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Понятие и сущность интеграции

� Международная экономическая интеграция — это 
процесс хозяйственного и политического объединения 
стран на основе развития глубоких устойчивых 
взаимосвязей и разделения труда между национальными 
хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных 
уровнях и в различных формах. 

� В результате создаются целостные региональные 
хозяйственные комплексы с единой валютой, 
инфраструктурой, общими экономическими задачами, 
финансовыми фондами, общими наднациональными или 
межгосударственными органами управления.



Зона свободной торговли 

� В рамках таких зон отменяются торговые ограничения 
между странами-участницами, и прежде всего 
таможенные пошлины. 

� Усиление конкуренции на внутреннем рынке между 
национальными и зарубежными производителями 
товаров.

� Отмена таможенных пошлин и нетарифных ограничений 
касается, как правило, промышленных товаров; в 
отношении сельскохозяйственных товаров 
либерализация импорта ограниченна.



Таможенный союз 

� Наряду с функционированием зоны свободной торговли 
установление единого внешнеторгового тарифа и проведение 
единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.

� Межгосударственные отношения касаются лишь сферы 
обмена, с тем чтобы обеспечить для стран-участниц 
одинаковые возможности в развитии взаимной торговли и 
финансовых расчетов.

� Таможенный союз часто дополняется  платежным союзом,  
обеспечивающим взаимную конвертируемость валют и 
функционирование единой расчетной денежной единицы.



Общий рынок

� Такая форма экономической интеграции призвана 
обеспечивать ее участникам наряду со свободной взаимной 
торговлей и единым внешнеторговым тарифом свободу 
передвижения капитала и рабочей силы, а также согласование 
экономической политики.

� Формируются общие фонды содействия социальному и 
региональному развитию

� Создаются наднациональные органы управления и контроля

� Совершенствуется правовая система, т.е. возникает единое 
экономическое, правовое, информационное пространство 



Высшей формой межгосударственной экономической 
интеграции является экономический и валютный союз 

� Данный союз совмещает все указанный формы 
интеграции с проведением общей экономической и 
валютно-финансовой политики.

� Этот союз имеет место лишь в Западной Европе. Только 
здесь процесс экономической интеграции прошел все 
указанные этапы.



Факторы, определяющие 
интеграционные процессы

� Глобализация хозяйственной жизни;

� Углубление международного разделения труда;

� Общемировая по своему характеру научно-техническая 
революция;

� Повышение открытости национальных экономик.

� Все эти факторы взаимообусловлены.



Одна из основных тенденций 
глобализации мирового хозяйства 

� Образование вокруг той или иной страны или группы 
наиболее развитых стран интеграционных зон, крупных 
экономических мегаблоков.

� США — на американском континенте, Япония и США — в 
Тихоокеанском регионе, ведущие западноевропейские 
страны — в Западной Европе.

� В свою очередь, в рамках региональных интеграционных 
блоков иногда формируются субрегиональные очаги 
интеграции, что особенно характерно для 
Тихоокеанского региона. 



Открытая экономика

� Фактор, стимулирующий интеграционные процессы — 
повышение открытости национальных экономик.

� Глубокая втянутость экономики страны в систему 
мирохозяйственных отношений;

� Ослабление или полная ликвидация ограничений на 
межстрановые перемещения товаров, капитала, рабочей 
силы;

�  Конвертируемость национальных валют.



Предпосылки развития межгосударственной 
экономической интеграции 

� Интеграционные процессы наиболее продуктивно происходят 
между странами, находящимися примерно на одинаковом 
уровнеэкономического развития и имеющими однородные 
хозяйственные системы.

� Географическая близость интегрирующихся стран, 
расположенных в одном регионе и имеющих общую границу.

� Наличие между странами исторически сложившихся и 
достаточно прочных экономических связей. 

� Общность экономических интересов и проблем, решение 
которых совместными усилиями может быть значительно 
эффективнее, чем порознь. 



Деятельность России в 
интеграционных группировках

Единое Экономическое Пространство: РФ, Беларусь, 
Казахстан.

� Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины 
заявили о намерении сформировать Единое 
экономическое пространство 23 февраля 2003 года. 19 
сентября 2003 года было подписано соглашение по этому 
поводу.

� На саммите в Астане 15 сентября 2004 года президенты 
стран «четвёрки» утвердили перечень из 29 документов, 
подлежащих согласованию и подписанию в 
первоочередном порядке.



Основные задачи ЕЭП 

� Формирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, 
предполагающей неприменение во взаимной торговле антидемпинговых, 
компенсационных и специальных защитных мер на базе проведения единой 
политики в области тарифного и нетарифного регулирования, единых правил 
конкуренции, применения субсидий и иных форм государственной поддержки;

� Унификация принципов   разработки   и   применения   технических 
регламентов и стандартов, санитарных и фитосанитарных норм;

� Гармонизация макроэкономической политики; создание условий для 
свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; гармонизация 
законодательств Сторон в той мере, в какой это необходимо для 
функционирования ЕЭП, включая торговую и конкурентнуюполитику;

� Формирование единых   принципов   регулирования   деятельности 
естественных   монополий, единой конкурентной политики и обеспечение 
недискриминационного доступа и равного уровня тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий.



Первый шаг к интеграции

� Несмотря на несогласие Киева 6 октября 2007 г. на саммите 
Евразийского экономического сообщества  президенты 
России, Белоруссии и Казахстана подписали пакет 
документов, касающийся формирования правовой базы 
Таможенного союза ЕЭП: договора о комиссии Таможенного 
союза, о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза, протокол о порядке 
вступления в силу международных договоров, формирующих 
договорно-правовую базу союза, выхода из них и 
присоединения к ним. 

� Создание таможенного союза завершилось в 2010 году.

� Это соглашение стало фактически первым серьезным шагом 
трех государств на пути к взаимной экономической 
интеграции.



Россия и Азиатско-тихоокеанский 
форум экономического сотрудничества

� АТЭС – международная экономическая организация, 
созданная для развития интеграционных связей между 
странами бассейна Тихого океана. 

� Объединяет экономики 21 страны самого разного уровня 
развития: Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Гонконг (специальный административный район 
КНР), Канада, Китайская народная республика (КНР), 
Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-
Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, 
Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония).



Цели организации

� Поддержание экономического роста стран региона;

� Укрепление взаимной торговли;

� Ликвидация ограничений на передвижение между 
странами товаров, услуг и капиталов согласно нормам 
ГАТТ/ВТО.



Приоритетные сферы деятельности 

� Торговые тарифы;

� Нетарифные меры регулирования взаимной торговли;

� Международные услуги;

� Международные инвестиции;

� Стандартизация товаров и услуг;

� Таможенные процедуры;

� Права интеллектуальной собственности;

� Конкурентная политика;

� Распределение государственных заказов;

� Правила, касающиеся происхождения товара;

� Посредничество в спорах;

� Мобильность бизнесменов;

� Внедрение результатов уругвайского раунда переговоров по торговле в 
рамках ВТО;

� Сбор и анализ информации.



Россия и АТЭС

� Россия заинтересована развивать отношения с АТЭС, поскольку на них 
приходится около 20% российской внешней торговли и около 25% 
накопленных иностранных инвестиций в РФ. Поэтому уже в марте 1995 
по распоряжению президента РФ была подана заявка на вступление в 
Форум, в 1998 на Ванкуверском саммите Россию приняли в АТЭС как 
полноправного члена.

� В ноябре 1998 по инициативе МИД России был сформирован 
«Деловой клуб АТЭС» – неформальное объединение представителей 
российских деловых кругов, ориентированных в своей деятельности 
на азиатско-тихоокеанский регион. В него входят более 50 крупных 
российских фирм и банков.

� Первым важным мероприятием в России в рамках Форума АТЭС стало 
прошедшее в мае 2001 в Москве заседание ДКС, в котором приняло 
участие около 100 представителей деловой элиты стран АТЭС.



Деятельность России в рамках 
Содружества Независимых Государств 

� СНГ — межгосударственное объединение большинства 
бывших союзных республик СССР.

� СНГ основали Белоруссия, Россия и Украина.

� В Соглашении о создании СНГ, подписанном 8 декабря 
1991 в Минске, эти государства констатировали, что СССР 
в условиях глубокого кризиса и распада прекращает своё 
существование, и заявили о стремлении развивать 
сотрудничество в политической, экономической, 
гуманитарной, культурной и других областях.



В 1993 принят Устав СНГ, который предусматривает 
сферы совместной деятельности государств 

� Обеспечение прав и свобод человека,

� Координация внешнеполитической деятельности,

� Сотрудничество в формировании общего экономического 
пространства, в развитии систем транспорта и связи,

� Охрана здоровья населения и окружающей среды,

� Вопросы социальной и иммиграционной политики,

� Борьба с организованной преступностью,

� Сотрудничество в оборонной политике и охране внешних 
границ.



В июле 2004 на заседании Совета безопасности РФ, 
посвящённом политике России в СНГ, президент 
Владимир Путин: 

� «Мы подошли к определённому рубежу в развитии СНГ. 
Либо мы добьёмся качественного укрепления СНГ, 
создадим на его базе реально работающую, влиятельную 
в мире региональную структуру, либо нас неизбежно 
ждёт „размывание“ этого геополитического пространства 
и, как следствие, окончательное падение интереса к 
работе в Содружестве среди его государств-участников». 



Перспективы интеграции России в 
мировую экономику 

Сотрудничество в рамках Европейского союза

� Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 
ЕС ( подписание в 1994 г., ратификация в конце 1996 г.) 
создает устойчивый, построенный на основе международного 
права, режим экономического взаимодействия, 
охватывающий, в основном, всю торговлю товарами между 
Россией и ЕС, трансграничную торговлю услугами, движение 
капиталов, учреждение и деятельность компаний. 

� Значение СПС заключается в том, что в последние годы ЕС 
превратился в главного партнера России в международном 
сотрудничестве. 



Перспективы расширения роли Шанхайской 
Организации Сотрудничества

� ШОС – субрегиональная международная организация, в 
которую входят 6 государств – Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 

� Общая территория входящих в ШОС государств 
составляет 61% территории Евразии, ее совокупный 
демографический потенциал – четвертую часть 
населения земли, а экономический потенциал включает в 
себя самую мощную после США китайскую экономику. 
Официальные рабочие языки – русский и китайский. 
Штаб-квартира в Пекине.



Меры по усилению роли ШОС

� Вступление Индии и принятие Монголии.

� Афганистан можно вовлечь в работу Шанхайской организации сотрудничества, 
предоставив ему статус наблюдателя и активизировав роль ШОС в борьбе с 
наркоторговлей и в усилиях по стабилизации положения в этой стране.

� Значительная активизация экономического сотрудничества в рамках ШОС за 
счет государственного финансирования многосторонних проектов. Наилучшим 
вариантом было бы создание программы или фонда развития ШОС, которые бы 
финансировались из госбюджетов стран-членов.

� Направление экономической активности Китая в рамках ШОС в более 
конструктивное русло, разъясняя преимущества широкого и комплексного 
подхода к экономическому сотрудничеству, который в большей степени 
отвечал бы общим интересам.

� Учреждение на базе экспертного Форума Шанхайской организации 
сотрудничества, Международного института, призванного исследовать 
политическое и экономическое развитие региона охвата ШОС.



Интегрирование России в Ассоциацию 
Стран Юго-Восточной Азии

� АСЕАН (Association of South East Nations, ASEAN) – 
региональная организация стран Юго-Восточной Азии. 

� Образована в 1967. Включает 10 стран (Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней (1984), 
Вьетнам (1995), Лаос (1997), Мьянма (1997), Камбоджа 
(1999)).



Основные цели АСЕАН

� Ускорение экономического развития, социального и культурного 
прогресса стран Юго-Восточной Азии (ЮВА);

� Укрепление мира и региональной стабильности;

� Расширение активного сотрудничества и взаимопомощи в области 
экономики, культуры, науки, техники и подготовки кадров;

� Развитие более эффективного сотрудничества в сфере 
промышленности и сельского хозяйства;

� Расширение взаимной торговли и повышение жизненного уровня 
граждан стран-участниц;

� Установление прочного и взаимовыгодного сотрудничества с 
другими международными и региональными организациями.



Россия и АСЕАН

� Начиная с 1992 Россия на постоянной основе участвует в 
постминистерскихконференциях АСЕАН, являясь одним из 
диалоговых партнеров Ассоциации. 

� С середины 1997 начал действовать Совместный комитет 
сотрудничества АСЕАН – Россия, заседания которого 
периодически проходят в Москве или в одной из асеановской 
столиц. 

� С учетом того, что государства Юго-Восточной Азии в 
последнее время все более наращивают торговые связи с 
Россией, причем особое внимание уделяется в первую очередь 
не сырьевой стороне экономики, а ВПК, можно предположить, 
что в будущем Россия может вступить в АСЕАН. Такое решение 
могло бы поспособствовать ещё более тесным контактам 
между государствами-членами АСЕАН и Россией.



Заключение 
� В настоящее время Россия является полноправным участником 

большинства наиболее влиятельных международных интеграционных 
группировок, что позволяет ей лоббировать там свои политические и 
экономические интересы. 

� В этом плане наибольший интерес могут вызвать Содружество 
Независимых Государств, Единое Экономическое Пространство и 
Азиатско-Тихоокеанский форум Экономического Сотрудничества.

� Идея вступления России в Европейский Союз в настоящее время не 
актуальна. 

� Шанхайская Организация Сотрудничества также имеет ряд проблем. 

� В последние годы все больше растет интерес России к государствам 
Юго-Восточной Азии, что в первую очередь вызвано тем, что именно 
там располагаются наиболее перспективные рынки сбыта продукции 
российского ВПК. 



Благодарим за внимание!


