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       Внешнеторговые отношения России с Европой имеет настолько давнюю историю, что 
её вполне возможно было бы сделать темой нового самостоятельного исследования. 
Исторически Европа (а в наши дни – Европейский союз) занимают во внешней торговле 
России доминирующее место. В частности,  по данным Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, относящимся к октябрю 2011 года ( см. http://www.customs.ru), на 
долю 27 стран-членов Европейского Союза пришлось 48,1%  всей внешней торговли 
России (в конце 2010 г. этот показатель был ещё выше – 49,8%).  

      Для сопоставления следует привести и аналогичные данные Федеральной таможенной 
службы по другим интеграционным группировкам. Так, на долю всех торговых 
партнеров-членов СНГ пришлось в 2011 г. 14,6%,, на страны ЕврАЗЭС – 8%, на страны 
АТЭС – 24%. За январь-октябрь 2011 г. общий объём внешнеторгового оборота составил 
(по данным ФТС) 667,7 млрд. долл. и вырос за сопоставимый год на 33,0%. Доля стран 
дальнего зарубежья составила 567,2 млрд. долл. 

     В январе 2011 среди первой десятки стран-лидеров т.н. дальнего зарубежья 
распределение товарооборота Российской Федерации выглядело следующим образом:  

1)  Китай –              67,6 млрд. долл. США (+42,5% по сравнению с январем 2010) 
2)  Германия -        57,8 млрд. долл. США (+39%  по сравнению с январем 2010) 
3)  Нидерланды –  55,5 млрд. долл. США (+16%  по сравнению с январем 2010) 
4)  Италия –           36,9 млрд. долл. США (+23,1% по сравнению с январем 2010) 
5)  США -               25,4 млрд. долл. США (+34%  по сравнению с январем 2010) 
6)  Турция -            25,0 млрд. долл. США (+24%  по сравнению с январем 2010) 
7)  Япония -            24,2 млрд. долл. США (+31%  по сравнению с январем 2010) 
8)  Франция -         24,0 млрд. долл. США (+32,4% по сравнению с январем 2010) 
9)  Польша -          22,7 млрд. долл. США (+35,8% по сравнению с январем 2010) 
10)  Корея -             20,9 млрд. долл. США (+47,5% по сравнению с январем 2010) 

 

       Приведенный список стран-лидеров свидетельствует о нескольких вполне очевидных 
обстоятельствах: 

1) Пять из десяти крупнейших внешнеторговых партнёров России – ведущие 
страны ЕС, более того – члены клуба «отцов-основателей» Евросоюза и 
Еврозоны; четыре из них стояли у истоков европейской интеграции и от 
складывающейся в них экономико-социальной и монетарной ситуации будет 
зависеть будущее не только Еврозоны, что общепризнано, но и долгосрочная 

                                                            
1 Статья опубликована в сборнике: Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. 
Материалы международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и 
перспективы». – СПб: Скифия-принт, 2012. 
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перспектива ныне более, чем полумиллиардного, уникального с социальной и 
исторической точки зрения интеграционного сообщества, каким сегодня и стал 
ЕС (вопрос о Польше и внешнеторговых отношениях России-СССР-РФ с 
Польшей - предмет самостоятельного изучения и имеет свою самостоятельную 
и многовековую историю); 

2) В количественном отношении на долю только пяти стран-членов ЕС (из общего 
числа десяти перечисленных) лидирующих внешнеторговых партнеров России 
приходится около 30% (т. е. около 170 млрд. долл.) всего общероссийского 
внешнеторгового товарооборота.  

3) Учитывая долю стран-членов ЕС во внешней торговли России, остаётся 
признать, что, т. о., не менее 20% (из 50% российского внешнеторгового 
товарооборота), приходящихся на «оставшиеся» (в статистическом, разумеется, 
значении этого слова 22 страны, также входящих в Евросоюз и 
поддерживающих с Россией активные внешнеторговые отношения. 

     Несколько иную картину дает статистика Центрального Банка Российской 

Федерации. Приведенные ниже данные нисколько не противоречат эмпирике, 

представленной в данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации, 

относящимся к октябрю 2011 года. В 2011 году экспорт товаров увеличился на 30% и 

достиг 522,0 млрд. долларов США, при этом прирост вывоза наблюдался по всем 

укрупненным позициям товарной номенклатуры. Повышение стоимости поставляемых за 

рубеж товаров происходило исключительно за счет ценового фактора (рост на 32%), тогда 

как физический объем снизился на 1%. 

Табл. 12 
Страны - основные торговые партнеры по внешней торговле 
 

 

 
2 http://www.cbr.ru/  - сайт Центрального Банка России 
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       Исторически вопрос о роли стран Западной. Европы – результат последовательной  
позитивной экспансии, поступательного развития внешнеторговых отношений 
Российской Федерации со странами ЕС, которое отчетливо прослеживается на табл. 2. 

Табл. 2.3 
Географическая структура экспорта России (% к итогу) 

  
Страны 2002 г.  2004 г.  2005 г.  
I. Дальнее зарубежье 78,2 78,5 83,2 
в том числе:  
1) Европа 58,2 53,5 56,0 
в т. ч. Зап. Европа 44,0 44,4 46,0 
Бывшие страны СЭВ 14,2 9,1 10,0 
2) Азия 16,2 16,6 17,2 
в т. ч. Япония 3,1 4,2 4,5 
Китай 5,3 4,4 4,0 
НИС и АСЕАН 2,0 3,1 
3) Америка 2,7 7,1 9,1 
в т. ч. США 1,4 5,1 5,7 
4) Африка 1,1 0,9 0,9 
II. Ближнее зарубежье (страны СНГ) 21,8 21,5 16,8 

Итого 100 100 100 
 

 

      Отметим сразу, что Россия, как торговый партнер, никогда не занимала в 
западноевропейской внешней торговле решающего (по доле) во внешнеторговом обороте 
места. Так, Г. П. Черников и Д. А.  Черникова (http://lib.rus.ec/b/165144/read) в своей 
обширной публикации «Европа на рубеже ХХ-ХХI веков: Проблемы экономики (fb2)» 
указывают, что к  2000-2003 гг. доля России с точки зрения удельного веса вывозимых из 
стран-членов ЕС товаров составляла от 3 до 5 %. Разумеется, этот параметр  в терминах 
пост-индустриального общества следует оценивать с должной осторожностью (в силу 
сокращения доли «традиционного» материального производства и пропорционального 
возрастания  [до уровня более, чем 70-75%] доли собственно пост-индустриального 
общества в производстве. Однако, это обстоятельство всё-таки нельзя полностью 
сбрасывать со счетов, как и делать из него упрощённые выводы.. 

      Более того, необходимо учитывать и то, что по данным ВТО ещё к 1998 г. 2/3 внешней 
торговли ЕС составляла внутрирегиональная торговля (торговля между странами-членами 
ЕС), а для NAFTA этот показатель приближался к 50% (для MERCOSUR - 20%). Недаром 
среди европейских экономистов, исследовавших процессы экономической интеграции, 
именно в это время появилась полуфраза-полуслоган:  “Europe as (is?) a closed fortress…”?, 

                                                            
3 Россия в цифрах. 2010: краткий стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 519. 
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которая произносилась в околонаучной среде, а иногда и на научных семинарах 
полушутя-полусерьёзно... 

            Постараемся рассмотреть наиболее свежие тенденции, которые характеризуют 
краткосрочную статику и, что, возможно, важнее - структуру внешней торговли России со 
странами ЕС сегодня.  Итак, около 50% внешнеторгового оборота приходятся на торговлю 
со странами-членами ЕС.  Стоит, на наш взгляд, именно с учётом пост-индустриального 
характера структуры наиболее развитых стран-членов ЕС кратко охарактеризовать 
структуру экспорта и импорта России, имея ввиду, что главным торговым партнёром 
России, вероятно, в обозримом будущем, продолжит оставаться ассоциированная Европа, 
перешедшая на новый этап развития экономики (knowledge society).  

           Методологически следует сразу, как нам представляется, определиться с 
некоторыми исходными представлениями о долгосрочных экономических 
внешнеторговых отношениях, без которых (представлений) анализ динамики и структуры 
внешнеторговых отношений, тем более имеющих столь давнюю историю и глобальное 
значение, будет тривиален. 

            Прежде всего, как нам кажется, необходимо признать, что сегодняшний уровень и 
качество внешней торговли Российской Федерации и ЕС как целого (и по количественным 
параметрам, и по качественным), представляет собой результат многолетнего и 
драматичного исторического, политического, экономического взаимодействия 
западноевропейских государств по поводу совершенно конкретных форм, методов и целей 
европейской экономической интеграции, начавшийся с эпохи Ж. Моннэ и ЕОУС, (в 
действительности, как об этом пишут историки европейской экономической интеграции, 
идеология процесса европейской интеграции и отчасти даже его институциональная 
«механика» содержатся в работе Рихарда Куденхофе-Каллерги, автора некогда 
знаменитой брошюры «Пан-Европы» (1918); его судьба и вклад подробно описаны 
В.Г.Шемятенковым в его фундаментальной «Европейской интеграции» [М,2003, 
«Международные отношения», с. 23-24]. Упоминает его также и такой эксперт в области 
истории Евросоюза, как Desmond Dinan (см. Desmond Dinan, Ever Closer Union. An Introduction 
to European Integration. 3rd  edition.  The European Union Series. Palgrave Macmillan, 2005., РР.19-20). 

            История современного Евросоюза – процесс, прошедший длинную череду 
достаточно длительных (иногда занимающих не менее десятка лет, как после 1971 г. - 
вступления Великобритании в ЕЭС, противоречиями, инспирированными ею и 
связанными с тактикой и финансированием Общей сельскохозяйственной политики 
[Common Agricultural Policy], совпавшими и усиленными «нефтяными шоками» 1971-
1973, когда нефтяные цены выросли в четыре раза) довольно однородных в качественном 
отношении временных интервалов, 

          Эти временные интервалы получили от современников (в зависимости «качества 
эпохи») то наименования  периодов «еврооптимизма», то «евросклероза».   Хотелось бы 
сразу отметить, что попытки искать в этих «периодически» (возможно, случайно) 
повторяющихся временных интервалах некую закономерность подъёмов и спадов 
«энергии» или интенсивности интеграционных процессов, напоминающую «циклы 
интеграции», действительно предпринимались, но в силу своей эмпирической 
необоснованности (что случалось в истории  поиска цикличности ещё со времён С. 



5 
 
Джевонса в 1890 г.) даже не подвергались научному обсуждению.  С этой точки зрения 
пресловутые «фазы Balassa» 1961 г., вошедшие во все учебники по экономической 
интеграции, показали себя значительно работоспособнее и продуктивнее.  
  
         Евросоюз формировался как единое целое более 60 лет. Именно поэтому он и 
оказался в состоянии из разрозненного сообщества отдельных государств-наций, 
объединенных лишь соседством на европейском субконтиненте, пройдя с огромными 
трудностями  отнюдь не простой исторический путь, трансформироваться в 
полулиллиардное сообщество 27 государств, где сосуществуют принципы 
“межправительственности” (intergovernmentalism) и “наднациональности” 
(supranationality), где, как предсказывал в  начале 1960-х будущий лауреат Нобелевской 
премии Я. Тинберген, постепенно произойдёт переход от «негативной» интеграции к 
«позитивной» (формирующей всё большее число наднациональных, надстрановых 
институтов), где идея экономического суверенитета как высшая ценность превращается в 
очередное обоснование введения тарифных или нетарифных барьеров.  
        Идеалистический взгляд на экономику современного Евросоюза от реальности 
сегодня дальше, чем когда-либо. Тем не менее, это - не основание для апологии любого 
протекционизма (в самом широком понимании этого термина). 
        Вторым фактором, повлиявшим на сегодняшний уровень и качество внешней 
торговли Российской Федерации со странами-членами ЕС стало то наследие, которое для 
России явилось результатом её истории в ХХ веке. Речь идёт о структуре экономики, о 
том, что некогда называли национальном механизме воспроизводства общественного 
богатства. 
        На диаграммах 1, 2 показаны изменения с 2000 по 2010 годы в товарной структуре 
экспорта и импорта РФ соответственно. 
На диаграмме 1 приняты обозначения: 1 - минеральные продукты, 2 - металлы, 
драгоценные камни и изделия из них, 3 – продукция химической промышленности, 4 – 
древесина и продукция целлюлозно-бумажной промышленности, 5 – машины, 
оборудование и транспортные средства, 6 – продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), 7 – прочите товары. 
 
            Диаграмма 1. 
       Товарная структура экспорта России 

 
 
        На диаграмме 2 приняты следующие обозначения: 1 - машины, оборудование и 
транспортные средства, 2 - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 3 – 
продукция химической промышленности, каучук, 4 – металлы, драгоценные камни и 
изделия из них, 5 – минеральные продукты машины, оборудование и транспортные 
средства, 6 –текстиль, 7 – прочие товары. 
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Диаграмма 2. 

 Товарная структура импорта России 

 
 

     В 2011 году экспорт товаров увеличился на 30% и достиг 522,0 млрд. долларов США, 
при этом прирост вывоза наблюдался по всем укрупненным позициям товарной 
номенклатуры. Повышение стоимости поставляемых за рубеж товаров происходило 
исключительно за счет ценового фактора (рост на 32%), тогда как физический объем 
снизился на 1%. Общая структура экспорта и импорта России очевидно не тождественна 
структуре товарооборота со странами ЕС, но может дать некоторое основание для 
предположений о потенциальных изменениях в динамике и структуре внешнеторгового 
товарооборота России и стран ЕС.  
     Согласно данным ЦБ Российской Федерации импорт товаров составил 323,8 млрд. 
долларов США и превысил показатель 2010 года на 30%. Динамика импорта на две трети 
сформировалась под воздействием возросших физических объемов ввоза и на треть – в 
результате повысившихся контрактных цен. Географическое распределение импорта в 
2011 году характеризовалось сохранением удельного веса государств ЕС на уровне 2010 
года (42%) и ослаблением позиции группы стран АТЭС (до 34%) Несколько повысилась 
доля стран СНГ (15%). Важнейшими партнерами, как и годом ранее, оставались Китай 
(16%), Германия (12%) и Украина (7%). 
      Преобладающую часть российского экспорта (в 2011 году 71%) традиционно 
составляли минеральные продукты. Среди них наиболее значимым был вывоз трех 
топливно-энергетических товаров: сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, - 
который увеличился с 254,0 млрд. долларов США в 2010 году до 341,8 млрд. долларов 
США по итогам 2011 года. Вывоз черных и цветных металлов, включая изделия из них, 
увеличился с 42,7 до 47,8 млрд. долларов США. Из-за относительного отставания от 
динамики совокупного экспорта темпов роста этой товарной группы ее удельный вес в 
структуре экспорта продолжил снижение: с 11% в 2010 году до 9% в 2011 году.      
Продукции химической и связанных с ней отраслей вывезено на 29% больше, чем годом 
ранее, на сумму 32,5 млрд. долларов США. Около 60% прироста стоимости получено за 
счет наращивания поставляемых за рубеж удобрений и ряда продуктов неорганической 
химии. Удельный вес группы зафиксирован практически на уровне 2010 года - 6%.4 
      Как и в 2010 году, опережающими темпами увеличивался ввоз машин, оборудования и 
транспортных средств (в 1,4 раза). 
 
 
 

 
4 http://www.cbr.ru/  - сайт Центрального Банка России 
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 Диаграмма 3. 

Товарная структура внешней торговли в 2011 году 

 
                                                                                                                           Диаграмма 4. 
 

 

Рассмотрим наиболее возможные варианты развития внешнеторговых связей РФ и 
ЕС:  

      Если курс на инновационное развитие и диверсификацию экономики будет 
реализован, перед Россией откроется возможность более эффективного использования 
интеллектуального потенциала. Однако на этом пути предстоит решить инвестиционные и 
институциональные проблемы, связанные с реорганизацией науки и системы образования, 
преодолением технологической отсталости и коренной модернизацией. 5 Также стране 
необходимо будет «встроиться» (а, точнее, в ряде случаев, просто использовать 
международный опыт стратегии «догоняющего развития») в мировое научно-

 
5 Барковский А.Н. Прогноз развития внешней торговли Российской Федерации на период 
до 2025 года // Внешнеэкономический бюллетень. - 2004. - N 1 
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технологическое пространство, включая новых поиск рыночных ниш в значительной мере 
уже сложившейся структуре мирохозяйственных потоков, что возможно путём выявления 
перспективных внешнеэкономических партнёров, а также диверсификации 
отечественного экспорта за счет продукции обрабатывающих отраслей, в первую очередь 
высокотехнологичных. 
     Инновационный, «пост-модернистский» сценарий отличается, на наш взгляд,  более 
высокой устойчивостью к возможному падению мировых цен на нефть и сырьевые 
товары, а также к общему ухудшению мировой динамики, чем инерционный сценарий. 
Его несомненным недостатком являются долгосрочность и объёмность стартовых 
инвестиций.  
     Однако даже при реализации одновременно обоих (инновационного и инерционного) 
сценариев, неизбежно предстоит создание множества пост-индустриальных кластеров, 
ориентированных не только на обслуживание потребностей этих кластеров, а  на  
форсирование физических темпов роста экспорта; по имеющимся оценкам последние едва 
ли не поднимутся выше  2-3% в год.  
      О том, что России не скоро удастся целиком уйти от инерционного энергосырьевого 
сценария развития, свидетельствует нынешняя товарная структура нашего экспорта, в 
основе которой - топливно-сырьевые товары. В 2011 г. на них приходилось  72,4% общей 
его стоимости, в то время как доля готовой продукции в общем экспорте России составила 
23,2%.6 Располагая крупной научной базой, Россия занимает лишь 0,3% на мировом 
рынке наукоемкой продукции.7 Ограничителем здесь выступает спрос на эти товары из 
России на мировом рынке. 
      Эти оценки вытекают из сохранения преимущественно традиционной высокой роли 
поставщика первичных энергоресурсов и сырья низкой степени переработки.8 
      Переход к «нересурсной» структуре внешней торговли предполагает как минимум 
осознание на всех уровнях принятия решений вынужденную необходимость научиться 
производить и продавать на мировых рынках конкурентоспособные товары и услуги, 
отвечающие требованиям постиндустриального общества и воплощающие знания и 
высокопрофессиональное умение россиян, их исследовательский, образовательный и 
производственно-технологический потенциал.  
      Интеграция в различные международные торговые организации является важнейшей 
частью внешнеторговой политики России. Поэтому присоединение к ВТО создает для 
России возможности укрепить позиции в международной торговле.9 Важнейшей 
причиной, побудившей Россию к присоединению к ВТО, является ее желание стать, 
наконец, равноправным торговым партнером на мировом рынке. 
      Из присоединения к  ВТО Россия может, как нам представляется, извлечь целый ряд 
преимуществ: 

1) на Россию распространится принцип режима наибольшего благоприятствования; в 
результате наше государство сможет воспользоваться постоянно снижающимися 
тарифами других стран; отечественная продукция не будет попадать под 

 
6    Федеральная таможенная служба России. 2011 г. 
7 Министерство экономического развития  Российской Федерации. Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года; утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 
www.economy.gov.ru 
8  По мнению академика А.Г. Аганбегяна, нынешнее соотношение в структуре экспорта 
мало изменится к 2030 году. См. Вопросы экономики, 2011, №5. 
9 ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности в условиях 

выхода на международный рынок / под ред. С.Ф. Сутырина. – М.: ЭКСМО, 2008 
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дискриминационные меры как на внутреннем, так и на мировых отраслевых 
рынках; 

2) вступление во Всемирную торговую организацию поможет разработать реальный 
механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу России –механизм 
прямого и портфельного инвестирования в наукоёмкие отрасли и сферы 
экономики; 

3) повысится роль стимулирующей и оздоровляющей международной конкуренции 
для российского производителя; 

4) членство в ВТО позволит получить таможенные льготы, облегчит доступ к 
кредитам, привлечет инвесторов, получение передовых технологий в странах ЕС; 

5) наконец, возвращаясь к проблематике внешней торговли со странами ЕС, следует 
высказать предположение, что вероятность роста доли стран-членов ЕС во 
внешнеторговом обороте России возрастёт. 

        Однако есть и другая сторона присоединения России к ВТО, относящаяся, в том 
числе и к внешней торговле со странами Евросоюза: 

1) либерализация  внешнеторгового режима, использование  принципов свободной 
торговли со странами-членами ЕС может отрицательно повлиять на развитие 
собственного производства, подрывая его и так невысокую 
конкурентоспособность. 

2) Россия может стать более зависимой от импорта продовольствия. Без повышения 
импортных пошлин вытеснить импорт с российского продовольственного рынка 
будет очень сложно; превентивные меры в этой области предусмотрены и остаётся 
лишь рассчитывать на их эффективность; 

3) Присоединение к  ВТО может привести к элементам стагнации достаточно 
конкурентоспособной металлургической промышленности России вследствие 
снижения таможенных тарифов на металлургическую продукцию; неким 
историческим аналогом (в истории Евросоюза) можно до некоторой степени 
считать исчезновение добычи угля как отрасли в Великобритании времён М. 
Тэтчер; мир ВТО несовмесим с падением конкурентоспособности… 

4) полностью захвачен иностранными страховщиками может оказаться страховой 
рынок России, т.к. последние располагают несопоставимо большими 
капитальными ресурсами, чем отечественные, и имеют развитую инфраструктуру и 
технологии бизнес-технологии организации страхования и перестрахования, 
история которой просто несопоставима с постперестроечным периодом; 

5) наплыв дешевого импорта может привести к закрытию ряда производств и 
нарастанию безработицы, к необходимости выработки новых стратегических 
подходов в области миграционной политики и стратегии. 

6) на развитие взаимоотношений России и ЕС существенное влияние оказывает 
внешняя политика как России, так и стран ЕС, прежде всего их соперничество на 
постсоветском пространстве. Другим фактором, затрудняющим развитие 
партнерства, является разница в социально-экономическом развитии России и 
Евросоюза. Если Россия является в основном индустриальным обществом, то 
страны ЕС уже вступили в постиндустриальную фазу10. Кроме того, важным 
фактором, затрудняющим развитие сотрудничества, является не до конца 
оформившаяся, находящаяся в стадии интеграции политическая структура ЕС, 
которая усложняет процесс принятия и проведения в жизнь решений по развитию 
сотрудничества. 

 
10 Россия и Европейский Союз: переосмысливая стратегию взаимоотношений. Под ред. А. Мошеса. М.: 
Гендальф, 2003, 119 с. 
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          Однако, в перспективе, по мере сглаживания социально-экономических различий 
между Россией и ЕС и углубления интеграции внутри самого Евросоюза, развитие 
внешнеторговых отношений будет интенсифицироваться. 
 В заключении приведём некоторые выводы из более свежих статистических 
источников, которые, возможно, сделают предшествующие замечания и соображения 
более обоснованными. 
 Несмотря на интеграционные процессы, разворачивающиеся в последние годы на 
территории стран СНГ, основным торговым партнёром России в 2010 году всё ещё 
являлись страны Евросоюза. Как видно на Рисунке 1, доля Европейских стран во 
внешнеторговом обороте современной России хоть и находится на исторических 
минимумах, но остаётся достаточно высокой: 56,3%. 
 

 

Рис. 1: Доля торговли с Европейскими странами во всём внешнеторговом обороте 
России. Источник: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/trade
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 Аналогичный показатель стран Еврозоны-17 – доля торговли с Россией во всём 
внешнеторговом обороте – за тот же период можно наблюдать на Рис. 2. Последние 
доступное значение этого показателя – за 2010 год – равняется 5,7%. 
 Исходя из данных рис. 1 и рис. 2 можем сделать вывод о усилении  
внешнеторговых отношений России и стран Европы, проявляющемся в последние годы. 
Европейские страны, являясь основным торговым партнёром России, стремятся ещё 
больше наращивать объёмы торговли с ней. Россия же, наоборот, не является основным 
торговым партнёром европейских стран и стремится ослабить свою зависимость от 
европейских рынков. Однако, для точной оценки зависимости России от рынков стран 
Европы и стран Европы от российского рынка имеет смысл использовать данные о 
торговле России со всеми странами Евросоюза в составе 27 участников, а также данные 
обо всех основных торговых партнёрах ЕС-27 и России. Как видим, Россия – второй 
крупнейший экспортёр в страны Евросоюза после Китая, и занимаает 11,8% всего 
европейского экспорта. В качестве рынка для европейских товаров Россия также довольно 
привлекательна – 4-ое место с долей 7,1%.  
             Со стороны России Евросоюз продолжает оставаться основным торговым 
партнёром, однако, небольшое снижение доли экспорта в Евросоюз и импорта из 
Евросоюза в общем экспорте и импорте, по сравнению с Еврозоной-17,  по всей 
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вероятности произойдёт прежде всего за счёт усиления доли азиатских рынков во 
внешнеторговом обороте России. 
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Рис. 2: Доля торговли с Россией во всём внешнеторговом обороте стран Еврозоны-
17. Источник: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=
tet00065&language=en
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