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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью в

настоящее время развития международных инвестиционных отношений, а

также важностью для России инвестиционного взаимодействия с Китаем.

В настоящее время одним из факторов развития мировой экономики

является инвестиционный процесс. Во вливании капиталов заинтересованы

все страны. С учетом этого в мире наблюдаются определенные

инвестиционные направления между странами. Так, Россия и Китай,

связанные тесными взаимоотношениями и общей границей, заинтересованы

друг в друге. Исторические и политические факторы оказали влияние на

наличие тесной инвестиционной связи между этими странами. Частые

встречи глав-государств, заключение различных соглашений, направленных

на укрепление экономических связей, сказываются на внедрении и

реализации новых взаимных инвестиционных проектов. В этой связи в

современных условиях возникает необходимость инвестиционного

сотрудничества между двумя этими странами.

Степень разработанности проблемы. В российской науке изучению

вышеозначенных вопросов посвящены труды ученых-теоретиков и

практиков О.Е. Акимовой, М.В. Александровой, А.Ф. Джинджолия, Ю.К.

Дьяченко, И.А. Морозовой, Е.Г. Попковой, А.Ю. Тарасюк, Л.С. Шаховской.

Цель выпускной квалификационной работы – охарактеризовать

современное состояние, перспективы и тенденции развития международного

инвестиционного сотрудничества России и Китая.

Постановка цели исследования предполагает решение следующих

задач:

− изучить теоретические аспекты экономического сотрудничества

России и Китая;
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− проанализировать основные направления российско-китайского

инвестиционного сотрудничества;

− охарактеризовать современное состояние российско-китайских

инвестиций и инвестиционных проектов;

− выявить основные проблемы, российско-китайского

инвестиционного сотрудничества;

− определить приоритетные направления и формы экономического

взаимодействия России и Китая.

Объектом исследования инвестиционное сотрудничество России и

Китая.

Предметом исследования является современное состояние российско-

китайского инвестиционного сотрудничества.

Методологическая основа и методы исследования. Теоретическую

основу исследования составляют научные труды российских и зарубежных

ученых, посвященные исследованию инвестиционного сотрудничества,

особенностей развития экономического взаимоотношения стран, а также

конкретно российско-китайских отношений.

В работе применялись методы логического, экономического,

исторического, статистического анализов, графического отображения данных,

метода масштабного сравнения и сопоставления анализируемых явлений и

процессов в экономической действительности позволило обеспечить

реализацию цели и задач исследования.

Информационную базу исследования составили законодательные и

нормативные акты, публикуемые документы государственных ведомств, а

также статьи и публикации российских и зарубежных специалистов.

В качестве эмпирических источников при анализе инвестиционного

сотрудничества России и Китая были использованы статистические данные,

предоставленные Федеральной службой государственной статистики,

Министерством экономического развития Российской Федерации и

Центральным Банком Российской Федерации.
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Теоретическое и практическое значение работы состоит в том, что

систематизированный материал по исследованию инвестиционного

сотрудничества России и Китая может быть использован в дальнейших

исследованиях, а также в учебном процессе.

Хронологические рамки исследования охватывают период 2015-2017

гг.

Структура выпускной квалификационной работы определяется общей

концепцией, целью, задачами, логикой исследования и включает в себя

введение, три главы, заключение, список использованных источников.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам и истории

становления российско-китайских экономических и инвестиционных

отношений.

Вторая глава отражает современное состояние инвестиционного

взаимодействия между Россией и Китаем, здесь проведен анализ динамики

взаимных российско-китайских инвестиций.

Третья глава посвящена основным проблемам и перспективам

развития инвестиционного сотрудничества России и Китая.

Основные выводы по проделанной работе представлены в заключении.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

РОССИИ И КИТАЯ

1.1. Основы международных отношений между Россией и Китаем

Российская Федерации и Китайская Народная Республика

Взаимодействуют между собой уже более 400 лет [13, с. 13]. Современный

этап их взаимодействия можно охарактеризовать широким спектром

направлений в сотрудничестве. Сюда можно отнести интенсивные контакты

на высшем уровне (встречи глав государств, первых вице-премьеров,

министров), торговые, экономические связи, научные и гуманитарные,

взаимодействие на международной арене, участие в Совете безопасности

ООН, а также в различных региональных интеграционных объединениях

(Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС) [40, с. 46].

Однако отношения между Россией и Китаем не всегда протекали в

мирном русле. Так, периоды дружественности порой сменялись военными

конфликтами. В настоящее же время российско-китайские отношения

характеризуются как стратегическое партнерство и взаимодействие.

Становлению взаимоотношений между этими двумя странами

поспособствовало общее социалистическое прошлое. Днем установления

дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и

Союзом Советских Социалистических Республик считается 2 октября 1949

года – второй день после официального признания КНР [13, с. 15]. СССР

стал первым государством, официально признавшим суверенитет КНР.

Однако на деле тесные отношения между странами в тот период явились

следствием участия СССР в приходе к власти коммунистической партии

Китая.

«Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», который был

подписан в Москве 14 февраля 1950 года, стал документом, положившим

начало сотрудничества между СССР и КНР [13, с. 15].
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Начало дипломатических взаимоотношений благоприятно сказалось на

развитии экономики – следующие 10 лет отмечены целым рядом важнейших

соглашений. Основными из них стали о содействии строительству и

реконструкции в Китае 156 крупнейших промышленных предприятий, о

помощи КНР в развитии атомно-энергетического сектора, в развитии

ядерной физики для нужд народного хозяйства, о развитии целого ряда

отраслей экономики, о передаче Китаю доли в совместных предприятиях [14,

с. 146].

За период с 1949 по 1956 гг. Советским Союзом направлено в КНР

множество специалистов (инженеры и ученые) [10, с. 46]. Кроме того, в

Китай была направлена научная документация, необходимая для развития

отдельных сфер. Эти факторы и оказали решающее влияние на создание в

КНР научно-технической и промышленной базы

Однако с приходом к власти в СССР Н.С. Хрущева советско-китайские

отношения претерпели изменения. Смена направления политики СССР на

«мирное сосуществование» с капиталистическим миром вызвала в адрес

руководства страны обвинения в ревизионизме [11, с. 14]. На что Советский

Союз ответил отзывом советских специалистов и ученых, закрытием

проектов по развитию промышленности и строительства в КНР.

Так, коммунистический лагерь разделился на две части – ленинско-

марксистский и маоистский [13, с. 18]. Проведение такой политики со

стороны Китая было начато Мао Цзэдуном. Целью такого разделения было

укрепление власти в Китае, желание повлиять на идеологию СССР, заставить

Советский Союз признать КНР учителем, прежде всего, в идеологическом

плане. Также целью политики М. Цзэдуна было убедить США в том, что

Китай ведет идеологическую войну против СССР, показать миру, что КНР

обладает новыми политическими идеями, которые сильно отличаются от

советского марксизма.
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Политическая полемика и идеологическая борьба переросли в

вооруженные столкновения. Эпицентром этих событий стали столкновения

на приграничной территории в районе реки Уссури в 1969 году [13, с. 18].

Это послужило прекращению всяческого сотрудничества между

странами вплоть до 1979 года, когда Китаем были приняты новые реформы,

направленные на развитие экономики и на политику открытости [13, с. 18].

С этого года началось так называемое «экономическое чудо», которое

превратило КНР в успешно развивающуюся страну. Рост внутреннего

валового продукта (ВВП) вырос на 10 % в период с 1979 года до 1999 года

[20, с. 132].

На первых этапах Китай специализировался на производстве товаров

широкого потребления, продовольственных товаров. Это повлияло на

получение страной мирового признания.

Со временем в стране была создана уникальная структура. В

соответствии с Конституцией, Китай являлся социалистическим

государством. Однако в стране появился мощный частный сектор, который

обеспечивал рост ВВП в целом на 70 % [20, с. 133].

Этот этап в советско-китайских отношениях можно охарактеризовать

восстановлением торговых, экономических и научно-технических связей.

Кроме того, 16 мая 1991 года было подписано Соглашение о советско-

китайской государственной границе на ее Восточной части. Это послужило

решению пограничного вопроса между странами.

Следующим периодом в истории взаимоотношений между двумя

крупнейшими странами мира можно считать 24 декабря 1991 года –

признание Китаем России как преемницы СССР после его распада [13, с. 21].

В постсоветском периоде взаимоотношений России и Китая можно

выделить два этапа.

Рассмотрим каждый из них подробнее. Первый этап – декабрь 1991

года – 2000 год. Этот период характеризуется так называемой «челночной

торговлей»[13, с. 21]. Открытие границ для импорта после распада СССР
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повлекло завал российского рынка товарами из Китая. Причем отсутствие у

российского покупателя достаточного количества средств, товары на рынки

поступали дешевые, и, следовательно, низкого качества.

Однако китайская продукция для российского потребителя была

единственным, что помещалось в потребительскую корзину.

С политической точки зрения взаимоотношения между данными

странами в этот период развивались как доверительные. Активно развивается

равноправное партнерство, которое направлено на стратегическое

сотрудничество и установление крепких экономических связей. Китай же в

свою очередь получал новый рынок сбыта своих товаров, обширный и

близлежащий.

Второй этап постсоветского периода начинается с 2000 года и

продолжается по настоящее время[13, с. 21]. В отношениях России и Китая

наблюдается прогресс, обусловленный изменением экономических условий в

связи с дефолтом 1998 года. С 2001 года в российской экономике

наблюдается подъем.

Товарооборот России с Китаем вырос почти в 4 раза за пять лет[23, с.

97]. Это обусловлено увеличением доли продаж ресурсов, разработкой новых

нефтяных месторождений. Поэтому сейчас перед нашей страной стоит задача

не стать сырьевым источником для Китая.

Таким образом, мы видим, что основой современных отношений Китая

и России являются добрососедство, дружба, сотрудничество. Обе страны

выступают за справедливость в решении международных проблем, а также

против вмешательства во внутренние дела третьих стран.

Можем предположить, что союз России и Китая может составить

серьезную оппозицию Западным коалициям. Однако союзные отношения с

Китаем приобретают силу благодаря его финансовой, экономической и

политической мощи.

Сегодня двусторонние отношения между Китаем и Россией, активно

развивающиеся на принципах взаимного уважения, привлекают внимание
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экспертов и аналитиков во всем мире. В подготавливаемых иностранными

наблюдателями анализах разбираются различные стороны этого

сотрудничества и, подчас, делаются не всегда правильные выводы. В этой

связи представляется целесообразным остановиться на следующих весьма

важных вопросах российско-китайских отношений:

− в чем состоит заинтересованность КНР в РФ;

− равнозначна ли такая заинтересованность;

− какие области стратегического взаимодействия между РФ и КНР

вырисовываются в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

− как КНР и РФ могут совместно противостоять глобальным вызовам,

прежде всего системному экономическому кризису западной модели

развития и постоянному политическому давлению Запада по ключевым для

двух стран международным вопросам.

Для четкого понимания этих вопросов нужно посмотреть, в чем

заключается общность стратегических интересов Китая и России. Обе страны

в данный момент еще не преодолели индустриальную стадию своего

развития, а, следовательно, не перешли в постиндустриальное общество. По

этой причине и та, и другая страна нуждаются в благоприятных условиях для

развития, в мирной окружающей обстановке, чтобы сосредоточиться на

проблемах созидательного строительства и экономического развития[19, с.

158]. Эти соображения побудили Китай выступить инициатором создания

прочных правовых взаимоотношений между двумя государствами и

прекращения территориальных споров с Россией.

Сегодня Россия является чрезвычайно привлекательным партнером для

Китая по многим аспектам, в том числе и с учетом запасов пресной воды,

ведь уже сейчас Китай испытывает колоссальный дефицит этого ресурса. По

этой причине КНР пытается осуществить тот проект, который в свое время

потерпел неудачу в Советском Союзе – это поворот китайских рек [28, с. 90].

В свое время Россия попыталась повернуть северные реки на юг, теперь же

Китай пытается повернуть южные реки на север. На данный момент китайцы
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уже успели построить два мощных канала, который проходят от реки Янцзы

в сторону Пекина и Тяньзиня.

Так же остро в Китае стоит вопрос продовольственной безопасности,

ведь ему приходится кормить четверть населения планеты урожаем с

площади, которая составляет 7% от мировой пахоты [38, с. 238]. Китайское

земледелие достигло пика своей интенсивности, основная житница КНР –

площади между Янцзы и Хуанхэ – это пространство, которое с

экологической точки зрения мертво. Землю на этих угодьях даже нельзя

назвать почвой, ведь без удобрений данная территория уже не пригодна для

выращивания сельскохозяйственных культур. Китай остро нуждается в

пахотных землях, именно поэтому КНР купил огромные площади

плодородных угодий на Украине для выращивания там продовольствия.

Россия в этой связи представляет особый интерес для Китая, ведь она

обладает огромными запасами плодородных, до сих пор, не освоенных

земель.

В Китае наблюдается приток молодых квалифицированных кадров из

России.

Большинство вчерашних выпускников дальневосточных университетов

сегодня приезжает в КНР. В данный момент в Китае уже успела

сформироваться достаточно многочисленная российская диаспора. Однако

китайцы не склоны видеть в этом угрозу, они с большим уважением

относятся к русским людям. По их мнению, русские люди обладают

огромным творческим потенциалом, а потому общение с выходцами из

России обучает китайцев, по их же словам, – инициативности. Ведь

отличительной чертой китайского менталитета является блестящее

выполнение поставленных задач, но перед тем как какую-либо задачу

ставить, надо ее определить.

Помимо экономических интересов, существует взаимная

заинтересованность в сотрудничестве в решении целого ряда

международных вопросов, таких как поддержание мира, стабильности и
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безопасности. Российско-китайское стратегическое партнерство является

фактором, который способствует укреплению международных позиций

каждой из сторон [38, с. 239]. Это сотрудничество укрепляет международные

нормы, ведь обе державы, нацеленные на поддержание стабильности на

мировой арене, способствуют усилению авторитета Организации

Объединенных Наций, содействуют мирному политическому решению

международных конфликтов.

Не стоит также недооценивать творческий потенциал Китая и России в

области международных отношений и международного права. Сегодня все

стремятся подписать двусторонние договоры о стратегическом партнерстве,

а инициаторами внедрения в международное право такого термина как

«стратегическое партнерство», были Россия и Китай, которые еще в 1996

году подписали совместное коммюнике, полная правовая легализация

которого произошла в 2001 году подписанием договора о добрососедской

дружбе и сотрудничестве [13, с. 16].

Что касается возможного сотрудничества России и Китая в

противостоянии политике диктата и вмешательства во внутренние дела,

которую практикуют наши западные партнеры, как было в Югославии,

Ливии, Египте, Ираке, Афганистане, Сирии, а теперь в Украине, то в этом

вопросе КНР осуществляет политику, диктуемую ей прагматическим

интересом [29, с. 46]. Китайцы стараются не брать на себя слишком много

обязательств, если страна не обладает соответствующими возможностями

для их реализации, либо же если реализация данных обязательств потребует

слишком больших жертв, которые будут приноситься за счет ущемления

собственных интересов. Китайская внешняя политика строится с учетом

изучавшегося ими на протяжении последней четверти века опыта, который

был извлечен из гибели Советского Союза. Анализ данного опыта

подсказывает им, что любое государство должно, прежде всего, заботиться о

своих собственных национальных интересах, об интересах своего

собственного народа. «Наше влияние на международные события, наш
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позитивный пример будет только тогда действенным, когда благосостояние

нашего народа будет на должном уровне» – говорят китайцы [46, с. 69]. А

потому они готовы участвовать в международных инициативах по мере

своих возможностей, но не стремятся их возглавлять. Но жертвовать

национальными интересами ради дел, которые непосредственно

безопасности и развития Китая не касаются – они не будут. Это достаточно

жесткая позиция, которую занимают сегодняшние лидеры КНР. И вместе с

тем торговать своими национальными интересами, уступать в тех вопросах,

которые этих интересов касаются, Китай тоже не намерен.

Российско-китайские отношения развиваются не только в сфере

двусторонних контактов, но и в многостороннем формате, в частности, в

рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС [39, с. 38]. Новый

стимул их развитию дает переориентация внешних связей России на

Азиатско-Тихоокеанский регион, а также ясно поставленная цель: достичь

100 млрд. долл. США в товарообороте двух стран [39, с. 38].

Таким образом, можем отметить, что укрепление сотрудничества Китая

и России в многосторонних форматах является важным направлением

отношений стратегического взаимодействия и партнерства и проявлением

стратегического характера отношений. С момента создания механизмов

ШОС и БРИКС они играют все более важную роль в укреплении

практического сотрудничества стран-участников, совместной борьбе с

терроризмом и противостоянии международному финансовому кризису.

Китай и Россия в этих организациях хорошо взаимодействуют и

сотрудничают.

Однако, стоит обратить внимание, что сохранение рабочей модели

обмена сырья на товары может повлечь для России разорение собственный

производственный сектор и зависимость от импорта КНР. Захват китайскими

продуктами российского рынка может подавить российских производителей

и привести к банкротству различных отраслей промышленности, не говоря
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уже о мелких частных предприятиях, которые попросту не выдерживают

конкуренции.

Таким образом, рост экономик двух стран в целом задал

положительную тенденцию к расширению торгово-экономических связей.

Оценив опыт последних 65-ти лет, можем предположить, что основой

отношений с Китаем следует считать взаимовыгодную политику

стратегического партнерства, в котором каждый из участников осознает

важность двухстороннего равновесия.

1.2. Российско-китайское торговое, экономическое
и инвестиционное сотрудничество

Вероятно, Китай, экономика которого официально признана первой

экономикой мира по ВВП, в мире возрождающейся многополярности вполне

может стать новым экономическим центром, особенно в тихоокеанском

регионе.

Для России Китай является очень важным партнером, учитывая

нестабильную обстановку в отношениях со странами Запада. Ключевая

задача – гармоничное соединение производственной и технологической

мощи Китая со способностью русской культуры сочетать гуманизм с

техническим прогрессом и находить необычные решения.

Огромное внимание было сосредоточено к визиту лидера Китая на

Парад победы 9 мая 2015 года, а также подписание в предшествующие ему

дни ряда соглашений между сторонами: от стратегических до экономических

и инвестиционных [35, с. 6]. Кроме того, возрождение «Великого шелкового

пути» должно стать импульсом развития Российско-китайских отношений и

всего евразийского континента. Уже известно, что основной транспортный

путь в рамках Экономического коридора Шелкового пути будет проходить

через Москву и заканчиваться в Роттердаме, а проект оценивается в 242 млрд.

долл. США [17, с. 55].
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Базис торгово-экономических отношений России и Китая был заложен

еще в глубокой древности и до сих пор партнерство данных стран

продолжает динамично развиваться. История развития экономических и

таможенных отношений наиболее актуальна в свете последнего углубления и

расширений сотрудничества между Россией и Китаем, без знания истоков

отношений невозможно двигаться в будущее.

Россия и Китай осуществляют и военное сотрудничество под эгидой

Организации Договора о Коллективной Безопасности [15, с. 722]. Для Китая

Россия сегодня – это партнер по противодействию американским интригам и

гарант общей стабильности в стране. И в этом смысле трудно сказать, для

кого и кто важнее – Китай для России, или же Россия для Китая. Поскольку,

этот военно-политический и экономический союз складывается по

объективным потребностям двух стран и образует весьма динамичный и

мощный центр силы, то, он становится новым центром мира, куда и

подтягивается Иран, Индия, Бразилия, ЮАР и многие другие страны.

Наиболее высокий уровень партнерства характеризует сотрудничество

таможенных служб России и Китая в области информационного обмена,

таможенной статистики, контроля таможенной стоимости товаров [30, с. 258].

В ходе пятнадцатой регулярной встречи глав правительств России и

Китая в 2010 году подписан Меморандум между Федеральной таможенной

службой и Главным таможенным управлением Китайской Народной

Республики об укреплении сотрудничества по защите прав интеллектуальной

собственности [55].

Развитие торговых отношений России и Китая, начиная с древнейших

времен и заканчивая XIX столетием, так как выстраивание современных

российско-китайских отношений и создание каких-либо прогнозов по их

дальнейшему развитию невозможно осуществить без анализа прошлых

взаимоотношений между странами.

Отмечалось, что товарищеский характер русско-китайских отношений

заложил основу для устранения всех противоречий во имя торговли.
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Китайская сторона согласилась на подписание контрактов, а Россия

заключила невыгодный Нерчинский мир. Экономика была превыше

политических амбиций.

По мнению отечественных экспертов, в правовом плане Нерчинский

договор не соответствовал нормам международного права [24, с. 118].

Географические определения в тексте договора носят расплывчатый,

схематичный и слишком общий характер; стороны не обменялись ни какими-

либо картами региона, ни инструментами ратификации; тексты на двух

языках не идентичны друг другу.

Однако данный договор фактически зафиксировал возможность

флуктуации границ в зависимости от конкретной эволюции других (главным

образом, военных и экономических) факторов в рамках многофакторного

равновесия.

В начале XVIII века площадка функционирования российско-

китайских отношений стала смещаться в Центральную Азию вследствие

геополитических изменений в регионе, в частности, вовлечение во

внешнеэкономическую активность других государств, находящихся в

пограничном положении с Россией на юге (Казахстан).

Буринский договор 1727 года закрепил новую границу, а Кяхтинский

договор, заключенный в этом же году, стал основой политических и

торговых отношений между Российской и Китайской империей, а также стал

первой попыткой достигнуть состояния равновесия после Нерчинского

договора. Российская Империя передавала во владение Китая земли в

Северной Монголии, но получила право на создание нового торгового пункта

российско-китайской торговли [30, с. 260].

К концу XVIII-началу XIX века торговля Китайской империи с

внешним миром приобрела новый, более масштабный характер, что привело

к ряду крупных военно-политических столкновений, например, серия

Опиумных войн [29, с. 45]. Данные потрясения существенно отразились на

дальнейшем развитии китайской торговли.
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Конец XIX века был ознаменован рядом побед на политической арене

между Россией и Китаем. Россия, которая имела свои виды на Порт-Артур,

поддержала «тройственную интервенцию», которая помогла Китаю избежать

аннексии Ляодунского полуострова. В итоге Россия получила в аренду порты

Артур, Далянь на Ляодунском полуострове на 25 лет. Порт Артур

закрывается для захода любых судов, кроме русских и китайских[30, с. 260].

В 1895 году Россия предоставила Пекину заем в 150 миллионов рублей

под 4 % годовых[25, с. 124]. Договор содержал обязательство Китая не

соглашаться на иностранный контроль над своими финансами, если в нем не

будет участвовать Россия. В конце 1895 года по инициативе Витте был

основан Русско-Китайский банк. 8 сентября 1896 года между китайским

правительством и Русско-Китайским банком был подписан концессионный

договор о строительстве Китайской Восточной железной дороги[39, с. 49].

Общество КВЖД получало полосу земли вдоль дороги, которая переходила

под его юрисдикцию.

Наивысшей точкой подъема экономической активности на Дальнем

Востоке явилось строительство Транссибирской магистрали через

территорию Китая. Или, как ее еще называли, Великий Сибирский Путь –

железная дорога, соединяющая западные регионы страны с крупнейшими

дальневосточными городами. Днем рождения магистрали считается 30 марта

1891 года, когда был издан императорский указ о закладке «Великого

сибирского пути». Движение поездов по Транссибу началось 21 октября 1901

года, после того как было уложено «золотое звено» на последнем участке

строительства Китайско-Восточной железной дороги[12, с. 269]. На

сегодняшний день транссибирская магистраль соединяет Европейскую часть,

Урал, Сибирь и Дальний Восток России, то есть российские западные,

северные и южные порты, а также железнодорожные выходы в Европу

(Санкт-Петербург, Мурманск, Новороссийск), с тихоокеанскими портами и

железнодорожными выходами в Азию (Владивосток, Находка, Забайкальск).
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Таким образом, проанализировав все основные соглашения и договоры,

заключенные между Россией и Китаем, можно проследить, как менялись

взаимоотношения между двумя странами.

Так, для России главным в развитии отношений с Китаем были

экономические факторы, в то время как для Китая – политические отношения

в Центральной Азии. Такая модель отношений между Россией и Китаем

охватывает период от начала XVII до середины XIX в. Типологически она

может быть классифицирована как смешанная модель, когда при сходстве

социально-экономических параметров двух государств, цивилизационные

различия оказывали существенное влияние на характер их отношений.

История отношений России и Китая, как политических, так и

экономически-торговых сложная и противоречивая, тем не менее, можно

сделать вывод, что данные отношения всегда носили плодотворный характер

даже во времена спадов и охлаждения. Китай и Россия были, остаются и

будут надежными союзниками.

1.3. Российско-китайские отношения
в контексте азиатского вектора развития

Азиатское направление внешней политики Российской Федерации

охватывает широкий круг государств Ближнего, Среднего Востока,

Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и бассейна

Индийского океана, т.е. в это направление входит та часть

внешнеполитической активности России, которая вытекает как из ее

принадлежности к Азии и Тихоокеанскому бассейну, так и из

многовекторности ее внешней политики. Несмотря на то, что значение этого

географо-политического вектора для общего внешнеполитического курса

России как с точки зрения его значимости во внешней политике в целом, так

и с точки зрения его практической торгово-экономической наполняемости,

изменялось за прошедшие более чем 15 лет, в целом внимание к этому
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региону постепенно, но постоянно увеличивалось.

2015 год был важным годом, китайско-российские отношения

всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства

поддерживались на высоком уровне, постоянно укреплялось практическое

сотрудничество в различных областях. В 2016 году прошли пять встреч

председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина [56].

На встречах в Москве и Уфе, в Пекине, Анталии и Париже ход развития

двусторонних отношений и важные проекты сотрудничества в конечном

итоге вылились в стратегическое планирование.

В июне 2018 года завершена работа над технико-экономическим

обоснованием соглашения о евразийском экономическом партнерстве.

Документ содержит около 200 страниц и дает запуск работы над

конкретными формулировками в рамках определенных разделов и базовых

параметров [53]. После заключения итогового соглашения в рамках

отношений России и Китая будут существенно либерализованы торговля

услугами, инвестиционная активность, взаимоотношения по вопросам

интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и во

многих других областях. Данный шаг очень важен в развитии российско-

китайских взаимоотношений с учетом нынешнего их состояния.

Китай и Россия в полной мере учитывают взаимные интересы и

предметы озабоченности, а также извлекают пользу из взаимного

всестороннего стратегического взаимодействия. Китай и Россия прилагают

совместные усилия к поддержанию международного равенства и

справедливости, развитию международных отношений нового типа,

основанных на сотрудничестве и общем выигрыше, и тем самым играют

незаменимую важную роль в поддержании мира, стабильности и развития во

всем мире.

Во-первых, совместное проведение праздничных мероприятий в честь

Победы во Второй мировой войне повысило уровень политического

взаимодоверия между Китаем и Россией, придало позитивную энергию в
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дело установления мира и стабильности во всем мире. Китай и Россия

провели ряд торжественных и памятных мероприятий в честь 70-й

годовщины Победы во Второй мировой войне, чтобы сохранить память об

историческом прошлом, отдать дань павшим, чтобы дорожить миром и

смотреть в будущее.

Также государства провели совместные учения «Шанхайское

взаимодействие – 2015», что еще больше обогатило содержание

стратегического взаимодействия китайско-российских отношений [52].

Во-вторых, сопряжение стратегий развития двух стран принесло

пользу нашим странам и народам, активизировало рост экономики региона.

Вслед за углублением развития отношений, концепции устойчивого развития

двух стран выявилось множество точек соприкосновения. Российская

сторона утвердила стратегию развития на период до 2020 года с опорой на

инновации, Китай поставил перед собой серьезную цель к 2020 году

построить общество средней зажиточности [52]. Также для реализации

нового этапа государственного инновационного развития, гармоничного

экологического развития, развития открытости и общего благосостояния

КНР выдвинула стратегическую инициативу совместного строительства

экономического пояса Шелкового пути, Россия инициировала образование

Евразийского экономического союза.

В-третьих, продвижение сотрудничества в области крупных

стратегических проектов открывает направления двустороннего

практического сотрудничества. Это придает российско-китайским

отношениям мощную движущую силу. В 2015 году в присутствии глав двух

государств, премьер-министров были подписаны двусторонние документы в

таких стратегических областях, как энергетика, инвестиции, финансы,

высокие технологии, таможенный контроль, контроль качества продукции,

образование, туризм и др. [26, с. 213]. На территории КНР уже начались

строительные работы восточного маршрута газопровода, соглашение

которого получило в СМИ название «сделки века».
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Две стороны также подписали договор на разработку проектной

документации строительства высокоскоростной железнодорожной

магистрали Москва – Казань, отметив, что сотрудничество КНР и РФ в

области железнодорожной магистрали вышло на этап практической

реализации [54]. «Китайские железные дороги» будут вести сотрудничество

двух сторон в сфере строительства высокоскоростных магистралей.

В-четвертых, совместное проведение крупных мероприятий на

государственном уровне повысило уровень взаимопонимания между

народами двух стран, укрепило базу на уровне общественных масс для

развития российско-китайских отношений. «Годы дружественных

молодежных обменов между КНР и РФ» 2014-2015 годах сыграли ведущую

роль в гуманитарном культурном сотрудничестве, привлекли большой

интерес и внимание у населения стран, вызвали новую волну китайско-

российского гуманитарного сотрудничества. В период проведения «Годов

дружественных молодежных обменов между КНР и РФ» было проведено в

общем более 600 совместных мероприятий [41, с. 175], которые

территориально охватили значительную часть Китая и России. Содержание

мероприятий охватило такие сферы, как образование, культура, наука и

технологии, здравоохранение, спорт, архивное дело, журналистика, радио и

телевещание и многие другие. Основными формами проведения стали

соревнования, молодежные обмены, форумы, выставки, конференции,

тренинги, студенческие обмены, фестивали искусств, недели кино.

Количество принимающих непосредственное участие в мероприятиях в

рамках «Годов дружественных молодежных обменов между КНР и РФ» и

зрителей достигло 100 млн. человек.

Таким образом, обе страны должны развивать роль

межправительственных комитетов по сотрудничеству, способствовать росту

предпринимательского доверия, активизировать сотрудничество

предприятий; сделать акцент на улучшении структуры двусторонней

торговли, стимулировать упрощение торгового сотрудничества;
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осуществлять подписанные обоими государствами крупные стратегические

проекты, заложить направление двустороннего практического

сотрудничества; интенсифицировать сотрудничество в сфере

инфраструктуры, сельского хозяйства и регионального сотрудничества,

искать новые источники роста; увеличивать расчеты в национальных

валютах и расширять сотрудничество в области электронной коммерции, в то

же время усиливать сотрудничество в рамках Нового банка развития БРИКС,

фонда Шелкового пути и других структур; продолжать российско-китайское

ЭКСПО, чтобы демонстрировать преимущества двустороннего

сотрудничества, играть роль посредника в сотрудничестве предприятий;

ускорять создание стыковки «Один пояс и один Союз», стимулировать

создание зоны свободной торговли в рамках ШОС, приводить в движение

развитие региональной экономики. Благодаря совместным усилиям

двустороннюю торговлю между Россией и Китаем ждет новый подъем.

Необходимо полностью реализовать роль государственного рупора и

активно бороться за право голоса на международной арене, прилагать усилия

для создания отвечающего интересам России и Китая общественного мнения,

способствующего развитию и углублению китайско-российских отношений

и практического сотрудничества.

Выводы по главе 1:

1. Взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской

Народной Республикой существуют более 400 лет. На современном этапе

данные отношения направлены на развитие различных областей, в том числе,

торгово-экономических и гуманитарных направлений, сотрудничество на

международной арене, а также взаимодействие в международных

организациях – Совете безопасности ООН, ШОС, БРИКС.

Однако данные отношения не всегда имели характер дружественных.

Партнерство сменялось военными конфликтами.

2 октября 1949 года считается днем установления дипломатических

отношений между Китайской Народной Республикой (КНР) и Союзом
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Советских Социалистических Республик (СССР).

2. В развитии взаимоотношений России и Китая каждая страна

преследовала определенные цели. Для России основным направлением была

экономика, для Китая – политика.

3. Развитие российско-китайских отношений на современном этапе

характеризуется следующими признаками:

− взаимовыгодное сотрудничество;

− разработка совместных стратегий развития;

− двустороннее практическое сотрудничество;

− проведение совместных государственных мероприятий.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

РОССИИ И КИТАЯ

2.1. Принципы и основные направления российско-китайского
инвестиционного сотрудничества

В части формирования активной инвестиционной политики,

правительство и бизнес структуры Китая рассматривают Россию, в качестве

одного из важнейших инвестиционных направлений. Одной из главных

причин такого выбора стало наличие огромного потенциала у российской

экономики.

Иностранные инвестиции занимают значительное место в общем

количестве вкладов в экономику Российской Федерации [34, с. 61]. Особенно

сейчас стали актуальными вклады китайских инвесторов. Они оказывают

разнообразное влияние на экономику страны, поэтому их количество нужно

регулировать.

С одной стороны, инвестиции из Китая обеспечивают недостающими

денежными средствами предприятия, которым не хватает притока

финансирования из государственного бюджета или от отечественных

инвесторов. Это помогает промышленности быстрее развиваться, проводить

модернизацию и расширяться. Это приводит к увеличению дохода от

реализации изготовленной продукции.

С другой стороны, если вклады осуществляются только в какую-то

ведущую отрасль, более привлекательную из-за высокого дохода в данный

момент времени, то это приводит к нарушению равновесия между

инвестициями и сбережениями. Следовательно, происходит избыточное

искусственное развитие господствующей сферы экономики, на фоне

торможения развития других. Из-за этого возникает безработица, инфляция,

снижение спроса на любую продукцию по причине упадка среднего дохода

населения.
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Инвесторы из Китая с каждым годом становятся все более активными

на российском финансовом рынке. Однако, в 2015 году объем инвестиций из

этой страны заметно сократился (примерно на 25%) [57]. С каждым годом

количество прямых инвестиций, которые делают инвесторы из Китая в

России, увеличивается. При этом вкладчики из КНР активно участвуют в

деятельности организаций, куда были сделаны вклады.

Уровень развития российско-китайского инвестиционного

сотрудничества в настоящее время не в полной мере отвечает уровню

сложившихся политических и торговых отношений двух стран. Тем не менее,

в 2017 году, по данным Министерства коммерции КНР, наблюдалось

существенное увеличение притока китайских прямых инвестиций в Россию.

По итогам 2017года они составили 2 261,1 млн. долл. США против 1 340,0

млн. долл. США в2016 году [60].

Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России

по-прежнему являлись разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство,

энергетика, торговля, бытовая электротехника, связь, строительство и сфера

слуг.

Приоритетными сферами китайских инвестиций в Россию являются

[58]:

1. Машиностроение.

2. Производство строительных материалов.

3. Легкая промышленность.

4. Транспорт и логистика.

5. Сельское хозяйство.

6. Строительство.

7. Информационные технологии и телекоммуникации.

8. Банки и страхование.

9. Инновации и научно-прикладные разработки.

10. Топливно-энергетическая отрасль.

11. Угольная промышленность.
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12. Химическая промышленность.

13. Лесная отрасль.

14. Горнодобывающая отрасль.

15. Региональное сотрудничество.

Согласно плану российско-китайского инвестиционного

сотрудничества, основными целями развития российско-китайского

инвестиционного сотрудничества являются [54]:

1. Содействие инвестиционным проектам производства продукции и

услуг с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на реализацию в

Китае, России и на рынках третьих стран, в тех отраслях российской и

китайской экономик, которые обладают высокой взаимодополняемостью за

счет взаимной компенсации недостатка в отдельных ресурсах, технологиях и

возможностях Сторон.

2. Создание на территории РФ перерабатывающих производств,

углубляющих степень переработки российских сырьевых товаров.

3. Восполнение недостатков и отсутствующих в производственных

цепочках российских и китайских предприятий, для повышения их

конкурентоспособности на мировом рынке.

4. Развитие инвестиций в инфраструктурные проекты, способствующие

ускорению социально-экономического развития двух стран.

5. Создание новых рабочих мест для местного населения,

обеспечивающих повышение квалификации и получение новых

профессиональных навыков.

Инвестиционное взаимодействие между Россией и Китаем

координируется следующими основными межправительственными органами:

Постоянная Рабочая группа (далее ПРГ) по инвестиционному

сотрудничеству (Минэкономразвития России – Госкомитет КНР по развитию

и реформе, образована в 2004 году), ПРГ по сотрудничеству в особых

экономических зонах (Минэкономразвития России – Министерство

коммерции КНР), ПРГ по межрегиональному и приграничному
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сотрудничеству (Министерство регионального развития России – Госкомитет

КНР по развитию и реформе) [53].

В России в 2008 году принят закон «О порядке осуществления

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности

государства» [5], который ограничил доступ иностранцев к добывающей

промышленности и к ресурсам РФ. В Китае в настоящее время также

существуют ограничения и запреты в ряде отраслей, несмотря на

либерализацию доступа зарубежных инвесторов после вступления в ВТО

(табл. 2.1).

Таблица 2.1
Частично закрытые и полностью закрытые для иностранного инвестирования

отрасли в КНР и РФ
Китай Россия

Геологоразведка и добывающая
промышленность (редкие виды угля,
драгоценные металлы и камни идр.)

Геологоразведка и добывающая
промышленность (полезные ископаемые
из недр федерального значения)

Производство зеленого чая и специальных
видов чая по китайским традиционным
технологиям

Космическая и авиационная деятельность

Производство препаратов традиционной
китайской медицины

Гидрометеорологическая деятельность

Воздушное сообщение Шифрование и криптография
Ядерная и радиоактивная сферы
Средства массовой информации

(теле- и радиовещание, полиграфическая деятельность)
Производство вооружений

Составлено автором.

Кроме того, в отличие от России, в КНР Министерством коммерции

также издан перечень сфер, иностранные инвестиции в которые особо

поощряются государством, а именно: выращивание и переработка фруктов,

овощей и морских культур; производство высокотехнологичных текстильных

материалов для промышленности и одежды с использованием

интегрированных компьютерных систем; развитие энергосберегающих

технологий; предоставление консалтинговых услуг в сфере международной
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экономики; НИОКР и защита окружающей среды; мультимодальные

контейнерные перевозки и др. (всего около 352 сфер и видов) [60].

Таким образом, мы рассмотрели основные направления

инвестиционных потоков России и Китая. Кроме того, в каждой из стран

существуют закрытые для иностранных инвесторов отрасли. Это

обусловлено их стратегической значимостью для государства.

Вместе с тем, экономические, инвестиционные и политические

отношения между Россией и Китаем реализуются посредством деятельности

межправительственных органов, так называемых, Постоянных Рабочих групп.

2.2. Характеристика динамики китайских инвестиций и анализ
реализуемых инвестиционных проектов в российской экономике

Когда речь заходит об иностранных инвестициях, сразу следует

уточнять, о каком типе инвестиций идет речь. Условно их можно разделить

на два основных типа – прямые и портфельные. Прямые инвестиции

подразумевают покупку такой доли в предприятии, которая дает право

инвестору участвовать в управлении фирмой (в России эта доля чаще всего

соответствует порогу в 10% акционерного капитала) [21, с. 294]. Другими

словами, эти инвестиции носят для инвестора стратегический характер, и он

планирует развивать данный бизнес. В отличие от прямых инвестиции

портфельные имеют целью извлечение финансовой выгоды [21, с. 312]. Это

значит, что инвестор лишь ожидает увеличения стоимости купленной им

доли, и как только цена превысит определенную отметку, он свою долю

продаст. Говоря о китайских инвестициях в экономику России нас, конечно,

интересует именно первый тип – прямые иностранные инвестиции, так как

именно они отражают долгосрочные интересы китайских инвесторов.

За последние три года объем инвестиций из Китая в Россию не

превышал 2,8 млрд. долл. США [57]. При этом сумма всех китайских прямых
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инвестиций за рубежом в 2017 году составила 120 млрд. долл. США [57]. То

есть, Китай вложил в Россию менее 2% всех своих иностранных инвестиций.

Еще более красноречивый показатель – это китайские прямые нетто-

инвестиции с целью участия в капитале. Приставка «нетто» означает, что из

прямых инвестиций за данный год были вычтены выведенные из страны

инвестиции.

Рассмотрим динамику китайских нетто-инвестиций в российскую

экономику (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Динамика прямых иностранных инвестиций Китая, 2015-2017 гг.
Источник:[59]

Как мы видим из рисунка 2.1, в 2016 году нетто-инвестиции приняли

отрицательное значение (-271,6 млн. долл. США): китайцы продали часть

акций российских компаний на большую сумму, чем купили новых (здесь

надо не забывать, что речь идет об акциях компаний, в развитии которых

китайцы хотели до этого участвовать). В 2017 году этот показатель снова

стал положительным, но значение в 461 млн. долл. США совсем

незначительно по международным меркам. Очевидно, что существует

проблема с выявлением точных цифр китайских инвестиций в Россию.

Можно предположить, что много инвестиций из Китая проходят через

оффшоры (Кайман, Нидерланды, Гонконг и другие), что сильно затрудняет
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реальную оценку. С другой стороны, нет веских оснований полагать, что

даже включение этих скрытых цифр сильно изменит ситуацию.

Рассмотрим подробнее динамику китайских инвестиций в Россию (табл.

2.2).

Таблица 2.2
Объем китайских инвестиций в экономику РФ

за 2014-2017 гг., млн. долл. США
Поступило
инвестиций:

2014 2015 Тпр,
%

Уд.
вес,
%

2016 Тпр,
%

Уд.
вес,
%

2017 Тпр,
%

Уд.
вес,
%

- из Китая 3 595,0 2 759,0 -23,6 0,95 1 340,0 -51,4 0,5 2 261,6 68,7 0,6
- всего 146 370,0 290 038,6 98,2 100 262 747,8 -9,4 100 377 950,3 43,8 100

Составлено по материалам: [57]

Как видно из таблицы 2.2, с 2014 г. по 2016 г. наблюдался спад

инвестиционных вливаний из Китая в экономику России. Общий объем

поступивших в Россию инвестиций также снизился. Это обусловлено

началом введения экономических санкций со стороны стран запада, резким

падением цен на нефть, а также снижением курса рубля.

Однако к концу 2017 года общий объем иностранных инвестиций в

Россию увеличился. Объем китайских инвестиций также вырос почти в два

раза.

Стоит отметить, что инвестиции со стороны Китая не превышают 1% в

общем объеме поступивших в Россию финансовых вложений.

В целях усиления координации двустороннего взаимодействия в

указанной сфере и устранения системных барьеров на пути движения

инвестиций в 2014 году создана Российско-Китайская

Межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству под

руководством первых вице-премьеров [16, с. 85].

12 апреля 2017 года в Москве состоялось 4-е заседание Комиссии [18, с.

125]. На нем был рассмотрен ход реализации включенных в Протокол 3-го

заседания Комиссии 66 совместных инвестиционных проектов. По итогам

заседания перечень проектов был скорректирован и дополнен, обновленный
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список включает 73 совместных инвестиционных проекта, 17 из которых

находятся в стадии реализации [18, с. 125].

Помимо взаимодействия по линии Межправительственной комиссии

по инвестиционному сотрудничеству, инвестиционная тематика в 2016 году

активно разрабатывалась в рамках механизма межрегионального

взаимодействия «Волга – Янцзы». В 2016 году ранее действовавший формат

Круглого стола руководителей регионов Приволжского федерального округа

и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР был преобразован в Совет по

межрегиональному сотрудничеству «Волга-Янцзы». 1-е заседание Совета

состоялось 19 июля 2016 года в г. Ульяновске [55]. Перечень приоритетных

проектов инвестиционного сотрудничества в настоящее время состоит из 18

проектов.

Целый ряд инвестиционных проектов прорабатывается

Минэкономразвития России совместно с Госкомитетом КНР по развитию и

реформе в рамках реализации Программы сотрудничества между регионами

Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и северо-

востока Китайской Народной Республики (2009-2018 гг.) (далее –

Программа), утвержденной главами двух государств в сентябре 2009 года

[53].

В 2014-2015 гг. проведена существенная работа по актуализации

российской части списка ключевых проектов сотрудничества Программы [36,

с. 18]. В актуализированный Перечень проектов с российской стороны вошло

34 проекта, реализуемых и планируемых к реализации на территории 12

субъектов Российской Федерации.

Китайские инвестиции попадают в Россию, следуя одному из двух

путей. Либо, когда китайский инвестор находит для себя привлекательный

проект на территории России, либо, когда о них договариваются

правительства двух стран. Здесь однозначно наблюдается огромный

дисбаланс в пользу второго пути. При участии первых лиц был создан

Российско-китайский инвестиционный фонд с капиталом в 1 млрд. долл.
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США (совместный проект Российского фонда прямых инвестиций и China

Investment Corporation) [32, с. 314]. В 2015 году Россия и Китай подписали

соглашение о сопряжении Евразийского экономического союза и «Одного

пояса и одного пути» (ОП-ОП) – масштабного проекта Китая по

строительству логистической инфраструктуры между Китаем и Европой [32,

с. 316]. Насколько тесным будет это сотрудничество, пока не совсем ясно.

Есть определенная вероятность, что часть инфраструктуры будет проходить

через территорию России. В этом случае Россия привлекла бы значительные

объемы китайских инвестиций. Кроме строительства инфраструктуры, по

линии межправительственного сотрудничества осуществляются инвестиции

в нефтегазовый сектор России.

Встреча лидеров двух государств почти всегда сопровождается

подписанием контрактов на реализацию десятков проектов. Но не всегда в

этих проектах присутствует экономическая логика. Однако, несмотря на

экономическую нецелесообразность, китайцы гораздо спокойнее идут на

сотрудничество в проекты, где есть политическая поддержка на высоком

уровне.

Китайских инвестиций в России немного. Если вычесть инвестиции,

совершаемые по инициативе правительств, частных инвестиций окажется

совсем мало. Китайские инвесторы считают высокими риски ведения бизнеса

в России и поэтому боятся приходить на российский рынок. Однако

несколько перспективных секторов все же есть.

Так, китайцы вкладываются в производство автомобилей. На

протяжении последних нескольких лет в европейской части России были

построены и строятся автомобильные заводы (например, в Карачаево-

Черкессии, Татарстане, Калининградской области) [9, с. 227]. Несмотря на то,

что в 2016 году доля китайских автомобилей на российском рынке подросла,

пока она остается низкой и колеблется в районе 3% [57]. С одной стороны,

китайские автомобили представляют собой хорошее соотношение цены и
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качества. С другой стороны, они плохо узнаваемы в России и пока плохо

воспринимаются российским потребителем.

Другим интересным для китайцев сектором оказалась сфера

коммерческой недвижимости. В 2017 году Россия заняла 6-е место среди

стран, привлекших наибольшие инвестиции в недвижимость из Китая [57]. В

прошлом году было совершено несколько крупных сделок, самой большой из

которых стала покупка китайской Fosun Group бизнес-центра «Военторг» в

Москве. Также, другими китайскими компаниями планируется строительство

бизнес-парка в Подмосковье и гостинично-жилых комплексов и казино на

Дальнем Востоке. Показательно, что больше России инвестиций в

недвижимость привлекли Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Новая

Зеландия и Чехия (в порядке убывания) [57]. При этом Сингапур привлек 3,9

млрд. долл. США, а Россия –170 млн. долл. США [57]. Вполне вероятно, что

инвестиции в российскую недвижимость будут расти. По прогнозам

правительства и международных институтов, российская экономика будет

постепенно разгоняться, что должно привести к росту цен на недвижимость в

будущем, поэтому инвестировать в нее сейчас кажется разумным.

Третий и весьма многообещающий сектор – это электронная торговля и

электронные платежи. Если внедрение в России китайской платежной

системы AliPay кажется больше шагом навстречу китайским туристам, то

развитие онлайн-площадки AliExpress можно определенно считать

ориентированным на российского потребителя. Электронная торговля

оказалась одним из немногих секторов российской экономики, который

стабильно рос на протяжении последних десяти лет. Сегодня ежемесячная

аудитория AliExpress составляет около 20 млн. человек. Компания запустила

собственную социальную сеть для покупателей «Клуб шопоголиков» и

выстраивает сотрудничество с блогерами [43, с. 48]. Недавно компания

объявила об открытии отдельной площадки с товарами до 600 рублей,

рассчитанной на молодых покупателей.
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Стоит уделить внимание и инвестиционным проектам, реализуемым за

счет китайских инвесторов. Основными из них являются [54]:

1. Инвестиционное сотрудничество России с Китаем в проекте «Ямал-

СПГ». Китайская нефтегазовая корпорация выкупила у компании «Новатэк»

20% акций. По инсайдерской информации их стоимость составляет 810 млн.

долл. США.

2. Приобретение Китайской инвестиционной корпорацией акций

«Уралкалия». Было куплено 12,5% акций на сумму в 2 млрд. долл. США. Это

дало возможность китайским бизнесменам обеспечить бесперебойные

доставки калийных удобрений собственным аграриям.

3. Прямые инвестиции в «Металлы Восточной Сибири». Стоимость

концерна 750 млн. долл. США. Занимается поиском и добычей цветных

металлов на территории Бурятии.

4. Покупка Строительным банком Китая акций ВТБ. Пока 2%, что

составляет 100 млн. долл. США. Это лишь первичное инвестиционное

сотрудничество России и Китая в финансовой сфере в период жестких

внешнеэкономических ограничений.

5. Китайская государственная электросетевая корпорация влила 1,1

млрд. долл. США в группу компаний «Синтез», которая занимается

транспортировкой и перераспределением энергии между объектами

электросетевых хозяйств низшего ранга.

6. Покупка уже упомянутой Китайской инвестиционной корпорацией

акций Московской биржи. Было куплено 5,4 % акций, за которые подданные

КНР в сумме заплатили 100 млн. долл. США.

Для наглядности сведем данные по инвестиционным проектам в

таблицу (табл. 2.3).
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Таблица 2.3
Крупнейшие вложения Китая в российские активы

Субъект вложения Объект вложения Объем вложения
Китайская национальная
нефтегазовая корпорация

Проект «Ямал-СПГ» 20% акций, 810 млн. долл.
США

Китайская инвестиционная
корпорация

1)«Уралкалия» 2)
Московская биржа

12,5% акций, 2 млрд.
долл. США

5,4% акций, 100 млн.
долл. США

Китайская инженерно-
строительная компания
цветной металлургии

«Металлы Восточной
Сибири»

750 млн. долл. США

Электросетевая корпорация
Китая

ГК «Синтез» 1,1 млрд. долл. США

Строительный банк Китая ВТБ 2%, 100 млн.долл.США
Составлено по материалам: [54]

Как видно из данных таблицы 2.3, крупнейшими вложениями

китайских компаний в российские активы стали: покупка Китайской

национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-СПГ»

у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн. долл. США); покупка

Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия»

(оценивается в 2 млрд. долл.США); вложение Китайской международной

инженерно-строительной компанией цветной металлургии (NFC) в

совместный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в

Республике Бурятия (оценивается в 750 млн. долл.США); инвестиции

Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с

российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 млрд.долл.США); приобретение

Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи

(оценивается в 100 млн.долл.США); приобретение Строительным банком

Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в 100 млн. долл. США.).

Основными отраслями российско-китайского двухстороннего

инвестиционного сотрудничества являются энергетика (атомная энергетика,

транспортировка и переработка российской нефти, экспорт в Китай

российской электроэнергии, строительство и реконструкция объектов

энергогенерации), освоение месторождений полезных ископаемых,
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переработка древесины, строительство, торговля, промышленное

производство. В этой связи наиболее привлекательными регионами для

инвестиций из Китая являются Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и

Сахалинская область[45, с. 65]. Основная часть ПИИ направляется в отрасли,

связанные с добычей полезных ископаемых.

Магаданская область также является инвестиционно-привлекательной

для Китая, поскольку там сосредоточены крупнейшие в России запасы золота

и серебра, добыча которых увеличивается ежегодно.

К наиболее успешным проектам программы (табл. 2.4) можно отнести

следующие: поставки электроэнергии из Амурской области в Китай (в

2016году увеличились на 32,8% до 3,49 млрд. кВт/ч, в частности, за счет

ввода в строй межгосударственной ЛЭП 500 кВт «Амурская – Хэйхэ»);

освоение Березовского железорудного и Нойон-Тологойского

полиметаллического месторождений в Забайкальском крае (накопленные

инвестиции КНР в оба проекта – 96,31млн. долл.); строительство

железнодорожного моста через р. Амур на участке Нижнеленинское–Тунцзян

(26 февраля2014 года состоялась торжественная церемония начала

строительства); действует совместный промышленный район «Канцзи» в г.

Уссурийске; реализуется проект комплексного освоения сельхозугодий в

Еврейской АО с участием 22 предприятий из провинции Хэйлунцзян и др.

[48, с. 116].

Таблица 2.4
Успешные проекты в рамках Программы сотрудничества

Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Востока КНР
Проект Стоимость

1. Поставка электроэнергии из Амурской области в Китай (3,49 млрд
кВт/ч) 41 коп. за 1 кВт/ч

2. Освоение Березовского железорудного и Нойон-Тологойского
полиметаллического месторождения 130 млн. долл. США

3. Строительство железнодорожного моста через р. Амур 150 млн. долл. США

4. Действие совместного промышленного района в г. Уссурийск 320 млн. долл. США

5. Реализация проекта освоения сельхозугодий Еврейской АО 210 млн. долл. США

Составлено по материалам: [48, с. 116]
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Кроме того, китайские инвесторы заинтересованы в российских землях.

Так, видим ясную государственную политику по освоению новых

территорий. Китайские предприниматели имеют право открывать в России

промышленные и сельскохозяйственные зоны, включая зоны обработки,

разведения, строительства, вырубки леса и оптовых рынков.

Показательно, что китайские власти уже создают на своей территории

специальные органы по управлению зонами освоения в России.

Администрация Хэйлунцзяна сформировала специальную руководящую

группу, которая отвечает за решение вопросов, возникающих в процессе

строительства и развития зарубежных промышленных и

сельскохозяйственных зон [42, с. 64]. Таким образом, процесс освоения

российского Дальнего Востока управляется и контролируется не столько из

Москвы или Хабаровска, сколько из Харбина.

Как видно по перечисленным регионам, Китай интересуется не только

регионами России, расположенными в непосредственной близости от их

границы. Происходит активное вложение не только в добывающие и

перерабатывающие отрасли, но и в сельское хозяйство и строительство, что

крайне актуально для России.

По проведенному анализу мы можем наблюдать, что инвестиции Китая

в Россию продолжат расти. Это обусловлено наличием в нашей стране

широкого спектра областей, интересных китайскому инвестору.

Кроме того, инвестиционные соглашения зачастую являются

результатом встреч лидеров двух стран. Это происходит из-за уверенности

инвестора в государственной поддержке.

Также мы видим, что основными географическими направлениями для

китайских инвестиций остаются восточные регионы нашей страны. Этот

фактор объясняется интересом китайских инвесторов в нефтегазовом секторе.

2.3. Оценка действующих инвестиционных проектов и российских
инвестиций в экономику Китая
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Российские инвесторы также заинтересованы во вложении капитала в

Китай. Однако Китай все же больше заинтересован в инвестировании, чем в

российских инвестициях.

Большая доля российских инвестиций в Китае направлена в

строительный сектор и транспортные перевозки (рис. 2.2) [60]. Этот факт

можем объяснить наличием заинтересованности отечественных инвесторов в

создании единой транспортной инфраструктуры, что в дальнейшем позволит

облегчить осуществление межгосударственных перевозок груза и

пассажиров.

Строительство же всегда являлось привлекательной для инвестора

отраслью.

Третье место занимает сфера информационных технологий. С учетом

современного развития интернет-сферы, данное инвестиционное

направление получило широкую популярность.

Рис. 2.2. Структура российских инвестиций в Китай, 2016 год
Составлено по материалам: [60]
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Для более детального понимания объемов инвестирования Россией в

экономику Китая необходимо рассмотреть динамику российских инвестиций

(табл. 2.4).

Таблица 2.4
Объем российских инвестиций в экономику Китая

за 2014-2017 гг., млн. долл. США
Отток

инвестиций:
2014 2015 Тпр,

%
Уд.
вес,
%

2016 Тпр,
%

Уд.
вес,
%

2017 Тпр,
%

Уд.
вес,
%

- в Китай 201,0 178,8 -11,0 0,05 149,2 -16,6 0,05 209,2 40 0,06
- всего 124 339,0 329 817,5 165,2 100 282 651,1 -14,3 100 334 274,8 18,3 100

Составлено по материалам: [58]

Как видно из данных табл. 2.4, доля инвестиций в Китай из общего

объема прямых иностранных инвестиций составляет всего 0,05 %. Такой

низкий процент говорит о том, что российские инвесторы не готовы

вкладывать средства в развитие китайских компаний ввиду наличия у них

интереса в других направлениях. Так, большая часть российских инвестиций

направлена в Республику Кипр, Виргинские острова Нидерланды, Австрию и

Швейцарию. Это обусловлено тем, что многие российские предприниматели

активно ведут свой бизнес на территории данных стран.

Однако стоит отметить, что географическое распределение российских

инвестиций на территории КНР также не сбалансировано.

Для российских инвесторов привлекательным остается Гонконг. Этот

факт объясняется не количеством сделок или реализации инвестиционных

проектов на территории Гонконга, а использованием его в качестве оффшора

(как известно, здесь действует закон об амнистии капиталов).

Инвестиционная привлекательность данного региона резко возросла

для наших соотечественников с 2014 года. На это повлияли

внешнеэкономические ограничения, политическая ситуация [19, с. 159].

Введение санкций Запада против России вынудило множество

российских предпринимателей пересмотреть направления своих
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капиталовложений. Так, большая доля из итак небольшого объема

российских инвестиций приходится на Гонконг (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Географическая структура российских инвестиций в Китай, %.
Составлено по материалам: [58]

Как видно из рисунка 2.3, на остальные регионы Китая приходится

приблизительно 50 % из общего объема поступивших в страну российских

инвестиций.

Этот фактор негативно сказывается на развитии взаимного

инвестиционного сотрудничества: если китайцев интересуют конкретные

отрасли и сферы экономики в России, то наших инвесторов – лишь

возможность осуществления деятельности на максимально льготных

условиях (отсутствие налогов, простота в ведении учет и т.д.).

Вместе с тем существует достаточное количество примеров

инвестиционного сотрудничества российских инвесторов с Китаем.

Рассмотри наиболее яркие примеры [48, с. 118].

1. Завод в г. Шуаняшань в провинции Хэйлунцзян, занимающийся

производством пентооксида ванадия, получил 18 млн. долл. США от ГК

«Петропавловск».
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2. ГК «Русал» инвестировали 15 млн. долл. США в 2 предприятия по

производству катодных блоков для алюминиевых заводов.

3. ОАО «НК «Роснефть» вложила 5 млрд. долл. США в строительство

нефтеперерабатывающего предприятия в Тяньцзине. Однако реализацию

идеи прямого инвестирования не допустила китайская сторона, продав всего

лишь 49% имеющихся акций.

4. ОАО «Куйбышев Азот» вложили 8,1 млн. долл. США в разработку и

создание строительных пластмасс. Правда, 10 миллионов предприятию дала

торговая компания «Хэ Е», прописанная в Шанхае, поэтому контрольный

пакет акций российская сторона снова не получила.

5. Еще один интересный проект – концерн «Энергомера» из

Ставропольского края взял участие в строительстве предприятия в Чанчжоу,

специализирующегося на производстве компонентов для изготовления

солнечных батарей.

6. Скорее исключением, чем правилом, является создание компании

«Fesco Lines China Company», которая занимается логистикой. Объем

инвестиций в 1,56 млн. долл. США позволил создать инвестиционный объект

со стопроцентно российским капиталом.

Множество отечественных бизнесменов занимаются инвестированием

в товары из Китая. Но это весьма ограниченное в смысле возможностей

вложение своего капитала. То есть доступ к процессу материального

производства и сбыту может принести куда больше прибыли, чем

элементарная покупка, доставка и перепродажа конкретной партии какого-то

товара. Как видно, сумма российских инвестиций в Китай находится на

достаточно низком уровне. Российские инвесторы предпочитают

европейское направление или США для вложения капиталов. Также при

реализации определенных инвестиционных проектов порой возникают

трудности – сам Китай блокирует возможности российских инвесторов

реализовать свои интересы. Таким образом, для России китайское

направление остается невостребованным.
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Выводы по главе 2.

1. В ходе проведенного анализа мы выделили основные направления

двустороннего сотрудничества России и Китая. Сюда относятся следующие

отрасли: энергетическая отрасль (в том числе атомная энергия), добывающая

отрасль, разработка месторождений полезных ископаемых, переработка

древесины, строительство и торговля.

2. Направления китайских инвестиций в российской экономике

характеризуются интересом инвесторов в тех сферах, которые позволяют

извлечь максимальную прибыль. Вместе с тем данные отрасли не в полной

мере поддерживаются отечественными инвесторами. К таким сферам можно

отнести машиностроение, строительные материалы, легкая промышленность,

транспорт, логистика, сельское хозяйство, строительство, сфера

информационных технологий, и т.д.

Вместе с тем, интересы российских инвесторов в Китае ограничены

лишь транспортным сектором и строительством. Основными целями

инвестиционного сотрудничества и для России, и для Китая являются

содействие реализуемым инвестиционным проектам, создание новых

рабочих мест, развитие инфраструктуры, восполнение недостатков в

производственных цепочках.

3. Динамика инвестиций из Китая в Россию достаточно стабильна.

Однако в общем объеме прямых иностранных инвестиций из Китая на

Россию приходится лишь 0,6 %. В тоже время из общего объема российских

прямых иностранных инвестиций на Китай приходится лишь 0,05 %. Это

обусловлено заинтересованностью инвесторов в других географических

направлениях.

Кроме того, в рамках российско-китайского инвестиционного

сотрудничества реализуется ряд взаимных проектов. Однако, как мы видим

по итогам анализа, китайская сторона более закрыта для российских

инвесторов – зачастую перед российскими инвесторами возникают

определенные трудности и барьеры.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

РОССИИ И КИТАЯ

3.1. Основные проблемы российско-китайского инвестиционного
сотрудничества на современном этапе

Стабильное развитие экономик двух стран имеет для российско-

китайского инвестиционного сотрудничества важное значение. Этот фактор

является определяющим для формирования долгосрочной или среднесрочной

стратегий взаимодействия. Кроме того, Китай и Россия обладают огромным

потенциалом для осуществления взаимного инвестиционного сотрудничества

не только в крупных отраслях экономики, но и в области малого и среднего

бизнеса.

Межрегиональное сотрудничество России и Китая и все больше и

больше расширяется, становится одним из эффективных механизмов

взаимодействия. Важнейшим фактором развития межрегионального

сотрудничества стало расширение нормативно-правовой базы, в том путем

заключения межрегиональных рамочных Соглашений о сотрудничестве в

торгово-экономической, научной, технической и культурной сферах.

Учитывая, что за последние 20-30 лет Китай превратился из обычной

многочисленной страны в сверхдержаву (по экономическим показателям

уступая лишь США), существенные изменения произошли во всех отраслях

экономики страны, а также в инфраструктуре. Однако в стране остается

множество проблем, препятствующих нормальному развития Китая как во

внутреннем рынке, так и во внешнем. Такими проблемами для Китая

остаются коррупция, кризис перепроизводства, экология, неравномерное

развитие регионов, рост оплаты труда.

Отдельно стоит выделить рост в банковском секторе доли проблемной

задолженности, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния

компаний вне зависимости от формы собственности [45, с. 64].
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Однако, несмотря на внутренние проблемы, Китай является

привлекательным партнером в международных отношениях, в частности – в

инвестиционных, для большинства стран и особенно для России.

Стоит отметить, что для России результаты двустороннего российско-

китайского сотрудничества не всегда эффективны. Россия остается на 14

месте в рейтинге главных партнеров Китая. Так, в 2016 году импорт из Китая

увеличился на 7,3 % и составил 37,3 млрд. долл. США, в то время как

российский экспорт в Китай понизился на 3,1 %, составив 32,23 млрд. долл.

США [47, с. 42].

Учитывая наличие сильного производственного сектора, Китай

заинтересован в основном в поставках природных ресурсов, а не в отдельных

высокотехнологичных товарах, причем в импорте технологий и лицензий, а

не готовой продукции.

Вместе с тем, вне зависимости от сложившихся между Китаем и

Россией устойчивых партнерских отношений, сформированных программ

взаимного сотрудничества в среднесрочной и краткосрочной перспективах,

существую риски, способные негативно сказаться на взаимоотношениях

Китая с Россией.

К таким рискам можем отнести [49, с. 362]:

− снижение темпов роста мировой экономики, в особенности в

странах-импортерах китайских товаров. В случае ухудшения экономической

ситуации, возникновения очередного мирового экономического кризиса

экономический рост Китая снизится, спрос на китайскую продукцию в миру

упадет, что может повлечь за собой снижение российского экспорта, в том

числе и природных ресурсов;

− вывод промышленных производств иностранными предприятиями из

Китая. В виду текущего экономического состояния Китая, в стране

наблюдается значительное повышение оплаты труда. Этот фактор может

заставить иностранных производителей искать другие, более дешевые места

для размещения своего производства. В настоящее время эта ситуация носит
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единичный характер, однако в дальнейшем это может отразиться на

снижении импорта китайской продукции в Россию;

− высокий уровень международной конкуренции. На мировом рынке

российская продукция постоянно теряет свою конкурентоспособность. Это

обусловлено недостаточным уровнем государственной поддержки

российских экспортеров, высокой кредитной ставкой для предприятия

малого и среднего бизнеса и т.д.;

− проблемы в банковском секторе. Снижение темпов экономического

роста негативно отражается на инвестиционной и закупочной деятельности

китайских партнеров, а рост их закредитованности влечет риски для

банковской системы в целом.

Российским инвесторам тяжело оценивать финансовое положение

китайских контрагентов ввиду низкой «прозрачности». Данный факт также

повышает риск возврата вложений или неплатежей по поставкам.

Также на развитии российско-китайского инвестиционного

сотрудничества негативно сказались общемировые экономические

(экономический кризис, санкции Запада в отношении России) и

политические (конфликт в Сирии, конфликт с Украиной) события.

Данные трудности носят временный характер. Главами двух стран

поставлена задача до 2020 года увеличить взаимный товарооборот до 200

млрд. долл. США [50, с. 35]. С целью реализации данной программы

необходимо выявить пути оптимизации в торговле, инвестиционном

сотрудничестве, а также новые направления экономического взаимодействия.

Среди таких направлений можно выделить развитие энергетического

сотрудничества, развитие космической отрасли, радиоэлектроники, усиление

взаимодействия в гражданском судо- и авиастроении, развитии

железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций и связи,

агропромышленного сектора. Как отмечено во второй главе, большинство

взаимных инвестиционных проектов развиваются именно по этим

направлениям.
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Еще одной проблемой в развитии инвестиционного сотрудничества

между странами является рост интернет-торговли. Для российских

участников интернет-рынка китайские продавцы составляют серьезную

конкуренцию – в большинстве случаев цена на китайские товары ниже, чем

на товары отечественных производителей. В этой связи российские

участники интернет-бизнеса предлагают повысить пошлины на покупки в

иностранных интернет-магазинах. Такие протекционные меры – один из

страхов китайских инвесторов в России.

Кроме того, при проведении тендеров российские предприниматели

предпочитают обращаться к отечественным поставщикам, что в большинстве

случаев является экономически нецелесообразным. В этой связи китайские

строительные компании не участвуют в борьбе за тендеры, но при этом

оказывают услуги по проектированию.

Также кроме предсказуемого лоббизма со стороны российских

компаний, китайские инвесторы боятся непредсказуемых изменений в

нормативной базе.

Именно эти неожиданных ситуаций опасаются инвесторы из КНР,

говоря о рисках осуществления своей деятельности в России.

Таким образом, мы видим, что проблемы в международном

инвестиционном сотрудничестве России и Китая остаются. Несмотря на

активное развитие партнерских отношений на пути у России и Китая стоят

серьезные проблемы. Сюда отнесем замедление роста мировой экономики,

вывод из Китая производств в связи с ростом экономики страны и,

соответственно, заработной платы, растущая конкуренция, что не позволяет

России выйти на достойный уровень на мировом рынке, и банковский сектор

(кредитование с высокой процентной ставкой и отсутствие льготных условий

на развитие бизнеса).

Все это влечет замедление развития нормальных инвестиционных

взаимоотношений между рассматриваемыми странами. Данные проблемы
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требуют постоянного решения, необходимого для полноценного развития

российско-китайского вектора экономики.

3.2. Развитие приоритетных направлений и форм экономического
взаимодействия России и Китая в современных политических условиях

В соответствии с «Договором о добрососедстве, дружбе и

сотрудничестве», заключенным между Россией и Китаем 16 июля 2001 года

[43, с. 42], а также достигнутыми между Россией и Китаем стратегическими

договоренностями, страны рассматривают развитие двусторонних связей как

приоритетное направление внешней политики. Об этом говорят частые

встречи глав данных стран, участие их в Шанхайской организации

сотрудничества, где Россия и Китая являются лидерами.

Страны намерены и в дальнейшем развивать партнерство по

различным направлениям, расширять стратегическое взаимодействие и

взаимоподдержку. Кроме того, основными направлениями в сотрудничестве

России и Китая остаются обеспечение суверенитета, безопасности,

обеспечение территориальной целостной структуры, невмешательство во

внутренние дела, обеспечение сохранения культурных, исторических,

нравственно-моральных ценностей, самостоятельный выбор направлений

путей развития и т.д.

Страны и в дальнейшем обеспечат подержание тесных связей на

правительственном уровне, продолжат реализацию договоренностей о

сотрудничестве, которые были достигнуты главами двух государств,

обеспечат совершенствование существующих механизмов

межправительственных, межведомственных и межрегиональных связей.

Также планируется создание новых каналов сотрудничества с

максимальным использованием благоприятных возможностей, позволяющих

достичь наивысших результатов в большинстве сфер взаимодействия с

целью решения проблем на пути развития Китая и России.



48

Новым этапом в доверительных отношениях между Россией и Китаем

стало образование механизма сотрудничества и обмена между

Администрацией Президента России и Аппаратом Центрального Комитета

Коммунистической партии Китая [53]. Большое значение для обеих стран

имеет дальнейшее налаживание всестороннего сотрудничества в этом

направлении.

Страны-партнеры предпринимают скоординированные действия,

направленные на раскрытие потенциала взаимного сотрудничества по таким

направлениям, как [35, с. 8]:

1) стабильное расширение торгово-экономического сотрудничества,

увеличение товарооборота в структуре двусторонней торговли, выявление

новых направлений роста торговли;

2) расширение масштабов инвестиционного сотрудничества, развитие

взаимных инвестиционных проектов в транспортной инфраструктуре,

горнодобывающей и лесной промышленности, в обрабатывающей

промышленности, в сфере услуг;

3) активизация использования одной из двух национальных валют в

расчетах при осуществлении торговли, в инвестиционном сотрудничестве, в

международном кредитовании, а также усиление сотрудничества в торговом

и проектном финансировании;

4) работа, направленная на усиление российско-китайского

партнерства в сфере энергетики, оказание содействия развитию

комплексного взаимодействия в нефтяном секторе, строительство российско-

китайского трубопровода для поставки газа по так называемому

«восточному маршруту» в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями,

завершение переговоров по вопросу поставки газа по «западному маршруту»,

сотрудничество в разведке и освоении топливно-энергетических ресурсов,

реализация двусторонних проектов в угольной сфере, в сфере электроэнергии,

в производственная кооперация в разработке энергетического оборудования,
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развитие стратегического сотрудничества в использовании атомной энергии

в мирных целях;

5) тесное сотрудничество в сфере космоса по таким направлениям, как

разработка ракетных двигателей, спутниковой навигации, исследования и

освоения Луны и изучения дальнего космоса;

6) сотрудничество в гражданском авиастроении;

7) взаимодействие в сфере телекоммуникации и информационных

технологий;

8) использование новых эффективных механизмов при инновационном

сотрудничестве, реализация перспективных проектов в области

двустороннего обмена научными разработками;

9) расширение взаимодействия в области сельского хозяйства,

рыболовстве, инвестиционном сотрудничестве, в создании совместных

предприятий в данных отраслях, производство и торговля продукцией

сельскохозяйственного назначения, строительство сельскохозяйственной

техники, расширение сотрудничества в сфере фитосанитарного контроля и

поддержания экологии;

10) усиление межрегионального сотрудничества, расширение

взаимодействия между отдельными регионами двух стран, например,

Приволжского федерального округа (Россия) и верхнего, среднего течения

реки Янцзы (Китай), создание с учетом данного опыта Совета

сотрудничества между регионами Дальнего Востока России и Северо-

Востока Китая; дальнейшее проведение ежегодных российско-китайских

мероприятий;

11) строительство объектов межстрановой транспортной

инфраструктуры, в том числе строительство железнодорожного мостового

перехода в районе пункта пропуска Нижнеленинское – Тунцзян и

автомобильный мостовой переход в районе пункта пропуска Благовещенск –

Хэйхэ, осуществление интермодальных перевозок посредством

использования портов и других направлений востока России;
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12) сотрудничество в использовании и охране трансграничных

водных ресурсов, решение последствий стихийных бедствий, сохранение

особо охраняемых природных территорий;

13) поддержание стабильности, взаимопомощи, добрососедства и

сотрудничества на границе, углубление взаимодействия в решении

пограничных вопросов, регулирование деятельности стран-партнеров на

приграничных водах, борьба с трансграничной преступностью;

14) развитие сотрудничества в гуманитарной и научной сферах,

проведение мероприятий по молодежному обмену между странами,

взаимодействие между российско-китайскими средствами массовой

информации.

В последние годы наблюдается развитие партнерских отношений

между Китаем и Россией, развивается сотрудничество по всем направлениям

экономической, торговой, политической и инвестиционной деятельности. За

последние 15 лет Китай стал основным партнером Российской Федерации.

Продолжается работа над новыми совместными инвестиционными

проектами, а также реализация уже существующих.

Однако политические и экономические события прошлых лет все-таки

негативно сказались на торгово-экономическом развитии Китая и России.

Замедление темпа роста товарооборота между странами стало отголоском

мирового экономического кризиса, а также политических конфликтов (Сирия,

Украина).

Однако в отдельных сферах (например, в энергетической) все же

наблюдался прогресс. Так как данные трудности носят временный характер,

то поставленная глава государств цель увеличить товарооборот между

Китаем и Россией до 200 млрд. долл. США в период до 2020 года вполне

реальна.

С этой целью необходимо оптимизировать структуру торговли, найти

новые торговые направления (расширить ассортимент реализуемой
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продукции, увеличить объемы, выявить новые географические направления

для осуществления торговли).

Также необходимо расширить инвестиционного сотрудничества между

странами. Так, основными здесь направлениями являются: энергетический

комплекс, космическая деятельность, радиоэлектроника, транспортная

инфраструктура (в том числе авиа- и ж\д транспорт), связь, информационные

технологии, телекоммуникация, агропромышленный комплекс.

Кроме того, деятельность созданной в 2014 году

межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному

сотрудничеству приносит очень хорошие результаты [52]. За период с 2014

года по 2018 год Комиссия утвердила перечень, состоящий из 58 совместных

инвестиционных проектов [52]. В настоящее время Комиссия осуществляет

постоянный мониторинг из реализации.

Еще одним выгодным направлением в инвестиционном сотрудничестве

России и Китая является создание новой инфраструктуры, а также

реконструкция уже созданной, в том числе в рамках реализации проекта

Шелкового пути.

Еще одним определяющим фактором развития инвестиционного

сотрудничества России и Китая является приграничное взаимодействие.

Россия заинтересована в создании особых экономических зон, технопарков, в

привлечении китайских инвесторов в региональные проекты. Таким образом

условия, которые наша страна предлагает китайским инвесторам на

территориях Дальнего Востока, достаточно выгодные.

По состоянию на апрель 2016 года инвесторы из разных стран

направили 166 заявок на создание на указанных территориях новых

предприятий [51]. Однако из всего числа заявок от Китая поступило лишь 8.

В этой связи Россия планирует обеспечить условия для ведения

китайского бизнеса на территориях Дальнего Востока.

Также одной из приоритетных отраслей для развития сотрудничества

является малый и средний бизнес. Обе страны на данном этапе стараются
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инвестировать в деятельность крупных компаний и отраслей, учитывая

высокий уровень безопасности потери капиталовложений. Поэтому сфера

малого и среднего бизнеса для обеих стран остается неразвитой.

Создание наиболее оптимальных условий для инвестирования в

развитие сектора малого и среднего бизнеса является одной из основных

задач для обеих стран. Таковыми условиями могут стать: снятие

административных барьеров, снятие рыночных барьеров, трансфер

технологий, обеспечение доступа к инвестициям, встречное финансовое

стимулирование, защита интеллектуальной собственности и т.д.

Несмотря на наличие проблем в инвестиционном сотрудничестве двух

государств мы можем выделить и преимущества такого партнерства [20, с.

135].

1. Длительные и результативные взаимоотношения, хороший механизм

реализации совместных проектов.

2. Обе страны взаимодополняют друг друга в отдельных отраслях.

3. Обе страны имеют большую емкость рынка, что предполагает рост

товарооборота между ними в дальнейшем.

4. Создана эффективная нормативно-правовая база, позволяющая

регулировать партнерские отношения.

Таким образом, Россия в стратегии развития КНР на ближайшие

полстолетия – безопасный тыл, необходимый Китаю для решения

внутренних и международных проблем, стабильный источник поставок и

ресурсов, прежде всего энергетических, рынок сбыта все более широкого

спектра китайских товаров. Конечно, объективные угрозы со стороны Китая

в отношении России существуют, но надо учитывать, что китайцы –

прагматики. Они понимают, что цена (не только экономическая, но и

политическая) захвата и последующего удержания территории в

современном мире несоизмеримо выше, чем стоимость любых ресурсов.
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Выводы по главе 3.

1. Важным фактором в гармоничном развитии российско-китайских

отношений является формирование нормативно-правовой базы. За годы

сотрудничества заключено множество рамочных соглашений, о

сотрудничестве в различных сферах экономической деятельности.

Основной проблемой в сотрудничестве двух стран является дисбаланс

товарооборота. Так, импорт из КНР в Россию постоянно возрастает, в то

время как темп роста экспорта из России в Китай остается незначительным.

Также существует ряд проблем, способных негативно повлиять на

взаимоотношения Китая и России.

Сюда можно отнести снижение темпов роста мировой экономики,

переброска производств из Китая в более «дешевые» страны, рост

международной конкуренции и достаточно слабые позиции России на рынке,

уровень кредитной ставки.

2. Однако, несмотря на наличие преград в развитии взаимоотношений

рассматриваемых стран наблюдается положительная тенденция их развития.

Так, страны стремятся обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых

в ходе встреч глав-государств. Кроме того, постоянно совершенствуются

механизмы межправительственных и межведомственных связей.

Страны-партнеры стараются обеспечить стабильное развитие

инвестиционных, торговых и политических направлений, увеличить объем

инвестиций в прибыльные сферы экономики (энергетика, транспорт,

горнодобывающая промышленность, космос).

Участие обеих стран в интеграционных объединениях (ШОС, БРКС)

также оказывает положительное влияние на развитие взаимоотношений

между Россией и Китаем.

Также необходимо развивать мелкий и средний бизнес, а не только

инвестировать в крупные секторы экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенной работы можем сделать следующие выводы.

1. Отношения России и Китая существуют более 400 лет. Однако датой

начала сотрудничества принято считать 1950 год, когда между КНР и СССР

был заключен «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».

В истории развития международных отношений двух стран

наблюдались как мирные периоды, так и периоды, омраченные военными

конфликтами. Политические разногласия, появившиеся с момента прихода к

власти Н.С. Хрущева, переросли в открытый военный конфликт на реке

Уссури за определение границы территорий.

Эта ситуация продлилась до 1979 года – момента введения Китаем

новых реформ.

В постсоветском периоде выделяют два этапа взаимоотношений между

странами – с 1991 по 2000 гг. и с 2000 года по настоящее время.

2. Российско-китайские отношения развиваются не только в сфере

двусторонних контактов, но и в многостороннем формате, в частности, в

рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

В то же время Россия для Китая является приоритетным направлением

для инвестирования ввиду наличия у России огромного потенциала для

развития экономики.

Однако данный интерес может нести как положительное, так и

отрицательное влияние. Вложения Китая в развитие тех сфер, в которые

отечественные инвесторы не вкладывают, дает толчок развития отраслей. Но,

с другой стороны, вложение больших средств в одну отрасль ведет к

дисбалансу в развитии экономики страны в целом – отдельные сферы

хозяйства развиваются низкими темпами.

Основными направлениями популярными у китайских инвесторов

являются разработка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство
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(наличие у России плодородных земель очень привлекает иностранных

инвесторов), торговля, строительство, связь, сфера услуг и лесное хозяйство.

Также китайских инвесторов привлекают машиностроение и легкая

промышленность, сфера технологических разработок и информационных

технологий.

Вместе с тем существует план российско-китайского инвестиционного

сотрудничества, которым установлены цели развития данного вида

отношений. Сюда относятся создание на территории России

перерабатывающих производств, обеспечение восполнения недостатков в

производственных цепочках, развитие транспортной инфраструктуры и т.д.

Однако в обоих государствах действуют нормативные акты,

ограничивающие доступ иностранных инвесторов в отдельные отрасли

экономики. Таковыми являются направления, имеющие стратегическое

значение для государства.

Стоит также отметить, что в Китае помимо «запрещенных» отраслей

существует ряд так называемых «поощряемых» отраслей. Правительство

страны поддерживает иностранных инвесторов путем предоставления им

определенных льгот.

Для российских инвесторов привлекательными отраслями в экономике

Китая являются производство, транспорт и строительство. Такой узкий

спектр по сравнению с интересами китайцев обусловлен

заинтересованностью отечественных инвесторов в странах Запада.

3. Последние три года наблюдается негативная тенденция в

инвестиционном сотрудничестве между Россией и Китаем. Общий объем

китайских инвестиций в Россию за этот период не превышал 2,8 млрд

долл.США. По итогам за 2017 год в общем объеме китайских иностранных

инвестиций на Россию пришлось лишь 2 %. В 2016 году этот показатель был

еще ниже – 0,8 %.

Доля китайских инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций,

поступивших в Россию, не превышает 1 %.
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В свою очередь доля российских инвестиций в Китай из общего объема

составляет лишь 0,05 %. Кроме того, в реализации многих двусторонних

инвестиционных проектов Китай ограничивает доступ России на свои рынки.

Помимо одностороннего инвестиционного интереса России и Китая

друг в друге между странами существуют взаимные инвестиционные

проекты. Основными направлениями здесь являются атомная энергетика,

строительство и реконструкция энергетических объектов, экспорт из России

в Китай электроэнергии, нефтегазовый сектор. В этой связи наиболее

инвестиционно-привлекательными регионами для Китая стали северо-

восточные регионы России.

4. Несмотря на многолетнее сотрудничество России и Китая в развитии

их взаимоотношений наблюдаются определенные риски, которые могут

негативно отразиться на дальнейшем сотрудничестве стран.

Такими рисками являются снижение темпа экономического роста в

мире, что ведет к снижению спроса и предложения. Также проблемой

становится вывод производств из Китая в связи с подорожанием рабочей

силы.

Кроме того, инвесторы, как российские, так и китайские, опасаются

изменений в нормативном секторе, которые могут повлечь затруднения в

осуществлении инвестиционной деятельности.

5. В качестве основных направлений в дальнейшем развитии

инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем можно назвать

следующие:

− расширение торгово-экономического сотрудничества;

− расширение структуры торговли;

− увеличение доли инвестиций;

− расширение энергетического партнерства и т.д.

Также огромную роль в развитии инвестиционного сотрудничества

сыграет усовершенствование транспортной инфраструктуры, особенно в

рамках развития проекта нового Шелкового пути.
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