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Введение 

 

Актуальность. Актуальность заключается в вопросе влияния 

экономического, инвестиционного сотрудничества Красноярского края с 

регионами КНР на развитие экономики региона в частности, и на развитие 

российской экономики в целом, а также на её последствия в начале XXI в.     В 

настоящее время Китай для РФ является приоритетным стратегическим 

партнером и ведущим направлением во внешней политике. Актуальность 

исследования заключается в необходимости использования исторического 

опыта российско-китайских отношений для успешного развития 

экономического сотрудничества между  РФ с КНР на современном этапе.  

Китай для РФ является приоритетным стратегическим партнером и ведущим 

направлением во внешней политике. В центре исследования стоит проблема 

межрегионального взаимодействия. Красноярский край наиболее тесно 

сотрудничал в экономической сфере с тремя провинциями Северо-Восточного 

Китая, Хэйлунцзяном, Синьцзяном и Автономным районом Внутренней 

Монголии, развивал сотрудничество с регионами юга Китайской Народной 

Республики. В начале XXI в. регионы России развивали международное 

сотрудничество, опираясь на накопленный в предыдущее десятилетие опыт, но 

уже в новых исторических условиях.  

Степень изученности. В отечественной историографии недостаточно 

исследована тема о российско-китайских отношениях в целом,  и  на 

территории Сибири в частности. Крайне малое наличие китайской тематики в 

работах по истории России и международных отношений, и в связи с этим 

поверхностно изученные проблемы и вопросы российско-китайского 

взаимодействия свидетельствуют о серьезных пробелах в отечественной 

истории исторической науки.  

Среди главных фигур на современном этапе необходимо отметить 

знаменитого профессора А. Д. Воскресенского и его работы: «Россия и Китай: 

теория и история межгосударственных отношений», определившие новый 
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уровень развития отечественной историографии. А также он считает, что 

актуальность российско-китайских отношений обусловлена: «…наличием 

вблизи государственных границ РФ и ее партнеров по СНГ потенциальных 

очагов локальных войн и вооруженных столкновений, представляющих угрозу 

национальной безопасности страны…экономическая активность России в АТР 

(даже со стратегическим партнером – Китаем) пока слабо диверсифицирована 

и…сконцентрирована в Северо-Восточной Азии»1. Также он подчеркивает, что 

«…российско-китайские торгово-экономические отношения…все ещё не 

полностью соответствуют провозглашенному стратегическому характеру 

отношений»2. Востоковед А. В. Лукин в коллективной монографии   

утверждает, что китайское: «…правительство стремится воспользоваться 

падением цен на основные природные ресурсы, которых так не хватает Китаю, 

чтобы обеспечить их стратегические запасы для нового экономического рывка. 

Китай использовал мировой кризис для укрепления своих международных 

позиций, увеличивая объемы зарубежных инвестиций и кредитования, 

расширяя культурное и образовательное присутствие»3. Особый вклад, 

благодаря   комплексному изучению и систематическим исследованиям внес 

главный китаевед Сибири и крупнейший ученый-исследователь Владимир 

Григорьевич Дацышен. Среди множества его трудов необходимо отметить  

труд под названием «Четыреста лет истории русско-китайских отношений»4, 

монография «История русского китаеведения»5. Российский исследователь      

В. Л. Ларин утверждает в своей работе, что «Созданная инфраструктура 

межрегиональных экономических связей сегодня преимущественно работает на 

Китай…Резкое вздорожание энергоресурсов, серьезный вызов для экономики 

                                                        
1Воскресенский А. Д. Российско-китайское видение мировой политики и проблем международных отношений. 

// Материалы международной российско-китайской научно-практической конференции. М., 2004. №5. С. 141-

142. 
2Воскресенский А. Д. Российско-китайские отношения в контексте азиатского вектора российской дипломатии 

(1990-2015) гг. // Сравнительная политика. 2015. №1 (18).  С.51. 
3 Лукин А. В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 

развития российско-китайских отношений. М., 2013. С. 619.  
4Дацышен В. Г. Четыреста лет истории русско-китайских отношений: сборник статей: сборник научных трудов. 

Москва; Берлин, 2014.  Часть 1.  316 с. 
5Дацышен В. Г. История русского китаеведения 1917–1945 гг.  М., 2015.  352 с. 
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КНР, удар по его энергоспособности на мировых рынках...решать проблему он 

будет стараться и за счет России»1. Исследователь РГГУ О. А. Хлопов 

утверждает, что «Китайско-российское партнерство служит обеим сторонам. 

Это не обязательно должно быть взаимодействие равных или даже одинаковая 

выгода для обоих, и не всегда предполагает совпадение взглядов на внешний 

мир…»2. На данном этапе происходит расширение исследовательских границ, 

предпринимаются попытки обобщить имеющийся материал, открывается 

доступ к источникам, смело применяются разные методологические 

парадигмы. 

В зарубежной историографии вопросы российско-китайских отношений 

не имеют оценки и рассматриваются в контексте колониальной политики 

Запада, о влиянии России лишь упоминается только при характеристике особых 

отношений Китая с Россией.  

В современной китайской историографии особый интерес представляют 

следующие аспекты российско-китайских отношений: вопрос о пограничных 

разграничениях двух стран; о российско-китайских договорах. Договор СССР и 

КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 г. китайские историки считают 

его неравноправным для Китая, обвиняя Россию в великодержавном 

империализме и шовинизме, при этом китайские исследователи готовы удалить 

положительный период российско-китайских связей.  Китайский исследователь 

У Юйяо в своей работе приходит к утверждению, что российско-китайские 

отношения имеют: «…алгоритм двустороннего взаимодействия…опирается на 

механизм публичной дипломатии и обладает системным и мультивекторным 

характером»3. Китайский исследователь Цуй Чжэн в своих трудах пишет, что 

России и Китаю: «…необходимо усиливать экономическую составляющую 

сотрудничества, сбалансировав уровень и интенсивность политического 

                                                        
1Ларин В. Л. Межрегиональные отношения России и Китая в начале XXI в. //Таможенная политика России на 

Дальнем Востоке. №3 (44). 2008. С.39 
2Хлопов О. А. Российско-китайское сотрудничество в условиях меняющейся системы международных 

отношений. // ModernScience. 2021. № 7. С. 220. 
3Юйяо У. Гуманитарный аспект отношений Китая и России как важный компонент стратегического 

партнерства // Вестник РУДН. Серия: История России. 2020. Т.19. №3. С. 699-714. 
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диалога…с реальными прагматичными решениями»1. Китайский исследователь 

Ли Дуо полагает, что «…расширение торговли с Китаем…выгодно России: 

издержки и потери должны окупаться за счет взаимодействия с 

быстрорастущим рынком, на котором сложился высокий уровень 

конкуренции»2.  

Регионы Сибири, в том числе и Красноярский край, имеют богатую 

историю взаимодействия и сотрудничества с Китаем3. Современный этап 

истории Сотрудничества Красноярского края с Китаем начался во второй 

половине 1980-х гг. Главным партнером Красноярского края в Китае стала 

провинция Хэйлунцзян4. 

В последние годы российские исследователи начали изучать проблемы 

сотрудничества Красноярского края с Китаем в конце ХХ в. Однако история 

экономического сотрудничества Красноярского края с китайскими регионами в 

начале XXI в. редко затрагивается в работах современных исследователей. 

Красноярск иногда упоминается в современных исследованиях по проблемам 

Китая5. Отдельные вопросы сотрудничества Красноярского края с Китаем 

рассматривались в работах сибирских историков6. Но Красноярский край, в 

отличие от большинства регионов Востока России, чаще всего даже не 

упоминается при рассмотрении проблем российско-китайского сотрудничества 

в обобщающих работах7. Специальных исследований, посвященных истории 

сотрудничества Красноярского края с Китаем в начале XXI в. в отечественной 

историографии нет. 

                                                        
1Цуй Чжэн. Научно-техническое сотрудничество РФ и КНР в контексте инновационного развития стран 

БРИКС. Научная рукопись. М., 2015. 32с. 
2Ли Дуо. Российско-китайское сотрудничество: Достижения и проблемы //Восток (Oriens). 2008. № 4. С. 122. 
3Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917 – начало 1980-х гг.: монография.     

Красноярск, 2016. 374 с. 
4Сырямкин В. И. Опыт регионального сотрудничества с Китаем на примере взаимодействия Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов и северо-восточных провинций Китая // Проблемы учета и финансов. 

2011. № 3. С. 49-58. 
5Китайская Народная Республика в 2006 г.: политика, экономика, культура. Ежегодник. М., 2007. С.211. 
6Сырямкин В. И. Указ. соч. 
7Китайская Народная Республика в 2004-2005 гг. Политика, экономика, культура. Ежегодник.  М., 2005. 552 с.; 
Китайская Народная Республика в 2006 г.: политика, экономика, культура. Ежегодник.  М., 2007. 516 с. 
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Источниковая база исследования. Источниковая база исследования 

представлена письменным типом исторических источников. Вид исторических 

источников – законодательные, которые включают договорно-правовые акты 

Правительства Красноярского края, указы, приказы, нормативные акты, 

протоколы, меморандумы. А также деловая переписка частных и 

государственных организаций, деловая переписка Правительства 

Красноярского края с Правительством КНР и между  красноярскими и 

китайскими коммерческими компаниями. 

В качестве международных документов выступает Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой 2001 г. Соглашение между министерством 

природных ресурсов РФ и министерством земли и природных ресурсов КНР о 

сотрудничестве в области геологии и использовании недр от 2.11. 2000 г. 

Соглашение о временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан 

КНР в РФ от 3.11.2000 г.  Соглашение между правительством РФ и 

правительством КНР о сотрудничестве в совместном освоении лесных ресурсов 

от 3.11.2000 г. Совместная декларация РФ и КНР от 26.03.2007 г. 

Анализ вышеприведенных источников позволяет определить статус 

китайцев на территории Красноярского края, выявить специфические черты 

российско-китайских отношений в Приенисейской Сибири и проследить ход 

развития дипломатического процесса России с Китаем, а также обозначить 

дальнейшее положение российско-китайского диалога.  

Цель исследования: восстановление исторической картины и анализ 

проблем установления и развития международных связей и сотрудничества 

Красноярского края с регионами КНР в 2000-2010 гг. 

Задачи исследования:  

1. Дать характеристику нормативно-правовой базе российско-

китайских отношений. 
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2. Выявить и проанализировать направления экономического 

сотрудничества Красноярского края с регионами КНР: в сфере 

промышленности, в области инвестиционного сотрудничества. 

3. Проанализировать развитие международных связей в области науки, 

образования и технологий, а также в отрасли туризма. 

4. Рассмотреть деятельность «Китайской общины» на территории 

Красноярского края. 

5. Выявить и проанализировать проблемы торгово-экономического 

сотрудничества Красноярского края с регионами КНР. 

Объект исследования: история международных связей Красноярского 

края в рамках развития российско-китайских отношений. 

Предмет исследования: экономическое сотрудничество Красноярского 

края с КНР в 2000-2010 гг. 

Территориальные рамки: Красноярский край, провинция Хэйлунцзян, 

провинция Ляонин, провинция Гуандун, провинция Фуцзянь, провинция  

Чжецзян, провинция Цзилинь, провинция Юньнань, Синьцзян-Уйгурский 

автономный район, автономный район Внутренняя Монголия. 

Хронологические рамки: 2000-2010 гг. Верхняя граница обусловлена 

новым этапом российско-китайских отношений в контексте изменившихся 

исторических условий. Нижняя граница обусловлена началом мирового 

экономического кризиса. 

Методология исследования: Междисциплинарный подход используется 

с целью многостороннего рассмотрения темы исследования, что способствует 

более объективному раскрытию проблемы, а также для теоретических 

обобщений и микроанализа при составлении историографической части 

диссертации. 

Историко-системный метод позволяет понять принципы 

функционирования сложившейся системы коммуникации российско-китайской 

дипломатии. А также решение задачи соотнесения данной модели 
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сотрудничества с проявлениями её в действительности и оценка способности 

этой модели прогнозировать или реконструировать поведение системы в целом. 

При структурно-функциональном анализе раскрывается зависимость между 

изменениями элементов модели сотрудничества. 

Сравнительный метод применятся при анализе уровня торгово-

экономических отношений, сотрудничества в области науки, здравоохранения, 

туризма, наземных вооружений и космических технологий. А также 

сравнительный анализ текущего положения миграционных процессов, 

особенностей культуры обеих стран и их взаимодействие. 

Метод верификации применяется для проверки достоверности 

информации, посредством изучения источников архивных материалов. 

Например, переписка Красноярского правительства с органами власти КНР. 

Метод микро-макроисследования применяется для выявления 

регионального измерения российско-китайского партнерства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и геополитического влияния этого взаимодействия на 

общемировую конъектуру. 

Метод клиометрии используется для сопоставления количественных 

показателей при анализе итогов внешней торговли Красноярского края с 

Китайской Народной Республикой. 

Метод ретроспективного анализа позволяет благодаря обращению к 

прошлым событиям, проследить закономерность тенденций, сложившихся в 

прошлом, что дает более объективно оценить положение российско-китайских 

отношений и описать их будущее развитие в обозримой перспективе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что это первая работа 

по этой теме. А также новизна состоит в применении ранее неизученных 

источников, которые впервые вводятся в научный оборот. А именно 

делопроизводственные документы в фондах Государственного архива 

Красноярского края. Эти документы указывают на взаимную 

заинтересованность регионов России и Китая в развитии взаимодействия в 

разных отраслях экономики и отражают проблемы, препятствовавшие 
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развитию экономического сотрудничества, на примере Красноярского края в 

первое десятилетие XXI в.  

Практическая значимость. Данное исследование может быть 

применено для написания статей, ВКР, обобщающих работ. Материалы 

диссертации могут быть использованы при изучении социально-экономических 

и исторических процессов истории развития Красноярского края в рамках 

российско-китайских международных отношений.  

Апробация работы. По теме диссертации опубликована одна статья в 

рецензируемом журнале ВАК. 

Доможакова А.В., Дацышен В.Г. Экономическое сотрудничество 

Красноярского края с регионами Китая в начале XXI в. (по материалам 

Государственного архива Красноярского края). / А.В. Доможакова, В.Г. 

Дацышен // Историко-экономические исследования. Научный журнал 

Байкальского государственного университета. – 2023. – т. 24. – №1. – С.153-

166. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении обозначена актуальность темы диссертации и степень 

изученности. Составлена цель и задачи, предмет, объект, хронологические и 

территориальные рамки и методология исследования. Проведен анализ 

источниковой базы, обоснована научная новизна, а также практическая 

значимость диссертации. Представлена апробация работы результатов 

исследования.  

В первой главе «Развитие торгово-экономических отношений 

Красноярского края с провинциями КНР» рассматриваются направления 

экономического развития, приводятся сведения заключенных соглашений о 

сотрудничестве, анализируется динамика межрегионального сотрудничества, 

описывается программа стратегического партнерства по поддержке в данных 

областях в среднесрочной перспективе. 
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Во второй главе «Международные связи Красноярского края с 

регионами КНР» описывается политика взаимодействия в сфере туризма, 

образования, науки и технологий, анализируется деятельность «Китайской 

общины», выявляются особенности характера российско-китайских отношений, 

анализируются проблемы двухстороннего сотрудничества. 

В заключении приведены итоги исследования, представлены основные 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




