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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКО-

КИТАЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В НАЧАЛЕ  ХХI ВЕКЕ 

Статья посвящена анализу формирующихся тенденций в 

сотрудничестве трех стран: России, Монголии и Китая после распада 

Советского Союза, преобразования Монгольской народной республики и 

непрерывно реформирующегося Китая. На примере торгового обмена трех 

стран сделан вывод о том, что переход на открытую рыночную экономику 

сыграл положительную роль для Китая и Монголии. Россия, вследствие 

внутреннего глубокого системного кризиса 1991-2001 годов и мировых 

финансово-экономических кризисов 1997-1998 и 2008-2009 годов, не смогла 

восстановить национальную экономику до уровня, способного 

конкурировать с Китайской экономикой. В треугольнике Россия-Монголия-

Китай торгово-экономическое лидерство Советского Союза в ХХ веке,  

перешло в ХХ1 веке  к Китаю. Монголия выбрав многовекторную  

внешнеэкономическую  политику, добивается позитивного сдвига в 

развитии национальной экономики. Для поддержания « status-cuo» в 

восточно-азиатской экономической политике России следует 

активизировать развитие социально-демографического и экономического 

потенциала Байкальского региона  и Дальнего Востока.   

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, импорт, конкуренция, 

международное разделение труда, региональное сотрудничество, 

стратегическое партнерство, экспорт. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN, MONGOLIAN AND 

CHINESE COOPERATION IN THE BEGINNING OF THE XXI 

CENTURY 

This article analyzes the emerging trends in the cooperation between the 

three countries: Russia, Mongolia and China after the collapse of the Soviet 

Union, the transformation of the Mongolian People's Republic and of the 

continuously reforming China. On the example of trade exchange of the three 

countries concluded that the transition to an open market economy has played a 

positive role for China and Mongolia. Russia, due to internal deep systemic crisis, 

1991-2001, and the world's financial and economic crises of 1997-1998 and 

2008-2009, failed to restore the national economy to a level capable of competing 

with the Chinese economy. In the triangle of Russia-Mongolia-China trade and 

economic leadership of the Soviet Union in the XXI century has passed to China. 

Mongolia has chosen a multi-vector foreign policy in the XXI century and has 

achieved positive results. Russia should actively develop the economy of Siberia 

and the Far East in order to maintain the status quo in the East Asian Economic 

Policy. 

Key words: foreign trade turnover, import, competition, the international 

division of labour, regional cooperation, strategic partnership, export. 

 

Россия и Китай, Россия и Монголия, Монголия и Китай 

географически три "вечных" соседа с  длительной  историей двусторонних и 

трехсторонних взаимоотношений. Наряду с территориальной 

сопредельностью, все три страны объединяет то, что в ХХ веке они провели 

трансформацию общественно-политического строя и экономического 

устройства, выбрав социалистическую ориентацию. К концу столетия 
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Россия и Монголия отказались от социалистических ценностей и вернулись 

к рыночным и демократическим принципам. Китай же, отказавшись от 

социалистической плановой ортодоксии, избрал срединный вариант 

развития и активно проводит конвергенцию рыночных отношений в 

плановую экономику, апробирует конкурентоспособность государственной 

и частной форм собственности. Таким образом Китай стал в мировой 

истории пионером совмещения в одной стране двух противоречивых 

общественно-экономических практик. В случае успеха мир получит новую 

доктрину социально-экономического строя и развития с доказательствами 

жизнеспособности и адаптивности к меняющемуся глобализирующему 

миру. 

Россия и Монголия применили в трансформации национальных 

экономик метод «шоковой терапии» по рекомендации западной 

монетаристской школы и пристроились в периферию капиталистического 

мира. 

Китайская народная республика на 12 лет раньше своих соседей 

приступила к реформам и придерживается принципа неспешной 

последовательности от простых реформ, дающих быстрый позитивный 

результат, к более сложным, с широким временным горизонтом и глубоким 

изменениям. И, как показывает практика, добивается ощутимых результатов 

по всему спектру социальных и экономических отношений внутри страны и 

в международном разделении труда. 

20-летний период – достаточный срок для сравнительного анализа 

развития и современного состояния торгово-экономических отношений трех 

стран-соседей. 

При внешней идентичности внешнеэкономических политик стрех 

стран (двухуровневая система в спектре глобального международного 

разделения труда и регионального трансграничного взаимодействия, 

многополярность партнерских связей и др.), в практических действиях 

прослеживаются принципиальные различия в поисках своего места и роли в 

мировой экономике и к реализации двустороннего сотрудничества. На 
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официальном уровне Россия и Китай, Россия и Монголия, Китай и 

Монголия избрали путь стратегического партнерства, добрососедства, 

невмешательства во внутренние дела друг друга. В этом смысле сняты все 

ограничения политического характера к экономическому сотрудничеству. 

Российско-китайское торговое сотрудничество (за 1995-2008г) в 2 раза 

опережало общие темпы внешнеторгового оборота России (13,2 раз, против 

6,5). Даже в кризисный период 2008-2009 годов, при общем спаде внешней 

торговли России на 37 %,  торговый оборот с Китаем снизился на 29 % 

(таблица 1). Начиная с 2007 баланс внешнеторгового оборота сменился с 

положительного на отрицательный. В 1995 г. экспорт в Китай составлял 

$3371 млн. $, импорт - 865 млн. $,  сальдо +2506 млн. $.  В 2007 году цифры, 

соответственно, следующие:  

Таблица 1 

Показатели развития внешней торговли Российской Федерации с Китаем и 

Монголией. 

 

 

 

Показатели 
1995г. 2005г. 2008г. 2009г. 

Млн. 

долл. 

США 

Уд.вес,

% 

Млн. 

долл. 

США 

Уд.вес

,% 

Млн. 

долл. 

США 

Уд.вес,

% 

Млн. 

долл. 

США 

Уд.вес,

% 

1. Внешнеторго

вый оборот, 
 всего  (ВТО) 

96804 100 288558 100 628419 100 400618 100 

Темпы роста,% 

   в том числе: 
100   298   649   414   

1.1.ВТО с Китаем 4236 4 20313 7 55922 9 39533 10 

Темпы роста,% 100   480   1320   933   

1.2.ВТО с 

Монголией 
237,3 0,2 465,4 0,2 1170,9 0,2 717,0 0,2 

Темпы роста,% 100   196   493   302   

2. Экспорт 63687 100 208846 100 397925 100 254967 100 

Темпы роста,% 100   328   625   400   

1.1.Экспорт в 

Китай 

3371,

0 
5,3 13048,0 6,2 21142,0 5,3 

16669,

0 
6,5 

Темпы роста,% 100   387   627   494   

2.2 Экспорт в 

Монголию 
197,0 0,3 443,0 0,2 1100,0 0,3 654,0 3,9 

Темпы роста,% 100   225   558   332   

 3. Импорт 33117 100 79712 100 230494 100 145651 100 

Темпы роста, % 100   241   696   440   
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3.1 Импорт из 

Китая 
865,0 2,6 7265,0 9,1 34780,0 15,1 

22864,

0 
15,7 

Темпы роста,% 100   840   4021   2643   

 3.2 Импорт из 

Монголии 
40,30 0,12 22,40 0,03 70,9 0,03 63 0,04 

Темпы роста, % 100   55,6   175,9   156,3   

4. Сальдо в 

целом 
30570 100 129134 100 167431 100 109316 100 

4.2 Сальдо с 

Китаем 
2506 8,20 5783 4,48 -13638 -8,15 -6195 -5,67 

4.3. Сальдо с 

Монголией 
156,7 0,51 420,6 0,33 1029,1 0,61 591 0,54 

 

*источник: www customs.ru 

 

экспорт 15895 млн.$, импорт -24424 млн.$, сальдо - 8529 млн.$, а в 2008 

импорт превышал  экспорт на 13638 млн.$. Китай перехватил лидерство у 

России. 

Российско-Монгольские торговые отношения по своим масштабам 

уступают в 55 раз Российско-Китайским. Торговый оборот в кризисный  

2009 г. составил 717 млн.$, против 1170, 9 млн.$  в 2008г. За 1995-2008 год 

оборот внешней торговли двух стран увеличился почти в 5 раз. Но по 

сравнению с ростом внешней торговли России в целом он был ниже в  1,3 

раза. 

Российско-Монгольское сотрудничество диаметрально отличается от 

Российско - Китайского. Экспорт России рос в геометрической прогрессии: 

с 197 млн.$ в 1995г. до 1100 млн.$ в 2008г. и 654 млн.$  в 2009г. Импорт за 

этот  же период увеличился всего на 176 %: с 40,3 млн. до 70,9 млн. в 2008 г 

и 63 млн. в 2009 году (156 %). Для сравнения: Монгольско-Китайское 

сотрудничество выросло в 17 раз: от 122,3 млн.$  в 1995 г. до 2087,3 млн.$ в 

2007 году, то есть в 17 раз. В 2007 внешнеторговый оборот Монголии и 

Китая превосходил Российско-Монгольский в 3 раза. Таким образом, в 

Российско-Китайско- Монгольском торгово-экономическом треугольнике, 

Россия уступила лидерство Китаю. 

Новая Монголия, после прекращения донорства  Советского Союза и 

стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), в 1992 г. 

представляла  собой страну - банкрот. Благодаря активному сотрудничеству 
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по линии ООН со странами-донорами, финансово-кредитными 

институтами, проведению демократических и рыночных реформ, Монголия 

сумела за непродолжительный период преодолеть глубочайший системный 

кризис и выйти из нее обновленной демократической страной. В 1990 г. 

валовый внутренний продукт составлял всего 8,7 млн. долларов, в 2000 г. - 

870,5 млн., а в 2008г. ВВП по ППС составил 9,48 млрд.$
1
, рост в 1009 раз. За 

2010-2011 годы среднегодовые темпы роста ВВП находились в пределах 

115-120 %. Ведущие отрасли - животноводство и горнорудная 

промышленность. Основные экспортные товары: медный и молибденовый 

концентраты, уголь, живой скот и продукты его переработки (мясо, 

субпродукты, шкуры, пух и шерсть, трикотажные изделия, ковры 

шерстяные). Импорт - нефтепродукты, машинное оборудование, 

автомобили, строительные материалы, химическая продукция, 

продовольствие. Экспорт в 2008 г. – 2,5 млрд.$, импорт – 3,6 млрд.$. 

Основные партнеры - Китай, Канада, Россия, Япония, Республика Корея.
2
 

Основу экономической политики в целом и внешней, в частности, 

составляет новая Конституция Монголии, принятая в 1992 г. и признанная 

авторитетными международными экспертами наиболее прогрессивной и 

демократичной, по сравнению не только с предыдущей Конституцией 

Монгольской народной республики, но  и подобными нормативными 

актами азиатских стран. 

Из-за своего географического расположения и геополитического 

местоположения, а также в связи с уходом донора монополиста - 

Советского Союза, Монголия избрала многовекторную 

внешнеэкономическую политику,  смысл которой в том, что наряду, с 

Россией и Китаем, объявила ассоциированным «третьим соседом» США, 

Японию, Республику Корея, страны ЕС. Дальнейшее расширение географии 

экономического взаимодействия Монголия ведет в направлении стран юго-

восточной Азии и Арабского Востока. 

                                                 
1
 http:Wikipedia.orq/wiki/%ССЕЕ%ЕD%ЕЗ%/ЕЕ%ЕВ%Е8%FF 

2
 http:Wikipedia.orq/wiki/%ССЕЕ%ЕD%ЕЗ%/ЕЕ%ЕВ%Е8%FF 
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 Несмотря на значительное увеличение числа  стран-партнеров, 

лидирующие позиции занимают Китай и Россия. Анализ политических 

(дипломатических) и экономических диалогов между высшим руководством 

России и Монголии, Монголии и Китая в постсоциалистический период 

(1991-2010г.г.) показал, что по количеству и степени интенсивности, по 

содержанию и исполнению достигнутых договоренностей  Россия уступает  

Китаю. Отставание вызвано, прежде всего, паузой в российско-монгольских 

отношениях за 1991-2001 годы, а также уровнем практического исполнения 

достигнутых на высшем уровне договоренностей. Освободившиеся 

рыночные ниши  ускоренно стали заполнять Китай и третьи страны. Не 

внесло позитива разрешение ключевого противоречия между Монголией и 

Россией по внешнему долгу. Россия в конце 2003г. списала т.н. « большой 

долг »Монголии на астрономическую сумму - свыше 11,0 млрд. долл. США. 

Сегодня монгольский рынок стал ареной межстрановой конкуренции 

России, Китая, Республики Корея, Японии, США, Канады, ФРГ  и др. стран 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Внешнеторговый оборот Монголии за 1990-2007 гг., млн. долл. США 

 

 

№ п/п 

Страны 

годы 2007г. в % 

1990 

г. 

2000 

г. 

2007 

г. 

1990г 2000г. 

1. СНГ 1233,7 267,7 887,7 72 331 

 в т.ч.Россия 1233,7 251,3 803,5 65 320 

2. Восточная Европа 92,3 13,6 37,4 40 275 

3. Евросоюз 90 112,5 269,5 299 239 

4. Страны Юго-

Восточной Азии 

(ЮВА) 

0,7 32,3 86,6 

124 168 

5. Страны Северо-

Восточной Азии 

(СВА) в т.ч. 

51,9 551,8 2407,4 

 

46,4 

 

436 

 Китай 33,6 400,1 2087,3   

 Япония 17,4 81,4 155,3   

 Ю. Корея 0,9 67,8 161,1   

6. Страны Америки в 0,9 161 349,2 383 217 
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№ п/п 

Страны 

годы 2007г. в % 

1990 

г. 

2000 

г. 

2007 

г. 

1990г 2000г. 

т.ч. 

 США 0,9 158,6 158,5   

 Канада н.д. 1,7 188,6   

 Мексика н.д. 0,7 2,1   

7.  Прочие н.д. 5,6 21,2 - 378 

 Итого 1705,3 2015,7 7209,1 422 357 

 

Российско-китайскую конкуренцию за монгольский рынок 

характеризуют следующие сравнения. Если  в 1990г., доля СССР во 

внешней торговле Монголии составляла 72 %,  то Китая - 2 %. Но уже в 

2000г.  Китай увеличил свою долю до 20 % (в 10 раз), а Россия сократила до 

12 %. В 2007г.  на долю стран СВА приходилось 33,4 %, СНГ - 12,3 %, 

Китая - 29 %, России – 11%.  

Россия за последние 20 лет сдала лидирующие позиции на 

монгольском экономическом пространстве, которые  Советский Союз 

создавал в течение 70 лет: Китаю - в торговле и инвестициям; США - в 

мониторинге за финансовыми потоками и сотрудничестве вооруженных 

сил, а по инвестициям - Японии, Канаде, Ю. Корее. 

Внешнеэкономическая стратегия Китая за анализируемый период 

была направлена на развитие экспорториентированных  производств. К 

кризису 2008-2009 годов  Китай называли «мировой фабрикой».  Достигнут  

динамичный рост внешней торговли за 1980-2010гг.: с 41,6 млрд. до  2972,8 

млрд. долл. США (в 72 раза, а по сравнению с 1970 г. - в 550 раз). Опора на 

опережающее развитие экспорториентированных производств полностью 

оправдала себя. Валовый внутренний продукт в 2008г. по отношению к 1980 

г. возрос в 23 раза, а по сравнению с дореформенным, 1970 годом - 47 раз. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. внес 

коррективы во внешнеэкономическую стратегию Китая, стимулировав 

реверс торговой политики на внутренний рынок, на восполнение его 

огромного неудовлетворенного спроса. Такой своевременный разворот 
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позволил значительно смягчить негативные последствия кризиса и с 

меньшими, по сравнению с другими странами, потерями выйти из него. 

В географической (пространственной) структуре торговых партнеров 

Китая  выделены 20 ведущих стран, представителей всех континентов. 

Лидирующие позиции за США (13 %), Японией (10 %), Гонконгом (7,8 %), 

Республикой Корея (7 %), странами объединенной Европы (ЕС) - 16 % и 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - 9,8 %. Россия занимает около 2 % 

сегмента внешней торговли Китая, по сравнению с 3,4 % в 1986-1990 гг. 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Географическая структура оборота внешней торговли КНР  

 

Страны и 

территории 

1986-1990  

млрд.долл. / % 

(среднегодовая) 

2010 

млрд.долл. 

/ % 

 

2010 в % к 

 

 

1990г. 2006г 

Общий оборот 486,4/100 1760,4/100 2207,53/100 2972,8/100 

Гонконг 143,2/29,45 166,1/9,4 174,9/7,9 230,6/7,8 

Япония 88,2/18,12 207,3/11,8 228,8/10,4 297,8/10,0 

США 49,3/10,13 262,7/14,9 298,3/13,5 385,3/13,0 

Тайвань 5,1/1,06 107,8/6,1 106,2/4,8 145,4/4,9 

Германия  26,2/5,38  

(до 1990 г. – 

ФРГ) 

78,2/4,4 105,6/4,8  

Республика 

Корея 

2,8/0,58 134,2/7,6 156,2/7,1 207,2/7,0 

Россия 16,8/3,45 

(до 1990 г. – 

СCCP) 

33,4/1,9 38,8/1,8 55,4/1,9 

Сингапур 12,2/2,51 40,9/2,3 47,9/2,2  

Италия  10,0/2,07 24,6/1,4 31,3/1,4  

Великобритания 9,2/1,89 30,7/1,7 39,2/1,8  

Франция 8,1/1,67 25,2/1,4 34,5/1,6  

Нидерланды 5,2/1,07 34,5/1,96 41,8/1,9  

Австралия 8,4/1,73 32,9/1,87 60,1/2,7  

Канада 8,8/1,80 23,2/1,3 29,7/1,3  

Индонезия 4,2/0,85 19,1/1,1 28,4/1,3  

Таиланд  27,7/1,6 38,2/1,7  

Малайзия  37,1/2,1 52,0/2,4  
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Бразилия  20,3/1,15 42,4/1,9  

Индия  24,9/1,4 43,4/2,0 61,7/2,1 

ЮАР  9,9/0,56 16,1/0,7  

Страны ЕС  272,3/15,5 364,0/16,5 479,7/16,1 

Страны АСЕАН  160,8/9,1 213,0/9,6 292,8/9,8 

* Источник: UN Comtrade 

 

В дихотомии «экспорт - импорт»  также прослеживаются заметные 

сдвиги по товарной структуре и географическим партнерам. С 

высокоразвитыми странами в экспорте - приоритет за товарами народного 

потребления, электронной и электробытовой техникой, в импорте - за ноу-

хау, высокотехнологичным оборудованием и современными технологиями. 

С развитыми и развивающимися государствами (аутсайдеры стран первой 

двадцатки, партнеры по БРИК, страны АСЕАН и др.) практически та же 

экспортная политика, но в импорте преобладает селективный подход к 

каждой стране. Общей тенденцией является ввоз сырья, полупродуктов, 

комплектующих узлов и частей. 

Политика Китая в отношении к России осуществляется в русле 

доктрин "мирного возвышения» и "идти во сне». Если Россия в рейтинге 

внешних партнеров Китая занимает 13-ю позицию, с долей на 1,9 %, то 

Китай всего за один год (2009-2010 гг.) переместился с третьего на первое 

место среди партнеров России, с долей около 10 %. При этом сальдо  

внешнеторгового оборота смещается  обратном направлении: с 

положительного горизонта (+2,8 млрд. долл. США в 2006 г.) в  

отрицательный. В 2010г.  импорт России превысил экспорт уже на 18,7 

млрд. долл. США (6,2 млрд. в 2009г.). Судя по динамике – это еще не 

предел (таблица 4). 

Таблица 4  

Товарооборот между Россией и Китаем в 2006-2011 гг., млрд. долл. США 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г 2010 г. 
январь-июнь 

2011 г. 

ОБОРОТ, всего 28,7 40,3 55,9 39,5 59,3 37,2 

темпы роста в % 141,2 140,6 138,7 70,6 148,4 146,2 

В том числе: 

ЭКСПОРТ 
15,8 15,9 21,1 16,7 20,3 

15,9 

темпы роста в % 120,8 100,9 133,0 78,8 121,8 162,3 
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ИМПОРТ 12,9 24,4 34,8 22,8 39,0 21,3 

темпы роста в % 177,8 189,1 142,4 65,7 171,2 136,1 

САЛЬДО 2,8 - 8,5 - 13,6 - 6,2 -18,7 -5,4 

* Источник: Федеральная таможенная служба 
 

Российская внешнеторговая политика развивает унитарный подход, в 

соответствии с которым  внешнеторговый оборот, в т. ч. с Китаем, 

сконцентрирован в основном в г. г. Москве и Санкт-Петербург. Напротив,  

благодаря продуманной региональной  политике  центрального руководства 

Китая, приграничные провинции (АРВМ, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) 

получили стимулирующие преференции и  обеспечивают свыше 25% 

торгового оборота двух стран. 

Утвержденная в сентябре 2009 г. лидерами  двух стран Д. 

Медведевым и Ху Цзиньтао в Нью-Йорке программа сотрудничества 

Дальнего  Востока  и Восточной Сибири России с северо-востоком Китая на 

период до 2018 г., представляет собой набор инвестиционных намерений, в 

основном в направлении добычи и первичной переработки полезных 

ископаемых в сибирских и дальневосточных регионах с последующим 

доведением до конечной продукции в Китае*.  Предусмотрены 

инфраструктурные проекты, в основном транспортные, дорожные  и 

пунктов прохождения государственной границы. Однако после принятия 

программы активных действий по ее продвижению пока не 

предпринимаются. Во всяком случае, с российской стороны. 

Смещение вектора мирового развития на восточноазиатское 

направление может иметь для России два последствия: 

- положительные, если оперативно отреагировать на изменяющиеся 

тенденции, выстроить восточную внешнеэкономическую стратегию и 

энергично заняться подъемом производительных сил Сибири и Дальнего 

Востока, стимулируя  межрегиональное внешнеэкономическое 

взаимодействие со странами северо-восточной Азии и в первую очередь, с 

Китаем; 
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- отрицательные, в случае запаздывания  с принятием политического 

решения и сохранения существующей тенденции в развитии востока 

страны. 

При  первом сценарии Россия может претендовать на место среди 

стран- лидеров во вновь формирующейся  конфигурации 

восточноазиатского регионального содружества, а во втором - окажется в 

роли второстепенного игрока, осуществляющего услуги странам-лидерам, в 

первую очередь, своими природными ресурсами, транспортной и 

коммуникационной инфраструктурой. 

*siec.ru>2009/07/28/interregional_program.html 
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