
Россия – КНР:
кто кому больше 

нужен?



Совместное заявление Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики, 8 июня 2018 года

❑ «Российско-китайские отношения строятся на принципах глубокого 
взаимного доверия в политической области, взаимного уважения, равенства, 
поддержки и учета коренных интересов друг друга, уважения суверенитета, 
территориальной целостности и выбора пути развития другой Стороны, 
невмешательства во внутренние дела друг друга, деидеологизированности, 
строгого соблюдения международного права»

❑  «Стороны выступают за то, чтобы… продвигать международные 
отношения нового типа, базирующиеся на принципах взаимного уважения, 
справедливости и взаимовыгодного сотрудничества, и построение 
сообщества единой судьбы человечества, на основе равноправного участия 
всех стран в глобальном управлении, соблюдения международного права, 
обеспечения равной и неделимой безопасности, взаимного уважения 
и учета интересов друг друга, отказа от конфронтации и конфликтов 
способствовать формированию более справедливого 
и рационального полицентричного миропорядка»

❑ «Стороны подтверждают готовность продолжать рассматривать российско-
китайские отношения в качестве одного из ключевых приоритетов своей 
внешней политики…»

❑ «Стороны… продолжат углублять российско-китайские отношения 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия по всем 
темам двусторонней повестки дня и настроены качественно повысить 
уровень координации и взаимной поддержки в международных делах»



Интересы России: 
Концепция внешней политики - 2016

Обеспечение безопасности, суверенитета и 
территориальной целостности страны
Создание благоприятных внешних условий для 
устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности экономики
Упрочение позиций РФ как одного из 
влиятельных центров современного мира
Укрепление международного мира, обеспечение 
всеобщей безопасности и стабильности в целях 
утверждения справедливой демократической 
международной системы…
Развитие двусторонних и многосторонних 
отношений взаимовыгодного и равноправного 
партнерства с иностранными государствами



Весь объём Экспорт Импорт

Страна Объём Доля в 
торговле 
РФ (%)

Страна Объём Доля в 
торговле 
РФ (%)

Страна Объём Доля в 
торговле 
РФ (%)

КНР 
(включая 
Гонконг)

87 889,9 15,1 КНР 39 624,2 11,1 КНР 48 265,7 21,3

Германия 49 975,4 8,6 Голландия 35 611,3 10,0 Голландия 24 228,0 10,7

Голландия 39 504,5 6,8 Германия 25 747,4 7,2 США 12 498,5 5,5

Беларусь 30 192,9 5,2 Беларусь 18 424,6 5,2 Беларусь 11 768,3 5,2

Италия 23 940,1 4,1 Турция 18 220,7 5,1 Италия 10 101,4 4,5

США 23 198,5 4,0 Италия 13 838,8 3,9 Франция 9 629,6 4,2

Турция 21 604,1 3,7 Южная 
Корея 12 345,3 3,5 Япония 7 761,4 3,4

Южная 
Корея 19 278,7 3,3 Казахстан 12 323,9 3,5 Южная 

Корея 6 933,4 2,6

Япония 18 261,9 3,1 Польша 11 577,7 3,2 Украина 4 912,3 1,8

Казахстан 17 240,6 3,0 США 10 700,0 3,0 Казахстан 4 916,7 1,8

Главные торговые партнёры России  (2017, млн. долл. США)



Китай: вызов или источник 
развития? 

Вызовы («китайская угроза»)

«Ревизионистское 
государство» для  Запада: 
разрушение привычного 
мирового порядка
«Возрождающийся 
гегемон» для Восточной 
Азии
Фактор нестабильности 
для государств по 
границам КНР (22 тыс. км, 
13 государств)
Претендент на 
территории (нынешние и 
«отложенные» 
притязания)
Экономический конкурент
Источник миграции

Возможности
❖ Китайские рынки и 

инвестиции
❖ Китайский опыт 

реформ и развития



Фундаментальная идея – 
квинтэссенция исторического опыта 

Китая
Угрозы извне становятся реальными тогда, когда Китай 
слаб. Главные причины тому – дезорганизация 
общества и политическая раздробленность 
государства 
Для предотвращения внешних угроз Китай 
должен быть единым и сильным. Необходимы: 
территориальная целостность (Тайвань, Тибет, 
Синьцзян, АРВМ, островные территории и шельф). Постулат о 
единстве китайской государственности и единстве 
китайской нации как высшей социальной ценности
внутренняя политическая стабильность (сохранение 
власти КПК как условие этой стабильности); 
благополучное население (экономическое развитие как 
основа благополучия).



Концептуальные основы внешней 
политики КНР («стратегические внешние 

сношения»)

Двуединая цель политики:

✔обеспечение национальной 
независимости и суверенитета; 

✔создание мирного и стабильного 
международного окружения 

Первое и второе - необходимые условия 
для продолжения внутренних реформ, 
экономического развития и поддержания 
социальной стабильности 



«Маркеры» успеха: внутренние 
и внешние

Внутренние
• 2021 г. (100 лет КПК): 
создание общества 
«умеренного достатка»

• 2049 г. (100 лет КНР) 
«строительство 
современного сильного, 
процветающего, 
демократического, культурно 
развитого и гармоничного 
социалистического 
государства»

Внешние

• 2021 г.: Обогнать США и 
стать экономикой № 1 в 
мире по ППС

• 2049 г.: Достичь 
военного паритета с 
США

• 2049 г.: Стать «мировой 
державой»

Средство достижения: 
наращивание «комплексной 
мощи государства» 



Принципы внешней политики

• Внешняя политика подчинена достижению 
внутренних целей и решению внутренних 
задач

• Прагматизм и реализм в решениях и 
конкретных действиях («не важно, какого цвета 
кошка…»)

• Приоритет «мягкой силы» над открытым 
давлением (экономика, культура, пропаганда)

• Отказ от участия в военных блоках, гонке 
вооружений, насилия и военной экспансии 
(если… нет угрозы его жизненным интересам)



Двусторонние отношения

Базовый принцип: Китай развивает 
дружественные отношения со всеми странами 
(вне зависимости от их общественного строя или идеологии) 
на основе пяти принципов мирного 
сосуществования
•С ведущими державами: на принципах 
«неконфликтности, неконфронтационности, взаимного 
уважения, сотрудничества с обоюдным выигрышем».

•С другими странами – «предпочитать диалог 

конфронтации, партнерство союзническим отношениям». 
Отношения стратегического партнерства 
разного вида с 74 странами и организациями



Си Цзиньпин: трансформация политики
2012-2016 – принципиальные изменения во внешней 
политике
Стимуляторы:

Осознание нового качества Китая в мировой системе (№ 2 в 
экономике, мировой торговле, военных расходах). Китай – глобальная 
держава.
«Ребалансировка» США в сторону Тихого океана = политика 
«сдерживания Китая». Зона нестабильности и угроз по периметру границ Китая.

Относительное ослабление «гегемона» (США), растущее разочарование 
«Востока» в либеральной системе Запада (кризис ЕС, Трамп)

Исчерпание внутренних ресурсов для социально-
экономического развития высокими темпами (снижение темпов 
прироста ВВП, нехватка сырьевых ресурсов)

Выводы китайского руководства: 

▪ Необходимо более активное освоение внешних рынков
▪ Китай может приступать к строительству «нового мирового 
порядка» и более решительно отстаивать свои интересы

▪ Международную систему можно подстроить под интересы 
изменившегося Китая



2012-2016 – принципиальные 
изменения во внешней политике КНР

 Активная дипломатия: стремление играть 
более значимую роль в мировой экономике и 
политике;
 Открытая демонстрация силы (космос, спорные 
территории), возможностей и интересов;
 Инициативы регионального и глобального 
характера («Один пояс, один путь», «инновационная 
экономика»)

Генеральная линия: «мирное возвышение и 
развитие КНР», но при этом Китай «не намерен 
приносить в жертву свои коренные 
национальные интересы» (Си Цзиньпин).



XIX съезд КПК: принятие 
на себя «бремени 

глобальной державы»

• «Великое возрождение китайской нации» - главный 
приоритет Пекина до 2049 г. Результат - превращение 
Китая в «мировую державу»

• «Новые идеи» Си: 
– новый тип отношений великих держав, 
– дипломатия великой державы с китайской спецификой, 
– построение глобального «сообщества единой судьбы» на 
принципах совместного процветания, партнерства, 
равенства, взаимной выгоды, социальной гармонии.

– новый тип международных отношений. 

 Генеральная цель: сделать счастливыми не только 
всех китайцев, но и весь мир. Китай намерен 
«отдавать все силы для мирного развития 
человечества»



Россия в китайской политике: 
через призму национальных 

интересов Китая

• «Мирное и безопасное международное 
окружение»: безопасный и стабильный тыл

•  Строительство «нового мирового 
порядка», системы безопасности для 
Азии, «Большой Евразии»: близость 
позиций и подходов (многополярный мир, единая и 
неделимая безопасность, неприятие политики силы и 
диктата)

• Наращивание «комплексной мощи» и 
экономический рост: источник ресурсов (в т.

ч. интеллектуальных) и рынок сбыта (Доля России во 
внешней торговле Китая в 2017 г. – 2%)



Приграничные и межрегиональные связи – 
одна из основ стратегического партнерства 

РФ и КНР
▪ Китайские интересы (в порядке приоритетов):
– Безопасная и спокойная граница
– Природные ресурсы Сибири
– Транзитная зона (Транссиб – в Европу, порты 
Приморья – в Азию и Америку)

– Рынок сбыта своих товаров и место приложения 
инвестиций

– Использование трудовых ресурсов Китая  

▪ «Подводные камни»:
– История
– Культура и менталитет (разница политической и 
деловой культур)

– Интересы и политика «третьей силы» (Япония, РК, 
США)



Торговые партнёры Тихоокеанской России (в 
процентах)



Один пояс, один путь
Сентябрь 2013, Казахстан – «пояс», Октябрь 2013, Индонезия – 

«путь»



Сверх-идея
1. Проект должен привести к формированию 

нового типа международных 
отношений на основе «трёх общностей»:
– Общих интересов;
– Общей судьбы;
– Общей ответственности.

2. Проект главным образом ориентирован на 
развивающиеся страны, которые 
расположены по границам КНР и могут 
стать основой нового мирового 
порядка, который Китай намерен 
построить взамен существующего



Концепция: 5 путей, 6 коридоров

1) В Европу через Центральную Азию и 
Россию; 

2) На Ближний Восток через Центральную 
Азию; 

3) В Юго-Восточную и Южную Азию и 
Индийский океан; 

4) В Европу через Южно-Китайское море и 
Индийский океан; 

5) В южную Пацифику через Южно-Китайское 
море 1) Сухопутный мост Новой Евразии («Второй 

Евразийский сухопутный мост»): ж/д от Ляньюнган (Цзянсу) до 
Роттердама

2) Китай – Монголия – Россия (Пекин – Улан-Батор, Иркутск – 
Москва – СПб);

3) Китай – Центральная Азия – Западная Азия (Синьцзян – 
Средиземное море и Аравийский полуостров);

4) Китай – Индокитайский полуостров;
5) Китай – Пакистан (Кашгар – Гвадар);
6) Бангладеш – Китай – Индия - Мьянма 



“Большое Евразийское 
партнёрство” – 

национальная идея 
России в 21 в.?

В. Путин:
Саммит РФ-КНР, Maй, 2015: “Мы обязательно должны выйти на новый 
уровень партнёрства, который создаст общее экономическое 
пространство на всём Евразийском континенте». 
Санкт-Петербург, 2016: “Мы… планируем начать официальные 
переговоры о создании всестороннего торгово-экономического 
партнёрства в Евразии… Это станет первым шагом в строительстве 
большего Евразийского партнёрства”. 
Владивосток, 3 сентября, 2016: “Мы верим, что эта интеграционная 
сеть и система многосторонних и двусторонних соглашений …, сможет 
стать основой для развития большого Евразийского партнёрства”.
“We are drafting… proposals on developing broad Eurasian integration”.
Сочи, 28 октября, 2016 (Валдай-клуб): “Мы ожидаем развития 
экстенсивного Евразийского партнёрства, которое обещает 
трансформироваться в один из центров создания обширной зоны 
Евразийской интеграции”



Институты для строительства Большой 
Евразии 

Eurasian Economic Union



Путин (Пекин, июнь 2018): “Мы настроены на продолжение совместных 
усилий по углублению и гармонизации интеграционных процессов 
на евразийском пространстве. В частности, по сопряжению ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелкового пути и формированию в перспективе 
на этой основе Большого Евразийского партнёрства.”

Си Цзиньпин (Пекин, июнь 2018): Китай и Россия активно развивают 
сопряжение строительства «Один пояс – один путь», добились весомых 
промежуточных результатов. Китай и ЕАЭС подписали соглашение 
о торгово-экономическом сотрудничестве.

Потенциальные партнёры



Тихоокеанская Россия 
в концепции «Пояса и пути»

• Базовый документ:
– «Улучшить железнодорожное сообщение Хэйлунцзяна с 
Россией, а также сотрудничество Хэйлунцзяна, Цзилиня, 
Ляонина с Дальним Востоком РФ в области 
комбинированной сухопутной и морской 
транспортировки». 

• Провинции Северо-Востока КНР:
– Хэйлунцзян: Рабочая программа строительства 
экономического пояса восточного мультимодального 
Шёлкового пути (ноябрь 2014)

– Цзилинь: привязка зоны Чанцзиту к проекту «Один пояс, 
один путь»

• 26 апреля 2016 г.: Постановление ЦК КПК и Госсовета 
КНР о развитии СВК 
– В разделе, посвящённом роли концепции «один пояс, один 
путь», Постановление нацеливает на «сопряжение развития 
старой промышленной базы Северо-Восточного Китая и 
стратегии развития российского Дальнего Востока и 
углубление сотрудничества с приграничными 
территориями» 



Условия для эффективного 
взаимодействия («стратегическое 

партнерство»)
▪ Отсутствие 
принципиальных 
противоречий в 
двусторонних отношениях и 
невмешательство во 
внутренние дела друг друга

▪ Совпадающие взгляды на 
приемлемое мировое 
устройство (многополярный 
мир) ▪ Совпадение 

экономических интересов 
(энергетика – основа)

▪ Развитие общего 
экономического 
пространства 
(трансграничье)


