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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях усиления глобализационных 

процессов в мировой экономике и расширения масштабов 

транснационализации бизнеса особое значение для обеспечения эффективного 

функционирования национальных экономик приобретает необходимость 

оптимизации моделей двусторонних экономических отношений с учетом 

достижения соответствующего уровня геоэкономической безопасности 

территориально соседствующих государств. 

В настоящее время активное формирование региональных рынков товаров, 

услуг, капиталов, рабочей силы и пр. происходит в условиях усиления 

конкурентной борьбы основных участников, вынужденных объединять свои 

усилия как для преодоления барьеров выхода на внешние рынки, так и для 

защиты внутренних интересов национальных хозяйств. В отношение с этим все 

более актуальным становится исследование вопросов формирования 

международного сотрудничества не только на многосторонней основе, но и в 

двустороннем формате с целью определения форм и механизмов эффективной 

интеграции стран-участниц в систему международного разделения труда. 

В полной мере это относится к изучению российско-китайских 

экономических отношений, в становлении которых наблюдались как быстрые 

подъемы, так и резкие спады, вызванные действием не только объективных 

факторов и предпосылок, но и политическими и геоэкономическими 

противоречиями. 

Для современной модели экономического сотрудничества двух стран 

характерны определенные диспропорции и дисбаланс в развитии торговых, 

инвестиционных отношений, взаимодействия в топливно-энергетической сфере 

и др. Так, с 2007 г. в системе взаимной торговли сложилось отрицательное для 

России сальдо, составляющее в настоящее время порядка 16% двустороннего 

внешнеторгового оборота. Кроме того, в течение последних восьми лет доля 

экспорта российских машин и оборудования на китайский рынок снизилась в 17 
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раз, причем одновременно наблюдается рост встречного импорта этой группы 

товаров (36,7% всех ввозимых из КОТ товаров). Динамика товарной 

диверсификации взаимной торговли характеризуется увеличением поставок 

сырьевых товаров и продукции первичного передела с 70% до 90% в общем 

объеме российского экспорта в КНР. Что касается инвестиционного 

сотрудничества, то взаимные потоки капиталов составляют менее одного 

процента от привлекаемых каждой страной зарубежных инвестиций, а 

конкурентные позиции РФ в топливно-энергетическом комплексе Китая пока 

недостаточно сильные по сравнению с ближневосточными государствами и 

отдельными африканскими странами. 

Используемые в настоящее время формы и механизмы экономического 

сотрудничества, а также его территориально-отраслевые направления не только 

не отвечают долгосрочным интересам двух стран и не позволяют эффективно 

использовать их социально-экономический и природно-ресурсный потенциалы, 

но и зачастую приводят к снижению геоэкономической безопасности, в первую 

очередь приграничных с КНР российских регионов. 

К сожалению, действующая модель двустороннего российско-китайского 

экономического сотрудничества не учитывает последствия эффектов влияния 

геоэкономических процессов на формирование системы отношений, адекватной 

требуемому уровню национальной безопасности стран, их регионов и отраслей. 

В отношение с этим разработка стратегии развития нового формата 

сотрудничества должна основываться на критической оценке многообразия 

существующих и обосновании выбора перспективных форм и механизмов 

развития отношений между странами. 

 При написании работы была привлечен достаточно широкий круг 

источников, которые включает в себя три часть: теоретические материалы, 

статистические материалы и монография экономики. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 

рекомендаций и предложений по определению перспективных направлений 
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стратегического сотрудничества России и Китая на основе комплексного 

анализа современного состояния экономического взаимодействия двух стран 

(торгового, инвестиционного, энергетического, научно-технического и в сфере 

особых экономических зон) в условиях усиления роли геоэкономических 

факторов формирования мировых экономических процессов. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

- исследование теоретических подходов к изучению геоэкономических 

аспектов разработки стратегии формирования двусторонних экономических 

отношений стран на современном этапе развития мировой экономики; 

- выявление и систематизация предпосылок и факторов, оказывающих 

влияние на развитие сотрудничества РФ и КНР на современном этапе; 

- оценка современной бизнес-среды России и Китая, выявление слабых и 

сильных сторон; 

- анализ российско-китайских торговых связей и определение параметров и 

диспропорций, характеризующих современную модель формирования 

двусторонней торговли; 

- изучение действующей системы отношений РФ и КНР в сфере 

инвестиционного сотрудничества и определение проблем, сдерживающих его 

развитие; 

- оценка конкурентных позиций России на китайском рынке 

энергоносителей и обоснование перспектив их роста; 

- формирование перспективных направлений и стратегии комплексного 

развития экономических отношений в сфере особых экономических зон, 

инновационного и научно-технологического сотрудничества. 

Объект исследования - торгово-инвестиционные и 

инновационно-технологические процессы как составляющие современной 

системы российско-китайского экономического сотрудничества в условиях 
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активизации влияния геоэкономических факторов на систему 

мирохозяйственных связей. 

Предмет исследования — Оценка эффективности интеграционных 

процессов в рамках двустороннего экономического сотрудничества России и 

Китая 

Методологическая основа и методы исследования. При исследовании темы 

магистерской диссертации использовались следующие методы: анализ , синтез, 

индукции, дедукции, статистический, метод прогнозирования. 

Источники получения информации и статистических данных：Монография 

《Отношения России и Китая. Китайское и Российское законодательство.》 

Краткий аналитический обзор внешней торговли КНР в 2014 г. 

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с  19 века по 

настоящее время. 

    Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в теоретическом 

обобщении исследования двухстороннего экономического сотрудничества 

России и Китая. 

Практическая  значимость магистерской диссертации заключается в 

оценки экономического отношении между Росии и Китая.По исследование 

предпосылки формирования и успешного функционирования интеграционных 

объединений и эволюция торгово-экономическое отношений между Россией и 

Китаем : исторический аспект. Выявиться проблемы двустороннего 

экономического сотрудничества России и Китая и схватывание основные 

направления и механизмы повышения эффективности интеграционных 

процессов в рамках двустороннего сотрудничества. 

Представление научных  материалов по апробации  результатов 

диссертационного исследования магистрантов. Результаты исследования были 

представлены на Международных научно-практических конференциях 
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《Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики》，

《 Современные проблемы социально-экономических систем в условиях 

глобализации》и《Конкурентоспособность эконимики в эпоху глобализации: 

российский и международный опыт》и опубликованы в статьях: 《Оценка 

текущего состояния торгово-экономического сотрудничества России и Китая》， 

《Факторы углубления интеграционных процессов в рамках двустороннего 

экономического сотрудничества России и Китая》，《 Eurasia: region political 

economy changes in spectre of russia-china integration.》 

Краткая характеристика структуры работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. Объем работы составляет 

113 страниц. 

В первой главе автор рассматривает теоретические и методологические 

подходы к исследованию интеграционных процессов в современном мировом 

хозяйстве, предпосылки формирования и успешного функционирования 

интеграционных объединений, эволюцию торгово-экономическое отношений 

между Россией и Китаем. 

Во второй главе анализируются количественные и качественные аспекты 

двустороннего экономического сотрудничества России и Китая на современном 

этапе развития мировой экономики. 

Третья глава посвящена проблемам и перспективам двустороннего 

экономического сотрудничества России и Китая  
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Глава 1. Международная экономическая интеграция как форма 

развития мирохозяйственных связей и отношений. 

 

1.1. Теоретические и методологические подходы к исследованию 

интеграционных процессов в современном мировом хозяйстве 

 

Международная экономическая интеграция — процесс международного 

объединения экономики стран и государств, при котором постепенная отмена 

тарифных и нетарифных ограничений приводит к унификации экономической 

политики в отраслях экономики и имеет ряд выраженных последствий. 

Другим определением экономической интеграции является процесс 

сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных 

систем, обладающих способностью саморегулирования и саморазвития на 

основе согласованной межгосударственной экономики и политики. 

Обобщенная экономической интеграции, что мировая экономическая 

интеграция стран в мировой экономике означает открытости друг с другом, 

образуя взаимосвязанный, взаимозависимый организм. 

В узком смысле под  экономической интеграцией, а именно, региональной 

экономической интеграции, имеют в виду область между двумя или более стран 

или регионов, механизма совместного и имеющие наднациональный характер 

состава, уполномоченным правительством, за счет внутреннего и внешнего 

развития единой экономической политики налоговой и финансовой политики, 

устранения препятствий в торговле между странами барьеров экономического 

развития и достижения взаимной выгоды и взаимности в регионе, 

согласованное развитие и оптимальное распределение ресурсов, и в конечном 

итоге формирование высокой степени гармонизации политического и 

экономического организма этого процесса. 

Традиционные теоретические основы региональной экономической 

интеграции является Винера (Винер · Jocob, 1950) [5] предлагаемого 

таможенного союза, основанного на теории и представительным. В 1950 году 

Винер опубликовал «Таможенный союз», впервые предложение о создании 



 

 

9 

торгового и переориентацию торговли как самое основное и важное понятие в 

интеграции экономики, и, таким образом анализирует государства-члены, 

участвующие в Таможенном союзе после того, как изменения в торговых 

потоках и условий торговли. Торговые потоки в основном используются для 

измерения интеграционных организаций, созданных на направлении торговых 

потоков и торговли, в то время как условия торговли, в основном, о влиянии 

создания комплексной организации торговли. Позже Мид (Мид, 1955) [6] На 

основе модели Винера, на основе анализа региональной интеграции, чтобы 

расширить зону свободной торговли, последствия создания зоны свободной 

торговли между торговыми потоками государств-членов и условий торговли. 

Таким образом, аналитическая основа региональной экономической интеграции 

может также называться рамки Винер-Meade для их анализа в основном 

статического анализа. 

Традиционные теоретические основы региональной экономической 

интеграции является центром делового влияния региональной экономической 

интеграции, а именно реализации комплексного изучения влияния на 

региональной торговли и торговли между странами внутри и за пределами 

стран-членов в регионе, лишь несколько Документ производства от 

региональной экономической интеграции, влияния производственных площадей, 

но, тем не менее, они просто будут производить эффекты, как были изучены 

производное влияние торговых эффектов. Маркс говорил, что обращение не 

может произвести значение, только исследования в природе производственных 

площадей для того, чтобы выявить истинную ценность. Так просто остаться в 

зоне обращения для изучения торговых последствий региональной 

экономической интеграции определяет интеграцию традиционной 

теоретической базы не может в полной мере выявить влияние на 

благосостояние региональной экономической интеграции. 

Торговые потоки относятся к влиянию торговых потоков страны и торговли 

в направлении присоединения последней страны к региональной интеграции. 
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Винера (1950) при некоторых предположениях введение новых торговых и 

отвлечение торговли двух концепций, использование частичного равновесия 

метода для анализа влияния торговых потоков. 

Цена и условия торговли относится к цене импортируемого товара 

соотношение экспорта той или иной страны, что условия торговли = 

экспортных цен / цен на импорт. Очевидно, что экспортные цены на сырьевые 

товары или иной страны выше, тем ниже цены на импортные товары, это 

соотношение будет будут улучшены большие условия торговли, благосостояния 

страны будет способствовать. Хотя объем экспорта отдельных стран, как 

правило, не влияют на цены на мировом рынке, но после того, как ряд стран, 

чтобы сформировать региональные организации экономической интеграции, 

они могут иметь, если достаточно, чтобы повлиять на количество импортных и 

экспортных цен на мировом рынке, влияя тем самым на интеграционные 

организации и торговые в других частях мира, производящих торговли эффект. 

Во-вторых, современные теоретические основы региональной 

экономической интеграции. 

Традиционные рамки Винер-Мид в 1950-е годы явился анализ создания 

торговли и отвлечения торговли является создание в международной торговле 

фактором производительности одаренности и сравнительных преимуществ этой 

разницы на основе разделения труда ведомым. Тем не менее, в конце 1980, с 

развитием региональных организаций экономической интеграции и углублению 

новых проблем, далеко выходит за рамки традиционной теоретической базы, 

описанной в сочетании с новой теорией торговли, новых теорий и новой 

экономической географии появляется теория роста, многие ученые начали 

расслабляться предположение о том, что традиционная теория, пытаясь 

экономии масштаба, дифференциации продукции, несовершенной конкуренции, 

при условии свободного потока факторов и других допущений, изложенных 

пересмотреть преимущества региональной экономической интеграции, эти 

достижения более динамичным эффект дисплея. Ссылка здесь Болдуин и 
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Венейблс (2004) анализ региональной экономики, начиная с конца 1980-х годов, 

интеграция современной аналитической основы резюмировать экономии 

масштаба, прямых инвестиций, эффект долгосрочных эффектов роста и 

промышленного эффекта кластеризации. Так как региональной экономической 

интеграции современной теоретической основы для анализа производства 

акцента с производства эффектов региональной экономической интеграции, 

которая может более всеобъемлющим и с научной точки зрения раскрыть 

влияние на благосостояние региональной экономической интеграции, были 

обсуждены следующие. 

Для прямого инвестиционного эффекта региональной экономической 

интеграции, Kindlerger (1966) [130] провели новаторскую исследование, он 

считает, что Таможенный союз может не только производить создание торговли 

и торговых эффект не по назначению, но и для формирования инвестиций и 

создания инвестиционных потоков эффект (см таблицу 1). Так называемые 

инвестиции Создание отвлечение торговли относится к явлению региональной 

экономической интеграции во внешней области продукции компании выйти на 

рынок становится затруднительным, тем самым вызывая вне предприятия 

выбирают прямые инвестиции в регион, и регион между 

государствами-членами, с тем чтобы захватить более крупная региональная 

доля рынка увеличили взаимный процесс прямых инвестиций. А именно: с 

одной стороны, так как за пределами региональной интеграции отвлечение 

торговли воздействия региональных предприятий и предприятий в регионе в 

невыгодном положении по сравнению с, с тем, чтобы избежать потери 

первоначальных экспортных рынков, иностранные предприятия прямого 

инвестирования в регионе выбрали путь во внутреннюю область, создание 

местных предприятий пользоваться национальным режимом, для поддержания 

существующих рынков, с другой стороны, из-за региональной экономической 

интеграции также уменьшения или устранения барьеров в торговле между 

государствами-членами, так что продукты среди государств-членов в регионе 
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для достижения свободного потока, расширения рыночного пространства, 

чтобы привлечь государства-члены активно расширять инвестиции в 

государствах-членах больше преимуществ местоположения с целью 

воспользоваться этой возможностью, чтобы захватить долю на рынке, чтобы 

получить большую прибыль на рынке. Инвестиционный утечки эффект, 

который ранее вошел в бизнес, чтобы воспользоваться возможностями, 

предлагаемыми на рынке после объединения достичь экономии за счет эффекта 

масштаба и специализации, повторное расположение 

производственно-хозяйственной деятельности в регионе, что делает накопление 

капитала в регионе происходят. С одной стороны, региональная экономическая 

интеграция в результате картина региональных преимуществ между 

странами-членами, чтобы изменить, чтобы сделать инвестиционный запас и 

инкрементный переход к большей выгоде государств-членов местонахождения, 

с другой стороны, в связи с расширением рыночного пространства или других 

интеграционных группировок другие страны увеличили инвестиции в 

региональных интеграционных группировок, сокращение инвестиций в других 

областях. 

Динамический анализ кадра 2.Yannopoulos и Даннинг 

Yannopoulos (1990) [131] и Даннинг (1993) [132], чтобы углубить думал 

Киндлбергер, влияние динамических эффектов региональной экономической 

интеграции на прямые инвестиции. Они следуют статические и динамические 

эффекты различий в Таможенном союзе четырех различных типов инвестиций 

делают различие : 1.оборонительный альтернативных инвестиций на выходе. 

Такие инвестиционные компании за пределами региона, с тем чтобы сохранить 

долю на рынке во внутренней интеграции, интеграции ответ может принести 

эффект торговли не по назначению принимается тип инвестиционного 

поведения. В этом случае ПИИ альтернатива торговли, следовательно, торговля 

эффект отрицательный, положительный доход от инвестиций.  

2. реструктуризация инвестиций. Для интеграции до того, как было 
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вложено в регионе компаний, не являющихся членами, реинтеграция 

существующей структуры инвестиций может часто приносят большую пользу, 

чтобы сделать инвестиции агломерацию, что приводит к торговле эффект 

создания. Чистый эффект инвестиционных и торговых последствий таких 

инвестиций, как правило, быть нейтральными. (3) Атакующий альтернативных 

инвестиций на выходе. Такие инвестиции отражает динамические эффекты 

интеграции. Интеграция потенциальных последствий экономического роста 

приведет к увеличению спроса в регионе, тем самым стимулируя повышенную 

мультинациональных инвестиций, такие инвестиции не заменят роль в торговле, 

инвестиций и торговли эффекты являются положительными. (4) рациональное 

инвестирование. Такие инвестиции для многонациональных компаний по 

сокращению издержек производства и обеспечения экономии за счет эффекта 

масштаба и рассмотреть вопрос о принятии инвестиционного поведения, такие 

инвестиции, как правило, построены на основе международных различий в 

стоимости производства и на эндаумент, мы можем торговать друг с другом, 

чтобы способствовать формированию эффект. 

 

1.2. Предпосылки формирования и успешного функционирования 

интеграционных объединений. 

 

Факторы, определяющие интеграционные процессы 

Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных 

факторов, среди которых важнейшее место занимают: 

• глобализация хозяйственной жизни; 

• углубление международного разделения труда ; 

• общемировая по своему характеру научно-техническая революция; 

• повышение открытости национальных экономик. Все эти факторы 

взаимообусловлены. 

В современных условиях развитие устойчивых экономических связей 

между странами и особенно между их фирмами на основе международного 
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разделения труда приняло глобальный характер. Все большая открытость 

национальных экономик, деятельность ТНК, развернувшаяся НТР, 

международная торговля, миграция капитала, современные системы транспорта, 

отношение и информации способствовали переходу процесса 

интернационализации хозяйственной жизни на такой уровень, на котором 

образовалась глобальная сеть взаимосвязей в целостном мировом хозяйстве с 

активным участием в нем основной массы фирм большинства стран мира. 

Глобализация хозяйственной жизни наиболее интенсивно идет на 

региональном уровне, так как большая часть фирм имеет контакты с фирмами 

соседних стран. Поэтому одна из основных тенденций глобализации мирового 

хозяйства — образование вокруг той или иной страны или группы наиболее 

развитых стран интеграционных зон, крупных экономических мега блоков 

(США — на американском континенте, Япония и США — в Тихоокеанском 

регионе, ведущие западноевропейские страны — в Западной Европе). В свою 

очередь, в рамках региональных интеграционных блоков иногда формируются 

субрегиональные очаги интеграции, что особенно характерно для 

Тихоокеанского региона. Продолжается углубление международного разделения 

труда. Под влиянием НТП усиливается предметное, подетальное, 

технологическое разделение труда на внутрифирменном и межстрановом 

уровнях. Возрастает взаимосвязь (взаимозависимость) производителей 

отдельных стран на основе не только обмена результатами труда, но и 

организации совместного производства на базе кооперирования, 

комбинирования, взаимодополняемости производственно-технологических 

процессов. Интенсивное развитие .кооперирования между фирмами разных 

стран привело к появлению крупных международных 

производственно-инвестиционных комплексов, инициаторами создания 

которых чаще всего являются ТНК. 

Фактор, стимулирующий интеграционные процессы —повышение 

открытости национальных экономик. Характерными чертами открытой 
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экономики являются: 

• глубокая втянутость экономики страны в систему мирохозяйственных 

отношений (об этом косвенно свидетельствует большая и продолжающая расти 

экспортная квота по товарам и услугам в ВВП большинства стран мира, которая 

в 1995 г. составила 18% в среднем по миру); 

• ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые 

перемещения товаров, капитала, рабочей силы; 

• конвертируемость национальных валют. 

Развитию международной государственной экономической интеграции 

способствует наличие целого ряда предпосылок. Так, интеграционные 

процессы наиболее продуктивно происходят между странами, находящимися 

примерно на одинаковом уровне экономического развития и имеющими 

однородные хозяйственные системы. 

Другая, не менее важная предпосылка — географическая близость 

интегрирующихся стран, расположенных в одном регионе и имеющих общую 

границу. 

Возможность и целесообразность интегрирования во многом определяется 

наличием между странами исторически сложившихся и достаточно прочных 

экономических отношенией. Большое значение имеет общность экономических 

интересов и проблем, решение которых совместными усилиями может быть 

значительно эффективнее, чем порознь. Примером может служить наиболее 

развитая форма интеграции, сложившаяся в Европейском союзе. 

Цели международной экономической интеграции конкретизируются в 

зависимости от той формы, в которой происходит интегрирование. При 

формировании зоны свободной торговли и таможенного союза (эти формы 

интеграции сейчас являются наиболее распространенными) страны-участницы 

стремятся обеспечить расширение рынка и создание благоприятной среды для 

торговли между собой, одновременно препятствуя продвижению на рынок 

конкурентов из третьих стран. 
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В Европе Римский договор (1957 г.), провозгласив в качестве конечной 

цели создание общего рынка, т.е. целостного рыночного пространства, по 

существу явился правовой основой для формирования зоны свободной торговли 

и в дальнейшем — таможенного союза. Реализация этой глобальной цели была 

конкретизирована Единым европейским актом (1986 г.). Предполагалось: 

• создание «зоны без внутренних границ» со свободным движением всех 

факторов производства; 

• проведение общей отраслевой и научно-технической политики в 

приоритетных сферах хозяйственной деятельности; 

• проведение единой региональной политики с целью выравнивания 

социально-экономического развития как стран-участниц, так и отдельных 

административных регионов; 

• выработка общей внешней политики, политического сотрудничества. 

Европейский союз — высшая на данный период времени форма 

интеграции — имеет целью создание на его территории триединого союза: 

экономического, валютного, имеющего единую валюту евро, и политического. 

Предполагается проведение сбалансированной долгосрочной социальной и 

хозяйственной политики. 

Развитие хозяйственной интеграции несомненно имеет положительные 

эффекты для участвующих сторон и определенные негативные последствия. 

Так, формирование интеграционных блоков значительно усиливает их 

хозяйственний потенциал, способствует расширению товарооборота и 

кооперационно-производственных связей. Это подтверждается развитием 

многих интеграционных группировок, в том числе ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и 

др. 

Кроме того, экономическое сближение стран в региональных рамках 

создает благоприятные условия для фирм стран — участниц экономической 

интеграции, защищая их в определенной степени от конкуренции со стороны 

фирм третьих стран. 
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Далее, интеграционное взаимодействие позволяет его участникам 

совместно решать наиболее острые социальные проблемы, такие, как 

выравнивание условий развития наиболее отсталых регионов, смягчение 

положения на рынке труда, проводить научно-техническую политику, что 

характерно для стран — членов ЕС. 

Однако взаимодействие национальных хозяйств происходит с разной 

степенью интенсивности, в разных масштабах, проявляясь более четко в 

отдельных регионах. 

Наиболее зрелую форму международной интеграции представляет ЕС; 

достаточно успешно развиваются интеграционные процессы в 

Североамериканском и Азиатско-Тихоокеанском регионах. А в Латинской 

Америке и особенно в Африке слишком различные стартовые условия и 

разнообразные интересы не позволяют странам этих континентов наладить 

эффективное прочное межгосударственное сотрудничество. 

Более того, периодически возникают противоречия интересов 

стран-участниц и внутри группировок. Так, решение о введении в ЕС единой 

денежной единицы — евро разделило входящие в Евросоюз государства на 

сторонников и противников этой акции (к последним относятся 

Великобритания, Швеция, Дания). 

Функционирование зон свободной торговли, либерализация импорта 

усиливают конкуренцию на внутреннем рынке, что создает, как уже отмечалось, 

угрозу для национальных производителей товаров. 

 

1.3. Эволюция торгово-экономическое отношений между Россией и 

Китаем : исторический аспект 

 

Отношения между Россией и Китаем имеют богатую, но крайне сложную 

историю, в которой этапы тесного сближения двух стран чередовались с 

периодами резкого ухудшения взаимоотношений. Становление 

российско-китайских отношений началось еще со времен Советского союза. Но 
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прежде, чем должна появиться начал торговлю между Китаем и Россией.  

Развитие торгово-экономические отношения между Россией и Китаем 

включает в себя 4 этапы : 

- Династия Цин и Россия 

- Республика период Китай 

- Китайская Народная Республика и СССР 

- Китайская Народная Республика и Россия Федерация 

1. Династия Цин и Россия 

Россия и Китай во времена династии Мин имеет массивную торговлю [14]. 

Первый (казенный) караван был отправлен из Москвы в Цинскую империю в 

1698 году (пересек китайскую границу только в 1699 году) [5]. 25 августа 1728 

года был открыт торг между Россией и Китаем через Кяхту, в 1735 год в России 

была введена смертная казнь для частных лиц за вывоз китайского ревеня из 

Сибири (торговля этим товаром была объявлена казенной монополией) [6].  

В  начал Династии Цин, главная надежда России и Китая за счет торговли, 

чтобы получить коммерческую выгоду, Цин суд и русской торговли в целях 

решения политических споров между двумя странами; до 1861 г., у Династии 

Цин имеет особый отдел, чтобы управление делами двусторонней торговли в 

качестве , называет “Лифануань”[15]. 

В 1762 году караванная торговля с Китаем была передана в частные руки, к 

тому времени Поднебесная была заметным партнером Москвы: на Цинскую 

империю в 1760 году пришлось 7,5 % внешнеторгового оборота России [7]. 

Важнейшим товаром российского экспорта в Цинскую империю в XVIII веке 

была пушнина [8]. Потом почти единственным товаром, поставляемым из 

Поднебесной в Россию, стал чай — в 1812—1817 годы на него приходилось 

68,3 % импорта из Китая через Кяхту, в 1839—1845 годах уже 98,0 %. До начала 

XIX века также осуществлялись большие поставки тканей из Цинской империи 

— в 1812—1817 годах на бумажные ткани пришлось 26,0 % китайского 

экспорта в Россию, а на шелк 2,1 %, но к 1830-м годам эти товары почти 
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перестали закупать [9]. Торговля в Кяхте носила меновой характер, кроме того 

по правилам 1800 года был запрещен вывоз в Китай денег, золота и серебра в 

слитках, оружия и пороха, а также ввоз из Поднебесной соли, водки, кож и скота 

[9]. В 1812—1852 годах структура российского экспорта в Китай резко 

изменилась: упала доля пушнины с 62 до 18 %, зато возросла доля фабричных 

изделий (кож, тканей, металлических изделий и т. п.) с 38 до 82 %. Основным 

товаром русского экспорта в XIX веке стало отечественное и иностранное (до 

1840 года) сукно и бумажные изделия (338 тыс. аршин в 1813 году и 3,3 млн 

аршин в 1852 году) [10]. В середине XIX века в отношение с «открытием» 

Китая и началом поставок чая через Суэцкий канал таможня в Кяхте была 

упразднена. В XIX веке более скромная, чем в Кяхте торговля осуществлялась с 

Китаем также через Среднюю Азию и Казахстан — на этом направлении 

поставки чая в Россию выросли с 1420 пудов в 1836 году до 44815 пудов в 1854 

году [11]. В последние годы существования Российской империи Китай был 

важным торговым партнером Москвы: на Поднебесную в 1913 году 

приходилось 2,1 % российского экспорта и 6,1 % импорта [12]. В начале XX 

века Россия также была одним из крупнейших иностранных инвесторов в 

экономику Северо-Востока Китая: в 1902 году на Москву пришлось 30,3 % 

иностранных инвестиций в данный регион, а в 1914 году 15,4 % (падение 

связано с поражением в русско-японской войне) [13]. 

Экономические и торговые отношения между Китаем и Россией был 

подписан "Договор о Нерчинске" после того, как обе страны начали; "Договор 

Нерчинского" называется начало торгового договора китайско-русский, 

позволяя двум людям торгового паспорта приграничное [14] , После этого обе 

страны подписали "Договор о Кяхту", "Договор Ай Хуэй", "Пекин договор" и 

"Договор Тяньцзинь" и другой договор, китайско-русский торговли с целью 

дальнейшей стандартизации места, характера, и связанных с ними налоговой 

политики [14].  

В 1851 году Цин и Россия подписали "Китайско-русский Илийский 
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Тарбагатай правила торговли", чтобы позволить России создать торговые круги 

в Илийского, Урумчи и Тарбагатай, при этом большое количество российских 

бизнесменов переехать в Китай [18] 

2. Республика период Китай 

В середине 1939 года от имени Республика период Китай и Советского 

Союза подписали "китайско-советского договора о торговле" в Москве, обе 

страны должны дать другой стороне положения о НБН по вопросам 

налогообложения, таможенных процедур и другие вопросы, но и возможность 

торговли между двумя странами во время осмотра и других ограничений 

экспорта страны товаров [43]. 

После основания Народной Республики Китая, китайско-советской 

торговли было масштабное развитие: По состоянию на 1950 г. Советский Союз 

является крупнейшим экспортером в Китае, в 1953 году общий объем экспорта 

Советского Союза в Китай приходилось 18% советского объема внешней 

торговли [44]. В советский период наиболее дружественной, Советский Союз 

поставил промышленное оборудование в Китай в основном тяжелого 

промышленного оборудования, цена этих устройств, как правило, выше, чем в 

Соединенных Штатах, рынок Великобритании дешево [44]. Кроме того, 

Советский Союз также оказывал помощь в Китай, чтобы направить своих 

экспертов в Китай, чтобы помочь улучшить экономику [34]. 

Первый пятилетний план период, Советский Союз обещал помощь в 

течение ста крупных проектов, таких как фармацевтические заводы, тепловые 

электростанции, авиационные заводы, тракторного завода, а также 

содействовать экономическому развитию [45]; компенсация Советского Союза в 

Китае реконструкция, Китай для снабжения советского Союза, медь, сурьма, 

резину и другие материалы [46]. 

В 1958 году с ухудшением советско-китайских отношений, Советский 

Союз в одностороннем порядке аннулирован договорам содействия китайской 

атомной промышленности, а также полный вывод экспертов в Китае [45]. Так 
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как китайско-советского раскола, двусторонний объем торговли между Китаем 

и Советским Союзом и его государств-сателлитов в Восточной Европе 

значительно снизились, но объем торговли Китая с западными странами, таким 

образом, была разработана [47]. Согласно историческим документам и записям 

Народной Республики Китай после китайско-советского раскола, Советский 

Союз позволил три трудные годы в Китае, чтобы отложить долг [48]. 

3. Китайская Народная Республика и СССР  

Так после образования Китайской Народной Республики 1 октября 1949 

года уже 2 октября того же года, то есть после образования КНР, были 

официально установлены дипломатические отношения между Россией и 

Китаем. Это и положило начало современным отношениям между двумя 

странами. Рассмотрим этапы становления отношений между Россией и Китаем 

в советский период: [6]  

Первый этап 1950-1960-е гг. характеризовался установлением союзных 

отношений. В этот период были заключены важные документы давшие 

старт  масштабному социальному и экономическому строительству. Так 

широкому сотрудничеству между двумя странами дал старт, подписанный 14 

февраля 1950 года в Москве советско-китайский договор о дружбе, союзе и 

взаимной помощи. Договор предусматривал широкое развитие политического, 

экономического и культурного сотрудничества. Совместно с договором было 

заключено Соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге (КЧЖД), 

Порт-Артуре и Дальнем, а также о предоставление долгосрочного 

экономического кредита. Советский союз взял на себя обязательства оказать 

КНР помощь в строительстве и реконструкции 50 крупных промышленных 

предприятий. На данном этапе происходила совместная помощь в развитии 

друг друга. Так Россия в эти годы оказала помощь Китаю в строительстве и 

реконструкции более 140 крупных промышленных предприятий, были 

заключены договоры на поставку оборудования для строительства, а также 

Китаю были  предоставлены кредиты на льготных условиях. Китай оказал 
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помощь в поставке сельскохозяйственной продукции и некоторых других 

товаров, так как Россия в тот период непосредственно нуждалась в них. В 

общем, происходил взаимный обмен теми ресурсами, которыми в большей 

степени обладали страны. 

До 1950 г., Советский Союз для Китая дает взаймы 13 перо, в общей 

сложности 5676 млрд руб. [6] [7] 

- экономическое строительство кредита в общей сложности четыре пера 

1,25 млрд рублей; 

- кредиты общей сложности семь корейских пера 4,4 млрд рублей; 

- Когда советский отход от излишков Люда суммы 723 млн рублей; 

-передача Советского Союза и советского совместное предприятие 

кредита 278 млн акций старых рублей. 

К 1960 году Китай экспортировал в Советский Союз 72 млн рублей товаров 

для Советского Союза способствовали ключевые проекты Китая на погашение 

кредита и стоимость отсрочки платежа, но и нужно продолжать экспортировать 

товары на 7,9 млрд рублей погашены в полном объеме (меньше для торговли 

пункт 2 млрд рублей, а другой для основной суммы кредита и процентов). 

 Второй этап 1960-1968 годы. Данный этап стал драматическим отрезком в 

истории двусторонних отношений. Резко обострились проявившиеся еще в 

1950-е годы различия в подходах руководства двух государств к основным 

вопросам внутренней и международной политики. Полемические баталии 

между двумя коммунистическими партиями переросли в пограничные 

конфликты. Иными словами, неурегулированность пограничной проблемы, 

обострение политической и идеологической полемики между партиями привели 

к вооруженным столкновениям на границе, ставшим критической точкой 

советско-китайских отношений.  

Третий этап 1969-1978 гг. – запущен механизм пограничных переговоров.  

Четвертый этап 1970-1991 гг. характеризуется возобновлением 

российско-китайских отношений в результате проведения экономических 
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реформ в Китае, а с 1985 года и в Советском союзе. Произошла активизация 

двусторонних торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных 

связей. А также на конец-то был решен пограничный вопрос, начатый еще в 

1964 году. Для его решения 16 мая 1991 года было подписано Соглашение о 

советско-китайской государственной границе на ее Восточной части. 

4. Китайская Народная Республика и Россия Федерация 

После распада СССР Правительство КНР 24 декабря 1991 года признало 

Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и 

обязательств бывшего Советского Союза, и с этого момента начался новый 

период развития отношений между двумя странами. Постсоветский период 

развития российско-китайских отношений разделяется на два этапа, которые 

отличаются динамикой, масштабом, содержанием экономических обменов и 

операций, а также движущим силам их развития.  

Первый этап можно определить периодом с 1992 года, т.е., с начала прямых 

торговых и экономических отношений России и Китая и до конца прошлого 

столетия.  

Второй этап начался с новым тысячелетием и продолжается и сегодня. 

Отправной точкой формирования и развития, современных 

российско-китайских отношений стал распад СССР и последовавшее за ним 

позиционирование Российской Федерации в качестве самостоятельного 

государства. Основное содержание первого этапа определялось двумя 

разнонаправленными тенденциями.  

С одной стороны, в 1990-е годы активно шел политический процесс 

формирования российско-китайских отношений равноправного, доверительного 

партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке, что 

создавало благоприятный фон для налаживания торгово-экономических связей. 

С другой стороны, проявлялись последствия тяжелого кризиса, который 

переживала российская экономика после распада СССР и начала 

осуществления рыночных реформ. Влияние второй тенденции было 
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определяющим, что вызвало стагнацию торгово-экономических обменов, 

резкие перепады их динамики, распространение такого явления, как 

«челночная» торговля. В прямом и переносном смыслах в эти годы шло 

«проедание» запасов, оставшихся от СССР. На этом фоне значение России во 

внешней торговле Китая снижалась. За период 1993-2000 гг. её удельный вес во 

внешнеторговых связях с КНР уменьшился с 3,9 до 1,7 %. Начиная с рубежа XX 

– XXI вв. в хозяйственных связях двух стран наметился сдвиг к лучшему и был 

обусловлен изменением общих экономических условий, в которых развивались 

торгово-экономические отношение. После затяжного кризиса и резкого падения 

объемов производства, финансового дефолта 1998 года российская экономика 

вступила в период восстановительного роста, а затем и подъема. Характерной 

чертой этих лет стало быстрое увеличение объемов внешней торговли России. 

Общий товарооборот России увеличился с 149,9 млрд. долл. в 2000 г. до 578, 2 

млрд. долл. в 2007 г. и 469 млрд. долл. в 2009 г. Параллельно шел процесс 

ускорения экономического развития Китая. В 2001-2009 гг. среднегодовые 

темпы роста его ВВП составляли 10,2 %. Высокая динамика экономик двух 

стран объективно задала положительный вектор развитию 

торгово-экономических связей, которые, как и в предшествующие годы 

поддерживались крепнущими отношениями стратегического партнерства и 

сотрудничества. В 2006 году прошел «Год России в Китае», а в 2007 – «Год 

Китая в России», программа которых предусматривала по нескольку сотен 

различных мероприятий в политической, экономической, культурной и других 

областях. Лидеры государств встречаются четыре-пять раз в год.  

Сейчас государства готовятся к проведению национальных Годов туризма в 

2012 и 2013 годах, цель которых дальнейшее сближение народов. В 2013 году 

общий объем двусторонней торговли между двумя странами составил 

$6,833млрд , $5,169 млрд из которых  китайского экспорта в Россию, а Россия 

экспортирует в Китай $  16,64 млрд, $ 3,505  дефицит, по состоянию на 2013 

год, Китай является крупнейшим источником России импорта , шестой по 
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величине экспортным рынком, также является одним из основных источников 

российского дефицита [83]. Основными статьями экспорта России в Китай 

являются минеральные продукты, продукция химической промышленности, 

Китай в основном экспортирует машины и электронные изделия, текстильные 

изделия (и сырье), основные металлы (и их продуктов) и другие товары в 

Россию [83]. 

В 2011 году китайский прямые инвестиции в России на общую сумму $ 303 

млн (без учета финансового сектора), охватывающих такие области, как 

энергетика, минеральные ресурсы, лесное хозяйство, России инвестиции в 

Китае участвуют в производстве, транспортировке и других областях, в том же 

году, Китай и Россия две страны подписали в общей сложности $ 1,38 млрд 

общая сумма контрактов по проектам [84]. 

Согласно российской таможенной статистики, китайско-русский импорт и 

экспорт в 2014 году составил $ 88400 млн, увеличившись на 29,4%. Среди них 

российский экспорт в Китай $ 3,751 млрд , увеличившись на 125,4 процента, 

что составляет 7,6 процента от общего объема российского экспорта; 

российский импорт из Китая $ 50890 млн, снизившись на 1,6%, что составляет 

17,8% от общего объема российского импорта. дефицит России в $ 1,338 млрд, 

что на 61,8%. Китай является вторым по величине в России экспортным рынком 

и крупнейшим источником импорта. 

В 2014 году, минеральные продукты, и изделия из дерева и химические 

продукты являются основными продуктами российского экспорта в Китай, три 

типа экспорта продукции составили 77,7% от общего объема российского 

экспорта в Китай, соответственно, 6,8 и 4,0%, экспорт составил 28890 млн $, 

$ 2.51 млрд, а $ 1,47 млрд, увеличившись на 235,7%, соответственно, 12,6% и 

7,4% вниз. В 2014 году российский экспорт в Китай является наиболее быстро 

растущих жиров животного происхождения, увеличение 121,7%, с 

последующим медицинским оборудованием, оптических часов, увеличившись 

на 116,5%. Транспортное оборудование и кожаные сумки значительно 
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снизились, снижение на 90,4% и 61,8%. 

Россия из Китая в основном импортирует машины и электронные изделия, 

текстильные изделия и цветные металлы и сырье и продукты, импорт в 2014 

году составил $23,47  млрд, $ 4,92 млрд и $ 3,98 млрд, что составляет 46,2% от 

общего объема российского импорта из Китая, 9,7% и 7,8 процента, что на 0,1%, 

4,6% и 2,8%, соответственно. Пищевые продукты и напитки табака импорт 

значительно увеличился, до 15,9 процента. Импорт обуви зонты и другие легкие 

промышленные продукты значительно снизились, после падения на 22,1%. 

Таким образом, для развития российско-китайского сотрудничества на 

международной арене существуют весьма благоприятные факторы, которые 

необходимо продолжать использовать. Оба государства, установив отношения 

нового типа на основе добрососедства, дружбы и сотрудничества, выступают 

против силовой политики, за справедливое решение международных проблем. 

РФ с КНР – соседи в Азии со сходными, по крайней мере, краткосрочными и 

частично среднесрочными интересами; соответственно они могут стать 

гарантами спокойствия в определенных странах.  

Выводы по 1 главе: 

1. Международная экономическая интеграция - процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, 

обладающих способностью саморегулирования на основе согласованной 

межгосударственной экономики и политики.  

На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие капиталов 

отдельных хозяйственных субъектов (предприятий, фирм) близлежащих стран 

путем формирования системы экономических соглашений между ними, 

создания филиалов за границей. 

На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе 

формирования экономических объединений государств и согласования 

национальных политик. 

2. Российско-китайские отношения современного периода имеют 
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60-летнюю историю развития, хотя традиционная политическая основа 

взаимоотношений народов России и Китая насчитывает почти четыреста лет. 

В вопросах дальнейшего продвижения торгово-экономического 

сотрудничества в новый век Россия и Китай достигли понимания по развитию 

крупномасштабного, межрегионального и приграничного сотрудничества. К 

началу XXI века был заложен политический фундамент, создана 

международно-правовая договорная основа и экономическая база для 

дальнейшего развития российско-китайского сотрудничества. 
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Глава 2. Двустороннее экономическое сотрудничество России и Китая 

на современном этапе развития мировой экономики: количественный и 

качественный аспекты. 

 

2.1. Организационно-экономические условия и предпосылки 

двустороннего экономического сотрудничества России и Китая. 

 
 

Фундаментальной предпосылкой межстрановой экономической интеграции 

является объединение ресурсов, производственных процессов и рынков. 

Именно это предопределяет углубление специализации, кооперации и 

интеграции экономик государств. Для российско-китайского экономического 

сотрудничества данное обстоятельство в современных политэкономических 

условиях имеет решающее значение. 

Российская федерация принадлежит к странам, больше всех добывающим 

и экспортирующим природные ресурсы. По итогам января 2015 г. в годовом 

измерении (январь 2015/январь 2014) на долю экспорта 

топливно-энергетических ресурсов приходится 73,2% [1]. Китай, наоборот, — к 

странам, больше всех потребляющим и импортирующим природные ресурсы. 

Уже сегодня Китай получает от России половину необходимых ему 

минеральных удобрений. Растет потребление страной  российской нефти, газа 

и других ресурсов. По итогам 2014 года Китай стал крупнейшим торговым 

партнером России с товарооборотом в 88,117 млрд. долл. Несмотря на снижение 

данного показателя на 0,8% по сравнению с 2013 г., Китай сохраняет лидерство 

в торговом сотрудничестве с РФ [2].  

В условиях, когда Россия имеет мощный сырьевой рынок, а Китай — 

мощный потребительский рынок, интеграционные интересы обеих стран 

являются взаимовыгодными. Об этом свидетельствуют и данные национальных 

статистических служб. За 16 лет (1996—2012 гг.) экспорт из России в Китай 

увеличился в 10 раз, а импорт из Китая в Россию — в 52 раза [3]. Ни с одной 

другой страной у РФ нет такой высокой динамики наращивания экспорта и 
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импорта. К тому же после 2008 г. сальдо России в торговле с Китаем 

превратилось из положительного для нее в отрицательное. Если в 1996 г. 

экспорт в Китай втрое превышал импорт из этой страны, то в 2012 г., наоборот, 

импорт почти в 1,5 раза превышает экспорт. То есть Россия развивает 

быстрорастущую и довольно преференциальную для Пекина внешнюю 

торговлю.  

Интеграция России с Китаем определяется не только торговлей. Азиатская 

часть России, с одной стороны, территория, где сосредоточены большие запасы 

нефти, природного газа, угля, леса и других ресурсов и, с другой, — со 

значительным дефицитом трудовых ресурсов. Уникальность этой территории 

еще больше усиливается тем, что рядом расположен Китай с его почти 

полуторамиллиардным населением и острой проблемой эффективной занятости. 

Для освоения азиатских пространств и выполнения всех программ и проектов 

(хотя бы инфраструктурных), намеченных еще с 30-х гг. ХХ в., России 

необходимо не менее чем 50 млн. тружеников.  

В России, по официальным данным международных структур, китайских 

мигрантов насчитывается около 1 млн. Систематизированных данных о 

китайских трудовых мигрантах в российской статистике практически нет, если 

не считать отдельных сведений и исследований. Например, есть данные, что в 

2006 г. в России разрешение на работу получили 210 тыс. китайских мигрантов, 

или 20% всей иностранной рабочей силы.  

Но даже существующие цифры свидетельствуют об огромном потенциале 

китайской миграции, способном удовлетворить любые нужды России в 

трудовых мигрантах. Важно и то, что китайским мигрантам весьма нравится в 

России, и они стремятся поехать туда. Подавляющее их большинство считают, 

что в России легче работать и зарабатывать деньги, чем в Китае и других 

странах, и они хотели бы остаться здесь жить.  

Для России основная выгода в интеграционной либерализации китайской 

трудовой миграции — создание новой (азиатской) экономики с китайскими 
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темпами роста. Эта экономика может подставить плечо дряхлеющей 

(европейской) экономике России. Речь идет о росте не только ВВП (китайскими 

темпами), но и доходов бюджета и населения. О такой "маятниковой" выгоде от 

освоения и интенсивного развития азиатской части России свидетельствует 

исторический опыт СССР, когда осваивались целина, Нечерноземье и та же 

Сибирь. В таких условиях действительно могут быть реализованы мечты 

российского руководства об удвоении ВВП страны и обеспечении 

территориальной диверсификации экономики.  

Выгоды для Китая тоже очевидны: создание такого большого количества 

рабочих мест на территории России означает наполнение бюджетов десятков 

миллионов семей. При этом России совершенно не нужно поступать так, как в 

свое время сделало царское правительство, продав Аляску США. Не нужно 

даже сдавать Сибирь в концессию Китаю. Достаточно по соответствующим 

соглашениям открыть ее для экономического освоения китайцами, вложения 

ими своего финансового и трудового капитала, и получать от этого доходы в 

виде роста ВВП и бюджетов.  

Следует также учесть, что Китай богат не только трудовыми, но и 

инвестиционными ресурсами. По итогам 2014 года Китай стал четвертым по 

величине  источником прямых инвестиций в российскую экономику. Кроме 

того, в рамках российско-китайского инвестиционного фонда на сегодняшний 

день уже профинансировано или одобрено проектов на 100 млрд. рублей [4].  

Как видим из приведенных данных, инвестиционный потенциал Китая 

намного мощнее, чем России. Да и российские инвестиции тянутся больше в 

Китай. Учитывая снижение конкуренции, связанной с финансированием со 

стороны США и Европы, Китай получает дополнительные возможности по 

доступу к российской экономике. Кроме дополнительного рынка сбыта 

китайская сторона получает доступ к ресурсам, а российские предприятия – так 

необходимые инвестиции для дальнейшего развития.  

Сочетание трудовых и инвестиционных ресурсов Китая особенно выгодно 
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для таких инвестиционное ких секторов экономики Сибири и Дальнего Востока, 

как инфраструктура, сельское хозяйство, лесоводство, местная обрабатывающая 

промышленность. Эти отрасли находятся в глубоком упадке и требуют 

действительно огромного вложения средств и труда. В значительной степени 

ситуация обусловлена тем, что эти отрасли очень рассеянные (сетевые), а 

нехватка трудовых ресурсов не позволяет удовлетворить даже часть нужд 

соответствующих секторов экономики. Ведь после 1991 г. население азиатской 

части России и количество населенных пунктов резко сократились. Между тем 

в соседних с Россией провинциях Китая в указанных отраслях наблюдалось 

бурное развитие. На сегодняшний день в этих провинциях населения в десять 

раз больше, чем в азиатской части России.  

Таким образом, активное развитие двусторонних отношений между 

Россией и Китаем является взаимовыгодным. Более того, в современных 

политэкономических условиях действует совокупность факторов, 

интенсифицирующих интеграционные процессы между двумя экономиками. 

Во-первых, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, способствуем 

диверсификации рисков, как России, так и Китая на случай дальнейшего 

ухудшения отношений с Западом. Во-вторых, заключенное газовое соглашение 

позволяет Китаю удовлетворить растущий внутренний спрос на газ, 

обусловленный активными процессами урбанизации, а России – в 

долгосрочной перспективе диверсифицировать экспортные поставки газа. В 

третьих, использование в двусторонней торговле национальных валют, 

способствует активному продвижению идеи Китая о юане как новой мировой 

резервной  валюты, а Россия дополнительно диверсифицирует свои валютные 

риски. И наконец, углубление интеграционного сотрудничества, создание 

совместных предприятий позволит обеспечить России доступ к передовым 

технологиям, увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Российско-китайское экономическое сотрудничество может стабильно 

развивать многом зависит от организационная основа. Самая главная две 
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организация -ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АТЭС 

(Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества). 

Россия, как один из государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества в содействии развитию сотрудничества между 

государствами-членами ШОС играют важную роль. Он также способствовал 

развитию китайско-русский двусторонних отношений. Хотя экспорт России в 

ШОС уменьшилось, но количество экспорта продолжает прибавление. Данные 

о внешнеторговом сотрудничестве России со странами ШОС  представлены  

на рисунке  2.1.  

 

Рис. 2.1 Внешняя торговля России со странами ШОС 

Источник: [124] 

 

Но Шанхайская организация сотрудничества прочно утвердилась в 

качестве авторитетного и влиятельного регионального объединения, одного из 

ключевых элементов формирования в регионе новой архитектуры безопасности 



 

 

33 

и сотрудничества. В период своего председательства в Организации в 2014-2015 

году Российская Федерация намерена сосредоточить усилия на следующих 

приоритетных направлениях: 

- разработка и принятие Стратегии развитии ШОС до 2025 года; 

- политическая консолидация ШОС, выработка общих подходов к 

актуальным международным проблемам, расширение практического 

взаимодействия с ведущими многосторонними организациям и объединениями, 

прежде всего ООН и её специализированными структурами, СНГ, ОДКБ, 

АСЕАН, СВМДА, повышение эффективности постоянно действующих органов 

ШОС; 

- активизация взаимодействия с государственными наблюдателями, в том 

числе в контексте содействия Афганистану и его вовлечение в деятельность 

Организации, развитие связей с партнёрами ШОС по диалогу, создание условий 

для расширения ШОС; 

- укрепление роли ШОС как эффективной многосторонней площадки для 

диалога и сотрудничества по вопросам региональной безопасности, борьбы с 

терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, 

развёртывание практической реализации Соглашений между правительствами 

государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности; 

- реализация инициативы Президента Российской Федерации о создании на 

базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Центра по 

противодействию угрозам и вызовам безопасности государств-членов ШОС в 

качестве первого шага - наделение РАТС антинаркотическими функциями; 

- запуск крупных многосторонних экономических проектов, прежде всего в 

области транспорта, энергетики, науки и техники, мирного использования 

космоса; создание оптимального механизма их финансового сопровождения; 

- наращивание культурных и гуманитарных связей; активизация 

молодёжных обменов, туризма; развитие сетевого Университета ШОС, создание 
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в России его ректората; 

- реализация плана мероприятий ШОС по празднованию 70-й годовщины 

Победы над фашизмом во Второй мировой войне. 

В интересах эффективного выполнения вышеперечисленных задач 

подготовлен и утверждён Президентом Российской Федерации План 

мероприятий председательства Российской Федерации в ШОС, включающий 

более 100 совместных проектов в политической, торгово-экономической, 

культурно-гуманитарной областях. 

А другой организация сотрудничества - АТЭС. Россия считает, 

присоединиться к АТЭС, чтобы выбрать стратегическое значение. Поэтому, 

всегда придавал большое значение развитию отношений с АТЭС. В последнее 

время более десяти лет, стратегии и принятия решений, связанных и 

политические лидеры обсудили развитие российского правительства в полной 

мере продемонстрировали развитие сотрудничества с Россией была 

Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве важного направления своей 

международной стратегии. Россия заинтересована в участии в интеграционных 

проектах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), особую роль в которых 

играют Сибирь и Дальний Восток, прежде всего в энергетической и 

транспортной областях. Они могут стать своеобразным «сухопутным мостом» 

(land bridge) между странами так называемого Тихоокеанского кольца (Pacific 

Rim) и Европой. 

Россия подала заявку на вступление в АТЭС в марте 1995 года. Позже в 

этом же году было принято решение о подключении России к рабочим группам 

АТЭС. Полностью процедура вступления России в организацию завершилась в 

ноябре 1998 года [35]. 

С 2 по 8 сентября 2012 года [36] саммит АТЭС проходил в России, во 

Владивостоке на острове Русский. 

Главная проблема - низкий уровень российской вовлеченности в 

международную экономическую жизнь региона, асимметрия в экономических 
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отношениях России со странами-членами АТЭС. Доля России во 

внешнеторговых операциях стран АТР находится в районе 1%, ее инвестиции в 

эти государства незначительны. В отношение с этим, подчас, нет почвы для 

обсуждения с российскими представителями в рабочих органах АТЭС 

конкретных, подчас технико-экономических вопросов в этой области, таких 

скажем, как тарифный режим в некоторых отраслях, конкретные положения 

регулирования торговли услугами, "электронной торговли", передвижения 

рабочей силы. 

В то же время доля стран АТЭС во внешнеторговых, прежде всего, 

экспортных, операциях России относительно высока (свыше 15%), что 

превышает объем экспорта в страны СНГ и сопоставимо с аналогичными 

показателями для стран Центральной и Восточной Европы, которые 

сравнительно недавно были тесно интегрированы с экономикой России. Иными 

словами, Россия зависит в большей мере от торгово-экономических связей со 

странами АТЭС, чем последние от российских рынков и сфер приложения 

капитала. 

Россия заинтересована развивать отношения с АТЭС, поскольку на них 

приходится около 20% российской внешней торговли и около 25% накопленных 

иностранных инвестиций в РФ. В ноябре 1998 по инициативе МИД России был 

сформирован "Деловой клуб АТЭС" - неформальное объединение 

представителей российских деловых кругов, ориентированных в своей 

деятельности на азиатско-тихоокеанский регион. В него входят более 70 

крупных российских фирм и банков. 

Российско-китайское экономическое сотрудничество обладает огромным 

потенциалом развития в силу географической близости стран, 

взаимодополняемости их экономик, высокого уровня политических отношений 

и множества других факторов. 

Россия и Китай имеют солидную договорно-правовую базу хозяйственных 

связей, которая включает принципиальные межправительственные соглашения 
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о торгово-экономических отношениях, о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, о научно-техническом сотрудничестве, об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы, о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах, о сотрудничестве в области охраны интеллектуальной 

собственности и т. д. Кроме того, подписаны десятки межведомственных 

соглашений. 

Тем не менее, ряд экспертов полагают, что экономические отношения 

между Россия и КНР, следует отнести к сложным и неоднозначным. Их 

развитие за последние годы было теснейшим образом связано с качественными 

сдвигами как в развитии двух стран, так и с изменениями международной 

ситуации и вызовами времени. Преодолев многие проблемы, долгие годы 

мешающие налаживанию нормальных связей наших двух стран, лидеры РФ и 

КНР, в конечном счете, пришли к выводу о необходимости развивать отношения 

равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое 

взаимодействие в XXI веке. Эта фундаментальная парадигма о стратегическом 

взаимодействии и со развитии была зафиксирована в Договоре о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, 

подписанном в июле 2001 г. на 20 лет. 

В основе партнерства РФ и КНР на современном этапе лежат их 

глобально-стратегические интересы. В настоящее время бурно развивающийся 

Китай (3-е место в мире по объемам ВВП и внешней торговли, 1-е – по 

масштабам золотовалютных резервов) ищет равноправного сотрудничества с 

мировым сообществом в поддержании глобальной и региональной 

стабильности. В этом плане стратегическое партнерство с Россией помогает 

Китаю обеспечивать свое развитие в региональном и глобальном масштабах. В 

свою очередь Россия также позиционирует себя как глобальная держава, 

заявляющая о своем праве иметь собственное слово в вопросах построения 

новой мировой архитектуры и собственную зону интересов. В этом плане 
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Азиатско-Тихоокеанский регион, ставший одной из важнейших составляющих 

мирового сообщества, в котором Росси и Китай играют важнейшую роль, 

становится важнейшей территорией для сотрудничества между Китаем и 

Россией в различных сферах совместных интересов. 

Одна из проблем взаимодействия России с Китаем является асимметрия 

потенциалов участников отношений. С китайской стороны в 

торгово-экономическом сотрудничестве (двустороннем и многостороннем) 

выступают мощные, в том числе государственные компании, имеющие 

кредитную, политическую, информационную и кадровую поддержку со 

стороны госорганов и госбанков – как на центральном, так и на региональном 

уровне. На российской стороне ощущается явный недостаток дееспособных и 

активных участников кооперации. Аналогичная проблема стоит и перед 

другими странами ШОС. 

Стимулирующими факторами в углублении сотрудничества с Россией 

являются для Китая и некоторые тенденции в развитии мировой экономики, 

проявившиеся в самое последнее время. 

Так, резкий рост цен на продовольствие на мировом рынке в условиях, 

когда КНР импортирует все больше сельскохозяйственного сырья, закономерно 

усилил интерес этой страны к освоению земельных ресурсов за рубежом. 

Представляется, что в этой области есть значительный потенциал для 

взаимовыгодного сотрудничества с Россией, ставящей перед собой задачу 

повышения продовольственной безопасности. В нынешней ситуации, когда 

Китай готов участвовать в таком сотрудничестве не только трудовыми, но и 

инвестиционными ресурсами, целесообразна проработка масштабных 

двусторонних программ восстановления и эксплуатации пахотных земель 

России – как в восточных, так и западных районах нашей страны. При этом, что 

преимуществом сотрудничества с КНР является организованный характер 

трудовой миграции, снимающий некоторые негативные проблемы. 

К другим мирохозяйственным факторам, мотивирующим Китай к более 
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тесному сотрудничеству с Россией (в том числе в транспортной области), 

можно отнести быстро растущую роль Европы для хозяйства КНР. Это явление 

связано в последние годы с ослаблением экономики США и американской 

валюты, значительными успехами, достигнутыми Китаем в освоении рынков 

западной и восточной Европы, а также стран СНГ. 

Стимулируют развитие связей с Россией и другие внутренние факторы, а 

также растущая открытость двух стран по отношению друг к другу, инерция 

диалога, набранная в 2006-2007 гг. в ходе проведения Года России в Китае и 

Года Китая в России. В частности, все более важной областью двустороннего 

сотрудничества становится туризм. Уже в 2007 г. число российских туристов, 

побывавших в Китае, превысило 3 млн. человек (третье место после 

Республики Корея и Японии), увеличившись на 25% по сравнению с 

предыдущим годом (общее увеличение числа иностранных туристов в КНР 

составило в 2007 г. 5,5%) и число туристов имеет тенденцию к росту, что также 

является одним из показателей торгово-экономического сотрудничества для 

развития взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией. 

Несомненно, что одним из инструментов развития такого сотрудничества 

являются свободные экономические зоны (СЭЗ).  

Показателем актуальности создания СЭЗ являются данные по 

товарообороту между Китаем и Россией. 

Фундаментальной предпосылкой межстрановой экономической интеграции 

является объединение ресурсов, производственных процессов и рынков. 

Именно это предопределяет углубление специализации, кооперации и 

интеграции экономик государств. Для российско-китайского экономического 

сотрудничества данное обстоятельство в современных политэкономических 

условиях имеет решающее значение. 

Российская федерация принадлежит к странам, больше всех добывающим 

и экспортирующим природные ресурсы. По итогам января 2015 г. в годовом 

измерении (январь 2015/январь 2014) на долю экспорта 
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топливно-энергетических ресурсов приходится 73,2% [1]. Китай, наоборот, — к 

странам, больше всех потребляющим и импортирующим природные ресурсы. 

Уже сегодня Китай получает от России половину необходимых ему 

минеральных удобрений. Растет потребление страной  российской нефти, газа 

и других ресурсов. По итогам 2014 года Китай стал крупнейшим торговым 

партнером России с товарооборотом в 88,117 млрд. долл. Несмотря на снижение 

данного показателя на 0,8% по сравнению с 2013 г., Китай сохраняет лидерство 

в торговом сотрудничестве с РФ [2].  

В условиях, когда Россия имеет мощный сырьевой рынок, а Китай — 

мощный потребительский рынок, интеграционные интересы обеих стран 

являются взаимовыгодными. Об этом свидетельствуют и данные национальных 

статистических служб. За 16 лет (1996—2012 гг.) экспорт из России в Китай 

увеличился в 10 раз, а импорт из Китая в Россию — в 52 раза [3]. Ни с одной 

другой страной у РФ нет такой высокой динамики наращивания экспорта и 

импорта. К тому же после 2008 г. сальдо России в торговле с Китаем 

превратилось из положительного для нее в отрицательное. Если в 1996 г. 

экспорт в Китай втрое превышал импорт из этой страны, то в 2012 г., наоборот, 

импорт почти в 1,5 раза превышает экспорт. То есть Россия развивает 

быстрорастущую и довольно преференциальную для Пекина внешнюю 

торговлю.  

Интеграция России с Китаем определяется не только торговлей. Азиатская 

часть России, с одной стороны, территория, где сосредоточены большие запасы 

нефти, природного газа, угля, леса и других ресурсов и, с другой, — со 

значительным дефицитом трудовых ресурсов. Уникальность этой территории 

еще больше усиливается тем, что рядом расположен Китай с его почти 

полуторамиллиардным населением и острой проблемой эффективной занятости. 

Для освоения азиатских пространств и выполнения всех программ и проектов 

(хотя бы инфраструктурных), намеченных еще с 30-х гг. ХХ в., России 

необходимо не менее чем 50 млн тружеников.  
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В России, по официальным данным международных структур, китайских 

мигрантов насчитывается около 1 млн. Систематизированных данных о 

китайских трудовых мигрантах в российской статистике практически нет, если 

не считать отдельных сведений и исследований. Например, есть данные, что в 

2006 г. в России разрешение на работу получили 210 тыс. китайских мигрантов, 

или 20% всей иностранной рабочей силы.  

Но даже существующие цифры свидетельствуют об огромном потенциале 

китайской миграции, способном удовлетворить любые нужды России в 

трудовых мигрантах. Важно и то, что китайским мигрантам весьма нравится в 

России, и они стремятся поехать туда. Подавляющее их большинство считают, 

что в России легче работать и зарабатывать деньги, чем в Китае и других 

странах, и они хотели бы остаться здесь жить.  

Для России основная выгода в интеграционной либерализации китайской 

трудовой миграции — создание новой (азиатской) экономики с китайскими 

темпами роста. Эта экономика может подставить плечо дряхлеющей 

(европейской) экономике России. Речь идет о росте не только ВВП (китайскими 

темпами), но и доходов бюджета и населения. О такой "маятниковой" выгоде от 

освоения и интенсивного развития азиатской части России свидетельствует 

исторический опыт СССР, когда осваивались целина, Нечерноземье и та же 

Сибирь. В таких условиях действительно могут быть реализованы мечты 

российского руководства об удвоении ВВП страны и обеспечении 

территориальной диверсификации экономики.  

Выгоды для Китая тоже очевидны: создание такого большого количества 

рабочих мест на территории России означает наполнение бюджетов десятков 

миллионов семей. При этом России совершенно не нужно поступать так, как в 

свое время сделало царское правительство, продав Аляску США. Не нужно 

даже сдавать Сибирь в концессию Китаю. Достаточно по соответствующим 

соглашениям открыть ее для экономического освоения китайцами, вложения 

ими своего финансового и трудового капитала, и получать от этого доходы в 
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виде роста ВВП и бюджетов.  

Следует также учесть, что Китай богат не только трудовыми, но и 

инвестиционными ресурсами. По итогам 2014 года Китай стал четвертым по 

величине  источником прямых инвестиций в российскую экономику. Кроме 

того, в рамках российско-китайского инвестиционного фонда на сегодняшний 

день уже профинансировано или одобрено проектов на 100 млрд. рублей [4].  

Как видим из приведенных данных, инвестиционный потенциал Китая 

намного мощнее, чем России. Да и российские инвестиции тянутся больше в 

Китай. Учитывая снижение конкуренции, связанной с финансированием со 

стороны США и Европы, Китай получает дополнительные возможности по 

доступу к российской экономике. Кроме дополнительного рынка сбыта 

китайская сторона получает доступ к ресурсам, а российские предприятия – так 

необходимые инвестиции для дальнейшего развития.  

Сочетание трудовых и инвестиционных ресурсов Китая особенно выгодно 

для таких инвестиционное ких секторов экономики Сибири и Дальнего Востока, 

как инфраструктура, сельское хозяйство, лесоводство, местная обрабатывающая 

промышленность. Эти отрасли находятся в глубоком упадке и требуют 

действительно огромного вложения средств и труда. В значительной степени 

ситуация обусловлена тем, что эти отрасли очень рассеянные (сетевые), а 

нехватка трудовых ресурсов не позволяет удовлетворить даже часть нужд 

соответствующих секторов экономики. Ведь после 1991 г. население азиатской 

части России и количество населенных пунктов резко сократились. Между тем 

в соседних с Россией провинциях Китая в указанных отраслях наблюдалось 

бурное развитие. На сегодняшний день в этих провинциях населения в десять 

раз больше, чем в азиатской части России.  

Таким образом, активное развитие двусторонних отношений между 

Россией и Китаем является взаимовыгодным. Более того, в современных 

политэкономических условиях действует совокупность факторов, 

интенсифицирующих интеграционные процессы между двумя экономиками. 
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Во-первых, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, способствуем 

диверсификации рисков, как России, так и Китая на случай дальнейшего 

ухудшения отношений с Западом. Во-вторых, заключенное газовое соглашение 

позволяет Китаю удовлетворить растущий внутренний спрос на газ, 

обусловленный активными процессами урбанизации, а России – в 

долгосрочной перспективе диверсифицировать экспортные поставки газа. В 

третьих, использование в двусторонней торговле национальных валют, 

способствует активному продвижению идеи Китая о юане как новой мировой 

резервной  валюты, а Россия дополнительно диверсифицирует свои валютные 

риски. И наконец, углубление интеграционного сотрудничества, создание 

совместных предприятий позволит обеспечить России доступ к передовым 

технологиям, увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Сдерживающими факторами развития российско-китайского 

торгово-экономического сотрудничества являются следующие препятствия: 

1. Незнание китайскими и российскими предпринимателями 

законодательства и условий деловой деятельности в наших странах, что 

проявляется в чрезмерной осторожности китайских предпринимателей. 

2. Сложный инвестиционный климат в Китае для реализации проектов с 

российским капиталом. 

3. Негибкость российского законодательства, которое ущемляет интересы 

иностранного капитала, не гарантирует его сохранность и безопасность. 

4. Высокие ставки налогообложения в РФ по сравнению с более низкими 

ставками в КНР не стимулируют иностранное предпринимательство в России. 

5. Несовершенство, сложность решения административных проблем, 

чрезмерная забюрократизированность процедур создания совместных 

предприятий. 

6. Недостаточная защищенность китайского бизнеса в России. 

Эти проблемы во многом могут быть решены посредством СЭЗ. 

Концептуальные подходы к созданию совместной СЭЗ 
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Для сотрудничества России и Китая важны различные формы СЭЗ. Это и 

зоны торговли, и торгово-промышленные зоны и технопарки для 

сотрудничества в инновационной сфере. 

Если говорить о специальных зонах торговли, задача которых состоит, 

прежде всего, в том, чтобы стимулировать и ускорять транспортировку 

зарубежных грузов, то они определенно должны располагаться в морских 

портах или, во всяком случае, на побережье моря, в месте, которое может быть 

обустроено. Деятельность таких зон крайне тесно связана с географическим 

местоположением. 

Торгово-промышленные зоны также тесно связаны с географическим 

местоположением, однако, прежде всего в направлении внутренних районов 

своей страны. Их поле деятельности распространяется от морского побережья в 

направлении к крупным и средним городам, к районам, которые богаты 

природными ресурсами, к сельским районам. Географическое местоположение 

таких зон, конечно, менее определенно, чем для торговых зон, они меньше 

зависят от географических условий. 

Специальные научно-технические парки, создаваемые, прежде всего для 

развития производств, использующих высокие технологии, как правило, 

располагаются при известных высших учебных заведениях или 

научно-исследовательских и информационных центрах; они требуют хорошего 

обустройства, даже комфорта для работников. Здесь должно быть все, что 

необходимо для работников высокоинтеллектуального творческого труда. 

Необходимо продумать политику преференциального режима. 

Экономические меры по привлечению иностранного капитала весьма 

разнообразны. К ним можно отнести следующие: 

- полное и частичное освобождение от таможенных пошлин на 

импортируемое оборудование, сырье и другие компоненты производства; 

-  льготное налогообложение прибылей. 

Значительную роль для эффективного функционирования СЭЗ играет 
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обеспечение юридических гарантий. Для СЭЗ должно быть выработано четкое 

положение об иностранных вкладах капитала, установлены четкие 

юридические нормы деятельности иностранного капитала в зоне. Юридические 

положения должны защищать интересы иностранных граждан и предприятий 

иностранного капитала, вкладывающих свои средства в предпринимательскую 

деятельность в зоне или участвующих в экономическом сотрудничестве в 

других формах. Они должны вселять чувство безопасности за вложенный 

капитал, чувство уверенности в перспективности предпринимательской 

деятельности в зоне. 

В зависимости от ранжирования поставленных целей строится и стратегия 

развития СЭЗ. Однако во всех случаях центральными вопросами являются 

способы привлечения иностранного капитала и стимулирования совместных и 

иностранных предприятий. В разных странах применяются различные меры 

юридического, экономического, административного характера. Что касается 

юридических мер, то это, прежде всего, относится к созданию правовых 

гарантий иностранных инвестиций. Во многих странах это решается на 

конституционной основе. 

Планы сторон в области ускоренного развития взаимной торговли 

оправданы еще и тем, что превращение КНР в «мировую мастерскую» обещает 

партнерам (при условии устроенности в кооперационные отношение с Китаем) 

стабильно растущий сбыт широкого ассортимента экспортной продукции и 

услуг, вероятность заключения очень крупных контрактов. Импорт техники из 

КНР (которая обычно существенно дешевле западных аналогов), в свою 

очередь, способен внести значительный вклад в начавшуюся модернизацию 

российской индустрии. Фактически это уже происходит в обрабатывающей 

промышленности России, предприятия которой все активней используют 

производственную кооперацию с китайскими компаниями. Определенные 

надежды связываются также с тем, что Китай в растущей мере экспортирует 

капитал: китайские инвестиции могли бы существенно улучшить положение в 
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ряде отраслей российской экономики, в этой области китайская сторона в 

настоящее время постоянно выступает с крупными инициативами. 

В новом веке в международной стратегии КНР закреплены два важных 

принципа. Первый – это преимущественное внимание к развитию связей с 

соседними государствами. Данный принцип нашел воплощение в договоре о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенном с Россией в 2001 г. 

Второй принцип – «идти вовне», т.е. использовать возросший потенциал страны 

для существенной активизации зарубежной деятельности. 

Оба принципа дают России новые возможности. Вместе с тем быстрое 

расширение экономического взаимодействия с Китаем привлекает внимание к 

качеству взаимных связей, их инфраструктурному обеспечению, накопившимся 

проблемам и дефектам кооперации. Понятно, что рост масштабов 

сотрудничества делает значимыми даже относительно мелкие детали, в 

тщательном анализе которых заинтересованы и бизнесмены обеих сторон, и 

регулирующие органы. Необходимо переходить к экономической кооперации, 

высокотехнологичному научному обмену, активизировать инвестиционное 

сотрудничество, развивать банковскую инфраструктуру. 

Естественно, что работа в СЭЗ в значительной мере зависит от условий, 

созданных для работы совместных предприятий. 

 

2.2. Анализ основных направлений интеграционного взаимодействия 

России и Китая в рамках двустороннего сотрудничества. 

 

КНР в новейшей истории становится всё более мощным геополитическим 

игроком в мире. Китай старается принять как можно более активное участие в 

мировых делах. Участие КНР в таких организациях, как: ООН, АТЭС, ШОС, 

БРИКС и т.д. позволяет ей реализовывать свои национальные интересы. 

Так же как и Китай, значимую роль в мире играет и Российская Федерация. 

По сути, недавний игрок на геополитической арене мира, Россия достигла 

немалых успехов в укреплении своего влияния в мире, в том числе и за счёт 
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установления крепких российско-китайских отношений. 

Эти взаимоотношения играют значимую роль в геополитической 

конъюнктуре России. Данное межгосударственное сотрудничество особенно 

актуально в отношение с обострившимися отношениями между Россией и 

странами Запада. 

КНР, являясь мировой торговой державой и опираясь на свой потенциал и 

свою усилившуюся роль на мировой арене, формирует новую внешнюю 

политику. Эта политика оказывает возрастающее влияние на 

международно-политические и мирохозяйственные процессы, непосредственно 

затрагивающие не только ее ближайших соседей, но и все уголки земного шара. 

Именно поэтому внешняя политика КНР интересует многих исследователей в 

области международных отношений. 

В условиях трансформации современной системы международных 

отношений Россия также исходит из национальных интересов, 

сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, вступившей в силу 12 мая 2009 года. Они заключаются, в частности, 

в упрочении позиции России как великой державы – одного из влиятельных 

центров многополярного мира, в развитии равноправных и взаимовыгодных 

отношений со всеми странами и интеграционными объединениями. Реализация 

национальных интересов Российской Федерации в международной сфере по 

линии взаимоотношений с китайским партнером актуализирует вопрос о 

характере изменений происходящих как в мире, так и во внешней политике 

КНР. 

В настоящее время Китайская Народная Республика (КНР) – одно из 

потенциальных сверхдержав, крупнейшее по численности населения 

государство мира (свыше 1,3 млрд человек), занимает третье место в мире по 

территории, уступая лишь России и Канаде. 

Китай – вторая экономика в мире. ВВП на 2013 год составлял 7,318 трлн 

долл., а в декабре 2014 года по паритету покупательской способности вышел на 
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первое место, обогнав США. Китай обладает самыми большими в мире 

трудовыми ресурсами – 803 млн 300 тыс. чел., опережая по этому показателю 

Индию, весь ЕС, США и Россию. Золотовалютный резерв КНР на 2012 год 

также превышает резервы всех других стран – 2,45 трлн долл[1]. 

Этой стране присуще стремление занять ведущую роль не только в 

экономике, но и в политике. КНР в настоящее время проводит внешнюю 

политику, способствующую укреплению роли Китая в мировой политике, при 

этом придерживается сравнительно нейтральной позиции. Китай стремится к 

политическому лидерству не с целью навязать миру коммунистическую 

административно-распределительную общественную модель. Его задача 

состоит в том, чтобы стать равным странам, играющим ключевую роль в 

создании нового миропорядка, и продемонстрировать миру свою готовность 

нести ответственность за планетарное развитие. 

Основная задача, которая поставлена перед внешнеполитическими 

ведомствами Китая, заключается в том, чтобы уже в ближайшей перспективе 

существенно повысить роль Китая в мировых и региональных процессах и 

превратить его в равного или «почти равного» США мирового игрока. Поэтому 

доминирующим направлением деятельности китайской дипломатии в 

ближайшие годы, по-видимому, будет оставаться нормализация отношений с 

США. Несмотря на сохраняющиеся расхождения с Вашингтоном по вопросам 

демократии и прав человека, торгового дефицита США и курса китайского 

юаня, степени прозрачности растущих военных расходов Китая (в 2007–2008 

годах ежегодный прирост почти на 18%) и др., Пекин скорее всего будет 

стремиться к выстраиванию с США отношений, которые, по выражению 

китайских руководителей, базировались бы на «общих стратегических 

интересах» обеих стран. Можно предположить, что в ближайшие годы Пекин 

постарается активизировать «экономический диалог» с США, начатый в 2006 

году, и выстроить «энергетический диалог». 

Высока вероятность, что Китай будет продолжать занимать выгодную для 
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США позицию в отношении северокорейской ядерной проблемы взамен на 

негативное отношение США к идее независимости Тайваня. 

Но в данный момент наблюдается ухудшение отношений между США и 

КНР. Причиной тому является нейтральная (а по сути поддержка РФ) позиция 

Китая в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии. Так же 

последней каплей в ухудшающихся отношениях стала так называемая 

«революция зонтиков» в Гонконге, когда министр иностранных дел Китая Ван 

И заявил, что ситуация в Гонконге является внутренним делом КНР, и 

предостерег Вашингтон от попыток вмешательства в нее [2].   

Несмотря на рост экономического сотрудничества между Китаем и 

Японией, в краткосрочной перспективе не стоит так же ожидать реального 

политического сближения Пекина и Токио. Тормозящий эффект на динамику 

двусторонних отношений продолжают оказывать нерешенные исторические и 

территориальные споры, негативное восприятие китайцами и японцами друг 

друга, соревнование Пекина и Токио за лидерские позиции в Восточной Азии, а 

также отрицательное отношение Пекина к повышению статуса Токио в СБ 

ООН. 

По заявлению председателя КНР Си Цзиньпина следует, что 

первоочередной задачей внешнеполитической деятельности Коммунистической 

партии Китая является создание мирного и благоприятного международного 

климата для развития страны в течение первых 20 лет XXI века. 

Главными целями внешней политики КНР являются: 

Налаживание отношений и сотрудничества с ведущими странами мира – 

Российской Федерацией, США, Японией и странами Евросоюза; 

Увеличение влияния на страны с развивающейся экономикой (Венесуэла, 

Бразилия, Саудовская Аравия, Казахстан, Египет); 

Становление КНР как сверхдержавы и усиление своего влияние 

(дипломатического, военного и политического) в мировом сообществе; 

Расширение влияния КНР в Юго-Восточной Азии и вытеснение из данного 
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региона США; 

Нахождение компромисса с Китайской Республикой, под контролем 

которой на данный момент находится остров Тайвань и ряд прилегающих 

островов. По конституции КНР данная территория находится под китайской 

юрисдикцией, и она должна быть возвращена в границы КНР; 

Таким образом, можно сделать вывод, что КНР будет и дальше 

способствовать расширению своего влияния в мире посредством усиления её 

роли в ведущих международных организациях. 

История плодотворного сотрудничества России и Китая начиналась с 

оказания помощи деньгами, оборудованием и специалистами в становлении 

нового государства соседом КНР – СССР: 1949—1956 годах при помощи СССР 

созданы базовые отрасли промышленности, проведена национализация 

промышленности и коллективизация сельского хозяйства, развёрнуто 

массированное социалистическое строительство, вследствие чего КНР стала 

государством с быстро растущим темпом экономики. Но в конце 50-х годов 

произошел так называемый советско-китайский раскол, вызванный приходом к 

власти в СССР более либерально настроенных лидеров во главе с Н.С. 

Хрущевым. В СССР началась резкая критика Сталина И.В. и проводимой им 

политикой, что начало «Великую войну идей между Китаем и СССР» [3]. 

Кульминацией конфликта стали пограничные столкновения вокруг острова 

Даманский в 1969 году на реке Уссури между частями Советской армии и 

Народно-освободительной Армии Китая. 

В конце XX века произошло крупнейшее геополитическое событие – 

распад СССР и коммунистической системы. Между возникшем на его руинах 

Российской Федерацией и КНР наметилось заметное улучшение отношений. 

Были решены ряд территориальных споров: так, в 2005 году состоялась 

ратификация Государственной думой РФ и Всекитайским собранием народных 

представителей дополнительного соглашения между РФ и КНР о 

российско-китайской государственной границе в её восточной части. Этот 
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процесс завершил урегулирование пограничных проблем в отношениях России 

и КНР— многолетний переговорный процесс, который был начат ещё СССР и 

КНР в 1964 и который, помимо переговоров дипломатов, сопровождался ещё и 

кровопролитием с обеих сторон. 

На современном этапе российско-китайское взаимоотношение 

характеризуется широким спектром областей сотрудничества, включающих 

интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-экономические и 

гуманитарные отношение, сотрудничество на международной арене, в том 

числе в Совете безопасности ООН, совместное участие в международных и 

региональных организациях, таких как ШОС, АТЭС и БРИКС. 

Подтверждением явно улучшающихся отношений между РФ и КНР стали 

частые визиты глав государств и внешнеполитических ведомствам друг к другу. 

Так, на празднования 70-ти лития Победы в Великой Отечественной Войне в 

Россию приезжает Си Цзиньпин [4]. В ходе визита планируются обсуждение 

ситуации в мире. Так же на празднование окончания Второй Мировой Войны 

визит в Пекин планирует Владимир Путин. Так же Китай – естественный 

союзник России в её бескомпромиссной борьбе против переписывания истории 

минувшей войны. Пока полтора миллиарда россиян и китайцев помнят об этой 

страшной трагедии и напоминают о ней другим, ужасы войны и подвиг наших 

народов не будут забыты [5]. 

Основными направлениями сотрудничества между РФ и КНР являются: 

Усиление торгово-экономических связей между государствами. На данном 

этапе полным ходом идет сотрудничество в сфере обмена ресурсами. Так, в 

2004 году объем российско-китайской торговли впервые превзошел рубеж $20 

млрд. Согласно данным КНР, в январе-сентябре российско-китайский 

товарооборот увеличился на 7,0% до 70 777,7 млн. долл., в том числе экспорт 

России в КНР – 31 381,4 млн. долл.(+2,9%), импорт из КНР – 39 396,3 млн. долл. 

(+10,5%). Темпы прироста товарооборота в сравнении с 2013 г. увеличились на 

7,1. По словам министра иностранных дел РФ Лаврова С.В. 
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«российско-китайские отношения переживают период небывалого подъёма». На 

2012 год РФ занимает девятое место в списке десяти основных торговых 

партнеров КНР (в 2011 году — 10-е место). Оборот китайско-российской 

торговли в 2012 году увеличился на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и 

составил 88,16 млрд долларов США. По темпам роста товарооборота Россия 

заняла пятое место среди основных торговых партнеров КНР (после ЮАР, 

Вьетнама, Филиппин и Гонконга); 

Так же Россия и КНР активно участвуют в формировании и продвижении 

концепции «Экономического пояса шелкового пути» (ЭПШП). Эта концепция 

создание своего рода транспортно-логистического коридора из Азии в Европу. 

Особое научно-техническое сотрудничество. На данный момент более 30 

институтов Российской академии наук (РАН) сотрудничают с различными 

исследовательскими центрами Китая. Создан Объединенный 

российско-китайский центр по космической погоде. Открыт 

Российско-китайский исследовательский центр по изучению природных 

ресурсов, экологии и охране окружающей среды[6]. В настоящее время 

китайская и российская стороны продолжают успешное взаимодействие в 

области наукоемких технологий. Одним из направлений сотрудничества 

является производство институтами РАН научного оборудования и наукоемкой 

продукции по заказу китайских организаций. Так, институты СО РАН 

поставляют в КНР промышленные ускорители и приборы для физики высоких 

энергий, оборудование для холодного газодинамического напыления 

порошковых материалов, уникальное высоковольтное оборудование, установки 

для упрочнения поверхностей металлов, оборудование для тепловых 

электростанций[7]. 

Глубокое сотрудничество в сфере энергоносителей, разработке новых 

газовых и нефтяных месторождений и прокладке новых газовых и нефтяных 

труб на территории РФ и КНР (в том числе «Алтай» - проектируемый 

газопровод между газовыми месторождениями Западной Сибири и 
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Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая, и «Сила Сибири»). 

В марте 2006 года, в ходе очередного визита российского президента 

Владимира Путина в Китай, было подписано несколько меморандумов в 

области поставок российских энергоресурсов, которые позволят Китаю 

повысить свою энергетическую безопасность и получить независимость от 

внешней политики США и стран Западной Европы. С российской стороны 

право экспорта энергоносителей было закреплено за государственными 

компаниями — «Газпромом», «Роснефтью» и РАО ЕЭС. 21 мая 2014 года 

"Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставки в КНР 38 

миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Общая стоимость 

поставок газа в Китай составит 400 миллиардов долларов, и это крупнейший 

для "Газпрома" контракт[8]. 

Усиление интеграции на Восточно-Евразийском пространстве в рамках 

ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества); 

Выработка комплекса совместных мер по противодействию угрозам на 

всем евразийском пространстве, таким как: терроризм (в том числе и ядерный), 

сепаратизм, наркоторговля, бандитизм, экстремизм. 

После многолетнего перерыва возобновилось и военно-техническое 

сотрудничество между Россией и Китаем. Оно основывается на положениях 

межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве, 

подписанном 24 ноября 1992 года, и Меморандуме о понимании между 

правительствами России и КНР о военно-техническом сотрудничестве, который 

был подписан 18 декабря 1992 года. 

В соответствии с соглашением была образована российско-китайская 

комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которая собирается один раз 

в год поочередно в Москве и Пекине. 

Важный шаг по пути развития двусторонних военных отношений России и 

Китая был сделан 11 ноября 1993 года, когда было подписано Соглашение о 

военном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран. 
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Нормативно-правовой базой российско-китайских связей стало подписание 

16 июля 2001 года в Москве президентом РФ и председателем КНР Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который охватывает все основные 

сферы и направления двустороннего сотрудничества и заключен на 20 лет с 

возможностью автоматического продления на следующие пятилетние периоды. 

В соответствии с Договором Россия и Китай обязались на долгосрочной 

основе развивать равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие, в 

том числе и в военной сфере. Проводятся совместные военные учения, такие 

как «Морское взаимодействие», которые в 2014 году проходили в Циндао[9], а 

на 2015 год состоятся в Сочи на территории Российской Федерации. 

Военнослужащие обеих стран участвуют также в совместных 

военно-спортивных играх, такие как: танковый биатлон, в котором Китай 

впервые принял участие в 2014 году на своей технике, авиадартс и так далее. 

Увеличилось число специалистов и студентов обеих стран, обучающихся по 

обмену. Увеличились совместные командировки военнослужащих обеих стран. 

В случае возникновения угрозы миру или угрозы агрессии Москва и Пекин 

незамедлительно вступают в контакт и проводят консультации в целях 

устранения возникшей угрозы. Так же договор также предусматривает 

совместные усилия сторон по поддержанию глобального стратегического 

баланса и координацию действий на международной арене в предотвращении и 

урегулировании конфликтов. 

Российско-китайское научно-техническое сотрудничество (НТС) 

осуществляется на основе подписанного 18 декабря 1992 г. соглашения между 

Правительством РФ и Правительством КНР о научно-техническом и военном 

сотрудничестве (в 1997 г. срок его действия автоматически продлен до 2002) 

Российские и китайские ученые проявили интерес к различным формам 

сотрудничества  (СП, обмен технологиями, совместные научные и 

опытно-конструкторские разработки) в области производства приборов и 

оборудования по очистке жидкостей и регенерации масел, экологически чистой 
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переработке с/х продукции и производству экологически чистого гумуса, 

освоению электродиализных опреснительных установок, низкотемпературных 

плазменных технологий, телевизионной аппаратуры и лазерной техники, в том 

числе для утилизации отходов, к производству фото химикатов, лазерных 

принтеров, множительной техники. 

Китай заинтересован в получении доступа к результатам фундаментальных 

отечественных и прикладных исследований. При осуществлении НТС с 

китайскими партнерами российская сторона проводит линию на активное 

освоение китайского рынка наукоемкой продукции посредством перехода от 

отдельных научно-исследовательских разработок к организации современных 

производств в областях представляющих взаимных интерес. 

Продолжается сотрудничество РФ и Китая и в области авиастроения. 

Россией было поставлено Китаю большое количество боевой техники и 

вооружения. В их числе более ста боевых самолетов и вертолетов различных 

типов. В том числе истребители СУ-27 производства авиационного завода в 

Комсомольске-на-Амуре, а также их модификация СУ-30МКК. Кроме того, 

российской стороной переданы Китаю лицензии на производство 

СУ-27Российские специалисты участвовали в проектах китайских истребителей 

J-10, JF-17, учебного самолета L-15. 

В ноябре 2004 года Россия приняла участие в ставшей уже традиционной 

авиа выставке в Чухрае. В ходе мероприятия было проведено заседание 

российско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, на 

котором было рассмотрено предложения Росавиакосмоса по углублению 

взаимодействия России и Китая в развитии авиационной техники. Были 

проведены переговоры по созданию ближе-среднемагистральному самолету 

МС-21. Российские компании, такие как корпорация «Сухой», получили 

возможность укрепить сотрудничество в сфере разработки истребителей нового 

поколения. Так же было заключено соглашение, по которому «Сухой» 

предоставляет доступ китайским компаниям в качестве экспертов-наблюдателей. 
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В числе предлагаемых мероприятий: проведение совместных фундаментальных 

исследований в авиастроении и аэродинамике, производство перспективных 

бортовых интегрированных комплексов РЭО, гражданских пассажирских и 

учебно-тренировочных самолетов и вертолетов, а также авиационных 

двигателей нового поколения [10]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: сотрудничество 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики, несомненно, 

принесет огромную пользу обоим государствам. Благодаря взаимовыгодному и 

стратегически важному сотрудничеству отношения между государствами 

переходят из фазы конфронтации (в том числе и из-за неопределенности в 

установке границ между государствами) в фазу «взаимной и стратегической 

дружбы». 

Проведя анализ взаимоотношений между  России и КНР можно прийти к 

выводу, что сегодня созданы все условия для эффективного двустороннего 

сотрудничества: 

в результате подписания ряда межправительственных соглашений 

заложены политико-правовые и финансово-экономические основы отношений; 

решен пограничный вопрос; 

укрепляется реальное антитеррористическое и военное сотрудничество, 

включая проведение совместных учений; 

сформированы механизмы двустороннего диалога, в том числе по наиболее 

чувствительным проблемам – экология, миграция, структура торговли. 

Определение основных направлений оптимизации стратегического 

партнёрства России и Китая следует проводить с учетом необходимости 

реализации концепции со развития. Таковыми направлениями могут стать: 

дальнейшее развитие и укрепление двустороннего и многостороннего 

сотрудничества России и Китая по линии Организации Объединенных Наций 

(ООН) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), превращения ШОС 

в наиболее влиятельный международный институт, гаранта мира и 
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стабильности в Евразии; 

активизация регионального сотрудничества под эгидой ООН и при 

активном участии ШОС, направленного на противодействие терроризму, 

незаконному обороту наркотиков и трансграничной организованной 

преступности; 

углубление сотрудничества в рамках Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС) и придание нового импульса укреплению 

договорно-правовой базы РАТС, насыщение антитеррористического 

взаимодействия новым практическим содержанием, что обеспечивает успешное 

решение Россией вопросов своей военной безопасности, снижает риск 

возникновения региональных конфликтов на южных и восточных рубежах 

нашей страны; 

активизация взаимодействия России и Китая по вопросам международной 

безопасности, экономического сотрудничества в рамках таких международных 

организаций, как Бразилия-Россия-Индия-Китай-Южная Африка (БРИКС) и 

Россия-Индия-Китай (РИК). БРИКС и РИК выступают сегодня важным 

механизмом согласования подходов к решению актуальных проблем мирового 

развития, институтом сотрудничества по направлениям, представляющим 

общий интерес мировых держав; 

развитие архитектуры международных институтов по предотвращению 

распространения ядерного оружия, созданию глобальных и региональных 

систем ПРО, направленных против России и Китая; 

активное сотрудничество России и Китая в рамках таких региональных 

организаций, как Азиатско-Тихоокеанская организация экономического 

сотрудничества (АТЭС), Региональный форум АСЕАН (АРФ) и других. 

Политическая интеграция и регионализация России и Китая и партнёрские 

отношения со странами-участницами АСЕАН содействуют укреплению мира и 

безопасности, стабильности и процветания в АТР (Азиатско-Тихоокеанском 

Регионе). Активное участие в выработке механизмов урегулирования 
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национальных, конфессиональных, этнополитических конфликтов, содействие 

развитию совместных механизмов превентивной дипломатии, двусторонние 

контакты на разных уровнях, международный вес и авторитет двух стран могут 

оказать положительное влияние на формирование дуги стабильности на 

жизненно важных для них территориях, на выявление, минимизацию и 

устранение угроз региональной безопасности. 

 На данном этапе отношения, в истории которых периоды «братской 

дружбы» сменялись вооружённым противостоянием, характеризуются обеими 

странами как «стратегическая дружба и взаимодействие». Путём 

взаимовыгодного сотрудничества между странами удалось достичь немало 

успехов в области прикладной науки, авиационном и космическом строении и 

ряде других важнейших для РФ и КНР направлений. В ХХI столетии – веке 

высоких технологий - научное сотрудничество России и Китая должно войти в 

новую фазу развития. Потенциалы обеих стран в этой сфере достаточно велики, 

и они должны быть реализованы с максимальной отдачей. Основной целью на 

ближайшие десятилетия станет совместное использование ресурсов государств 

и как следствие повышение уровня жизни населения. 

За последние несколько лет, двустороннее экономическое сотрудничество 

продолжает углубляться Россия и Китая. В будущего время экономические 

отношения между двумя странами имеет как в развития качества и количества. 

Согласно российской таможенной статистики, с января по февраль 2016 

года, русский экспорт товаров составил $ 59130 млн, что на 28,9% по 

сравнению с предыдущим годом (то же ниже). Среди этого, экспорт $ 3,788 

млрд , что на 34,0%, импорт 21,25 млрд долларов США, что на 17,7%. Торговый 

профицит $ 1,664млрд, что на 47,3%. 

В феврали , русский импорт и экспорт $ 3,244 млрд, что на 26,2%. Среди 

этого, экспорт $ 2,027 млрд, что на 30,9%, импорт 12,17 млрд долларов США, 

что на 16.8%. Торговый профицит $ 8,1 млрд, что на 44,9%. 

С Января  по февраль, Россия и Китай двусторонней торговли товарами 
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достиг $ 8,25 млрд , что на 16,1%. Среди них российский экспорт в Китай $ 3,45 

млрд, что на 20,8%, составила 9,1% от общего объема российского экспорта, 

увеличился на 1,5 процентных пункта, российский импорт из Китая $ 4,8 млрд, 

что на 12,3%, что составляет 22,6% от общего объема российского импорта, 

увеличение 1.4 процентных пункта. 

С Января по февраль, Россия и Китай торговый дефицит $ 1,34 млрд, 

увеличившись на 21,3%, Китай является крупнейшим дефицит страны России 

происхождения. 

По состоянию на февраль, Китай занимает на  две месте назначения 

экспорта в России  и  крупнейшим источником импорта. 

 

2.3. Характеристика показателей эффективности интеграционных 

процессов в рамках российско-китайского двустороннего сотрудничества. 

 

Сотрудничество во внешней торговле Китайская Народная Республика 

стабильно является одним из ведущих торговых партнеров Российской 

Федерации. В последние годы отмечается активизация международного 

сотрудничества России и Китая. Особенно важен тот факт, что шаги, 

предпринимаемые Правительством РФ по усилению политики в азиатском 

направлении, сегодня непрерывно реализуются. При этом невозможно не 

учитывать столь важный фактор на мировой политической и экономической 

арене, как быстрый рост и накопление потенциала влияния, которое 

демонстрирует Китай. С 2012 по 2014 год, российско-китайская торговля 

показывала высокие темпы роста и в среднем ежегодно увеличивалась на 30%. 

В 2012 году объем двусторонней торговли достиг наиболее высокого уровня – 

88158,03 млн. долларов превысив показатель 2000 года более чем в 13 раз (см. 

Таблица  2.1).  
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Таблица 2.1 

Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2012 г. по декабрь 2014 

г. 

млн. долл. 

 Товарооборот Экспорт России в КНР Импорт России из КНР 

 За 

указанный 

период 

За 

аналогичн

ый период 

предыдущ

его года 

При-р

ост 

(%) 

За 

указанный 

период 

За 

аналогичн

ый период 

предыдущ

его года 

При-р

ост 

(%) 

За 

настоящий 

период 

За 

аналогичн

ый период 

предыдущ

его года 

При-

рост 

(%) 

2012 г. 88158,03 79249,30 +11,2 44100,51 40345,47 +9,2 44057,53 38903,83 +13,2 

1 кв. 21487,91 15985,94 +33,0 12834,81 8416,71 +49,2 8653,10 7569,24 +14,6 

2 кв. 22163,41 19704,66 +12.5 11030,79 10044,86 +9,8 11132,62 9659,80 +15,2 

3 кв. 22470,87 20983,05 

 

+7,1 9672,90 9735,66 

 

-0,6 12797,97 11247,39 

 

+13,8 

4 кв. 21936,76 

 

21303,06 

 

+3,0 10447,87 

 

10852,01 

 

-3,7 11488,9 

 

10451,05 

 

+9,9 

2013 г.          

1 кв. 20675,29 21487,91 -3,9 10324,91 12834,81 -19,7 10350,38 8653,10 19,6 

2 кв. 22453,82 22163,41 +1,3 10852,00 11030,79 -1,6 11601,81 11132,62 +4,2 

3 кв. 22994,38 

 

22470,87 +2,3 9286,74 

 

9672,90 -4,0 13707,63 

 

12797,97 +7,2 

4 кв. 23082,57 21936,76 

 

+5,2 9136,07 10447,87 

 

-12,6 13946,5 

 

11488,9 

 

+21,4 

2014 г          

1 кв. 21685,05 20675,29 +4,7 10893,90 10324,91 +5,0 10791,15 10350,38 +4,3 

2 кв. 22846,65 22453,82 +1,3 10675,33 10852,00 -1,6 12171,,32 

 

11601,81 +4,9 

3 кв. 26238,51 

 

22994,38 +13,9 9795,86 

 

9286,74 

 

+5,5 16469,67 

 

13707,63 

 

+20,1 

4 кв. 24537,65 

 

23082,57 +6,3 10279,14 

 

9136,07 +12,5 14288,51 

 

13946,5 

 

+2,5 

2015 г.          

1 кв.          

январь 5424,00 8 534,59 -36,4 2592,85 3 642,45 -28,8 2831,14 4 892,14 -42,1 

февраль 4593,27 5921,65 -22,4 2094,05 3515,07 -40,4 2499,22 2406,58 +3,8 

Источник: [ 125] 

 

Под влиянием снижении цены на нефть в 2015 году объем 

российско-китайской торговли значительно снизился.  Топливо, нефть,сырая 

Химические товары ,Летательные аппараты и т.д. значительно сократить . А 

ещё много видов товаров был быстрый рост. В этом , черные металлы и 

энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. 

Самая бальшая увеличить к 400%. Наибольший удельный вес товаров 
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Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в том числе 59.6% и сырья нефти 

48.9% (Таблица 2.2).  

Таблица 2.2  

Товарная структура экспорта России в Китай в  январе - феврале 2015 г. 

   2015 год, январь-февраль Изменения 

№ 

п/п 

№№ 

групп 

ТН ВЭД 

 

Наименование 

Объем 

экспорта 

(млн. Долл.) 

Доля в 

экспорте    

в целом 

(%) 

Январь –февраль 

2015 г. к 

январю-февралю 

2014г. 

(%) 

1 27 Минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты, в том числе: 
2 836,22 59,6 -46,9 

 2709 сырая нефть (5,61 млн.т, +13,3%) 2 287,66 48,9 -43,7 

 27101922 - ГСМ  245,19 5,1 -54,8 

 27101993 - прочие смазочные  масла 10,41 0,21 -35,8 

2 27160000 - электроэнергия 21,9 0,42 +8,6 

3 44 Древесина, изделия из нее 479,91 9,92 +2,3 

4 28,29,38-4

0, 54, 55 

Химические товары, из них: 146,60 

 
3,12 -33,1 

 29 органические химические соединения 43,84 0,85 -45,9 

 40 каучук и резиновые изделия 45,2 0,90 3,4 

 39 пластмассы и изделия из них 47,85 1,00 -49,3 

5 03 Рыба, моллюски, ракообразные 182,40 3,89 11,8 

6 31 Удобрения 119,21 2,54 -22,4 

7 74-81 Цветные металлы, из них: 212,16 

 

4,53 -24,7 

 75 никель и изделия из никеля 145,37 3,00 -32,2 

 74 медь и изделия из меди 52,25 1,1 140,2 

 76 алюминий и изделия  из него 4,68 0,08 -89,7 

8 26 Руды, шлаки, зола 177,69 3,79 -13,5 

9 47 Бумажная масса, целлюлоза 137,40 2,93 +0,3 

10 72 Черные металлы 3,98 0,06 393,8 

11 84-90 Машины и оборудование, из них: 137,73 2,93 +85,1 

 84 Энергетическое, технологическое и 

другое оборудование, станки, насосы и 

др. 

111,56 2,34 +370,7 

 85 Электрические машины и 

оборудование, аппаратура записи 
6,30 0,12 -2,3 

 88 Летательные аппараты 3,90 0,06 -85,9 

 90 Приборы оптические, медицин. 15,56 0,42 +4,3 

12 25 Минеральные продукты  7,47 0,14 -59,3 

13 48 Бумага и картон, изделия  10,48 0,21 -51,6 
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14 71 Драгоценные камни и металлы 45,69 0,97 5,0 

Источник: [ 125] 

 

Основными экспортными товарами свыше 88% всех поставок являются: 

продукция ТЭК (нефть и нефтепродукты, уголь каменный), сырье и 

полуфабрикаты для металлургии (руды и концентраты железные), 

лесоматериалы необработанные, минеральные удобрения (калийные и 

комплексные), рыба мороженная, пиломатериалы и целлюлоза древесная, 

лактамы, руды и концентраты свинцовые, двигатели турбореактивные. По 

существу прямо противоположный процесс происходит в товарной структуре 

импорта из Китая. Главной статьей импорта из Китая является машины, 

оборудования и транспортные средства, которые составляют половину всего 

импорта. Хотя до 2000-х годов они не занимали такое значимое место (в 2000 г. 

– 11,7%). Менее значимое место занимают текстильные изделия и обувь, 

металлы и изделия из них и продукция химической промышленности, каучук. 

Наименьшую долю составляют продовольственные товары, кожевенное сырье, 

древесина и минеральные продукты (Таблица 2.3).  

Таблица 2.3 

Товарная структура импорта России из Китая в январе-феврале 2015 г.  

 
 

 

  Январь-февраль 2015  

года 

Изменения  

№ 

п/п 

№№ 

групп 

ТН 
Наименование 

объем  

импорта 

(млн.долл.) 

Доля в 

целом 

импорте  

в % 

к 

аналогичному 

периоду 

 2014 года % 

1 84-90 Машины и оборудование, в том числе: 1925,69 

 
35,84 -34,5 

 85 Электрические машины и оборудование, 

аппаратура для записи 
685,64 13,20 -35,6 

 84 Энергетическое, технологическое и другое 

оборудование, станки, насосы, пр. 
858,98 16,22 -34,5 

 87 Автомобили, тракторы, др. транспортные 

средства 
277,00 5,28 -43,8 

2 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия  107,78 2,07 -25,3 
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3 42 Изделия из кожи 94,63 1,69 -21,4 

4 62 Одежда текстильная 344,84 6,41 -28,1 

5 64 Обувь 424,98 7,92 -22,4 

6 61 Одежда из трикотажа 250,52 4,71 -42,8 

7 28,29,38-

40, 54,55 

Химические товары, из них:  529,56 

 
10,00 +7,2 

 39 Пластмассы, изделия из них 185,23 3,40 -25,7 

 29 Органические химические соединения 125,59 2,45 22,3 

 54 Химические нити 60,65 1,13 8,2 

 28 Продукты неорганической химии 39,77 0,75 -9,5 

8 63 Прочие готовые текстильные изделия (белье 

постельное, покрывала, шторы) 
115,51 2,26 -47,7 

9 95 Игрушки, спортивный инвентарь 115,58 2,26 -8,9 

10 69 Керамические изделия 50,37 0,94 -6,4 

11 2 Мясо 0,97 0,18 +100,0 

12 94 Мебель, матрацы, осветительные приборы 213,00 3,96 -12,5 

13 73 Изделия из черных металлов 153,93 2,83 -30,3 

14 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов 41,04 0,75 -38,4 

15 27 Минеральное топливо, нефть/продукты  27,06 0,56 -4,4 

16 83 Изделия из недрагоценных камней 78,72 1,50 +16,4 

17 07 Овощи, горох, фасоль и др. 49,98 0,94 +17,7 

18 08 Фрукты 43,05 0,81 -8,9 

19 82 Столовые приборы 60,12 1,13 -14,3 

20 60 Трикотажное полотно 19,13 0,37 -16,4 

21 16 Готовые пищевые продукты из мяса 27,09 0,56 -47,1 

22 12 Масличные семена и плоды 2,72 0,03 -33,4 

23 70 Стекло и изделия из него 30,94 0,56 -27,4 

24 10 Зерновые 0,08 0,00 -94,4 

Источник: [ 125] 

 

Основными импортными товарами из Китая являются текстильные товары, 

кожгалантерейные изделия, обувь, бытовая электроника, электробытовые 

приборы, игрушки, мебель и другие товары. Они составляют 65% всего объема 

импорта.    В последние годы процесс усиления китайского присутствия на 

российском рынке продолжается. На сегодняшний день существует множество 

причин, побуждающих Россию и Китай активно укреплять 

торгово-экономические отношения. К таким причинам, во-первых, относится 

желание разнообразить направления сотрудничества и источники импорта 
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сырья. Также нельзя не сказать о стремлении расширить позиции друг друга на 

внешних рынках. Что касается российских интересов, то один из мотивов роста 

заинтересованности в Китае состоит в том, что Китай является основным 

зарубежным партнером для выполнения Россией стратегической задачи 

подъема экономики Сибири и Дальнего Востока. В этой отношение 

существенное значение приобретает региональный фактор. Постепенное 

включение Восточной Сибири и Дальнего Востока в систему 

мирохозяйственных связей представляет собой основное условие нормального 

социально-экономического развития этих регионов и России в целом. В данных 

условиях, Китай является оптимальным партнером для России ввиду наличия 

взаимодополняемости экономик – тяжелая промышленность, наукоемкие 

отрасли и добывающая промышленность у России, и легкая промышленность, 

сельское хозяйство, и избыточная рабочая сила у Китая.  

 Российско-китайское инвестиционное сотрудничество Одной из 

макроэкономических задач России является активизация инвестиционной 

деятельности. При этом имеется в виду использование в этих целях всех 

источников финансирования внутри страны и иностранных инвесторов. Главная 

задача в сфере международного инвестиционного сотрудничества заключается в 

формировании благоприятного инвестиционного климата, создании 

привлекательных условий для иностранных инвесторов с целью увеличения 

объемов инвестиций в российскую экономику. Уже был принят ряд важных 

законодательных актов, направленных на стимулирование привлечения таких 

средств: об иностранных инвестициях, о свободных экономических зонах, о 

концессионных договорах, заключаемых с российскими и иностранными 

инвесторами, о разделе продукции и другие. Инвестиционное сотрудничество 

становится одним из наиболее важных направлений в комплексе 

торгово-экономических связей между Россией и Китаем. Вопросы 

инвестиционной деятельности между Россией и Китаем регулируются 

Договором «О содействии осуществлению и взаимной защите 
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капиталовложений». В соответствии с этим договором каждая из сторон 

обеспечивает на своей территории в отношении капиталовложений и 

инвесторов другой стороны режим не менее благоприятный, чем в отношении 

третьих государств. Стороны приняли на себя обязательства не предпринимать 

дискриминационных мер в отношении совместных предприятий с участием 

инвесторов другой стороны, капиталовложений таких инвесторов и их 

деятельности, связанной с капиталовложениями, а также гарантировали 

свободную репатриацию в конвертируемой валюте платежей в отношение с 

вложениями капиталов.        Обеспечение благоприятствующего режима для 

инвестиций – важная составляющая торгово-экономических отношений между 

Россией и Китаем, направленная на создание межправительственного 

механизма сотрудничества, стимулирующего взаимную торговлю, инвестиции и 

производственную кооперацию при более эффективном и удобном 

предоставлении системных гарантий. Инвестиционное взаимодействие между 

Россией и Китаем координируется следующими основными 

межправительственными органами: Постоянными Рабочими группами по 

инвестиционному сотрудничеству, по сотрудничеству в особых экономических 

зонах, по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, по совместному 

освоению и использованию лесных ресурсов. В период 2004 – 2009 гг. в рамках 

работы Постоянной рабочей группы проведены 5 двусторонних 

инвестиционных форумов. 28 апреля 2012 года на полях визита в Россию 

вице-премьера КНР Ли Кэцяна в Москве состоялся Торгово-инвестиционный 

форум, на котором было заключено 27 коммерческих соглашений общей 

стоимостью 14,4 млрд. долларов. За 2011 год в экономику России поступило 1 

млрд. 887 млн. долл. США китайских инвестиций, что в 4 раза меньше, чем за 

2010 год. Из этой суммы 591 млн. долларов – прямые инвестиции, 1 296 млн. 

долларов – прочие инвестиции. Общий объем накопленных китайских 

инвестиций в российскую экономику по результатам 2011 года составил 27 616 

млн. долларов США, превысив показатель 2010 года всего на 1%. Из которых 
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прямых инвестиций 5% и 95% прочих инвестиций. Основной объем китайских 

инвестиций (25 млрд. долларов США) приходится на кредит, выданный 

китайскими банками российским компаниям  в обмен на долгосрочные 

поставки нефти по ВСТО (ОАО «Роснефть» - 15 млрд. долларов, ОАО 

«Транснефть» - 10 млрд. долларов).              

 По данным Министерства коммерции Китая, общий объем 

китайских прямых инвестиций в России к началу 2012 года увеличился на 

11,57% до 2 млрд. 921 млн. долларов, в том числе в течение 2011 года составил 

303 млн. долларов (-49%). По информации Департамента инвестиционной 

политики Минэкономразвития РФ, за 9 месяцев 2011 г. китайские прямые 

инвестиции в России - 334,9 млн. долл.            

Главными приоритетами инвестиционной деятельности Китая в России 

по-прежнему являются разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, 

энергетика, торговля, легкая и текстильная промышленность, бытовая 

электротехника, связь, строительство и сфера услуг.         

В течение 2011 г. на 6,7% уменьшились объемы выполняемых китайскими 

компаниями подрядных строительных работ и трудовых услуг в России. 

Китайской стороной по году выполнены работы на сумму 1,4 млрд. долл. 

против 1,5 млрд. долл. в 2010 г. Вместе с тем, зафиксировано увеличение 

общего объема вновь подписанных контрактов на 15,96% до 1,38 млрд. долл. (в 

2010 г. – 1,19 млрд. долл.). 

К началу 2012 года суммарный объем завершенных китайских работ достиг 

9,76 млрд. долл. против 8,36 млрд. долл. в конце 2010 г. Общий объем 

заключенных контрактов – 14,56 млрд. долл. (в к. 2010 г. - 13,18 млрд. 

долл.).   К началу 2012 г. на работах в Российской Федерации находились 20760 

граждан КНР (в 2010 г. - 20809 чел.), которые были задействованы, в основном, 

в сельскохозяйственных, строительных и лесозаготовительных работах на 

Дальнем Востоке и в Сибири. 

Российские прямые инвестиции в Китае в 2011 г. составили 31,02 млн. 
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долларов против 34,97 млн. долл. в 2010 г. (-11,3%). Количество новых 

зарегистрированных проектов с российскими прямыми инвестициями - 51 (в 

2010 г. - 59 проектов).  Основные направления российских инвестиций: 

обрабатывающая промышленность, строительство, транспортные 

перевозки.                

К началу 2012 года суммарный объем российских прямых инвестиций в 

КНР достиг 817,79 млн. долл. (+3,9%). Общее количество российских проектов 

с прямыми инвестициями в КНР - 2379 (+2,1%). Повышение интенсивности 

притока капитала из Китая в Россию в последние годы связано с проведением 

стратегии Китая по «выходу вовне», которая включает следующие направления: 

экспорт рабочей силы, а также предоставление услуг по проектированию и 

строительству; содействие экспорту товаров и услуг китайских фирм. 

Поддержка китайских фирменных товаров на зарубежных рынках;  скупка 

активов крупных зарубежных фирм, в том числе транснациональных 

компаний;  покупка или частичное приобретение месторождений природных 

ресурсов на территории иных государств;  перевод избыточных 

производственных мощностей в иные страны, что, по мнению китайской 

стороны, снижает степень жесткой конкуренции на внутри китайском рынке и 

расширяет присутствие китайских товаров на зарубежных рынках, минуя такие 

сложности, как таможенные тарифы и иные протекционистские меры. Помимо 

этого, созданные на территории зарубежных государств китайские предприятия 

имеют право использовать природные ресурсы этой территории на льготных 

условиях. Современный этап развития инвестиционного сотрудничества между 

Россией и Китаем отличается быстрым темпом роста в количественном и 

качественном выражении и поддерживается руководством двух стран.  

В течение последних двух десятилетий роль произошло значительное 

изменение роли Китая в качестве внешнеторгового партнера России. В 1993 г. 

Китай как торговый партнер России занимал лишь 10-е место. В начале 

двухтысячных КНР перемещается на шестую позицию (товарооборот между 
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странами составлял не многим более 40 млрд. долл. США). По итогам 2014 года 

Китай вошел в число главных торговых партнеров Российской Федерации. В 

общем объеме экспорта России в страны дальнего зарубежья на долю Китая 

приходится 7,5%. По данному показателю Китай занимает вторую позицию 

после Нидерландов (13,7%). В общем объеме импорта из стран дальнего 

зарубежья поставки из Китая занимают 17,8%. Это максимальный показатель в 

этой группе стран; далее следует Германия (11,5%), США (6,5%), Италия (4,4%) 

и другие страны [44]. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2014 

году составила 11,3%. Однако Россия в рейтинге основных торговых партнеров 

Китая в 2014 году заняла лишь девятое место; на Россию приходится всего 2,2% 

китайского внешнеторгового оборота (для сравнения, в мае 2015 года доля 

США в экспорте КНР составила 18,8% в мае, что является максимумом с 

августа 2010 г., Евросоюз обеспечил 15,1%) [45].  

По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (256,40 

млрд. долл., +5,0%), Гонконг (160,35 млрд. долл., +22,4%), Япония (151,73 млрд. 

долл., +3,4%), Р. Корея (138,05 млрд. долл., +4,3%), Тайвань (92,82 млрд. долл., 

-8,2%) [46].   

На диаграмме представлены данные об изменении оборота между Россией 

и Китаем и темпов его роста за период с 2008 по 2014 годы.  
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Рис. 2 Товарооборот между Россией и Китаем в 2008 – 2014 гг. (по 

данным ФТС России) 

  Составлено по данным: [45] 
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Обращает на себя внимание явно выраженная тенденция замедления 

темпов роста, а в 2014 году уменьшение на 0,5% российско-китайского 

товарооборота. В качестве объективных факторов, обусловивших замедление 

динамики взаимной торговли, следует отметить, прежде всего, 

геополитическую напряженность, введение западными странами 

экономических санкций в отношении России, снижение спроса на зарубежных 

товарных рынках, девальвация и неустойчивый курс российской валюты.  

Кроме того наблюдается замедление темпов экономического роста как в России, 

так и в Китае, что также обуславливает падение темпов роста товарооборота.  

На рисунке 2 представлена динамика экспорта и импорта между Россией и 

Китаем в 2008 – 2014 гг.  
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Рис. 3 Динамика экспорта и импорта между Россией и Китаем в 2008 – 

2014 гг. (по данным ФТС России) (млрд. долларов США) 

      Составлено по данным: [45] 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается значительное 

превышение импорта в Россию из Китая над российским экспортом в Китай, 

которое удалось несколько сократить в 2014 г. (с (– 17,5) млрд. долл. США до 

(-13,4) млрд. долл. США) [45]. 

Характеризуя товарную структуру российского экспорта в Китай, следует 

отметить, что его основными статьями являются минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты (62,2% от общего объема экспорта в Китай), древесина (9,93%), 

цветные металлы (6,70%), химическая продукция (3,04%), рудное сырье (2,62%) 
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(рис. 4) [46].  

 

 

Рис. 4 Структура российского экспорта в Китай в первом полугодии 2015 

г., % 

      Составлено по данным: [46]  

 

Естественно, что такая структура предопределяет зависимость доходов от 

внешней торговли от цен на сырье и энергоносители. Наблюдающееся падение 

мировых цен на энергоносители и сырьевые товары обусловило снижение 

динамики взаимной торговли между Россией и Китаем. Впрочем, слабая 

конъюнктура мирового рынка позволяет Китаю увеличивать государственные 

резервы стратегических видов сырья. 

В структуре импорта России из Китая преобладают машины и 

оборудование (37%), одежда, обувь и текстиль (19%), химические товары 

(10,27%) (рис. 5).  
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Рис. 5 Структура импорта России из Китая в первом полугодии 2015 г., % 

     Составлено по данным: [46]  

 

На эти товарные позиции приходится свыше 66% импорта России из Китая. 

Сравнительный анализ структуры российского экспорта и импорта России из 

Китая позволяет сделать вывод о том, что в двустороннем 

торгово-экономическом сотрудничестве за Россией закрепилась роль 

поставщика прежде всего топливно-энергетических, а также и других видов 

ресурсов. Учитывая контракты, заключенные в рамках энергетического 

партнерства, следует отметить, что структура взаимной торговли не изменится в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, а российский экспорт сохранит 

свою сырьевую направленность и сильную зависимость от конъюнктуры на 

мировых товарных рынках.  

Выводы по 2 главе: 

1. Экономическая интеграция России с Китаем способствовала бы 

углублению сотрудничества во всех сферах деятельности двух стран. В 

углубленном сотрудничестве с Китаем, особенно с использованием его 

инвестиций, Россия смогла бы реализовать свой мощный научно-технический и 

военно-промышленный потенциал и существенно продвинуться в сфере 

освоения космоса, развития энергетики. 
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Глава 3. Проблемы и перспективы двустороннего экономического 

сотрудничества России и Китая 

 

3.1. Внешнеэкономические риски российско-китайского 

торгово-экономического взаимодействия 

На рубеже XX – XXI веков также является важным этапом в развитии 

торгово-экономического взаимодействия России и Китая. 

С начала реформ, начавшихся в Китае в конце 1978 г., ежегодный 

экономический рост КНР в среднем составляет 9,4%, а объем ВВП со 147 млрд. 

дол. в 1978 г. достиг 2,6 триллиона дол. к 2006 г. КНР по своему 

экономическому весу занимает четвертое место в мире, уступая только США, 

Японии и Германии, утвердившись в ряду крупнейших торговых держав мира. 

В 2001 г. КНР вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), что 

улучшило условия внешнеторговой деятельности страны. Китай занимает 

третье место в мире по объему внешней торговли (после США и Германии), 

который в 2006 г. составил 1,77 триллиона дол. Торговый профицит достигает 

150 млрд. дол. Крупнейшие торговые партнеры Китая: США, Евросоюз, 

Япония, Гонконг, страны ОСЕАН, Республика Корея, Тайвань, Россия, 

Австралия и Канада.[123]  

Все, что было запланировано к 2000 г. в основном было выполнено. Китай 

сегодня является мировым лидером по количеству посвященных ему 

публикаций, как анализирующих итоги развития страны, так и 

прогнозирующих будущее развитие и роль в процессах мирового 

политико-экономического развития, что прямо связано с уникальным для 

мировой истории поддержанием КНР стабильно высоких – в среднем более 9% 

в год темпов экономического роста на протяжении четверти века и с его 

превращением в одно из важнейших государств современного мира. 

 

В последние годы международные отношения, особенно отношения между 

крупными державами, глубокие и сложные изменения. В этом процессе, с точки 
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зрения отношений с Соединенными Штатами, Китаем и Россией и 

Соединенными Штатами из-за различных стратегических интересов, поэтому 

на некоторых крупных международных вопросов, противоречий и различий 

трудно устранить. Геостратегический конкуренция для экструзии и обратной 

экструзии, борьба по пресечению и предотвращению анти аспектов будет 

сохраняться. С другой стороны, Соединенные Штаты и России политика 

сдерживания трудно изменить в краткосрочной перспективе, обе страны будут 

оставаться главным стратегическим противником. В этом контексте, важность 

китайско-стратегического партнерства России было установлено в каждом из 

стратегической ситуации в более четкого понимания, и далее приходит к выводу, 

что более тесные китайско-стратегические интересы России, консенсус по ряду 

важных международных вопросов, будет увеличиваться, в качестве 

со-продвижения многополярного мира и выступают против односторонности, 

справедливого и демократического нового международного порядка и тому 

подобное. 

Эти факторы делают китайские продукты более осведомлены о 

существовании долгосрочной стратегии, опираясь на общее между двумя 

странами. В условиях сложной внутренней и международной ситуации в 

контексте обеих стран необходимо укрепить уже установили отношения 

всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, в целях 

повышения их политической и экономической среды, а также играют важную 

роль в этой отношение, что является улучшение торгово-экономического 

сотрудничества. 

После кризиса в Украине, России и Западного ухудшения отношений 

происходят. Так как под руководством США западные страны ввести санкции 

против России, России блокада каналов для получения капитала и технологий с 

Запада, России, надеясь сотрудничать с Китаем, чтобы ослабить давление 

Запада санкций. А из ряда действий по сдерживанию Запада, России на Запад 

разочаровался, Китай надеется объединить свои усилия, чтобы создать более 
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справедливого мирового порядка. В рамках празднования 70-й годовщины 

победы мировой антифашистской войны на основе консенсуса. Это внешние 

факторы, влияющие на развитие китайско-русских отношений. 

Тем не менее, развитие звука китайско-русских отношений есть внутренняя 

логика, эта логика нынешнее развитие двусторонних отношений в 

национальных интересах обеих стран. Во-первых, на международной арене, 

Китай и Россия нуждаются друг в друге, поддерживать стратегии друг друга. 

Китай и Россия поддерживают идею многополярного мира и выступают против 

гегемонизма. По этой причине в последние годы Китай и Россия совместно 

поддерживать нормы международного права и статус Организации 

Объединенных Наций, когда самые основные вопросы, связанные с мира во 

всем мире, голос, общаться друг с другом между двумя странами консультации 

и координировать позиции. Китай и Россия поддерживают последовательную 

позицию по иранской проблеме, на Корейском полуострове и многих других 

острых проблем, в том числе сирийского вопроса. Китай и Россия большая 

страна с, в разработке политики могут использовать друг друга для достижения 

цели баланса с другими силами. В дополнение к глобальным вопросам, Китая и 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и соседних странах также был 

разработан региональный уровень тесного сотрудничества. 

Правоохранительные органы и сотрудничество в области безопасности по 

борьбе с терроризмом всегда была в центре внимания одного из фокуса 

китайско-стратегического сотрудничества России. В последние годы Китай и 

Россия создать механизмы и инициативы, в том числе ШОС, эффективно 

сдерживать "три силы" и обеспечения мира и стабильности в обеих странах и в 

регионе. 

Во-вторых, Китай и Россия является важным геополитическим выбирают 

друг друга нетрадиционную безопасности. Благодаря географическому 

положению и богатыми ресурсами, а также дружественных политических 

отношений между Россией и Китаем, Россия является важным выбором, чтобы 
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защитить китайскую нетрадиционную безопасности. В основном это имеет 

особое значение для энергетической безопасности Китая. 

В 2014г. 72% от общего объема импорта сырой нефти Китая из стран 

Ближнего Востока и Африки, [2] нестабильной политической ситуации на 

Ближнем Востоке, в Африке и на расстоянии, участвующих и необходимости 

пройти через Малаккский пролив, не способствует энергетической 

безопасности Китая. Китай за счет активного энергетического сотрудничества с 

Россией будет способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, а 

также помогает диверсифицировать экспорт российских энергоносителей. 

Поскольку Европе сокращается импорт нефти и газа из России, в то время как 

большой спрос на рынке стран АТР, Россия является существенное увеличение 

экспорта нефти и газа удельного веса Азиатско-Тихоокеанского региона. Май 

2015 года, Россия заменила Саудовскую Аравию, чтобы стать крупнейшим 

поставщиком сырой нефти в Китае. Китайско-русский сотрудничество в 

области энергетики сделала большой прорыв, новые направления 

сотрудничества в угольной, электросетей, Прибрежный, железной дороги, 

энергосберегающие технологии, а также началось. В дополнение к энергии, но 

Россия сейчас важно военное оборудование, ввозимое страна Китая, 

оборудование не может быть получено в другом месте в Китае. 

Видимый, партнерство между двумя странами не были вынуждены 

внешней международной обстановки, но не временная политика, но в 

соответствии с национальными интересами и прагматичного выбора. Для Китая 

и России, развитие является фундаментальным интересам обеих стран. 

Взаимная зависимость между двумя странами на мировой арене, и это 

естественный ответ на изменение ситуации в мире, цель состоит в том, чтобы 

создать благоприятные внешние условия для их развития. 

После кризиса в Украине и России западными санкциями, отношения 

России с Соединенными Штатами, Европейским союзом трудно улучшить в 

краткосрочной перспективе, что побудило стратегический фокус России 
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переместился в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия признала 

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым важным в мире и наиболее 

активных областей, важность региональной экономики на подъеме, Россия 

должна быть готова адаптироваться к восточной части этой тенденции. Особо 

следует отметить, что, как американский стратегический фокус переместился 

на Азиатско-Тихоокеанского региона, России в восточном направлении 

стратегии Азиатско-Тихоокеанского региона, с одной стороны, путем 

укрепления экономических и торговых отношений с Азиатско-Тихоокеанского 

региона для улучшения внутренней экономической ситуации, можно 

воспользоваться нынешней сложной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, получить как можно более стратегический интерес, тем самым 

повышая свой политический статус в регионе. 

После кризиса в Украине, России пострадали санкции со стороны США и 

Европы, в отношение с этим, развитие китайско-русских отношений должны 

быть, как достойным академического мышления. Китай и Россия не может быть 

отчуждена, потому что эти две страны больше соседа. Китай и Россия не могут 

сформировать альянс, потому что эти две страны на международной арене в 

стране, имеет свои национальные интересы и независимые политические 

устремления. И поддерживать нормальные отношения с западными странами 

способствовать укреплению международного статуса обеих стран, будет 

способствовать решению важных международных проблем, способствовать их 

экономическому развитию. Таким образом, Китай и Россия не будет 

формировать антизападной военный союз. Китайско-русские отношения 

пережили союз, медовый месяц, разбитые отношения восстановлены несколько 

моделей, и, наконец, нашли наилучшие интересы обеих стран режиме. 

Китайско-русских отношений сегодня, хотя и не самый лучший период в 

истории, но это самые нормальные отношения между крупными державами. 

отношения между Китаем и Россией развиваются в рамках всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией, чтобы 
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стать стабильной и зрелые отношения между странами в мире, модель для 

крупных изменений и корректировок волны. Китайско-русских отношений не 

является ни союзов, ни конфронтационный отношения, но добрососедских и 

взаимовыгодных отношений в течение длительного исторического периода 

консолидации является стабильной. 

Санкции в Европе и цен на нефть продолжают падать под двойным ударом, 

финансово-экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться. К 2015 

году экономика России снизилась на 3,7%, инфляция до 12,9%, реальные 

доходы с ноября 2014 года в течение 14 последовательных месяцев снижения, 

что на 4%. Доход за счет снижения влияния российских розничных продаж 

снизился на 10%, инвестиции сократились на 8,4%, промышленного 

производства и тяжелой рецессии, строительной отрасли сократится в 3 раза по 

сравнению с 2014. [2] В этом контексте в 2015 году товарооборот России с 

основными торговыми партнерами, общее снижение в общем объеме импорта 

из стран дальнего зарубежья составил $ 161571 млн, что на 36,4%. [3] Доля ЕС 

в общем объеме внешней торговли России сократилась с 2014-х 48,1 до 44,8 

процента, Европейский Общий национальный торговый оборот России 

сократился на 37% до 38%, из которых торговли Германии, Нидерландах, 

Италии упали на 34,7%, соответственно, 40,1%, 36,8%. [4] В ответ на кризис, 

федеральное правительство России должны были принять все государственные 

должностные лица, включая президента, в том числе 10% сократить в оплате 

труда, а после строительства "передовой зоны развития" сократить инвестиции 

89 млрд рублей до 420 млрд рублей, цифры из 14 снижается до 5-6 и других мер, 

направленных на решение проблем в чрезвычайных ситуациях и средства к 

существованию. 

Ухудшение финансово-экономической ситуации в значительной степени 

влияет и тормозит инвестиции и внутреннее потребление в России, что 

приводит к снижению спроса на российский одежды из Китая, обувь, 

мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы первой необходимости. 
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[5] Экономический кризис в России теряют часть доли энергетического рынка в 

Китае. России политическая информационный центр о докладе, что развитие 

отношений между Россией, Туркменистаном и Катар стал важным 

поставщиком потребления природного газа в Китае. В будущем экспорт 

российского природного газа в Китай составил лишь около 20% до 25% и 15% 

до 20% экспорта российского газа в импорте природного газа Китая. Из-за 

естественного роста спроса на газ в Китае замедлился, "Россия не может 

рассчитывать на растущий спрос Китая на энергоносители и сырье, и в 

конечном счете, не в состоянии сделать свою помощь Китаю, чтобы поставлять 

экспортные доходы сокращаться." [6] 

Аналогичным образом, вялый внутренний спрос и на рынке недвижимости 

спада и других факторов, наложенных друг на друга эффект воздействия, в 2015 

году экономический рост Китая замедляется, ежегодный темп роста ВВП упал 

до 6,9 процента, что на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2014. В новом 

раунде мирового финансового кризиса, импорта и экспорта Китая появляется 

редкий "двойной вниз" ситуации. К 2015 году, импорта и экспорта значение 

Китая товаров 24,59 трлн юаней, что на 7 процентов по сравнению с прошлым 

годом. Среди этого, экспорт 14.14 трлн юаней, что на 1,8%, импорт 10,45 трлн 

юаней, что на 13,2%. Угля, меди и стали импорт снизился на 29,9%, 0,3% и 

11,4%, соответственно. Предприятия с зарубежным капиталом и 

государственные предприятия импорта и экспорта снизился на 6,5% и 12,1%, 

соответственно. Импорт и экспорт обрабатывающей торговли упал на 10,6%. В 

дополнение к США и экспорта АСЕАН для поддержания роста, Китая импорта 

и экспорта в другие основных торговых партнеров общего упадка. 

Так как прямые инвестиции в 2015г. Китая в России (ПИИ) резко упали в 

первой половине российского ПИИ на 20%, несмотря на снижение во второй 

половине суженного, но по состоянию на ноябрь общий объем инвестиций в 

России по-прежнему вниз 15,2%. [7] В то же время, с одной стороны, из-за 

экономического спада, импорта энергетических каналов больше и больше 
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гуманизированное, китайский спрос на природный газ и другие энергоносители 

относительное ослабление срочности, с другой стороны, по-прежнему 

снижение мировых цен на нефть, энергетические компании в Китае и России 

связанной стороной по "западным" трубопроводных переговоров цены на газ с 

Китаем больше не будет ни одно другое пространство, в результате чего 

окончательный контракт по обе стороны от газопровода в Китай не удалось 

подписать. 

К концу 2014 года, а в начале 2015 г. русский рубль резко упал так, как 

только курс рубля валюта и денежный перевод за границей приняты 

непубличная меры контроля капитала "чрезвычайная ситуация", в том числе 

свинца в половине в российских и китайских бизнесменов, в том числе 

иностранные доходы рубль доллар репатриации прибыли проблемы. Из-за 

ограниченного количества денег, чтобы экспортировать заказы из-за пределов 

России, ведущего российского бизнеса с участием оплаты поведение по 

умолчанию по умолчанию резко увеличилась доля торговли с властями России 

принимают зарегистрированный коэффициент потери выросли 78,6%. [8] Это 

позволяет китайским инвесторам, особенно МСП, расширить масштаб 

операции доверия тяжелый спад в России. В сочетании с ростом внутренних 

затрат на рабочую силу в России, девальвации рубля и вялого спроса на рынке и 

других факторов, большинство китайских бизнесменов в России сократился 

масштаб. России эксперты опроса, в дополнение к высокой стоимости рабочей 

силы, ограниченной доступности технологий и инфраструктуры 

несовершенной снизить китайские инвесторы, заинтересованные в России, 

правоохранительные органы неприемлемое (66% респондентов), экономическая 

ситуация нестабильна и инвесторы отсутствие безопасности (58% 

респондентов), коррупция и геополитическая напряженность (52% 

респондентов) также являются важными факторами. Кроме того, 

международные рейтинговые агентства России отрицательный рейтинг, 

ограниченные квоты рабочей силы в России и неблагоприятного делового 
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мышления и в некоторой степени повлияло на энтузиазм китайских инвесторов. 

Июня 2015 года российские власти на территории России 142 (из которых 31 

оборот более 1 млрд долларов США) в опросе предприятий показал, что только 

21% компаний готовы продолжать инвестировать в Россию в 2016 году, 40% 

компаний заявили, что в ближайшие пять продолжение развития в России. [9], 

что рублевые цены и экономический кризис в России, правительство Москвы и 

китайская компания ранее согласилась инвестировать около $ 6 млрд, чтобы 

построить новые линии метро и окружающие проекты в области недвижимости 

интернациональностью пострадавших. Кроме того, многие люди считают, что 

Россия открыта для Китая есть некоторые высокотехнологичные направления 

сотрудничества ", риск потери суверенитета", а скорее "Именно из-за этой 

проблемы, китайский народ никогда не был допущен к участию в крупных 

проектах, эта ситуация продолжает на протяжении десятилетий ". [10] 

 

В 2015г. мировые цены на нефть упали на 43% до 45%, цены на другие 

сырьевые товары также упали в среднем более чем на 14%. товары Товарные 

службы США (ЦРБ) Индекс цен снизился до 380 пунктов к концу 2015 года, 

снижение на 24% по сравнению с самого высокого уровня в прошлом году, упал 

до 2008 года, когда на глобальном уровне финансового кризиса. В 2015г. Китай 

импортировал 953 млн тонн железной руды и нефти и 334 млн тонн, что на 

2,2% и 8,8%, цена упала на 11,6% и 29,3%, соответственно. [13] В этом 

контексте, хотя годовой объем экспорта России нефти в Китай достиг 

рекордных 37,62 млн тонн, увеличившись на 28%, может экспорт не снизился. 

Кроме того, импорт из Китая Эрихом порта древесины вырос на 2,4%, объем 

импорта снизился на 3,1%. Инкрементальный двусторонней торговли в странах 

с низким уровнем добавленной стоимости товаров цен на сырьевые товары 

продолжают снижаться в высыханием. Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев отметил, что в 2015 году двустороннее сокращение объема торговли в 

первую очередь из-за падения цен на нефть. [14] России министр 
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экономического развития Salix Акаева подчеркнул, что объем торговли России 

значительно снизились, "Первое связано с изменением цен на сырьевые товары", 

с практической точки зрения, внешней торговли товарами между двумя 

странами растет. [15] 

К 2015 году мировая экономическая ситуация мрачная и сложная 

международная торговля на международном рынке спрос продолжает спад и 

рост торгового протекционизма под фоне глобального экономического роста 

лишь на 3,1%, сокращение на 0,3 процента в 2014 году, на развивающихся 

рынках и в развивающихся странах экономический рост замедлился уже пятый 

год подряд. В условиях глобального экономического спада, международного 

спада спроса на рынке в последние годы, международная торговля сохранила 

двойной рост мировой экономики уже нет. К 2015 году мировой объем экспорта 

в течение нескольких лет появляется редкий резко упали, 70 крупнейших 

экономик мира, экспорт продолжает снижаться, импорт отрицательный рост. За 

первые девять месяцев, США, ЕС, Япония, Канада, Корея, Индия, Южная 

Африка и Бразилия торговли в экспорте товаров снизился на 6,2% по сравнению 

с предыдущим годом, соответственно, 12,8%, 9,2%, 13,2%, 6,6%, 16,6%, 7,9 % и 

16.8%. Первые 10 месяцев, стоимость мирового экспорта упал более чем на 

11%. Отрицательный рост международной торговли, восстановление мировой 

экономики замедляет процесс, но и в некоторой степени ограничивает развитие 

китайско-русской торгово-экономического масштаба. 

Ведущий: мир находится в смятении, несколько неопределенными 

состояние изменения. Международные силы будут комбинировать с 

корректировкой, которая схватывать развития китайско-русских отношений 

добавил трудности 

В последние годы, как из окружающей среды или с международной точки 

зрения ситуации в своих странах, Китае и России, было много новых ситуаций. 

Но и мы должны видеть, все еще существуют некоторые препятствия, и 

трудно понять переменные в китайско-русский торгово-экономического 
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сотрудничества. Из сложившейся международной обстановки, мир находится в 

смятении, некоторая неуверенность в состоянии изменения, в течение этого 

периода, будут международные силы перегруппировались и регулировки, что 

понять развитие китайско-русских отношений добавил трудности. Кроме того, 

хотя российская сторона по экономическим ременной строительства Шелкового 

пути и строительства совместного сотрудничества Евразийского 

экономического союза признали голос доминирует, но все еще есть сомнения и 

даже оппозиции. Каррагенов Российские ученые отмечают, нынешний 

экономический пояс Шелкового пути и проблемы строительства Евразийского 

экономического союза здание в процессе стыковки сотрудничества, таких как 

стыковка год с момента подписания соглашения не существует никакого 

существенного прогресса. Среди них есть много специфических факторов 

мешают. С российской точки зрения, он считает, что эти факторы включают в 

себя не только Россию "на восток" политического и экономического 

неискренности, а также западной и южной России в настоящее время 

переживает новую ситуацию в плане безопасности. От идеологических корней, 

Россия не может избавиться от сотен лет укоренившейся европоцентристская и 

Западно-центризма идеологии (см 28 марта 2016 года Китай Social Science 

Daily). 

Китайско-русской торговли резко упал в 2009 году после финансового 

кризиса, самый трудный период в 2015 году и снижение, годовой объем 

торговли только стоит $ 64,17 млрд (42,273 млрд. юаней), что на 27,8%. [1], в 

которой экспорт Китая в Россию $ 3,2825 млрд. , что на 34,4%, экспорт России в 

Китай $ 3,1345 млрд., что на 19,1%. Объем китайско-Россия торговля чуть не 

упал после финансового кризиса в 2009 году самый низкий уровень. 

Китайско-русский объем торгов упал снова, мир является результатом общей 

экономической ситуации и внутреннего экономического развития между двумя 

странами, работающих вместе. 

Во-вторых, китайско-русский отношения сохраняют хорошую динамику 
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развития 

В нормальных условиях, если политические отношения между странами 

долгосрочного отсутствия сильной экономической базы поддержки, неизбежно 

влияет на всестороннее сотрудничество между двумя странами углубляется. С 

начала 2015 года, с сокращением торгового объема между Китаем и Россией, а 

не только западные политики воспользовались возможностью, чтобы снова 

порочить перспективы в отношениях между Россией, клише России в Китае 

некоторые из этих стереотипов также будут выброшены, и они верят в 

замедление спроса со стороны Китая, экономическое развитие Китая в 

углубление финансово-экономического сотрудничества в области энергетики и 

других областях под новым нормальным не является правильным выбором для 

Китая в России, некоторые банки ликвидность и нормальное развертывание 

также основаны на слухах к обману. Тем не менее, китайско-русские отношения 

основаны на высокой степени политического доверия друг с другом на основе 

нового типа государственных отношений. Столкнувшись со сложной 

внутренней и внешней ситуации, Китай и Россия полагаются друг на друга, 

ловя тупиковой ситуации, дальнейший рост спроса держаться вместе для тепла, 

стратегическое сотрудничество еще более глубокое понимание. Обе стороны не 

теряя времени, выпустили совместное заявление об углублении всестороннего 

стратегического взаимодействия и партнерства, содействие развитию 

двусторонних отношений сделали новый значительный прогресс. 

Китайско-русских отношений подчиненных в Америку, 

российско-американские отношения является объективной реальностью. 

Соединенные Штаты были сильным фактором, ограничивающим развитие 

китайско-стратегического сотрудничества России. Китайско-русский 

сотрудничество основано на Соединенных Штатах очень мощное давление 

реальности, стратегический выбор, сделанный для защиты национальных 

интересов. После холодной войны между Соединенными Штатами и Россией, 

из-за структурных проблем расширения НАТО на восток, вопрос ПРО, Украина, 
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Иран и Сирия ядерный вопрос и другие вопросы не могут быть согласованы, и 

всегда трудно изменить тему противостояния между двумя странами 

отношений. С быстрым развитием национальной мощи Китая, Соединенных 

Штатов Америки путем содействия "Азиатско-Тихоокеанский регион" 

балансирующим стратегии, укрепление отношений с союзниками, я 

по-прежнему укреплять стратегическое сдерживание и сдерживание. А между 

Китаем и Россией, с окончанием идеологической борьбы, и России для решения 

вопроса демаркации границы, больше не существуют существенные 

противоречия и конфликты в общих стратегических интересов, основанных на 

противодействии американской гегемонии в мире, двусторонние отношения 

идут ближнего и усиливается. Но в то же время, будь то Китай или Россия, 

Соединенные Штаты рассматривали взаимосвязь между внешней политикой 

примат страны. Позиционирование будущих китайско-русских отношений, 

президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена 

работать с Китаем, чтобы сформировать военно-политический союз. В то время 

как содействие развитию отношений между Россией и кризиса Украина 

объективно, но в обозримом будущем, это развитие будет ограничено, без 

ущерба для сторон, основанных на том, что отношения с Соединенными 

Штатами. 

России дипломатия всегда утилитарно. Китайско-русский стратегическое 

сотрудничество с Советским Союзом во время холодной войны альянс имеет 

иную природу. Прошлое - Советское стратегическое сотрудничество 

идеологически на основе, он имеет относительно долгосрочной стабильности. 

В настоящее время Китай и Россия на равных политическом статусе является 

стратегического взаимодействия и партнерства на основе общих стратегических 

интересов и создание общих национальных интересов, и это изменения в 

международной стратегической обстановке и постоянно меняется. Украина 

кризис Несмотря на то, содействовать развитию китайско-русских отношений, 

но также имеет некоторые временные. В настоящее время в случае 
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экономических санкций со стороны Соединенных Штатов и Запада, для 

военно-технического сотрудничества России прерывают, российские 

политические потребности международной поддержки, необходимо найти 

объекты на экспорт своей энергии и экономического оружия в обмен на 

иностранную валюту, и Китай, которые наилучшим образом соответствуют их 

стратегические потребности. Тем не менее, Соединенные Штаты и западные 

санкции против России не будет существовать длительное время, потому что 

санкции будут способствовать стратегическое сотрудничество между Россией и 

Китаем, что не способствует национальным интересам США. В будущем, будут 

Россия изменения в международной обстановке продолжают искать баланс 

между Китаем и США стремятся максимизировать национальные интересы, 

национальные интересы внешней политики выбора принятия решений не 

изменится. 

 

3.2. Основные направления и механизмы повышения эффективности 

интеграционных процессов в рамках двустороннего сотрудничества 

 

Прежде чем перейти к характеристике основных направлений 

торгово-экономического сотрудничества России и Китая, отметим, что 

торгово-экономические аспекты взаимодействия РФ и КНР следует 

рассматривать в контексте их обусловленности внутренними и внешними 

факторами, в том числе и задачами укрепления региональной и глобальной 

безопасности. 

Президент Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Цюй Вэй 

считает, что развитие китайско-российских торгово-экономических отношений 

необходимо для защиты экономической безопасности и Китая, и России. 

Экономической безопасности России угрожают недостаточность валютных 

средств и пассивный баланс экспортно-импортных операций, экономической 

безопасности Китая угрожает нехватка нефти, леса и природного газа. Отсюда 

вытекает необходимость усиления экономического и торгового сотрудничества 

между двумя странами. Россия может обращать в валюту свои природные 
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богатства, а Китай обменивать на сырье свои финансовые и людские 

ресурсы.[42] 

У России и Китая имеется огромный потенциал для развития 

сотрудничества, поскольку наши экономики и культуры взаимно дополняют 

друг друга. У нас недостаток рабочей силы – там избыток. У нас наличие 

огромного количества ресурсов, которые мы не можем собственными силами 

освоить, - там именно этих ресурсов не хватает. И китайцы готовы делать 

инвестиции, создавать совместные предприятия. На нашу продукцию и услуги 

есть спрос в Китае, и КНР может найти у нас привлекательный и емкий рынок. 

Сегодня торгово-экономическому сотрудничеству оба государства придают 

первостепенное значение, так как в ближайшие десятилетия Россия и Китай 

будут заняты решением проблем переходного периода, модернизацией своих 

обществ в целом, прежде всего реализацией задач развития своих экономик, 

повышения благосостояния населения. 

Наиболее привлекательным для Китая является сотрудничество с Россией в 

сфере энергетики, так как руководство Китая ясно понимает, что решение 

проблемы обеспечения надежными источниками и поставками энергоресурсов 

является необходимым условием сохранения высоких темпов экономического 

роста, а, следовательно, гарантией экономической и политической стабильности 

страны и превращения Китая в одного из лидеров мировой политики и 

экономики. В том числе Китай привлекает и сотрудничество с нашим 

государством и в военно-технической области. 

Для России взаимовыгодные деловые отношение, культурный обмен с 

восточным гигантом имеют значение по целому ряду объективных факторов. 

Китай – это огромный рынок не только для сбыта потребительских товаров, 

но и самого разнообразного сырья, в котором он испытывает дефицит. Пока 

основными статьями российского экспорта являются сырьевые товары, но мы 

знаем, что в КНР растет также спрос на передовые технологии, в том числе на 

военные технологические разработки, которые Россия также предлагает 
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внешним рынкам. Россия заинтересована в раскрытии своего потенциала 

евразийской державы, восстановления статуса одной из ведущих тихоокеанских 

держав.[43] Важным условием для реализации этого интереса представляется 

сближение в политической и экономической области с наиболее быстро 

развивающейся страной в регионе и в мире, существенно усиливающей свое 

влияние в АТР и постепенно превращающейся, по мнению многих экспертов, в 

лидера региона. В стратегии развития России выдвигается мысль об ускорении 

освоения восточных регионов и превращении их в новую базу подъема 

российской экономики. Это представляет редкую возможность для отраслевой 

реструктуризации и широкомасштабного развития экономики и торговли двух 

стран. В отношение с этим некоторые эксперты считают, что России следует 

проводить льготную политику по отношению к Китаю в плане участия Китая в 

освоении восточных районов, поощрять китайских предпринимателей еще 

активнее внедряться в восточные районы, принимать участие в освоении 

запасов нефти, природного газа, леса и других природных богатств. Это очень 

важно для реорганизации отраслевой структуры, а также для ускорения темпов 

освоения восточных регионов России. 

Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что политические 

контакты, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в 

международных делах – это три опоры российско-китайских отношений 

партнерства и стратегического взаимодействия. 

Экономическое сотрудничество представляет собой как важную 

материальную основу развития китайско-российских отношений, так и 

ключевое содержание стратегического сотрудничества между двумя странами. 

Следует подчеркнуть, что экономика – это как раз та самая сфера, в которой в 

наибольшей степени проявляется потенциал китайско-российского 

сотрудничества и которая отражает реальные интересы народов. Сфера 

экономического сотрудничества при последовательном стимулировании 

главами двух государств непрерывно расширяется, в 2003 г. общий 
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товарооборот достиг 15,76 млрд долларов США, в 2004 г. объем торговли 

впервые превысил 20 млрд и достиг 21,23 млрд долларов. В 2005 г. указанный 

показатель вырос до 29,1 млрд долларов. В 2006 г. товарооборот составил 33,4 

млрд. долл., в том числе российский экспорт – 17,6 млрд., импорт – 15,8 млрд. 

долл. На сегодняшний день Россия уже стала девятым по объемам торговли 

партнером Китая.[44] Уже есть планы, которые зафиксированы в двусторонних 

отношениях – выйти к 2010 г. на объем торговли в 60-80 млрд. долл. в год. 

Стороны прилагают конкретные усилия в данном направлении. 

Наращивание товарооборота между Китаем и Россией является основным 

статистическим показателем уровня торгово-экономического сотрудничества, 

которое сегодня растет и приобретает все более широкую практическую 

направленность. 

Остановимся на характеристике каждого из направлений 

торгово-экономического взаимодействия РФ и КНР. 

Двусторонние торговые отношения. 

Возобновление торговых отношений, которые имели место еще до 

восстановления политических отношений, стало результатом нормализации 

двусторонних отношений. Мы находимся в стабильном экономическом диалоге 

с нашим большим соседом, объем китайско-российской торговли постоянно 

увеличивается. По итогам 2006 г. Россия стала девятым по величине торговым 

партнером Китая, а количество проектов с участием китайских инвестиций в 

РФ достигло 657. Сегодня китайцы предоставляют комфортные условия для 

российского бизнеса, и нет никаких барьеров, возводимых Китаем для нашей 

продукции. Это ярко демонстрируют национальные выставки, проходящие в 

Москве и в Пекине. Действительно, национальные выставки становятся 

важным явлением в экономических отношениях наших стран. В ноябре 2006 г. 

состоялась Российская национальная выставка в Пекине, в работе выставки 

приняли участие 832 организации из 46 субъектов Российской Федерации. 

Прошли презентации инвестиционного и инновационного потенциала 
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республик, краев, областей, федеральных структур и организаций 

национального значения. Представленные на выставке образцы передовой 

российской техники и новейшие технологии вызвали интерес у китайских 

партнеров. А в конце марта 2007 г. в Москву приехала представительная 

делегация китайского бизнеса для знакомства с российской 

машиностроительной продукцией с целью расширения ее импорта в Китай. В 

это же время в Москве была открыта самая крупная китайская национальная 

выставка, организованная КНР за рубежом.[45] 

Отметим, что в июне 2007 г. состоялась торжественная церемония закладки 

первого камня и начала строительства Китайского делового центра в Москве – 

«Парка Хуамин». В переводе с китайского языка «хуамин» означает «Символ 

Китая» или «лучшее из Китая». Китайский деловой центр будет представлять 

собой две башни – высотой 40 и 20 этажей. В зданиях разместится деловой 

центр с первоклассными офисами, пятизвездочной гостиницей, апорт-отелем, 

залами для проведения конференций и банкетов, выставочными центрами, 

торговыми помещениями, культурно-развлекательными и спортивными 

центрами. Решение о строительстве Китайского делового центра принималось 

на самом высоком уровне. В сентябре 2002 г. постановлением Госсовета КНР 

специально под этот проект была учреждена Китайская международная 

инвестиционная корпорация «Хуамин». В число ее учредителей вошли 

крупнейшие государственные компании КНР, которые создали надежную и 

прочную основу для успешной и своевременной реализации проекта. С 

российской стороны координатором проекта выступает ОАО 

«Российско-Китайский Центр торгово-экономического сотрудничества».[46] 

Общий интерес в развитии торговых и хозяйственных связей между 

Россией и Китаем стал основой для выстраивания региональных отношений 

между приграничными областями. По этому поводу А. Тарасов пишет, что 

приграничным с Китаем краям и областям суждено играть ключевую роль в 

будущих российско-китайских отношениях.[47] Главами Правительств 
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подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом 

регионов России и Китая. Подготовка таких соглашений осуществляется на 

основе Закона «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ» и проекта типового соглашения, разработанного МИДом России 

совместно с заинтересованными министерствами.[48] 

Населению российского Дальнего Востока, темпы развития которого к 

моменту начала экономических реформ были ниже средне-российских 

показателей, региональные отношение с Китаем в начале 90-х годов, как мы 

уже отмечали, помогли получить необходимые продукты питания и товары 

широкого потребления. Рынки обеих стран имеют сходную структуру, а уровень 

технологического развития отличается несущественно (многие китайские 

фабрики до сих пор работают на советском оборудовании и нуждаются в 

модернизации), географическая близость также способствует экономическому 

обмену. Помимо этого, в обеих странах рыночные реформы повлекли за собой 

децентрализацию внешней торговли и либерализацию внешнеэкономической 

деятельности. Разрыв экономических связей между Дальним Востоком и 

европейской частью России, колоссальные транспортные расходы 

способствовали переориентации товарных потоков на приграничные (соседние) 

страны, среди которых Китай стоит на первом месте. Важнейшая тенденция 

развития торговли с Китаем проявляется в росте доли доходов, получаемых 

через децентрализованные каналы, как части общего торгового баланса между 

Россией и Китаем. Наиболее ценными торговыми товарами 

децентрализованного российского экспорта в Китай являются химические 

удобрения, металлопрокат, сталь, неметаллический рудный концентрат, лом 

цветных металлов, металлолом, нефтепродукты, промышленная древесина, 

химическая продукция, автомобили, авиационное оборудование, тяжелые 

тракторы и станки для обработки металла. Импорт из Китая состоит в основном 

из одежды и обуви, текстильной продукции, хозяйственных электроприборов и 

продуктов питания. Этот импорт стал для большинства российских жителей 
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Дальнего Востока важнейшим источником получения предметов потребления и 

продуктов питания.[49] 

По этому поводу С.Г. Лузянин пишет: «48% товарооборота в общей 

российско-китайской торговле приходится на приграничное и межрегиональное 

сотрудничество».[50] Региональная и пограничная торговля уже достигла одной 

трети всего торгового объема, налицо весьма большой потенциал развития. 

Инвестиционное сотрудничество . 

Взаимодействие в этой сфере пока отстает от общего уровня 

российско-китайских торгово-экономических отношений. Китай ставит задачу 

до 2020 г. инвестировать в Россию 12 млрд. долл. Это мало, если учесть, что в 

саму китайскую экономику вливается ежегодно иностранных инвестиций до 60 

млрд. долл. В 2006 г. на инвестиции из России пришлось лишь 0,1% общего 

объема привлеченного Китаем иностранного капитала, а китайская доля в 

объеме привлеченных Россией иностранных инвестиций составила 0,9%. По 

состоянию на конец 2006 г. в России насчитывалось 730 проектов с участием 

китайского капитала с суммарным объемом инвестиций 935 млн долл. Россия 

вложила в экономику КНР около 600 млн долл.[51] 

Вместе с тем в этой весьма перспективной сфере наметились позитивные 

сдвиги. Подписано соглашение о взаимной защите инвестиций. Создана 

межправительственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству, 

определившая 29 первоочередных объектов взаимодействия в недвижимости, 

лесопереработке и химической промышленности с предполагаемым суммарным 

объемом китайских инвестиций свыше 3 млрд долл. Нет сомнения, что 

позитивные сдвиги в торгово-экономических отношениях между Россией и 

Китаем во многом зависят от урегулирования финансовых проблем.[52] 

Западные страны предлагают Китаю крупные льготные кредиты. Россия до 

недавнего времени была лишена такого потенциала и предоставляла кредиты в 

исключительных случаях. Примером последнего может служить строительство 

такого крупного энергетического блока как Тяньваньская АЭС, 
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осуществляемого на основе предоставленного Россией государственного 

кредита. 

В целом объем финансирования совместных проектов ведущими банками 

России и Китая определен соглашениями сторон о предоставлении кредитных 

линий в сумме 1 млрд. долл. 

Финансовые и деловые круги России учитывают, что наиболее 

привлекателен для зарубежных инвесторов по прежнему китайский 

промышленный сектор. 70% инвестиций идут в обрабатывающую 

промышленность, которая в последние годы сохраняла самые высокие темпы 

роста – в среднем около 10,3%. Сектором самого высокого сосредоточения 

иностранных инвестиций было машиностроение в сфере информационных 

технологий.[53] В общем объеме китайской внешней торговли удельный вес 

предприятий с иностранными инвестициями превосходит 50%. По мере 

обострения конкуренции затраты на рабочую силу в Китае будут постепенно 

возрастать. Акценты китайской обрабатывающей промышленности будут 

смещаться от простой сборки к производству с более высоким компонентом 

добавленной стоимости. Будет увеличиваться инновационная составляющая в 

таких сферах как техническая база, коммерциализация результатов научных 

исследований, совершенствование товарной структуры, производственных 

технологий и т.д., при постепенном переходе на рельсы производства по 

оригинальным разработкам. 

Сотрудничество в энергетической сфере. 

Вопрос энергетического сотрудничества достаточно обширен, подробно 

останавливаться на характеристике особенностей двусторонних отношений в 

этой сфере мы не будем, отметив лишь, что расширение этого сотрудничества 

достаточно взаимовыгодно, так как гарантирует России долгосрочную 

экономическую прибыль в результате экспорта энергоресурсов в Китай. 

Усилению сотрудничества двух стран в области энергетики способствует 

значительные географические преимущества. Россия является одним из 
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крупнейших экспортеров энергоресурсов в мире, Китай одним из крупнейших 

импортеров энергоносителей. В настоящее время между РФ и КНР имеет место 

сотрудничество в области использования нефти, газа и атомной энергии. При 

этом собственных ресурсов у Китая относительно мало. По мере снижения 

обеспеченности внутренними ископаемыми ресурсами будет усиливаться 

зависимость от международного рынка. По прогнозам рабочей группы Центра 

проблем развития при Госсовете КНР степень зависимости Китая от 

международного рынка в обеспечении ископаемыми ресурсами к 2010 г. 

составит: по нефти – 58%, чугуну – 52%, марганцу – 38%, меди – 82%, свинцу – 

52%, цинку – 69%, поэтому Китаю необходимо тесное сотрудничество в этой 

сфере с Россией.[54] 

Миграция рабочей силы 

Важной часть экономического сотрудничества между РФ и КНР является 

открытие трудового рынка России. Россия обладает обширным рынком труда, 

испытывает острый дефицит трудовых ресурсов в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Нехватка рабочей силы заметно ограничивает экономическое развитие 

этих регионов. Открытие российского трудового рынка, расширение 

сотрудничества в сфере труда между двумя странами имеет огромное значение 

для экономического развития Сибири и российского Дальнего Востока.[55] 

Таким образом, обозначив основные аспекты сотрудничества России и 

Китая в торгово-экономической сфере, мы выявили следующие особенности: 

Экономическое, в частности торгово-экономическое сотрудничество 

является приоритетным в аспекте стратегического взаимодействия РФ и КНР, 

так как и географическое положение наших стран, и пополняемость в 

производстве являются основой взаимной выгоды и взаимодополняемости в 

данных сферах. Экономика двух стран носит взаимодополняющий характер. 

Для России в рамках развития восточно-азиатской стратегии 

экономическое взаимодействие с Китаем, как одним из лидеров стран АТР 

крайне важно, наша страна заинтересована в восстановлении статуса одной из 
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ведущих тихоокеанских держав. 

Торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем включает 

в себя: торгово-экономические взаимоотношения, в частности торговые 

отношения приграничных регионов (причем нужно подчеркнуть, что для 

России торгово-экономические взаимоотношения приграничных регионов 

являются одним из важных аспектов торгово-экономического сотрудничества), 

инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в энергетической сфере,сферу 

трудовых ресурсов (китайскую миграцию на российскую территорию). 

Все направления торгово-экономического взаимодействия на современном 

этапе активно развиваются, главным условием успешного развития является 

изменение концепции и стратегии российской – китайской торговли, 

превращение России в массового потребителя китайских инвестиций, 

технологий, товаров и услуг при обязательном превращении России в 

поставщика собственных инноваций, с сохранением и увеличением ее 

традиционных энергетической и военной – технической составляющих. 

Сегодня обе стороны полны решимости развивать взаимовыгодное 

сотрудничество. Для укрепления двусторонней торговли и 

технико-экономического взаимодействия существует большой потенциал и 

географические преимущества. Широкие перспективы для активизации 

сотрудничества между КНР и РФ открыты в сфере торговли, инвестиций, науки, 

образования, трудовых ресурсов. 

К 2015 году китайско-русский объем торгов , несмотря на снижение , но 

качественное изменение двустороннего торгово-экономического сотрудничества 

в области торговли, туризма , развития финансового сектора и на Дальнем 

Востоке , и вышли на новый уровень . 

1.Электронная коммерция 

В феврале 2015 года AliExpress ( AliExpress ) в Москве открыл свой первый 

филиал в рамках единого центра в России . 

По данным TNS Web Index , в июле 2015 года , AliExpress в ряде 
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российских пользователей превысило 22 млн , популярность сайта выходит за 

рамки социальной сети " Facebook ". Ноябре 2015 г. объем AliExpress сайт 

занимает девятое место в российской сети . 

В четвертом квартале 2015 года , Россия стала одним из основных рынок 

AliExpress продаж . По данным SimilarWeb , сайт в ноябре 2015 года 475 

миллионов просмотров , зарегистрированных в 20.34 % из России , занимает 

второе место в Испании , что составляет 6,31% , Бразилия занимает третье 

место , что составляет 5,83% . 

Россия стала Jingdong Mall ( JD.com ) первый зарубежный рынок . 

2. Туризм 

За первые девять месяцев 2015 года число китайских туристов в Россию в 

2014 году по сравнению с увеличением на 1 раз. 9 месяцев до в общей 

сложности 1.117 млн пассажиров китайских граждан, посещающих Россию , из 

которых 58,3 млн пассажиров для посетителей . " Мир без границ " Ассоциация 

туризма рассчитывает сохранить эту позитивную тенденцию роста , если в 2015 

году будет в общей сложности 1,3 миллиона китайских граждан, посещающих 

Россию 

России ассоциация туристических агентов , сказал , по данным поиска 

Яндекса статистики запросов двигателя , в ноябре 2015 года , десятку Китая 

финалистов русского народа являются наиболее популярных туристических 

направлений . 

Самым популярным туристическим направлением для россиян Хайнань и 

Пекин . 

Москва - Саньо - Москва планирует запустить чартерные рейсы , начиная с 

5 марта 2016 года . Ожидаемое количество российских туристов посетить 

Хайнань туризма может достичь 2000 человек в месяц . 

3. Валюта расчетов увеличился : китайско - русской торговли в рублях - 

приходилось юаней сделок выросла с 9% до 15 % 

4. Авансовые развитие российского Дальнего Востока : почти половина 
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инвестиций из Китая 

В 30 декабря министр России Дальний Восток развития Александр • 

Галушка сообщил журналистам , что китайские инвестиции составили 

опережающего развития Дальневосточного региона применять 40% от общего 

объема инвестиций . Он отметил, что сотрудничество с Китаем растет, 

благодаря передовой зоне развития реки Амур ( Хэйлунцзян ) реки . 

Выводы по 3 главе: 

По отношению к внешнеэкономическим рискам россйско-китайского 

торгово-экономического взаимодействия. 

Самая важнейший проблема это равняет равновесие отношении с США и 

западными странами. Для российско-китайского экономического 

сотрудничества данное обстоятельство в современных политэкономических 

условиях имеет решающее значение. В условиях, когда Россия имеет мощный 

сырьевой рынок, а Китай — мощный потребительский рынок, интеграционные 

интересы обеих стран являются взаимовыгодными. 

Таким образом, активное развитие двусторонних отношений между 

Россией и Китаем является взаимовыгодным. Более того, в современных 

политэкономических условиях действует совокупность факторов, 

интенсифицирующих интеграционные процессы между двумя экономиками.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией 

характеризируются большой взаимодополняемостью и великими 

потенциальными возможностями. Хорошие отношения с Китаем являются 

жизненно важными для России как в экономическом, так и в геополитическом 

плане. Ослабленной экономическими проблемами России как воздух 

необходимы стабильные отношения с мощным азиатским соседом. 

1. Международная экономическая интеграция - процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, 

обладающих способностью саморегулирования на основе согласованной 

межгосударственной экономики и политики.  

На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие капиталов 

отдельных хозяйственных субъектов (предприятий, фирм) близлежащих стран 

путем формирования системы экономических соглашений между ними, 

создания филиалов за границей. 

На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе 

формирования экономических объединений государств и согласования 

национальных политик. 

2. Различные формы или виды региональной интеграции характеризуются 

степенью свободы перемещения внутри группировки факторов производства. 

Интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам 

(товаропроизводителям) более широкий доступ к ресурсам – финансовым, 

материальным, трудовым; к новейшим технологиям в масштабах всего региона; 

позволяет производить продукцию в расчете на емкий рынок всей 

интеграционной группировки. 

3. Многие аспекты политического, экономического, военного, культурного 

и иного взаимодействия государств, в том числе России и Китая, 

предопределены их ролью в мировой политике, местом в системе 

мирохозяйственных связей, а также степенью вовлеченности в региональные и 
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мировые интеграционные процессы. Однако роль и место России и Китая в 

процессах региональной интеграции неодинакова. 

Многообразие аспектов интеграционного сотрудничества не уменьшает, а, 

наоборот, заостряет актуальность проблемы интеграционного включения для 

многих стран, в том числе России и Китая, в глобальную систему мировой 

политики и экономики. 

Россия и Китай как две крупнейшие континентальные державы Евразии 

решают сходные задачи, в которых проблема места и повышения роли, а также 

влияния на международной арене является весьма актуальной. 

3.  Российско-китайские отношения современного периода имеют 

60-летнюю историю развития, хотя традиционная политическая основа 

взаимоотношений народов России и Китая насчитывает почти четыреста лет. 

В вопросах дальнейшего продвижения торгово-экономического 

сотрудничества в новый век Россия и Китай достигли понимания по развитию 

крупномасштабного, межрегионального и приграничного сотрудничества. К 

началу XXI века был заложен политический фундамент, создана 

международно-правовая договорная основа и экономическая база для 

дальнейшего развития российско-китайского сотрудничества. 

4. Экономическая интеграция России с Китаем способствовала бы 

углублению сотрудничества во всех сферах деятельности двух стран. В 

углубленном сотрудничестве с Китаем, особенно с использованием его 

инвестиций, Россия смогла бы реализовать свой мощный научно-технический и 

военно-промышленный потенциал и существенно продвинуться в сфере 

освоения космоса, развития энергетики 

5. Активное развитие двусторонних отношений между Россией и Китаем 

является взаимовыгодным. Более того, в современных политэкономических 

условиях действует совокупность факторов, интенсифицирующих 

интеграционные процессы между двумя экономиками. Во-первых, увеличение 

двусторонней торговли и инвестиций, способствуем диверсификации рисков, 
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как России, так и Китая на случай дальнейшего ухудшения отношений с 

Западом. Во-вторых, заключенное газовое соглашение позволяет Китаю 

удовлетворить растущий внутренний спрос на газ, обусловленный активными 

процессами урбанизации, а России – в долгосрочной перспективе 

диверсифицировать экспортные поставки газа. В третьих, использование в 

двусторонней торговле национальных валют, способствует активному 

продвижению идеи Китая о юане как новой мировой резервной  валюты, а 

Россия дополнительно диверсифицирует свои валютные риски. И наконец, 

углубление интеграционного сотрудничества, создание совместных 

предприятий позволит обеспечить России доступ к передовым технологиям, 

увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Таким образам, в последние годы, несмотря на улучшения инвестиционной 

среды между Россией и Китаем, экономические отношения России и Китая ещё 

имеют много проблем и рисков. По этой причине, нам нужно придавать 

серьезное значение существующим проблемам, и заниматься разработкой 

новых подходов в научно-исследовательских работах применительное к новой 

ситуации. 
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