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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы экономическое сотрудничество между Россией и 

странами Азии развивается достаточно успешно. Учитывая общие тенденции 

мирового развития, а также характер взаимоотношений России с Западом 

представляется, что в будущем российско-азиатские отношения будут разви-

тия и продолжат сочетать в себе компоненты стратегического и тактического 

партнерства. 

 Актуальность работы обусловлена тем, что совершенствование валют-

но-финансовых  отношений Росси и стран Азии будет способствовать разви-

тию экономик государств. 

Целью курсовой работы является изучение современного состояния и 

основных экономических проблем между Российской Федерацией и страна-

ми Азии. Поставленная цель подразумевает решение следующих задач: 

— рассмотреть текущее состояние валютной политики России в отно-

шении стран Азии; 

— возможные варианты и тенденции дальнейшего развития валютной 

интеграции со странами Азии; 

— выявить проблемы, с которыми сталкиваются РФ и страны Азии в 

процессе взаимодействия. 

Объект исследования — процесс валютной интеграции. 

 Предметом является валютные отношения между РФ и Азией. 

Методологической и теоретической основой исследования стали труды 

российских экономистов и ученых, исследующих проблемы по валютно-

финансовым отношениям между Россией и странами Азии.  

Эмпирической базой выступают статистические данные Центрального 

банка Российской Федерации, отчетные материалы Министерства Финансов, 

информационные ресурсы глобальной сети Интернет. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использо-

ванной литературы. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ                                            

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ СО            

СТРАНАМИ АЗИИ 

1.1. Понятие валютных отношений. 
 

Давая определение понятию валютные отношения, не стоит забывать, 

что они, как и иные составляющие системы международных финансовых 

взаимоотношений, считается очень трудоемким и многогранным явлением, 

потому присутствует большое количество их определений. 

Валютные отношения — это совокупность экономических отношений 

по поводу осуществления операций, совершаемых в валютах различных гос-

ударств в экономической системе отдельных стран, регионов или на мировом 

рынке.  

Развитие интернациональных валютных отношений объясняется разде-

лением труда, появлением мировых рынков капитала и различных финансо-

вых инструментов, развитием средств производства и рабочей силы. Состоя-

ние интернациональных валютных взаимоотношений, с одной точки зрения, 

зависит от эволюции мировой экономики, политической и военно-

политической ситуации в мире, а с другой — от положения экономики и по-

литического устройства некоторых стран. При глобализации мирохозяй-

ственных отношений потоки национального и иностранного капитала раз-

личных государств все теснее связываются между собой. 

Экономические и валютные кризисы и неблагоприятные кривые дина-

мик мировых валютных рынков оказывают отрицательное влияние на состо-

яние экспорта и импорта, инвестиции, эволюцию рынка ценных бумаг стран, 

включенных в процесс международного разделения труда.  

Полезные тенденции на мировом валютном рынке стабилизируют 

международную торговлю, эффективную эволюцию отраслей экономик, уве-

личение инвестиций в экономику многих стран и, вследствие, обеспечивают 
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положительное сальдо платежного баланса. 

Интернациональные валютные отношения с течением времени получи-

ли определенные формы организации валютных систем некоторых госу-

дарств, их региональных объединений и мировой валютной системы. [1] 

В «Современном экономическом словаре» дается такое определение 

валютной системы: «Валютная система — совокупность валют, правил и 

норм их использования и взаимного обмена, применения в качестве платеж-

ных средств, а также денежно кредитных отношений, связанных с хождением 

валюты».  

На наш взгляд, валютная система представляет собой форму организа-

ции  валютных отношений на национальном, региональном или мировом 

уровне  и является частью экономической системы государства, группы гос-

ударств  одного региона или мировой экономической системы. 

Проводимая валютная политика оказывает определенное влияние как 

на внутреннее положение страны, так и на ее позиции в мировом хозяйстве. 

Поэтому при осуществлении реформ в России с самого начала валютным от-

ношениям уделялось большое внимание.  

Развитие внешней торговли вызвало необходимость упорядочения 

международных расчетов, вовлекших в международные экономические от-

ношения национальные денежные знаки. Любая национальная денежная 

единица является валютной и выполняет функцию мировых денег, но любой 

продавец на мировом рынке предпочитает получать эквивалент своих това-

ров в валюте свое страны, поэтому всегда в валюте отражаются связи и взаи-

модействие национального и мирового хозяйства. Отсюда вытекает необхо-

димость обмена денежных единиц одной страны на деньги другой. Вся сово-

купность финансовых отношений, возникающих при осуществлении торго-

вых операций, кредитовании, вложении капиталов при функционировании 

мирового хозяйства, получила название валютных отношений. В сфере ва-

лютных отношений появляются новые особенности и тенденции: 
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— усиливаются международные функции национальных валют     

(национальные денежные единицы участвуют в международных расчетах); 

— масштабы участия любой валюты в международном платежном обо-

роте определяются комплексом факторов (исторического, экономического, 

международно-правового), в том числе и национальной политики; 

— отсутствует единая денежная основа в валютной сфере — мировые 

деньги; 

— в условиях свободной конвертируемости валют и перелива капитала 

между странами размываются границы между внутренним денежным оборо-

том и международным платежным оборотом; 

— тенденция к сращиванию национального и международного денеж-

но-кредитного рынка прокладывает себе дорогу в условиях сохраняющейся 

специфики и особенностей национальных денежно-кредитных рынков.[2] 

Субъектами валютных отношений могут быть государство, предприя-

тия и организации, а также отдельные частные лица. Если государство моно-

полизировало внешнеэкономические отношения, то отдельные физические и 

юридические лица могут участвовать в них крайне ограниченно и только по 

специальному разрешению государственных органов. В свободной экономи-

ке ограничения для участия в международных отношениях незначительных и 

затрагивают только ту сферу деятельности, на которую распространяется 

государственная монополия.[7] 

Развитие международных валютных отношений потребовало их опре-

деленной организации, в результате чего сформировались сначала нацио-

нальные валютные системы, а затем и международные. Национальная ва-

лютная система устанавливает принципы организации и регулирования ва-

лютных отношений внутри отдельной страны. Она является частью денеж-

ной системы данной страны, но относительно – самостоятельна и имеет пра-

во выхода за национальные границы. В каждой стране особенностей такой 

системы определяются уровнем развития экономики и внешнеэкономических 

связей. В состав национальной валютной системы входят: 
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— национальная валютная единица; 

— режим валютного курса; 

— условия обратимости валюты; 

— система валютного рынка и рынка золота; 

— порядок международных расчетов страны; 

— состав и система управления золотовалютными резервами страны; 

— статус национальных учреждений, регулирующих валютные отно-

шения страны. 

На основе национальных валютных систем сформировалась междуна-

родная (мировая) валютная система, которая является формой организации 

валютных отношений, закрепленных межгосударственными соглашениями. 

Она преследует глобальные мирохозяйственные цели и имеет специфический 

механизм функционирования. Ее основными элементами являются: 

— основные международные платежные средства (национальная валю-

та, золото, международные валютные единицы – СДР, экю); 

— механизм установления и удержания валютных курсов; 

— порядок балансирования международных платежей; 

— условия обратимости (конвертируемости) валют; 

— режим международных валютных рынков и рынков золота; 

— статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные 

отношения.[3] 

Таким образом, валютные отношения, как и все международные эко-

номические отношения, являются вторичным, производными от воспроиз-

водственных отношений, складывающихся внутри страны. Они зависят от 

динамики и темпов экономического роста, от соотношения спроса и предло-

жения на национальном рынке.  

В последние годы на них все большее влияние оказывают развиваю-

щийся процесс интернационализации производства, развитие мирового рын-

ка, движение рабочей силы и капиталов. 
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1.2. Интеграционные объединения, как основа на пути валютно-

финансовой интеграции. 

Институциональный состав интернациональных валютно-кредитных и 

финансовых отношений включает множественные международные организа-

ции. Некоторые из них, располагая полномочиями и ресурсами, производят 

регулирование интернациональных валютно-кредитных и финансовых отно-

шений. В свою очередь другие представляют собой форум для межправи-

тельственного обсуждения, выработки согласия и решений по валютному и 

кредитно-финансовому направлению в политике. Следующие организовыва-

ют сбор информации, считают статистику и научно-исследовательские ста-

тьи по валютно-кредитным и финансовым проблемам и экономике в общем. 

Небольшая часть из этих организаций выполняют все перечисленные функ-

ции. 

Эти организации стремятся выполнить следующие цели: 

— сплотить усилия мирового сообщества для стабилизации междуна-

родных финансов и мировой экономики; 

— проводить международное валютное и кредитно-финансовое регу-

лирование; 

— во взаимодействии разрабатывать и координировать курс мировой 

валютной и кредитно-финансовой политики.[4] 

  Рассмотрим  некоторые из таких организаций. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 

АСЕАН создана в 1967 г. Имеет в своем составе десять стран — Бру-

ней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины. Главные интересы АСЕАН, установленные Бангкок-

ской декларацией 1967 года: военная и политическая стабилизация в на Юго-

Востоке Азии; образование таможенного союза, помощь в экономическом 

росте странам.  
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В 1970-1980-е гг. страны АСЕАН развивали производственное сотруд-

ничество, проводили строительство совместных объектов, и на многосторон-

ней, и на двусторонней основах, кроме того образовали зону преференциаль-

ной торговли (с скромными по объему преференциями на определенный 

спектр товаров взаимной торговли). В 1992г. на саммите в Сингапуре решили 

формировать зону свободной торговли АФТА на протяжении 15 лет. Страте-

гическая цель АФТА – улучшение конкурентоспособности стран-участников  

за счёт  устранения торговых барьеров, роста приоритетности для зарубеж-

ных инвестиций, достижения экономической эффективности в регионе.  

В АСЕАН все еще имеют место дезинтегрирующие факторы такие как: 

— невысокий уровень экономической взаимозависимости (за исключе-

нием взаимных связей между Сингапуром и Малайзией, Сингапуром и Таи-

ландом);  

— различные ставки  таможенных пошлин;  

— использование нетарифных ограничений в торговле и т.д. 

 Но, несмотря на это, практика показала интеграционное сближение 

стран Ассоциации.[5] 

ВАС (Восточно-азиатское сообщество) 

Мысль о формировании общерегиональной интеграционного сообще-

ства в Восточной Азии берет начало с 1960-х гг., когда К.Кодзима сформули-

ровал концепцию Восточноазиатской зоны свободной торговли. Экономиче-

ские и политические факторы для воплощения идеи сформировались на ру-

беже двух веков. Из них следует отметить следующие:  

— динамику экономического роста стран;  

— высокую взаимозависимость  как торговую, так и  инвестиционную 

на региональном уровне;  

— стремление на основании объединения усилий помогать развитию 

реструктуризации национальных экономик, увеличивать рынки сбыта в це-

лях поддержания динамичного роста, противостоять терроризму.  
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Отдельное внимание стоит уделять развитию взаимного сотрудниче-

ства, финансового баланса, энергобезопасности, экономической интеграции и 

экономического развития, сокращению уровня бедности, сокращению разры-

ва в экономическом развитии стран региона.  

В качестве основных инструментов выступают развитие инфраструк-

туры, трансфер технологий, управленческих навыков,  гуманитарная помощь, 

либерализация, расширение торгового и инвестиционного сотрудничества. 

Принято принципиальное решение о формировании Восточноазиатского со-

общества (East Asian Community) до 2020г. Пока нет общего мнения в отно-

шении 27 перспектив ВАС.  

Возможны варианты: Сообщество может стать основой будущей Пана-

зиатской зоны свободной торговли как начальной формы интеграции, или же 

основой Финансового сообщества (на базе соглашений, известных как 

«Чиангмайская Инициатива», а также введенной с марта 2006г. азиатской ва-

лютной единицы, asian currency unit, ACU), или Азиатского энергетического 

сообщества (с учетом сильной зависимости стран региона от импорта энер-

горесурсов и сохранения энергетической безопасности).  

В январе 2007 г. состоялся Второй Восточноазиатский саммит в г.Себу, 

Филиппины, где обсуждался более широкий круг проблем по сравнению с 

Первым саммитом. По итогам были приняты несколько деклараций, в том 

числе по энергетической безопасности в Восточной Азии и об ускорении 

формирования АСЕАНовского Сообщества к 2015 г.  

Общая концепция экономической интеграции в регионе исходит из 

следующих направлений:  

— ускорение формирования АСЕАНовского Сообщества;  

— подписание соглашений о зонах свободной торговли между АСЕАН, 

с одной стороны, и Японией, Республикой Корея, Индией, с другой стороны; 

— между АСЕАН и Китаем создается зона свободной торговли на ос-

нове соглашения, подписанного в 2003г.;  
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— формирование зоны свободной торговли широкого формата, вклю-

чающей элементы общего рынка в отношении свободного перемещения ка-

питалов и рабочей силы; создание таможенного союза к 2020 г на основе 

введения общего таможенного тарифа.  

В целом, пока есть принципиальное решение о формировании Восточ-

ноазиатского сообщества к 2020 г., но реальная программа достижения этой 

цели не разработана. [11] 

Рассмотрим основные условия, которым должны соответствовать стра-

ны при их желании интенсифицировать валютное сотрудничество и прово-

дить взаимосогласованную валютно-финансовую политику, определены по-

ложениями теории оптимальных валютных зон. 

Оптимальная валютная зона— это географическая область, на террито-

рии которой в обращении находится единая валюта или несколько валют, 

обменные курсы которых фиксированы в отношении друг друга. 

Для извлечения максимальной выгоды от валютной интеграции, стра-

ны — потенциальные члены должны соответствовать ряду условий, как: 

— возможность изменения цен и ставок заработной платы под воздей-

ствием внешнего экономического шока; 

— высокая степень мобильности факторов производства и открытости 

экономики; 

— диверсификация производства; 

—  существенная доля внутрирегиональной торговли в экспорте и им-

порте стран предполагаемой валютной зоны; 

— сходство экономических структур и предпочтений в области макро-

экономической политики; 

 — высокий уровень интеграции финансовых рынков; 

— наличие возможности для перераспределения бюджетных поступле-

ний.  

         Перечисленные параметры, с одной стороны, охватывают широкий 

спектр экономических показателей стран, с другой, могут указывать на            
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противоположные перспективы вследствие их противоречивого характера. 

Группа стран, в наибольшей степени отвечающая необходимым усло-

виям, включает Гонконг, Индонезию, Республику Корея, Сингапур, Японию, 

Малайзию. 

Страны Восточной Азии являются сравнительно открытыми экономи-

ками (при этом Гонконг и Сингапур занимают лидирующие позиции в мире) 

с преимущественно низкой ставкой оплаты труда (за исключением Японии и 

ряда НИС), темпы роста которой отстают от темпов роста ВВП, и высокой 

эластичностью спроса (на производимую продукцию) по цене, что обуслов-

лено наличием широкой номенклатуры товаровсубститутов. При этом, эко-

номики региона специализируются в области машиностроения (электроника).  

В области социально-экономических предпочтений для стран региона 

характерны схожие тенденции: низкий уровень инфляции в результате про-

ведения политики ее таргетирования (за исключением Индонезии, Лаоса, 

Бирмы) и относительно невысокий уровень государственного долга в про-

центах (%) к ВВП (за исключением Японии), что обусловлено устойчивым 

профицитом торгового баланса. При этом Гонконг, Индонезия, Филиппины, 

Малайзия, Республика Корея, Япония, Сингапур и Таиланд отличаются до-

статочно высокой степенью корреляции темпов роста ВВП.  

Финансовые системы стран Восточной Азии также единообразны в до-

минировании банковского кредитования (за исключением Гонконга, Синга-

пура и Республики Корея, где преобладает финансирование на рынке ценных 

бумаг).[8] 

Консенсус в области валютно-кредитных отношений позволит создать 

прочные интеграционные объединения, которые дадут начало крепкому со-

трудничеству, но, к сожалению, интересы стран пересекаются и им предсто-

ит долгий путь к согласию в области некоторых острых вопросов касательно 

интеграционных объединений. 
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2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РФ И СТРАН АЗИИ В ВАЛЮТНОЙ И     

ФИНАНСОВОЙ СФЕРАХ. 

2.1. Современное состояние валютных отношений между Россией  и 

странами Азии. 

Отношения России и  стран Азии на протяжении последнего десятиле-

тия эволюционировали, что нашло отражение, как в официальных докумен-

тах, так и в реальных действиях.  

Политика РФ в регионе является взаимовыгодной и нацелена на оказа-

ние содействия странам Центральной Азии в решении задач их дальнейшего 

экономического развития, обеспечения стабильности и безопасности, в том 

числе с учетом расширения военного сотрудничества, увеличения научно-

технического потенциала. 

В течение 5 последних лет, Россия оказала помощь в развитии региона 

в размере 6,7 млрд. долл. США .  

РФ рассматривает страны региона как основу интеграционных процес-

сов на постсоветском пространстве. Этот процесс дает обоюдную выгоду. 

Зона свободной торговли СНГ и ЕАЭС предоставляет возможность упро-

щенного выхода на ближние рынки емкостью более 182 млн. потребителей.  

Удельный вес торговли с Россией в общем товарообороте стран ЦА ра-

вен 30%, его объем – 35 млрд долл. Торговля включает в себя не только сы-

рье, но и промтовары, сельхозпродукция, товары химии, нефтехимии, метал-

лургии автомобиле- и машиностроения. 

Россия занимает позиции крупнейшего инвестора. Накопленные инве-

стиции России в регионе составляют  18 млрд. долл. США (в т.ч. 47% - в 

ТЭК, 22% - цветную металлургию, 15% - телекоммуникации). 

Активно развиваются контакты с Казахстаном,  Киргизией, Узбекиста-

ном и Таджикистаном. 

Россия активно сотрудничает с Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии. За прошедшие 20 лет удалось добиться значительного           
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прогресса во всех сферах российско-асеановских отношений.  

Приоритетом отношений остается сотрудничество в торгово-

экономической и инвестиционной сферах. К 2014 году совокупный товаро-

оборот достиг 22,5 млрд. долл. США , но в  2015 г. произошло его снижение 

на 8,8 млрд. долл. США.  

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой 

развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структу-

рой и активными связями на всех уровнях. 

В прошлом году между странами было подписано более 30 соглашений 

по сотрудничеству в торгово-экономической, финансовой, энергетической, 

инфраструктурной, инновационной, сельскохозяйственной и других сферах.  

Примером может быть открытие представительства Банк России в Пе-

кине. Филиал российского Центробанка в Китае будет развивать сотрудниче-

ство с китайским ЦБ, министерствами и ведомствами КНР, содействовать 

исполнению двусторонних соглашений. 

Россия и Китай активно сотрудничают, рисунок 1 подтверждает этот 

факт. 

 
Рис.1.Структура внешней торговли России с основными странами дальнего зару-

бежья за 2016г ( в млрд долларах США). [10] 
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Исходя из рисунка видно, что именно Китай  является главным торго-

вым партнером России. Второе-третье места в товарообороте России зани-

мают Голландия и Германия — но до Китая им далеко. Поэтому, активное 

торговое сотрудничество между Россией и Китаем должно позволить этим 

странам осуществлять внешнеторговые операции или в рублях или в юанях, 

чтобы отказаться от доллара и укрепить свои валюты,  так как тогда не нуж-

но будет уплачивать дополнительные средства за пользование долларами. 

Япония – важный партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша 

страна нацелена укреплять взаимовыгодные добрососедские отношения, раз-

вивать практическое взаимодействие в политической, торгово-

экономической, научно-технической и гуманитарной областях. 

Стоит отметить, что в российско-японском торгово-экономическом со-

трудничестве пока наблюдается отрицательная динамика. По данным Феде-

ральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Японии 

по итогам 2016 года (рис.1)  составил 16064,0 миллиона долларов (в 2015 го-

ду — 21302,5 миллиона долларов), в том числе российский экспорт — 9384,2 

миллиона долларов (в 2015 году — 14489,7 миллиона долларов) и импорт — 

6679,8 миллиона долларов (в 2015 году — 6812,9 миллиона долларов). 

Таким образом, российско-азиатские  отношения характеризуется ши-

роким спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные кон-

такты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи. 

 

2.2 Взаиморасчеты в национальных валютах России и стран Азии. 

РФ и Китай вытесняют доллар из взаимных расчетов в торговле. Про-

ект необходимого документа подготовили Центробанк и Народный банк Ки-

тая. В данный момент соглашение проходит процедуру окончательного 

уточнения. 

Речь идет о валютных сделках, которые предполагают единовремен-

ную покупку и продажу установленного количества валюты одного           
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государства в обмен на валюту другого. Соглашение предоставляет почти 

неограниченный доступ к юаням российским фирмам, имеющим дело с ки-

тайскими партнерами ( они смогут рассчитываться с нами напрямую рубля-

ми). 

Это позволяет повысить товарооборот между двумя государствами, и 

лишает доли дохода банки Соединенных Штатов. На данный момент в 

структуре внешних торговых расчетов РФ и КНР более 75 процентов при-

надлежит американскому доллару. Это один из источников заработка эконо-

мики США, поскольку эти трансферы проходят через американские банки. 

Кроме того, соглашение будет еще и способом обеспечения международной 

финансовой стабильности: оно усилит способность России по привлечению 

денежной ликвидности в сложных ситуациях. 

Один из самых основных вопросов международного форума "Разви-

тие сотрудничества предпринимателей России и Китая" был развитие взаи-

морасчетов в национальных валютах, что позволит увеличить инвестици-

онный, торговый обмены между РФ и КНР. Взаиморасчеты и их структура 

представлены на рисунках 2 и 3. 

  

Рис.2. Валютная структура поступлений за поставки товаров и оказание услуг по 

внешнеторговым договорам (в процентах к итогу)[15]  

На рисунке 2 видно, что расчеты в рублях из года в год растут и при 

этом постепенно снижается доля доллара в поступлениях в РФ.  
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Об ослаблении доллара в России пока сказать нельзя, так как он со-

ставляет более 80% поступлений в страну. 

Положительная динамика в росте в расчетах в рублях наблюдается, и 

если Россия и Китай продолжат расчеты в национальных валютах, то это 

пойдет на пользу экономикам стран. 

Ситуация с поступлениями в Китай несколько другая (рисунок 3): 

наблюдается увеличение доли расчетов в иных валютах до 15%(судя по 

структуре это именно юани), также отмечается уменьшение процента дол-

лара США в структуре. 

 

Рис.3. Валютная структура перечислений за поставки товаров и оказание услуг 

по внешнеторговым договорам (в процентах к итогу)[15] 

 На основании этих данных можно говорить о том, что страны пыта-

ются постепенно уходить от  расчетов в долларах США. 

Это весьма актуально для РФ и КНР, поскольку по статистике 2015 г. 

взаимная торговля составила $ 100 млрд, а в 2020 г. составит - $ 200 млрд 

против 89 млрд в 2013 году.  Предполагается, что к концу 2017 году юань 

станет свободно конвертируемой валютой.  

Также, китайские банки усиливают финансирование российских бан-

ков, в том числе в юанях. 

И всё-таки не так быстро, но все же возрастает доля рубля РФ и юаня 
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КНР в мировых платежах. Доля юаней в этих платежах достигла отметки 

1,62%, рубля - 0,4%. Кроме того, многие страны Западной Европы, АТР 

(такие как, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур) повышают 

долю юаня в международных расчетах. Идея более широкого применения 

национальных валют в торговых и других расчетах внутри БРИКС поддер-

живается всеми странами входящих в нее. 

Среди основных преимуществ перехода на национальные валюты - 

это исключение национально-валютных потерь, которые имели место быть 

при конвертировании взаиморасчетов через доллар или евро; создание чет-

ко отлаженного механизма взаимного торгового финансирования; расши-

рение списка национальных финансовых способов влияния во внутри- и 

внешнеэкономической политике.  

Так, при заключении контрактов с расчётом в долларах китайские 

производители завышают отпускные цены на 2-4 процента, из-за необхо-

димости страхования валютных рисков.[14] 

Но не со всеми странами Азии дела обстоят так гладко, как хотелось 

бы. Примером может быть нынешние отношения с Японией. Но для начала 

необходимо рассказать немного предыстории. Япония претендует на южные 

территории Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай. 

В конце 2016 года на встрече в Японии Абэ и Путин договорились про-

думать вопрос о совместной хозяйственной деятельности. Абэ собирается 

посетить Россию, чтобы ускорить российско-японское сотрудничество 

для подписания в конечном итоге мирного договора, который так и не был 

подписан после Второй Мировой войны. 

Передачу Японии четырех островов Токио ставит в качестве условия 

для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы в том, что 

южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны, 

и Россия имеет  в отношении них соответствующее международно-правовое 

оформление. 
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Япония желает на четырех российских островах, которые она величает 

"северными территориями" и считает своими, заняться совместной деятель-

ностью так, чтобы не было ощущения, что ее "суверенитет" как-то нарушен. 

И одним из вариантов этой деятельности является учреждение "специ-

альной экономической зоны" в районе южных Курил и Хоккайдо 

для стимулирования экономики каждой из сторон, а также введение в оборот 

единых "электронных денег", причем ни в рублях и ни в иенах, для платежей 

в этой зоне кредитными картами и для облегчения свободных взаимных по-

ездок людей. 

Идея такой зоны в Токио обсуждалась и ранее, в частности, предложе-

ние о введении такого режима на островах, при котором не будет ущемлен 

ни суверенитет России, ни суверенитет Японии. 

Что касается России, то Москва будет готова изучить предложения 

японских партнеров по вопросам совместной хозяйственной деятельности 

на южных Курилах. 

Вместе с этим вице-премьер правительства РФ, полпред президента РФ 

в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что если со 

стороны Японии конкретных шагов по совместной экономической деятель-

ности на Курилах не будет, а Токио будет просто "продолжать просто разго-

воры на эту тему", в этом случае будет внесено предложение о создании Тер-

ритории опережающего развития "Курилы". Трутнев подчеркнул, что разви-

вать эту территорию Россия может вместе с японскими коллегами, а может 

и без них.[16] 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что  все более крупные 

проекты развития взаимной торговли и инвестиционного взаимодействия 

КНР с РФ и другими странами СНГ требуют более широкого распростране-

ния их национальных валют во взаиморасчетах. И, конечно, полного исполь-

зования выгод от исключения в этих расчетах  доллара или евро. Также что-

бы получить выгоды от “электронных денег”, необходимо решить террито-

риальные вопросы, которые остались еще со времен Второй Мировой войны. 
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3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И 

ФИНАНСОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ РФ С АЗИЕЙ. 

 3.1 Тенденции и проблемы развития валютно-финансового            

сотрудничества РФ с Азией 

Развитие отношений между АСЕАН и Российской Федерацией зависит 

от того какие тенденции начнут преобладать в Азиатско-тихоокеанском ре-

гионе в целом, и будут ли они отвечать нашим национальным интересам. 

Следовательно, присутствие и активное участие нашей страны в деятельно-

сти этой уникальной международной организации имеет явное отражение в 

рамках проводимого внешнеполитического курса России. 

В целом ситуация в АТР складывается очень позитивно для нашей 

страны. Многие государства региона признают, что присутствие России на 

данной территории и ее постоянное участие в различных процессах, является 

необходимой силой, которая может способствовать региональной стабильно-

сти, поддержанию безопасности и равновесия.  

Экономический подъём, вслед за которым последовал рост политиче-

ской активности государств ЮВА, способствовал тому, что регион, долгое 

время находившийся на периферии восточной политики Кремля, стал 

всё больше втягиваться в орбиту интересов нашего государства. В 2015 г. 

МИД РФ обозначил связи с АСЕАН как приоритетные в системе отношений 

России с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), признав за ассоциацией 

роль ядра интеграционных процессов в АТР  

Участившиеся контакты на высшем уровне со странами АСЕАН под-

тверждают намерение Москвы развивать отношения с «десяткой», расширять 

своё участие в политико-экономической интеграции в Юго-Восточной 

Азии. Только за прошедший 2015 г. премьер-министр РФ Д.А. Медведев по-

сетил Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзию, Камбоджу, причём в со-

временной истории нашей страны визиты главы российского правительства в 

Таиланд и Камбоджу были осуществлены впервые.  
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Позиции РФ в ЮВА постепенно восстанавливаются благодаря усилиям 

нашей дипломатии и встречным действиям стран региона. В ноябре 2013 г. 

после многолетнего перерыва вновь начал работу Российский центр науки и 

культуры в столице Лаоса Вьентьяне. Рост популярности таких центров от-

мечается в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Мьянме. Корабли и 

суда РФ получили в 2014 г. право захода в порт Камрань (Вьетнам) в упро-

щённом порядке, а российские военные самолёты, осуществляющие полёты в 

этом регионе, стали совершать посадки на аэродром Камрань . В 2014 г. наша 

страна возобновила деятельность торгового представительства в Сингапуре и 

открыла торгпредство в Мьянме. 

Большое значение в своей политике по расширению контактов с госу-

дарствами Юго-Восточной Азии Москва придаёт региональным связям. 

Особая роль отводится российскому Дальнему Востоку. Географически 

он ближе других субъектов РФ к ЮВА, что предоставляет немалые пре- 

имущества. Однако надежды Кремля на то, что дальневосточные территории 

будут лидером в развитии отношений России с АСЕАН, пока не оправдыва-

ются. Спектр взаимодействия на региональном уровне остаётся узким, а кон-

такты — пассивными. С рядом государств АСЕАН Дальний Восток не имеет 

даже минимальной практики торгового сотрудничества (если не считать та-

ковым товарооборот объёмом в несколько тысяч долл. в год).[9] 

На саммите Россия – АСЕАН, который проходил  в 2016 г в Сочи , го-

ворилось что возможен запуск зоны свободной торговли.  Россия подготови-

ла дорожную карту для создания технологических альянсов со странами 

АСЕАН, которая  насчитывает 57 конкретных проектов, направленных на 

формирование совместных технологических и инновационных альянсов. 

Также была создана новая  совместная декларация между Россией и АСЕАН. 

Всё это позволит, с одной стороны, интегрировать экономику России в АТР, 

с другой стороны, усилить потенциальную роль АСЕАН в АТР.[13] 
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Тенденции развития сотрудничества России и Китая в валютно-

финансовой сфере следующее: наблюдается налаживание тесного взаимо-

действия в финансовой сфере, включая увеличение объёмов прямых расчётов 

в национальных валютах России и Китая в торговле, инвестициях и кредито-

вании, углубление диалога по вопросам макроэкономической политики. 

Следует отметить перспективы взаимодействия двух стран в рамках БРИКС. 

Соглашение по созданию Банка развития БРИКС подписали 15 июля 2014 

года в Форталезе представители стран-участниц организации. На VI саммите 

БРИКС в июле 2014 года также было подписано соглашение о создании пула 

резервных валют стран БРИКС. Новая структура будет выполнять роль «ми-

ни-МВФ» — финансовой организации, которая быстро могла бы отреагиро-

вать на отток капитала, предоставив ликвидность в свободно конвертируемой 

валюте. 

Развитие сотрудничества между Азией и Россией обладает большим 

потенциалом. Однако особое внимание хотелось бы обратить на 8 распро-

страненных проблем, с которыми сталкиваются азиатские предприятия раз-

личных видов при взаимодействии с российскими предприятиями в идентич-

ных отраслях. Основные проблемы это: 

1. Торгово-экономическое сотрудничество с Россией не обладает оче-

видными стратегическими преимуществами, находится в невыгодном поло-

жении. Ни со стороны стран Азии, ни со стороны России не предпринято ша-

гов по созданию льготных условий для регионального торгово-

экономического сотрудничества.  

2. Законодательные и нормативные акты в России меняются с высокой 

частотой, что заставляет предприятия тратить огромные ресурсы на приспо-

собление к бесконечно меняющейся ситуации.  

3. Эффективность административных процедур в России крайне низка, 

процесс получения административных разрешений чрезмерно медленный.  

4. Россия не склонна давать гарантий со стороны государства в отно-

шении капиталоёмких и долгосрочных инфраструктурных проектов.  
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5. Визовый режим в нынешнем состоянии чрезмерно строг в России . 

6. Силы азиатских предприятий в России рассредоточены, отсутствуют 

какие-либо официальные коммерческие структуры, деятельность которых 

была бы направлена на защиту интересов предприятий.  

7. Финансовые риски на российском рынке сравнительно высоки.  

8. Недостаточно развиты каналы информационного обмена.  

В целом наиболее очевидными проблемами межрегионального сотруд-

ничества являются недостаток взаимопонимания и неотлаженность инфор-

мационных каналов. 

Возможные пути решения: 

— совместная разработка инвестиционного руководства для предприя-

тий-участников программ, включающего анализ перспектив сотрудничества 

между предприятиями государств и оценку инвестиционных рисков.  

— налаживания информационного обмена посредством создания он-

лайн-платформы и проведения форумов предприятий.  

— совместная подготовка специалистов в сфере межрегионального со-

трудничества и предоставление механизмов рабочего обмена. Необходимо 

сосредоточить внимание на исследовании трёх направлений:  

— обобщение опыта развития двух регионов, поиск возможностей для 

создания механизмов обмена;  

— ознакомление с рынками 14 федеральных субъектов России, вклю-

чая аспекты местного законодательства и управления в сфере экономики; 

— стран Азии и РФ с точки зрения взаимодополняемости производ-

ственной структуры и производственных мощностей. Это лишь первый шаг 

на пути преодоления проблем межрегионального сотрудничества. 

Часть данных проблем невозможно решить в краткосрочной перспек-

тиве, поскольку они обладают долгосрочным, продолжительным и рези-

стентным характером.  
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Говоря о предполагаемом развитии валютно-финансового сотрудниче-

ства РФ с Азией, следует понимать, что положительный результат этого вза-

имодействия принесет довольно существенный прирост во многих областях, 

но в первую очередь в экономике. Но для того, чтобы вывести данное со-

трудничество на хороший уровень, необходимо каждой из сторон пойти на 

определенные уступки.  И тогда можно будет построить хорошую основу для 

развития стабильного и удовлетворяющего валютно-финансового сотрудни-

чества обоих регионов. 

3.2 Перспективы российско-азиатского валютного сотрудничества. 

В 2017 году Россия планирует перебросить большую часть экономиче-

ских отношений в страны Азии. Но такой выбор требует подкрепления более 

серьезными действиями. Это относится к международной политике в реги-

оне, экономическим связям между Москвой, ее Евразийскому экономиче-

скому союзу и региональными державами или объединениями, среди кото-

рых центральное место занимают Китай, Южная Корея, Япония и АСЕАН.  

Самое главное то, что Россию не примут в Азии, если ее заявления не будут 

сопровождаться усилением экспорта на региональных рынках и инвестици-

онных площадках. Кроме того, если Россия не выйдет в Азиатско-

Тихоокеанский регион как полноценный региональный участник, то не смо-

жет претендовать на статус адекватной глобальной державы ХХI века. 

Для политики России в отношении Азии важно сбалансировать свое 

политическое участие минимально сопоставимым количеством экономиче-

ских связей. Исторически небогатые азиатские сообщества предпочитают 

способность своих государств обеспечивать постоянное экономическое раз-

витие и благосостояние. Именно на этом там основано общество. Именно по-

этому страны АТР делают основную ставку на экономическое присутствие 

России в АТР. Это присутствие пока еще несколько ограничено, хотя эконо-

мические связи перешли из области переговоров в область таможенной ста-

тистики. Объёмы взаимных инвестиций и торговли постепенно растут. 
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 Например, во Вьетнам российские вложения в 2016-м выросли на 186 

процентов, в Индию — более чем на 300 процентов, а общий объем инвести-

ций РФ в АТР увеличился в 2016 году на 24 процента. Во второй половине 

2016 года Вьетнам заработал как зона свободной торговли ЕАЭС.  

А вот говорить о зоне свободной торговли с Китаем рано. Причиной 

этому — слишком высокие нетарифные барьеры в КНР и нехватка в ЕАЭС 

товаров, которые могли бы массово войти на рынок Китая. Проблемой оста-

ется и порядочный уровень нетарифных барьеров, вжившихся в ряд ведущих 

азиатских экономик. В условиях, когда основная доля рынка закрыта от им-

порта регламентами, что-то говорить о либерализации торговли сложно. 

Странам АТР необходимо, вероятно, системно переходить к новому типу 

консенсусов, которые будут в комплексе решать вопросы тарифного откры-

тия рынков и другие вопросы взаимного интереса. И так как страны в состо-

янии своим решением обнулять тарифные ограничители, то они могут и сти-

мулировать своих рыночных игроков в части инвестиций. [11] 

Таким образом, полное взаимное открытие рынков маловероятно и не-

возможно без единой для каждого из участников стандартизации требований 

к качеству продукции. Именно на снятии нетарифных барьеров был развит 

главный успех европейской интеграции — общий рынок. Пошаговое пони-

жение нетарифных барьеров странами способствует наращиванию неэнерге-

тического экспорта из России.      
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                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Россия и страны Азии успешно сотрудничают, но существует немало 

проблем,  которые негативно влияют на развитие валютно-финансовых от-

ношений между странами. 

 В новых политических и экономических условиях страны должны чет-

ко знать обстоятельства и новые особенности взаимодействия между ними, 

использовать новую тенденцию развития экономического сотрудничества, 

осуществлять долгосрочное устойчивое развитие в странах. 

В целом, экстенсивное и интенсивное развитие торгово-

экономического сотрудничества со странами Азии крайне важны как допол-

нительный источник динамики для российской экономики. Главное на дан-

ном этапе — полностью использовать предоставляемые возможности в целях 

реализации конкурентных преимуществ экономики России. 

Учитывая все сказанное выше, представляется, что при выработке ком-

плексной стратегии действий в рамках региона можно добиться того, что в 

перспективе сотрудничество со странами Азии будет служить не только це-

лям финансовым, но также послужит своего рода стимулом для развития 

российской науки и техники, НИОКР в выделенных областях взаимодей-

ствия. 
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