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Российско-китайские отношения играют важную роль в дипломатических отношениях
между странами, а также являются существенным фактором при формировании структу-
ры международной позиции стран и мирового экономического порядка. Значимость дан-
ного сотрудничества с каждым днем играет все более важную роль. Данная тема подробно
рассматривалась историком Азовским И. [1], историком Боголюбовым Г. [2], историком
Воскресенским А.Д. [3], историком китаеведом О.Б. Рахманиным [4], доктором экономи-
ческих наук И.В. Цвигун [5]. История первых отношений между народами России и Китая
(согласно летописям) начинается с XIII в., а межгосударственных — с первой половины
XVII. После завоевания Китая в середине XVII в. маньчжурами и установления династии
Цин пекинское правительство стремилось вытеснить из Приамурья русских поселенцев,
уничтожить важный в стратегическом отношении Албазинский острог. Россия была объ-
ективно заинтересована в налаживании торговых связей, установлении дипломатических
отношений с Цинской империей. Поэтому она старалась воздерживаться от столкновений
с маньчжурами и выступала за урегулирование дипломатическим путем вопросов о грани-
це. Для решения этих и других вопросов между Россией и Китаем царское правительство
в начале 1686 г. отправило на Амур посольство, наделенное широкими полномочиями во
главе с графом Ф.А. Головиным. Эти попытки не увенчались успехом, и 12 августа 1689
г. близ Нерчинска переговоры закончились подписанием первого русско-китайского дого-
вора.[1] Начало отношениям Советской России и Китайской республики было положено в
ходе визита китайской военно-дипломатической миссии под руководством генерала Чжан
Сылиня, прибывшей в Москву 5 сентября 1920 г. с целью «ведения переговоров от имени
Правительства Китайской Республики». 27 сентября 1920 г. Чжан Сылиню была вруче-
на нота правительства РСФСР с изложением принципов, предлагаемых СНК и НКИД
в основу будущего советско-китайского договора. Но буквально на следующий день пе-
кинское правительство, находившееся под сильным влиянием западных держав, видимо,
по их требованию отозвало миссию Чжан Сылиня. Только в феврале 1921 г. Китайская
сторона дала ответ на российскую ноту от 27 сентября 1920 г. И согласилось начать непо-
средственные трактации с правительством Российской Республики. В ответной ноте от 10
марта 1921 г. НКИД немедленно предложил приступить к переговорам в Пекине [2]. С 1937
года налаживается и военная помощь СССР Китаю, а именно помощь в японо-китайской
войне. С 1949 года СССР первым признает Китайскую Народную Республику. В 1950 году
заключен советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. КНР передан
основанный на арендованной территории город Дальний (Далянь) и права на владение
КВЖД. CCCP оказывал Китаю помощь в строительстве государства, армии и обучении
специалистов . В 1956 году отношения государств ухудшились из-за прихода к власти в
СССР Никиты Хрущева. Председатель ЦК Компартии Китая (КПК) Мао Цзэдун обвинил
советское правительство в отступлении от коммунистических идей и уступках Западу. В
1964 году произошел «советско-китайский раскол», были аннулированы совместные тор-
говые договоры и отозваны послы. В 1989 году началось восстановление межпартийных
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связей [4]. Уже в XXI началось экономическое сплочение двух держав. Создана Шан-
хайская организация сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан,
Таджикистан) в 2001 году Цель сообщества — укрепление доверия в военной области и
сокращение вооруженных сил в районе границы. В 2005 году в силу вступил договор
об урегулировании спорных пограничных вопросов. Китай получил территории общей
площадью 337 кв.км[5]. Сегодня Китай и Россия преодолели много спорных моментов.
Военно-техническое сотрудничество, после санкций стран Запада против Китая, Россия
стала единственной страной, где КНР могла делать закупки современных образцов воен-
ной техники, решая задачу модернизации своих вооруженных сил. Для России крепнущее
партнерство с Китаем чрезвычайно важно, так как оно психологически компенсирует сла-
бость ее внешнеполитических позиций и уязвимость в Азии, где расквартированы войска
США. Для Китая партнерство с Россией является важным фактором, закрепляющим
его усилия по превращению в мировую державу [2]. Таким образом, на данный момент
российско-китайские отношения развиваются по восходящей на почве схожих интересов
в геополитическом масштабе. Характер развития российско-китайских отношений будет
во многом зависеть от динамики развития внутриполитического и экономического разви-
тия Китая и России в рассматриваемый период. Соответственно, современная ситуация,
сложившаяся в характере российско-китайских отношениях, не претерпит существенных
и кардинальных изменений в среднесрочной перспективе .
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