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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие внешнеторговой деятельности

является одним из приоритетных направлений во внешнеэкономической

политике подавляющего числа стран мира, в том числе и Российской

Федерации. Происходит дальнейшая интеграция России в мировую

глобализированную экономику, следствием которой являются все более тесное

взаимодействие и взаимозависимость мировой и национальных экономик, в

результате чего они становятся частями единой мировой экономической

системы.

Торговые отношения РФ и Китая носят достаточно масштабный характер.

В последние годы наблюдалась тенденция роста товарооборота, но в 2015 году

он резко сократился из-за падения цен на энергоносители, которые являются

основным товаром экспорта России в Китай.

Также происходит увеличение пассивного сальдо внешнеторгового

баланса. Данная ситуация обуславливается сложной экономической ситуацией

в России с одной стороны и стремительным ростом китайской экономики – с

другой.

Китай является конкурентом России на рынках развивающихся стран,

особенно в Африке и Центральной Азии. Это, без сомнения, не отвечает

интересам России и представляет собой фактор угрозы ее

внешнеэкономической безопасности ввиду потери торговых партеров.

Российские экономические интересы, связанные с диверсификацией

структуры экспорта в Китай, зависят не только от потребностей КНР, но и от

структурной перестройки российской экономики и повышения

конкурентоспособности продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Одновременно энергетическое сотрудничество признано на правительственном

уровне в качестве стратегического направления, поэтому снижение
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концентрации экспорта России в Китай не должно сказаться на физическом

уменьшении торговли минеральными продуктами. При этих условиях возможно

устойчивое развитие внешнеторговых отношений с тенденцией к росту

товарооборот и изменением его структур в пользу продукции несырьевых

отраслей.

Исследованием теоретических и практических аспектов интеграционных

и внешнеторговых процессов занимались такие исследователи как Либман А.М.,

Хейфец Б.А., Ткаченко И.Ю, Шатохин А.В., Мичурина О.Ю. и др.

Исследованию конкретных интеграционных объединений и путей их

дальнейшего развития посвящены научные работы Голобкова А.С., Захаровой

С.В., Пелевиной К.А., Петруниной Ж.В., Сидоровой Е.А.

В научных трудах вышеперечисленных авторов сформирована широкая

теоретическая и методическая база по исследованию внешнеэкономических

отношений стран. Однако следует отметить, что в настоящее время в научных

кругах изучению и анализу интеграционных процессов уделяется большое

внимание, но единых подходов к трактовке данных процессов нет.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование

развития внешнеторговой деятельности России и КНР в условиях

интеграционных процессов, в частности АТЭС .

В соответствии с поставленной целью были поставлены и решены

следующие задачи:

- определить понятие и сущность внешней торговли, ее структуру и

факторы развития;

- изучить факторы развития внешней торговля в условиях интеграции;

- исследовать современное состояние внешнеторговых отношений Китая и

России в рамках АТЭС России и КНР;

- дать анализ динамики внешней торговли Китая и России;
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- выявить проблемы развития внешнеторговых отношений и определить

перспективы развития торговли России и Китая в условиях интеграции.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является

внешняя торговля РФ и КНР в условиях интеграции. Предметом исследования –

особенности развития, проблемы и перспективы развития внешнеторговых

отношений между Китаем и Россией в рамках АТЭС.

Методологические основы и методы исследования. В процессе

исследования были использованы общие и частные методы научного

исследования, а именно системный, метод анализа и синтеза, метод

группировки и сравнения, аналитический метод, статистический метод, методы

графического построения.

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты,

регламентирующие внешнеторговую деятельность в Российской Федерации,

официальные статистические сведения Федеральной службы государственной

статистики РФ, данные информационно-аналитических порталов, экспертные

оценки зарубежных и российских специалистов, труды отечественных и

зарубежных ученых, исследовавших проблемы внешней торговли в Российской

Федерации и КНР.

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается в дополнении накопленных знаний в сфере международной

экономики. Положения и рекомендации, содержащиеся в данной работе, могут

найти применение в исследовательских работах по изучению состояния,

проблем и перспектив развития внешнеторговых отношений РФ и КНР.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в

том, что предложенные рекомендации могут быть использованы для

составления программ развития внешнеторговой деятельности двух стран. Ряд

теоретических выводов и предложений могут быть доведены до уровня

практических рекомендаций.
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Хронологические рамки работы включают 2014-2017 гг.

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх

глав, заключения, списка использованных источников, приложений.

В первой главе «Теоретические аспекты внешнеторговой деятельности в

условиях интеграции» рассмотрены понятие внешней торговли как вид

внешнеэкономической деятельности, ее структура, факторы развития,

закономерности развития и роль интеграционных процессов в развитии

национальных экономик

Во второй главе «Современное состояние внешнеторговой отношений КНР

и РФ» исследованы особенности внешнеторговой отношения КНР и РФ, его

динамика и структура.

В третьей главе «Перспективы развития внешнеторговых отношений КНР

и РФ» выявлены основные проблемы и перспективы развития внешнеторговых

отношений КНР и РФ.

В заключении сформулированы основные выводы по проделанной работе.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

1.1. Внешняя торговля как вид внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономические связи – это международные хозяйственные,

торговые, политические отношения, включающие обмен товарами, различные

формы экономического содействия, научно-технического сотрудничества,

специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное

предпринимательство. К основным формам внешнеэкономических связей

относятся следующие.

1. Торговля. С помощью этой формы осуществляется купля-продажа

товаров широкого потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи,

культтоваров, а также продовольственных товаров и сырья. Происходит также

торговый обмен продукцией для промышленного потребления: узлы, детали,

запасные части, прокат, подшипники, агрегаты и т. д. Возможна покупка

товаров и оборудования для общественного потребления: городской транспорт,

оборудование для больниц, поликлиник, курортов, лекарства, устройства и

оборудование для охраны окружающей среды. Осуществляется купля-продажа

продукции интеллектуального труда: лицензии, ноу-хау, инжиниринговая

продукция.

2. Совместное предпринимательство. Данная форма внешнеэкономических

связей может быть реализована в промышленной сфере на заводах, фабриках,

предприятиях; в сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, транспорте,

культуре, искусстве, кредитно-финансовой сфере.

3. Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе

принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию,

туризму, международным перевозкам грузов. Быстро растет объем услуг,

которые оказывают компьютерные сети, имеющиеся в развитых странах мира.
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4.Сотрудничество, содействие. Все большее распространение во

внешнеэкономических связях получают научное, техническое, экономическое

сотрудничество. Усиливаются научный, культурный обмен, растет число

спортивных мероприятий.

Объем внешней торговли региона или страны в целом характеризуется

системой показателей, которая включает показатели в натуральном выражении

(объем ввезенных (вывезенных) товаров по видам) и стоимостные показатели.

К стоимостным показателям относят: экспорт, импорт, внешнеторговый

оборот, торговый баланс.

Внешнеторговый оборот - сумма стоимостей экспорта и импорта страны

или группы стран за определенный период: месяц, квартал, год. Торговый

баланс - часть платежного баланса, характеризующая торговые связи страны с

другими странами. Его составляющими являются экспорт и импорт товаров.

Баланс рассчитывается как разница экспорта и импорта товаров, характеризует

степень развитости национального товарного рынка [60]. Если стоимость

вывоза товаров данной страны превышает стоимость их ввоза, то торговый

баланс является активным, если же стоимость ввоза превышает стоимость

вывоза – пассивным. В случае совпадения стоимости вывоза и ввоза образуется

нетто-баланс.

Кроме того, для анализа развития внешней торговли, применяется

следующие системы показателей:

1) по критерию структуры: товарную и географическую структуру

внешней торговли.

Географическая структура внешней торговли представляет собой систему

распределения товарных потоков между отдельными странами, группами стран,

формируемыми по территориальному либо по организационному признаку.

Товарная структура внешней торговли это распределение объема экспорта

и импорт по основным товарным позициям;
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2) по критерию динамики: темпы роста экспорта, импорта,

внешнеторгового оборота и темпы прироста экспорта, импорта и

внешнеторгового оборота, которые представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Способы расчета показателей внешней торговли по критерию динамики
Название показателя Формула расчета Условные обозначения

1 2 3

Темп роста экспорта %100
Э
Э

T
б

1
р ×=

Э1 – экспорт текущего периода
Эб – экспорт базисного периода

Темп роста импорта %100
И
И

T
б

1
р ×=

И1 – импорт текущего периода
Иб – импорт базисного периода

Темп роста
внешнеторгового

оборота
%100

ВТО
ВТО

T
б

1
р ×=

ВТО1 – внешнеторговый оборот
текущего периода

ВТОб – внешнеторговый оборот
базисного периода

Темп прироста экспорта %100
Э

Э
Tп

б

Эб-1
р ×= -

Темп прироста импорта %100
И

И
Tп

б

Иб-1
р ×= -

Темп прироста
внешнеторгового

оборота
%100

ВТО
Tп

ВТОб

ВТОб-1
р ×= -

Источник: [19, с. 13]

3) по критерию эффективности внешнеторговой деятельности:

экспортная, импортная, внешнеторговая квоты, коэффициенты покрытия

импорта экспортом, международной конкурентоспособности (равновесия

внешнеторговый связей), эластичности внешнеторгового оборота. Экспортная

квота показывает, какая доля произведенного в регионе продукта поставляется

на экспорт. Импортная квота показывает, какова доля импорта в валовом
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региональном продукте. Внешнеторговая квота отражает отношение

внешнеторгового оборота к удвоенному ВРП. Все три показателя

свидетельствуют о степени включенности региона в систему международных

экономических отношений. Коэффициент покрытия импорта экспортом

демонстрирует, во сколько раз экспорт региона превосходит его импорт.

Коэффициент международной конкурентоспособности или равновесия

внешнеторговых связей представляет степень экспортоориентированности

региона 19, с. 13-24]. Способы расчета показателей представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Способы расчета показателей внешней торговли по критерию
эффективности внешнеторговой деятельности

Название показателя Формула расчета Условные обозначения

Экспортная квота %100
Э

К
ВРП

э ×=
Э - объем экспорта
ВРП – валовой

региональный продукт

Импортная квота %100
И

К
ВРП

и ×= И – объем импорта

Внешнеторговая квота %100
ВТО

К
ВРП2

вт ×=
×

ВТО - внешнеторговый
оборот

Коэффициент покрытия импорта
экспортом

%100
И
Э

Кэи ×= -

Коэффициент международной
конкурентоспособности

%100
ВТО
И-Э

Кмк ×= -

Коэффициент эластичности
внешнеторгового оборота

%100
Iввр
втоI

Кэвт ×=
Iвто- индекс роста

внешнеторгового оборота
региона

Iврп - индекс роста
валового регионального

продукта
Источник: [19, с. 14]
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Таким образом, внешняя торговля на современном этапе – это наиболее

интенсивно развивающаяся форма международных экономических отношений.

Заинтересованность практически всех стран в расширении своей внешней

торговли связана, прежде всего, с потребностью сбыта национальной

продукции на внешних рынках, необходимостью получения определенных

товаров извне и, наконец, стремлением извлечь высокую прибыль за счет

международного разделения труда, позволяющего добиться экономии

общественного труда в процессе рационального производства и обмена его

результатами между различными странами. Внешняя торговля страны

характеризуется различными системами показателей, основными из них

являются показатели отражающие объемы экспорта и импорта в стоимостном

выражении, товарная и географическая структура экспорта и импорта, а также

показатели внешней торговли по критерию эффективности внешнеторговой

деятельности.

1.2. Факторы развития внешнеторговых отношений в условиях интеграции

Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственно-

политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых

взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами,

взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в

различных формах.

На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие капиталов

отдельных хозяйственных субъектов (предприятий, фирм) близлежащих стран

путем формирования системы экономических соглашений между ними,

создания филиалов за границей.

На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе

формирования экономических объединений государств и согласования

национальных политик.
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Бурное развитие межфирменных связей вызывает необходимость

межгосударственного (а в ряде случаев надгосударственного) регулирования,

направленного на обеспечение свободного движения товаров, услуг, капиталов

и рабочей силы между странами в рамках данного региона, на согласование и

проведение совместной экономической, научно-технической, финансовой и

валютной, социальной, внешней и оборонной политики [39].

В результате происходит создание целостных региональных хозяйственных

комплексов с единой валютой, инфраструктурой, общими экономическими

пропорциями, финансовыми фондами, общими межгосударственными или

наднациональными органами управления.

Формами экономической интеграции являются:

1) зона свободной торговли, в рамках которой отменяются торговые

ограничения между странами-участницами, и прежде всего таможенные

пошлины;

2) таможенный союз – предполагает наряду с функционированием зоны

свободной торговли установление единого внешнеторгового тарифа и

проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран;

3) общий рынок – обеспечивает его участникам наряду со свободой

взаимной торговли и единым внешним тарифом свободу передвижения

капиталов и рабочей силы, а также согласование экономической политики;

4) полный экономический союз – совмещает все вышеуказанные формы с

проведением общей экономической и валютно-финансовой политики.

Внешняя торговля подвержена влиянию различного рода факторам, к

основным можно отнести:

1) характер политических отношении. Укреплению внешнеторговых

связей способствует наличие дружественных политических отношений между

странами. И, наоборот, политическая конфронтация резко снижает

внешнеторговый оборот, вплоть до разрыва экономических связей;



13

2) неравномерность экономического развития различных стран мира.

Каждая страна имеет собственную структуру отраслей, свой уровень развития

производства, свою специализацию в экономике. Специализация является

сильным толчком к развитию внешней торговли, что является актуальным в

настоящее время;

3) различный уровень научно-технического развития;

4) различие в людских, сырьевых, финансовых ресурсах;

5) особенности географического положения, природные ресурсы и

месторождения полезных ископаемых, которые имеют высокую

конкурентоспособность и могут быть использованы для развития

внешнеторговой деятельности [13, с. 15-26];

6) производственные фонды, наличие которых позволяет выпускать

продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка по ассортименту и

качеству, и предоставлять широкий спектр внешнеторговых услуг;

7) элементы материальной базы рыночной инфраструктуры,

обслуживающей внешнеторговые связи (транспорт, складское хозяйство,

внешнеторговые коммерческие организации, таможенные и пограничные

службы и др.);

8) вывоз капитала;

9) структура экономики;

10) особенности национальной политики, в том числе в области

внешней торговли.

Таким образом, внешнеторговая деятельность это деятельность по

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами,

информацией и интеллектуальной собственностью. На развитие внешней

торговли оказывают влияние различного рода факторы, к которым можно

отнести: характер политических отношении; неравномерность экономического

развития; различие в ресурсах; особенности географического положения,
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природные ресурсы и месторождения полезных ископаемых; структура

экономики; особенности национальной политики, в том числе в области

внешней торговли [38].

1.3. Роль интеграционных процессов в развитии национальных экономик

В настоящее время, международная торговля стала все более дополняться

различными формами международного движения факторов производства

(капитала, рабочей силы и технологии), в результате которого за границу стали

перемещаться уже не только готовый товар, но и факторы его производства.

Прибыль, заключенная в цене товара, стала создаваться уже не только в рамках

национальных границ, но и за рубежом. Закономерным результатом развития

международной торговли товарами и услугами и международного движения

факторов производства стала экономическая интеграция.

Особое влияние на развитие международной торговли оказывают

процессы интеграции. Это связано с тем, что экономическая интеграция имеет

очень высокий уровень международного разделения труда и хозяйственной

кооперации. Страны, участвующие в интеграционных процессах, боле активно

участвуют в торговле товарами и услугами, в странах есть льготные условия

обмена товарами, услугами, капиталом и трудовыми ресурсами.

Страны-участницы интеграционных объединений проводят общую

согласованную внутреннюю и внешнюю политику в торговле, сельском

хозяйстве транспорте, в валютной и других сферах.

В условиях экономической интеграции сферы сотрудничества стран

постоянно расширяются, между ними осуществляются общие проекты,

организуются совместные предприятия, банки, валютные союзы, коллективные

валютные единицы и т.д.
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Большинство стран принимают участие в интеграционных процессах на

мега-, макро-, мезо- и микроуровнях. И чем лучше исходные условия экономики,

богаче природные ресурсы, эффективнее государственное управление, тем

интенсивнее протекают интеграционные процессы. С одной стороны, развитие

интеграции может начинаться с микроуровня и достигать макро- и даже

мегауровней. С другой стороны, активизация межстрановой интеграции

положительно сказывается на социально-экономическом развитии стран-

участниц и стимулирует интеграционные процессы внутри стран, в частности

межфирменную интеграцию.

Одной из наиболее значимой интеграционной группировкой мира

является Азиатско-Тихоокеанский Форум Экономического Сотрудничества

(АТЭС). Форум был создан с целью развития интеграционных связей между

странами бассейна Тихого океана. В настоящее время в состав организации

входит 21 страна с разным уровнем социально-экономического развития:

Япония, Бруней, Австралия, Гонконг, Канада, Чили, Китайская народная

республика (КНР), Филиппины, Индонезия, Вьетнам Малайзия, Таиланд

Мексика, Новая Зеландия, Тайвань, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия,

Сингапур, США, и Южная Корея.

Основными целями АТЭС, принятыми в 1991 году в Сеульской

декларации стали: поддержание экономического роста стран региона

укрепление и усиление взаимной торговли, ликвидация ограничений на

передвижение между странами товаров, услуг и капиталов согласно нормам

ГАТТ/ВТО.

Для реализации этих целей поставлена задача — добиться свободной

торговли в зоне АТЭС к 2020 году. Эта задача реализуется на основе

односторонней либерализации, означающей, что каждый член АТЭС

добровольно соглашается на либерализацию в определенной сфере торговли и

инвестиций. В рамках АТЭС разработан базовый инструмент решения этой
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задачи — индивидуальные планы действий (ИПД). Все страны АТЭС готовят и

регулярно обновляют свои планы, информируют об их содержании всех

участников АТЭС. Подготовка ИПД носит добровольный характер. Каждая

страна самостоятельно определяет для себя темпы и порядок проводимой

либерализации с учетом состояния национальной экономики и внешней

торговли.

Экономическое и техническое сотрудничество (ЭКОТЕК) направлено на

сокращение экономических диспаритетов, повышение экономического и

социального благосостояния людей. Лидеры стран АТЭС определили шесть

приоритетных областей работы в сфере ЭКОТЕК:

‒ развитие человеческого капитала;

‒ создание благоприятных условий для безопасных и эффективных

рынков капитала;

‒ укрепление экономической инфраструктуры;

‒ использование современных технологий;

‒ стимулирование деятельности мелких и средних предприятий.

В настоящее время в рамках АТЭС реализует более 250 проектов в сфере

ЭКОТЕК. Содействие развитию взаимной торговли нацелено на то, чтобы

сделать ведение бизнеса в регионе более прозрачным, устранить

административные барьеры и ограничения. В этом направлении удалось

достичь значительного прогресса, в том числе в таких сферах, как унификация

технических регламентов, правил электронной торговли, таможенных процедур.

Значительно упростился порядок оформления деловых поездок.

Экономическая зона АТЭС является самой динамично развивающейся в

масштабах планеты, ей предсказывают роль главного лидера мировой

экономики в XXI веке. В настоящее время в АТЭС, в частности, входят: самая

крупная страна по площади, запасам, добыче и экспорту энергоресурсов —

Россия, самая населенная и динамично развивающаяся страна — Китай, самые
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экономически мощные державы — США, Китай и Япония. Хотя АТЭС является

одним из самых молодых из крупнейших экономических интеграционных

блоков, он уже стал важным фактором содействия торговле и экономическому

сотрудничеству в регионе. Участники АТЭС существенно отличаются по

уровню экономического развития, поэтому для их взаимодействия при создании

АТЭС были выработаны менее формализованные механизмы, чем правила в

таких региональных интеграционных объединениях, как, например, ЕС,

НАФТА, МЕРКОСУР и др.

В странах-участниках АТЭС сосредоточено около 50% мировой торговли,

в них производится около 60% мирового ВВП и проживает более 1/3 населения

мира. Данная организация стала одним из трех наиболее влиятельных и самым

молодым в современном мировом хозяйстве интеграционным блоком.

Основными приоритетными направлениями России в АТЭС являются:

‒ торгово-инвестиционная либерализация и региональная

экономическая интеграция;

‒ продовольственная безопасность;

‒ совершенствование транспортно-логистических систем;

‒ интенсивное взаимодействие для обеспечения инновационного

роста и сотрудничество в целях модернизации.

В качестве основных составляющих деятельности АТЭС в сфере

продовольственной безопасности видятся достижение и поддержание

физической и экономической доступности продуктов питания, обеспечение

соответствия их качества и безопасности международным стандартам,

содействие наращиванию производства продовольственных товаров путем

внедрения инновационных технологий, своевременное выявление и

предотвращение угроз для сельскохозяйственного сектора, в том числе

связанных с изменением климата и чрезвычайными ситуациями природного и

техногенного характера. Перспективным представляется налаживание



18

взаимодействия в области защиты и рационального использования

биологических ресурсов Мирового океана. Удешевление и повышение

надежности движения товаров по всей логистической цепочке от производителя

до потребителя является одним из ключевых факторов содействия

международной торговле. Имеется в виду встраивание экономически

оправданных и безопасных цепочек поставок товаров, организация

эффективного взаимодействия различных видов транспорта, оснащение

транспортных узлов и коридоров современными информационно-техническими

средствами и системами спутниковой навигации, гармонизация стандартов в

области транспортной безопасности. Сотрудничество в целях модернизации

отвечает общим интересам экономик АТЭС. Речь, прежде всего, идет о

налаживании обмена передовым опытом по формированию благоприятной

институциональной среды для инновационного развития, создании

региональных механизмов взаимодействия в научной, технологической и

инновационной сферах.

Наиболее важным направлением являются мероприятия, которые

направлены на стимулирование зарубежных инвестиций и взаимной торговли.

Странам АТЭС удалось добиться сильного снижения таможенного обложения

за первое десятилетие, хотя и остается их дифференциация. Наряду с ним

снижаются и другие, нетарифные протекционистские барьеры (трудности в

импортном и экспортном лицензировании, количественные ограничения на

экспорт и импорт, экспортные субсидии и др.). Страны АТЭС принимают меры,

которые стимулируют движение капиталов между странами региона, стремясь

создать свободную зону инвестиций, по средствам сокращения числа отраслей,

закрытых для прямых зарубежных инвестиций, обеспечения широкого доступа

к экономической информации, упрощения визового режима для

предпринимателей. Разные страны-члены осуществляют эти меры с различной

интенсивностью, поскольку в документах АТЭС нет принципа обязательности.
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Ключевым фактором укрепления многосторонней торговой системы

является необходимость активного участия экономик АТЭС во Всемирной

торговой организации (ВТО). Встречи АТЭС в последнее время стали носить

политизированный характер, как отметили большинство наблюдателей.

Важным результатом стали: планы Форума по укреплению многосторонней

торговой системы, а также общеполитические заявления о целенаправленных

действиях АТЭС и совместной работе по подготовке 5-й Министерской

конференции ВТО в Мексике. Решение, которое было принято в отношении

Соглашений по свободной торговле (FTA) и Региональных торговых

соглашений (РТС) с участием большинства членов АТЭС явилось наиболее

важным в этом отношении. Наиболее существенной и значимой проблемой в

торгово-экономической сфере стало обсуждение «Программы АТЭС по

упрощению торговых процедур», которая была принята Лидерами стран-

участниц. 22 неформальная встреча лидеров стран АТЭС в 2014 г. прошла в

Пекине. По мнению китайских и иностранных наблюдателей, на этом саммите

АТЭС было сделано достаточно, чтобы «мероприятие вошло в историю», и

каждый «переломный момент» поддерживало множество «реальных» мер [2].

На Пекинском саммите АТЭС было принято два итоговых документа,

позволяющие еще лучше обозначить направление, цели и инициативы развития

экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также

решили начать процесс запуска Азиатско-Тихоокеанских зон свободной

торговли, было решено ратифицировать первоначальный проект взаимосвязей и

взаимообменов в рамках АТЭС, а также приступить к реализации

сотрудничества в таких областях, как цепь поставок и глобальная цепочка

наращивания стоимости. Участниками саммита, было принято решение

укрепить взаимосвязь между работниками стран-членов и программное

обеспечение до 2025 г. Во время пресс-конференции 11 ноября 2014 г., Си

Цзиньпин заявил: «В ближайшие пять лет Китай предоставит соседним странам
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20000 мест для повышения квалификации в области взаимосвязей и

взаимообменов, и поможет своим соседям создать собственную команду

экспертов». «Китайская сторона вложит 10 млн. долл. для поддержки

организационных механизмов и укрепления потенциала АТЭС, а также для

развития делового сотрудничества в различных областях», добавил

председатель КНР. Западные и восточные эксперты сделали вывод, что в

последние годы, множественные общие принципы глобального управления

достигаются повторно. Однако не хватает действий в отношении продолжения

реализации этих принципов и совместного сотрудничества. Они должны

сопровождаться конкретной реализацией и четким курсом мер для достижения

реальных результатов. Пекинский саммит АТЭС предпринял ряд попыток в

этом отношении. Основной причиной, по которой были достигнуты

значительные результаты на мероприятии, является то, что китайская сторона

не только проявила в ходе саммита всестороннюю инициативу во многих

отношениях, но и самоотверженно приложила много усилий, а также потратила

значительные средства. Итоги саммита 2014 г.: по завершении саммита АТЭС в

Пекине, странами участницами была принята 24-страничная декларация,

содержащая множество подробностей о том, как будет развиваться

взаимодействие в дальнейшем, например, план по усилению взаимосвязанности

в 2015-2025 гг. «Обязуемся усиливать региональную взаимосвязанность в

физическом, институциональном и гуманитарном измерении путем принятия

согласованных мер и достижения к 2025 г. поставленных целей в интересах

формирования в АТР целостного, всесторонне взаимосвязанного и

интегрированного пространства», – говорится в декларации [17]. После

переговоров между Россией и Китаем, Владимир Путин и Си Цзиньпин

подписали 17 документов, касающихся нефтегазового сектора, гидроэнергетики,

совместных инфраструктурных проектов и поставок оборудования. Наряду с

уже подписанным договором в мае 2014 г. о поставках газа Китаю через
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восточный маршрут «Сила Сибири», подписали меморандум и рамочное

соглашение об увеличении поставок газа КНР почти в два раза, за счет

мощностей западного маршрута «Алтай». Китай станет номер один в мире

импортером российского газа после реализации всех подписанных соглашений

по поставкам природного газа [12].

Россия и Китай, являясь членами АТЭС, заинтересованы развивать не

только двусторонние отношения, но и отношения со странами АТЭС, так как

страны АТЭС занимают важное место не только во внешней торговле стран, но

в привлечении иностранных инвестиций. Членство в АТЭС позволяет России и

Китаю подключиться к процессам формирования основных принципов

международной экономической политики, механизмам инвестиций и правил

торговли, влияя на них в соответствии с национальными интересами. Участие

Китая и России в АТЭС способствует углублению взаимодействия со странами

Азиатско-Тихоокеанского региона и отвечает стратегическим интересам нашей

страны, поскольку обеспечивает благоприятные внешние условия для развития

национальной экономики и повышения уровня жизни населения. Кроме того,

членство в АТЭС создает условия для решения спорных вопросов и выявления

общих интересов с другими государствами-участниками. Соответственно это

способствует решению экономических задач, определяемых национальными

приоритетами и Китая и России, а также позволяет выстроить новую систему

партнерских отношений со странами АТЭС. Эксперты из КНР и РФ, в качестве

членов рабочих органов АТЭС, получают возможность принимать участие в

обсуждении и разработке рекомендаций по стратегическим проблемам

экономического и социального становления стран Тихоокеанской Азии, а также,

по вопросам инвестиционной деятельности, внешней торговли и развитию

трудовых ресурсов, что создает более благоприятные условия для российских

участников во внешнеэкономических процессах в регионе. Нужно отметить, что

участие в рабочих группах и комитетах АТЭС позволяет небольшими затратами
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получить доступ к уникальной информации экономического и инженерного

характера по всем отраслям и видам хозяйственной деятельности региона,

технической, технологической, управленческой экспертизе, на сбор которой

обычным порядком ушли бы годы и значительные средства.

Таким образом, с момента своего создания Азиатско-Тихоокеанское

экономическое сотрудничество (АТЭС) добилось постоянного прогресса в

содействии либерализации и упрощении процедур торговли и инвестиций на

региональном и глобальном уровнях и в осуществлении экономического и

технического сотрудничества и внесло выдающийся вклад в укрепление

регионального экономического сотрудничества, содействие экономическому

развитию и общему процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С одной стороны социально-экономическое развитие стран зависит от

многих факторов, в том числе от интеграционных процессов на микро-, мезо-,

макро- и мегауровнях, с другой стороны уровень социально-экономического

развития определяет интенсивность и динамику интеграционных процессов.

Наибольшее распространение получили интеграционные процессы по

формированию финансово-промышленных групп, транснациональных

корпораций, интеграционных объединений стран и пр.

Проанализировав в первой главе теоретические аспекты внешнеторговой

деятельности в условиях интеграции можно сделать следующие выводы.

Внешняя торговля на современном этапе – это наиболее интенсивно

развивающаяся форма международных экономических отношений.

Заинтересованность практически всех стран в расширении своей внешней

торговли связана, прежде всего, с потребностью сбыта национальной

продукции на внешних рынках, необходимостью получения определенных

товаров извне и, наконец, стремлением извлечь высокую прибыль за счет

международного разделения труда, позволяющего добиться экономии

общественного труда в процессе рационального производства и обмена его
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результатами между различными странами. Внешняя торговля страны

характеризуется различными системами показателей, основными из них

являются показатели отражающие объемы экспорта и импорта в стоимостном

выражении, товарная и географическая структура экспорта и импорта, а также

показатели внешней торговли по критерию эффективности внешнеторговой

деятельности.

На развитие внешней торговли оказывают влияние различного рода

факторы, к которым можно отнести: характер политических отношении;

неравномерность экономического развития; различие в ресурсах; особенности

географического положения, природные ресурсы и месторождения полезных

ископаемых; структура экономики; особенности национальной политики, в том

числе в области внешней торговли.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

способствует постоянному прогрессу в содействии либерализации и

упрощении процедур торговли и инвестиций на региональном и глобальном

уровнях и в осуществлении экономического и технического сотрудничества и

внесло выдающийся вклад в укрепление регионального экономического

сотрудничества, содействие экономическому развитию и общему процветанию

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Социально-экономическое развитие стран

региона зависит от многих факторов, в том числе от интеграционных процессов

на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях, определяет интенсивность и динамику

интеграционных процессов.

ГЛАВА 2.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ОТНОШЕНИЙ КНР И РФ
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2.1. Внешнеэкономические отношения Китая и России

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой

развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой

и активными связями на всех уровнях.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили

дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым

иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало

Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и

обязательств бывшего Советского Союза.

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия

отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001

года.

Современные российско-китайские отношения официально определяются

сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и

стратегическое взаимодействие. Ведется интенсивный политический диалог.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно

встречаются не менее пяти раз в год.

В июне 2018 года состоялся официальный визит президента Российской

Федерации Владимира Путина в Китай. В ходе визита Владимир Путин

встретился с главой КНР Си Цзиньпином и другими представителями

руководства страны. Приоритетное внимание в ходе переговоров традиционно

было уделено вопросам укрепления сотрудничества в экономической сфере,

прежде всего энергетике. Стороны обсудили создание зоны свободной торговли

между Китаем и ЕАЭС и участие КНР в проекте высокоскоростной

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/?currentpage=double
http://www.ifes-ras.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=49
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2327002
https://ria.ru/world/20160625/1451799581.html
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железнодорожной магистрали Москва ‒ Казань. По итогам переговоров

стороны подписали солидный пакет соглашений, которые затронули самые

разные аспекты сотрудничества: от космоса и энергетики до туризма и поставок

зерна в Китай.

В 2018 году главы государств также провели двусторонние встречи во

время саммитов ШОС 23 июня в Ташкенте (Узбекистан), «Группы двадцати» 4

сентября в Ханчжоу (Китай), БРИКС 15 октября в Гоа (Индия) и 19 ноября

АТЭС в Лиме (Перу).

14-15 мая 2017 года президент России Владимир Путин в качестве

главного гостя принял участие в международном форуме высокого уровня

«Один пояс, один путь» в Пекине. Владимир Путин принял участие в

церемонии открытия Международного форума и в заседании круглого стола.

«На полях» мероприятия президент России провел отдельные

встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли

Кэцяном.

3-4 июля 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с

официальным визитом. В ходе переговоров обсуждались вопросы

политического взаимодействия, торгово-экономического, военно-технического

и гуманитарного сотрудничества двух стран. Президент России Владимир

Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину Орден святого апостола

Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между

народами России и Китая.

В рамках официального визита Председателя КНР в Россию Владимир

Путин и Си Цзиньпин провели встречу с представителями общественных

организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран. По итогам визита

был подписан пакет межправительственных и коммерческих документов

о сотрудничестве в различных областях.

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2764117
http://kremlin.ru/events/president/trips/54504
http://kremlin.ru/events/president/news/54492
http://kremlin.ru/events/president/news/54492
http://kremlin.ru/events/president/news/54495
http://kremlin.ru/events/president/news/54495
http://kremlin.ru/events/president/news/54971
http://kremlin.ru/events/president/news/54971
https://ria.ru/politics/20170704/1497799674.html
https://ria.ru/politics/20170704/1497799674.html
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7 июля 2017 года перед началом саммита «Группы двадцати» в Гамбурге

Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в неформальной встрече глав

государств и правительств стран – участниц БРИКС.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-

экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года

является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Главами

двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема

двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских

прямых инвестиций в экономику России — до 12 миллиардов долларов.

По данным китайской таможенной статистики, товарооборот России с

КНР в 2016 году составил 69,525 миллиарда долларов, в том числе экспорт

России в КНР — 32,228 миллиарда долларов, импорт из КНР — 37,297

миллиарда долларов. По данным Федеральной таможенной службы РФ,

внешнеторговый оборот России и Китая по итогам 2016 года составил 66,108

миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 28,021 миллиарда

долларов и импорт — 38,087 миллиарда долларов.

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР,

товарооборот России с Китаем по итогам 2017 г. увеличился на 20,8% до 84

071,1 млн. долл., в т.ч. экспорт из России в КНР – до 41 195,05 млн. долл.

(+27,7%), импорт из КНР в Россию – до 42 876,04 млн. долл. (+14,8%).

Пассивное торговое сальдо составило 1 681,0 млн. долл. против отрицательного

сальдо в 5 068,45 млн. долл. в 2016 г. (-66,8%). Дефицит торгового баланса

составил 2,0% от совокупного двустороннего товарооборота (против 7,3% в

2016 г.). Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая улучшила

свои позиции, поднявшись на 12-е место (по итогам 2016 г. – 14-е место).

В структуре экспорта России в Китай в 2016 году основная доля поставок

пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты (66,72% от всего

объема экспорта России в Китай); древесина и целлюлозно-бумажные изделия

http://kremlin.ru/events/president/news/55001
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(12,15%); машины, оборудование и транспортные средства (6,94%);

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (5,78%) продукция

химической промышленности (5,13%); металлы и изделия из них (0,75%).

Импорт России из Китая был представлен следующими группами товаров:

машины, оборудование и транспортные средства (58,65% от всего объема

импорта России из Китая); текстиль и обувь (11,38%); продукция химической

промышленности (9,43%); металлы и изделия из них (6,71%);

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (4,26%); древесина и

целлюлозно-бумажные изделия (1,03%).

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-

экономического сотрудничества является активизация инвестиционного

взаимодействия. Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от

объемов двусторонней торговли. При этом инвестиционные вложения Китая в

российскую экономику почти в 10 раз превосходят инвестиции России в Китай.

Так, согласно данным Минкоммерции КНР, на конец 2016 года объем

накопленных прямых российских инвестиций в Китае составил 986,26

миллиона долларов, объем накопленных прямых китайских инвестиций в

России — 9,487 миллиарда долларов.

Основными сферами китайских капиталовложений в России являются

энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство

стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность,

производство бытовой электротехники, услуги и др.

По данным Государственного статистическою управления (ГСУ) КНР, в

2017 г. объем российских прямых инвестиций в китайскую экономику составил

23,84 млн. долл., (против 73,43 млн. долл., в 2016 г., падение на 67,5%). При

этом общее количество российских инвестиционных проектов в КНР достигло

211 против 150 по итогам 2016 г. Основные направления российских

инвестиций в Китае ‒ производственная отрасль, строительство, транспортные
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перевозки.

Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд

крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики,

гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых

навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др.

Руководителями России и Китая поставлена задача по доведению объема

китайских прямых инвестиций в экономику России до 12 млрд. долл. к 2020

году. 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, действующая с российской

стороны под руководством Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации И.И. Шувалова и с китайской – Заместителя Премьера

Госсовета КНР Чжан Гаоли.

12 апреля 2017 г. в г. Москве состоялось 4-е заседание Комиссии. 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 список

включает 73 совместных инвестиционных проекта.

Россия в настоящее время ‒ единственный крупный поставщик товаров и

услуг военного назначения в Китай. В ноябре 2016 года министр обороны

России Сергей Шойгу во время визита в Пекин отметил, что стороны вышли на

уровень около 3 миллиардов долларов годового объема по реализации

контрактов различной направленности.

Активно развиваются российско-китайские связи в области

образовательного, научного и культурного сотрудничества.

Осуществляется сотрудничество в области туризма. По итогам 2016 года

Россию посетили 1,288 миллиона туристов из КНР, что на 15% превысило
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показатель 2015 года (1,121 миллиона туристов). Китай с туристическими

целями в 2016 году посетили свыше 1,6 миллиона россиян (в 2015 году — более

1,2 миллиона россиян).

Таким образом, после распада Советского Союза, китайско-российские

отношения вступили в период быстрого развития. Китай и Россия являются

крупнейшими соседями друг друга, а также постоянными членами Совета

Безопасности ООН. В начале девяностых годов отношения между двумя

странами претерпели прогрессивный процесс добрососедских, дружественных

отношений и конструктивного партнерства в контексте стратегического

взаимодействия и партнерства. Это отношения стратегического взаимодействия

и партнерства непрерывно развиваются и углубляются. Между двумя странами

также урегулирован вопрос об исторических границах посредством

консультаций, укрепление безопасности и доверия между двумя сторонами, что

способствует расширению в области сотрудничества. Показателем

сотрудничества является количество заключенных договоров между РФ и КНР.

Ускорение внутриэкономического развития, повышение международного

статуса и укрепление сотрудничества является неизбежной тенденцией развития

стран.

2.2. Анализ динамики внешней торговли Китая и России

В последние несколько лет КНР остается крупнейшим внешнеторговым

партнером России, опережая Голландию и Германию. Место России во

внешнеторговой политике КНР на сегодняшний день менее значительно. Россия

занимает только 10 место в списке торговых партнеров Китая (2% в общем

объеме китайской внешней торговли). По объемам товарооборота с Китаем

Россия ($89 млрд.) существенно уступает Евросоюзу ($500 млрд.), США ($470

млрд.), Японии ($300 млрд.) и Южной Корее ($200 млрд.). Несмотря на это,
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Россия занимает одно из центральных мест в китайской стратегии развития:

стратегическое партнерство с Москвой позволит КНР обеспечить

энергетическую безопасность и укрепить позиции перед лицом потенциального

противостояния с Западом.

В 2015 году Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая

заняла 16-ю позицию. По данному показателю ее опередили: США (558,38 млрд.

долл.), Гонконг (344,33 млрд. долл.), Япония (278,68 млрд. долл.), Р. Корея

(275,90 млрд. долл.), Тайвань (188,56 млрд. долл.), Германия (156,80 млрд.

долл.), Австралия (113,98 млрд. долл.,), Малайзия (97,36 млрд. долл.), Вьетнам

(95,82 млрд. долл.), Сингапур (79,67 млрд. долл.), Англия (78,54 млрд. долл.),

Таиланд (75,48 млрд.), Индия (71,64 млрд. долл.), Бразилия (71,60 млрд. долл.) и

Голландия (68,27 млрд. долл.).

Рис. 2.1. Структура товарооборота России и Китая, млрд. долл. США

Источник: [17]
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На рисунке 2.1 отражена структура товарооборота России и Китая за

период с 2014 года по 2017 год. Внешнеторговый оборот России и Китая

стабильно увеличивался с 2014 г. В 2014 году товарооборот России и Китая

составил в 2014 г. 55 млрд. долл. США. Объем экспорта России в Китай в 2014

году составил 26 млрд. долл. США, импорт из Китая – 30 млрд. долл. США. В

2015 году произошел резкий рост объема товарооборота, рост составил почти

50%. Объем экспорта России в Китай в 2015 году составил 40 млрд. долл. США,

импорт из Китая – 39 млрд. долл. США. В 2016-2017 годах величина

товарооборота стабилизировалась на уровне 88-89 млрд. долл. США. Экспорт и

импорт РФ в Китай составил примерно равные величины 40 и 50 млрд. долл.

соответственно.

За «посткризисные» 2015-2016 годы темпы прироста двустороннего

товарооборота восстановились (10-30%). Однако в 2017 году темпы роста

российско-китайской торговли замедлились до 1,1% (за год товарооборот

увеличился с 88,1 до 89,2 млрд. долл. США). В Китае основной причиной

такого снижения считают «медленное восстановление мировой экономики».

Вместе с тем, при анализе данных следует также учитывать падение мировых

цен на сырье. Например, за 2017 г. экспорт российской нефти в Китай в

физическом выражении увеличился, а в стоимостном – сократился.

В 2017 г. отрицательное сальдо торгового баланса РФ с Китаем составило

порядка 10 млрд. долл. США. Российский экспорт в Китай, фактически равен

спросу на российское сырье в Поднебесной, упал более чем на 10,3%, а импорт

китайских товаров в Россию, напротив, прибавил 12,6%.

https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/saldo-torgovogo-balansa.html
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Рис. 2.2. Внешнеторговый баланс РФ и Китая, млрд. долл. США

Источник: [17]

Отметим, что в последние годы власти Китая начали подготовку к

структурной перестройке экономики. Правительство КНР планирует переход от

модели быстрого роста, ориентированной на экспорт товаров к более медленной,

но устойчивой модели. Согласно официальным прогнозам, в 2017 г. годовой

темп роста китайского ВВП замедлится с 7.7% до 7.5%. Пока речь идет о так

называемой «мягкой посадке» экономики – управляемом и постепенном

снижении темпов роста ВВП. Несмотря на все долгосрочные преимущества

модернизации экономики КНР, в краткосрочном периоде замедление темпов

роста Поднебесной может привести к некоторому сокращению спроса на

российский экспорт.

Членство в АТЭС позволяет России и Китаю подключиться к процессам

формирования основных принципов международной экономической политики,

механизмам инвестиций и правил торговли, влияя на них в соответствии с

национальными интересами [66].

https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/uroven-vvp.html
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Участие Китая и России в АТЭС способствует углублению

взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и отвечает

стратегическим интересам нашей страны, поскольку обеспечивает

благоприятные внешние условия для развития национальной экономики и

повышения уровня жизни населения. Кроме того, членство в АТЭС создает

условия для решения спорных вопросов и выявления общих интересов с

другими государствами-участниками. Соответственно это способствует

решению экономических задач, определяемых национальными приоритетами и

Китая и России, а также позволяет выстроить новую систему партнерских

отношений со странами АТЭС [66].

Эксперты из КНР и РФ, в качестве членов рабочих органов АТЭС,

получают возможность принимать участие в обсуждении и разработке

рекомендаций по стратегическим проблемам экономического и социального

становления стран Тихоокеанской Азии, а также, по вопросам инвестиционной

деятельности, внешней торговли и развитию трудовых ресурсов, что создает

более благоприятные условия для российских участников во

внешнеэкономических процессах в регионе.

Нужно отметить, что участие в рабочих группах и комитетах АТЭС

позволяет небольшими затратами получить доступ к уникальной информации

экономического и инженерного характера по всем отраслям и видам

хозяйственной деятельности региона, технической, технологической,

управленческой экспертизе, на сбор которой обычным порядком ушли бы годы

и значительные средства.

Россия вносит свой реальный вклад в экономическое развитие АТЭС –

прирост ежегодного товарооборота нашей страны со странами-участницами

АТЭС составляет более 20%.
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Таблица 2.1

Общие итоги внешней торговли Российской Федерации с 2014-2016 гг.,
млн. долл. США

Показатели 2014 2015 2016 Отклонение, +/ Темп роста, %
2015 г.
/2014 г.

2016 г.
/2015 г.

2015 г.
/2014 г.

2016 г.
/2015 г.

Внешнеторговый оборот 804681 534440 473438 -270241 -61002 66 89
экспорт 496806 341419 281850 -155387 -59569 69 83
импорт 307875 193021 191588 -114854 -1433 63 99
сальдо 188931 148398 90262 -40533 -58136 79 61
в том числе:

со странами дальнего
зарубежья
экспорт 428121 292130 241914 -135991 -50216 68 83
импорт 271867 170584 171030 -101283 446 63 100
сальдо 156254 121546 70884 -34708 -50662 78 58

со странами СНГ
экспорт 68686 49289 39936 -19397 -9353 72 81
импорт 36009 22437 20558 -13572 -1879 62 9
сальдо 32677 26852 19378 -5825 -7474 82 72

Источник: [17]

Согласно данным, представленным в таблице 2.1 общие объемы экспорта

и импорта РФ в последние 2 года существенно снизились, это связано не только

с экономическими санкциями, но и девальваций национальной валюты. Однако

внешняя торговля со странами АТЭС и в частности Китаем остались на

прежнем уровне [17].

В настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР)

являются единственным регионом мира, с которым Россия стабильно

увеличивает объем торговли: на его долю приходится до 19% экспорта и до 35%

импорта внешнеторгового оборота России.

В структуре внешней торговли России по группам стран крупнейшим

экономическим партнером остается ЕС, на его долю в общем объеме

товарооборота Российской Федерации в 2015 году приходилось 44,8% (в 2014

году – 48,1%), на страны Азиатско-тихоокеанского экономического

сотрудничества (АТЭС) – 28,1% (26,9%), на государства – участники
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Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12,5% (12,3%), на страны

ЕАЭС – 7,8% (7,1%), Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – 2,3%

(1,7%). Основными торговыми партнерами России среди стран АТЭС в 2015

году были: Китай – 12,1% товарооборота России (в 2014 году – 11,3%),

Япония – 4,1% (3,9%), США – 4% (3,7%), Республика Корея – 3,4% (3,5%).

В 2016 году внешнеторговый оборот России сократился почти на 11%.

Экспорт сократился на 17%, что определяется экономической и политической

обстановкой в стране и отношениями с другими странами мира. Величина

импорта в 2016 году почти не изменилась. Основными торговыми партнерами

России остаются страны СНГ.

Внешняя торговля со странами АТЭС представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Внешняя торговля РФ со странами АТЭС, млн. долл. США
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

млн.
долл.
США.

удельный вес в
общем объеме
экспорта/

импорта в %

млн.
долл.
США
.

удельный вес в
общем объеме
экспорта/

импорта в %

млн.
долл.
США
.

удельный вес в
общем объеме
экспорта/

импорта в %
Экспорт 107054 21,5 78405 22,8 67255 23,5
Импорт 103819 36,2 69339 37,9 72878 40,0
Сальдо 3235 - 9067 - -5624

Источник: [17]

Из таблицы 2.2 мы видим, внешняя торговля РФ со странами АТЭС

выросла в абсолютном значении почти в 6 раз, как по объему импорта, так и

экспорта. Удельный вес стран АТЭС в общем объеме экспорта РФ в 2016 году

составил 23,5%, удельный вес в общем объеме импорта – 40,0%. Сальдо

торгового баланса РФ со странами АТЭС отрицательное, т.е. объем импорта

превышает объем экспорта, и составило – 5624 млн. долл. США. увеличивались

ежегодно, при этом импорт достиг 40% в 2016 году.
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Удельный вес стран-партнеров в экспорте и импорте РФ представлен в

таблице 2.3.

Таблица 2.3

Удельный вес стран-партнеров в экспорте и импорте РФ
Удельный вес в экспорте
Российской Федерации

Удельный вес в импорте
Российской Федерации

2000 2010 2014 2015 2016 2000 2010 2014 2015 2016
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
страны СНГ 13,4 15,0 12,9 13,1 13,2 34,3 13,9 11,6 11,6 10,7
страны дальнего
зарубежья 86,6 85,0 87,1 86,9 86,8 65,7 86,1 88,4 88,4 89,3

из них страны АТЭС 15,1 16,9 21,5 22,8 23,5 16,1 34,1 36,2 37,9 40,0
Китай 5,1 5,1 7,5 8,3 9,8 2,8 17,0 17,7 19,1 20,9
США 4,5 3,1 2,1 2,7 3,2 7,9 4,9 6,4 6,3 5,9
Япония 2,7 3,2 4,0 4,2 3,3 1,7 4,5 3,8 3,7 3,7

Источник: [17]

Из таблицы 2.3 мы видим, что удельный вес стран дальнего зарубежья в

экспорте РФ в 2016 году составляет 86,8%, страны СНГ – 13,2%. Удельный вес

в экспорте РФ страны АТЭС составляет 23,5%. Анализируя структуру стран,

можно сказать, что наибольший удельный вес в структуре экспорта РФ среди

стран АТЭС занимает Китай, второе и третье место Япония и Китай

соответственно.

В удельном весе в импорте РФ в 2016 году наибольший удельный вес

занимают страны дальнего зарубежья – 89,3%, сраны СНГ- 10,7%. Страны

АТЭС занимают 40% в удельном весе стран дальнего зарубежья. Лидером в

структуре импорта РФ является Китай – 20,0%.

Показатели внешней торговли КНР ежегодно растут, хотя, начиная с 2011

года рост существенно замедлился (табл. 2.4). В 2016 году внешнеторговый

оборот Китая сократился на 7%, вместе с тем сальдо торгового баланса

положительное, т.е. объемы экспорта превышают объемы импорта.
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Таблица 2.4

Общий объем экспорта и импорта КНР в 2014-2016 гг.,
млрд. долларов США

Показатели 2014 2015 2016

Отклонение, +/ Темп роста, %
2015 г.
/2014 г.

2016 г.
/2015 г.

2015 г.
/2014 г.

2016 г.
/2015 г.

Внешнеторговый оборот 43030,40 39586,40 36849,30 -3444 -2737,1 92 93.1
экспорт 23427,50 22765,70 20974,40 -661,8 -1791,3 97.2 92.1
импорт 19602,90 16820,70 15874,90 -2782,2 -945.8 85.8 94.3
сальдо 3824,6 5945 5099,5 - - - -
в том числе:
со странами Европы
экспорт 38991.65 40324.06 43882,48 1332.41 3558.42 103.4 108.8
импорт 28784.68 29306.5 33613.07 521.82 4306.57 101.8 114.7
сальдо 10206.97 11017.5 10269.41 - - - -
со странами Азия
экспорт 104111.65 114009.97 118838.71 9898.32 4828.74 110 104.2
импорт 90579.34 95430.93 108509.73 4851.59 13078.8 105.3 113.7
сальдо 13532.31 18579.04 10328.98 - - - -

Источник: [76]

Основными торговыми партнерами Китая в 2016 году являлись страны

Азии, темпы роста экспорта и импорта составили 4,2% и 13,7% соответственно.

При создании практической основы для перевода отношений между

Российской Федерацией и Китаем на уровень стратегического партнерства и в

целях обеспечения последовательного роста взаимного товарооборота

необходимо учитывать, что приоритетными направлениями развития для

китайской стороны являются поставки на российский рынок машин,

оборудования и транспортных средств, а также текстильной продукции и обуви

и получение топливно-энергетических товаров и ресурсов лесопромышленного

комплекса. Считаем целесообразным, в структуре товарного экспорта России

рассмотреть возможности увеличения объемов поставок высокотехнологичных

товаров и товаров с высоким уровнем переработки [42].

Таким образом, в настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанского

региона являются единственным регионом мира, с которым Россия стабильно

увеличивает объем торговли: на его долю приходится до 19% экспорта и до 35%
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импорта внешнеторгового оборота России. Внешняя торговля РФ со странами

АТЭС выросла в абсолютном значении почти в 6 раз как по объему импорта,

так и экспорта. Удельный вес стран АТЭС в общем объеме экспорта РФ в 2016

году составил 23,5%, удельный вес в общем объеме импорта – 40,0%.

Удельный вес стран дальнего зарубежья в экспорте РФ в 2016 году

составляет 86,8%, страны СНГ – 13,2%. Удельный вес в экспорте РФ стран

АТЭС составляет 23,5%. Анализируя структуру стран, можно сказать, что

наибольший удельный вес в структуре экспорта РФ среди стран АТЭС занимает

Китай, второе и третье место Япония и Китай соответственно. В структуре

импорта РФ в 2016 году наибольший удельный вес занимают страны дальнего

зарубежья – 89,3%, сраны СНГ- 10,7%. Лидером в структуре импорта РФ

является Китай – 20,0%.

2.3. Анализ товарной структуры внешнеторговых отношений Китая и
России

Товарная структура российско-китайской торговли значительно

преобразовалась за последние десять лет. Если в 90-е и 2000-е годы основной

продукцией китайского экспорта были продуктовые товары (в том числе

сельскохозяйственная продукция), одежда, бытовые товары, то в последние

годы видно, что наблюдается рост спроса на высокотехнологичную продукцию,

в т.ч. на оборудование и электронику. Китай экспортирует в Россию:

электрические машины и оборудование, их части (25%), реакторы ядерные,

котлы, оборудование и механические устройства (24%), обувь, гетры и

аналогичные изделия; их детали (4%), предметы одежды и принадлежности к

одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (4%), пластмассы

и изделия из них (3%), средства наземного транспорта, кроме

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и

принадлежности (3%), игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и
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принадлежности (3%), предметы одежды и принадлежности к одежде,

трикотажные машинного или ручного вязания (3%), изделия из черных

металлов (3%), органические химические соединения (2%), мебель; постельные

принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и

аналогичные набивные принадлежности мебели (2%).

Основную часть российского экспорта в Китай составляют: топливо

минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски

минеральные (65%), древесина и изделия из нее; древесный уголь (8%),

реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части

(5%), рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (4%),

удобрения (3%), руды, шлак и зола (3%), масса из древесины или из других

волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон

(макулатура и отходы) (3%), товары в иных категориях не указанные (2%),

органические химические соединения (1%), пластмассы и изделия из них (1%),

продукты неорганической химии (1%).

Исходя из структуры российского экспорта видно, что до сих пор

сырьевые товары и нефтепродукты являются приоритетными позициями в

поставках в КНР. Но в последние годы прослеживается яркая тенденция

увеличения доли сферы услуг в китайской экономике, как следствие, ее

трансформация в менее ресурсоемкую и энергоемкую должна повлечь за собой

изменение в направлении экспорта из РФ. К сожалению, текущая структура не

отвечает изменившейся модели развития экономики Поднебесной. Но первые

шаги в направлении диверсификации уже осуществляются, в частности, на

Международном экономическом форуме (BIEF-2015) в Пекине ОАО "Нарзан"

заключило договор о поставках своей минеральной воды на китайский рынок.

Также один из крупнейших в России агропромышленных холдингов

"Мираторг" начал экспорт говядины в Китай, этот рынок является очень

важным для России, ввоз мяса в КНР составит порядка 3 тыс. тонн ежемесячно.
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Эти проекты являются лишь небольшой частью запланированных сделок между

отечественными компаниями и китайской стороной [48].

Россия традиционно экспортирует в КНР товары сырьевой группы. По

итогам 2017 г. хорошей динамикой отметился российский экспорт. Ключевым

фактором, способствовавшим такому развитию ситуации стали положительные

тенденции в конъюнктуре глобальных сырьевых рынков, включая рост

котировок на сырую нефть, а также пси на другие энергетические и сырьевые

товары поскольку именно они составляют основу экспорта из нашей страны в

КНР.

Начиная с третьего квартала 2017 г., прервалась разнонаправленная

динамика физических и стоимостных показателей, имевшая место в 2015-2016

гг., когда физические объемы экспортируемой продукции демонстрировали

рост, а стоимостные - падение. Согласно данным китайской таможенной

статистики, в 2017 г. российский экспорт в физическом выражении увеличился

на 16,69%, а в стоимостном - на 27,61%.

На поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» (товарная

позиция 27) в стоимостном выражении пришлось фактически две трети

российского экспорта - 66,2% (против 59,0% в 2016 г.).

В отличие от 2016 г., в 2017 г. положительная динамика отмечена как по

физическим объемам, так и по стоимости. Физические поставки увеличились на

23,7% (95,51 млн. тонн), стоимостные - на 43,2% (27,26 млрд. долл.). При этом

опережающее увеличение стоимостного параметра, как отмечалось выше, было

обеспечено за счёт роста котировок на сырую нефть.

Поставки сырой нефти в физических объемах в 2017 году увеличились на

13,76% (59,7 млн. тонн), по стоимости рост составил 40,3% (23,7 млрд. долл.).

Доля сырой нефти в общем объёме поставок минерального сырья в

стоимостном выражении составила 87,0%. Россия по итогам года заняла первое

место среди стран- поставщиков сырой нефти в Китай [52].
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Продажи российских горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. угля,

дизельного топлива, сжиженного газа (товарная группа 27, за исключением

сырой нефти), в сравнении с 2016 г. в физическом выражении увеличились на

44,9% и составили 35,8 млн. тонн. За счет сильной мировой конъюнктуры на

энергоносители, а также значительного увеличения объёмов экспорта угля 1

стоимость поставленной продукции данной категории увеличилась на 66,3% до

3,54 млрд. долл.

Дополнительным фактором наращивания российского экспорта

энергетических и сырьевых товаров является восстановительный тренд в темпах

роста китайской экономики, отмеченный по итогам 2017 г. Согласно данным

ГСУ

Китай увеличил импорт российского угля в связи с приведением ею ввоза

из КНДР в соответствии с резолюцией ООН (ввиду проведения испытаний

ядерного оружия).

КНР, экономика Китая в 2017 г. выросла на 6,9%, продемонстрировав при

этом стабильную поквартальную динамику.

Товарная структура российского экспорта в Китай в 2017 году

представлена в приложении 1.

Поставки по товарной группе 05 «пищевые продукты животного

происхождения» по стоимости уменьшились на 18,0% (против роста на 13,4% в

2016 г.) до 13,1 млн. долл. При этом выросли поставки по таким товарным

группам, как «масличные семена и плоды, прочие семена и плоды, зерно,

лекарственные растения» (+24,9% до 209,45 млн. долл.), «жиры и масла

животные» (+16,04% до 225,68 млн. долл.).

Резким ростом отмечены поставки по товарной группе 11 «продукция

мукомольно-крупяной промышленности и солод» - «плюс» 185,2% до 12,7 млн.

долл., товарной группе 18 «какао и продукты из нею» - «плюс» 393,5% до 21,9

млн. долл. 11оставки «алкогольных и безалкогольных напитков» (группа 22)
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увеличились па 24,0% до 18,8 млн. долл.

Вместе с тем сохранилась отрицательная стоимостная динамика по

товарной группе 08 «съедобные плоды и орехи» (-23,1% против -56,5% в 2016 г.)

при объеме экспорта по итогам 2017 г. на сумму 29,85 млн. долл. Негативной

динамикой отметились также поставки готовой продукции из мяса и рыбы

(товарная группа 16) - по стоимости на 9,9% (2,17 млн. долл.), по физическим

объемам - на 13,6% (702 т).

По итогам 2017 г. почти двукратное падение удельного веса в структуре

российского экспорта в Китай отмечено по такой товарной группе, как

«цветные металлы» до 4,52% (прочив 8,38% в январе-декабре 2016 г.). При этом

по крупнейшей статье экспорта «никель и изделия из никеля» снижение

объемов экспорта составило -39,0% (против -7,0% в 2016 г.) - до 1,29 млрд. долл.

В стоимостном выражении российские поставки цветных металлов сократились

на 30,0% до 1,86 млрд. долл., (против -11,8% в 2016 г.).

Особое внимание обращает на себя снижение до 1,86% удельного веса

российской машинно-технической продукции (2,73% в 2016 г.). Согласно

данным китайской таможенной статистики, экспорт этой категории в

стоимостном выражении снизился до 765,7 млн. долл. (-13,2%), в том числе

экспорт энергетического оборудования (товарная группа 84) сократился на

13,1% до 366,5 млн. долл., экспорт электрических машин и оборудования

(товарная 1рунпа 85) – на 31,4% до 80,5 млн. долл., оптических приборов и

медицинского оборудования (товарная группа 90) - на 10,7% до 173,6 млн. долл.,

летательных аппаратов (товарная группа 88) - на 8,8% до 130,9 млн. долл.

Вместе с тем резким ростом отмечен экспорт средств наземного транспорта

(автомобили, тракторы и пр.) - «плюс» 345,1% до 10,1 млн. долл. (прил. 1).

В русле общей нисходящей тенденцией произошло снижение удельного

веса всех перечисленных позиций в общем объеме экспорта: по группе 84-е

1,3% до 0,88%, по 1рупие 85-е 0,4% до 0,19%, по группе 88-е 0,43% до 0,32%,
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по группе 90-с 0,59% до 0,42%.

Уменьшение объемов поставок электрического оборудования в

значительной степени обусловлено вступлением строительства Тяньваньской

АЭС в завершающую стадию, характеризующуюся тем, что большая часть

российского оборудования по контрактным обязательствам уже поставлена.

Российский импорт из Китая по итогам 2017 г. также продемонстрировал

убедительную динамику как по физическим объёмам (+12,7%), так и по

стоимостным параметрам (+14,8%). Основной причиной, но мнению

российских и китайских аналитиков, стало укрепление российской валюты.

Китайские товары по своим ценовым характеристикам стали более

привлекательны и доступны для российских импортёров. В качестве

дополнительного стимула выступили быстрые темпы роста электронной

торговли. Россия, согласно данным Минкоммерции КНР, по итогам 2016 г. с

объёмом 4 млрд. долл., заняла четвертое место по объемам импорта китайской

продукции в формате онлайн-продаж.

Товарная структура российского импорта из Китая в 2017 году

представлена в приложении 2.

Как свидетельствуют данные таблицы, в структуре российского импорта

из Китая также произошли заметные коррективы. В частности, в стоимостном

выражении импорт машин и оборудования вырос на 19,8%. Доля машинно-

технической продукции (товарные группы 84-90) увеличилась с 42,62% в 2016 г.

до 44,48% по итогам 2017 г. Наибольший рост удельного веса (с 14,5% до 17,3%)

отмечен по группе 85 «электрические машины и оборудование, аппаратура для

записи». Незначительно возросла доля оптических и медицинских

инструментов (группа 90) - с 2,18% до 2,52%. Снизился удельный вес товарных

групп 84 «энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки,

насосы, пр.» (с 20,9% до 20,2%) и 87 «Автомобили, тракторы, др. транспортные

средства» (с 4,2% до 3,8%). Вместе с тем по всем перечисленным позициям
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зафиксировано увеличение стоимостного объема импорта более чем на 30%, за

исключением группы 84 (+11,8%). Обращает па себя внимание резкий рост

стоимости импорта по группе 86 «железнодорожные локомотивы, трамвайные

моторные вагоны, подвижной состав и пр.» - на 164,6% до 74,1 млн. долл., а

также значительное снижение аналогичного показателя по группе 89 «суда,

лодки и плавучие конструкции» на 73,8% до 156,7 млн. долл.

Удельный вес остальных основных позиций в совокупном импорте из

КНР изменился незначительно: химические товары (8,48% против 8,39% в 2016

г.), пушнина и меховое сырье (6,67% против 6,86%), одежда текстильная (5,73%

против 5,28%), обувь (4,92% против 5,09%), одежда из трикотажа (3,87% против

4,96%).

Но ряду товарных позиций на темпы роста импорта из КНР значительное

влияние оказали изменения рыночной конъюнктуры как внутри Китая, так и на

внешних рынках. Так, по итогам 2017 г. значительно вырос импорт

минерального топлива и нефти (+54,5%), черных металлов (+43,9%),

электрических машин и оборудования (+36,6%), автомобилей, тракторов и

других транспортных средств (+30,8%), органических химических соединений

(»27,7%), одежды текстильной (+24,6%), стекла (+14,2%), спортивного

инвентаря и игрушек (+54,2%), прочих недрагоценных металлов и

металлокерамики (+90,35%), мебели (+12,4%), керамических изделий (+51.8%),

столовых приборов (+30,4%), алкогольных и безалкогольных напитков (+80,4%),

остатков и отходов пищевой промышленности и готовых кормов для животных

(+34,7%), экстрактов красильных, красителей, лаков (+43,2%), прочих

химических продуктов (+37,3%), каучука и резины (+33,0%), шерсти, пряжи и

тканей (4 63,4%) (прил. 2).

Вместе с тем существенное падение импорта отмечено по таким товарным

позициям, как одежда из трикотажа (-10,2%), изделия из черных металлов (-

15,2%), прочие готовые текстильные изделия (-15,5%), продукты из овощей,
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фруктов, орехов (-9,6%), головные уборы (-16,3%), готовая продукция из зерна

злаков, муки и пр. (-15,7%), жемчуг, драгоценные камни и металлы (-58,6%).

Таким образом, можно сказать, что по итогам прошедшего года в

российско- китайской торговле отмечены определенные факторы риска,

которые могут оказать негативное влияние на дальнейшее взаимодействие, в

торговле двух стран имеют место и очевидные положительные тенденции,

проявляющиеся в том числе в положительной динамике торгового оборота.

Российский рынок может быть привлекателен для китайского

продовольствия, хотя поставки из Китая продуктов питания не имеют высокой

доли в общем обороте. Но в продовольственном секторе уже есть китайские

товары, которые начинают теснить остальную продукцию из других стран.

Китайское мясо в общем импорте занимает около 72%, 40% поставок из Китая

приходится на лук, треть закупаемых замороженных фруктов и рыбного имеет

китайское происхождение. На белокочанную капусту отводится 20%, 17% — на

морковь и 14% на огурцы. Китайская продукция встречается в большинстве

своем в Восточной Сибири из-за близкого пограничного соседства.

Проанализировав во второй главе современное состояние

внешнеторговых отношений КНР и РФ можно сделать следующие выводы.

Таким образом, после распада Советского Союза, китайско-российские

отношения вступили в период быстрого развития. Китай и Россия являются

крупнейшими соседями друг друга, а также постоянными членами Совета

Безопасности ООН. В начале девяностых годов отношения между двумя

странами претерпели прогрессивный процесс добрососедских, дружественных

отношений и конструктивного партнерства в контексте стратегического

взаимодействия и партнерства. Это отношения стратегического взаимодействия

и партнерства непрерывно развиваются и углубляются. Между двумя странами

также урегулирован вопрос об исторических границах посредством

консультаций, укрепление безопасности и доверия между двумя сторонами, что
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способствует расширению в области сотрудничества. Показателем

сотрудничества является количество заключенных договоров между РФ и КНР.

Ускорение внутриэкономического развития, повышение международного

статуса и укрепление сотрудничества является неизбежной тенденцией развития

стран. [68].

В настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются

единственным регионом мира, с которым Россия стабильно увеличивает объем

торговли: на его долю приходится до 19% экспорта и до 35% импорта

внешнеторгового оборота России. Внешняя торговля РФ со странами АТЭС

выросла в абсолютном значении почти в 6 раз, как по объему импорта, так и

экспорта. Удельный вес стран АТЭС в общем объеме экспорта РФ в 2016 году

составил 23,5%, удельный вес в общем объеме импорта – 40,0%.

Удельный вес стран дальнего зарубежья в экспорте РФ в 2016 году

составляет 86,8%, страны СНГ – 13,2%. Удельный вес в экспорте РФ стран

АТЭС составляет 23,5%. Анализируя структуру стран, можно сказать, что

наибольший удельный вес в структуре экспорта РФ среди стран АТЭС занимает

Китай, второе и третье место Япония и Китай соответственно. В структуре

импорта РФ в 2016 году наибольший удельный вес занимают страны дальнего

зарубежья – 89,3%, сраны СНГ- 10,7%. Лидером в структуре импорта РФ

является Китай – 20,0%.

В структуре российского экспорта в Китай в 2017 году преобладали

нефтепродукты ,в т.ч. сырая нефть, цветные металлы, в т.ч. никель и изделия из

никеля, продукция мукомольно-крупяной промышленности и солод и другие. В

структуре российского импорта из Китая преобладают машины и оборудование,

химические товары, пушнина и меховое сырье, одежда текстильная, обувь,

одежда из трикотажа

Можно сделать вывод о том, что Китай - это страна с огромным

потенциалом, которым она готова делиться на взаимовыгодных условиях с



47

любым честным, авторитетным и грамотным партнером. Товары, производимые

в Китае, обладают как низкими, так и высокими качественными

характеристиками, от чего зависит цена на те, или иные товары.
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ КНР И РФ

3.1. Основные проблемы внешнеторговых отношений КНР и РФ

Китай, в своё время, разорвав партнёрство с СССР, начал заново строить

отношения с новой Россией сначала в 80-х, а потом ещё и в 90-х годах. Но тогда

что-то не заладилось, и процесс налаживания контактов происходил медленно.

В 2002 же году всё изменилось. Новый лидер Китая Ху Цзиньтао взял

эволюционный курс построения экономики и международных отношений. А

визит Владимира Путина, второго президента Российской Федерации, в КНР в

том же году заложил новый фундамент в отношениях России и Китая. Именно

тогда были сделаны основные шаги в сторону сотрудничества двух стран.

КНР, будучи самой быстроразвивающейся экономикой мира, стал

потреблять большее количество энергоносителей. С каждым днём потребление

энергии на душу населения растёт и приближается к американскому уровню.

Потребности КНР увеличиваются, внешнеполитические устремления Китая

становятся всё смелее. В связи с этим Китаю требовалась поддержка другой

страны. Этой страной стала Россия. В 2005 году была принята «Совместная

Декларация о международном порядке», которая обозначала долгосрочное

стратегическое партнёрство РФ и КНР во многих сферах, в том числе и

энергетической.

Китайские интересы заключаются в том, что сама КНР как никто другой

заинтересована в обеспечении национальной энергетической безопасности.

Поэтому КНР стремится разграничить зависимость от стран-поставщиков

энергоносителей: стран Персидского Залива, стран северной Африки и России.

Доля России в этом партнёрстве должна повыситься, так как последние события

в Арабском мире Китай не устраивают совсем. Все эти демократические

революции могут задерживать, а то и вовсе обрывать поставки энергоносителей,
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которые так важны для процветания страны. Хотя и до этих революций

энергетическая политика Китая была очень дальновидна. В 2006 году

произошло заключение договора о строительстве газопровода «Алтай». В 2004

году подписан проект нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»,

который должен снабдить Китай довольно дешёвой Российской нефтью. И в

конце 2010 года были сделаны следующие шаги по энергозащите страны:

Заключен договор о строительстве Тяньваньской АЭС российскими

специалистами, расширение сотрудничества между корпорацией «Роснефть» и

Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, договор о производстве

синтетического топлива между компанией ИНТЕР РАО ЕЭС и корпорация

«Шэньхуа». [18].

Нельзя не отметить того факта, что Россия лишь в последние два года

интенсифицировала работы по проектам поставок углеводородов Сибири в

Китай и страны Юго-Восточной Азии. Одной из причин затянувшихся

переговоров по освоению месторождений Зауралья и по строительству

трубопровода ВСТО является нежелание Москвы ссориться с Западом и

неготовность Китая платить за газ по европейским ценам.

Интересы Китая и России в данном вопросе совпадают. Обе страны

заинтересованы в построении долгосрочного и прочного фундамента

энергетического партнёрства. А быстроразвивающийся китайский рынок

представляет большой, если не сказать гигантский, интерес для отечественных

поставщиков энергоносителей не только в области энергоресурсов, но товаров и

услуг. В свою очередь Россия посредством этого сотрудничества привлекает

инвестиции на Дальний Восток. Таким образом, планируется организовать и

модернизировать социальную, транспортную, экономическую инфраструктуру

дальневосточных регионов.

Рассматривая же уже готовые соглашения, нельзя не отметить успехи в их

реализации. В 2010 году Дмитрий Медведев и Ху Цзиньтао запустили
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нефтепровод Сковородино–Дацин, который является важной частью ВСТО, о

котором писалось ранее. Собственно факт запуска этого нефтепровода говорит

о настрое обеих сторон соблюдать свои обязательства. Так же между Россией и

Китаем был создан ряд совместных предприятий.

Китай старается диверсифицировать поставки энергоносителей из России.

То есть в Китай поставляется не только нефть, но газ и уголь. В предстоящей

летней сессии переговоров между ОАО «Газпром» и Китайской нефтегазовой

корпорацией планируется определиться с ценами за кубометр газа, порядке

развития газовой инфраструктуры. В углевой отрасли тоже идёт рост. Так в

2010 году было поставлено 13млн тонн угля. Китайские и российские компании

планируют развивать эту отрасль как одну из основополагающих.

Китай не прочь импортировать и чистую российскую электроэнергию. По

различным данным намечено строительство электросетей и генераторов,

которые будут способствовать передаче электроэнергии из России в КНР.

Но не стоит забывать о предстоящей борьбе за энергоресурсы. Китай

развивается в Азии большими темпами не один. В перспективе к борьбе за

российские энергоресурсы подключатся Индия и Южная Корея. Япония уже в

свою очередь ведёт активную борьбу с Китаем за энергоресурсы.

Также китайские компании пытаются вытеснить российские на Дальнем

Востоке при разработке и добыче новых месторождений. Уменьшить их долю в

крупных проектах, например. В свою очередь это может повлиять не только на

развитие инфраструктур Западной и Восточной Сибири, но и на сотрудничество

с другими странами Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Перспективы дальнейшего взаимодействия можно оценивать как

благоприятные. Так как совпадают и экономические, и внешнеполитические

интересы. Например, обе страны категорически не одобряли вторжение НАТО в

Ливию. А так же бойкотировали принятие санкций против Сирии в Совете

Безопасности ООН: ни Россия, ни Китай не заинтересованы в потере еще
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одного крупного экономического партнера.

Вместе с Россией Китай противостоит гегемонии Америки в мировом

пространстве: группа крупнейших стран-игроков энергетического рынка,

включающая РФ и КНР, готовит соглашение о прекращении использования

доллара как основной торговой валютой в нефтяной торговле. В этом договоре

планируется, что на смену доллару придёт мультивалютная корзина, которая

должна обеспечить надёжность торговых платежей группы этих стран. Также

участие в международной организации БРИКС этих двух стран доказывает, что

намечается ещё более активное и близкое сотрудничество не только в

экономическо-энергетической сфере, но и военно-политической. Стоит

отметить так же отказ Китая от создания G2 с Соединенными Штатами

Америки (группы 2 величайших экономик мира). США позиционовали этот

блок как сдерживающий фактор против России. Планировалось, что Китай

снизит обороты торговли энергоносителями с РФ, а так же расторгнет ряд

прибыльных для России договоров, США, в свою очередь, будут наращивать

темпы торговли и обмен специалистами с КНР.

В Средней Азии же 2 державы ведут борьбу против радикальных

исламских группировок. Борьба с исламским терроризмом и воинственностью

отвечает общим интересам двух держав.

Среди факторов негативно влияющих на степень развития

внешнеторгового сотрудничества РФ и КНР следует выделить следующие:

1) основной причиной снижения взаимного товарооборота между

странами, отставания уровня экономического сотрудничества от уровня

политического сотрудничества является то, что граждане двух стран

придерживаются старых стереотипных мнений друг о друге, мало интересуются

культурой и укладом другого государства, не знают, что представляет собой

современная Россия и современный Китай.

2) в последние годы сотрудничество между Россией и Китаем в сфере
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военных технологий практически прекратилось. Россия главным образом

экспортирует в Китай химикаты, нефть, древесину.

3) односторонний экспорт сырья и импорт огромного количества

наименований потребительских товаров делают экономику России заложницей

китайского импорта. Подобная ситуация, безусловно, не вытекает из

стратегических интересов [63].

Итак, основным экономическим противоречием в российско-китайских

отношениях является несоответствие между достигнутым объемом и

содержанием сотрудничества. Это формирует специфику отношений и, как

следствие, экономические интересы России во внешнеторговых отношениях с

Китаем. В ключевых интересах можно выделить снижение продовольственной

зависимости от Китая и уход от сырьевой зависимости к увеличению доли

продукции несырьевого экспорта.

К сожалению, здесь скрывается противоречие в постановке

правительственных целей РФ, направленных не только на углубление, но и на

увеличение объемов товарооборота, особенно если его рост идет за счет

поставок российского сырья.

На данном этапе Китай готов наращивать объемы торговли как раз на

основе закупок продукции топливно-энергетического комплекса, не видя, что

Россия готова предложить ему другие конкурентоспособные товары. В этом

случае концепция взаимодополняемости экономик может превратиться во

взаимозависимость, и Россия продолжит, как и десятки лет назад, играть роль

поставщика ресурсов. Это может создать разрыв между приоритетностью

России для Китая и Китая для России как торговых партнеров, что не

соответствует российским экономическим интересам, направленным на

изменение роли РФ в мировой экономике и торговле, в том числе через

качественное преобразование внешнеторговых отношений с Китаем.
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3.2 Перспективы развития внешнеторговых отношений между Китаем и
Россией

В основе выбора стратегии развития отношений между РФ и КНР сегодня

лежат глобальные интересы двух стран в различных сферах рыночной

деятельности. Расширение взаимовыгодных контактов двух держав строится

как на культурных, экономических, социальных, политических взаимных

интересах, так и на общепринятых в мире современных принципах маркетинга.

Китай, постоянно развиваясь, определяет свой международный статус и

экономическую значимость. Но при этом основной проблемой Китая является

то, что, обладая колоссальными квалифицированными трудовыми ресурсами,

как в плане продуктивности, так в плане образования и культуры, эта страна

относительно небогата природными полезными ресурсами. А ресурсы,

безусловно, являются основой становления мощной индустриальной экономики,

способной удовлетворить многоплановые потребности почти полтора

миллиардного населения государства. В этой связи, интенсивно растущая

промышленность Китая начинает активнее входить в зависимость от

привозного энергетического сырья, прежде всего, углеводородов – нефти и газа.

Сегодня около 50% нефти-сырца, поставляемой в Китай, поступает из регионов

Ближнего Востока и Африки, характеризующихся нестабильностью (рис. 3.1)

[7]. Таким образом, существует значительная потребность, которая должна быть

удовлетворена надежными и стабильными партнерами, заинтересованными в

сбыте энергоносителей.
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Рис. 3.1.Минеральное топливо, масла, продукты перегонки, и прочие виды
топлива и нефтепродуктов

Источник: [57]

Эта потребность обусловливает заинтересованность КНР в региональной

стабильности и экономической устойчивости, а также в равноправном

сотрудничестве с мировым сообществом. Именно поэтому для Китая с учетом

вероятных угроз в сфере разделения поставок мировых энергоресурсов, особое

значение приобретает обеспечение топливно-энергетической безопасности.

Обеспечить надежность и стабильность потоков ресурсов возможно только при

диверсификации источников поступления в страну углеводородов путем

активизации продвижения российского «энергомоста».

Сегодня экспорт нефти и других источников минерального топлива из РФ

в КНР составляет 9,4%. Однако Китай планирует расширить энергетический

поток из России до 20% всей ввозимой в страну сырой нефти, причем с

дальнейшим возрастанием этого объема. Тем самым, стратегическое

партнерство с Россией поможет Китаю обеспечить устойчивое процветание и

прогресс как в региональном, так и в мировом масштабах, а значит –

противодействовать давлению западной экономики [6].
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В тоже время РФ, во-первых, имеет экономическую и политическую

потребность в компенсации финансовой нестабильности именно путем

активного и прогнозируемого выхода на мировые и национальные рынки

энергоресурсов. Во-вторых, российское государство стремится укрепить и

поддержать имидж второй в мире ракетно-ядерной державы, но одной из самых

слабых сторон российской геополитики становится важнейшая часть мирового

сообщества – Азиатско-Тихоокеанский регион.

Совместная работа с Китаем призвана решить многие проблемы РФ.

Вместе с тем Китай также стремится вкладывать финансовые и другие виды

ресурсов в разработку месторождений углеводородов в России, готов

сотрудничать не только по вопросам переработки природного сырья, но и в

области сбыта нефтепродуктов. Высока вероятность, что именно со сферой

переработки и распределения готовой продукции будет связан дальнейший

рост инвестиций КНР в экономику РФ.

Действительно, Китай в прогнозируемом будущем за счет подобных

инвестиций получит возможность корректировать свою топливно-

энергетическую нестабильность. Россия благодаря двустороннему

сотрудничеству в энергетической отрасли может успешно распределить

транзитивные и потребительские риски и ускорить развитие своих территорий –

Сибири и Дальнего Востока. Следовательно, создание стабильного топливно-

энергетического потока через Китай в Азиатско-Тихоокеанский Регион входит в

приоритеты, как РФ, так и КНР, а в энергетической дипломатии сегодня в

большой степени определяет успешное развитие взаимовыгодного

макроэкономического партнерства между двумя нашими странами.

Тем не менее, существуют угрозы и риски внешнеэкономической

безопасности регионов РФ, связанные с высокой концентрацией и

ограниченной товарной структурой торговой отрасли, – при реализации

программы дальнейшего развития Дальнего Востока и Восточной Сибири,



56

несмотря на указанную приоритетность потребностей КНР, для России важна

диверсификация экспортной составляющей [8].

Рассмотрение данного аспекта развития торговых взаимоотношений, РФ

выявляет необходимость увеличения поставок в Китай товаров с высокой

добавленной стоимостью. Это не раз отмечал Ху Цзиньтао: «России нужно

производить товары с высокой конкурентной способностью» [9]. Это значит,

что для России становится важным ускорение инвестиционного сотрудничества,

активизация перехода к макроэкономической кооперации и интеграции,

развитие научно-технического обмена, расширение финансовой

инфраструктуры. Сегодня же, главным экспортным потоком в КНР по-

прежнему остаются органические химические удобрения, нефть и лес-кругляк,

необходимый в Китае, например, для изготовления палочек для еды и

предметов мебели.

Впрочем, конструктивные шаги в этом направлении со стороны обоих

государств делаются довольно активно. Так, и Россия, и Китай – одинаково

активные члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ВТО, блока

БРИКС, организации Азиатско-Тихоокеанского экономического

сотрудничества (АТЭС). Это позволяет двум странам на регулярной основе

обсуждать актуальные экономические вопросы, обмениваться прогрессивными

мнениями и идеями. Иными словами, институциональная основа для российско-

китайского экономического взаимодействия и сотрудничества в разных

направлениях деятельности существует и определяется как перспективная [8].

Все это в совокупности сопровождается активным формированием

методов и технологий реализации российско-китайского энергети ческого

взаимодействия, а также укреплением договорно-правовой основы этих

отношений. При этом, правовой базис сотрудничества двух стран, как уже было

отмечено ранее, является довольно развитым: подписано несколько десятков

договоров между отраслевыми ведомствами и правительствами, а также между
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крупнейшими китайскими и российскими энергетическими компаниями – уже

выстроены эффективные механизмы воплощения этих соглашений.

Таким образом, очевидно, что взаимовыгодные отношения РФ и Китая

будут развиваться дальше, прежде всего, через призму роста экономики КНР. В

этом аспекте интересным представляется мнение М. В. Потапенко о сценариях

развития российско-китайских отношений (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Сценарии развития экономики Китая и российско-китайских
внешнеторговых отношений

Экономика КНР
Отношения РФ-КНР Усиление КНР Ослабление КНР

Пессимистический
сценарий

–диверсификация торговых
партнеров из-за растущих
потребностей в рабочей силе,
ресурсах, технологиях, инвестициях
=> снижение доли России во
внешнеторговом обороте Китая;

–рост экспорта углеводородов
из РФ исходя из потребностей Китая.

Перебои в темпах
роста, обострение социально-
экономических проблем,
возрастание безработицы,
увеличение разрывов в
экономике => снижение
объемов импорта.

Оптимистический
сценарий

–увеличение потребностей,
приводящий к наращиванию торговли
=> значительный рост товарооборота
с РФ;

–потребность КНР в новой
технике и технологиях, приводящая к
расширению и диверсификации
сотрудничества с РФ.

Концентрация усилий,
как на объемных показателях
торговли, так и на
сотрудничестве в
интеграционных областях и
инвестиционной сфере.

Источник: [77]

Представленные в таблице 3.1 сценарии говорят о том, что для

обеспечения макроэкономической заинтересованности России во

внешнеторговом союзе с Китаем необходимо, помимо внешней торговли,

усилить и другие важные направления экономического взаимодействия:

инвестиционное сотрудничество, научно-техническую кооперацию,

производственно-технологическую интеграцию и т.д.
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Таким образом, РФ сегодня только находится на пути развития российско-

китайских отношений, когда основные точки сотрудничества определены,

теперь необходимо выстраивание платформы взаимовыгодного партнерства

(табл. 3.2).

Таблица 3.2

Стратегические интересы России и Китая на пути выстраивания
взаимовыгодного партнерства

Периоды Китайская Народная Республика Российская Федерация

Настоящий
период

– достижение превосходства в
объемных показателях торговли;

– создание промышленного базиса и
развитие экономики;
– урегулирование торговых
взаимоотношений с западными
странами;
– диверсификация и распределение
контрагентов.

– поддержание торговых связей
с Китаем;
–выстраивание отношений
союзников и партнеров;
–залог политических гарантий
на границе с КНР.

Перспективный
период

–обеспечение потребности в
ресурсах и рынках сбыта.

–увеличение экспорта товаров
народного потребления;

–эффективное решение
территориальных споров с РФ.

–уменьшение в экспортной
доле РФ в КНР продукции
первичного передела;

–урегулирование
«ценового диапазона» на
энергоносители;

–увеличение в экспорте
доли машин и оборудования;

–снижение уровня
зависимости от импорта
продовольственных товаров.

Источник: [77]

Из таблицы 3.2 видно, что смещение приоритетов совпадает с интересами

стран, которые преследуют сегодня Россия и Китай в построении и развитии

партнерства. В этой связи стратегическую важность приобретает не только

увеличение взаимных торговых оборотов и нахождение компромиссов в

соблюдении экономических интересов каждой из стран.
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Итак, оценка перспектив энергетического сотрудничества России и Китая

позволяет установить, что в целом наблюдается положительная тенденция. Это

обусловлено совпадением приоритетных стратегических инициатив России и

Китая по решению целого комплекса политических и макроэкономических

вопросов. Так, КНР для поступательного развития экономики следует

увеличивать импорт природных углеводородов, при этом, не ставя под угрозу

национальную энергетическую безопасность. В этой связи РФ является

естественным и надежным партнером КНР. Российское государство, в рамках

энергетической стратегии, заявило активное развитие восточного тренда и

значительное увеличение в экспорте энергоресурсов доли стран Азиатско-

Тихоокеанского Региона.

В качестве мер, способствующих развитию экономического

сотрудничества с Китаем на перспективу, могли бы быть следующие:

1. Принятие новой Федеральной программы развития экспорта,

разработка Концепции промышленной политики России. В основу разработки

данных документов необходимо положить научно разработанную стратегию

экономического развития страны.

2. Создание общегосударственной системы поддержки и стимулирования

экспорта, формирующей благоприятные правовые организационные,

экономические и другие условия развития экспорта, способной оказывать

реальную поддержку экспортёрам.

3. Проведение тщательного исследования российских конкурентных

преимуществ по всему спектру секторов и регионов, отдельных продуктов и

технологий. Сфокусировать усилия на отобранных приоритетных направлениях.

4. Ускорение работы по гармонизации государственных стандартов с

международнопризнанными стандартами с целью улучшения условий по

доступу российских товаров на внешние рынки.

5. Продвижение готовых изделий на высококонкурентные рынки.
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Решение проблемы возможно при создании экспортных пулов, объединяющих

ресурсы как экспортёров продукции и крупных инвестиционных и финансовых

институтов, в т.ч. и иностранных.

6. Информационное обеспечение иностранных партнёров о российских

производителях и экспортёрах, номенклатуре предлагаемой на экспорт товаров.

Создание на электронных носителях по соответствующим отраслям сводного

каталога конкурентоспособной на внешних рынках продукции с высокой

степенью обработки.

7. Усиление роли российских отраслевых союзов и объединений

производителей и экспортёров в качестве своего рода «регуляторов»

отечественного экспорта.

8. На переговорах с ВТО добиваться условий, которые в максимальной

мере сохранят за Россией возможность модернизации национальной экономики.

Необходимо приступить к выработке мер, направленных на повышение

конкурентоспособности отечественной продукции.

9. Постепенное увеличение поставок в Китай нефти и природного газа,

сырьевых товаров с глубокой степенью обработки, готовых товаров,

пользующихся устойчивым спросом.

10. Развитие производственной и научно-технической кооперации.

Использование российских научно- технических наработок, лицензий, ноу-хау,

китайских технологий и финансов для укрепления своей

конкурентоспособности на мировых рынках.

11. Целенаправленное продолжение законотворческого процесса в сфере

инвестиционной деятельности, продолжение унификации законодательной базы

субъектов РФ с федеральной: гармонизацию Налогового и Таможенного

кодексов с положениями инвестиционного законодательства; дальнейшее

совершенствование положений Федеральных законов «О соглашениях о разделе

продукции» и «О лизинге»; внесение изменений в Федеральный закон «Об
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инвестиционной деятельности в РФ. осуществляемой в форме капитальных

вложений».

12. Продолжение работы по регламентации в рамках российского

законодательства вопросов интеллектуальной собственности, что может

увеличить приток инвестиций.

13. Усиление координирующей роли организационных структур

экономического сотрудничества. Их совместные меры по либерализации

внешнеэкономических условий, предпринятые на правительственном уровне в

России и Китае, могут позитивно и существенно повлиять на весь спектр

российско-китайских экономических отношений, сделать их более

масштабными, стабильными и эффективными.

14. При выработке стратегии делового партнёрства с Китаем важно

учитывать национальные, культурные и психологические особенности

китайских предпринимателей [39, с. 98].

Таким образом, следует отметить, что для двух стран ценным является не

только расширение приоритетов торговли энергоресурсами, но и

взаимовыгодное партнерство в области энергетических технологий, а также в

других смежных практических направлениях деятельности. Сотрудничество РФ

и Китая не только призвано решить многопрофильные проблемы стран-

партнеров, обеспечивая взаимные финансовые выгоды. Создание прочных

макроэкономических связей, основанное на современных принципах рыночного

взаимодействия, будет способствовать решению целого спектра политических

и социокультурных проблем.

По оценке политических и деловых кругов обеих стран торгово-

экономические связи между Россией и Китаем имеют хорошие перспективы.

Огромная политическая мудрость и воля руководства двух стран позволит

найти оптимальную модель межгосударственного общения, которая будет

отвечать не только национальным интересам России и Китая, но и укрепления
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мира и безопасности во всем мире.

Проанализировав в третьей главе перспективы развития внешнеторговых

отношений КНР и РФ можно сделать следующие выводы.

Главным выводом из проведенного анализа и главным исходным пунктом

для разработки стратегии России в АТР в XXI-ом веке является тезис о том, что

России в целом и ее Сибирским и Дальневосточным регионам в особенности не

выжить без тесного интеграционного взаимодействия с АТР и не подняться в

социальном, экономическом, культурном аспектах. Регионы Сибири какое-то

время могут развиваться без глубокого сотрудничества с АТР, опираясь на

«европейские» факторы развития. Однако при этом и Сибирь будет нести

потери, связанные в первую очередь с таким экономическим понятием как

упущенная выгода. При этом у России есть, с чем выходить в АТЭС, что

предложить партнерам для включения России в Азиатско-тихоокеанские

интеграционные процессы. Причем это не только сырье, но и знания,

культурные ценности и высококвалифицированные кадры.

Основными мерами, способствующими развитию внешнеторговых

отношений России с Китаем, должны стать: создание государственной системы

поддержки и стимулирования экспорта, формирующей благоприятные

правовые организационные, экономические и другие условия развития экспорта,

способной оказывать реальную поддержку экспортёрам, тщательный анализ

конкурентных преимуществ страны, координация российско-китайских

отношений на правительственном уровне, выработка единой стратегии делового

партнерства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом торгово-экономические отношения России с Китаем в последние

годы развиваются динамично, несмотря на продолжающиеся трудности в

российской экономике. Китай продолжает оставаться одним из ведущих

торговых партнёром России. Торгово-политические условия для нашей

торговли с Китаем остаются благоприятными. Развитие производственной и

научно-технической кооперация, совместное предпринимательство,

инвестиционное и региональное, военно-техническое сотрудничество и др.

остаются важными направлениями внешнеэкономических отношений двух

стран.

По мере восстановления экономики и наращивания экспортного

потенциала России будут возрастать возможности по дальнейшему развитию

товарооборота и улучшению его структуры. Совершенствование

внешнеэкономического, налогового и таможенного законодательства будет

позитивно влиять на улучшение инвестиционного климата.

Предстоит совместная работа с китайской стороной по улучшению

торгово-политических условий торговли, устранению существующих барьеров,

улучшению кредитно-финансовых условий поставок в Россию и осуществления

инвестиционных проектов.

В настоящее время идёт процесс либерализации торгово-политических

условий для доступа российских товаров на китайский и рынки АТР.

Торгово-экономические отношения между РФ и КНР имеют

многолетнюю историю. Анализируя развитие внешнеэкономических отношений

между двумя странами в 2008-2014 гг. можно сказать, что в среднем прирост

внешнеторговых объемов составил 16,64% в год, что на 3,18% процентных

пункта выше, чем темпы роста общего объема внешней торговли Китая

(+13,46%). В 2015 году динамика стоимостных показателей внешней торговли
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является отрицательной, однако торговля в натуральном выражении сохранила

темпы роста.

В настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются

единственным регионом мира, с которым Россия стабильно увеличивает объем

торговли: на его долю приходится до 19% экспорта и до 35% импорта

внешнеторгового оборота России. Внешняя торговля РФ со странами АТЭС

выросла в абсолютном значении почти в 6 раз, как по объему импорта, так и

экспорта. Удельный вес стран АТЭС в общем объеме экспорта РФ в 2016 году

составил 23,5%, удельный вес в общем объеме импорта – 40,0%.

Китай и Россия являются крупнейшими торговым партнерами в рамках

АТЭС, их общая доля превышает 40% внешней торговли АТЭС. Наиболее

перспективными сферами внешнеторгового сотрудничества являются поставки

энергоносителей, продовольствия, удобрений, а также высокотехнологичной

продукции.

Удельный вес стран дальнего зарубежья в экспорте РФ в 2016 году

составляет 86,8%, страны СНГ – 13,2%. Удельный вес в экспорте РФ стран

АТЭС составляет 23,5%. Анализируя структуру стран, можно сказать, что

наибольший удельный вес в структуре экспорта РФ среди стран АТЭС занимает

Китай, второе и третье место Япония и Китай соответственно. В структуре

импорта РФ в 2016 году наибольший удельный вес занимают страны дальнего

зарубежья – 89,3%, сраны СНГ- 10,7%. Лидером в структуре импорта РФ

является Китай – 20,0%.

В структуре российского экспорта в Китай в 2017 году преобладали

нефтепродукты ,в т.ч. сырая нефть, цветные металлы, в т.ч. никель и изделия из

никеля, продукция мукомольно-крупяной промышленности и солод и другие. В

структуре российского импорта из Китая преобладают машины и оборудование,

химические товары, пушнина и меховое сырье, одежда текстильная, обувь,

одежда из трикотажа
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Следует отметить, что Россия и Китай - страны с рыночной экономикой.

Основная движущая сила их торгово-экономического сотрудничества - это

деловые круги двух стран. Создание благоприятных условий для укрепления и

развития контактов между российскими и китайскими предприятиями является

основой развития внешнеторгового сотрудничества. Анализ товарной

структуры и динамики внешней торговли РФ и КНР доказывает, что существует

значительное отставание уровня торгово-экономического сотрудничества

России и Китая от уровня политического их взаимодействия. Это признается

руководителями обеих стран, которые считают ликвидацию такого отставания в

качестве своей приоритетной задачи.

Основными мерами, способствующими развитию внешнеторговых

отношений России с Китаем, должны стать: создание государственной системы

поддержки и стимулирования экспорта, формирующей благоприятные

правовые организационные, экономические и другие условия развития экспорта,

способной оказывать реальную поддержку экспортёрам, тщательный анализ

конкурентных преимуществ страны, координация российско-китайских

отношений на правительственном уровне, выработка единой стратегии делового

партнерства.
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