности со стороны размещенных на границе войск, а советская сторона, 

как им казалось, этого не понимала. СССР не считал, что это они создали уг-

розу для Китая. По словам главы советской делегации Ильичева, эти перего-

воры являлись «диологом между глухими людьми»
53

. Переговоры возобно-

вились на основе соглашения, достигнутого лидерами двух стран в Пекине 11 

сентября 1969 года. В это время уже было несколько важных договоренностей 

о пограничных вопросах: во-первых, сохранить статус-кво на границе; 

во-вторых, избегать вооруженных конфликтов; в-третьих, вывести воору-

                                           
50

 Голенович. Ю.М. Брежнев и Мао Цзэдун, Горбачев и Дэн Саопин. – Сичуань, 1999. – 

С. 70. 
51

 Вестник Чжоу Энлая 1949-1976. Книга вторая. – Пекин, 1989. – С. 320.  
52

 Женьминь жибао. – 1969. – 12 сентября. 
53

 Ли Фэнлинь. Опыт китайско-советских пограничных переговоров // Партийное 

строительство. – 2008. – № 11. – С. 60. 
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женные силы с обеих сторон из спорных районов, и, в-четвертых, для разре-

шения возникших споров обращаться в «отдел пограничной обороны»
54

.  

14 июня 1973 года министр иностранных дел СССР А.Громыко предло-

жил китайскому послу в Советский Союз Лю Синьцюаню заключить договор 

о ненападении между Советским Союзом и Китаем. На переговорах по со-

ветско-китайской границе представитель советской стороны также предло-

жил подписать обеим сторонам договор о ненападении и отказе от примене-

ния силы. 

Чжоу Эньлай на собрании ВСНП в январе 1975 года отметил, что Со-

ветский Союз только на словах хотел ослабить ситуацию на границе, так как 

взамен разместил армию на китайской границе. Он поставил вопрос сле-

дующим образом: «Какую проблему может решить «намеренное заявление с 

пустым содержанем»? По его мнению, Советский Союз не признавал спор-

ными территории на китайско-советской границе и также не хотел достичь 

соглашения о поддержании статус-кво, избегании вооруженных конфликтов и 

вывода вооруженных сил из спорных районав. Однако, при этом СССР про-

должал настаивать на договоре о ненападении и о неиспользовании воору-

женных сил
55

. 

С 1976 года посредством телеграмм между двумя странами началась пе-

реписка о вопросах судоходства на пограничных участках рек Амурского 

бассейна. Обе стороны провели совещание по конкретным деталям вопроса о 

судоходстве и пограничных войсках
56

.  

                                           
54

 Вестник Чжоу Энлая 1949-1976. Книга вторая. – Пекин, 1989. – С. 320. 

55 Вестник Чжоу Энлая 1949-1976. Книга вторая. – Пекин, 1989. – С. 320–321. 
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Представители китайской стороны хотели добиться подписания времен-

ного соглашения и сохранении статус-кво на границе, после этого могло бы 

вступить в силу их предложение о сохранении «существующего положения» 

на границе, предусматривающее вывод советских войск из «спорных районов». 

Советская сторона отвергла существование «спорных районов» на совет-

ско-китайской границе. Делегации обеих стран начали новые дискуссии об 

исторической правомерности советско-китайских договоров
57

. До окончания 

второго этапа советско-китайских пограничных переговоров в июне 1978 г., 

обе стороны провели 15 раундов дисскусий, но ни одного соглашения не было 

подписанно. Пограничные споры между двумя странами продолжадли суще-

ствовавать.  

3 апреля 1979 года Всекитайское собрание народных представителей 

приняло решение не продлевать советско-китайский «Договор о дружбе, со-

трудничестве и взаимной помощи» 1950 г., у которого срок действия истекал 

через 30 лет, в 1980 г.
58

. Одновременно Пекин предложил начать переговоры 

по вопросам двухстороних отношений. Китайский лидер Дэн Сяопин взял 

курс на смягчение напряженности и улучшение отношенийй с СССР.  

Советская и китайская стороны договорились провести переговоры об 

улучшении советско-китайских отношений на уровне зам. министров ино-

странных дел.  

                                           
57
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17 октября 1979 года заседание прошло в Москве. На заседании, Китай 

внес следующие предложения: снизить Советскому Союзу уровень военного 

присутствия на границе до уровня 1964 г., и вывести войска из Монголии. В 

декабре переговоры завершились без ощутимых результатов.  

27 декабря 1979 года советские войска были введены в Афганистан. Для 

Китая это стало новым препятствием на пути улучшения советско-китайских 

отношений. Хотя советско-китайские переговоры прервались, но междуна-

родные контакты продолжались
59

.  

24 марта 1982 года Л.И.Брежнев заявил в Такшкенте о престоящих в ок-

тябре переговорах по вопросам советско-китайских границ. Летом Дэн Сяо-

пин провел закрытую конференцию и перечислил три основных условия (они 

же препятствия на пути улучшения отношений), которые должен был вы-

полнить СССР. 

В октябре 1982 г. в Пекине были начаты советско-китайские политические 

переговоры для поиска путей нормализации отношений между двумя стра-

нами. Через несколько раундов переговоров обе стороны договорились о но-

вых мерах доверия в районе границы и о сокрощении вооруженных сил и 

вооружений в этом районе.  

После четырехлетнего перерыва, 29 июля 1986 года М.С. Горбачев в своей 

речи во Владивостоке отметил, что СССР и КНР заявили о неприменении 

первыми атомного оружия. Он также выразил готовность встречаться с пред-

ставителями КНР на любом уровне. Он заявил об отводе советских войск из 

Монголии и от советско-китайской границы, также о выводе войск из Афга-
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нистана
60

. Он выразил желание урегулировать проблему советско-китайской 

границы, и признал, что «официально граница могла бы проходить по глав-

ному фарватеру рек»
61

. В том, что советский лидер пошел на уступки по по-

граничному вопросу, китайцы видели большой смысл.  

Вскоре после этого китайская сторона выразила согласие возобновить 

переговоры по вопросу о границе. 24 сентября 1986 г. китайский министр 

иностранных дел У Сюэцянь и министр иностранных дел СССР Шверднадце 

провели консультации в Нью-Йорке. Обе страны договорились об организации 

переговоров в феврале 1987 г
62

.  

Эти переговоры, действительно возобновились в феврале 1987 г. Руково-

дителем советской делегации был заместитель министра иностранных дел 

И.А. Рогачев. Китайскую делегацию возглавлял заместитель министра ино-

странных дел Цянь Цичэнь
63

. 

 Принадлежность острова Тарабаров близ Хабаровска, и Большой Уссу-

рийский (рис. 2), находились в центре дискуссии. Такие названия были даны 

им в начале 1920-х годов известным военным деятелем СССР В.И. Блюхером
64

. 

В Китае оба острова были известны под общим название – Хэйсяцзыдао. В 

ходе первого раунда переговоров советская сторона внесла предложение о 
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 Женьминь жибао. – 1986. – 29 июля. 
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 Видео: Речь М.С. Горбачёва во Владивостоке (ЦТ СССР, 28.07.1986)    

https://www.youtube.com/watch?v=RWjVIXzrOuw (дата обращения: 27. 04. 2018). 
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 Мясников, В.С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история рус-
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 Женьминь жибао. – 1987. – 09 февраля.  
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 Воробьев В.Я. Об урегулировании пограничных вопросов с КНР (Заметки, наве-
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проведении границы на пограничных участах судоходных рек по середине 

главного фарватера, на несудоходных – по середине реки или ее главного ру-

кава. Китайская делегация предлагала обсудить, прежде всего, положение в 

районе слияния Амура и Уссури у Хабаровска, то есть проблему островов 

Большой Уссурийский и Тарабаров. 

 

 

 

Карта 2 – Местоположение островов Тарабаров и Большой 

 Уссурийский 

У китайской делегации не было требования к советской стороне признать 

«неравноправными договоры между СССР и КНР», как в 1970-х – 1981 гг. Это 

была новая позиция китайской стороны. После XII съезда КПК 1982 года, 

китайское правительство принимает новую концепцию внешней политики 

«независимость и самостоятельность»
*65

. Основной целью проведения неза-

                                           

*
 独立自主 
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висимой внешней дипломатии в международных делах провозглашалась за-

щита независимости, суверенитета и территориальной ценность Китая, а 

также создание благоприятной международной обстановки для реформ, от-

крытости и модернизации Китая. В результате первого раунда, обе стороны 

договорились соблюдать взаимопонимание о сохранении статус-кво, достиг-

нутого в 1969 г. Первый раунд переговоров заключался в обмене мнениями по 

этому вопросу. 

Второй раунд переговоров состоялся в августе 1987 г. в Пекине. В ходе 

этой встречи обе стороны подробно обсуждали протяженность границы в 

районе слияния рек Амура и Уссури
66

. Обе стороны согласились на то, чтобы 

на основе соответствующих договоров о нынешнией советско-китайской 

границе и в соответствии с принципом разграничения территорий по середине 

главного фарватера на судоходных реках, а не судоходных по середине реки 

или ее главного рукава рационально решить пограничные вопросы Восточной 

части границы, включая район слияния рек Амур и Уссури, как его называла 

советская сторона, или район Фуюаньского треугольника, как его называла 

китайская сторона
67

.  

Делегации достигли договоренности о создании рабочей группы для 

конкредного рассмотрения прохождения линии границы на всем протяжении 

ее восточной части. В марте 1987 г. обе стороны обменялись топографиче-

скими картами для предстоящего обсуждения прохождения границы. По 

сравнению с картами, переданными в ходе консультаций 1964 г., на этих картах 
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имелись отличия. На топографических картах каждая из сторон по-разному 

представила участок в районе слияния рек Амур и Уссури. Первое заседание 

общего состава рабочей группы в феврале 1988 г. рассмотрело прохождение 

линии границы от стыка границы СССР, КНР и МНР до стыка границ СССР, 

КНР и КНДР. На втором заседании рабочей группы в апреле обсуждалось 

прохождение линии границы на всех пограничных участках рек Аргуни, 

Амура и Уссури и на последующих участках вплоть до стылка границ СССР, 

КНР и КНДР. После дискуссий стороны согласовали большинство погра-

ничных участков по рекам Амур и Уссури 
68

. 

На третьем пленарном заседании правительственных делегаций было 

уточнено и определено прохождение границы более чем на 98% ее Восточной 

части. Несогласованные участки оставались на Восточной части границы в 

районе слияния рек Амура и Уссури и в районе о.Большой в верховьях Аргуни. 

Второй важной проблемой третьего раунда переговоров делегаций являлось 

обсуждение Западной части советско-китайской границы. Она проходила по 

территории четырех союзных республик СССР – РСФСР, Казахстана, Кир-

гизии и Таджикистана. Серьезные расхождения у делегаций выявились по 

границе в районе Памира, южнее перевала Уз-Бель
69

. На двух встречах рабо-

чей группы из 21 спорных участков, по 13 удалось согласовать взаимоприем-

лемые решения.  

В 1989 году Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев посетил Китай. 

Когда китайский лидер Дэн Сяопин и Горбачев говорили об истории китай-
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ско-советских отношений и о других проблемах с границами. Дэн Сяопин 

отметил, что «в результате заключения неравноправных договоров царская 

Россия захватила более 15 миллионов квадратных километров китайской 

территории»
70

, но, с другой стороны, он подчеркнул, что «принимая во вни-

мание исторические и реалистичные условия, мы по-прежнему готовы ис-

пользовать эти договоры как основу и разумно разрешить пограничные про-

блемы»
71

. После этого китайский лидер говорил, что в 1960-х гг. СССР раз-

местил ракеты на границе с Китаем, и расположил свои вооруженные силы 

на границе с Китаем и в Монголии, численостью до 1 млн человек. «Под-

линная суть проблемы состоит в неравноправии; китайцы почувствовали себя 

оскрбленными»
72

.  

История, упомянутая Дэн Сяопином в его речи, полностью выразила от-

ношение китайского народа к этому периоду истории. «Неравноправные до-

говоры» по-прежнему присутствует в учебниках истории.  

К четвертой встрече правительственных делегаций, состоявшейся в ок-

тябре 1989 г., оставалось рассмотреть 8 участков на Западной части границы и 

2 участка на Восточной части. Кроме участка южней Уз-Беля, спорным оста-

вался участок в районе слияния рек Амур и Уссури около города Хабаровска
73

. 

Советская сторона отказалась рассматривать границы этих участков.  
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По сведению газеты «Жэньминь Жибао» во время заседания Политбюро 

ЦК КПСС Горбачев якобы заявил о том, что не надо идти ни какие шаги на-

встречу китайцам, если они сами не начнут делать уступки по проблеме ост-

ровов, находящихся вблизи Хабаровска, и по проблеме Памира
74

.  

По мнению автора диссертации, Пекин в это время был готов идти на 

уступки СССР в вопросах демаркации границ. В апреле 1990 г. китайский 

премьер Ли Пэн посетил Москву и обсудил с Горбачевым пограничные про-

блемы. Премьер отметил, что согласен искать договоренности по вопросу 

островов вблизи Хабаровска и районом Памира и что интересы СССР также 

будут учтены
75

. Обе стороны согласились продолжить обсуждение этого во-

проса в рабочей группе. В результате длительных дискуссий, удалость согла-

совать участок в районе пика Хан-Тенгри на территории Киргизии. Граница 

здесь должна была проходить через этот пик.  

Пятый раунд пленарных заседаний правительственных делегации СССР и 

КНР состоялся в апреле 1991 г. Рабочая группа рассматривала несогласован-

ные участки границы. Между двумя сторонами было достигнуто единое по-

нимание о прохождении границы более чем на 90% ее общей протяженности в 

7,5 тыс. км.
76

. На Восточной части советско-китайской границы оставались 

нерешенные вопросы по островам Б.Уссурийский и Тарабаров, а также по 

острову Большой. По всем другим проблемам, договоренности были достиг-

нуты. 
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В мае 1991 года во время визита Цзян Цзэмина в Россию было подписано 

соглашение о государственной границе между СССР и КНР на ее Восточной 

части
77

. По этому соглашению вопрос о восточной части советско-китайской 

границы протяженностью в 4375 км был решен. Принадлежность Китаю 

островов, находящихся на китайской стороне от середины главного фарватера 

Амура и Уссури, включая остров Даманский, была подтверждена. Еще оста-

вались несогласованные небольшие участки советско-китайской границы в 

районе островов Большой на р. Аргунь, а также Тарабаров и Большой Усу-

рийский у г. Хабаровска. Все эти вопросы будут решены в дальнейших пере-

говорах. Одновременно между СССР и КНР продолжалось обсуждение во-

проса о Западном участке межгосударственной границы
78

. 

В таблице 3 показан процесс разграничения Восточной части россий-

ско-китайской границы. 

 

Таблица 3. Процесс демаркации российско-китайской границы  

на ее Восточной части (1991-1994 гг) 

 

Время Событие Ме

сто 

Участники 

Май 1991 г. Подписание соглашения о 

российско-китайской границе 

на ее Восточной части 

Мо

сква 

Министры 

иностранных дел 

13 февраля  

1992 г. 

Верховный Совет РФ ра-

тифицировал соглашения о 

российско-китайской границе 

на ее Восточной части 

Мо

сква  

Верховный 

Совет РФ 

24 февраля  Постоянный комитет Пе Постоянный 
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1992 г. ВСНП ратифицировал со-

глашения о россий-

ско-китайской границе на ее 

Восточной части 

кин комитет ВСНП 

Февраль 

1992 г. 

 Переговоры о принципах 

демаркации. 

Мо

сква 

Россий-

ско-китайская де-

маркационная груп-

па экспертов 

16 марта 

1992 г. 

Обмен ратификацион-

ными грамотами по согла-

шению о россий-

ско-китайской границе на ее 

Восточной части.
*
 

Пе

кин 

Министры ино-

странных дел РФ и 

КНР 

Апрель 1992 

г. 

Переговоры о методах 

демаркации и разделении 

труда. 

Пе

кин 

Россий-

ско-китайская де-

маркационная груп-

па экспертов 

29 июня – 9 

июля 1992 г. 

Первое заседание. Сто-

роны подписали «Регламенты 

Российско-китайской демар-

кационной комиссии» и ряд 

других документов
79

. 

Мо

сква 

Российско-китай

ская 

демаркационная 

комиссия 

Сентябрь Второе заседание. Сто- Пе Российско-китай

                                           
* Соглашение о российско-китайской границе на ее Восточной части вступило в силу. 

Не согласованное прохождение границы на двух речных участках – в районе островов 

Большой Уссурийский и Тарабаров при слиянии р. Амур и р. Уссури около г Хабаровска, а 

также у острова Большой в верховьях р. Аргунь. 
79

 ГАРФ. Ф. 10026, Оп. 4, Д. 2806, –Л. 30-37. 

Было подписано 5 документов: положение о совместной российско-китайской де-

маркационной комиссии; инструкция совместной российско-китайской демаркациноой 

рабочей группе; инструкция о порядке обозначения границы пограничными знаками; ин-

струкция по определению местоположения пограничных знаков; правила упрощенного 

порядка пересечения границы персоналом, выполняющие работ по демаркации, транс-

портными и техническими средствами и временного их нахождения на территории другой 

стороны. 
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1992 г. роны обсудили вопросы о 

реализации демаркационной 

организации, технических 

решений и документах
80

. 

кин ская 

демаркационная 

комиссия 

11 – 21 

декабря 1992 г. 

Стороны договорились по 

таким вопросам, как уста-

новление пограничных свай, 

гидрографические измерения 

и подготовка к демаркации в 

1993 г. 

Ха

рбин 

Россий-

ско-китайская де-

маркационная груп-

па экспертов 

25 июня – 5 

июля 1993 г. 

Третье заседание. Сто-

роны обсудили и разрешили 

ряд проблем в демаркацион-

ных операциях на Восточной 

части китайско-российской 

границы в 1993 г. 

Мо

сква 

Российско-китай

ская 

демаркационная 

комиссия 

15 – 27 

декабря 1993 г. 

Четвертое заседание. Обе 

стороны завершили совмест-

ную демаркационную работу 

в 1993 г. и составили план 

работы на 1994 г. 

Пе

кин 

Российско-китай

ская 

демаркационная 

комиссия 

11 – 21 июля 

1994 г. 

Пятое заседание. Обе 

стороны завершили совмест-

ную демаркационную работу 

в первом полугоде 1994 г. и 

обсудили проблемы, которые 

необходимо решить в демар-

кации. 

Мо

сква 

Российско-китай

ская 

демаркационная 

комиссия 
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Работы по демаркации на восточной части российско-китайской границы 

столкнулись с трудностями. Руководители приморского края высказали воз-

ражения против этого соглашения. Согласно этому соглашению, в соответст-

вии с принципом международного права пограничные реки разделяют гра-

ницу по центральной линии русла, поэтому некоторые из оспариваемых ост-

ровов на реках Амур и Уссури будут переданы Китаю. Кроме того, около 1500 

гектаров земли, находящейся под юрисдикцией России также должны были 

быть переданы Китаю. Среди них 120 гектаров в Ханкайском, 960 гектаров в 

Уссурийском, 330 гектаров в Хасанском районах. В соглашении также гово-

рилось, что китайские суда различного типа могут беспрепятственно осу-

ществлять плавание из реки Уссури (Усулицзян) в реку Амур (Хэйлунцзян) 

мимо города Хабаровска и обратно
81

.  

Губернатор Приморского края Е.И. Наздратенко категоричеки заявил, 

что российское правительство неправильно пересмотрело границы в пользу 

Китая. На его взгляд, «получив два участки земли в 330 гектаров в пойме ре-

ки Туманной, китайцы смогут углубить ее фарватер и обеспечить себе выход 

в Японское море. Это создаст опасные экономические последствия для При-

морского края»
82

. В Хасанском районе были кладбища русских солдат, кото-

рые погибли в Хасанских боях между Советским Союзом и Японией в 1938 

году. Согласно новой российско-китайской границе, они будут помещены под 
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юрисдикцию Китая, что неприемлемо для русских. Он также выразил свой 

гнев по поводу свободного прохождения китайских судов мимо города Хаба-

ровск. В начале 1995 года Губернатор Приморского края выступил за денон-

сацию Соглашения 1991 г. Он направил письмо в МИД, чтобы пересмотрели 

положения Соглашения о советско-китайской государственной границе в ее 

Восточной части 1991 г. по трем участкам в Приморье
83

.  

Однако у российского правительства была твердая позиция по выполне-

нию соглашения 1991 года, на тот момент уже активно шла работа над уст-

ранением всех препятствий и преодоления трудностей. В январе 1994 года 

перед своим визитом в Китай, министр иностранных дел РФ А. Козырев от-

мечал, что «не существует никаких правовых оснований для пересмотра Со-

глашения 1991 года или отдельных его положений»
84

.  

В сентябре 1994 года в ходе визита Цзян Цзэминя в Москву, лидеры 

обеих стран обсудили проблемы демаркации межгосударственной границы в 

восточной части. В совместном заявлении, подписанном главами государств 

двух стран было объявлено о том, что необходимо строго соблюдать китай-

ско-российское пограничное соглашение о государственной границе, на 

справедливой и рацональной основе решать оставшиеся пограничные во-

просы, в намеченный сроки завершить демакрацию границы, укреплять об-

становку дружбы, добрососедства, взаимного доверия и сотрудничества на 

границе между двумя странами. 
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21 февраля 1996 года президет РФ Б. Ельцин подписал распоряжение «О 

мерах по завершению демаркационных работ на Восточной части россий-

ско-китайской государственной границы». В нем требовалось, чтобы «Рос-

сийская делегация в совместной российско-китайской демаркационной ко-

миссии завершила демаркационные работы на Восточной части россий-

ско-китайской государственной границы без отклонений от установленных 

сроко и в строгом соответствии с Соглашением между СССР и КНР о совет-

ско-китайской государственной границе на ее Восточной части от 16 мая 1991 г. 

(далее Соглашение).  

Главам администраций Приморского и Хабаровского краев, Еврейской 

автономной области, Амурской и Читинской областей предписывалось ока-

зывать всемерное содействие федеральным органам исполнительной власти и 

российской делегации в Совместной российско-китайской демаркационной 

комиссии в осуществлении и завершении демаркационных работ в соответ-

ствии с Соглашением; вести активную разъяснительную работу среди насе-

ления о необходимости и перспективах проведения демаркации...»
85

.  

Во время визита Б. Ельцина в Китай 1996 года между лидерами РФ и КНР 

была подписана Cовместная декларация. Стороны совместно заявили, что 

будут строго соблюдать Соглашения о советско-китайской / россий-
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ско-китайской границе 1991 и 1994 гг. и продолжать переговоры в целях ре-

шения несогласованных пограничных вопросов
86

.  

Таблица 4. Процесс демаркации российско-китайской границы  

на ее Западной части (1988–1995 гг) . 

 

Время событие место участники 

Октябрь 

1988 г. 

На третьем раунде со-

ветско-китайских перегово-

ров по погранчным вопро-

сам, стороны договорились 

создать рабочую группу по 

Западной части. 

Моск

ва 

Зам.минис

тры ино-

странных дел 

СССР и КНР 

1989 г. 2 заседания. Обе стороны 

начали совместную аэрофо-

тосъемку Западной части.
*
 

 Рабочая 

группа по За-

падной части 

8 сентября 

1992 г. 

Была образована совме-

стная делегация представи-

телей четырех бывших рес-

публик СССР. 

Минс

к 

Предста-

вители РФ, 

Казахстана, 

Киргизии и 

Таджистана 

24 октября 

1992 г. 

Стороны подтвердили 

принцип решения погра-

ничного вопроса, который 

был согласован на перегово-

рах о границе между бывшей 

СССР и Китаем, и достиг-

нутое соглашение о направ-

лении пограничной линии. 

Пеки

н 

Совмесст-

ная делегация 

четырех стран 

и делегация 

КНР
*
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Стороны договорились на-

чать разработку погранич-

ных соглашений с начала 

1993 года и продолжить об-

суждение несогласованных 

пограничных участков. 

5 – 15 апреля 

1993 г. 

Обе стороны завершили 

текстовую работу по границе 

между Китаем и Россией в 

Западной части и границе 

между Китаем и Казахстаном 

в некоторых областях. 

Бишк

ек 

Рабочая 

группа о гра-

ницах КНР с 

РФ, Казахста-

ном, Киргизией 

и Таджистаном 

15 – 22 

февраля 1994 г. 

Очередное заседание. Алма

-Ата 

Рабочая 

группа о гра-

ницах КНР с 

РФ, Казахста-

ном, Киргизией 

и Таджистаном 

26 апреле 

1994 г. 

Во ходе визита премьера 

КНР Ли Пэна в Казахстане 

было подписано соглашение 

о казахстанско-китайской 

государственной границе. 

Алма-Ата Лидеры 

Казахстана и 

КНР 

В июне 1994 

г. 

Обе стороны составили 

соглашение о россий-

ско-китайской границе на ее 

Западной части. 

Пеки

н 

Рабочая 

группа о гра-

ницах КНР с 

РФ, Казахста-

ном, Киргизией 

и Таджистаном 

3 сентября 

1994 г 

Во ходе визита Предсе-

дателя КНР Цзян Цзэминя в 

РФ было подписано согла-

шение о россий-

ско-китайской границе на ее 

Западной части. 

Моск

ва 

Лидеры РФ 

и КНР 

29 декабря Постоянный коммитет Пеки Постоянны
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1994 г. ВСНП радицикацировал со-

глашения о россий-

ско-китайской границе на ее 

Западной части 

н й коммитет 

ВСНП 

23 июня 

1995 г. 

Госдума радицикациро-

вал соглашения о россий-

ско-китайской границе на ее 

Западной части 

Моск

ва 

Госдума 

РФ 

5 июля 1995 

г. 

Совет Федерации ради-

цикацировал соглашения о 

российско-китайской грани-

це на ее Западной части. 

Моск

ва 

Совет 

Федерации РФ 

17 октября 

1995 г. 

Обмена ратификацион-

ными грамотами по согла-

шению о россий-

ско-китайской границе на ее 

Западной части.
*
 

Пеки

н 

Зам-минис

тр иностран-

ных дел КНР 

Чжан Дэгуан и 

посол РФ 

И.Рогачев 

 

В таблице 4 показано, что переговоры о вопросе российско-китайской 

границы на ее Западной части началась в эпоху Советского Союза. Распад 

Советского Союза в 1991 году потребовал изменить существующую форму 

переговорного механизма. Совместная делегация терерь формировалась со 

странами Содружества Независимых Государств (СНГ), которые граничат с 

Китаем: Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Каждый участник из 

этой делегации самоостоятельно решил пограничные вопросы с Китаем. 

Россия помогала этим среднеазиатским странам консультациями и архивными 

материалами.  

                                           
* Соглашение о российско-китайской границе на ее Западной части (55 км.) вступило в 

силу.  
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Таким образом к 1994 году было уточнено, определено и договорным 

образом оформлено прохождение российско-китайской границы на более чем 

98% ее общей почти 4300 км протяженности. Российско-китайская граница 

обрела ясность и четкость как политически, так и географически
87

.  

 

1.2  «Три препятствия» на пути к нормализации советско-китайских 

 отношений 

 

Советско-китайские отношения были частью сложной мировой проблемы. 

В течение почти 30 лет СССР и КНР искали выход к нормализации межгосу-

дарственных отношений. 9 декабря 1976 года китайский лидер Председатель 

КПК Мао Цзэдун скончался. И это событие предоставило возможность для 

улучшения советско-китайских отношений. По мнению советских руководи-

телей, Мао Цзэдун и его группа являлись основным фактором разрушения 

советско-китайских межгосударственных отношений. В сентябре 1976 года 

после смерти Мао Цзэдуна, в СССР была прекращена публикация критиче-

ских выступлений и материалов, относящихся к Китаю
*
. В СССР надеялись, 

что новые лидеры Китая примут другие принципы внешней политики. Но на 

самом деле это был латентный процесс.  

До 1979 года китайское руководство продолжало такую же внешнюю 

политику, как и во время Мао Цзэдуна. В 1978 году в Китае выдвигают идею о 
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том, что Советский «социальный империализм» активизировал свою агрес-

сивную экспансию в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии
88

. Вскоре Дэн 

Сяопин выдвинул идею о «трех препятствиях» на пути к нормализации ки-

тайско-советских отношений. 

По мнению СССР, китайские лидеры не серьезно относились к улучше-

нию отношений с Советским Союзом. Советское руководство заметило, что 

после согласия Пекина на переговоры, только в мае и июне 1979 года в одной 

лишь «Жэньминь Жибао» было опубликовано более 300 злобных антисовет-

ских материалов, накал антисоветизма в политике и пропаганде Пекина не 

пошел на убыль. Также утверждалось, что средства массовой информации 

КНР продолжали использовать во враждебных СССР целях. Тон этой кампа-

нии по-прежнему задавали руководители КНР. Поэтому советская сторона 

считала, что Пекин пессимистически оценивал результаты предстоящих со-

ветско-китайских переговоров. На самом деле, китайское отношений к Со-

ветскому Союзу по сравнению со прошлой позицией сильно изменились.  

Китай предложил проводить переговоры с Советским Союзом без пред-

варительного условия – урегулировать пограничные вопросы. Китайская 

сторона согласилась проводить переговоры в Москве, поддерживая идею 

улучшения советско-китайских отношений, потому как улучшение отношений 

с СССР соответствовало требованию государственной стратегии (четыре мо-

дернизации) и интересам безопасности Китая. 
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29 августа 1979 года политбюро ЦК КПК созвало специальную сессию 

для обсуждения советско-китайских переговоров. Китайские лидеры решили, 

что направление и тактика китайской стороны на переговорах – это выпол-

нение условия уничтожения угрозы безопасности Китая от СССР. Кроме этого, 

учитывая стратегическую взаимозависимость между США, КНР и СССР, надо 

было избежать слишком быстрого улучшения отношения с Советским Союзом 

для того, чтобы не влиять на стабильность и развитие китайско-американских 

отношений
89

. Руководство Китая было уверено, что китайско-американские 

отношения стратегического сотрудничества принесут Китаю большие выгоды 

в сфере безопасности и экономики. По воспоминанию постоянного участника 

спецсессии, члена китайской делегации на советско-китайских переговорах 

Ма Сюйшэна, на сессии Дэн Сяопин уточнил главный смысл позиции китая – 

на переговорах придерживаться своих принципов, не соглашаться улучшать 

отношения при существующей угрозе безопасности границ от советской ар-

мии. Главные требования китайской стороны заключались в выводе советских 

воинских контингентов из Монголии и Афганистана и прекращения советской 

поддержки Вьетнаму. Также обе стороны должны были договориться о том, 

чтобы не расквартировывать войска и не создавать военные базы в соседних 

странах. Глава китайской делегации Дэн Сяопин сказал, что самое главное – 

«придерживаться принципов, господствовать над окрестностью, не проявить 

слабость на переговорах
90

.  
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23 сентября 1979 года правительственная делегация КНР прибыла в 

Москву. Перед отъездом из Пекина и по прибытии в столицу СССР глава де-

легации сделал заявления, в которых высказался за улучшение отношений 

между двумя странами.  

По предложению китайской делегации стороны согласились вести со-

ветско-китайские переговоры поочередно в Москве и в Пекине. 17 октября на 

первом пленарном заседании китайская сторона предложила обсудить устра-

нение 3 препятствий на пути нормализации советско-китайских отношений
91

. 

Советская делегация передала китайской делегации проект декларации о 

принципах взаимоотношений между СССР и КНР. На взгляд советской сто-

роны, вопрос о выработке принципов взаимоотношений между СССР и КНР 

приобрел особое значение. В СССР считали, что с прекращением действия 

договора 1950 года утрачивалась политико-юридическая основа отношений 

между двумя странами
92

. После этого на переговорах можно было бы обсудить 

проблемы развития торговли, технологии и культуры. По предложению СССР 

обе стороны стремились строить и развивать отношения друг с другом на 

основе соблюдения принципов мирного сосуществования, включая принципы 

полного равноправия, взаимного уважения государственной независимости и 

суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние 

дела друг друга, неприменения силы и угрозы силой, взаимной выгоды. 
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Л.Ф.Ильичев представил китайской делегации проект «Декларации о 

принципах взаимоотношений между Советским Союзом и Китаем», которая 

была утверждена на заседании Политбюро ЦК КПСС. Советская сторона 

считала, что подписание этой декларации нормализует отношения и восста-

новит добрососедство между двумя странами. Декларация по мнению совет-

ской стороны также полностью соблюдала принципы мирного сосущество-

вания между СССР и КНР. Проект содержал взаимные обязательства воздер-

живаться от применения силы и угрозы ее применения, не претендовать на 

какие-либо особые права и гегемонию и выступать против чьих бы то ни было 

притязаний на гегемонию в мировых делах. В проекте декларации в общей 

форме отражалась готовность сторон содействовать расширению и углубле-

нию торгово-экономических, научно-технических, культурных и других свя-

зей между ними. 

Глава китайской делегации выступил с новым заявлением, в котором по-

вторил известные условия Китая без какого-либо утаивания*. По мнению 

китайской стороны, проект советской делегации не содержал реальных 

предложений. Это были абстрактные принципы, и СССР уклонялся от вза-

имных обязательств стран.  

По воспоминанию Ма Сюйшэна, в самом начале переговоров китайская 

делегация сразу выдвинула «Предложения об улучшении советско-китайских 

отношений», в зависимости от урегулирования нерешенных вопросов и уст-

ранения препятствий. Для китайской стороны главная задача заключалась в 

уничтожение советской военной угрозы Китаю с Севера и Юга. Предложение 

включали в себя следующие требования: 1. Сокращение численности совет-
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ских вооруженных сил в районах, граничащих с Китаем до такого же количе-

ства, как в 1964 году; 2. Вывод советских воинских контингентов, дислоци-

рованных на территории Монгольской Народной Республики; 3. Прекращение 

поддержки Советским Союзом агрессии в Кампучии Социалистической Рес-

публикой Вьетнам. Кроме этого, китайская делегация упомянула о проведении 

пограничных переговоров, решении пограничных вопросов между КНР и 

СССР и расширении связи в торговой сфере
93

. Глава китайской делегации Ван 

Юпин утверждал, что предложения китайской стороны возникли из реального 

положения в отношениях между двумя странами. Если не решить вопросы, 

мешающие нормализации, то не улучшатся и советско-китайские отноше-

ния
94

.  

Советская делегация заявила о полной несостоятельности требований 

Китая в части спорных вопросов о советско-китайской границе. Также ут-

верждалось, что СССР осуществляет лишь необходимые меры оборонитель-

ного характера на Дальнем Востоке. Глава советской делегации Л.Ф. Ильи-

чевой подчеркнул, что количество войск, находящихся на китайской стороне 

советско-китайской границы, больше, чем на советской стороне. Было также 

указано на то, что делегация СССР неоднократно ставила вопрос о необхо-

димости сократить Китаю численность своих войск на границах с СССР
95

.  
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Советская сторона также обратила внимание на то, что Китай, оглашая 

требования со своей стороны, вмешивается в отношения СССР с Монгольской 

Народной Республикой и Социалистической Республикой Вьет-

нам.Представители советской делегация подчеркнули, что сотрудничество 

между СССР и другими суверенными государствами носят мирный характер и 

не направлено против Китая или какой-либо иной страны. Договоры и со-

глашения между Советским Союзом и другими странами основывались на 

Уставе ООН и не могут быть предметом советско-китайских переговоров
96

.  

Советская сторона настаивала на позиции, что переговоры между СССР и 

КНР не должны касаться третьих стран. Китайская делегация была не до-

вольна ответом советской стороны. Она считала, что если не упомянуть о 

препятствиях в отношениях между двумя странами, то говорить о нормали-

зации отношений невозможно. Глава китайской делегации Ван Юпин репли-

цировал позицию советской стороны в отношении третьих стран и заявил, что 

Советский Союз использует страны, граничащие с Китаем, для создания 

вооруженной угрозы КНР
97

. 

Китай видимо не торопился с нормализацией советско-китайских отно-

шений. Для китайского руководства самое главное было – снять напряжен-

ность в двусторонних отношениях и устранить вооруженное давление на 

своей границе. Почти все условия, предложенные китайской стороной, не 

были приняты советской стороной.  
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В первом раунде советско-китайских переговоров о нормализации меж-

государственных отношений (с 23 сентября по 10 декабря 1979 года) стороны 

не пришли к единому пониманию на всех 6 заседаниях. Это свидетельствовало 

о том, что пока не было условий для нормализации советско-китайских от-

ношений. Обе стороны договорились, что переговоры будут продолжены в 

Пекине в согласованные по дипломатическим каналам сроки
98

. 

Вопрос о препятствиях для нормализации советско-китайских отноше-

ниях был основным на переговорах 1979 г. Первое препятствие обозночалось 

как присутствие советских войск в Монголии. Действительно еще в январе 

1966 года между СССР и МНР был подписан «Договор о дружбе, сотрудни-

честве и взаимной помощи между СССР и МНР». В тексте  договора были 

положения о том, что, договаривающиеся стороны будут консультироваться по 

всем важнейшим вопросам международного сотрудничества и действуя в духе 

доброй традиции, а также Устава ООН, стороны будут совместно предпри-

нимать все необходимые меры, включая военные, в целях обеспечения безо-

пасности, независимости и территориальной целостности обеих стран
99

.  

По мнению Китая, этот договор имел характер вооруженного союза. Та-

кой вооруженный союз являлся большой угрозой для Китая на северной, се-

вер-восточной и север-западной стороне. От города Эрэн-Хото через Чжан-

циякоу до Пекина было всего 560 километров. Поэтому ракеты средней 

дальности, могли угрожать Китаю. Дальняя авиация, расположенная на 
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дальне-восточной военной зоне угрожала ударом на севере, северо-востоке и 

северо-западе Китая. Её радиус действия охватывал территорию до реки 

Янцзы. Эта ситуация была «дамокловом мечом» над головой Китая. Совет-

ский Союз усилил вооруженную силу на советско-китайской и китай-

ско-монгольской границе «до миллиона солдат»
100

.  

В СССР утверждали, что китайские власти не только нагнетали обста-

новку военного психоза и антисоветизма, но и заставляли свой народ усиленно 

тратить средства и материалы на строительство оборонительных траншей и 

поземных убежищ
101

. Однако по мнению советской стороны таких «спорных 

районов» не существовало, все советско-китайские пограничные договоры и 

соглашения соответствовали Уставу ООН. Поэтому китайские требования 

являлись надуманным территориальным притязанием.  

Л.И.Брежнев в своей речи в Улан-Баторе 26 ноября 1974 года отметил, что 

Советский Союз не выставлял никаких предварительных условий для нор-

мализации отношений с Китаем. Он также сказал о том, что «Мы не претен-

дуем ни на какие чужие территории, и в этом смысле для нас никаких спорных 

районов не существует.»
102

. Таким образом, по мнению советской стороны, с 

требованием Китая вывести советскую «пограничную охрану» с ряда участков 
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территории СССР, на которые они предъявляют претензии, именуя их 

«спорными районами», невозможно согласиться. 

Второе препятствие представляло собой ситуацию между Демократиче-

ской Республикой Вьетнам (после 1976 года именуется СРВ – Социалисти-

ческая Республика Вьетнам) и Кампучией. Между Вьетнамом и Кампучией 

были территориальные споры. В 1967 году Вьетнам пользовался территорией 

Кампучии для того, чтобы парировать военные удары США. Вьетнамская 

сторона заявляла, что признает и обеспечивает границы Кампучии. В 1975 

году Вьетнам согласился вывести войска из Кампучии, но делал это очень 

медленно. Поэтому Вьетнам все еще занимал часть территории и некоторые 

транспортные линии Кампучии. В 1977 году Капмучийские войска стали 

патрулировать территорию, которую занимал Вьетнам. Это событие иниции-

ровало войну между двумя странами. В 1978 году военная эскалация усили-

лась. Вьетнамские войска постепенно завоевали часть территории Кампучии. 

25 декабря 1978 года Вьетнамские войска отправили 18 стрелковых дивизий, 

600 танков, бронеавтомобили и пушки и предприняли наступление по всему 

фронту Кампучии. За две недели Вьетнамские войска заняли главные города и 

транспортные линии Кампучии
103

. 7 января 1979 года, Вьетнам захватил сто-

лицу Кампучии – Пномпень. 

Между Советским Союзом и Вьетнамом были хорошие взаимоотношения. 

С 1978 года Вьетнам входил в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 

3 ноября 1978 года обе страны подписали «Договор о дружбе и сотрудничестве 
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между СССР и СРВ». Было заявлено, что «Договаривающиеся Стороны будут 

консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, 

затрагивающим интересы обеих стран. В случае, если одна из сторон станет 

объектом нападения или угрозы нападения, договаривающиеся стороны не-

медленно приступят к взаимным консультациям в целях устранения этой уг-

розы и принятия соответствующих эффективных мер для обеспечения мира и 

безопасности их стран»
104

.  

В китайской прессе этого времени утверждалось, что Л.И. Брежнев и Ле 

Зуан (Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама) оклеве-

тали Китай. Л.И. Брежнев утверждал, что в то время, когда политика китай-

ских руководителей наносила вред социалистическому строительству Вьет-

нама, сила нашей дружбы только окрепла и имела особенное значение». Ле 

Зуан заявил, что «реакционеры Пекинской руководительской группы создали 

союз с империалистами и приспешниками фашистов»
105

. Московский отдел 

Рейтер 3 ноября информировал о том, что заключение договора о дружбе и 

сотрудничестве между СССР и ДРВ поспособствовало официальному учре-

ждению близкого союза между двумя странами. В конфликте между Ханоем, 

Китаем и Кампучией, первый получил поддержку всеми силами от СССР.  

Одновременно между Китаем и Вьетнамом появились пограничные кон-

фликты. Китай считал, что Вьетнам нарушал китайско-вьетнамскую границу 

на юге, и не единожды устраивал вооруженные провокации.  
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2 мая 1979 года правительства СССР и Вьетнама подписали соглашение о 

строительстве и совместном использовании базы Камрань. В соглашении го-

ворилось: «...Советская и Вьетнамская стороны построят базу Камрань для ее 

совместного использования своими флотами... Соглашение будет действовать 

в течение 25 лет (до 2004 года) и будет автоматически продлеваться каждый 

раз на последующие 10 лет...». В соответствии с данным документом и меж-

правительственным протоколом от 4 февраля 1982 г. было определено раз-

вертывание в порту и на полуострове Камрань оперативной эскадры кораблей 

Тихоокеанского флота, смешанного авиационного полка и пункта материаль-

но-технического обеспечения для их деятельности. Советской стороне раз-

решалось одновременное присутствие в Камрани 10 надводных кораблей, 8 

подводных лодок с плавбазой и 6 вспомогательных военно-морских судов
106

. 

По согласованию Министерством обороны СССР с Министерством нацио-

нальной обороны СРВ количество кораблей и самолётов могло увеличиться
107

.  

Вооруженные поставки Вьетнаму Советским Союзом оказали стратеги-

ческое давление на Китай. Все эти события для Китая являлись новой угрозой 

на его южной границе. Однако советская сторона придерживалась позиции, 

что Китай препятствовал установлению дружественных отношений между 

Советским Союзом и Вьетнамом и несколько раз подчеркивала, что сотруд-
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ничество между советской страной с другим суверенным государством носит 

мирный характер, не направлено против Китая или какой-либо иной страны
108

.  

По мнению Китая третьим препятствием для нормализации совет-

ско-китайских отношений был советский воинский контингент в Афганистане. 

В апреле 1978 года в Афганистане началась революция. Президент Дауд вме-

сте с членами своей семьи был казнен, а к власти пришла Народ-

но-демократическая партия Афганистана (НДПА). После Апрельской рево-

люции была провозглашена Демократическая Республика Афганистан. Главой 

государства стал Нур Мухаммед Тараки, а председателем Революционного 

совета – Хафизулла Амин. На Западе считали, что переворот не обошелся без 

вмешательства СССР. В книге «Трагедия и доблесть Афгана» напротив напи-

сано, что инициатор переворота утаил от Советского Союза план свергнуть 

правительство Дауда. В связи с чем, для советских представителей последст-

вия событий в Кабуле оказались неожиданными
109

.   

На третий день после переворота, 30 апреля, СССР признал Демократи-

ческую Республику Афганистан. Правительство Афганистана стало проводить 

радикальные реформы. 14 сентября 1979 года, Амин свергнул правительство 

Тараки вооруженными выступлениями исламской оппозиции и стал прези-

дентом Афганистана. Лидер НДПА Тараки был арестован и затем убит по 

приказу отстранившего его от власти Амина. Все эти события вызвали серь-

езное беспокойство у советского руководителя. После переворота Амин от-
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крыто выразил свое недовольство СССР. Решение ввода войск в Афганистан 

являлось результатом обсуждения вопроса членами Политбюро ЦК КПСС. 

После апрельской революции в июне 1978 года правительство Тараки по-

просило СССР ввести войска для подавления антиправительственного мятежа. 

Сначала Советское руководство решило не вводить войска в Афганистан
110

. 10 

октября 1979 года лидера фракции Пачам Бабрака Кармаля привезли в Москву, 

и СССР поддержал его, чтобы заменить Амина
111

. 25 декабря колонны совет-

ской 154-й армии пересекали афганскую границу по понтонному мосту через 

реку Аму-Дарья. После убийства Амина во время штурма президентского 

дворца советским спецназом пост председателя Революционного совета занял 

лидер фракции Парчам Бабрак Кармаль. 1 января 1980 года, Л.И.Брежнев че-

рез телеграмму поздравил Б. Кармаля как президента государства Афгани-

стана. 

В заявлении правительства Афганистана  от 28 декабря 1979 года указы-

валось, что правительство ДРА принимая во внимание продолжающееся и 

расширяющееся вмешательство и провокации внешних врагов Афганистана, с 

целью защиты завоеваний апрельской революции, территориальной целост-

ности, национальной независимости и поддержания мира и безопасности, 

основываясь на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 

декабря 1978 года, обратился к СССР с настоятельной просьбой об оказании 

                                           
110 Е. Шузон. 18 лет у Брежнева. – Пекин, 2013. – С.392-395. 

111 Запись беседы между Гломиком и Дустом МИД Афганистана (4 января 1980 года) // 

Избранные архивных материалов СССР. Том 32. Первая книга. – Пекин. – С.301. 



 

 

58 
 

срочной политической, экономической и военной помощи. Правительство 

Советского Союза удовлетворило просьбу афганской стороны
112

.  

13 января 1980 год Л.И. Брежнев дал интервью корреспондентам газеты 

«Правда», в котором он сказал, что для СССР было не простым решением 

направить в Афганистан советский военный контингент. Но ЦК партии и Со-

ветское правительство действовали с полным сознанием своей ответственно-

сти, учитывали всю совокупность обстоятельства...»
113

.   

Из-за войны Советского Союза в Афганистане, переговоры между СССР и 

КНР в лице замминистра иностранных дел о нормализации межгосударст-

венных отношений отложились. Переговоры начались 17 октября 1979 года в 

Москве. На переговорах китайская сторона предложила устранить три пре-

пятствия на пути улучшения отношений между двумя странами. 20 января 

1980 года, представитель пресс-службы МИДа КНР официально объявил, что 

агрессия Советского Союза в Афганистане стала новым препятствием на пути 

нормализации советско-китайских отношений. По сообщению Жэньминь 

жибао: «Проведение второго раунда китайско-советских переговоров в на-

стоящее время является неуместным.»
114

  

По мнению Китая, советские войска в Афганистане являлись новой воо-

руженной угрозой для его безопасности. Одновременно, пекинские руково-

дители налаживали связи с западными державами для борьбы против Совет-
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ского Союза
115

. Пекинское руководство отказалось от продолжения перего-

воров с СССР. 

Для Китая эти препятствия являлись основными проблемами, которые не 

позволяли нормализовать отношения между двумя странами. На взгляд автора, 

их «острота» для китайского руководства была обусловлена несколькими 

причинами. Во-первых, из-за разрыва отношений между партиями – КПСС и 

КПК, и ухудшения межгосударственных отношений, у китайских руководи-

телей сформировалось устойчивое недоверие к советскому руководству. До-

говоры между СССР и Монголией, Вьетнамом и Афганистаном китайские 

руководители трактовали как открытую военную угрозу. Во-вторых, это было 

связано и с внутриполитической ситуацией в самом Китае. После культурной 

революции
*
 самыми важными задачами теперь являлись – социальная ста-

бильность и развитие экономики. В годы правления Мао Цзэдуна между двумя 

странами уже не было союзных отношений. Мао Цзэдун и Дэн Сяопин пози-

ционировали Китай на международной арене независимой и внеблоковой 

страной. Поэтому одностороннее прекращение действия Договора о дружбе, 

союзе и взаимной помощи между КНР и СССР от 14 февраля 1950 года только 

формально устранило эти отношения
116

. В этом смысле, китайские лидеры 

считали, что необходимо доказывать всему миру самостоятельность и неза-

висимость Китая. Это необходимо было делать и в сфере идеологии.  
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В-третьих, для нового лидера Дэн Сяопина, важной задачей являлось 

развитие народного хозяйства и расширение международного сотрудничества 

с разными странами. Китайская модернизация требовала экономической 

поддержки от США и Запада. Поэтому китайская сторона не торопилась 

улучшать отношения с СССР.  

Вместе с тем игнорировать Советский союз также было невозможно. Ис-

торическая память о дружбе с СССР оставаллась сильным внутриполитиче-

ским фактором. Поэтому дипломатические контакты продолжались и их ло-

гика требовала новых предложений и усилий.  

В июне 1981 года 6 пленум ЦК КПК 11-го созыва открыто призвал к ис-

правлению ошибок прошлого. Мао Цзэдун, как говорилось на пленуме, аб-

солютизировал классовую борьбу в условиях социализма, что привело к идее 

«культурной революции» и десяти годам смуты, отбросившим страну назад.
117

 

В китайской пропаганде заметно ослабли критические выступления против 

так называемого «советского ревизионизма». В китайских средствах массовой 

информации перестели употреблять такие одиозные характеристики Совет-

ского государственного строя, как «феодально-фашистская диктатура», были 

прекращены и персональные выпады против советских руководителей.  

С конца 1981 года в китайской пропаганде применительно к Советскому 

Союзу не использовался термин «социал-империализм»
* 118

. Изменения во 
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внешней и внутренней политике КНР способствовали созданию благоприят-

ных условий для улучшения отношений с другими странами, включая и СССР.  

В рассматриваемую эпоху большое значение придавалось тональности и 

характеру направляемых ежегодно на высоком государством уровне офици-

альных взаимных поздравлений по случаю национальных праздников.  

В феврале 1981 года на ХХVI съезде КПСС руководитель Советского 

Союза подтвердил, что готов улучшить отношения между СССР и КНР на 

основе добрососедства. С высокой трибуны съезда подчеркивалось: «Совет-

ский Союз не искал и не ищет конфронтации с Китайской Народной Респуб-

ликой. Мы следуем курсу, определенному XXIV и XXV съездами КПСС, и 

хотели бы строить связи с КНР на добрососедской основе. Остаются в силе как 

наши предложения, направленные на нормализацию отношений с Китаем, так 

и наши чувства уважения и дружбы к китайскому народу»
119

. Это был новый 

шаг Советского Союза на пути улучшения отношений с Китаем.  

На заседании Политбюро ЦК КПК 11 февраля 1981 года Дэн Сяопин 

предложил противодействовать гегемонизму и защищать мира во всем мире. 

По его мнению, переговоры о восстановлении отношений между двумя стра-

нами должны быть осторожными.  

В этот период Китай начал умеренно корректировать свою внешнюю по-

литику. Китай смягчил баланс противостояния с США и СССР, в пользу США.  

Китайские СМИ критиковали только советскую политику гегемонизма и не 
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обсуждали его внутренние дела
120

. Критике подверглись расширение влияния 

СССР на Ближнем Востоке, на юге Африки, оккупация Вьетнамом Кампучии 

и вторжение СССР в Афганистан
121

. 

С 1982 года в СССР были полностью прекращены критические выступ-

ления по китайской тематике. 24 марта 1982 года Л. И. Брежнев в Ташкенте 

произнес важную речь. В своем докладе генеральный секретарь ЦК КПСС 

выдвинул 4 тезиса: во-первых, он не отрицал наличие в Китае социалистиче-

ского общественного строя, и заявил о том, что СССР не пытается вмеши-

ваться во внутреннюю жизнь КНР; во-вторых, он признал суверенитет КНР 

над островом Тайвань; в-третьих, он  сказал о том, что СССР не имеет ника-

ких территориальных претензий к КНР и готов в любое время продолжить 

переговоры по имеющимся пограничным вопросам в целях достижения 

взаимоприемлемых решений; в-четвёртых, СССР готов договариваться без 

всяких предварительных условий о приемлемых для обеих сторон мерах по 

улучшению советско-китайских отношений на основе взаимного уважения 

интересов друг друга, невмешательства в дела друг друга и обоюдной поль-

зы
122

.  

Видимо в Советском Союзе понимали, что вывод войск из Афганистана и 

принуждение Вьетнама к улучшению отношений с Китаем и странами 

АСЕАН соответствовали его стратегическим интересам и помогали бы 

                                           
120

 Автор изучила «Жэньминь жибао», журнал «Хонгки», с 1980 года, и не обнаружила 

критику советской внутренней политики и какие-либо крайние антисоветские заявления. 
121

 Сюй Куэй. Съезд, Продолжающий поддержку гегемонистской политики – ком-

ментарий к XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза // Вопросы Совет-

ского Союза и Восточной Азии. – 1981. – № 3.  
122

 Речь товарища Л.И.Брежнева // Правда. –1982. – 25 марта. 



 

 

63 
 

улучшить отношения со многими другими странами в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе, особенно с Китаем. Улучшение отношений с 

Китаем помогло бы добиться больших успехов в противостоянии с Соеди-

ненными Штатами Америки. Однако пока Советский Союз не собирался от-

казаться от своей политики в Афганистане и во Вьетнаме.  

Советская попытка состояла в том, что СССР хотел создать положитель-

ный образ своей внешней политики, и не допустить создания в 

Юго-Восточной Азии и Афганистане антисоветских пролитических режимов.  

Выступление Л. И. Брежнева в Ташкенте вызвало положительный отклик 

на Западе. По мнению зарубежных СМИ, выступление Л.И. Брежнева в Таш-

кенте было шагом в правильном направлении
123

.  

После этой речи Л.И. Брежнева Дэн Сяопин дал распоряжение мини-

стерству иностранных дел немедленно подготовить ответ. Дэн Сяопин сказал: 

«Можем ответить в форме выступления представителя МИД перед китай-

скими и иностранными корреспондентами. Выступление должно быть лако-

ничным. Необходимо придерживаться принципов, критиковать, но при этом 

быть гибкими. Не отказывать людям в тысяче миль отсюда
*
»

124
. Согласно 

инструкциям Дэн Сяопина, 26 марта 1982 года представитель МИД КНР Цянь 

Цичэнь на пресс-конференции для китайских и зарубежных корреспондентов 

заявил о том, что «КНР принимает во внимание советские предложения» и 
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отметил, что важное значение будут иметь дальнейшие «практические дей-

ствия» Советского Союза
125

.  

В мемуарах бывший министр иностранных дел Китая Хуан Хуа написал 

по этому поводу, что это был первый ответ китайской стороны от имени Дэн 

Сяопина. Такой ответ не был прямым, а был лишь пробой сил. Видно, китай-

ская сторона обеспечивала себе возможности маневрирования. Хуан Хуа на-

писал, что, как считал китайский МИД, доклад Л.И. Брежнева включал в себя 

две части: во-первых, СССР выразил желание улучшения отношений с Китаем 

объективно исходя из мирового положения. В то время Советский Союз за-

нимал неблагоприятное место в треугольнике отношений между 

США-КНР-СССР. В результате гонки вооружения между США и СССР, у 

Советского Союза были трудности в сфере народного хозяйства; во-вторых, у 

советской стороны было субъективное желание улучшить отношения с КНР. 

Китайский МИД усилил дипломатическую активность и способствововал 

нормализации советско-китайских отношений на этом условии
126

.  

16 апреля 1982 года на беседе Дэн Сяопина с председателем коммуни-

стической партии Румынии Н.Чаушеску, китайский лидер попросил собе-

седника передать Л. И. Брежневу, что китайская сторона ожидает от СССР 

реальных действий. Можно начать, например, с вопроса о Кампучии, Афга-

нистана или вывода войск с советско-китайской и китайско-монгольской 
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границы
127

. Это было первое официальное высказывание китайской стороны о 

«трех препятствиях
*
» на пути улучшения советско-китайских отношений.  

27 октября 1982 года на совещании в Кремле с руководящим составом 

Советской Армии и Военно-морского флота Л.И.Брежнев вновь обратился к 

теме отношений с Китаем. «Мы искрение хотим нормализации отношений с 

этой страной, – сказал он, – и делаем все зависящее от нас в этом направлении. 

Несмотря на то, что Пекин тоже говорит о желании нормализации, пока не 

наблюдается принципиальных перемен во внешнеполитическом курсе 

КНР»
128

.  

В сентябре 1982 года состоялся XII съезд КПК, который внес опреде-

ленные коррективы в политику Китая в отношении СССР. Китайское руково-

дство выступило за нормализацию советско-китайских отношений при опре-

деленных условиях и выразило готовность развивать дружбу между народами 

двух стран. Председатель ЦК КПК Ху Яобан в своем докладе сообщил, что 

китайско-советские отношения смогут пойти в сторону нормализации
129

. Он 

упомянул и о трех препятствиях: «Последние 20 лет Советский Союз посто-

янно держит крупные контингенты войск на китайско-советской и китай-

ско-монгольской границах. Он поддерживает Вьетнам в его оккупации Кам-

пучии, экспансии в Индокитая и Юго-Восточной Азии, а также непрерывно 
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устраивает провокации на нашей границе. К тому же он с помощью воору-

жённой силы оккупировал соседний с Китаем Афганистан». Он заявил, что, 

если советские власти действительно имеют искреннее желание улучшить 

отношения с Китаем и пойти на практические шаги по устранению угрозы 

безопасности нашей страны, то развитие китайско-советских отношений 

сможет пойти в сторону нормализации»
130

. Таким образом была определена 

главная линия Пекина в будущих переговорах – устранение «трех препятст-

вий». 

5 октябре 1982 года возобновились политические консультации между 

СССР и КНР, прерванные в связи с вводом советских войск в Афганистан. В 

целях нормализации советско-китайских отношений две страны с октября 

1982 года по июнь 1988 года провели 12 политических консультаций на уровне 

замминистров иностранных дел. С первого по седьмой раунд советскую сто-

рону представлял замминистра иностранных дел Л.Ф.Илиьичев, китайскую – 

его коллега Чянь Чичэнь
131

. По договоренности сторон содержание бесед но-

сило конфиденциальный характер. Как отмечал Ли Цинсяня, эти консультации 

не сильно отличалась от политических переговоров в 1979 году. Китайская 

сторона вновь предложила вывести советские войска из Афганистана и вновь 

выдвинула три основные препятствия, которые должны быть исключены
132

. 

Представитель китайской стороны Чянь Чичэнь писал в своих мемуарах, что 
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китайская сторона почеркнула, что следует начать с какого-то одного дела. 

Например, убедить Вьетнам вывести войска из Кампучии.  

Л.Ф. Ильичева в своем выступление отметил, что, во-первых, двусто-

ронний диалог должен вестись без всяких предварительных условий; 

во-вторых, нормализацией советско-китайских отношений нельзя вредить 

интересам третьих стран; в-третьих, со стороны Советского Союза не было и 

нет никакой угрозы КНР
133

. 

Таким образом, Советский Союз и Китай были искренними в желании 

возобновить международные отношения. Но ни одна из стран не была готова 

отступить от своих основных политических принципов. Переговоры прово-

дились два раза в год по очереди, в Пекине и в Москве
134

. В феврале – марте 

1983 года консультации продолжались в Москве, а в октябре 1983 года со-

стоялись в Пекине. В ходе консультаций велись поиски решений всего ком-

плекса отношений между двумя странами. Обсуждались вопросы расширения 

диапазона политического диалога и повышения его уровня, возобновления 

пограничных переговоров, активизации торгово-экономического и науч-

но-технического сотрудничества, расширения обменов в области культуры, 

спорта, образования. С самого начала обсуждение включало и вопросы меж-

дународной обстановки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе
135

. Хотя 

межгосударственные переговоры не достигли ожидаемых результатов, тем не 

менее они поддерживали канал диалога отношений между двумя странами.  
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С 1982 по 1985 гг. три ведущих лидера Советского Союза умерли. И Китай 

три раза отправлял руководителей в Москву с соболезнованиями. Таким об-

разом, похороны стали особым и эффективным каналом дипломатической 

связи между КНР и СССР.  

Новый лидер СССР Ю.В.Андропов выступил с важной речью на пленуме 

ЦК КПСС. 26 августа отвечая на вопросы газеты «Правда», Андропов сказал, 

что оздоровление отношений между СССР и КНР приобретает особую важ-

ность и актуальность в условиях нынешнего обострения международной об-

становки. Советское руководство предложило, обеим сторонам сделать все 

возможное в сфере дальнейшего расширения торговли, налаживания эконо-

мического и научно-технического сотрудничества, в области культурных, 

спортивных и иных связей. Советский Союз выражал готовность к полити-

ческому диалогу с Китаем, но так чтобы этот процесс не наносил ущерба 

третьим странам
136

. «Жэньминь Жибао» опубликовала его речь в подробном 

изложении. Было ясно, что выступление Анропова заинтересовало китайское 

руководство. В августе 1983 года генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан в 

беседе с японскими журналистами выражал надежду, что нормализация со-

ветско-китайских отношений будет на пользу народам двух стран, и в конце 

концов они пойдут по этому пути. 

В связи с кончиной Ю.В.Андропова, 9 февраля 1984 года в Москву при-

была правительственная делегация КНР во главе с зампремьером Госсовета 

КНР Вань Ли. Председатель Китая Ли Сяньнянь и председатель Постоянного 

комитета ВСНП КНР Пэн Чжэнь направили Президиуму Верховного Совета 
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СССР телеграмму. В ней было написано, что Ю.В.Андропов при жизни не-

однократно выражал стремление к улучшению советско-китайских отноше-

ний. Китайское правительство искренне желает видеть осуществление нор-

мализации отношений между нашими странами.  

Политика нового генерального секретаря ЦК КПСС К.У.Черненко по 

вопросу советско-китайских отношений не изменилась, он, как и Ю.Андропов, 

не мог пойти на какие-либо договоренности в ущерб интересам третьих стран. 

Китайское руководство пригласило первого заместителя Председателя Совета 

Министров СССР И.В. Архипова посетить Китай. 

В марте и в октябре 1984 года состоялись четвертый и пятый раунды со-

ветско-китайских консультаций по вопросам нормализации отношений между 

странами. Но и они закончились без результатов.  

В конце декабря 1984 года по приглашению китайского правительства, 

первый заместитель Председателя Совета Министров СССР И.В.Архипов 

посетил Пекин.  

В ходе визита И.В.Архипова обсуждались состояние и перспективы тор-

гово-экономических и научно-технических связей между СССР и КНР. В ре-

зультате были подписаны соглашения об экономическом и науч-

но-техническом сотрудничестве, и о создании советско-китайской комиссии 

по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству
137

. 

Визит Архипова заложил основу для расширения двухсторонних связей. Хотя 

главная цель визита И.В.Архипова являлась расширением экономического и 
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научно-технического сотрудничества, он способствовал и улучшению поли-

тических отношений между СССР и КНР. Выступая 28 декабря 1984 года на 

приеме по случаю завершения переговоров, Архипов отметил, что реализация 

этих соглашений, подписанных между СССР и КНР, будет содействовать 

экономическому строительству, повышению жизненного уровня народов 

обеих стран, созданию благоприятной атмосферы для углубления взаимопо-

нимания и доверия между двумя странами
138

. 

 В беседе китайского премьера министра Чжао Цзыяна с И.В.Архиповым, 

руководитель КНР отметил, что в отношениях между КНР и СССР действи-

тельно существуют большие препятствия, и это вызывает у Китая серьезную 

озабоченность. Он выразил надежду, что Советский Союз предпримет опре-

деленные действия в направлении разрешения этих вопросов
139

. Китайское 

агентство Синьхуа отмечало, что визит И.В.Архипова в Китай привел к но-

вому прогрессу в экономической, торговой, научно-технической и культурной 

областях, но не было никакого прогресса в деле устранения главных 3-х пре-

пятствий на пути нормализации советско-китайских отношений
140

.  

В марте 1985 года на похороны К.У. Черненко, прибыла делегация во 

главе с Ли Пеном. Вице-премьер Госсовета КНР Ли Пэн провел отдельную 

встречу с новым лидером Советского Союза М.С. Горбачевым. М. С. Горба-

чев выразил надежду, что отношения между двумя странами будут значи-
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тельно улучшены
141

. На этом этапе (в 1985 году) враждебная атмосфера в от-

ношениях между двумя странами в основном исчезла.  

Таким образом, в этот период в развитии советско-китайских отношений 

был достигнут некоторый прогресс. Обе страны почти ликвидировали враж-

дебные отношения друг к другу и улучшили отношения в различных сферах. 

Однако в 1985 году все еще существовали проблемы между двумя странами. 

Дискуссия по трем препятствиям еще не были окончена. Обе страны ждали 

фактических уступок друг от друга. Однако после прихода к власти 

М.С. Горбачева началась прелюдия к нормализации отношений между Со-

ветским Союзом и Китаем.  

 

1.3. Метафорическое осмысление советско-китайских отношений в 

политической риторике партийной прессы Китая 

Метафора в политической риторике прессы является важным инстру-

ментом создания образа события или личности. Автор проанализировала 

тексты официальной газеты Коммунистической партии Китая – «Жэньминь 

жибао» за 1976–1986 гг. и выдвинула следующие задачи и гипотезы: 1. Каким 

образом в период с 1976 г. по 1986 г. метафоры, использованные в текстах 

«Жэньминь жибао», формулировали или выражали свое отношение к Совет-

скому Союзу? 2. Какие когнитивные характеристики отражали метафоры, 

выбранные «Жэньминь жибао», по обращению китайских коммунистов к 

Советскому Союзу? Какие черты внешней политики Китая были показаны 

этими характеристиками? 3. Могут ли метафоры в «Жэньминь жибао» 
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(1976–1986 гг.) отражать динамику развития отношений между Советским 

Союзом и Китаем? 

Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном зна-

чении, в основе которого содержатся свойства одного предмета или явления 

для сравнения с каким-либо другим на основании их общего признака, чтобы 

показать их эквивалентность или релевантность.  

Метафора заключается в сравнении невидимых или трудно понятных 

явлений и вещей со знакомыми, чтобы помочь понять их смысл. Аристотель 

понимал метафору в широком смысле как любой перенос, производимый на 

основании и сходства, и смежности: «Переносное слово – это несвойственное 

имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по 

аналогии»142.  

Джордж Лакофф и Марк Джонсон предложили теорию метафорической 

концепции в книге «Метафора, с которой мы живем». Изучив метафору, они 

указывали, на то, что это не просто средство риторики: «Суть метафоры со-

стоит в том, чтобы понять и увидеть одно в свойствах другого»143.  

Стелла Восняду и Эндрю Ортони различали метафоры и исторические 

аналогии, заявляя, что «первую (метафору) можно назвать междоменным или 

метафорическим сравнением, а последнюю (аналог) следует называть бук-
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вальным или прямым сравнением»144. Согласно этой теоретической структуре 

метафоры делятся на две части: исходный домен и целевой домен. Суть этой 

метафоры заключается в реализации процесса сопоставления из исходного 

домена, который является знакомым, понятным и описательным, в целевой 

домен – незнакомый, непонятный и абстрагированный145.  

«Жэньминь жибао», как первая официальная газета ЦК КПК, имела го-

раздо больший авторитет, чем другие СМИ. Редакция газеты отвечала за по-

становку задач, распространение идеологии и руководящих идей. В статьях 

«Жэньминь жибао» метафоры использовались не только для того, чтобы по-

мочь аудитории понять истинный смысл текста, связать его с определенным 

опытом, но также раскрыть политический смысл, руководящую идею, выра-

женные создателем дискурса, а именно Коммунистической партией Китая.  

Разбирая около 23 тысяч статей в «Жэньминь жибао» за 1976–1986 гг., в 

которые входило слово «Советский Союз», автор выделил типы метафориче-

ских моделей, связанных с «борьбой» и «развитием».  

«Борьба с Сусю» – это сокращенная форма термина «советский ревизио-

низм», который возник в период китайской культурной революции 

(1966–1976 гг). «Ревизионизм» – это идеи буржуазных идеологов и полити-

ческих сил, которые искажали, фальсифицировали и отрицали марксизм в 
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коммунистическом движении146. В энциклопедии Китая этот термин опреде-

лялся как буржуазная этика международного коммунистического движения 

под знаменем марксизма. Ревизионизм отрицал основные принципы и уни-

версальную истину марксизма и представляет собой довольно полную сис-

тему с буржуазной точки зрения147. Таким образом, «борьба с Сусю» – это 

метафорическая модель, относившаяся к КПСС и советским лидерам, которые 

вели линию на ожесточенную идеологическую конфронтацию с Коммуни-

стической партией Китая*. 

Метафора «Советский ревизионизм» появилась впервые в «Жэньминь 

жибао» 25 августа 1963 года. Китай относился к Советскому Союзу как к 

«Сусю» и к советским лидерам как к «группе Сусю». В своей внутренней и 

международной пропаганде Китай заявил, что Советский Союз занимался 

гегемонизмом и стал новым источником войны во всем мире. По мнению 

Китая, путь, выбранный советскими лидерами, нарушал основополагающие 

принципы и универсальные истины марксизма.  

Например, газета «Женьминь жибао» в 1976 г. сообщала о том, что на 

ХХV съезде КПСС советский лидер Л.И. Брежнев выдвинул известную про-

грамму «Дальнейшая борьба за мир и международное сотрудничество, за 

свободу и независимость народов во всех странах». В этой новой программе 
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 Байду Байкэ // https://baike.baidu.com/item/r=aladdin (дата обращения: 13. 04. 2018). 
147

 Энциклопедия Китая (краткое издание) Т. 10. Издательство Китайской энцикло-

педии. 2008. – С. 2357. 
*
 Иногда это относится и к просоветским силам внутри Коммунистической партии 

Китая. Во время Китайской культурной революции большое количество просоветских ли-

деров, интеллигентов, которые учились в Советском Союзе, и людей из всех слоев общества, 

связанных с Советским Союзом, были «размыты». 
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лишь пустые разговоры и клише. Это всего лишь пересмотр уже постыдной 

«Повестки дня для мира», которую Л.И. Брежнев придумал пять лет назад. И 

ее значение заключается в том, чтобы показать миру, что «Сусю» будет про-

должать использовать «умеренность» в качестве предлога для достижения 

цели установления мировой гегемонии148. 

В апреле 1976 г. в газете «Женьминь жибао» утверждалось, что «не-

смотря на то, что Сусю неоднократно отказывал и откладывал предоставле-

ние Египту необходимого оружия, он все равно использовал положения «во-

енного сотрудничества», предусмотренные в договоре, для отправки боль-

шого количества военнослужащих, вмешиваясь во внутренние дела Египта и 

подрывая их национальную независимость. В 1973 году Египет нарушил 

принцип «без войны и без мира» и провел октябрьскую войну. Накануне на-

чала октябрьской войны, Сусю задерживал предоставление необходимого 

оружия, обещанного Египту. Октябрьская война вспыхнула, и Сусю снова не 

поддержал ее
149

.  

Еще одной выделенной автором метафорой являлся «соци-

ал-империализм». В «Жэньминь жибао» метафора «социал-империализм» 

впервые появилась 11 ноября 1965 года. В 1979 году в газете утверждалось, 

что «самое важное во всех изменениях состоит в том, что московские руко-

водящие группы предали марксизм-ленинизм и пролетарский интернациона-

лизм. Они превратили социалистический Советский Союз в соци-

ал-империализм, превратили миролюбивый Советский Союз в самый опасный 

                                           
148 Жэньминь жибао. – 1976. – 10 марта.      

149 Там же. – 1976. – 2 апреля.  
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источник войны
150

. В 1980 г. эта тема продолжаласьв в таком дискурсе: «Се-

годняшний советский социальный империализм действительно является са-

мым опасным источником войны в мире»
151

. Понятно, что для оправдания 

идеологизации межгосударственных отношений, партийная пресса Китая 

пыталась обращаться к историческим понятиям. В этом контексте метафора 

«социал-империализм» увязывала настоящее с прошлым, тем самым выпол-

няла функцию исторической памяти и усиливала информационное влияние.  

Чтобы визуально проиллюстрировать взаимосвязь между исходным и 

целевым доменом, а также показать их корреляцию, в качестве примера из 

статей «Жэньминь жибао», была взята метафорическая модель «Новый царь», 

обозначавшая советских лидеров с 1960-х по 1970-е годы. 

31 января 1967 года в «Жэньминь жибао» впервые появилось метафори-

ческая раза «Новый Царь». В 1976 г. газета «Женьминь Жибао» продолжает 

использовать метафору «Новый Царь». В номере от 12 декабря содержатся 

положения о том, что «пока многие люди «расслабляются», новые цари толь-

ко усиливают внешнее давление и «расширяются». Новый царь может про-

водить агрессивную экспансию в любое время и в любом месте под знаменем 

«поддержки национально-освободительного движения» или «поддержки со-

циальных преобразований» в других странах
152

. Новый царь защищал как 

старого царя, так и себя. Они (цари) пытались парализовать борьбу нерусских 

национальностей против великорусского шовинизма»
153

. Идеологема «Новый 
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 Там же. – 1979. – 17 апреля. 
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 Жэньминь жибао. –1980. – 21 января. 
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 Там же. – 1976. – 21 декабря. 
153

 Там же. – 1979. – 30 марта. 
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Царь» создавала негативный образ руководителей СССР, опираясь на исто-

рическую традицию осуждения всего, связанного с царизмом.  

Таблица 1. Связь между исходным и целевым доменом в метафорической 

модели «новый царь – советские лидеры» 

 

Исходный домен Целевой доменом 

Новый царь Советские руководители 

Трон Статус большой страны 

Заговор, амбиции Несправедливые военные операции 

Вывеска, мелодия Мирная программа 

Рабство продвижение русского языка в другие 

страны 

Бумажный тигр Сильная внешность, слабая сила 

 

В метафорической модели «новый царь – советские лидеры». «Новый 

царь» означает, что агрессивная политика расширения влияния советского 

руководства было точно такой же, как и у старых царей феодальной династии. 

Согласно логике «нового царя», «трон» относится к статусу большой страны 

Советского Союза, а он был крупнейшей социалистической страной того 

времени, одним из двух полюсов, обладающих абсолютной силой сверхдер-

жавы.  

«Интрига и амбиции» подразумевали, что военные действия Советского 

Союза против других стран несправедливы. «Вывеска, мелодия» означали, 

что, когда Советский Союз предпринимал военные действия против других 

стран, он высоко возводил свою «Повестку дня для мира» в качестве при-

крытия. «Рабство» означало, что агрессор принимает меры для того, чтобы 

захваченные им народы больше не сопротивлялись. Это означало, что Совет-
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ский Союз продвигает русских в этнически нерусские регионы и другие 

страны (такие как Украина, Монголия) и предлагает использовать два офи-

циальных языка. Метафорическая фраза «Бумажный тигр» означает, что Со-

ветский Союз имеет сильное внешнее обличье, но на самом деле он является 

слабым внутри, и его агрессия во внешней политике, несомненно, потерпит 

неудачу.  

Понимание метафорической модели «новый царь – советские лидеры» 

проявлялось в уяснение людьми построения политического дискурса. Когда 

Советский Союз сравнивался с «новым царем» в статьях «Жэньминь жибао», 

аудитория автоматически воспринимала заданную трактовку информации. 

Таким образом, с помощью заимствования метафорической модели для вы-

ражения отношения китайского правительства к Советскому Союзу, можно 

более четко представить механизм политической пропаганды.  

Необходимо уяснить когнитивные особенности обращения к Советскому 

Союзу с точки зрения использования метафорического нарратива. С этой це-

лью автор подсчитал количество случаев всех метафорических моделей во 

всех статьях «Жэньминь жибао» со словом «Советский Союз» в 1976–1986 

годах.  

Таблица 2. Количество вхождений метафорических моделей за 1976–1986 гг. 

 

Типы «Борьба с СССР» «Улучшение от-

ношений с СССР» 

Год Советский 

ревизионизм 

(Сусю) 

Соци-

ал-империал

изм 

Нов

ый 

Царь 

Три 

основных 

препятст-

вия 

Мир

ное со-

сущест-

вование 
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1976 1760 2261 713 0 33 

1977 634 1598 402 0 31 

1978 206 1093 110 0 31 

1979 102 334 45 0 91 

1980 28 116 35 0 39 

1981 7 43 4 0 31 

1982 0 4 1 0 31 

1983 0 0 0 13 49 

1984 0 0 0 23 130 

1985 0 0 0 12 61 

1986 0 0 0 19 22 

Всего 2737 5449 131 67 579 

 

Из таблицы 2 видно, что с 1976 по 1978 год число метафорических мо-

делей о «борьбе» (сам термин тоже может быть расшифрован как метафора) 

проявлялось в нисходящем тренде, но в целом это было гораздо больше, чем 

метафорические модели о развитии отношений с СССР. Эта тенденция свя-

зана с историей развития отношений между Советским Союзом и Китаем.  

1976 год был последним годом Культурной революции в истории Китая. 

Внутренняя антисоветская пропаганда в стране Китая все еще существовала. 

С одной стороны, это было связано с конфликтами между Советским Союзом 

и Китаем в межпартийных и международных делах.  

Они проявлялись в следующих событиях: 1. Отношения между двумя 

партиями КПСС и КПК были полностью разрушены, и Советский Союз за-

менил США как главного врага Китая; 2. Военные гарнизоны Советского 
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Союза на советско-китайской границе и китайско-монгольской границе вос-

принимались как большая угроза для Китая; 3. Идеологическое противо-

стояние (чей строй лучше, кто понимает марксизм правильнее, кто руководит 

коммунистическим движением в мире). Поэтому метафорические модели о 

«борьбе» в этот период широко использовались и оснащались яростной ри-

торикой. После окончания Культурной революции в 1977 году число мета-

форических моделей о борьбе резко упало. Количество метафорического 

слова «Сусю» уменьшилось на 64%, «социального империализма» уменьши-

лось на 30%, а «нового царя» уменьшилось на 43,7%.  

К 1978 году количество метафоры «Сусю» уменьшилось на 67,6%, «со-

циального империализма» уменьшилось на 31,7%, а «нового царя» умень-

шилось на 72,7%. Напротив, число метафор блока «развитие» ежегодно ме-

нялось не сильно, а общее их количество все еще меньше, чем метафориче-

ских моделей о борьбе. Причина этого в том, что после окончания Культур-

ной революции китайское правительство начало широкомасштабные внут-

ренние реформы. 

 В частности, после третьего пленума 11-го съезда КПСС в декабре 1978 

года центр тяжести в руководстве перешел на экономическое строительство и 

открытость. Хотя китайско-советские отношения не улучшились, они не бы-

ли столь конфронтационными, как в предыдущее десятилетие. «Народная га-

зета», как рупор КПК, естественно значительно изменилась за этот период. 

Количество метафоры «борьба» в статьях о Советском Союзе резко сократи-

лось.  



 

 

81 
 

С 1979 по 1982 год число метафорических моделей о борьбе продолжало 

снижаться. Анализируя все статьи в «Жэньминь Жибао» за 1979–1982 годы, в 

которые вошло слово «Советский Союз», автор использовала метафориче-

ское слово «социал-империализм» в качестве маркера, чтобы построить еже-

месячную динамику его использования. 

 

 

 

Рис 1. Диаграмма использования метафорической модели «социал- им-

периализма» (1979-1980 гг.). 

Из рисунка 1 видно, что с 1979 года уровень значения метафоры «соци-

ал-империализма» в целом быстро снижался. Однако в январе 1980 года про-

изошел явный отскок. В декабре 1979 года «социал-империализм» появился 

только 7 раз, а в январе 1980 года до 40 раз, количество увеличилось почти в 

пять раз. В связи с историческим процессом этого периода нетрудно понять, 

что появление метафорической модели о борьбе совпало с развитием совет-

ско-китайских отношений в эти годы.  
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В январе 1980 года произошли события, которые усилили конфронтацию 

между Советским Союзом и Китаем. 25 декабря 1979 года, когда Советский 

Союз вторгся в Афганистан, Китай увидел в этой военной операции огромную 

угрозу. В январе 1980 использование метафорической модели «соци-

ал-империализм» достигло своего пика. 

В 1982 году метафорические модели о «борьбе» уже встречаются редко. 

«Социал-империализм» упоминается всего 4 раза, а «новый царь» только 

один раз. «Сусю» вообще в этом году в партийной газете КНР не появлялся. 

В этом году Советский Союз смягчил риторику в отношении КНР. 24 марта 

1982 года Л.И. Брежнев, выступая в Ташкенте с важной речью. Он призвал 

КНР к новым переговорам.  

Несмотря на то, что китайские лидеры, отвечая на речь Л.И.Брежнева, 

заявили, что ожидают больше практических действий, тем не менее контрсо-

ветская пропаганда Китая резко сократилась.  

В 1979 году число метафорической модели «развития» оказалось пико-

вым. Например, упоминание о «мирном сосуществовании» составил 91 раз, 

что почти в два раза выше, чем в предыдущем году. В 1979 г. после прекра-

щения действия Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и 

СССР от 14 февраля 1950 г., Китай предложил развивать отношения с Совет-

ским Союзом на основе «пяти принципов мирного сосуществования». Про-

паганда пяти принципов мирного сосуществования и предлагаемая метафора 

«мирное сосуществование» согласовалось с политикой Китая в отношении 

Советского Союза.  
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В 1981 г. в газете «Женьминь жибао» можно было прочитать о том, что 

московское «мирное сосуществование», «примирение», «националь-

но-освободительная борьба» – это просто тактические средства продвижения 

своих стратегических целей. Поэтому Советский Союз «приобрел террито-

рии на какое-то время, а те районы, которые близки к советской границе – 

они никогда ему не отдавались»
154

. В другом номере за этот же год, утвер-

ждалось, что «в мире часто происходят инциденты, которые не соответствуют 

принципу мирного сосуществования». Например, «вмешательство Советско-

го Союза в Афганистан, не только наносит ущерб делу мира, но также не 

способствует тому, чтобы народы всех стран боролись за освобождение и не-

зависимость»
155

. 

С 1983 по 1986 год метафорическая модель о «борьбе» больше не при-

сутствовала в статьях «Жэньминь жибао» о Советском Союзе.  

В то же время появился новый лидер словаря метафор темы развития – 

«три основных препятствия». Она относятся к трем основным событиям, ко-

торые Дэн Сяопин выделил как условия для нормализации совет-

ско-китайских отношений и о которые были рассмотрены во втором пара-

графе.  

В газете «Женьминь Жибао» в 1984 г. доказывалось, что «нормализация 

китайско-советских отношений способствует коренным интересам двух на-

родов и интересам народов мира. Чтобы нормализовать отношения между 
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 Жэньминь жибао. – 1981. – 17 февраля. 
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 Там же. – 1982. – 22 апреля. 
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Китаем и Советским Союзом, мы должны устранить три основных препят-

ствия. Это принципиально. Мы не можем не настаивать»
156

. 

Отвечая на вопрос о китайско-советских отношениях, председатель КНР 

Ли Пэн говорил о том, что в китайско-советских отношениях наблюдается 

некоторое улучшение. Однако три основных препятствия не устранены, и 

китайско-советские отношения нормализовать трудно. Даже если устранить 

три основных препятствия, китайско-советские отношения не будут восста-

новлены в качестве альянса, как это было в 1950-х годах
157

. 

 

Рис. 2. Диаграмма использования метафорических моделей о «развитии» 

(1983–1986 гг.) 

 

Как показано на рисунке 2, в «Жэньминь жибао» с 1983 по 1986 год в 

общей сложности было 67 упоминаний о «трех основных препятствиях» и не 

было значительных колебаний количества случаев за год. Это совпадает с 

тенденцией развития китайско-советских отношений в этот период. С 1982 по 
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1985 гг. Китай три раза отправлял руководителей в Москву, тем самым выра-

жая соболезнования по случаю смерти лидеров СССР. Таким образом, похо-

роны руководителей СССР стали особым и эффективным каналом диплома-

тической связи между КНР и СССР. 

Другая типичная метафора «мирное сосуществование» между 1983–1986 

годами использовалась в общей сложности 262 раза. Как показано на рисунке 

2, в 1984 году был наибольший пик. Это связано с тем, что в этом году ис-

полнялось 30 лет со дня появления «Пяти принципов мирного сосущество-

вания». В другие годы этого периода количество случаев «мирного сосуще-

ствования» мало изменялось. Но в целом это количество было больше, чем 

«три основных препятствия», что также соответствует динамике двусторон-

них отношений в этот период. Руководители двух стран были намерены по-

ложить конец ситуации, в которой Советский Союз и Китай сражались друг с 

другом. В период 1983–1986 гг. отношения между двумя странами стали 

улучшаться.  

Таким образом, с 1976 по 1982 год количество метафорических моделей 

о «борьбе» оказалось больше, чем о «развитии». И поэтому в повседневной 

жизни существует латентный негативный культурный фон. В официальной 

прессе Коммунистической партии Китая по-прежнему главенствовала анти-

советская пропаганда, в том числе ожесточенная реакция на материалы со-

ветских газет. Однако общая тенденция числа проявления метафорических 

моделей о «борьбе» уменьшилась, что в какой-то мере отражало стремление 

обеих сторон к улучшению взаимоотношений. С 1983 по 1986 гг. число ме-

тафорических моделей о «развитии» заметно возросло, и о «борьбе» почти 
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исчезло. Это также совпадало с развитием отношений между двумя странами. 

Обе страны обменялись мнениями о необходимости улучшения отношений 

путем обмена специалистами на разных уровнях, посредством международ-

ных встреч и переговоров с лидерами стран. 

 

 

 

 

Глава 2. «Новое политическое мышление» и начало нормализации 

советско-китайских отношений (1986-1991 гг.) 

2.1. Роль идей о новом политическом мышлении в улучшение взаи-

моотношений с Китаем 

 

11-ого марта 1985 года М.С. Горбачёв сменил К.У. Черненко на посту 

Генерального секретаря ЦК КПСС. Он видимо осознавал, что социализм в 

Советском Союзе сталкивается с различными проблемами и должен быть 

реформирован. Более 75% общей стоимости промышленного производства 

Советского Союза прямо или косвенно служила военному и национальному 

оборонному строительству
158

. Начавшаяся перестройка внутриполитической 

жизни страны не могла не затронуть и сферу внешнеполитической деятель-

ности советского государства. Конфронтация с Западом значительно ослож-

няла внутренние преобразования
159

. 

Корректировка советской внешней политики началась после XXVII 

съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1986 года. Значительное изменение во 
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 Примаков Е.М. Россия должна стать крупным игроком на международной арене // 

РИА Новости. – 1998. – 13 апреля. 
159

 Отношения между СССР и Китаем // www.doc88.com/p-6333428068583.html (дата 

обращения: 20. 11. 2012). 
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внешней политике заключалось в том, что было прекращено деление всех 

стран мира на две системы, которые вынуждены бороться друг с другом. 

Также была подчеркнута необходимость совместной работы для решения 

глобальных проблем человечества и защиты дела мира. М.С. Горбачев заявил 

на съезде, что стремление к военному превосходству, объективно никому не 

может принести политического выигрыша, и подчеркнул, что условия, в ко-

торых существует противоборство между капитализмом и социализмом мо-

жет протекать исключительно в формах мирного соревнования и соперниче-

ства. Он также заявил об определенном улучшении взаимоотношений Со-

ветского Союза с великим социалистическим соседом – Китаем
160

.  

В 1987 году М.С. Горбачев опубликовал работу «Перестройка и новое 

мышление для нашей страны и для всего мира». В издании была предложена 

концепция нового политического мышления. Она включала следующие об-

щие положения: во-первых, мир един, целостен и неделим. Разделение мира 

на 2 лагеря, капиталистический и социалистический, признавалось неэффек-

тивным. Во-вторых, все проблемы должны решаться мирными, дипломати-

ческими методами. В-третьих, по мнению М.С. Горбачева, ядром нового 

мышления должно стать признание приоритета общечеловеческих ценностей 

и еще точнее – выживание человечества
161

.  
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 Горбачев М.С. Политический доклад центрального комитета КПСС XXVII съезду 
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По существу, в предложенной Горбачевым концепции нового политиче-

ского мышления мало было принципиально нового. Эти идеи в той иной 

форме высказывались великими мыслителями, начиная от И. Канта и закан-

чивая М. Ганди и А. Эйнштейном
162

. Заслуга советского руководителя за-

ключалась в том, что он попытался придать этим идеям вид политической 

философской основы для новой внешнеполитической доктрины СССР.  

Китайские ученые высоко оценивают сущность и содержание концепции 

нового политического мышления
*
. Они обращают внимание на то, что М.С. 

Горбачев откаазался от теории «полного капиталистического кризиса», кото-

рую долгое время использовалала КПСС. Общей оказалась стратегическая 

идея– обеспечить работу советского народа в условиях мира и свободы. В 

Китае также реализовывалась политика создания мирной обстановки и сме-

щения акцента на внутреннее экономическое строительство. Важным также 

признавалось положение о том, что, что мир един, целостен и неделим. По-

этому концепция противоречивого, но взаимосвязанного, взаимозависимого, 

по сути дела, целостного мира нашла положительный отклик. Большое зна-

чение придавалось и объявленной новой концепции безопасности СССР, 

смысл которой заключался в разумном принципе защиты. Следует учитывать 

и то, что в Китае обратили внимание на новую трактовку проблемы мирного 

сосуществования государств. М.С.Горбачев предложил в советской внешней 
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 Развития советско-китайских отношений // www.doc88.com/p-9408732096064.html 

(дата обращения: 18. 10. 2012).  
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См., например, о новой внешней стратегии КПСС: Цзоу Фэнжун.  Корректировка 

внешней стратегии Горбачева и нормализация китайско-советских отношений // Исследо-

вание и свободное выступление. – 2005. – № 10. – С. 42-43.  
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политике рассматривать мирное сосуществование как универсальную норму 

в отношениях между различными странами
163

, тем самым стремясь к диалогу 

со всеми странами. 

Новое политическое мышление обозночало внешнеолитическую доктрину, 

подразумевающую единство человеческой цивилизации, приоритет общече-

ловеческих ценностей над классовыми, идею мирного сосуществования, 

ядерного разоружения, гласности и плюрализма. Таким образом, новое по-

литическое мышление, в конечном счете, определяло содержание внешней 

политики СССР
164

. 

Советская внешняя политика превратилась из наступательной в оборо-

нительную и продемонстрировала шаги по ограничению гонки вооружений 

с Западом. Советский Союз после 1985 года сократил свои вооруженные 

силы на Дальнем Востоке, взял обязательство не увеличивать наземные и 

воздушные ядерные средства. В расположенных вдоль границы войсках 

провел структурную перестройку. В соответствии с советско-американским 

договором по РСМД в восточной части СССР велась подготовка к уничто-

жению 436 ракет
165

. 

Все это создало условия для нормализации советско-китайских отноше-

ний. Кроме того, М.С. Горбачев в 1988 году выдвинул важный тезис о деи-

деологизации межгосударственных отношений и сделал акцент на многооб-
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Полынов М.Ф. М.С. Горбачев и новое политическое мышление: истоки, основные 

идеи, результаты // Новейшая история России. – 2012. – № 2. – C.139. 
165

 ГАРФ. Ф. Р7576. Оп. 34, Д. 4461. – Л. 12-13. 



 

 

90 
 

разии социализма, что также поспособствовало улучшению и развитию от-

ношений между Советским Союзом и Китаем
166

. 

Кадровые перестановки осуществленные М.С.Горбачевым в Министер-

стве иностранных дел усилили профессионализм дипломатов, работающих в 

Дальневосточном Отделе МИД СССР. На две ключевые должности по работе 

с Китаем были выбраны ведущие специалисты в этой области. И.А. Рогачев
*
 

(заведующий I Дальневосточным отделом МИД Советского Союза) был на-

значен в качестве заместителя министра иностранных дел, ответственным за 

китайские дела, заменив Л.Ф. Ильичева. И.А.Рогачев также выполнял обя-

занности специального посланника советского правительства в деле полити-

ческой консультации о нормализации советско-китайских отношений. По-

слом в Китае был назначен А.О. Траяновский.  

Как уже отмечалось в марте 1985 года состоялись переговоры М.С. Гор-

бачеав и вице-премьер Госсовета КНР Ли Пэна.  Ли Пэн передал привет и 

поздравление от генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана. Ли Пэн сказал, 

что цель перестройки в Китае – строить социализм с китайской спецификой. В 

международном деле Китай придерживается самостоятельной и независимой 

                                           
166 См.: Горбачев М.С. Выступление в Организации Объединенных Наций, 7 декабря 

1988 г. М., 1988. – C. 11. 
*
 Вся жизнь И.А.Рогачева связана с Китаем. После окончания университета он рабо-

тал сотрудником (1956-1961 гг.) и советником (1969-1972 гг.) посольства СССР в КНР. В 

1971-1972 гг. он был назначен членом правительственной делегации на советско-китайских 

переговорах по пограничному урегулированию. В 1992 году он был назначен послом Рос-

сии в Китае, и в этой должности проработал 13 лет.  
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внешней политики. Китай и СССР не будут союзниками, но будет хорошими 

соседями и друзьями
167

.  

Лидер СССР подчеркнул, что для того, чтобы улучшить совет-

ско-китайские отношения не только по экономическим вопросам, но и по 

политическим, нужно повысить уровень диалога
168

. М. Горбачев также выра-

зил надежду на то, что отношения между двумя странами будут значительно 

улучшены. Предложение о повышении уровня диалога означало, что 

М.С. Горбачева надеется на скорую встречу с Ху Яобаном (Генеральный сек-

ретарь ЦК КПК) или с Дэн Сяопином (Председатель Центральной военной 

комиссии КПК).  

Активная работа М. Горбачева побудила Пекин к ответным шагам. при-

несла хорошие результаты. Ли Пэн передал все предложения Горбачева выс-

шему руководству Китая. Министерство иностранных дел КНР в Пекине 

провело пресс-конференцию. На заданные вопросы репортера из Гонконга 

вице-премьер Ли Пэн публично похвалил Советский Союз за его достижения 

в строительстве социализма. Значит ли это, что Советский Союз признан со-

циалистической страной? Изменил ли Китай свой взгляд на Советский Союз? 

Пресс-секретарь МИД Китая прямо ответил: «Советский Союз – социали-

стическая страна. В последнее время лидеры двух стран выразили желание 

еще больше улучшить межгосударственные отношения»
169

. Китайские руко-
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водители по инициативе М. Горбачева продемонстрировали постепенное ос-

лабление противостояния с СССР. Однако они настаивал на устранении «трех 

препятствий».  

17 апреля 1985 года Дэн Сяопин встретился с премьер-министром Бель-

гии В. Мартенсом. Перед официальными переговорами китайский лидер от-

ветил на вопросы бельгийского репортера. Он заявил, что три вопроса, кото-

рые мешали нормализации китайско-советских отношений до сих пор при-

сутствуют
170

. 

9 октября 1985 года Председатель Центральной военной комиссии КПК 

Дэн Сяопин встретился с президентом Социалистической республики Румы-

ния Н. Чаушеску.  «Румынский канал» имел для Китая не меньшее значение 

чем для США . В китайско-советских отношениях Н.Чаушеску также рас-

сматривался китайскими лидерами как «Синяя птица»
*
. Когда Н. Чаушеску 

посещал Китай в 1982 году, Дэн Сяопин обсуждал с ним свой ответ на речь 

Л.И. Брежнева в Ташкенте
171

. В этот раз они говорили об изменениях в со-

ветско-китайских отношениях
172

. По мнению Дэн Сяопина, среди трех ос-

новных препятствий между Советским Союзом и Китаем вопрос о Кампучии 
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 Жэньминь жибао. – 1985. – 18 апреля.  

      В 1972 году на встрече с Н. Чаушеску президент США Никсон впервые публично 
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*
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необходимо было решить первым. При этом было заявлено, что в Китае рас-

сеялись надежды, которые по началу возникли в связи со сменой руководства в 

Советском Союзе рассеялись. Но если Советский Союз достигнет догово-

ренности с Китаем по поводу «трех препятствий», он будет готов встретиться 

с Горбачевы
173

. Н. Чаушеску приветствовал нормализацию совет-

ско-китайских отношений и пообещал передать М. Горбачеву предложение от 

Дэн Сяопина.  

Вскоре после этого, 6 ноября 1985 года на приеме, проводимом Совет-

ским Союзом в честь Октябрьской революции, соответствующие должност-

ные лица сообщили послу Китая в Советском Союзе, что М. Горбачев полу-

чил предложение от Дэн Сяопина. 23 ноября М. С. Горбачев встретился с Ли 

Пеном и сказал, что настало время для проведения советско-китайского сам-

мита. Он предложил провести встречу на высшем уровне на Дальнем Восто-

ке СССР или в Китае, чтобы обсудить нормализацию советско-китайских от-

ношений
174

. Заместитель министра иностранных дел КНР Цзянь Цзичэнь 

писал о том, что М.С. Горбачев не упомянул вопроса о выводе войск из Кам-

пучии, что являлось предпосылкой для нормализации советско-китайских 

отношений
175

. Для КНР это было эквивалентно тому, что он не принял пред-

ложение Дэн Сяопина. 
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28 июля 1986 года Горбачев произнес речь во Владивостоке и заявил, что 

Советский Союз готов обсуждать «дальнейшие меры» для установления 

добрососедских отношений с Китаем в любое время и на любом уровне. Он 

объявил о выводе шести советских полков из Афганистана к концу года. Он 

упомянул, что Советский Союз обсуждает с Монголией вывод значительного 

числа советских войск и выразил готовность обсудить с Китаем сокращение 

армии в советско-китайской пограничной зоне
176

. Он также сказал о кампу-

чийской проблеме. М.С. Горбачев считал, что решение проблемы между 

Вьетнамом и Камбоджей зависит от нормализации отношений между Китаем 

и Вьетнамом
177

. Важным заявлением стала фраза М.С. Горбачева о том, что 

граница между СССР и Китаем в ее восточной части могла бы проходить по 

главному фарватеру Амура. Он надеялся, что в ближайшем будущем эта гра-

ница будет названа мирной и дружественной. «Советский Союз готов в любое 

время, на любом уровне самым серьезным образом обсудить с Китаем вопрос 

о дополнительных мерах по созданию обстановки добрососедства. Мы на-

деемся, что в недалеком будущем разделяющая (а хотелось бы говорить — 

соединяющая) нас граница станет полосой мира и дружбы» – подытожил со-

ветскую позицию в отношении КНР в своем владивостокском выступлении М. 

Горбачев
178

. Эта речь показала, что в советской позиции произошли значи-

тельные изменения.  

Что касается «трех основных препятствий», то не было никаких замеча-

ний, таких как «никаких предварительных условий», «никакого вреда инте-
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 Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. – М., 1993. – С. 91. 
177

 Речь М.С.Горбачева во Владивостоке, 28 июля 1986 г. // Правда. – 1986. – 29 июля. 
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ресам третьих стран», «никакой угрозы для Китая». Это свидетельствовало о 

том, что М.С. Горбачев проявил большое желание улучшить отношения с 

Китаем и сделал существенные уступки. Эти заявления М.С. Горбачева по-

будили Пекин к ответным шагам. 

6 августа пресс-секретарь МИД КНР публично заявил о том, что: «Мы 

заметили выступление Генерального секретаря КПСС М.С. Горбачева во 

Владивостоке 28 июля. Он выдвинул новые положения, о чем в прошлом ли-

деры СССР не говорили
179

. 13 августа министр иностранных дел Китая У 

Сюэцянь встретился с временным поверенным советского посольства в Китае 

Федотовым и сказал, что китайская сторона придала большое значение речи 

Генерального секретаря М. Горбачева во Владивостоке. Министр иностран-

ных дел Китая сказал о том, что Советский Союз обозначил принципиальную 

позицию и сделал конкретные предложения, в отношении устранения «трех 

препятствий» и нормализации отношений между двумя странами. Однако в 

этой речи не упоминалось о выводе войск Вьетнама из Кампучии.  Вывод 

войск Вьетнама из Кампучии – справедливое и разумное решение кампучий-

ского вопроса. Китайская сторона искренне надеется на скорейшую норма-

лизацию китайско-советских отношений и ждет, что советская сторона серь-

езно рассмотрит мнения китайской стороны. Китай приветствовал заявление 

Генерального секретаря М. Горбачева о том, что китайско-советская граница 

на ее восточной части должна основываться на центральной линии главного 

канала пограничной реки. Соответственно, Китайская сторона считает, что 
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следует возобновить китайско-советские пограничные переговоры в соответ-

ствующее время»
180

. 

2 сентября 1986 года, когда Дэн Сяопин дал интервью американскому 

репортеру Уоллесу, он снова высказался о советско-китайских отношениях. 

Он подчеркнул, что вывод войск Вьетнама из Кампучии являлся ключом к 

улучшению советско-китайских отношений. Дэн Сяопин проанализировал 

это препятствие: «Отношения между Китаем и Советским Союзом конфрон-

тационные. Когда Вьетнам вторгся в Кампучию, это была, по сути, конфрон-

тация Советского Союза с Китаем через вьетнамскую армию». Он также ска-

зал о том, что если бы Советский Союз смог убедить Вьетнам вывести войска 

из Кампучии, это устранило бы серьезное препятствие для китай-

ско-советских отношений, и тогда он будет согласен встретиться с М. Горба-

чевым
181

.  

Однако в целом выступление М.С. Горбачева во Владивостоке открывало 

путь к нормализации советско-китайских отношений, и обе стороны посто-

янно поддерживали контакты и проводили консультации. Первый замести-

тель председателя Совета Министров СССР Н.В. Талызин посетил Китай и 

возобновил переговоры о границе между Советским Союзом и Китаем. В хо-

де двенадцатого раунда советско-китайских политических консультаций ос-

новное внимание было уделено переговорам по вопросу Вьетнама и Кампучии. 

Также обе стороны обсудили предоставления правительственных займов Ки-

                                           
180
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таю от Советского Союза, сотрудничество в строительстве алюминиевого за-

вода в Гуанси, расширение производства стали в Бэньси, строительство же-

лезной дороги в Синьцзяне
182

. Талызин поинтересовался отношением прави-

тельства КНР к речи М.С. Горбачева. Китайские представители заявили, что 

речь М. Горбачева высоко оценивается руководящими лицами. Но они в то же 

время отметили, что у Горбачева не было новых идей по вопросу о Вьетнаме 

и Кампучии, который больше всего интересовал Китай. Китайская сторона 

призывала советскую сторону как можно скорее принять политическое ре-

шение по этой важной проблеме
183

.  

Согласно предложению Китайской стороны о возобновлении погранич-

ных переговоров, министры иностранных дел Советского Союза и Китая до-

говорились в сентябре 1986 года в Нью-Йорке о том, что пограничные пере-

говоры между двумя странами будут проведены в Москве в феврале 1987 года. 

С февраля по июль 1964 года и с октября 1969 года по июнь 1978 года со-

стоялись две серии пограничных переговоров.  

Третьи пограничные переговоры начались в 1987 году. До встречи на 

высшем уровне между Советским Союзом и Китаем обе стороны достигли 

принципиального соглашения по большинству направлений восточной части 

советско-китайской границы. Что касается западной границы, то обе стороны 

достигли консенсуса по демаркации и договорились создать экспертную ра-

бочую группу для обсуждения вопроса о пограничном вопросе в западной 
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части и создать совместную фотографическую группу для проведения со-

вместной аэрофотосъемки.  

Таким образом, прогресс, достигнутый в ходе третьих пограничных пе-

реговоров между двумя сторонами, помог смягчить пограничную конфрон-

тацию между двумя странами и стал важной частью нормализации совет-

ско-китайских отношений.  

В апреле 1988 года М. Горбачев объявил, что Советский Союз начнет 

вывод войск из Афганистана с 15 мая этого же года и завершит этот процесс в 

течение 9 месяцев
*
. Прекращение войны в Афганистане стало важным фак-

тором улучшения советско-китайских отношений.  

Также согласно соглашению
184

 между правительствами СССР и КНР о 

руководящих принципах взаимного сокращения вооруженных сил и укреп-

ления доверия в военной области, Советский Союз с мая 1989 года вывел 

свои войска из Монголии
*
.  

                                           
*
 14 апреля при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел 

Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения о политическом уре-

гулировании ситуации в ДРА. Гарантами договорённостей стали СССР и США. СССР 

обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая. 
184
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имного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной области в районе 

советско-китайской границы // http://docs.cntd.ru/document/901729235 (дата обращения: 02. 

03. 2018). 
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По кампучийской проблеме, между советской и китайской сторонами 

были также проведены переговоры. После выступления М.С. Горбачева во 

Владивостоке, в октябре 1986 года произошел девятый раунд политических 

консультаций между СССР и КНР на уровне заместителей министров. До со-

ветско-китайского совещания на высшем уровне 1989 года состоялось всего 

12 раундов. В ходе последних четырех раундов политических консультаций 

обе стороны постепенно сблизились и достигли консенсуса в отношении 

устранения «трех препятствий». Советская сторона не уклонялась от обсуж-

дения вопроса о Вьетнаме и Кампучии, но заявляла, что этот вопрос может 

быть разрешен только политическим методом. Советская сторона согласилась 

приложить усилия для урегулирования конфликта между Вьетнамом и Кам-

пучии
185

.  

16 декабря 1987 года заведующий отделом управления стран Тихого 

океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР В.П. Лукин представил доклад 

Верховному Совету СССР. В нем, в частности, было предложение о том, 

чтобы между специальными представителями постоянных членов Совета 

Безопасности ООН были проведены переговоры о политическом урегулиро-

вании кампучийского вопроса
186

. Он сказал, что эти переговоры полезны для 

Советского Союза. Так как, во-первых, эти регулярные переговоры укрепили 

бы позитивную роль Советского Союза в политическом урегулировании во-

проса о Кампучии; во-вторых, регулярные переговоры устанавливали бы ка-

                                                                                                                                        

03. 2018) http://www.safe-rgs.ru/320-sovetskie-voyska-v-mongolii-vyvod-v-rossiyu.html (дата 

обращения: 02. 03. 2018). 
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налы консультаций с соответствующими внешними силами; в-третьих, меха-

низм проведения международной конференции по проблеме Кампучии уже 

сформирован; в-четвертых, Франция могла бы сыграть очень полезную и 

конструктивную роль, поэтому она приглашена принять активное участие в 

разрешении этого вопроса; в-пятых, эти переговоры объективно окажут дав-

ление на всех тех, кто хотел установить мир в Кампучии (прежде всего, ки-

тайский народ)
187

. 

Таким образом активизпция внешнеполитических процессов направ-

ленных на нормализацию отношений между СССР и КНР была инициирова-

на М.С.Горбачевым. 

Однако в современных исторических исследованиях наряду с положи-

тельной оценкой «нового политического мышления», присутствует и нега-

тивная коннотация
188

. Р.А. Медведев считал, что «новое мышление» не со-

держало новых и оригинальных идей, было слишком абстрактным, а для 

развитие этих положений было много идеологических препятствий
189

. 

Р.Г.Пихоя и А.К. Соколов писали о том, что у некоторых «прорабов пере-

стройки» возникла эйфория и иллюзия что новый курс СССР станет приме-

ром для других стран. Однако они четко указали на то, что курс на разблоки-
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 Там же. Ф. 10026. Оп. 4, Д. 2867. – Л. 1. 

188 См., например: Медведев Р. А. Советский Союз. Последние годы жизни. Конец со-
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рование региональных конфликтов, прекращение афганской войны стало 

важным фактором улучшения отношений с Китаем, и окончательная норма-

лизация отношений с КНР произошла после визита М.С. Горбачева в Пекин в 

1989 году. Также авторы отметили, что реализация «нового политического 

мышления» была противоречивой, а ее последствия для мирового порядка 

оказались иными чем ожидал М.С. Горбачев
190

. Д.Я. Травин, считал, что об-

винения М.С. Горбачева в проведении «односторонней политики сближения с 

Западом» не стоит оценивать столь скептически. По его мнению, М.С. Гор-

бачев разрушил конфронтацию и это было частью общего курса на обновле-

ние общества. Это был шаг огромной важности, благоприятное влияние ко-

торого существовало и в первое деятилетие нулевых годов. Однако, автор 

считал, что ошибкой было отсутствие договореннсостей (и даже постановки 

вопроса!) о нерасширении НАТО на Восток
191

. 

Наиболее последовательная критика нового политического мышления 

содержалась в статье М.Ф. Полынова. Автор, критикуя концепцию «нового 

политического мышления» выдвинул тезис о том, что эта политика не соот-

ветствоовала национальным интересам СССР. Он обосновывал свое мнение 

тем, что другие страны руководствовались не общечеловеческими ценностя-

ми, а национальными интересами и идеологическими концепциями. Однако 

понимание М.С. Горбачевым деидеологизации межгосударственных отно-

шений не было желанием отказаться от идеологии. Это было предложение 

модернизировать используемый в СССР принцип пролетарского интерна-
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ционализма и заменить его социал-демократическим подходом. Автор также 

критиковал предложение М.С. Горбачева использовать в качестве нового 

универсального инструмента разрешения международных споров не баланс 

сил двух систем, а баланс их интересов, что на практике было якобы не дос-

тижимо. Действительно установить и понять, в чем заключается баланс ин-

тересов даже 2-х стран не легко. Однако первое десятилетие XXI века пока-

зало, что исчез не только биполярный мир, но и возникла новая ситуация по-

лицентрического пространственного развития. Это видно, например, в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе. В этих условиях три направления реализации 

«нового политического мышления (преодолеть конфронтацию между Восто-

ком и Западом, разблокировать региональные конфликты, осуществить ядер-

ное разоружение) выглядят до сих пор актуальными.  

  Все источники свидетельствуют о том, что М.С. Горбачев предпринял 

ощутимые усилия для устранения «трех препятствий». Кроме намерения 

осуществить вывод войск из Афганистана, Советский Союз также хотел, как 

можно скорее, способствовать выводу войск Вьетнама из Кампучии. Более 

позитивный настрой Советского Союза стал ключевым фактором нормали-

зации отношений между этими странами. 

По мнению автора, инициативы М.С. Горбачева стали поворотным мо-

ментом для улучшения отношений между Советским Союзом и Китаем. Со-

ветское правительство больше не уклонялось от «трех препятствий» и акти-

визировало дипломатическую работу по всем спорным вопросам.  В 1986 

году был подписан консульский договор между СССР и КНР и открыты Ген-

консульства соответственно в Шанхае и Ленинграде. Завершалась подготовка 
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к открытию Генконсульств в Шэньяне и Хабаровске
192

. Заметное развитие в 

комплексе двусторонних связей получило торгово-экономическое, науч-

но-техническое и гуманитарное сотрудничество. Ежегодно собиралась учре-

жденная в 1985 г. советско-китайская межправительственная комиссия по 

экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, которая 

координировала основные направления двусторонних связей.  

В 1986 году была образована Постоянная подкомиссия по научно- тех-

ническому сотрудничеству Советско-Китайской комиссии по экономическому, 

торговому и научно-техническому сотрудничеству. В 1987 г. на очередном за-

седании Межправительственной комиссии были утверждены общие условия 

научно-технического сотрудничества между СССР и КНР. Тем самым была 

создана необходимая правовая и финансовая база для дальнего углубления и 

развития научно-технических связей
193

. Предусматривалось также взаимо-

действие в атомной энергетике, космических исследованиях, гражданском 

авиастроении
194

. Все это свидетельствует о том, что новое политическое 

мышление сыграло положительную роль в подготовке к нормализации меж-

государственных отношений между СССР и КНР. 

2.2 Визит М.С. Горбачева в Китай и нормализация совет-

ско-китайских отношений 

Во второй половине 1980-х годов М.С. Горбачев неоднократно выдвигал 

предложение о встрече с лидером Китая для обсуждения вопроса об норма-

лизации отношений между двумя странами. Выступая с речами во Владиво-

                                           
192 ГАРФ. Ф. Р7576. Оп. 34, Д. 4461.– Л. 13. 

193 Там же. Ф. Р5446, Оп. 150. Д. 1943. – Л. 82-85. 

194 Там же. Ф. Р7576, Оп. 34. Д. 4461. – Л. 9-10. 
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стоке
195

 и Красноярске
196

 М.С. Горбачев говорил о том, что СССР готов об-

суждать с Китаем любые проблемы, в том числе содействовать урегулирова-

нию кампучийского вопроса. 

В апреле 1987 года заместитель министра иностранных дел И.А. Рогачев 

посетил ряд стран Юго-Восточной Азии и огласил предложения Советского 

Союза о мирных переговорах
197

. 26 мая 1987 года Вьетнам объявил о выводе 

своих войск из Кампучии, а также согласился на политическое решение кам-

пучийского вопроса
198

. В ходе двенадцатого раунда советско-китайских по-

литических консультаций на уровне замминистров иностранных дел, состо-

явшихся в Москве в июне 1988 года, обсуждался и вопрос о Кампучии
199

. В 

том же году с 27 августа по 1 сентября замминистры иностранных дел СССР и 

КНР провели совещание по кампучийскому вопросу, и обе стороны достигли 

ряд консенсусов
200

. 28 сентября 1988 года министры иностранных дел Совет-

ского Союза и Китая встретились в Нью-Йорке на 43-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Советская сторона вновь выразила готовность как можно 

скорее содействовать урегулированию кампучийского вопроса
201

. 

7 декабря 1988 года М. Горбачев объявил на 43-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, что Советский Союз в одностороннем порядке количест-
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венно сократит 500 тыс. военнослужащих и выведет большую часть войск, 

дислоцированных в Монголии, в течение двух лет
202

 (30 декабря 1993 года 

все бывшие советские войска были эвакуированы из Монголии). Таким об-

разом, три основных препятствия, которые Китай выдвинул для нормализа-

ции советско-китайских отношений, в основном были решены. 

В 1988 году, когда лидер Советского Союза М. Горбачев встретился с 

дипломатическими посланниками разных стран для празднования 71-й го-

довщины Октябрьской революции. Он переговорил и с представителем Китая 

Ли Фэнлинем. М.С. Горбачев сказал, что настало время выйти на новый этап 

в отношениях между двумя странами
203

. 11 ноября 1988 года В.Я. Воробьев 

(заведующий отделом Управления социалистических стран и Азии) неофи-

циально беседовал с Ли Фэнлинем. Ли Фэнлинь подтвердил, что китайские 

лидеры согласны провести встречу на высшем ровне с советскими лидерами в 

первой половине 1989 года. Он сказал, что эта встреча должна способствовать 

решению конкретных вопросов и охват сферы переговоров должен быть очень 

широким. Каждая сторона должна иметь более четкое представление о наме-

рениях и позициях друг друга. Например, по сокращению военной конфрон-

тации китайские дипломаты настаивали на том, чтобы политика СССР в 

Монголии была разъяснена подробно и в долговременном плане. Это более 
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важно, чем детально описывать, где и какие военные войска должны быть 

сняты и сокращены
204

.  

По приглашению министра иностранных дел СССР Э.А. Шеварднаце, с 1 

по 3 декабря 1988 года министр иностранных дел Китая Цянь Цичэнь посе-

тил с официальным визитом Советский Союз
205

. Это был первый официаль-

ный визит в Советский Союз министра иностранных дел Китая с 1957 года. 

Главной задачей министра была подготовка к советско-китайскому саммиту. 

Визит министра иностранных дел рассматривался в КНР как «ледокольная 

поездка»
*.
 На второй день Цянь Цичэнь встретился с Генеральным секретарем 

ЦК КПСС М.С. Горбачевым. В ходе переговоров Горбачев попросил его пе-

редать китайскому руководству, что советская сторона имеет условия для 

нормализации отношений. Передав добрые пожелания от Дэн Сяопина, Чжоу 

Цзыяна, Ян Шанкуня и Ли Пэна, министр иностранных дел Китая от имени 

китайского руководства пригласил Горбачева в Пекин в 1989 году. Он сказал, 

что китайская сторона выступает за новые двусторонние отношения, не спу-

тывая старые исторические вопросы, и с нетерпением ждет реализации кон-

цепции новых отношений
206

. В ходе визита Цянь Цичэня оба министра ино-

странных дел провели три беседы. Обе стороны достигли договоренности по 

некоторым вопросам, касающимся политических консультаций между зам-

министрами иностранных дел двух стран в августе 1988 года, и встречи в 
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Нью-Йорке в сентябре
207

. Однако, основное внимание было уделено проблеме 

Кампучии. Китайский министр Цянь Цичэнь выдвинул предложение о том, 

чтобы все вооруженные силы Вьетнама вывести из Кампучии к концу июня 

1989 года. Китайская сторона также предложила создать коалиционное пра-

вительство под руководством Сианука, направления в регион международных 

миротворческих сил, установления за ситуацией строжайшего международ-

ного контроля и введения механизма международных гарантий
208

. 

Э.А. Шевардназе согласился с тем, что Вьетнам должен как можно скорее 

вывести свои войска. Вместе с тем он отметил, что вывод Вьетнамом войск, 

создание международного механизма мониторинга и установление междуна-

родных гарантий должны идти параллельно процессу реализации продол-

жающегося диалога между различными группировками в Кампучии и между 

странами Индокитая и АСЕАН. Советский министр также сказал о том, что 

все стороны в Кампучии после достижения соглашения о политическом уре-

гулировании по кампучийскому вопросу должны немедленно прекратить свою 

военную помощь любой кампучийской стороне. Участники переговоров 

окончательно согласились с тем, что вывод Вьетнама из Кампучии будет 

происходить с конца июня до конца декабря 1989 года
209

.  

Рабочие группы, по поручению министровя после консультаций, подго-

товили «совместный отчет».  В этом документе отмечалось, что Советский 

Союз и Китай предлагают как можно скорее осуществить справедливое по-

литическое урегулирование вопроса о Кампучии. Обе стороны надеялись, что 
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вьетнамская армия будет полностью удалена из Кампучии в кратчайшие сроки.  

Китай, и Советский Союз готовы внести свой вклад, чтобы добиться выше-

указанной цели
210

.  

Министры иностранных дел обеих стран также обсудили вопросы, ка-

сающиеся сокращения советских войск, дислоцированных в Монголии и 

приграничных районах. По окончании своего визита Цянь Цичэнь заявил, что 

нормализация советско-китайских отношений началась. 

Об итогах визита Цянь Цичэня Э. Шеварднадзе расскасказал корреспон-

денту «Правда». Он отметил, что цель переговоров между министрами ино-

странных дел двух стран заключалась в содействии политическому диалогу 

между Советским Союзом и Китаем. Этот диалог прошел в атмосфере 

дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами. Основ-

ным содержанием переговоров был поиск путей снижения военной конфрон-

тации вдоль китайско-советской границы, мер доверия и ослабление военных 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку Советский Союз и 

Китай являлись постоянными членами Совета Безопасности ООН, они несут 

одинаковую ответственность за решение основных международных про-

блем
211

. Э. Шеварднадзе также отметил, что ни Советский Союз, ни Китай не 

действовали по стандартам в 1950-х годах, обе стороны должны смотрели в 

будущее. Советский Союз решил развивать отношения с Китаем на основе 

равенства, взаимного уважения независимости, суверенитета и территори-

альной целостности, невмешательства во внутренние дела и учета законных 
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интересов друг друга. Отправной точкой для Советского Союза являлось то, 

что нормализация китайско-советских отношений не должна нанести ника-

ких потерь отношениям между Советским Союзом или Китаем с третьей 

страной
212

. 

В феврале 1989 г. Э.А. Шеварднадзе прибыл с визитом в Пекин. Совет-

ский министр беседовал с премьер-министром Госсовета КНР Ли Пэном и 

министром иностранных дел Цянь Цичэнем в Пекине. Затем он посетил 

Шанхай, где встретился с Дэн Сяопином
213

. Итоги визита позволили конкре-

тизировать многие важные аспекты предстоящих советско-китайских пере-

говоров на высшем уровне. Во-первых, определилась дата визита 

М.С. Горбачева в Китай: 15–18 мая 1989 г. Во-вторых, стороны достигли зна-

чительного прогресса на пути к взаимопониманию по кампучийской проблеме, 

отражением чего явилось соответствующее совместное заявление. Таким об-

разом, был сделан важный шаг в сфере урегулирования вопроса, который ки-

тайская сторона считала основным препятствием к полной нормализации 

отношений (советские войска из Афганистана и Монголии к тому времени уже 

были выведены). В-третьих, принципиально важным явилось достижение 

договоренности о начале переговоров между группами военных и диплома-

тических экспертов о сокращении уровня военного противостояния в сопре-

дельных районах, а также намерение сторон и далее в конструктивном духе 

вести переговоры по пограничной проблеме
214

. 
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Итоги визита Э. Шеварнадзе освещались в газете «Правда». В статье, 

которая была опубликована в газете, отмечалось, что как в СССР, так и в 

КНР надеются, что переговоры между М. Горбачевым и Дэн Сяопином при-

ведут к полной нормализации отношений между двумя странами. В статье 

утверждалось, что две ядерные державы – Китай и Советский Союз несут 

особую ответственность за судьбы людей, за реформу международных от-

ношений и за установление нового политического порядка в мире. Кон-

кретные внешнеполитические цели состоят в том, чтобы обезоружить и 

обезопасить Азию, разрешить региональные конфликты и глобальные про-

блемы
215

. В дипломатических документах также констатировалось, что те-

мой диалога между Китаем и Советским Союзом являются мир и развитие. 

Нормализация советско-китайских отношений – неотъемлемая часть созда-

ния новой системы международных отношений. Она призвана способство-

вать улучшению ситуации в регионе и мире в целом
216

. 

6 февраля 1989 года советская и китайская стороны также опубликовали 

совместное заявление о вопросе в Кампучии и дату визита Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в Китай. В Совместном заявлении по 

кампучийскому вопросу обе стороны заявили о консенсусе в отношении то-

го, что Китай и Советский Союз взяли на себя обязательство по политиче-

скому урегулированию кампучийского вопроса и выразили надежду, что 

Вьетнам завершит вывод войск из Кампучии к концу сентября 1989 года. 

Как Китай, так и Советский Союз считали, что необходимо создать эффек-
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тивный международный механизм мониторинга и осуществлять строгий 

международный контроль за выводом вьетнамских войск, прекращением 

военной помощи со стороны иностранных государств, поддержанием мира в 

Кампучии и проведением свободных выборов
217

. Но между двумя сторонами 

существовали и разногласия. Китайская сторона выступала за создание вре-

менного коалиционного правительства Кампучии с представителями четы-

рех сторон во главе с принцем Н. Сиануком. Однако, Советский Союз под-

держивал создание временных институтов во главе с Н. Сиануком с участи-

ем четырех сторон. Их мандат заключался бы в осуществлении различных 

соглашений, достигнутых кампучийскими сторонами, и в проведении сво-

бодных выборов. Таким образом, обе стороны согласились с тем, что ос-

тавшиеся разногласия по некоторым аспектам урегулирования кампучий-

ского вопроса будут продолжать обсуждаться
218

. Вопрос о Кампучии дейст-

вительно был сложным. История решения этого события показала, что этот 

вопрос не полностью определялся Советским Союзом и Китаем.  

14 мая 1989 г. по приглашению Председателя КНР Ян Шанкуня Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР М.С. Горбачев отбыл из Москвы в Пекин с официальным визитом. 40 

лет назад этого же числа Мао Цзэдун прибыл в Советский Союз.  

Первым визитом высшего руководителя Китая в Советский Союз было 

установление тесных связей между двумя странами, а первый визит 
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М.С. Горбачева в Китай был направлен на восстановление хороших отно-

шений между двумя странами.  

15 мая 1989 г. Председатель КНР Ян Шанкунь дал в Банкетном зале Дома 

народных собраний обед в честь М.С. Горбачева
219

. Речь Ян Шанкунь отли-

чалась доброжелательностью к «советским товарищам». Он оценил важ-

ность визита и сказал, что китайско-советские отношения всегда являлись 

важной составной частью всего комплекса международных отношений. По 

его мнению, должны быть нормализованны не только китайско-советские 

отношения, но и весь комплекс международных отношений
220

. Ян Шанкунь 

подчеркнул, что пять принципов мирного сосуществования являются уни-

версальными нормами межгосударственных обменов. Все страны мира 

должны соблюдать эти принципы в урегулировании их отношений. Пять 

принципов мирного сосуществования – основа установления нового меж-

дународного политического порядка
221

. Ян Шанкунь выразил мнение о том, 

что китайский народ питал чувство дружбы к советскому народу. Китайский 

и советский народы надеются увидеть китайско-советские отношения ново-

го типа на современной основе
222

. 

М.С. Горбачев поблагодарил руководителя Китайской Народной Респуб-

лики за приглашение посетить Китай. Он сказал, что это первая за три деся-

тилетия встреча между руководителями двух крупнейших социалистических 
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государств, с общей границей протяженностью в семь с половиной тысяч 

километров, и это неординарно по всем меркам.  

На встрече с журналистами газеты «Жэньминь Жибао» М.С. Горбачев 

эмоционально сказал о том, что советско-китайские отношения вступили в 

новый этап
223

. После этого он по отдельности рассказал и оценил путь ре-

формы и открытости в Китае и перестройку в СССР. Но особенность теку-

щей ситуации заключалась, по его мнению, в том, что не только Китай и 

СССР, но и другие социалистические страны вступили в полосу обновления. 

Он заметил, что новый международный порядок должен выстраиваться шаг 

за шагом
224

. 

М.С. Горбачев также отметил, что мир остается хрупким и уязвимым, 

что в мире ещё существуют угрозы над человечеством. Например, модерни-

зация оружия пока не остановлена; угроза экологической катастрофы растет; 

проблема ликвидации голода и нищеты в многих странах ещё остается ост-

рой. Он изложил свой подход к развитию советско-китайских отношений с 

помощью трех положений: 

Во-первых, утвердить общепризнанные принципы международного об-

щения, как взаимное уважение суверенитета и территориальной целостно-

сти, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равноправие, вза-

имная выгода и мирное сосуществование; Во-вторых, вести сотрудничество 

в экономике и культуре, усилить политический диалог на всех уровнях и по 

всем линиям – государственной и общественной; В-третьих, взаимодейст-
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вовать в решении актуальных международных проблем, внести совместный 

вклад в укрепление мира и безопасности на Азиатском континенте
225

.  

16 мая 1989 г. в Доме народных собраний состоялась беседа Генерально-

го секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с Председателем Центрального во-

енного совета ЦК КПК Дэн Сяопином. Лидеры обеих стран отметили, что 

отношения между двумя государствами и партиями нормализованы. Дэн 

Сяопин дал высокую оценку речи М.С. Горбачева во Владивостоке. В ней 

проявилось новое мышление и новое содержание внешней политики 

СССР
226

. По историческим вопросам, обе стороны согласили, что необхо-

димо подвести черту под прошлым, обратив свои взоры в будущее. Дэн 

Сяопин заявил, что смысл и итог нашей встречи можно было бы выразить 

как «закрыть прошлое, открыть будущее». Дэн Сяопин также сказал, что в 

течение долгого времени обострение международного положения было свя-

зано с советско-американскими отношениями. Но путь решения появился, и 

это переход советско-американских отношений от конфронтации к диалогу. 

Это явилось надеждой всего человечества. Он подчеркнул, что китайский 

народ тоже хотел улучшить отношения с СССР. Решающий фактор для этого, 

по мнению Дэн Сяопина, был в равноправие между странами. 

М.С. Горбачев и Дэн Сяопин долго обсуждали и обменивались мнениями 

о судьбе социализма, его теоретических основах, необходимости учета на-

циональной специфики каждой страны. Они согласились с тем, что не может 
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быть единой модели, единого стандарта нового общества
227

. Обе стороны 

обсудили ситуацию вокруг Кампучии и высказались за поиск путей скорей-

шего политического урегулирования кампучийской проблемы в интересах 

народа этой страны, мира и безопасности в Азии
228

. 

Встреча М.С. Горбачева с Дэн Сяопином являлась этапным событием на 

пути советско-китайской дружбы. Этот день вписан в историю как нормали-

зация советско-китайских отношений. Это событие было важным не только 

в истори советско-китайской дипломатии, но и заложило прочный фунда-

мент для свободного и здорового развития российско-китайских отношений 

после распада СССР. 

16 мая 1989 года состоялись переговоры М.С. Горбачева с премьером 

Госсовета Китайской Народной Республики Ли Пэном. Сначала Ли Пэн дал 

высокую оценку советско-китайской встрече на высшем уровне. 

М.С. Горбачев согласился с тем, что сейчас советско-китайские отношения 

выходят на новый этап. Далее они подробно обсуждали международные 

проблемы. Всем странам приходилось считаться с ядерной и экологической 

угрозой, проблемами, возникающими из-за разрыва между экономически 

развитыми и слаборазвитыми странами
229

. 

Китайская сторона обратила внимание на то, что для советской пере-

стройки и китайской политики реформ и открытости необходимы внутри-

политическая стабильность и мирная международная ситуация. Ли Пэн 
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также сказал, что китайская сторона увидела новизну в концепции нового 

политического мышления, выдвинутой Советским Союзом. В КНР также 

осуществляется новая внешняя политика. Поэтому отношения между стра-

нами должны основываться на принципах мирного сосуществования. В 

свою очередь М.С. Горбачев сказал о том, что мир, Советский Союз, и Китай 

находятся в поворотной точке. Отношения между Советским Союзом и Ки-

таем должны были основываться на принципе общего мирного сосущество-

вания, а это значит, что стороны не должны возвращаться к отношениям 

1950-х годов и конфронтации 1960-х и 1970-х годов. Обе страны должны 

уважать разные мнения и, искать взаимовыгодные позиции
230

.  

Второй важной темой в ходе переговоров Ли Пэна и М.С. Горбачева был 

вопрос о расширении торгово-экономического и научно-технического со-

трудничества. В том числе, в таких отраслях, как металлургия, энергетика, 

транспорт, производство товаров народного потребления. Обе стороны вы-

двигали конкретные идеи и предложения и договорились о их проработке в 

рамках советско-китайской комиссии по экономическому, торговому и науч-

но-техническому сотрудничеству
231

. Кроме этого, в беседе было условлено 

содействовать развитию деловых связей между научными учреждениями, 

сотрудничеству в области здравоохранения и народного образования, обме-

нам в области культуры
232

. 

16 мая в государственном гостевом доме Дяоюйтай прошла встреча ли-

деров обеих партий – КПК и КПСС.  Гереральный секретарь ЦК КПСС 
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М.С.Горбачев и китайский коллега Чжао Цзыян обменялись мнениями от-

носительно отношений между двумя партиями, в частности, по некоторым 

вопросам социалистических реформ, проводимых двумя странами. Чжао 

Цзыян сказал, что нормализация отношений между двумя партиями соот-

ветствовует интересам народов двух стран, а также отвечает интересам мира 

во всем мире. Далее их разговор коснулся темы межпартийного сотрудниче-

ства. Чжао Цзыян отметил, что у каждой из двух стран и партий есть своя 

специфика, подчеркнул сходство многих проблем. Он высказался за обмен 

опытом и взаимное изучение практики реформ. Обе стороны также обсудили 

преимущества социализма. Главы обеих партий подчеркнули, что преиму-

щества социализма могут проявиться только через реформы, только так 

можно понять его притягательную силу
233

. Лидер КПК сказал Горбачеву, что 

в Китае с большим интересом и вниманием следили за политической ре-

формой в Советском Союзе. Особенно большой интерес она вызывала у ин-

теллигенции, требующей, чтобы Китай учился у СССР, перенимал советский 

опыт. Прощаясь с Чжао Цзыяном, советский лидер выразил ему призна-

тельность за содержательную, откровенную беседу и пригласил посетить 

Советский Союз, чтобы продолжить дальнейшее обсуждение всех актуаль-

ных для партий проблем
234

. 

Отвечая на вопрос репортера на пресс-конференции в Пекине, 

М.С. Горбачев сказал, что встреча на высшем уровне между Советским 

Союзом и Китаем ознаменовала новый этап в советско-китайских отноше-
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ниях. Он сказал, что Советский Союз уважал и понимал независимый подход, 

который Китай осуществлял на международной арене. Китай также отно-

сился к внешней политике СССР с таким же пониманием. У обеих стран 

также и общие взгляды на ситуацию в мире – это значит, что мысль Дэн 

Сяопина об установлении нового международного политического порядка 

похожа на новое политическое мышление мышление Советского Союза
235

. 

Советско-китайская встреча на высшем уровне ознаменовала собой нор-

мализацию межгосударственных отношений Советского Союза и Китаем, а 

также межпартийных отношений между КПСС и КПК. Это отвечало ко-

ренным интересам народов двух стран, способствовало сохранению мира и 

стабильности во всем мире
236

.  

Нормализация межгосударственных отношений между СССР с КНР бы-

ла тесно связана с перестройками в обеих странах. По мере углубления ре-

форм, разногласий между двумя странами становилось все меньше и мень-

ше, и СССР и КНР пришли к единому пониманию по многим проблемам. 

Министр внешних экономических связей СССР К.Ф. Катушев сказал, 

что об этом визите исторического значения давно мечтали жители Совет-

ского Союза. Для китайского народа это явилось также важным событием. 

Советский международник, академик Г.А. Арбатов сказал, что исчезновение 

военной конфронтации на самой длинной сухопутной границе в мире спо-

собствовало дальневосточному и международному ослаблению напряжен-
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ности. При этом Китай, Советский Союз и соседние с ним страны хорошо 

ощутили это в рамках международной безопасности
237

. 

В совместном коммюнике Советский Союз и Китай заявили, что будут 

строить взаимоотношения на основе универсальных пяти принципах мирного 

сосуществования. Они выразили готовность решать все спорные вопросы 

между собой путем мирных переговоров, не прибегая к силе или угрозе при-

менения силы в отношении друг друга в какой бы то ни было форме, в том 

числе путем использования территории, территориальных вод и воздушного 

пространства третьих стран, сопредельных с другой стороной. Было отмече-

но, что по мнению СССР и КНР, строгое выполнение указанных положений 

будет способствовать укреплению взаимного доверия и установлению дру-

жественных добрососедских отношений между двумя странами. Также было 

достигнуто единое понимание того, что нормализация советско-китайских 

отношений не направлена против третьих стран и никоим образом не наносит 

урона связям между КПСС и КПК, руководящими социалистическими 

строительством в своих странах. Они будут развиваться в соответствии с 

принципами независимости и самостоятельности, полного равноправия, 

взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга
238

. 

Визит М.С. Горбачева в Китай ознаменовал вступление совет-

ско-китайских отношений в качественно новый этап. После совет-

ско-китайской встречи деловые связи между двумя странами получили новый 

импульс к развитию. В июле 1989 г. СССР открылись Дни китайской науки и 
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техники, приуроченные к 40-летию КНР. В том же месяце в Москве состоялось 

4-е заседание советско-китайской межправительственной комиссии по эко-

номическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредсе-

датели комиссии подписали совместный протокол о взаимодействии
239

. В 

конце июля 1989 года в Париже были переговоры министров иностранных дел 

СССР и КНР. На переговорах отмечалось, что со времени нормализации со-

ветско-китайских отношений проделана полезная работа по реализации вну-

шительного потенциала сотрудничества между СССР и КНР в экономической, 

научной и культурной областях. По договоренности обеих сторон, в ноябре 

1989 была запланирована первая встреча дипломатических и военных экс-

пертов в Москве для того, чтобы обсудить вопросы сотрудничества воору-

женных сил в советско-китайских пограничных районах и укрепления мер 

доверия в военной области
240

.  

В ходе пребывания в СССР в сентябре 1989 г. по приглашению ЦК КПСС 

делегации КПК во главе с заведующим Отделом международных связей ЦК 

КПК Чжу Ляном были определены параметры межпартийных связей на бли-

жайшие два года. Предусматривалось, в частности, обменяься делегациями 

на уровне секретарей ЦК или членов Политбюро, развивать контакты между 

партийными научными учреждениями и изданиями.  

В декабре 1989 года в Китае находилась делегация Международного от-

дела ЦК КПСС во главе с В.М. Фалиным
241

. 12–17 сентября 1989 года КНР 
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посетила с официальным дружественным визитом делегация Верховного 

Совета СССР во главе с Первым заместителем Председателя Верховного Со-

вета СССР А.И. Лукьяновым. В ходе переговоров между советской делега-

цией с представителями Всекитайского собрания народных представителей, 

обе стороны отметили, что открывается новая страница в связах между со-

ветскими и китайскими представительными органами
242

. 30 сентября 1989 

года в Нью-Йорке состоялась очередная встреча министров иностранных дел. 

Советский и китайский министры почеркнули значение нормализации меж-

государственных отношений между двумя странами и продолжили обсужде-

ние вопросов о кампучийском урегулировании
243

.  

В апреле 1990 г. премьер Ли Пэн посетил Москву и говорил с Горбачевым, 

прежде всего, о пограничной проблеме. Премьер отметил, что согласен с по-

иском договоренности по вопросу островов вблизи Хабаровска и районом 

Памира и что надо учесть интересы СССР
244

. Обе стороны продолжили об-

суждение на саседаниях рабочей группы. В результате активной дискуссии 

удалось согласовать участок в районе пика Хан-Тенгри на территории Кир-

гизии. Граница здесь должна была проходить через этот пик.  

Динамично развивается и научно-техническое сотрудничество, охватив-

шее в 1989 году 26 тематических областей. В 1989 году АН СССР и АН КНР 

подписали Соглашения о прямых связях между академическими института-

ми и об основных направлениях сотрудничества между академиями до 2000 
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года. В 1989 году в КНР побывало в составе делегаций и по отдельным при-

глашениям около 600 советских ученых
245

. 

В период с 23 ноября по 2 декабря 1989 года в КНР состоялись перего-

воры между руководством Государственного Комитета по физической куль-

туре и спорту и Комитета по физкультуре и спорту КНР
246

. Спортивное со-

трудничество между СССР и КНР в 1989 году получило бстрое развитие. 

Таблица 5. Справка о спортивном сотрудничестве с КНР в 1989 году
247

. 

 

 Направлено в КНР Принято из КНР 

Спортивные деле-

гации для участия в 

соревнованиях 

12 / 164 чел. 16 / 206 чел. 

Специалисты 5 / 16 чел. 4 / 5 чел. 

Тренеры 7 / 7 чел. 3 / 5 чел. 

Журналисты 3 / 6 чел. 2 / 8 чел. 

Делегации 

Комитетов 

 2 / 10 чел. 

Всего: 28 дел. 197 чел. 25 дел. 226 чел. 

 

12–13 декабря 1989 года в СССР под организацией МИД СССР и Ин-

ститута Дальнего Востока АН СССР была проведена научно-практической 

конференции на тему – связи РСФСР с Китайской Народной Республикой: 

возможности и перспективы
248

. Это свидетельствовало о том, что советская 

интеллигенция также стала участвовать в развитие советско-китайских от-

ношений. 
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В дополнение к обменам между странами также расширяются межре-

гиональные обмены. 12–26 августа 1989 года по приглашению руководства 

провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин их посетила делегация МИД 

РСФСР. Она обсудила вопросы состояния и перспектив сотрудничества с 

указанными провинциями по разным направлениям
249

. 

В 1989 году между общественным организациям СССР и КНР налажи-

ваются деловые контакты. Китайская делегация профсоюзной и женской фе-

дераций прибывали в СССР. В ходе их визита были встреча с руководителями 

ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов). Пер-

вый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодежи) с делегацией также посетил Китай
250

.  

В этот период между двумя странами формируется практика обмена сту-

дентами.  В этом же году гастроли Большого театра СССР бывали в Китае, а 

группа китайского цирка посетила Советский Союз. 

Таким образом, после визита М.С. Горбачева в Китай, во-первых, норма-

лизация китайско-советских отношений привела к ряду новых изменений в 

международных отношениях. Улучшились отношения СССР со странами 

«третьего мира»; также улучшились отношения друг с другом  у самих этих 

стран ( отношения Китая с Индией, отношения Индии с Пакистаном, отно-

шения Китая с Вьетнамом и их отношения со странами АСЕАН; улучшились 

отношения между Соединенными Штатами, Советским Союзом и Китаем, и в 

этом «треугольнике» начался новый период стабильности. Во-вторых, итогом 

                                           
249 ГАРФ. Ф. А612. Оп. 1. Д. 693. – Л. 31-32. 
250

 Бажанов Е.П. СССР и Азиатско-тихоокеанский регион. – М., 1991. – С. 211-215 



 

 

124 
 

международной активности М.С. Горбачева, это способствовало развитию 

мира и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нормализация 

китайско-советских отношений позволила Советскому Союзу взять на себя 

инициативу по сокращению своего военного присутствия в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и вынудила США также рассмотреть этот вопрос; 

с экономической точки зрения Советский Союз использовал сокращение фи-

нансовых вложений в военную инфраструктуру для развития своего Дальне-

восточного региона; СССР приветствовал  и ожидал широкое участие азиат-

ских стран в  инвестирование проектов развития Дальнего Востока. 

В-третьих, благодаря политики нового политического мышления М.С. Гор-

бачева нормализация советско-китайских отношений открыла путь для уста-

новления нового уровня понимания теореттико-идеологических проблем. По 

вопросу о социалистических реформах и модернизации М.С. Горбачев заявил, 

что не существует единой модели общественных изменений основ социализ-

ма. Реформы Советского Союза, Китая и других социалистических стран 

устранили ошибочное представление о том, что социализм представлял собой 

стереотипную и неизменную систему. Китайская сторона также считала, что 

фиксированной модели социализма быть не может; в трактовке идеологиче-

ских различий между двумя странами советская сторона указывала на то, что 

не навязывает свою модель ни никаким странам. В советской партийной 

прессе также утвердлась, что Советский Союз и Китай научились «не беспо-

коиться о разных точках зрения» и «не оскорблять друг друга, а скорее кон-

структивно вести диалог»
251

. 
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Также отметим, что М.С. Горбачев в качестве цели определил построене 

«демократического социализма», а Китай продолжал строить «социализм с 

китайской спецификой». Несмотря на это, отношения между двумя странами 

стабильно улучшались. Это свидетельствовало о том, что после нормализа-

ции китайско-советских отношений была создана новая модель эффективного 

сотрудничества. 

 

2.3. Новые внешнеполитические соглашения и развитие  

советско-китайских отношений в 1990-1991 гг. 

В апреле 1990 года в атмосфере доброжелательности, откровенности и 

взаимопонимания между проходил второй официальный визит премьера Го-

сударственного совета КНР Ли Пэна в Советский Союз. Как он заявил, цель 

его визита заключалась в том, чтобы действуя в духе майского 1989 года со-

вместного коммюнике между КНР и СССР дальше развивать отношения ме-

жду двумя странами в области политики, экономики, торговли, науки и тех-

ники, культуры, образования и в других областях
252

. Во время беседы с 

М.С. Горбачевым Ли Пэн подчеркнул, что после исторической встречи 1989 

года межгосударственные отношения вступили в новый процесс развития. 

Между двумя странами открылись хорошие перспективы для развития во 

многих областях
253

. М.С. Горбачев предлжил развивать и расширять взаимо-

действия в экономике, культуре, науке, технике, экологии и др.
254

.  

В результате визита премьера Ли Пэна были подписаны 6 крупных со-

ветско-китайских соглашений. Ли Пэн и Н.И. Рыжков подписали долгосроч-
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ную программу развития экономического и научно-технического сотрудни-

чества между СССР и КНР до 2000 года и соглашение о сотрудничестве в 

области исследования и использования космического пространства в мирных 

целях
255

. Министр внешних экономических связей СССР К.Ф. Катушев и за-

меститель министра внешних экономических связей и внешней торговли КНР 

Ли Ланьцинь подписали межправительственные соглашения о государствен-

ном кредите для поставок из КНР в СССР товаров народного потребления,  

меморандум о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной электростанции и 

предоставлении для этого строительства Советским Союзом Китаю государ-

ственного кредита. Министры иностранных дел СССР и КНР подписали 

межправительственное соглашение о руководящих принципах взаимного со-

кращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной области в районе 

советско-китайской границы, а также протокол о консультациях между ми-

нистерствами иностранных дел двух стран
256

.  

К важным областям сотрудничества в долгосрочной программе были от-

несены топливная промышленность и энергетика, металлургия, транспорт и 

связь, производство товаров народного потребления, сельское хозяйство и 

переработка аграрной продукции, машиностроение, лесная и деревообраба-

тывающая промышленность и строительство. В том планировалось реализо-

вывать проекты в ядерной энергетике и авиакосмической промышленности. 

Важным показателем нового этапа сотрудничества явилось взаимодействие в 

военной области.   
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До конца 1990 года изменения в отношениях между двумя странами в 

основном были отражены в следующих областях. Во внешнеполитических 

отношениях между Советским Союзом и Китаем увеличилось количество 

обменов между правительствами и парламентскими делегациями.  Обе сто-

роны установили взаимное уведомление о крупных политических проблемах, 

в том числе с помощью частных письмах высших руководителей государств. 

Расширились и партийные контакты. В мае 1990 года председатель Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС Б.К. Пуго посетил Китай. В октябре того 

же года в Советском Союзе побывал Дин Гуаньгэнь, заместитель Политбюро 

ЦК КПК и секретарь Секретариата
257

.  

Был достигнут определенный прогресс и в пограничных переговорах. 1 

сентября 1990 года в Харбине состоялась встреча двух министров иностран-

ных дел СССР и КНР. Стороны выразили уверенность в том, что на погра-

ничных переговорах достигнуты успехи, и согласились ускорить переговор-

ный процесс
258

. Основываясь на мнениях, согласованных обеими сторонами, в 

конце октября 1990 года в Пекине состоялось очередное заседание рабочей 

группы советско-китайской делегации по вопросу о границах. 23 ноября 1990 

года обе страны в ходе рабочего совещания в Урумчи заявили, что удовле-

творены той «великой работой», которую в течение короткого времени после 

нормализации советско-китайских отношений удалось сделать
259

.  
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С января 1989 года по февраль 1990 года, после переговоров и консульта-

ций между экспертами двух стран, обе стороны договорились о руководящих 

принципах сокращения вооруженных сил в приграничных районах двух 

стран и укреплении военного доверия. Во время визита премьер-министра 

Госсовета КНР Ли Пэна в Советский Союз в апреле 1989 года министры 

иностранных дел двух стран подписали «Соглашение между правительства-

ми Советского Союза и Китая о взаимном сокращении вооруженных сил в 

пограничных районах и укреплении доверия в военной области». Стороны 

согласились с тем, что на основе принципа взаимной безопасности соответ-

ствующие вооруженные силы в приграничных районах Советского Союза и 

Китая, должны быть сведены к минимальному уровню, совместимому с их 

добрососедскими отношениями
260

. Это не только являлось эффективной га-

рантией развития добрососедских и дружественных отношений между двумя 

странами, но и важным вкладом в подержание мира в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Иными словами, СССР и КНР сделали прорыв в 

сокращении вооруженных сил в приграничных районах. 

Экономические и торговые отношения между двумя странами продол-

жали развиваться, и были достигнуты новые успехи. Объем товарооборота в 

1989 г. составил 2,4 млрд. руб. (1988 г. – 1,85 млрд. руб.). В марте 1990 г. со-

стоялся визит в Китай министра внешних экономических связей СССР 
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К.Ф. Катешева, в ходе которого был подписан протокол о товарообороте и 

платежах на 1990 г., предусматривающий рост объема взаимных поставок 

(без приграничной торговли) на 8,7% по сравнению с 1989 г. В 1989 г. в КНР 

побывало в составе делегаций и по отдельным приглашениям около 600 со-

ветских ученых.  

Расширялась сфера прямой и приграничной торговли. В 1989 году ее 

объем вырос по сравнению с 1988 г. в 2,8 раза (1988 г. – 87, 9 млрд. руб.). На 

территории СССР на договорных началах трудилось 10 тыс. китайских рабо-

чих. Активизировала работу смешанная советско-китайская комиссия, соз-

данная еще в 1986 г., по разработке схемы комплексного использования вод-

ных ресурсов пограничных рек Аргунь и Амур. Активизируются межведом-

ственные связи. Было заключено соглашение о сотрудничестве между госу-

дарственными плановыми комитетами двух стран. Также установились де-

ловые связи между Комитетом народного контроля СССР и Министерством 

контроля КНР. Летом 1990 г. в Москве работала торгово-экономическая вы-

ставка КНР. Ответная выставка СССР прошла в Пекине в сентябре этого же 

года
261

. 

Установилось непрерывное развитие обменов между двумя странами в 

области культуры и образования. Был подписан план культурного сотрудни-

чества на 1988–1990 гг., и протокол о сотрудничестве в области кинемато-

графии на 1990 год. Расширялся обмен художественными коллективами, ук-

реплялись контакты между творческими союзами. 
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По возрастающей шли обмены в области образования. В 1989–1990 

учебном году в 75 вузах 25 городов Китая обучалось более 325 советских 

студентов и стажеров, работало 43 преподавателя русского языка. С китай-

ской стороны на учебе в СССР находится около 900 стажеров, студентов и 

аспирантов (1989 год – 600 чел.)
262

. 

Укреплялись связи и между военными ведомствами двух стран. С нор-

мализацией советско-китайских отношений нормальные связи между воен-

ными ведомствами двух стран постепенно восстанавливались. Прежние про-

тивники на советско-китайской границе стали дружественными партнерами 

на переговорах. В апреле 1990 года во время переговоров между Ли Пэном и 

М. Горбачевым в Москве обе стороны согласились, что руководители воен-

ных ведомств двух стран должны проводить дружеские обмены, чтобы укре-

пить взаимопонимание. В этот период Сюй Синь, заместитель начальника 

штаба Народно-освободительной армии Китая, встретился с первым замес-

тителем министра обороны СССР и начальником генерального штаба ВС 

СССР М.А. Моисеевым
263

. Летом 1990 года заместитель председателя Ки-

тайской военной комиссии Лю Хуацин снова посетил Советский Союз. 

Таким образом в 1990-ом году СССР и КНР укрепили обмены и наладили 

тесные контакты в различных областях. В политике –укрепилось взаимное 

уважение и равенство; в экономике – взаимная выгода и сотрудничество; в 

безопасности – взаимное доверие и общая ответственность; в культуре – 

взаимные обмены и содействие развитию друг друга; в идеологических ус-
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тановках – мирное сосуществование и стремление к единству при сохране-

нии различий.  

15-19 мая 1991 года состоялся визит генерального секретаря ЦК КПК, 

председателя Центрального военного совета КНР Цзян Цзэминя в СССР. Ви-

зит проходил по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, председа-

теля Президиума Верховного Совета СССР М.С. Горбачева
264

. Этот визит стал 

центральным событием в советско-китайских отношениях. Руководители 

обеих стран провели обмен мнениями по всем областям советско-китайских 

отношений. Обе стороны положительно оценили развитие советско-китайских 

отношений за два года, прошедших после их нормализации, и обсуждали 

развитие отношений дружбы и сотрудничества между СССР и КНР в поли-

тической, торгово-экономической, культурной, научно-технической, военной 

и других областях.  

19 мая по итогам переговоров между СССР и КНР было подписано со-

вместное советско-китайское коммюнике. Самым важным итогом визита Циан 

Цзэминя было фиксирование советско-китайской межгосударственной гра-

ницы на ее восточной части протяженностью 4375 км – от стыка границ СССР, 

КНР и МНР до стыка границ СССР, КНР и КНДР. По этому соглашению ост-

рова, находящиеся на китайской стороне от середины главного фарватера 

Амура и Уссури, включая остров Даманский, были подтверждены как при-

надлежащие Китаю
265

. Стороны выразили готовность интенсивно продолжать 

переговоры по еще не согласованным участкам «для справедливого рацио-
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нального решения исторически нерешенных пограничных вопросов»
266

. Обе 

стороны договорились продолжать переговоры о сокращении вооруженных 

сил и укреплении доверия в военной области в районе границы. И в Пекине с 

13 июня по 9 июля 1991 года состоялся 4-й раунд этих переговоров
267

. 

Советский Союз впервые открыто выразил поддержку позиции Китая в 

отношении Тайваня. В совместном коммюнике стороны решительно высту-

пали против любых попыток и действий, направленных на создание «двух 

Китаев», «одного Китая и одного Тайваня», «одной страны с двумя прави-

тельствами» или «независимого Тайваня»
268

. Обе стороны подчеркнули, что 

нормальное развитие советско- китайских отношений не только отвечает ко-

ренным интересам обеих стран, но и идет на пользу миру в АТР. Китайский 

руководитель отметил, что отношения между двумя странами вступили в 

новый этап сохранения и укрепления советско-китайских отношений добро-

соседства и дружбы не только в нынешнем столетии, но и в XXI веке. 

В начале 90-х гг. прошлого века, отношения между СССР и КНР быстро 

переходили от безрезультатной полемики к продуктивным диалогам и пере-

говорам, от противоположности к добрососедству, от конкурентных отноше-

ний на международной сцене к сотрудничеству и партнерству. Руководитель 

Советского Союза М.С. Горбачев играл важную роль в этом процессе. По 

вопросу об отношениях с другими странами, особенно с социалистическими, 
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М. Горбачев предлагал, рассматривать проблемы прежде всего на основе 

принципов «международного права» и «равновесия интересов», пользоваться 

«равенством диалога, который может принять другая сторона». Подчеркивая, 

что задача советской дипломатии – «искать и находить друзей» или, по край-

ней мере, не «создавать врагов». Советско-китайское коммюнике 1991 года 

заложило прочный фундамент таким принципам развития отношений между 

странами.  

После распада СССР, Россия, как наследник Советского Союза, не изме-

нил приоритетов в отношении между Россией и Китаем. С этого времени от-

крылся новый этап дипломатических отношений между РФ и КНР. Однако, 

реальная ситуация была в том, что в странах Балтии Восточной Европы про-

исходили кардинальные изменения. В марте 1991 года Литва первой сообщила 

о своей независимости. После этого с августа, республики бывшего Совет-

ского Союза один за другим провозгласили свою независимость. 21 декабря 

1991 года, руководители 11 республик бывшего Советского Союза встретились 

в столице Казахстана Алма-Ате, и совместно подписали «Декларацию Ал-

ма-Аты» и «Протокол к беловежскому соглашению о создании СНГ», офици-

ально сообщили «роспуск» бывшего СССР и создание СНГ (содружество не-

зависимых государств). Российская Федерация заменила бывший СССР и 

стала постоянным членом Совета Безопасности ООН.  

6–13 декабря 1991 года делегация во главе с Председателем Комитета 

Верховного Совета РФ по международным делам и внешнеэкономическим 

связям В.П. Лукиным отправилась в Китай. Председателю Всекитайского 

собрания народных представителей Вань Линю было передано письмо от 
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президента РФ Б.Н. Ельцина. Ван Линь подчеркнул, что Россия является 

крупнейшим соседом Китая, и сотрудничество с Россией является важным 

вкладом в мир. Он также передал приветствия и пожелания Б. Н.Ельцину и 

Р.И. Хасбулатову.  

В ходе переговоров китайские китайская сторона подчеркивала, что они 

готовы развивать отношения с Российской Федерацией на основе совместных 

советско-китайских коммюнике 1989 и 1991 годов и принципов мирного со-

существования.  

Однако у Китая появились новые вопросы к руководству РФ. Китай был 

обеспокоен тем, что Россия может связать свое отношение к Китаю с пони-

манием вопросов прав человека, рыночной экономики и других вопросов. 

Поэтому сотрудничество в идеологической сфере в это время фактически 

прекратилось. Китайская сторона считала, что принцип прагматизма в отно-

шении к Китаю, а не привязка его к какой-либо идеологии, соответствует и 

стратегическим интересам России
269

.  

Китайские лидеры были также обеспокоены тем, что Россия установит 

какие-то политические связи с Тайванем. Они считали, что это означало бы 

существование ситуации «двух Китаев». В то же время, по словам ви-

це-премьера Госсовета Китая Ву Сюэцяня, Китай не выступает против раз-

вития экономических, культурных и других неофициальных отношений Рос-

сии с Тайванем. В целом, взгляды Китая на тайваньский вопрос удалось со-

гласовать с позицией России по этому вопросу
270

.  
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Китай готов был продолжать развивать двустороннее торго-

во-экономическое сотрудничество с Россией, в том числе в рамках пригра-

ничной торговли. Поэтому Россия считала, что очень важно установить пря-

мую связь между Комитетом внешней связи МИД РФ и Министерством 

внешней торговли и экономического сотрудничества КНР. Россия также под-

держала идею вести переговоры по широкому кругу вопросов экономики и 

торговли, и вопросов военного технического сотрудничества
271

. 24 декабря 

1991 года МИД КНР официально заявил, что Китай готов развивать отноше-

ния со всеми странами-членами СНГ на основе пяти принципов мирного со-

существования.  

25 декабря 1991 года китайская делегация во главе с министром ино-

странных дел Цянь Цичэнь, министром внешней торговли Ли Ланцином и 

заместителем министра иностранных дел Тянь Цзэнпинем отправилась в 

Россию и на Украину, чтобы обменяться мнениями о развитии двусторонних 

отношений. В ходе визита делегации министр иностранных дел 27 декабря 

проинформировал 12 стран, в том числе Россию и Украину, о признании ки-

тайским правительством их независимости и подготовке к переговорам об 

установлении дипломатических отношений
272

. Ли Ланцин и министр внешних 

экономических связей Российской Федерации П.О. Авен договорились о 

торгово-экономическом соглашении между двумя странами
273

.  
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29 декабря Г.Ф.Кунадзе и Тянь Цзэнпэй как заместители министров ино-

странных дел РФ и КНР подписали протокол переговоров по связям между 

двумя странами. Обе стороны согласились включить в протоколах основные 

принципы мирного сосуществования. Принципы, установленные двумя со-

вместными коммюнике Китая и Советского Союза в 1989 и 1991 годах, 

по-прежнемуоставались руководящими принципами развития межгосударст-

венных отношений. Стороны заявили, что готовы взять на себя обязательства, 

предусмотренные договорами и соглашениями, подписанными между Со-

ветским Союзом и Китаем, и пользоваться соответствующими правами. В 

документе подчеркивалось, что эти принципы очень важны для эффективного 

развития китайско-российских отношений
274

. После переговоров Г.Ф. Кунадзе 

сообщил журналистам, что протоколы подписанные по иьогам переговоров 

имели политические значения, потому что в ходе первых дипломатических 

контактов между Россией и Китаем российская сторона подтвердила свою 

готовность продолжать осуществлять свою политику в Китае согласно тра-

диции, идущей с 1985 года
275

. 

Российская Федерация как правопреемница Советского Союза получила 

хорошую базу для укрепления и развития двусторонних отношений с Китаем. 

Добрососедственные и взаимовыгодные отношений между двумя странами 

соответствовали их государственным интересам. В Китае понимали, что в 

начале своего пути к независимости Россия ориентировалась исключительно 

на Западные страны. Однако, эта поддержка была не такой, как обещали за-
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падные политические руководители. По документам Международного ва-

лютного фонда (МВФ) в 1992 году Россия получила финансовое содействие 

всего в 15 млрд долл. В том числе 12,5 млрд долл. экспортного кредита, 1 млрд 

долл. кредита от МВФ и только 1,5 млрд долл. валютной помощи
276

. Эта сумма 

для России во время экономического кризиса была мизерной. Россия начала 

осознавать, что ее ожидания помощи от Запада слишком оптимистичны. 

После дезинтеграции в СССР и становления независимости России ки-

тайское руководство не желало разногласий с Россией по идеологическим 

вопросам. Поэтому дальнейшее развитие межгосударственных отношений 

между Россией и Китаем было совместным желанием народа обеих стран, и 

соответствуетвовало их общим интересам.  

Таким образом 1992 год был этапом перехода от советско-китайских к 

российско-китайским отношениям. Возникла новое политико-географическое 

пространство. С 27 декабря 1991 года, когда КНР официально признала РФ в 

качестве правопреемника международных прав и обязательств бывшего Со-

ветского Союза, начинается период нового «постсоветского» развития связей 

между двумя странами
277

.  

 

Глава 3. От нормализации отношений с КНР к стратегическому 

партнерству (1992-1996 гг.) 

3.1. Начало стратегического партнерства между Россией и Китаем 

В 1991 году Российская Федерация стала преемницей СССР и на между-
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народной арене. Россия и Китай стали странами с различными социальными 

системами и идеологическими основаниями. В этих обстоятельствах, вопрос 

развития двусторонних отношений являлся серьезной проблемой для России 

и Китая. С тех пор начата новая глава российско-китайских отношений. 

Первая встреча на высшем уровне между руководителями России и Китая 

проходила 31 января 1992 года в рамках заседания Совета Безопасности ООН в 

Нью-Йорке. Во вемя беседы премьер китайского правительства Ли Пэн и 

президент Б. Ельцин подтвердили, что между двумя странами будут разви-

ваться дружественные и добрососедские отношения на основе пяти принци-

пов мирного сосуществования, зафиксированных в советско-китайских ком-

мюнике 1989 и 1991 годов. Б.Н. Ельцин также подтвердил, что Верховый Со-

вет РФ планирует ратифицировать Соглашение о государственной границе 

между двумя странами в ее восточной части. Кроме того, он отметил, что 

экономические отношения между двумя странами являются взаимодопол-

няющими и у обеих стран большой потенциал для развития торго-

во-экономического сотрудничества. При этом идеологическое различие не 

должно стать для них препятствием
278

. Ли Пэн пригласил Президента РФ 

Б.Н.Ельцинаа посетить Китай с официальным визитом.  

Одновременно российское правительство приняло ряд практических мер. 

13 февраля российское правительство представило «Советско-китайское по-

граничное соглашение на ее восточной части» в Верховный Совет для обсу-

ждения и утверждения. 4 марта российское правительство заявило, что не 

будет больше продавать оружие Тайваню. С 5 марта по 10 марта министр 
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внешней экономических связей России П. Авен посетил КНР и согласился с 

Китаем предоставить друг другу режим наиболее благоприятствования обеим 

нациям и отменить некоторые из существующих ограничений, которые пре-

пятствуют развитию торговли между двумя странами. 

В 1992 году активно продолжались дипломатические контакты на раз-

личном уровне. В частности, неоднократно встречались министры ино-

странных дел Китая и России. В марте 1992 года состоялся визит в Пекин 

министра иностранных дел России А.Козырева
279

. В ходе своего визита он 

встречался с Ли Пэном и Циян Цичэнем. Обе стороны обменивались мнением 

по российско-китайским отношениям, а также по основным проблемам АТР. 

Российский министр много раз отмечал, что ситуация в России сильно изме-

нилась, но, как и прежде, российская сторона с Китаем развивает дружест-

венное сотрудничество и политические связи
280

. А. Козырев говорил, что 

Россия дорожит отношениями с Китаем, уважает прошлое и устремляет взоры 

в будущее вместе с китайским народом
281

. Таким образом, благодаря контак-

там лидеров двух стран обе стороны углубили взаимное понимание, укрепили 

доверие между странами, а также заложили необходимую основу для развития 

добрососедских и взаимовыгодных отношений.  

Мирные внешние условия и добрососество явились общим желанием на-

родов обеих стран. Поэтому обе стороны считали, что имевшиеся расхождения 
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должны устраняться в ходе переговоров и не мешать нормальному развитию 

межгосударственных отношений
282

.  

В беседе с министром иностранных дел России китайская сторона вновь 

подчеркнула, что приветствует визит президента РФ Б.Н. Ельцина в Китай. 

Российская сторона приняла приглашение от Китая, и предложила время его 

первого визита.  

Во время посещения Китая А. Козыревым российский и китайский ми-

нистры иностранных дел подписали Протокол об обмене ратификационными 

грамотами по Соглашению о границе от 16 мая 1991 года.
283

 Таким образом, 

99 % всей протяженности восточной части российско-китайской границы 

были уточнены и обозначены.  

В 1992 году после визита А. Козырева, между Россией и Китаем были 

реализованы взаимные визиты на уровне зампремьеров и министров. Обе 

страны продолжали развивать военные, научные, межпарламентские, обще-

ственные правовые и торгово-экономические связи. В апреле заместителя 

министра иностранных дел РФ И. Рогачева направили работать послом в Ки-

тае. Раньше он в течение 10 лет участвовал в нормализации совет-

ско-китайских отношений. 

Позже вице-премьер министр России А. Шохин, министр юстиции Б. 

Федоров, заместитель министра иностранных дел Г. Кунадзе и заместитель 

министра обороны А. Кокошин одним за другим посетили Китай. 
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 Вице-премьер Китая Тянь Цзиюнь, министр обороны Цинь Цзивэй также 

посетили Россию. Глава внешнеполитического ведомства Китая Цянь Цичэнь 

посетил Москву с ответным визитом в ноябре 1992 года. 24–25 ноября на бе-

седе с китайским министром, президент РФ Б.Н. Ельцин подчеркнул, что 

развитие отношений с КНР – приоритетное направление внешней политики 

правительства Москвы. Обе стороны подчеркнули, что расхождения в области 

идеологии не должны мешать развитию российско-китайских добрососедских 

отношений
284

.  

17–19 дек 1992 г. состоялся первый официальный визит в Китай Прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина. Этот визит открывал новый этап в отношениях меж-

ду Россией и КНР. Визит позволил снять предубеждения, сохранявшиеся ме-

жду Москвой и Пекином.  

Б.Н. Ельцин и председатель КНР Ян Шанкунь подписали «Совместную 

декларацию об основах отношений между Российской Федерацией и Китай-

ской народной Республикой»
285

. В документе содержалось обязательство не 

участвовать в каких-либо военно-политических союзах, направленных про-

тив другой стороны, не допускать, чтобы их территория использовалась 

третьим государством в ущерб безопасности другой стороны, не прибегать к 

силе или угрозе силой в отношении друг друга. Различия в подходах сторон к 

некоторым проблемам (ядерное разоружение, права человека) не должны яв-

ляються препятствием на пути расширения и углубления двустороннего со-

трудничества
286

. По вопросам международной безопасности обе стороны в 
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декларации заявили, что будут реализовать активные взаимные консультации в 

рамках ООН, а также не будут стремиться к гегемонии в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и других районах мира. Страны подтверждали и 

обязательство не применять первыми ядерного оружия в какой бы то ни было 

ситуации
287

.  

По вопросам межгосударственных отношений, страны выступали за рас-

ширение двусторонних консультаций по международным вопросам и усло-

вились регулярно поддерживать политический диалог на различных уровнях, 

включая встречи на высшем уровне
288

. Россия и Китай совместно провозгла-

сили намерения развивать связи в военной, экономической, торговой, науч-

но-технической и культурной областях.  

Российская и китайская стороны считали необходимым сократить воору-

женные силы в районе российско-китайской границы до минимального уровня, 

соответствующего нормальным добрососедским отношениям между двумя 

странами. Также было подписано 24 межправительственных и межведомст-

венных соглашений и документов по различным направлениям сотрудниче-

ства
289

. Все эти документы стали правовой основой укрепления взаимовыго-

дыных отношений между РФ и КНР в различных областях. Соответствующие 

документы подписали также представители городов – Москвы и Пекина, си-
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ловых структур, академий наук, ведомств, ведающими вопросами образования, 

мирного использования атомной энергии
290

.  

В ходе переговоров с китайскими руководителями, президент РФ 

Б.Н. Ельцин пригласил китайского генерального секретаря ЦК КПК, предсе-

дателя и премьер-министра КНР посетить Россию с официальным визитом. 

Китайская сторона выразила благодарность и приняла приглашение. Также 

для активного инвестирования в Россию были приглашены китайские орга-

низации и предприниматели.  

Одной из характеристик новых отношений между Россией и Китаем яв-

лялось то, что они не были ограничены какой-либо идеологией
291

. Россия и 

Китай поддерживали принцип невмешательства во внутренние дела друг 

друга и уважения права народа любой страны на свободный выбор путей 

своего внутреннего развития.  

Президент Б. Н. Ельцин подчеркивал, что его визит «создает новые ус-

ловия для продвижения двух стран к XXI веку и открывает новую эру дру-

жеских отношений между двумя странами». Министр иностранных дел РФ А. 

Козырев отметил, что визит «достиг прорыва в российско-китайских отно-

шениях и укрепил статус России как большой страны в Европе и Азии». Цзян 

Цзэминь отметил, что, «Первая встреча на высшем уровне между Китаем и 

Россией имеет большое значение для развития двусторонних отношений в 

будущем и, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию китай-
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ско-российских отношений». Ли Пэн считал, что «этот визит вывел двусто-

ронние отношения на более высокий уровень»
292

.  

В результате первого визита российского лидера в Китай две страны ус-

пешно завершили переход от советско-китайских отношений к россий-

ско-китайским отношениям и открыли новую страницу в истории двусто-

ронних отношений. 

После распада бывшего Советского Союза российско-китайские отно-

шения вышли на новый высокий уровень лишь за один год. Это было резуль-

татом совместных усилий обеих сторон. В добрососедских и дружеских от-

ношениях, поддержанных Россией и Китаем, не было ни конфронтацией, ни 

союзов. Эти отношения не только оказывали существенное влияние на ре-

формы и экономическое строительство двух стран, но также играли позитив-

ную роль в укреплении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе и во всем мире.  

По мнению китайской стороны сохранение добрососедских и дружест-

венных отношений с соседними странами являлось важной частью внешней 

политики Китая. Во время встречи с Ельциным Ли Пэн четко заявил о том, 

что как бы ни изменилась ситуация в будущем, Китай неуклонно придержи-

вается пяти принципов мирного сосуществования, особенно принципа рав-

ноправия, взаимной выгоды, добрососедства и дружбы, развития долгосроч-

ных отношений, стабильной дружбы и сотрудничества с Россией. 

В России курс на дружественные отношения с Китаем был не только по-

литикой российского правительства, но и подерживался всеми политически-
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ми силами. 18 декабря 1992 года, когда Б. Ельцин беседовал спредставителя-

ми общественности в Пекине, он сказал: «Необходимо сотрудничать с доб-

рыми соседями из Китая». 6 апреля 1993 года, встретившись с послом Китая 

Ван Цаоцином, председатель верховного совета РФ Р. Хасбулатов также го-

ворил о том, что независимо от того, как изменится внутренняя и внешняя 

политика России, Китай останется нашей дружественной страной-партнером. 

Сохранение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем 

заложило прочную основу для изменений экономических отношений между 

двумя странами. В ближайшие годы экономические отношения между двумя 

странами развивались от приграничной торговли между регионами и от-

дельными лицами на национальном, региональном, коллективном и индиви-

дуальном уровне к торгово-технологическим обменам, особенно это касалось 

высокотехнологичного сотрудничества. Также они были направлены на соз-

дание совместных предприятий, совместных разработок, исследования и 

другие новые формы экономического сотрудничества. В российско-китайской 

совместной декларации также указывалось, что обе страны могут сотрудни-

чать в самых разных областях, включая сельское хозяйство, биотехнологии, 

энергетику, мирное использование ядерной энергии, транспорт, инфраструк-

туру, связь, мирное использование космоса, военные трансферты и розничную 

торговлю. 

После первого визита Б. Ельцина российско-китайское сотрудничество 

показало хорошую тенденцию развития. В 1993 году в дружественной атмо-

сфере между РФ и КНР продолжался обмен государственными парламент-

скими, общественными и другими делегациями. В январе 1993 года в Китае 
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находилась делегация Верховного Совета РФ во главе с заместителем пред-

седателя. В июле состоялся визит председателя Союза промышленников и 

предпринимателей РФ А. Волского. Вице-премьер Правительства РФ, пред-

седатель Госмкомитета по делам федерации и национальностей С. Шахрай 

также посетил КНР в июне. В сентябре в Китае с рабочим визитом побывал 

министр связи РФ.
293

 В 1993 году в России были организованы более 30 

правительственных экспертных миссий для посещения Китая. 

В 1993 году военные связи между Россией и Китаем также стали более 

тесными и регулярными. В ноябре в Китае находилась военная делегация РФ 

во главе с министром обороны П. Грачевым. Между министрами обороны 

России и Китая были проведены переговоры и подписано соглашение о со-

трудничестве вооруженных сил двух стран на 5 лет. Это соглашение преду-

сматривало также согласование действий в районе приграничных округов, в 

частности, Шэньянского и Дальневосточного.
294

   

В марте 1993 года в Москве и 1–11 июня – в Пекине проходили 9-й и 10-й 

«советско-китайские» переговоры о сокращение вооруженных сил РФ и КНР 

и мерах доверия в районе границы. Эти переговоры начались в ноябре 1989 

года между бывшим Советским Союзом и Китаем.  

В 1992 году «советская» делегация была преобразована в совместную 

делегацию стран СНГ – России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана во 
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главе представителем МИД России
295

. Зона сокращения определялась в 100 

км глубиной по обе стороны от линии границы. В 1993 году был определен 

предельный уровень сохраняемых вооруженных сил обеих сторон в указан-

ной зоне. За ее пределами каждая сторона имела право поступать по своему 

усмотрению
296

. 

В период с 3 по 10 августа 1993 г. по приглашению Министра железных 

дорог КНР Хань Чжубиня делегация во главе с министром путей сообщения 

РФ Г.М. Фадеевым находилась в КНР. В ходе пребывания между ними со-

стоялись переговоры
297

. 

В целом в 1993 году контакты на высоком уровне между двумя странами 

поддерживали высокий уровень активности. Поэтому экономические и тор-

говые отношения между РФ и КНР показали новое развитие. Согласно ста-

тистике китайской стороны, объем товаров двух стран достиг 7.6 миллиардов 

долл. Обе стороны демонстрировали большое желание совместного решения 

трудных международных вопросов. Правительства обеих стран не только до-

рожили традиционными дружественными отношениями друг с другом, но и 

усиливали интерес друг к другу в разных областях. 

27 января 1994 года в ходе визита российского министра иностранных 

дел А. Козырева в Пекин состоялась беседа с китайским министром Циань 
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анализ основных событий. – М., 2002. – С. 122-123. 
297

 ГАРФ. Ф. 10165. Оп. 1. Д. 62. – Л. 3. 
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Цичэнем. Китайский министр иностранных дел сказал российским гостям, 

что Китай и Россия поддерживают и развивают долгосрочную добрососед-

скую дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, так как это имеет большое 

значение для процветания и стабильности двух стран и поддержания мира во 

всем мире. Российский министр иностранных было передал приглашение от 

президента РФ Б. Ельцина посетить Россию Председателю КНР Цзян Цзэ-

миню.  

После беседы министры иностранных дел обеих стран подписали согла-

шение между Китаем и Россией о российско-китайской пограничной торгов-

ле. По соглашению стороны подтвердили открытие 21 порта на россий-

ско-китайской границе.
298

 На следующий день российский министр 

А. Козырев был принят Председателем КНР Цзян Цзэминем. Во время бесе-

ды А. Козырев передал послание от президента Б. Ельцина. В своем письме 

российский президент предложил новую политическую формулу сотрудни-

чества – установление «конструктивного партнерства» между Китаем и Рос-

сией в ХХI веке
299

.  

26-29 мая 1994 года КНР с официальным визитом посетил пре-

мьер-министр российского правительства В. Черномырдин. Он обменялся 

мнениями с китайским коллегой Ли Пэном по двусторонним отношениям и 

международным вопросам, представляющим общий интерес. В ходе визита 

обе стороны подписали 7 важных соглашений. По итогам визита было опуб-

ликовано совместное коммюнике.   

                                           
298 Жэньминь жибао. – 1994. – 28 январля. 

299 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Китайско-российские отношения после распада 

СССР. – Хэйлонциян, 1996. – С.81. 
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Главной темой бесед между премьерами было сотрудничество в торго-

во-экономической и научно-технической области. Обе стороны выразили го-

товность участвовать в проектах двустороннего и многостороннего сотруд-

ничества, включая строительство Евразийского континентального «моста». 

Стороны подтвердили, что они будут продолжать укреплять воен-

но-техническое сотрудничество между странами в условиях соблюдения ме-

ждународных обязательств. Обе стороны заявили, что они будут способство-

вать дальнейшему совершенствованию правовой базы и развитию торговли и 

сотрудничества в российско-китайских пограничных районах.  

Глава российского правительства В. Чермомырдин был очень доволен 

результатами этого визита. На пресс-конференции он сказал: «Во многих об-

ластях и международных вопросах мы строим партнерство, которое подводит 

нас к XXI веку»
300

. 

3 июня 1994 года после визита главы правительства России посол России 

в Китае И. Рогачев дал интервью журналистам «Жэньминь Жибао». Он объ-

яснил содержание и смысл конструктивного партнерства. Он отметил, что 

«Конструктивное партнерство» явилось реализацией идеи полного равенства 

России и Китая, в том смысле, что больше нет «старшего» и «младшего» 

брата. Мир, безопасность и сотрудничество – это общие цели двух стран в 

международных делах. Конструктивное партнерство между двумя странами 

не наносит вреда интересам третьих стран
301

.  

                                           
300 Там же. – С.82. 

301 Жэньминь жибао. – 1994. – 3 июня. 



 

 

150 
 

Что касается предложения России о создании «конструктивного партнер-

ства, которое подводит к ХХI веку», китайское правительство подтвердило и 

поддержало его. В июне 1994 года, министр иностранных дел Китая Циань 

Цичэнь посетил Россию. В беседе с президентом Б.Н. Ельциным, китайский 

министр передал послание от Цзян Цзэминем. В нем было сказано, что Китай 

и Россия поддерживается долгосрочное добрососедское сотрудничество в 

соответствии с пожеланиями и интересами двух стран и их народов, что 

очень важно в обеспечении мира и стабильности в Азии и во всем мире. Цзян 

Цзэминь в послании официально поддержал идею Б.Н. Ельцина о формиро-

вании конструктивного партнерства в ХХI веке. Он подчеркнул, что миссия 

лидеров обеих стран состоит в том, чтобы тщательно защищать и развивать 

добрососедские и дружественные отношения и довести их до следующего 

столетия на благо обеих стран, их народов и всего человечества
302

. 

Ключевым моментом в 1994 году российско-китайских отношений стал 

первый официальный визит в РФ Председателя КНР Цзян Цзэминя (2-6 сен-

тября). После посещения Б.Н. Ельциным Китая, российско-китайские отно-

шения в различных областях, таких как политической, экономической, куль-

турной стали стабильно развиваться. Двусторонние экономические и торго-

вые отношения быстро развивались, двухлетний объем торговли превысил 

самый высокий уровень китайско-советской торговли прошлых лет. Погра-

ничные переговоры между двумя странами достигли важных результатов, 

был достигнут прогресс в переговорах по вопросам разоружения. Как счита-

                                           
302 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Китайско-российские отношения после распада 

СССР. – Хэйлонциян, 1996. – С. 83. 
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ют китайские ученые дружественные обмены и взаимовыгодное сотрудниче-

ство на границе между двумя странами достигли нового масштаба.
303

 На бе-

седе лидеры обеих стран обменялись мнениями о дальнейшем развитии доб-

рососедства и дружественного сотрудничества между Россией и Китаем. 

Этот визит поднял отношения между Россией и Китаем на новый уровень, 

отметив установление конструктивного партнерства между Китаем и Россией 

в XXI веке.  

Российская сторона также придавала большое значение визиту предсе-

дателя Цзян Цзэминя. Китайский председатель прямо заявил о цели своего 

визита – «вместе с российскими лидерами со стратегической высоты XXI ве-

ка совместно идти по пути дальнейшего развития добрососедских отношений 

между двумя странами».
304

  
  

Министр иностранных дел КНР Циань Цичэнь на пресс-конференции в 

Москве подвел итоги визита председателя Цзян Цзэминя в Россию и заявил о 

том, что Китай и Россия достигли консенсуса в отношении создания нового 

типа партнерства, ориентированного на XXI век. Это новое партнерство не 

является ни конфронтацией, ни альянсом, а долгосрочным, стабильным, 

добрососедским и взаимовыгодным сотрудничеством, основанным на 

«Принципах мирного сосуществования»
305

.  

В целом в 1994 году отношения между РФ и КНР получили быстрое 

развитие. С декабря 1993 года до сентября 1994 года оба лидера России и 

                                           
303  См., например: Сюй Куэй, Ма Шенжон. Стратегический выбор на протяжении 

столлетия. – Запись китайско-российских отношений в 1990 гг. – Пекин. 1999. – С. 11. 

304 Жэньминь жибао. – 1994. – 3 сентября. 

305 Там же. – 1994. – 7 сентября. 
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Китая выступили с двумя российско-китайскими декларациями, заложив ос-

нову для дипломатической активности стран.      

В 1995 году основной сотрудничества РФ и КНР были совместные дек-

ларации по итогам встреч на высшем уровне 1992 года (Пекин) и 1994 года 

(Москва). На протяжении всего 1995 года руководители высокого государст-

венного уровня России и Китая обменивались визитами.  Китай посетили 

министр иностранных дел РФ А. Козырев, руководитель движения «Яблоко» 

Г. Явлинский, председатель аграрной партии России М. Лапшин, министр 

обороны РФ П. Грачев, лидер компартии России Г. Зюганов и другие россий-

ские руководители. Россию соответственно посетили Председатель КНР Цзян 

Цзэминь, премьер-министр правительства Китая Ли Пэн, министр ино-

странных дел Циань Цичэнь, заместитель председателя ЦВС КНР Лю Хуацин, 

командующий эскадрой Восточно-Китайского Флота ВМФ НОАК Ян Юйшу. 

1 марта 1995 года в Пекин с официальным визитом прибыл министр 

иностранных дел России А. Козырев. Во время беседы между министрами 

иностранных дел РФ и КНР обе стороны обменялись мнениями о развитии 

отношений между двумя странами в 1995 году, и согласились с тем, что кон-

такты на высоком уровне между двумя странами полезны и должны продол-

жаться.  

Как известно в России в это время шла активная дискуссия о погранич-

ной проблеме. А. Козырев подчеркнул, что правительство Российской Феде-

рации имеет право принимать и осуществлять решения по пограничному во-

просу между Россией и Китаем. Оппозиция и региональные власти (имелся в 

виду Дальний Восток) не повлияют на ход демаркационной работы РФ и КНР. 
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Правительство России надеется, что парламент в скором времени ратифици-

рует соглашение о западной части российско-китайской границы
306

. На 

встрече с председателем КНР Цзян Цзэминем А. Козырев передал личное 

письмо от президента Б.Н. Ельцина, разъяснявшее позицию России по дого-

вору о нераспространении ядерного оружия.
307

.  

Во время переговоров с премьером Госсовета Ли Пэном российский ми-

нистр А. Козырев подчеркнул, что российское бизнес-сообщество готово ак-

тивно участвовать в строительстве кркпнейшей в мире Гидроэлектростанции 

«Три ущелья» («Санься») на реке Янцзы в провинции Хубэй. Ли Пэн согла-

сился с этим предложением и отметил, что между РФ и КНР существует 

большой потенциал торгово-экономического сотрудничества. Также имеются 

широкие перспективы в области науки, образования и культуры
308

. 

27 феврале перед своим отъездом А. Козырев ответил на вопросы жур-

налистов о развитии российско-китайских отношений.  Он сказал о том, что: 

«…Россия – возглавляемая президентом Б.Н. Ельциным едина в своем мне-

нии о необходимости развития советско-китайских отношений. Россия и 

дальше будет следовать принципу сохранения долгосрочного стратегического 

партнерства с Китаем»
309

.  

7-9 мая 1995 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь совершил кратковре-

менный визит в Москву и принял участие в мероприятиях по случаю 

                                           
306 Российская газета. – 1995. – 2 марта. 

307 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Китайско-российские отношения после разпада 

СССР. – Хэйлонциян. 1996. – С.201. 

308 Жэньминь жибао. – 1995. – 3 марта. 

309 Российская газета. – 1995. – 28 февраля. 
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50-летия победы над германским фашизмом. 8 мая на беседе между лидерами 

стран, Цзян Цзэминь высоко оценил заслуги советских людей в разгроме ар-

мии вермахта и антифашистской борьбе. Он также сказал о том, что на Вос-

токе китайский народ вел длительную и тяжелейшую антияпонскую войну в 

течение 8 лет и победил в ней благодаря помощи СССР
310

. Б.Н. Ельцин по-

благодарил Цзян Цзэминя за участие в торжественных мероприятиях в Мо-

скве. На его взгляд, постоянное развитие и углубление дружбы и взаимовы-

годного сотрудничества с Китаем – одна из важнейших, основных государст-

венных целей внешней политики России
311

.  

Кроме этого, Б.Ельцин заявил о готовности РФ установить с КНР «ши-

рокомасштабные партнерские отношения» на базе уже налаженного конст-

руктивного партнерства. Учитывая возникшие трудности в ратификации со-

глашения по пограничному вопросу Б. Ельцин заявил о том, что этот доку-

мент не зря был подписан и будет ратифицирован.  Поэтому положения это-

го соглашения будут неуклонно выполняться российской стороной. В ответ 

на эту поддержку председатель КНР выразил признательность российскому 

правительству и народу
312

. 

В ходе визита Цзян Цзэминь также выступал на церемонии открытия 

мемориального комплекса на Поклонной горе. В своей речи, он сказал о том, 

что «Отношения между КНР и РФ получили новое развитие и обращены в 

XXI век. Руководствуясь пятью принципами мирного сосуществования, обе 

наши страны уже стали добрыми соседями, хорошими партнерами и боль-

                                           
310 Жэньминь жибао. – 1995. – 9 мая. 

311 Там же. 

312 Рахмании О.Б. Указ., соч. – С. 160. 
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шими друзьями... Это непременно пойдет на благо народов Китая и России, а 

также на благо развития мира во всем мире».
313

  

25 июня 1995 года в Россию с официальным визитом прибыл пре-

мьер-министр китайского правительства Ли Пэн. Состоялась его встреча с 

президентом РФ Б. Ельциным и премьер-министром российского правитель-

ства В. Черномырдиным.  В ходе переговоров В. Черномырдин сделал заяв-

ление о том, что Российское правительство согласно укреплять прямые кон-

такты и сотрудничество между крупными авторитетными компаниям и пред-

приятиями двух стран. В том числе Россия готова сотрудничестовать в 

строительстве Ляонинской атомной электростанции. Ли Пэн, в свою очередь, 

предложил продумать шаги для перехода от бартерной торговли к более со-

временным ее формам с расчетами в конвертируемой валюте
314

.  

Премьеры обеих стран считали, что у России и Китая есть замечательные 

перспективы сотрудничества в нефтегазовом комплексе и военной промыш-

ленности. Оба руководители правительств подчеркнули, что Китай и Россия – 

«…это великие державы, имеющие важное влияние и роль в мире. Обе стра-

ны имеют похожие или одинаковые взгляды по многим вопросам. Китай и 

Россия должны и дальше использовать консультации для укрепления сотруд-

ничества в международных делах…»
315

. 

В ходе визита стороны подписали российско-китайский договор о выдаче 

преступников, межправительственные соглашения о совместном строитель-

стве моста через р. Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, о совме-

                                           
313 Жэньминь жибао. – 1995. – 9 мая. 

314 Известия. – 1995. – 26 июня. 

315 Жэньминь жибао. – 1995. – 26 июня. 
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стной охране лесов от пожаров, о взаимном признании документов об обра-

зовании и ученых степенях, о сотрудничестве в области информатики; кон-

венцию по карантину и защите растений, соглашение об установлении и раз-

витии сотрудничества между министерством машиностроительной промыш-

ленности КНР и Комитетом РФ по машиностроению
316

.  

В коммюнике важным для сторон оказался вопрос о Восточном участке 

российско-китайской границы. Стороны заявили о приверженности букве и 

духу Соглашения 1991 года и выразили мнение, что в ближайшее время за-

вершат демаркационные работы и приступят к переговорам по рамочному 

соглашению о совместном хозяйственном использовании участков террито-

рии России и Китая, отходящих по итогам демаркации к другой стороне.  

Лидеры обеих правительств решили продолжить переговоры о взаимном 

сокращении вооруженных сил в районе границы и укреплении доверия в 

военной области. Одновременно планировалось подготовить по этой про-

блеме самостоятельный документ военно-политического характера
317

.  

21-23 сентября 1995 г. министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь 

посетил Россию. В ходе этого визита были подготовлены документы для 

подписания президентом Б.Н. Ельциным во время планируемого им визита в 

КНР  

  Важным событием стало завершение юридического оформления де-

маркации российско-китайской границы. 3 июня 1995 года соглашение о За-

                                           
316 Рахмании О.Б. Указ., соч. – С. 164-165. 

317 Жэньминь жибао. – 1995. – 29 июня. 

 «Российско-китайская декларация» и «Соглашение о телефонной линии между пра-

вительствами Китая и России». 
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падной части российско-китайской границы, которое заключили еще 3 сен-

тября 1994 года, было ратифицировано Государственной Думой РФ. 17 ок-

тября обе стороны обменялись ратификационными грамотами, после этого 

соглашение вступило в силу.  

В 1995 году обе страны продолжали проводить переговоры о военных 

аспектахв районе границы. Прошли очередные раунды переговоров между 

делегациями дипломатических и военных специалистов Китая, России, Ка-

захстана, Таджикистана и Киргизии. Наконец, 17-й раундепереговоров, про-

веденный 1 сентября 1995 года, ознаменовался согласием этих стран о мерах 

военного доверия в районе границы. В ноябре пять стран подписали проект 

этого соглашения.  

В 1995 году проводились важные контакты между РФ и КНР в военной 

области. 15-19 мая 1995 года министр обороны России П. Грачев находился в 

Китае с официальным визитом. В ходе визита П. Грачев обсуждал с китай-

скими руководителями проблемы углубления военного сотрудничества ме-

жду двумя странами и вопросы взаимного сокращения войск в АТР. В ре-

зультате был подписан протокол о расширении российско-китайского со-

трудничества в военной сфере
318

. Министр обороны РФ П. Грачев, китайский 

министр Чи Хаотянь и заместителем председателя ЦВС КНР Лю Хуацин 

указали на фундаментальные основы военного сотрудничества РФ и КНР. 

Это было прежде всего неприменение силы друг против друга; неприменение 
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первым ядерного оружия; ненацеливание стратегических ядерных ракет, на-

ходящихся под соответствующим командованием сторон
319

. 

В декабре 1995 года заместитель представителя ЦВС КНР Лю Хуацин с 

правительственной делегацией посетил Москву. Между руководителями 

обеих стран проходили переговоры и стороны подписали ряд новых россий-

ско-китайских военных соглашений. Китайская сторона проявляла большой 

интерес в расширении сотрудничества с РФ в различных областях, включая 

конверсию военной техники
320

.  

Центральным событием с важным значением межгосударственных от-

ношений России и Китая в 1996 году был второй официальный визит Прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина в КНР. Этот визит, отложенный в ноябре 1995 года 

из-за болезни Б.Н. Ельцина, являлся четвертой официальной встречей лиде-

ров обеих стран.  

25 апреля состоялась 2-х часовая беседа между Б. Ельциным и Цзян 

Цзэминем. Председатель КНР заявил о том, что российско-китайские отно-

шения ориентированы на XXI век. По его мнению – это был стратегический 

выбор, сделанный нашими двумя странами, в интересах народов Китая и 

России.
321

. Китай, и Россия согласились создать политический механизм ре-

гулярных встреч между лидерами двух стран. Оба лидера также согласились 

о создании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития для со-

действия долгосрочному добрососедскому и дружественному сотрудничест-

ву между двумя странами.  

                                           
319 Красная звезда. – 1995. – 17-18 мая. 

320 ИТАР ТАСС. – 1995. – 05 декабря. 
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В заявлении и коммюнике были изложены основные принципы и на-

правления развития отношений между двумя странами. Они были определе-

ны как партнерство нового типа, направленное на стратегическое взаимо-

действие в XXI веке. Эти принципы были сформулированы в полном соот-

ветствии с объективными требованиями развития мировых отношений после 

окончания «холодной войны»
322

. Б.Н. Ельцин высказался о проблеме расши-

рения НАТО на Восток. Он сказал заявил о том, что Россия решительно вы-

ступает против этого и примет соответствующие меры. Председатель КНР 

также говорил, что Китай «поддерживает отрицательную позицию России к 

расширению НАТО»
323

.  

25 апреля лидеры РФ и КНР подписали Декларацию. Она являлась но-

вым основным политическим российско-китайским документом. В первом 

абзаце совместной декларации было заявлено о решимости двух стран «раз-

вивать отношения равноправного доверительного партнерства, направлен-

ного на стратегическое взаимодействие в XXI веке».
324

 Это означало, что 

российско-китайские отношения вступили в новую эру комплексного и уг-

лубленного развития.  

Анализ Декларации «Стратегическое партнерство взаимодействия» по-

казал, что она содержала несколько блоков принципов и политических ме-

ханизмов. Во-первых, это принцип – Взаимного уважения и равенства. Ру-

ководители двух стран неоднократно заявляли, что «народ каждой страны 

                                           
322 Там же. 
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имеет право, исходя из своих конкретных условий, независимо и самостоя-

тельно выбирать социальный строй, путь и модель развития без вмешатель-

ства со стороны других государств.»
325

 Поэтом отличия идеологий и соци-

альных систем не должны влиять на развитие отношений между странами. 

Также высшими должностными лицами КНР и России была продемонстри-

рована поддержка друг другу в защите национального суверенитета и терри-

ториальной ценности. Например, КНР заявила о поддержке мер и действий, 

предпринимаемых РФ в целях защиты единства страны, и подчеркнула, что 

чеченская проблема является внутренним делом самой России. РФ неодно-

кратно заявляла, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Ки-

тая. Для этого в сентябре 1992 года Б. Ельцин издал специальный прези-

дентский указ об отношениях между РФ и Тайванем
326

. Российско-китайское 

партнерство, созданное на основе принципа равенства и взаимной выгоды, 

явилось образцом отношений после окончания «холодной войны». 

Во-вторых, Декларация содержала положение о создание нового меха-

низма безопасности и превращения границы в мирную спокойную террито-

рию сотрудничества. По мере подписания российско-китайских пограничных 

соглашений на ее восточной (1991 г.) и западной (1994 г.) частях, а также по 

окончании демаркации восточной границы (1997 г.), основная пограничная 

проблема между РФ и КНР была разрешена. В этих условиях обе страны за-

ложили прочную основу для развития долгосрочного добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение об укреплении доверия в во-

                                           
325 Жэньминь жибао. – 1996. – 26 апреля. 

326 Рахмании О.Б. Указ., соч. – С.423. 
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енной области в районе границы между Россией, Китаем, Казахстаном, Кир-

гизией, Таджикистаном
327

, подписанное 26 апреля 1996 года в Шанхае также 

имело большое политическое, экономическое и стратегическое значение для 

развития отношений между КНР и РФ. Этот шаг был новаторским для Ази-

атско-Тихоокеанского региона.  

В-третьих, констатировался принцип взаимной выгоды как дополнение к 

экономическому сотрудничеству между странами. С 1992 года Комитет по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Китая 

проводил регулярные встречи. Премьер-министры обеих стран много раз 

встречались и проводили консультации по таким важным вопросам, как 

расширение экономического, торгового, научно-технического сотрудничест-

ва и улучшение режима сотрудничества между двумя странами. Правитель-

ства двух стран заключилиряд соглашений. Экономическое, торговое и на-

учно-техническое сотрудничества между РФ и КНР рассматривалось как 

стратегическаязадача. 

В-четвертых, провозглашался принцип содействия диверсификации ми-

ра и установлению нового международного порядка. С 1994 по 1996 гг. Рос-

сия и Китай постоянно искали возможности координации и сотрудничества 

по международным вопросам. У обеих стран было все больше и больше кон-

сенсусов по международным делам
328

. На международной арене Россия и 

Китай поддерживали друг друга в сферах сохранения своего национального 

суверенитета, территориальной ценности, национального достоинства, юри-

                                           
327 Жэньминь жибао. – 1996. – 27 апреля. 
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дических прав и интересов двух стран в мире. В ООН Россия и Китай эф-

фективно сотрудничали в области разоружения, урегулирования региональ-

ных конфликтов и создания нового международного политического и эко-

номического порядка. 

В-пятых, положение о неприсоединение и не концентрации нимания на 

третьи страны. В Декларациии провозглашался тезис о том, что создание и 

развитие стратегического партнерства взаимодействия между РФ и КНР не 

влияет на отношения между ними и другими странами, в том числе с США и 

другими западными государствами.  

В дополнение к российско-китайской совместной декларации в ходе ви-

зита Б. Ельцина в КНР стороны подписали еще 13 документов, охватываю-

щих различные сферы сотрудничества и укрепляющих правовую базу торго-

во-экономических отношений
329

.  

Таким образом, стратегическое партнерство взаимодействия между РФ и 

КНР было всеобъемлющим. В сферу взаимодействия входили не только дву-

сторонние отношения, но и вопросы регионального и мирового взаимодей-

ствия. Эти отношения были ориентированы в будущее, в XXI век.  

26 апреля 1996 года Председатель КНР Цзян Цзэминь, Президент РФ 

Б. Ельцин, Президент республики Казахстан Н. Назарбаев, Президет Кир-

гизкой республики А. Акаев и Президент республики Таджикистан 

Э. Рахмон собрались в Шанхае, чтобы подписать важное соглашение об ук-

реплении доверия в военной области в районе границы, растянувшейся на 7,5 
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тыс. км
330

. Подписание документа являлось второй важной целью визита Б.Н. 

Ельцина в Китай. Это соглашение играло очень позитивную роль в укрепле-

нии дружественных отношений между Китаем с четырьмя указанными стра-

нами. Оно стало хорошим примером добрососедских отношений для АТР. 

В этом двустороннем политико-военном документе Россия, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан составляли одну сторону делегации, а Китай – дру-

гую сторону. Подписание соглашения явилось результатом многолетних пе-

реговоров между РФ и КНР. Согласно соглашению, военные силы стороны, 

дислоцированные вблизи границы, не будут вести военных маневров, на-

правленных против другой стороны. Стороны не будут проводить военные 

учения, направленные против другой стороны, и будут ограничивать мас-

штабы, географические пределы и количество войсковых учений. Участники 

также договорились уведомлять друг друга о временном вводе войск и воо-

ружений в 100 километровую зону от линии границы и взаимно приглашать 

наблюдателей на войсковые учения. Стороны согласили принимать меры по 

предотвращению опасной военной деятельности и укреплять дружеские 

контакты между военнослужащими вооруженных сил и пограничных войск в 

районе границы.
331

 Эти меры расширили и укрепили взаимное доверие меж-

ду всеми участниками соглашения, способствовали стабильности в погра-

                                           
330
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ничных районах, принесли пользу экономическому развитию в пограничных 

районах и облегчили контакты между людьми.  

В области разоружения Россия продолжила политику времён горбачев-

ской перестройки. К концу 1992 года Россия полностью отозвала российские 

войска, дислоцированные в Монголии. До апреля 1996 года Россия отозвала 

116 дальнемагистральных самолетов и ракет средней дальности, 70 боевых 

кораблей и 800 артиллерийских орудий с Дальнего Востокеа. Росия также 

сократила свои войска на азиатской части территории России на 200 тыс. че-

ловек.
332

 

Торговля оружием также являлась важной областью дружественного 

китайско-российского сотрудничества. Россия находилась на передовом 

уровне в области производства военной техники и оружия. Чтобы модерни-

зировать свою национальную оборону, Китаю в дополнение к собственным 

исследованиям и разработкам, необходимо было приобретать военное обо-

рудование и внедрять закупленные военные технологии из западных стран. В 

ситуации 1990-х гг., когда западные страны вводили санкции по отношению 

к Китаю в области продажи оружия, сотрудничество между Китаем и Росси-

ей в этой области имело очень важное значение. Поэтому Россия может вне-

сти свой вклад в улучшение и совершенствование технологии и производи-

тельности этого оружия и оборудования. В 1992 году Россия и КНР подпи-

сали специальное соглашение на общую сумму 1,8 млрд долл., которое 

предполагало  приобретение Китаем 26 боевых самолетов СУ-27. В ноябре 
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1994 года между двумя странами был заключен контракт на поставку в Китай 

4 дизельных подводных лодок. На завершающей стадии переговоры догово-

рились о продаже еще 6 субмарин
333

. В октябре 1995 года страны заключили 

новый контракт о закупке оружия. Китай стремился получить от России 24 

истребителя СУ-27, а также десяток СУ-30 и СУ-31 вместе с ракетами 

АА-10
334

. Объем экспорта российских вооружений в Китай составил в 1995 г. 

3,2 млрд долл., а в 1996 году – 3,5 млрд долл.
335

.  

Этот период был золотым веком сотрудничества в военной сфере. Что 

касается военных обменов и сотрудничества между Китаем и Россией, в 

Декларации было записано, что Россия и Китай готовятся к дальнейшему 

развитию дружественных связей между армиями двух стран на разных уров-

нях, к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества на 

основе равенства и взаимной выгоды и с учетом международных обяза-

тельств двух стран
336

..  

26-28 декабря 1996 года премьер Госсовета Ли Пэн посетил Москву. Он 

был принят Б. Ельциным и В. Черномырдиным. Россия и Китай установили 

стратегическое партнерство взаимодействия и подписали соглашение о соз-

дании механизма регулярных встреч на высоком уровне. Визит Ли Пэна 

представлял собой начало внедрения этой системы. Стороны договорились о 

создании специальной комиссии по подготовке механизма регулярных 
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встреч глав правительств. В ходе этого визита будет достигнуто несколько 

важных соглашений. Обе стороны решили осуществлять крупномасштабные 

проекты долгосрочного сотрудничества в области энергетики, машино-

строения, аэрокосмической промышленности, транспорта, военной техники и 

в области проекта «Три ущелья»
337

.  

На встрече между главами правительств КНР и РФ, обе стороны рас-

смотрели развитие российско-китайских отношений и обсудили меры по 

дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества. Стороны 

обсудили вопрос о сотрудничестве по изготовлению истребителей СУ-27. 

Также было подписано соглашение между Центральным банком РФ и На-

родным баком КНР, и протокол о принципах рамочного контракта на соору-

жение Ляньюньганской АЭС.
338

 По итогам переговоров премьер-министров 

РФ и КНР было опубликовано совместное российско-китайское коммюнике. 

В этом документе было заявлено, что совместными усилиями целесообразно 

увеличить общий объем торговли между РФ и КНР в ближайшие годы до 20 

млдр долл.  

Таким образом, за пять лет с момента установления дипломатических 

отношений между РФ и КНР, развитие двусторонних отношений непрерывно 

развивалось и прошло три этапа. От «взаимного уважения как дружественной 

страны» к «конструктивному партнерству», а затем к «стратегическому 

партнерству взаимодействия».  

                                           
337 Жэньминь жибао. – 1996. – 28 декабря. 

338 Российская газета. – 1996. – 29 декабря. 
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Российско-китайские межгосударственные отношения получили даль-

нейшее развитие в 1996 году и вступили в новый этап. Обе страны связывали 

тесные политические связи стратегического партнерства и взаимодействия. 

Основной движущей силой развития российско-китайских отношений в этот 

период была потребность национальных интересов стран, в частности по-

требности внутренних реформ. Поэтому российско-китайское стратегическое 

партнерство взаимодействия имело стабильную и крепкую основу и очень 

яркую перспективу развития. 

 

3.2 Активизация между Россией и Китаем торгово-экономического 

 сотрудничества в первой половине 1990-х гг.  

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество явилось                     

не только важной частью, но и краеугольным камнем и движущей силой раз-

вития межгосударственных отношений обеих стран. В 1990-х годах, с распа-

дом Советского Союза, исчезновением биполярного антагонизма и оконча-

нием «холодной войны», картина всего мира показывала тенденцию к мно-

гополярности. В это время экономический фактор был более важен, чем ко-

гда-либо во внешней политике. Китай и Россия, стали странами с разными 

идеологиями и социальными системами, но традиционная дружба двух стран 

и их соответствующий статус на международной арене определял стремление 

и энтузиазм обеих стран укреплять и развивать двусторонние отношения. 

Поэтому в 1992-1996 годах обе страны обменивались частыми визитами го-

сударственныйх руководителей  

Внешнеэкономическая торговля понималась и в России, и в Китае как 

важное средство достижения всеобъемлющего баланса национальной эконо-
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мики. Чтобы получить быстрое развитие и экономические выгоды, нацио-

нальная экономика страны должна была основываться на скоординированном 

развитии различных отраслей.  

Под влиянием таких факторов, как климат, ресурсы, производство про-

исходили изменения в пропорциях различных секторов общественного про-

изводства и ни в какой стране невозможно были произвести все, что ей нужно. 

Функции внешней торговли могли помочь достичь этого баланса. Приобре-

тение необходимых продуктов на международном рынке, производство дру-

гих в своей стране, ослабляло противоречие между дефицитом предложения 

и спросом, и улучшало физическую структуру рынка, необходимую для рас-

ширения воспроизводства и скоординированного развития потребления.  

Для РФ и КНР внешнеэкономическая торговля также была важна для 

развития внутренней экономики. Россия, особенно ее дальневосточная часть, 

приобрела огромное количество продуктов питания и товаров легкой про-

мышленности. Так был смягчен кризис, вызванный распадом СССР. Однако 

Китай, тоже получил выгоду. Посредством экономических и торговых обме-

нов были получены сталь, удобрения, машины и другие материалы, необхо-

димые для экономического развития. Внешнеэкономические связи и торговля 

способствовали и повышению технологического уровеня страны. В 1990-х 

годах, благодаря торгово-экономическим связям с Россией, Китай производил 

самолеты и танки, для улучшения военного потенциала
339

.  

                                           
339

 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Китайско-российские отношения после распада 

СССР.  – Хэйлонциян. 1996. – С. 105. 



 

 

169 
 

Развитие в Китае внешнеэкономических связей и торговли способство-

вало развитию промышленности, сельского хозяйства и расширению занято-

сти. Организация экспорта сельскохозяйственных и побочных продуктов, то-

варов легкoй промышленности и промышленно-горнодобывающей продук-

ции, a также расширение продаж отечественной продукции на международ-

ном рынке явилось важными факторами содействия развитию производства.  

Увеличение внешней торговли и экономики расширяет источники нало-

гообложения и повышает финансовые доходы и валютные поступления 

страны. В 1990-х годах из-за финансовых трудностей и отсутствия валютных 

средств правительство России очень активно развивало торговлю с Китаем, 

чтобы расширить налоговые и валютные поступления.  

Россия и Китай имели разные экономические системы и разные подходы 

к их реформированию. Однако обе страны были государствами, где долгое 

время осуществлялось планирование экономики. Поэтому проблема адапта-

ции к рыночным отношениям была актуальной для обеих стран. Развитие 

торгово-экономического сотрудничества открыло для двух стран новый путь 

решения этого вопроса.  

Российское правительство и Дума в 1994 году провела опрос на Дальнем 

Востоке России. 25 апреля в Москве проходили парламентские слушания «О 

проблемах российско-китайских отношений и перспективах их решения»
340

. 

Вывод, который был сделан на слушаниях, состоял в том, что развитие доб-

рососедских отношений между Россией и Китаем отвечает интересам долго-

                                           
340

 Ларина В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: Проблемы 

регионального взаимодействия. ДВО РАН, Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока. – Владивосток. 1998. – С. 115. 
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срочных российских инвесторов и способствует безопасности и стабильно-

сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире. Взаимовыгодные экономи-

ческие и торговые отношения между Россией и Китаем были определены 

важным фактором экономической реформы России и сотрудничества в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе
341

.  

Экономические и торговые контакты между Россией и Китаем занимали 

очень важную позицию в российско-китайских межгосударственных отно-

шениях. Их развитие играло важную роль в продвижении политических, во-

енных и культурных отношений между двумя странами. Когда Цзян Цзэминь 

посетил Россию в сентябре 1994 года, он подчеркнул, что торговое сотруд-

ничество между Китаем и Россией является важной частью отношений меж-

ду двумя странами. По его мнению, Китай и Россия стали важными торго-

выми партнерами и необходимо предпринять усилия для адаптации торгового 

сотрудничества между двумя странами к добрососедскому сотрудничеству
342

.  

Действиетльно, в течение 1992–1996 гг. экономическое сотрудничество 

между Россией и Китаем развивалось.  Иногда объемы товарооборота пада-

ли, но в целом динамика была положительной.  

                                           
341

 Агентство Синьхуа (Москва). – 1994. – 6 мая; Цинань жибао. – 1994. – 7 мая. 

342 Синькин бао. – 1994. – 28 сентября. 
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Рис 3: Объем торговли между Россией и Китаем в 1992-1996 гг.
343

 

 

На рисунке 3 показано, что заметной особенностью развития торговли в 

этот период было то, что общий объем был небольшим, а само развитие не 

было стабильным.  

Автор выделил в развитие торговли между Россией и Китаем в период с 

1992 по 1996 гг. три этапа. Первый этап – 1992–1993 гг. В течение этого пе-

риода масштабы двусторонней торговли быстро расширялись. Объем тор-

говли между Россией и Китаем быстро увеличился. Это было связано с ис-

пользованием географических факторов преимущества. Граница между дву-

мя странами расположена в Северо-Восточной Азии в регионе, который был 

очень динамичным и быстро развивающимся в глобальном экономическом 

пространстве. Это создавало дополнительные условия для расширения тор-

                                           
343 Данные таможенных органов Китайской Народной Республики. 
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гово-экономических отношений между Россией, Китаем и Северо-Восточной 

Азией. 

Россия и Китай также дополняли друг друга в торговле благодаря осо-

беннсостям структуры промышленного производства. В Советском Сою-

зе–России была хорошо развита тяжелая и военной промышленность и пик-

ладная наука. Однако товаров легкой промышленности и продуктов для 

удовлетворения внутреннего спроса было недостаточно. Сельское хозяйство, 

связанное с рискованным земледелием, всегда было слабым звеном в нацио-

нальной экономике СССР–России, поэтому сельскохозяйственные продукты 

также необходимо было импортировать.  

Поскольку в 1978 году в Китае проводилась политика реформ и откры-

тости
344

, китайская экономика быстро развивалась. Также в Китае различные 

департаменты национальной экономики координировались и развивались 

пропорционально. Сельскохозяйственные продукты и товары легкой про-

мышленнности экспортировались в больших количествах. Однако в произ-

водстве тяжелой промышленности, особенно военного оборудования, Китай 

отставал от России.  

Что касается ресурсов, то в России были разработаны и использовались 

крупные залежи природного сырья, а в Китае были богатые трудовые ресур-

сы. Эта особенность сформировала экономическую взаимодополняемость, 

                                           

344 改革开放: программа экономических реформ, предпринятых в КНР, нацеленных на 

создание так называемого социализма с китайской спецификой, или социалистичесой ры-

ночной экономики и открытость внешнему миру.  
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которая являлась одной из важных причин быстрого расширения торго-

во-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 

 

Таблица 6. Соотношение некоторых показателей экономических потен-

циалов КНР и РФ 1992 г.
345

 

 

Наименование Един. из-

мер. 

КНР Россия Соотношение 

Территория млн. кв. км 9,6 17,1 1:1,78 

Площадь пахот-

ная / посевная 

млн. га 95,7 / 

149,6 

132,3 / 

117,7 

1:1,38 

Население млн. чел. 1171,7 148,6 7,9:1 

Экономически 

активное насе-

ление 

млн. чел. 583,6 86,8 6,72:1 

Сбор зерновых млн. т 442,6 106,8 4,14:1 

Производство     

Мяса - 29,3 12,7 2,30:1 

Молока - 5,0 47,0 1:9,4 

Угля - 1110 337 3,3:1 

Нефти - 142,0 395 1:2,8 

Электроэнергии млрд. кВт-ч 747 1017
*
 1:1,36 

Прокат черных 

металлов 

млн. т 65,3 46,8* 1,4:1 

Металлорежущих 

станков 

тыс. шт. 210 46* 4,5:1 

цемента млн. т 304 63* 4,8:1 

Тканей млрд. м 18,5 5,06 3,65:1 

Цветных телеви-

зоров 

млн. шт. 13,1 2,0 6,55:1 

Внешняя торгов- млрд. долл. 165,6 73,1 2,26:1 

                                           
345

 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4, Д. 2832. – Л. 80. 

* Оценка по предварительным данным. 
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ля 

В том числе     

Экспорт - 85,0 38,1 2,23:1 

Импорт - 80,6 35,0 2,30:1 

 

Сопоставление показывает, что каждая из стран имела свои сильные 

стороны. Китай обладал преимуществом в общих масштабах развития рас-

тениеводства, массового животноводства, легкой промышленности, исполь-

зовавшей как сельскохозяйственное, так и промышленное сырье. Россия, со-

храняла преимущество в молочном животноводстве, лесном, нефти-газовом 

комплексе и электроэнергетике. Практически КНР и Россия были примерно 

на одном уровне в черной металлургии, но Россия начинала уступать Китаю 

в основной химии и в промышленности стройматериалов. В изготовлении 

бытовой техники Китай, казалось бы, отстававший еще в начале 80-х годов, 

ныне по большинству позиций существенно опережает Россию по общим 

объемам производства.  

После распада Советского Союза, Российская Федерация столкнулась с 

большими трудностями в финансовом обеспечение своей экономики. На 

рынке был огромный дефицит товаров повседневного споса.  В 1992 го-

ду началась либерализация цен и торговли, было разрешено предпринима-

тельство, а торговля была либерализована
346

. В результате бартерной торговли 

экспорт текстиля, продуктов питания и другого продовольствия из Китая 

компенсировал дефицит российских товаров народного потребления.  

                                           
346

 Внешнеэкономические связи России в 1992 году // 

http://www.protown.ru/information/hide/3025.html  (дата обращения: 10. 05. 2018). 

http://www.protown.ru/information/hide/3025.html
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В 1992 года после южного турне Дэн Сяопина
347

, по всей стране начался 

кульминационный период «реформ и открытости» и ускорения строительства. 

Из-за резкого увеличения инвестиций в инфраструктуру и строительных 

проектов, потребность Китая в стали, цементе и изделиях из древесины воз-

росла. В России как раз в этой сфере и было преимущество. Правительство 

Китая приняло ряд мер, которые были благоприятны для импорта и экспорта 

товаров, поэтому китайские компании вышли на российский рынок. Прямые 

контакты между предприятиями Китая и России приняли форму бартерной 

торговли. 

Еще одной важной причиной активизации торговли между Россией и 

Китаем была политическая поддержка российского и китайского прави-

тельств. 31 января 1992 года президент России Борис Ельцин провел встречу 

с премьер-министром Китая Ли Пэном на саммите членов Совета Безопасно-

сти ООН. Он сказал, что экономические и торговые отношения между двумя 

странами являются взаимодополняющими и что существует большой потен-

циал для развития торгово-экономического сотрудничества
348

. В своем вы-

ступлении перед премьер-министром Ли Пэном в марте 1992 года в Пекине 

министр иностранных дел России А. Козырев заявил, что Россия придает 

особое значение своим отношениям с Китаем и желает развивать сотрудни-

чество с Китаем в различных областях, таких как политика, экономика, тор-

                                           

347 邓小平南巡: В 1992 г. Дэн Сяопин совершил свое знаменитое «южное турне», по-

сетив Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и Шанхай. Он выступал перед огромными аудито-

риями, говоря о необходимости экономических преобразований. 

348 Известия. – 1992. –1 февраля. 
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говля, наука и техника, культура.  

17-18 декабря 1992 года во время визита Б. Ельцина в Китай, лидеры 

России и Китая заявили, что должны активно развивать экономические и 

торговые отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества. В совмест-

ном заявлении, подписанном после переговоров, стороны выдвинули ряд по-

ложений, касавшихся развития экономических и торговых отношений между 

двумя странами. В документе ставились задачи поддерживать и развивать 

взаимную торговлю на основе принципов равенства и взаимной выгоды; соз-

дать условия для торгово-экономических связей в рамках межгосударствен-

ных соглашений и протоколов и на основе прямых связей между регионами; 

способствовать развитию сотрудничества в области сельского хозяйства, 

конверсии военного производства, энергетики, освоения космического про-

странства в мирных целях, биотехнологии, транспорта, инфраструктуры, 

связи, использования ядерной энергии в мирных целях, розничной торговли; 

углубить сотрудничество в области инвестиций и совместных предприятий
349

.  

В ходе визита Б. Ельцина, лидеры России и Китая в духе Совместной 

декларации подписали 24 документа. В том числе Протокол об экономиче-

ском и торговом сотрудничестве на 1993 год и другие соглашения о сотруд-

ничестве
350

. Визит Б. Ельцина и подписание соглашений вызвали новый 

подъем в российско-китайской торговле. Его основной особенностью, как 

уже упоминалось являлась бартерная торговля. Объем торговли между двумя 

                                           
349 Cовместная декларация об основах взаимоотношений между российской феде-

рацией и китайской народной республикой // http://docs.cntd.ru/document/1900032  (дата 

обращения: 25. 12. 2017). 

350 Синьхуа Йобао. – 1992. – № 12. – С. 106. 

http://docs.cntd.ru/document/1900032
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странами достиг в 1992 году 5,9 млрд. долл. США.  В том числе объем тор-

говли бартерами был – 2,71 млрд. долл. США, что составило почти половину 

общего объема. Объем торговли в 1993 году достиг – 7,7 млрд. долл. США, 

на 30% больше, чем в предыдущем году (табл.1.). В 1993 г. Китай стал вто-

рым по величине торговым партнером России
351

. Россия занимала седьмое 

место по объему торговли среди партнеров Китая
352

. 

На второй этапе, в 1994 году, объем торговли между Россией и Китаем 

резко упал до 5,1 млрд. долл. США. Торговля между Россией и Китаем ока-

залась сложных условиях, которые были связаны с изменениями коньюктуры 

рынка и проблемами внутренней экономической политики. 

В течение многих лет межправительственная торговля принимала форму 

бартера. Бартерная форма обменов была действующей альтернативой, при-

нятой как Россией, так и Китаем в отсутствие твердой валюты. Однако не-

достатки бартерной торговли были также очевидны. Эта торговля означала, 

что экспортеры также должны быть и импортерами. После того, как импор-

тируемые товары будут продаваться внутри страны (или реэкспортироваться 

в торговле наличными), экспорт, наконец, завершится.
353

 Этот сложный про-

цесс транзакций неизбежно сказывался на развитие внешней торговли. Автор 

                                           
351 Ван Шучунь, Китайско-российские отношения после хородной войны. Пекин: 2005. – С. 

47. 

352 Чжан Шусяо, Ли Чуньянь, Новый акцент российской внешней политики и китай-

ско-российских экономических и торговых отношений // Вэйго Вэньти Яньцию. – 1996. – 

№1– С. 30. 

353 Большая энциклопедия нефти и газа // http://www.ngpedia.ru/id518688p1.html (дата 

обращения: 25. 12. 2017). 

Хоу Хунсюнь, Активные и пассивные причины в китайско-российских экономических 

и торговых отношений // Мировая экономика и политика. – 1994. – № 1. – С. 64. 

http://www.ngpedia.ru/id518688p1.html
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считает, что первоначально намерения российских властей не были связаны с 

бартерной торговлей. Однако переход к рынку в СССР привел к кризису то-

варно-денежной системы. Резкое сокращение бартерной торговли между РФ 

и КНР приведет к падению покзателей объема торговли. 

Качество товаров, поставляемых обеими сторонами с 1992 года, также 

вызывало много нареканий. С 1992 года некоторые низкокачественные ки-

тайские продукты вышли на российский рынок, что серьезно повредило ав-

торитету китайских товаров. Сталь, электромеханические изделия, химиче-

ские удобрения, автомобили, которые Россия экспортировала в Китай, также 

имели проблемы с качеством. Это оказало неблагоприятное воздействие на 

торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. 

С 1994 года товары развитых западных стран постепенно вышли на 

российский рынок и стали сильными соперниками Китая. Преобладания ки-

тайских товаров на российском потребительском рынке больше не существо-

вало. В этот период товары  Индонезии, Сингапура, Кореи, Турции, Гонкон-

га и Тайваня также «обрушились» на российский рынок. Китайские товары 

столкнулись с серьезной конкуренцией. Продукты и предметы первой необ-

ходимости из Европы и Японии, текстиль из Южной Кореи, рис из Вьетнама 

были широко представлены на российском рынке. С 1994 года Япония уде-

ляла особое внимание изучению экономической ситуации и рыночных изме-

нений в России. Она последовательно создавала совместные предприятия в 

Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Новосибирской области в 

Хабаровском и Приморском крае. В 1994–1995 годах Японская компания 
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Panasonic
354

, Hitachi
355

 и другие марки монополизировали большую часть 

российского рынка электроэнергии. Именно в этот период Южная Корея ста-

ла занимать рынок Дальнего Востока начала. Цена корейских товаров оказа-

лась на 30%, ниже, чем японских (например, продукция Samsung
356

).  

С 1993 по 1994 год Россия столкнулась с серьезной инфляцией и резким 

падением рубля (табл. 7), нехваткой иностранной валюты и ростом финан-

совых рисков. К концу 1993 года Россия приняла ряд мер по увеличению на-

ционального мониторинга иммигрантов. 26 декабря 1993 г. Президент России 

Б. Ельцин обнародовал указ № 2145 о том, что необходимо получить разре-

шение Российской иммиграционной службы перед въездом из-за границы
357

. 

С 1994 года Россия в одностороннем порядке прекратила политику «откры-

тых границ». В январе того же года Россия подписала с китайским прави-

тельством решение о взаимном консульском разрешении
358

.  

                                           
354 Panasonic: Крупная японская машиностроительная корпорация. один из крупней-

ших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров.  

355 Hitachi: Японская финансово-промышленная группа. 

356 Samsung: Южно-корейская группа компаний. На мировом рынке известен как про-

изводитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, 

бытовой техники, аудио- и видеоустройств.  

357 Указ Президента РФ от 16 декабря 1993 г. N 2145 "О мерах по введению иммигра-

ционного контроля" (утратил силу) // http://base.garant.ru/102824/#ixzz52N8IY7zX (дата 

обращения: 26. 12. 2017). 

(Указом Президента РФ от 27 июля 2007 г. N 993 настоящий Указ признан утратив-

шим силу)  

358 Cui Yaping, An analysis of Chinese immigrants in the Far East of Russia from the per-

spective of historical economics / Анализ китайских иммигрантов на Дальнем Востоке России 

с точки зрения исторической экономики // Населения и экономика. – 2003. – № 6. – С.34-36. 

http://base.garant.ru/102824/#ixzz52N8IY7zX
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Таблица 7.  Волотильность курса доллара в России (1992–1996 гг.)
359

 

Год Долларов за 1 рубль Рублей за 1 доллар 

01.01.1992 1,812 0,5549 

24.06.1992 1,7787 0,5622 

01.07.1992 0,0080 125
360

 

31.12.1992 0,00241 414,5 

1993 0,0024 417 

01.01.1994 0,00128 781 

11.10.1994 0,000254 3926
361

 

1995 0,000276 3623 

1996 0,0002145 4662 

 

Данные таблицы 7 показывают падение рубля и усиление доллара в 1992 

и 1994 году. Россия внесла ряд корректировок в свою внешнеторговую поли-

тику. В годовом исчислении на долю в торговле твердой валюты приходилось 

в среднем 20 %.  В то же время Россия возобновила сбор импортных тари-

фов и увеличивала налог на добавленную стоимость на импортируемые то-

вары. Это значительно ограничило экспорт сырьевых товаров, используемых 

Россией для бартерной торговли с Китаем. 

                                           
359 История курса доллара в России: таблица курса валюты по всем годам с 1972 года 

// http://www.vsedela.ru/index.php?topic=3058.0  (дата обращения: 26. 12. 2017).  

360 Введение свободного курса рубля. 

361 Черный вторник 1994 года. За один день курс доллара возрос с 2833 до 3926 рублей 

за 1 доллар. 

http://www.vsedela.ru/index.php?topic=3058.0
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В 1994 году из-за дефицита иностранной валюты в России, ставки ком-

мерческого кредитования были повышены на 110%
362

. Чтобы ускорить поток 

средств, российским компаниям срочно были нужны большие денежные 

средства, а не предметы, поэтому их интерес к бартерной торговле «внезап-

но» упал. Многие китайские бизнесмены в России не выполнили свои обяза-

тельства. Учитывая это, в январе 1994 года Россия приняла ряд ограничи-

тельных мер в отношении условий иммиграции китайского населения и их 

проживания в России. В результате визовые процедуры были значительно 

усложнены и торгово-экономические контакты между двумя странами были 

сильно ограничены.  

В Китае также со второй половины 1993 года правительство ужесточало 

контроль над экономикой, над денежно-кредитной системой и контролиро-

вало инфраструктурные проекты и основные средства. В этих условиях спрос 

Китая в России на промышленное сырье и механическое оборудование, осо-

бенно дерево, сталь и грузовики, значительно снизился. Из-за большого объ-

ема импорта товаров предприятиям пришлось продавать товар по более низ-

ким ценам, что в целом снизило их доходы примерно на 15%. В то время 

приграничная торговля не включалась в план банковских кредитов, бизнес-

мены не могли заимствовать у банков, это привело к финансовым ограниче-

ниям и нехватке денег для покупки необходимых импортных товаров. Кром 

того, цены на средства производства в России выросли на 20%, постепенно 

приближаясь или даже превосходя международные рыночные цены.  

                                           
362 Атор собрал устные рассказы у трех групп китайских бизнесменов, которые зани-

мались бизнесом в России в 1990-х годах и получил, в частности, эту информацию.  
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В 1994 году Китай осуществил систему управления обменным курсом, 

налоговой реформой и квотами, которые были призваны предоставить ком-

пенсации, наподобие особого режима, ранее применявшегося в приграничной 

торговле. Например, после слияния обменного курса и ставка налога, удалось 

в торговле увеличить денежный оборот на треть.  

Приграничная торговля велась в швейцарских франках и конвертирова-

лась по фиксированной ставке налога. После внедрения нового обменного 

курса фактическая налоговая нагрузка на приграничную торговлю удвои-

лась
363

. После налоговой реформы увеличилось и налоговое бремя на пред-

приятия, занимавшиеся внешней торговли. Эти новшества не коснулись рай-

онов в пределах 20 километров вдоль границы. Предприятия в других регио-

нах не могли больше пользоваться первоначальным льготным режимом и со-

кращением налогообложения на 50%.  

Внедрение системы управления квотами для массовых товаров факти-

чески отменило первоначальную политику открытой приграничной торговли. 

Раньше государство освобождало предприятия от таможенных пошлин и на-

лога на добавленную стоимость, если они импортировали товары и исполь-

зовали их для компенсации заработной платы
364

. С 1994 года все товары об-

лагались НДС, это ограничивало энтузиазм иностранных предприятий.  

Российское инвестиционное законодательство и нормативные акты в то 

                                           
363  Чэнь Шипэн. Исследование китайско-российского торгово-экономического со-

трудничества // Исследования рынка в Восточной Европе и Центральной Азии. –1997. – № 7. 

– С.4. 

364 Это было особенно важно для компаний, которые занимались инжинирингом и 

экспортом рабочей силы в Россию. 
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время не были оптимальными, и количество деловых жалоб между компа-

ниями в России и Китае увеличивалось с каждым днем. В связи с тем, что 

права и безопасность китайских бизнесменов, инвестирующих в Россию, не 

гарантировались, их желание инвестировать в Россию сильно снизилось
365

. 

Таким образом, торгово-экономические связи в 1994 году развивались 

неравномерно. Причины этого в основном были связаны с отсталой структу-

рой торговли, единым происхождением импортных и экспортных товаров, 

хаотичной системой операций, несовершенной системой управления, слабой 

правовой базой для торговли между Россией и Китаем. В этой ситуации  ко-

лебания экономического и торгового сотрудничества между странами были 

неизбежны.  

Проблема и тенденции снижения приграничной торговли между Россией 

и Китаем привлекли внимание правительств России и Китая. Министр ино-

странных дел А. Козырев в 1994 году посетил город Хэйхэ. Он заявил, что 

российское правительство будет поддерживать приграничную торговлю ме-

жду двумя странами
366

. Министр внешних экономических связей России О. 

Давыдов заметил, что наиболее актуальным вопросом, который необходимо 

решить в торгово-экономических отношениях между двумя странами, яв-

ляется пересмотр существующего торгового соглашения между двумя 

странами. Он предложил чтобы центральные банки обеих стран достигли 

соглашения об использовании валюты для расчетов части внешнеторгового 

                                           
365 Автор использует материалы устны рассказов китайских бизнесменов, которые за-

нимались бизнесом в России в 1990-х годах. 

366 Ежедневная экономическая информация. – 1994. – 5 мая. 
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оборота и усовершенствовали бы двустороннюю торговую политику, регу-

лируемую государством.
367

  

26–29 мая 1994 года КНР с официальным визитом посетил пре-

мьер-министр российского правительства В. Черномырдин. Он был принят 

Председателем КНР Цзян Цзэминем и провел переговоры с китайской главой 

правительства Ли Пэном. В ходе визита между сторонами были подписаны 

соглашения по наиболее актуальным вопросам. Следует отметить соглашения 

о режиме российско-китайской границы, об избежании двойного налогооб-

ложения, об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области 

агропромышленного комплекса, о сотрудничестве в области морского паро-

ходства, охране окружающей среды, сохранения биоресурсов рек Амур и Ус-

сури
368

.  

На переговорах главы правительств РФ и КНР специально обсуждали сь 

вопросы торгово-экономических отношений. Они подтвердили, что сущест-

вующий уровень развития торговли является недостаточным. Премьер ки-

тайского правительства Ли Пэн отметил, что в целях содействия экономиче-

скому и торговому сотрудничеству между двумя странами необходимо улуч-

шить транспортную инфрасттруктуру. Стороны должны придавать этому 

большее значение и играть роль своеобразного «Евразийского континенталь-

ного моста». В то же время железные дороги с обеих сторон должны непо-

средственно соединяться в прилегающих районах восточной и западной час-

                                           
367 Агентство Синьхуа (Москва) – 1994. – 24 мая  

368 Рахмании О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в ХХ веке. Обзор и 

анализ основных событий. – М., 2002. – С. 138. 
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ти границы
369

. Обе стороны считали, что необходимо дальше совершенство-

вать соответствующую правовую базу и совместно содействовать торго-

во-инвестиционному сотрудничеству на границе и между другими регионами 

РФ и КНР
370

. 

2–6 сентября 1994 года проходил официальный визит в Россию Предсе-

дателя КНР Цзян Цзэминя. Между лидерами стран обсуждался вопрос о рез-

ком падение объема российско-китайской торговли. Руководители обеих 

стран заявили, что следует в полной мере использовать свои соответствую-

щие преимущества, шаг за шагом, переходить к стандартизации торговли. 

Стороны должны улучшить соответствующие внешнеэкономические законо-

дательства, чтобы экономическая и торговая деятельность в приграничных 

районах развивалась в «устойчивом и здоровом направлении».  

Третий этап торгово-экономических отношшений проходил в течение 

1995 – 1996 годов.  Объем двусторонней торговли в это время медленно на-

чал расти. Он достиг 5,5 млрд. долл. США в 1995 году, в 1996 году составил 

уже – 6,8 млрд. долл. США. В 1995 г. Китай занимал одиннадцатое место по 

величине торговых партнеров России, а в 1996 году вышел на третье место. 

Россия занимала восьмое место по объему торговли среди партнеров Китая в 

1995 и 1996 годах
371

. Торгово-экономические отношения между двумя стра-

                                           
369 В 1994 г. была сооружена такая железнодорожная линия на границе Приморского 

края и КНР (Махалино – Хуньчунь, протяженностью 34 км.)  

370 Жэньминь жибао. – 1994. – 28 и 30 мая. 

371 Хань Лихуа. Китайско-российские торгово-экономические отношения: положение про-

блемы и перспективы // Международный бизнес. – 1996. – № 5. – С.27. 
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нами продвигались к многоуровневой и многоканальной стандартизации. Это 

в основном нашло отражение в следующих событиях.  

Во-первых, с 1995 года произошли значительные изменения в режиме 

торговли между Россией и Китаем. Доля бартерной торговли снизилась до 

20%.  Доля торговли валютами увеличилась с 33% до 40%. Доля таможен-

ных товаров, импортных и экспортных из страны, увеличилась на 13%
372

.  

Во-вторых, способы экономического сотрудничества между Россией и 

Китаем стали более разнообразны. Помимо торговли, это также включало 

техническое сотрудничество, сотрудничество в сфере труда и деловое со-

трудничество. В процессе восстановления и развития экономики и торговли в 

России и Китае, предприятия двух стран активно изучали пути и средства 

поиска нового и эффективного экономического и технологического сотруд-

ничества и добились замечательных результатов (табл. 8). 

Таблица 8. 

Деловые контакты российских и китайских предприятий (1995 г.) 

 

Китайские 

предприятия 

Российские 

предприятия 

Проекты 

сотрудничества 

Харбинская 

фармацевтическая 

группа 

Российский медицинский, 

научно-исследовательский 

и производственный кон-

сорциум 

Создание совместных 

предприятий, разработка 

продуктов интерферона 

Машинастроительный 

завод «Мир» 

Уральский 

машинастроительный 

завод 

Создание совместного 

предприятия для совме-

стного производства 

строительных машин для 

особых условий внедо-

                                           
372  Чэнь Лициян, Юань Тао. Развития и тенденция Китайско-российские торго-

во-экономические отношения // Весник экономики и управления. – 1997. – № 3. – С. 38. 
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рожных 

Харбинская сигаретная 

фабрика 

Находкинская сигаретная 

фабрика 

Создание совместных 

предприятий, продажа 

продукции на Дальнем 

Востоке 

Сиянтаньский 

моторный завод 

Белорусский автозавод Совместное производст-

во подходящего двигате-

ля для сверхпрочных 

горных машин 

Цилинский 

ферросплавный завод 

Челябинский 

ферросплавный завод 

Китайский завод изучал 

технологию у россий-

ского завода и импорти-

ровал мощные электри-

ческие печи 

Чэндуский бесшовный 

стальной трубный за-

вод 

Российский северный 

трубный завод 

Китайский завод нанял 

российский инженер-

но-технический персо-

нал, чтобы помочь раз-

работать и реализовать 

программу технической 

трансформации нефте-

провода 

Баошанская 

металлургическая 

компания 

Некоторые российские 

металлургические 

предприятия 

Внедрение технологии 

CDQ (сухое тушение 

кокса) из России 

Цзямусыская бумажная 

фабрика 

Петрозаводский 

машиностроительный 

завод 

Внедрение непрерывного 

варочного котла на 500 

тонн. 

. 

Приведенные в таблице 8, примеры сотрудничества – это прямое со-

трудничество между крупными промышленными группами. Такое сотрудни-

чество имело характеристики структурной взаимодополняемости, а не было 

просто дополнением товарной торговли. У этих предприятий была взаимо-



 

 

188 
 

дополняемость также в финансово-экономической сфере и технологиях. Не-

которые из проектов были связаны с развитием инвестиционного сотрудни-

чества, которое являлось новым источником экономического развития обеих 

стран. Благодаря сотрудничеству обе стороны оптимизировали факторы про-

изводства и подняли уровень управления предприятиями. 

В 1995 году в целях укрепления управления приграничной торговлей и 

содействия развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя 

странами были приняты соответствующие политические меры. Госсовет Ки-

тая обнародовал «Циркуляр по исправлению порядка внешней торговли в 

приграничных местах и запрета выхода поддельных и плохих товаров». Со-

ответствующие ведомства Китая провели аудит и пререформатировали ме-

стные приграничные торговые компании. Организованность в торго-

во-экономическом сотрудничестве с Россией улучшилась.  

13 октября 1995 года российское правительство обнародовал «Ком-

плексную программу стимулирования отечественных и иностранных инве-

стиций в экономику Российской Федерации». Программа российского прави-

тельства заключается в поощрении взаимных инвестиций в конкретные сфе-

ры. В программе отмечалось, что все иностранные инвестиции, которые могут 

быть полезны для совершенствования научно-технического потенциала, про-

движения российских товаров и технологий на внешний рынок, расширения и 

диверсификации экспортного потенциала и развитии импортозамещающих 

производств в отдельных отраслях, создания новых рабочих мест и освоение 

передовых форм организации производства, освоение опыта цивилизованных 
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отношений в сфере предпринимательства включены в сферу приоритетного 

утверждения
373

. 

Дальнейший рост российско-китайской торговли в 1995–1996 гг. был 

тесно связан с активными усилиями лидеров двух стран. 13 июня 1995 года 

заместитель премьера правительства РФ О. Давыдов и заместитель премьера 

Госсовета КНР Ли Ланьцин в Москве подписали протокол 3-й сессии рос-

сийско-китайской совместной межправительственной комиссии по торго-

во-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Новая дискуссия 

между двумя сторонами заключалась в том, как окончательно заменить бар-

терную торговлю на твердую валюту
374

. Это был первый случай, когда такой 

вопрос оказался включенным в программу работы российско-китайской со-

вместной межправительственной комиссии.  

25–28 июня 1995 года премьер-министр китайского правительства Ли 

Пэн посетил Москву с официальным визитом. Между главами российского и 

китайского правительства были проведены переговоры и подписаны ряд до-

кументов и совместное коммюнике (См.: табл. 9). Документы в таблице 9 

имели большое значение для развития торговли и изменений в режиме тор-

гово-экономического сотрудничества.  

В Коммунике нашли отражение важнейшие положения об экономиче-

ских и торговых отношениях. В документе констатировалось, что необходимо 

активизировать усилия для перехода к качественно новому этапу сотрудни-

                                           
373 Комплексная программа стимулирования отечественных и иностранных инвести-

ций в экономику Российской Федерации // http://base.garant.ru/1518511/  (дата обращения: 

28. 12. 2017) 

374 Пекинский дневник. – 1995. – 15 июня. 

http://base.garant.ru/1518511/
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чества, внедрить между двумя странами практику современных форм рас-

четно-платежных отношений, улучшить инфраструктуру обеспечения дело-

вого сотрудничества, углубить сотрудничество в производственной и науч-

но-технической сферах.
375

 

Таблица 9  

Документы, подписанные между главами российского и китайского 

правительства в июне 1995 г. 

 

Российско-китайский договор о выдаче преступников 

Межправительственное соглашение о совместном строительстве моста 

через р. Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ 

Межправительственное соглашение о совместной охране лесов от пожа-

ров 

Межправительственное соглашение о взаимном признании документов об 

образовании и ученых степенях 

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области инфор-

матики 

Конвенция по карантину и защите растений 

Соглашение об установлении и развитии сотрудничества между мини-

стерством машиностроительной промышленности КНР и Комитетом РФ по 

машиностроению 

 

Июньские 1995 года переговоры способствовали трансформации эконо-

мики и торговли между Россией и Китаем в трех направлениях. Во-первых, 

метод наличных платежей заменял старую бартерную торговлю, торговля 

между двумя странами вступила на путь международной стандартизации; 

во-вторых, поощрялось прямое сотрудничество между крупными компания-

ми и компаниями с хорошей репутацией; в-третьих, стороны согласились 

                                           
375 Совместное российско-китайское коммюнике // 

http://docs.cntd.ru/document/902056504   (дата обращения: 28. 12. 2017) 

http://docs.cntd.ru/document/902056504
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принимать меры по углублению производства и укреплению сотрудничества 

в области науки и техники и поощрять взаимные инвестиции в совместные 

предприятия. 

В апреле 1996 г. в ходе визита в Китай президент России Б. Ельцин об-

ширно и углублено обменялся мнением о торгово-экономическом сотрудни-

честве с председателем КНР Цзян Цзэмином. Президент РФ заявил о том, что 

в настоящее время торгово-экономические отношения между Россией и Ки-

таем значительно развиваются, однако показатели этого развития 

по-прежнему несовместимы с общим уровнем отношений между двумя 

странами и их потенциалом, и их следует еще больше улучшить. Председа-

тель КНР Цзян Цзэминь отмечал, что совместными усилиями обеих сторон 

объем двусторонней торговли поднялся, но темпы роста действительно не-

стабильны. Лидеры двух стран обязались создать благоприятные условия и 

оказывать поддержку субъектам торгово-экономического сотрудничества, в 

первую очередь крупным и средним предприятиям и компаниям с хорошей 

репутацией и большим хозяйственным потенциалом. Обе стороны предло-

жили во взаимных расчетах взять курс на использование главным образом 

свободно конвертируемой валюты
376

.  

В Декларации, принятой по итогам переговоров, было указано, что ус-

тановления двустороннего стратегического партнерства, торго-

во-экономические отношения между Россией и Китаем будут доведены до 

нового уровня. Для этого предполагалось основываясь на уникальных пре-

                                           
376 Рахмании О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем. В ХХ веке. Обзор и 

анализ основных событий. – М., 2002. – С. 212. 
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имуществах геополитических отношений и экономической взаимодополняе-

мости, в соответствие с принципами равенства и взаимной выгоды и с прин-

ципами международной торговли развивать области сотрудничества в сфере 

крупных проектов, связанных с энергетикой, машиностроением, авиацией, 

аэрокосмической отраслью, сельским хозяйством, транспортом, высокими 

технологиями. Торгово-экономические отношения в сфере торговли должны 

быть полностью переведены на расчеты в твердой валюте. Визит президента 

Российской Федерации Б. Ельцина в Китай и подписание соответствующих 

документов способствовали развитию российско-китайских торго-

во-экономических отношений и адаптированию их к общему уровню двусто-

ронних отношений.  

Правительства двух стран создали ряд проектов экономического со-

трудничества, зоны торгового сотрудничества и содействовали торго-

во-экономическим обменам между госсударственным и частным секторами.  

Прежде всего продолжалось развитие района реки Туманной
*
. Эта про-

грамма объединила район реки Туманной с китайскими приграничными го-

родами Хуньчуном, Туменем, Яньцзи с российской свободной экономической 

зоной «Находка» (она была создана 24 октября 1990 года), а также с районом 

«Большой Владивосток»
377

.  

                                           
* Туманган – 图们江: река, на большей части течения пограничная между Китаем и КНДР, 

в низовьях — между КНДР и Россией. 

377 Большой Владивосток: В октябре 1990 г. Комитет промышленного развития ООН 

(ЮНИДО) выступил инициатором превращения Владивостока в открытый для иностран-

ного капитала город. Идеей проекта являлось создание свободной экономической зоны на 

территории Южного Приморья.  
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В апреле 1996 года президент Б. Ельцин подписал в Хабаровске про-

грамму «Об утверждении федеральной целевой программы экономического и 

социального развития дальнего востока и Забайкалья на 1996–2005 годы». В 

ней подчеркивалось, что необходимо преодолеть изоляцию между Дальним 

Востоком и соседними странами и укрепить отношения со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона.  

19 мая 1996 года в Омске Б. Ельцина подписал указ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки экономического и социального развития 

Сибири». Во исполнение основных положений этого Указа была осуществлена 

разработка Концепции и проект Федеральной целевой программы «Сибирь» 

на 1997–2005 гг.
378

. В программе было объявлено о мерах по поддержке эко-

номического и социального развития Сибири и подчеркивалось, что восточ-

ный регион России должен прежде всего развивать отношения с Китаем. 

Президент Б. Ельцин, выступая перед прдпринимателями говорил о том, что: 

«… рядом с вами большой рынок, где сибирские компании могут получать 

большую прибыль, продавая свою продукцию. Китай и Россия – взаимовы-

годные партнеры. Для взаимной выгоды мы должны стараться изо всех сил 

использовать общие возможности обеих стран»
379

. 

До конца 1996 года Россия и Китай создали несколько зон пограничного 

                                           
378 Федеральная целевая программа «Сибирь» – первый опыт разработки стратегиче-

ских документов развития Сибири на постсоветском пространстве // 

http://docplayer.ru/45917825-7-2-federalnaya-celevaya-programma-sibir-pervyy-opyt-razrabotki

-strategicheskih-dokumentov-razvitiya-sibiri-na-postsovetskom-prostranstve.html (дата обра-

щения: 29. 12. 2017). 

379 Лиинь. Мнения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией 

// Исследование рынки на Восточной Европе и Средней Азии. – 1997. – № 5. – С.21. 

http://docplayer.ru/45917825-7-2-federalnaya-celevaya-programma-sibir-pervyy-opyt-razrabotki-strategicheskih-dokumentov-razvitiya-sibiri-na-postsovetskom-prostranstve.html
http://docplayer.ru/45917825-7-2-federalnaya-celevaya-programma-sibir-pervyy-opyt-razrabotki-strategicheskih-dokumentov-razvitiya-sibiri-na-postsovetskom-prostranstve.html
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экономического сотрудничества (ЗПЭС). Это такие регионы как Маньчжурия – 

Забайкальск, Суйфэньхэ – Пограничный, Хунчунь – Зарубино, Хэйхэ 

–Благовещенск. ЗПЭС опирались на природные ресурсы двух стран, руково-

дствовались международными правилами и стимулировали внутреннюю 

торговлю посредством экономического и технологического сотрудничества. 

Принимая методы создания совместных и высокотехнологичных предприятий, 

обе участвующие стороны использовали международные капиталы, техноло-

гии, оборудование и передовой опыт управления для реализации оптималь-

ного сочетания производственных факторов, создания предприятий по пере-

работке экспортных товаров, осуществления контроля за неторговыми ком-

паниями и ведения финансово-экономического бизнеса. 

В этот период Россия и Китай подписали ряд крупных межправительст-

венных проектов сотрудничества. К ним относились участие России в строи-

тельстве китайского проекта «Три ущелья», переброска нефти и природного 

газа из Восточной Сибири в Китай, строительство атомной электростанции в 

провинции Ляонин Китая и строительство Хэйхэ-Благовещенского россий-

ско-китайского пограничного моста.  

Таким образом к 1996 году Россия и Китай установили стратегическое 

партнерство и сотрудничество, ориентированное на XXI век. Это партнерство 

создало условия для нового этапа торгово-экономического сотрудничества 

между Россией и Китаем. Вместе с тем, торгово-экономические отношения 

между РФ и КНР все еще находились в периоде корректировки. Объем тор-

говли между Россией и Китаем остался на уровне около 5 млрд. долл. США, 

что не соответствовало экономическому потенциалу двух стран.  
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Однако автор считает, что развитие торгово-экономических отношений 

между Россией и Китаем в 1992–1996 годах давало народам Китая и России 

глубокое вдохновение. Во-первых, дружественные и стабильные политиче-

ские отношения между двумя странами являлись основой для развития тор-

гово-экономических отношений. Во-вторых, торгово-экономическое сотруд-

ничество между двумя странами шло по пути стандартизации и интернацио-

нализации. В-третьих, торгово-экономические отношения между Россией и 

Китаем были структурно- взаимодополняющем сотрудничеством. 

В-четвертых, Россий и Китаем были созданы основы для развития торго-

во-экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии и Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. 

 

3.3 Научно-техническое сотрудничество и культурный обмен между 

Россией и КНР 

Культурные взаимоотношения между Китайской и Русско-Российской 

цивилизациями является важной вехой в развитии человечества. После всту-

пления в 1990-е годы культура стала важным фактором, влияющим на меж-

дународные отношения. Взаимодействие между культурно-самобытными 

странами является важным стратегическим позитивного развития междуна-

родных отношений. Россия и Китай совместно создали новый тип нацио-

нальных отношений, как «гармоничные, но иные». Он служит примером для 

других цивилизации, чтобы дружить и, учиться друг у друга. 

Российско-китайские культурные обмены были важным аспектом раз-

вития долгосрочных стратегических партнерских отношений. Они в опреде-

ленной мере способствовали как политическому, торгово-экономическому 
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прогрессу, так и укреплению доверия между первыми руководителями двух 

стран и традиционой дружбы двух народов. 

Культурные обмены между Россией и Китаем имеют долгую историю. 

Они пережили подъемы и спады. Тем не менне культурные обмены для России 

и Китая всегда были важным способом понять друг друга.  

Российско-китайские культурные обмены основывались на оригинальных 

советско-китайских культурных отношениях. После основания республикан-

ского Китая, быстро установились тесные культурные отношения между КНР 

и СССР. В китайско-советском Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи, 

подписанном в феврале 1950 г., были слова о том, что: «…Обе договариваю-

щиеся стороны обязуются в духе дружбы и сотрудничества и в соответствии с 

принципами равноправия, взаимных интересов, а также взаимного уважения 

государственного суверенитета и территориальной целостности и невмеша-

тельства во внутренние дела другой стороны — развивать и укреплять эко-

номические и культурные связи между Советским Союзом и Китаем...»
380

. До 

и после этого Советский Союз по приглашению Китая направил большое ко-

личество специалистов, чтобы помочь Китаю в строительстве промышленных 

объектов, и обе страны активизировали обмены в науке, технике, образование, 

литературе и искусстве, а также здравоохранение. Китай отправил в Совет-

ский Союз большое количество студентов, чтобы изучать передовые науки, 

технологии и гуманитарное знание. Самой популярной метафорой этой эпохи 

был лозунг – «Учитесь у старшего брата, Советского Союза»
*
.  

                                           
380

 Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР// 

https://biography.wikireading.ru/106679   (дата обращения:15. 04. 2018). 

* 向苏联老大哥学习 
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В 1960-е годы, когда ухудшались отношения между двумя странами, 

культурные обмены между СССР и КНР также быстро сократились, что при-

вело к длительному перерыву. В 1980-е годы, с ослаблением политической 

конфронтации и улучшением отношений между двумя странами, культурный 

обмен между Советским Союзом и Китаем постепенно восстанавливался.  

26 мая 1986 года в Москве был подписан план культурного сотрудниче-

ства между СССР и КНР на 1986–1987 гг. Обе стороны были готовы осуще-

ствлять взаимоотношения в таких областях, как наука, образование, искусство, 

издательское дело, кинематограф, радиовещание и телевидение, здравоохра-

нение и спорт
381

. 

В конце 1980-х годов десять стран, в том числе Советский Союз, высту-

пили инициаторами проекта «Шелковый путь – путь диалога народов». В 1987 

году с помощью ЮНЕСКО этот международный комплексный проект начал 

осуществляться. Основной задачей этой программы было воссоздание куль-

турно-исторического наследия, порожденного этим средневековым каналом 

торговых и культурных связей, соединившим Азию и Европу
382

.  

С 1989 до 1990 гг. по межправительственной программе более 600 ки-

тайских студентов учились в СССР, 320 советских студентов – в КНР. В обеих 

странах 8 высших учебных заведений и 11 художественных институтов уста-

новили прямые связи
383

. 

С течением времени, содержание и форма культурных обменов между 

странами менялась. После распада Советского Союза содержание культурных 
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обменов между Россией и Китаем было более широким, и формы были более 

разнообразными. Развитие торгово- экономических отношений между Рос-

сией и Китаем, также способствовали культурному обмену и сотрудничеству в 

области науки, техники и образования. Содержание этих взаимоотношений 

становилось богаче и разнообразнее.  

В 1992 году лидеры России и Китая подписали в Пекине россий-

ско-китайское соглашение о культурном и научно-техническом сотрудниче-

стве. Подписание этих соглашений определили конкретные задачи и проце-

дуры культурных обменов и сотрудничества в области науки, техники и об-

разования между двумя странами. Под влиянием эсоглашений развитие со-

трудничества в области науки и техники между Россией и Китаем заметно 

ускорилось. Также значительно увеличился обмен в области культуры и ис-

кусства. Культурные и художественные обмены между двумя странами при-

няли различные формы и распространились на многие области знания. 

Российские и китайские деятели искусства и культуры приезжали по-

очередно на выступление в Китай и в Россию. В 1992 году начались регу-

лярные визиты министров культуры России и Китая. В июне этого года между 

РФ и КНР подписали Протокол о культурном сотрудничестве на 1992–1993 гг. 

В 1995 году в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Пэна в Россию, обе 

стороны подписали «Российско-Китайский протокол о культурном сотрудни-

честве в 1996 году». После того, как в 1996 году Россия и Китай установили 

стратегическое партнерство взаимодействия, обе стороны договорились о 

создании комитета и «Совещания по установлению дружбы между Россией и 

Китаем», состоявшего из представителей культуры обеих стран. Комитет вы-
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ступал в качестве неправительственной организации между двумя странами и 

стремился содействовать культурным и художественным обменам между 

двумя странами. 

 В 1992 году знаменитый российский цирк «Звезда» прибыли на гастроли 

в Китай. В октябре 1993 г. китайский восточный ансамбль песни и танца вы-

ступал в России
384

. 6 ноября 1993 года в Пекине состоялся торжественный 

концерт, посвященный 100-летию со дня смерти П.И. Чайковского, на котором 

присутствовали китайские руководители. В концерте приняли участие музы-

канты Самарского государственного симфонического оркестра, он исполнял 

произведения вместе с китайскими музыкантами
385

. 

1 февраля в Пекине председатель Комитета РФ по кинематографии 

А. Медведев подписал с китайским представителем план сотрудничества в 

области кинематографии на 1993–1994 гг.
386

 . 

В сентябре 1993 г. Россия и Китай в Москве подписали план культурного 

сотрудничества между Министерствами культуры двух стран на 1994 и 1995 

гг.
387

 Согласно этому плану, с весны 1994 года Россия отправила националь-

ный ансамбль песни и танцы, джаз-оркестр, армейскую группу песни и танца в 

Китай. Эти группы хорошо встречались китайской аудиторией. В России вы-

ступили ансамбль песни и пляски НОАК (Народно-освободительная армия 

Китая).
388

 Китайские представители также организовали выставочный тур по 
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кустарным промыслам в России. Такие выставки пользовались большой по-

пулярностью у российского народа.  

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем также 

развивались в первой половине 1990-х годов очень быстро. В частности, в 

таких областях как энергетика, машиностроение, аэрокосмическая промыш-

ленность, сельское хозяйство, транспорт, разработка и применение высоких 

технологий.  

В 1992 году Россия и Китай поддерживали научные связи на высшем 

профессиональном уровне. В октябре в Пекине пребывала делегация рос-

сийских ученых во главе с президентом академии наук Ю. Осиповым. Он с 

президентом академий наук Китая провели переговоры о дальнейшем рас-

ширении научно-технического обмена и сотрудничества между АН Китая и 

РАН. Обе стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в области кос-

мических исследований, ядерной физики и разработке новых технологий. 

После успешного эксперимента по совместным полетам аэростатов из Пекина 

на территорию СНГ, был предложен новый проект испытания технических 

систем и аппаратуры по программе «Марс-96». Российская академия наук 

предложила также проект осуществления международной программы «Ази-

атский экологический меридиан» с созданием цепи геоэкологических ин-

формационных центров вдоль 90-го меридиана – от Арктики до Антаркти-

ды
389

.  

В ноябре 1992 года В. Михайлов, министр атомной энергетики РФ, по-

сетил Китай. Он провел переговоры с Китайской национальной ядерной кор-
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порацией. Главным содержанием переговоров явилась разработка программы 

взаимодействия России и Китая в мирном использовании атома. Обе стороны 

были намерены создать для этой цели совместные коммерческие предприятия.  

В декабре 1993 года правительства обеих стран договорились о создании 

Российско-китайского центра науки и высоких технологий
390

. Центр был на-

мерен работать в области новых материалов, микроэлектроники, лазерной 

техники, а также в области компьютерных и информационных систем. Другой 

функцией этого центра было создание организационной основы для того 

чтобы ученые успешно реализовывали совместные проекты в разных сферах. 

В 1993 году в городе Чэнду был проведен международный семинар по 

проблемам мирного использования ядерной энергии. Между РФ и КНР был 

подписан договор о приезде в Китай десяти российских экспертов в области 

атомной энергии для совместной научной работы. Специалисты-атомщики 

двух стран совместно занимались такими исследованиями, как физика плазмы, 

утилизация ядерных отходов, технология строительства ядерных реакторов, 

охрана окружающей среды
391

. Обе страны подписали соглашение о сотруд-

ничестве в области мирного использования и исследований космического 

пространства, протокол об аэрокосмическом сотрудничестве, соглашение о 

сотрудничестве в области информации и другие документы. Науч-

но-исследовательские институты и исследователи в обеих странах активизи-

ровали обмены. В 1994 году группа китайских ученых была избрана дейст-

вительными членами Российской академии наук, а китайские исследователи в 

                                           
390

 Жэньминь жибао. – 1993. – 22 декабря. 
391

 ИТАР-ТАСС. – 1993. – 21 апеля.  



 

 

202 
 

сфере авиации и космоса были избраны академиками Российской аэрокос-

мической академии. В этом же году Китай приобрел у России 10 видов со-

временных технологий, используемых в авиационной, энергетической и ме-

таллообрабатывающей промышленности на общую сумму 400 млн долл.
392

. 

Две страны также осуществляли множество академических обменов в 

социальных науках. Например, в сфере экономики, истории и юриспруденции. 

В области истории соответствующие ведомства в Китае сотрудничали с 

Дальневосточным институтом по теме использования исторических архивов. 

Развивались обмены и в сфере образования. В июне 1993 г. по пригла-

шению Государственной комиссии по высшему образованию России, китай-

ская образовательная делегация во главе с замдиректором китайской образо-

вательной комиссии Лю Бинем посетила Россию. Китайская делегация выра-

зила желание подписать договор о сотрудничестве в области образования. В 

результате переговоров обе стороны подписали Протокол о россий-

ско-китайском сотрудничестве в сфере образования на 1993 – 1994 гг.  

В феврале 1994 года делегация МГУ посетила Пекин по приглашению 

Китайской ассоциации международных обменов и взаимопонимания. Глава 

делегации – ректор В. Садовничий был принят зампремьером Госсовета Китая 

Ли Ланьцином. В июне 1996 г., когда китайский премьер-министр Ли Пэн 

посетил Россию, страны подписали соглашение о взаимном признании ди-

пломов и документов об образовании и ученых степенях
393

. 
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С 1992 по 1996 гг. российско-китайские культурные обмены представляли 

собой уникальный и неотразимый ландшафт международного сообщества. 

Причины быстрого восстановления и развития культурного обмена между 

Россией и Китаем, помимо богатой основы для культурных обменов между 

двумя странами, было геополитическое партнерство, торгово-экономическое 

сотрудничество и исторические традиции. 

Действительно, правительство активно содействовало развитию куль-

турных связей. По мере плавного перехода советско-китайских отношений в 

российско-китайские, связи между двумя странами в различных областях 

развивались полным ходом и достигли замечательного успеха. С 1992 года 

министры культуры двух стран осуществляли регулярные визиты. В 1996 году 

обе страны создали механизм для регулярного совещания премьер-министров, 

и эти ежегодные переговоры включали сотрудничество в области культуры. 

Высокоуровневые обмены культурного характера проводились часто, и страны 

регулярно обменивались экспертами, учеными и художниками. Все это не 

только усилило взаимопонимание, но и заложило прочную политическую 

основу для развития культурных обменов между двумя странами.  

В исследуемый период Китай, и Россия находились в процессе модер-

низации и реформ. Для обеспечения экономического развития во внутренних 

делах, обеим странам была нужна мирная и стабильная обстановка. Россий-

ско-китайский культурный обмен дал новый импульс для межгосударствен-

ных политических отношений. 

                                                                                                                                        

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/idokb_2577_225553-2 (дата обращения:17. 04. 

2018). 

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/idokb_2577_225553-2
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В культуре России и Китая было много общих черт, но в силу разных 

направлений социально-исторического развития и геополитической среды 

существовли также и значительные расхождения в культурном развитии. Это 

культурное сходство и различия составили источники культурного обмена 

между Россией и Китаем. России возникла в Европе, и ее культура является 

важной отраслью европейской культуры. Россия постепенно приняла часть 

азиатской культуры в ходе ее расширения на восток и превратила свою куль-

туру в евразийскую культурную систему. Как писал Федор Тютчев в своем 

стихотворении: «…Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. У 

ней особенная стать...»
394

. Этой особенной статью являются русский дух и 

русская культура. Ханьская культура является основой азиатской культуры. 

Она основана на конфуцианстве и обладает способностью поглощать внеш-

нюю культуру. Из-за различий в национальных культурах обмен русской и 

китайской культурой стал оригинальным процессом.  

Культура являлась мягкой силой КНР и важной поддержкой дипломатии. 

Культурные связи между Россией и Китаем сотрудничество в области науки, 

техники и образования способствовали взаимопониманию людей всех слоев 

общества, укрепиляли дружбу обеих стран. Культурные отношения играли 

важную роль в «здоровом и стабильном» развитии межгосударственных от-

ношений.  

Таким образом, быстрое развитие российско-китайских культурных об-

менов способствовало взаимопониманию и доверию между народами и пра-

                                           
394

 Российская поэзия // http://rupoem.ru/tyutchev/umom-rossiyu-ne.aspx (дата обраще-

ния:17. 04. 2018). 

http://rupoem.ru/tyutchev/umom-rossiyu-ne.aspx
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вительствами обеих стран и оказало положительное влияние на развитие по-

литических отношений между странами. Культурные обмены усилили взаи-

мопонимание между двумя народами и создали благоприятную обстановку и 

атмосферу для двустороннего сотрудничества. Факты подтверждают этот те-

зис. 

Развитие российско-китайских культурных обменов значительно спо-

собствовало обмену и сотрудничеству в экономической и торговой сферах 

между двумя странами. На китайском языке есть поговорка: «Культура создает 

сцену, а экономика поет оперу»
*
. Политика заключалась в том, чтобы ис-

пользовать влияние культуры для развития экономики. Культурный обмен 

между Россией и Китаем способствовал постоянному укреплению двусто-

роннего научно-технического сотрудничества и взаимозависимости, и привел 

к всестороннему развитию экономических отношений между Россией и Ки-

таем. В общем, российско-китайские культурные обмены и науч-

но-техническое сотрудничество имело большое значение для развития доб-

рососедских и дружеских отношений между Россией и Китаем.  

В настоящее время по мере того, как российско-китайские культурные 

связи становятся все шире, обе страны активизировали международные мно-

госторонние культурные обмены и сотрудничество в области изобразитель-

ного искусства, академии и специалистов. Культура, искусство, наука и обра-

зование – это духовное богатство, разделяемое всем человечеством. Они яв-

ляются частью человеческого общениея без границ и важным средством за-

щиты мира во всем мире. Обе стороны будут продолжать расширять области 

                                           
* 文化搭台，经济唱戏 
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сотрудничества и культурного обмена между Россией и Китаем и создавать 

новую почву для процветания культуры в Северо-Восточной Азии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Россия и Китай, как две крупные державы в мире, граничащие друг с 

другом, сформировали взаимозависимые стратегические отношения в рамках 

современной геополитики. Эти отношения не только оказывают глубокое 

влияние на Россию и Китай, но и играют важную роль в эволюции всей ме-

ждународной модели взаимоотношений.  

Китайско-советские отношения с 1976 по 1996 г.г.  пережили конфлик-

ты, конфронтации, переговоры и соглашения. В 1989 году лидеры СССР и 

КНР М. Горбачев и Дэн Сяопин определили направление советско-китайских 

отношений как «завершение прошлого и открытие будущего», и совместно 

объявили о нормализации отношений между двумя странами. 

После распада бывшего Советского Союза с 1992 по 1996 г.г. отношения 

между двумя странами последовательно достигали трех уровней. Сначала 

просто дружественные страны, затем конструктивное партнерство и, наконец, 

доверительное партнерство, направленное на стратегическое взаимодействие. 

Характер российско-китайского стратегического партнерства и взаимодейст-

вия отражает взаимовыгодные межгосударственных отношения нового типа. 

Этот опыт также является моделью отношений больших держав.  

В сфере политических отношений пять принципов мирного сосущест-

вования были основой для развития советско-китайских отношений.  Однако 

страны понимали их по-разному. В 1979 году после истечения действия «До-

говора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР от 14 февраля 
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1950 г.» Китай предложил строить и развивать отношения друг с другом на 

основе соблюдения принципов мирного сосуществования. Это было началом 

улучшения межгосударственных отношений. 18 декабря 1992 года РФ и КНР 

приняли «Совместную декларацию об основах отношений между Российской 

Федерацией и Китайской народной Республикой» и решили развивать отно-

шения на основе нового политического мышления и пяти принципов мирного 

сосуществования.  

Исторический опыт доказывает, что отношения между Советским Сою-

зом и Россией, основанные на основе «Пяти принципов мирного сосущест-

вования», не являются ни конфронтацией, ни союзом, а явились новым типом 

отношений добрососедства и взаимной выгоды. Такие отношения гаранти-

ровали нормальное развитие советско-китайских отношений и будут также 

способствовать непрерывному углублению российско-китайских отношений. 

В исследуемый период состоялось урегулирование между СССР-Россией 

и Китаем пограничного вопроса. Это проложило путь для развития россий-

ско-китайских отношений. В результате 40-летних переговоров между Рос-

сией и Китаем (1964–2004 гг.) были решены важные пограничные вопросы и 

согласована российско-китайская граница протяженностью 4300 км, что уст-

ранило серьезную скрытую опасность в общем развитии россий-

ско-китайских отношений в различных областях и обеспечило благоприят-

ную внешнюю среду для экономического развития двух стран. Урегулирова-

ние пограничного вопроса также создало условия для того, чтобы Россия и 

Китай осуществили взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, ох-

раны окружающей среды и других областях в приграничных районах. Совет-
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ско-китайский пограничный вопрос стал историей в отношениях между дву-

мя странами. Граница между двумя странами изменилась с опасной зоны 

вооруженной конфронтации на мирный, процветающий и благоприятный 

район для развития, и стала связующим звеном и дружбой между двумя на-

родами. 

Специально, отметим, что нормализация советско-китайских отношений 

явилась реализацией политики нового мышления в ядерный век, результатом 

внешней стратегической корректировки М.С. Горбачева. Коррекция совет-

ской внешней политики, которая началась на XXVII съезд КПСС (февраль 

1986 года), заключалась в том, чтобы больше не делить все страны мира на 

две системы, которые нельзя примирить. М. Горбачев подчеркивал необхо-

димость совместной работы для решения общих задач всего человечества, 

защиты общих интересов и уважения к миру в целом. Также он утверждал, 

что судьба каждой страны тесно связана. Новое политическое мышление, та-

ким образом, в конечном счете, определяло содержание внешней политики 

СССР. М.С. Горбачев также отмечал, что ядром нового мышления является 

признание приоритета общечеловеческих ценностей и еще точнее – выжива-

ние человечества. Советский лидер попытался придать этим идеям вид тео-

ретической основы новой внешнеполитической доктрины СССР.  

Советская внешняя политика превратилась из экспансии в оборону, от-

казалась от гонки вооружений с Западом, и все это создало условия для нор-

мализации советско-китайских отношений. Кроме того, М.С. Горбачев вы-

двинул задачу деидеологизации межгосударственных отношений и вновь об-

ратил внимание на многообразие моделей социализма. Все это также способ-
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ствовало улучшению отношений между Советским Союзом и Китаем. Решая 

вопрос о советско-китайских отношениях, М.С. Горбачев предпринял ощу-

тимые усилия для устранения «трех препятствий». Можно сказать, что М.С. 

Горбачев как лидер Советской партии и страны, сыграл ключевую роль в со-

действии нормализации советско-китайских отношений. 

Одним из важных оснований для нормализации советско-китайских 

отношений была новая дипломатическая стратегия Дэн Сяопина. В 1985 году 

Дэн Сяопин заявил, что реальные вопросы – это мир и развитие. Именно из 

вышеуказанных утверждений Китай принял принципиальное решение со-

кратить 1 млн. военнослужащих, в том числе гарнизон на китайско-советской 

границе. Центром вышеупомянутой дипломатической теории Дэн Сяопина 

явился тезис о том, что мир и развитие стали двумя главными темами эпохи, 

и это решение также стало стратегической основой Китая, чтобы приспосо-

бить свою внешнюю политику к реалиям ХХ века. С изменениями в пони-

мании международной ситуации дипломатическая стратегия Китая перемес-

тилась от сосредоточения внимания на советской угрозе, гегемонизме, соци-

ал-империализме и подготовке к новой мировой войне, на позиции улучше-

ния и развития взаимоотношений со всеми странами, включая США и СССР. 

Принципиальная позиция Дэн Сяопина по устранению препятствий на 

пути нормализации китайско-советских отношений и установлению друже-

ственного добрососедства между двумя крупными социалистическими стра-

нами на основе «Пять принципов мирного сосуществования» полностью де-

монстрировала искреннее желание китайской стороны осуществить норма-

лизацию китайско-советских отношений. Понимание Дэн Сяопином истории 
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и реальности китайско-советских отношений непосредственно привели к 

нормализации китайско-советских отношений после 20-летней конфронта-

ции. 

В 1989 году состоялась историческая встреча между Дэн Сяопином и М. 

С. Горбачевым. Лидеры двух стран установила базовый принцип улучшения 

и развития китайско-советских отношений, а именно отказ от идеологиче-

ских разногласий, существовавших между двумя сторонами на протяжении 

многих лет, и в то же время учитывая историю и реальность, разумно разре-

шить существующие противоречия между двумя странами. В быстро ме-

няющейся мировой ситуации обе стороны договорились учиться друг у друга 

и пересматривать, устанавливать и развивать нормальные государственные 

отношения, основанные на «Принципах мирного сосуществования».  

Ровный и спокойный переход от советско-китайских отношений к рос-

сийско-китайским отношениям соответствовал дипломатической стратегии 

двух стран. В 1991 год был резкий водораздел в отношениях между СССР и 

КНР. Два роковых события – августовское (путч) и декабрьское (отставка 

М. Горбачева) в СССР сильно повлияли на внутреннюю обстановку в Китае и 

на международную ситуацию. После тщательного анализа, руководители Ки-

тая сделали выводы и выбрали путь сохранения и развития межгосударст-

венных отношений с Россией и странами СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница бывшего Советского Союза также поддержала внешнепо-

литические принципы новоого мышления.  

В 1992–1996 гг. политические отношения между Россией и Китаем были 

закреплены в Совместных Российско-Китайских декларациях об основах 
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взаимоотношений двух стран. В 1992 году между двумя странами был создан 

механизм диалога, лидеры двух стран регулярно встречались, и главы прави-

тельств регулярно обменивались визитами. Кроме того, между государст-

венными структурами двух стран и некоторыми местными органами власти 

также был установлен соответствующий механизм связи и сотрудничества. 

Эти плодотворные обмены визитами и контактами на высоком уровне уси-

лили взаимопонимание друг с другом, способствовали взаимовыгодному со-

трудничеству и развитию двусторонних отношений.  

Торгово-экономическое сотрудничество было краеугольным камнем и 

движущей силой развития межгосударственных отношений РФ и КНР в 

1990-х гг. Развитие экономических отношений между двумя странами на ос-

нове экономического и торгового сотрудничества является важной частью 

установления «конструктивного партнерства» и «стратегического сотрудни-

чества». Между двумя странами существовало большое географическое 

преимущество для пограничной торговли. РФ и КНР сильно дополняли друг 

друга в экономике благодаря своим природным, демографическим ресурсам и 

технологическому уровню.  

Россия и Китай подписали несколько соглашений об экономическом со-

трудничестве, создали крупномасштабные совместные предприятия и со-

трудничали друг с другом в выполнении крупных национальных проектах. 

Это сотрудничество во многом было основано на стабильных политических 

отношениях между двумя странами и твердой поддержке этих процессов ли-

дерами двух стран. В то же время тесные экономические обмены также спо-
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собствовали устойчивому и непрерывному углублению политических отно-

шений между двумя странами. 

Россия и Китай творчески установили новый тип внешнеполитических 

отношений между государством как стратегическое партнерство взаимодей-

ствия в ХХI веке. Со времени установления стратегического партнерства 

между Россией и Китаем в 1996 году отношения между двумя странами под-

держивали стабильное, устойчивое и высокоуровневое развитие. Совмест-

ными усилиями обеих сторон постоянно укреплялось политическое взаимное 

доверие. Прагматическое сотрудничество во всех областях неуклонно про-

грессировало, и обе страны и народы постоянно пользовались этими пре-

имуществами.  

Автор полагает, что российско-китайское стратегическое партнерство 

взаимодействия будет продолжать развиваться и углубляться. Правительства 

двух стран придадут российско-китайскому стратегическому партнерству 

более насыщенное значение. Консолидация всестороннего стратегического 

партнерства между Китаем и Россией в новую эру будет становиться все бо-

лее и более распространенной. Путь сотрудничества между двумя странами в 

различных областях, несомненно, станет все шире и шире. 

Россия и Китай – дружелюбные соседи. Народы двух стран жили вместе 

на протяжении поколений, и у них долгая история дружбы. Города и регионы 

являются важной силой для всестороннего и взаимовыгодного сотрудничест-

ва России и Китая. Обе страны должны работать над стимулированием энту-

зиазма местного сотрудничества, использованием потенциала двустороннего 

сотрудничества, что привлечет больше населенных пунктов, предприятий и 
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людей для присоединения к китайско-российскому дружескому партнерству и 

делу совместного развития, а также обеспечить более мощный импульс ус-

тойчивому, здоровому и стабильному развитию китайско-российских отно-

шений.  

Как Россия, так и Китай находятся в важном периоде национального 

развития. Масштабы разработки очень согласованы, а сотрудничество на ме-

стном уровне является многообещающим. Российско-китайское региональное 

сотрудничество и обмен станут новым моментом для двусторонних отноше-

ний и совместно создадут прекрасное будущее для китайско-российских от-

ношений. Обе стороны должны и далее поощрять культурный обмен, посто-

янно укреплять фундамент дружбы из поколения в поколение и добиваться 

больших результатов на высоком уровне двусторонних отношений. 

Как экономическое сотрудничество между двумя сверхбольшими сосед-

ними странами, оно не может быть достигнуто за короткий промежуток вре-

мени. Подобно тому, как пограничные переговоры между Китаем и Россией 

пережили целые четыре десятилетия, в конце концов, полностью разрешили 

пограничный вопрос между двумя странами в политических и юридических 

формах. Россия и Китай имеют чрезвычайно сильный потенциал для сотруд-

ничества и очень прочный консенсус в отношении развития сотрудничества 

между странами. 

Правительствам двух стран следует отстаивать новые формы многосто-

роннего сотрудничества. Модель многостороннего сотрудничества представ-

ляет собой институциональную договоренность трех или более стран по 

поддержанию регионального порядка, управлению конфликтами и поддер-
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жанию мира. Таких как ШОС
*
, БРИКС

*
 и Инициатива «один пояс и один 

путь», которую реализует Китай, и Евразийский экономический союз, в ко-

тором находится и Россия.  

В будущем Россия и Китай должны продолжать продвигать демократи-

зацию международных отношений и выступать против вмешательства неко-

торых крупных стран во внутренние дела других стран. С другой стороны, 

Россия и Китай должны быть также близки к другим регионам с развиваю-

щейся экономикой и развивающимся странам для взаимодействия, чтобы 

помогать сформировать новые международные структуры, и правила. РФ и 

КНР полны решимости совместно содействовать построению сообщества 

человеческой судьбы, чтобы оказать положительное влияние на развитие ми-

ровой экономики. Тем не менее, обеим сторонам следует наладить более со-

временный  уровень коммуникации и сотрудничества для лучшей защиты 

своей собственной безопасности, интересов и поддержания мира и стабиль-

ности на региональном и международном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*
 Шанхайская организация сотрудничества 

*
 Группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Рес-

публика 
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Приложение 1 

 

        

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Горбачёв, Михаил Сергее-

вич. 

Генеральный секретарь ЦК 

КПСС (1985—1991). Предсе-

датель Президиума Верховного 

Совета СССР (1988—1989), 

затем первый председатель 

Верховного Совета СССР 

(1989—1990). Первый и един-

ственный Президент СССР 

(1990—1991) 

Дэн Сяопин: 

Председатель Военсовета 

ЦК КПК (1976—1989), Пред-

седатель Центрального воен-

ного совета КНР (1981—1989), 

фактический руководитель 

Китая с конца 1970-х до начала 

1990-х гг. 
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Приложение 3 

 

Приложение 4 

 

Новое политическое мыш-

ление (новое мышление) — 

появившееся во время пере-

стройки выражение и концепция 

последнего главы СССР Михаила 

Сергеевича Горбачева. Концеп-

ция была изложена в вышедшей в 

октябре 1987 года книге Горба-

чева «Перестройка и новое 

мышление для нашей страны и 

всего мира».  

 

Ельцин, Борис Николаевич: 

первый Президент Российской 

  Федерации (1991—1999 гг.) 



 

 

246 
 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

Встреча между М.С. Гор-

бачевым и Дэн Сяопином 16 

мая 1989 г. в Пекине. 

 

Подписание Соглашения 

между Союзом Советских 

Социалистических Респуб-

лик и Китайской Народной 

Республикой о совет-

ско-китайской государст-

венной границе на ее Вос-

точной части в 1991 г. 
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Приложение 7 

 

 

Приложение 9 

Приложение 8 

 

Остров Большой Уссурийский 

 

 

 

Подписание Соглашения между 

Российской Федерацией, Республи-

кой Казахстан, Киргизской Респуб-

ликой, Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой об 

укреплении доверия в военной об-

ласти в районе границы в 1996 г. 
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Приложение 9 

 
Российско-китайская граница на ее восточной части после заключения 

Соглашения 2004 года. 

 

Приложение 10 
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Межгосударственная граница по договорам между Российской империей 

и динанстей Цин по Нерчинскому договору 1689 года, Айгунскому договору 

1858 года и Пекинской конвенции 1860 года. (Для Китая все договоры были 

«царскими»). 
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Приложение 11 

 

 

 

Приложение 12 

 

Карта погра-

ничных остров ме-

жду РФ и КНР после 

заключения Согла-

шения 2004 года. На 

китайском и Русском 

языках. 

 

Карта российской 

свободной экономиче-

ской зоной «Находка» и 

района «Большой 

Владивосток», которые 

находятся близко от 

границы с Китаем. 
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Приложение 13 

 

Карта зоны пограничного экономического сотрудничества (ЗПЭС), как 

Маньчжурия – Забайкальск, Суйфэньхэ – Пограничный, Хунчунь – Зарубино, 

Хэйхэ –Благовещенск.  

 


