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В
современной науке о меж-
дународных отношениях
отсутствует общепринятое

определение понятия «стратеги-
ческое партнерство», однако в по-
следние годы оно получило ши-
рокое распространение при ха-
рактеристике не только отноше-
ний между ядерными державами,
но также между развитыми и раз-
вивающимися странами. Совре-
менная практика международных
отношений показывает, что в на-
ши дни наблюдается устойчивая
тенденция к переводу традицион-
ных, двусторонних, дружествен-
ных, добрососедских отношений
на более высокий уровень - уро-
вень стратегического партнерст-
ва, в т.ч. и в регионе СВА. 

В частности, в последние годы
эта тенденция все более наглядно
просматривается во взаимоотно-
шениях между Россией, Китаем и
Монголией. В настоящее время в
работах российских политиков,
политологов, востоковедов-меж-
дународников все чаще поднима-
ются и анализируются вопросы
стратегического партнерства
между этими тремя странами.

В данном случае под стратеги-
ческим партнерством России, Ки-
тая и Монголии мы понимаем бо-

лее высокий уровень двусторон-
них и трехсторонних отношений
и взаимодействия, по сравнению
с традиционными дружественны-
ми, добрососедскими отношения-
ми, между этими странами. В ос-
нове стратегического партнерст-
ва этих стран, на наш взгляд, ле-
жат следующие основные факто-
ры:

- высокий уровень политичес-
ких отношений между странами,
взаимопонимание и доверие меж-
ду руководителями трех госу-
дарств; 

- совпадение или близость ко-
ренных, национальных интересов
трех соседних стран в области на-
циональной и региональной безо-
пасности, сохранения мира и
обеспечения условий для мирно-
го развития; 

- взаимный отказ от любых
враждебных намерений и дейст-
вий в отношении друг друга; 

- общая заинтересованность в
предсказуемом, долгосрочном,
относительно стабильном, взаи-
мовыгодном торгово-экономиче-
ском и культурном сотрудничест-
ве и партнерстве в ряде областей. 

К числу этих областей, на наш
взгляд, следует отнести постепен-
ное формирование общего прост-

ранства для взаимовыгодного
торгово-экономического и куль-
турного сотрудничества на осно-
ве использования естественных,
природных, географических, эко-
номических, культурных и исто-
рических преимуществ террито-
риального соседства, традицион-
ных торговых, экономических и
культурно-цивилизационных
связей, общей заинтересованнос-
ти населения трех стран, особен-
но приграничных субъектов и
районов России, Монголии и Ки-
тая. Все бóльшую роль играет
приграничное и региональное со-
трудничество, координируемое в
рамках таких мегапроектов, как
Программа развития Сибири и
Дальнего Востока России, «Степ-
ной путь» («Талын зам», Монго-
лия), «Великий шелковый путь»
(Китай) и др.

Увеличивается объем тран-
зитных перевозок грузов и пасса-
жиров, причем не только между
Россией, Монголией и Китаем, но
и в третьи страны. Развивается
взаимовыгодное сотрудничество
в области добычи, транспорти-
ровки, переработки и эффектив-
ного использования крупных ме-
сторождений полезных ископае-
мых трех стран. Разрабатываются
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и частично уже реализуются да-
леко идущие планы, направлен-
ные на создание в перспективе
объединенной энергетической
системы.

Среди других направлений
взаимодействия России, Китая и
Монголии особо следует отме-
тить такие, как развитие инфра-
структуры, железнодорожного,
автомобильного и авиационного
транспорта; взаимовыгодная, сба-
лансированная торговля; охрана
окружающей среды, борьба со
стихийными бедствиями и эпизо-
отиями и их последствиями (лес-
ные и степные пожары, засухи,
наводнения, эпизоотии* и др.).
Уже достигнуты определенные
успехи в сфере научного сотруд-
ничества и передовых техноло-
гий, туризма (маршрут оз. Байкал
- оз. Хубсугул, «Восточное коль-
цо» и др.)**, культуре, искусстве
и спорте. Стороны постоянно
проявляют взаимную готовность
решать назревшие и спорные во-
просы путем мирных, политико-
дипломатических переговоров и
международных арбитражных су-
дов. При этом Россия и Китай -
как великие державы, непосред-
ственные соседи и партнеры
Монголии - как правило, учиты-
вают ее особые национальные ин-
тересы как развивающейся стра-
ны, обладающей международным
статусом безъядерной зоны, и
страны, не имеющей иных выхо-
дов к морю, кроме как через тер-
ритории России и Китая.

ПАРТНЕРСТВО 
НА НОВОЙ ОСНОВЕ

Комплекс вопросов, связан-
ных со стратегическим партнер-
ством между Россией, Китаем и
Монголией, следует рассматри-
вать с учетом двух уровней взаи-
моотношений: 

- стратегическое партнерство
на двусторонней основе, в т.ч.
между Россией и Китаем, между
Россией и Монголией, между
Монголией и Китаем;

- стратегическое партнерство
на трехсторонней основе в рамках
треугольника Россия-Китай-
Монголия. 

После кардинальных преобра-
зований в России и Монголии в
конце 1980-х - начале 1990-х гг.
между этими странами, а также
между Россией, Монголией и Ки-
таем, были заново установлены
двусторонние, дружественные,
добрососедские отношения, кото-
рые были закреплены в извест-
ных межгосударственных догово-
рах. До начала 2000-х гг. отноше-
ния между тремя странами разви-
вались преимущественно на дву-
сторонней основе.

16 июля 2001 г. Россия и Ки-
тай заключили Договор о добро-
соседстве, дружбе и сотрудниче-
стве, в котором современное со-
стояние и перспективы двусто-
ронних отношений были опреде-
лены как «отношения всеобъем-
лющего партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия»2. Тем
самым, в начале ХХI в. были за-
ложены основы двустороннего
стратегического партнерства, ко-
торое непрерывно развивалось и
укреплялось на протяжении по-
следних 14 лет и к настоящему
времени достигло своего пика.
Это генеральное направление
развития стратегического парт-
нерства и всестороннего взаимо-
действия было неоднократно
подтверждено в совместных заяв-
лениях, декларациях и выступле-
ниях президента России В.В.Пу-
тина и председателя КНР Си
Цзиньпина в 2013-2014 гг.3

Курс на развитие стратегичес-
кого партнерства между Россией
и Монголией был официально за-
креплен в августе 2009 г. в ходе
государственного визита тогдаш-
него президента России А.Д.Мед-
ведева в Монголию по приглаше-
нию президента Монголии Ц.Эл-
бэгдоржа для участия в юбилей-
ных мероприятиях, посвященных
70-летию совместной победы со-
ветско-монгольских войск на
Халхин-Голе в 1939 г. 

По итогам визита была подпи-
сана Декларация по развитию
стратегического партнерства
между Россией и Монголией4.
Эта Декларация продолжила сло-
жившуюся после 1990 г. практику
в российско-монгольских отно-
шениях - периодической сверки

часов на высшем уровне и под-
тверждения основного курса раз-
вития в соответствии с межгосу-
дарственным Договором о разви-
тии дружественных отношений и
сотрудничестве от 20 января
1993 г., а также Улан-Баторской
(2000) и Московской (2006) дек-
ларациями. 

Главное отличие и особое зна-
чение Декларации 2009 г. состоя-
ло в том, что она впервые офици-
ально закрепила генеральный
курс на развитие двусторонних
отношений на ближайшую обо-
зримую перспективу - стратеги-
ческое партнерство. К сожале-
нию, по ряду объективных и
субъективных причин некоторые
принципиальные договореннос-
ти, достигнутые в 2009 г., не были
выполнены, и сотрудничество
между Россией и Монголией не
поднялось на новый, качествен-
ный уровень, как это было заду-
мано в Декларации по развитию
стратегического партнерства
(2009 г.). 

Однако это не означает, что
обе стороны отказываются от из-
бранного курса. Так, президент
Монголии Ц.Элбэгдорж в беседе
с президентом России В.В.Пути-
ным на встрече во время Совеща-
ния по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (20 мая 2014 г.,
г. Шанхай), в частности, подчерк-
нул: «Отношения между нашими
странами действительно носят
стратегический характер. Когда я
говорю «стратегический харак-
тер», я имею в виду, что это связа-
но с нашими коренными, нацио-
нальными интересами. Вот поче-
му я называю наши отношения
стратегическими»5. Неизмен-
ность курса на стратегическое
партнерство между Россией и
Монголией была еще раз взаимно
подтверждена во время рабочего
визита В.В.Путина в Монголию 3
сентября 2014 г. по приглашению
президента Монголии Ц.Элбэг-
доржа для участия в юбилейных
мероприятиях, посвященных
75-летию совместной победы в
Халхингольской войне. 

Принципиальная договорен-
ность между Монголией и Китаем
о подъеме двусторонних, дружест-
венных, добрососедских отноше-
ний на уровень стратегического
партнерства была достигнута в
2011 г. в ходе визита тогдашнего
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* Эпизоотия - широкое распространение
инфекционных болезней животных (прим.
ред.).

** «Восточное кольцо» - единый турис-
тический маршрут, разработанный совмест-
но Россией, Монголией и Китаем, часть ко-
торого проходит по западным и централь-
ным районам Монголии (прим. ред.).



премьер-министра Монголии
С.Батболда в КНР6. В октябре
2013 г. в Пекине председатель Гос-
совета Китая Ли Кэцян и тогдаш-
ний премьер-министр Монголии
Н.Алтанхуяг подписали «Средне-
и долгосрочную программу стра-
тегического партнерства между
КНР и Монголией»7. Следующий
важный шаг в закреплении и раз-
витии этого курса был сделан во
время государственного визита
председателя КНР Си Цзиньпина
в Монголию 21-22 августа 2014 г.
По итогам визита была подписана
Совместная декларация о разви-
тии всеобъемлющего стратегичес-
кого партнерства между Монголи-
ей и КНР8. 

Тем самым, очень быстро, бук-
вально через год после подписа-
ния «Средне- и долгосрочной
программы стратегического парт-
нерства» уровень монголо-китай-
ского стратегического партнерст-
ва был поднят на более высокую
планку - на уровень всеобъемлю-
щего стратегического партнерст-
ва, т.е. более высокий уровень, по
сравнению с уровнем российско-
монгольского стратегического
партнерства. Этой формулиров-
кой было закреплено фактичес-
кое лидерство Китая, который на
протяжении более 10 лет занима-
ет 1-е место во внешнеторговом
обороте Монголии и в общем
объеме иностранных инвестиций
в Монголию в 1990-2014 гг. 

Непосвященному читателю
может показаться, что за этими
формулировками скрывается
тривиальная дипломатическая
словесная эквилибристика, мало-
содержательная игра словами, од-
нако за каждым словом и за каж-
дой запятой таких документов,
как совместные декларации о
стратегическом партнерстве, как
правило, содержится глубокий
политический, геополитический
и экономический смысл.

Обобщая вышесказанное,
можно сделать вывод о том, что в
начале 2010-х гг. двусторонние
отношения между Россией, Кита-
ем и Монголией вышли на уро-
вень стратегического партнерст-
ва. Причем конкретное содержа-
ние, направления, формы, ход и
результаты этого партнерства на
двустороннем уровне в каждом
отдельном случае были неодина-
ковы.

Если сравнивать характер, ин-
тенсивность и эффективность
стратегического партнерства
между Россией, Китаем и Монго-
лией на двусторонней основе, то
представляется, что в настоящее
время наиболее продвинутым, ин-
тенсивным, динамичным и эф-
фективным является стратегичес-
кое партнерство между Россией и
Китаем, на втором месте - между
Китаем и Монголией и на третьем
- между Россией и Монголией. 

ТРЕХСТОРОННЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ПОТЕНЦИАЛ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

В результате подъема тради-
ционных двусторонних отноше-
ний внутри «треугольника» Рос-
сия-Китай-Монголия на прибли-
зительно одинаковый уровень
стратегического партнерства объ-
ективно были созданы благопри-
ятные политические и экономи-
ческие предпосылки для активи-
зации стратегического партнерст-
ва на трехсторонней основе. Од-
нако исторически сложилось так,
что вплоть до настоящего време-
ни потенциал трехстороннего со-
трудничества между Россией,
Монголией и Китаем использует-
ся далеко не в полной мере.

Трехсторонний формат со-
трудничества между Россией,
Китаем и Монголией активнее
всего используется в таких облас-
тях, как внешняя политика (регу-
лярные консультации руководи-
телей территориальных департа-
ментов внешнеполитических ве-
домств трех стран, сотрудничест-
во в рамках международных орга-
низаций и др.) и транспорт
(Улан-Баторская железная доро-
га (УБЖД) - Трансмонгольская
магистраль, связывающая Рос-
сию, Монголию и Китай и, соот-
ветственно, Восточную Азию с
Европой).

Регулярно проходят встречи
представителей соответствую-
щих природоохранных минис-
терств и ведомств России, Китая
и Монголии, заключен ряд трех-
сторонних межправительствен-
ных соглашений, созданы особо
охраняемые природные террито-
рии (ООПТ). 

Особенно заметными для ши-
рокой общественности является:

культурное и научное сотрудни-
чество (дни культуры, выставки,
фестивали, гастроли театров,
приглашение солистов, подготов-
ка кадров и др.); научное сотруд-
ничество (трехсторонние научно-
исследовательские проекты, сов-
местные экспедиции, конферен-
ции, симпозиумы, публикация
научных трудов). 

Активно трехсторонний фор-
мат используется также и в меж-
региональном сотрудничестве
между приграничными субъекта-
ми России (республики Бурятия,
Тыва, Алтай, Иркутская область,
Алтайский и Забайкальский края
и др.), приграничными и другими
аймаками Монголии, пригранич-
ными районами и провинциями
Китая (Автономный район Внут-
ренняя Монголия, Синьцзян-Уй-
гурский автономный район
и др.). 

Вместе с тем, следует при-
знать, что до настоящего времени
потенциал трехстороннего со-
трудничества, особенно в области
торгово-экономических отноше-
ний, транспорта, транзитных пе-
ревозок, инфраструктуры, инвес-
тиций, реализации крупных сов-
местных, взаимовыгодных проек-
тов, используется явно недоста-
точно. Так, несмотря на длитель-
ные переговоры, до настоящего
времени не заключено трехсто-
роннее межправительственное
соглашение о железнодорожных
транзитных перевозках между
РФ, Монголией и КНР.

Объем трехстороннего со-
трудничества между Россией,
Китаем и Монголией значитель-
но уступает сотрудничеству на
двусторонней основе, что вызва-
но, прежде всего, большим разры-
вом между масштабами и уровня-
ми экономического развития
России, Китая и Монголии. Кро-
ме того, по нашему мнению, име-
ет место определенная недооцен-
ка всеми сторонами использова-
ния преимуществ совместного,
взаимовыгодного сотрудничества
на трехсторонней основе. Мешает
также и отсутствие правовой ос-
новы - межправительственного
соглашения о трехстороннем вза-
имодействии и сотрудничестве. 

Известны случаи, когда неко-
торые особенности современной
внешней политики России, Ки-
тая и Монголии по отношению
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друг к другу и третьим странам, а
также естественная конкуренция
между российскими, китайскими,
монгольскими и другими зару-
бежными субъектами экономиче-
ской деятельности в Монголии и
за ее пределами создают опреде-
ленные трудности для развития
взаимодействия на трехсторон-
ней основе.

Наконец, существует целый
ряд препятствий такому взаимо-
действию, связанных с положе-
нием в самой Монголии: отсутст-
вие стабильного национального
консенсуса в руководстве и граж-
данском обществе Монголии в
отношении условий привлечения
и использования иностранных
инвестиций для развития страны;
периодические обострения внут-
риполитического положения; не-
стабильная правовая среда для
иностранных инвестиций в Мон-
голии и др.

МОНГОЛЬСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

В нынешних условиях особое
значение приобретает новая, нео-
жиданная для многих зарубеж-
ных политиков и политологов,
но, на наш взгляд, весьма акту-
альная и своевременная инициа-
тива, с которой выступил ныне
действующий президент Монго-
лии Ц.Элбэгдорж. Отметим, что
эта инициатива не получила до-
статочно адекватного отражения
в российских СМИ и коммента-
риях российских экспертов-меж-
дународников. 

Во время 4-го саммита Сове-
щания по взаимодействию и ме-
рам доверия, проходившего в мае
2014 г. в г. Шанхае, президент
Монголии Ц.Элбэгдорж имел от-
дельные встречи с президентом
России В.В.Путиным и председа-
телем КНР Си Цзиньпином. В
ходе этих встреч Ц.Элбэгдорж
предложил организовать в Улан-
Баторе первую встречу руководи-
телей Монголии, России и Китая
на трехсторонней основе. 

Имелось в виду обсудить на
ней целый ряд актуальных вопро-
сов и, прежде всего, вопросы
трехстороннего торгово-эконо-
мического сотрудничества, в т.ч.
об увеличении транзитных пере-
возок грузов и пассажиров из
России в Китай и обратно через

территорию Монголии, о мон-
гольском проекте «Степной
путь», о возможности прокладки
газопровода из России в Китай
через территорию Монголии9.

Следует особо отметить, что с
инициативой организации встре-
чи трех лидеров Монголии, Рос-
сии и Китая выступил именно
президент Монголии. До настоя-
щего времени в истории взаимо-
отношений России, Китая и Мон-
голии в ХХ - начале ХХI вв. по-
добного прецедента не было. 

Как известно, в 1930-е - 1940-е гг.
Сталин и руководитель МНР
Чойбалсан неоднократно встре-
чались и обсуждали наиболее
сложные, нерешенные вопросы
двусторонних отношений и меж-
дународного положения МНР и
СССР. Советский лидер и лидер
коммунистического Китая Мао
Цзэдун встречались несколько
раз и, наряду с другими актуаль-
ными вопросами двусторонних
отношений и международного
положения, обсуждали также и
вопросы, связанные с междуна-
родным статусом Монголии. Од-
нако история не знает случая,
чтобы Сталин, Мао и Чойбалсан
встречались вместе, тем более по
инициативе лидера Монголии. В
то время это было просто невоз-
можно. 

Еще недавно трудно было себе
представить, что в нынешней
весьма сложной обстановке, воз-
никшей в результате глобального
экономического спада, обостре-
ния международного положения
в связи с событиями на Украине,
введения жестких политических
и экономических санкций против
России, возникнет идея проведе-
ния подобной трехсторонней
встречи. Встречи, на которой ли-
деры России, Китая и Монголии
по инициативе президента Мон-
голии могли бы обсудить совре-
менное состояние и, главное, пер-
спективы торгово-экономическо-
го сотрудничества на трехсторон-
ней основе. 

Очевидно, что выдвижению
этой инициативы с монгольской
стороны предшествовала боль-
шая подготовительная работа с
соответствующими организация-
ми России и Китая, а также Тад-
жикистана и Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС).
На наш взгляд, для того, чтобы

выступить с таким новаторским
предложением от президента
Монголии Ц.Элбэгдоржа, требо-
вались незаурядная инициатива,
смелость, настойчивость, умение
выбрать подходящий момент,
просчитать возможные риски и
последствия, готовность реализо-
вать эту идею. 

В связи с этим следует также
отметить, что президент Монго-
лии Ц.Элбэгдорж благодаря сво-
ей активной деятельности на
международной арене (выступле-
ния на сессиях Генеральной ас-
самблеи ООН, Программа ООН
по окружающей среде, Давос, Со-
общество демократических стран,
«Улан-Баторский диалог» и др.)
уже завоевал признание и авто-
ритет в мировом сообществе. И в
данном случае он оказался на вы-
соте положения и требований,
обычно предъявляемых к органи-
зации подобных саммитов. С точ-
ки зрения национальных интере-
сов Монголии, Элбэгдорж умело
использовал свой шанс для вы-
движения и реализации этой
инициативы. 

На момент опубликования со-
общения о предстоящей встрече
лидеров России, Китая и Монго-
лии многие политики, политоло-
ги, эксперты, в т.ч. и монголове-
ды, восприняли инициативу пре-
зидента Монголии Ц.Элбэгдоржа
как неожиданную сенсацию. На
наш взгляд, данную инициативу
можно рассматривать как воз-
можность нового поворота во
внешней политике Монголии и
открытия новых перспектив для
использования потенциала трех-
стороннего, прежде всего торго-
во-экономического, сотрудниче-
ства, на благо народов трех стран
и, тем самым, влияния на расста-
новку внутриполитических и гео-
политических сил в Монголии и
регионе. 

Дело в том, что в последние
годы приоритетными направле-
ниями внешней политики Мон-
голии на практике были развитие
и укрепление отношений с Кита-
ем и «третьими соседями», в т.ч. с
США, ЕС, Японией и др. При-
оритет отношений с Россией во
многом оставался декларатив-
ным, не подкрепленным конкрет-
ными делами и новыми крупны-
ми проектами. В случае поддерж-
ки и продвижения этой инициа-
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тивы возможен определенный
поворот Монголии в сторону ин-
тенсификации отношений с Рос-
сией. 

В данном случае автор созна-
тельно делает акцент на самом
факте монгольской инициативы,
поскольку, во-первых, она пока-
зывает рост международного ав-
торитета Монголии, активности
ее внешней политики в отноше-
нии своих, непосредственных
соседей, в частности, России, а
во-вторых, данная инициатива
открывает новые возможности
для активизации взаимовыгод-
ного двустороннего и трехсто-
роннего сотрудничества и парт-
нерства. 

По первоначальному замыслу
Монголии, трехсторонний сам-
мит планировалось организовать
в рамках другой, крупной, между-
народной инициативы президен-
та Ц.Элбэгдоржа, а именно - его
предложения о создании «Улан-
Баторского диалога». Имелось в
виду, что это станет новой, допол-
нительной, региональной пло-
щадкой для встреч лидеров, по-
литических деятелей, диплома-
тов, экспертов, ученых и предста-
вителей общественных организа-
ций стран Северо-Восточной
Азии для обсуждения назревших
проблем безопасности в регионе
и поиска новых, дополнительных
возможностей для их решения. 

Основной смысл своей иници-
ативы Ц.Элбэгдорж кратко и об-
разно выразил следующими сло-
вами: «Мы стремимся открыть
новую дверь для решения некото-
рых проблем, которые зашли в
тупик»10. Впервые с этой инициа-
тивой президент Монголии
Ц.Элбэгдорж выступил на встре-
че министров стран-членов Со-
дружества демократических
стран*, которая проходила в
Улан-Баторе 29 апреля 2013 г.,
накануне завершения срока пред-

седательства Монголии в этом
Содружестве. 

Следует отметить, что прези-
дент России В.В.Путин и предсе-
датель КНР Си Цзиньпин опера-
тивно и положительно отреагиро-
вали на предложение президента
Монголии об организации трех-
сторонней встречи и поддержали
саму идею регулярных саммитов
лидеров трех соседних стран для
обсуждения назревших, актуаль-
ных проблем трехстороннего со-
трудничества. 

Как известно, первая трехсто-
ронняя встреча президента РФ
В.В.Путина, председателя КНР
Си Цзиньпина и президента
Монголии Ц.Элбэгдоржа состоя-
лась 11 сентября 2014 г. в г. Ду-
шанбе, столице Таджикистана, на
полях саммита глав государств-
членов ШОС. 

В ходе этой встречи лидеры
России, Китая и Монголии обсу-
дили ряд вопросов сотрудничест-
ва, в т.ч. организации регулярных
встреч на высшем уровне, воз-
можных мест их проведения, по-
вестки дня, создания механизма
реализации достигнутых догово-
ренностей, активизации решения
некоторых назревших вопросов.
В.В.Путин, в частности, предло-
жил организовать следующую
встречу на очередном саммите
стран-членов ШОС. Стороны до-
говорились о создании механиз-
ма реализации трехсторонних до-
говоренностей, включая совеща-
ние заместителей министров ино-
странных дел, создание соответ-
ствующих рабочих групп. 

По просьбе президента Мон-
голии Ц.Элбэгдоржа лидеры Рос-
сии и Китая обещали оказать
поддержку кандидатуре Монго-
лии при решении вопроса о при-
еме новых членов Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС). В.В.Пу-
тин и Си Цзиньпин также выра-
зили готовность поддержать кан-
дидатуру Монголии, страны-на-
блюдателя ШОС, - при приеме ее
в качестве полноправного члена
организации в случае, если руко-
водство Монголии примет реше-
ние о вступлении в полноправ-
ные члены ШОС.

Первая трехсторонняя встреча
лидеров России, Китая и Монго-
лии положила начало проведе-
нию подобных встреч на регуляр-

ной основе, послужила стимулом
для подъема ныне существующе-
го взаимодействия и сотрудниче-
ства между Россией, Китаем и
Монголией на новый, высший,
межгосударственный уровень,
способствовала ускорению реше-
ния некоторых текущих вопросов
сотрудничества. 

Эта встреча открывает новые
возможности для активизации
торгово-экономического, инвес-
тиционного, инфраструктурного,
транзитного, экологического и
культурного сотрудничества Рос-
сии, Китая и Монголии, для бо-
лее полного использования по-
тенциала трехстороннего страте-
гического партнерства. 

Практика взаимоотношений
между Россией, Китаем и Монго-
лией в ближайшие годы покажет,
насколько эти благоприятные воз-
можности будут использованы.
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* В 2005 г. в Киеве прошёл учредитель-
ный форум «Содружества демократического
выбора» («сообщества демократий балто-
черноморско-каспийского региона»). В одо-
бренной на форуме Декларации стран Со-
дружества демократического выбора гово-
рится, что его участники стремятся к Европе
без разделительных линий, нарушений прав
человека, «замороженных» конфликтов, ка-
кого-либо духа конфронтации. Они намере-
ны тесно сотрудничать для достижения
прочного мира, демократии и процветания
на европейском континенте (прим. ред.).


