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I．ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Как показывает опыт наиболее развитых стран, иностранные инвестиции оказывают 

значительное положительное влияние на экономическое развитие и модернизацию 

технологической базы экономики и инфраструктуры страны-реципиента, в том числе в 

соответствии с заданными государственными приоритетами.  

Взаимодействие России и Китая в области инвестиций предусмотрено в принятом Плане 

развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества 

до 2030 года1. Китай является одним из ведущих игроков в системе мирохозяйственных связей, а 

его внешнеэкономическая инициатива "Один пояс, один путь" с масштабным проектом 

"Экономический пояс Шелкового пути" предоставляет новые возможности для развития 

внешнеэкономических связей России и Китая. 

Укрепление отношений с Китаем стало одним из приоритетов внешней политики России. 

В настоящее время отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня 

всеобъемлющего и равноправного партнерства – новой формы межгосударственных отношений, 

основанной на принципах добровольности, взаимной выгоды, общей ответственности и 

консенсуса в принятии решений и способствующей решению экономических проблем. 

Совместные действия России и Китая на мировой арене отражают общность интересов двух 

стран и необходимость установления более демократического и справедливого миропорядка. Для 

России в условиях жестких коллективных санкций западных стран, как никогда, важно иметь 

партнеров для долгосрочного сотрудничества. В то же время для современной модели 

экономического сотрудничества двух стран характерны определенные диспропорции в развитии 

торговых и инвестиционных отношений. Актуальность данного исследования обусловлена 

появлением новых факторов и условий, которые оказывают влияние на развитие 

инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем в первой четверти XXI века. В связи 

с этим необходимо выявить наиболее перспективные направления такого сотрудничества. 

Степень научной разработанности проблемы 

Стратегическое партнерство и предпосылки инвестиционного сотрудничества между 

Китаем и Россией отражены в работах таких китайских ученых, как: Ван Ган（王刚）, Ван 

Чжимин（王志明), Го Ляньчэн (郭连成), Лю Сяочже（刘笑阻), Лю Яньцзюнь (刘彦君), Лю 

Цинцай（刘清才), Ли Чжаньхуэй (李占辉),  Ма Бин（马斌）, Мэнь Хунхуа（门洪华）, У Мяо 

(吴淼), У Шибо（武士博）, Хуан Гуанцюань（黄广群）, Цун Сяонань（丛晓男）. Изучением 

роли иностранных инвестиций в экономике развитых и развивающихся стран занимались такие 

                                                              
1 Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики о плане развития 
ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.  URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5919 (дата обращения: 20.12.2023). 
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российские ученые как: Афонцев С.А., Вершинина А.А., Голубева А.С., Гуржиева К.О, Зубенко 

В.А., Кропотов Л. Г., Ляменков А.К., Лучко М.Л., Назарова В. В., Орлова Е.Р. Региональный 

аспект инвестиций и возможности их государственного регулирования рассмотрены в работах 

Дмитриева А.Б., Ремыги В.Н., Рисина И.Е. Построением моделей портфельных инвестиций 

занимаются Давнис В.В., Дьяков М.Ю., Карамышева А. Р. Среди трудов зарубежных 

исследователей влияния иностранных инвестиций на экономику различных стран можно 

выделить работы Альфаро Л.(Alfaro L.), Блониген П.(Blonigen P.), Брюс Дж.(Bruce J.), Калемли-

Озджан С.(Kalemli-Ozcan S.), Сайек С.(Sayek S), Сорнараджа М.(Sornarajah М.), Хауэлл 

А.(Howell А), Чанда А.(Chanda A.) и других. Особый научный интерес приобретает исследование 

вопросов формирования новых направлений российско-китайского инвестиционного 

сотрудничества, что обусловило выбор темы исследования. 

Цель и задачи исследования 

            Цель исследования состоит в выявлении и научном обосновании наиболее перспективных 

и взаимовыгодных направлений инвестиционного сотрудничества России и Китая в рамках 

стратегического партнерства на основе анализа его предпосылок и форм.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. выявить и систематизировать предпосылки и факторы, оказывающие влияние на 

развитие инвестиционного сотрудничества РФ и КНР в рамках стратегического партнерства; 

2. оценить участие Китая и России в международных процессах инвестирования в 

качестве инвесторов и реципиентов; 

3. на основе рассмотрения эволюции инвестиционных отношений двух стран в конце 

ХХ–начале ХХI вв. дать характеристику основных этапов российско-китайского 

инвестиционного взаимодействия, уделив особое внимание их современному состоянию; 

4. выявить факторы инвестиционной привлекательности Дальнего Востока России и 

определить роль Китая в содействии экономическому развитию региона; 

5. разработать рекомендации по расширению и совершенствованию форм и 

направлений инвестиционного сотрудничества между двумя странами с учетом роли 

геополитических факторов в условиях ухудшения отношений с экономически развитыми 

странами. 

Объектом исследования являются предпосылки и формы инвестиционного 

сотрудничества Китая и России в первой четверти XXI в. 

Предметом исследования служат механизмы инвестиционного взаимодействия Китая и 

России в рамках стратегического партнерства. 

Научную новизну диссертационного исследования представляют следующие положения:  

1. На основании систематизации и обобщения различных теоретических подходов к 

изучению экономических аспектов формирования двусторонних экономических отношений 
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стран в первой четверти XXI в. предложена авторская интерпретация понятий «стратегическое 

взаимодействие» и «стратегическое партнерство в новую эпоху», характеризующих отношения 

Китая и России на данном витке развития. «Стратегическое партнерство в новую эпоху» 

определено автором как понятие, тесно связанное с введенным в политический лексикон Китая 

на ХIХ съезде КПК в 2017 г. обозначением китайской модели как «социализма с китайской 

спецификой в новую эпоху Си Цзиньпина». Указано, что стратегическое взаимодействие 

проявляется в конкретных действиях и в реализации совместных проектов. 

2. Установлено, что существенное влияние на инвестиционное взаимодействие двух стран 

оказывает стартовавший в 2020 г. переход КНР к новой модели экономического развития на 

основе стратегии «двойной циркуляции». Данная модель предполагает сочетание внутренних и 

внешних факторов развития, однако приоритет в ней отдается внутренним. В отличие от 

экспортоориентированной стратегии развития, характерной для предшествующего периода, 

стратегия «двойной циркуляции» призвана опираться, прежде всего, на использование огромного 

потенциала внутреннего рынка страны и имеет целью достижение инновационного лидерства на 

основе стимулирования внутренних и внешних инвестиций. Реализация данной стратегии 

открывает перед российскими компаниями возможности более широкого инвестиционного 

сотрудничества с малыми высокотехнологичными китайскими компаниями.  

3. На основе изучения инвестиционного климата обеих стран были выявлены сильные 

и слабые стороны бизнес-среды Китая и России, стимулирующие или, напротив, сдерживающие 

инвестиционное сотрудничество КНР и РФ. К ключевым позитивным факторам отнесены 

выгодное географическое положение, большие площади земельных ресурсов, удобное для 

развития внешней торговли расположение вблизи экономически развитых Японии и Кореи, 

наличие развитой инфраструктуры в области водо-, энерго- и газоснабжения. К сдерживающим 

относятся нехватка кадров высшей квалификации в Китае и инновационно ориентированных 

специалистов со средним техническим образованием в России; несовершенная правовая база 

предпринимательства; коррупция; несоблюдение прав интеллектуальных собственников.  

4. Выявлены и охарактеризованы четыре этапа инвестиционного сотрудничества 

между странами. Определено, что современный, четвертый этап (с 2022 г.) характеризуется 

усилением научно-технологического взаимодействия, наличием политических стимулов со 

стороны обоих государств и приоритетом цифровых технологий, значительной ролью ПИИ 

крупных частных китайских компаний; установлено, что роль последних в перспективе может 

снижаться в пользу мелких и средних инновационных фирм из-за риска применения вторичных 

санкций в отношении крупных китайских компаний. 

5. Доказано, что наряду с инвестиционным сотрудничеством в ТЭК, строительстве 

инфраструктуры, промышленности и высокотехнологичных сферах, в том числе в области 

освоения космоса, перспективным является расширение взаимодействия между странами в 
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финансовом секторе, взаиморасчетах, в развитии энергоэффективных и «зеленых» технологий.  

6. На основе эмпирического анализа доказано, что Китай является не только 

крупнейшим инвестором на российском Дальнем Востоке, но и крупнейшим участником модели 

территории опережающего развития. Определено также, что в контексте китайско-российского 

совместного строительства «Арктического пояса Шелкового пути» успешное продвижение 

проекта «Ямал СПГ» можно рассматривать как прорыв в совместном освоении арктических 

ресурсов, как точку сближения китайской инициативы «Один пояс, один путь» и «Стратегии 

2025» Евразийского экономического союза и России. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные 

труды ведущих китайских, российских и зарубежных ученых по вопросам иностранного 

инвестирования и инвестиционного взаимодействия разных стран, региональной экономики, 

международной торговли, научно-технического сотрудничества.  

Диссертационное исследование строится на общенаучных методах сравнения, обобщения, 

анализа, синтеза, классификации, индукции и дедукции. В ходе исследования применялись также 

методы системного анализа факторов, рассматриваемых в теоретических концепциях 

иностранного инвестирования, а также эмпирические методы количественной оценки 

показателей структуры и интенсивности инвестиционного взаимодействия КНР и России. 

Информационная база исследования сформирована на основе эмпирических данных 

периодических изданий, докладов международных и национальных статистических агентств, 

материалов международных организаций, совместных документов РФ и КНР, данных 

центральных и местных органов власти России и Китая, в том числе: материалов Национального 

статистического бюро Китая, Министерства коммерции КНР, Управления статистики КНР, базы 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ, а также докладов Всемирного 

Банка, Конференции по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД), Всемирной торговой организации 

(ВТО), Интернет-ресурсов. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в расширении научного 

знания относительно инвестиционного сотрудничества разных стран, идентификации факторов 

и эффектов иностранных инвестиций, теоретическом осмыслении возможных последствий 

инвестиционной политики, а также в определении значения инвестиционного сотрудничества для 

развития национальных экономик Китая и России. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке рекомендаций по 

совершенствованию российско-китайского инвестиционного сотрудничества как фактора 

развития экономик двух стран. Сформулированные в диссертации выводы и предложения могут 

быть использованы при формировании инвестиционной политики обоих государств. Отдельные 

положения и рекомендации могут оказать практическую помощь органам государственной 
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власти РФ и КНР, а также корпоративным организациям в формировании инвестиционной 

стратегии. Материалы диссертации могут также использоваться в высших учебных заведениях в 

учебных дисциплинах «Мировая и международная экономика», «Международный менеджмент», 

специальных курсах. Положения и выводы диссертационного исследования могут быть полезны 

сотрудникам научно-исследовательских организаций.  

Разработанные в рамках исследования рекомендации могут стать основой для 

формирования стратегий привлечения и управления инвестициями, а также способствовать 

снижению рисков и повышению эффективности международного сотрудничества в рамках 

инвестиционных проектов. Результаты работы могут быть использованы и при принятии 

решений по улучшению инвестиционного климата, совершенствованию правовой базы, а также 

при формировании национальных стратегий в сфере высоких технологий.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Понятия «стратегическое взаимодействие» стран и «стратегическое партнерство» 

между странами близки по смыслу, но имеют заметные различия в нюансах. Стратегическое 

партнерство между странами – это взаимное признание статуса сотрудничающей страны в 

качестве стратегического партнера. Стратегическое взаимодействие стран трактуется автором как 

тесное сотрудничество между странами, проявляющееся в конкретных действиях и реализации 

совместных проектов. Для успешной и взаимовыгодной реализации стратегического партнерства 

необходимо соблюдение трех условий: во-1-х, равенство партнеров; во-2-х, взаимное уважение и 

неиспользование принуждения и угроз для продвижения своих стратегий; в-3-х, сотрудничество 

партнеров для достижения общих целей. В настоящее время Китай реализует различные типы 

стратегического взаимодействия более чем с 70 странами и регионами мира. Однако отношения 

с Россией носят уникальный характер, поскольку только Россия обладает статусом глобального 

партнера, а партнерские отношения имеют характер всестороннего стратегического 

сотрудничества.  

2. Новая экономическая стратегия «двойной циркуляции», сфокусированная на 

всестороннем использовании преимуществ огромного внутреннего рынка Китая при 

одновременной ориентации на привлечение зарубежных инвестиций, соответствует 

общемировой тенденции к росту экономического национализма и направлена на снижение 

зависимости от импорта и ускоренное развитие инновационного потенциала страны. Она 

означает частичный отход от прежней концепции открытости мировому рынку. В своей стратегии 

экономического роста Китай будет ориентироваться на потребление. Концепция усиливает 

положение Китая как независимой экономической и инновационной супердержавы. 

3. Улучшение инвестиционного климата трактуется китайским и российским 

руководством как многогранная и сложная задача, требующая постоянного внимания и 

обоснованных действий. К числу наиболее актуальных сформулированных задач в обоих 
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государствах относятся увеличение государственной поддержки в области финансов и 

налогообложения, совершенствование правовой базы предпринимательства, рост усилий по 

охране окружающей среды, повышение внимания к качеству трудовых ресурсов, защита прав 

интеллектуальных собственников, создание благоприятных политических условий для взаимных 

ПИИ. 

4. В 1990-е годы на первом этапе китайско-российское инвестиционное 

сотрудничество характеризовалось скромными масштабами и асимметричностью, 

выражавшейся в его организации в основном в интересах китайской стороны. Следующий этап 

развития с середины 2000-х годов стал этапом инновационного предпринимательства, 

отличительной чертой которого стала реализация отдельных, порой весьма крупных проектов, 

прежде всего, в сфере энергетики. Третий этап (с 2018 г.) выделяется созданием 

институциональных основ для систематизации и масштабирования инвестиционного 

сотрудничества. Четвертый этап начался в 2022 г., характеризуется: (1) тем, что его формирование 

происходит на фоне обострения китайско-американских и российско-американских отношений и 

ужесточения западных антироссийских санкций; (2) интенсивным ростом научно-технического 

взаимодействия между Китаем и Россией; (3) приоритетом цифровых технологий и крупных 

проектов; (4) доминированием крупных частных китайских компаний. В то же время ведущие 

китайские компании из опасений вторичных санкций снижают свое присутствие в России. Мы 

считаем, что для увеличения инвестиционного сотрудничества целесообразно сделать акцент на 

взаимодействии российского бизнеса с небольшими инновационными китайскими фирмами при 

условии снижения барьеров для их входа на российский рынок.  

5. Анализ особенностей отраслевой структуры экономик, ресурсной базы и 

потребностей рынка секторов экономики России и Китая показал, что две страны имеют 

очевидные основы и преимущества для взаимодополняющего сотрудничества в сфере энергетики, 

в том числе, атомной, сельского хозяйства, связи, ресурсосберегающих, энергоэффективных и 

«зеленых» технологиях, в освоении космоса. Для него уже имеется институциональная и 

договорно-правовая основа, которую продолжают совершенствовать обе стороны. Для 

повышения результативности сотрудничества необходимо дополнить ее более тесным 

взаимодействием в финансовой сфере: увеличением доли расчетов в национальных валютах, 

участии национальных финансовых институтов в сделках на рынке облигаций государства-

партнера, создании финансовой структуры для взаиморасчетов в торговле, независимой от 

влияния других стран.  

6. Инвестиционные взаимоотношения между Китаем и Россией во многом строятся 

на сопряжении проектов: глобальных политико-экономических (инициатива «Один пояс, один 

путь», идея Большого Евразийского пространства, участие в группе БРИКС, в Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС)) и инфраструктурных (использование Северного морского 
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пути, строительство газопровода «Сила Сибири», участие в реализации модели территории 

опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, реализация проекта «Ямал СПГ»). 

Взаимодействие России и Китая в развитии Дальнего Востока в сфере торговли и инвестиций 

создает условия для интеграции России в азиатско-тихоокеанское экономическое пространство. 

Китайско-российское сотрудничество по проекту «Ямал СПГ» несет выгоды обеим странам: со 

стороны России – открывает ей новые источники финансирования и расширяет рынок сбыта 

российского газа в условиях утраты европейского рынка и при этом соответствует 

стратегическим требованиям России по Арктике; со стороны Китая – позволяет ослабить 

давление спроса внутреннего рынка на энергоносители и гарантировать продолжение роста его 

экономики. Проект дополняет российско-китайское стратегическое партнерство морским 

вектором и демонстрирует изменения в российской политике в сторону ослабления ограничений 

для иностранного капитала. 

Достоверность результатов исследования подтверждается корректным использованием 

научных работ российских, китайских и зарубежных ученых, законодательных и нормативно-

правовых актов РФ и Китая, а также официальных статистических данных и ресурсов сети 

Интернет относительно инвестиционного сотрудничества РФ и КНР. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема диссертации соответствует Паспорту научной специальности 5.2.5. Мировая 

экономика в пунктах: п.8 Международное движение капитала. Международные инвестиции; п.11. 

Международная торговля технологиями. Международное сотрудничество в научно-технической 

сфере; п.13 Стратегии участия региональных и корпоративных структур в международном 

экономическом взаимодействии (глобальный, региональный и национальный аспекты; п.20. 

Экономика зарубежных стран и регионов (экономическое страноведение и регионоведение). 

Сравнительные исследования национальных экономик в системе мирохозяйственных связей; 

п.26. Участие Российской Федерации в системе международных экономических связей. 

Внешнеэкономическая деятельность российских экономических субъектов. 

Внешнеэкономическая политика Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования диссертации. Основные положения и научные 

результаты исследования были представлены на: Международном молодежном научном форуме 

«Ломоносов-2018». Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 9-13 апреля 2018 г. Тенденции 

и механизмы развития инвестиционного сотрудничества России и Китая в современных условиях; 

Международной научно-практической конференции «Китай в мировой экономике и 

международном бизнесе». Москва, кафедра мировой экономики ОНЦ «Торговля» РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Россия, 12 декабря 2018 г. Факторы и условия развития российско-китайского 

экономического приграничного сотрудничества; Всероссийской научной конференции XIV 

Ковалевские чтения «Цифровое общество - новый формат социальной реальности: структуры, 
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процессы и тенденции развития», Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет, 12-14 ноября 2020 г.  Российско-китайское стратегическое сотрудничество: 

цифровая экономика как путь нового сотрудничества, а также отражены в 6 научных работах 

общим объемом 5,83 п.л. в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных Ученым советом 

МГУ имени М.В. Ломоносова для защиты в Диссертационном совете МГУ.052.1(МГУ.08.07) по 

специальности 5.2.5. Мировая экономика, объем личного вклада автора в публикации, 

выполненные автором лично или в соавторстве, составляет 4,3 п.л. 

Структура и объём работы определяются целью исследования и поставленными 

задачами. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, 

насчитывающего 183 наименования на русском, китайском и английском языках, и приложений. 

Работа изложена на 167 страницах текста, включая 10 рисунков и 7 таблиц. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА Ⅰ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ  

1.1 Актуальные тенденции в процессах зарубежного инвестирования в ХХI веке 

1.2 Участие Китая в процессах прямого иностранного инвестирования в качестве 

реципиента  

1.3 Китай как инвестор: основные тенденции и влияние на мировую экономику 

ГЛАВА Ⅱ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРАВОВАЯ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1  Стратегическое партнерство и предпосылки инвестиционного сотрудничества между 

Китаем и Россией  

2.2 Правовые и институциональные основы развития стратегического партнерства Китая 

и России  

2.3 Этапы развития инвестиционных отношений Китая и России в конце ХХ - начале ХХI 

вв. 

2.4 Оценка текущего состояния китайско-российского всестороннего стратегического 

партнерства в новую эпоху 

2.5 Сотрудничество Китая и России в целях повышения международной 

конкурентоспособности обеих стран  

ГЛАВА Ⅲ. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И РОССИИ  

3.1 Сравнительный анализ инвестиционного климата России и Китая 

3.2 Региональные и отраслевые направления взаимных инвестиций Китая и России 
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3.3 Предложения по совершенствованию отраслевой структуры инвестиционного 

взаимодействия России и Китая  

3.4 Участие Китая в реализации модели территории опережающего развития российского 

Дальнего Востока и проекта «Ямал СПГ»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы был обозначен ряд вопросов 

для исследования, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1. Первая группа вопросов посвящена изучению экономических аспектов 

формирования двухсторонних экономических отношений стран, участию Китая и России в 

международном движении капитала в качестве реципиентов и инвесторов и их инвестиционному 

взаимодействию в качестве стратегических партнеров. В исследовании обозначено, что 

география движения капиталов существенно трансформируется под влиянием процесса 

глобализации и с учетом геополитических факторов. Китай стал одним из важнейших центров 

притяжения ПИИ благодаря формированию «открытой экономики», которая стала своеобразной 

компенсацией за многолетнюю самоизоляцию страны. «Открытая экономика» предполагала 

особое внимание к внешнеэкономической деятельности, в том числе, увеличение объема 

торговли, изменение структуры экспорта и импорта, расширение круга внешнеторговых 

партнеров и привлечение иностранного капитала, который рассматривался и как дополнительные 

финансовые ресурсы в экономику, основа создания новых рабочих мест, ключ к выходу на 

внешние рынки через каналы сбыта ТНК, и, главное, как носитель новых технологий, 

необходимых для нового этапа индустриализации и модернизации страны. Об успешности 

реализации политики «открытой экономики» говорит рост доли Китая в мировой торговле 

практически с нуля в начале реформ до менее 2% в 1998 г., а уже в 2010 г. Китай стал крупнейшим 

мировым экспортером, опередив традиционного лидера – США, с долей в 10,5%, 15,1%2 - в 2021 

г. и 14,4%3 в 2022 г.   

В 2020 г. Китай вышел на 1-е место и по экспорту ПИИ: 133 млрд. долл. против 93 млрд. 

долл. у США4 . В 2022 г. Китай переместился на 3-е место среди стран-экспортеров ПИИ c 

объемом в 147 млрд. долл.5 Значительная часть ПИИ Китая приходится на развивающиеся, в том 

                                                              
2 World Trade Statistical Review 2022. P.58. [Электронный ресурс] URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_e.pdf 
(дата обращения: 23.01.2023). 
3 World Trade Statistical Review 2023, p.60. . [Электронный ресурс] URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtsr_2023_e.htm (дата обращения 01.09.2023) 
4  UNCTAD. World investment report 2021. Р.25. [Электронный ресурс] URL: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2021_en.pdf (дата обращения: 11.12.2021) 
5  UNCTAD. World investment report 2023. Р. 17. [Электронный ресурс] URL: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2023_en.pdf  (дата обращения: 23.08.2023). 
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числе наименее развитые страны.  Китай также является второй принимающей страной ПИИ в 

мире: в 2020 г. в экономику КНР было вложено 149 млрд долл., в экономику США – 156 млрд. 

долл.6, в 2022 г. в Китай было инвестировано 189 млрд. долл.7  

Для России также возросла роль геополитических факторов при интенсификации 

налаживания новых внешнеэкономических связей: в условиях, когда инвестиции в российскую 

экономику в любой форме со стороны стран Запада находятся под полным запретом, 

взаимодействие России и Китая в части инвестиционного сотрудничества и стратегического 

партнерства приобретают новую, жизненно важную значимость. Китай для России является 

наиболее подходящим стратегическим партнером по инвестициям с точки зрения экономического 

потенциала. Китай развивает отношения стратегического партнерства с несколькими десятками 

стран, однако отношения с Россией носят уникальный характер, поскольку только Россия 

обладает статусом глобального партнера. 

У нового этапа всеобъемлющего партнерства России и Китая есть конкретные проявления: 

с 2015 г. Россия разрешила допуск инвестиций китайских государственных компаний в 

энергетическую отрасль и сферы высоких технологий, подписаны и уже реализуются несколько 

крупных инвестиционных контрактов; развивается процесс сопряжения реализации китайского 

проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Если до 

2015 г. Китай предпочитал иметь дело со странами СНГ только на двухсторонней основе, то 

новым решением стала поддержка Китаем российских планов развития евразийской интеграции; 

активизация сотрудничества двух стран в военно-технической и космической сферах. 

2. Вторая группа вопросов обусловлена необходимостью выявления и систематизации 

предпосылок и факторов, оказывающих влияние на развитие инвестиционного сотрудничества 

РФ и КНР на современном этапе.  

Автором выявлены стратегические предпосылки для партнерства и инвестиционного 

сотрудничества между Китаем и Россией. Китайско-российское двустороннее инвестиционное 

сотрудничество базируется на сравнительных и конкурентных преимуществах двух стран и, 

главным образом, основано на различиях двух стран в обеспеченности ресурсами и их 

качественных характеристиках, в соответствии с чем формируются области их сравнительных 

преимуществ 8 . Такое взаимодополняющее инвестиционное сотрудничество в основном 

отражается в мотивации взаимных инвестиций двух стран: Россия, инвестируя в Китай, 

использует относительно дешевую рабочую силу Китая для производства и импорта трудоемкой 

продукции, а инвестиции Китая в Россию связаны с растущим российским потенциалом. 

                                                              
6  UNCTAD. World investment report 2021. Р.25. [Электронный ресурс] URL: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2021_en.pdf (дата обращения: 11.12.2021) 
7  UNCTAD. World investment report 2023. Р.8. [Электронный ресурс] URL: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2023_en.pdf (дата обращения: 20.08.2023). 
8 Вершинина А. А. Прямые иностранные инвестиции и особенности их привлечения в экономику страны и региона// Экономика，
статистика и информатика. – 2011. – № 3. – С. 23 - 28. 
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Привлекательность российского рынка для Китая заключается в основном в возможности 

использовать богатые природные ресурсы России, ее географическое положение, а также 

результаты фундаментальных и прикладных исследований и технологические достижения. 

Анализ предпосылок для инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией показывает, 

что усиление инвестиционного взаимодействия между ними носит неизбежный характер, если 

будут исключены барьеры, мешающие естественному росту объема и широты инвестиционных 

потоков в обоих направлениях.  

Одним из наиболее важных факторов укрепления стратегического партнерства является 

реализуемая в Китае с 2020 г. новая экономическая стратегия «двойной циркуляции», которая 

делает акцент на развитии внутреннего рынка, но в то же время подчеркивает значимость 

привлечения зарубежных инвестиций.  Новая стратегия ориентирована на достижение Китаем 

большей независимости, но в то же время на сохранение открытости и при этом противодействие 

однополярному миру и гегемонии США. Стратегия «двойной циркуляции» может способствовать 

росту российских инвестиций в Китай и сдерживать китайские инвестиции в Россию. В пользу 

этого тезиса свидетельствуют следующие обстоятельства. 

Китай. Главными преимуществами и предпосылками для инвестиционного 

взаимодействия с Россией у Китая являются: а) наличие капитала; б) большие трудовые ресурсы; 

в) новые технологии; г) природные богатства. Особо выделим фактор наличия капитала и 

трудовых ресурсов. Общеизвестно, что Китай стал одним из самых крупных в мире держателей 

капитала, как частного, так и государственного. Это отражает и объем китайских ПИИ. В 

соответствии с данными World Investment Report за 2020 г., у Китая накопленные за исследуемый 

период ПИИ составили 2,10 трлн. долл. (рост относительно 2016 г. в 1,64 раза). Общие 

накопленные инвестиции в Китай к началу 2020 года достигли 3,89 трлн. долл., что составило 

половину аналогичного показателя США9. В 2022 г. накопленные активы нерезидентов впервые 

за период реформ сократились (преимущественно за счет портфельных инвестиций). Ввоз ПИИ 

в Китай сократился почти в 2 раза, а во II кв. 2023 г. снизился до 6,7 млрд долл. (это примерно в 

10 раз меньше среднего значения в 2010–2021 гг.)10. 

По состоянию на 01.03.2024 г. общая численность населения Китая достигла к 1,46 млрд. 

чел., а уровень урбанизации составил 60,34%. Большое население обеспечивало достаточную 

рабочую силу для производства, а затраты на рабочую силу были относительно низкими11. В 2022 

г. численность занятого населения составляла 733,51 млн. чел. 12  Подобным количеством 

                                                              
9  World Investment Report, 2021. [Электронный ресурс] URL: https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report. (дата 
обращения 07.12.2021). 
10 Калашников Д.Б. Китай. [Электронный ресурс] URL: https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/mirec-04-2023_kalashnikov.pdf 
(дата обращения 20.03.2024) 
11 Население Китая в 2023 году. [Электронный ресурс] URL: https://countrymeters.info/ru/China#population_2023 (дата обращения 
01.01.2023).  
12 Уровень безработицы в Китае в 2022-2023 г. [Электронный ресурс] URL: https://take-profit.org/statistics/unemployment-rate/china/
（дата обращения: 01.03.2023） 
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трудовых ресурсов не обладает ни одна страна в мире.  

Что касается фактора новых технологий и инфраструктуры, то Китай стремительно 

наращивает инвестиции в НИОКР, по объему которых вышел на 2-е место в мире после США и 

стремится стать глобальным лидером. Планируется, что к 2030 г. в Китае должен быть создан 

высокотехнологичный сектор экономики объемом как минимум 150 млрд долл. Уже сегодня 

среднегодовые вложения в разработку искусственного интеллекта (ИИ) в Китае достигают в 

среднем 30 млрд. долл.13.  

Также в качестве основных факторов привлекательности Китая как импортера капитала 

отметим прогнозируемые МВФ и Всемирным банком (ВБ) на следующие несколько лет 

превышающие среднемировой уровень темпы роста китайской экономики, активные меры по 

либерализации доступа иностранным инвестициям на китайский рынок и поощрение китайскими 

властями экспорта инвестиций из Китая в любых формах. 

К основным факторам инвестиционной привлекательности России для Китая мы относим: 

(а)большие запасы природных ресурсов, в том числе, полезных ископаемых, особенно 

углеводородов; (б) огромную территорию, большие площади пригодных для сельского хозяйства 

земель; (в) квалифицированную рабочую силу; (г) развитую инфраструктуру; (д) значительный 

промышленный потенциал; (е) достижения в области фундаментальной и прикладной науки.  

Богатство полезных ископаемых и размер территории России – традиционно значимые 

факторы инвестиционной привлекательности. Качество трудовых ресурсов в России 

традиционно также очень высокое. Но в условиях сокращения общей численности населения 

России нехватка трудовых ресурсов стала одним из основных факторов, препятствующих 

экономическому и социальному развитию и, соответственно, привлечению инвестиций.  

Россия обладает мощным промышленным потенциалом. На начало ХХI в. ее доля 

составляла 5% к мировому итогу промышленного производства. В настоящее время Россия 

занимает 1-е место в Европе и 6-е место в мире по этому показателю. Конкурентным 

преимуществом России выступает высокоразвитый сектор тяжелой промышленности.  

Несмотря на потери 1990-х гг., научно-технический потенциал России остается одним из 

крупнейших в мире. Однако в российской науке присутствуют весьма тревожные тренды: в 

последние годы наблюдалось не только снижение числа исследователей, но и сокращение 

расходов на науку. Кроме того, основная доля инвестиций в науку приходится на государство, в 

то время как бизнес не проявляет значимого интереса к финансированию прикладных 

исследований. По данным ВБ, доля затрат на НИОКР в ВВП РФ в 2020 г. составила всего 1,09%. 

Несмотря на это, в совокупности рассмотренные факторы ясно свидетельствуют о наличии 

твердой экономической базы для стратегического партнерства между Китаем и Россией.  

                                                              
13 Почему Китай станет лидером новой технологической революции. [Электронный ресурс] URL: 
http://https//ru.ihodl.com/analytics/2018-11-12/pochemu-kitaj-stanet-liderom-novoj-tehnologicheskoj-revolyucii/ (дата обращения 
07.12.2021). 
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3.Третья группа вопросов связана с оценкой современной бизнес-среды России и Китая, 

выявлением их слабых и сильных сторон.  

К числу основных направлений усилий обеих стран мы относим (1) совершенствование 

правовой базы предпринимательства; (2) улучшение качества трудовых ресурсов, в том числе, 

путем увеличения инвестиций в образование на всех уровнях; (3) борьбу с коррупцией; (4) 

соблюдение прав интеллектуальных собственников, усиление защиты предприятий с 

иностранными инвестициями; (5) уменьшение отраслевых ограничений для деятельности 

иностранных компаний, (6) углубление финансового сотрудничества. 

Предпринимательство в КНР и в России регулируется большим количеством законов, 

касающихся юридических форм предприятий, налогообложения, защиты прав инвесторов и 

интеллектуальных собственников, процедур банкротства, функционирования малого и среднего 

бизнеса и т.д. Есть также законодательные акты, регулирующие деятельность иностранных 

компаний и совместных предприятий. Законодатели обоих государств вносят изменения в 

существующие законы с целью улучшения условий предпринимательства. В начале 2000-х гг.  в 

Китае были приняты меры по выравниванию условий предпринимательства для отечественных 

и иностранных предприятий. В 2020 г. был обновлен так называемый «негативный список», 

являющийся инструментом регламентирования порядка допуска иностранных инвестиций в 

китайскую экономику. В новом списке с 40 до 33 сокращено количество объектов, куда 

иностранные прямые инвестиции запрещены, и предусмотрено расширение допуска ПИИ в 

финансовый сектор, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и сферу услуг, что 

расширяет возможности и для российских инвесторов. 

Профессионально-техническое образование имеет критическое значение для 

конкурентоспособности страны и социальной стабильности, так как служит источником 

необходимых кадров и своеобразным «социальным лифтом». Благодаря богатым историческим 

традициям подготовки кадров китайская промышленность обеспечена инновационно 

ориентированными, хорошо подготовленными профессионалами, но Китаю все еще не хватает 

кадров высшей квалификации. В России есть острая нехватка инновационно ориентированных 

специалистов со средним техническим образованием. Но высшее образование считается одним 

из лучших в мире.  Китай и Россия могут дополнять друг друга, обеспечивая подготовку 

специалистов высокого уровня. Она необходима для создания интеллектуальной поддержки 

преобразования трудоемких инвестиций в наукоемкие.  

В Китае и в России действует немалое число законов, защищающих права изобретателей 

и регулирующих использование интеллектуальной собственности. Понимая значение ее защиты 

для улучшения инвестиционного климата, обе страны прилагают усилия в борьбе с нарушениями 

прав интеллектуальных собственников предприятиями с иностранным капиталом и обеспечению 

правовой защиты инвестиций предприятий обеих стран.  



16 
 

Российско-китайское финансовое сотрудничество уже достигло определенных 

результатов, включая открытие банковских филиалов, установление корреспондентских 

отношений, трансграничные переводы, расчеты в национальных валютах. В дальнейшем 

необходимо усилить дедолларизацию торгово-экономических отношений. 

4. Четвертая группа вопросов посвящена изучению текущих отношений РФ и КНР в 

сфере инвестиционного сотрудничества и определение проблем, сдерживающих его развитие. 

Как показано на рисунке 1, основными отраслями инвестиций России в Китае являются 

обрабатывающая промышленность, транспортировка, складирование и почтовые услуги, а также 

научные исследования, технические услуги и геологоразведка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Отраслевое распределение общего объема прямых инвестиций России в Китай (по 

состоянию на конец 2020 года) 

Источник：Составлено автором по данным: официальный сайт Министерства торговли Китая и 

статистический бюллетень по прямым иностранным инвестициям в Китай. 

 

Отраслевой и географический анализ российских инвестиций в Китай показывает, что 

большая их часть сконцентрирована в производстве специального оборудования в текстильной и 

швейной промышленности, выпуске обуви, головных уборов, мебели, химического сырья и 

химических продуктов, кожевенном производстве, выделке меха, в деревообработке. Указанные 

производства в основном сосредоточены в северо-восточном регионе, другие - в прибрежных 

районах. Видно, что российские инвестиции в Китай в основном используют конкурентные 

преимущества местных, характерных для Китая отраслей промышленности и сравнительные 

преимущества трудовых ресурсов, при этом большая часть трудоемкой продукции отправляется 

в Россию14 . На структуру российских инвестиций в Китай оказывают влияние экономические 

факторы и национальная политика. Российские инвестиции в сельское, лесное хозяйство, 

животноводство, рыболовство в Китае чрезвычайно малы, составляя 3,1% от общего объема ПИИ 

                                                             
14  中国商务部发布的«中国外商投资发展报告 2020» / «Отчет о развитии иностранных инвестиций в Китае за 2020 год», 
выпущенный Министерством торговли Китая. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202102/20210203036239.shtml  (дата обращения: 11.03.2021) 
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в Китай15. Вследствие ограничений на инвестиции в определенные отрасли, принятых в Китае, 

российские компании при осуществлении ПИИ в основном действуют путем создания новых 

предприятий и редко решаются приобретать местные предприятия.  

С точки зрения отраслевой направленности ПИИ Китая в Россию, они в основном 

вкладываются в сферу недвижимости, лесное хозяйство, обрабатывающую и горнодобывающую 

промышленность (рисунок 2).  

(по состоянию на конец 2020 г.) 

 

Рисунок 2 - Структура отраслевого распределения прямых инвестиций Китая в Россию 

Источник：Составлено автором по данным: официальный сайт Национального бюро статистики Китая и 

статистический бюллетень по прямым иностранным инвестициям Китая в 2020 году. 

 

Инвестиции китайских компаний в российскую отрасль недвижимости в основном 

связаны с относительно низкой процентной ставкой по ипотечным кредитам. В то же время 

инвестиции в российскую лесную, обрабатывающую и горнодобывающую промышленность в 

основном направлены на использование российских лесных, нефтегазовых и минеральных 

ресурсов для переработки, производства и экспорта для удовлетворения спроса Китая на 

продукцию, в выпуске которой используются природные ресурсы 16 . Исходя из этого, можно 

отметить, что китайско-российское инвестиционное сотрудничество демонстрирует очевидные 

взаимодополняющие характеристики, и существует тенденция его значительного улучшения.  

Технологический уровень китайских инвестиций в России невысок, что является 

сдерживающим фактором в отношениях. Россия заинтересована в том, чтобы китайские 

предприятия были сосредоточены в финансовой, коммуникационной, информационной, 

электронной, аэрокосмической, биомедицинской и других высокотехнологичных отраслях. Если 

в предыдущие годы сотрудничество между Россией и Китаем концентрировалось 

                                                             
15 中国商务部发布的«中国外商投资发展报告 2020» / «Отчет о развитии иностранных инвестиций в Китае за 2020 год», 
выпущенный Министерством торговли Китая. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202102/20210203036239.shtml  (дата обращения: 11.03.2021) 
16  中华人民共和国商务部发布的《2020 年对外投资合作国家（地区）指南-俄罗斯》/ «Руководство по странам (регионам) для 
иностранных инвестиций и сотрудничества 2020 года - Россия», выпущенное Министерством торговли Китайской Народной 
Республики. [Электронный ресурс] URL: https://www.ccpit.org/image/1/e5efd4b9e0024a0187e2959bde3f7081.pdf (дата обращения: 
11.03.2021) 
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преимущественно на торговле, то в настоящее время идет процесс расширения инвестиционного 

взаимодействия. Китайскими и российскими ведущими компаниями было инициировано много 

крупных инвестиционных проектов: «Russia-China Investment Fund» в сфере финансов; «Сибур 

Холдинг» - в промышленности; с «НОВАТЭК» и НК «Роснефть» – в нефтяной промышленности; 

«Digital Sky Technologies», «Полюс» – в металлургии; с «ТГК-2» – в электроэнергетике; с 

холдингом «Базовый элемент», «Nobel Holdings Investments» – в нефтегазовая отрасли; с 

«Уралкалием» – в производстве удобрений и с множеством других. Но некоторые проекты так и 

не получили развития: с корпорацией «Металлы Восточной Сибири», «РусГидро», 

«ЕвроСибЭнерго». 

Новая геополитическая обстановка открывает возможности для взаимодействия мелких и 

средних предприятий (МСП). В связи с дальнейшим ужесточением санкций против России в 

Европе и США крупные китайские компании были вынуждены приостановить сотрудничество с 

российскими компаниями, чтобы предотвратить вторичные санкции. Например, компания 

Huawei, с которой было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, объявила о 

приостановке своей деятельности в России из-за санкций США. После начала российско-

украинского конфликта гигант по производству беспилотников DJI Innovation Technology Ltd. 

также объявил о приостановке своей деятельности в России.  

Превращая односторонние санкции в многосторонние действия, Министерство торговли 

США запретило китайским высокотехнологичным компаниям экспортировать в Россию 

полупроводники, изготовленные по американской технологии17 . В результате сотрудничество 

между крупными российскими и китайскими компаниями вступило в фазу корректировки.  

Нынешние благоприятные отношения между Россией и Китаем и ряд стимулов со стороны 

правительств обеих стран открыли новые возможности для сотрудничества российских и 

китайских МСП в различных областях. На фоне активного продвижения правительствами России 

и Китая сопряжения «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического 

союза создана хорошая политическая основа и благоприятные макроусловия для сотрудничества 

между российскими и китайскими МСП. С одной стороны, в контексте "поворота России на 

Восток", правительство и деловые круги России продемонстрировали сильное желание и 

позитивное отношение к сотрудничеству с Китаем18. С другой, экономическое развитие Китая 

сталкивается с настоятельной необходимостью реструктуризации экономики и изменения 

стратегии развития. И Китай, и Россия надеются на появление новых точек экономического роста 

посредством углубленного сотрудничества между МСП. Китай и Россия придают большое 

значение их развитию и оказывают политическую поддержку их сотрудничеству. В последние 

                                                              
17 Ян Юнхун, Субсанкции и их контрмеры - на примере законодательства и практики применения субсанкций в США. Legal 
Business Research, 2019(3): 164-177. 
18  Ян Дунцзюнь, Интерпретация Евразийского экономического союза и "Один пояс, один путь" с точки зрения цифровой 
экономики. Journal of Northeast Asian Studies, 2016(5): 20-23. 
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годы правительство Китая создало комплексную систему поддержки "массового 

предпринимательства и инноваций" и благоприятную рыночную среду для развития МСП путем 

снижения налогов и сборов, что нашло отражение в новом Законе о содействии МСП (вступил в 

силу с 01.01.2018). В настоящее время 95% предприятий Китая - это малые, средние и 

микропредприятия, стоимость продукции которых составляет более 60% ВВП, они вносят 

огромный вклад в развитие экономики и занятости населения страны. В настоящее время две 

страны совершают новые прорывы в сотрудничестве между МСП путем разработки 

соответствующей правовой политики, совершенствования логистики и создания платформ.  

Автор выявил, что инвестиционное сотрудничество между КНР и РФ прошло несколько 

этапов. 

Начальный этап (с 1990-х гг.) можно характеризовать как этап заложения основ 

инвестиционного сотрудничества. В течение всего десятилетия в основном оно шло в интересах 

китайской стороны и проявлялось в передаче Россией некоторых космических технологий и 

сотрудничестве в ядерной энергетике.  

Второй этап (с середины 2000-х гг.) был отмечен началом развития инновационного 

предпринимательства. В 2000–2017 гг. было реализовано несколько крупных энергетических 

проектов. Но под влиянием глобального финансового кризиса китайские компании сократили 

свои ПИИ, в том числе в Россию. Начиная с 2010 г., для привлечения ПИИ правительство РФ 

предложило «стратегию модернизации». Были пересмотрены законы, препятствовавшие притоку 

инвестиций для развития, отменены прежние обременительные процедуры, упрощены 

процедуры регистрации бизнеса, снижены тарифы и налоги на прибыль, иностранным банкам 

было разрешено создавать филиалы, утверждены различные льготы для иностранных государств. 

Благодаря вышеуказанным мерам масштабы привлечения ПИИ в Россию быстро возросли19 . 

Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная китайским правительством в 2013 г., дала 

новый импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству и способствовала 

быстрому росту инвестиций Китая в Россию.  

Третий этап (после 2018 г.) назван нами этапом институционального развития, поскольку 

с этого времени начинается системный подход в этой сфере: были созданы институциональные 

основы для систематизации инвестиционного сотрудничества. В первую очередь, можно 

отметить создание нескольких фондов: Российско-китайского венчурного фонда (100 млн долл.) 

который, в свою очередь, был создан Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) и 

китайской Tus-Holdings, а также Российско-китайского (научно-)технологического 

инновационного фонда (1 млрд. долл.), созданного РФПИ и Китайской инвестиционной 

корпорацией (CIC). 

                                                              
19  Петрова Я. Ключевые проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. Научный журнал КубГАУ, 
2014(08): 1- 10 
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Следующий, четвертый этап развития инвестиционного сотрудничества между Россией 

и Китаем, начавшийся в 2022 г., можно обозначить как современный, он характеризуется тем, что 

формируется на фоне обострения китайско-американских и российско-американских отношений 

и ужесточения антироссийских западных санкций. На данном этапе интенсивно растет научно-

техническое взаимодействие при наличии явного политического стимула с обеих сторон: акцент 

на цифровых технологиях и ведущей роли крупных частных китайских корпораций. Китайские 

инвесторы участвуют в создании инновационной инфраструктуры в РФ с акцентом на «большие» 

проекты. Осуществляются инвестиции китайских структур в Технологическую долину МГУ, 

«Сколково», технопарк «Тушино» и другие. Китайские компании также ориентируются на 

взаимодействие с перспективными научно-технологическими коллективами и малыми 

инновационными предприятиями.  

Стратегия инновационного развития России позволила улучшить национальную 

инновационную систему и механизм НИОКР, создать предпосылки для китайско-российского 

научно-технического сотрудничества и совершенствовать законодательную работу в области 

венчурного капитала для создания инноваций и поддержки развития. Сотрудничество между 

Китаем и Россией в аэрокосмической сфере является не только многообещающим, но и выгодным 

для обеих сторон: китайская навигационная спутниковая система BeiDou (BeiDou Navigation 

Satellite System，BDS) вместе с двумя российскими глобальными системами спутниковой 

навигации ГЛОНАСС становится новым достижением в области китайско-российского научно-

технического сотрудничества. Китай и Россия успешно взаимодействуют в области ядерной 

энергетики: от Тяньваньской атомной электростанции до строительства реактора на быстрых 

нейтронах. Компания China Science and Technology совместно с Минэкономразвития России   

будут совместно продвигать Российско-китайский фонд научно-технических инноваций с общим 

капиталом в 1 млрд. долл. для поддержки разработки новых технологий в ключевых областях. 

Вместе с тем, существенным сдерживающим фактором для инвестиций Китая в Россию остаются 

экономическая и валютная волатильность и бюрократические сложности инвестирования в 

наиболее экономически интересные для Китая сектора и проекты в России, а также санкционные 

риски в отношении крупных китайских компаний со стороны США и ЕС. 

 Таким образом, Китай и Россия обладают большим потенциалом научно-технического 

сотрудничества, а его успех зависит от продуманного сочетания конкурентных преимуществ 

России в фундаментальных науках и некоторых видах технологии с конкурентными 

преимуществами Китая в прикладных науках, масштабах промышленного производства и 

финансовых ресурсах. Активизация научно-технического сотрудничества может рассматриваться 

как курс на отход от приоритета торгового обмена и диверсификацию форм двухстороннего 

взаимодействия. 

5. Пятая группа вопросов касается развития регионального сотрудничества Китая и 
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России.  Международное и региональное сотрудничество Китая и России естественным образом 

и традиционно осуществляется на Евразийском континенте, поскольку обе страны географически 

связаны, их взаимные интересы в основном сосредоточены здесь. Основные проекты 

двустороннего сотрудничества, такие как ШОС, партнерство "Большая Евразия" также 

реализуются в Евразии. Обе страны имеют выход к Мировому океану и протяженные береговые 

линии. Россия правомерно считает себя морской державой, а Китай ставит своей стратегической 

задачей превращение в морскую державу. Не случайно поэтому и в Китае, и в России 

высказываются идеи и уже начали реализовываться проекты партнерского взаимодействия в 

Мировом океане. Сюда можно отнести совместное освоение природных богатств Арктики и 

эксплуатацию Северного морского пути, проведение совместных военных учений в Индийском, 

Тихом и Атлантическом океанах, авиационное патрулирование в Балтийском и Японском морях, 

реализацию проекта «Морской шелковый путь».  

В 2015 г. российское правительство приняло решение о приоритете создания территорий 

опережающего развития на Дальнем Востоке. Развитие Дальнего Востока 20  определено как 

важнейшая геополитическая миссия России в XXI в. и является одним из важных направлений ее 

развития. Дальневосточный регион России богат природными ресурсами и относится к АТР с 

широкими перспективами экономического развития. Под влиянием неблагоприятных факторов 

создание новой точки экономического роста на Дальнем Востоке стало неизбежным выбором для 

российского правительства, как реакция на санкции Европы и США и стратегия содействия 

устойчивому развитию экономики. 

Сотрудничество между регионами Дальнего Востока и соседними странами, прежде всего, 

с Китаем в области инвестиций, экономики и торговли создало условия для интеграции России в 

азиатско-тихоокеанское экономическое пространство.  

Китайско-российское сотрудничество в области арктической энергетики является важной 

частью концепции «Шелкового пути». Проект «Ямал СПГ» стал одним из ведущих в данной 

инициативе.  Проект «Ямал СПГ» имеет доступ к запасам природного газа объемом 60 млн. тонн, 

большая часть продукции будет поставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион. С 2019 г., после 

завершения проекта «Ямал СПГ», три производственные линии проекта ежегодно поставляют 4 

млн. тонн СПГ в Китай, что значительно облегчает проблему нехватки энергии в Китае. Проект 

«Ямал СПГ» в России стал первым за рубежом масштабным проектом, реализованным после 

инициативы «Один пояс, один путь».  

6. Шестая группа вопросов связана с разработкой рекомендаций по формированию 

                                                              
20 В соответствии с Указом Президента № 632 от 3 ноября 2018 года, Бурятская Республика и Забайкальский край, ранее 
входившие в Сибирский федеральный округ, были объединены в Дальневосточный федеральный округ, а всего в 
Дальневосточный федеральный округ входят 11 федеральных образований. Дальневосточный регион относится к 
Дальневосточному федеральному округу России до расширения, включая Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, 
Амурскую область, Сахалинскую область, Еврейскую автономную область, Магаданскую область, Республику Саха (Якутия) и 
Чукотский автономный округ. 



22 
 

перспективных направлений инвестиционного сотрудничества. Автор считает целесообразным 

принять комплекс мер для улучшения отраслевой структуры инвестиционного сотрудничества 

между Россией и Китаем, включающий следующие пункты: 

1) В новых геополитических условиях сотрудничество в энергетической сфере выгодно 

как для Китая, так и для России. Для РФ энергетическая сфера стала ключевым фактором 

устойчивого развития. В лице Китая страна обрела надежного партнера на энергетическом рынке. 

Для стремительно растущей экономики Китая нехватка собственных энергоресурсов стала 

сдерживающим фактором. Сотрудничество с Россией позволит частично решить эту проблему.  

2) Российские инвестиции в Китай в основном сосредоточены в трудоемких отраслях 

промышленности с низким и средним технологическим уровнем в обрабатывающей 

промышленности, в то время как инвестиции в отрасли с высокими технологиями слишком малы. 

Поэтому китайское правительство должно активно направлять и поощрять российских 

инвесторов вкладывать средства в наукоемкие отрасли.  

3) Россия и Китай должны продвигаться от достаточно инерционного, плавно растущего 

инвестиционного сотрудничества к усиленной межгосударственной стратегической 

инвестиционной кооперации на всех уровнях, начиная от небольших приграничных взаимных 

инвестиций и заканчивая крупными долгосрочными мега-проектами, нацеленными на успешное 

вхождение и занятие достойного места в новой глобальной волне инноваций.  

4)   Взаимодействие Китая и России должно сосредоточиться на содействии реализации 

крупных проектов в следующих ключевых областях: инфраструктура, производство 

оборудования, энергетика и сельское хозяйство. В центре внимания ПИИ Китая в Россию должны 

быть высокотехнологичные отрасли, производящие продукцию с большой добавленной 

стоимостью, энергосбережением и защитой окружающей среды, которые соответствуют 

высокоразвитой промышленной структуре Китая. 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

По итогам проведенного диссертационного исследования, сделаны следующие выводы: 

- инвестиционное сотрудничество между двумя исследуемыми странами все еще 

находится в состоянии «инерционного» взаимодействия без использования системного подхода, 

с явно прослеживаемой асимметричностью. Для полного раскрытия инвестиционного 

потенциала двум странам нужно по всей вертикали отношений (уровни: межправительственный, 

региональный и пригранично-местный) перейти на системную торгово-инвестиционную модель;   

- в истории инвестиционного взаимодействия между двумя странами четко 

прослеживаются контуры четырех этапов сотрудничества. Это показывает, что сотрудничество 

шло достаточно плавно, естественно-эволюционно, без резких революционных скачков, что 

говорит о том, что у правительств Китая и России не было «неизбежной необходимости» для 

системного и активного управленческого воздействия на данную сферу для резкого поднятия 
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сотрудничества на новый уровень. Данная «неизбежная необходимость», по нашему мнению, 

проявляется в настоящее время, и мы можем стать свидетелями нового, пятого этапа развития 

двухсторонних отношений в ближайшем будущем;    

- инвестиционное сотрудничество России с Китаем должно быть форсировано для 

определенных районов и регионов России, в частности, для Дальнего Востока РФ, с одной 

стороны, и Северо-западного, Западного и Северо-восточного регионов Китая. Региональное и 

пригранично-местное сотрудничество позволит России решить вопрос экономической 

«активации» обширных территорий на Дальнем Востоке, а для Китая это - возможность вложения 

инвестиций в географически близкую территорию с большим экономическим потенциалом. 

Сотрудничество должно быть акцентировано на освоении высокотехнологичных сфер и услуг и 

развитии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке России; 

- традиционные для России отрасли экономики (ТЭК, деревообработка и другие 

ресурсоемкие сектора) являются для Китая особо инвестиционно привлекательны. Для России 

перспективно инвестиционное сотрудничество с Китаем в строительстве инфраструктурных 

объектов, производстве автомобилей и двигателей, а также в сфере высоких технологий. 

Учитывая эти обстоятельства, России и Китаю следует подойти к взаимному сотрудничеству 

взвешенно с учетом возможностей балансирования взаимных интересов;  

- активное участие России в реализуемых Китаем мегапроектах, подобных «Один пояс, 

один путь», является целесообразным для экономики России, что даст мультипликативный 

эффект в долгосрочной перспективе. Успешная реализация проекта, подобного «Один пояс, один 

путь», позволит решить много сопутствующих проблем, сдерживающих экономическое 

сотрудничество между двумя странами, в особенности это касается промышленной кооперации 

и создания международных транспортных коридоров в условиях нарастающих попыток блокады 

России со стороны ее западных границ. 

В условиях попыток изоляции России со стороны западных стран в части доступа к 

высоким технологиям, значимую перспективность начало приобретать научно-техническое 

сотрудничество между Китаем и Россией. Совместная разработка и производство современной 

микроэлектроники и передача некоторых передовых технологий со стороны Китая крайне 

необходимы в данный момент для России. Успешная реализация вышеуказанного 

высокотехнологичного сотрудничества подтвердит стратегический характер отношений двух 

стран.  

 

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

Ученым советом МГУ имени М.В. Ломоносова для защиты в диссертационном совете МГУ 

по специальности 5.2.5.  Мировая экономика: 



24 
 

 

1. Сунь Юаньюе, Зубенко В.А.  Анализ российско-китайской инвестиционной среды 

и сотрудничества//Инновации и инвестиции, издательство Общество с ограниченной 

ответственностью Журнал Инновации и инвестиции (Москва), - 2018 -  № 10. -  с. 92-97. - 0,72 

п.л. / 0,6 п.л. (Импакт-фактор РИНЦ: 0,364) 

2. Зубенко В.А., Сунь Юаньюе. Факторы и условия развития российско-китайского 

экономического приграничного сотрудничества // Региональная экономика: теория и практика. 

– 2019. – Т. 17, № 7. – с. 1208 – 1221. - 1,3 п.л. / 0,6 п.л. (Импакт-фактор РИНЦ: 0,656) 

3. Сунь Юаньюе.  Анализ китайско-российского научно-технического сотрудничества 

на фоне инициативы «Один пояс и один путь» // Проблемы теории и практики управления, 

издательство: ООО «Международная Медиа Группа» (Москва), - 2019 -, № 9. – с. 94-107. - 

1,12 п.л. (Импакт-фактор РИНЦ: 0,569) 

4. Сунь Юаньюе.   Китайско-российское энергетическое сотрудничество в Арктике на 

примере проекта «Ямал СПГ» //Логистика, издательство: Агентство Маркет Гайд (Москва), - 

2019 - № 11 (156).  - с. 34-39. - 0,65 п.л. (Импакт-фактор РИНЦ: 0,39) 

5. Сунь Юаньюе, Зубенко В.А. Анализ российско-китайского арктического 

сотрудничества: основные положения, преимущества, политика и возможности//Проблемы 

теории и практики управления, издательство: ООО «Международная Медиа Группа» 

(Москва), - 2021 -, № 10. – с. 38-56. - 1,27 п.л. / 1,1 п.л. (Импакт-фактор РИНЦ: 0,569) 

6. Зубенко В.В., Зубенко В.А., Сунь Юаньюе. Российско-китайское сотрудничество в 

области цифровой экономики. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 

2023; № (13)3. – с.86-93. - 0,77 п.л. / 0,23 п.л. (Импакт-фактор РИНЦ: 0,742) 

 

 

 


