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Резюме 

Актуальность. В статье исследуется развитие внешнеторговых связей России и Ирана в свете 
перехода к режиму свободной торговли. Актуальность темы обусловлена растущей значимостью 
экономического сотрудничества между двумя странами на фоне геополитических изменений и 
санкционного давления со стороны западных государств. 

Целью исследования является выявление ключевых тенденций и факторов, влияющих на 
двустороннюю торговли изучаемых стран, а также рисков, сопутствующих интеграции Ирана в зону 
свободной торговли Евразийского экономического союза. 

Задачами исследования являются изучение внешнеторговых профилей двух стран, рассмотрение 
динамики, структуры и тенденций двусторонней торговли, а также выявление потенциала взаимной 
торговли России и Ирана. 

Методология. Используемые методы включают статистический анализ временных рядов, расчет 
и анализ индекса отраслевой схожести экспорта, а также сравнительный анализ статистических 
данных о двусторонних товарных потоках. 

Результаты. Полученные результаты включают расчет значений индекса отраслевой схожести 
экспорта для России, Ирана и их ключевых торговых партнеров. Значения индекса позволяют сделать 
вывод о высокой отраслевой схожести экспорта России и Ирана и наличии рисков, сопутствующих 
интеграции Ирана в зону свободной торговли ЕАЭС ввиду возможного обострения конкуренции. Анализ 
структуры и динамики товарных потоков показал, что экспорт товаров из России в Иран 
трансформировался, позиция на рынке черных металлов Ирана была утрачена российскими 
поставщиками, а основу экспортного товаропотока теперь составляет сельскохозяйственная 
продукция. Импорт товаров из Ирана в Россию также состоит в первую очередь из продукции аграрной 
промышленности. При этом наблюдается рост и диверсификация импорта, чему способствуют санкции, 
изолирующие обе страны от мировых рынков и подталкивающие к укреплению двустороннего 
сотрудничества. Анализ комплементарных товарных потоков показывает, что в различных отраслях 
существует нереализованный потенциал роста двусторонней торговли. Интеграция Ирана в зону 
свободной торговли ЕАЭС и устранение торговых барьеров могут стать мощным стимулом для 
быстрого развития торговых отношений. 

Выводы исследования указывают на медленное развитие торговых отношений между Россией и 
Ираном из-за иранской протекционистской политики, валютного кризиса, слабой конкурентоспособности 
иранских товаров и недостаточно развитой инфраструктуры. Однако активизация сотрудничества, 
включая устранение торговых барьеров и развитие транспортного коридора «Север-Юг», способствует 
росту товарооборота. Важным шагом стали соглашения о свободной торговле, которые уже начали 
приносить результаты. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the development of foreign trade relations between Russia and Iran in the 
context of transitioning to a free trade regime. The relevance of the topic is driven by the growing importance of 
economic cooperation between the two countries against the backdrop of geopolitical changes and sanctions 
pressure from Western states. 

The purpose of the study is to identify key trends and factors influencing bilateral trade between the studied 
countries, as well as the risks associated with Iran's integration into the free trade zone of the Eurasian Economic Union. 

The objectives of the research include studying the foreign trade profiles of the two countries, examining the 
dynamics, structure, and trends of bilateral trade, and identifying the potential for mutual trade between Russia and 
Iran. 

Methodology. The methods used include statistical analysis of time series, calculation and analysis of the 
export similarity index, and comparative analysis of statistical data on bilateral commodity flows. 

The results obtained include the calculation of the export similarity index values for Russia, Iran, and their key 
trading partners. The index values indicate a high similarity in the exports of Russia and Iran and highlight the risks 
associated with Iran's integration into the free trade zone of the Eurasian Economic Union due to potential 
intensification of competition. The analysis of the structure and dynamics of commodity flows showed that the export 
of goods from Russia to Iran has transformed, with Russian suppliers losing their position in Iran's market of iron, and 
agricultural products now forming the basis of the export commodity flow. Imports of goods from Iran to Russia also 
primarily consist of agricultural products. At the same time, there is an observed growth and diversification of imports, 
facilitated by sanctions isolating both countries from global markets and pushing them towards strengthening bilateral 
cooperation. The analysis of complementary commodity flows indicates that there is unfulfilled potential for growth in 
bilateral trade across various industries. Iran's integration into the free trade zone of the Eurasian Economic Union 
and the removal of trade barriers could serve as a powerful stimulus for the rapid development of trade relations. 

The conclusions of the study indicate a slow development of trade relations between Russia and Iran, primarily 
due to Iran's protectionist policies, currency crisis, low competitiveness of Iranian goods, and underdeveloped 
infrastructure. However, the intensification of cooperation, including the removal of trade barriers and the development of 
the "North-South" transport corridor, is contributing to the growth of trade turnover. A significant step has been the 
establishment of free trade agreements, which have already begun to yield tangible results. 
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*** 
Введение 

В последние десятилетия глобальные 
экономические процессы и международ-
ные торговые отношения претерпевают 
значительные изменения, обусловленные 
как политическими, так и экономически-
ми факторами. В этом контексте особое 
внимание привлекает сотрудничество 
между странами Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и Ираном. Созда-
ние зоны свободной торговли (ЗСТ) меж-
ду ЕАЭС и Ираном открывает новые пер-
спективы для углубления экономических 
связей и стимулирования внешнеторго-
вой активности. В условиях глобальной 
экономической нестабильности и санк-
ционного давления на Иран и Россию 
формирование ЗСТ становится важным 
шагом на пути к диверсификации внеш-
неэкономических связей и укреплению 
экономической безопасности. 

Внешнеторговое сотрудничество 
между Ираном и Россией имеет долгую 
историю, однако в последние годы оно 
приобретает новые черты и масштабы. 
Интеграция Ирана в зону свободной тор-
говли ЕАЭС оказывает существенное 
влияние на российско-иранские внешне-
торговые отношения. Иран и Россия об-
ладают значительными экономическими 
потенциалами, которые могут быть эф-
фективно реализованы в рамках режима 
свободной торговли. Иран, обладая бога-
тыми запасами нефти и газа, а также раз-
витой промышленной базой, представля-
ет собой привлекательный рынок для 
российских товаров. В свою очередь, 
Россия как крупнейшая экономика ЕАЭС 
может предложить Ирану доступ к широ-
кому спектру продукции, включая высо-
котехнологичное оборудование, сельско-
хозяйственную продукцию и промыш-
ленные товары, а также стать масштаб-

ным рынком сбыта для иранских пред-
приятий. Взаимное снижение торговых 
барьеров и тарифов в рамках зоны сво-
бодной торговли способствует увеличе-
нию объемов торговли и диверсификации 
экономических отношений между стра-
нами. В то же время необходимо учиты-
вать, что интеграция Ирана в зону сво-
бодной торговли ЕАЭС влечет за собой 
определенные риски, связанные с тем, 
что Иран и Россия обладают схожими 
экспортными профилями и занимают по-
хожие позиции в международном разде-
лении труда. Эти факторы могут стать 
причиной обострения конкуренции, а 
также торгово-экономических и полити-
ческих споров. 

Целью данной статьи является ис-
следование внешнеторгового сотрудни-
чества Ирана и России в условиях созда-
ния зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и Ираном. Основное внимание 
уделяется анализу внешнеторговой ста-
тистики, который позволяет выявить 
ключевые тенденции и перспективы раз-
вития двусторонних экономических от-
ношений, оценить влияние интеграции 
Ирана в зону свободной торговли ЕАЭС 
на структуру и динамику торговли между 
двумя странами, а также оценить воз-
можные риски, с которыми столкнутся 
обе стороны ввиду вступления в силу ре-
жима свободной торговли.  

Исследование направлено на углуб-
ление понимания экономических процес-
сов, происходящих в рамках внешнетор-
гового сотрудничества Ирана и России, и 
на выявление факторов, способствующих 
или препятствующих его развитию. Ре-
зультаты анализа могут быть полезны для 
формулирования рекомендаций по опти-
мизации торговой политики и стратегий 
экономического взаимодействия между 
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странами, а также для разработки мер по 
поддержке и стимулированию внешне-
экономической активности в условиях 
свободной торговли. 

Материалы и методы 
Индекс отраслевой схожести экспор-

та (Export Similarity Index, ESI) ‒ это ста-
тистический показатель, который исполь-
зуется для измерения степени схожести 
между экспортными структурами двух 
или более стран. Он помогает опреде-
лить, насколько схожи экспортные про-
фили различных стран, что важно для 
анализа конкурентоспособности и торго-
вых потоков. Индекс отраслевой схоже-
сти экспорта был предложен Б. Балассой 
в 1965 г. в работе Trade Liberalisation and 
Revealed Comparative Advantage [1]. Он 
стал широко использоваться в экономи-
ческой науке и для анализа международ-
ной торговли и конкурентоспособности 
стран. 

Индекс рассчитывается с использо-
ванием матрицы данных о доле различ-
ных товаров в экспорте двух или более 
стран и может быть выражен следующей 
формулой: 

ܫܵܧ = ∑ ݉݅݊ణ 

, ೕ
ೕ
൨, 

где ESIij – индекс отраслевой схожести 
экспорта для стран i и j; Xig – доля товара 
g в экспорте страны i; Xi – совокупный 
экспорт страны i; Xjg – доля товара g в 
экспорте страны j; Xj – совокупный экс-
порт страны j. 

Индекс принимает значение от 0 до 
1, при этом значение индекса тем выше, 
чем более однотипна структура экспорта 
двух стран [2]. 

Индекс полезен при анализе торго-
вых партнёров и позволяет определить, 
какие страны имеют потенциал стать тор-
говыми партнерами, а с какими может 
обостриться конкуренция на междуна-
родных рынках по причине схожести их 
роли в международном разделении труда 
и схожей структуры экспорта. В то же 

время высокие значения индекса могут 
указывать не только на риски обострения 
конкуренции, но и на то, что страны 
имеют схожие интересы на внешних 
рынках и могут совместно их отстаивать.  

Разумеется, индекс отраслевой схо-
жести экспорта позволяет сделать лишь 
обобщенные выводы и дополняется в 
этой статье анализом фактических стати-
стических данных о структуре товарных 
потоков двусторонней торговли, а также 
анализом комплементарности внешне-
торговых профилей двух стран, что поз-
воляет выявить конкретные ниши, где 
существует высокий потенциал сотруд-
ничества. 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 приведены значения ин-

декса отраслевой схожести экспорта для 
России, Ирана и их ключевых партнеров 
по внешней торговле, включая страны 
ЕАЭС, а также Китай, Германию, Тур-
цию и Объединённые Арабские Эмираты. 
Индекс не учитывает направление товар-
ных потоков, поэтому матрица симмет-
рична относительно главной диагонали.  

Индекс отраслевой схожести экспор-
та для России и рассмотренных торговых 
партнеров показывает, что экспортный 
профиль у России наиболее схож с Ка-
захстаном (0,7907) и Объединенными 
Арабскими Эмиратами (0,472) и больше 
всего отличается от структур экспорта 
Германии (0,2326), Китая (0,1703), Ар-
мении (0,2113) и Киргизии (0,2110). Ин-
декс отраслевой схожести экспорта для 
России и Ирана находится на относи-
тельно высоком уровне – 0,3962, что 
может рассматриваться как следствие 
сырьевой ориентации экспорта обеих 
стран и как признак во многом схожей 
роли стран в международном разделении 
труда. В связи со сходством экспортных 
профилей России и Ирана при принятии 
решений необходимо иметь в виду воз-
можность возникновения конфликта ин-
тересов и острой конкуренции на меж-
дународной арене, которая может про-
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явиться, например, в ходе борьбы за до-
минирование на региональных или стра-
новых рынках или за доступ к инфра-
структуре [3; 4]. В то же время сходство 
структур экспорта говорит о том, что обе 
страны могут объединиться в рамках 
защиты общих интересов, выступая еди-
ным флангом в международных органи-
зациях и укрепляя международные ин-
ституты. Это проявляется в сотрудниче-
стве в рамках ОПЕК+ и других между-
народных организаций, как политиче-
ских, так и экономических [5]. При этом 
потенциальное обострение конкуренции 
внутри ЕАЭС в связи с появлением та-
кого экспортера, как Иран, может иметь 
благоприятные последствия для рынка в 
целом. Например, увеличение конкурен-

ции в области черной металлургии, ко-
торая и в России, и в Иране занимает 
важное место в экспорте, может способ-
ствовать не только понижению цен, но и 
послужить дополнительным стимулом 
для инноваций в отрасли. При этом сто-
ит отметить, что значение индекса от-
раслевой схожести экспорта Ирана 
наиболее высоко именно для России 
(0,3962). Структура экспорта Ирана не 
обладает большим сходством с экспорт-
ными профилями других рассмотренных 
стран, включая стран-членов ЕАЭС. В 
связи с этим можно предположить, что 
не следует ожидать значительного 
обострения конкуренции между Ираном 
и другими участниками ЕАЭС на внут-
реннем рынке Союза.  

 
Таблица 1. Индекс отраслевой схожести экспорта 

Страна Россия Иран Казах-
стан Беларусь Арме-

ния 
Кирги-

зия Китай Герма-
ния Турция ОАЭ 

Россия  0,396189 0,790729 0,32041 0,211397 0,211013 0,170367 0,232636 0,318471 0,47279 
Иран 0,396189  0,34084 0,204142 0,119112 0,11733 0,12898 0,153424 0,200372 0,389696 

Казах-
стан 0,790729 0,34084  0,26901 0,218387 0,201776 0,155575 0,189447 0,287804 0,435655 

Бела-
русь 0,32041 0,204142 0,26901  0,272859 0,247225 0,367327 0,379991 0,451701 0,371043 

Арме-
ния 0,211397 0,119112 0,218387 0,272859  0,260459 0,372434 0,396403 0,463491 0,539208 

Кирги-
зия 0,211013 0,11733 0,201776 0,247225 0,260459  0,293773 0,284125 0,372587 0,238289 

Китай 0,170367 0,12898 0,155575 0,367327 0,372434 0,293773  0,642387 0,581424 0,419872 
Герма-

ния 0,232636 0,153424 0,189447 0,379991 0,396403 0,284125 0,642387  0,633839 0,473456 

Турция 0,318471 0,200372 0,287804 0,451701 0,463491 0,372587 0,581424 0,633839  0,485791 
ОАЭ 0,47279 0,389696 0,435655 0,371043 0,539208 0,238289 0,419872 0,473456 0,485791  

 
Изучая структуру товарного экспорта 

из России в Иран (рис. 1), мы наблюдаем 
его качественную трансформацию, кото-
рая проявляется как в изменении характе-
ристики поставляемой продукции, так и в 
степени диверсификации торговли. Рас-
смотрим структуру торговли с пятилетни-
ми интервалами. В период с 2003 по 
2007 гг. более половины российского экс-
порта в Иран приходилось на товары раз-
дела XV ТН ВЭД – недрагоценные метал-

лы и изделия из них. При этом наиболь-
шую долю в составе этой группы экспор-
тируемых товаров составляла продукция 
черной металлургии. Так, в 2007 г. экс-
порт продукции, входящей в раздел XV, 
составил 476,2 млн долл. США (55 % экс-
порта), а на продукцию черной металлур-
гии (группы 72 и 73 ТН ВЭД) пришлось 
468,4 млн долл. США из этой суммы. Еще 
12% экспорта пришлось на продукцию из 
раздела X (масса из древесины или из дру-
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гих волокнистых целлюлозных материа-
лов; регенерируемые бумага или картон 
(макулатура и отходы); бумага, картон и 
изделия из них), 10% ‒ на продукцию раз-
дела XVI (машины, оборудование и меха-
низмы; электротехническое оборудова-
ние; их части; звукозаписывающая и зву-
ковоспроизводящая аппаратура, аппара-
тура для записи и воспроизведения теле-
визионного изображения и звука, их части 
и принадлежности), 9 % – на продукцию 
раздела V (минеральные продукты).  

Начиная с 2008 г. российская про-
дукция черной металлургии постепенно 
утрачивает свои позиции на иранском 
рынке, ее экспорт падает, а доля в струк-
туре товаропотока опускается ниже 50%. 
Через пять лет (к 2012 г.) доля продукции 
из раздела XV (недрагоценные металлы и 
изделия из них) в экспорте российских 
товаров в Иран составила 36%, уступив 
первое место в структуре торговли стре-
мительно наращивавшему экспортные 
поставки агропромышленному комплек-
су: доля продукции раздела II (продукты 

растительного происхождения) составила 
в экспорте в Иран 37%. Третье место и 
9% в структуре экспорта заняла продук-
ция раздела IX (древесина и изделия из 
нее; древесный уголь; пробка и изделия 
из нее; изделия из соломы, альфы). Доля 
раздела XVI (машины, оборудование…) 
упала до 5 %. 

По прошествии следующих пяти лет 
(к 2017 г.) структура российского экспорта 
в Иран достигла высокого уровня дивер-
сификации. Наибольшую долю в структуре 
экспорта продолжили занимать товары 
раздела II (продукты растительного проис-
хождения), за ней следовала продукция 
раздела III (жиры и масла животного, рас-
тительного или микробиологического про-
исхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного 
или растительного происхождения) – 15%, 
по 14% пришлось на продукцию разделов 
XV (недрагоценные металлы и изделия) и 
IX (древесина и изделия из нее…). Доля в 
экспорте машин и оборудования (раздел 
XVI) составила 12%. 

 

 
Рис. 1. Структура экспорта товаров из России в Иран, млрд долл. США1 

 

                                                
1 Trade Map. URL: https://www.trademap.org/ (дата обращения: 11.09.2024). 
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К 2022 г. диверсификация торговли 
упала до самого низкого уровня в рас-
сматриваемом периоде. Крупнейшую до-
лю в структуре российского экспорта в 
Иран (65%) составила продукция агро-
промышленного комплекса, вкаченная в 
раздел II (продукты растительного про-
исхождения). За ней следует продукция 
раздела XVI (машины, оборудование…), 
на которую приходится 12% экспорта, и 
продукция раздела IX (древесина и изде-
лия из нее…), доля которой составила в 
2022 г. 9%. На продукцию трёх указан-
ных разделов в 2022 г. приходилось 87% 
экспорта российских товаров в Иран. 

Таким образом, мы видим значи-
тельную трансформацию структуры экс-
порта из России в Иран на протяжении 
рассматриваемого периода. Недрагоцен-
ные металлы и изделия из них, особенно 
продукция черной металлургии, преобла-
давшие в торговле ранее, утратили свои 
позиции, уступив место продукции агро-
промышленного комплекса. Доля экспор-
та машин и оборудования сначала снизи-
лась с 10% в 2007 г. до 5% в 2012 г., но 
затем вновь увеличилась до 12% к 2022 г. 
Это указывает на восстановление интере-
са к этой категории товаров. Однако доля 
этой продукции в экспорте все еще весь-
ма низкая. 

Одним из ключевых факторов, кото-
рый привел к описанной трансформации 
структуры торговли, является политика 
«экономики сопротивления», проводимая 
Ираном [6; 7]. Эта политика направлена 
на усиление экономической независимо-
сти страны и включает в себя меры про-
текционизма и запрет на импорт товаров, 
аналоги которых производятся внутри 
страны. В результате Иран становится 
все более закрытой экономикой, что су-
щественно влияет на структуру и объемы 
внешней торговли с Россией. 

Несмотря на большие усилия Ирана 
по обеспечению продовольственной 

безопасности и стремление к полному 
самообеспечению, продовольственный 
рынок Ирана остается зависимым от 
импорта. Это создает возможности для 
российских экспортеров сельскохозяй-
ственной продукции. Тем не менее 
необходимо отметить, что успехи в этой 
сфере обусловлены в первую очередь 
поддержкой импортеров со стороны 
Центрального банка Ирана, который 
выделяет субсидии на покупку ино-
странной валюты для импортеров клю-
чевых сельскохозяйственных товаров 
[8]. Размер субсидии может достигать 
50% стоимости, что делает импорт бо-
лее доступным и экономически выгод-
ным для иранских компаний. Импорте-
ры сельскохозяйственных товаров по-
лучают иностранную валюту от Цен-
трального банка в приоритетном поряд-
ке, в то время как остальные участники 
внешнеэкономической деятельности 
вынуждены вести деятельность в усло-
виях жесткого дефицита ликвидности в 
Иране. 

Объем импорта товаров из Ирана в 
Россию на протяжении всего рассматри-
ваемого периода не превышал объем рос-
сийского экспорта в Иран, т. е. в течение 
2003–2022 гг. ежегодно наблюдается 
профицит торгового баланса в пользу 
России. При этом практически каждый 
год профицит торгового баланса России в 
торговле с Ираном был более чем дву-
кратным. 

Как следует из данных графика на 
рисунке 2, структура импорта товаров из 
Ирана остается достаточно стабильной на 
протяжении всего рассматриваемого пе-
риода. Главной составляющей, опреде-
ляющей стоимостной объем импорта то-
варов из Ирана в Россию, является им-
порт продукции, включенной в раздел II 
ТН ВЭД (продукты растительного проис-
хождения). Объем импорта этой продук-
ции обладал наибольшей вариативно-
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стью. Доля этой категории товаров в им-
порте из Ирана в Россию составляла в 
рассматриваемом периоде в среднем бо-
лее 60%, впервые опустившись ниже 50% 
в 2022 г., когда она составила 40% им-
порта иранских товаров. При этом абсо-
лютный объем импорта иранской агро-
промышленной продукции демонстриру-
ет стабильный восходящий тренд с 
2015 г. Хотя импорт продукции расти-
тельного происхождения немного сокра-
тился в 2021–2022 гг., в этом же периоде 
возрос объем ввоза другой продукции 
иранской аграрной промышленности, 
входящей в раздел I ТН ВЭД (живые жи-
вотные; продукты животного происхож-
дения). При этом падение доли продук-
ции раздела II в совокупном импорте свя-
зано не столько с сокращением импорта 
продукции этой категории, сколько с ро-
стом доли и абсолютного объема импорта 
остальных видов товаров.  

Доля других товаров в структуре им-
порта из Ирана в Россию, оставаясь невы-
сокой, изменялась более плавно. Из дан-
ных об импорте иранских товаров в Рос-
сию за 2017 г. следует, что на продукцию, 
не относящуюся к аграрному сектору эко-
номики, приходилось 40% товарного по-
тока. 10% импорта составила продукция 
химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (раздел VI ТН ВЭД), 
еще 7% обеспечили товары, входящие в 
раздел XV (недрагоценные металлы и из-
делия из них), 92% из которых, в свою 
очередь, составил импорт меди и медных 
изделий (группа 74 ТН ВЭД), наконец, 5% 
импорта пришлось на минеральные про-
дукты (раздел V ТН ВЭД). Отдельно стоит 
отметить, что 5% импорта составила про-
дукция пищевой промышленности, вхо-
дящая в раздел IV (готовые пищевые про-
дукты; алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус…). 

 

 

Рис. 2. Структура импорта товаров из Ирана в Россию, млрд долл. США1 
 

                                                
1 Trade Map. URL: https://www.trademap.org/ (дата обращения: 11.09.2024). 



 
Козырев А. С.                                                                                      Развитие российско-иранских торговых связей в свете...  273 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2024;14(6):265‒282 

 

Начиная с 2018 г. наблюдается как 
непрерывное увеличение стоимостного 
объема поставок иранских товаров в Рос-
сию, так и рост диверсификации структу-
ры товарного потока. По данным за 
2022 г., доля в импорте продукции пер-
вичного сектора (разделы I и II ТН ВЭД) 
составила 48% (40% пришлось на про-
дукцию растительного происхождения, 
еще 8% ‒ на продукцию животновод-
ства). По 11% импорта пришлось на то-
вары из раздела XVI (машины, обору-
дование и механизмы; электротехниче-
ское оборудование; их части…) и раз-
дела VII (пластмассы и изделия из них; 
каучук, резина и изделия из них). Сле-
дующую по размеру долей в товарном 
потоке (9%) заняла продукция химиче-
ской и связанных с ней отраслей про-
мышленности (группа VI ТН ВЭД). 
Следует обратить внимание, что, хотя 
доля этой категории товаров сократи-
лась на 1 п.п. по отношению к 2017 г., 
абсолютные значения импорта этой 
продукции выросли в 2,2 раза, сделав 
свой вклад как в общий рост торговли, 
так и в увеличение уровня диверсифи-
кации.  

5% импорта в Россию иранских то-
варов составили в 2022 г. товары раздела 
XV (недрагоценные металлы и изделия из 
них). Хотя их доля и сократилась на 
2 п.п., абсолютный объем поставок вырос 
в 1,9 раза. Кроме того, возросла диверси-
фикация поставок металлургической 
продукции: в 2022 г. 40% импорта метал-
лов из Ирана пришлось на товары группы 
72 и 73 ТН ВЭД (продукция черной ме-
таллургии), 56 % импорта составила 
группа 79 ТН ВЭД (цинк и изделия из 
него), в то время как медная продукция 
утратила свои позиции, сократив долю в 
металлургическим импорте до 1 %. 

Еще 5% импорта из Ирана обеспечи-
ли текстильные материалы и текстильные 
изделия (раздел XI ТН ВЭД), абсолютные 
значения импорта которых возросли в 5,4 
раза по сравнению с показателями 2017 г. 

Доля импорта продукции пищевой 
промышленности (раздел IV ТН ВЭД) 
составила всё те же 5%, что и в 2017 г., 
однако абсолютное значение ввоза этих 
товаров возросло в 1,9 раза. 

Таким образом, структура импорта 
товаров из Ирана в Россию остается ста-
бильной на протяжении долгого времени, 
однако с 2018 г. наблюдается рост дивер-
сификации товарного потока. Основной 
вклад в стоимостной объем импорта вно-
сит продукция растительного происхож-
дения, хотя ее доля снизилась с более чем 
60% до 40% в 2022 г. 

Увеличение импорта товаров из 
Ирана в Россию обусловлено рядом 
факторов, среди которых санкции, 
наложенные на Россию, ограничиваю-
щие доступ российских предприятий к 
продукции, произведенной в странах, 
присоединившихся к ограничениям, а 
также ответные экономические меры, в 
первую очередь затрагивающие агро-
промышленный комплекс, и введенные 
российской стороной в качестве реак-
ции на западные санкции [9]. Иран ча-
стично заместил на российском рынке 
сельскохозяйственную и пищевую про-
дукцию, ранее импортируемую из Ев-
ропы и других стран, поддержавших 
санкции [10]. 

Для анализа положения российских 
товаров и перспектив развития экспорта 
различных товарных групп рассмотрим 
данные об иранском импорте и россий-
ском экспорте за 2022 г. в соответствии с 
четырехзначными кодами гармонизиро-
ванной системы, а также о торговом ба-
лансе стран по каждой товарной группе.  

Эти данные позволяют продемон-
стрировать зоны комплементарности рос-
сийского экспорта и иранского импорта, 
оценить, насколько реализован потенци-
ал торговли в отдельных отраслях, и вы-
явить отрасли и товарные группы, разви-
тие экспорта которых может стать прио-
ритетом в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе, особенно в контексте 
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заключения Соглашения о зоне свобод-
ной торговли между ЕАЭС и Ираном. 

Данные таможенной статистики по-
казывают, что Иран является крупным 
нетто-импортером различных видов сель-
скохозяйственных товаров, аграрного 
сырья и пищевой продукции. Кукуруза, 
пшеница, масло подсолнечное и ячмень 
являются одними из крупнейших статей 
иранского импорта, а среди рассмотрен-
ных товарных групп семь из десяти 
крупнейших статей иранского импорта 
относятся к продукции агрокомплекса. В 
то же время стоит отметить, что Россия 
является одним из ведущих мировых экс-
портеров продукции сельского хозяйства, 
а из данных таможни следует, что Россия 
является чистым экспортером пшеницы, 
кукурузы, ячменя, подсолнечного и сое-
вого масел, причем российский чистый 
экспорт пшеницы и меслина составляет 
396% иранского чистого импорта, под-
солнечного масла – 285%, а овощей и бо-
бовых – 222%, что указывает на наличие 
потенциала для экспорта этих товаров в 
Иран. Однако статистика внешней тор-
говли свидетельствует, что в настоящее 
время на данную продукцию, происхо-
дящую из России, приходится лишь не-
большая часть иранского импорта: на 
импорт из России приходится 4% иран-
ского импорта кукурузы, 4% импорта 
подсолнечного масла и 6% ячменя. Из 
общей массы товаров агропромышленно-
го комплекса выделяются пшеница и 
меслин (код ТН ВЭД 1001): на долю рос-
сийской продукции приходится 35% 
иранского импорта. При анализе тамо-
женной статистики следует принимать во 
внимание, что происхождение товара 
может отражаться в ней некорректно, а 
продукция из России всё же может попа-
дать в Иран через посредников в сосед-
них странах [11]. Стимулом к этому мо-
гут выступать более выгодные таможен-
ные режимы. В то же время, несмотря на 
возможные неточности в данных, они 
верно отражают ситуацию в целом, и вы-
вод о существовании крупного нереали-

зованного потенциала в экспорте продук-
ции агропромышленного комплекса из 
России в Иран представляется убеди-
тельным. С подписанием Соглашения о 
свободной торговле между ЕАЭС и Ира-
ном появилась возможность для реализа-
ции данного потенциала: со снижением 
пошлин и облегчением прочих барьеров в 
торговле российские экспортеры могут 
занять более значимую долю рынка сель-
скохозяйственной продукции в Иране 
[12]. Сотрудничество между Ираном и 
ЕАЭС уже начало давать плоды в виде 
активизации торговли в 2020–2023 гг., 
снижение пошлин на сельскохозяйствен-
ную продукцию было предметом Вре-
менного соглашения между Ираном и 
ЕАЭС, ведущего к образованию зоны 
свободной торговли, от 17 мая 2018 г., 
после вступления которого в силу объем 
экспорта продукции агрокомплекса из 
России в Иран существенно увеличился 
[13]. 

Помимо сельского хозяйства ком-
плиментарность российско-иранской тор-
говли высока и в других отраслях. В 
частности, данные о внешней торговле 
указывают на наличие в Иране спроса на 
ферросплавы (код ТН ВЭД – 7304), бес-
шовные стальные трубы (ТН ВЭД – 7304) 
и плоский прокат (7225 и 7209). Дефицит 
торгового баланса Ирана по этим позици-
ям составил в 2022 г. около 1 млрд долл. 
США. В том же году российские метал-
лурги поставили своим иностранным по-
купателям одних только ферросплавов, 
необходимых в производстве легирован-
ных сталей, на сумму более 1,3 млрд 
долл. США, т. е. российский чистый экс-
порт составил 321% от иранского чистого 
импорта. Бесшовные трубы, применяе-
мые, например, в добыче и транспорти-
ровке газа, а также плоский прокат, кото-
рый широко применяется во многих от-
раслях от строительства до автомобиле-
строения, которое в Иране занимает одно 
из ключевых мест в экономике, также яв-
ляются крупными статьями иранского 
импорта. Чистый импорт в Иран этих то-
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варных категорий в 2022 г. составил око-
ло 0,5 млрд долл. США. В то же время 
чистый экспорт России бесшовных труб 
составил 54% от иранского чистого им-
порта, проката плоского легированного 
шириной более 600 мм – 590%, а проката 
плоского нелегированного шириной бо-
лее 600 мм – 394%. При этом Россия, бу-
дучи одним из крупнейших производите-
лей продукции из черных металлов в ми-
ре, занимает в Иране лишь малую долю 
рынка: на Россию приходится 1% импор-
та в Иран ферросплавов, 3% импорта 
бесшовных труб, 2% плоского проката 
нелегированного, шириной более 600 мм. 
Упомянутый выше прокат из легирован-
ной стали в Иран в 2022 г. не экспорти-
ровался. 

Необходимо отметить, что заключе-
ние Соглашения о свободной торговле 
между ЕАЭС и Ираном ведет к значи-
тельному изменению условий торговли 
продукцией черной металлургии. В соот-
ветствии с соглашением, Иран принимает 
на себя обязательство по обнулению та-
моженных пошлин на продукцию из ста-
ли. Это касается практически всех товар-
ных позиций за исключением, в частно-
сти, ферромолибдена (ТН ВЭД 7202 70), 
по которому Иран обязуется применять 
режим наибольшего благоприятствова-
ния. Взаимное обнуление ставок тамо-
женных пошлин на продукцию черной 
металлургии может привести к активиза-
ции торговли этими товарами в кратко-
срочной перспективе и росту конкурен-
ции между производителями металлур-
гической продукции как на рынке ЕАЭС, 
так и на рынке Ирана, т. к. иранская ме-
таллургическая промышленность также 
заинтересована в поставках своей про-
дукции на рынок Союза [14]. 

Россия является одним из ключевых 
партнеров Ирана по поставкам продук-
ции лесопромышленного комплекса. 
Данные таможенной статистики указы-
вают на наличие комплиментарных то-
варных потоков по нескольким товарным 
группам, крупнейшими из которых явля-

ются плиты древесноволокнистые (ТН 
ВЭД 4411), импорт которых в Иран в 
2022 г. составил 269 млн долл. США в 
2022 г., и лесоматериалы, распиленные 
или расколотые, толщиной более 6 мм 
(ТН ВЭД 4407), импорт которых в Иран 
составил 188 млн долл. США, а также ряд 
других товаров, ввоз которых в Иран 
осуществляется в значительно меньших 
объемах. При этом на продукцию из Рос-
сии приходится 66% иранского импорта 
лесоматериалов, распиленных или раско-
лотых, толщиной более 6 мм (ТН ВЭД 
4407), 64 % импорта фанеры клееной, па-
нелей фанерных и аналогичных материа-
лов из слоистой древесины (4412), а так-
же 57 % импорта необработанной древе-
сины (4403). Эти цифры указывают на 
хорошее развитие внешнеторговых свя-
зей России и Ирана в лесопромышленном 
комплексе. Однако существует ряд ниш, 
в которых потенциал торговли еще не 
реализован. Например, на российскую 
продукцию приходится менее 1% импор-
та в Иран древесноволокнистых плит (ТН 
ВЭД 4411), которые являются одной из 
крупнейших статей иранского импорта 
продукции лесопромышленного ком-
плекса. 

Рост торговли продукцией данной 
отрасли был частично обусловлен заклю-
чением в 2018 г. Временного соглашения, 
ведущего к образованию ЗСТ между 
ЕАЭС и Ираном. В рамках этого согла-
шения Иран принял на себя обязатель-
ство по снижению пошлин на ряд ключе-
вых товарных позиций на 25%, с 10% до 
7,5%. Заключение Соглашения о свобод-
ной торговле между ЕАЭС и Ираном мо-
жет стать новым стимулом для развития 
торговли продукцией лесопромышленно-
го комплекса [15]. Соглашение предпола-
гает отмену пошлин на большую часть 
продукции из древесины, за исключени-
ем части товаров, входящих в группу 
4411 (древесноволокнистые плиты), по 
которым стороны договорились о сниже-
нии пошлин и применении режима 
наибольшего благоприятствования. 
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Обращает на себя внимание также 
наличие комплементарных товарных по-
токов продукции из каменного угля, в 
частности, Иран импортирует следующие 
товарные группы: 

‒ кокс и т. д. из каменного угля, лиг-
нита или торфа; уголь ретортный (ТН 
ВЭД 2704). Импорт этой продукции, не-
обходимой в металлургическом произ-
водстве, в 2022 г. составил 478 млн долл. 
США. При этом российский чистый экс-
порт составил 206% от иранского чистого 
импорта, а доля российского угля в иран-
ском импорте составила лишь 1%; 

‒ уголь каменный, брикеты, окатыши 
и т. д., полученные из каменного угля 
(ТН ВЭД 2701). Импорт в Иран в 2022 г. 
составил 365 млн долл. США, в то время 
как чистый экспорт России составил 
12 702% от иранского чистого импорта. 
При этом доля российской продукции в 
иранском импорте также составила всего 
1%. 

Потребность Ирана в импортном ка-
менном угле, вероятно, будет только 
нарастать по мере развития иранской ме-
таллургической промышленности [16]. В 
связи с этим можно предположить, что 
существует высокая вероятность активи-
зации поставок российского угля на ры-
нок Ирана в краткосрочной и средне-
срочной перспективе. Важным позитив-
ным фактором в этом процессе является 
упомянутое выше Соглашение о свобод-
ной торговле, в соответствии с которым 
Иран обязуется отменить пошлины на 
импорт данной продукции. Тем не менее 
необходимо принять во внимание глав-
ный сдерживающий фактор – слабое раз-
витие транспортной инфраструктуры и 
низкую надежность работы Междуна-
родного транспортного коридора «Север-
Юг» [17], которая проявляется в низкой 
пропускной способности, задержках воз-
врата порожней тары, необходимости пе-
ревалок груза в порту или на границе и 
при отсутствии необходимой инфра-
структуры для обработки грузов [18; 19]. 
На сегодняшний день транспортная ин-

фраструктура хорошо адаптирована к пе-
ревозке большого количества продукции 
сельского хозяйства, как по акватории 
Каспийского моря, так и автомобильным 
и железнодорожным транспортом. Одна-
ко развитие экспорта российского угля в 
Иран потребует инвестиций в развитие 
путей сообщения [20; 21]. 

Еще одной потенциальной зоной ро-
ста российско-иранского сотрудничества 
является экспорт в Иран древесной цел-
люлозы (ТН ВЭД 4703) и немелованной 
бумаги (ТН ВЭД 4802). В 2022 г. Иран 
импортировал древесную целлюлозу на 
сумму 271 млн долл. США, а бумагу 
немелованную – на сумму 260 млн долл. 
США. При этом чистый экспорт целлю-
лозы из России составил 550% от иран-
ского чистого импорта, а аналогичное 
соотношение для бумаги немелованной 
составило 62%. Россия, будучи крупным 
экспортером продукции целлюлозно-
бумажной промышленности, обеспечила 
в 2022 г. лишь 1% иранского импорта 
древесной целлюлозы и менее 1% импор-
та немелованной бумаги. Вступление в 
силу Соглашения о свободной торговле, 
согласно которому Иран обнуляет боль-
шинство пошлин на бумажную и целлю-
лозную продукцию, может стать пово-
ротным моментом во внешнеторговом 
сотрудничестве российских целлюлозно-
бумажных комбинатов с партнерами в 
Иране.  

В статье подробно рассмотрены не 
все потенциальные ниши, в которых рос-
сийские производители могут реализо-
вать свой внешнеторговый потенциал и 
нарастить свои поставки на Иранский 
рынок. К другим нишам, менее объем-
ным, но не менее важным для развития 
торговли, относятся, например, мине-
ральные и химические удобрения, про-
дукция цветной металлургии, каучук и 
многие другие товары, спрос на которые 
в Иране подтверждается статистикой их 
импорта прошлых лет. Как показывает 
опыт реализации Временного соглаше-
ния, переход к свободной торговле может 



 
Козырев А. С.                                                                                      Развитие российско-иранских торговых связей в свете...  277 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2024;14(6):265‒282 

стать мощным драйвером роста внешне-
торговых связей [13]. В то же время для 
полноценной реализации потенциала 
торговли необходимо также развивать 
международную транспортную и финан-
совую инфраструктуру [22]. 

Для анализа положения иранских то-
варов и перспектив развития импорта 
различных товарных групп рассмотрим 
данные о встречном товаропотоке, т. е. об 
импорте в Россию и экспорте из Ирана 
товаров в соответствии с четырехзнач-
ными кодами гармонизированной систе-
мы, а также о торговом балансе стран по 
каждой товарной группе. Это также по-
может продемонстрировать области ком-
плементарности российского импорта и 
иранского экспорта, оценить, насколько 
реализован потенциал экспорта из России 
в Иран в отдельных отраслях. По данным 
Федеральной таможенной службы, в 
2022 г. доля Ирана во внешнеторговом 
обороте России составила лишь 0,3%, 
Иран был на 48 месте среди стран мира 
по объему торговли с Россией. Представ-
ляется, что такой низкий торговый обо-
рот является одним из свидетельств нере-
ализованного потенциала внешней тор-
говли. Данные об экспорте и импорте 
сторон могут помочь распознать ниши, в 
которых имеется потенциал для роста со-
трудничества. 

Статистика внешней торговли пока-
зывает, что одной из областей компли-
ментарности, в которой Иран может реа-
лизовать свой потенциал экспорта в Рос-
сию, является текстильная промышлен-
ность. В частности, к потенциальным зо-
нам роста относятся товары, входящие в 
группы ТН ВЭД 61, – предметы одежды 
и принадлежности к одежде, трикотаж-
ные машинного или ручного вязания, 
62 – предметы одежды и принадлежности 
к одежде, кроме трикотажных машинного 
или ручного вязания, 64 – обувь, гетры и 
аналогичные изделия; их детали. 

Иран является нетто-экспортером 
товаров, входящих, например, в такие 
позиции, как 6402 – прочая обувь с по-

дошвой и с верхом из резины или пласт-
массы; 6403 – обувь с подошвой из рези-
ны, пластмассы, натуральной или компо-
зиционной кожи и с верхом из натураль-
ной кожи; 6204 – костюмы, комплекты и 
т. д., женские или для девочек, кроме 
машинного или ручного вязания, 6115 – 
колготки, носки и другие чулочно-
носочные изделия, трикотажные ручного 
или машинного вязания; 6404 – обувь с 
подошвой из резины, пластмассы, нату-
ральной или композиционной кожи и с 
верхом из текстильных материалов, 
6110 – свитера, пуловеры, нательные фу-
файки и т. д., трикотажные ручного или 
машинного вязания. В то же время Россия 
является нетто-импортером продукции 
указанных категорий, но иранские товары 
в России практически не представлены, их 
доля в российском импорте товаров этих 
категорий стремится к нулю. 

Гораздо лучше реализован потенци-
ал экспорта иранских товаров в Россию в 
области растениеводства и животновод-
ства (разделы I и II ТН ВЭД). Иран явля-
ется нетто-экспортером, а Россия – нетто-
импортером таких товаров, как, напри-
мер: 

‒ 0805 – цитрусовые, свежие или су-
шеный; 

‒ 0809 – абрикосы, черешня, перси-
ки, сливы и терн, свежие; 

‒ 0810 – фрукты, в другом месте не 
поименованные или не включенные, све-
жие; 

‒ 0806 – виноград, свежий или суше-
ный; 

‒ 0808 – яблоки, груши и айва, све-
жие; 

‒ 0603 – срезанные цветы и бутоны, 
пригодные для составления букетов и 
т. д., подготовленные; 

‒ 0702 – томаты свежие или охла-
жденные; 

‒ 0804 – финики, инжир, ананасы, 
авокадо и т. д., свежие или сушеные; 

‒ 0709 – овощи, в другом месте не 
поименованные или не включенные, све-
жие или охлажденные; 
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‒ 0701 – картофель (кроме сладкого 
картофеля), свежий или охлажденный; 

‒ 0302 – рыба свежая или охлажден-
ная (за исключением рыбного филе и 
прочего мяса рыбы); 

‒ 0405 – сливочное масло и прочие 
жиры и масла, изготовленные из молока. 

Товары, происходящие из Ирана, со-
ставляют заметную долю в российском 
импорте некоторых из перечисленных 
категорий продукции. В частности, доля 
иранских товаров в импорте абрикосов, 
персиков, черешни и слив (ТН ВЭД 0809) 
составляет 4,17%, в импорте винограда 
(ТН ВЭД 0806) – 4,26%, прочих фруктов 
(ТН ВЭД 0810) – 9,44%. 

Существуют и другие области ком-
плиментарности, которые относятся к из-
делиям легкой промышленности, продук-
там химической промышленности, изде-
лиям из черных и цветных металлов и 
пластмасс.  

Например, данные таможенной ста-
тистики указывают на то, что Иран явля-
ется нетто-экспортером таких товаров, 
как: 

‒ 3305 – средства для волос; 
‒ 3402 – поверхностно-активные ор-

ганические средства и вещества, готовые 
чистящие средства; 

‒ 3917 – трубы, трубки, шланги и их 
фитинги из пластмасс; 

‒ 3918 – покрытия для пола из 
пластмасс, в рулонах или пластинах; по-
крытия для стен из пластмасс; 

‒ 3920 – плиты, листы, пленка и т. д. 
из пластмасс, непористые и неармиро-
ванные и т. д.; 

‒ 3923 – контейнеры (коробки, паке-
ты и т. д.), крышки и т. д., из пластмасс; 

‒ 3924 – столовые приборы и другие 
бытовые изделия и т. д., из пластмасс; 

‒ 7308 – конструкции из черных ме-
таллов прочие, их части; 

‒ 8544 – провода изолированные, ка-
бели и т. д., волоконно-оптические кабели; 

‒ 9403 – мебель, в другом месте не 
поименованная или не включенная, и ее 
части. 

Россия является нетто-импортером 
всех перечисленных товаров, однако 
продукция иранского производства не 
составляют существенной части импорта 
ни одного из них. В перечисленных выше 
категориях товары иранского происхож-
дения составляют не более 0,2% россий-
ского импорта. Исключение составляет 
только ТН ВЭД 3924 (столовые приборы 
и другие бытовые изделия из пластмасс): 
доля иранской продукции в импорте этих 
товаров в Россию составляет 1,39%. 

Выводы 
Торговые отношения между Россией 

и Ираном развиваются медленными тем-
пами, и, несмотря на успехи в сотрудни-
чества стран в области международной 
политики, внешнеторговые связи по-
прежнему развиты слабо. Внешнеторго-
вая статистика показывает, что существу-
ет множество ниш как для экспорта това-
ров в Иран, так и для импорта из Ирана, в 
которых потенциал внешней торговли с 
Россией не реализован.  

Основными причинами, сдерживаю-
щими развитие экспорта российских то-
варов в Иран, являются: 

‒ политика протекционизма, прово-
димая иранскими властями в рамках док-
трины «экономики сопротивления»; 

‒ валютный кризис в Иране, очень 
существенной затрудняющий междуна-
родные расчеты.  

Импорт товаров из Ирана в Россию 
растет, однако доля в нем промышлен-
ных и технологических товаров все еще 
невысока. Иранские предприятия стре-
мятся поставлять продукцию на россий-
ский рынок, заменяя поставки из стран, 
присоединившихся к санкциям против 
России, однако иранская продукция об-
ладает сравнительно низкой конкуренто-
способностью. 

Существуют и другие причины низ-
ких показателей экспорта иранской про-
дукции в Россию. Среди них слабая кон-
курентоспособность иранских товаров на 
внешних рынках, как по цене, так и по 
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качеству,  низкий уровень развития сов-
местной транспортной и финансовой ин-
фраструктуры, а также взаимные тариф-
ные и нетарифные торговые барьеры.  В 
настоящее время активизация многосто-
роннего (по линии ЕАЭС) и двусторонне-
го сотрудничества между Россией и Ира-
ном, вносит значимый вклад в решение 
указанных проблем. В частности, тариф-
ные и нетарифные барьеры постепенно 

отменяются благодаря заключению Вре-
менного соглашения и также Соглашения 
о свободной торговле, а решение транс-
портных проблем видится в дальнейшем 
развитии каспийских портов и междуна-
родного транспортного коридора «Север-
Юг». Эти усилия уже принесли свои пло-
ды, которые проявились в заметном росте 
товарооборота между странами в послед-
ние годы.  
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