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Развитие внешнеэкономических связей России со странами 
ближнего зарубежья

Вхождение России в мировой рынок и укрепление ее внешне- экономических позиций в 
значительной степени зависят от восстановления и развития связей со странами СНГ. 
Распад Советского Союза в 1991 г. привел к образованию нового экономического 
сообщества — Содружества Независимых Государств. В сентябре 1993 г. 12 бывшими 
республиками СССР был подписан договор о создании экономического союза. В рамках 
этого договора было предусмотрено последовательное углубление экономической 
интеграции, предполагающей движение государств- участников от одной стадии интеграции 
к другой: зона свободной торговли — таможенный союз — платежный и валютный союз — 
общий рынок товаров, услуг, труда и капитала. 
Длительное существование Советского государства способствовало глубокой 
экономической взаимозависимости входивших в нее республик. Степень интеграции 
республик СССР была много выше, чем у стран, входящих в ЕЭС( Европ. эконом 
сообщество). В межреспубликанском обмене продукцией положительное сальдо имели 
Россия, Азербайджан и Туркмения. Остальные республики больше получали, чем 
отдавали. Распад СССР сопровождался резким спадом экономики во всех постсоветских 
республиках. Нарушение сложившихся традиционных кооперационных связей вызвало 
спад производства промышленной продукции почти на 30%. Сложившееся состояние 
экономики обусловливает необходимость реинтеграции стран СНГ на новой экономической 
и политической основе. 



За последние годы в развитии внешнеэкономической деятельности 
стран СНГ возросло значение таких факторов, определяющих 
направления внешней торговли, как географическая близость или 
общность языка и культурных традиций. Так, Азербайджан более 
80% экспортной продукции направляет в Иран, а свыше 60% его 
импорта приходится на Иран и Турцию; Беларуси почти 30% экспорта 
направляет в Германию и Польшу, а 40% импорта получает из этих 
государств; в Киргизии 50% экспорта и около 40% импорта торгового 
товарооборота приходится на Китай и Турцию, в Молдове около 50% 
экспорта и 30% импорта приходится на Румынию. 



Внешнеторговый товарооборот России со странами СНГ в 2013 г. 
составил 43,7 млрд долл. и возрос по сравнению с 1992 г. более чем 
в два раза. В то же время удельный вес государств Содружества в 
общем объеме товарооборота России с зарубежными странами 
составил лишь 17,1%. Экспорт продукции увеличился на 83,0% — с 
11,2 до 20,5 млрд долл. Объем импорта возрос за этот же период 
более чем в 2 раза и составил 13,2 против 6 млрд долл. в 1992 г. В 
торгово-экономических взаимоотношениях России со странами СНГ 
основными партнерами остаются Казахстан и Беларусь. На долю этих 
государств приходится 65,4% внешнеторгового товарооборота со 
странами СНГ. В товарной структуре экспорта наибольший удельный 
вес приходится на топливно-энергетические ресурсы, хотя их поставки 
по сравнению с 1992 г. значительно сокращены. В структуре 
импортных товаров, поступающих в Россию из стран СНГ, 
преобладают продовольствие, сырье для пищевой промышленности, 
рудное сырье, металлопродукция и продукты нефтепереработки. 



До настоящего времени не отрегулированы до конца 
двухсторонние экономические отношения России с большинством 
стран СНГ. Россия продолжает оставаться основным кредитором 
государств Содружества. Ни одна из стран СНГ не погашает 
кредиты в установленные сроки. Сохраняется большая 
задолженность стран СНГ России за поставку электроэнергии. 
Это свидетельствует о не эквивалентном обмене во 
внешнеторговом товарообороте России со странами ближнего 
зарубежья. 



Значительную роль в развитии процессов интеграции стран СНГ 
сыграла встреча глав правительств стран Содружества в Москве, 
прошедшая в октябре 1996 г. На ней были рассмотрены и приняты 
конкретные решения по вопросам формирования 
транснациональных промышленных групп, создание общей 
транспортной системы, торгово-экономического и платежно-
расчетного механизма. В октябре 1996 г. был создан Совет 
министров финансов. Главными задачами этого 
межгосударственного органа стран Содружества являются 
координация и осуществление налоговой и бюджетной политики, 
определение принципов взаимодействия на рынке ценных бумаг и 
унифицирование национальных законодательных актов в этой 
области. 



В целях реализации ранее достигнутых соглашений о таможенном 
союзе и едином экономическом пространстве в 2000 г. Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан учредили 
международную организацию Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС). Его формирование регламентируется 
такими органами управления, как Межгосударственный совет, 
Интеграционный Комитет, Межпарламентская ассамблея, Суд 
Сообщества. 
В основу принципов ЕЭП положено обеспечение свободного 
перемещения товаров, услуг, рабочей силы, капитала, а также 
согласование микроэкономической политики в экономической 
сфере. Сам принцип свободного перемещения товаров 
предусматривает снятие ограничений во взаимной торговле на 
основе унификации таможенных тарифов. 



Формирование ЕЭП(Единое эк-ое простр-во) предусматривает 
соответствующие преобразования в экономике, законодательной 
базе, проведение единой экономической политики. 
Сотрудничество в области науки и технологии между 
государствами СНГ осуществляется по следующим направлениям: 
� совместное использование уникальных научно-технических 
объектов и комплексов; 
� формирование и реализация совместных научно-технических 
программ; 
� обмен научно-технической информацией.
� За последний период отмечаются положительные сдвиги в 
отношениях со странами СНГ в области научно-технического 
сотрудничества. Подписаны соглашения с Украиной, Молдовой, 
Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном. Создан 
межгосударственный научно-технический совет. Однако 
результаты этой деятельности незначительны, так как наука в 
странах СНГ в настоящее время находится в еще более тяжелом 
положении, чем в России.



Координация экономических и инвестиционных процессов в СНГ 
становится все более актуальной. Важное значение придается 
созданию финансово-промышленных групп (ФПГ), в том числе на 
межстрановом уровне, что способствует объединению финансовых 
средств участников ФПГ, расширяет их инвестиционную деятельность 
и обеспечивает проведение единой технической, структурной и 
финансовой политики и эффективное использование ресурсного и 
трудового потенциала. Главная цель создания межгосударственных 
ФПГ (МФПГ) состоит в укреплении экономического потенциала стран-
участниц и СНГ в целом, освоении новых рынков. Основным 
документом, способствующим формированию ФПГ, является 
Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, 
коммерческих, кредитно-финансовых и смешанных транснациональных 
объединений, подписанное правительствами государств СНГ. В 
соответствии с этим документом подписаны договоры о создании МФП 
Г между правительствами России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии и Таджикистана. 



2. Экономические связи России со странами 
дальнего зарубежья 

Положительные процессы, происходящие в последнее время во 
внешнеторговых отношениях с высокоразвитыми странами мира, 
позволяют сделать вывод о том, что одним из главных факторов 
высоких темпов роста товарооборота России со странами Европы, 
Северной Америки и Азии является создание благоприятного 
режима торгово-экономического сотрудничества с ними. Это 
обеспечивается активным формированием общей экономической 
и правовой среды, стимулирующей взаимную деловую активность 
в этой области в условиях демонополизации внешней торговли. 
Основное место во внешнеэкономических связях России 
традиционно занимают европейские страны, доля которых во 
внешнеторговом обороте России превышает 50% (без учета стран 
СНГ). 



Одним из крупнейших партнеров России является 
Германия.  Между Россией и Германией существуют 
многолетние, крупномасштабные и взаимовыгодные 
торгово-экономические связи и политические 
отношения, отличающиеся стабильностью. На долю ФРГ 
приходится 10,4% экспортной продукции России в 
страны дальнего зарубежья и около 8,1% импорта. 
Россией и Германией создано большое число 
совместных предприятий. В Москве работают около 800 
представительств германских фирм, а на территории 
Германии более 100 смешанных обществ (фирм) с 
российским участием, а также представительства многих 
государственных и коммерческих организаций России. 
Германия — ведущий поставщик в Россию современных 
технологий и оборудования, товаров народного 
потребления, крупнейший кредитор. В свою очередь 
Россия является для Германии одним из основных 
поставщиков энергоносителей и целого ряда товаров, 
необходимых для немецкой экономики. Доля России в 
германском экспорте не превышает 2%, а в импорте 
составляет немногим более 2%. 



Ведущие позиции в структуре импорта из Германии занимают готовые 
изделия (более 80%), основная доля которых приходится на машинно-
техническую продукцию (более 60% общего объема импорта — 
автомобили, электротехнические изделия, станки, вагоны, 
оборудование для машиностроения, металлургии, энергетики, легкой 
промышленности, АПК, товары электронной оргтехники). В 
значительном объеме закупаются в Германии ткани, одежда, обувь, 
фармацевтические и косметические изделия, бытовая химия, 
искусственные материалы, продукция черной металлургии. Высокую 
долю в импорте (около 18%) занимает продовольствие, хотя его 
объемы несколько снизились за последнее время. 



Большое значение для дальнейшего экономического развития имеет 
начавшееся строительство газопровода «Север—Европа», который берет свое 
начало в Вологодской области и пройдет в Германию, затем будет продолжен 
до Бельгии и Великобритании. Особенностью этого строительства является 
прокладка всей системы по дну Балтийского моря, минуя страны-посредники. 
Председателем компании, начавшей строительства газопровода, назначен Г. 
Шредер — бывший канцлер Германии. Значительную роль во 
внешнеэкономических связях играет создание совместных предприятий на 
территории России. В настоящее время насчитывается около 2,3 тыс. 
совместных предприятий с участием германской стороны, размещающихся 
главным образом на территории Европейской части России, преимущественно 
в Москве и Санкт-Петербурге. Лишь одна треть из них имеет производственный 
профиль, остальные занимаются торговлей, сферой услуг и посреднической 
деятельностью. Неплохие перспективы имеет научно-техническое 
сотрудничество с Германией. Однако огромный научный потенциал России не 
востребован и не задействован в достаточной степени в экономическом 
сотрудничестве с ФРГ. Приоритетными областями здесь могут стать защита 
окружающей среды, энергетика, безопасность АЭС, авиакосмическая 
промышленность, информатика, создание новых материалов и другие 
направления. Использование Германией научно-технического потенциала 
России способствовало бы укреплению конкурентоспособности выпускаемой 
совместной продукции на мировых рынках высоких технологий. 



Среди западных торговых партнеров России Великобритания 
занимает одно из ведущих мест во внешнеэкономической 
деятельности. На мировом рынке Великобритания выступает 
как экспортер готовой продукции, в том числе машин и 
оборудования. За 1994—2003 гг. товарооборот России с 
Великобританией увеличился с 4,5 до 6,3 млрд долл. По 
величине товарооборота России со странами Западной Европы 
Великобритания занимает четвертое место, уступая Германии, 
Италии, Кипру и США.
В структуре экспортной продукции в Великобританию 
преобладают сырьевые товары, увеличение поставок которых 
было достигнуто за счет сырой нефти и нефтепродуктов, а 
также алмазов. Заметное место в экспорте России занимают 
древесина и изделия из нее, продукты неорганической химии, 
органические химические соединения. Однако отмечается 
снижение доли машин и оборудования, удельный вес которых в 
продукции экспорта России не превышает 1%.



Из-за нестабильности экономического и политического положения 
России и проблемы задолженности в последние годы практически 
прекратились поставки британского комплексного оборудования в 
Россию. Развитию двухстороннего сотрудничества способствует 
достаточно широкая договорно-правовая база торгово-
экономических отношений. Соглашения между Россией и 
Великобританией предусматривают предоставление друг другу 
режима наибольшего благоприятствования в торговле и 
мореплавании. Британские деловые круги стали проявлять 
интерес к российским высокотехнологичным разработкам 
предприятий военно-промышленного комплекса как в военной, 
так и в гражданской областях. Сотрудничество предполагает 
экспорт товаров и услуг этой отрасли хозяйства России в 
Великобританию. Соединенное Королевство входит в четверку 
крупнейших иностранных инвесторов в России. Наибольший 
интерес англичане проявляют к российскому топливно-
энергетическому комплексу, освоению месторождений 
углеводородного сырья. 



Очевидно, что в интересах обеих сторон продолжать наращивать объем 
торговли и инвестиций. Британский бизнес имеет твердую 
приверженность к российскому рынку, и британское правительство готово 
оказывать ему в этом всемерную поддержку. 
Стабилизация экономического положения, изменение структуры 
хозяйственного комплекса России будут способствовать 
совершенствованию структуры внешнеторгового товарооборота за счет 
снижения доли экспорта сырья и импорта продовольственных товаров и 
увеличения доли машин и оборудования.
 Решение проблемы российской задолженности, превышающей 2 млрд 
долл., позволит реализовать крупные инвестиционные проекты, 
предусматривающие закупку в Великобритании оборудования для 
модернизации в России промышленных предприятий и развития 
информационной сети. Кредиты предполагается использовать для закупок 
медицинского оборудования и комплектующих изделий известной в 
России фирмы «Филипс» с целью организации в стране 
рентгенодиагностики и рентгенотерапевтического оборудования для 
лечения онкологических заболеваний, а также на приобретение 
оборудования для производства на Московском электроламповом заводе 
(МЭЛЗ) светильников уличного освещения и др. 
В перспективе Великобритания останется для России важным торговым 
партнером



В последние годы в отношениях между Россией и Францией 
наметились положительные сдвиги. Согласно договоренности 
учреждена Российско - Французская комиссия на уровне глав 
правительств, которая должна стать руководящим органом, 
определяющим стратегию и направления развития 
сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и 
других областях. В ее задачи входит содействие созданию 
благоприятных условий для функционирования российских и 
французских предпринимателей и осуществления конкретных 
проектов сотрудничества. В работе Комиссии будут принимать 
участие представители деловых кругов обеих стран. Основной 
рабочей структурой Комиссии являются заседания, а также 
сессии Российско-французского совета по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым вопросам, которые 
намечено проводить два раза в год. Объем взаимной торговли 
за 1992—2003 гг. возрос до 6,3 млрд долл. и увеличился на 
81,3%. На долю экспорта продукции России приходится 3,9 
млрд долл., импорта — 2,4 млрд долл. Россия поставляет во 
Францию нефть, газ, нефтепродукты, черные и цветные 
металлы, товары химической промышленности, продукцию 
лесного комплекса. 



В области атомной энергетики совместно с Францией осуществляется 
разработка новых поколений реакторов для атомных электростанций, 
систем повышения безопасности действующих АЭС, решается 
проблема захоронения радиоактивных отходов. Развиваются 
финансово-кредитные отношения. Предоставленные Францией 
кредиты используются для проведения реконструкции 
мусоросжигательного завода в Москве, систем водоснабжения и 
канализации Санкт-Петербурга, поставок оборудования для комбината 
детского питания в г. Азове, гостиничного хозяйства Москвы. 
Подписаны протокол о финансировании французской стороной 
нефтяного сектора, а также межправительственные соглашения о 
сотрудничестве в области топлива и энергетики, охраны окружающей 
среды и информатизации. Таким образом, российско-французские 
отношения выходят в настоящее время на качественно новый уровень, 
обеспечивающий диверсификацию экономического и инвестиционного 
сотрудничества. 



Российская Федерация придает большое 
значение расширению экономических связей с 
Соединенными Штатами, рассматривая их в 
качестве одного из наиболее важных и 
перспективных для России партнеров. 
Торгово-экономическое сотрудничество 
становится все более важным элементом 
российско-американских отношений и 
способствует их выведению на качественно 
новый уровень, позволяющий строить эти 
отношения на стабильной политической и 
экономической основе, на принципах 
взаимного доверия и равноправия. Коренным 
образом изменился в последние годы и подход 
США к вопросам сотрудничества с Россией. 
Очевидно, что причины такого изменения 
связаны не только с политическими, но и 
экономическими факторами, так как рынок 
России является весьма емким и 
перспективным для американского бизнеса, 
активно его осваивающего. 



Улучшение условий и климата российско-американских торгово-
экономических отношений не могло не сказаться на показателях 
товарооборота между двумя странами. В 2003 г. по сравнению с 
1994 г. товарооборот между двумя странами возрос примерно на 
30% и составил 7,2 млрд долл. Экспорт сократился на 2,4% и 
составил 4,2 млрд долл., а импорт увеличился на 11,9% раза и 
составил 2,96 млрд долл. Основу экспорта в США по-прежнему 
составляют сырьевые товары (более 90% поставок). В импорте 
основное место принадлежит сельскохозяйственным товарам и 
продуктам их переработки, а также машинам и оборудованию. 



Заметную роль в экономическом взаимодействии двух стран в 
последние годы начинает играть инвестиционное сотрудничество. 
Американские компании лидируют среди иностранных инвесторов 
по совокупному объему инвестиций в России, причем особенно 
заметно их присутствие в нефте - и газодобывающих отраслях 
российской экономики. Однако общий объем американских 
инвестиций, составляющий по разным оценкам 2—4 млрд долл., 
все еще не соответствует потенциалу российского рынка. 
Российская сторона заинтересована в том, чтобы инвестиционное 
сотрудничество было направлено в первую очередь на структурную 
перестройку экономики России и на поддержку наукоемких и 
ориентированных на экспорт производств, на модернизацию 
экономики. В процессе развития российско-американских 
экономических отношений могут не совпадать интересы по 
отдельным вопросам, жестче становиться конкуренция на мировом 
рынке. Однако благодаря совместным усилиям могут быть найдены 
компромиссы и преодолены такого рода проблемы. 



Особое значение для России имеют торгово-
экономические отношения с Китаем. 
Несмотря на имеющиеся трудности, торгово-
экономические связи с Китаем развиваются 
наиболее динамично. Объем торговли за 
1994—2003 гг. возрос в 2,8 раза и 
составил 11,6 млрд долл. Российский 
экспорт в КН Р включает самолеты, 
автомобили, сельскохозяйственную технику, 
горно и нефтеперерабатывающее 
оборудование, оборудование для 
текстильной промышленности, продукцию 
химической промышленности, стальной 
прокат, древесину и др. Основными 
статьями российского экспорта в Китай 
остаются удобрения и черные металлы, на 
них приходится свыше 50% общего объема 
российских поставок. Китай поставляет в 
Россию главным образом потребительские 
товары, продукты питания. 



Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Китай 
заинтересован в поставках вооружения из России. Большое 
значение приобрела приграничная и межрегиональная торговля, за 
счет которой уже сейчас реализуется около 80% товарооборота. 
Большие возможности имеются для развития инвестиционного 
сотрудничества с Китаем, который проявляет значительный интерес 
к поставке из России комплектного оборудования для модернизации 
ранее построенных и строительства новых промышленных объектов, 
в том числе в области энергетики, угольной промышленности, 
металлургии и др. Важным объектом сотрудничества должно стать 
строительство крупной АЭС на северо-востоке КНР . Однако быстрое 
наращивание экономической мощи Китая и продолжающийся кризис 
в российской экономике могут вызвать разрыв в уровнях 
экономического развития, особенно в приграничных районах, и 
иметь серьезные последствия, в том числе и политического 
характера. Дальнейшее наращивание российского экспорта в Китай 
за счет увеличения поставок сырьевых товаров должно находиться 
под экспортным контролем. 



Внешнеэкономические отношения с Японией 
осложнены непростыми межгосударственными 
политическими отношениями, связанными с 
претензией со стороны Японии на ряд российских 
островов Курильской гряды, а также с внешним 
долгом, унаследованным Россией от СССР, частным 
фирмам Японии в размере 1,5 млрд долл. За 
последние годы наблюдается положительная 
динамика во взаимной торговле. Внешнеторговый 
товарооборот за 1994—2003 гг. увеличился на 1,1 
млрд долл. и составил 4,3 млрд долл. Экспорт 
товаров сократился на 22,6% и составил 2,4 млрд 
долл., а импорт возрос в 2,7 раза и составил 1,9 
млрд долл. Доля России во внешней торговле с 
Японией не превышает 2,7%, что свидетельствует о 
слабом развитии взаимных связей. Сдерживающим 
фактором внешнеэкономической деятельности 
является проблема финансирования продукции, 
поставляемой в Россию из Японии. Не решается и 
проблема трех островов, принадлежащих 
Российской Федерации, на которые претендует 
Япония. 



Индия традиционно занимала важное место в торгово-
экономических связях СССР, что было обусловлено как 
экономическими, так и политическими факторами. Переход от 
клиринговой к гибкой системе расчетов, предоставляющей 
сторонам возможность выбора наиболее приемлемой формы 
расчетов по коммерческим сделкам (расчеты в С КВ или 
специальные счета, открываемые российскими экспортерами в 
индийских коммерческих банках), отразился на внешнеторговом 
товарообороте двух стран, составившем в 2003 г. 3,3 млрд долл. 
по сравнению с 1,4 млрд долл. в 1992 г. Торгово-экономические 
отношения России с Индией основаны на нормативно-правовой 
базе, созданной во второй половине ХХ в., а также подписанных 
Президентом России в 2000 г. Декларации о стратегическом 
партнерстве, Комплексной долгосрочной программе научно-
технического сотрудничества на 2001—2010 гг. В товарной 
структуре российского экспорта преобладают цветные и черные 
металлы, удобрения, газетная бумага, на долю их приходится около 
75% экспорта России в Индию. В меньшей степени поставляются 
машины, оборудование, транспортные средства, а также продукция 
химической промышленности.



В структуре российского импорта значительный удельный вес приходится на 
продукцию сельского хозяйства — чай, орехи кэшью, специи. Растет доля 
машинно-технической продукции, программного обеспечения, а также лаков, 
красок, драгоценных камней и ювелирных изделий. Одним из факторов, 
стимулирующих рост товарооборота между двумя странами, является 
использование средств, поступающих от Индии в погашение государственных 
кредитов СССР. В соответствии с межправительственными договоренностями 
эти средства (примерно 30 млрд индийских рупий в год) можно использовать 
для импорта из Индии в Россию различных товаров и услуг. В угольной 
промышленности достигнута договоренность о сотрудничестве между 
российским и индийским проектными институтами в выполнении совместных 
проектных работ, внедрении прогрессивных методов и современных 
технологий при разработке угольных месторождений. Ведутся переговоры о 
строительстве в Индии атомной электростанции. На эти цели Индии 
предоставлен государственный кредит на сумму около 2,6 млрд долл. В 
последние годы начало развиваться сотрудничество между двумя странами в 
сфере информатики. Речь идет о создании совместного предприятия по 
производству узлов высокопроизводительных компьютеров, продуктов 
программного обеспечения банковской деятельности, совместной 
лаборатории по сертификации качества товаров, информационных 
технологий, сети научной информации и др.



Уделяется внимание развитию и углублению торгово - 
экономических отношений России с зарубежными странами, 
совершенствованию их договорно-правовой базы, расширению 
практики использования прогрессивных форм международного 
сотрудничества. Особое значение придается развитию торгово-
экономических отношений с Европейским союзом, со странами 
Центральной и Восточной Европы, балканскими странами. Одним 
из основных направлений будет создание зон свободной торговли с 
наиболее важными торговыми партнерами России. Активная 
внешнеторговая политика будет проводиться с Китаем, Индией, 
странами Среднего и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и другими государствами. Одной из важнейших задач в 
области внешнеторговой политики остается вступление России во 
Всемирную торговую организацию. 


