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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Основными тенденциями мирового развития на 

современном этапе являются глобализация и региональная интеграция. Эти тенденции 

проявляются в активном развитии сотрудничества между разными странами на уровне 

регионов. В настоящее время возросло значение связей России и Китая как близких соседей и 

крупнейших государств в мире. Развитие межрегионального сотрудничества между Дальним 

Востоком России и провинцией Хэйлунцзян соответствует, как общегосударственным 

интересам, так и интересам населения приграничных районов.  

Дальневосточный регион, безусловно, имеет важное геополитическое значение для 

России. Он имеет прямой выход к Тихому океану и сухопутную границу с Китаем и Кореей. 

Дальний Восток России обладает огромными природными ресурсами. Учитывая высокие темпы 

экономического развития Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР), интеграция российского 

Дальнего Востока в экономику этого макрорегиона имеет большие перспективы. В начале XXI 

в., и российские, и китайские учёные совершенно справедливо отмечают, что процессы 

глобализации усиливают актуальность проблем, связанных «с регионализацией, как новой 

формой организации социального пространства»1. 

Старейшим и крупнейшим соседом и партнёром России является Китай. Ведущий 

российский китаевед В.Л. Ларин справедливо считает: «Российско-китайские отношения – это 

не просто отношения между двумя государствами. Роль и значение обоих государств в мире 

делает их отношения важнейшим компонентом всей мировой системы международных 

отношений, одним из ключевых регуляторов мировой политики»2.  

Российская Федерация имеет более 4 тыс. км протяжённой сухопутной границы с 

Китаем, большая часть которой приходится на Дальний Восток. Наиболее заселённые и 

экономически развитые на Дальнем Востоке России территории находятся на юге. Это 

приграничные с Китаем Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский и 

Приморский края. Почти на всем протяжении сухопутной границы Приамурье граничит с 

провинцией Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. Развитие межрегионального 

сотрудничества не только благоприятствует торгово-экономическому и инвестиционному 

взаимодействию между приграничными регионами, но и может предоставить основу для 

будущего многостороннего сотрудничества Российской Федерации (РФ) и Китайской Народной 

Республики (КНР).  

                                                           
1 Ли Пин. Культурная регионализация в условиях межкультурного взаимодействия (на примере автономного 

района Внутренняя Монголия КНР). Чита: Поиск, 2008. С. 3. 
2  Ларин В. Л. В тени проснувшегося дракона. Русско-китайские отношения на рубеже XX – XXI веков. 

Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 7. 
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Руководство Российской Федерации постоянно обращает внимание на необходимость 

ускоренного развития Дальнего Востока. Одним из препятствий для этого является дефицит 

трудовых ресурсов, обусловленный низкой плотностью населения. Пути решения этой 

проблемы во многом зависят от состояния отношений с соседним Китаем, имеющим гораздо 

более высокую плотность населения и избыток трудовых ресурсов. Можно согласиться с 

мнением, высказанном несколько лет назад российским академиком М.Л. Титаренко: 

«Реальность такова, что собственных сил, финансовых и кадровых ресурсов нашей страны 

пока ещё недостаточно… неизбежно встаёт вопрос о партнёрах, формате и масштабах 

сотрудничества с нашими дальневосточными соседями. Объективный, непредвзятый анализ 

ситуации в СВА свидетельствует о том, что приоритетным, проверенным партнёром здесь 

может выступать, прежде всего, Китай…»3. 

На современном этапе развития двухсторонних отношений возрастает роль и значение 

межрегиональных взаимоотношений на Дальнем Востоке и для Китайской Народной 

Республики. Для китайского руководства сегодня особенно актуальны проекты регионального 

развития, связанные с возрождением старой промышленной базы Северо-Восточного Китая.  

Для дальнейшего развития приграничного сотрудничества Дальневосточного региона 

России и провинции Хэйлунцзян необходимо опираться на накопленный опыт взаимодействия в 

1980–1990-е гг. Следовательно, актуальность темы исследования обусловлена не только самим 

фактом наличия российско-китайских отношений в дальневосточном регионе, но и исторически 

сложившимся стратегическим партнёрством России и Китая. Российско-китайское партнёрство 

на Дальнем Востоке отвечало и отвечает жизненно важным интересам обоих народов.  

Степень изученности проблемы.  

Многогранность и актуальность проблематики приграничного сотрудничества РФ и КНР 

определили высокий интерес учёных двух стран к комплексному историческому анализу всех 

составляющих приграничного сотрудничества на протяжении длительного периода времени. 

Оценивая степень изученности темы, необходимо отметить, что в российском и китайском 

научном сообществе многие историки обращали внимание на различные аспекты 

межгосударственного российско-китайского сотрудничества в период 1980–1990-е гг. гг. В 

вопросах о приграничном сотрудничестве основная масса работ касается современных 

социально-экономических аспектов взаимодействия. Имеются работы, посвящённые вопросам 

влияния межгосударственных отношений России и Китая на развитие Дальнего Востока.  

Советская и российская историография.  

В России имеется богатая традиция изучения истории русско-китайского 

взаимодействия на Дальнем Востоке. Широкую известность получили труды М.И. 

                                                           
3 Титаренко М. Л. Россия и Китай стратегическое партнёрство и вызовы времени. М. : Форум, 2014. С. 4. 
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Сладковского4, А.Д. Воскресенского5, В.Г. Дацышена6, О.А. Тимофеева7, О.В. Залесской8, А.В. 

Фролова9 и др.  

Первые исследования по проблемам советско-китайских отношений в конце ХХ в., в том 

числе и на уровне регионов, стали выходить в свет в Советском Союзе уже в 1980-е гг. 10. 

Вопросы внешнеэкономической политики КНР в 1980-х гг. рассмотрены в обобщающей работе 

по проблемам китайской экономики, подготовленной Институтом Дальнего Востока Академии 

наук 11 . Исследования советских китаеведов по проблемам русско-китайских 

торгово-экономических отношений публиковались на страницах журнала «Проблемы Дальнего 

Востока» 12 . Институтом Дальнего Востока РАН в советский и постсоветский периоды 

издавались ежегодники «Китайская Народная Республика. Политика, экономика, культура», в 

которых выделялись разделы, посвящённые русско-китайским отношениям. На страницах этих 

изданий российские китаеведы обсуждали актуальные проблемы и противоречия, возникавшие 

в политической, культурной и экономической жизни двух стран: «Из-за отсутствия 

необходимой правовой основы партнёрами нередко срывались торговые соглашения… 

Бартерный обмен не приобрёл ещё цивилизованного характера»13. В 1990-х гг. были изданы 

работы директора Института Дальнего Востока РАН М.Л. Титаренко14 и ведущего российского 

китаеведа А.Д. Воскресенского15. В конце 1990-х гг. вышло в свет исследование известного 

                                                           
4 Сладковский М. И. История торгово-экономических отношений народов России с Китаем (1917-1974). М.: 

Наука, 1977. 370 с. 

5  Воскресенский А. Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: Московский 

общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999. 408 с. 
6 Дацышен В. Г. История российско-китайских отношений в конце XIX – начале ХХ вв. М. : Директ-Медиа, 2014. 

593 с. 
7 Тимофеев О. А. Российско-китайские отношения в Приамурье (сер. XIX – нач. ХХ вв.). Благовещенск: БГПУ, 

2003. 307 с. 
8 Залесская О. В. Китайские мигранты на Дальнем Востоке России (1917-1938 гг.). Владивосток: Дальнаука, 2009. 

380 с. 
9 Фролов А. В. Советско-китайские приграничные отношения на Дальнем Востоке (1949-1969 гг.). Хабаровск: 

Хабаровский пограничный институт, 2011. 186 с. 
10  Владимиров О. Советско-китайские отношения в сороковых и восьмидесятых годах. М. : Международные 

отношения,1984. 383 с.; Кузнецов А.П. СССР – КНР: торгово–экономические отношения // Проблемы Дальнего Востока. 

1986. № 2. С. 67–74. 
11 Экономика КНР в 80-е годы: стратегия, проблемы и тенденции развития. М. : Наука, Главная редакция 

восточной литератур, 1991. 256 с. 
12 Спрогис Е. В. Как сотрудничаем с Китаем // Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 6. С. 17–24. 
13 Китайская Народная Республика в 1992 году. Политика, экономика, культура. М.: Восточная литература РАН, 

1994. С. 203. 
14 Титаренко М. Л. Россия и Восточная Азия. Вопросы международных и межцивилизационных отношений. М.: 

ПОО «Фабула»: Кучиково поле, 1994. 318 с.; Титаренко М. Л. Россия лицом к Азии. Сборник статей. М.: 

Республика, 1998. 317 с. 
15 Воскресенский, А. Д. Россия и Китай: Теория и история межгосударственных отношений. М.: МОНФ, 1999. С. 265–

269. 
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китаеведа-дипломата О.Б. Рахманина 16 , посвящённое истории двухсторонних отношений. 

Вопросы приграничных торгово-экономических отношений рассматривались в работах 

ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН В. Я. Портякова17. 

В подготовленной дальневосточными китаеведами научно-справочной работе 

«Северо-Восточный Китай в 80-е гг. ХХ в.» историческая картина развития 

советско-китайских отношений в Приамурье в последнее десятилетие советской истории 

представлена в разделе «Внешнеэкономические связи»18. Дальневосточные историки во главе с 

В.Л. Лариным в первых работах постсоветского периода совершенно справедливо сделали 

акцент на региональный аспект двухсторонних отношений 19 . Сложные проблемы 

российско-китайского взаимодействия на примере Приморского края рассмотрены в статье 

дальневосточного историка Т.Г. Трояковой20.  

Таким образом, период 1980–1990-х гг. был отмечен проявлением интереса к проблемам 

русско-китайского приграничного и межрегионального сотрудничества. Исследования 

современников и участников событий для нашей работы представляют интерес не только как 

часть историографии, но и в качестве исторических источников.  

В XXI в., с началом современного этапа российско-китайских отношений, интерес к 

истории сотрудничества России и Китая усилился. Академик М.Л. Титаренко, профессор В.Я. 

Портяков и другие исследователи из Института Дальнего Востока РАН в своих трудах 

продолжали развивать уже высказанные в предыдущих работах идеи взаимодополнения в 

стратегии развития России и Китая применительно к приграничным регионам21. К числу 

известных исследователей, занимавшихся вопросами приграничного сотрудничества на 

Дальнем Востоке, необходимо отнести А.В. Островского22, А.Г. Ларина23, В.Г. Гельбрас24. 

Проблемами регионального экономического взаимодействия Китая и России занимается 

                                                           
16 Рахманин О. Б. К истории отношений РСФСР, СССР, РФ с Китаем 1917–1997 (обзор основных событий, 

оценки экспертов). М., 1999. 293 с. 
17  Портяков В. Я. Иностранные банки в Китае // Информационные материалы. Серия: Проблемы экономического 

развития и сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Вып. 8. Финансово-кредитные рычаги регулирования экономики в 

КНР. Ч. 3. М., 1998. С. 3–9.; Портяков В. Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М.: «Восточная 

литература» РАН, 1998. 236 с. 
18 Северо-Восточный Китай в 80-е годы ХХ в.: Справочник. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. С. 126. 
19 Ларин В. Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы регионального взаимодействия. 

Владивосток: Дальнаука, 1998. С. 86. 
20 Троякова Т. Г. Приморье – провинции КНР: качество отношений // Россия и АТР. 1998. № 3. С. 79–85. 
21 Титаренко М. Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. М.: 

Памятники исторической мысли, 2008. 624 с.; Титаренко, М. Л. Россия и Китай стратегическое партнёрство и 

вызовы времени. М.: ИД ФОРУМ, 2014. 224 с.; Портяков В. Я. Российско-китайская торговля: 

политико-экономической дискурс // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XVI: 

ежегодное издание. отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2011. С. 155–171 
22 Островский А. В. Рынок энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности России. М.: Изд-во ИДВ РАН, 2011. 

256 с. 
23 Ларин А.Г. Китайцы в России вчера и сегодня: исторический очерк. М.: Муравей, 2003. 223 с. 
24 Гельбрас В. Г. Китайская реальность России. М.: ИД «Муравей», 2001. 320 с. 
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ведущий научный сотрудник М.В. Александрова25. В своей работе, вышедшей в 2009 г., она 

отмечала: «Провинция Хэйлунцзян, граничащая с российским Дальним Востоком и Сибирью, 

является ключевым контрагентом в российско-китайской торговле»26.  

Важным событием в российский историографии стал выход в свет 

научно-теоретического исследования по истории российско-китайских отношений А.Д. 

Воскресенского, где указывается: «Экономическое сотрудничество по обе стороны 

российско-китайской границы должно быть нацелено на создание не геополитических 

буферных зон прошлого, а развитие экономической буферной зоны по обе стороны 

российско-китайской границы…»27.  

Большое внимание вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества 

уделяют представители научных центров восточных регионов России. Ведущим центром 

изучения проблем российско-китайского взаимодействия на Дальнем Востоке был и остаётся 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИИАЭ НДВ ДВО РАН) 28. Ведущий дальневосточный 

китаевед В.Л. Ларин в начале 2000-х гг. обобщил богатый фактологический материал, 

отражающий объёмы торгово-экономических связей между краями и областями Дальнего 

Востока с провинцией Хэйлунцзян29. Проблемы российского предпринимательства на Дальнем 

Востоке, его роль в развитии связей с соседними китайскими регионами рассматриваются в 

монографии «История предпринимательства на Дальнем Востоке России в конце ХХ – начале 

XXI в.»30. Г.Н. Романова в своих публикациях обобщила опыт восстановления и развития 

русско-китайских отношений на уровне регионов 31 . Важным направлением работы 

дальневосточных исследователей является изучение современной китайской историографии 

проблем истории русско-китайских отношений32.  

                                                           
25 Александрова М. В. Китай и Россия: Особенности регионального экономического взаимодействия в период реформ. 

М. : Институт Дальнего Востока РАН, 2003. 180 с.  
26 Александрова М. В. Внешнеэкономическая деятельность провинции Хэйлунцзян в период реформ (1978–2008 гг.) // 

Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XIV: сборник статей. Отв. ред.-сост. Е. И. 

Сафронова. М.:  Изд-во ИДВ РАН, 2009. С. 217–240. 
27  Воскресенский А. Д. Китай и России в Евразии: Историческая динамика политических взаимоотношений. М.: 

Муравей, 2004. С. 500. 
28  Ларин В. Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы ХХ – н. XXI века). М.: 

Восток-Запад, 2005. 390 с. 
29 Ларин В. Л. В тени проснувшегося дракона. Российско-китайские отношения на рубеже XX–XXI веков. Владивосток : 

Дальнаука, 2006. С. 333–350. 
30 Моисеева Л. А., Ващук А. С. История предпринимательства на Дальнем Востоке России в конце ХХ – начале 

XXI в. Владивосток : Дальнаука, 2006. 348 с. 
31 Романова Г. Н. Морской и железнодорожный транспорт во внешнеэкономических связях Дальнего Востока России и 

Северо-Восточного Китая // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2008. № 4. С. 25–39; Романова Г. Н. 

Формирование внешнеэкономических связей Китая в 80 годы века // Зарубежный опыт. 2011. № 3. С. 113–124. 
32  Ларин В. Л. «Горячие точки» российско-китайских отношений в современной китайской исторической и 

экономической мысли // Проблемы истории Китая и международных отношений в трудах китайских 

исследователей. Отв. ред. ГП. Белоглазов. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 5–23. 
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Активно изучают историю приграничного сотрудничества исследователи из 

Благовещенска и Хабаровска. Недавно вышла в свет очередная статья, в которой представлена 

история становления сотрудничества между Благовещенском и Хэйхэ в 1980-х гг.33 Учёные из 

Амурского университета занимаются проблемами трансграничной миграции китайцев в 

Приамурье34. В исследовании бывшего губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева «Россия в 

Восточной Азии» (2005 г.) освещены теоретические проблемы регионального сотрудничества. 

В работе представлен краткий обзор истории развития российско-китайских отношении на 

Дальнем Востоке 35 . Проблемы приграничного и межрегионального сотрудничества 

рассмотрены в работах А.А. Киреева 36 . В 2013 г. в Хабаровске было опубликовано 

экономико-географическое теоретико-методологическое исследование по проблемам 

интеграции приграничных с Китаем регионов37.  

В современной России многие исследователи изучают проблемы русско-китайских 

отношений на региональном уровне38. В работе К.Г. Муратшиной «20 лет партнёрства России 

и Китая: результаты и уроки» детально рассмотрены проблемы торгово-экономического 

сотрудничества между двумя странами39. Одной из последних крупных работ по заявленной 

проблематике является монография «Россия и Китай: четыре века взаимодействия», в которой 

впервые в российской историографии была отмечена особая роль регионов в системе 

отношений между Россией и Китаем40. В 2016 г. вышел в свет IX том многотомной «Истории 

Китая», где выделен специальный параграф «Российско-китайское торгово-экономическое 

сотрудничество»41. 

Таким образом, в отечественной исторической науке уделяется большое внимание 

проблемам сотрудничества между СССР/Россией и Китаем. Тем не менее, до настоящего 

                                                           
33 Друзяка А. В., Корнейчук Е. Н., Попова И. А. Российско-китайский туристический обмен и возрождение 

приграничной «народной торговли» в период 1988–1990-х гг. // Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества. Материалы IX международной научно-практической конференции. Отв. ред. А. В. Друзяка. 

Благовещенск, 2019. С. 69–73. 
34 Забияко А. П., Кобызов Р. А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем 

Востоке. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. 412 с. 
35 Ишаев В. И. Россия в Восточной Азии: сотрудничество, проблемы, перспективы. М.: Институт международных 

экономических и политических исследований РАН, 2005. 240 с. 
36 Киреев А. А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования и функционирования (середина XIX – начало 

XXI вв.). Владивосток: Изд-во ДФУ, 2011. 266 с.  
37 Рыжова Н. П. Экономическая интеграция приграничных регионов. Отв. ред. П. А. Минакир. Хабаровск: ИЭИ 

ДВО РАН, 2013. 352 с. 
38 Базаров Б. В., Ганжуров Д. В. Российско-китайские отношения и роль регионов Восточной Сибири в их 

развитии (1989–1999 гг.). Иркутск: Оттиск, 2002. 132 с.; Тарасов А. П. Забайкалье и Китай: опыт анализа 

международных связей. Чита: ЗабГПУ, 2003. 320 с.; Гордеев Н. В., Грибова С. Н., Жданова Н. Н., Котельников А. 

А. Забайкалье-КНР. Приграничные и межрегиональные отношения. 1945–2012. 2-е изд. Чита: 

Экспресс-издательство, 2015. 232 с. 
39 Муратшина К. Г. 20 лет партнерства России и Китая: результаты и уроки. Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 2016. 127 с. 
40  Россия и Китай четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений. Под ред. А. В. Лукина. М.: Весь мир, 2013. С. 7. 
41 История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. / гл. ред. акад. РАН С.Л. Тихвинский. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. С. 601–605. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37537104
https://elibrary.ru/item.asp?id=37537104
https://elibrary.ru/item.asp?id=37537061
https://elibrary.ru/item.asp?id=37537061
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времени проблемы приграничного и межрегионального сотрудничества между Дальним 

Востоком России и провинцией Хэйлунцзян изучены недостаточно. 

Китайская историография  

История межрегиональных и приграничных отношений на Дальнем Востоке активно 

изучается в Китае. Определяющими исследованиями по истории российско-китайских 

отношений являются работы учёных Академии общественных наук Китая (АОН КНР) и 

Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян, а также Хэйлунцзянского университета 

и Хэйхэского института. В Китае получили известность труды по истории китайско-российских 

отношений таких исследователей, как Мэн Сяньчжан42, Чжан Цзунхай43, Чжан Фэнмин44, Сюе 

Цзюньду, Лу Наньцюань45 и др. 

Старший научный сотрудник Академии общественных наук КНР Лу Наньцюань46 в 

своей работе проанализировал пути, формы и идеи российско-китайского межрегионального 

сотрудничества. Син Гуанчэн оценил стратегию торгово-экономического сотрудничества 

провинции Хэйлунцзян и России47. Ван Чжиюань в своей работе подчеркнул: «В июне 1988 г. в 

провинции Хэйлунцзян в целях совершения прорыва в приграничной торговле было решено 

создать три экспериментальные зоны – в городах Хэйхэ, Суйфэньхэ и Тунцзян» 48.  

В провинции Хэйлунцзян историю китайско-российской (советской) приграничной 

торговли в Хэйлунцзяне изучают Мэн Фаньцэ49 и Хуан Динтянь50 и др. В монографии Сун Куя 

подчёркивается важность долгосрочного научно-технического сотрудничества между 

Хэйлунцзяном и российским Дальним Востоком51. Ведущий китайский специалист по истории 

приграничного сотрудничества Ци Сюэцзюнь пишет: «В 1983 г. правительства СССР и КНР 

подтвердили восстановление торговли между Хэйхэ и Благовещенском. В сентябре того же года 

                                                           
42 Мэн Сяньчжан. Чжун Су. Цзинмаоши цзыляо (Данные по истории китайско-советской экономики и торговли). Пекин: 

Чжунго дуйвай цзинцзи чубаньшэ, 1991. 654  с.   
43 Чжан Цзунхай. Юань Дун дицюй шицзи чжицзяо дэ чжунъэ гуаньси. (Китайско-российские отношения на рубеже 

веков на Дальнем Востоке). Харбин: Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 2000. 277 с. 
44 Чжан Фэнмин. Чжунго дунбэй юй Эго (Сулянь) цзинцзи гуаньси ши. (История экономических отношений между 

Северо-Восточным Китаем и Россией (Советским Союзом). Пекин: Чжун го шэхуэй кэсюе чубаньшэ, 2003. 204 с. 
45 Сюе Цзюньду, Лу Наньцюань. Чжун-э цзинмао гуаньси. (Китайско-российские экономические отношения). Пекин : 

Чжунго шэхуэй кэсюеюань чубаньшэ, 1999. С. 21–22. 
46 Лу Наньцюань. Чжун-э цзинмао гуаньси дэ сяньчжуанъ юй цяньцзи. (Современное состояние и перспективы 

китайско-российских торгово-экономических отношений). Пекин : Чжунго шэхуэй кэсюе чубаньше, 2011. 385 с.  
47  Син Гуанчэн. Хэлунцзяншэн юй элосы цзинмао хэцзо дэ чжаньлюе фэньси. (Стратегии 

торгово-экономического сотрудничества провинции Хэйлунцзяни и России) // Сиболия яньцзю. 2008. № 4. С. 10. 
48 Ван Чжиюань. Гуаньюй чжун-э бяньцзин маои фачжань дэ цзидянь сыкао – цзи юй Маньчжоули, Суйфэньхэ, Хэйхэ 

бяньцзин маои дэ дяочжа фэньси (Мысли о развитии китайско-российской приграничной торговли – на основе 

изучения и анализа приграничной торговли Маньчжурия, Суйфэньхэ и Хэйхэ) // Элосы чжун я дун оу шичан. 2009. 

№ 5. С. 32.  
49 Мэн Фаньцэ. Чжун-э Хэйлунцзян бяньцзин маои дэ лиши хуэйгу юй чжаньван (Исторический обзор и перспективы 

китайско-российской пограничной торговли Хэйлунцзян) // Чжунго бяньцзян шиди яньцзю. 1996. № 1.  
50  Хуан Динтянь. Чжун-э цзинмао юй вэньхуа цзяолю ши яньцзю (Исследование истории китайско-российских 

торгово-экономических и культурных обменов). Харбин : Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 1999. 371 с.  
51  Сун Куй. Хэйлунцзян шэн юй сулянь бяньцзин маои хуэйгу юй чжаньван (Ретроспективы и обзор 

приграничной торговли между провинцией Хэйлунцзян и Советским Союзом) // Гоцзи маои вэньти. 1990. № 1. С. 

56.  
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правительство Китая предложило советскому правительству осуществлять приграничную 

торговлю в приграничных городах Китая и Советского Союза»52. Профессор Хэйлунцзянского 

университета Ли Чуаньсюнь в своих работах дал оценку российско-китайскому взаимодействию 

в торгово-экономической области, полагая, что она в наибольшей степени сближала население 

приграничных регионов и влияла на социально-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке 

России и Северо-Востоке Китая53.   

Подводя итог обзору китайской историографии, можно сделать вывод о недостаточной 

степени изученности некоторых вопросов российско-китайского приграничного 

сотрудничества. Отсутствуют работы комплексного анализа российского и китайского 

приграничного сотрудничества на Дальнем Востоке. Требуют глубокого сопоставительного 

анализа взгляды российских и китайских экспертов, очевидцев развития российско-китайских 

отношений в период 1980–90-е гг. Недостаточно изучены вопросы о масштабах и последствиях 

иммиграционных потоков, как в Россию, так и в Китай. Кроме того, практически отсутствуют 

работы по сравнительному анализу экономических реформ и их последствий для российского 

Дальнего Востока и для китайского Северо-Востока. Особенностью китайской историографии 

по данной проблематике является весьма слабое использование русскоязычных исторических 

документов и материалов.  

В западной историографии традиционно уделяют много внимания проблемам 

взаимоотношений между Россией и Китаем. Однако политические и идеологические 

установки, а также ограниченность доступа к первоисточникам создают ситуацию, когда в 

историографии доминируют исследования политологического характера. В истории 

приграничного и межрегионального сотрудничества западная историография основное 

внимание уделяет исследованиям проблем китайской миграции 54 . Существует ряд работ, 

посвящённых восточным регионам России, которые изданы в соавторстве с российскими 

специалистами 55 . В числе интересных и глубоких исследований проблем приграничных 

взаимоотношений стоит отметить труды германского китаеведа и русиста З. Урбански56. Автор 

восстанавливает историческую картину взаимодействия приграничных регионов. Однако в 

                                                           
52  Ци Сюецзюнь. Хэйхэ Булагэвэйшэньсыкэ цзянь бяньцзин маои лиши юй сяньчжуан фэньси (История 

приграничной торговли между Хэйхэ и Благовещенском и анализ существующего положения) // Хэйхэ сюекань. 

1991. № 2. С. 72. 
53 Ли Чуаньсюнь. Чжунго Дунбэй юй элосы юаньдун цзинмао хэцзо чжаньлюе шэнцзи вэньти яньцзю (Исследование 

проблем усовершенствования стратегии торгово-экономического сотрудничества между экономическим районом 

Северо-Востока Китая и Дальним Востоком России) // Дунъоу чжунъя шичан яньцзю. 2008. № 9. С. 67–89.  
54 Chinese Migrants Abroad: Cultural, Educational, and Social Dimensions of the Chinese Diaspora / editors Michael W. 

Charney, Brenda S.A. Yeoh, Tong Chee Kiong. Singapore: Singapore University Press, 2003. 277 р 

55 Chinese Migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe / Felix Chang, Sunnie Rucker-Chang. - London : Routledge 

Pages, 2011. 256 р. 
56 Urbansky Sören. Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border (Studies of the Weatherhead East 

Asian Institute), Princeton: Princeton University Press 2020. 

http://www.routledge.com/books/search/author/felix_chang/
http://www.routledge.com/books/search/author/sunnie_rucker_chang/
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центре исследования находится территория Приаргунья, а хронологические рамки ограничены 

временем распада СССР. В числе наиболее известных специалистов по проблемам 

взаимоотношений Российской Федерации с Китаем является известный политолог Бобо Ло, 

бывший  директор российской и китайской программ Центра европейских реформ в 

Лондоне 57 . Тем не менее в его трудах мало уделено внимания межрегиональному и 

приграничному сотрудничеству на Дальнем Востоке. 

Завершая историографический обзор, стоит отметить, что в российской и зарубежной 

исторической науке весьма много внимания уделяют истории российско-китайских отношений. 

Особый интерес для исследователей составляют вопросы роли Дальнего Востока в системе 

русско-китайских отношений в конце ХХ в. Тем не менее, до настоящего времени  

историческая картина межрегионального и приграничного сотрудничества Дальнего Востока 

России с провинцией Хэйлунцзян не восстановлена, недостаточно изучены проблемы и 

противоречия, существовавшие на Дальнем Востоке в связи с этим сотрудничеством.  

Таким образом, изучение межрегиональных и приграничных отношений российского 

Дальнего Востока с провинцией Хэйлунцзян остаётся в числе наиболее актуальных тем. Для 

более глубокого и объективного исследования необходимо в равной степени опираться на 

источники российского и китайского происхождения. 

Целью исследования является восстановление исторической картины 

межрегиональных и приграничных отношений в Приамурье в системе торгово-экономического 

сотрудничества Дальнего Востока России с провинцией Хэйлунцзян в 1980–1990-х гг.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:  

1. Проанализировать исторический опыт приграничного сотрудничества на Дальнем 

Востоке до 1970-х гг. 

2. Выявить экономические и геополитические предпосылки и показать препятствия для 

восстановления приграничных и межрегиональных отношений в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ 

в. 

3. Рассмотреть восстановление русско-китайского приграничного сотрудничества на 

Дальнем Востоке России в условиях завершающего этапа истории СССР.  

4. Выделить и проанализировать проблемы межрегионального и приграничного 

сотрудничества Дальнего Востока России с провинцией Хэйлунцзян. 

5. Проанализировать специфику взаимоотношений между Амурской областью и 

городским округом Хэйхэ в последние два десятилетия ХХ в. 

Предмет исследования – история русско-китайских отношений на Дальнем Востоке в 

конце ХХ в. 

                                                           
57 Lo Bobo. Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era. Reality, Illussion and Mythmaking. N.Y. 2002. 223 p. 
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Объект исследования – межрегиональное и приграничное сотрудничество Дальнего 

Востока России с провинцией Хэйлунцзян в торгово-экономической сфере в 1980–90-е гг. ХХ в.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1970 – начала 

1980-х гг. ХХ в. и до 2000 г. Нижняя граница обусловлена попытками советского руководства 

начать восстановление советско-китайских отношений в период перехода КНР к политике 

«реформ и открытости». Верхней границей хронологических рамок исследования является 

начало современного этапа истории России, когда во главе государства встал В.В. Путин. 

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию Дальнего 

Востока России в традиционных исторических границах (Приморский край, Хабаровский край и 

Амурская область) за исключением отдалённых от границы северных районов и территорию 

провинции Хэйлунцзян в современных границах. Особое внимание уделено соседним 

приграничным территориям – Амурской области и округу Хэйхэ. 

Методология исследования включает в себя как общенаучные, так и специальные 

исторические методы. В основе лежит совокупность теоретических представлений, 

позволяющих комплексно интерпретировать изучаемые процессы и явления. Работа 

основывается на принципах научного познания – объективности, познаваемости и историзма. В 

частности, принцип историзма предполагает рассмотрение исторических фактов, влияющих на 

процессы развития межрегиональных связей, с учётом условий конкретной исторической эпохи. 

В работе приводятся результаты сопоставления условий развития регионов и 

социально-экономической политики двух стран, что предопределило применение приёмов 

сравнительно-исторического метода. Историко-сравнительный метод использовался для 

определения сущностных характеристик участия властей двух стран в реализации 

внешнеэкономической политики России (СССР) и КНР на различных этапах ее развития. Он 

позволил выявить общие критерии оценки политики Российской Федерации на Дальнем 

Востоке и КНР на Севере-Востоке, анализировать исторический опыт приграничного 

сотрудничества на Дальнем Востоке до 1980-х гг. и рассмотреть историю развития 

приграничного торгового сотрудничества на Дальнем Востоке России и в провинции 

Хэйлунцзян. 

В ходе исследования темы использован проблемно-хронологический и 

структурно-системный методы. Это позволило увидеть всю сложность процесса развития 

отношений России (СССР) с КНР, проанализировать влияние российско (советско) - китайских 

отношений на развитие приграничного сотрудничества Дальнего Востока России (СССР) и 

провинции Хэйлунцзян. 

Статистический метод был незаменим на различных этапах диссертационного 

исследования. Он применялся для анализа динамики различных аспектов внешнеэкономической 
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политики на национальном и субнациональном уровнях, а также в целях изучения 

значительного массива данных, характеризующих результаты действий властей провинции 

Хэйлунцзян по развитию сотрудничества с российским Дальним Востоком. 

Источники  

Работа написана на основе письменных источников, отражающих новейшую историю 

России. Для исследования были использованы, как неопубликованные документы из фондов 

российских архивов, так публикации разного рода (сборники, документы, газетные публикации). 

Представленные в работе архивные документы впервые вводятся в научный оборот. Ряд 

публикаций в данном исследовании впервые представлен в российской историографии в 

качестве исторических источников. 

Используемые в диссертации источники можно разделить на несколько видов: 

законодательные и нормативно-правовые документы, документы КПСС, делопроизводственные 

материалы, статистика, документы личного происхождения и материалы периодической печати. 

Документы Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ) содержат материалы, и по общим событиям советско-китайских и 

российско-китайских отношений, и по социально-экономическим проблемам приграничных 

регионов в последние десятилетия ХХ в. Самым большим и содержательным в данном архиве 

является фонд «Центральный комитет КПСС» (№ 17). Цели данного исследования требуют 

особого внимания к делопроизводственным документам, отражающим события и проблемы 

приграничных отношений в регионе, например, постановлениям бюро Благовещенского 

горкома КПСС58 . Документы из личного фонда известного государственного деятеля Н.И. 

Рыжкова (№ 653) отражают проблемы советско-китайских и российско-китайских отношений в 

последние десятилетия ХХ в. 59.  

Цели исследования обусловили необходимость привлечения документов и материалов, 

хранящихся в фондах Государственного архива Амурской области (ГААО). В фонде Комитета 

международных, внешнеэкономических связей и торговли администрации Амурской области 

хранятся соглашения, подписанные администрацией Амурской области с Народным 

Правительством провинции Хэйлунцзян60 и правительством Хэйхэ61. Важными документами 

являются протоколы переговоров между делегациями двух приграничных регионов62. В фонде 

«Амурского областного союза потребительских обществ» собраны материалы, отражающие 

приграничную торговлю на Амуре в 1980-х гг. 63. Представление о характере и содержании 

                                                           
58 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 60. Л. 154. 
59 РГАСПИ. Ф. 653. Оп. 1. Д. 101. Л. 33об. 
60 ГААО. Ф. Р-2301. Оп. 1. Д. 6. 
61 ГААО. Ф. Р-2301. Оп. 1. Д. 11. 
62 ГААО. Ф. Р-2301. Оп. 1. Д. 5. 
63 ГААО. Ф. Р-155. Оп. 1. Д. 1434. 
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документов, хранящихся в фондах Государственного архива Хабаровского края (ГАХК) даёт 

содержание изданного в 2009 г. тематического аннотированного перечня документов 

Государственного архива Хабаровского края64. Архив города Хэйхэ в специальных сборниках 

представил отражающие историю китайско-советских отношений документы и материалы из 

своих фондов65, а так же выпустил сборник документов «Реформа и открытие Хэйхэ в течение 

40 лет»66. 

Значительную часть источниковой базы данного исследования составили документы, 

опубликованные в специальных и тематических сборниках. В работе использованы сборники 

документов на китайском языке, изданные в Китае 67. Документы, отражающие работу высших 

органов государственной власти КНР, регулярно публиковались в издаваемых на русском языке 

специальных сборниках 68 . Документы дополняют данные, опубликованные в официальных 

статистических ежегодниках. Анализируя ежегодники внешнеэкономического сотрудничества 

провинций Хэйлунцзян, можно проследить динамику представлений о перспективах 

внешнеэкономической деятельности в сотрудничестве с Дальним Востоком России (СССР).  

Важную группу источников составляют материалы периодической печати, как на 

русском, так и на китайском языках. Для исследуемого периода ценными источниками являются 

центральные российские газеты: «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Экономическая 

газета», «Аргументы и факты», «Строительная газета» и «Экономическая газета». Вопросы 

приграничного сотрудничества на Амуре были отражены в материалах местной периодической 

печати («Амурская правда», «Амурский комсомолец» и «Благовещенск»). В диссертационном 

исследовании были использованы материалы центральных и местных газет Китайской 

Народной Республики: «Жэньминь жибао», «Хэйлунцзяна жибао», «Хэйхэ жибао». В газете 

«Хэйхэ жибао» регулярно размещались материалы о событиях приграничного сотрудничества, о 

торговле между хэйхэскими и амурскими организациями69, о первой группе туристов из Хэйхэ в 

Благовещенск70 и т.д.  

                                                           
64  Из истории взаимоотношений и сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке (1860–2008): 

тематический аннотированный перечень документов Государственного архива Хабаровского края. Хабаровск : 

Издательский дом «Частная коллекция», 2009. 208 с. 
65 Чжун-су юхао цзи ши. (Исторические записи китайско-советской дружбы). Харбин: Хэйлунцзян Идэ иньшуа 

чубайшэ, 2012. 341 с. 
66 Хэйхэ гайгэ кайфан 40 нянь цзиши.  (Реформа и открытие Хэйхэ в течение 40 лет). Харбин: Хэйлунцзян шэн 

идэ чубаньшэ, 2018. С. 59.  
67  Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Вайцзяобу. Чжун-э цзяньцзяо 60 чжоунянь чжуняо вэньсянь хуйбянь. 

(Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. Собрание важных документов в честь 

60-летнего юбилея со дня установления китайско-российских дипломатических отношений (1949–2009). Пекин:  

Шицзе чжиши чубаньше, 2010. С. 25.  
68 Первая сессия Всекитайского Собрания Народных Представителей Китайской Народной Республики седьмого 

созыва (25 марта – 13 апреля 1988 года). Пекин: Изд-во литературы на иностранных языках, 1988. 
69 Хэйхэ жибао. 1988. 29 апреля. 
70 Хэйхэ жибао. 1988. 26 сентября. 
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Важным источником являются мемуары государственных деятелей и воспоминания 

жителей Амурской области и Хэйхэ. В диссертации использованы воспоминания бывшего 

министра иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе71, труды работавших в Пекине известных 

дипломатов О.Б. Рахманина72, С.Н. Гончарова73, бывшего губернатора Хабаровского края В.И. 

Ишаева74, бывшего секретаря комитета КПК Хэйхэ Юй Сяодуна75. 

Таким образом, круг источников, использованных в исследовании, позволяет решить 

поставленные в диссертации задачи. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования определяется 

следующими факторами. В работе впервые предпринята попытка представить историю 

развития приграничного торгово-экономического сотрудничества Дальнего Востока с 

провинцией Хэйлунцзян  в системе межгосударственных российско (советско) - китайских 

отношений в период 1980–1990-е гг. Эти вопросы ранее в диссертационных исследованиях 

комплексно не рассматривались. В научный оборот введены новые китайские исторические 

источники и историографические материалы, определена позиция китайских историков 

относительно состояния и перспектив развития приграничного сотрудничества Дальнего 

Востока РФ и провинции Хэйлунцзян КНР. Существенным вкладом является перевод более 

100 научных работ с китайского языка на русский. В научный оборот вводятся новые 

документы из фондов центральных (РГАСПИ) и местных (ГААО) архивов, а также материалы 

периодической печати. Впервые проводится комплексное исследование процесса становления 

и развития сотрудничества Дальнего Востока и провинции Хэйлунцзян в 

торгово-экономической сфере в системе российско (советско) - китайских приграничных 

отношений в 1980–1990-е гг. на примере взаимоотношений Амурской области с округом 

Хэйхэ. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы 

определяется результатами изучения истории торгово-экономического приграничного 

сотрудничества двух сопредельных стран на новом витке исторического развития. Результаты 

                                                           
71 Шеварднадзе Э. Когда рухнул железный занавес. Встречи и воспоминания. / Пер. с нем. Г. Леоновой. М. : 

Европа, 2009. С. 124.  
72 Владимиров О. Советско-китайские отношения в сороковых и восьмидесятых годах. М.: Международные 

отношения,1984. 383 с.; Рахманин О. Б. К истории отношений РСФСР, СССР, РФ с Китаем 1917–1997 (обзор 

основных событиях, оценки экспертов). М., 1999. 293 с. 
73 Гончаров С. Н. Заметки о военно-техническом сотрудничестве Китая с СССР и Россией во 2-й половине ХХ 

века (с переводом избранных фрагментов из воспоминаний генерал-полковника Лю Хуацина). М.: Институт 

востоковедения РАН, 2013. 312 с. 
74  Ишаев В. И. Россия в Восточной Азии: сотрудничество. Проблемы, перспективы. М.: Институт 

международных экономических и политических исследований РАН, 2005. 240 с. 
75  Юй Сяодун. Гуаньюй фачжань чжунго хэйхэ юй элосы амуэрчжоу цзинмао хэцзодэ дуйцэ цзяньи 

(Предложения о развитии торгово-экономического сотрудничества китайского Хэйхэ и российской Амурской 

области) // Дуноу чжун я шичан яньцзю. 2001. № 8. С. 6.  
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исследования вносят вклад в развитие теоретических проблем изучения новейшей истории 

России и исследований регионоведческого характера.  

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут быть 

использованы при изучении социально-экономических и исторических процессов в 

дальневосточном регионе, а также при разработке лекционных курсов, учебных пособий по 

истории Дальнего Востока России и русско-китайских отношений. Фактический материал 

диссертации, выводы и рекомендации, содержащиеся в ней, могут быть использованы в ходе 

подготовки обобщающих работ, при написании новых книг, монографий и статей по истории 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Материалы, выводы, оценки 

диссертационного исследования будут полезны различным государственным структурам, 

знание исторического прошлого должно помочь руководителям экономических, транспортных, 

культурных и других ведомств Дальневосточного федерального округа выработать более 

правильную стратегию и тактику развития отношений с КНР. 

Апробация работы. Основные положения работы рассматривались и обсуждались на 

конференциях: «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 

(Благовещенск-Хэйхэ - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.); Форум ведущих аналитических 

центров по китайско-российскому экономическому сотрудничеству (Харбин – 2018, 2019 гг.); 

Международная конференция «70 лет КНР: история, современность и перспективы» (Москва - 

27.09.2019), XIV Всероссийской научной конференции с международным участием «История 

мировых цивилизаций. Общественные процессы в антропологическом измерении» 

(Красноярск - 20.11.2019). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Межрегиональные и приграничные отношения в Приамурье имеют большой опыт и 

историческую традицию. 

2. Необходимость сотрудничества Дальнего Востока России с провинцией Хэйлунцзян 

обусловлена естественно-географическими, экономическими, политическими и историческими 

факторами, в основе сотрудничества лежит принцип взаимодополняемости. 

3. Восстановление советско-китайских отношений в Приамурье было особенно 

актуальным в связи с проблемами социально-экономического развития российского Дальнего 

Востока в поздний советский период. 

4. Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Дальним Востоком РФ и 

провинцией Хэйлунцзян КНР позволили населению региона с меньшими потерями и 

лишениями пережить трудности социально-экономического кризиса, переживаемого Россией в 

1990-е гг. 
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5. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке 

развивалось в общей системе двухсторонних отношений, но его динамика не совпадала с ходом 

политического сотрудничества и общими процессами торгово-экономического взаимодействия 

между РФ и КНР. 

6. В процессе межрегионального сотрудничества Дальнего Востока и провинции 

Хэйлунцзян огромное значение сыграли факторы слаженности действий региональных властей 

и материальной заинтересованности различных слоёв местного населения. 

7. Межрегиональное и приграничное торгово-экономическое взаимодействие было 

выгодно и российской и китайской сторонам, но Китай смог использовать это сотрудничество с 

большей выгодой и отдачей для своей экономики. 

Структура диссертационного исследования.   

Диссертация состоит из введения, трёх глав, разбитых на параграфы, заключения, списка 

источников и литературы, а также шести приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень изученности 

проблемы. Далее сформулированы цель и задачи работы, предмет, объект, хронологические и 

территориальные рамки исследования. Определён понятийный аппарат (межрегиональное и 

приграничное сотрудничество) и методология исследования. Особое внимание уделено 

источниковой базе исследования, определена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования, представлена апробация работы и результаты исследования в 

научных публикациях, сформулированы положения, выносимые на защиту.   

В первой главе, «Исторический опыт взаимодействия России и Китая на Дальнем 

Востоке», проанализирован более чем столетний опыт русско-китайских отношений на 

Дальнем Востоке, накопленный к концу ХХ в. Особое внимание уделено вопросам истории 

приграничных торгово-экономических отношений в Приамурье в период существования 

разных государств и социально-экономических систем по обе стороны Амура.  

Глава разбита на три параграфа по хронологическому принципу. В первом параграфе 

рассмотрены отношения между двумя странами в Приамурье до середины XX. Во втором 

параграфе исследовано советско-китайское взаимодействие в регионе в 1950-60-е гг. В 

отдельном параграфе рассмотрены географические и хозяйственно-экономические 

особенности приграничных регионов и попытки нормализации двухсторонних отношений на 

рубеже 1970–1980-х гг. ХХ в.  

Процесс формирования русско-китайских отношений на Дальнем Востоке с 

приграничными районами Китая в XVII – пер. пол. ХХ в. прошёл сложный путь развития. 
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Именно приграничные отношения, когда глава сибирского региона направил своих 

представителей в Китай, положили начало всей системе русско-китайских отношений. В 

середине XIX в. Россия вновь начала освоение Амура, и сразу же после вхождения Приамурья в 

состав России были установлены правила торговли, оформившие приграничное 

сотрудничество. Качественно новый этап русско-китайских отношений в Приамурье начался 

после строительства Уссурийской и Китайской Восточной железных дорог. С 1905 по 1917 гг. 

русско-китайские пограничные отношения на Дальнем Востоке переживали период 

стабильного развития. Важными и противоречивыми были годы Первой Мировой войны и 

период Гражданской войны. Активное взаимодействие регионов по обе стороны границы 

существовало независимо от позиций центральных властей и того, кто был у власти на востоке 

России. С 1920 гг. приграничное взаимодействие стабилизировалось, но после ликвидации 

большевиками рыночных отношений и ограничения свободы передвижения, 

торгово-экономическое сотрудничество продолжало существовать в основном в нелегальных 

формах. Конфликт на КВЖД 1929 г. и японская агрессия в Маньчжурии прервали 

советско-китайское торгово-экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке. 

После 1945 г. Северо-Восточный Китай опять стал главным регионом 

советско-китайского сотрудничества. В первые годы после образования Китайской Народной 

Республики экономическая помощь и поддержка советского правительства имели решающее 

значение для Китая. Но лишь в 1957 г. была установлена прямая приграничная торговля между 

советскими и китайскими регионами на Дальнем Востоке. Под влиянием дружественных 

отношений приграничная торговля достигла своего пика в 1958-1959 гг. В 1960-х гг. из-за 

ухудшения советско-китайских отношений торгово-экономические отношения стали 

сокращаться, пока не были прерваны во время «культурной революции» в Китае. 

Приграничная торговля в районе Благовещенск-Хэйхэ велась в течение 10 лет, с 1957 по 1967 

гг., сыграв позитивную роль в исторических условиях того времени.  

В 1970-х гг. шло развитие Дальнего Востока России, восстанавливалась экономика 

провинции Хэйлунцзян. Особенности географического положения, качественные и 

количественные характеристики природных, промышленных и людских ресурсов, 

сосредоточенных по обе стороны границы, обусловили потребности в тесном сотрудничестве 

между этими регионами. Власти двух стран уделяли внимание большое внимание развитию 

внешней торговли, в том числе и в регионах Дальнего Востока. Во второй половине 1970-х гг. 

Советский Союз предпринимал попытки нормализации советско-китайских отношений, однако 

они не увенчались успехом. Начавшиеся в 1979 г. переговоры прекратились из-за ввода 

советских войск в Афганистан, но актуальность проблемы заставила вернуться к ним в начале 

1980-х. Приграничные регионы обладали значительным экономическим потенциалом для 
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торгово-экономического взаимного сотрудничества. Однако военно-политическое 

противостояние между двумя государствами мешало восстановлению приграничного 

сотрудничества. 

Таким образом, за период XIX – ХХ вв. был накоплен богатый опыт межрегионального и 

приграничного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 

Приграничное взаимодействие зависело от отношений между двумя государствами и общей 

геополитической ситуации. Исторический опыт прямых приграничных связей на Дальнем 

Востоке показал взаимовыгодность сотрудничества для обеих сторон. 

Во второй главе, «Восстановление и развитие приграничного сотрудничества 

Дальнего Востока с провинцией Хэйлунцзян в 1980-х гг. ХХ в.», представлена историческая 

картина восстановления советско-китайских отношений, рассмотрен процесс развития 

приграничного и межрегионального торгово-экономического сотрудничества между советским 

Дальним Востоком и провинцией Хэйлунцзян. Особое внимание уделено проблемам 

восстановления приграничных торгово-экономических отношений между Амурской областью и 

округом Хэйхэ в 1980-х гг. 

В первом параграфе показан процесс восстановления советско-китайских отношений, 

занявший период с 1982 по 1989 гг. На начальном этапе имелись препятствия для полного 

восстановления межгосударственных отношений, связанные с разными подходами двух 

правящих партий к принципам двухсторонних отношений между социалистическими странами 

и неприятием Китаем советской внешней политики в отношении некоторых стран Азии. 

Восстановление и развитие советско-китайских отношений было обусловлено 

внешнеполитическими факторами, в том числе ухудшением отношений с США, и 

внутриполитическими реформами в обеих странах. Во второй половине 1980-х гг. 

двухсторонние отношения резко активизировались. Постепенно были восстановлены связи 

между всеми партийными и государственными структурами двух стран. Полная нормализация 

советско-китайских отношений была зафиксирована в ходе визита в Китай Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва в мае 1989 г. завершение нормализации и начало нового 

этапа в двухсторонних отношениях были подтверждены во время ответного визита в Москву 

руководителя КНР в мае 1991 г. 

Второй параграф посвящен проблемам советско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества на Дальнем Востоке. Характерной чертой торгово-экономических связей 

между СССР и КНР в 1980-е годы являлась их децентрализация, существенно возрастали 

межрегиональные связи, приграничная торговля. Провинция Хэйлунцзян стала «окном» для 

китайского бизнеса, занимавшегося сотрудничеством с Россией. Особенности 

социально-экономических систем СССР и КНР, а также экономические реалии той эпохи, 
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обусловили торговлю в виде товарообмена с безналичным расчётом. Сфера экономического 

сотрудничества во второй половине 1980-х гг. не ограничивалась торговлей, а включала 

совместное производство, обмен технологиями, трудовыми ресурсами и проч. Принятые в 1989 

г. меры по «упорядочению» приграничной торговли и некоторое охлаждение 

межгосударственных отношений привели к спаду торговли, но не остановили развитие 

приграничного сотрудничества. 

Особое место в системе советско-китайского взаимодействия в 1980-х гг. вновь заняло 

приграничное сотрудничество между Амурской областью и округом Хэйхэ, чему посвящен 

третий параграф. Торгово-экономическое взаимодействие между Амурской областью и 

округом Хэйхэ развивалось в тесной взаимосвязи с массовым развитием дружественных и 

деловых обменов делегациями и «однодневного туризма». В основе сотрудничества лежал 

принцип взаимодополняемости. Во второй половине 1980-х гг. приграничное 

торгово-экономическое сотрудничество Амурской области с округом Хэйхэ развивалось 

опережающими темпами. 

Третья глава, «Приграничное и межрегиональное сотрудничество Дальнего 

Востока России с Хэйлунцзяном в 1990-ее гг .», содержит четыре параграфа. В первом 

параграфе представлен анализ развития отношений между РФ и КНР, от «дружественных стран» 

через «конструктивное партнёрство» к «стратегическому партнёрству». Распад СССР не 

остановил развитие отношений с Китаем. Россия и Китай, во главе с Б.Н. Ельциным и Цзян 

Цзэминем, не только успешно осуществили переход от советско-китайских к 

российско-китайским отношениям, но и способствовали выходу двухсторонних отношений на 

качественно новый уровень.  

Второй параграф посвящён политике России и Китая в отношении приграничного и 

межрегионального сотрудничества. В работе показано, что уже в первые месяцы после распада 

СССР была создана правовая база для ускоренного развития приграничного и 

межрегионального сотрудничества. В сфере регулирования приграничных взаимодействий 

российскому руководству в 1990-е гг. были свойственны резкие колебания. Политика  в сфере 

приграничного сотрудничества проводилась в общем русле либерализации внутренней и 

внешней политики России и Китая. Но даже в условиях ограничений и усиления контроля со 

стороны правительства над внешней торговлей руководство России сохраняло курс на 

развитие торгово-экономического сотрудничества Дальнего Востока России с соседними 

регионами Китая. Поспешная, временами непродуманная, децентрализация 

внешнеэкономических отношений в условиях внутреннего кризиса и разгула теневых форм 

торгово-посреднических услуг сменялась попытками наведения порядка административными 

способами. Местные власти поддерживали развитие межрегиональных и приграничных 
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торгово-экономических отношений, но в условиях высокого уровня преступности, они не 

смогли получить от сотрудничества с Китаем значительного эффекта для экономического 

развития регионов.  

Третий параграф, «Развитие торгово-экономического сотрудничества между Дальним 

Востоком и провинцией Хэйлунцзян в 1990-е гг.», представляет историческую картину событий 

и анализ проблем российско-китайского приграничного и межрегионального сотрудничества. 

Успешное развитие сотрудничества было обусловлено взаимодополняемостью природных и 

трудовых ресурсов и производственной структуры приграничных районов. Для развития 

двухсторонних торгово-экономических отношений российская и китайская сторона 

использовали разные формы сотрудничества: торговля, использование китайской рабочей 

силы, привлечение китайских инвестиций, создание совместных предприятий и др. Изменение 

политики двух стран в отношении межрегионального и приграничного сотрудничества привели 

падению объемов торгово-экономического взаимодействия в 1994 г. Снижение объёмов 

торговли Дальнего Востока России с провинцией Хэйлунцзян продолжалось несколько лет, но 

упадок был временным явлением, стал необходимым этапом для перехода к стандартному 

торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Изменения были 

обусловлены тем, что после долгих лет плановой социалистической экономики в России и 

Китае сформировалась рыночная экономика, и в международных отношениях обе стороны 

перешли к общемировым стандартам. Прямое сотрудничество с соседними китайскими 

регионами, в первую очередь с провинцией Хэйлунцзян, позволили снизить социальную 

напряжённость и негативные последствия экономического кризиса в России для российского 

Дальнего Востока.  

В последнем параграфе представлен анализ особенностей торгово-экономического 

сотрудничества между Амурской областью с центром Благовещенске и Хэйхэ в 

рассматриваемый период. Сотрудничество координировал консультативный орган из 

представителей руководства Амурской области и Хэйхэ, который собирался два раза в год. 

Власти Амурской области подписывали специальные двухсторонние соглашения о 

приграничном и межрегиональном сотрудничестве с правительствами провинции Хэйлунцзян 

и Хэйхэ. С 1991 г. основу сотрудничества составлял бартерный обмен, где российская сторона 

в обмен на товары народного потребления поставляла в КНР машины, оборудование, 

удобрения, нефтепродукты. Товарообмен в значительной мере носил характер «народной 

торговли», осуществлялся при посредничестве так называемых «туристов». Центром 

«народной торговли» стала зона свободной торговли на острове Большой Хэйхэ. Изменение 

визовой политики в России привели к падению в 1995 г. объемом приграничной торговли на 

Амуре в несколько раз, но затем постепенно были восстановлены. Таким образом, 
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приграничное сотрудничество в районе Благовещенска было взаимовыгодным, быстро 

приспосабливалось к новым проблемам и вызовам, и к концу 1990-х гг. достигло новых 

максимальных показателей.  

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы основные 

выводы, определены перспективы дальнейшей разработки исследуемой проблемы. 

За более чем полуторавековую историю развития южной части Дальнего Востока в 

составе Русского государства был накоплен богатый исторический опыт межрегионального и 

приграничного сотрудничества с соседними территориями Китая. Активные связи в 

торгово-экономической сфере между соседними территориями развивались с середины XIX в. 

до конца 1920-х гг., а затем частично были восстановлены после окончания Второй мировой 

войны. Во второй 1957 г., когда были налажены прямые связи потребительских кооперативов с 

региональными торговыми компаниями Хэйлунцзяна, приграничное сотрудничество вступило 

в новую стадию, достигнув наивысшего уровня в 1959 г. 1958-1959 гг. стали периодом 

развития и процветания приграничной торговли между городами Благовещенск и Хэйхэ. В 

1960-х гг., с ухудшением советско-китайских межгосударственных отношений, региональное 

сотрудничество было постепенно свёрнуто. Но стоит отметить, что приграничные отношения 

показали жизнеспособность даже в условиях межгосударственного противостояния, делегации 

приграничных городов Благовещенска и Хэйхэ встречались и обсуждали вопросы 

сотрудничества до 1967 г. Несмотря на разрыв приграничного сотрудничества, накопленный 

исторический опыт стал восприниматься как традиция и во многом определил будущее 

восстановление межрегионального и приграничного сотрудничества между двумя соседними 

странами и народами на Дальнем Востоке в конце ХХ в.  

В конце 1970-х гг. советское руководство активизировало работу по восстановлению 

отношений с Китаем. Различие идеологических взглядов и внешнеполитических концепций 

между СССР и КНР до начала 1980-х гг. являлись препятствием для развития 

торгово-экономических отношений и не позволяли начать восстановление межрегионального и 

приграничного советско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке. К началу 1980-х гг. 

темпы экономического роста Дальнего Востока, как и всего СССР, замедлились, диспропорции 

в развитии различных отраслей народного хозяйства негативно отражались на благосостоянии 

населения. Милитаризация экономики серьёзно сдерживала развитие экономики обеих стран. 

Для ускорения развития Дальнего Востока России, уменьшения нагрузки на бюджет страны, 

более эффективной работы на других геополитических направлениях СССР нуждался в 

восстановлении доверия и возобновлении сотрудничества с Китаем. 

Началом нормализации советско-китайских отношений принято считать 1982 г. 

Восстановление и активное развитие советско-китайских отношений в 1980-х гг. было 



 

23 

 

 

обеспечено внутриполитическими реформами в обеих странах. Во время визита советского 

лидера М.С. Горбачева в Китай было подписано совместное коммюнике о нормализации 

межгосударственных отношений, что определило начало принципиально нового этапа в 

отношениях между двумя государствами. В мае 1991 г. в ходе ответного визита китайского 

лидера Цзян Цзэминя в Москву была подтверждена окончательная нормализация 

двухсторонних отношений и подписано соглашение о восточном участке границы между КНР 

и СССР. 

1980-е гг. стали периодом активного и успешного развития торгово-экономического 

сотрудничества между советским Дальним Востоком и провинцией Хэйлунцзян. В мае 1983 г. 

провинция Хэйлунцзян официально приступила к товарным поставкам в регионы Сибири и 

советского Дальнего Востока. Начиная с 1984 г., стороны ежегодно вели переговоры и 

подписывали различные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, создавая 

правовую базу для взаимодействия в экономической сфере. Характерной чертой 

торгово-экономических связей между СССР и КНР в 1980-е гг. являлась их децентрализация, 

существенный рост межрегиональных связей, активная приграничная торговля. Провинция 

Хэйлунцзян стала «окном» для китайского бизнеса. Особенности социально-экономических 

систем СССР и КНР, а также экономические реалии десятилетия, обусловили торговлю в виде 

товарообмена с безналичным расчетом. 

С 1988 г. советско-китайская приграничная торговля вступила в этап быстрого развития 

и трансформации, превратившись из чисто приграничной торговли в межрегиональную. В 

Китае была ликвидирована монополия нескольких государственных компаний на 

приграничную торговлю с СССР, открыт доступ к приграничной торговле компаниям из 

других провинций. В то же время были введены безвизовые обмены, учреждены 

экспериментальные зоны свободной торговли, значительно увеличилось число пропускных 

пунктов на границе. Китайцы стали приезжать для работы на советские приграничные 

территории.  

В 1980-х гг. темпы роста советско-китайского экономического сотрудничества 

опережали темпы роста всей внешней торговли КНР. Около 80% объёма торговли между СССР 

и КНР приходилось на долю РСФСР, при этом особое место занимали регионы Дальнего 

Востока. Важное место в системе советско-китайского взаимодействия занимало приграничное 

сотрудничество между Амурской областью и районом Хэйхэ. В основе сотрудничества лежал 

принцип взаимодополняемости: особое географическое положение административных центров 

Благовещенска и Хэйхэ определяли успешность и значение приграничного взаимодействия в 

этом районе. Принятые в 1989 г. меры по упорядочению приграничной торговли и некоторое 

охлаждение межгосударственных отношений привели к небольшому спаду торговли, но не 
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остановили развитие приграничного сотрудничества. Межрегиональное и приграничное 

сотрудничество на Дальнем Востоке способствовало решению ряда социально-экономических 

проблем региона – насыщению рынка товарами народного потребления, расширению рынка 

сбыта местной продукции, появлению новых доходов от посреднической деятельности, 

сокращению дефицита специалистов и рабочих рук. 

1990-е гг. стали временем оформления и развития межгосударственных отношений 

между РФ и КНР. Двусторонние отношения за небольшой период времени прошли три этапа: 

«дружественные страны», «конструктивные партнерские отношения», «равноправное и 

доверительное стратегическое партнёрство». Распад СССР актуализировал проблему слабой 

освоенности Дальнего Востока. Разрыв традиционных экономических связей с КНР после 

распада СССР оказал негативное влияние на дальневосточный регион России с его сырьевой 

специализацией. Развитие торговли между регионами Дальнего Востока и Северо-Восточного 

Китая было обусловлено потребностью российских территорий в дешёвых товарах народного 

потребления. Прямое сотрудничество с соседними китайскими регионами, в первую очередь 

провинцией Хэйлунцзян, позволили снизить социальную напряжённость и негативные 

последствия экономического кризиса. В основе приграничного и межрегионального 

российско-китайского сотрудничества лежал принцип взаимодополняемости. 

В сфере регулирования приграничной и межрегиональной торговли российскому 

руководству в 1990-е гг. были свойственны резкие колебания. Поспешная и временами 

непродуманная децентрализация внешнеэкономических отношений в условиях внутреннего 

кризиса и разгула теневых форм торгово-посреднических услуг сменялась попытками 

наведения порядка административными способами. Значительную роль в межрегиональной 

торговле играла приграничная торговля в районе Благовещенск–Хэйхэ, успешность и 

устойчивость которой были обусловлены как ее «народным характером», так и поддержкой со 

стороны властей Амурской области и Хэйхэ.  

Исторический опыт торгово-экономического взаимодействия между Дальним Востоком 

России и провинцией Хэйлунцзян наглядно демонстрирует реализацию принципа 

взаимодополняемости в процессе межрегионального и приграничного сотрудничества. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Дальним Востоком России и 

Хэйлунцзяном способствовало решению многих социально-экономических проблем, 

удовлетворению материальных потребностей населения, решению насущных задач 

трансформации экономической системы обоих государств и т.д. Межрегиональное и 

приграничное торгово-экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке являлось 

взаимовыгодным и успешным. 
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Современная оценка результатов межрегионального сотрудничества, как более 

выгодного для китайской стороны, обусловлена сравнительно более успешным внутренним 

развитием КНР. История торгово-экономического взаимодействия между Приамурьем и 

Хэйлунцзяном показала, что межрегиональное и приграничное сотрудничество, будучи частью 

межгосударственных связей, тесно связано и напрямую зависит от общего состояния 

отношений между государствами. Однако межрегиональное и приграничное сотрудничество 

имеет специфику и особенности: при определённых условиях и в разных формах может 

существовать в условиях формального запрета или во время формального разрыва 

межгосударственных отношений. История торгово-экономического сотрудничества Приамурья 

и Хэйлунцзяна доказывает, что межрегиональное взаимодействие может развиваться 

опережающими темпами и быть локомотивом всей системы межгосударственных отношений. 

Современные стабильные и взаимовыгодные российско-китайские отношения являются 

прямым продолжением российско-китайского взаимодействия 1980–1990-х гг. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Дальним Востоком России и 

провинцией Хэйлунцзян были и остаются важнейшей составляющей этих отношений. 
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