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Аннотация. В статье представлены результаты изучения состояния раз-
вития соевой промышленности в Китае. Рассмотрены в динамике посевные 
площади, объемы производства сои, ее урожайность, объемы импорта, цено-
вые тенденции. Выделены характерные проблемы производства сои в Китае. 
Выявлено, что наращивание темпов производства является ключевым факто-
ром, ведущим к увеличению объема импорта сои ежегодно. 
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Abstract. The article presents the results of studying the state of development 
of the soybean industry in China. The dynamics of acreage, soybean production vol-
umes, its yield, import volumes, and price trends are considered. The characteristic 
problems of soybean production in China are highlighted. It was revealed that the 
increase in production rates is a key factor leading to an increase in the volume of 
soybean imports annually. 
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Соя является одной из традиционных культур. По объемам производства 

она четвертая по величине культура в сельском хозяйстве и выращивается в 

Китае на протяжении тысячелетий. 

Соя выступает основным источником растительного масла и кормового 

белка для животных. Соевые бобы, как источник высокого содержания белка, 

могут обеспечить потребность человека как в пищевом белке, так и в масле. С 

развитием экономики и повышением уровня потребления людьми спрос на со-

евые бобы также возрос. Соевые бобы, произведенные после отжима сои, яв-

ляются одним из основных ингредиентов кормов в индустрии аквакультуры. 

Основными районами производства сои в Китае являются провинции 

Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Аньхой, Хэнань и Сычуань. Ведущей со-

епроизводящей провинцией выступает северо-восточная провинция Хэйлунц-

зян, граничащая с Амурской областью, Приморским и Хабаровским краями 

России. В этой провинции производится треть общего валового производства 

сои в Китае [1]. 

Отечественные соевые бобы – это соевые бобы без ГМО, преимущество 

которых заключается в высоком содержании белка, поэтому они в основном 

используются при переработке соевых продуктов и приправ. Из-за низкого со-

держания масла и высокой цены китайские нефтяные компании предпочитают 

использовать импортную генетически модифицированную сою, а спрос на 

отечественную сою невысок. 

На рисунке 1 представлена динамика посевных площадей сои в Китае с 

2004 по 2022 гг. Весь наблюдаемый период можно условно разделить на три 

этапа. На первом этапе (2004–2015 гг.) общие посевные площади сои сокраща-

лись с 9,6 млн. га до 6,8 млн. га. При этом наибольшее сокращение посевных 

площадей произошло в 2010–2012 гг., при среднегодовом сокращении более 
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чем на 640 тыс. га. На втором этапе (2016–2020 гг.) площадь посева сои посте-

пенно увеличивалась до 9,8 млн. га, превысив максимальную площадь посева 

на первом этапе. Наибольшее увеличение посевных площадей сои произошло 

в 2016, 2017 и 2019 гг., при ежегодном увеличении на 650–920 тыс. га. Третий 

этап (2021–2022 гг.) показывает рост посевных площадей, занятых под сою. 
 

 
Рисунок 1 – Посевные площади сои в Китае в 2004–2022 гг., тыс. га [2] 

 
Наряду с ростом посевных площадей, происходит увеличение урожайно-

сти культуры (рис. 2). Имеющая в отдельные периоды отрицательная дина-

мика урожайности связана преимущественно с неблагоприятными погодными 

условиями, возникающими в период роста и развития растений. 

Возможности увеличения посевных площадей и урожайности ограни-

чены, потому ожидать дальнейшей положительной динамики производства 

сои не приходится. В тоже время спрос на внутреннем рынке Китая растет. 

Удовлетворить его можно за счет импорта продукции из других стран. 

Китай когда-то был крупнейшей страной в мире по производству и экс-

порту сои, занимая более 90 % общемировой доли экспорта [3]. В 1996 г. Ки-

тай превратился из чистого экспортера сои в чистого импортера [4]. Урожай-
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ность сои в Китае всегда была на низком уровне, а низкая эффективность про-

изводства является ключевым фактором, ведущим к снижению конкуренто-

способности китайской сои. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика производства и урожайности сои в Китае [2] 

 
С 2000 г. Китай является самым крупным импортером этой культуры [5]. 

Поскольку уровень самообеспеченности Китая соей снижается год от года, им-

порт растет. За последние 10 лет потребление сои в Китае оставалось зависи-

мым от международного рынка более чем на 80 %. Страны-поставщики сои в 

Китай – Бразилия, Соединенные Штаты и Аргентина. После китайско-амери-

канских торговых трений в 2018 г. зависимость Китая от американских соевых 

бобов снизилась, и импорт сои постепенно переместился в южноамериканские 

страны, такие как Бразилия и Аргентина [6]. Чтобы лучше адаптироваться к 

изменениям на международном рынке сои и реализовать диверсифицирован-

ную стратегию импорта, Китай значительно увеличил импорт соевых бобов из 

России, Украины, Индии и других стран. Импорт сои в Китай в целом проде-

монстрировал значительную тенденцию к росту и к 2020 г. превысил 100 мил-

лионов тонн. 

Рассматривая период 2004–2022 гг., можно отметить, что общий объем, 
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стоимость и цена единицы импортируемой Китаем сои (рис. 3, 4) демонстри-

ровали колеблющуюся тенденцию к росту. В течение этого периода на них 

влияли многие факторы, такие как конъюнктура международного рынка, эпи-

демия и изменения курса валют. Китай скорректировал структуру источников 

импорта сои, и объем импорта южноамериканских соевых бобов резко увели-

чился, причем наиболее значимыми импортерами стали Бразилия и Арген-

тина, за которыми следуют соевые бобы из нетрадиционных стран-производи-

телей сои. 
 

 
левая ось – сумма импорта; правая ось – объем импорта в натуральном выражении 

Рисунок 3 – Динамика импорта сои в Китае 
в натуральном и денежном выражении [2] 

 
Рисунок 4 – Цена импорта сои, доллар за одну тонну [2] 
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Несмотря на то, что основным поставщиком сои в Китай являются не 

США, тем не менее зависимость от международного рынка имеет место. Со-

единенные Штаты используют генетически модифицированные технологии 

для контроля более 90 % производства сои в Бразилии и Аргентине [7]. 

Китайская соевая промышленность все еще находится в стадии развития. 

Ресурсы пахотных земель в Китае ограничены, стоимость земли растет год от 

года, а прибыль от производства сои невелика. На международном уровне про-

должаются торговые трения между Китаем и США, часто возникают регио-

нальные конфликты. По-прежнему существует много проблем, которые пред-

стоит решить в будущем. 
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