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Проанализированы позиции России и Китая в мировой торговле. Систематизи-
руя факторы, определяющие их торговое сотрудничество на перспективу, авторы 
предлагают четыре возможных сценария китайско-российской торговли на пе-
риод до 2015 года. 
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В настоящее время китайско-российский товарообмен достиг наивысшего уров-
ня за всю его историю. Этому благоприятствует отсутствие проблем (территориальных, 
политических), какие мешают развитию связей КНР с другими странами региона. Про-
блемы пограничного разграничения, долгие годы осложнявшие взаимоотношения наших 
стран, полностью решены на основе принципов международного права. В 2006 г. прошел 
«Год России в Китае», а в 2007 г. — «Год Китая в России», программа которых включала 
сотни мероприятий в политической, экономической, культурной сферах. Лидеры двух 
государств встречаются по четыре-пять раз в год. Все это благоприятствует экономиче-
скому сотрудничеству. 

Важно, что торгово-экономическое взаимодействие двух стран зиждется на 
прочной договорно-правовой базе, которая включает Договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве (2001 г.), межправительственные соглашения о торгово-экономических 
связях (1992 г., с изменениями, внесенными в 2010 г.), о научно-техническом сотрудни-
честве (1992 г.), о сотрудничестве в области туризма (1993 г.), о создании и организаци-
онных основах механизма регулярных встреч глав Правительств России и Китая (1997 г., 
с изменениями, внесенными в 2010 г.), о сотрудничестве в совместном освоении лесных 
ресурсов (2000 г.), о поощрении и взаимной защите капиталовложений (2006 г.), о со-
трудничестве в нефтяной сфере (2009 г., с изменениями, внесенными в 2010 г.), а также 
десятки межведомственных соглашений1. 
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По мировым масштабом объем взаимной торговли относительно невелик, одна-
ко Россия занимает особое место во внешней торговле Китая. При этом в последние го-
ды взаимный интерес к торговому взаимодействию рос, хотя динамика его развития и 
товарная структура пока еще не отвечают приоритетам развития национальных эконо-
мик в направлении оптимизации товарной структуры в сторону увеличения инновацион-
ной и технологической составляющей. 

Позиции стран в сфере торговли и оценка взаимной интеграции 
Следует отметить, что внешнеторговые связи Китая и России во многом зависят 

от их вовлеченности в систему международного разделения труда. Основными показате-
лями, характеризующими это, являются экспортная, импортная и внешнеторговая квоты 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Внешнеторговая, экспортная и импортная квоты Китая и России, 1992–2011 гг., % 
Китай Россия Годы 

Vq Eq Iq Vq Eq Iq 
1994 42,3 21,6 20,7 29,9 17,2 12,8 
1995 38,6 20,4 18,1 36,7 20,8 15,8 
1996 33,9 17,6 16,2 40,5 23,1 17,4 
1997 34,1 19,2 14,9 39,8 22,0 17,8 
1998 31,8 18,0 13,8 49,0 27,6 21,4 
1999 33,3 18,0 15,3 58,8 38,6 20,2 
2000 39,6 20,8 18,8 57,7 40,4 17,3 
2001 38,5 20,1 18,4 50,8 33,2 17,5 
2002 42,7 22,4 20,3 48,8 31,1 17,7 
2003 51,9 26,7 25,2 49,3 31,6 17,7 
2004 59,8 30,7 29,1 47,0 31,0 16,0 
2005 63,0 33,8 29,2 48,3 31,9 16,4 
2006 64,9 35,7 29,2 47,3 30,7 16,6 
2007 62,2 34,9 27,4 44,5 27,3 17,2 
2008 56,7 31,6 25,0 46,0 28,4 17,6 
2009 44,2 24,1 20,1 40,5 24,8 15,7 
2010 50,1 26,6 23,5 43,6 26,9 16,7 
2011 49,8 25,9 23,8 45,5 28,1 17,4 
Составлено и рассчитано по: World Bank. Data. URL: http://data.worldbank.org; Хайгуань 
тунцзи цзысюньван [Сайт таможенной статистики КНР]. 
URL: http://www.chinacustomsstat.com; Чжунго гоцзя тунцзицзюй [Государственное 
статистическое управление КНР]. URL: http://www.stats.gov.cn; Россия в цифрах — 
2001, 2005, 2012 гг. // Федеральная служба государственной статистики РФ. 
URL: http://www.gks.ru. 
Примечание: Eq — экспортная квота; Iq — импортная квота; Vq — внешнеторговая 
квота. 

В данном исследовании поставлена задача определить уровень взаимной инте-
грации в торговле обеих стран, оценить структурные сдвиги в экспорте и импорте Китая 
в торговле с Россией, выявить узкие места во взаимной торговле и определить тенденции 
ее развитии на перспективу2. 
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Произведенные расчеты показали достаточно высокую интеграцию Китая и Рос-
сии в мировую экономику. Причем. если в последнем десятилетии XX в. Россия опере-
жала Китай по показателю внешнеторговой квоты, достигнув максимальной величины в 
1999–2000 гг., то впоследствии обнаруживается обратная тенденция: начиная с 2003 г., 
Китай стал опережать Россию по этому показателю. При этом экспортные квоты в обеих 
странах на протяжении всего анализируемого периода превышали импортные, что сви-
детельствуют о возможности развития взаимной торговли на перспективу. 

Чтобы оценить степень интеграции (включенности) Китая и России во взаим-
ную торговлю, авторами была использована формула, которую разработал A.J. Brown 
(1947)3: чем больше значение полученного показателя, тем выше уровень включенности, 
рассматриваемой как показатель степени интеграции одной страны в торговлю другой 
(Trade Combined Degree — TCD). Она представлена формулой: 

wb

aab
ab II

EETCD =
, 

где: TCDab — степень интеграции (включенности) торговли страны a в торговлю 
страны b; 

Eab — объем экспорта из страны а в страну b; 
Ea — объем экспорта страны а; 
Ib — объем импорта страны b; 
Iw — объем мирового импорта. 
При этом, если TCDab=1 — значит, степень интеграции торговли страны нахо-

дится на среднем уровне; если TCDab>1, то страна имеет высокую степень интеграции в 
торговле; если TCDab<1, то степень ее интеграции в торговле с другой страной низка. 

Расчеты показали, что средний показатель степени интеграции торговли Китая и 
России — выше 1, т.е. налицо высокий уровень включенности обеих стран-партнеров во 
взаимную торговлю. Но, если до 2003 г. степень интеграции торговли Китая в торговлю 
России была ниже степени интеграции торговли России в торговлю Китая, то после 
2003 г. ситуация радикально изменилась по причине более высоких темпов прироста 
экспорта Китая в Россию, нежели экспорта России в Китай. Отметим, что в последние 
годы степень интеграции в торговле наших стран имела нисходящую тенденцию, что 
обусловила географическая диверсификация в их внешней торговле. Однако реализация 
совместных проектов в сфере энергетики, а также вступление в 2012 г. России в ВТО бу-
дет способствовать увеличению взаимной интеграции этих стран в сфере торговли. 

Китайско-российская торговля в первом десятилетии XXI века 
По мере установления стратегического партнерства между Китаем и Россией их 

сотрудничество в различных областях, в том числе и торговое, постепенно расширялось 
и углублялось. Так, с 2001 по 2011 гг. объем двусторонней торговли увеличился более 
чем в 7 раз, достигнув в 2011 г. 79,2 млрд. долл.4 (табл. 2, рис. 1). По данным Министер-
ства коммерции КНР, экспорт Китая в Россию рос быстрее, чем импорт из России и к 
2011 г. достиг отметки в 38,9 млрд. долл., что в 14 раз выше показателя за 2001 г.; импорт 
из России составил 40,3 млрд. долл. в 2011 г. (пятикратный рост). Следует отметить, что 
с 2007 г. в торговле с Россией у Китая сложилось положительное сальдо, т.е. его экспорт 
в Россию впервые за рассматриваемый период превысил импорт (темп прироста экспор-
та составил в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 80,4%). 
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Таблица 2 

Динамика внешней торговли Китая с Россией в 2001–2011 гг., млрд. долл. США 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Оборот 10,7 11,9 15,7 21,2 29,1 33,4 48,2 56,8 38,8 55,4 79,2 
темпы прироста, % 33,3 11,2 32,8 34,2 37,3 14,8 44,3 17,8 -31,7 42,8 43,0 
Экспорт 2,7 3,5 6,0 9,1 13,2 15,8 28,5 33,0 17,5 29,6 38,9 
темпы прироста, % 21,4 29,6 71,4 51,7 45,1 19,7 80,4 15,8 -47,0 69,1 31,4 
Импорт 8,0 8,4 9,7 12,1 15,9 17,6 19,7 23,8 21,3 25,8 40,3 
темпы прироста, % 37,9 5,0 15,5 24,7 31,4 10,7 11,9 20,8 -10,5 21,1 56,2 
Сальдо -5,3 -4,9 -3,7 -3,0 -2,7 -1,8 8,8 9,2 -3,8 3,8 -1,4 
Составлено и рассчитано по: Чжунго шанъубу [Министерство коммерции КНР]. URL: 
http://www.mofcom.gov.cn; Чжунго хайгуань цзуншу [Главное таможенное управление 
КНР]. URL: http://www.customs.gov.cn. 
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Рис. 1. Китайско-российская торговля в первом десятилетии XXI века 

Экономический кризис 2008 г. существенно повлиял на двустороннюю торговлю 
Китая и России, прежде всего на китайский экспорт5. Ее сокращение отмечалось уже со 
второй половины 2008 г. и особенно заметно проявилось в январе 2009 г., когда внешне-
торговый оборот с Россией упал на 42%, а импорт из России — на 59% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, достигнув самого низкого уровня за послед-
ние годы (830 млн. долл.)6. В феврале 2009 г. самой низкой отметки достиг и экспорт в 
Россию, составив лишь 910 млн. долл. Таким образом, в январе-феврале 2009 г. были от-
мечены минимальные показатели во взаимной торговле Китая и России. 

В целом в 2009 г. объем китайско-российской торговли снизился на 32%, при 
этом экспорт из Китая в Россию сократился существенней — на 47%, импорт из России 
в Китай — на 10%. Резкий спад экспорта Китая в Россию обусловило, прежде всего, су-
щественное сокращение в нем машин и оборудования — на 51,6%, а также текстильных 
изделий — на 43,8%7. 

Главные причины снижения двусторонней торговли Китая и России: их экономи-
ческий спад в условиях мирового кризиса, ухудшение конъюнктуры из-за снижения дохо-
дов населения, сокращения спроса со стороны производственных потребителей а также из-
за обесценивания рубля (повлиявшего на покупательную способность населения). Это 
снизило совокупный спрос в России и, соответственно, сокращение импорта из Китая. 

Восстановление товарооборота началось в 2010 г. При этом наращивание объе-
мов взаимного товарообмена не обеспечило одновременного увеличения доли двух стран 
во взаимной торговле. В последние годы доля России во внешнеторговом обороте Китая 
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колебалась и составляла около 2%, при этом в 2011 г. доля России в экспорте Китая была 
на уровне 2,0%, а доля в импорте — 2,3%. Некоторое сокращение доли в 2009–2010 гг. 
было связано с более высокими темпами прироста торговли Китая с другими странами 
мира. В результате Россия опустилась в 2010–11 гг. с восьмого на десятое место среди 
торговых партнеров Китая. 

На этом фоне доля Китая во внешней торговле России занимала более заметное 
место и в последние годы постепенно увеличивалась, достигнув в 2011 г. 9,9% (табл. 3). 
Китай стал первым торговым партнером России среди стран дальнего зарубежья (обо-
гнав Германию)8. 

Таблица 3 

Доля Китая и России во внешнеторговом обороте двух стран (в млрд долл.) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Китай, оборот — все-
го 509,8 620,8 851,2 1154,8 1422,1 1760,7 2173,8 2563,3 2207,3 2972,8 3642,0 

в том числе с Росси-
ей* 10,7 11,9 15,8 21,2 29,1 33,4 48,2 56,9 38,8 55,4 79,2 

доля России, % 2,1 1,9 1,9 1,8 2,0 1,9 2,2 2,2 1,8 1,9 2,2 
Россия, оборот — 
всего 155,6 168,3 212,0 280,6 369,2 467,9 577,9 763,5 495,2 649,2 845,2 

в том числе с Кита-
ем**  7,2 9,2 11,5 14,8 20,3 28,7 40,3 55,9 39,5 59,3 83,5 

доля Китая, % 4,6 5,5 5,4 5,3 5,5 6,1 7,0 7,3 8,0 9,1 9,9 
* данные Главного таможенного управления КНР 
** данные Росстата: Россия в цифрах за соответствующие годы. 
Составлено и рассчитано по: Чжунго хайгуань цзуншу [Главное таможенное управле-
ние КНР]. URL: http://www.customs.gov.cn; Федеральная служба государственной ста-
тистики России. URL: http://www.gks.ru. 

Отметим, что увеличение двустороннего торгового оборота заложило прочную 
основу для углубленного сотрудничества в различных областях. Дальнейшее его разви-
тие будет способствовать тому, что Китай и Россия смогут играть еще более заметную 
роль в глобальной экономике. 

Структурные сдвиги во взаимной торговле Китая и России 
Одна из важных задач данного исследования: выявление особенностей структу-

ры экспорта и импорта Китая в торговле с Россией, а также оценка сдвигов в товарной 
структуре. 

Анализ структуры экспорта Китая в Россию показал, что за последнее десятиле-
тие она кардинально изменилась (табл. 4). Если в 2001 г. в ней преобладали текстильные 
изделия (43,6%), то начиная с 2008 г. ведущей статьей стали машины и оборудование (в 
2011 г. их доля достигла 41%). При этом в данной группе более 80% занимали оборудо-
вание, различные механические устройства, электрические машины и оборудование, а 
также средства наземного транспорта. Другая особенность изменений — сокращение 
доли текстильных изделий и обуви (с 43,6% в 2001 г. до 23,3% в 2011 г.) (рис. 2). Но по 
абсолютным показателям экспорт текстильных изделий из Китая в Россию несколько 
увеличился (хотя темпы прироста были ниже, чем у других товарных групп). 

Анализ структуры экспорта показал, что произошедшие изменения в товарной 
структуре экспорта Китая в Россию несущественно отличаются от экспорта Китая в це-
лом, соответствуя, в основном, направлениям государственной торгово-экономической 
политики Китая, нацеленной на увеличение технологической составляющей в структуре 
экспорта9. Причем изменения в структуре экспорта Китая в Россию за период с 2001 по 
2011 гг. оказались глубже, чем у экспорта Китая в целом (рис. 2). 
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Таблица 4 

Товарная структура экспорта и импорта Китая в торговле с Россией на базе ГС, % 
Товары по ГС 2001 2008 2009 2010 2011 
Экспорт Китая в Россию, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Продовольствие и сельхозсырье  9,1 4,0 6,3 4,9 4,8 
2. Минеральные продукты  2,6 1,1 0,7 0,9 1,1 
3. Продукты химпрома, каучук  5,1 7,3 8,1 7,6 8,3 
4. Древесина и изделия из нее, целлюлозно-
бумажные изделия  0,4 1,2 1,5 1,4 1,5 

5. Текстиль и текстильные изделия, обувь  43,6 26,2 27,8 25,7 23,3 
6. Черные и цветные металлы и изделия из них  1,8 10,3 8,5 9,1 8,8 
7. Машины, оборудование и транспортные средства 11,1 36,8 33,6 38,6 41,0 
8. Прочие товары  26,3 13,1 13,5 11,8 11,2 
Импорт Китая из России, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Продовольствие и сельхозсырье  6,9 5,5 6,0 5,3 4,2 
2. Минеральные продукты  10,8 56,1 49,3 54,6 65,6 
3. Продукты химпрома, каучук  16,4 13,0 10,1 13,1 9,3 
4. Древесина и изделия из нее, целлюлозно-бумаж-
ные изделия  15,0 16,2 13,8 13,7 11,2 

5. Текстиль и текстильные изделия, обувь  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Черные и цветные металлы и изделия из них  20,8 7,0 17,9 9,9 8,2 
7. Машины, оборудование, транспортные средства 28,7 1,7 2,0 1,4 0,7 
8. Прочие товары  1,4 0,5 0,9 2,0 0,8 
Составлено и рассчитано по: United Nations Commodity Trade Statistics Database. UN 
comtrade. URL: http://comtrade.un.org. 
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Рис. 2. Структура экспорта основных товаров из Китая в Россию в 2001 и 2011 гг., % 

Это подтверждает количественная оценка структур-
ных сдвигов в экспорте Китая в Россию, основанная на расче-
те индекса Рябцева за 2001–2011 гг. 
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Полученный в результате расчетов индекс Рябцева (JR2011 = 0,421) по шкале 
оценки меры существенности различий структур находился в интервале от 0,301 до 
0,500, что соответствует «значительному уровню различий». 

Судя по анализу импорта Китая из России, в его структуре также налицо ради-
кальные изменения (рис. 3). Так, в 2001 г. в импорте из России преобладали машины и 
оборудование, а вторую позицию занимали черные и цветные металлы (суммарно — 
почти 50% всего импорта). Но, начиная с 2004 г., основной группой товаров стали мине-
ральные продукты, занявшие 36,9% (к 2011 г. их доля увеличилась до 65,6%). Как и в 
экспорте, изменения в структуре импорта произошли за счет различий в темпах прирос-
та абсолютных показателей, а также за счет разнонаправленной динамики импорта ми-
неральных продуктов, машин и оборудования. Так, импорт минеральных продуктов из 
России увеличился с 860,4 млн. долл. в 2001 г. до 26447,5 млн. долл. в 2011 г.10 (в 31 раз). 
Среди минеральных продуктов, импортируемых в Китай из России, преобладает мине-
ральное топливо, включая нефть и продукты ее перегонки, занимающие более 90% дан-
ной товарной группы. Это в свою очередь убедительно свидетельствует о возрастающей 
потребности Китая в импорте минеральных продуктов, прежде всего нефти. 
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Рис. 3. Структура импорта основных товаров Китая из России в 2001 и 2011 гг., % 

Что касается машин и оборудования в импорте Китая из России, то если в 2001 г. 
они занимали первое место (28,7%), то в 2010 г. их доля уменьшилась до 1,4%, а в 
2011 г. — до 0,7%. При этом сокращение абсолютных показателей импорта машин и 
оборудования Китая из России за анализируемый период произошло в 8 раз — в основ-
ном, за счет летательных и космических аппаратов, составлявших в 2001 г. почти 65% 
всех импортируемых товаров данной группы. 

На втором месте в списке импортируемых товаров из России — древесина и из-
делия из нее. Несмотря на рост импорта этой группы товаров в абсолютных показателях, 
доля ее в импорте Китая из России снизилась с 15% в 2001 г. до 11,2% в 2011 г. На треть-
ем месте — продукты химической промышленности, хотя здесь отмечено сокращение с 
16,4% в 2001 г. до 9,3% в 2011 г. 

Количественная оценка структурных сдвигов в импорте Китая из России позволи-
ла заключить, что изменения, произошедшие в последнее десятилетие, следует считать 
«весьма значительными». Полученный индекс Рябцева (JR2011 = 0,668) показал, что в им-
порте Китая из России произошли самые высокие структурные сдвиги по сравнению со 
всеми произведенными оценками, в т.ч. в структуре экспорта и импорта Китая в целом. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о возрастании сырьевой 
направленности китайского импорта из России, что с одной стороны, отвечает потребно-
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стям развития китайской экономики, а с другой — не соответствует внешнеэкономиче-
ской стратегии и политике России, приоритетным направлением которых является 
уменьшение зависимости страны от экспорта сырья и увеличение экспорта товаров с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. 

Подводя итоги, следует отметить, что товарная структура китайско-российской 
торговли кардинально изменилась. Если еще 10 лет назад в структуре экспорта Китая в 
Россию преобладали текстильные изделия, то в настоящее время преобладают машины и 
оборудование. Российский же экспорт в Китай изменился в сторону сырьевой направ-
ленности за счет сокращения доли машин и оборудования, а также высокотехнологичной 
продукции, что является негативной тенденцией и в определенной степени ограничивает 
развитие двусторонней торговли на более высоком уровне. 

Факторы, определяющие торгово-экономическое сотрудничество 
Китая и России на перспективу 

Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и 
Россией во многом определяются рядом факторов, которые могут как способствовать 
дальнейшему его развитию, так и сдерживать его. Остановимся на них более подробно. 

Факторы, способствующие торгово-экономическому сотрудничеству между 
странами, на наш взгляд, следует разделить на внешние и внутренние. 

Внешние факторы. К ним следует отнести: 
а) Процесс глобализации. Общая сфера двусторонних интересов Китая и России 

становится шире той, что лежала в основе развития отношений еще два десятилетия на-
зад. В начале 1990-х гг. основным стимулом к сотрудничеству были местные и личные 
материальные потребности, но к настоящему времени ситуация кардинально измени-
лась. Рост экономического благосостояния Китая и политическая стабилизация в России 
проходили параллельно с ускоренным процессом глобализации, затрагивающим все сто-
роны общественного развития, усилением взаимозависимости стран на фоне обострения 
общемировых проблем, что сделало важным для обеих сторон обеспечение региональ-
ной безопасности11. 

б) Переход к многополярности мирового порядка. В мире происходят радикаль-
ные геополитические и существенные геоэкономические перемены, напрямую связан-
ные с изменением в мире прежней биполярной структуры международных политических 
и экономических отношений. 

в) Рост региональных и интеграционных процессов в АТР. В последние годы ак-
тивно идет процесс смещения центра мировой экономической активности с Запада на 
Восток. При этом ряд стран в АТР демонстрировал стабильный экономический рост 
(даже в условиях экономического кризиса)12. На фоне экономической активности от-
дельных стран в АТР набирают обороты региональные интеграционные процессы, что 
подтверждает Саммит АТЭС (в сентябре 2012 г. в г. Владивостоке), где на повестку дня 
были поставлены вопросы либерализации условий торговли и инвестиций13, интеграции 
региональных экономик, укрепления продовольственной безопасности, создания надеж-
ной транспортно-логистической инфраструктуры, укрепления сотрудничества в сфере 
инновационного роста14. По итогам Саммита была принята совместная декларация «Ин-
теграция — в целях развития, инновация — в интересах процветания»15, позволившая 
определить стратегию взаимодействий в АТЭС на перспективу. 

г) Распространение правил ВТО на взаимную торговлю между странами. Член-
ство Китая и России в ВТО существенно повлияет на их торгово-экономическое взаимо-
действие в долгосрочной перспективе. Согласно требованиям ВТО, Россия будет прово-
дить государственную политику в сторону либерализации торгово-экономического ре-
жима в стране, в том числе снижать пошлины на отдельные товары при импорте, огра-
ничивать применение экспортных пошлин, а также повышать открытость в сфере услуг 
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и в банковской сфере для иностранных инвестиций. После вступления в ВТО средне-
взвешенный таможенный тариф снизится с 10% на современном этапе до 7,8%. В част-
ности, уровень пошлин на сельскохозяйственную продукцию сократится с 13,2 до 10,8%, 
на промышленную продукцию — с 9,5 до 7,3%16. Аналогичные обязательства по сниже-
нию таможенных пошлин некогда брал на себя Китай17. 

По мнению ряда специалистов, вступление России в ВТО в целом будет иметь 
больше позитивных моментов для китайско-российской торговли, нежели негативных и 
предоставит дополнительные возможности для углубления сотрудничества. На наш взгляд, 
в ближайшей перспективе (до 2015 г.) это влияние будет не очень заметным, поскольку 
снижение пошлин на экспорт и импорт отдельных наименований продукции может про-
изойти в течение 3 лет после вступления России в ВТО. При этом переходный период та-
моженной защиты по мясу птицы, автомобилям, самолетам и другим видам продукции бу-
дет сравнительно долгим (7–8 лет). Кроме того, по свинине, говядине и птичьему мясу при 
импорте будет сохранена система квотирования18. Таким образом, в среднесрочной пер-
спективе вряд ли следует ожидать значительных изменений в динамике и структуре торго-
во-экономического сотрудничества наших стран вследствие вступления России в ВТО. 

Внутренние факторы, воздействующие на китайско-российскую торговлю, 
можно анализировать с позиций каждой из стран, либо с позиций обеих стран. В данном 
случае использован второй подход. 

а) Совпадение внешнеполитического курса стран. Следует отметить, что со-
трудничество с Китаем важно для России в международном плане так же, как и для Ки-
тая — сотрудничество с Россией. У этих стран общий взгляд на будущее устройство ми-
ра, определяемое понятием «многополярность». И Россия, и Китай отрицательно отно-
сятся к советам извне относительно их внутриполитического устройства, квалифицируя 
это как вмешательство во внутренние дела, поддерживают друг друга в борьбе с сепара-
тизмом. Именно поэтому обе страны отстаивают сохранение принципов международно-
го права и статуса ООН, выступают с единой позицией на переговорах по многим ост-
рым вопросам мировой политики19,20. 

Кроме того, Китай и Россия являются важными региональными партнерами, 
участниками многих региональных организаций и форумов: ООН, «Группы двадцати», 
БРИКС, ШОС, РИК, форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 
(АТЭС), СВМДА, ДСА. 

б) Укрепление позиций обеих стран в мире. Различные аспекты политического и 
экономического взаимодействия Китая и России зависят от их положения в мировой эко-
номике и мирохозяйственных связях. 

В последние годы Китай наращивает участие в интеграционных процессах в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, ведет активный диалог в рамках практически всех 
имеющихся здесь многосторонних структур, включая АТЭС, «АСЕАН плюс 1», 
«АСЕАН плюс 3»21. Россия также усиливает свои позиции в интеграционных процессах 
в рамках Таможенного Союза (Белорусь— Казахстан—РФ), ЕвраЗЭС, ШОС, АТЭС. 

За последние годы Китай существенно нарастил свою экономическую мощь. 
Так, уже в 2010 г. он вышел на второе место в мире по объему ВВП, его доля в мировом 
промышленном производстве превысила 15%. Возросла роль Китая в мировой торговле: 
по экспорту он занял первое место, по импорту — второе. На протяжении последних лет 
он занимает лидирующие позиции по валютным резервам. 

Что касается России, то она обрела в последние годы сравнительно стабильный 
характер экономического развития. В 2010 г. по объему ВВП заняла десятое место в ми-
ре, по экспорту — 12-е, импорту — 18-е22. По объему золотовалютных резервов Россия 
занимает третье место в мире23. 

в) Модернизация экономики и высокие темпы экономического роста. Проходя-
щие в обеих странах реформы поддерживают спрос на промышленные товары и сырье. 
В последнее десятилетие их экономики наращивали и укрепляли свой потенциал24. В 
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2010 г. Китай занял первое место в мире по темпам прироста ВВП, которые составили 
10,4%, в 2011 г. темпы несколько замедлились до 9,3%. ВВП Китая в 2011 г. по сравне-
нию с 1978 г. увеличился более чем в 40 раз, достигнув 7,3 трлн. долл25. Экономика Рос-
сии в последние годы также стабильно росла, среднегодовой темп прироста ВВП в пери-
од с 2001 по 2011 г. колебался в пределах от 4,3 до 8,5% (за исключением кризисного 
2009 г.) и достиг в 2011 г. 1,8 трлн. долл. Стоит отметить, что рост ВВП России по ито-
гам 2011 г. составил 4,2%, промышленного производства — 4,7%; по динамике этих по-
казателей страна поднялась на третье и четвертое место в мире, соответственно26. 

г) Приграничное положение. Китай и Россия являются крупнейшими странами-
соседями с общей протяженностью границы более 4000 км, что дает им дополнительные 
возможности торгово-экономического сотрудничества. Определение государственной 
границы сыграло немаловажную роль в стабильном развитии взаимоотношений между 
двумя странами. В 2005 г. состоялась ратификация Государственной думой РФ и ВСНП 
КНР дополнительного соглашения между РФ и КНР о китайско-российской государст-
венной границе в её восточной части27. Тем самым завершилось урегулирование погра-
ничных проблем двух стран, начатое еще в 1964 г. 

д) Взаимодополняемость экономик двух стран. Структура экономики, спрос и 
предложение товаров в России и Китае по многим показателям являются взаимодопол-
няющими, а не конкурентными. Китай и Россия отличаются по структуре производства, 
обеспеченности минеральными и трудовыми ресурсами. 

е) Наличие долгосрочных стратегий развития и нацеленность на инновации и вы-
сокотехнологичное развитие экономики. Разработанные в обеих странах стратегии и про-
граммы были направлены на поступательное развитие экономик. При этом особое место 
во взаимодействии занимает Договор между КНР и РФ о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве (2001 г.), а также Программа сотрудничества регионов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ с Северо-востоком КНР на 2009–2018 гг. (2009 г.). Взаимодопол-
няющими во многом можно считать стратегии двух стран в части экономического развития 
Сибири и Дальнего Востока в России, а также в подъеме отсталых районов китайского за-
пада и старой индустриальной базы на северо-востоке КНР. Россия заинтересована в по-
ставке в КНР высоких и средних технологий, в стыковке своих планов развития Сибири и 
Дальнего Востока с китайскими проектами возрождения старого индустриального района 
на северо-востоке КНР, где в 1950–1960 гг. на основе советских технологий были созданы 
десятки крупнейших предприятий. Участие в их модернизации сулит российскому пригра-
ничью новые рабочие места и восстановит простаивающие производства28. Принятая Про-
грамма сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Се-
веро-востока КНР (2009–2018 гг.) закрепила региональные приоритеты и дала новый им-
пульс экономическому сотрудничеству приграничных регионов Китая и России. Важно, 
чтобы в процессе ее реализации были учтены интересы обеих стран. 

Сдерживающие факторы. В то же время имеется ряд факторов, сдерживающих 
развитие торгово-экономического сотрудничества. К внешним следует отнести: 

а) Сохраняющаяся напряженность в мире, что предопределяет увеличение фи-
нансовых расходов на перевооружение армий. Наличие региональных конфликтов, вмеша-
тельство во внутренние дела со стороны НАТО мешает стабилизации обстановки в мире. 

б) Экономический кризис и неопределенность перспектив мировой экономики. 
Кризис затронул в 2008 г. всю мировую экономику, что повлияло на многие сферы эко-
номической жизни КНР и РФ, в том числе повлек сокращение спроса на товары, произ-
водимые в обеих странах. 

в) Обострение конкуренции на мировых рынках. 
К внутренним факторам следует отнести: 
а) Несовершенство структуры промышленного производства с чрезмерной до-

лей тяжелой индустрии, особенно в приграничных регионах; 
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б) Наличие в обеих странах устаревших производств и необходимость техниче-
ского и технологического перевооружения; 

в) Слабая развитость транспортной и пограничной инфраструктуры, обеспечи-
вающей торгово-экономическое взаимодействие двух стран. В настоящее время состояние 
российских транспортных магистралей и пропускной способности пограничных перехо-
дов входят в число факторов, сдерживающих дальнейшее развитие двусторонних торгово-
экономических отношений. Эта проблема поднималась и на Саммите АТЭС 2012 г. 

г) Ограниченность экспортного потенциала ввиду невысокой доли в нем высо-
котехнологичных товаров; 

д) Невысокое качество экспортируемой продукции, прежде всего из Китая, в ря-
де случаев несоответствие ее мировым стандартам, что снижает конкурентоспособность 
китайских товаров на российском рынке, особенно в условиях превышения предложения 
над спросом и усилия международной конкуренции после вступления России в ВТО. 

Все эти факторы, по мнению авторов, определяли, и будут определять динамику 
и структуру внешней торговли между Китаем и Россией. 

Сценарии развития китайско-российской торговли  
на период до 2015 года 

Проведенный анализ динамики и структурных сдвигов, происходящих в торгов-
ле КНР с РФ, позволяет предположить различные сценарии в развития их торгово-
экономического сотрудничества на перспективу. Тем более, что встречи на высшем 
уровне обозначили основные установки по целевым показателям, в соответствии с кото-
рыми внешнеторговый оборот к 2015 г. должен достичь 100 млрд. долл., а к 2020 г. — 
200 млрд. долл.29 

При попытке предположить возможные сценарии по достижению базовых пара-
метров на период до 2015 г. были использованы модели кривых роста (или модели вре-
менных рядов). При этом основу для расчетов составили выявленные выше тенденции в 
динамике и структурных сдвигах, а программными средствами стали Microsoft Office 
Excel и Statgraphics. При этом для определения целевых показателей были задействованы 
различные подходы, которые получили отражения в разработанных сценариях. 

Сценарий № 1. Двусторонний товарооборот поднимется благодаря росту экс-
порта и импорта Китая. 

Для расчетов прогнозных значений использован динамический ряд китайско-
российской торговли за 1991–2010 гг. Как показал анализ, в этот период динамика экс-
порта и импорта Китая в торговле с Россией имела некоторые отличия в тенденциях рос-
та. Подбор трендов и расчеты прогнозных значений производились отдельно для экспор-
та и импорта. Затем на основе рассчитанных значений их объема был произведен про-
гноз общего объема внешней торговли между двумя странами. В соответствии с этим 
сценарием объем внешнеторгового оборота Китая с Россией достигнет в 2015 г. 
99,7 млрд. долл., что близко к показателям в рамках договоренностей между руководите-
лями Китая и России. 

Сценарий 2. Двусторонний товарооборот поднимется благодаря изменению 
товарной структуры экспорта и импорта. 

Особый интерес, как показывает анализ структурных сдвигов в экспорте и им-
порте Китая в торговле с Россией, представляет сценарий прогноза двусторонней внеш-
ней торговли на базе изменений в ее товарной структуре. Такой подход к прогнозирова-
нию позволяет точнее и детальней проанализировать не только динамику в целом, но и 
отдельных товарных групп. Основной акцент в анализе сделан на тенденциях изменения 
товарных групп как в экспорте, так и в импорте Китая. В расчетах были использованы 
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показатели динамики товарных групп за период с 1992 по 2010 гг., сгруппированных на 
основе Гармонизированной системы кодирования товаров (ГС). 

Расчеты показали, что по данному сценарию общий объем внешнеторгового 
оборота двух стран достигнет 112 млрд. долл., при этом экспорт Китая в Россию соста-
вит 64,6 млрд. долл., а импорт из России — 47,3 млрд. долл. Таким образом, тенденции в 
динамике экспорта и импорта товарных групп могут оказать более существенное влия-
ние на внешнеторговый оборот, чем показатели роста экспорта и импорта. 

В интересах подробного анализа и возможных изменений в структуре экспорта и 
импорта были сопоставлены показатели за 2001 г. (когда Китай вступил в ВТО, а внеш-
няя торговля России стала восстанавливаться после кризиса 1998 г.) с прогнозными зна-
чениями на период до 2015 г. При этом в расчетах и анализе выделены показатели за 
2008 г. (начало мирового финансово-экономического кризиса) и за 2010 г. (период вос-
становления после кризиса), см.табл. 5. 

 
Таблица 5 

Структура товарооборота Китая с Россией, % 
Товары по Гармонизированной системе 2001 2008 2010 2015* 
Экспорт Китая в Россию, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Продовольствие и сельхозсырье (1–4) 9,1 4,0 4,9 4,5 
2. Минеральные продукты (5) 2,6 1,1 0,9 0,9 
3. Продукты химпрома, каучук (6,7) 5,1 7,3 7,6 6,8 
4. Древесина и изделия из нее, целлюлозно-бумажные 
изделия (9,10) 0,4 1,2 1,4 1,2 

5. Текст. изделия, обувь (11,12) 43,6 26,2 25,7 28,5 
6. Черн. и цветн. металлы, изделия из них (15) 1,8 10,3 9,1 8,7 
7. Машины, оборудование и транспортные средства 
(16,17,18) 11,1 36,8 38,6 33,9 

8. Прочие товары (8,13,14,19–21) 26,3 13,1 11,8 15,5 
Импорт Китая из России, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Продовольствие и сельхозсырье (1–4) 6,9 5,5 5,3 10,3 
2. Минеральные продукты (5) 10,8 56,1 54,6 58,0 
3. Продукты химпрома, каучук (6,7) 16,4 13,0 13,1 9,5 
4. Древесина и изделия из нее, целлюлозно-бумажные 
изделия (9,10) 15,0 16,2 13,7 12,8 

5. Текстиль и текст. изделия, обувь (11,12) 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Черн. и цветн. металлы, изделия из них (15) 20,8 7,0 9,9 7,8 
7. Машины, оборудование и транспортные средства 
(16,17,18) 28,7 1,7 1,4 0,6 

8. Прочие товары (8,13,14,19–21) 1,4 0,5 2,0 1,0 
* Прогнозные значения. 
Примечание: в скобках показаны разделы по ГС 

Анализ полученных результатов показал, что сложившиеся тенденции предшест-
вующего периода получили свое развитие в расчетах перспективных значений показателей 
на период до 2015 г. При этом выявлено, что в ближайшие 4 года ожидается замедление 
темпов роста экспорта Китая в Россию в сравнении с предыдущим десятилетием. 

Анализ динамики экспорта Китая в Россию показал, что рост по абсолютным 
показателям сохранится во всех товарных группах. При этом наибольшие средние темпы 
прироста ожидаются по текстилю и текстильным изделиям, обуви, а также по разделу 
«прочие товары». Их удельный вес в экспорте Китая возрастет до 28,5 и 15,5% соответ-
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ственно. Следует отметить, что в последующие годы машины, оборудование и транс-
портные средства по-прежнему будут занимать лидирующую позицию в товарной но-
менклатуре китайского экспорта в Россию — их доля составит в 2015 г. 33,9%. 

Импорт Китая из России будет расти со средним темпом прироста 11,3% (в 
2001–2010 гг. — 14%). Подробный анализ товарной структуры импорта Китая из России 
показал, что возрастающие тенденции по абсолютным показателям сохранятся во всех 
товарных группах, кроме текстиля и текстильных изделий, а также машин и оборудова-
ния. Наибольшие средние темпы прироста ожидаются в импорте продовольствия 
(18,3%) и минеральных продуктов (12,4%). Соответственно их доля в импорте Китая из 
России возрастет в 2015 г. до 10,3 и 58% соответственно. 

Особого внимания заслуживают сложившиеся тенденции в китайском импорте из 
России машин и оборудования, объем которого, по прогнозным расчетам, снизится в 
2015 г. до 263 млн. долл. и будет составлять в нем лишь 0,6%. Такой прогноз вполне вероя-
тен, если правительство России не предпримет в ближайшее время активных и радикаль-
ных мер по развитию и поддержке отечественного машиностроения. Учитывая эти изме-
нения, к 2015 г. основными импортными товарами Китая из России будут минеральные 
продукты, древесина и изделия из нее, продовольствие и сельскохозяйственное сырье. 

По данному сценарию внешнеторговый оборот Китая с Россией составит к 2015 г. 
111,9 млрд. долл., т. е. превысит уровень, намеченный руководителями обеих стран. 

Следует отметить, что рассмотренный вариант прогноза не в полной мере отража-
ет сложившуюся ситуацию, ибо не учитывает влияния ряда факторов — в частности, ин-
ституционального, как одного из определяющих в развитии двусторонней торговли между 
нашими странами. Речь идет о договорах в различных сферах торгово-экономического со-
трудничества между правительствами и предприятиями двух стран. В настоящее время 
среди договоров, заключенных на отдаленную перспективу, подавляющее большинство 
ориентировано на топливно-энергетическое сотрудничество. Последние проекты ориенти-
рованы в основном на поставку из России сырой нефти и угля (а в будущем и газа), каж-
дый из которых повлияет на динамику и структуру импорта Китая из России. 

Соответственно межправительственному соглашению Китая и России о долго-
срочном сотрудничестве по нефти (подписан в апреле 2009 г. в Пекине) и Соглашению 
по углю (подписан в августе 2010 г.) стали реализовываться крупномасштабные проекты. 
Россия с осени 2010 г. поставляет в Китай сырую нефть по 15 млн. т ежегодно и продол-
жит поставки в том же объеме в течение последующих 20 лет. Поставки угля в период с 
2011 по 2015 гг. определены в объеме не менее 15 млн. т в год, а с 2016 по 2035 гг. — по 
20 млн. т в год. Планируется расширение трансграничных поставок электроэнергии. 

С учетом перечисленных проектов и перспектив расширения поставок топлив-
но-энергетических ресурсов разработаны третий (на основе сценария № 1 с учетом 
реализации межгосударственных проектов в сфере энергетики) и четвертый сценарии 
(на основе сценария № 2 с учетом реализации межгосударственных проектов в сфере 
энергетики). Для расчета прогнозных значений цен использованы фактические экспорт-
ные цены на нефть и уголь из России в Китай с учетом прогнозных темпов роста сред-
немировых цен, публикуемых Всемирным Банком. При этом третий сценарий был рас-
считан на основе тенденций роста экспорта и импорта (т.е., первого сценария), а четвер-
тый — на основе изменений в товарной структуре (т.е., второго сценария). 

Полученные прогнозные значения внешнеторгового оборота Китая с Россией 
позволили сделать заключение, что при сохранении общих тенденций развития экспорта 
и импорта Китая в торговле с Россией, к 2015 г. объем двусторонней торговли достигнет 
111,4 млрд. долл. (по третьему сценарию), либо 123,5 млрд. долл. (по сценарию № 4), 
при этом объем импорта Китая из России составит почти 60 млрд. долл. (табл. 6). 
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Таблица 6 

Прогнозные значения товарооборота Китая с Россией на период до 2015 г. 
(четвертый сценарий), млн. долл. 

Прогнозные значения,  
млн. долл. США Товары по Гармонизированной системе 

2012 2013 2014 2015 
Экспорт Китая в Россию 42157,2 48812,1 56271,6 64640,8 
Импорт Китая из России 47757,7 51124,6 54863,5 58908,7 
1. Продов. и сельхозсырье  2937,5 3476,1 4113,4 4867,5 
2. Минеральные продукты  32744,2 34654,2 36791,9 39073,5 
3. Продукты химпрома, каучук  3650,8 3927,6 4217,5 4520,5 
4. Древесина и изделия из нее, целлюлозно-
бум. изделия  4750,6 5163,7 5592,9 6038,2 

5. Текстиль и текстильные изделия, обувь  3,4 3,1 2,8 2,5 
6. Черные и цветные металлы и изделия из них  3021,8 3228,5 3447,8 3679,4 
7. Машины, оборудование, транспортные сред-
ства  315,5 297,0 279,5 263,1 

8. Прочие товары 333,9 374,4 417,7 464,0 
Торговый оборот Китая с Россией 89914,9 99936,7 111135,1 123549,5 

 
Таблица 7 

Сценарии развития товарооборота Китая с Россией на период до 2015 г., млн. долл. 
Прогнозные значения Сценарии 

2012 2013 2014 2015 
Сценарий 1 
на базе тенденций роста экспорта и импорта Китая в торговле с Россией 
Взаимн. торговый оборот 73186,1 81567,5 90426,5 99763,3 
Экспорт Китая в Россию 40514,6 45582,1 50951,0 56621,6 
Импорт Китая из России 32671,5 35985,4 39475,5 43141,7 
Сценарий 2 
на основе тенденций в изменении товарной структуры в экспорте и импорте 
Взаимн. торговый оборот 76684,9 87294,7 99001,6 111929,0 
Экспорт Китая в Россию 42157,2 48812,1 56271,6 64640,8 
Импорт Китая из России 34527,7 38482,6 42730,0 47288,2 
Сценарий 3 
на основе сценария 1 с учетом реализации проектов в сфере энергетики 
Взаимн. торговый оборот 86416,1 94209,5 102560 111383,8 
Экспорт Китая в Россию 40514,6 45582,1 50951,0 56621,6 
Импорт Китая из России 45901,5 48627,4 51609 54762,2 
Сценарий 4 
на основе сценария 2 с учетом реализации проектов в сфере энергетики 
Внешнеторговый оборот 89914,9 99936,7 111135,1 123549,5 
Экспорт Китая в Россию 42157,2 48812,1 56271,6 64640,8 
Импорт Китая из России 47757,7 51124,6 54863,5 58908,7 
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Четвертый сценарий предполагает более динамичный характер развития товаро-
обмена Китая с Россией, сулящий к 2015 г. показатели на 11,6 млрд. долл. выше, чем по 
второму сценарию, где не учитывались изменения, связанные с реализацией межгосудар-
ственных планов в сфере энергетики. По этому сценарию сальдо у Китая может стать от-
рицательным, причем две третьи его импорта из России в период до 2015 г. будут занимать 
минеральные продукты (т.е. сырьевая ориентация экспорта России усилится). Причем, ес-
ли учесть возможность поставки электроэнергии из России в Китай с 2012 г. (по 4,3 млрд. 
кВт/ч в год), то объем двусторонней торговли еще более увеличится. 

В заключении все четыре сценария формирования товарооборота двух стран 
сведены в одну таблицу, представляющую основные результаты расчетов (табл. 7). 

С учетом экономических и политических процессов во взаимоотношениях КНР 
и РФ можно предположить, что наиболее вероятен четвертый сценарий. Это позволяет 
сделать вывод, что намеченные руководителями двух стран цели по достижению двусто-
роннего товарооборота в 100 млрд. долл. к 2015 г. могут быть не только реализованы, но 
и превзойдены. Причем, ожидаемые результаты пока что могут быть достигнуты в ос-
новном за счет увеличения доли минеральных ресурсов в импорте Китая из России, что 
для нее не может расцениваться как положительная тенденция. 
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