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В данной статье рассмотрена проблема ре-
гиональных экополитики и ресурсопотребления 
как ключевой причины нынешнего положения рос-
сийских региональных экономик, которые оказались 
в финансовой зависимости от внутреннего китай-
ского рынка. Одновременно с этим с научной точ-
ки зрения были изучены масштабы влияния китай-
ского бизнеса на окружающую среду регионов РФ, 
ставшие прямым следствием данной зависимости. 
В этой связи была проведена историческая рефлек-
сия двусторонних региональных отношений постсо-
ветской России и КНР в сфере экологии, выделены 
основные этапы становления экоресурсной зависи-
мости РФ от КНР, изучены оценки российских и за-
рубежных ученых относительно рассматриваемой 
проблемы, оценена роль экологии как фактора, опре-
деляющего нынешние векторы развития как межре-
гиональных, так и межгосударственных отношений 
РФ с КНР. В частности — рассмотрены негативные 
стороны распространенного подхода «взаимодопол-
няемости экономик» РФ и КНР как основной пока-
затель ошибочной региональной экоресурсной по-
литики во взаимоотношениях с КНР, последствия 
которой уже касаются как национальной экологии, 
так и национальной экономики.

Ключевые слова: российско-китайские отношения, 
экологическая политика, региональное сотрудниче-
ство, взаимодополняемость экономик, экспорт ре-
сурсов.

This article examines the problem of regional envi-
ronmental policy and resource consumption as the key 
reason for the current state of the Russian regional eco-
nomies, which are financially dependent on the Chinese 
domestic market. At the same time, the scale of the influ-
ence of Chinese business on the environment of Russian 
regions was studied from a scientific point of view 
as a direct consequence of this dependence. In this re-
gard, a historical reflection of the bilateral regional re-
lations of post-Soviet Russia and the PRC in the field 
of ecology was carried out, the main stages of Russian re-
source dependence on the PRC were highlighted, the as-
sessments of Russian and foreign scientists regarding 
the problem were studied, the role of ecology as a factor 
determining the current development vectors of both in-
terregional and interstate relations between the Russian 
Federation and the PRC was evaluated. In particular, 
the negative aspects of the widespread approach, so-
called “complementarity of economies”, are considered 
as the main indicator of the erroneous regional eco-re-
source policy in Russian relations with the PRC, the con-
sequences of which concern both the national ecology 
and the national economy.

Key words: Russian-Chinese relations, environmental 
policy, regional cooperation, complementarity of econo-
mies, export of resources.

К концу второго десятилетия XXI в. Китай вы-
шел на первое место в мире по общему потребле-
нию энергии, на его долю приходится более четверти 
всех выбросов углерода, что сделало страну лидером 
по загрязнению окружающей среды. Китайское ру-
ководство отреагировало на вызовы сравнительно 

поздно, однако признало вклад в ухудшение ситу-
ации [1]. Данное заявление появилось через 13 лет 
после принятия в Китае Закона об энергосбереже-
нии. В четвертой статье этого закона утверждается, 
что «энергосбережение является основой националь-
ной политики Китая, приоритет которого является 
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ключевым в рамках стратегии развития сферы энер-
горесурсов» [2]. 

Документы и заявления свидетельствуют о поэ-
тапном ужесточении контроля КНР за природополь-
зованием и ресурсопотреблением. Результатом стал 
выход Китая на второе (после США) место в мире 
по импорту энергоресурсов [3, с. 68–69] и измене-
ние собственного поведения в сфере экологии, в том 
числе принятия системы запретов для предприятий.

Так как экология стремительно приобрела глобаль-
ный характер, став важнейшей темой в международ-
ных отношениях, Китай достаточно быстро отреа-
гировал на новую повестку дня. Так, это выразилось 
в создании и совершенствовании всеобъемлющего 
природоохранного законодательства [4, с. 262–264]. 

В постсоветской России сложилась прямо про-
тивоположная ситуация. После трансформации го-
сударства новое руководство страны сделало став-
ку именно на регионально-сырьевой тип развития 
экономики без учета связанных с ним проблем эко-
логии. Сравнительно поздно были приняты и зако-
ны об охране окружающей среды [5].

Таким образом, логичной будет гипотеза о том, 
что при тесном контакте двух соседних государств с ди-
аметрально противоположными векторами развития 
экономик государство — потребитель ресурсов — бу-
дет бенефициаром, что обеспечит развитие за счет по-
требления ресурсов другого государства. При этом вто-
рое государство окажется в экономической стагнации, 
так как в модели развития заложен приоритет ресурсо-
потребления над развитием производства. 

В китайском дискурсе распространен термин 
«взаимодополняемость экономик» («цзинцзи хубу-
син», кит. 经济互补性), с начала XXI в. является од-
ним из маркеров успешного торгово-экономического 
партнерства как в рамках двусторонних отношений 
с отдельными государствами, так и в рамках транс-
национальных объединений [6]. 

 Однако в России наблюдаются полярные оцен-
ки данного термина. Так, на государственном уровне 
«взаимодополняемость» может выглядеть как «вза-
имовыгодное сотрудничество разнонаправленных 
экономик двух государств» [7]. При этом в научных 
исследованиях высказываются противоположные 
оценки ситуации, например, об негативном влиянии 
«взаимодополняемости экономик» на российско-ки-
тайские экономические отношения [8, с. 43–49].

При смещении выгод в сторону Китая, при про-
порциональных потерях России с точки зрения за-
паса ресурсов и стабильности экологической среды, 
данный термин является некорректным для описа-
ния российско-китайского сотрудничества.

Кроме всего прочего, необходимо объектив-
но оценить экологическую ситуацию в регионах 
РФ как фактор в двусторонних отношениях России 
и Китая в XXI в.

Прирост научных материалов по проблеме ре-
гиональной экологической политики в рамках рос-
сийско-китайского сотрудничества стал особенно 
активным с 2015 г. Исследования, затрагивающие 
двусторонние экологические отношения КНР и РФ, 
представлены преимущественно научным сообще-
ством сибирского и дальневосточного регионов [9, 
с. 40–58]. Экология как новая и одна из ключевых пе-
ременных в современных отношениях Китая с реги-
онами РФ вообще не выступала в качестве централь-
ной темы проводимых исследований. 

В качестве теоретико-методологической осно-
вы исследования была взята теория Г. Камерона, 
которой придерживались многие отечественные 
ученые [10]. Автор выделял три формата «центр-
региональных» отношений в государстве: 1) неин-
тервенционализм; 2) адапторизм; 3) радикальные 
преобразования [11].

Именно указанные выше модели являются опре-
деляющими при проведении регионами собственной 
экополитики, а также оказывают влияние на эконо-
мическую политику и развитие двусторонних от-
ношений. Рассмотрим процесс формирования трех 
ключевых сфер взаимодействия региональных эко-
политик постсоветской России и Китая в период 
с 1991 г. по настоящее время. 

Формирование двусторонней торговли 
лесными ресурсами: 1991–2006 гг.
Нижняя граница становления указанной сферы 

характеризуется переходом от унитарной формы 
российского государственного устройства к феде-
ративной в 1991 г., верхняя граница — началом соз-
дания крупных российско-китайских лесопромыш-
ленных комплексов в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 1992 г. были сформулированы основные прин-
ципы региональной политики в сфере экологии. 
Основной приоритет отводился практике трансфе-
ра полномочий в принятии ключевых решений ор-
ганам законодательной и исполнительной власти 
тех регионов, которые эти решения затронут непо-
средственно. В этот период в России впервые скла-
дывается неинтервенциональный подход как основ-
ной в региональной политике. Сразу стоит отметить, 
что с точки зрения некоторых российских ученых 
такой подход обладает рядом недостатков, среди ко-
торых наиболее значимый — недоиспользование по-
тенциала развития страны из-за недоиспользования 
потенциала отдельных регионов [12].

Для удовлетворения китайского запроса на им-
порт российских ресурсов именно в дальневосточ-
ных регионах в первой половине 1990-х гг. создают-
ся первые свободные экономические зоны (СЭЗ), 
в городе Находка (Приморский край), на Сахалине 
и в Еврейской автономной области (ЕАО). 
Основными целями создания СЭЗ было привлечение 
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иностранных инвесторов [13]. В результате, к концу 
1992 г. в рамках СЭЗ было зарегистрировано 138 сов-
местных российско-китайских производств, с об-
щим уставным капиталом 128 млн долл. США [13]. 

Однако, несмотря на быстрый рост привлекаемых 
инвестиций, СЭЗ прекратили свое существование 
уже через несколько лет после создания. Причиной 
этому послужила деятельность федерального цент-
ра РФ и его ведомств, которые своими решениями 
фактически свели на нет предоставляемые в СЭЗ та-
моженные, налоговые и другие льготы. Правовая не-
определенность зон привела к массовому оттоку ин-
весторов и закрытию СЭЗ за их нерентабельностью 
уже к 1994 г. [14, с. 161–176]. 

Китайская сторона воспользовалась двумя реа-
лиями ранней российской политики: нерегулируе-
мое федеральными нормативными актами ресурсо-
потребление в регионах; федерализм как право ре-
гионов осуществлять всю полноту собственной за-
конодательной и исполнительной власти.

В процессе работы в рамках СЭЗ китайская сто-
рона впервые вышла на контакт с представителями 
власти, которые могли принимать решения. После 
закрытия СЭЗ инвесторы из КНР не только не ушли 
из региона, а напротив — активизировали прямую 
работу (минуя федеральный центр) с органами ре-
гиональной власти, с которыми до этого установи-
ли тесное взаимодействие. Об этом говорит резкое 
увеличение объема экспортируемых в Китай лесных 
ресурсов РФ: с 1997 по 2006 г. этот объем увеличил-
ся с 5,1 до 43 млн м3 [15].

При этом в тот же период за счет демпинга, про-
водимого китайской стороной, появилась слож-
ная формула ценообразования на лесные ресурсы. 
Отсутствие регулирования на уровне регионального 
законодательства делало эту цену гораздо ниже ры-
ночной, т.е. повышающийся со стороны Китая спрос 
на лесную продукцию РФ, вопреки законам эконо-
мики, не способствовал повышению цены, а, наобо-
рот, снижал ее. По данным анализа платежей за лес-
ные ресурсы с 1995 по 2005 г., цена за них колебалась 
в значениях в 50–100 раз ниже, чем в развитых стра-
нах — экспортерах леса [16]. 

Уже через 10 лет, во второй половине 2000-х гг., сов-
местные российско-китайские проекты по созданию ле-
сопромышленных комплексов (ЛПК) начали реализовы-
ваться не только на Дальнем Востоке, но и в Западной 
Сибири (Томская область — 2008 г.) [17], и даже на Урале 
(Челябинская область — 2010 г.) [18]. 

В 2014 г. с принятием Федерального закона о соз-
дании Территорий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) появилась возмож-
ность вернуть систему под контроль государства 
[19]. Фактически это означало возрождение деятель-
ности СЭЗ, несостоявшихся в 1990-е гг. При отсут-
ствии у России альтернативы китайскому бизнесу 

из-за разрыва полноценных экономических отно-
шений с Западом и «разворота на Восток» в 2014 г. 
ТОСЭР также оказались недостаточно эффективны-
ми [20, с. 125–131].

Антропогенное обезлесивание стало в последнее 
десятилетие характерно для большинства сибирских 
и дальневосточных регионов РФ. 

Совместное освоение ресурсов, 
формирование природоохранной 
нормативно-правовой базы: 1995–2017 гг. 
В качестве нижней границы формирования 

указанной сферы взято принятие Водного кодекса 
16.11.1995 (как первая попытка законодательно ре-
гулировать двусторонние отношения регионов РФ 
с КНР в сфере экологии), верхней — высшая точ-
ка показателей экспорта сельхозпродукции из РФ 
в КНР в 2017 г.

Региональное сотрудничество с КНР постепенно 
распространилось из ЛПК на другие сферы ресурсо-
потребления, а именно: энергоресурсы, земельные 
и водные ресурсы. Учитывая быстрорастущие мас-
штабы взаимодействия между КНР и регионами РФ, 
ограничение самостоятельности регионов государ-
ственным регулированием двусторонней экополи-
тики оставалось вопросом времени. 

На федеральном уровне в РФ было принято не-
мало нормативных документов, регулирующих сфе-
ру охраны окружающей среды: 8 федеральных зако-
нов, 5 кодексов, 12 постановлений правительства, 
причем с 2012 г. их содержание было направлено 
исключительно на экологическую экспертизу и па-
спортизацию доходов: «Стратегия экологической 
безопасности РФ на период до 2025 г.» и «Основы 
государственной политики в области экологиче-
ского развития РФ на период до 2030 г.». Документ, 
регулирующий совместную экологическую дея-
тельность КНР и РФ, это в основном «Соглашение 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной Республики 
в области охраны окружающей среды».

Как можно заметить, государственный уровень 
регулирования двусторонней экополитики регио-
нов РФ и КНР активно функционировал и развивал-
ся. Однако большинство российских исследователей 
указывали, что существующие механизмы экологи-
ческой политики и двусторонние нормативные до-
кументы на практике оказывались неработающими 
и неэффективными [9]. 

Для китайской стороны, в свою очередь, приори-
тет экономического роста перед экологией определял 
ее уклонение от выполнения обязательств, зафиксиро-
ванных в двусторонних документах. По этой же при-
чине китайской стороной до сих пор не подписаны 
основные международные конвенции ООН по транс-
граничному экологическому сотрудничеству. 
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Помимо лесопромышленного комплекса, в насто-
ящее время совместная деятельность регионов РФ 
с КНР осуществлялась и в других сферах. Особенно 
сильно негативное влияние китайской коммерческой 
деятельности в сфере обработки земли, а также вы-
вод ее из оборота или превращение в другие разре-
шенные типы использования. 

В то же время с 1991 г. наблюдается стабильно 
высокий отток российского населения из регионов 
Дальнего Востока. В Китае же программа выделения 
земли способствовала миграции в регион китайских 
земледельцев. Эта категория населения получает 
поддержку от высшего руководства КНР в намерени-
ях приобретать землю на Дальнем Востоке в рамках 
правительственной программы, поощряющей фер-
меров, приобретающих пашни за пределами КНР. 
При этом китайские фермеры используют в обра-
ботке земель запрещенные химические вещества.

В настоящее время только на территории 
Приморского края работает около 200 сельхозпред-
приятий с капиталом, зарегистрированным в КНР. 
Экспорт сельхозпродукции в КНР вырос вдвое 
за 2014–2017 гг., а общий товарооборот составил 
4 млрд юаней [8]. 

Не теряет актуальности и проблема загрязне-
ния и нерационального использования китайскими 
предприятиями, расположенными на территории 
РФ, водных ресурсов приграничных рек. Несмотря 
на подписание в 2008 г. отдельного «Соглашения 
о сотрудничестве в области использования и охра-
ны трансграничных вод» и многих других мер, мож-
но констатировать нерешенность всех проблемных 
вопросов в этой области [9].

Современное экологическое сотрудничество — 
экспорт технологий: 2014 г. — 
по настоящее время
Нижняя граница формирования данной сферы 

отмечена так называемым «поворотом на Восток». 
Данный перелом сделал китайский рынок и китай-
ский капитал безальтернативными в РФ, что, в свою 
очередь, позволило китайской стороне начать мас-
совый экспорт российских технологий именно 
через российские регионы. 

Помимо совместной деятельности по освоению 
природных ресурсов на территории Российской 
Федерации, китайский бизнес в последнее десяти-
летие проявлял повышенный интерес к российским 
научным разработкам в сфере технологий, примене-
ние которых возможно в том числе в рамках охраны 
окружающей среды. 

Известно, что именно региональный уровень на-
учно-технического сотрудничества России и Китая 
сделал доступным для китайской стороны полу-
чение технологий, разрабатываемых российскими 
учеными, как путем инвестирования в российские 

научные проекты, так и через приглашение ученых 
на работу в КНР.

На основании нескольких протоколов российско-
китайских региональных переговоров в сфере науки 
и техники, а также интервью с российскими учеными, 
работающими в Китае, был сделан вывод, что боль-
шая часть технологий, полученных китайской сто-
роной из Российской Федерации, нашла массовое 
применение именно в сфере экологии. Примером 
могут послужить протоколы совместных перегово-
ров руководства бизнес-парка «TusPark» универси-
тета Цинхуа (филиал в г. Шеньян) с руководителями 
и научными сотрудниками Института оптики атмос-
феры Томского научного центра Сибирского отделе-
ния Российской академии наук [21]. 

Выводы
На основании проведенного исторического ана-

лиза необходимо отметить важную роль экологиче-
ского фактора в истории региональных отношений 
РФ и КНР. За три десятилетия расширения присут-
ствия китайского бизнеса в регионах РФ был создан 
и опробован формат прямых коммерческих отно-
шений унитарного Китая с отдельными регионами 
России в обход федерального центра. 

В то же время исследование продемонстриро-
вало, что с момента начала двусторонних отноше-
ний Китая с регионами в сфере экологии РФ прак-
тически полностью отсутствовало государственное 
регулирование. Это привело к ряду негативных 
последствий, таких как трансфер большей части то-
варооборота в теневой сектор экономики, загрязне-
ние биосферы и т.д. Вкупе с появившейся в 2010-х гг. 
экономической зависимостью от КНР возрос фактор 
нестабильности и непредсказуемости развития дву-
сторонних региональных отношений.

Таким образом, исследование продемонстриро-
вало верность гипотезы о явном перевесе «взаимо-
дополняемости экономик» в сторону Китая. И в по-
следние годы перевес стал настолько ощутимым 
на межгосударственном уровне, что с 2019 г. нача-
лись попытки федерального центра вернуть эколо-
гическую и ресурсную политики регионов из первого 
типа (неинтервенционализм) в третий тип (ради-
кальные преобразования) государственного регули-
рования. Они выражаются в единичных прецеден-
тах пересмотра органами судебной власти решений 
различных ведомств на разрешение представителям 
КНР вести неконтролируемую ресурсодобычу, нано-
сящую урон экологии. 

Из исторического анализа следует, что причи-
ной этому явилось отсутствие фактического госу-
дарственного регулирования межрегиональных от-
ношений в сфере экополитики на протяжении 30 лет. 
При этом нельзя сказать, что отсутствовал инструмен-
тарий для подобного регулирования. Например, исхо-
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дя из исторической ситуации, сложившейся за 20 лет, 
21 мая 2012 г. было создано Министерство по разви-
тию Дальнего Востока. Однако после этого тенденции 
в экологической и ресурсной политике на Дальнем 
Востоке не изменились. Это означает, что инструмент 
был создан, но им не воспользовались. 

При этом в конце второго десятилетия XXI в. на-
блюдаются пока безуспешные попытки сломать су-
ществующие тенденции, т.е. дальнейшее углубление 
зависимости от КНР стало рассматриваться как гу-
бительное не только для экологии, но и для эконо-

мики всего государства. Важность фактора экологии 
и природных ресурсов за 30 лет истории стала клю-
чевой и неоспоримой в экономическом аспекте меж-
региональных отношений с КНР. Исходя из результа-
тов проведенного исследования, для окончательного 
разворота в сторону положительных изменений не-
обходимы переориентация региональной экономи-
ки с сырьевой на производственную и завершение 
перехода региональной политики на третий тип го-
сударственного регулирования за счет давно суще-
ствующих инструментов
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