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Аннотация: В статье рассматривается история развития нормативно-

правовой базы сотрудничества Европейского экономического 

сообщества/Европейского союза с Китайской Народной Республикой (1978 – 

2018 гг.). Представленный в статье анализ двусторонних договоров, 

совместных деклараций, меморандумов, а также официальных документов 

ЕС и КНР в отношении друг друга отражает развитие нормативно-правовой 

базы, а также позволяет определить особенности и тенденции развития 

взаимодействия ЕС с КНР в указанный период. 
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К настоящему времени сформирован довольно обширный массив 

разнообразных документов, позволяющий установить особенности 

и тенденции развития отношений Европейского Союза с Китайской 

Народной Республикой. 

В соответствии с Договором, учреждающим Европейское 

экономическое сообщество, 1957 г. (Римский договор), основной целью 

общей торговой политики ЕЭС явилось содействие развитию торговли 

между государствами – членами ЕЭС и третьими странами [1].  

В результате в апреле 1978 г. было подписано Торговое соглашение 

между Европейским экономическим сообществом и Китайской Народной 

Республикой. В документе был сделан акцент на создание благоприятных 
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условий для развития торговых отношений, была предусмотрена 

возможность рассмотрения сторонами инициатив по либерализации 

торговли. В рамках соглашения была создана совместная комиссия, 

предусматривающая ежегодное проведение встреч поочередно в Брюсселе 

и Пекине. На комиссию были возложены задачи контролировать 

выполнение соглашения, анализировать проблемы, препятствующие 

развитию торговли, давать рекомендации по достижению установленных 

целей [2, c. 5760]. Создание комиссии стало первым шагом на пути 

институционализации двусторонних отношений. 

Для ЕЭС соглашение 1978 г. стало первым договором, заключенным 

с социалистической страной. КНР получила статус страны наибольшего 

благоприятствования. Однако двусторонние отношения были оговорены 

рядом ограничений: на КНР не распространялись льготы, определенные для 

стран, входящих в зоны свободной торговли и таможенные союзы. Вслед за 

торговым соглашением в 1979 г. состоялось подписание текстильного 

договора, определившего количественные ограничения на экспорт 

продукции из КНР.  

В целях улучшения взаимодействия 21 мая 1985 г. стороны приняли 

решение о заключении Соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Европейским экономическом сообществом 

и Китайской Народной Республикой. Новое соглашение значительно 

расширило взаимодействие ЕЭС с КНР в экономической сфере. Соглашение 

охватывало следующие области: промышленность, сельское хозяйство, 

энергетику, науку и технологии, разработку месторождений полезных 

ископаемых, транспорт и связь, защиту окружающей среды, деятельность 

в третьих странах. В рамках соглашения предусматривалось создание 

совместных предприятий, передача технологий, сотрудничество между 

финансовыми институтами, организация семинаров и симпозиумов в целях 

обмена информацией по различным вопросам, возникающим в процессе 

развития торгово-экономических отношений. Особое внимание в соглашении 

уделялось стимулированию взаимных инвестиций, а также вопросам 

либерализации торговли и снятия таможенных барьеров [3]. 

Соглашение 1985 г. стало служить нормативно-правовой базой 

сотрудничества ЕЭС с КНР. В нем указывалось, что совместная комиссия, 

созданная в рамках торгового соглашения 1978 г., должна продолжать свою 

деятельность. В ее работе в качестве посредника принимала активное участие 

Европейская комиссия. В целях усиления переговорных позиций 

европейской стороны комиссару по внешним связям было поручено 

представлять в первую очередь экономические интересы стран – членов ЕЭС. 

В 1990-е гг. процесс европейской интеграции продолжался. 

Европейские сообщества (Европейское сообщество угля и стали, 1951 г., 

Европейское экономическое сообщество и Европейское сообщество по 

атомной энергетике, 1957 г.) в результате заключения Маастрихтского 

договора в 1992 г. были преобразованы в Европейский союз. Маастрихтский 
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договор обеспечил ЕС возможность проводить самостоятельную внешнюю 

политику в отношении третьих стран. В соответствии с договором были 

определены следующие цели общей внешней политики и политики 

безопасности (ОВПБ): защита общих ценностей, основных интересов 

и независимости организации, развитие международного сотрудничества, 

обеспечение соблюдения прав человека. Достижение таких целей 

предусматривалось путем систематического взаимодействия государств-

членов по вопросам ОВПБ, а также осуществления совместных действий, 

отвечающих интересам всех стран-членов. В документе указывалось, что 

страны – члены ЕС должны поддерживать ОВПБ «безоговорочно в духе 

лояльности и взаимной солидарности» [4]. При этом национальные 

государства сохраняли свои суверенные права в области внешней политики, 

что позволило им самостоятельно определять внешнеполитическую линию 

в отношении третьих стран.  

При изучении нормативно-правовой базы сотрудничества 

Европейского союза с Китаем необходимо также рассматривать документы 

институтов ЕС. Среди документов следует выделить принятую в 2003 г. 

Европейским советом Европейскую стратегию безопасности [5], где Китай 

был обозначен стратегическим партнером ЕС. Важная роль в определении 

политики ЕС в отношении КНР принадлежит Европейской комиссии. 

Основные направления развития отношений ЕС с Китаем обозначены 

в следующих сообщениях Комиссии: 

 «Долгосрочная политика Европейского союза в отношении Китая», 

1995 г. [6]; 

 «Строительство всеобъемлющего партнерства c Китаем», 1998 г. [7]; 

 «Стратегия ЕС в отношении Китая: дополнения к документу от 

1998 г. и дальнейшие шаги для более эффективной политики ЕС», 2001 г. [8];  

 «Зрелое партнерство: общие интересы и проблемы в отношениях 

ЕС – Китай», 2003 г. [9]; 

 «ЕС – Китай: тесное сотрудничество, возросшая ответственность», 

2006 г. [10]; 

 «Основы новой стратегии ЕС в отношении Китая», 2016 г. [11]. 

Важными источниками являются также следующие документы, 

утвержденные Европейской комиссией: Стратегия в отношении Китая на 

2002 – 2006 гг. [12], Стратегии ЕС в отношении Китая 2007  2013 гг. [13]. 

Внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало два документа, 

посвященных развитию отношений страны с Европейским союзом: 

«Политика Китая в отношении ЕС», 2003 г. [14] и «Углубление 

Всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС для 

взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества», 2014 г. [15], 

в которых Китай представил основные принципы и направления 

сотрудничества с интеграционным объединением. 

Сообщения Европейской комиссии сыграли ключевую роль 

в подписании Европейским союзом отраслевых соглашений с Китаем, 
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охватывающих различные сферы двустороннего сотрудничества. К таким 

соглашениям, например, относятся: Соглашение между Европейским 

сообществом и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве 

в области науки и технологий, 1998 г. [16]; Соглашение ЕС  КНР 

о вступлении Китая в ВТО: результаты двусторонних переговоров, 2000 г. 

[17]; Соглашение между Европейским сообществом и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области морского 

транспорта, 2002 г. [18]; Соглашение между Европейским сообществом 

и Правительством Китайской Народной Республики о правовой помощи 

и взаимодействии таможенных органов, 2004 г. [19].  

Особое значение в регулировании двусторонних отношений имеют 

совместные декларации. Среди них необходимо отметить Декларацию 

о нераспространении и контроле над вооружениями, 2004 г. [20], подписание 

которой свидетельствовало о расширении взаимодействия сторон в сфере 

безопасности.  

Важную роль в углублении сотрудничества сторон в гуманитарной сфере 

сыграли следующие документы: Декларация об усилении сотрудничества 

в сфере образования и профессиональной подготовки, 2007 г. [21]; Декларации 

по вопросам культурного сотрудничества, 2007 и 2012 гг. [2223]. 

Отдельного внимания заслуживают Меморандум о взаимопонимании 

между Европейским сообществом и Государственным управлением 

Китайской Народной Республики по делам туризма, 2004 г. [24]; 

Меморандум о взаимопонимании по укреплению диалога в области 

интеллектуальной собственности между ЕС и КНР, 2015 г. [25]. 

В октябре 2006 г. Европейская комиссия выступила с инициативой 

обновить Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Европейским экономическим сообществом и Китайской Народной 

Республикой 1985 г. путем подписания Соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве (СПС). Предполагалось, что новое соглашение будет 

служить нормативной базой для экономического и политического 

сотрудничества ЕС с КНР, однако переговорный процесс, начавшийся 

в январе 2007 г., оказался непростым для обеих сторон. 

Заключение СПС вошло в практику ЕС в 1990-х гг., когда такие 

соглашения были подписаны с государствами Восточной Европы, Южного 

Кавказа и Центральной Азии. ЕС определил следующие цели СПС: 

 формирование основы для политического диалога; 

 поддержка усилий стран по укреплению демократии и развитию 

экономики; 

 оказание содействия странам в их переходе к рыночной экономике 

и стимулирование торговли и инвестиций. 

В рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС стремился 

к урегулированию с КНР следующих проблем экономического 

взаимодействия: дефицит торгового баланса, ограничение экспорта сырья из 

Китая, расширение доступа европейских компаний на китайский рынок, 
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защита интеллектуальной собственности, инвестиции, использование 

механизмов государственных закупок.  

ЕС намеревался также углубить политический диалог с Китаем 

посредством заключения СПС, поскольку такие вопросы, как развитие 

демократических институтов, соблюдение прав человека, тайваньская 

проблема, тибетский сепаратизм, сохранение эмбарго на поставки 

вооружений, нераспространение оружия массового поражения, считались 

чувствительными в двусторонних отношениях. ЕС предусматривал также 

возможность включить в документ оговорку, позволявшую организации 

сокращать программы взаимодействия в области культуры, науки 

и технологий, приостанавливать контакты на высоком уровне, отменять или 

откладывать новые проекты двустороннего сотрудничества в случае 

выявления нарушений основных положений соглашения [26, c. 70, 71].  

Однако в переговорах по заключению СПС не удавалось достичь 

результатов, поскольку ЕС и КНР имели различные ожидания от нового 

соглашения. ЕС рассчитывал, что Пекин возьмет на себя большую 

международную ответственность и будет развиваться в соответствии 

с европейскими правовыми и политическими стандартами. КНР проявляла 

заинтересованность прежде всего в развитии равных и взаимовыгодных 

отношений с ЕС.  

Новое соглашение могло вступить в силу только после ратификации 

в Европейском парламенте и во всех парламентах государств – членов 

ЕС. Ввиду усиления роли Европейского парламента в соответствии 

с Лиссабонским договором 2007 г. и его критического отношения к ситуации 

с правами человека в КНР процесс ратификации соглашения даже в случае 

достижения сторонами определенного компромисса мог столкнуться 

с дополнительными трудностями. Поскольку сторонам так и не удалось 

преодолеть разногласий, то в 2011 г. переговоры по согласованию текста 

СПС между ЕС и КНР были приостановлены. Информация об этом 

приведена в обзоре Европейской комиссии о проведении переговоров по 

заключению соглашений ЕС с третьими странами [27].  

Программным документом, определяющим основные направления 

сотрудничества ЕС и Китая на современном этапе, является «Стратегическая 

повестка дня сотрудничества ЕС – КНР – 2020». Документ, определяющий 

долгосрочные перспективы сотрудничества ЕС с Китаем, состоит из четырех 

разделов. В первом разделе «Мир и безопасность» обозначено, что 

содействие развитию многосторонних связей позволяет эффективно отвечать 

на современные вызовы. ЕС и Китай обязуются активно обсуждать 

региональные и глобальные проблемы в рамках разных форматов 

сотрудничества. Второй раздел программы определяет торгово-

экономическое цели взаимодействия ЕС и КНР. Согласно документу, ЕС 

и КНР подтверждают, что соглашение об инвестиционном сотрудничестве 

«будет способствовать постепенной либерализации притока инвестиций 

и устранению ограничений для инвесторов. Третий раздел «Устойчивое 
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развитие» включает в себя социально-экономические задачи. 

Приоритетными для обеих сторон является решение проблем, связанных 

с изменением климата, охрана окружающей среды, формирование 

стабильных и прозрачных энергетических рынков. Четвертый раздел 

охватывает образовательные и культурные обмены. В документе обе стороны 

призываются к созданию культурных центров и развитию сотрудничества 

между культурными учреждениями, а также к участию в крупных 

фестивалях. Помимо этого, ЕС и КНР приняли решение содействовать 

сотрудничеству в медиаотрасли [28].  

Приведенные выше документы свидетельствуют об интенсивности 

сотрудничества Европейского союза с Китаем на двусторонней основе. 

С 2013 г. Европейский союз активно ведет переговоры по согласованию 

двустороннего инвестиционного соглашения с КНР. ЕС рассчитывает, что 

подписание такого договора позволит обеспечить защиту прав и интересов 

европейских инвесторов в Китае и будет способствовать увеличению 

инвестиционных потоков между сторонами. 

Очередной семнадцатый раунд переговоров о заключении 

инвестиционного соглашения состоялся в Пекине в мае 2018 г. В повестку 

дня были включены следующие темы: (i) экспроприация; (ii) национальный 

режим и связанные с этим вопросы; (iii) справедливое и равноправное 

обращение; (iv) урегулирование споров и (v) устойчивое развитие [29]. 

Ожидается подписание инвестиционного соглашения между ЕС и КНР 

к концу 2018 г.  

Важными источниками, позволившими установить характер 

сотрудничества стран  членов ЕС и КНР, явились многосторонние 

документы в рамках АСЕМ, ООН, а также документ АБИИ. В частности, на 

форуме АСЕМ в сентябре 2002 г. в Копенгагене ЕС и КНР подписали 

Декларацию о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, 

обозначив тем самым необходимость усиления совместной работы 

в поддержании глобального мира и стабильности. Отмечалось, что борьба 

с терроризмом должна быть основана на принципах Устава ООН и основных 

нормах международного права [30]. Важную роль в развитии двустороннего 

сотрудничество призвана сыграть Рамочная конвенция об изменении климата 

(Парижское соглашение), подписанная в декабре 2015 г. [31]. 

Заинтересованность в реализации инфраструктурных проектов подтолкнула 

14 государств – членов ЕС присоединиться к Азиатскому банку 

инфраструктурных инвестиций [32] в 2015 г., учреждение которого было 

инициировано Пекином в 2013 г. 

Таким образом, рассмотренные источники представляются важными 

для характеристики механизма формирования и осуществления 

внешнеполитического курса ЕС по отношению к КНР и оценки 

эффективности взаимодействия сторон. 
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