
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СВЯЗИ РОССИИ 

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

(НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

Текущий период современной истории Рос-

сии характеризуется заметным ухудшением коли-

чественных и качественных показателей участия

страны в международном разделении труда – на

протяжении 90-х годов развитие международной

торговли существенно опережало динамику рос-

сийского внешнеторгового оборота. Мировой то-

варный экспорт за 1992 – 1998 гг. в реальном вы-

ражении увеличился на 59% в сравнении с ростом

поставок из России – на 30%. Лишь в 1999 г. впер-

вые за период существования России как суверен-

ного государства прирост физических объемов

отечественного экспорта был более значительным,

чем в среднем по миру: 9,4% и 4,9% соответствен-

но. В результате доля страны в мировом товарном

обмене за 90-е годы заметно сократилась –

в 1990 г. она равнялась 2,6% по экспорту и 2,7% по

импорту, в 1999 г. эти показатели снизились до

1,3% и 0,7% соответственно.

Вместе с тем в эти годы резко возросла за-

висимость экономики России от мирового рынка.

Удельный вес поступлений от экспорта товаров

и услуг в ВВП страны заметно увеличился и достиг

25% по сравнению с 10% в начале десятилетия. До-

ля экспорта в общем объеме реализации промыш-

ленных предприятий в среднем за 1999 г. превы-

сила 31%. Россия поставляет на экспорт от 1/5 до

8/10 национального производства топливно-

сырьевых товаров и полуфабрикатов.

По отдельным товарным позициям роль России

в международном торговом обмене существенно пре-

вышает среднемировые показатели.

Россия занимает первое место по экспорту

никеля и природного газа (половина мирового

итога), третье-четвертое места по экспорту неф-

ти, нефтепродуктов, электроэнергии, алюминия

и проката черных металлов, является крупным

поставщиком на мировой рынок меди, необрабо-

танных алмазов, минеральных удобрений, круг-

лого леса, целлюлозы. На рынке обычных воору-

жений Россия прочно удерживает второе место,

обеспечивая порядка 11– 12% мировых потреб-

ностей. Наша страна концентрирует значитель-

ные объемы импортного сельскохозяйственного

сырья и готовых пищевых продуктов.

В условиях кризисного состояния экономи-

ки России поставки продукции на экспорт по-

прежнему служат весомым фактором поддержания

на «плаву» базовых отраслей промышленности –

добычи и переработки нефти и газа, металлургии,

химической промышленности, лесного комплекса.

Помимо экономических, это помогает решать

и социальные задачи за счет сохранения рабочих

мест на предприятиях. Если учитывать, что назван-

ные производства имеют очень высокий уровень

концентрации по территории страны, то внешняя

торговля способствует обеспечению жизнеспособ-

ности не только отраслей и предприятий, но и це-

лых регионов. Рост экспортных поставок позволил

увеличить поступления значительных валютных

средств в страну благодаря постоянному росту

внешнеторгового сальдо. Доходная часть бюджета

в эти годы примерно на 15 – 30% формировалась

за счет таможенных поступлений.

Импортные поставки позволили заметно сни-

зить остроту проблемы дефицита потребительских то-

варов на внутреннем рынке. В страну «потек» слабый,

но с годами увеличивающийся «ручеек» иностранных

инвестиций, привнося с собой элементы передовых

технологий и эффективного менеджмента на россий-

ские предприятия, хотя бы в какой-то мере восполняя

нехватку отечественных капиталовложений.

До событий августа 1998 г. внешнеэкономи-

ческий комплекс страны, развивавшийся в отли-

чие от других секторов народного хозяйства по-

ложительными темпами, выступал своего рода

«локомотивом», спасая деградирующую экономику

от окончательного коллапса. Пик «расцвета» при-
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шелся на первую половину 90-х годов, когда тем-

пы роста как экспорта, так и импорта превышали

20-процентную отметку, затем темпы увеличения

внешнеторгового оборота стали снижаться снача-

ла относительно, затем его объем начал сокра-

щаться и в абсолютном выражении. Включенный

в результате поспешной и непродуманной либера-

лизации системы ВЭС «форсаж» стал чрезмерным,

и работа на «износ» оказалась не под силу самому

«процветающему» сектору экономики России.

После дефолтовских событий по масштабам паде-

ния внешнеэкономический комплекс стал «лиде-

ром», по степени обвала обогнав инвестиционный

сектор, традиционно наиболее активно дегради-

рующий на протяжении всех лет реформ. Однако

этот процесс назревал давно, в итоге показав все

недостатки политики развития внешнеэкономиче-

ских связей по экстенсивному варианту, без долж-

ного учета сложившихся внутренних отечествен-

ных реалий и ситуации в мировом хозяйстве. Ос-

новная проблема – структурно-качественное со-

стояние внешнеэкономических связей страны.

По этим параметрам Россия во все большей

степени отрывается от глобального направления раз-

вития международной торговли, которое заключается

в неуклонном повышении в ней удельного веса про-

дукции обрабатывающей промышленности. По дан-

ным ВТО, с 1950 г. по 1998 г. объем мирового экспор-

та в целом возрос в 18 раз, экспорт готовых изде-

лий – в 34 раза. С 1992 г., когда произошел крупней-

ший мировой экономический кризис, по 1998 г. сово-

купный объем мирового экспорта увеличился более

чем в 2,5 раза, продукции обрабатывающей промыш-

ленности – более чем в 2,8 раза. В настоящее время

на готовые изделия приходится более 8/10 мирового

обмена, в то время как в России этот показатель по-

стоянно снижается и не превышает 1/3.

На протяжении всех лет реформенных пре-

образований в России развивается тенденция

к упрощению и «утяжелению» структуры экспорта

в направлении повышения удельного веса исчер-

пываемых топливносырьевых ресурсов и продук-

ции первичного передела, в первую очередь даю-

щей наивысшую экологическую нагрузку на сре-

ду обитания. При этом положение страны как

экспортера сырья и полуфабрикатов становится

все более уязвимым в связи с растущей неста-

бильностью мирового рынка. Неоправданно по-

вышенная фискальная нагрузка на внешнеэконо-

мический комплекс в этих условиях ставит под

угрозу само решение «неблагодарной» проблемы

пополнения доходной части бюджета.

Относительно высокая, за счет разницы

в уровнях внутренних и мировых цен, рентабель-

ность экспорта продукции добывающей промыш-

ленности и производства полуфабрикатов в усло-

виях хронически низкого платежеспособного

спроса внутри страны, кроме всего прочего, спо-

собствует относительному усилению внешнетор-

говых позиций топливно-сырьевого сектора Рос-

сии в ущерб отраслям высокой переработки про-

дукции за счет оттока капитала в сырьевой сектор.

В итоге производственная база обрабатывающей

промышленности не получает крайне необходи-

мого материально-технического и финансового

обеспечения, что лишает возможности создания

и повышения реального конкурентного потенциа-

ла ее отраслей на внешних рынках.

Развал СССР привел к нарушению традици-

онных кооперационных связей между республика-

ми бывшего Союза и лишил Россию возможности

поставок товаров высокой степени обработки

в рамках межреспубликанского обмена. Переори-

ентация внешнеэкономических связей на Запад
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привела к тому, что за период реформ заметно

уменьшилась интеграционная составляющая торго-

вли с СНГ. Товарооборот России со странами Сод-

ружества стал меньше, чем в 1991 г., в 5 раз, а их

удельный вес в общем объеме российской внешней

торговли снизился до 1/5 – для сравнения в ЕС до-

ля взаимной торговли превышает 6/10 всего това-

рооборота стран-участниц, в НАФТА этот показа-

тель выше 50%. Россия, как и бывшие «собратья» по

СССР, потеряла достаточно стабильную возмож-

ность реализации своей продукции на емких меж-

республиканских рынках, не говоря уже об эффек-

тивном совместном выступлении на западном рын-

ке с вполне конкурентоспособной высокотехноло-

гической продукцией, производимой на коопера-

ционной основе. Не удалось запустить в действие

и реальный механизм взаимовыгодной экономиче-

ской интеграции на постсоветском пространстве.

Форсирование экспортных поставок из России

происходило за счет роста вывоза продукции в нату-

ральном выражении при снижении среднего уровня

экспортных цен. В целом за период 1991–1999 гг. рост

физического объема экспорта составил более чем 44%

при снижении ценового показателя более чем на 22%.

Рост физического объема вывоза товаров за рас-

сматриваемый период по основной номенклатуре про-

исходил более быстрыми темпами, чем их производство.

В 1991 – 1999 гг. добыча нефти сократилась

на 35% при росте ее вывоза за рубеж в 2,4 раза,

природного газа – более чем на 7% и в 2,3 раза со-

ответственно. Производство нефтепродуктов сни-

зилось на 63%, их экспорт возрос почти в 2 раза,

минеральных удобрений – на 33% и 57%, целлюло-

зы – на 73% и в 3,2 раза. Заготовки круглого леса

упали на 67%, его экспорт увеличился на 82%.

Засилье на внутреннем рынке конкурирующей

зарубежной продукции привело к тому, что по ряду

позиций, прежде всего продовольствию, удельный

вес импортных товаров превышает международно

признанные пороговые значения экономической

безопасности. Несмотря на то, что в результате авгу-

стовских событий 1998 г. и удорожания импорта объ-

ем закупок за границей резко сократился, на рынок

России по-прежнему поступает значительная масса

продукции, зачастую не соответствующей критериям

качества как в нашей стране, так и за рубежом.

Чрезмерно открыв свой внутренний рынок,

Россия не получила адекватного ответа со стороны

наших основных партнеров. Сохраняется и даже

заметно ужесточается откровенно дискриминаци-

онная «антидемпинговая» политика не только

стран Запада, но и государств развивающегося ми-

ра, стран Центральной и Восточной Европы и даже

республик Содружества в отношении вполне кон-

курентоспособной российской продукции. 

Россия на протяжении реформ не смогла повы-

сить свою привлекательность как объекта реального

прямого инвестирования для зарубежных капиталовло-

жений. Доля страны в текущих мировых прямых ино-

странных инвестицях не смогла превысить 1-процент-

ную отметку. С начала проведения рыночных реформ

Россия сумела аккумулировать немногим более

10 млрд. долл. прямых иностранных капиталовложе-

ний, что составляет менее 10% общей суммы капитала,

незаконно вывезенного из страны в 90-е годы.

Таковы итоги развития внешнеэкономического

комплекса страны на пороге ХХI века. Они не радужны, од-

нако шанс восстановить и развить его потенциал сохраня-

ется и имеет под собой реальную объективную основу.

Несмотря на то, что значительная часть при-

родных ресурсов бывшего СССР осталась на терри-

тории стран ближнего зарубежья, ресурсная соста-

вляющая России остается одной из самых богатых

в мире. Из общего мирового объема добычи полез-

ных ископаемых на долю страны приходится: ап-

патитов – 55%, природного газа – 28%, алмазов –

26%, никеля – 22%, калийных солей – 16%, желез-

ной руды – 14%, цветных и редких металлов – 13%,

нефти и каменного угля – 12%. В России в научной

сфере работает 13% всей мировой численности

ученых, что совершенно несопоставимо с ее удель-

ным весом в международной торговле высокотех-

нологичной продукцией – в этом заключается ее

реальный, невостребованный потенциал для обла-

гораживания структуры национального экспорта.

В стране имеется не имеющий аналогов в мире об-

ширный и разнообразный внутренний рынок для

иностранного капитала, который эффективно мо-

жет функционировать не только в спекулятивной

нише, но и в реальном секторе экономики, точно

так же, как и способный поглощать в значитель-

ных объемах не только примитивный потреби-

тельский импорт, но и высокоэффективную инве-

стиционную продукцию. Естественно, что одномо-

ментно эти цели не могут быть реализованы опять

же по объективным причинам.

Причины современного тяжелого положе-

ния внешнеэкономического комплекса носят чис-

то внутренний характер. Роль локомотива в наци-

ональной экономике он не мог выполнять так дол-

го – на протяжении всех 90-х годов происходило

разрушение самой основы не только его развития,

но и существования. Государство устранилось как

от контроля за осуществлением самих внешнеэко-

номических связей, чего нет ни в одной «самой

рыночно ориентированной стране», так и от соз-

дания действенной системы сохранения и разви-

тия производственного потенциала комплекса. Он

разрушен и деградирует даже в основных «валюто-

добывающих» отраслях. За 90-е годы доля про-

мышленного оборудования старше 20 лет возросла

почти в 2 раза и стала преобладающей, его сред-

ний возраст достиг почти 17 лет, а средний факти-

ческий возраст превышает нормативные сроки

службы техники основных конкурентов России на

мировом рынке в 3 – 3,5 раза. Износ оборудования

основного капитала в промышленности в среднем

превысил 52%, причем он выше 60% в нефтепере-
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рабатывающей, химической, нефтехимической

и нефтеперерабатывающей отраслях. В России

отсутствует реально действующая основа для про-

ведения эффективной налоговой, таможенной,

валютно-финансовой и инвестиционной полити-

ки, способной повернуть ресурсный поток в ре-

альный сектор экономики. Решение этой пробле-

мы крайне трудно, носит однозначно комплекс-

ный характер и изначально не может быть возло-

жено только на плечи ведомства, курирующего

ВЭС, даже при значительном возрастании его

полномочий в дальнейшем.

Страна получила возможность такого реше-

ния, и ее нельзя упускать – иначе России просто

нечего будет делать на мировом рынке и коллапс

ее экономики станет свершившимся фактом.
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