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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обоснована тем, что в настоящее время между экономикой России и 

экономикой Китая существует прочная связь. После визита в Россию нового 

председателя КНР Си Цзиньпина 22 марта 2013 года,  между этими странами 

было заключено соглашение о сотрудничестве. Данное сотрудничество 

выгодно как российской, так и китайской стороне и охватывает 

промышленное  производство, инвестиции, торгово-экономические 

отношения, культуру, науку, образование. Данная работа позволит выявить 

перспективы сотрудничества между РФ и КНР, а так же их интересы в сфере 

торговли, инвестиций и науки. 

Степень научной разработанности. Российско-китайские отношения 

начали изучать ещё в 19 веке. Одним из первых данную  тему изучал Иакинф 

Бичурин – в качестве научного эксперта отправился в составе экспедиции для 

изучения торговли у российско-китайской границы.  С китайской стороны по 

данному вопросу публикуются научные работы, монографии, 

государственные доклады.  С развитием сети Интернет многие учёные стали 

вести свои блоги, Интернет-версии личных газет или журналов – Жэньминь 

Жибао, Синьхуа и др. Одним из наиболее популярных центров изучения 

российско-китайских отношений является IREECAS [45], на сайте которого 

регулярно выходят новости и статьи, даются оценки современному состоянию 

экономики.  Также в Китае существуют издательства, занимающиеся 

изучением международных отношений (в том числе и с Россией), в их числе 

можно выделить Social Sciences Academic Press (China). С 2008 года оно раз в 

год публикует «Жёлтую книгу России, Восточной Европы и Центральной 

Азии» [20], в которую входят данные по состоянию экономики РФ. К числу 

учёных и практиков, которые занимаются изучением экономических 

отношений между Россией и КНР в настоящее время, относятся Е.Ф. 
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Авдокушин [6], А.Д. Алексеев [21], Л. Аносова [22], О.В. Казаринова [14],  

Цзишен Ли [14], Д. Львов [29], В.О. Мясников [32], Г. Попов [33], И. Рогачёв 

[35], А.С. Селищев [19], Н.А. Селищев [19], И. Сергеев [37], А. Тарасов [38], 

Цзяньжун Чжан [42] и др. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

современного состояния и выявление перспектив развития российско-

китайских экономических отношений. 

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

–  изучить историю развития экономических отношений России и Китая 

и определить  факторы их развития; 

–  проанализировать тенденции развития торговых отношений между 

РФ и КНР; 

–  выявить особенности   двусторонних   капиталовложений   и    

инвестиционных процессов в экономике РФ и КНР; 

– сформировать подходы к долгосрочному отраслевому сотрудничеству; 

– определить  перспективы развития  инновационного и научно–

технического сотрудничества. 

Объектом дипломной работы являются экономические отношения 

между Россией и КНР.  

Предметом данного исследования выступают влияние данных 

отношений на экономику обеих стран и  перспективы долгосрочного 

российско-китайского сотрудничества. 

Методологическую базу исследования составили следующие методы: 

–  исторический (развитие российско-китайских отношений); 

– аналитический (анализ документов и статей по теме данной работы); 

– системный (всестороннее исследование темы, с учётом как внешних, 

так и внутренних факторов). 
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Информационной базой для проведения исследования послужили 

статьи, монографии, журналы, доклады, научные работы, Интернет-ресурсы 

по теме экономических отношений между РФ и КНР. 

Теоретическую базу  исследования составили   разработки 

отечественных и зарубежных учёных, которые занимались исследованием 

вопроса по сотрудничеству России и Китая.  

Нормативную базу исследования составили федеральные законы, 

соглашения и договора между Россией и КНР. 

Источником статистических данных послужили электронные 

журналы, газеты, прочие Интернет-ресурсы, а так же официальные сайты ЦБ 

РФ и Министерства финансов РФ. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании 

дальнейшего развития между Россией и КНР. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты исследования могут послужить для написания 

рефератов, курсовых и дипломных работ студентов, обучающихся по 

специальности международные экономические отношения. 

Хронологические рамки исследования охватывают промежуток 

времени с середины XX-го века и до настоящего времени. 

Направления реализации полученных выводов и рекомендаций. 

Выводы, полученные в ходе данного исследования, могут быть использованы 

при подготовке учебных и методических материалов.   

Работу имеет традиционную структуру,   включает в себя введение, три 

главы, заключение, список литературы и приложения. 

Первая глава «Особенности развития двусторонних экономических 

отношений РФ и КНР» состоит из двух параграфов  и содержит в себе 

теоретические основы истории и факторы развития экономических отношений 

России и КНР. 

Во второй главе «Анализ современного состояния российско-

китайских экономических отношений» будут представлены результаты  
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анализа инвестиционных отношений и капиталовложений, проведена  оценка 

сферы торговли.  

В третьей главе «Перспективы развития российско-китайских 

экономических отношений» даны рекомендации по развитию 

экономических отношений в дальнейшем в сферах инноваций, науки и 

технологий. 

Список литературы дает перечень использованной в работе  

литературы  и состоит из 56 источников. 

Общий объем работы составляет 60 страниц. По содержанию работы 

представлены рисунки. 
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РФ И КНР 
 

1.1. История развития экономических отношений России и КНР 

 

В истории формирования экономических отношений РФ и КНР 

присутствуют  как периоды сближения, так и резкого ухудшения.  

Начало тех отношений, что мы видим сейчас, положило установление 

дипломатических отношений между Россией (в то время Советским Союзом) 

и Китаем 2 октября 1949 года. 

В советский период можно выделить 4 этапа становления отношений 

между Россией и КНР  [23]: 

1 этап.  1950-1960 гг. В этот период были установлены союзные 

отношения. Заключение многих документов между странами приводит к 

экономическому и социальному сотрудничеству.  В Москве 14 февраля 1950 

года был подписан один из таких документов – договор о дружбе, союзе и 

взаимопомощи между советским и китайским народами. Согласно тексту 

документа, между странами должен был произойти культурный, 

экономический и политический обмен. Одновременно с договором было 

подписано Соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-

Артуре и о порте Дальний. Помимо этого, Россия и КНР рассмотрели вариант 

о долгосрочном экономическом кредитовании в пользу Китая. Так, Россия 

взяла обязательства по оказанию помощи в строительстве и реконструкции 50 

крупных объектов промышленности КНР. В данный период времени 

Советский Союз ещё не раз оказывал помощь Китаю в реконструкции и 

строительстве промышленности – более 140 предприятий за всё время, а так 

же многочисленные договора о поставке оборудования и льготное 

кредитование. Китай, в свою очередь, поставлял необходимые для России в 

тот момент товары – сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, 

отношения данного периода можно охарактеризовать как взаимовыгодное 
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сотрудничество, каждая страна предоставляла те ресурсы, которыми владела 

в избытке. 

2 этап. 1960-1968 гг. Отношения между Россией и КНР резко 

ухудшились. Данное явление можно объяснить тем, что руководство стран 

имело разногласия в вопросах внутренней и международной политики, что 

привело к конфликтам на приграничных зонах. В данный период наблюдаются 

вооружённые столкновения на российско-китайской границе. 

3 этап.  1969-1978 гг. период  пограничных переговоров. 

4 этап. 1970-1991 гг. Отношения России и Китая постепенно 

возобновляются. Проведено множество экономических реформ в КНР и  

Советском союзе. Появление и укрепление научно-технологических и 

торгово-экономических связей. Советско-китайское соглашение о 

возобновлении приграничной торговли было подписано 14 апреля 1982 года. 

Согласно документу, торговля на приграничных зонах должна была вестись 

между провинцией Хэйлунцзян, Синьцзян-Уйгурским автономным районом и 

Внутренней Монголией со стороны КНР и  с граничащими территориями 

Советского Союза с другой стороны. Позже, в 1984 году, разрешение на 

торговлю с СССР получила провинция Цзилинь.  Пограничные переговоры 

завершены подписанием Соглашения о советско-китайской государственной 

границе на её Восточной части 16 мая 1991 года. 

Конец ХХ-го века стал началом перехода от советско-китайских к 

российско-китайским отношениям.  

После распада  СССР  в декабре 1991 года, Китай опасался «цепной 

реакции» исчезновения социализма, однако 24 декабря 1991 года Российская 

Федерация была признана в качестве правопреемника международных прав и 

обязательств бывшего Советского Союза. Было положено начало нового этапа 

международных отношений России и КНР. Помимо России, в международные 

отношения с Китаем вступила большая часть бывших союзных республик.  

Произошло налаживание трансграничного сотрудничества, проведены 

меры по борьбе с нелегальной торговлей. 
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Развитие экономических отношений между Россией и Китаем после 

распада СССР  можно разделить на два этапа: 

1 этап. 1992-1999гг. Является начальным этапом развития торговых 

отношений. Данный период  считают нестабильным этапом российско-

китайских отношений. Последствиями распада СССР стали капитальные 

изменения в экономике, политике и культуре как самой России, так и её 

экономических отношений с Китаем. В России был обнаружен дефицит 

потребительских товаров, напротив, в военной сфере, в производстве 

удобрений, стали, железа, древесины и изделий из неё, а так же других видов 

сырья, был переизбыток. В то же время КНР испытывала большую 

потребность в продукции военно-промышленного комплекса, удобрениях, 

стали, древесине, но производила излишек товаров пищевой сферы и лёгкой 

промышленности. Для решения данной проблемы, Китай сократил  

нетарифные барьеры на 3/4, а так же пересмотрел правила регулирования 

налога на импортную продукцию. Из-за нехватки средств как у РФ, так и КНР, 

было принято решение перейти на бартерный тип отношений. Это решение 

принесло значительный рост товарооборота между Россией и Китаем, 

который в 1993 году достиг значения 7,68 млрд. долл. Однако, с 1994 по 1999 

гг., бартер был отменён, что значительно сократило объёмы торговли между 

двумя государствами. 

2 этап. 2000г. – по настоящее время. Торговые экономические связи 

обретают стабильность,  появляются долгосрочные отношения. В России 

прекращается экономический кризис, с 2001 года объёмы торгового оборота 

между странами начинает свой рост, за исключением 2009 года, когда во всём 

мире начался международный финансовый кризис, но к 2010 году этот 

показатель снова вырос, а в 2014 году достиг 95,3 млрд. долл. (против 55,9 

млрд. долл. в 2009 г. и почти 8 млрд. долл. в 2000 г.) [27].  С 2010 года 

российско-китайские экономические отношения начинают непрерывно 

улучшаться и углубляться, благодаря реализации  крупных экономических 

проектов в энергетической сфере и в области строительства. К таким проектам 
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можно отнести проектировку, строительство и ввод к эксплуатацию 

Тяньваньской атомной электростанции в 2006 году, расположенной в городе 

Ляньюньгань. Ввод в эксплуатацию, по данным на октябрь 2018 года, до сих 

пор продолжается – проводятся испытания на четвёртом энергоблоке,  

который будет переведён в коммерческую эксплуатацию при успешном 

завершении испытаний. 

Изучая вопрос развития отношений между данными странами, 

целесообразно подчеркнуть, что 90-е гг.  XX века стали прочным фундаментом 

для дальнейшего их развития, в частности в сферах экономики и торговли.   

За последние 50 лет между Россией и Китаем было подписано более 300 

документов на межгосударственном уровне. Это помогло сформировать 

договорную базу для отношений России и КНР. Большая часть документов 

пришлась на последнее десятилетие ХХ-го века – после 1991 года было 

подписано свыше 100 межгосударственных и межправительственных 

соглашений. 

Одно из главных соглашений в договорной и правовой базах 

сотрудничества России и Китая – Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством КНР о торгово-экономических отношениях России и Китая 

от 5 марта 1992 года.  Данное соглашение предоставляет сторонам условия 

взаимоосвобождения от таможенных пошлин и других видов 

налогообложения. Опираясь на Соглашение, правительство стран ежегодно 

подписывали протокол о торговом и экономическом сотрудничестве на 

будущий год. 

Экономический кризис во многом определил характер торгово-

экономического сотрудничества России и КНР в конце  ХХ-го века. 

Государство, как и принадлежащие ей восточные территории в частности,  

были вынуждены обратиться за помощью в виде сотрудничества к соседней 

стране, чтобы выжить в суровых условиях. 

В период с 1990 по 1993 год можно наблюдать неконтролируемые 

экономические связи. Наличие в России экономического кризиса, кризисное 
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состояние её внутреннего рынка повлекли за собой торговлю населения на 

приграничных территориях с целью выживания и поддержания местной 

промышленности. В условиях кризиса была необходимость сохранить 

жизнеспособность экономики Дальнего Востока, что стало причиной развития 

двусторонних отношений. Пиком торговли на приграничных зонах России и 

Китая является 1993 год, когда КНР стала вторым торговым партнёром России 

(после Германии). Объёмы торговли в 1993 году между ними были увеличены 

до 7,7 миллиардов долларов [18]. На рисунке 1.1 представлены данные по 

торговому обороту и импорту некоторых регионов РФ: 

 

Рис. 1.1. Доля торгового оборота и импорта некоторых регионов РФ с КНР в 

1993 г., % 

Источник: [18] 

 

Доля Китая во внешнем торговом обороте и импорте Приморского края 

составила 48% и 48,7%, для Хабаровского Края – 48% и 64%. Рекордные 

показатели наблюдаются у Еврейской автономной области (94,6% и 97,4%) и 

Амурской области (92% и 98%). 

Однако, были и такие факторы, которые ограничивали взаимовыгодные 
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инфраструктуры, российское законодательство, нехватка 

высококвалифицированных специалистов, языковой барьер. 

Правительство Китая в начале 90-х годов выбрало направление 

стимулирования таких отраслей экономики как автостроение, электроника, 

аэрокосмическое производство, производство программного обеспечения и 

компьютерных систем, поэтому торговля была выгодна и России, и Китаю. 

В 1996 году Президент РФ Б. Ельцин совершил визит в Пекин с целью 

налаживания дипломатических отношений. Руководители обоих государств 

отметили, что торгово-экономические отношения не соответствуют их 

ожиданиям и необходимо совершенствование сотрудничества. Результатом 

визита стало соглашение глав о регулярности переговоров, не реже 1 раза в 

год, а так же о создании «отраслевых» подкомиссий [34]. 

Период конца ХХ-го века известен тем, что на территории Дальнего 

Востока происходит создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

Изначально главными целями этих зон было развитие торговли, 

экономических связей и научно-технического сотрудничества со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечение благоприятных условий для 

привлечения в экономику РФ капитала от других стран, технологий и 

управленческого опыта, комплексное развитие природных ресурсов азиатской 

части страны и производство экспортной и импортозамещающей продукции. 

Организация зон СЭЗ была выгодна для КНР. В Китае в этот период 

многие отрасли промышленности была перенаправлены на экспорт в Россию. 

Это такие отрасли, как  производство одежды, обуви, стройматериалов, 

электрических бытовых приборов, а также предприятия по переработке 

металлов, нефтепереработке и проч.  

Наличие свободных экономических зон в Китае привело к улучшению 

экономики приграничных регионов – увеличение инвестиционной активности 

привело к массовому строительству гостиниц, деловых бизнес-центров, 

банков, предприятий с капиталом из Японии, Тайваня и Гонконга, 

реконструкции и строительству железных и автомобильных дорог. Несмотря 
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на то, что первоначальные условия регионов КНР и Дальнего Востока были 

одинаковы, в России попытки создания СЭЗ остались на бумаге. 

На рубеже ХХ-го и ХХI-го веков наблюдалось улучшение 

экономического состояния обеих стран, изменяющиеся условия позволяли 

развивать торгово-экономические связи.  После кризиса 1998 года в России 

наступил период роста и экономического подъёма.  Внешняя торговля России 

набирала обороты.  Объёмы общего товарооборота России представлены на 

рисунке 1.2: 

 

Рис. 1.2. Динамика общего товарооборота России в 2000-2009гг., млрд.долл. 

Источник: [55] 
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10,2%. 

Данная динамика обеих стран повлияла на развитие и укрепление 

экономических связей России и Китая. Так же большое влияние оказали 

149,9

578,2

469

0

100

200

300

400

500

600

700

2000г. 2007г. 2009г.



14 

 

программы «Год России в Китае» (2006 год) и «Год Китая в России» (2007 год), 

в ходе которых визиты лидеров государств друг к другу достигали 4-5 раз в 

год. 

Социально-экономическое развитие по китайской модели былоу 

спешным, т.к. было ориентировано в основном на долгосрочные цели. 

Направлением модели стало  решение крупномасштабных проблем, при этом 

учитывая способности использования сравнительных преимуществ страны в 

условиях роста. К этим преимуществам относятся пониженная стоимость 

труда, внутренние и внешние социальные, экономические, финансовые и 

политические  факторы. Фундаментом своей экономики Китай выбрал экспорт 

готовой продукции, что позволило ему завоевать высокие позиции на мировом 

рынке высокотехнологичных товаров - автомобилей, электроники, 

информационных технологий. 

Программа «четырёх модернизаций» и её реализация смогли позволить 

КНР в ХХ-ом веке заменить экономику аграрного хозяйствования на 

промышленную. Аграрное общество модернизировалось в общество 

индустриальное, информационные технологии и их развитие позволили 

провести стратегический переворот от экстенсивного к интенсивному 

экономического росту, который требует значительно меньше ресурсов и 

гораздо более экологичен для окружающей среды.  Основой дальнейшего 

развития Китая остаётся модернизация экономики, а это, в свою очередь, 

позволит увеличить ВВП Китая в 4 раза к 2020 году (по сравнению с ноябрём 

2002 года, когда было принято данное решение 16-го съезда КПК) и к размеру 

среднедушевого уровня ВВП 3000 долларов в год [19]. 

Китайское руководство «преисполнено решимости отстаивать 

собственную модель общественного развития, разумно адаптируя её в 

соответствии с меняющейся ситуацией внутри и вне страны за счёт 

расширения социальной базы правящей компартии, осторожного расширения 

внутрипартийной демократии, предельно гибкой экономической политики. 

Вряд ли мы рискуем сильно ошибиться, предположив, что Китай при любом 
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ходе событий будет оказывать существенное влияние на мировые 

политические и экономические процессы на протяжении всего нынешнего 

столетия [17]. 

Изменения в экономической сфере России, в отличие от Китая, не 

принесли положительных результатов. На данный момент экономика России 

не может быть ориентирована на внешний рынок, помимо экспорта 

минеральных ресурсов – нефти, газа, а так же вооружения. Уровень жизни 

населения остаётся на низком уровне, а капитал оседает в оффшорных банках 

Кипра, ОАЭ и др. В российской экономике характерными чертами являются 

свобода ценообразования, предпринимательства и частная собственность, 

которая образовалась в результате приватизации. Также имеют место быть 

негосударственная составляющая банковской системы, свобода внешней 

торговли и внутренняя конвертируемость валюты [16]. 

Однако, РФ является экономическим гигантом постсоветского 

пространства, удерживает главную роль в хозяйственных связях со странами 

СНГ, в их интеграционных объединениях.  

Россия и Китай готовы углублять политическое доверие друг к другу, 

усиливать торгово-экономические связи, расширять контакты в прочих сферах 

ради положительных результатов сотрудничества [2].  

 

 

1.2. Факторы развития экономического сотрудничества РФ и КНР 

 

Зарождение и развитие международного сотрудничества России и Китая 

имеет множество предпосылок. Их можно разделить на национальные и 

международные предпосылки. 

Предпосылками национального уровня являются:  

– переход от натурального типа хозяйства к товарному производству; 

–появление товарно-денежных отношений как инструмента 

максимизации прибыли; 



16 

 

–увеличение производительных сил как результат промышленной 

революции, которая смогла позволить увеличить производство продукции для 

международной торговли сверх внутренней потребности государства.  

К предпосылкам на  международном уровне можно отнести: 

– распределения естественных и приобретенных факторов производства 

между странами не равномерно, что послужило причиной для 

международного разделения труда;  

– осознание населением стран своих экономических преимуществ от 

участия в мирохозяйственных связях для увеличения благосостояния народа в 

целом; 

–  создание на основе научно-технического прогресса  инфраструктуры 

внешнеэкономических связей (железных дорог, средств связи, транспорта и 

т.д.). 

Факторами  развития экономического сотрудничества между Россией и 

КНР является: 

1. Научно-технический прогресс. Рост объёмов международной 

торговли и обмена, а так же расширение ассортимента, вовлечение в 

международную экономику сферы услуг и технологий.  Научно-технический 

прогресс обеспечил  бесперебойное функционирование международного 

рынка и упростил  процесс миграции рабочей силы.  

Сферы наибольшего сотрудничества рассматриваемых стран – это 

энергетика, транспорт, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Помимо личного 

коммерческого интереса, у России и Китая имеется стратегический план по 

долгосрочному сотрудничеству в данных сферах экономики, для чего 

требуются своевременные и комплексные изменения и нововведения в обеих 

странах. В настоящее время так же важное направление сотрудничества 

России и КНР – протяжение трубопроводов для поставки природного газа и 

нефти. Правительство обеих стран приняло множество взаимовыгодных 

нормативных актов для решения данного вопроса, что привлекает большое 

количество иностранных инвестиций. 
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Помимо энергетической сферы, для экономики России и Китая выгодно 

сотрудничество в агропромышленной области. На текущий момент 

подписаны программы по строительству жилья в сельскохозяйственных 

регионах, развитие их инфраструктуры, производство стройматериалов, а так 

же повышение туристической привлекательности. 

Наибольший объём товарооборота между РФ и КНР составляет лёгкая 

промышленность и пищевые продукты. Эти группы товаров выгодно ввозить 

в Россию по причинам оптимальности цен, больших объёмов поставок,  

налаженной логистике. Согласно статистики, за 2017 год товарооборот между 

странами вырос на 32% [55]. 

2. Обострение глобальных проблем, таких как экологическая, сырьевая, 

энергетическая, продовольственная, демографическая и др. Все эти проблемы 

поспособствовали возникновению международного сотрудничества в области 

научных и исследовательских работ, совместного освоения земных недр и 

Мирового океана, охраны окружающей среды и др. 

3.Либерализация экономической политики, направленной на 

международный рынок. Наибольшее проявление фактора можно наблюдать в 

последние 50 лет. Либерализация выражена как ослабление мер тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеторговых отношений, улучшение 

инвестиционного климата в различных государствах, смягчение 

национальной политики в области миграции. 

4. Изменения в системе международного разделения труда. В настоящее 

время роль и положение государства в системе международного разделения 

труда заметно меньше зависит от ее природных и климатических ресурсов, её 

географического положения. Сейчас большую роль играют так называемые 

«приобретенных ресурсов», которые включают в свой состав технологии, 

капитал и рабочую силу, наличие в стране международных корпораций и 

сотрудничество с ними. 

Взаимная дополняемость торговли и экономики в целом не проявляется 

в достаточной степени, при этом основным сдерживающим фактором можно 
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назвать препятствия в подходах. Россия обладает огромными запасами 

различных природных ресурсов. Энергетические и лесные ресурсы, а так же  

полезные ископаемые освоены в недостаточной мере. Большая часть богатства 

России находится в Сибири и на Дальнем Востоке, которые расположены 

вблизи китайской границы. У Китая, напротив, избыток рабочей силы и 

возможностей для освоения этих ресурсов. Это крайне благоприятные 

обстоятельства, определяющие сотрудничество между обеими странами. В 

настоящее время в экономических отношениях стран Запада с КНР в очень 

большой степени используется дешевая китайская рабочая сила, численность 

которой превышает показатели других стран. Западные страны инвестируют 

значительные суммы в Китай, создают там частные и смешанные 

предприятия. Данная форма экономического сотрудничества сочетает в себе 

финансовый капитал и рабочую силу, в результате увеличивает объёмы 

торговли между КНР и Западом. 

Экономические отношения в военной сфере между РФ и КНР также 

весьма успешны. Однако торговля военной техникой между КНР и РФ 

предрасположена к сильному ограничению по причине влияния политики. 

Однако, данная сфера для сотрудничества имеет большой потенциал и 

принесёт взаимную выгоду, т.к. позволит улучшить торгово-экономические 

отношения двух стран. Ограничение импорта Китая в вооружении и военной 

технике необходимо только для того, чтобы увеличить его оборонительные 

потенциалы. КНР стремится к мирному и оборонительному курсу в военной 

сфере и увеличение обороны происходит с одной лишь целью - обеспечить 

независимость и суверенитет государства. Наличие у Китая определенной 

обороноспособности содействует достижению мира и стабильности, в т.ч., в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и не предполагает угрозы безопасности 

какого-либо государства. 

5. Процессы региональной экономической интеграции. Для России 

Азия, и, в частности, Китай, является приоритетным направлением 

региональной экономической интеграции. Азия является новым, пока только 
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зарождающимся, центром мировой экономики. Совпадающие интересы и 

дополняемость экономик России и КНР позволяет увеличивать степень 

экономического сотрудничества данных государств и обеспечивать взаимную 

выгоду от участия в интеграционных процессах. 

6. Возрастающее значение международных корпораций, которые  

играют стратегическую роль в современных условиях, а именно в 

совершенствовании форм системы международных экономических 

отношений в целом, ее географической конфигурации (Россия и КНР являются 

членами многих различных международных и региональных объединений и 

организаций, включая Всемирную торговую организацию, АТЭС, 

Шанхайскую Организацию Сотрудничества и др.). 

7.Создание и постоянное изменение с целью совершенствования 

системы мирового и регионального регулирования международных 

экономических отношений в качестве ответа на появляющиеся проблемы их 

развития. Это  допустило создание единой для всех государств нормативно-

правовой базы функционирования международных связей в виде Венской 

конвенции о договорах купли-продажи товаров, Оттавской конвенции о 

международной финансовой аренде и т.п.; 

8. Образование мировой инфраструктуры международных 

экономических отношений, которая включает в себя всемирные транспортные 

сети, коммуникационные сети, глобальные информационные сети. 

Практическая реализация мирохозяйственных связей значительно ускорилась 

благодаря этому, а так же появились новые возможности их осуществления 

(заключение товарных сделок в сети Интернет между различными 

государствами, покупка и продажа товаров и услуг на мировых товарных 

биржах, аукционах, практически мгновенное осуществление международных 

расчетов); 

9.Политические факторы: распад СССР и др. 

Итак, мы можем сделать выводы о том, что на российско-китайские 

отношения в 90-х годах XX века  большое влияние оказало развитие экономик 
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России и Китая. И если Россия стала для КНР источником малозатратного 

сырья и, наравне с этим, рынком сбыта производственной и промышленной 

продукции, то для России, в частности таких азиатских регионов, как Дальний 

Восток, Китай стал единственной возможностью пережить тяжёлые 

кризисные времена. Благодаря этому, между Россией и Китаем появилась 

чёткая модель торгово-экономических отношений и торгового оборота: 

Россия экспортирует в КНР сырьё, Китай, в свою очередь, потребительские 

товары и товары, полученные в результате переработки данного сырья. Данная 

модель удовлетворяла интересы обеих стран. Китай получал возможность 

расширить границы своего рынка и увеличить вывоз продукции в сфере 

лёгкой промышленности, что не позволял ему уже существующий 

внешнеторговый оборот КНР. Одновременно с этим,  Китай получал сырьё для 

производства на всей своей территории. Для России же не требовалось 

прикладывать значительных усилий для экономического поддержания и 

развития Дальнего Востока. В российско-китайских экономических 

отношениях главную роль имели сделки в виде бартерного обмена.  

Предпосылками возникновения и развития российско-китайских 

отношений стали переход к товарному производству, становление товарно-

денежных отношений в РФ и КНР, промышленная революция, 

неравномерность распределения ресурсов (как сырьевых, так и 

технологических, трудовых), научно-технический прогресс и, как следствие, 

создание объектов инфраструктуры для связей с внешним миром. 

Факторы развития российско-китайских отношений во многом 

дополняют предпосылки. К ним относят научно-технический прогресс, 

возникновение глобальных проблем, которые в настоящее время набирают 

обороты (экологическая, демографическая, энергетическая, 

продовольственная), либерализация экономической политики, модернизация 

международного разделения труда, экономическая интеграция, 

усиливающаяся роль международных корпораций, возникновение мировой 

инфраструктуры и др. 
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Несмотря на трудности  в развитии экономических  отношений РФ и 

КНР, следует сказать, что на современном этапе  руководство стран  

радикально меняет социально-экономический курс в области сотрудничества 

и уже приступило к глубоким и всесторонним реформам централизованно-

плановой экономики, а также начало проводить «открытую политику», 

предполагающую интеграцию РФ и КНР в мировой рынок, причем не только 

за счет развития внешней торговли, но и путем широкого привлечения в 

страну зарубежных инвестиций, о чем пойдет речь в следующей главе.  

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  II.  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

РОССИЙСКО–КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 
2.1. Оценка торгового сотрудничества РФ и КНР 

 

Международные отношения в современном мире зависят от 

экономических факторов. Расширение торговых отношений приводит к 

возникновению зависимости между двумя странами. Экономическая 

составляющая в отношениях России и Китая является фундаментальной. 

В последние годы торгово-экономические отношения между Россией и 

КНР развиваются с большей динамикой. Начиная с 2000 года, российско-

китайский торговый оборот вырос в 10 раз. Факторами такого роста являются: 
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1. Политико-административный фактор.  Сюда относятся подписания 

договоров о торговле между РФ и КНР, а так же отношения стратегического 

сотрудничества. 

2. Экономическая стратегия КНР. В ХХI-ом веке руководство Китая 

принимает концепцию глобального наступления на внешнюю экономику 

«идти вовне» и реализует её. Основным элементом данной концепции 

является товарная экспансия на внешних рынках. 

3. Быстрые темпы роста экономики КНР привели к росту потребностей 

Китая в ряде товаров российского экспорта. Российские поставки 

удовлетворили потребности КНР в дереве на 61%, в бумаге и целлюлозной 

продукции на 17%, в чёрных металлах на 19%, в химических удобрениях на 

42%, в рыбной продукции и морепродуктах на 57% [47]. 

4. Улучшение экономической ситуации в России, напротив, увеличило 

спрос россиян на китайские товары как результат повышения покупательной 

способности населения России. 

Помимо торговых российско-китайских отношений, активно 

развиваются отношения в сферах науки, технологиях, валютной, кредитной, 

инвестиционного сотрудничества и производственной кооперации. Были 

подписаны такие соглашения как:  

1. Об экономическом и техническом сотрудничестве в 1984 году;  

2. О строительстве и реконструкции ряда промышленных объектов на 

территории КНР в 1985 году; 

3. О создании совместных предприятии и принципах их деятельности в 

1988 году; 

4. О взаимной защите капиталовложений, об избежание двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и ряд других в 

1991 году. 

2. О научно-техническом сотрудничестве в 1992 году;  
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3. Об учреждении межправительственной российско-китайской 

комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому 

сотрудничеству в 1992 году;  

5. Об установлении и развитии торгово-экономических связей между 

министерствами, ведомствами, объединениями и предприятиями России и 

провинциями, автономными районами и городами КНР в 1999 году;  

Структура российского экспорта и импорта с Китаем представлена на 

рисунках 2.1 и 2.2: 

 

Рис. 2.1 Структура российского экспорта в Китай в 2018 г., % 

Источник: [55] 

 

Рис. 2.2. Структура российского импорта из Китая в 2018 г., % 

62%
9%

9%

4%

3%
13%

Минеральное топливо, 

нефть и нефтепродукты

Древесина и изделия из неё

Цветные металлы

Рыба, молюски, 

ракообразные

Химическая продукция

Остальное

37%

10%

6%
6%

5%

36%

машины и оборудование

Химические товары

Одежда текстильная

Обувь

Одежда из трикотажа

Остальное 



24 

 

Источник: [55] 

 

Основные поставки экспортной продукции в Китай на 2018 год: 

древесина и изделия из нее; металлы; ядерные реакторы и оборудование для 

АЭС; руда, зола; электрическая продукция (двигатели, детали к ним). Россия 

в плане объема экспортной поставки, отдает преимущество природным 

ресурсам. В первую очередь – газ, нефть и другое сырье. Закупка со стороны 

Китая превышает объем поставок с Саудовской Аравии – прошлого лидера в 

этом типе экспорта. По прогнозам аналитиков запуск нового газопровода 

«Сила Сибири» только усилит сотрудничество наших  стран на коммерческой 

основе. 

Россия является важным контрагентом для КНР, т.к. принадлежит к 

числу крупнейших покупателей продовольствия, а также поставщиком 

авиации, алюминия, лесных ресурсов и автомобилей. 

Важную роль в российско-китайском экономическом сотрудничестве 

сыграл клиринг как изменение формы взаимных расчётов. В условиях 

дефицита иностранной валюты, клиринг, как взаимный расчёт, позволил 

двусторонним экономическим отношениям выйти на новый уровень. 

На сегодняшний день торгово-экономические отношения между 

Россией и Китаем находятся на высоком уровне и продолжают своё развитие. 

Китай занимает лидирующие позиции во внешней торговле России по 

товарообороту, импорту и экспорту.  

 Динамика экспорта и импорта России по отношению к Китаю с 2015 по 

2018 год представлена на рис. 2.3: 
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2.3. Динамика экспорта и импорта России с Китаем за 2015-2018гг., 

млрд. долл. 

Источник: [54] 
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2.4. Динамика российско-китайского товарооборота за 2015–2018 гг., млрд. 

долл. 

Источник: [54] 

 

По данным Федеральной таможенной службы России товарооборот 

России с Китаем в 2018 году составил 108283 млн. долл., увеличившись на 

24,51% по отношению к 2017 году. В целом, начиная с 2015 года, товарооборот 

между РФ и КНР вырос более чем в 1,5 раза (на 70,6% с 63,5 млрд. долл. в 2015 

г.). 

Целесообразно проанализировать структуру  товарооборота между 

Россией и КНР в 2012 г., и определить наличие сдвигов на сегодняшний день 

(Рис. 2.5, 2.6)  

 

Рис. 2.5. Структура товарооборота из России в Китай, 2012 год, % 
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Источник: [55] 

 

 

Рис. 2.6. Структура товарооборота из Китая в Россию, 2012 год, % 

Источник: [55] 
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Дополнительную долю ввезенных товаров из Китая составляют: детские 

игрушки; спортивные принадлежности; пластиковые изделия разного 

направления. 

По словам Ли Чаохуэя, российско-китайский товарооборот в 2018 году 

вырос на 25,7% до 65,7 млрд. долл., а к концу года он может превысить 100 

млрд. долл. [36]. Также 2019 год (как и 2018) объявлен годом 

межрегионального сотрудничества. 

 

2.2. Особенности двусторонних капиталовложений и инвестиционных 

процессов в экономике РФ и КНР 

 

Централизация и  диверсификация капитала, слияние международного 

капитала в виде транснациональный корпораций и международных 

банковских групп, способствуют  усилению инвестиционных процессов в 

международной экономике. 

Инвестиции также называют капитальные вложения. Капитальные 

вложения – это те средства, которые могут быть вложены  в бизнес для  

получения максимальной прибыли.  

Иностранные инвестиции – представляют собой вложение в экономику 

другого государства в долгосрочной перспективе в различные сферы – в  

промышленность, агропромышленный комплекс, транспортную сеть и прочие 

отрасли экономического хозяйствования. Иностранные инвестиции являются 

источником финансовых средств для совершенствования, расширения, 

освоения производства или технологических решений. Инвестиции делятся 

на: 

1. Портфельные. Портфельные инвестиции представляют собой 

вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги. К ним относят акции 

компаний, их долговые обязательства, облигации и облигационные займы. 

Владелец этого типа инвестиций не может контролировать работу 

предприятия, а только может получать доход по ним в долгосрочном периоде. 

Иностранные портфельные инвестиции играют большую роль – они помогают 
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решить финансовые задачи. Финансовые средства служат средством 

получения большей прибыли посредством их перевода в другое государство 

за счёт капиталовложения в краткосрочной перспективе. Характерной чертой 

портфельных инвестиций является то, что либо они имеют слишком малый 

вес, либо децентрализованы между различными инвесторами таким образом, 

что те, в свою очередь, не могут получить контроль над предприятием. 

2. Прямые инвестиции. Именно на данный вид приходится большая 

часть притока капитала от других государств.  Прямые инвестиции являются 

главным источником финансов и производственных ресурсов, новейших и 

современных технологий и наиболее эффективным методом управления. 

Прямые инвестиции необходимы для экономического роста любого 

государства и имеют большие перспективы. Ключевой особенностью прямых 

инвестиций, выделяющих их на фоне портфельных, является то, что они 

подразумевают более интенсивный обмен высококвалифицированными 

специалистами, передовыми технологиями, ноу-хау, франшизами, 

лицензиями и т.д. 

В настоящее время, Китай массово инвестирует средства в зарубежные 

активы.  За китайскими инвестициями, в большинстве своём, стоит 

Правительство КНР. Комитет Госсовета по контролю и управлению 

государственным имуществом (КГКУГИ) проводит мероприятия по 

стимулированию роста частных инвестиций Китая за рубеж, однако не всегда 

удачно. Некоторые из них уже начали проводится, до подписания протокола. 

Один из примеров – Соглашение между российским инновационным фондом 

«Сколково» и китайским технопарком «Чжунгуаньцунь». 

Грядущие изменения приведут к тому, что компании России смогут 

работать на фондовом рынке КНР, который в настоящее время является 

достаточно закрытым. Среди зарубежных институциональных инвесторов 

QFII российские участники отсутствуют. Механизм квалифицированного 

институционального инвестора QFII был запущен в 2002 году и является 



30 

 

одним из способов для получения акций Китая категории «А» для инвесторов 

из других стран. 

В настоящее время за Россией, в частности, за Дальним Востоком, могут 

быть закреплены две ниши, которые могут быть конкурентоспособны в 

абсолютном смысле:  

1) сырьевые (в частности, топливные, энергетические и лесные 

ресурсы);  

2) услуги по транзиту грузов, в основном топливно-энергетических.  

По словам управляющего партнера компании ILM Андрея Лукашева, 

увеличение доли инвесторов из КНР и других стран Азии обусловлено 

долгосрочной стратегией, так называемого «разворота на Восток», и 

льготными условиями, предусмотренными для новых резидентов в особых 

экономических зонах [36]. 

Динамика прямых инвестиций между Россией и Китаем за 2015-2017 

года, согласно данным Центрального Банка РФ, представлена на рис. 2.7, а так 

же динамика прямых инвестиций из Китая в Россию в тот же период  

 

представлена на рис. 2.8: 
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Рис. 2.7. Динамика прямых инвестиций из России в Китай за 2015-2017 

гг., млн. долл. 

Источник: [56] 

 

Рис. 2.8. Динамика прямых инвестиций из Китая в Россию за 2015-2017 

гг., млн. долл. 

Источник: [56] 

 

Как мы видим на представленных рисунках, российские инвестиции в 

Китай, согласно платёжному балансу РФ, сначала упали в 2016 году на 45,45% 

до 6 млн. долл., а затем значительно выросли в 5,5 раз до 33 млн. долл. Общий 

темп роста с 2015 до 2017 года составил 300%. Китайские прямые инвестиции 

в российскую экономику, напротив, стабильно снижались с 645 млн. долл. в 

2015 году до 345 млн. долл. в 2016 году, а затем до 140 млн. долл. в 2017 году. 

Темп роста прямых инвестиций из Китая в Россию составил 21,7%, т.е. их 

объём сократился почти в 5 раз. Мы можем сделать выводы, что российская 

экономика становится непривлекательной для прямых инвестиций Китая,  

который предпочитает направлять свои средства в другие страны.  

Объём общих инвестиций в производство России в 2017 году составил 

более чем 250 млрд. рублей, их структура представлена на рисунке 2.9: 
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Рис. 2.9. Структура  объёма  инвестиций в производственные площадки 

в России в 2017 г., % 

Источник: [36] 

 

Как мы видим, из всей суммы около 16,5 млрд. рублей вложили 

инвесторы из Китая (6,6% от общего объёма). Прежний лидер – Германия – 

вложила в российскую промышленность в 2017 году всего 9 млрд. рублей, 

почти вдвое меньше Китая. Более 4 млрд. рублей инвестировали американские 

компании. Сумма инвестиций прочих стран в российские производственные 

площадки составляет 14,5 млрд. рублей, это 5,8% от общего объема. Доли 

Германии и США составляют 3,55% и 1,66% соответственно. Вложения 

других стран оцениваются в 5,8%[36]. 

 Экономически привлекательными  для совместных предприятий РФ и 

КНР являются особые экономические зоны и индустриальные парки 

Приморья, Сибири, Урала и Приволжья, где резиденты получают различные 

налоговые льготы. Самыми востребованными отраслями производства у 

компаний с китайским корнями стали добывающая, нефтехимическая и 

деревообрабатывающая промышленность и машиностроение. Многие 

проекты имеют долгосрочные инвестиционные перспективы и не 

ограничиваются разовым вложением средств. В качестве последующих шагов 
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по формированию единого экономического пространства можно предложить 

постепенное ослабление и последующее снятие ограничений на свободное 

перемещение капитала, услуг, технологий и рабочей силы, постепенную 

интеграцию транспортной и энергетической систем и т.п. 

Как пример можно привести расширение производственных площадей 

китайской компании Haier, производящей бытовую технику в Набережных 

Челнах. В 2016 году там ввели в эксплуатацию завод по производству 

холодильников, инвестиции в который составили 50 млн. долл. (около 3,25 

млрд. рублей по нынешнему курсу). В 2018 году производитель бытовой 

техники заложил первый камень завода по производству стиральных машин с 

сопоставимыми инвестициями (также на уровне 50 млн. долл.). При этом 

планы Haier в Набережных Челнах двумя заводами не ограничиваются. В 

итоге на площадке 127 га должен появиться индустриальный парк из 12 

заводов общей стоимостью около 1 млрд. долл. 

Другой масштабный проект с участием китайских инвестиций — «Ямал 

СПГ». Проект по сжижению газа в Арктике на 20% принадлежит крупнейшей 

китайской нефтегазовой компании CNPC, еще 9,9% в 2016 году выкупил 

китайский Фонд шелкового пути за 1,089 млрд. евро. В 2017 году запущена 

первая производственная линия мощностью 5,5 млн т. Всего их запланировано 

три, таким образом, суммарная мощность составит 16,5 млн т в год. 

Совокупные инвестиции в проект составят около 23,4 млрд. долл. или порядка 

1,5 трлн. рублей. 

Одним из наиболее значимых инвестиционных проектов с участием 

капитала КНР в России можно назвать строительство района «Балтийская 

Жемчужина» в Санкт-Петербурге, а так же строительство двух целлюлозно-

бумажных комбинатов в Хабаровском крае и Читинской области, 

строительство в Москве высотного здания «Башня Федерации». В 2019 году 

планируется ввести в эксплуатацию автомобильный завод «Хавейл Мотор 

Рус» в Туле, принадлежащий китайскому автопроизводителю Great Wall 

Motors, который специализируется на кроссоверах и внедорожниках. 
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Строительство началось в 2015 году и к настоящему моменту завершено. 

Сейчас компания занимается транспортной инфраструктурой и ввозом 

оборудования. Совокупные инвестиции в строительство оценивались в сумму 

около 354 млн. долл. 

Созданная при участии Российско-китайского инвестиционного фонда 

группа компаний Russia Forest Products (RFP) в 2018 году запустила 

производство сухих пиломатериалов из ели и пихты в городе Амурск 

Хабаровского края. Инвестиции в проект составили 12 млрд. рублей. RFP 

также сообщила о строительстве еще нескольких заводов в Приморском крае 

и Якутии. 

Китайские компании хотят стать резидентами индустриальных парков и 

особых экономических зон России. В настоящее время в Тульском области 

ведутся строительные работы китайского завода «Great Wall», якорного 

инвестора Узловского индустриального парка. Одним из наиболее крупных 

инвесторов особой экономической зоны «Липецк» является автомобильный 

завод Китая «Lifan».  Ещё одним крупным российско-китайским 

инвестиционным проектом является высокоскоростная магистраль между 

Москвой и Казанью.  Работы по данному проекту ведутся Мосгипротрансом и 

Нижегородметпроектом, участие принимает китайская компания «China 

Railway Eryuan Engineering Group». 

Таким образом, к главным отраслям, в которых используется 

российский капитал, можно отнести обрабатывающую промышленность, в 

том числе переработку продукции агропромышленного сектора экономики, 

производство товаров химической отрасли, переработку минерального сырья, 

производство транспортного оборудования, предоставление транспортных 

услуг, а также строительство. 

На сегодняшний день многие крупные компании и банки России 

интересуются возможностью инвестирования своих средств в экономику 

Китая. Среди них Внешторгбанк России, в планах которого открытие своего 

отделения в КНР, нефтяная компания «Роснефть», которая ведёт переговоры 
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о создании общего с Китаем предприятия по переработке и продаже 

продуктами нефтяной отрасли. К получению активов в КНР выражают 

интерес и крупные российские компании в области металлургии. 

Предполагается, что российские инвестиции в Китай будут содействовать 

росту российско-китайской торговли, расширению её ассортимента, изучению 

и становлению новых форм экономического партнёрства. 

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, нельзя не сказать о таком 

важном направлении, как совместное освоение и использование  ресурсов 

лесной отрасли, где в последнее время можно наблюдать постепенную 

активизацию. Рост количества проектов по заготовке и переработке 

древесины, которые осуществляются с использованием капитала китайских 

компаний на российской территории, увеличение объемов перерабатываемой 

древесины только подтверждают это. 

Еще один крупный проект, реализованный в 2018 году - 

станкостроительный завод в Ленинском районе Подмосковья. Инвестиции в 

российско-китайское производство «ДМТГ РУС» составили около 1,2 млрд. 

рублей, а совокупные инвестиции в производство до 2020 года достигнут 8 

млрд. рублей. 

Мы можем видеть динамику накопленных прямых инвестиций Китая в 

Россию за 2015-2017 гг. на рис. 2.10: 
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Рис. 2.10. Динамика накопленных прямых инвестиций из Китая в 

Россию в 2015-2017 гг., млн. долл. 

Источник: [56] 

 

На конец 2017 года объем накопленных прямых инвестиций из Китая в 

Россию не превышал 4,2 млрд. долл. При этом сумма всех китайских прямых 

инвестиций за рубежом в 2017 году составила 120 млрд. долл. Китай вложил 

в Россию менее 4% всех своих иностранных инвестиций. К этому следует 

добавить, что в 2017-2018гг Китай стал бороться с «необдуманными 

инвестициями» китайских компаний за границей и сократил свои ПИИ на 30% 

по сравнению с 2016 годом. Тогда Россия привлекла менее 0,8% всех 

китайских прямых инвестиций. Получается, что даже в год, когда китайские 

компании делали много «необдуманных инвестиций», Россия привлекла 

менее одного процента от их общего числа.  

Необходимо заметить, что инвестиции китайских компаний попадают в 

экономику России, согласно одному из двух путей: 
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2. Между правительством двух стран существует договорённость об 

инвестировании в какой-либо проект.  

В российско-китайских отношениях мы можем наблюдать 

значительный перевес в пользу второго варианта. 

При участии глав государств был основан Российско-китайский 

инвестиционный фонд, капитал которого составлял 1 млрд. долл. (проект 

является совместным между Российским фондом прямых инвестиций и China 

Investment Corporation). Российско-китайская межправительственная 

комиссия под руководством первых вице-премьеров обеих стран согласовала 

73 общих проекта, 17 из которых находятся в стадии реализации. В 2015 году 

между Россией и Китаем было подписано соглашение о сопряжении 

Евразийского экономического союза и «Одного пояса и одного пути» (ОП-

ОП) — крупнейшего китайского проекта по строительству транспортной 

инфраструктуры между Китаем и Европой. Часть пути будет проложено через 

территорию РФ. Таким образом, Россия имеет возможность привлечь 

достаточно крупные объемы инвестиций из Китая. Помимо строительства 

логистической инфраструктуры, по линии межправительственного 

сотрудничества осуществляются инвестиции в нефтегазовый сектор России. 

Китайцы купили 20% дочки Роснефти ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Фонд 

Silk Road Fund (фонд ОП-ОП) и государственный банк развития China 

Development Bank приобрели 10% в нефтехимическом концерне «Сибур». 

Одним из самых очевидных рисков для китайских и иностранных 

инвесторов в целом стали перспективы низкого экономического роста в 

России. Правительство ставит планку роста экономики на уровень 4-6% к 2020 

году. Но пока гораздо более реалистичными кажутся подсчеты Центрального 

банка и международных финансовых институтов: рост вряд ли превысит 

среднемировой (3,9%).  

Проанализировав имеющиеся данные, мы можем сказать, что китайское 

присутствие на рынке России с каждым годом становится всё заметнее.  
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Активация восточно-азиатской политики РФ имеет устремлённость на 

воссоздание восточных регионов России. Мнения экспертов по данному 

вопросу разнятся. Отдельные эксперты (среди них В. Михеев, Д. Тренин) 

полагают, что Сибирь и Дальний Восток должны войти в интеграционную 

восточно-азиатскую зону [31][39]. Другие же, наоборот, думают, что процесс 

воссоздания будет иметь внутренний характер и будет проходить через 

инициативу на федеральном уровне по дальнейшей модернизации экономики 

с применением восточно-азиатских инвестиций и технологических 

ресурсов[10]. 

При существующих условиях, экономики России и КНР отлично 

дополняют друг друга, что делает российско-китайские  отношения 

оптимальными.  Рост интенсивности капиталопритока в Россию из КНР 

связано со стратегией Китая «выход вовне», а именно: 

1. Экспорт рабочей силы; 

2. Скупка активов предприятий других государств; 

3. Покупка или частичное приобретение природных месторождений 

ресурсов и полезных ископаемых за пределами своей страны; 

4. Перевод имеющихся в избытке производственных мощностей в 

другие страны. 

Улучшение торгово-экономических отношений между Россией и КНР 

позволит экономикам двух стран подняться на новый уровень. Россия и Китая 

способы взаимодополнять друг друга благодаря многим особенностям: 

наличие ресурсной базы (природные и минеральные в России, трудовые и 

производственные мощности в КНР), удобное географическое положение, 

низкая стоимость продукции из Китая полностью подходит для российского 

рынка. 

Современный этап развития российско-китайского инвестиционного 

партнёрства отличается быстрым темпом роста в количественном и 

качественном выражении и имеет поддержку от правительства обоих 

государств.  
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Так, можно сказать о наличии благоприятных условий для развития 

двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем в мировом 

пространстве. Необходимо продолжать использовать эти факторы, что в 

будущем приведёт к отношениям нового типа. Их основой станет 

добрососедство, дружба и сотрудничество, а не силовая политика. Рассмотрим 

перспективы экономических отношений  между Россией и Китаем в 

следующей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  III. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕКСИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1.Формирование подходов к долгосрочному отраслевому 

сотрудничеству 
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На сегодняшний день  Россия и Китай планируют развивать 

экономические отношения и повышать их уровень. 

Для России является необходимостью более интенсивное использование 

интересом КНР, но при этом учитывать интересы собственных регионов 

(Дальнего Востока). Проведение сбалансированной государственной 

политики поможет решить данную задачу. Важно не забывать о том, что 

расширение российско-китайских отношений возможно только в случае 

соблюдения интересов и одновременно обеспечения экономической 

независимости обеих стран [43]. 

Необходимо, чтобы Россия проводила стимулирующие мероприятия для 

развития тех отраслей производства, которые направлены на экспорт 

продукции, например, машиностроительную отрасль Дальнего Востока нужно 

направить на выпуск продукции, которая заинтересует Китай. К наиболее 

важным отраслям, которые требуется стимулировать,  относятся лесная 

отрасль, рыбная ловля, цветная металлургия, а так же транспортная 

инфраструктура, производство сырья, оборонная промышленность. Также, 

китайские инвесторы предпочитают пищевую и лёгкую промышленность, 

сельскохозяйственное производство, рынок недвижимости, освоение 

природных ресурсов [38]. 

В настоящее время, эксперты выделяют несколько направлений 

развития торгово-экономических отношений России и КНР: 

– расширение границ торговли продукцией с большей  долей 

добавленной стоимости в товарных группах, которые формируют основу 

товарного оборота, а именно  деревопереработка, переработка рыбы и 

морепродуктов, создание новых рынков агропромышленного комплекса и 

многие другие. Необходимо  привлечь регионов Сибири, а не только районов 

Дальнего Востока, граничащие с Китаем. В частности, необходимо 

использовать потенциал Иркутской области и Красноярского края более 

эффективно. Данные регионы имеют потенциал для успешного применения 

инвестиций из Китая в лесную отрасль. В сфере переработки рыбных ресурсов 
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и морепродуктов есть необходимость упорядочить имеющийся потенциал и  

усовершенствовать перерабатывающие  базы, частично на территории Китая. 

– вовлечение в товарооборот новых видов продукции, более активное 

сотрудничество по освоению современных технологий, и модернизация 

производственной кооперации. По словам Ху Цзиньтао, достигнута 

договоренность о создании Китайско-российской палаты для торговли 

машинами и оборудованием. В настоящее время идет активная работа по 

совершенствованию и распространению российских технологий в 

авиационной отрасли. Совместная российско-китайская авиастроительная 

корпорация смогла бы конкурировать с такими гигантами, как «Боинг» и 

Эрбас» и создавать совместно весь модельный ряд, который необходим 

авиации, тем более что сегодня в мире наиболее крупными потребителями 

являются Китай и Россия. 

Можно выделить следующие важнейшие направления 

совершенствования торгово-экономических отношений  между Россией и КНР: 

1. Совершенствование крупномасштабного сотрудничества в 

технологической сфере, массового экспорта технологической продукции в 

Китай. Имеется в виду научное сотрудничество, основанное на совместных 

исследованиях и разработках базовых технологий, совместных разработках и 

проектировании, разделении между собой рисков и плодов исследований. 

2. Совершенствование прямых научных связей. Сюда относятся высокие 

технологии, не прошедшие стадию экспериментов и тестов. Однако, 

существует вероятность перемещения в Китай технологий, методы получения 

которых такие же, как на «челночном и сырьевых фронтах». Модернизация 

существующих российских технологий зачастую требует гораздо меньше 

средств, чем покупка лицензий на Западе, к тому же китайская сторона дёшево 

(как сырье) оценивает незавершённые разработки. 

3. Развитие стратегического партнерства транснациональных 

российских и транснациональных китайских компаний. Важным фактором 

здесь должно стать перемещение национальных капиталов из одной страны в 
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другую, создание общих предприятий и производств, как в РФ, так и Китае, а 

также в других государствах СНГ. В настоящее время товарооборот КНР со 

странами СНГ (без России) составляет всего около 2 млрд. дол. 

4. Решение проблем связанных с торговлей в приграничных зонах. На 

сегодняшний день ситуация с приграничной торговлей остаётся сложной. 

Китай явно уделяет этой проблеме больше внимания, чем Россия. Развитию 

приграничной торговли мешает отсутствие договорённости о статусе 

национальных валют обеих стран, задействованных в приграничных расчётах, 

а также сложившаяся ситуация криминальной деятельности в торговле. 

Выручка от продажи контрабанды используется для закупки за наличные и 

вывоза из России леса, металлов и другого сырья или конвертируется в 

доллары и нелегально вывозятся в КНР. В результате создалась ситуация, при 

которой никто не может определённо сказать, каков реальный товарооборот 

российско-китайской приграничной торговли. Доля приграничной торговли в 

общем товарообороте, по разным источникам, оценивается от 30 до 70 %. В 

настоящее время в РФ готовится проект Закона о статусе приграничных 

территорий, по которому будет создана единая торгово-экономическая зона от 

Читы до Хабаровска. 

5. Развитие сопредельных регионов России и Китая. Российское 

правительство готово усилить внимание к развитию российского Дальнего 

Востока, вместе с недавно принятым курсом китайских властей на 

ликвидацию отставания Северо-Восточного Китая. Это создает хорошие 

возможности для совместного развития этих территорий, в том числе путём 

привлечения в Россию крупных китайских инвестиций и использования на 

контрактной основе китайских рабочих. При этом тенденция к участию в 

интеграционных процессах сегодня у Китая значительно более выражена, чем 

у России. И здесь китайский опыт и китайская поддержка будут ценны для 

российской экономики. 

Дальнейшее развитие экономических, торгово-экономических связей 

требует расширения инвестиционной деятельности, создания зон свободной 
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торговли вдоль границы и сотрудничества в рамках крупных проектов, а также 

активного участия государств в преодолении проблем двусторонней торговли, 

в решении вопроса о миграции рабочей силы.  

 

3.2. Инновационное и научно-технологическое сотрудничество России и 

Китая 

 

Нормативно-правовые базы России и КНР имеют общие черты. В КНР в 

настоящее время принята стратегия по среднесрочному и долгосрочному 

научно-технологическому развитию на 2006-2020 гг. В программе 

рассматривается реализация крупных проектов, связанных с промышленными 

инновациями и коммерческим использованием ноу-хау. Помимо этого, 

Китайская академия наук запустила программу инициативных действий, 

целью которой является увеличение конкурентоспособности китайской 

продукции на мировом рынке и решение главных экономических проблем 

Китая. В России также принята программа по развитию науки и технологий на 

2013-2020 гг., а в 2016 году Указом Президента от 01.12.2016г. принята к 

исполнению стратегия развития в области науки и технологий, которая решает 

задачу перехода России к передовым цифровым технологиям и повышение 

уровня экологической безопасности и ресурсосберегающей энергетической 

промышленности, более продуктивному сельскому хозяйству, повышению 

уровня транспортной и коммуникационных сетей.  

Так, мы можем выделить общее в научно-технологических перспективах 

развития стран: 

- достаточная ресурсная база; 

- осознание значимости развития науки и технологий; 

- необходимость реализации программ по разработке в научно-

технологической сфере за счёт международного партнёрства. 

Однако, существуют и различия: 
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- характер ресурсов (Россия обладает природными ресурсами, в то время 

как Китай – человеческими); 

- специализацией России в экспорте является энергетическая отрасль, у 

Китая – оборудование; 

- цели научного развития (РФ – импортозамещение, стабильный рост 

экономики; Китай – достижение уровня высокотехнологической экономики). 

Данные различия и являются причиной, по которой два государства 

стараются развивать инвестиционные и научно-технологические отношения.   

Можно выделить двустороннее и многостороннее сотрудничество. К 

двустороннему сотрудничеству можно отнести соглашения между 

правительством двух стран, а так же соглашения между академиями наук 

России и Китая. 

 К многостороннему сотрудничеству можно отнести соглашения между 

членами  БРИКС и ШОС. В настоящее время между членами группы БРИКС 

существует программа в научно-технологической и инновационной сфере, а 

так же принято Положение Рабочей группы БРИКС по исследовательским 

инфраструктурам. Большими перспективами сотрудничества данной группы 

обладает  Сетевой университет БРИКС. ВУЗы, которые участвуют в данной 

программе, проводят подготовку специалистов как минимум по одному из 

шести направлений: энергетика, компьютерные науки и информационная 

безопасность, исследования стран БРИКС, экология и изменения климата, 

водные ресурсы и нейтрализация загрязнений, экономика. 

Научные организации Китая и России сотрудничают между собой по 

нескольким направлениям наук. Среди них можно выделить физику, геологию, 

экологию, химию, промышленные технологии.  Наиболее популярные в 

научном сотрудничестве организации – Физико-технический институт РАН и 

Пекинский университет, Институт физики атмосферы РАН и Институт физики 

атмосферы АН Китая и др. 

Целью подобного сотрудничества является создание  таких предприятий, 

на которых Россия и Китай совместно смогут использовать новейшие 
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технологические исследования и разработки, требующие значительных 

научных вложений. Результатом партнёрства между Институтом проблем 

химической физики РАН и Китайской академией инженерной физики стала 

промышленная корпорация России и Китая «Сычуань Маньян ЛИЭР». Данная 

компания занимается производством химической продукцией по защите 

растений и технических полимерных изделий. Институт высоких температур 

РАН и корпорация «Великая китайская стена» совместно создали компанию 

«Тигол», которая создаёт оборудование для покрытия различными 

материалами (например, нитрид титана). 

Кроме этого, научно-технологические отношения развиваются и в 

отрасли машиностроения. Главным направлением в этой отрасли остаётся 

энергетической машиностроение. На конец 2017 года Росатомом сооружена и 

запущена Тяньваньская атомная электростанция (третий энергетический блок), 

первый блок которой был запущен  в 2007 году. Росатом занимает 

лидирующие позиции в строительстве и запуске атомных электростанций, т.к. 

на сегодняшний день ведёт запуск в Индии, Вьетнаме, Китае и Бангладеш.  

Авиастроение также является важной отраслью в российско-китайском 

научно-технологическом и инновационном сотрудничестве. Россия и КНР 

совместно в 2014 году начали проект по производству и реализации 

российского гражданского самолёта SSSJ00.  Реализация, а так же сборка, 

планируются в Китае.  Также в 2016 году правительство России и КНР 

заключило соглашение о разработке и производстве дальнемагистрального 

пассажирского самолёта, рассчитанного на вместимость до 300 человек. 

Планируется, что самолёт сможет вытеснить существующих лидеров рынка и 

занять значительную долю не только на рынке России и Китая, но и в других 

странах.  

В долгосрочной перспективе между главами государств было заключено 

соглашение о создании гражданского вертолёта АНL, использование которого 

позволит находится в плохих климатических условиях. Созданием вертолёта 

совместно будут заниматься российская компания «Вертолёты России» и 
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государственная компания Китая «AVICOPTER». До 2040 года планируется 

продать более 200 вертолётов. 

Научные организации Китая сотрудничают с более чем 30 

академических институтов России, большая часть из которых – центральные 

институты российской академии наук. Кроме них, с российской стороны в 

двусторонних научно-технологических отношениях выступают и 

региональные институты, такие как Объединённый институт геологии, 

геофизики и минералогии СО РАН, который взаимодействует с китайским 

Институтом геотектоники АН. Благодаря полученным результатам их 

совместных исследований, была предложена тектоническая модель Юго-

Восточной части Азии (исследования проводились на юге Китая, севере 

Вьетнама и Бирме). 

Металлургический Институт УрО РАН и Институт Химической 

металлургии АН Китая совместно открыли предприятие, которое занимается 

разработкой и производством специальных покрытий, противодействующих 

возникновению коррозии полагаясь на исследования в области порошковой 

металлургии. Ещё одна их разработка уже внедрена и используется на 

производстве предприятий провинции Шаньдун в Китае.  

НИИ сельского хозяйства на Урале совместно с учёными из Китая 

занимается разведением семян в агропромышленном комплекса и 

животноводстве. В качестве формы сотрудничества выступают созданные 

технопарки. Например, в 2010 году их количество составило не менее шести: 

в Москве (технопарк «Дружба»), Цюйхуа, Харбине, Чанчуне, Шэньяне, 

Яньтай. Технопарк в Чангуне, например, основан правительством провинции 

Цзилинь (Академией наук КНР) и администрацией Новосибирской области 

(СО РАН).  

Китайская делегация в 2017 году совершила визит в Свердловскую 

область с целью заключения Соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве между Уральским отделением РАН и Академией наук 

провинции Хэйлунцзян. Согласно ему, данные научные организации создадут 
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специальные центры внедрения, с помощью которых будут проводиться 

совместные исследования в сфере науки. В 2017 году в г. Харбин проводилась 

выставка научных и технических достижений, на которой УрО РАН выступала 

в качестве партнёра оргкомитета, а в середине 2018 года в рамках очередного 

«Иннопрома» и V Российско-Китайского ЭКСПО состоялась Первая 

академическая ассамблея научно-технологического сотрудничества России и 

Китая, в числе организаторов которой состояли ФАНО России, УрО РАН, 

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, АН провинции 

Хэйлунцзян КНР. 

Для России, учитывая условия мировых «вызовов», а именно 

множественные экономические ограничения и санкции,  разделение труда и 

сотрудничество с КНР, предоставляет возможность встроиться в мировое 

хозяйство  и глобальный рынок, соблюдая свои интересы. Постоянные 

изменения в мировых экономических связях, выраженные экономиками 

России, стран Европы, США, Китая и др., вынуждают Россию активизировать 

и наиболее эффективно взаимодействовать с Китаем. Для того, чтобы 

встроиться в мировую экономику и разделение труда, необходим достаточно 

высокий уровень экономики, научной и технологической сферы. И у России, 

и у Китая есть понимание важности развития инновационного потенциала, 

имеется богатый опыт такого развития, создана широкая институциональная 

основа для этого. 

Объясняются перспективы двустороннего российско-китайского 

сотрудничества тем, что они способны дополнить друг друга по своему 

уровню развития научно-технического сектора экономики – Россия имеет 

развитую научную фундаментальную базу, а Китай – систему внедрения 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР). Потенциальные направления рынка науки и технологий БРИКС и 

ШОС, а так же продукции, созданной благодаря исследованиям в данной 

области, определяют перспективы научно-технологического и 

инвестиционного сотрудничества в целом.  
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Одним из важных перспективных направлений российско-китайского 

сотрудничества является поиск и реализация обширного спектра оптимальных 

форм сотрудничества на уровне научных организаций и предприятий.  

Мы можем выделить такие перспективные формы сотрудничества как: 

- прямые договоры и соглашения между институтами;  

- технопарки и совместные центра внедрения;  

- совместные производства, требующие больших научных вложений; 

- совместные выставок, посвящённые достижениям науки и технологий;  

- оказание стране-партнёру инжиниринговых услуг;  

- совместная разработка моделей технических средств (например, в 

гражданском авиастроении);  

- использование потенциалов международной многосторонней 

программы в научно-технологической  и инновационной сфере, которая 

принята в рамках БРИКС. 

Одна из перечисленных выше форм научно-технологического 

партнёрства России и Китая в настоящее время – технопарки. Совместные 

российско-китайские технопарки, расположенные на территории России, 

имеют некоторые проблемы. Среди них высокий риск при реализации 

коммерческих высокотехнологичных проектов, незавершённость российских 

технологий для целей использования в процессе производства, 

недостаточность опыта, незнание партнёров и отсутствие механизма 

страхования рисков, недостаточный уровень поддержки инновационной 

деятельности со стороны государства. Деятельность технопарка будет 

эффективна только в случае существования представительства на территории 

Китая.  

Итак, можно сделать выводы, что мировое сотрудничество в научно-

технологической сфере учитывает общее геоэкономическое положение и её 

проявление в международной торговле и производстве; учитывает такие 

факторы научно-технологического партнёрства, как положение государства в 

мировом рейтинге по развитию инновационной деятельности, наличие 
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сходных национальных приоритетов научно-технологического развития и 

сходных типов программных документов. Необходимо учитывать специфику, 

которая определяет тенденции развития мировых экономических связей. 

Инвестиционное и научно-технологическое сотрудничество между Россией и 

Китаем, между российскими и китайскими научными организациями в 

частности, способствует достижению данными странами лидирующего 

положения на международном рынке. 

Кроме этого, Россия и Китай заинтересованы в развитии торгово-

экономических отношений. К методам достижения данной цели, согласно 

рассмотренному материалу, мы можем отнести совершенствование 

крупномасштабного сотрудничества в технологической сфере, массового 

экспорта технологической продукции в Китай; совершенствование прямых 

научных связей; развитие стратегического партнерства транснациональных 

российских и транснациональных китайских компаний; решение проблем 

связанных с торговлей в приграничных зонах; развитие сопредельных 

регионов России и Китая. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия и КНР постепенно становятся «политическими друзьями». 

Экономическая сфера всегда соседствует с политической, и в этом плане мы 

можем наблюдать положительную динамику. В период с начала второго 

тысячелетия  XX века и до 2018 года объём товарооборота между Россией и 

Китаем вырос более чем в 20 раз, накопленные китайские инвестиции в России 

– в 26 раз с 2000г., а накопленные российские инвестиции в КНР – почти в 5 

раз. 

Рассмотрев историю развития российско-китайского партнёрства, мы 

можем сделать следующие выводы: 
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- «китайская модель» развития экономики страны, исполнение 

программы «четырёх модернизаций» позволили китайской экономике 

подняться на новый уровень развития. Сегодня Китай является одной из 

наиболее крупных экономических держав в мире. Направлением развития в 

XXI-ом веке стала модернизация и реконструкция. Однако, в России 

рыночные преобразования не принесли должного результата. 

- экономический рост и направленная на внешнюю политику практика 

Китая занимают всё более высокое положение в развитии экономики в мире в 

целом и формировании международных связей. Китай в любом случае будет 

оказывать влияние на экономику и политику других государств в течение 

всего XXI-го века. Значимость Китая в мировой экономике всё возрастает, что 

означает превосходство в импорте  готовой продукции над конкурентами и 

смещение и с лидирующих позиций. Данный факт означает, что возникнет 

ответная реакция от этих стран, поэтому Китаю требуется разработать 

наиболее сбалансированную внешнюю политику. 

- руководство двух стран уделяет существенное внимание российско-

китайским экономическим связям.  Россия, для одной из лидирующих держав 

Восточной Азии, является огромным ресурсным потенциалом. Китай может, 

используя эти ресурсы как основу своей деятельности, заметно улучшить 

экономическое развитие России и ускорить развитие Сибири и Дальнего 

Востока 

- Восточная Азия может стать для России приоритетной зоной участия в 

процессах региональной интеграции. Для России это является так называемым 

способом  присоединения к образовывающемуся в восточной Азии третьему 

(после США и Европы) центру глобальной экономики. Область схожих 

интересов и взаимная дополняемость России и КНР в международной 

экономической системе довольно широка, это создает устойчивый фундамент 

для увеличения масштабов и диверсификации форм российско-китайского 

партнёрства, для взаимодействия в рамках интеграционных процессов в 
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Восточной и Центральной Азии, способного принести пользу сразу обоим 

государствам. 

Отношения России и КНР играют одну из ключевых ролей в мире в 

целом и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в частности. Географическая 

близость, взаимное дополнение экономик и другие факторы определяют 

данное сотрудничество. Основой отношений стало подписание Соглашения о 

торгово-экономических отношениях между КНР и Россией 5 марта 1992 года. 

С 1992 по 1999 год подписанные документы детализировали экономические 

отношения России и Китая, вследствие чего  в XXI-ом веке между данными 

странами начались активное экономическое сотрудничество. Кризис, 

наступивший в России в 2009 году, сократил объёмы торговли между РФ и 

КНР, который с 2010 года снова начал свой рост. 

Восточная Азия заметно повышает свою роль в международных 

отношениях, поэтому для России необходимо не только не нарушать 

отношений со странами Запада, но и одновременно с этим  улучшать доверие 

и стратегическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Не возникает сомнений, что эволюция Азии во многом зависит от 

политических, экономических, финансовых и военных перспектив Китая.  Это 

является причиной пристального внимания правительства России  к 

возможностям стратегического взаимодействия с КНР. 

Интересы этих граничащих государств совпадают как минимум в 

краткосрочном и среднесрочном периоде, что позволяет быть уверенными и 

спокойными по поводу не конфликтности отношений. 

На современном этапе развития, мы можем выделить следующие 

особенности в торговом и экономическом сотрудничестве между Россий и 

КНР: 

- сотрудничество в сфере торговли и экономики России и Китая 

охватывает многие аспекты межгосударственного партнёрства. К ним мы 

можем отнести саму торговлю, производство, финансы, науку, технологии, 

ввоз и вывоз капитала, трудовая миграция, сотрудничество для решения 
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глобальных мировых проблем в области экологии, партнёрство в 

энергетической отрасли, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в 

сфере военных технологий и вооружения, а также др.  

В работе были рассмотрены лишь некоторые из них:  торгово-

экономическое взаимодействие, в частности отношения между 

приграничными регионами, инвестиционные отношения, энергетическое 

партнёрство. 

Россия и КНР в своих двусторонних отношениях берут курс на поиск 

решений существующих проблем, увеличение эффективности взаимодействия 

двух государств в торгово-экономической сфере. Стратегия обеих стран 

направлена на долгосрочный период, что обращает на себя внимание на 

наличие проблем и методы их решения и от России, и от КНР. Обе страны в 

настоящее время разрабатывают мероприятия, которые способны повысить 

уровень эффективности российско-китайских отношений, в большей части, в 

торговле. Данная сфера является фундаментальной для выстраивания 

политического сотрудничества меду РФ и КНР в будущем. 

В настоящее время, у России и Китая есть множество оснований для 

укрепления двусторонних экономических отношений. Среди них источники и 

природа сырья, необходимость разнообразить курс сотрудничества. Также к 

причинам можно отнести желание расширения своих позиций на внешнем 

рынке. Китай для России является основным партнёром в международных 

связях, который позволит поднять экономику стратегически важных регионов 

– Сибири и Дальнего Востока, что можно назвать региональным фактором 

заинтересованности в развитии российско-китайских отношений. Участие 

сибирского и дальневосточного регионов в международном хозяйствовании  

представляет фундамент для стабилизации их социального и экономического 

развития, а так же развития России в целом. 

Итак, на сегодняшний день мы имеем огромный потенциал торгово-

экономических отношений между Россией и Китаем. Изучение проблем, их 

решения, перспектив является приоритетным направлением для обоих 
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государств.  Необходима поддержка, развитие такого сотрудничества, которое 

принесёт выгоду всем – и России, и КНР. Требуется устранить все 

существующие на данный момент разногласия и недопонимания в 

экономической и политической сферах, решить существующие проблемы и 

укрепить межгосударственное доверие и доверие к экономикам друг друга.  

Многие российские научные организации (в большей части РАН) 

сотрудничают с китайскими научными институтами. На сегодняшний день мы 

имеет множество совместных проектов в области науки, технологий и 

разработок между Россией и Китаем. Данные проекты позволяют не только 

развивать данные отрасли, но и повышают уровень конкурентоспособности 

продукции, выпускаемой с использованием результатов, полученных в ходе 

данных исследований и разработок.  

В совместных планах уже сейчас мы можем видеть создание различных 

продуктов, которые будут способны вытеснить с существующих рынков 

другие страны и занять лидирующие позиции на них. Большое значение в 

научно-технологическом сотрудничестве Россия и Китай придают таким 

отраслям экономики, как военно-оборонительная, химическая, пищевая и др.  

Наибольшую роль в инновационном и научно-технологическом 

российско-китайском сотрудничестве имеют совместные технопарки. Их 

развитие во многом определяет перспективы как каждой страны по 

отдельности, так и в целом экономические отношения между Россией и 

Китаем. На сегодняшний день, данная форма сотрудничества имеет свои 

проблемы, однако, все они решаемы. 

Одной из проблем экономического российско-китайского 

сотрудничества является то, что в России оседает очень маленькая доля 

китайских иностранных инвестиций. Для иностранных инвесторов со всего 

мира инвестиции в российскую экономику представляются слишком 

рискованными. И возможно, снижение этих рисков, смена модели (структуры) 

торговли, экономического сотрудничества (в т.ч. и в сфере технологического 
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обмена) - это одна из самых важных задач экономической политики на 

следующие 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Нормативно-правовая база 

1. О ратификации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой [Текст]: федер. 

закон: от 25 января 2002 г. №9-ФЗ//  Бюллетень Международных Договоров. 

№ 8, 2002. С. 56. 

2. По реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 



55 

 

Республикой [Текст]: план действий // Проблемы Дальнего Востока. № 6, 

2004г. С.13 

3. О торгово-экономических отношениях [Электронный ресурс]: соглашение 

между  Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной республики: от 5 марта 1992 г.: в ред. от 23 ноября 2010 г.// 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. О сотрудничестве в области модернизации экономики [Электронный 

ресурс]: меморандум между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики: от 11 октября 2011г.// 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5. О международном порядке в XXI веке [Текст]: совместная декларация 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики: от 1 июля 2005 г. 

// Проблемы Дальнего Востока. № 4, 2005. 

Монографии, учебники, учебные пособия 

6. Авдокушин, Е.Ф. Теоретические основы экономической реформы в КНР 

[Текст]: монография / Е.Ф. Авдокушин. -  М.: ВЗПИ, 1990. – 224 с. 

7. Александрова, М.В. Китай и Россия: особенности регионального 

экономического взаимодействия в период реформ [Текст]: монография / М.В. 

Александрова. - М.: ИДВ. РАН, 2009. – 106 с. 

8. Багудина, Е.Г. Экономический словарь [Текст]:  отв. ред. / А.И. Архипов. - 

М.: Проспект, 2009. - 624 с. 

9. Булатов, А.С. Мировая экономика [Текст]: учебник / А.С. Булатов. - М.: 

Юристъ, 2011. - 734 с. 

10. Воскресенский, А.Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие 

и мировая политика [Текст]: монография / А.Д. Воскресенский. - М.: 

Никитский клуб, 2004. – 124 с.    с. 54 

11. Галенович, Ю.М. Россия и Китай в XX веке: граница [Текст]: монография 

/ Ю.М. Галенович. - М.: Изограф, 2010. – 410 с.    с.336. 

12. Гао Шуцинь Российско-китайские отношение в условиях глобализации 

[Текст]: монография / Гао Шуцинь. - М.: МГУ, 2005. – 225 с. 



56 

 

13. Егоров, В.Н. Доклад о мировом развитии, создание институциональных 

основ рыночной экономики [Текст]: доклад / В.Н. Егоров. – М.: ИНФРА-М, 

2012 г. 

14. Ли Цзишен Экономические реформы в Китае [Текст]: учеб. пособие для 

ВУЗов / Ли Цзишен, О.В. Казаринова. - М.: Дело, 2002. – 142 с. 

15. Малинин, А.С. Проблемы и приоритеты развития мировой экономики 

[Текст]: монография / А.С. Малинин. - М.: Изд-во деловой и учеб.лит-ры, 2011 

г.- 500 с. 

16. Никонов, В.А. Ресурсы и приоритеты внешней политики Российской 

Федерации [Текст]: учебник / В.А. Никонов, А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. 

Мельвиль и др. - М.: Просвещение, 2005. – 718 с. 

17. Портяков, В.Я. От Цзян Цзэминя к Хуа Цзиньтао: Китайская Народная 

Республика в начале XXI в. [Текст]: очерки / В.Я. Портяков. - М.: Институт 

Дальнего Востока РАН, 2006. -  76 с. 

18. Островский, А. Российский Дальний Восток и Северо-Восточная Азия: 

проблемы экономического сотрудничества[Текст]:  монография / А. 

Островский. - М., 1998. – 248 с. 

19. Селищев, А.С. Китайская экономика в XXI веке [Текст]: учеб. пособие / 

А.С. Селищев, Н.А. Селищев. -  СПб.: Питер, 2004. – 240 с. С. 119 

20. У Эньюань. Элосы, Дун Оу, Чжун Я хуанпи шу: Элосы, Дун Оу, Чжун Я 

фачжань баогао (Жёлтая книга России, Восточной Европы и Центральной 

Азии: доклад о развитии России, Восточной Европы и Центральной Азии) 

[Текст]: доклад / У Эньюань. - Пекин, 2011. 

Статьи, сборники статей 



57 

 

21. Алексеев, А.Д. Россия и Китай не союзники, но партнеры [Текст] / А.Д. 

Алексеев // Огонек. – 2001. - № 33. 

22. Аносова, Л. VI российско-китайский симпозиум ученых-

экономистов[Текст] / Л. Аносова // Проблемы Дальнего Востока. – 2005. - № 

6.  

23. Бородавкин, А. Россия и Китай: по пути добрососедства и сотрудничества 

[Текст] / А. Бородавкин // Проблемы Дальнего Востока. - 2009. - №5. 

24. Быков, П. Великий поход на Север [Текст] / П. Быков, П. Власов // 

Эксперт.- 2011. - №8. 

25. Гаврилов, Е.К. Надо ли России опасаться Китая? [Текст] / Е.К. Гаврилов // 

Азия и Африка. - 2011. - №10. - С.11-19. 

26. Гельбрас, В. Куда идет Китай [Текст] / В. Гельбрас // МЭ и МО. - 2010. - 

№4. - С.112-118. 

27. Гришин, О. Е. Российско-китайские отношения: некоторые векторы и 

перспективы развития  [Текст] / О.Е. Гришин, О.С. Пронина // Проблемы 

постсоветского пространства. -2016. - №3. – с. 72-78. 

28. Ефимова, Н.  Китай на грани краха[Текст] / Н. Ефимова, А. Ландышева // 

Эксперт. – 2009. -  №7. 

29. Львов, Д. Экономика России: прорыв в XXI век [Текст] / Д. Львов // 

Проблемы теории и практики управления. - 2001. - № 4. 

30. Ляован Вступление России в ВТО стимулирует развитие китайско-

российских торгово-экономических отношений [Текст] / Ляован // 2012. 

31. Михеев, В. Российско-китайские отношения: успехи и новые вызовы 

России [Текст] / В. Михеев // Азия и Африка сегодня. - 2005. - №1. - С.2 

32. Мясников, В.О. Мы и Китай: Перспективы стратегического партнерства 

[Текст] / В.О. Мясников // Свободная мысль – ХХI. – 2010. - №1. 

33. Попов, Г. Узловые проблемы российской экономики и пути их реализации 

[Текст] / Г. Попов  // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - №6. - 

С.24-28. 



58 

 

34. Рахманин, В. Россия и Китай: на пути к стратегическому взаимодействию 

[Текст] / В. Рахманин // Проблемы Дальнего Востока. – 1997. - № 1. - С. 13. 

35. Рогачев, И. Россия - Китай: перспективы сотрудничества [Текст] / И. 

Рогачев // МЭ и МО. – 1999. - № 12. 

36. Рычагов, М. Поднебесная экспансия. Китайцы инвестируют миллиарды в 

российский бизнес [Электронный ресурс] / М. Рычагов // Forbes. – 2018. – Режим 

доступа: https://www.forbes.ru/biznes/368233-podnebesnaya-ekspansiya-kitaycy-

investiruyut-milliardy-v-rossiyskiy-biznes/ 

37. Сергеев, И. Российско-китайские совместные проекты [Текст] / И. Сергеев 

// Эксперт. – 2000. - № 27. 

38. Тарасов, А. Торговые связи Забайкалья с Китаем [Текст] / А. Тарасов // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2004. - № 3. С. 113 

39. Тренин, Д. Путин должен обезопасить российский Дальний Восток 

[Электронный ресурс] / Д. Тренин // ИноСМИ. – 2005. – Режим доступа : 

https://inosmi.ru/inrussia/20050301/217605.html  

40. Тринич, Ф.А. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая 

[Текст] / Ф.А. Тринич // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009 

41. Трофимчук, Г. Российско-китайские отношения — основа глобальной 

стабильности [Текст] / Г. Трофимчук // Жеминь жибао. — 2014.  

42. Чжан Цзяньжун Анализ явлений «серого бизнеса» в народной торговле 

между Россией и Китаем [Текст] / Чжан Цзяньжун // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2005. - № 1. 

43. Шлындов, А. О некоторых аспектах российско-китайского взаимодействия 

на международной арене [Текст] / А.О. Шлындов // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2006. - №1. - С. 28. 

44. Ян Цзинь. Что мешает развитию китайско-российского 

торговоэкономического сотрудничества? [Текст] / Ян Цзинь // Жэньминь 

жибао. – 2015. 

Интернет-ресурсы 

https://www.forbes.ru/biznes/368233-podnebesnaya-ekspansiya-kitaycy-investiruyut-milliardy-v-rossiyskiy-biznes
https://www.forbes.ru/biznes/368233-podnebesnaya-ekspansiya-kitaycy-investiruyut-milliardy-v-rossiyskiy-biznes


59 

 

45. IREECAS [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://www.euroasia.cass.cn/ 

46. Газета «Женьминь жибао» онлайн [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – 

Режим доступа: http://www.russian.people.com.cn/ 

47. Деловая пресса [Электронный ресурс]: электр. журнал 

«Внешнеэкономическое обозрение», статья «КНР получит продукцию 

стратегического назначения». – 2003. - №19. – Режим Доступа: 

http://businesspress.ru/ 

48. Интерфакс [Электронный ресурс]: электр. журнал. – Режим доступа: 

https://www.interfax.ru/ 

49. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/ 

50. Новости Агентства Синьхуа [Электронный ресурс]: офиц. сайт. -  Режим 

доступа: http://www.xinhuanet.com/ 

51. Российский фонд прямых инвестиций [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – 

Режим доступа: https://rdif.ru/ 

52. Российско-китайская приграничная торговля [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.allchina.ru/ 

53. Русско-китайское Коммуникационное Агентство [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.ruschina.com/ 

54. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://www.russchinatrade.ru/ 

55. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — 

Режим доступа: http://www.customs.ru/ 

56. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. —Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

http://www.euroasia.cass.cn/
http://www.russian.people.com.cn/
http://businesspress.ru/
https://www.interfax.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.xinhuanet.com/
https://rdif.ru/
http://www.allchina.ru/
http://www.ruschina.com/
http://www.russchinatrade.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.cbr.ru/

