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Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 
16 июля 2001г. – надежная основа отношений двух стран 

                                   (к 13-ой годовщине Договора) 
                                                        I 

Одним из наиболее важных событий в российско-китайских отношениях 

стало подписание 16 июля 2001 года Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве. Договор  закрепил  произошедшие в отношениях между 

Россией и Китаем с начала 90-х годов ХХ века масштабные позитивные 

изменения  и заложил прочную правовую основу для их дальнейшего развития в 

интересах мира и процветания двух стран.  

Договор возник не на пустом месте. Стороны шли к нему шаг за шагом с 

момента образования новой России. Наша страна благодарна Китаю за то, что он 

без колебаний поддержал ее в тяжелый для нее период, когда наши недруги 

попытались воспользовались моментом для того, чтобы еще больше ослабить и 

расчленить Россию. В Совместной декларации руководителей двух наших стран 

об основах взаимоотношений между РФ и КНР от 18 декабря 1992 г. был 

впервые сформулирован и одобрен ряд положений, которые затем стали основой 

для развития стабильных стратегических взаимоотношений сторон. Среди них 

был и принцип о том, что «ни одна из сторон не будет участвовать в каких-либо 

военно-политических союзах, направленных против другой стороны». 

Дальнейшим принципиально важным шагом в сторону становления отношений 

подлинного партнерства между Россией и КНР стала подписанная Президентом 

России Б.Н. Ельциным и Председателем КНР Цзян Цзэминем  25 апреля 1996 г. 

Совместная российско-китайская декларация, в которой стороны провозгласили 

свою решимость «развивать отношения равноправного доверительного 

партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке». Уже 

тогда Россия и Китай призвали все страны и народы к тесному сотрудничеству с 

тем,  чтобы «установить новый справедливый и рациональный международный 
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политический и экономический порядок, содействовать миру, стабильности, 

развитию и процветанию как в региональном, так и в глобальном масштабе». 

Венцом усилий двух стран по установлении между ними отношений прочной 

дружбы стало заключение  Договора 2001 года, определившего  главные 

направления и сферы сотрудничества сторон на длительную перспективу и 

обозначившего векторы построения справедливого, демократичного и  

полицентричного мира. 

Стороны договорились, что в своих отношениях они не применяют силу или 

угрозу силой, не используют друг против друга экономические и иные способы 

давления, и разрешают разногласия между собой исключительно мирными 

средствами.  

Важнейшим тезисом Договора является пункт об уважении  выбора пути 

политического, экономического, социального и культурного развития, 

сделанного каждой из сторон в соответствии со своими внутренними условиями.   

Эти принципиальные положения  ярко контрастируют  с  присвоенным себе 

приверженцами однополярного мира правом вершить судьбами стран и народов 

с помощью грубой силы, диктата, беззастенчивого вмешательства во внутренние 

дела суверенных государств.   

Отметив отсутствие взаимных территориальных претензий, стороны 

выразили решимость   превратить границу между ними в границу вечного мира 

и  дружбы. 

Принципиальное значение для поддержания справедливого миропорядка и 

прочной безопасности всех стран имеет пункт о том, что стороны прилагают 

совместные усилия по поддержанию глобального стратегического баланса и 

стабильности, а также всемерно способствуют неукоснительному соблюдению 

основополагающих договоренностей, обеспечивающих поддержание 

стратегической стабильности.  

Особое значение имеет статья 9-я  Договора, в соответствии с которой 

стороны координируют  свои действия при возникновении угроз  их 

безопасности. В ней говорится: «В случае возникновения ситуации, которая, по 
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мнению одной из договаривающихся сторон, может создать угрозу миру, 

нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае 

возникновения угрозы агрессии против одной из договаривающихся сторон 

договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом 

и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы».  

Указано, что стороны развивают сотрудничество в торгово-экономической, 

военно-технической, научно-технической и других областях, всемерно 

способствуют  развитию обменов и сотрудничества в области культуры, 

образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права. 

Предусмотрен специальный механизм, План действий, обновляемый каждые 

четыре года, при помощи которого строго контролируется выполнение 

Договора.  Ныне в процессе реализации находится  очередной такой План на 

2013-2016 годы.  

                                     

                                              II 

За прошедший после подписания Договора период российско-китайские 

отношения прошли славный, насыщенный важнейшими событиями путь, 

достигнув, по обоюдным оценкам сторон, «наивысшего подъема» за всю их 

многовековую историю. Нынешние отношения характеризуются формулировкой 

«всеобъемлющее, доверительное партнерство и стратегическое 

взаимодействие». Сложилась, как подчеркнул недавно Президент РФ В.В. 

Путин, «прочная российско-китайская дипломатическая связка на 

международной арене». Будучи самодостаточными, способными постоять за 

себя, мощными ядерными державами, Россия и Китай не стремятся к созданию 

военного союза, осуществляют многовекторную политику на мировой арене, 

сообразно своим национальным интересам. Их отношения не направлены против 

третьих стран. В то же время тесное взаимодействие России и Китая в 

международных делах, взаимная поддержка  имеют жизненно важное значение 

для укрепления безопасности, суверенитета и территориальной целостности 



  4

двух стран. Их конструктивное сотрудничество является одной из несущих опор 

нынешнего полицентричного мира, важнейшим фактором международной 

стабильности и безопасности. Базирующиеся на принципах Договора 2001 г. 

отношения сторон  отвечают коренным интересам народов России и Китая, 

являются для них надежным тылом, важным синергетическим фактором, 

укрепляющим внешнеполитические позиции  друг друга, действенным рычагом 

повышения совокупной государственной мощи и международной 

конкурентоспособности обеих стран. 

В условиях событий последнего времени,  беспрецедентного давления на 

Россию со стороны Вашингтона и его западных союзников  наша страна еще раз 

убедилась, что в лице Китая мы имеем надежного  друга  и партнера. Китай 

отмежевался от развернутой Западом антироссийской истерии в связи с 

событиями в Украине, выступил против попыток  Запада изолировать Россию, 

взвалить на нее ответственность за то, что произошло на Украине.  В своем 

обращении 18 марта 2014 г. к Федеральному собранию РФ Президент В.В. 

Путин выразил признательность Китаю за его сдержанную и объективную 

позицию в связанной с Украиной ситуации. Неизменную поддержку оказывает 

Россия Китаю в вопросах его территориальной целостности, Тибета, Синьцзяна, 

Тайваня. 

Создан слаженный механизм взаимодействия в области   

межгосударственных отношений, который охватывает буквально все сферы 

сотрудничества сторон, законодательные органы двух стран, основные 

ведомства, общественные организации, области образования, медицины, спорта 

и т.д. Сформирован механизм консультаций по вопросам стратегической 

безопасности, проводятся регулярные встречи и консультации по линии МИД 

двух стран. 

 Особую ценность представляют  сложившиеся глубоко доверительные и 

конструктивные отношения между высшими руководителями России и Китая, 

осуществляется интенсивный и разносторонний  политический диалог на всех 

уровнях взаимосвязей. По оценкам руководства МИД РФ, на сегодняшний день 
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«нет ни одной страны, с которой был бы такой плотный график контактов, как с 

Китаем». Помимо ежегодных обменов официальными визитами, руководители 

двух стран используют возможность по нескольку раз в год встречаться «на 

полях» тех или иных международных мероприятий. Особо хотелось бы 

подчеркнуть исключительно теплый прием оказанный Президенту РФ  В.В.  

Путину в ходе его государственного  визита в Китай в мае с.г., достигнутые 

сторонами новые важнейшие договоренности, что имело место  в обстановке 

развернутого Западом наступления на Россию, подковерных попыток 

Вашингтона настроить против нее как можно больше стран, включая КНР.   

Кардинальное значение для двух наших стран имеет укрепление и 

расширение  экономической  базы их отношений, которая пока еще существенно 

отстает от достигнутого уровня политических отношений.  Хотя в последнее 

десятилетие торговля сторон развивалась довольно быстрыми темпами, однако в 

настоящее время ее продвижение существенно замедлилось. В частности,  в 2013 

г.  объем двусторонней торговли составил 89,8 млрд долл., лишь на 1,1% 

превысив уровень 2012 г. Далек от имеющегося потенциала сторон и никак  

несопоставим с масштабами инвестиционного сотрудничества КНР с западными 

и иными своими партнерами уровень взаимных инвестиций России и Китая (4,42 

млрд долл. китайских инвестиций в РФ и 2,6  млрд долл. российских вложений в 

КНР. 

В то же время масштабы стоящих перед нашими странами задач, 

складывающаяся в мире обстановка диктуют необходимость значительного 

ускорения темпов экономического взаимодействия между Россией и Китаем, и 

это хорошо осознают руководители двух наших стран. В ходе последних, 

значительно активизировавшихся экономических обменов между сторонами, 

визита в Китай В.В. Путина были рассмотрены новые формы экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем,  отвечающие требованиям 21-го 

века. Обе стороны считают, что пора переходить к более широкому 

инвестиционному сотрудничеству, к реализации крупных инвестиционных 

проектов, в частности в сфере инфраструктуры, тем более что наши страны 
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являются близкими соседями, обладают огромными ресурсами, их экономики 

взаимодополняемы.  Большой международный резонанс получили масштабные 

договоренности между Россией и Китаем по поставкам китайской стороне нефти 

и газа, осуществлении ряда крупных проектов в восточных районах России  и 

северных – Китая, включая строительств мостов через Амур, расширение и 

модернизацию российских морских портов на Дальнем Востоке. Все более 

определенно разворачиваясь в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Россия рассматривает Китай в качестве своего ведущего партнера в регионе, 

наряду с расширением экономических связей с другими странами АТР. В целом 

есть все основания полагать, что намеченные сторонами ориентиры доведения 

объемов взаимной торговли до 100 млрд долл. в 2015 г. и 200 млрд долл. в 2020 

г. будут достигнуты. 

Растущую поддержку в России встречает китайская концепция 

«экономического пояса Шелкового пути», органично сочетающаяся с 

российской стратегией развития восточных регионов России, создания 

Евразийского экономического союза.  В  качестве начального шага объективно 

назрела задача корреляции планов развития Транссиба, БАМа и  китайских идей  

создания трансазиатских  коридоров, связанных с различными маршрутами 

«нового Шелкового пути». Шагом в этом направлении является начатое 

строительство железнодорожного моста  через Амур в районе Тунцзян-

Нижнеленинское.  Хотелось бы надеяться, что, наконец,   сдвинется с места и 

проект сооружения моста Благовещенск-Хэйхэ. Завершается подготовка к 

подписанию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о 

создании благоприятных условий для развития международных автомобильных 

перевозок, что явится важным компонентом планов сторон в связи с 

обустройством сети трансазиатско-европейских шоссейных дорог. 

Важным компонентом отношений двух стран является сотрудничество в 

военной сфере. Осуществляются широкие контакты, консультации, другие 

формы связей в области обороны и военно-технического сотрудничества, 

включая продажи Китаю российского оружия и технологии, что особенно важно 
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для Китая в условиях сохраняющегося эмбарго на военные поставки КНР со 

стороны США и Евросоюза. С 2003 г. Россия и Китай проводят совместные 

военные учения. К весне 2014 г. состоялось 10 таких двусторонних и 

многосторонних учений. Меняется их характер. Если маневры в рамках ШОС 

(«Мирная миссия») имели в основном антитеррористическую направленность,  

то серия ежегодных учений  «Морское взаимодействие» (2012-2014 гг.) отражает 

растущую обеспокоенность России и Китая развитием ситуации в Восточной 

Азии. 

Значительный вклад в процесс расширения и углубления взаимопонимания 

двух наших стран внесли прошедшие по инициативе руководителей двух 

государств Национальные годы России и Китая, Годы русского и китайского 

языков, туризма,  начавшиеся Годы дружественных  молодежных обменов (2014-

2015 гг.).   

Многообразную работу проводят массовые общественные объединения 

России и Китая, Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) и китайско-

российской дружбы (ОКРД). Большое значение для поддержания добрых 

отношений между Россией и Китаем имеет сотрудничество в сфере образования. 

В настоящее время в российских вузах проходят обучение 25 тыс китайских 

студентов и около 15 тыс россиян получают высшее образование в КНР.  

 

                                                III 

Хотел бы остановиться на нынешнем моменте в отношениях двух наших 

стран. Нарастающая в  мире серьезная напряженность требует дальнейшего 

усиления взаимодействия сторон в условиях, когда  острие американского курса 

направляется в первую очередь против России и Китая. Если КНР 

рассматривается Вашингтоном в качестве основного соперника США в борьбе за 

мировое лидерство, которого следует попытаться  «поставить в нужные рамки», 

не исключая  и сотрудничества с ним в мировых делах, то действия России 

вызывают у американских лидеров особое раздражение, мешая осуществлению 

планов США по установлению своего безраздельного мирового господства. 
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Становится все более очевидным противоречие между объективно 

укрепляющейся тенденцией к многополярности,  формированию нового, 

справедливого миропорядка и стремлением Вашингтона сохранить 

доминирующее положение в мировой политике и экономике, что проявляется в 

попытках навязывания суверенным государствам, в том числе и силой, своих 

рецептов развития, проведении операций по смене режимов в различных 

районах мира, не считаясь с огромными людскими и материальными потерями в 

избранных в качестве объектов странах.  

Выступая 28 мая 2014 г. с программной речью в Военной академии США в 

Вест-Пойнте,  президент Б. Обама безапелляционно заявил: «Америка должна 

всегда лидировать на мировой арене». Причем, как он подчеркнул, основным 

средством,  «становым хребтом» ее лидерства является военная сила, которую 

США готовы применять, в том числе и «единолично», «когда этого потребуют 

коренные интересы Соединенных Штатов» и «когда подвергается угрозе 

безопасность их союзников». «Америка никогда не будет спрашивать 

разрешения, заявил Б. Обама,  для защиты своего народа, своего отечества или 

своего образа жизни». 

В надежде вернуть себе историческую инициативу США и их союзники  

перешли сейчас во фронтальное наступление. Взята линия на бесконтрольное 

создание и расширение всеобъемлющей системы ПРО, не считаясь с законными 

интересами других стран. Смысл этой затеи, конечно,  понятен -  по 

возможности обезопасив себя от ответного удара, безнаказанно диктовать свою 

волю другим. В рамках курса на дальнейшее расширение НАТО спровоцирован 

острейший кризис в связи с Украиной, генерирующий опасную международную 

нестабильность. 

Одним их главных «полей битвы»  Вашингтоном объявлен Азиатско-

Тихоокеанский регион, где США усматривают «возросшие угрозы» своему 

многолетнему доминированию. Заявлено о «переносе  центра тяжести 

американской глобальной политики» в этот регион, «перебалансировке», иными 

словами усилении,  американских обязательств и  связей со своими союзниками. 
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В соответствии с этим курсом планируется (и осуществляется) значительное 

наращивание американской военной группировки в Восточной Азии, создается  

новый мощный военный плацдарм в юго-западной части Тихого океана.  

Соединенные  Штаты значительно активизировались в региональных 

организациях АТР, пытаясь вернуть себе лидерство, существенно растраченное 

за последние годы. Заявлено, что XXI век будет тихоокеанским  веком в 

политике США.  

Принципиально важное значение имеет принятое Соединенными Штатами 

решение активно задействовать потенциал Японии, как в глобальном плане, так 

и, главным образом, в регионе Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, 

открывая, по сути, двери для снятия ограничений в военно-стратегической сфере 

политики Японии. 1 июля с.г. правительство Японии приняло решение, 

позволяющее Токио применять свои вооруженные силы за пределами японской 

территории «для поддержки своих союзников». 

О том, какое внимание уделяется Соединенными Штатами Азиатско-

Тихоокеанскому региону, свидетельствуют следующие в последнее время один 

за другим визиты в страны региона  высших американских руководителей – 

президент Б. Обама, вице-президент Дж. Байден, госсекретарь Дж. Керри, 

министр обороны Ч. Хейгел и др.  Подчеркнуто демонстративный характер 

носил официальный визит Б. Обамы в Японию, Южную Корею, Малайзию и на 

Филиппины (22-29 апреля с.г.), в ходе которого американский президент заверил 

своих союзников и друзей в «неизменной поддержке» со стороны США, в том 

числе в вопросе территориальных  споров. В Маниле подписано соглашение 

сроком на 10 лет, предоставляющее американским вооруженным силам право 

использовать военные базы на филиппинской территории. 

Повышенная активность США отмечается и на экономическом фронте. 

Вашингтон предпринял активные усилия по продвижению идеи создания так 

называемого Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в качестве противовеса 

сложившемуся в регионе экономическому порядку и при обеспечении 

лидирующей роли  США в этом проекте. Данная идея осуществляется 
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параллельно с усилиями Вашингтона по формированию Трансатлантической 

зоны свободной торговли, что в совокупности преследует цель глобального 

доминирования Запада на экономическом пространстве мира. При этом 

примечательно, что в нынешнем своем формате обе эти программы не 

предполагают участия так называемых поднимающихся государств. Во всяком 

случае, насколько нам известно, ни Китай, ни Индия, ни Россия не получали 

приглашения присоединиться к переговорам по созданию двух указанных 

проектов. 

Иных подходов к международному общению придерживаются  наши страны, 

исходя из того, что решение глобальных проблем следует искать не через 

конфронтацию, а через сотрудничество, через поиск компромиссов, отстаивая 

верховенство международного права при сохранении ведущей роли ООН. 

Выступая 28 июня с.г. на торжественном собрании по случаю 60-й годовщины 

провозглашения пяти принципов мирного сосуществования, Председатель КНР 

Си Цзиньпин заявил: «Мы должны руководствоваться концепцией всеобщей, 

полной, устойчивой и основанной на сотрудничестве безопасности, уважать и 

сохранять безопасность каждого государства. Нельзя допустить ситуации, когда 

одно государство находится в безопасности, а другое – нет, когда часть стран 

безопасны, другие – нет, и тем более неприемлемо жертвовать безопасностью 

какой-либо страны ради собственной безопасности». По его словам, «интерес к 

оружию не является демонстрацией могущества, а выражает недостаток 

моральных принципов и бедность идей». 

Совершенно очевидно, что ни Россия, ни Китай не хотят конфронтации, 

заинтересованы в поддержании конструктивных отношений с США и другими 

западными странами, совместном нахождении  решения нарастающих в мире 

грозных вызовов всему человечеству. В то же время, и из этого  исходит наша 

страна, продвигая в международной жизни позитивную  повестку дня, важно 

подкреплять свою позицию активными действиями по отстаиванию своих 

интересов, продолжать крепить оборону страны.  К сожалению, обстановка в 
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мире сейчас такова, что некоторые страны исходят из принципа: «слабых бьют, а  

считаться нужно только с силою». 

В условиях нынешней международной обстановки, обрушенных мощной 

западной пропагандистской машиной на Россию и Китай потоков лжи и 

дезинформации важнейшее значение приобретает борьба на информационном 

поле, где наши страны нередко проигрывают. А между тем, политика Запада 

представляет все больше возможностей показать  всю фальшь, своекорыстие, 

применение «двойных стандартов»  и лицемерие этой политики, чье силовое 

«распространение демократии», организация «цветных революций» оставляет 

повсюду разрушенную государственность, терроризм, экономический коллапс и 

хаос. Достаточно взглянуть на Ирак, Ливию, Сирию, а теперь и на Украину. 

Переживает кризис неолиберальная идеология и практика, что становится все 

более очевидным для растущего количества людей, в том числе в самих 

западных странах. Необходимо решительно пресекать присвоенное себе  

Западом право назойливо и безосновательно поучать наши страны, добиваться в 

международных организациях равного к себе отношения. 

Важно активнее использовать мощный цивилизационный ресурс наших 

стран, противопоставляя распространяемым в мире канонам низкопробной масс-

культуры, аморализма и бездуховности принципы высокой культуры, 

гуманизма, патриотизма,  уважения выработанных веками традиционных 

ценностей.  

Большое значение имеет достигнутая между руководителями наших стран 

договоренность о совместном противодействии Россией и КНР  попыткам 

пересмотреть итоги Второй мировой войны,  возродить реваншистские 

настроения. В частности, будут организованы совместные торжества в честь 70-

летия победы во Второй мировой войне. Ряд мероприятий намечается и по 

линии нашего Института. Было бы также важным достойно отметить 

знаменательные даты текущего года -  65-я годовщина образования КНР (1 

октября) и установления дипломатических отношений между нашими странами 

(2 октября).                                        
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Укрепляя и расширяя сотрудничество с Китаем,  Россия активно действует на 

других важных многосторонних международных площадках –  в ООН, со 

странами СНГ, с Индией, с  «Группой двадцати»,  в ВАС, АТЭС, со странами 

АСЕАН, с партнерами по БРИКС,  ШОС, РИК, африканскими и 

латиноамериканскими странами. Большое значение российское руководство 

придает упорядочению отношений с нашими традиционными партнерами – 

странами ЕС. Как подчеркнул В.В. Путин на Совещании послов России 1 июля 

с.г., «Мы совсем не собираемся закрывать наши отношения с США». 

Особо хотелось бы подчеркнуть возрастающую роль объединения БРИКС на 

международной арене (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). За 

сравнительно короткое время механизм  БРИКС стал весомым фактором 

мировой политики, отражая объективную тенденцию мирового развития к 

формированию полицентричной системы международных отношений, усилению 

экономической взаимозависимости государств, реформированию устаревшей 

мировой финансовой системы, созданию нового мирового порядка, 

учитывающего интересы больших и малых стран. Ожидается, что на 

предстоящем 15 июля саммите БРИКС в Бразилии будет создан 

стабилизационный пул стран-участниц в размере 100 млрд долл. и, возможно, 

Новый банк развития со стартовым капиталом 50 млрд долл. Создание этих 

фондов мыслится как альтернатива заимствованиям у МВФ и, следовательно, 

как ослабление финансовой зависимости от Запада.  

Значительной активизации требует деятельность Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) – в регионе Центральной Азии, где накопилось немало  

серьезных экономических и социальных проблем. Не нашли пока разрешения 

трения между рядом соседних государств.  Возникает острая необходимость 

вплотную заняться проблемами афганского урегулирования, в условиях, когда 

войска международной коалиции, так и не добившись  поставленных целей, 

покидают  Афганистан.  
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Эффективным механизмом взаимодействия наших стран является формат 

РИК (Россия, Индия, Китай), позволяя на регулярной основе сопоставлять 

оценки по ключевым мировым и региональным проблемам, выходить на 

консолидированные решения, укреплять взаимопонимание. 

Сотрудничество между тремя крупнейшими мировыми державами, 

располагающими огромным совокупным людским, экономическим и 

энергетическим  потенциалом, мощным цивилизационным и культурным 

ресурсом и придерживающихся совпадающих или близких взглядов на основные 

международные проблемы, оказывает все большее влияние на ход мировых 

событий, являясь одним из важных факторов  формирующегося многополярного 

мироустройства, Диалог  в рамках РИК оказал также несомненное позитивное 

воздействие на двусторонние отношения стран-членов, стал удобной площадкой 

достижения взаимопонимания и доверия в поисках взаимоприемлемого решения 

имеющихся между ними проблем. 

На повестке дня, как представляется,  стоит повышение роли РИК в 

урегулировании проблем Центральной и Южной Азии, содействии решению 

задач по ускоренному  развитию экономики региона, повышению 

благосостояния проживающих здесь людей, созданию здесь обстановки 

безопасности и сотрудничества. Пора, очевидно, подумать и над 

институциализацией  РИК в качестве одной из крупных региональных 

организаций, имеющей свой конкретный людской и территориальный ареал. 

Важны совместные усилия РИК, ШОС, стран западной коалиции, Пакистана с 

тем, чтобы довести до конца политическое урегулирование в Афганистане. При 

этом ключевую роль играет осуществление экономических и социальных 

программ по подъему жизненного уровня афганского населения. 

В целом же регион Центральной и Южной Азии имеет все необходимые 

предпосылки  для того, чтобы в будущем стать  крупным промышленным и 

аграрным конгломератом, сопоставимым по своим масштабам с другими 

развитыми районами мира. Последнее время отмечено значительным 

повышением экономической  активности стран региона. КНР, как известно,  
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выступила с масштабной концепцией «экономического пояса Шелкового пути», 

важнейшим компонентом которого является Центральная Азия с выходом  на 

Южную Азию. Россия и другие члены Таможенного союза работают над 

созданием к 2015 г. Евразийского экономического союза. Весьма перспективной  

является выдвинутая недавно концепция создания единого экономического 

коридора в составе Индии, Китая, Бангладеш и Мьянмы. Объединение и 

координация усилий в рамках указанных проектов отвечала бы  интересам 

наших стран и всего региона. 

                                            IV 

Хотел бы также кратко остановиться на обстановке, которая сложилась в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмеченные тревожные явления в развитии 

ситуации в этом регионе, не могут не беспокоить наши страны в силу их 

географического положения, законных здесь интересов, имеющихся 

обязательств по поддержанию мира и безопасности в АТР. То, что сейчас 

происходит в АТР с еще большей силой подтверждает актуальность создания в 

регионе надежной системы коллективной безопасности.   Я имею в виду 

действия США и их союзников, опасную ситуацию на Корейском полуострове, 

возрастающую напряженность в Восточно-Китайском и Южно-Китайском 

морях, усиливающуюся гонку вооружений. 

Как известно, во время сентябрьского визита в КНР (2010 г.) президента РФ 

стороны приняли  решение совместно выступить с инициативой по укреплению 

безопасности в АТР «в духе взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия 

и взаимодействия, подчеркнув, что они выступают за создание в АТР открытой, 

транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества, 

основанной на принципах международного права, внеблоковых началах и учете 

законных интересов всех сторон. В качестве возможной основной площадки 

стратегического диалога с участием лидеров государств АТР было указано на 

механизм Восточноазиатских саммитов как важного  форума, объединяющему 

государства АТР. В развитие этой инициативы разработана Концепция 
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безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в подготовке которой 

активное участие приняли российские и китайские эксперты. 

В апреле с.г. в Москве  состоялся международный семинар по формированию 

архитектуры безопасности в АТР, на который прибыли    представители 

государств АСЕАН, России, Китая, Индии и Республики Корея. К сожалению, от 

участия в семинаре уклонились  - под надуманными предлогами – представители 

США, Японии и Австралии и Новой Зеландии. Участники семинара продолжили 

работу по согласованию Рамочных принципов укрепления сотрудничества в 

сфере безопасности в АТР. Соответствующие предложения будут представлены 

очередному Восточноазитскому саммиту (ВАС) в ноябре с.г. в Янгоне. 

Надеемся, что отмеченные согласованные усилия стран АТР приведут к 

позитивным результатам. 

Россия также полностью поддерживает  выдвинутую Председателем КНР  Си 

Цзиньпином  на саммите СВМДА в Шанхае  (22-23 апреля) новую концепцию 

безопасности в Азии, которая открывает дополнительные возможности для 

построения в АТР прочной архитектуры региональной безопасности. 

В последние годы Россия все больше обращает свой взор в сторону 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Президентом  РФ В.В. Путиным поставлена 

задача «полноформатного выхода России на азиатско-тихоокеанское 

пространство», обеспечения  реальной сбалансированности между евро-

атлантической и азиатско-тихоокеанской стратегией РФ. Такая задача диктуется 

геополитическим положением России как связующего моста между Европой и 

Азией, интересами укрепления ее международных позиций, включая поиск 

новых рынков для российских ресурсов. Комплексная диверсификация внешних 

связей РФ, в том числе за счет активизации отношений с КНР и другими 

странами АТР – вот путь, который сегодня продиктован и непростой 

международной обстановкой и долговременными потребностями обеспечения 

политической, оборонной и экономической безопасности  нашей страны. 

  


