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Введение

В последние годы торгово-экономические отношения между Россией и Китаем переживают значительный
рост и трансформацию. Обе страны с их обширными территориями, богатыми ресурсами и многочисленным
населением обладают огромным потенциалом для экономического сотрудничества. За последнее
десятилетие объем двусторонней торговли постоянно увеличивался, были подписаны многочисленные
стратегические соглашения, направленные на углубление экономических связей между Россией и Китаем.
Поскольку эти две влиятельные мировые державы продолжают укреплять свое партнерство, понимание
особенностей и динамики их торгово-экономических отношений приобретает решающее значение в
международных отношениях.
Актуальность исследования. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем имеет
огромное значение в современном геополитическом ландшафте. Обе страны являются крупными игроками
в мировой экономике и обладают разнообразными промышленными секторами. Более того, их
сотрудничество выходит за рамки торговли и охватывает такие сферы, как энергетика, технологии,
инфраструктура и финансы. Устойчивый рост их экономического сотрудничества не только оказывает
влияние на их экономики, но также имеет последствия для региональной и глобальной экономической
стабильности. Поэтому анализ особенностей этих отношений становится жизненно важным для политиков,
экономистов и предпринимателей, стремящихся понять возможности, проблемы и потенциальные будущие
траектории торгово-экономических связей между Россией и Китаем.
Методология исследования. В данном исследовании используется комплексная и многогранная
методология для изучения особенностей развития торгово-экономических отношений между Россией и
Китаем. Она предполагает сочетание качественных и количественных методов исследования для
обеспечения целостного анализа. Качественные методы исследования, такие как обзор литературы и
анализ официальных документов, соглашений и политики, будут использованы для получения
представления об историческом контексте и политических рамках, которые сформировали торгово-
экономические отношения между Россией и Китаем. Такой подход поможет определить ключевые вехи,
значимые события и изменения в политике, которые повлияли на траекторию их экономического
сотрудничества.
Кроме того, будут использованы количественные методы исследования для анализа статистических данных
по объему торговли, инвестиционным потокам и сотрудничеству в конкретных секторах. Изучая основные
экономические показатели, тенденции и закономерности, данное исследование направлено на выявление
секторов, в которых наблюдался значительный рост, а также проблем и возможностей, существующих в
двусторонних торговых отношениях.
Целью данного исследования является анализ особенностей развития торгово-экономических отношений
между Россией и Китаем. Основные задачи исследования включают:
• Изучить исторический контекст и политические рамки, сформировавшие торгово-экономические
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отношения между Россией и Китаем.
• Проанализировать ключевые сектора и отрасли, в которых наблюдался значительный рост и
сотрудничество между двумя странами.
• Определить возможности и проблемы в торговых отношениях, включая доступ к рынкам, нормативно-
правовую базу и культурные факторы.
• Оценить влияние торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем на региональную и
глобальную экономическую стабильность.
Обзор литературы. Особенности развития отношений России и Китая в сфере торговли и экономики были
рассмотрены различными учеными, такими как Смирнов Е. Н., Карелина Е. А., Майдан И. Ю. , Полякова Э. И.,
Климашина В. В. и другие. Так, Астахова Е. В. обсуждает энергетический сектор, подчеркивая значительный
рост экспорта российской нефти и газа в Китай. Автор подчеркивает роль таких крупных проектов, как
нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан и проект сжиженного природного газа (СПГ) "Ямал", в
содействии торговле энергоресурсами между двумя странами.
Более того, множество англоговорящих статей были выпущено, в которых авторы также проанализировали
особенности отношений России и Китая в данной сфере. Например, Якушев Н. дает ценную информацию об
особенностях и будущих перспективах внешнеторговых отношений между Россией и Китаем. Автор
рассматривает ключевые особенности и тенденции в двусторонней торговле и исследуют потенциал для
дальнейшего развития этого важнейшего экономического партнерства. Кроме того, в исследовании
рассматривается региональное распределение торговли между Россией и Китаем. Якушев и другие авторы
анализируют географические закономерности и торговые маршруты, подчеркивая роль приграничных
регионов и транспортных коридоров в облегчении торговых потоков. Они обсуждают значение
инфраструктурных проектов, таких как инициатива "Один пояс, один путь", в содействии соединению и
торговой интеграции между двумя странами.
Теоретическая значимость. Исследование вносит вклад в теорию международной торговли, исследуя
специфические характеристики и динамику торгово-экономических отношений между двумя крупнейшими
глобальными игроками, Россией и Китаем. Анализируя двусторонние отношения, исследование дает
представление о факторах, влияющих на структуру торговли, роли сравнительных преимуществ, влиянии
политических рамок и влиянии культурных и географических факторов на торговые потоки. Это
теоретическое понимание может внести вклад в более широкую область теории международной торговли и
дать более детальный взгляд на сложности торговых отношений.

Глава 1. Теоретические аспекты исследования торгово-экономических отношений России и Китая
1.1 Эволюция торгово-экономических отношений России и Китая

Торгово-экономические отношения между Россией и Китаем всегда были важнейшим компонентом их
общих двусторонних отношений. Эти отношения сыграли значительную роль в повышении экономической
эффективности и активизации деятельности хозяйствующих субъектов в обеих странах. На протяжении
всей истории двусторонняя торговля неизменно оставалась основой торгово-экономических связей между
Россией и Китаем.
Истоки торгово-экономических отношений между Россией и Китаем можно проследить еще в эпоху
Императорского Китая. Первые столкновения между русскими и китайцами произошли в 13 веке во времена
монгольской династии Юань в Китае. В то время экономика Китая была в основном основана на сельском
хозяйстве, которое было более развитым по сравнению с соседними кочевыми обществами. Китай
выращивал такие культуры, как чай, хлопок и новые сорта зерна, а также развивал различные ремесленные
производства. Китайские ремесленники преуспели в производстве фарфора, шелка, лака, изделий из
дерева и слоновой кости. В этот период также были сделаны выдающиеся изобретения, включая порох и
компас.
Из-за внешних угроз, таких как татаро-монгольское нашествие, правление маньчжуров над Китаем и
попытки европейцев установить свое присутствие в Китайской империи в 16 веке, Китай принял политику
временной внешней изоляции.
В 1689 году Россия уступила Китаю часть своих территорий вдоль реки Амур по Нерчинскому договору,
целью которого было установление торговых отношений между двумя государствами. Хотя соглашение
было не особенно благоприятным для России, торгово-экономические отношения вытеснили политические
амбиции.
Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем продолжилось в 1727 году с



созданием нового торгового центра. По Буринскому договору Россия передала Китаю земли в Северной
Монголии, и был подписан Кяхтинский договор, подчеркивающий важность поддержания прочного и
вечного мира. В 1860 году Китай уступил Уссурийский край России и предоставил торговые привилегии
русским купцам на китайских территориях. Кульджинское соглашение 1861 года разрешало русским
купцам ввозить товары в Чугучак и Кульджу и вести торговлю в населенных пунктах со складами.
Важной вехой стало создание в 1895 году Российско-китайского банка. Россия предоставила Пекину кредит
в размере 150 миллионов рублей под 4% годовых. Кредитное соглашение включало условие о том, что
Китай не должен позволять иностранным государствам вмешиваться в его финансовую политику без
участия России.
В 1901 году строительство Транссибирской магистрали оказало существенное экономическое влияние на
развитие Дальнего Востока. Он соединил западные регионы России с крупными дальневосточными
городами, облегчив регулярное сообщение и расширив торговлю, соединив западные, северные и южные
морские порты России. Исторически сложилось так, что торговля между Россией и Китаем основывалась на
обмене товарами по древнему Шелковому пути. Однако именно в советскую эпоху начали формироваться
экономические связи между двумя странами. Советский Союз оказывал значительную экономическую
помощь Китаю, включая передачу технологий и развитие инфраструктуры, в то время как Китай поставлял
сырье и сельскохозяйственную продукцию в Советский Союз.
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