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Российско-китайские отношения широко рассматриваются как наиболее важные дву-
сторонние отношения в современной мировой политике. С одной стороны, Китай и Россия
поддерживают достаточно устойчивый стратегический консенсус на глобальном уровне
(призывая к многополярному миру и выступая против гегемонии США), а с другой сто-
роны, сложность китайско-российских отношений всё больше усиливается при решении
региональных вопросов, особенно - на евразийском пространстве. Сложность российско-
китайских отношений на Евразийском пространстве заставляет обновлять теорию меж-
дународных отношений и использовать различные ракурсы для полного понимания этих
сложных взаимосвязей между Россией и Китаем.

Термин «хеджирование» (от англ. hedge) пришёл из финансово-инвестиционной сферы
и представляет собой действие или стратегию, направленную на снижение бизнес-рисков
в условиях сохранении прибыли от сделанных инвестиций. Хеджирование наблюдается
и в международных отношениях. В последние годы понятие «хеджирование» все актив-
нее используется для изучения межгосударственного поведения в качестве дополнения
к «реалистическому подходу» теории международных отношений, а именно балансиро-
ванию (balancing) и примыканию (bandwagoning). Считается, что хеджирование должно
находиться в промежутке между балансированием и примыканием в роли третьего стра-
тегического варианта. Введение понятия «хеджирования» даёт возможность ответить на
несколько ключевых вопросов современной теории и практики международных отноше-
ний. Как страны реагируют на поднимающиеся державы, которые могут бросить вызов их
интересам? Как они защищаются от возможности быть отвергнутыми, когда вступают в
защитные отношения с дружественной державой? Самое главное, как лидеры государства,
принимающие решения внешней политики, реагируют на вызовы безопасности в условиях
высокой неопределенности международной обстановки?

Автор данной статьи пытается представить новый взгляд на стратегическое поведение
великих держав, а именно - теорию хеджирования. Концепция хеджирования существует
не только для малых и средних государств (практически реализуемая в ответ на угрозы
со стороны растущих держав), но и в равной степени применима между великими держа-
вами. Исследуя воспринимаемую угрозу, относительную силу и возможность проведения
хеджирования в качестве независимых переменных, автор данной статьи классифицирует
хеджирование на восемь категорий, к которым относятся:

(1)критическое примыкание, условная зависимость, открытость, ограничение - компо-
ненты сотрудничества,

(2)критическое балансирование, предосторожность, сковывание - конфронтационные
компоненты,

(3)отчуждение - неоднозначные компоненты.
Все вместе они - сотрудничающие, неопределенные и конфронтационные политические

формации и формируют стратегию хеджирования.
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Российско-китайские отношения очень гармоничны на глобальном уровне, в то время
как взаимодействие между ними на евразийском пространстве является «хеджировани-
ем» на грани балансирования и примыкания. Мы описываем и представляем китайско-
российские отношения более подробно и на микроуровне с позиций хеджирования.

В целом, стратегия хеджирования России в отношении Китая состоит из условной за-
висимости, ограничения, отчуждения и критического балансирования. В то время как
стратегия хеджирования Китая в отношении России состоит из условной зависимости,
открытости, предосторожности и сковывания. Стратегии хеджирования обеих сторон ди-
версифицированы и значительно различаются в разнообразных областях деятельности,
что определяется большой асимметрией в российско-китайских отношениях.

Теория хеджирования предоставляет новый взгляд для проведения анализа китайско-
российских отношений. Взгляд, что соответствует доктринальной логике и реалистичным
фактам. В дальнейших исследованиях аналитические и теоретические рамки, представ-
ленные в данной статье, могут быть использованы и проверены в контексте реалистичного
развития китайско-американских, китайско-индийских, российско-индийских и других от-
ношений великих мировых держав.
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