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Введение 

После образования Китайской Народной Республики в 1949 году 

руководство Китая поддерживало отношения в основном со странами 

социалистического лагеря. Западноевропейские страны и Соединённые 

Штаты не признавали новое правительственно, одновременно поддерживая 

отношения с Китайской Республикой на Тайване. Первые попытки 

установить контакты со странами западной Европы стали предприниматься в 

1963 году, главным образом по причине разрыва связей между КНР и 

Советским Союзом. 

В 1963 году представитель министерства внешней торговли КНР Лу 

Сюйчжан совершил поездку по Европе и провёл встречу по вопросу 

расширения связей КНР и Франции. Тогда же бывший премьер-министр 

Франции Эдгар Фор посетил Китай с целью проведения предварительных 

переговоров в области признания правительства КНР. В 1964 году 

дипломатические отношения на уровне посольств были установлены, а 

Франция стала первой западноевропейской страной, сделавшей данный шаг. 

Впоследствии именно Франция будет играть основополагающую роль в 

отношениях ЕЭС (ЕС) и КНР. 

Начало 1970-х годов было ознаменовано установлением 

дипломатических отношений с множеством стран Европы: Италией – в 1970 

г., Австрией, Испанией, Бельгией – в 1971 г., Нидерландами, Германией, 

Грецией, Люксембургом и Великобританией – в 1972 г., в 1973 и 1974 гг. – с 

Испанией, Португалией и Ирландией. В октябре 1971 года Китай был 

признан мировым сообществом в качестве официального участника 

международных отношений и восстановил своё членство в Организации 

Объединённых Наций. 

Экономическая платформа отношений ЕЭС и КНР в начале 1970-х 

годов в последующем содействовала определению нормативно-правовой 

базы связей двух акторов международной политики. Окончательное 

закрепление отношений между ЕЭС и Китаем состоялось в сентябре 1975 



года, после установления дипломатических отношений между КНР и 

остальными государствами-участниками ЕЭС. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 

Европейский Союз и Китайская Народная Республика являются ведущими 

игроками мировых политических и экономических процессов. Определение и 

изучение внешнеполитического курса Европейского Экономического 

Сообщества, впоследствии Европейского Союза, по отношению к Китаю 

имеет большую научно-практическую значимость. Кроме того, актуальность 

работы выражает факт необходимости определения единых политических и 

экономических положений  в связях европейских государств и Китая. Таким 

образом, период последней четверти XX – начала XXI веков способен 

полностью отразить картину истории установления и развития 

сотрудничества между интеграционным объединением и КНР во многих 

областях жизни общества. 

 Степень изученности темы. Особое внимание следует уделить 

исследованиям отечественных теоретиков Ждановой Ю.Д.1, Кузнецова А.В.2, 

Мардашева А.А.3, Троицкого М.А.4, которые в полной мере отражают 

аспекты развития сотрудничества Евросоюза и КНР в политико-

стратегической и торгово-экономической сферах. Кроме того, необходимо 

указать на работы Белиса Дж. и Шунца С.5, Беркофского А.6, Казарини Н.7, 

                                                             
1 Жданова Ю.Д. Реакция ЕС на экономическое возвышение КНР // Вестник МГИМО-

Университета. − 2017. − № 5. − С. 91-113. 
2 Кузнецов А.В. Перспективы отношений ЕС и Китая // Китай и глобализация / Отв. ред. 

В.Б. Амиров и В.В. Михеев. − М.: ИМЭМО РАН. − 2012. − С. 55-66. 
3 Мардашев А.А. Перспективы заключения первого всеобъемлющего соглашения между 

ЕС и КНР – Соглашения о партнерстве и сотрудничестве //  Вестник РУДН, серия 

Международные отношения. – 2009. − № 2. − С. 10-18. 
4 Троицкий М.А. Трансатлантический  союз. 1991–2004. Трансформация  системы 

американо-европейского партнерства после распада биполярности // М.: НОФМО. − 2004. − 252 с. 
5 Belis D., Schunz S. China and the European Union: Emerging Partners in Global Climate 

Governance? // Environmental Practice. − Volume 15. − 2013. − Pp. 190-200. [Электронный ресурс]. − 
URL: https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-practice/article/abs/research-article-china-

and-the-european-union-emerging-partners-in-global-climate-governance/EEC230A843D302CD569925 

B72851A719 (дата обращния: 06.12.2022). 
6 Berkofsky A. Sicherheit und Frieden (S+F) // Security and Peace. − 2006. − Vol. 24. − № 4. − 

P. 185-191. 
7 Casarini N. A critical analysis of European Union foreign policy towards China (1995-2005): 

PhD thesis // London School of Economics and Political Science (United Kingdom). − 2006. − 301 p. 

https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-practice/article/abs/research-article-china-and-the-european-union-emerging-partners-in-global-climate-governance/EEC230A843D302CD569925
https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-practice/article/abs/research-article-china-and-the-european-union-emerging-partners-in-global-climate-governance/EEC230A843D302CD569925


Реттмана А.8, Штумбаума М.Б.9, рассматривающие стратегическую 

составляющую китайско-европейских отношений. Работы Аминеха М. и 

Янга Г.10, Дюноффа Дж. и Мура М.11, Путтена ван дер Ф.12 посвящены 

финансово-экономическим и энергетическим связям ЕС и Китая. 

Целью данного исследования является оценка исторической динамики, 

состояния и перспектив дальнейшего развития отношений Евросоюза и 

Китая. 

Задачи настоящего исследования заключаются в следующих аспектах: 

1) выявление предпосылок, способствовавших установлению 

отношений ЕЭС и КНР в 70-х годах XX века; 

2) определение основных проблем в рамках европейско-китайского 

взаимодействия в 80-х – 90-х годах XX века; 

3) изучение главных направлений экономического и стратегического 

сотрудничества Евросоюза и Китая в начале XXI века; 

4) рассмотрение специфики финансового и торгового европейско-

китайского взаимодействия в условиях Великой рецессии; 

5) исследование влияния выхода Великобритании из ЕС на политико-

стратегические и торгово-экономические связи Евросоюза и Китая; 

                                                             
8 Rettman A. Ashton pragmatic on China in EU foreign policy blueprint // EUobserver. − 2010. 
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05.12.2022). 
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149-178. [Электронный ресурс]. − URL: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/FBE89C637031656E4E2AD7C2111A21E1/S1474745614000056a.pdf/footloose-and-
duty-free-reflections-on-european-union-anti-dumping-measures-on-certain-footwear-from-china.pdf 

(дата обращения: 06.12.2022). 
12 Putten, van der F. P. The EU arms embargo against China: should Europe play a role in East 

Asian Security? // Centre for Qualitative Social Research, Department of Sociology, Hong Kong Shue 
Yan University. − 2009. − 22 p. [Электронный ресурс]. − URL: 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20081202_cscp_eu_embargo_china.pdf (дата 

обращения: 06.12.2022). 



6) прогнозирование перспектив дальнейшего развития 

двусторонних европейско-китайских отношений. 

Хронологические рамки исследования обусловлены тенденциями 

взаимодействия интеграционного объединения и Китая в разные 

исторические периоды, включая установление дипломатических отношений 

в 1975 году, подписание фундаментальных соглашений в 1978 и 1985 годах, 

сближение акторов международных отношений в 1990-х годах, их торгово-

экономические и инвестиционные связи в период мирового финансового 

кризиса и после него, изменение стратегии Европы и КНР в отношении друг 

друга под влиянием выхода Великобритании из Европейского союза в 2020 

году. 

Источниковая база. В первую очередь необходимо отметить 

основополагающие документы, оформившие Европейский союз, а именно 

Маастрихтский договор об учреждении ЕС от 7 февраля 1992 года13, а также 

Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском 

Союзе и договор об учреждении Европейского Сообщества от 2007 года14.  

Во-вторых, особое внимание следует уделить изучению базовых 

документов Евросоюза в сфере обеспечения безопасности: Европейской 

стратегии безопасности от 12 декабря 2003 года15, Стратегия Европейского 

союза до 2020 года16. 

В-третьих, важное значение имеют концептуальные документы ЕС, 

формирующие стратегическую и экономическую составляющие 

интеграционного объединения по отношению к Китаю. Здесь необходимо 

                                                             
13 Treaty on European Union. − 1992. [Электронный ресурс]. − URL: 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/ 

maastricht-treaty (accessed 7 May 2022). 
14 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community, signed at Lisbon. − 2007. − 283 p. [Электронный ресурс]. − URL: 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_19 
(дата обращения: 06.12.2022). 

15 European Security Strategy. Brussels. − 2003. [Электронный ресурс]. − URL: 

https://www.cvce.eu/content/publication/2004/10/11/1df262f2-260c-486f-b414-dbf8dc112b6b/ 

publishable_en.pdf (дата обращения: 07.05.2022). 
16 The Europe 2020 Strategy. European Union. − 2010. − 37 p. [Электронный ресурс]. − URL: 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (дата обращения: 06.12.2022). 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/
https://www.cvce.eu/content/publication/2004/10/11/1df262f2-260c-486f-b414-dbf8dc112b6b/


указать на Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Европейским Экономическим Сообществом и Китайской Народной 

Республикой 1985 года17, доклад Еврокомиссии «Долгосрочная политика 

Европейского союза в отношении Китая» 1995 года18, доклад Еврокомиссии 

«Стратегия ЕС в отношении Китая: дополнения к документу от 1998 года и 

дальнейшие шаги для более эффективной политики ЕС» 2001 года19, доклад 

Европейской комиссии о приоритетах и возможностей в отношениях с КНР 

2006 года20, элементы стратегии ЕС в отношении Китая 2016 года21. 

Структура настоящего исследования отражает поставленные задачи и 

цели работы и состоит из введения, трёх глав, подразделённых на три 

параграфа, заключения и списка литературы. 

 

Основное содержание работы 

 Глава I. «Курс Европейского союза в отношении Китайской 

Народной Республики в последней четверти XX века» посвящена 

исследованию политических, стратегических, торговых и экономических 

отношений между Евросоюзом и Китаем в 1975 – 2001 гг. 

 Параграф 1.1. «Наращивание экономических интересов Европейского 

Экономического Сообщества в отношении КНР в 1975 – 1989 годах» 

рассматривает усиление торгово-экономического курса ЕЭС в отношении 

Китая. 

                                                             
17 Agreement on Trade and Economic Cooperation between the European Economic Community 

and the People’s Republic of China. − 2016. [Электронный ресурс]. − URL: https://eur-
lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html (дата обращения: 07.05.2022). 

18 A long term policy for China-Europe relations. − 1995. − 31 p. [Электронный ресурс]. − 

URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/com95_279_en.pdf (дата обращения: 07.05.2022). 
19 EU Strategy towards China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a 

more Effective EU Policy. − 2001. − 20 p. [Электронный ресурс]. − URL: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0265:FIN:EN:PDF (дата обращения: 
07.05.2022). 

20 EU − China: Closer Partners, Growing Responsibilities, Brussels, COM(2006) 632 final // 

European Commission. − 2006. [Электронный ресурс]. − URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0631 (дата обращения: 05.12.2022). 
21 Elements for a new EU strategy on China. − 2016. [Электронный ресурс]. − URL: 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_th

e_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf (дата обращения: 06.12.2022). 



 Полноценные дипломатические отношения между ЕЭС и КНР были 

установлены 6 мая 1975 года. 16 сентября того же года состоялась церемония 

вручения верительных грамот и открытие посольства КНР при ЕЭС. В апреле 

1978 года было подписано соглашение об установлении торговых отношений 

между ЕЭС и Китаем, которое впоследствии создало международно-

правовую базу для развития торговли между ними. 

Во второй половине 1970-х годов отношения между ЕЭС и КНР 

развивались невысокими темпами, очевидного сближения стран фактически 

не наблюдалось. Однако в 1978 году представители ЕЭС и КНР заключили 

первое Соглашение о торговле, а через два года Китай стал полноправным 

участником Общей системы преференций ЕЭС. В 1983 году Китай установил 

отношения сразу с Европейским объединением угля и стали, а также 

Европейским сообществом по атомной энергии. В 1985 году было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между ЕЭС и КНР. 

Росту торгово-экономических связей способствовала 

взаимодополняемость технологий Европы и Китая. В 1980-х годах экономика 

КНР основывалась главным образом на экспорте сельскохозяйственных 

товаров и промышленной продукции, в то время, как ЕЭС предпринимало 

усилия в области развития высокотехнологичных отраслей производства. К 

середине 1980-х годов Китай вышел на второе место по объемам торговли с 

ЕЭС среди азиатских государств, уступив лишь Японии. 

Последствия выступлений на площади Тяньаньмэнь в апреле – июне 

1989 года значительно снизили уровень доверия западных стран по 

отношению к КНР. Западное сообщество в основном ссылалось на 

нарушении прав человека в Китае, из-за чего отказывалось в продолжении 

полноценного сотрудничества с Поднебесной. 

Параграф 1.2. «Отношения ЕЭС (ЕС) и КНР накануне и после распада 

Советского Союза (1990 – 1994 гг.)» изучает специфику китайско-

европейских отношений в условиях распада биполярного мира. 



Осенью 1990 года МИДы ряда государств-участников ЕЭС делают 

выбор в пользу возобновления полноценного диалога с правительством КНР. 

Приближение распада Советского Союза и крах социалистической модели в 

Восточной Европе способствовали пересмотру отношений Западной Европы 

и Китая. Кроме того, выработанный и провозглашённый в конце 1978 года 

курс на модернизацию внешнеэкономических связей КНР повысил 

заинтересованность сторон в данном отношении. 

После подписания в 1992 году Маастрихтского соглашения Евросоюз 

получил возможность расширить нормативно-правовую базу для 

последующего развития отношений с КНР. Кроме того, в 1993 году 

правительство Китая взяло курс на проведение политики «реформ и 

открытости» и именно по этой причине КНР стал прилагать существенные 

усилия для интеграции в глобальную экономическую систему. К середине 

1990-х годов торговые связи между ЕС и КНР, соответственно, укрепились и 

вышли на определенно новый уровень, к 1995 году товарооборот между 

акторами составил 40 млрд евро. 

С середины 1990-х годов организуются регулярные встречи 

руководителей внешнеполитических ведомств, в том числе заседания Тройки 

Евросоюза (Германия, Франция, Великобритания) и Китая на уровне 

министров иностранных дел. Кроме того, важное значение в данном 

контексте следует отводить политическим консультациям между Комиссией 

Евросоюза и КНР. 

Параграф 1.3. «Ключевые аспекты налаживания европейско-

китайских связей в 1995 – 2001 годах» исследует сближение Европейского 

союза и Китая в политической и экономической областях во второй половине 

1990-х гг. 

Доклад Европейской комиссии «К новой стратегии в Азии» 1994 года 

стал первым программным документом, в котором было уделено внимание 

важности выстраивания полноценных контактов с Китаем наравне с другими 

государствами азиатского региона. 5 июля 1995 года Европейская комиссия 



опубликовала доклад «Долгосрочная политика Европейского союза в 

отношении Китая», который заложил основы политики взаимодействия 

интеграционного объединения с данным государством. В документах 

отмечалась необходимость наращивания торгово-экономического, 

инвестиционного и стратегического сотрудничества. 

Следующим основополагающим аспектом в определении политики 

Евросоюза по отношению к КНР стало принятие 25 марта 1998 года 

документа «Строительство всеобъемлющего партнёрства с Китаем». 

Документ закрепил ключевые направления политики Европейского союза в 

отношении Китая, а именно дальнейшее содействие ЕС включению КНР в 

международные политико-стратегические и экономические процессы, 

поддержка проводимых в Китае финансовых и административных реформ, а 

также необходимость решения вопроса о правах человека в КНР. 

В мае 2000 года ЕС и КНР подписали договор в сфере тарифных 

уступок, финансовых и страховых услуг, телекоммуникаций, который 

определил условия для последней и выступил основой для последующего 

вступления Китая в ВТО. В мае 2001 года Европейская комиссия разработала 

доклад, который определил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

перспективы политики Евросоюза в отношении КНР. Кроме того, события 11 

сентября 2001 года значительно сблизили Евросоюз и Китай в военно-

политическом и стратегическом планах. 

Глава II. «Специфика китайско-европейских отношений в 

преддверии мирового финансового кризиса 2008 года и после него» 

посвящена отношениям между ЕС и Китаем в условиях Великой 

экономической рецессии. 

Параграф 2.1. «Характер политического и экономического 

сотрудничества ЕС и КНР в 2002 – 2006 годах» рассматривает специфику 

европейско-китайских политических и торгово-экономических отношений в 

первой половине 2000-х гг. 



В июне 2002 года представители ЕС и КНР приняли решение об 

обновлении существовавшего между ними политического диалога. Осенью 

того же года в Копенгагене состоялся саммит ЕС и Китая в рамках форума 

«Азия – Европа», на котором представители подтвердили взаимные планы 

государств в усилении сотрудничества во всех областях сотрудничества. 

В 2002 году была разработана «Стратегия в отношении Китая на 2002 – 

2006 гг.». Документ закреплял основополагающие аспекты сотрудничества в 

социально-экономической области и сфере обеспечения глобальной 

безопасности. В сентябре 2003 года Комиссия ЕС опубликовала доклад 

«Зрелое партнёрство: общие интересы и проблемы в отношениях ЕС – КНР», 

главная роль в котором отводилась новым политическим и экономически 

ориентирам политики ЕС в отношении Китая. 

12 декабря 2003 года на заседании Европейского совета в Брюсселе 

была утверждена Европейская стратегия безопасности, согласно которой 

КНР была включена в ряд стратегических партнёров Евросоюза. 8 декабря 

2004 года в рамках VII саммита ЕС – КНР лидеры подписали комплекс 

договоров в сфере таможенного регулирования, научно-технологического 

взаимодействия сторон. 

В 2004 году Европейский Союз стал крупнейшим экономическим и 

торговым партнёром КНР, в свою очередь Китай – вторым по значению 

партнёром ЕС после США. Товарооборот между объединением и азиатским 

государством достиг 177 млрд евро, а доля ЕС во внешней торговли КНР 

составила 5% от совокупного объёма экспорта и 12,5% − от показателей 

импорта. 

С 2005 года в европейско-китайских отношениях начали проявляться 

разногласия относительно импортируемой текстильной и обувной продукции 

из КНР, а также отмены эмбарго на поставки вооружений в Китай.  

Изменение политики ЕС в отношении КНР нашло отражение в Докладе о 

политике Евросоюза в отношении Китая 2006 года. Данный документ 



кардинально отличался от предыдущих и закреплял «нежелание» китайской 

стороны продолжать двустороннее сотрудничество во многих областях. 

Параграф 2.2. «Кризис связей Европейского союза и Китая в условиях 

Великой рецессии» исследует специфику европейско-китайских 

политических и экономических отношений в 2006 – 2009 гг. 

Пришедшие в 2006 – 2007 годах к власти новые европейские лидеры на 

начальном этапе не выступали сторонниками укрепления отношений с 

Китаем. Несмотря на это, продолжал возрастать двусторонний товарооборот 

и составил 260 млрд евро в 2006 году, а инвестиционные объемы ЕС в 

экономику Китая достигли 55 млрд долларов США. Вместе с тем к началу 

2007 года возраставший торговый дефицит ЕС требовал к себе 

незамедлительного внимания. 

В докладе ЕС о трудностях и возможностях торговых отношений с 

КНР 2007 года был сделан акцент на достижение единого мнения по 

предмету китайского направления внешней политики ЕС. В середине 2007 

года руководство ЕС принимает решение о сокращении предоставляемой 

Китаю финансовой поддержки, необходимой для социально-экономического 

развития страны, что ещё больше усилило комплекс противоречий. 

В ноябре 2007 года состоялся саммит КНР − ЕС, по результатам 

которого представители выразили надежду на продолжение диалога по 

вопросам  рыночного статуса экономики Китая, проведения 

антидемпинговых расследований и запрета на поставки военной техники. В 

апреле 2008 года был утвержден проект двустороннего сотрудничества 

«Экономический и торговый диалог на высшем уровне». 

События 2008 года несколько сблизили Евросоюз и Китай. Китайская 

экономика продемонстрировала устойчивость к кризису и контрастировала с 

экономиками стран ЕС. В связи с этим, Германия, Франция, Испания, 

Италия, Португалия, Греция в 2009 году взаимодействовали с КНР по 

предмету предоставления им экономической поддержки. С другой стороны, 

европейские и китайские инвесторы массово аннулировали собственные 



вклады. Кроме того, в 2008 – 2010 годах порядка 35% всех проведённых за 

данный период антидемпинговых расследований со стороны Евросоюза были 

направлены против Китая. 

Параграф 2.3. «Стабилизация китайско-европейских политико-

экономических отношений после событий 2008 года» изучает улучшение 

стратегических и торговых связей ЕС и КНР в 2009 – 2011 гг. 

В начале 2009 года в Пекине состоялся очередной этап 

Стратегического диалога, а с января по февраль того же года В. Цзябао – 

премьер Госсовета Китая – посетил Бельгию, Великобританию, Германию, 

где провёл ряд переговоров с европейскими представителями. В 2010 году 

верховный представитель ЕС К. Эштон выступила за отмену эмбарго в 

отношении КНР, поддержку в данной вопросе оказали Германия и Франция. 

В 2010 году был создан «Стратегический диалог высокого уровня» с 

целью превратить его в важную платформу для обсуждения вопросов 

европейско-китайского взаимодействия. В 2010-2012 годах подобные 

встречи проводились в течение трех раундов в Гуйяне, Будапеште и Пекине 

соответственно. 

В октябре 2010 – апреле 2011 годов китайские инвесторы вложили 

порядка 60 млрд долларов США в различные европейские производственные 

проекты, а общий товарооборот в 2011 году достиг отметки в 565 млрд 

долларов США. Согласно статистике, уже в 2011 году КНР стала основным 

экономическим партнёром Европейского союза, опередив США. 

Глава III. «Связи Европейского союза и Китая во времена 

председательства Си Цзиньпиня» посвящена двусторонним отношениям 

ЕС и КНР в 2011 – 2020 гг. 

Параграф 3.1. «Политика администрации ЕС по отношению к 

правительству КНР в 2011 – 2016 годах» исследует специфику китайского 

направления европейской стратегии в первой половине 2010-х гг. 

Встречи Х. ван Ромпея и К. Эштон с китайскими представителями 

весной и осенью 2011 года повлияли на укрепление планов военно-



стратегического и экономического сотрудничества. В феврале 2012 года 

было опубликовано заявление, в котором стороны отметили наступление 

нового этапа в развитии стратегического партнёрства. Летом 2012 года 

руководство Китая предоставило МВФ 43 млрд долларов США по проекту 

устранения кризиса в еврозоне. 

Приход к власти в КНР Си Цзиньпиня на пост председателя КПК и Ли 

Кецьяна – премьера Госсовета Китая в европейских политических кругах был 

встречен положительно. В 2013 году состоялась встреча представителей 

Китая и ЕС, в результате переговоров была подписана «Стратегическая 

повестка дня сотрудничества ЕС – КНР – 2020». 31 марта 2014 года 

состоялся первый визит Си Цзиньпиня в Брюссель, по результатам которого 

было принято решение об укреплении двустороннего сотрудничества в 

области безопасности и внешней политики. 

В июне 2015 года состоялся XVII саммит «ЕС – КНР», в процессе 

которого представители Китая заявили о готовности поддержать 

деятельность Европейского фонда стратегических инвестиций. Осенью того 

же  года представители ЕС и КНР обсудили совместные действия по линии 

проекта «Один пояс, один путь» и инвестиционной программы Евросоюза. 

В 2016 году Еврокомиссия опубликовала документ «Основы новой 

стратегии Европейского союза по отношению к КНР». Главные пункты 

данного документа затрагивали необходимость построения единой 

европейской политики в рамках отношений с Китаем. Кроме того, во время 

проведения саммита ЕС – КНР в июле 2016 года экономике последней был 

предписан рыночный статус. 

Параграф 3.2. «Двусторонние китайско-европейские отношения в 

контексте выхода Великобритании из ЕС» рассматривает характер связей 

Евросоюза и Китая с учетом Brexit. 

В течение 2015 года представители КНР на встречах с западными 

коллегами делали акцент на необходимость сохранения целостности 

Евросоюза, то есть не поддерживали амбиции британского руководства. Во 



многом данная позиция обусловлена тем, что Brexit потенциально мог бы 

ограничить доступ британской продукции на общий рынок ЕС, в связи с чем 

китайские капиталовложения будут менее эффективны, нежели раньше. 

Начало 2018 года было ознаменовано посещением Т. Мэй Пекина, во 

время переговоров с китайскими представителями был заключён контракт на 

9,5 млрд фунтов стерлингов с целью поддержать «Один пояс, один путь». 

Осенью 2018 года Си Цзиньпинь нанёс визит в Испанию и Португалию, 

целью которого было обсуждение возможностей подготовки к проекту 

Инициативы «Пояса и Пути». Визиты Си Цзиньпиня во Францию, Италию и 

Монако, состоявшиеся в 2019 году, положили начало созданию базы с 

государствами в рамках китайского проекта. 

Весной 2019 года Европейской комиссией был опубликован документ 

«Китай – ЕС: стратегические перспективы», в котором авторы обозначили 

КНР экономическим противником Европы. Также содержалась информация 

о том, что правительство Китая отстаивает национальное лидерство в 

области мировой экономики и распространяет собственные альтернативные 

способы управления. 

Параграф 3.3. «Перспективы дальнейших европейско-китайских 

политических и экономических отношений» предполагает изучение 

дальнейшего состояния связей Евросоюза и Китая. 

В Глобальной стратегии Евросоюза от 2016 года был сделан акцент на 

необходимость ведения диалога с китайским правительством в сфере 

торговли, инвестиций, но также было упомянуто о вопросе прав человека в 

Китае. В документе «Стратегические перспективы развития отношений 

между Евросоюзом и Китаем», опубликованном весной 2019 года, авторы 

делают упор на изменяющуюся роль КНР в контексте отношений с ЕС. 

Отличительной чертой Китая является то, что его экономика 

оправилась от последствий пандемии коронавируса быстрее ведущих 

европейских государств и Соединенных Штатов. В данной связи рынок 

страны продолжит оставаться привлекательным для многих государств, в том 



числе − европейских. В ближайшей перспективе Китай может следовать 

прежней политике открытия национальных площадок финансово-

инвестиционных услуг, что способствует притоку капитала в страну, в том 

числе и европейского. 

Несомненно, китайский фактор продолжит занимать одно из главных 

мест во внешней политике ЕС, в том числе и в рамках торговли, инвестиций. 

Однако тенденции поддержания европейско-китайских отношений на 

ближайшие годы, обусловленные чередой событий в глобальном масштабе, 

будут, скорее, добрососедскими, нежели конфронтационными. 

 

Заключение 

 Таким образом, в 1975 – 2021 годах отношения Европейского 

Экономического Сообщества, впоследствии Европейского Союза, и 

Китайской Народной Республики могут быть охарактеризованы несколькими 

стадиями их развития.  

 Конфронтация с Советским Союзом в конце 1960-х – начале 1970-х 

годов указала руководству КПК КНР на необходимость развития контактов с 

западными государствами, в частности, - с европейскими государствами. 

Заключённое в 1978 году Соглашение о торговле, а также Соглашение о 

сотрудничестве, подписанное в 1985 году, наметили определённые 

перспективы в необходимости укрепления дальнейших взаимоотношений. 

 С момента подписания Маастрихтского договора 1992 года 

Европейский Союз вырабатывал комплекс документов, определяющих 

основные направления политики в отношении КНР в области торговли и 

научно-технического сотрудничества. Позднее, в конце XX века, отношения 

между двумя акторами международных отношений вышли на уровень 

стратегического партнёрства в противовес глобальной гегемонии 

Соединённых Штатов.  

 Концепция конструктивного вовлечения продолжила развитие торгово-

экономических связей между ЕС и КНР, предполагая привлечение последней 



к тесному взаимодействию в области разоружения и контроля над 

вооружениями, соблюдения прав и свобод человека. В начале XXI века 

политики Евросоюза рассчитывали на то, что посредством привлечения 

Китая в международные институты страна превратиться в достаточно 

надёжного партнёра ЕС в Азии.  

 Отношения между Китаем и ЕС в XXI веке развивались в условиях 

значительной геополитической турбулентности. Это привело к тому, что 

более ранние области сотрудничества, такие как торговля, инвестиции и 

инфраструктурные связи, стали политизированными и 

инструментализованными в рамках двусторонних отношений и за их 

пределами. 

 Китай продолжает подчеркивать, что его отношения с ЕС являются 

отношениями всестороннего партнерства и что он поддерживает 

многостороннюю систему, в то время как в рамках ЕС появилось мнение, что 

сама природа политической и экономической системы Китая может 

представлять собой альтернативную и даже конкурирующую форму 

глобального управления. 

 В заключение стоит указать, что построение принципов 

сотрудничества с Китаем стало непростой задачей для Европейского Союза. 

По мере возрастания экономической и политической мощи в западных 

кругах и на международной арене в целом стало очевидно, что Китай не был 

готов испытывать давление извне. 
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