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В системе международных отношений сотрудничество в сфере обороны и безопасности
считается вопросом «высокой политики» и ключевым фактором, влияющим на региональ-
ную политическую ситуацию. Российско-китайское сотрудничество в сфере безопасности
и обороны является неотъемлемой частью дружественных отношений между двумя стра-
нами.

Обе страны имеют давнюю историю сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Историю сотрудничества можно проследить до 20-х годов XX века, когда СССР впервые
оказал материальную помощь и направил в Гуанчжоу военных советников по просьбе
Сунь Ятсена. С помощью СССР в Китае была создана Академия Вампу, где проводилась
подготовка офицеров для китайской армии. Выпускники академии играли важную роль
в Японо-Китайской войне (1937—1945) и Гражданской войне в Китае.

С момента основания КНР в 1949 году Советский Союз первым признал Китайскую
Народную Республику и продолжал оказывать масштабную поддержку Китаю в развитии
вооруженных сил и развитии военно-промышленного комплекса. Однако к концу 1950-х
годов отношения между двумя сторонами зашли в тупик. Противоречия между двумя
странами вылились в вооруженные столкновения на границе в 1969 г. В 1980-е годы на-
пряженность между странами ослабла.

После распада СССР президент России Борис Ельцин посетил Китай в декабре 1992
года. На этом этапе две страны начали новый раунд сотрудничества и установили необ-
ходимый уровень доверия в сфере обороны и безопасности. В 1992 г. были подписаны
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве и Меморандум о понимании между
правительствами России и КНР о военно-техническом сотрудничестве, которые заложили
основу для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В 1990-е годы Китай начали купить значительное количество российских вооружений
и военной техники, включая истребители, зенитные ракетные системы, дизель-электри-
ческие подводные лодки и т.д. Со стороны Китая, из-за закрытия доступа к западным
военным технологиям на долгое время Россия стала единственным источником импорта
передового военного оборудования.

Для России такое сотрудничество способствовало сохранению потенциала российско-
го оборонно-промышленного комплекса. В 1996 году Российская Федерация, Республика
Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан и Китайская Народная Рес-
публика подписали «Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе гра-
ницы». Была образована «Шанхайская пятёрка», которая считается предшественником
ШОС.

После вступления в новое тысячелетие две страны достигли значительного прогресса
в двусторонних отношениях. В 2001 г. Китай и Россия заключили «Российско-китайский
договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». И сотрудничество в сфере обороны
и безопасности между Россией и Китаем также вышло на качественно новый этап. В 2001
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г. была официально основана Шанхайская организация сотрудничества, которая занимает
исключительно важное место в области противодействия терроризму. В 2004 г. Китай и
Россия подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной гра-
нице. Это означает полное определение китайско-российской пограничной линии, которое
наконец-то положило конец историческим территориальным разногласиям.

В 2005 г. Китай и Россия провели первые широкомасштабные совместные военные уче-
ния «Мирная миссия — 2005». Впоследствии механизм проведения совместных военных
учений постепенно отлаживался, увеличились масштабы и интенсивность учений. Начи-
ная с 2012 г. к учениям «Мирная миссия» добавились ежегодные военно-морские учения.

В 2014 году произошли новые изменения в международной обстановке. В связи с укра-
инским кризисом Россия выдвинула стратегию «Поворот на Восток». В 2014 г. сделано
«Совместное заявление РФ и КНР о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия». При этом обе страны продолжают открывать новые
области сотрудничества, например, сотрудничество в области кибербезопасности. В 2016
г. Россия и Китай провели первые совместные компьютерные учения сил ПРО на театре
военных действий в России.

В 2018 и 2019 году впервые проведены российско-китайские стратегические командно-
штабные учения.

Тем не менее существуют некоторые трудности и проблемы в сотрудничестве в сфере
обороны и безопасности между РФ и КНР. Хотя взаимоотношения между двумя странами
относительно сердечны, им все-таки еще не хватает взаимного доверия.

Одной из самых важных причин является сохранение теорий о «китайской угрозе»
среди части российского общества. Кроме того, большая часть сотрудничества в сфере
нетрадиционной безопасности ограничивается ввиду неполной реализации имеющихся со-
глашений. Требуется дальнейшая работа. И, наконец, существует расхождение интересов
между двумя странами.

Таким образом, в целом сотрудничество между двумя странами в сфере безопасности
и обороны успешно развивается и углубляется вплоть до настоящего времени. Несмотря
на проблемы и препятствия сотрудничество должно иметь хорошие перспективы, если обе
страны предпринимают совместные усилия.
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