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Введение 

Современное общество не может представить своего существования 

без внешнеэкономической деятельности. Данный процесс построен на 

международном разделении труда. Странам уже не обязательно производить 

все необходимые товары, она может сосредоточиться только на выгодных, а 

остальные необходимые закупать в других странах. Так поступают 

практически все современные государства мира. 

Актуальность темы курсовой работы, заключается в том что, 

внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность становится всё более 

значимой для социально-экономического развития нашей страны и её 

отдельных регионов. Внешнеэкономическая деятельность является 

неотъемлемым фактором экономических процессов почти во всех регионах 

России, независимо от размеров их экспортных ресурсов и состояния 

общественно-политической обстановки в отдельных регионах. Увеличение 

экономической самостоятельности регионов, которое характерно для 

современного периода развития экономики Российской Федерации, 

способствует и расширению их внешних связей, в первую очередь в такой их 

традиционной форме, как внешняя торговля.  

Предметом курсовой работы являются экономические отношения, 

возникающие в результате развития внешнеэкономического комплекса  

России в современных условиях. Объектом - внешнеэкономический 

комплекс России  

Цель курсовой работы: рассмотреть, как функционирует 

внешнеэкономический комплекс в России. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты ВЭД: изложена 

сущность и классификация внешнеэкономической деятельности, описано, 

как осуществляется государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 
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 Во второй главе проведён анализ внешнеэкономических связей РФ: 

определены основные направления ВЭД РФ, предложена стратегия экспорта 

и импорта РФ.  

В третьей главе рассмотрены перспективы развития ВЭД РФ: 

предложены варианты развития и стратегия совершенствования 

внешнеэкономического комплекса РФ  
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1.Теоретические аспекты внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 
 

1.1 Сущность внешнеэкономического комплекса и классификация 

внешнеэкономических связей 
 

Многообразие видов внешнеэкономической деятельности, 

осуществляемых общественными, производственно-коммерческими и 

государственными структурами, в совокупности представляет 

внешнеэкономический комплекс страны (ВЭК). 

 В последние десятилетия происходит развитие комплекса, которое 

заключается в установлении долгосрочного, прямого и устойчивого 

соединения внешнеэкономического и производственного видов 

деятельности. Государство стремится к тому, чтобы ВЭК страны представлял 

собой сбалансированную и динамично развивающуюся производственно-

коммерческую систему[1].  

Таким образом, внешнеэкономический комплекс страны — это 

«совокупность объединений, подотраслей и отраслей, предприятий, 

кооперативов, фирм, одни из которых производят и реализуют экспортную 

продукцию, а другие закупают и перерабатывают импортные товары и 

осуществляют иные формы внешнеэкономических связей».  

Организационное построение современной внешнеэкономической 

деятельности во всероссийском масштабе состоит из следующих частей 

 

Рисунок 1. ВЭД во всероссийском масштабе 
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В настоящее время экономику трудно ограничить пределами одного 

государства, каждый субъект государственного управления понимает, что 

международная торговля, международное разделение труда несут в себе 

взаимные выгоды. Внешнеэкономические связи государств вырастают из 

взаимозависимости национальных экономик, которые основаны на системе 

международного разделения труда, то есть специализации государств на 

производстве отдельных видов продукции для удовлетворения потребностей 

мирового рынка. Целесообразность международного разделения труда 

определена сосредоточением производства обусловленного товара в 

экономике отдельных стран с целью последующей выгодной их продажи на 

мировом рынке и удовлетворения тем самым потребностей других стран, 

создающих спрос на этот продукт [2]. 

Внешнеэкономические связи являются важным фактором, 

оказывающим существенное влияние на развитие экономики, определяя 

темпы экономического развития, структуру экономики, уровень инфляции, 

величину инвестиций. Участие во внешнеэкономических связях традиционно 

выступало одним из ключевых направлений функционирования 

государственных образований, которое обеспечивало одновременно 

реализацию и увеличение ресурсного потенциала, определялось принципами 

функционирования национальной экономической системы. 

Содержание и направления развития внешнеэкономических связей 

определяются внешнеэкономической политикой, ориентированной на 

реализацию стратегических целей и задач государства в отношениях с 

другими государствами и их интегрированными образованиями [3]. 

Сущность внешнеэкономических связей проявляется в их функциях. 

Таких функций внешнеэкономических связей три, рассмотрим их подробно: 

1. Организация и обслуживание международного обмена природными 

ресурсами и результатами труда в их вещественной и стоимостной форме, т. 

е. доведение продуктов, добываемых в качестве природных ресурсов и 

продуктов, получаемых в процессе международного разделения труда до 
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конкретных потребителей через обмен продуктов и результатов труда в их 

вещественной и стоимостной форме. Организация обмена и обслуживание 

этого обмена предусматриваются одновременно. 

2. Международное признание потребительной стоимости продуктов 

международного разделения труда, т. е. происходит завершение акта 

товарно-денежных отношений и окончания обмена денег на продукт 

международного разделения труда, в результате чего потребительная 

стоимость (ее практическая значимость), заключенная в этом продукте, 

получает международное признание. 

3. Организация международного денежного обращения, т. е. с 

помощью механизма этих связей создаются условия для непрерывного 

движения денег в процессе совершения различных международных расчетов 

[4]. 

Эффективность организации внешнеэкономических связей и 

механизма управления ими во многом обусловливается классификацией 

внешнеэкономических связей. Под классификацией внешнеэкономических 

связей принято считать разделение этих связей на определенные группы по 

конкретным признакам для достижения установленных целей. Данная 

система классификации внешнеэкономических связей состоит из видов и 

форм связей. 

Вид внешнеэкономических связей представляет собой совокупность 

связей, которые объединены одним общим признаком, например, 

направлением товарного потока и структурным признаком [5]. 

Классификационный признак определяет движение товара, услуги, 

работы из одной страны в другую, т. е. отражает вывоз из страны или ввоз 

товара в другую страну. По данному признаку можно выделить экспортные и 

импортные внешнеэкономические связи. Экспортные внешнеэкономические 

связи связаны с продажей и вывозом товара, а импортные 

внешнеэкономические связи связаны с покупкой и ввозом товара [6]. 
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Рисунок 2. Классификация внешнеэкономических связей 

 

Структурный признак обуславливает групповой состав связей. Можно 

выделить внешнеторговые, финансовые, производственные и 

инвестиционные внешнеэкономические связи. То есть каждая группа 

внешнеэкономических связей связана с определенной сферой экономических 

интересов и представляет основную цель внешнеэкономической 

деятельности государства [7]. 

Формой внешнеэкономических связей является способ существования 

данного вида связи, внешнее проявление (оформление, очертание). Таковыми 

являются: торговля, бартер, туризм, инжиниринг, франчайзинг, лизинг и 

другие связи, представленные.  
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1.2 Государственное регулирование ВЭД 

 

В современных условиях любое государство тем или иным образом 

регулирует, стимулирует или ограничивает практически все сферы 

международных экономических связей. 

Внешнеэкономическая политика государства, включает: 

внешнеторговую и валютную политику, регулирование международной 

миграции капитала, самодеятельного населения, услуг, результатов НИОКР, 

меры по повышению национальной конкурентоспособности и развития 

долгосрочного международного экономического сотрудничества [8]. 

 Цели внешнеэкономического регулирования в сочетании с 

инструментами и механизмами их осуществления, направленные на 

внешнеэкономические связи во всем их многообразии, являются 

внешнеэкономической политикой (ВЭП). 

 Основными целями ВЭП любого государства является поддержка 

отечественной экономики и ее конкурентоспособности на международном 

уровне, поддержка национальной валюты, внешнеэкономическая 

безопасность, обеспечение страны необходимыми ресурсами, а также 

товарами для нормального развития общества и государства, капиталом, 

рабочей силой, новейшими технологиями в сфере науки, охраны 

окружающей среды. Конечной целью ВЭП всегда являлось обеспечение 

экономического роста страны за счет расширения и оптимизации 

внешнеэкономических связей. В целях экономической безопасности 

государства ВЭП также решают задачи географической сбалансированности 

внешнеэкономических операций с отдельными государствами и регионами 

[9]. 

 Внешнеторговая политика (ВТП) — это регулирование государством 

экспортных и импортных операций, сальдо торгового баланса. 

В соответствии с ФЗ от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (статья 4). 
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Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности являются: 

1) Защита государством прав и законных интересов участников внешне 

торговой деятельности, а также прав и законных интересов российских 

производителей и потребителей товаров и услуг; 

2) Равенство и не дискриминация участников внешнеторговой 

деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

3) Единство таможенной территории Российской Федерации; 

4) взаимность в отношении другого государства (группы государств); 

5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам Российской Федерации и осуществление 

возникающих из этих договоров прав Российской Федерации; 

6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, являющихся не более обременительными для участников 

внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения 

эффективного достижения целей, для осуществления которых 

предполагается применить меры государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

7) гласность в разработке, принятии и применении мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

8) обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

9) исключение неоправданного вмешательства государства или его 

органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 

внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации; 

10) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином 

установленном законом порядке незаконных действий (бездействия) 

государственных органов и их должностных лиц, а также права на 

оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, 
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ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на 

осуществление внешнеторговой деятельности; 

12) единство системы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

13) единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 3. Методы регулирования ВЭД 

 

Все многообразие средств государственного регулирования ВЭД 

можно сгруппировать в три основных блока (или направления) [10]. 

 Первый из них — это меры общего характер. Это регулирование всей 

национальной экономики, ее конъюнктурных состояний и качественно-

структурного развития. Это меры антимонопольной политики, пресечение 

недобросовестной конкуренции, разработка и реализация государственных 

экономических программ, стимулирование научно-технического развития, 

создание необходимой нормативной базы и институциональной структуры. 

Меры такого рода создают общеэкономический базис ВЭД. 

 Второй блок — это специальные инструменты и механизмы, 

стимулирующие или сдерживающие соответствующие виды ВЭД. 

Рассмотрим более подробно механизм внешнеторгового регулирования, 

который включает несколько основных элементов: таможенно-тарифное 
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регулирование нетарифное регулирование (квоты и лицензирование), 

конвертируемость валюты и политику обменного курса [11]. 

Таможенно-тарифное регулирование (установление экспортных и 

импортных пошлин) - главный инструмент внешнеторговой политики, 

призванный защитить отдельные отрасли от иностранной конкуренции и 

нейтрализовать преимущества иностранных фирм. Основной инструмент 

таможенно-тарифного регулирования — таможенные пошлины. Пошлина — 

это обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при ввозе 

(вывозе) товара. Протекционизм — защита отечественных производителей — 

традиционно является главной функцией пошлин. 

 Пошлины также могут вводиться с целью получения дохода. 

Фискальные пошлины, призванные пополнять доход государственного 

бюджета, как правило, невелики и устанавливаются в отношении изделий, 

которые не производятся в стране [12]. 

Ставки ввозных пошлин определяются Правительством РФ в пределах, 

установленных Таможенным кодексом РФ (2004 г.) На один и тот же товар 

действует несколько различных тарифов: с высокой средней и низкой 

ставкой пошлин. Предельные ставки таможенных пошлин (50% базовой 

ставки) применяются к товарам, происходящим из стран, в торгово-

политических отношениях с которыми Россия использует (на условиях 

взаимности) режим наиболее благоприятствуемой нации (режим 

наибольшего благоприятствования), установленный законодательными 

органами. При этом режиме хозяйствующие субъекты договорившихся стран 

пользуются таможенными, налоговыми и другими привилегиями в стране 

партнера. На товары из стран, торгово-политические отношения с которыми 

не предусматривают режима наибольшего благоприятствования, а также на 

товары, страна происхождения которых не установлена, ставки ввозных 

таможенных пошлин увеличиваются вдвое [13]. 
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 Наиболее высокие пошлины устанавливаются на готовые изделия. 

Например, в странах ЕС кожаное сырье и хлопок ввозятся беспошлинно, а 

обувь и ткани облагаются пошлиной в 20-22%. 

Таможенный тариф — это свод ставок таможенных пошлин, 

применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу. Для 

того чтобы различия в национальных системах регулирования не затрудняли 

международную торговлю, страны мира постепенно унифицируют свои 

системы на общих принципах. Для этого создан Совет таможенного 

сотрудничества (Всемирная таможенная организация), членом которого 

с1992г. является и Россия [14].   

Для стимулирования развития внешней торговли с отдельными 

странами к ним применяются различные тарифные льготы, так называемые 

тарифные преференции (возврат ранее уплаченных пошлин, освобождение от 

их оплаты, снижение ставки и др.). 

 Возможен и беспошлинный ввоз. Так, от пошлины освобождаются 

валюта РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в соответствии с законами 

РФ; товары, перемещаемые через таможенную границу РФ физическими 

лицами и не предназначенные для производственной или коммерческой 

деятельности, и т. п. Освобождается от обложения таможенной пошлиной 

экспорт товаров для государственных нужд (включая поставки нефти, 

газового конденсата и продуктов их переработки, осуществляемые 

предприятиями, контрольный пакет акций которых принадлежит 

государству) [15]. 

 В отдельных случаях устанавливаются так называемые специальные 

пошлины, призванные защитить отечественные товары от конкуренции с 

дешевыми импортными товарами. 

 Нетарифные меры регулирования. Помимо таможенных пошлин в 

мире существует более 50 различных способов нетарифного ограничения 

внешней торговли. К нетарифным барьерам относятся различные налоги и 

сборы, регламентирование внешней торговли путем ее количественного 
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ограничения (квотирование) или полного запрещения, лицензирование, 

санитарные требования, национальные стандарты безопасности, 

экологические нормы, специальные предписания в отношении качества, 

технических и потребительских свойств, ввозимых товаров, 

административно-бюрократические проволочки и т.п. [16]. 

 Внешнеторговая квота — это количественное или стоимостное 

ограничение экспорта (импорта), вводимое на определенный срок по 

отдельным товарам и услугам, странам и группам стран. Квотирование 

позволяет бороться с дефицитом платежного баланса более эффективно, чем 

тарифный протекционизм. В отличие от таможенного тарифа использование 

квоты позволяет четко ограничить объем импорта (экспорта). 

 Квотирование экспорта используется в тех случаях, когда цены какого-

либо товара на внутреннем рынке ниже, чем на мировом. При 

неограниченных масштабах экспорта может возникнуть нехватка данного 

товара на внутреннем рынке. 

 К нетарифным ограничениям импорта относятся и технические 

процедуры. Они устанавливаются в законодательном порядке 

государственными организациями и представляют собой комплекс 

мероприятий по проверке соответствия импортируемой продукции 

требованиям международных и национальных стандартов (по санитарным, 

радиационным и другим показателям), отраслевых норм и технических 

предписаний. Подобные процедуры могут серьезно осложнить сбыт ряда 

товаров [17].  

Конвертируемость национальной валюты и политика обменного курса. 

Это важные составляющие регулирования внешней торговли. Так, 

значительное понижение обменного курса стимулирует расширение 

экспортного сектора, ограничивает импорт и может позволить избежать 

трудностей с платежным балансом. 

 Третий блок — прямое содействие компаниям-изготовителям в 

осуществлении ими ВЭД. Активно стимулируя экспорт, государство решает 
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несколько задач. Во-первых, содействие экспорту способствует расширению 

спроса на продукцию национального производства. Во-вторых, экспорт 

обеспечивает поступление валюты, чтобы импортировать необходимые 

товары, новые технологии и информацию, которые не производятся в данной 

стране. В-третьих, увеличение валютных поступлений обеспечивает 

погашение национального долга, стабилизацию национальной валюты [18]. 
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2. Анализ внешнеэкономических связей РФ 

 

2.1 Основные направления внешнеэкономической деятельности РФ 

 

Одной из ключевых функций Минэкономразвития России является 

выработка государственной политики и регулирования в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Работа по данному направлению 

выстраивается с учетом целей, определенных майским Указом Президента 

Российской Федерации, а также долгосрочных целей, задач и приоритетов 

внешнеэкономической политики России, сформулированных, в том числе, в 

разработанных Министерством документах: Стратегии участия Российской 

Федерации в ВТО, проекте Внешнеэкономической стратегии Российской 

Федерации до 2030 года [19]. 

Для реализации этих целей и задач Министерство работает по 

следующим основным направлениям: 

 

1. Совершенствование режимов торговли и инвестиций с 

зарубежными партнерами. Осуществляется через переговоры по новым 

многосторонним соглашениям в рамках ВТО, соглашениям о свободной 

торговле, соглашениям о поощрении и защите инвестиций. 

Членство в ВТО позволяет России участвовать в процессе разработки 

многосторонних, универсальных «правил игры» на мировом рынке с учетом 

интересов российских экономических операторов. 

Ключевыми целями участия России в ВТО являются: 

 

• Улучшение имиджа России в мире как предсказуемого и 

надежного участника международной торговли. 

• Участие в выработке правил международной торговли с учетом 

своих национальных интересов. 

• Получение благоприятных условий доступа на мировые рынки 

товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития 
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торговых отношений с членами ВТО, включая транспарентность их 

внешнеэкономической политики. 

• Устранение дискриминации в торговле путем доступа к 

механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту 

национальных интересов в случае, если они ущемляются партнерами. 

• Создание более благоприятного климата для иностранных 

инвестиций в результате приведения законодательной системы в 

соответствие с нормами ВТО. 

• Расширение возможностей для российских инвесторов на 

территории членов ВТО. 

• Создание условий для повышения качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения 

потока иностранных  товаров, услуг и инвестиций на российский рынок. 

 

2. Укрепление интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

Продвижению интеграционных процессов на евразийском 

пространстве способствует развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

третьими странами и интеграционными объединениями, прежде всего 

Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии. Тем самым закладывается основа для реализации 

инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина о 

формировании большого евразийского партнерства. 

Данная инициатива позволит государствам «Большой Евразии» 

взаимовыгодно выстраивать отношения в торгово-экономической сфере, 

будет способствовать формированию инфраструктурной взаимосвязанности 

на евразийском пространстве, росту и устойчивости мировой экономики, 

выработке содержательной позитивной повестки дня для решения 

актуальных международных проблем. Немаловажную роль в реализации 
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инициативы большого евразийского партнерства могут и должны сыграть 

парламенты государств «Большой Евразии». 

Динамика интеграционных процессов в рамках ЕАЭС не снизилась в 

условиях колебаний цен на мировых сырьевых рынках в 2015–2016 годах и в 

период пандемии новой COVID-19, что подтверждает экономическую 

эффективность евразийской интеграции, в том числе при возникновении 

мировых кризисных явлений. 

Цифровая интеграция становится важным элементом дальнейшего 

развития общего рынка ЕАЭС, основанного на принципах свободы движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Институциональная среда для 

развития единого цифрового пространства ЕАЭС создана. Однако не 

функционирует в полном объеме интегрированная информационная система 

ЕАЭС для обеспечения межгосударственного обмена данными и 

электронными документами в рамках ЕАЭС. По результатам проверок 

Счетной палаты Российской Федерации отмечается ежегодное образование 

не используемых в течение длительного времени значительных остатков 

средств, при исполнении бюджета ЕАЭС, которые возникают по расходам на 

создание интегрированной информационной системы ЕАЭС. 

 

3. Развитие двусторонних торгово-экономических отношений с 

иностранными партнерами, которое реализуется через деятельность  

Межправительственных комиссий и иных диалоговых площадок; 

мониторинг торговой политики и контроль, за соблюдением торговыми 

партнерами своих международных обязательств в отношении России; 

формирование благоприятных условий для осуществления ВЭД и устранение 

торговых «раздражителей». 

Ключевая задача деятельности Министерства на этом направлении – 

создание благоприятных условий для реализации проектов и инициатив 

российских деловых структур, привлечение иностранных инвестиций, 

передовых технологий и компетенций. 
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Департамент развития двустороннего сотрудничества обеспечивает 

выработку государственной политики в сфере внешнеэкономической 

деятельности в отношениях со странами Азии (за исключением стран 

АСЕАН и Японии), Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы и 

Австралией, международными организациями и региональными 

объединениями с их участием, координирует работу федеральных органов 

исполнительной власти на данном направлении. 

Универсальным механизмом постоянного взаимодействия в торгово-

экономической сфере с иностранными партнерами, а также средством 

сопровождения проектов российских экономических операторов является 

деятельность межправительственных комиссий по торгово-экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 

В настоящее время Департамент совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти обеспечивает деятельность  

87 российских частей МПК и исполняет функции их секретариатов. В 2021 г. 

проведено 28 заседаний МПК и 34 встречи сопредседателей МПК. С января 

по июль 2022 г. – 2 заседания МПК и 16 встреч сопредседателей МПК. 

На регулярной основе проводится анализ состояния экономик 

курируемых стран, основных трендов их развития, мер экономической и 

торговой политики, прорабатываются предложения по перспективным 

«нишам» для российского экспорта. Ежемесячно обновляются досье по 

ключевым странам-партнёрам. 

Важными составляющими на двустороннем направлении являются 

разработка двусторонних стратегий сотрудничества, совершенствование 

нормативно-правовой базы, выявление и снятие ограничений и барьеров в 

торговле, проведение международных мероприятий и решение «точечных» 

проблемных вопросов в интересах отечественного бизнеса [20]. 

 

4. Многостороннее экономическое сотрудничество, в том числе, в 

рамках ВТО, СНГ, БРИКС, АТЭС, ШОС. 
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Стратегия экономического партнерства БРИКС  

Стратегия определяет ключевые направления, цели и задачи 

взаимодействия в рамках «пятерки» на период до 2025 года. 

Предусматривается дополнение двусторонних экономических связей стран-

партнеров их взаимодействием в многостороннем формате, обеспечение 

координации в международных и региональных организациях, объединениях 

и форумах, в первую очередь – Всемирной торговой организации. 

Одной из задач Стратегии является консолидация усилий для 

преодоления кризисных явлений в экономике, вызванных распространением 

пандемии, а также выработка эффективных мер для ответа на вызовы 

глобальной экономики, в том числе противодействия торговым 

ограничениям [21]. 

Структура документа включает в себя три основных блока: торговля, 

инвестиции и финансы, цифровая экономика и устойчивое развитие, в рамках 

которых планируется координировать продвижение конкретных инициатив и 

направлений деятельности. 

 

Основные направления взаимодействия с АТЭС 

Вплоть до 2020 года деятельность в рамках форума АТЭС, 

основополагающими принципами которой являются консенсус и 

добровольность, выстраивалась в соответствии с положениями принятой в 

1994 году Богорской декларации. Документ ставил целью формирование в 

регионе системы свободной и открытой торговли и инвестиционной 

деятельности к 2010 году для развитых и к 2020 году – для развивающихся 

экономик (т.н. Богорские цели). В 1995 г. была сформирована Осакская 

программа действий, конкретизировавшая пути достижения 

сформулированных годом ранее договоренностей. 

По истечении срока «Богорских» целей и с учетом ряда не полностью 

реализованных задач, лидеры АТЭС согласовали «Путраджайские» 

ориентиры развития до 2040 г. – новый стратегический документ, 
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фиксирующий обязательства сторон по ключевым направлениям 

региональной экономической повестки, в их числе: торговля и инвестиции, 

инновации и цифровизация, уверенный, сбалансированный, безопасный, 

устойчивый и инклюзивный рост. Целью сотрудничества в обозначенных 

сферах заявлено формирование открытого, динамичного и устойчивого 

Азиатско-Тихоокеанского сообщества и достижение всеобщего благополучия 

населения АТЭС. Принятый в 2021 г. План действий «Аотеароа» фиксирует 

более конкретные обязательства экономик по достижению заявленной цели 

[23]. 

 

Взаимодействие ШОС 

Последнее совещание министров государств-членов ШОС, 

отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность 

(Совещание министров экономики и торговли), состоялось 14 октября 2021 

года в видеоформате. По итогам Совещания было принято Совместное 

заявление министров по обеспечению сбалансированного экономического 

роста в регионе. Документ отражает основные направления развития 

взаимодействия стран ШОС в условиях глобальной нестабильности и 

определяет необходимые меры по эффективному выходу из пандемийного 

кризиса [24]. 

В 2022 году основной акцент на экономическом треке сделан на 

поддержании, цепочек поставок, противодействии односторонним 

ограничительным мерам, развитии цифровых технологий и инноваций, 

климатической повестке. Планируется принятие соответствующих 

высокоуровневых документов. 

 

5. Внедрение лучших мировых практик регулирования, 

затрагивающего внешнеэкономическую деятельность. 

В рамках данного направления Минэкономразвития России 

осуществляет координацию деятельности федеральных органов 
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исполнительной власти (в том числе в рамках взаимодействия с Евразийской 

экономической комиссией) по вопросам введения мер таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, основными задачами 

которого в настоящее время являются: 

 Повышение конкурентоспособности продукции отечественных 

предприятий на внутреннем и внешнем рынках. 

 Повышение модернизационной и инновационной составляющей 

российской экономики. 

 Поддержание необходимого уровня инвестиционной 

привлекательности отраслей или производств. 

 Повышение конкурентоспособности российского экспорта. 

Решение указанных задач обеспечивается корректировкой ставок 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, введением тарифных льгот и 

преференций, установлением тарифных квот, изменением условий 

применения отдельных таможенных процедур [25]. 
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2.2 Внешняя торговля  РФ 
 

В 2022 г. Россия установила рекорд по количеству наложенных на неё 

санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР. В рамках Восточного 

экономического форума (ВЭФ-2022) министр экономического развития РФ 

заявил, что к сентябрю против РФ было введено уже около 12 000 

ограничений. Они привели к уходу с российского рынка крупных 

иностранных компаний, нарушению цепочек поставок, разрыву 

сотрудничества со многими странами и введению эмбарго на некоторые 

российские товары. 

Для того чтобы поддержать российскую экономику, государство 

приняло ряд мер, направленных на помощь бизнесу. Увеличились объёмы 

торговли с так называемыми дружественными странами — преимущественно 

Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов; 

разрешён параллельный импорт, упрощены таможенные процедуры. Все эти 

меры позволили удержать российскую экономику от падения [26]. 

Статистика внешней торговли России в 2022 году 

По итогам 2021 г. внешнеторговый оборот РФ вырос на 37,9% и достиг 

789,4 млрд долл. Он не только превзошёл уровень 2020 г., но и обогнал 

результаты 2018–2019 гг. Российский экспорт вырос на 45,7% год к году и 

составил 493,3 млрд долл. 

Основным торговым партнёром РФ был Евросоюз, на долю которого 

приходилось 36% российского товарооборота. Внешнеторговый оборот со 

странами АТЭС составлял 33,3%, с СНГ — 12,2%, а с членами ЕАЭС — 

8,8%. Среди крупнейших торговых партнёров России в 2021 г. были Китай, 

Германия, Нидерланды, Беларусь и США. 

https://journal.open-broker.ru/radar/itogi-vef-2022/
https://rg.ru/2022/09/06/po-izvestnomu-scenariiu.html?ysclid=lagf814j9a824238856
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=2&rangeSize=1
https://journal.open-broker.ru/research/vneshnyaya-torgovlya-rossii-itogi-2021-goda/
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В апреле этого года ФТС временно остановила публикацию статистики 

по экспорту и импорту. Последние данные о внешней торговле РФ 

представлены за январь 2022 г. 

Согласно данным Банка России за III квартал 2022 г., профицит счёта 

текущих операций равен 52 млрд долл., что на 44,5% выше показателя 

аналогичного периода 2021 г. и на 32,2% ниже показателя за предыдущий 

квартал 2022 г. Это означает, что экспорт по-прежнему превышает импорт. 

Объём экспорта товаров и услуг в стоимостном выражении в III 

квартале 2022 г. вырос на 5% по сравнению с результатом годом ранее и на 

27% по сравнению с показателем II квартала 2022 г. Увеличение экспорта в 

стоимостном объёме в III квартале текущего года замедлилось из-за 

снижения темпов прироста мировых цен на сырьевые товары. Данные о 

физическом объёме экспорта Центробанк не раскрывает, указывая только, 

что в III квартале он снизился из-за усиления эффекта ограничений и падения 

мирового спроса ввиду ожидающейся рецессии [26]. 

 

Рисунок. 4. Динамика экспорта товаров и стоимость нефти, 2019–2022 

https://customs.gov.ru/statistic
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/43419/balance_of_payments_2022-3_12.pdf
https://journal.open-broker.ru/research/recessiya/
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ЦБ РФ ссылается на данные внешнеторговой статистики других стран. 

Согласно информации Евростата, поставки нефти и нефтепродуктов из 

России в ЕС снизились на 25% по сравнению с 2021 г. из-за планируемого 

отказа Евросоюза от российских энергоносителей. Однако выпадение 

поставок российской нефти в страны Евросоюза было компенсировано 

ростом спроса из стран Азии за счёт предложенных скидок. 

В III квартале из-за ограничений от зарубежных санкций усилился 

негативный эффект для ненефтегазового экспорта России. 

Что касается импорта товаров и услуг, то сокращение объёмов импорта 

в стоимостном выражении в III квартале 2022 г. замедлилось до 14% по 

сравнению с показателем годом ранее и до 23% по сравнению с II кварталом 

2022 г. Это стало возможным за счёт переориентации на поставщиков из 

других стран с альтернативной продукцией. [27] 

 

Рисунок. 5. Динамика импорта товаров и курс рубля, 2019–2022 
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На положительную динамику импорта повлияло создание новых 

цепочек поставок, а также расширение списка товаров, разрешённых для 

параллельного импорта. Согласно данным министра промышленности и 

торговли России Дениса Мантурова, за месяцы работы в рамках 

параллельного импорта объём ввезённых на территорию нашей страны 

товаров составил около 9,4 млрд долл. По итогам 2022 г. прогнозируется 

сумма около 20 млрд долл. 

Таким образом, в 2022 г. за счёт изменения географии поставок и 

высоких мировых цен на энергоресурсы российскому экспорту удалось 

превысить объёмы 2021 г. А объёмы импорта к концу текущего года 

замедлили снижение за счёт переориентации рынка поставщиков на другие 

страны и расширения списка товаров параллельного импорта [28]. 

Перспективы торговых отношений России с другими странами 

В качестве приоритетных направлений внешнеэкономической 

деятельности России Минэкономразвития рассматривает многостороннее 

экономическое сотрудничество, в том числе в рамках СНГ, БРИКС, ШОС, 

АТЭС, а также укрепление интеграции в рамках ЕАЭС. 

 

 

  

https://iz.ru/1396326/irina-tcyruleva-evgeniia-pertceva/priostanovivshie-rabotu-v-rossii-kompanii-zainteresovany-v-vozvrashchenii
https://journal.open-broker.ru/research/razvitie-rossijskoj-onlajn-torgovli/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/
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3. Перспективы развития внешнеэкономического комплекса  РФ 

 

3.1 Варианты развития внешнеэкономического комплекса РФ 

 

Во-первых, в новой концепции представлена переоценка тенденций 

развития современного мира. Закономерно, что реакцией на западную 

политику формирования «порядка, основанного на правилах» стало 

выделение необходимости восстановления координирующей роли 

Организации Объединенных Наций, ведь именно в период коренных 

трансформаций особую роль приобретает поддержание «ооноцентричной» 

архитектуры международных отношений и закрепленных в Уставе ООН 

принципов международного общения, в первую очередь — принципа 

суверенного равенства стран. 

Задача по укреплению ООН приобретет особую актуальность после 

окончания геополитического кризиса, спровоцированного обострением 

отношений между Россией и Западом. Нет никакого сомнения в том, что в 

будущем назреет необходимость обновления организации с учетом 

интересов незападного мира. Однако, по словам С.В. Лаврова, процесс 

формирования многополярного мира с опорой на универсальные институты 

будет долгим. 

Впервые акцент делается на борьбе с неоколониальными практиками, 

что позволит, как не допустить гегемонии западных государств, так и 

укрепить позиции России в странах незападного мира. Показательным 

примером логики неоколониализма является гибридная война нового типа на 

Украине и вытекающие политико-экономические последствия. Отвергая 

реалии многополярного мира, страны коллективного Запада отдают 

предпочтение широкому набору военно-политических инструментов в обход 

универсальных структур, в том числе Совета безопасности ООН. Как 

справедливо отмечает А. Крамаренко, равноправное международное 
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сотрудничество мешает Западу «удерживать весь мир в колониальной 

зависимости». 

Во-вторых, вводится новая форма стратегического планирования. В 

предыдущих концепциях руководящим элементом была основная цель 

(высший приоритет) внешней политики Российской Федерации. Редакция 

КВП 2023 г. опирается на триединую формулу, отражающую многослойный 

характер вызовов и угроз, с которыми сталкивается Россия. Новшеством 

является употребление понятия «национальный интерес». Из него вытекают 

стратегические цели, а последние, в свою очередь, служат отправной точкой 

при постановке практико-ориентированных задач [29]. 

В-третьих, претерпевает изменения система глобальных приоритетов. 

В частности, выделяется новый раздел, связанный с обеспечением 

национальных интересов РФ в «новых сферах», к которым относятся 

Мировой океан, космическое и воздушное пространство. Помимо этого, 

особое внимание уделяется мерам содействия международному развитию. 

В правозащитной тематике впервые на первый план выходит защита 

законных интересов и прав российских граждан. Примечательно, что в 

качестве одного из приоритетных направлений гуманитарной политики 

закрепляется противодействие «русофобии», инициаторами и проводниками 

которой выступают недружественные иностранные государства. 

В-четвертых, в КВП 2023 г. трансформируется не только иерархия 

страновых приоритетов, но и географические границы регионов. Так, до 2023 

г. не использовалось понятие «Исламский мир» и «Евразийский континент» 

как отдельные региональные направления внешней политики России. Новое 

деление позволяет выйти за узкие рамки классического понимания границ и 

включить в общее региональное пространство как формирующиеся центры 

силы, так и ведущие интеграционные объединения. 

Что касается последовательности, ключевую роль занимают страны и 

объединения Ближнего зарубежья. Затем следует Арктика. Кажущееся 

незаслуженное высокое место этого региона в системе приоритетов 
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обусловлено его потенциально высокой конфликтогенностью. В этой связи 

крайне важной становится задача по недопущению милитаризации Арктики 

и созданию условий для развития Северного морского пути. 

Большое значение отводится развитию сотрудничества со странами 

АТР, Исламского мира, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. 

При выстраивании взаимодействия с партнерами и союзниками Россия 

исходит из принципа взаимного уважения интересов и недопущения 

создания разделительных линий по блоковому принципу. 

Отношения с государствами европейского региона, Соединенными 

Штатами и их англо-саксонскими партнерами (Австралией, Канадой, Новой 

Зеландией) находятся в прямой зависимости от стратегии их действий. 

Россия стремится не допустить роста угроз национальной безопасности и 

суверенитету в результате агрессивной политики недружественных стран и 

получения ими односторонних экономических преимуществ. 

Замыкает иерархию региональных приоритетов Антарктика. 

Содержательно приоритеты России на данном направлении не меняются. 

Основой являются недопущение милитаризации, обеспечение экологической 

устойчивости и укрепление присутствия РФ в регионе. 

В-пятых, увеличивается число институтов, отвечающих за реализацию 

внешнеполитического курса страны. Работу традиционных институтов в этой 

сфере (Президент, Совет Федерации и Государственная дума Федерального 

собрания, Правительство, Совет безопасности, Министерство иностранных 

дел, Россотрудничество) призван дополнить создаваемый Государственный 

совет. Подобная мера позволит сохранить преемственность 

внешнеполитической линии при смене высшего руководства государства. 

Помимо этого, важную роль играет опора на широкий базис различных 

организаций, таких как политические партии, Общественная палата РФ, 

НКО, деловые круги и СМИ [30]. 

Таким образом, выход в свет новой редакции Концепции внешней 

политики свидетельствует об изменении самовосприятия России как 
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«самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-

тихоокеанской державы», обладающей целым рядом значительных ресурсов, 

сохраняющей статус постоянного члена СБ ООН и одной из двух ведущих 

ядерных держав, выступая в роли правопродолжателя СССР и страны, 

которая через решающий вклад в победу во Второй мировой войне стояла у 

истоков системы международных отношений.   
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Заключение 

 

Для России внешняя торговля всегда играла и продолжает играть 

огромную роль в экономической жизни. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики на 

начало нашего столетия (2000 год) внешнеторговый оборот России составлял 

149,9 млрд. долларов США. Значительная доля внешнеторгового оборота 

приходилась на экспорт. В начале нового столетия произошло увеличение 

внешнеторгового оборота в 3,86 раза. Доля экспорта в торговом обороте 

увеличилась в 3,4 раза. Доля импорта увеличилась в 5 раз. 

 Внешнеэкономические отношения Россия поддерживает со странами 

расположенными практически во всех частях света. В последнее время 

выбирает партнеров более рационально и обоснованно.  

Неблагоприятна товарная структура внешней торговли России. 

Значительную часть экспорта составляют невоспроизводимые товары с 

низкой степенью обработки (газ, нефть и нефтепродукты), электроэнергия, 

металл, минеральные удобрения. Значителен также экспорт каменного угля, 

древесины. Импортируются в Россию машины и оборудование, 

продовольствие, продукция химических производств. 

 В течение последних лет отечественная внешняя торговля развивается 

в условиях достаточно благоприятной для России конъюнктуры на внешних 

рынках, прежде всего растущих цен на нефть. Это позволило поддерживать 

сравнительно высокие темпы экономического роста, предопределило 

заметное увеличение экспорта страны и создало предпосылки для 

ускоренного роста импорта. 

 В условиях ускорения процесса глобализации, углубления 

экономической взаимозависимости стран, влияние высокоразвитых стран на 

мировую торговлю усиливается, несмотря на сокращение относительных 

показателей производства и торговли. 

 Доля высокотехнологической продукции в экспорте передовых стран 

мира составляет 17-19 %, продукция машиностроения - 45-50 %. Мощный 
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экономический, научно-технологический и финансовый потенциал 

передовых стран является основой, позволяющей этим странам оказывать 

решающее влияние на тенденции развития мирового хозяйства и 

международной торговли. В импорте наиболее развитых стран мира 

преобладает сырье и продовольствие. 

 Предпосылки успешного развития внешнеэкономических связей 

России заключаются в следующем: выгодное географическое положение, 

значительный транзитный потенциал, развитая сеть телекоммуникаций, 

транспортные коридоры для перевозки грузов между Европой и Азией; 

развитие многостороннего сотрудничества не противоречит процессам 

укрепления суверенитета государств-участников; наличие колоссального 

человеческого, ресурсного и оборонного потенциала, огромной территории, 

развитой науки и богатой культуры; усложнение военно-политической 

обстановки в мире, что требует большей координации усилий в обеспечении 

коллективной безопасности; открытая рыночная экономика; создана система 

регулирования внешней торговли товарами, таможенная система. 

 В настоящее время присутствует ряд факторов, оказывающих 

негативное влияние на формирование и эффективное функционирование 

внешнеэкономического комплекса. Это: недостаточная 

конкурентоспособность продукции с высокой степенью переработки; 

высокая степень износа производственных фондов предприятий 

внешнеэкономического комплекса и ограниченность внутренних 

инвестиционных ресурсов этих предприятий; переориентация импорта на 

удовлетворение текущих потребностей; недостаточная координация 

деятельности предприятий и организаций, участвующих в формировании 

инфраструктуры внешнеэкономической деятельности. 

 Российское правительство поставило перед собой задачу 

модернизации, диверсификации экономики. С этой целью реформируются 

национальная инновационная система и академическая наука, началось 

формирование особых экономических зон, в том числе, технико-
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внедренческих, созданы инвестиционный и венчурный фонды. В России с 

2004 года действует программа по поддержке промышленного экспорта. В 

мае 2006 года правительство РФ утвердило государственную программу 

«Создании в России технопарков в сфере высокой технологии». Важнейшим 

направлением является создание общего экономического пространства 

(ОЭП) на основе концепции Общего Европейского Экономического 

Пространства. Целью ОЭП является создание открытого интеграционного 

рынка между ЕС и Россией. Россия стремится стать членом ВТО. 

Новым направлением в развитии внешнеэкономических связей 

является сотрудничество в области информационных услуг. Одним из 

направлений внешнеэкономической политики является совершенствование 

таможенной политики. Приграничная торговля является одной из 

традиционных форм региональных экономических связей  
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