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в., внешняя политика КНР в начале XXI в. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется общая направленность 

работ китайских исследователей в отношении специфики российско-

китайских отношений начала ХХ в. Китайские авторы считают, что 

России лучше следовать подходам Китая во взаимодействии в между-

народных делах. Если Россия не согласится с этим, то говорить о стра-

тегическом партнерстве говорить сложно. Китайские историки начали 

все большее внимание уделять «проблемным» вопросам взаимоотно-

шений, появилась тенденция к переосмыслению различных этапов и 

аспектов советско-китайских и российско-китайских отношений. 
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ABSTRACT. The article examines the general thrust of the work of 

the Chinese researchers about the specificity of Russian-Chinese relations 

of the XXI century. Chinese authors believe that Russia is better to follow 

the approaches of China in cooperation in international Affairs. If Russia 

does not agree with this, it is possible to speak about a strategic partnership 

is uncertain. Chinese historians started to pay more attention to "problemat-

ic" aspects of the relationship, there is a tendency to reconsider various 

stages and aspects of Sino-Soviet and Sino-Russian relations. 

 
В рамках краткого сообщения, разумеется, невозможно, дать 

всеобъемлющий обзор и анализ всей научной литературы, выпу-

щенной в КНР по проблемам и истории современных российско-

китайских отношений, которые, по нашему мнению, хронологиче-

ски охватывают период с начала 90-х гг. ХХ в. по настоящее время. 

В нем представлен лишь краткий обзор тех тенденций и оценок, 

которые являются наиболее типичными, характерными, домини-

рующими и устоявшимися в китайской историографии.  

В КНР современные российско-китайские отношения часто 

рассматриваются в контексте 400-летнего взаимодействия двух 

стран. Один из самых авторитетных исследователей России, быв-

ший посол КНР в РФ, директор Института Евразии и Центра разви-

тия при Госсовете КНР Ли Фэнлинь в своих работах проводит 

мысль о том, что российская политика в отношении Китая сохра-

няла одни и те же черты независимо от строя, и договоры, заклю-

ченные с Китаем, как во времена царской России, так и СССР (до-

говоры 1896 г., 1945 г., 1950 г.), следует рассматривать как «полно-

стью неравноправные». Ли Фэнлинь выделяет лишь два периода 

«дружеских» и «равноправных» отношений – с 1689 по 1840 г. и «в 

настоящее время – наилучший в истории период… равноправных 

отношений» (6). В большом труде «Бай нянь чжун э гуаньси» («Сто 

лет отношений Китая и России») (15) авторы – Ян Чуан, Гао Фэй, 
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Фэн Юйцзюнь, подробно освещая все главные, с их точки зрения, 

события за прошедшее столетие, декларируют неоднозначный те-

зис: необходимо обобщать исторический опыт, учитывать и не за-

бывать прошлое при строительстве современных отношений с Рос-

сией.  

Одним из важнейших принципов взаимодействия двух стран 

китайские авторы называют принцип взаимодополняемости, кото-

рый трактуется как возможность «соединения российских полез-

ных ископаемых и китайских трудовых ресурсов», «использование 

потенциала РФ как сырьевой и энергетической базы, привлека-

тельного рынка для китайских товаров, а также относительно де-

шевого и качественного донора высоких технологий, особенно в 

сфере вооружений» (9. С. 11; 12; 3. С. 105-107). При этом в послед-

ние годы пропагандируется тезис о том, что сотрудничество с Ки-

таем является для России «шансом для развития, который предос-

тавляется крайне редко» (1. С. 50). 

В исследовании российско-китайских отношений в КНР суще-

ствует направление, посвященное выявлению проблем, узлов про-

тиворечий, негативных тенденций, осложняющих, с точки зрения 

китайских авторов, процесс сотрудничества. Этим вопросам специ-

ально посвящаются научные конференции (8; 5. С. 60-71), статьи, 

диссертации. Проблемами, осложняющими российское партнерст-

во, называются отношение российского общества к китайским ми-

грантам как к «китайской демографической экспансии»; «серьез-

ные трудности в экономической сфере», «отсутствие эффективного 

торгового законодательства и механизма обеспечения безопасности 

сотрудничества» (10. С. 10-14); отсутствие доверия (2. С. 31-44); 

«современный российский национализм», «во внешнем плане на-

целенный на экспансию, на стремление стать гегемонистской им-

перией» (13. С. 68); «пассивность России в вопросах привлечения 

китайских инвестиций», «низкий уровень наукоемкости товаров, 

поставляемых на китайский рынок», распространение тезиса о «ки-

тайской угрозе» (11. С. 11-20); «отставание двусторонних экономи-

ческих связей от политических» (7. С. 176-181). Решение проблем 

видится китайским экспертам в «более тесной координации» и 

приложении российской стороной «значительных усилий» (7. С. 

176-181).  

Китайские исследователи, как и их российские коллеги, высоко 

оценивают двустороннее сотрудничество в международной сфере, 
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но при этом у них присутствует убеждение в том, что Россия боль-

ше, чем Китай, нуждается в таком сотрудничестве, поскольку «го-

сударства Запада во главе с США… по-прежнему видят в России 

своего стратегического противника и оказывают на нее давление» 

(15. С. 335). Россия, по словам китайских авторов, «в результате 

неудач стала похожа на развивающуюся страну» (14), однако, бла-

годаря Китаю, Россия «может иметь собственное лицо во внешней 

политике в Азии» (2. С. 39). Как важный фактор стратегического 

сотрудничества с Россией в современном Китае постоянно учиты-

вается состояние международной обстановки, расстановка сил, 

проводится анализ отношений России и США, подчеркивается, что 

для России существует необходимость противостоять США.  

Общая направленность работ китайских исследователей схожа 

в силу специфики развития исторической науки в КНР и может 

быть охарактеризована так: России лучше принять китайскую по-

зицию в отношении двустороннего сотрудничества, начиная с 

принципа «взаимодополняемости», и следовать подходам Китая во 

взаимодействии в международных делах. Если Россия не согласит-

ся с этим, то и о стратегическом партнерстве, так, как его понима-

ют в Китае, говорить сложно. Китайские историки все больше вни-

мания уделяют «проблемным» вопросам взаимоотношений, появи-

лась тенденция к переосмыслению различных этапов и аспектов 

советско-китайских и российско-китайских отношений (4. С. 5-

108).  
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