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Отношения между ЕС и КНР имеют глобальное значение, и эти связи с большой 
степенью вероятности будут расширяться в ближайшие годы. Анализируя торговые 
отношения между ЕС и Китаем в 2009–2018 гг., автор отмечает их активизацию и од-
новременно рост нестабильности и несбалансированности. Основная цель данной ста-
тьи – ответить на вопрос, каковы факторы успеха и проблемы сотрудничества в сфере 
взаимной торговли, чтобы выявить условия, которые могут сыграть важную роль в процес-
се упрочения двусторонних связей между КНР и Европейским союзом. По мнению ав-
тора, Китай и Европейский союз могут стать двигателями более кооперативного подхо-
да к мировой политике, глобальной стабильности и регионального экономического 
процветания. 
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Введение 

Торгово-экономические отношения между Китаем и Европейским сою-
зом, устойчиво и все более активно развиваясь в течение достаточно длитель-
ного периода, вызывают растущий интерес исследователей из Китая, стран 
Европы и других регионов. На наш взгляд, это объясняется прежде всего 
растущей ролью Китая в мировой торговле и в целом в мировой экономике 
при наличии тенденции к постепенному сокращению роли западных стран в 
мировой экономике и политике, а также тем обстоятельством, что сегодня 
КНР занимает 2-е место как крупнейший внешнеторговый партнер ЕС.  

Стратегически развивая связи с Европейским союзом, Китай, как счи-
тается, имеет или находится на пути к достижению еще более глубокого 
влияния в Европе и в мире в противовес США. Еще в 2014 г., согласно про-
веденным опросам общественного мнения, 60 % европейцев были уверены, 
что Китай «уже заменил» или «вскоре заменит США» в качестве глобальной 
сверхдержавы, 49 % опрошенных назвали Китай «ведущей экономической 
державой», тогда как лишь 37 % считают такой страной США (Pew, 2018). 
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В ситуации, когда политика президента Трампа внесла неопределен-
ность в отношения между тремя крупнейшими в мире экономическими 
партнерами – США, Китаем и ЕС, отношения между Брюсселем и Пекином 
остаются одним из важнейших факторов мировой политики (Носов, 2018). 

В 2020 г. исполняется 45 лет с того момента, как между ЕЭС и КНР 
были установлены дипломатические отношения. На протяжении этих лет 
торгово-экономические связи ЕЭС/ЕС и КНР устойчиво и последовательно 
росли, соответственно чему формировалась и совершенствовалась договор-
но-правовая основа. Так, сторонами подписан ряд соглашений, в том числе 
Соглашение о торговле (от 1978 г.) и Соглашение о торговле и экономиче-
ском сотрудничестве (от 1985 г.). Последнее предоставляет Китаю статус 
государства наибольшего благоприятствования. Это обстоятельство содейство-
вало наращиванию объемов – стоимостных и физических – взаимной тор-
говли, а также развитию других форм и видов межстранового хозяйственно-
го взаимодействия. С 1992 г., когда было подписано Маастрихтское согла-
шение, ЕС приобрел новый, более высокий статус как интеграционное объ-
единение и субъект мировой экономики и торговли. Двусторонняя торговля 
быстро выросла с 5,3 млрд долл. США в 1981 г. до 31,52 млрд долл. США в 
1994 г. (UNCTAD). 

«Долгосрочная политика китайско-европейских отношений», разрабо-
танная Европейской комиссией в 1995 г., активизировала сотрудничество 
между Китаем и ЕС в таких аспектах, как развитие человеческих ресурсов 
(студенческие обмены, содействие образованию и профессиональной подго-
товке китайских специалистов), продвижение экономических и социальных 
реформ в Китае, борьба с бедностью в городах и селах (путем поддержания 
региональной политики китайского руководства), защита окружающей сре-
ды, научно-техническое и деловое сотрудничество (СОМ, 1995).  

Таким образом, в 2018 г. Китай и ЕС отметили 15-летие провозглаше-
ния всеобъемлющего стратегического партнерства, что, как будет показано 
далее, оказало значительный и положительный эффект на активизацию их 
сотрудничества. 

В XXI в. торгово-экономическое взаимодействие КНР и Евросоюза ак-
туализировалось в том числе в рамках новой азиатской политики ЕС (где 
однозначно и устойчиво лидирует КНР). Эта политика, принятая в 2001 г., 
ориентирована не только собственно на государства Азии, но и Тихого оке-
ана. Она предполагает продвижение присутствия и значимости ЕС (как в 
сфере политической, так и экономической) в соответствующих странах. 
Этот подход в полной мере затрагивает, безусловно, и Китайскую Народную 
Республику. В связи с этим в том же 2001 г. Еврокомиссия предложила но-
вый формат сотрудничества ЕС с КНР – всестороннее партнерство (СОМ, 
2001), в 2003 г. – партнерство стратегическое (СОМ, 2003), а в 2004 г. – все-
стороннее стратегическое партнерство. Отмечается, что «…при более тес-
ном стратегическом партнерстве взаимная ответственность возрастает. Парт-
нерство должно отвечать интересам обеих сторон, и ЕС и Китай должны ра-
ботать вместе, поскольку они берут на себя более активную и ответствен-
ную международную роль, поддерживая и способствуя созданию сильной и 
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эффективной многосторонней системы. Целью должна быть ситуация, в ко-
торой Китай и ЕС смогут использовать свои сильные стороны, чтобы пред-
ложить совместные решения глобальных проблем» (СОМ, 2006). 

Целая плеяда исследователей посвятили свои труды развитию, этапи-
зации, проблемам и перспективами этих отношений в данном ключе (см., 
например: Мардашев, 2009).  

С другой стороны, китайская сторона также активизировала сотрудни-
чество с ЕС и отдельными регионами объединения, дабы расширить между-
народное взаимодействие и многосторонность и создать условия развития в 
экономической и политической сфере (Pavlićević, 2019), особенно после 
вступления Китая в ВТО (Русакович, Нежельская, 2014). Однако основой 
китайско-европейского сотрудничества остается взаимная торговля. 

Методы 

В рамках проведенного исследования применялись как общенаучные, 
так и специальные методы: статистическое наблюдение, метод научной аб-
стракции, анализ и обобщение имеющихся фундаментальных исследований 
(при изучении теоретических основ и научных подходов к торговым процес-
сам), структурно-динамический анализ (при изучении практики торговых 
отношений КНР и ЕС.  

Для проведения исследования автором использованы статистические 
данные международной базы данных ЮНКТАД, а также разработки Евро-
пейской комиссии относительно развития отношений между ЕС и КНР. 

Обзор литературы 

В мировой научной среде имеется устойчивый интерес к торгово-эконо- 
мическому сотрудничеству Китая и ЕС. Многие авторы пытаются понять и 
переосмыслить значение этого сотрудничества, его динамику, характер, а так-
же влияние на мирохозяйственные процессы.  

В частности, исследователи отмечают протяженность во времени китай-
ско-европейского сотрудничества, что обеспечивает хорошее знание партне-
ров и хорошие перспективы. Последнее, по мнению авторов, предопределя-
ется тем обстоятельством, что «…ранее двусторонний характер сотрудниче-
ства уже начал оказывать воздействие на глобальный уровень как в эконо-
мическом, институциональном, так и отчасти политическом плане. Это ав-
томатически вытекает из того факта, что вместе ЕС и Китай составляют бо-
лее 1/4 мирового населения, производят более 1/3 мирового ВВП и более 2/5 
мирового экспорта и импорта, включая торговлю внутри ЕС, и более 1/4, 
если исключить из расчета торговлю внутри ЕС» (Mazyrin, 2017). Делаются 
попытки охарактеризовать сохраняющиеся в двусторонних отношениях 
элементы неустойчивости и напряжения, наряду с имеющимся потенциалом 
(Савинский, 2004, 2017). Характеризуются особенности трансфера техноло-
гий Китая и стран ЕС (Германия, Великобритания) с точки зрения важности 
этого процесса для всех участников (Соловьёва, 2014). 

Исследователи все более активно изучают и обсуждают страновой и суб-
национальный аспекты китайско-европейских торгово-экономических отноше-
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ний. Например, анализируя отношения между ЕС и Китаем, авторы отмеча-
ют растущую сеть связей на всех уровнях, включая субнациональный, то есть 
активизацию и актуализацию взаимодействия между отдельными субъекта-
ми хозяйствования сторон. Все больше региональных и местных властей в 
европейских странах устанавливают контакты с китайскими коллегами, ста-
раясь развивать деловые отношения, привлекая китайских инвесторов, сту-
дентов и туристов. В частности, развитие сотрудничества Лодзинского рай-
она (Польша) с провинцией Сычуань часто преподносится в средствах мас-
совой информации как флагманский пример использования предоставляе-
мых возможностей (Kamiński, 2019).  

В научной литературе, посвященной отношениям между Китаем и ЕС, 
вызывает растущий интерес вопрос, касающийся перспектив взаимной тор-
говли ЕС и КНР в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». 
С точки зрения Китая это критически важный проект как для всех стран-
участниц, так и для Европы, которая может получить значительные бонусы 
от реализации проекта благодаря кросс-граничной инфраструктуре, ускоре-
нию перемещения грузов, сокращению таможенных и транспортных затрат 
(Тиань, 2019). Таким образом, многие исследователи утверждают, что, реа-
лизуя свою внешнеторговую политику, КНР пытается сформировать такую 
модель международного товарного обмена, которая позволит ему не только 
оказывать растущее и даже прерогативное воздействие на эти процессы, но 
и осуществить перераспределение уже сложившихся и вновь формирующих-
ся (например, в рамках инициативы «Один пояс, один путь») торговых ком-
муникаций в свою пользу, в том числе и между территориально близкими и 
традиционно взаимодействующими контрагентами. 

Поэтому европейские (и другие западные) исследователи и политики 
относятся настороженно к этой идее. С одной стороны, инициатива «Один 
пояс, один путь» предполагает еще более активное хозяйственное взаимо-
действие и, как утверждает Саммерс (2016), должна рассматриваться не как 
принципиально новая политическая идея, выдвинутая нынешним китайским 
руководством, а как расширение, консолидация и актуализация ранее суще-
ствовавших политических идей и практики. 

С другой стороны, признается, что Европейский союз, который распо-
лагает самой обширной сетью региональных торговых соглашений (РТС), вклю- 
чающей как развитые, так и развивающиеся страны, должен более активно 
отстаивать свои интересы в двусторонних торговых соглашениях (Panagravia, 
2002). В этой связи также отмечается, что инициатива «Один пояс, один 
путь» может негативно влиять на показатели торговли как стран-участниц, 
так и третьих стран (Freund, Omelas, 2010; Aoyama, 2016). 

Результаты 

ЕС-28 традиционно остается крупнейшим торговым партнером Китая 
и его самым важным поставщиком технологий. Китай является вторым по 
величине торговым партнером ЕС, крупнейшим источником промышленно-
го импорта и самым быстрорастущим экспортным рынком (Китай занимает 
по стоимостному объему экспорта ЕС 1-е место). Наряду с впечатляющим 
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ростом двусторонней торговли, торговый дефицит для ЕС также быстро растет 
(табл. 1 и 2, рис. 1). 

В 2018 г. стоимостной объем китайского импорта из ЕС достиг  
293 969,6 млн долл., а экспорта – 406 894,5 млн долл. За 10 лет рост составил 
2,3 и 1,7 раза соответственно, то есть мы можем говорить о более быстром 
росте китайского импорта из ЕС. 

Представленные на рис. 1 статистические данные весьма убедитель-
но показывают волнообразную динамику торговых контактов Китая и ЕС 
в 2009–2018 гг. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта КНР и ЕС в 2009–2018 гг., тыс. долл. 
[Figure 1. Dynamics of exports and imports of China and the EU in 2009–2018, USD thousand] 
 
Источник: составлено автором по UNCTAD. 

 
Как видно на рис. 1, в двусторонней торговой динамике Китая и ЕС 

достаточно отчетливо просматриваются два «провала» в стоимостном объе-
ме товарооборота – в 2012 и 2016 гг. Интересно отметить, что такой же 
«провал» имел место в 2008–2009 гг. (что осталось за рамками настоящего 
исследования) и был связан с глобальным финансово-экономическим кризи-
сом. При этом «…если на протяжении докризисных лет отмечался в основ-
ном поступательный тренд с положительными параметрами прироста сово-
купных стоимостных объемов товарного вывоза интеграционной группи-
ровки, то в посткризисный период наблюдался синусоидный тренд, то есть 
происходило чередование повышения и снижения стоимости товарного экс-
порта из Европейского союза» (Гладков, Дубовик, 2018). 

Возникает вопрос: в чем причина подобного синусоидального тренда, 
не имевшего места ранее?  

На рис. 2 видно, что в 2012 г. мировая рецессия не затронула внешне-
торговые показатели Китая, и лишь в 2015–2016 гг. под влиянием резкого 
падения объемов мировой торговли, связанных в том числе и с антироссий-
скими санкциями (Корженгулова, Шкваря, Меланьина, 2017), имело место и 
сокращение китайских показателей.  
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Рис. 2. Динамика внешней торговли Китая в 2009–2018 гг., млн долл. 
[Figure 2. Dynamics of China's foreign trade in 2009–2018, USD million] 

Источник: составлено автором по UNCTAD. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика внешней торговли ЕС�28 в 2009–2018 гг., млн долл. 
[Figure 3. Dynamics of foreign trade of the EU�28 in 2009–2018, USD million] 

Источник: составлено автором по UNCTAD. 
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са (Шкваря и др., 2016). 
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(с 36,7 % в 2009 г. до 33,3 % в 2018 г.) и доли в мировом импорте – за тот же 
период соответственно с 37,1 % в 2009 г. до 32,4 % в 2018 г. Во-вторых, 
имел место более низкий темп роста торговых показателей ЕС с заметным 
их падением в 2012 г. (рис. 3). 

По разным причинам 2018 г. оказался не совсем удачным для прочих 
крупнейших поставщиков товаров среди государств, прежде всего для Гер-
мании, торговля которой с КНР выросла за год лишь на 7,7 %. Столь же не-
значительным был и рост торговли с КНР у других ведущих стран ЕС, таких 
как Италия (7,8 %), Испании (7,8 %). Чуть более высоким он был у Бельгии – 
8,4 % и у Франции – 8,6 %. В то же время Германия остается одним из ос-
новных внешнеторговых партнеров Китая (Хэ, 2019). 

В то же время Европейскому cоюзу, по нашему мнению, удалось в 
2017–2018 гг. не только формально сохранять первенство по долевому уча-
стию в международной торговле, но и добиваться его расширения за счет 
своей достаточно гибкой внешнеторговой политики. Даже с учетом выхода 
Великобритании из состава ЕС ведущему интеграционному сообществу мо-
жет вполне удаться поддержать его доминирующие позиции в системе меж-
дународного товарного обмена в ближайшей перспективе. 

Заключение 

Проведя анализ торговых отношений Китая и ЕС в последнее десяти-
летие, мы можем говорить о том, что глобальный и региональный факторы 
оказывают более заметное и – особенно в 2009–2018 гг. – негативное воз-
действие на показатели внешней торговли ЕС, поэтому Китаю в формирова-
нии и реализации своей европейской внешнеторговой политики в перспек-
тиве следует учитывать это обстоятельство. 

Факторами успеха мы считаем устойчивый долгосрочный рост эконо-
мики Китая в рассматриваемый (как и в более ранний) период, рост его от-
крытости на основе продуманного реформирования. Что касается факторов, 
порождающих некоторую турбулентность в двусторонних китайско-европейских 
отношениях, то к таковым можно отнести слишком высокую степень зави-
симости ЕС от глобальных и региональных процессов. В частности, следо-
вание в фарватере американской экономики, по нашему мнению, наносит 
ущерб интересам ЕС в торговых отношениях. 

Для нивелирования имеющихся ограничений и усиления положитель-
ных аспектов, на наш взгляд, необходимо далее развивать договорно-правовую 
базу двусторонней торговли ЕС и КНР. 
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Abstraсt. Relations between the EU and China are of global importance, and these ties 
are likely to expand in the coming years. Analyzing the trade relations between the EU and 
China in 2009–2018, the author notes their activation and at the same time the growth of in-
stability and imbalance. The main purpose of this article is to answer the question, what are 
the success factors and problems of cooperation in the field of mutual trade, in order to identi-
fy the conditions that can play an important role in the process of strengthening bilateral ties 
between China and the European Union. According to the author, China and the European 
Union, taken together, can become engines of a more cooperative approach to world politics, 
global stability and regional economic prosperity. 
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