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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов. В 

период с конца XX – начала XXI века происходят важные изменения на 
международной арене, которые демонстрируют становление перехода от 
однополярного мира, где США оставались единственной сверхдержавой, к 
многополярному, где мировое влияние стало распределяться между новыми 
полюсами силы.  

За последнее тридцатилетие Китай добился серьезных успехов в 
экономике, нарастил научный потенциал, укрепил военную мощь и 
расширил свое влияние в мире. Именно это обусловило рост и усиление 
китайского фактора в мире, укрепило авторитет КНР.  

Российско-китайские отношения, независимо от того, продиктованы они 
их собственными национальными интересами или потребностями 
региональной безопасности и стабильности, требуют от Россия и Китая 
преодоления конкуренции и конфликтов между великими державами, 
построения нового типа взаимовыгодного сотрудничества для поддержания 
сбалансированного и устойчивого развития. Однако вместе с укреплением 
позиции развивающихся стран, влиянием новой эпидемии на мировое 
экономическое развитие и обострением локальных конфликтов, 
международный политический ландшафт претерпевает глубокие изменения. 
Перед лицом глобальных вызовов двусторонние отношения между Россией и 
Китаем приобрели новое осмысление.  

Для России и Китая имеет большое значение осуществление 
двусторонних отношений в новых международных условиях. Установление 
нового типа отношений между крупными державами является реальной 
потребностью и важной практикой в дипломатической стратегии обеих стран. 
Кроме того, Россия и Китай продолжают оставаться важными силами, 
гарантирующими многополярность мира. Стабильность российско-китайских 
отношений играет важную роль в установлении мировой стабильности и 
гармоничном развитии. Указанное выше свидетельствует о том, что 
отношения между Россией и Китаем заслуживают всестороннего изучения.  

Актуальность исследования также определяется непрерывно 
развивающимися российско-китайскими отношениями, которые всегда 
привлекали внимание не только исследователей КНР и РФ, но и всего мира. 
Многомерное освещение основных событий, связанных с российско-
китайскими отношениями, на страницах главного партийного органа КНР 
газеты «Жэньминь жибао», позволяет отечественным и зарубежным авторам 
следить за развитием двусторонних отношений, укрепляет взаимопонимание 
народов двух стран, создает здоровую внутреннюю и международную среду 
общественного мнения, способствующую развитию отношений и 
дальнейшему сотрудничеству двух стран. Кроме того, как главный 
официальный орган партии и страны, «Жэньминь жибао» транслирует 
приверженность Китая к дружественным отношениям между двумя 
странами, подчеркивает общие цели и стремления обеих стран. Проблема 
изучения особенностей развития отношений между двумя странами в 
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сообщениях авторитетных СМИ остается одним из актуальных направлений 
исследований.  

Степень изученности темы. Российско-китайские отношения 
считаются «моделью отношений великих держав» и всегда привлекали 
широкое внимание академических кругов. Изучение взаимоотношений 
России и Китая нашло отражение в работах востоковедов, историков, 
политологов, экономистов и журналистов. Российско-китайские отношения 
являются важным направлением научных исследований, проводимых в 
России, Китае и других странах. Междисциплинарный характер 
исследования предполагает изучение круга проблем, получивших отражение 
в иных исследованиях в более широких контекстах и ракурсах. В связи с чем 
историография разрабатываемой темы может быть разделена на следующие 
группы.  

К первой группе относятся работы, посвященные исследованию 
российско-китайских отношений с точки зрения международных 
дипломатических отношений. Это фундаментальные труды российских 
ученых А. В. Виноградова1, А. Д. Воскресенского2, М. Л. Титаренко3, Ю. М. 

																																																								
1  Виноградов А. В. Внутриполитические вызовы Китаю в начале XXI века // 
Сравнительная политика. 2017. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vnutripoliticheskie-vyzovy-kitayu-v-nachale-xxi-veka (дата 
обращения: 12.03.2023); Виноградов А. В. Однополярная Азия: китайский региональный 
порядок // Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65, № 3. С. 23–32; 
Виноградов А. В. Китайский проект для большой Евразии // Международные процессы. 
2021. Т. 19. № 2 (65). С. 6–20; Виноградов А. В. Евразийская ось Москва - Пекин: вызовы и 
уровни взаимодействия // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 2. С. 20–33. 
2 Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических 
взаимовлияний / МГИМО(У) МИД РФ; Ин-т Дальнего Востока РАН. М.: Восток-Запад, 
2004. 603 с.; Воскресенский А. Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных 
отношений / Моск. обществ. науч. фонд; Ин-т Дальнего Востока РАН; центр «Россия – 
Китай». М.: 1999. 408 с.; Воскресенский А. Д. Российско-китайское стратегическое 
взаимодействие и мировая политика /Никитский клуб. М.: Восток-Запад, 2004. 124 с.; 
Воскресенский А. Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая 
политика / Никитский клуб. М.: Восток-Запад, 2004. 124 с.; Воскресенский А. Д. 
Реализация "китайской мечты" в период "эпохи Си Цзиньпина": Что ожидать от России? // 
Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63, №10. С. 5–16; 
Воскресенский А. Д. Логика новой мироустроительной архитектоники: практика и теория 
переосмысления многомерного мира и поиск Китаем своего места // Сравнительная 
политика. 2020. Т. 11, № 4. С. 5–26. 
3 Титаренко М. Л. Китай – наш сосед: к итогам XVIII съезда Компартии Китая // Наш 
современник. 2013. № 5. С. 162–182; Титаренко М. Л. Петровский В. Е. Россия, Китай и 
новый мировой порядок // Теория и практика. М.: Весь мир, 2016. 304 с. 
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Галеновича4, А. В. Лукина5, Е. П. Бажанова6, Е. Н. Грачикова7 и др.  
Изучением российско-китайских отношений занимается достаточно 

широкий круг англоязычных специалистов. Среди них необходимо отметить 
Э. Вишник8, Ш. В. Гарнетт9, О. Хайнек10, П. Дж. Болта11 и др. 

Важное значение имеют работы, в которых представлены исследования 
ретроспективного характера. В этой связи следует выделить работу 
китайского исследователя Ван Хайюня 12 , который в качестве объекта 
исследования рассматривает путь российско-китайских отношений от 
добрососедской дружбы к стратегическому сотрудничеству, и дает 
предложения по углублению двусторонних отношений.  

В монографии Чжан Сюэкуня, профессора Университета Янцзы, 
«Трансформация и развитие китайско-российских отношений» дан 
всесторонний анализ развития и эволюции российско-китайских отношений 
на протяжении более 300 лет, начиная с XVII века, выделяются основные 
исторические события, имеющие решающее значение в отношениях между 
двумя странами. Обобщая исторический опыт, также выделяются факторы, 

																																																								
4 Галенович Ю. М. Россия и Китай в ХХ веке: Граница // М.: Изограф, 2010. 410 с.; 
Галенович Ю. М. «Осторожный Ли» или судьба мыслящего человека в Китае // Азия и 
Африка сегодня. 2004. №5. С. 28–34; Галенович Ю. М. Смерть Мао Цзэдуна. М.: Изограф, 
2005. 672 с.; Галенович Ю. М. Глобальная стратегия Китая 2019 // Доклады ИДВ РАН 
2018-2019 / Российская академия наук Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Дальнего Востока РАН. М: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 
2020. С. 43–56. 
5 Лукин А. В. Российско-китайское сближение и структура международных отношений // 
Ежегодник ИМИ. 2015. №4 (14). С. 47–58; Россия и Китай: Четыре века взаимодействия. 
История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских 
отношений / под ред. А. В. Лукина. М.: Весь мир, 2013. 704 с. 
6  Бажанов Е. П. Российско-китайские отношения. М.: Научная книга, 1999. 117 с.; 
Бажанов Е. П. Россия – Китай: тернистый путь к стратегическому партнерству. Харбин: 
Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 2010. 198 с. 
7  Грачиков Е. Н. Внешняя политика Китая: стратегия в контексте идентичности и 
глобальной перспективы // NB: Международные отношения. 2015. №3. С. 290–306; 
Грачиков Е. Н. Китайская школа международных отношений: на пути к большим теориям. 
М.: Аспект Пресс, 2021. 304 с. 
8 Wishnick E. Russia and China: Brothers again? // Asian Survey. 2001. Vol. 41, № 5. P. 797–
821; Wishnick E., Legvold R., Mending F. The Evolution of Moscow's China Policy from 
Brezhnev to Yeltsin // Foreign Affairs. 2002. Vol. 81, № 3. P. 174–184. 
9  Garnett S. W. Rapprochement of Rivalry? Russia-China Relations in Changing Asia // 
Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2000. 437 p. 
10 Hynek O. Geopolitics of Central Asia: Between the Russian Bear and the Chinese Dragon // 
Central European Journal of Politics. 2020. № 2 (6). P. 73–93. 
11 Bolt Paul J. Sino-Russian relations in a changing world order // Strategic Studies Quarterly. 
2014. № 4 (8). P. 47–69. 
12 王海运 = Ван Хайюнь. 新世纪的中俄关系 = Китайско-российские отношения в новом 
веке // 上海:上海大学出版社, 2015. 473 с.; 王海运 = Ван Хайюнь. 中俄关系70年：回顾与展
望 = 70 лет китайско-российских отношений: обзор и перспективы) // 俄罗斯学刊. 2019. № 
4. С. 5–19. 
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влияющие на развитие отношений и делается прогноз будущего развития 
отношений между Россией и Китаем13. Среди китайских авторов следует 
также выделить работы Ян Чуана14, Ли Цзинцзе15.  

Изучение современных дипломатических отношений России и Китая 
представлено в работах В. Е. Петровского16, А. Д. Воскресенского17, Хуан 
Дэнсюэ18, Ю .В. Синчук, А. А. Родионова19, Д. В. Мосякова20, Чжао Хуашэн21, 
Чэнь Айжу 22  и др. В их работах выявлены современные тенденции и 
перспективы российско-китайских дипломатических отношений.  

Отдельно нужно отметить работы крупного китайского политолога Лу 
Наньцюаня, который считает, что всестороннее российско-китайское 
стратегическое сотрудничество и «мягкое партнерство» имеют не только 
двустороннее, но и глобальное значение. Они играют важную 
стабилизирующую роль в продвижении безопасности в регионе и в мире23. 

																																																								
13  张学昆  = Чжан Сюэкунь. 中俄关系的演变与发展  = Трансформация и развитие 
китайско-российских отношений // 上海: 上海交通大学出版社, 2013. 261 с.  
14 杨闯 = Ян Чуан. 百年中俄关系 = Сто лет китайско-российских отношений // 北京: 世界
知识出版社, 2006. 512 с.  
15 李静杰 = Ли Цзинцзе. 中俄关系七十年 = 70 лет российско-китайских отношений // 俄罗
斯东欧中亚研究. 2019. Т. 9, № 4. С. 1–15. 
16  Петровский В. Е. Российско-китайские отношения в 2020–2021 гг. // Китайская 
Народная Республика: политика, экономика, культура. Москва, 2022. С. 292–300; 
Петровский В. Е. О стратегии стрессоустойчивости российско-китайских отношений 
после пандемии // Доклады ИДВ РАН 2020-2021 / ред.-сост. Е. А. Лапшина. Москва, 2022. 
С. 39–50. 
17 Воскресенский А. Д. Российско-китайские отношения в контексте азиатского вектора 
российской дипломатии (1990–2015) // Сравнительная политика. 2015. №1 (18). С. 32–53. 
18 Хуан Дэнсюэ. К вопросу об углублении и развитии китайско-российских отношений 
стратегического партнерства // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2013. №4. С. 29–52. 
19 Синчук Ю. В., Родионов А. А. Россия и Китай – стратегический разворот на Восток // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные 
науки. 2016. № 1 (764). С. 78–85. 
20  Мосяков Д. В. Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества: 
краткая история долгой эволюции // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. 2019. Т. 1, № 2(43). С. 11–21; Мосяков Д. В. Политика России в отношении 
конфликта в Южно-Китайском море // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. 2018. Т. 1, № 1(38). С. 24–34. 
21赵华胜 = Чжао Хуашэн. 中俄关系需要建立长期稳定的基础 = Китайско-российским 
отношениям необходим долгосрочный стабильный фундамент // 国际观察. 2001. № 4. С. 
87–104; 赵华胜 = Чжао Хуашэн. “中俄结盟”为何缺乏现实可能性––基于两国关系历史和
现实的考量  = Почему у «китайско-российского альянса» отсутствуют практические 
возможности – на основе истории и современного состояния отношений между двумя 
странами // 人民论坛-学术前沿. 2013. № 5. URL: http://m.aisixiang.com/data/64692.html 
(дата обращения: 12.03.2023). 
22 陈爱茹 = Чэнь Айжу. 从政治层面看演变中的中俄关系 = Развитие китайско-российских 
отношений с политической точки зрения // 西伯利亚研究. 2001. № 3. 
23 陆南泉 = Лу Наньцюань. 中俄关系现状与前景 = Состояние и перспектива китайско-
российских отношений // 新疆师范大学学报. 哲学社会科学报. 2015. Т. 36, № 1. С. 20–29. 
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Профессор Китайского народного университета Фэн Циншу считает, что 
отношения между Китаем и Россией представляют собой новый тип 
межгосударственных отношений, в которых доминируют общие интересы, 
на которые не серьезно влияют такие факторы, как идеология и выбор пути 
развития. Общность национальных интересов России и Китая определяет 
качество, эффективность и сроки долгосрочного развития российско-
китайского стратегического партнерства24.  

Доцент Института международных отношений Китайского университета 
иностранных дел, Лю Ин считает, что «великодержавное сознание» является 
основой для развития нового типа отношений между Россией и Китаем. Для 
перехода российско-китайских отношений на новый этап необходимо 
устранить культурные разногласия и недопонимания, создать атмосферу 
взаимного уважения и сотрудничества25. 

В целом, российские и китайские исследователи сходятся во мнении, 
что с точки зрения геополитических и международных моделей, российско-
китайские отношения способствуют безопасности и развитию двух стран и 
региона. Задача России и Китая превратить стабильные политические 
отношения в прагматичное сотрудничество. 

Ко второй группе относятся работы исследователей, чьи труды 
посвящены изучению вопросов экономического сотрудничества России и 
Китая, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь», среди 
которых особо следует выделить труды Д. В. Ефременко26, А. В. Ломанова27, 
С. Г. Лузянина28, А. А. Киреева29, Ж. В. Петрунина30 и другие. 
																																																								
24冯青淑 = Фэн Циншу. 共同利益与中俄关系的长期稳定发展 = Общие интересы и 
долгосрочное стабильное развитие китайско-российских отношений // 新视野. 2006. № 5. 
С. 47–55. 
25刘莹 = Лю Ин. 政治文化视域下的中俄新型大国关系 = Китай и Россия – новый тип 
отношений между великими державами с точки зрения политики и культуры // 前沿. 2015. 
№ 1. 
26 Ефременко Д. В. Сопряжение китайской инициативы «экономический пояс шелкового 
пути» и интеграционного проекта «евразийский экономический союз» в контексте 
трансформаций современного мирового порядка // Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. 2018. № 23. С. 29–41. 
27 Ломанов А. В. Стратегия культурного влияния Китая в проекте «Один пояс, один путь» 
// Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2017. Т. 22. С. 
52–63. 
28 Лузянин С. Г. «Один пояс, один путь»: российская проекция и проблемы сопряжения // 
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2017. Т. 22. С. 27–
36. 
29  Киреева А. А. «Инициатива пояса и пути»: содержание, цели и значение // 
Сравнительная политика. 2018. № 9 (3). С. 61–74.  
30 Петрунина Ж. В. Интеграция северо-востока Китая и Дальнего Востока Рос-сии в 
начале XXI века: два подхода к одному вопросу // Ученые записки Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета. 2023. Т. 66, №2. С. 73–76; 
Петрунина Ж. В., Шушарина Г. А. Приграничное сотрудничество России и Китая в 
условиях вызовов 2020-х годов // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 
2022. Т. 19, №1. С. 197–203. 
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Проблемам взаимосвязи между инициативой «Один пояс, один путь», 
экономической глобализацией и изменениями в структуре мира посвящены 
работы китайских исследователей Лю Вэйдуна31, Ду Дебин и Ма Яхуа32, Чэнь 
Юйжун33, Чжао Хуашэна34, Чжэн Юнняня35, Лэй Цзяньфэна36, Бао Жуна37,  
Ли Сыюаня38 и др. 

Выделяется также работа профессора Лу Наньцюаня «Некоторые 
аспекты инициативы “Один пояс, один путь”»39. Профессор Лу Наньцюань, 
член Китайской Академии общественных наук и заместитель директора 
Российского исследовательского центра, дал глубокую интерпретацию 
инициативы «Один пояс, один путь», начиная с предыстории и 
характеристики инициативы, заканчивая проблемами и рисками, с которыми 
можно столкнуться при реализации инициативы. Проанализировав 
возможные противоречия и перспективы инициативы «Один пояс, один 
путь», профессор отметил, что большой объем капиталовложений и развитие 
АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) является ключом к 
продвижению инициативы, а нестабильность и несовершенные правовые 
механизмы в странах, расположенных вдоль «пояса и пути», делают 
строительство инициативы все еще сопряженным с определенными рисками.  

Одним из ключевых аспектов исследования отношений России и Китая 

																																																								
31 刘卫东 = Лю Вэйдун. “一带一路”战略的科学内涵与科学问题 = Научная коннотация и 
научные проблемы стратегии «Один пояс, один путь» // 地理科学进展. 2015. Т. 34, № 5. С. 
538–544.  
32 杜德斌, 马亚华 = Ду Дэбинь, Ма Яхуа. “一带一路”:中华民族复兴的地缘大战略 = 
Инициатива «Один пояс, один путь»: геостратегия подъема нации // 地理研究. 2015. Т. 34, 
№ 6. С. 1005–1014. 
33 陈玉荣 = Чэнь Юйжун. 构建丝绸之路经济带机遇与挑战 = Возможности и вызовы 
построения «Экономического пояса Шелкового пути» // 瞭望新闻周刊. 2014. № 5. 
34 赵华胜 = Чжао Хуашэн. 丝绸之路经济带的关注点和切入点 = Основополагающие 
пункты экономического пояса нового шелкового пути) // 新疆师范大学学报(哲学社会科学
版). 2014. № 3. С. 27–35.  
35 郑永年、张弛 = Чжэн Юннянь, Чжан Чи. “一带一路”与中国大外交 = «Один пояс, один 
путь» и китайская дипломатия // 当代世界. 2016. № 2. С. 8–11. 
36 雷建锋 = Лэй Цзяньфэн. “丝绸之路经济带”和欧亚经济联盟对接下的中俄关系  = 
Китайско-российские отношения в рамках сопряжения Экономического пояса Шелкового 
пути и Евразийского экономического союза // 当代世界与社会主义. 2017. № 4. С. 146–
153. 
37 暴蓉, 李宗娟, 曹广伟 = Бао Жун, Ли Цзунцзюань, Цао Гуанвэй. “一带一路”框架下中俄
经贸合作状况分析  = Анализ китайско-российского экономического и торгового 
сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» // 商业经济. 2020. № 9. С. 
87–90. 
38李思远  = Ли Сыюань. “一带一路”背景下中俄自贸区建设的可行性与效应研究  = 
Исследование целесообразности и эффективности создания китайско-российской зоны 
свободной торговли на фоне «Одного пояса и одного пути». 广东财经大学, 2016. 
39 陆南泉 = Лу Наньцюань. “一带一路”若干问题 = Некоторые аспекты инициативы «Один 
пояс, один путь» // 中国经济报告. 2015. № 1. 
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стала инициатива «Один пояс, один путь». Проблемам взаимоотношений 
России и Китая в рамках инициативы посвящена, в частности, работа 
профессора Синьцзянского университета Пань Чжипина «Оценка 
исследований экономического пояса Шелкового пути и китайско-
российского сотрудничества»40. Автор отмечает, что сотрудничество России 
и Китая имеет большое значение для строительства инициативы «Один пояс, 
один путь», анализирует проблемы и перспективы сотрудничества России и 
Китая в данном направлении. 

Рассчитав геоэнергетические и экономические показатели Китая, 
Японии и России, исследователь в области экономики, энергетики и 
геополитики, Сюн Чэньжань всесторонне проанализировал состояние и 
будущие тенденции развития сотрудничества между Китаем и Россией в 
энергетической сфере41.  

Научный сотрудник дипломатического отдела Института исследований 
России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академия 
общественных наук Чжэн Юй в основном изучил предпосылки, теорию и 
цели российской энергетической дипломатии, автор монографии 
сосредоточился на текущей ситуации, потенциале, основных проблемах и 
перспективах развития российско-китайского сотрудничества в нефтегазовой 
сфере42. 

В число работ также входят труды ведущих российских исследователей 
истории российско-китайских отношений: А. В. Лукина «Идея 
“Экономического пояса шелкового пути” и европейская интеграция»43, Ф. А. 
Лукьянова «Евразийская интеграция не по-нашему» 44 , И. Е. Денисова 
«Путешествие на запад. Экономический пояс Шелкового пути – воплощение 
“китайскоӗ мечты в международном формате» 45 , И. Ю. Фроловой 
«Китайский проект “Экономический пояс Шелкового пути”: развитие, 
проблемы, перспективы»46 и др. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что труды ученых Российского 
																																																								
40  潘志平  = Пань Чжипин. 对丝绸之路经济带与中俄合作研究的评估  = Оценка 
исследований экономического пояса Шелкового пути и китайско-российского 
сотрудничества // 俄罗斯东欧中亚研究. 2017. № 1. С. 19–38. 
41 熊琛然 = Сюн Чэньжань. 俄罗斯与中日两国能源地缘经济合作关系评价 = Оценка 
российско-китайско-японского энергетического геоэкономического сотрудничества // 资
源科学. 2019. Т. 41, № 9. С. 1665–1674. 
42郑羽  = Чжэн Юй. 俄罗斯能源外交与中俄油气合作  = Российская энергетическая 
дипломатия и китайско-российское нефтегазовое сотрудничество // 世界知识出版社, 2003. 
427 с. 
43 Лукин А. В. Идея «Экономического пояса шелкового пути» и европейская интеграция // 
Международная жизнь. 2014. № 7. С. 84–98. 
44 Лукьянов Ф. А. Евразийская интеграция не по-нашему // Российская газета. 2013. 20 
ноября. № 6237. 
45 Денисов И. Е. Путешествие на Запад // Россия в глобальной политике. 2015. Т. 13, №1. 
С. 135–143. 
46 Фролова И. Ю. Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути»: развитие, 
проблемы, перспективы // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 5. С. 47–67. 
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университета дружбы народов внесли большой вклад в исследование 
инициативы «Один пояс, один путь», это работы Л. В. Пономаренко, Д. А. 
Сидорова, А. А. Забеллы 47 , Е. В. Канунникова, Е. Ю. Катковой 48 , Е. Н. 
Грачикова49 и др.  

К третьей группе относятся научные труды, посвященные изучению 
российско-китайской военной дипломатии.  

Исследований, посвященных современным российско-китайским 
военным отношениям, относительно мало и в основном они сосредоточены 
на российско-китайском военно-техническом сотрудничестве, что затрудняет 
объективную оценку российско-китайской военной дипломатии. Среди 
китайских исследователей выделяются работы Ван Хайюня, бывшего 
военного атташе КНР в РФ, генерал-майора НОАК, старшего советника 
Китайского института международных стратегических исследований. В 
своих научных трудах Ван Хайюнь называет военные отношения «главной 
движущей силой международных связей», и предлагает РФ и КНР 
«превратить свои армии в особо дружественные войска»50.  

Китайский исследователь Ли Чэнхун, приводя большое количество 
фактов и данных, сопоставляя мнения экспертов и ученых из Китая, России и 
США, указывает, что в начале XX века «слепое стремление Соединенных 
Штатов к однополярной гегемонии серьезно угрожало основным 
национальным интересам России и Китая». Россия и Китай, чтобы 
гарантировать защиту своих основных интересов, укрепляют взаимное 
военное доверие и стимулируют военное сотрудничество, однако в связи с 
негативным опытом советско-китайских военных отношений 1960–70-х 
годов, в научных кругах все еще существуют сомнения в дальнейшем 
углублении военного сотрудничества РФ и КНР51. 

К этой группе также относятся работы китайских исследователей Чан 

																																																								
47 Пономаренко Л. В., Сидоров Д. А., Забелла А. А. Инициатива «Один пояс, один путь» 
как способ соединения Китая с миром // Дипломатическая служба. 2018. Т. 76, № 1. С. 42–
48. 
48 Забелла А. А., Канунников Е. В., Каткова Е. Ю. Экономический пояс Шелкового пути: 
этапы развития, основные проблемы, перспективы // Международные отношения. 2019. № 
2. С. 135–146. 
49 Грачиков Е. Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство сетей. М.: Русайнс, 
2015. 234 с. 
50 王海运  = Ван Хайюнь. 军事关系映照中俄建交  70 年  = Военное сотрудничество 
отражает семидесятилетнюю историю российско-китайских отношений // 环球时报. 2019. 
3 июня. № 14. 
51 李承红 = Ли Чэнхун. 中俄军事技术合作:回顾与展望 = Китайско-российское военно-
техническое сотрудничество: обзор и перспективы // 俄罗斯研究. 2004. № 4. С. 19–25; 李
承红 = Ли Чэнхун. 中俄军事技术合作:现状,问题与对策 = Китайско-российское военно-
техническое сотрудничество: текущее состояние, проблемы и меры противодействия // 俄
罗斯研究. 2009. № 1. С. 87–116. 
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Латана52, Чжан Синсина53, Чжан Цяньжэня54, Лин Шэнли55, Ли Шуиня56 и др.  
Взгляды китайских исследователей российско-китайской военной 

дипломатии в основном сводятся к следующим пунктам: 
1) стремление к сотрудничеству, а не к союзу. «Какими бы близкими ни 

были китайско-российские отношения, они не направлены на третьи страны» 
– подчеркивает Гуань Гуйхай, заместитель декана Института 
международных стратегических исследований Пекинского университета57; 

2) необходимость углубления стратегического взаимного доверия. 
Исследователи подчеркивают, Россия и Китай имеют схожие национальные 
интересы, необходимо и дальше углублять взаимное доверие между двумя 
странами, работать над устранением взаимных сомнений, продолжать 
углублять сотрудничество в области международной безопасности; 

3) стабильное развитие российско-китайских отношений не только 
соответствует интересам двух стран, но и является важной гарантией 
поддержания стабильности международного порядка и стратегического 
баланса. 

В настоящее время в России нет системных исследований российско-
китайской военной дипломатии, однако термин «военная дипломатия» 
широко встречается в российских официальных документах и связанных с 
ними научных трудах. К. В. Макиенко, военный эксперт, специалист в 
области военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного 
комплекса, основатель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), 
сумел обобщить доступную в России информацию по проблеме, и сделать 
важные выводы о перспективах развития российско-китайского военного 
сотрудничества с точки зрения закупки Китаем российского вооружения, о 
впечатляющем технологическом прогрессе вооруженных сил КНР, а также о 
роли поставок российского вооружения в тайваньском вопросе и вопросе 
																																																								
52 常拉堂  = Чан Латан. 改革开放 40 年中俄军事合作历史回顾与思考  = Обзор и 
размышления об истории китайско-российского военного сотрудничества за 40 лет 
реформ и открытости // 军事历史. 2019. № 1. С. 24–29. 
53 张星星 = Чжан Синсин. 非同盟框架下的中俄军事合作 = Китайско-российское военное 
сотрудничество в рамках неприсоединения // 当代中国史研究. 2012. № 5. С. 85–88. 
54 张千任 = Чжан Цяньжэнь. 论苏联解体后中俄军事合作的内容、意义及对未来发展的构
想  = О содержании, значении и видении будущего развития китайско-российского 
военного сотрудничества после распада Советского Союза // 社科纵横. 2012. № 1. С. 129–
134. 
55  凌胜利 , 代芬  = Лин Шэнли, Дай Фэнь. 中俄军事关系 :问题与前景  = Китайско-
российские военные отношения: проблемы и перспективы // 西伯利亚研究. 2009. Т. 36, № 
5. С. 40–43. 
56 李抒音 = Ли Шуинь. 对中俄军事合作的历史考察与思考 = Исторические исследования и 
размышления о китайско-российском военном сотрудничестве // 俄罗斯学刊. 2016. № 3. 
С. 5–9. 
57 关贵海 = Гуань Гуйхай. 从新冠疫情背景下俄罗斯立场看中俄关系的走向 = Взгляд 
России на российско-китайские отношения в контексте новой коронной эпидемии // 国际
政治研究. 2020. № 3. С. 46–50. 
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баланса сил в Юго-Восточной Азии58. 
Кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела 

военно-экономических исследований безопасности М. Г. Евтодьева, 
разделила развитие российско-китайского военно-технического 
сотрудничества на два этапа: с 1992 года по 2013 год и с 2014 года по 
настоящее время. Автор подчеркнула заинтересованность Китая в закупках 
новейших российских систем вооружения, а также проанализировала 
влияние политических факторов на военно-техническое сотрудничество 
между двумя странами59. 

Российский востоковед, доктор исторических наук, профессор С. Г. 
Лузянин выделяет три основных направления в военно-стратегическом 
сотрудничестве России и Китая: коммерческие связи, военно-стратегическое 
и геополитическое партнерство60.  

Западные исследователи российско-китайского военного 
сотрудничества в основном фокусируются на военной мощи, которую Россия 
и Китай продемонстрировали миру. Среди англоязычных исследований 
необходимо отметить труды Э. Бавьера61, А. Кучинс62, П. Дж. Болта63, П. 
Рангсимапорна64 и др. По поводу развития российско-китайских военных 
отношений и их влияния на третьи страны существуют следующие точки 
зрения:  

1. Российско-китайское военное сотрудничество постепенно 
продвигается вперед, но все еще существуют проблемы. В работе польского 
политолога М. Лубина «Россия и Китай» российско-китайские отношения 
сравниваются со стабильным и успешным «браком по расчету». М. Лубина 
считает, что два вопроса в военной области имеют важное значение для 
России и Китая: превосходит ли Китай Россию в области военных 
технологий? Будет ли усиление военной мощи Китая угрожать интересам 

																																																								
58 Макиенко К. В. Военно-техническое сотрудничество России и КНР в 1992–2002 годах: 
достижения, тенденция, перспективы. М.: Гендальф, 2002. 69 с. 
59 Евтодьева М. Г. Новый этап военно-технического сотрудничества России и Китая // 
Проблемы Дальнего Востока. 2018. № 4. С. 68–78. 
60 Лузянин С. Г., Кашин В. Б. Новые измерения стратегического и военно-политического 
партнерства России и Китая (региональные аспекты) // Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. 2018. № 23. С. 21–28. 
61 Baviera A. S. P. Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas 
Dispute: A Philippine Perspective // International Security Research and Outreach Programme, 
International Security Bureau. 2001. № 1. P. 15–39. 
62 Kuchins A. Russia and the CIS in 2013: Russia's Pivot to Asia // Asian Survey. Vol. 54. 2014. 
№ 1. P. 129–137. 
63 Bolt P. J. Sino-Russian Relations in a Changing World Order // Strategic Studies Quarterly.  
2014. Vol. 8, no. 4. P. 47–69 // JSTOR: сайт. URL: http://www.jstor.org/stable/26270816 (дата 
обращения: 13.03.2023). 
64 Rangsimaporn, Paradorn Russia's Debate on Military-Technological Cooperation with China: 
From Yeltsin to Putin // Asian Survey – ASIAN SURV. № 46. P. 477–495.  
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безопасности России?65. 
2. Степень военного сотрудничества между Россией и Китаем 

недостаточна для того, чтобы представлять угрозу для третьих стран. Р. Вайц 
в работе «Анализ китайско-российских военных учений» проанализировал 
важные военные операции между Китаем и Россией, серию совместных 
военных учений «Мирная миссия» и «Морское взаимодействие», и отметил, 
что, хотя количество совместных учений увеличивается из года в год, они по-
прежнему остаются на уровне учений, и не представляют угрозы для третьих 
стран, однако имеют определенное влияние на соседние страны66. 

Необходимо отметить, что многие научные труды западных 
исследователей в основном сосредоточены на практической составляющей 
российско-китайского военного сотрудничества, его роли на региональном и 
международном уровне. 

Четвертая группа работ представлена трудами российских и китайских 
ученых, изучающих основные аспекты российско-китайского культурно-
образовательного сотрудничества. Российско-китайские отношения в 
гуманитарной сфере стали объектом исследования следующих российских 
ученых: Т. Л. Гурулевой 67 , А. С. Исаева 68 , Г. В. Куликовой 69 , Е. А. 
Лобановой70, А. А. Маслова71 и др.  

По мнению китайских исследователей, культурные обмены являются 
важным инструментом для реализации политики «мягкой силы» и усиления 
влияния Китая. Например, заместитель декана, профессор и научный 
руководитель факультета международных отношений Пекинского 
университета иностранных языков Ян И считает, что сотрудничество в 
области культуры является важной частью публичной дипломатии и мягкой 
силы страны, которая может еще больше усилить международное влияние и 
																																																								
65 Lubina M. Russia and China: A Political Marriage of Convenience – Stable and Successful. 
1st ed. Verlag Barbara Budrich, 2017 // JSTOR: сайт. URL: 
https://apps.crossref.org/coaccess/coaccess.html?doi=10.2307%2Fj.ctvdf0314 (дата обращения: 
12.03.2023). 
66 Weitz R. Parsing Chinese-Russian Military Exercises. Strategic Studies Institute, US Army 
War College, 2015 // JSTOR: сайт. URL: http://www.jstor.org/stable/resrep11289 (дата 
обращения: 12.03.2023). 
67 Гурулева Т. Л. Интеграция России в образовательное пространство АТР (на примере 
образовательного сотрудничества с КНР) // Вестник РУДН. Серия «Международные 
отношения». 2015. № 4. С. 147–158. 
68  Исаев А. С. Институты формирования общественного сознания КНР и вопросы 
сотрудничества СМИ России и Китая // Китай в мировой и региональной политике. 
История и современность. Вып. XXI / отв. ред.-сост. Е. И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2016. 
С. 218–233. 
69 Куликова Г. В. Россия – Китай: Народная дипломатия // М.: Форум, 2012. 512 с. 
70 Лобанова Е. А. Гуманитарные связи как способ укрепления отношений между Россией и 
Китаем // Новая наука и актуальные тенденции в образовании / под ред. С. В. Кузьмина. 
Казань, 2017. С. 75–83. 
71 Маслов А. А. Россия – Китай: этапы и проблемы образовательного обмена ХХ–ХХI вв. // 
Сотрудничество России и КНР в сфере образования: анализ прошлого и перспективы 
будущего / под ред. Н. Е. Боревской. М.: НИТУ МИСиС. 2009. С. 133–159. 
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моральную привлекательность Китая72 . Другие исследователи, такие как 
Чжао Минлун73 и Син Лицзюй74, подчеркивают роль культурного обмена в 
укреплении политического взаимного доверия и углублении экономического 
и торгового сотрудничества.  

Отдельную группу составляют труды ученых, рассматривающих в 
своих работах образ России и Китая на страницах периодических изданий РФ 
и КНР. Среди них выделяются работы Н. В. Тен75, С. В. Кривохиж 76, О. С. 
Артемьевой 77 , И. В. Ставрова 78 , О. И.  Калинина 79 , Чжуан Яня 80 , Чжан 
Сыюя81, Чжан Сецзюня82, Ю Синшаня83, Цзян Сяочжоу84, Юй Даньхуна85, 

																																																								
72  杨毅  = Ян И. 软实力视角下中国人文合作机制的构建  = Построение механизма 
гуманитарного сотрудничества Китая с позиции «мягкой силы» // 理论与改革. 2012. № 4. 
С. 110–113. 
73 赵明龙 = Чжао Минлун. 人文合作: 海上丝绸之路建设不可或缺的内容 = Гуманитарное 
сотрудничество: обязательное содержание строительство морского Шелкового пути // 东
南亚纵横. 2014. № 11. С. 18–21. 
74 邢丽菊  = Син Лицзюй. 何以人文 : 中外人文合作的意义  = Почему гуманитарное 
сотрудничество: значение китайско-иностранного гуманитарного сотрудничества // 世界
知识. 2017. № 23. С. 18–20. 
75 Тен Н. В. Образ России на страницах газеты «Жэньминь жибао» в 1991–2012 гг. // 
Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2014. № 1. С. 36–50. 
76 Кривохиж С. В., Соболева Е. Д., Мельникова Е. С. ШОС через призму китайских СМИ: 
анализ публикаций в «Жэньминь жибао» и «Хуаньцю шибао» // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2023. Т. 23. №1. С. 
105-115; Соболева Е. Д., Кривохиж С. В. Внешнеполитическая повестка в СМИ стран 
Восточной Азии: перспективные направления исследований // Проблемы Дальнего 
Востока. 2021. №5. С. 45-56. 
77 Артемьева О. С. Изменение восприятия СССР в КНР н китайско-советские отношения 
(1978–1989 гг.): дис. … канд истор. наук. Москва, 1989. 
78 Ставров И. В. Образ России на страницах газеты «Хэйлунцзян жибао» // Ойкумена. 
Регионоведческие исследования. 2017. Т. 40, № 1. С. 54–60. 
79 Калинин О. И. Политический имидж России в СМИ КНР: к вопросу о тональности 
текста в связи с событиями на Украине // Политическая лингвистика. 2015. Т. 51, № 1. С. 
98–102. 
80 庄严 = Чжуан Янь. 中国主流媒体中的俄罗斯报道分析––以<人民日报>中的“俄罗斯议
题” 为例 = Анализ репортажей о России в основных китайских СМИ –– на примере 
«Жэньминь жибао» // 现代传播(中国传媒大学学报). 2016. № 9. С. 61–66. 
81 张思雨 = Чжан Сыюй. 俄罗斯新闻周刊《论据与事实》涉华报道研究（2012–2015）= 
Исследование материалов российского еженедельника «Аргументы и факты» о Китае ( 
2012–2015 гг.). 吉林大学. 2016. 
82  张谢君  = Чжан Сецзюнь. 俄罗斯媒体关于 “一带一路 ”倡议报道框架研究  = 
Исследование подхода к освещению инициативы «Один пояс, один путь» российскими 
СМИ). 山东大学, 2018. 77 с. 
83 游邢珊 = Ю Синшань. 俄罗斯《消息报》“一带一路”主题报道中的中国政治形象研究（
2014–2018）= Исследование политического имиджа Китая на примере сообщений по теме 
инициативы «Один пояс, один путь» в российской газете «Известия» (2014–2018 гг.). 大连
外国语大学辽宁省, 2020. 115 с. 
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Чжан Дунмэя86 и др.  
Тем не менее, несмотря на значительное количество работ по теме 

исследования, вследствие динамичности современных политических 
процессов требуется дальнейшее обновление и расширение анализа данной 
проблематики в российской политологии. 

Объектом исследования являются информационные материалы газеты 
«Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях в период с 2013 по 
2022 гг. 

Предметом исследования являются российско-китайские отношения 
(2013–2022 гг.), содержание, этапы, проблемы, перспективы и их отражение 
на страницах газеты «Жэньминь жибао».  

Цель диссертационного исследования: реконструкция отражения 
российско-китайских отношений в государственных СМИ КНР в период 
2013-2022 гг. на примере материалов газеты «Жэньминь жибао». 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
– изучить эволюцию образа российско-китайских отношений на 

страницах газеты «Жэньминь жибао»; 
– через количественный и текстовый анализ материалов газеты 

«Жэньминь жибао» выявить основные направления российско-китайских 
отношений; 

– проанализировать ключевые аспекты российско-китайского 
сотрудничества; 

– исследовать взаимодействие России и Китая в рамках двусторонних и 
многосторонних отношений, определив основные точки соприкосновения их 
национальных интересов; 

– раскрыть содержательное наполнение и специфику взаимодействия 
России и Китая. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 2013 по 2022 гг. 
Нижняя граница исследования обусловлена приходом к власти нового 
лидера – председателя КНР Си Цзиньпина и выдвижением им инициативы 
«Один пояс, один путь», концепции «сообщества единой судьбы» и других 
стратегий общего развития. В ответ на потребности внутреннего 
экономического развития и международную политическую реальность Си 
Цзиньпин предложил установить новый тип отношений между крупными 
державами, отличающийся отсутствием конфронтации, взаимоуважением и 

																																																																																																																																																																																			
84 江晓舟 = Цзян Сяочжоу. 建国以来《人民日报》中苏联形象研究 (1949––1956) = Образ 
СССР на страницах «Жэньминь жибао» в первые годы Нового Китая (1949–1956 гг.) // 南
昌航空大学, 2017. 57 с. 
85于丹红 = Юй Даньхун. 俄罗斯国家电视台消息频道“一带一路”报道评析 = Анализ 
сообщений на тему инициативы «Один пояс, один путь» в новостях Российского 
национального канала // 西伯利亚研究. 2017. Т. 44, № 6. С. 77–82. 
86 张冬梅, 闫欣 = Чжан Дунмэй, Янь Синь. 俄罗斯媒体对 “一带一路” 报道的 话语分析与
中国形象研究 = Дискурс-анализ сообщений российских СМИ о инициативе «Один пояс, 
один путь» и исследование имиджа Китая.  俄罗斯东欧中亚研究. 2019. № 6. С. 33–57. 
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взаимовыгодным сотрудничеством. Практика показала, что новый тип 
отношений между крупными странами подходит для российско-китайских 
отношений, что привело к углублению отношений между двумя странами. 
Верхняя граница обусловлена тем, что в 2022 гг. в ходе визита В. В. Путина в 
КНР было подписано Совместное заявление о международных отношениях, 
вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, обе стороны 
приняли решение о продлении двустороннего сотрудничества. Кроме того, в 
2022 г. по итогам XX съезда КПК Си Цзиньпин был переизбран генеральным 
секретарем ЦК КПК на третий срок. Однако при анализе предпосылок 
современных отношений автор посчитал возможным и целесообразным 
обращаться к более раннему периоду российско-китайских отношений с 
целью более полного раскрытия темы и решения поставленных задач.  

Методологическая основа исследования. Данная работа имеет 
междисциплинарный характер. В основе исследования лежат принципы 
историзма, объективности и достоверности. Принцип историзма позволил 
рассмотреть современное состояние отношений России и Китая на основе 
исторического опыта, установить причинно-следственные связи, выявить 
складывающиеся тенденции и закономерности развития, прийти к 
соответствующим выводам и выработать прогноз дальнейшего развития 
двусторонних отношений. Принцип объективности обязывает рассматривать 
исторические факты с точки зрения объективных закономерностей. Принцип 
достоверности предполагает опору на факты, изучение каждого явления в 
совокупности его положительных и отрицательных сторон. 

Методы исследования. Автор придерживается методологического 
подхода школы политического реализма в международных отношениях, а 
также проблемно-хронологического метода, который позволил 
проанализировать отношения между Китаем и Россией. 

Кроме того, чтобы решить промежуточные задачи, был использован 
метод статистического и контент-анализа. Автор посредством 
количественного и текстового анализа содержания статей «Жэньминь 
жибао» о российско-китайских отношениях с 2013 по 2022 годы обобщил 
ключевые моменты, содержащиеся в статьях, и провел детальный анализ 
полученных результатов. 

Весь комплекс указанных теоретических основ и конкретных методов 
исторического анализа с достаточной полнотой и достоверностью позволяет 
осветить основные аспекты исследования. 

Научная новизна. Данная работа предполагает комплексное 
исследование статей, прежде всего, с исторической точки зрения и анализ 
содержания информации газеты «Жэньминь жибао» о российско-китайских 
отношений, сформированного на страницах газеты «Жэньминь жибао». 
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:  

1. Исследованы концептуальные основы внешней политики России и 
Китая (2013–2022 гг.), что позволило уточнить и дополнить содержательную 
характеристику и выявить ведущие факторы, влияющие на двусторонние 
отношения России и Китая; 
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2. На основе анализа истории взаимоотношений двух стран, новой 
теоретической, методологической и источниковой базы, впервые комплексно 
проанализирован процесс развития и эволюция освещения двусторонних 
отношений РФ и КНР с 2013 по 2022 годы в газете «Жэньминь жибао»; 

3. Определены направления сотрудничества России и Китая, нашедшие 
отражение в главной партийной газете КНР «Жэньминь жибао»; 

4. Выявлена динамика отношений РФ и КНР с момента запуска 
инициативы «Один пояс, один путь», которые стали основой инициативы; 

5. В работе были использованы оригинальные источники, прежде всего 
материалы газеты «Жэньминь жибао» на китайском языке, позволившие 
исследовать теоретические подходы и практическую деятельность по 
осуществлению двустороннего сотрудничества РФ и КНР в 2013–2022 гг.  

Источниковая база исследования. Поставленная в работе цель 
определила необходимость обращения к целому ряду источников, которые 
можно разделить на четыре группы.  

Нормативно-законодательные акты, определяющие базовые интересы 
и приоритеты внешней политики России и Китая: Конституция КНР 1982 г.87, 
Белая книга КНР «Национальная оборона Китая в новую эпоху» (2019 г.)88, 
Конституция Российской Федерации 1993 г. (с изменениями от 2020 г.)89, 
Концепция внешней политики Российской Федерации (2016 г.)90; совместные 
российско-китайские декларации и заявления по исследуемым в диссертации 
проблемам, среди которых особо следует выделить Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года91. 

Кроме отмеченных выше документов, большое значение для проведения 
исследования имели двусторонние соглашения РФ и КНР, к которым 
относятся российско-китайская совместная декларация о многополярном 

																																																								
87 中华人民共和国宪法（2018年修订）= Конституция Китайской Народной Республики, 
04.12.1982 (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004, 2018 гг.) // Официальный сайт правительства 
КНР. URL: http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318. (дата обращения: 
12.03.2023). 
88 «新时代的中国国防» 白皮书 = Белая книга «Национальная оборона Китая в новую 
эпоху» // 中华人民共和国国务院新闻办公室 （2019 年 7 月 24 日）= Информационное 
бюро Госсовета КНР (24 июля 2019 г.) // Официальный сайт правительства КНР. URL: 
http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwx/bps/4846424.html. (дата обращения: 12.03.2023). 
89 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 
г.] // Официальный сайт правительства РФ. URL: http://kremlin.ru/acts/constitution (дата 
обращения: 12.03.2023). 
90 Концепция внешней политики Российской Федерации (2016 г.) // Официальный сайт 
правительства РФ. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 12.03.2023). 
91 中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约（2001年 7月 16日签署）= Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой от 16 июля 2001 года //人民日报 [Жэньминь жибао] = Народная 
ежедневная газета. 2001. 17 июля. С. 1.  
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мире и формировании нового международного порядка 92 , Совместное 
заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном 
устойчивом развитии (2022 г.) 93 , Совместное заявление об укреплении 
глобальной стратегической стабильности (2016 г.)94, Совместное заявление 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху95, Совместное заявление Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути96 и другие договоры, совместные заявления, направленные 
на реализацию экономических, политических, гуманитарных и др. задач, 
заключенные в исследуемый период. Все эти источники в полной мере 
отражают официальные взгляды на реализацию основных положений 
государственной политики двух стран в период 2013–2022 гг. 

Делопроизводственные источники включают документы 
международных организаций, в частности ШОС, ЕАЭС, ООН и др., а также 
документы государственных ведомств сторон, касающиеся вопросов 
политики, экономики, военного сотрудничества КНР и РФ и т.д. 

К статистическим источникам относятся данные социологических 
опросов, проведенных ведущим исследовательским центром КНР Global 
Times, являющимся структурным подразделением газеты «Жэньминь 
жибао»97.  

Публицистические источники представлены выступлениями, 
заявлениями, интервью официальных государственных лиц: Д. А. Медведева, 
С. В. Лаврова, Ван И, Ли Хуэй и др. Особое место занимают выступления 

																																																								
92 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
международном порядке в XXI веке (2005 г.) // Официальный сайт правительства РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3660 (дата обращения: 12.03.2023). 
93 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом 
развитии (2022 г.) // Официальный сайт правительства РФ. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5770 (дата обращения: 12.03.2023). 
94 Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской 
Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности (2016 г.) // 
Официальный сайт правительства РФ. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5098 (дата 
обращения: 12.03.2023). 
95 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху (2019 г.) // Официальный сайт правительства РФ. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5413 (дата обращения: 12.03.2023). 
96 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути (2015 г.) // Официальный сайт правительства РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 12.03.2023). 
97 Global Times: сайт. URL: https://www.globaltimes.cn/opinion/index.html (дата обращения: 
13.03.2023). 
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Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ В. В. Путина. К этой 
группе источников также относятся публикации в официальном печатном 
издании ЦК КПК «Жэньминь жибао», составляющие основу данного 
исследования.  

В диссертации в качестве основного источника исследования выбраны 
статьи главного печатного органа КНР «Жэньминь жибао» за период с 
01.01.2013 по 31.12.2021. Основной поиск был выполнен по ключевому 
выражению «российско-китайские отношения», помимо этого в каждой главе 
были выбраны дополнительные уточняющие слова. Например, в главе о 
политическом взаимодействии были также добавлены ключевые слова 
«ООН», «Шанхайская организация сотрудничества», «Один пояс, один путь», 
в главе о экономическом сотрудничестве – «торговля», «энергетика» и т. д. 
Поиск проводился по базе данных газеты «Жэньминь жибао» на китайском 
языке.  

В ходе работы над диссертацией было отобрано и проанализировано 
1220 статей, опубликованных «Жэньминь жибао» о российско-китайских 
отношениях с 2013 по 2022 год. Благодаря анализу полученных материалов 
было выделено четыре наиболее освещаемые темы в сотрудничестве двух 
стран: политика, экономика, гуманитарная и военная сферы.  

Таким образом, репрезентативная источниковая база, использованная в 
диссертации, способствовала глубокому и всестороннему исследования 
представленной проблемы. Вовлечение широкого комплекса источников 
позволило автору объективно и всесторонне исследовать проблематику 
развития отношений между Россией и Китаем в 2013–2022 гг.  

На защиту выносятся следующие основные положения:  
1. Являясь рупором партии и народа, газета «Жэньминь Жибао» 

непосредственно отражает политику партии и страны. Обоснование и 
доказательство взаимовыгодности российско-китайских отношений в 
различных сферах взаимодействия (политика, экономика, культура, СМИ, 
спорт, военно-техническое сотрудничество и т.д.) является одной из 
важнейших задач газеты при освещении российско-китайских отношений.  

2. Анализ материалов «Жэньминь жибао» показал, что российско-
китайские отношения являются воплощением наиболее успешной практики 
российской и китайской дипломатии. Быстрое развитие российско-
китайского стратегического партнерства после окончания холодной войны 
является результатом сочетания внутренних и внешних факторов. Наличие 
общих интересов между двумя странами является внутренним фактором, а 
изменения в международной ситуации и дисбаланс в соотношении сил 
великих держав относятся к внешним факторам. Отличительной чертой 
нового типа российско-китайских отношений является гибкость. Это 
позволяет странам решать различные проблемы внешней безопасности и 
экономики в соответствии со своими национальными интересами, 
увеличивает дипломатическую свободу действий друг друга и делает 
международные силы более сбалансированными. 

3. В материалах «Жэньминь Жибао» сформирован образ российско-
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китайских отношений, как модели международного и геополитического 
сотрудничества, способствующего безопасности и развитию двух стран и 
региона в целом. Следуя материалам газеты, задача России и Китая 
превратить добрые политические отношения в прагматичное сотрудничество. 

4. Материалы «Жэньминь жибао» демонстрируют приверженность 
России и Китая принципу многополярного мира. Видение обеих стран 
состоит в том, чтобы сформировать устойчивую, надежную и справедливую 
конструкцию международных отношений. Представления Китая о 
построении многополярного мира сосредоточены на концепции «сообщества 
единой судьбы», выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. 
Концепция выходит за рамки конфронтации между социализмом и 
капитализмом, различий между Востоком и Западом, а также споров между 
странами, национальностями и религиями, она имеет большую основу для 
общего признания. 

5. В дополнение к тесным политическим отношениям между Китаем и 
Россией, наблюдается увеличение доли сообщений на тему торгово-
экономического сотрудничества между РФ и КНР, что соответствует общей 
тенденции роста отношений двух стран в данной сфере. Необходимо 
отметить достижения российско-китайского энергетического сотрудничества. 
Как соседние страны Россия и Китай обладают уникальными возможностями 
сотрудничества в нефтегазовой сфере, которое не только обеспечивает 
Китаю безопасную и надежную экологически чистую энергию, но и 
гарантирует долгосрочный стабильный рынок для российских ресурсов 
природного газа. Российско-китайское сотрудничество в области ядерной 
энергетики является одним из важных компонентов международного 
энергетического сотрудничества и имеет большое значение для развития 
атомной энергетики Китая. Сотрудничество в сфере энергетики имеет как 
политическую, так и экономическую значимость. С одной стороны, торговля 
энергоносителями является важной частью двусторонней торговли, которая 
географически влияет на российско-китайские экономические отношения; с 
другой стороны, Россия давно проводит политику «энергетической 
дипломатии» с зарубежными странами, и умеет правильно использовать 
собственные энергетические преимущества для повышения своего 
международного статуса. Углубление сотрудничества между Китаем и 
Россией в области энергетики играет важную роль в содействии 
экономическому и политическому развитию и сотрудничеству между двумя 
странами. 

6. В изучаемый период репортажи «Жэньминь Жибао» о российско-
китайских отношениях продемонстрировали характерные особенности 
расширения круга тем, что является важным проявлением изменений в 
повестке дня развития китайско-российских отношений. Актуальным также 
становится военно-техническое сотрудничество. В стратегическом 
партнерстве военные обмены и сотрудничество становятся важными 
аспектами, отражающими военно-стратегическое мышление обеих сторон. 
Среди них совместные военные учения являются важным способом 
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укрепления взаимного доверия и важным символом, позволяющим судить об 
уровне стратегического сотрудничества между странами. 

7. В целях создания социальной основы всеобъемлющего 
стратегического партнерства между двумя странами, «Жэньминь жибао» 
уделяет внимание многомерному освещению крупных совместных 
культурных мероприятий. Совместная деятельность имеет широкий спектр 
социального влияния, значительно улучшая взаимопонимание между 
народами двух стран, устраняя экономическое и политическое непонимание 
и недоверие между двумя странами и углубляя их дружбу. 

8. Статьи «Жэньминь жибао» посвященные российско-китайским 
отношениям в полной мере отражают беспрецедентно высокий уровень 
взаимного доверия между двумя странами. Россия и Китай переживают 
«лучший период» в своих отношениях. С годами масштабы и качество 
сотрудничества в различных областях улучшается и расширяется.  

Достоверность и научная обоснованность результатов 
диссертационного исследования, а также обоснованность сделанных в его 
рамках выводов обусловлена использованием обширной источниковой базы, 
репрезентативной историографией, системным подходом к анализу проблем 
и использованием научных методов исследования. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 
основные положения, тезисы и выводы диссертационного исследования 
вносят вклад в осмысление ряда важных проблем исторической науки о 
международных отношениях, в углубление научных знаний о формировании 
и развитии отношений между Россией и Китаем, в формирование и 
реализацию внешнеполитического курса КНР в отношении определенных 
государств, в формирование региональной системы безопасности и 
взаимовыгодного экономического сотрудничества в Центральной Азии. 

Практическая значимость исследования. Материалы исследования 
могут быть рекомендованы для использования историками, политологами, 
экономистами, журналистами России и КНР при разработке основных и 
дополнительных учебных курсов в рамках дисциплин «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение», подготовке учебных пособий по 
всеобщей истории, международным отношениям, регионоведению.  

Результаты научных исследований автора могут быть использованы 
ведомствами и организациями КНР и РФ, регулирующими отношения 
России и Китая в сфере СМИ, а также в структурах, занимающихся 
вопросами политического, экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества двух стран.  

Апробация результатов исследования.  
Основные положения и выводы исследования были апробированы в 7 

научных публикациях, из них 2 статьи опубликованы в изданиях, 
индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, 1 
статья – в рецензируемом научном издании, включенном в Перечень ВАК и 
Перечень РУДН.  
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Общий объем публикаций по теме исследования - 3,8 п.л., из них 
авторских - 2,3 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы 
и одного приложения. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновываются актуальность проблемы исследования, 
объект, предмет исследования, определяются цели и основные задачи, 
методология, раскрывается степень изученности, дается характеристика 
источниковой базы, определяется научная новизна и практическая 
значимость работы, а также ее структура. 

В первой главе «История становления и развития российско-
китайского сотрудничества в области информационной политики (1949–
2013 гг.)» анализируется роль СМИ в формировании двусторонних 
отношений, освещается история создания главного печатного органа КНР 
«Жэньминь жибао», а также рассматривается трансформация образа и 
содержания российско-китайских отношений на страницах газеты 
«Жэньминь жибао» в период 1949–2013 гг. 

В первом параграфе «Модель российско-китайского сотрудничества в 
области СМИ» анализируются основные этапы развития, 
коммуникационные модели и текущее состояние сотрудничества России и 
КНР в области СМИ. В этой связи отмечается, что интеграция и 
взаимодействие традиционных и новых СМИ, долгосрочный механизм 
обменов и сотрудничества позволяют реализовать совместное использование 
ресурсов и взаимодополняющих преимуществ двух стран в области медиа, а 
также совместно повышать международный авторитет и влияние китайских и 
российских СМИ. Автор приходит к выводу, что взаимодействие в области 
СМИ между Россией и Китаем – важная составляющая стратегического 
сотрудничества двух стран.  

Второй параграф «"Жэньминь жибао" как центральный печатный 
орган КПК» посвящен изучению истории создания газеты «Жэньминь 
жибао», анализу роли газеты в истории КПК, общей структуры, реформ и 
преобразований. В первую очередь отмечается, что газета «Жэньминь 
жибао» была и остается примером официальной ортодоксальной 
журналистики, а история партийной газеты также является воплощением 
истории партии. Советско-китайские, а затем и российско-китайские 
отношения всегда занимали особое место среди репортажей «Жэньминь 
жибао». В параграфе рассматриваются количество, полосы, жанры и 
источники сообщений «Жэньминь жибао», анализ которых стал базовым для 
понимания содержания российско-китайского сотрудничества и отношения к 
этому государственных СМИ КНР. Особо отмечается важная роль СМИ в 
формировании и развитии отношений двух стран в разные исторические 
периоды. 
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В третьем параграфе «История развития отношений между 
СССР/Россией и Китаем на страницах газеты "Жэньминь жибао"» 
представлены особенности освещения газетой «Жэньминь жибао» наиболее 
значимых событий советско-китайского, а также и российско-китайского 
сотрудничества с момента образования Нового Китая в 1949 г. и до прихода 
к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 г. Автор выделяет пять 
основных периодов взаимодействия двух стран: (1) 1949–1956 гг. период 
союзничества; (2) 1956–1989 гг. период конфронтации; (3) 1990–2000 гг. 
период нормализации отношений; (4) 2001–2012 гг. период углубления 
отношений; (5) 2013–2022 гг. период всеобъемлющего партнерства. По 
мнению автора исследования, к 2013 г. Россия и Китай подошли к новому 
историческому этапу взаимоотношений как два крупнейших соседа и две 
развивающиеся державы, имеющие схожие стратегические концепции, 
экономическую взаимодополняемость, взаимное уважение и стремление к 
установлению многополярной модели мира. В течение всего периода 
развития отношений между двумя странами газета «Жэньминь жибао» 
выполняла и продолжает выполнять главную задачу партийных СМИ – 
отражать текущую ситуацию, и в то же время представлять позицию 
государства по различным аспектам сотрудничества. 

Вторая и третья главы диссертационного исследования посвящены 
исследованию основных направлений сотрудничества России и Китая в 
«лучший период за всю совместную историю» (2013–2022 гг.) на основе 
материалов газеты «Жэньминь жибао». По результатам анализа 1220 статей 
газеты, выпущенных в изучаемый период, автор выделил четыре основных 
сферы взаимодействия двух стран: 1) политическая; 2) торгово-
экономическая; 3) военно-техническая; 4) культурная. Политическому 
сотрудничеству, занимающему абсолютное пропорциональное 
преимущество по количеству материалов на страницах газеты, посвящена 
отдельная глава исследования; торгово-экономическое, военно-техническое и 
культурное направления взаимодействия рассмотрены в параграфах третьей 
главы. 

Вторая глава «Политический диалог между РФ и КНР через призму 
статей "Жэньминь жибао"» раскрывает характер политических 
взаимоотношений между Россией и Китаем.  

В первом параграфе «Личностный фактор как инструмент российско-
китайской дипломатии» автор рассматривает политический аспект 
российско-китайских отношений и их отражение на страницах газеты. В 
период 2013–2022 г. председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ В. В. 
Путин провели 38 двусторонних и многосторонних встреч, каждой встрече 
посвящены отдельные статьи и даже целые развороты газеты «Жэньминь 
жибао». Важность роли личностных отношений лидеров двух стран в 
двустороннем сотрудничестве, вероятно, не имеет себе равных в истории 
современных международных отношений. Отмечается, что такого рода 
высокоуровневая и качественная дипломатия, осуществляемая главами 
государств, уникальна и эффективна, и не только подчеркивает значение, 
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которое обе стороны придают развитию всеобъемлющего стратегического 
партнерства, но и играет стратегическую роль в сотрудничестве двух стран в 
различных областях.  

Второй параграф «Российско-китайские отношения в многостороннем 
формате» посвящен деятельности и взаимодействию РФ и КНР в рамках 
различных международных организаций, таких как ООН, ШОС, БРИКС и 
др., а также в рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и 
Евразийского экономического союза. По итогам анализа статей «Жэньминь 
жибао», автор выделяет основные черты российско-китайского 
сотрудничества в рамках международных институтов: 1) Россия и Китай 
сходятся во мнении относительно важности роли универсальных 
международных организаций для международного порядка; 2) по 
большинству основных международных вопросов позиции России и Китая 
совпадают. Позиции скоординированы, хотя и имеют некоторые 
расхождения; 3) Россия и Китай стремятся содействовать процессу 
многополярности и противодействовать односторонности и менталитету 
холодной войны; 4) координация и сотрудничество между Россией и Китаем 
в международных делах часто являются реакцией на давление со стороны 
США и их союзников; 5) Китай и Россия выступают за усиление роли ООН, 
подчеркивая верность целям Устава ООН и признанным нормам 
международного права; 6) Россия и Китай подчеркивают важность 
сохранения глобального стратегического баланса, противодействуют 
вмешательству во внутренние дела других стран под знаменем «демократии» 
и «прав человека». 

Третья глава «Основные направления российско-китайских 
отношений в материалах газеты "Жэньминь жибао"» состоит из трех 
параграфов. В ней освещаются три крупные направления взаимодействия 
России и Китая – экономическое, военно-техническое и культурное.  

Первый параграф «Российско-китайское сотрудничество в торгово-
экономической сфере» посвящен изучению особенностей торгово-
экономического сотрудничества России и КНР. Отмечается, что в последние 
годы доля сообщений «Жэньминь жибао» о российско-китайских 
экономических отношениях растет, что отражает углубление двусторонних 
отношений в данный сфере в изучаемый период. Выделяются особенности 
взаимодействия России и Китая в области экономики, такие как, например, 
взаимодополняемость. Китай и Россия дополняют друг друга в структуре 
импортных и экспортных товаров, энергетике и строительстве 
инфраструктуры, развитие торгово-экономического сотрудничества создаст 
взаимовыгодную ситуацию для экономического развития двух стран. Для 
российской стороны, развитие российско-китайских торгово-экономических 
отношений имеет особую ценность, с помощью технологий и средств Китая 
Россия осваивает новые ресурсы и превращает арктический регион и 
Дальний Восток в стратегический источник энергии с целью сохранения 
своего статуса крупного экспортера энергии в мире и обеспечения 
устойчивого развития экономики России. Для китайской стороны российско-
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китайское торгово-экономическое сотрудничество помогает ускорить 
трансформацию структуры энергопотребления, ослабить давление на рост 
спроса на внутреннем рынке, стимулировать экономическое развитие 
районов вдоль трубопровода, смягчить все более серьезные проблемы 
загрязнения окружающей среды и обеспечить непрерывный рост экономики 
Китая. 

Второй параграф «Сотрудничество России и Китая в военной и 
военно-технической областях» на основании анализа статей «Жэньминь 
жибао» показаны основные направления военно-технического 
сотрудничества двух стран. Российско-китайские отношения в области 
военного сотрудничества – это редкий случай тесного военного 
сотрудничества между странами в истории мировых двусторонних 
отношений. Взаимное расширение прозрачности в вопросах военной 
стратегии, обеспечение стратегического военного взаимодействия, создание 
механизмов взаимодействия в военной области, обучение и содействие двух 
армий создает беспрецедентную платформу для обеспечения региональной и 
мировой безопасности, а совместные исследования и разработки ведут к 
ускорению технологического развития обеих сторон. Российско-китайское 
военное сотрудничество всесторонне поддерживается высшим руководством 
двух стран и оказывает важное влияние на российско-китайские отношения в 
целом. 

В третьем параграфе «Формы гуманитарного взаимодействия РФ и 
КНР» исследуются культурные обмены, сотрудничество в области науки, 
СМИ, образования и др. между Россией и Китаем. Отдельно подчеркивается 
высокий уровень координации между двумя странами в период пандемии. 
Автор приходит к выводу, что гуманитарные обмены являются важной 
частью всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая, и его 
здоровое развитие имеет положительное значение для обогащения 
коннотации, укрепления фундамента и повышение уровня российско-
китайских отношений. 

В заключении содержатся основные выводы по проделанной работе.  
Исходя из результатов, полученных с помощью количественного и 

содержательного анализа статей «Жэньминь жибао», можно сделать 
следующие выводы и обобщения:  

1. Россия и Китай – две страны со схожими интересами и 
устремлениями, с высокой стратегической координацией и постоянно 
расширяющимся практическим сотрудничеством. Российско-китайское 
всеобъемлющее стратегическое сотрудничество имеет прочную основу для 
дальнейшего углубления, большой потенциал и перспективы устойчивого 
развития.  

2. Российско-китайские отношения активно развиваютя, главными 
факторами сближения остаются двусторонние отношения России и Китая, 
однако в последние годы международная обстановка стала оказывать 
стимулирующий эффект, который, вероятно, еще более усилится в 
ближайшие десятилетия. Необходимо отметить, что гегемонистское 
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поведение США и сдерживание Китая и России стало важным фактором для 
более тесных российско-китайских отношений.  

3. Под совокупным воздействием многих внутренних и внешних 
факторов, в условиях стыковки инициативы «Один пояс, один путь» и 
Евразийского экономического союза, российско-китайское торгово-
экономическое сотрудничество демонстрирует общую тенденцию быстрого 
развития, при этом масштабы сотрудничества постоянно расширяются, 
способы диверсифицируются, а уровень повышается. Под стратегическим 
руководством лидеров России и Китая, обе страны продемонстрировали 
способность справиться с любым внешним давлением и экономическими 
вызовами, и продолжать продвигать российско-китайское всеобъемлющее 
стратегическое партнерство к более эффективному развитию.  

4. Гуманитарное сотрудничество в различных областях достигло 
плодотворных результатов, укрепило дружбу между народами России и 
Китая, способствовало обменам и взаимному обучению, а также углубило 
отношения между двумя странами. Российско-китайское культурное 
сотрудничество и обмены укрепляют прочную основу добрососедства и 
дружбы, еще больше обогащают смысл российско-китайского 
всеобъемлющего стратегического партнерства и координации.  

5. Россия и Китай продолжили тесно координировать свои действия в 
рамках многосторонних механизмов, таких как ШОС, ООН, G20, БРИКС и 
др. Использование многосторонних площадок для создания и 
совершенствования механизма всестороннего сотрудничества между двумя 
странами стало своего рода концептуальной инновацией для решения 
торгово-экономических, военных, культурных и др. задач.  

6. Создание Шанхайской организации сотрудничества способствовало 
более тесному военно-техническому взаимодействию между Китаем и 
Россией. В стратегическом партнерстве военные обмены и сотрудничество 
являются важными аспектами, отражающими военно-стратегическое 
мышление обеих сторон. Среди них совместные военные учения стали 
важным способом укрепления взаимного доверия, позволяющим судить об 
уровне стратегического сотрудничества между двумя странами.  

7. Россия и Китай играют ведущую роль в построении многополярного 
мира. Стабильность российско-китайских отношений – гарантия мировой 
стабильности и гармоничного развития. Россия и Китай стремятся создать 
устойчивую, надежную и справедливую конструкцию международных 
отношений.  

8. Сотрудничество в области СМИ между Россией и Китаем – это новый 
тип международной практики общения инициированный и продвигаемый 
правительствами двух стран на высоком уровне. В контексте углубления 
стратегического сотрудничества между Россией и Китаем основные 
государственные СМИ двух стран будут продолжать играть важную роль в 
освещении основных событий, создании образа дружественных стран и 
межкультурном взаимодействии. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 
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АРЧУГОВА Анна Сергеевна 
 

Российско-китайские отношения в 2013-2022 гг. в периодических 
изданиях КНР (по материалам газеты «Жэньминь жибао») 

 
Диссертационное исследование посвящено изучению российско-

китайских отношений (2013-2022 гг.), получивших отражение на страницах 
газеты «Жэньминь жибао», анализу их содержания на различных этапах 
развития, проблемам и перспективам. В результате были выделены и 
освещены различные аспекты двустороннего сотрудничества в области 
политики, экономики, гуманитарной и военной сферах. В рамках 
исследования изучена динамика российско-китайских отношений, 
определены характерные черты и особенности двусторонних отношений 
России и Китая, формы и механизмы реализации сотрудничества. 

 
 
 

ARCHUGOVA Anna Sergeevna 
 

Sino-Russian relations during 2013-2022 in PRC newspapers  
(Based on the materials of "People's Daily") 

 
The dissertation is devoted to the analysis relations between Russia and 

China, reflected in the pages of the newspaper "People's Daily" in the period from 
2013 to 2022, analysing their content at different stages of development, problems 
and prospects. The study examines various aspects of bilateral cooperation in 
politics, economy, humanitarian and military fields. The dissertation also explored 
the dynamics of Sino-Russian relations, identified the characteristic features and 
peculiarities of bilateral relations between Russia and China, forms and 
mechanisms of cooperation. 

 


