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Введение 

Актуальность исследования. Сотрудничество между Россией и 

Китаем в сфере безопасности является важной областью исследований. Оно 

имеет глубокие последствия для глобальной геополитики и международных 

отношений.  

С научной точки зрения, анализ их сотрудничества дает ценную 

информацию для теории международных отношений. Это тематическое 

исследование для реализма, конструктивизма и теорий регионального 

сотрудничества. Оно способствует развитию литературы по комплексам 

региональной безопасности и предлагает незападный взгляд на 

международное сотрудничество в области безопасности. 

С политической точки зрения их сотрудничество имеет первостепенное 

значение. Обе страны всё больше ориентируют свою внешнюю политику на 

противостояние «гегемонии» Запада. Они сотрудничают в военных учениях, 

обмене разведданными и совместных инициативах в области 

кибербезопасности.  

Геополитическое значение этого партнерства подчеркивается 

усилением роли Китая как мировой экономической и военной державы и 

активной внешней политикой России. Их синергия может привести к 

созданию мощного блока, влияющего на политику и нормы международной 

безопасности. 

Их сотрудничество подчеркивает важность стратегической дипломатии 

и роль государственного управления в современных международных 

отношениях. Оно демонстрирует, как страны могут использовать свои 

стратегические активы для достижения общих целей.  

Изучение российско-китайского сотрудничества в области 

безопасности актуально для понимания нынешних и будущих траекторий 

международных отношений.  

Разработанность темы в научной литературе. Многие ученые 

исследовали вопросы сотрудничества Российской Федерации и Китайской 



Народной Республики в области безопасности. Они рассматривали как 

исторический аспект сотрудничества, чтобы понять, как складывались 

отношения, так и нынешнее состояние. Отечественный исследователь 

М.О. Дмитриева1 рассматривает конкурентные и кооперативные элементы в 

российско-китайских отношениях в Центральной Азии. А.В. Лукин и 

В.Б. Кашин2 анализируют стратегические интересы России и Китая в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайский исследователь Чжао Дунсюй3 

исследует историческое развитие военно-политического сотрудничества 

между Россией и Китаем, подчеркивая ключевые вехи и вызовы. 

Исследователей можно также разделить по различным школам 

международных отношений. А.О. Виноградов, А.С. Исаев, Е.И. Сафронова, 

М.В. Александрова,4 представляющие реалистическую школу, подчеркивают 

стратегические интересы России и Китая, анализируя вызовы и возможности 

в отношениях двух стран. А.С. Исаев,5 придерживаясь конструктивистского 

подхода, анализирует влияние информационной безопасности на российско-

китайские отношения.  

Объектом исследования выступили международные отношения 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в 

контексте глобальной безопасности. 

Предметом исследования выступают конкретные аспекты и 

механизмы сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики в области безопасности, включая правовую базу, военно-

                                                
1 Дмитриева, М. О. Россия и Китай в Центральной Азии: сотрудничество или 

соперничество // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и 

политические науки. 2019, №1. 

2 Лукин, А.В., Кашин, В.Б. Российско-китайское сотрудничество и безопасность в АТР // 

Сравнительная политика. 2019, Т.10 № 2. 
3 Чжао Дунсюй. Военно-политическое сотрудничество между Россией и Китаем в 1991-

2020 гг. // Исторические науки. 2022, №63. 
4 Россия—Китай: шансы и вызовы отношений «новой эпохи»: монография / сост. А.О. 

Виноградов, А.С. Исаев, Е.И. Сафронова, М.В. Александрова. — М. : ИДВ РАН, 2020.  
5 Исаев, А.С. Российско-китайское взаимодействие по вопросам обеспечения 

информационной безопасности // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2018, №23. 



стратегическое взаимодействие, экономические и энергетические аспекты, а 

также совместные усилия в борьбе с терроризмом и киберугрозами. 

Цель исследования – анализ сотрудничества Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики в области безопасности. 

Для достижения данной цели следует решить ряд задач: 

● Изучить правовую базу сотрудничества РФ и КНР в области 

безопасности; 

● Исследовать военно-стратегическое взаимодействие РФ и КНР; 

● Проанализировать экономические и энергетические аспекты 

сотрудничества в области безопасности; 

● Оценить совместные усилия РФ и КНР в борьбе с терроризмом и 

киберугрозами; 

● Рассмотреть региональные и глобальные аспекты сотрудничества 

РФ и КНР в области безопасности. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1689 по 

2024 годы. 

● Нижний хронологический порог (1689 год): Этот год выбран в 

качестве отправной точки для краткого рассмотрения зарождения российско-

китайских отношений, начиная с Нерчинского договора. Это позволяет 

понять исторические корни взаимоотношений двух стран и их развитие до 

современности.  

● Основной период исследования (1991 год – 2024 год): 

Основное внимание уделяется периоду с 1991 года, который знаменует 

распад СССР и начало формирования новой внешнеполитической стратегии 

Российской Федерации, а также активную перестройку внешней политики и 

экономической системы Китая. Верхняя хронологическая граница (2024 год) 

выбрана, чтобы включить максимально актуальные данные и 

проанализировать последние тенденции в российско-китайском 

сотрудничестве в области безопасности. 

 



Географические рамки исследования 

Основное внимание в работе уделяется сотрудничеству России и Китая 

в глобальном контексте с акцентом на следующие регионы: 

1. Центральная Азия: Регион является важным для двустороннего 

сотрудничества в области безопасности, особенно в контексте борьбы с 

терроризмом и обеспечения стабильности. 

2. Азиатско-Тихоокеанский регион: Этот регион представляет 

собой стратегическую зону интересов как для России, так и для Китая, что 

делает его ключевым в рамках исследования военно-стратегического 

взаимодействия. 

3. Синьцзян-Уйгурский автономный район: Важен для 

понимания внутренних вызовов Китая и их влияния на российско-китайское 

сотрудничество в области безопасности. 

Выбор хронологических и географических рамок обусловлен 

необходимостью комплексного и детального анализа ключевых аспектов 

сотрудничества между Россией и Китаем в области безопасности. 

Хронологический период с 1689 по 2024 годы позволяет проследить 

эволюцию отношений и их текущие тенденции, в то время как 

географические рамки фокусируют внимание на наиболее значимых 

регионах и аспектах взаимодействия. 

Источниковую базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные документы международно-правового характера в сфере 

осуществления сотрудничества РФ и КНР в области безопасности: Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой от 18.07.20016, Декларация о создании 

«Шанхайской организации сотрудничества» от 20.06.20017, Военная 

                                                
6 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой от 18.07.2001// [Электронный ресурс]. Сайт 

Министерства иностранных дел РФ. URL: https://www.mid.ru/print/?id=1678050&lang=ru  
7 Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества» от 20.06.2001 // 

[Электронный ресурс]. Сайт Министерства иностранных дел РФ. URL:  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/1678030/ 



доктрина Российской Федерации (в редакции от 25 декабря 2014 г.)8, 

аналитические обзоры средств массовой информации и официальные 

данные, размещенные на интернет-порталах: официальный сайт Президента 

РФ, официальный сайт МИД РФ, российское информационное агентство 

ТАСС.  

Методологическую базу исследования составляют  

Общенаучные методы 

1. Анализ и синтез: 

○ Анализ: Разложение темы на составляющие элементы для 

детального изучения отдельных аспектов сотрудничества РФ и КНР в 

области безопасности. Включает изучение правовой базы, экономических и 

военно-стратегических аспектов. 

○ Синтез: Объединение полученных знаний в целостное 

представление о сотрудничестве двух стран, что позволяет выявить общие 

тенденции и взаимосвязи между различными аспектами сотрудничества. 

2. Исторический метод: 

○ Применяется для анализа развития российско-китайских 

отношений в области безопасности с момента их становления до 

сегодняшнего дня. Это позволяет понять эволюцию двусторонних 

отношений и их влияние на текущие аспекты сотрудничества. Особое 

внимание уделяется периоду до 1991 года, начиная с Нерчинского договора 

1689 года, чтобы понять исторические корни и предысторию современных 

взаимоотношений. 

3. Сравнительный метод: 

○ Используется для сопоставления различных этапов и форм 

взаимодействия между Россией и Китаем, а также для сравнения российско-

китайского сотрудничества с аналогичными взаимодействиями других стран 

в сфере безопасности. 

                                                
8 Военная доктрина Российской Федерации (в редакции от 25 декабря 2014 г.) // 

[Электронный ресурс]. Сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1584621/ 



Специальные методы 

1. Документальный анализ: 

○ Анализируется широкий спектр документов, включая 

международные договоры, хартии, законодательные акты, официальные 

заявления и доклады, касающиеся сотрудничества РФ и КНР в области 

безопасности. Это позволяет выявить правовые и институциональные основы 

взаимодействия. 

2. Системный подход: 

○ Рассмотрение российско-китайского сотрудничества в области 

безопасности как комплексной системы, включающей политические, 

экономические, военные и социальные аспекты. Это позволяет выявить 

взаимодействие и взаимовлияние различных компонентов системы. 

Структура исследования определена ее целью и задачами. Работа 

состоит из введения, трех глав, разделенных на шесть параграфов, 

заключения и списка используемых источников и литературы. 

Бакалаврская работа состоит из трех глав: 

Глава 1. Безопасность в российско-китайских отношениях: история и 

современность. 

Глава 2. Теоретические аспекты безопасности в российско-китайских 

отношениях. 

Глава 3. Механизмы обеспечения безопасности в российско-китайских 

отношениях. 

  



Основное содержание работы 

В параграфе 1.1 «Исторический обзор российско-китайских 

отношений» рассматривается развитие отношений двух стран с момента 

зарождения до распада СССР. 

Российско-китайские отношения прошли через разные периоды: 

сотрудничество, конфликты и стратегическое соперничество. 

В XVII веке начался период укрепления связей между Россией и 

Китаем. Основой сотрудничества стал Нерчинский договор 1689 года. 

В XIX веке отношения между двумя странами стали напряженными из-

за территориальных споров. Это привело к Айгунскому договору 1858 года, 

по которому Россия получила территории на Дальнем Востоке. 

В начале XX века отношения между Россией и Китаем изменились из-

за внутренних проблем обоих государств. Октябрьская революция 1917 года 

в России способствовала формированию революционных настроений в Китае 

и созданию Коммунистической партии Китая (КПК) при поддержке СССР. 

В 1924 году между СССР и Китайской Республикой был заключен 

Договор о дружбе, что ознаменовало период сотрудничества. 

В 1949 году Китайская Народная Республика стала стратегическим 

партнером СССР. Подписание Договора о дружбе и союзничестве закрепило 

стратегическое партнерство двух стран. 

В 1980-х годах отношения между СССР и КНР улучшились благодаря 

процессам нормализации и переговорам. Советско-китайский саммит 1989 

года в Пекине способствовал этому. 

После распада СССР и биполярного миропорядка Москва и Пекин 

наладили стратегическое партнерство, сосредоточенное на региональной 

стабильности и глобальном управлении. Они выступили против западной 

гегемонии и поддержали идею многополярности в мире. 

В параграфе 1.2 «Состояние безопасности: основные угрозы и вызовы в 

российско-китайских отношениях» рассматриваются потенциальные угрозы 

и вызовы, с которыми сталкиваются две страны. 



Основными аспектами этого сотрудничества стали противостояние 

влиянию Запада, обеспечение региональной стабильности и защита 

экономических интересов. Москва и Пекин демонстрируют стратегическую 

согласованность в военных учениях, продаже оружия и дипломатических 

инициативах, особенно в условиях угроз со стороны США и их союзников. 

Инициатива «Один пояс, один путь» способствует развитию 

инфраструктуры и торговли в Евразии, что соответствует российской 

концепции многополярного мира и укрепляет стратегическое партнерство. 

Несмотря на устойчивость партнёрства, сохраняются скрытые разногласия и 

конкуренция, особенно в Центральной Азии, где пересекаются интересы 

обеих стран. 

Россия сохраняет значительное влияние в регионе благодаря 

историческим связям, военным базам и ОДКБ. В то же время Китай активно 

увеличивает своё влияние через экономические инвестиции и проекты в 

рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

Россия рассматривает Центральную Азию как буферную зону против 

угроз, таких как терроризм и экстремизм, и стремится сохранить свое 

влияние для обеспечения стабильности. Китай, в свою очередь, нацелен на 

экономическое развитие региона, диверсификацию торговых маршрутов и 

доступ к энергетическим ресурсам. 

Оба государства сталкиваются с угрозами терроризма и 

кибербезопасности, что требует координации усилий для борьбы с этими 

вызовами. 

Партнерство Москвы и Пекина остается сбалансированным между 

сотрудничеством и конкуренцией, обусловленным общими стратегическими 

интересами и необходимостью адаптироваться к меняющимся вызовам 

безопасности. 

В параграфе 2.1 «Концепция безопасности в международных 

отношениях: российский и китайский подходы» рассматриваются позиции 

России и Китая по вопросу определения понятия безопасности. Также в этом 



разделе исследуется соответствие концепции безопасности теории 

международных отношений и ее закрепление в официальных документах. 

Российская концепция безопасности объединяет элементы 

политического реализма, либерализма и конструктивизма. Реалистический 

подход акцентирует внимание на военной мощи и стратегических интересах. 

Это отражено в Военной доктрине России 2014 года. Либеральный подход 

подчеркивает важность экономической взаимозависимости и 

многосторонних организаций, таких как ООН и ШОС. Конструктивизм 

рассматривает влияние исторического опыта и национальной идентичности 

на восприятие угроз и союзов. 

Китайская концепция безопасности также объединяет реалистические, 

либеральные и конструктивистские подходы. С точки зрения реализма, 

Китай стремится к усилению военной мощи и баланса сил. Это видно из его 

действий в Южно-Китайском море и Белой книги по обороне 2019 года. 

Либеральные принципы проявляются в инициативе «Один пояс, один путь» и 

участии в международных институтах, таких как ООН и ВТО. 

Конструктивизм подчеркивает влияние исторического опыта на политику 

безопасности Китая. 

Обе страны акцентируют внимание на военной мощи и стратегических 

интересах, но Китай делает больший упор на экономические стратегии и 

международные институты. Оба государства стремятся к многополярному 

мировому порядку, бросая вызов доминированию Запада и координируя свои 

стратегии безопасности с геополитическими целями. 

В параграфе 2.2 «Влияние США и ЕС на российско-китайские 

отношения в сфере безопасности» говорится о различиях в подходах к 

созданию системы безопасности между США и Евросоюзом, с одной 

стороны, и Китаем и Россией — с другой. Подходы США и Европейского 

союза к международной безопасности существенно влияют на глобальные 

взаимодействия, особенно на отношения между Россией и Китаем. Обе 



страны придерживаются реалистического взгляда на мир, считая США 

гегемоном, который стремится сохранить однополярный мировой порядок. 

США используют военные альянсы, такие как НАТО и Quad, чтобы 

сдерживать Россию и Китай. В ответ Россия и Китай укрепляют своё 

партнёрство, проводя совместные военные учения, демонстрируя 

способность к крупномасштабным операциям и координации стратегий. 

Отличия в теоретических основах международных отношений России и 

Китая подчеркивают их стратегическую консолидацию, которая 

противостоит либеральному институционализму США и ЕС. Агрессивная 

позиция США, выражающаяся в санкциях и пошлинах, укрепляет российско-

китайские связи, побуждая их бросить вызов западному влиянию через такие 

механизмы, как ШОС и БРИКС. 

Расширение НАТО на восток и его глобальная деятельность 

воспринимаются Россией и Китаем как угрозы, усиливая их стратегическое 

партнерство. Стратегические документы НАТО, определяющие Россию и 

Китай как главные угрозы, подталкивают их к углублению сотрудничества в 

области безопасности. 

Таким образом, действия НАТО и политика США способствуют более 

тесному сотрудничеству между Россией и Китаем, основанному на их общей 

реалистичной перспективе и стремлении противостоять западному влиянию. 

В параграфе 3.1 «Военные и политические инструменты обеспечения 

безопасности» речь идет о совместных военных учениях, двусторонних 

соглашениях и сотрудничестве двух стран в рамках международных 

организаций. Эти меры оказывают влияние на безопасность обеих стран. 

Основу этих отношений составляют важные стратегические 

документы, такие как Договор о добрососедстве и дружественном 

сотрудничестве, подписанный в 2001 году, и пограничное соглашение, 

заключенное в 2008 году. Эти документы укрепляют взаимное уважение к 

суверенитету и территориальной целостности обеих стран. 



Также важным документом является совместное заявление о 

стратегическом взаимодействии, подписанное в 2017 году. 

Среди ключевых документов Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) можно выделить Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, 

принятую в 2001 году, и Хартию ШОС, утвержденную в 2002 году. ШОС 

стала важной площадкой для развития военного и политического 

сотрудничества между странами-участницами. 

Документы, такие как Совместная декларация, подписанная в 2007 

году, и соглашение о сотрудничестве в области обороны, заключенное в 2012 

году, способствуют укреплению связей в области безопасности, включая 

проведение совместных военных учений. 

В рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Россия и 

Китай сотрудничают по вопросам безопасности, кибербезопасности и борьбы 

с терроризмом. Среди соглашений, которые подчеркивают важность 

политического диалога и координации, можно выделить Меморандум о 

взаимопонимании, подписанный в 2015 году, и Сямэньскую декларацию, 

принятую в 2017 году. 

Военное сотрудничество между Россией и Китаем включает в себя 

продажу оружия и проведение совместных учений, таких как «Мирная 

миссия». Это демонстрирует стратегическое партнёрство и военный 

потенциал обеих стран. 

Совместные усилия в борьбе с терроризмом, киберугрозами и 

шпионажем основаны на юридических соглашениях, таких как соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанное в 2010 году, и 

соглашение о международной информационной безопасности, утвержденное 

в 2015 году. 

Таким образом, российско-китайское партнёрство в области 

безопасности является многогранным и направлено на противодействие 

общим угрозам, укрепление национальной безопасности и продвижение 

многополярного мирового порядка. 



В параграфе 3.2 «Экономические и энергетические инструменты 

обеспечения безопасности» исследуются договоры, соглашения и торговые 

отношения между двумя странами, их влияние на безопасность. 

Основой этих отношений стал Договор о добрососедстве и 

дружественном сотрудничестве, подписанный в 2001 году, а также 

последующие соглашения, такие как газовая сделка на сумму 400 

миллиардов долларов, заключённая в 2014 году. 

Эта сделка включала поставки природного газа по трубопроводу «Сила 

Сибири», что укрепило энергетическую безопасность обеих стран. В 2013 

году «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на сумму 

270 миллиардов долларов, что еще больше укрепило энергетические связи. 

Двусторонняя торговля между Россией и Китаем продолжает расти. В 

2023 году объем торговли достиг 240,11 миллиарда долларов. Россия 

экспортирует в Китай сырье, а Китай — промышленные товары. Китайские 

инвестиции способствуют модернизации российской инфраструктуры и 

экономики. 

Развивается и финансовое сотрудничество, включающее валютные 

свопы и создание инвестиционных фондов. Это способствует финансовой 

интеграции и уменьшает зависимость от доллара США. 

Инициатива «Один пояс, один путь» и Евразийский экономический 

союз способствуют экономической интеграции и развитию инфраструктуры. 

Сотрудничество в Арктике и энергетическом секторе обеспечивает 

устойчивое развитие и стабильность. 

Энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем подкреплено 

долгосрочными соглашениями и совместными проектами. Оно играет 

ключевую роль в стратегическом партнерстве, обеспечивая потребности 

обеих стран в энергии и укрепляя их глобальное влияние и экономическую 

стабильность. 

 

 



Заключение  

Изучение правовой базы, лежащей в основе российско-китайского 

сотрудничества в области безопасности, показало наличие надежной и 

развивающейся структуры. Ключевые документы, включая соглашения в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества, различные двусторонние 

договоры и меморандумы о взаимопонимании, создали прочную правовую 

основу для сотрудничества. Эти соглашения облегчают проведение 

совместных военных учений, обмен разведданными и скоординированное 

реагирование на угрозы безопасности. Правовые документы подчеркивают 

приверженность обеих стран долгосрочному стратегическому 

сотрудничеству, подчеркивая взаимное уважение суверенитета и 

территориальной целостности. Эта основа позволила выработать 

структурированный и предсказуемый подход к их партнерству в области 

безопасности. 

Анализ военно-стратегического сотрудничества между Россией и 

Китаем выявил значительную глубину и широту взаимодействия. 

Совместные военные учения, такие как серия «Мирная миссия», повысили 

оперативную совместимость и взаимопонимание между вооружёнными 

силами двух стран. Двусторонние военные действия вышли за рамки учений 

и включают передачу технологий, диалог по вопросам обороны и 

согласованные позиции по вопросам международной безопасности. Это 

военно-стратегическое партнерство обусловлено общей озабоченностью по 

поводу региональной стабильности и желанием уравновесить военное 

влияние Запада, в частности Соединённых Штатов.  

Экономические и энергетические аспекты российско-китайского 

сотрудничества имеют решающее значение для их общей безопасности. 

Исследование выявило взаимозависимость, которой способствуют такие 

крупные проекты, как газопровод «Сила Сибири» и различные соглашения о 

поставках нефти. Эти энергетические связи не только укрепляют 

экономическую безопасность, но и политические и стратегические связи. 



Экономическое сотрудничество распространяется на инвестиции в 

инфраструктуру, технологии и инициативы регионального развития, такие 

как инициатива «Один пояс, один путь». Обеспечивая стабильные поставки 

энергоносителей и экономический рост, обе страны укрепляют свою 

национальную безопасность и устойчивость к внешнему экономическому 

давлению. 

Оценка совместных усилий в борьбе с терроризмом и киберугрозами 

продемонстрировала высокий уровень сотрудничества и взаимной 

поддержки. Обе страны сталкиваются со значительными вызовами, 

связанными с терроризмом и кибератаками, что побуждает их разрабатывать 

скоординированные ответные меры. Благодаря таким платформам, как ШОС, 

и двусторонним соглашениям Россия и Китай расширили обмен 

информацией, совместное обучение и оперативную координацию для 

противодействия этим угрозам. Их сотрудничество распространяется и на 

киберпространство, где они отстаивают нормы поведения государств и 

сотрудничают в инициативах по киберзащите. Эти совместные усилия имеют 

решающее значение для поддержания внутренней стабильности и 

противодействия нетрадиционным угрозам безопасности. 

Региональные и глобальные аспекты сотрудничества России и Китая в 

области безопасности подчеркивают их стратегические амбиции и влияние. В 

Центральной Азии их сотрудничество в рамках ШОС способствует 

укреплению региональной стабильности и противодействию терроризму и 

экстремизму. В более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе их 

партнерство служит противовесом влиянию США, способствуя созданию 

многополярной среды безопасности. В глобальном масштабе Россия и Китай 

выступают за реформирование международного порядка, отражающего их 

интересы и ценности. Их согласованные позиции на таких форумах, как 

Организация Объединённых Наций, подчеркивают их общее видение 

глобального управления и безопасности. 


