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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-АФРИКАНСКОГО 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Новая геополитическая ситуация, сложившаяся на африканском континенте, делает по-
становку вопроса о месте и роли России в Африке и ее значении для национальных интере-
сов нашей страны на данном этапе и в перспективе достаточно актуальной. Однако Россия 
продолжает утрачивать завоеванные когда-то позиции как в политическом, так и в экономи-
ческом плане. 

На протяжении нескольких десятилетий представление об Африке у нас формирова-
лось под мощным идеологическим воздействием пропаганды. В условиях противостояния 
двух мировых социально-экономических систем было выгодно делать акцент на негативные 
стороны жизни африканского континента как результате колониального господства, наличии 
трудностей в преодолении экономической отсталости, сложностях решения этнических и по-
граничных конфликтов, возникавших, как считалось, вследствие произвольного установле-
ния границ колониальными державами и т. д. После провозглашения независимости в афри-
канских странах в течение многих лет очень не ладилось с экономикой. На фоне экономиче-
ских прорывов азиатских “драконов” или “тигров” пессимизм относительно перспектив хо-
зяйственного возрождения и развития в Африке возрастал. Это обстоятельство нередко ис-
пользовалось в качестве аргумента против развития экономических отношений с Африкой. 
Перевести эти отношения на новую базу Россия была не в состоянии, а продолжать их стро-
ить на кредитной основе не имела возможностей, к тому же погашение прежней задолженно-
сти африканских стран оставалось крайне неясным. Однако Африка – не такой уж беспер-
спективный партнер для России. 

Африканский континент – богатейшая кладовая минерально-сырьевых ресурсов мира. 
Здесь сосредоточено 17 % общемировых запасов железных руд, 57 % – марганцевых, 87 % – 
хромитов, 40 % – бокситов, 10 % – медных, 42 % – кобальтовых, 20 % – титановых руд и т. д. 
На долю Африки приходится 6,6 % достоверных запасов нефти и природного газа мира, 6 % 
– каменного угля и более 20 % мировых гидроресурсов. 

Мировой рынок также немыслим без такой африканской продукции, как какао-бобы, 
кофе, пальмовое и арахисное масло, длинноволокнистый хлопок, ваниль, гвоздика, тропиче-
ские и субтропические фрукты, каучук, древесина ценных тропических пород и т. д. 

Достаточно взглянуть на нынешний объем и структуру африканского импорта, чтобы 
убедиться в целесообразности принятия срочных мер к восстановлению утраченных позиций 
России на африканском рынке. 

В 1996 г. они импортировали машин и транспортных средств на сумму 31,5 млрд. 
долл., прочих промышленных изделий – на 24,8 млрд. долл., стального проката и металлоиз-
делий – на 5,7 млрд. долл., химических товаров – на 8,9 млрд. долл., минерального топлива – 
на 5,5 млрд. долл., различных видов сырья – на 5,2 млрд. долл., продовольственных товаров, 
напитков, табака –на 13,4 млрд. долл. 

Развитие экономики своих стран африканские лидеры связывают не столько с полити-
ческим взаимодействием, сколько с расширением рынков сбыта своей продукции, поскольку 
экспортноориентированным отраслям их экономики порой становится тесно на традицион-
ных рынках. Ключ к расширению экономического взаимодействия с Африкой лежит в от-
крытии доступа африканских товаров на российский рынок и доведении объема их импорта 
хотя бы до объема российского экспорта в Африке. В 1996 г. наш экспорт составил 767,9 
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млн. долл., а импорт – 326,3 млн. долл. В 1997 г. – 762,1 и 335,5 млн. долл., соответственно. 
В 1998г. – 1000 и 427,8 млн. долл. Наблюдается явная несбалансированность внешнего това-
рооборота, что вызывает недовольство у африканских партнеров. 

Решить проблему повышения импорта из Африки оказывается крайне сложно. При 
усилении регулирующей роли государства в экономическом развитии можно было бы наде-
яться на то, что будут найдены оптимальные решения для мобилизации промышленного и 
интеллектуального потенциала страны, направленного на нужды хозяйственного развития. 
Решения, прежде всего, такие, как: 

- Подготовка документа, четко и ясно выражающего геостратегические интересы Рос-
сии в Африке и пути их достижения, на основании которого может быть разработана новая 
концепция внешнеэкономических связей России и Африки. 

- Создание под эгидой федерального правительства финансово-промышленной группы, 
ориентированной на развитие торгово-экономических связей с Африкой. Ее задачей могла 
бы быть реализация внешнеэкономической политики России в Африке и оказание активного 
содействия в организации и координации выступлений российских предпринимателей на 
африканском рынке, их правовой защите, информационно-маркетинговому обслуживанию 
и т. п. 

- Принятие мер по созданию механизма, стимулирующего российских предпринимате-
лей, проявивших заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с африкан-
скими партнерами. 

- Государственная поддержка и контроль деятельности частного бизнеса в Африке. 
Важность последнего можно подтвердить следующими примерами. 
1. В 1994 г. международная фирма “Гидропроект” и Судан заключили соглашение о 

строительстве гидгоэнергокомплекса в Судане стоимостью более трех млрд. долларов. Заин-
тересованность Судана проявлена в обращении правительства страны к российской фирме 
“Зарубежэнергострой” разработать и реализовать несколько других энергетических проек-
тов. Российское правительство отказалось поддержать “Зарубежнефтегазстрой”, который в 
1996 г. подписал контракт на строительство нефтепровода в Судане. В результате соглаше-
ние было расторгнуто, а проект реализован китайскими фирмами. 

2. Указом Президента РФ от 17 мая 1999 г. отменены санкции против Ливии, введен-
ные в 1992 г. Это означает, что государственные учреждения и частные фирмы имеют пол-
ное право устанавливать и развивать торгово-экономические отношения с Ливией, что сулит 
не только возвращение 2,5 млрд. долларов долга нашей стране, но и налаживание сотрудни-
чества в таких областях, как расширение теплоэлектростанции “Триполи-Запад”, строитель-
ство и модернизация предприятий черной и цветной металлургии, сооружение АЭС “Сул-
тан”, станции космической связи с последующими запусками искусственных спутников 
Земли. Реализация новых проектов с Ливией – реальный шанс использовать внешнеэконо-
мические факторы для решения внутрихозяйственных проблем. 

Россия и Африка являются продуцентами и экспортерами многих видов сырья, значи-
тельная часть которых поступает в Западную Европу. На европейском рынке Россия и Афри-
ка зачастую выступают как конкуренты. Естественно, возникает вопрос о необходимости ко-
ординации поведения на рынке сбыта некоторых видов сырья и топлива. Пока этот вопрос 
был положительно решен только относительно торговли алмазами в результате заключения 
соглашения между южноафриканским картелем “Де Бирс” и российской компанией “Алмазы 
России – Саха”. 

Интересы России требуют и непосредственного участия в освоении минеральных ре-
сурсов африканского континента. В России нет достаточного количества марганцевых и 
хромовых руд, бария, некоторых других полезных ископаемых. Скоординировать деятель-
ность тех или иных российских горнодобывающих компаний, нацелить их на проблемы ре-
сурсообеспечения за счет различных видов торгово-экономического сотрудничества с афри-
канскими партнерами может только государство. 
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Подводя итоги сказанному выше, важно подчеркнуть, что на данном этапе российско-
африканские отношения не отвечают возможностям и потребностям партнеров. Среди фак-
торов, негативно отражающихся на российско-африканских связях, следует назвать: 

- крайне низкий уровень межгосударственных контрактов; 
- незавершенность процесса обновления договорно-правовой базы и его вяло текущий 

характер; 
- недостаточное институциональное обеспечение всего комплекса российско-

африканского сотрудничества; 
- отсутствие стратегии по стимулированию деятельности частных предприниматель-

ских структур, осваивающих африканский рынок; 
- недооценка этого перспективного направления мирохозяйственных связей; 
- незнание специфики и возможностей африканского рынка, а также правильного пове-

дения на нем. 
В целях преодоления сложившейся ситуации важное значение приобретает усиление 

внимания к организации научно-исследовательских работ, нацеленных на изучение специ-
фики африканского рынка, проблем экономического развития стран Африки. 
 


