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В настоящее время Россия и Китай стремятся к укреплению своих отношений на основе
взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды. Это отражается в ряде совместных
проектов в различных областях, включая торговлю, энергетику, науку и технологии, а
также в сфере международной безопасности.

В период с января по ноябрь 2023 года, согласно данным таможенной службы Китая,
объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордного уровня – 218 млрд. долларов,
превзойдя предыдущий целевой показатель в 200 млрд. долларов, установленный несколь-
ко лет назад. Рост товарооборота составил 26,7%. По объему торговли Россия продолжает
опережать Австралию (209 млрд. долларов) и Германию (190 млрд. долларов), занимая
позицию крупнейшего торгового партнера Китая на европейском континенте. В сравнении
с 2022 годом, в каждом отдельном месяце 2023 года товарооборот был выше, чем в 2022
году. Только за ноябрь объем внешней торговли составил 21,5 млрд. долларов, что на 18%
превышает показатель ноября 2022 года. Темпы роста за 11 месяцев (с января по ноябрь)
составили почти 27% [1].

Эти статистические данные могут вызвать у руководства России ощущение успеха,
особенно если мы бездумно прогнозируем эти данные на следующий год и устанавливаем
целевую отметку в 300 млрд. долларов. Это обязывает некоторых аналитиков моделиро-
вать для России возможность ее включения в пятерку ведущих стран-партнеров Китая
посредством «большого прыжка», уступая только США, Японии и Южной Корее [2].

В первом полугодии 2023 года более 50% всего импорта из Китая относилось к ма-
шиностроению (23%), автомобилестроению (19%) и электронике (15%). Состав экспорта
из России в Китай также претерпел значительные изменения со временем. До середины
2000-х годов из России в Китай практически не экспортировались энергетические ресурсы.
Главными экспортными товарами были промышленные продукты, такие как химическая
продукция, машины и стальные изделия.

Количество экономических секторов, в которых Россия и Китай взаимодействуют, про-
должает увеличиваться, и некоторые из них обладают стратегической важностью. Боль-
шие инвестиции в экспортную инфраструктуру подразумевают необходимость стабильных
отношений с поставщиками и, следовательно, стабильного внешнеполитического партнер-
ства на протяжении длительного времени. Взаимодействие в области вооружения, цифро-
вой экономики, а также валютно-финансовой системы имеет особое значение для России.

В то время как нефть долгое время доминировала в российском экспорте в Китай,
природный газ не занимал значительного места. Однако с декабря 2019 года, когда был
запущен самый продолжительный сегмент газопровода «Сила Сибири», ситуация начала
постепенно меняться. «Газпром» надеется увеличить объемы до 44 млрд. кубометров к
2032 году при условии согласия китайской стороны. В 2022 году объем поставок через
газопровод составлял 15,5 млрд. кубометров [3].

Российское руководство ведет переговоры с Китаем и Монголией о возможном новом
газопроводе, пропускная способность которого составит 50 млрд. кубометров.

Китай также играет значительную роль в качестве покупателя российского сжижен-
ного природного газа (СПГ). В 2022 году было отправлено приблизительно 6,5 млн. тонн
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СПГ из России в Китай. Это составляет около 20% от общего объема российского экспорта
СПГ. Экспорт каменного и бурого угля из России в Китай также значительно увеличился.
С 2017 по 2021 год объем экспорта угля увеличился с 1,9 млрд. долларов (25,6 млн. тонн)
до 4,6 млрд. долларов (53,6 млн. тонн). Таким образом, он внес особенно значительный
вклад в рост двусторонней торговли в этот период.

В области ядерной энергетики сотрудничество России и Китая также насчитывает
несколько десятилетий. Самая большая атомная электростанция Китая, расположенная
в Тяньване, была построена при поддержке российской госкорпорации «Росатом» в 1990-
х годах. В мае 2021 года две страны договорились о строительстве еще четырех реакто-
ров для электростанций Тяньвань и Сюдапу. По сравнению с экспортом нефти, угля и
газа, сотрудничество в области ядерной энергетики играет меньшую роль в финансовом
отношении [4].

Отношения России и Китая развиваются в контексте глобальных и региональных вы-
зовов, а также внутренних потребностей и приоритетов обеих стран. Торговля между
странами достигла рекордных уровней, что отражает укрепление экономических связей
между ними. Однако, несмотря на эти успехи, существуют определенные проблемы и
вызовы, которые требуют внимания. В частности, необходимо уделить внимание диверси-
фикации торговли и углублению сотрудничества в новых областях.

Важно отметить, что российско-китайские отношения не ограничиваются только эко-
номическим сотрудничеством. Они также включают в себя политический диалог, куль-
турный обмен, научное и техническое сотрудничество, а также сотрудничество в области
образования.
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