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Теоретические проблемы экономической интеграции связаны с разработкой 

внешнеторговой стратегии, соотношением  протекционизма и свободной торговли, а так 

же роли государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Определение 

целей экономического развития и методов распределения ресурсов и доходов, 

несомненно, является производной межнациональных отношений. 

Российская Федерация за последнее десятилетие сделала большой шаг в 

отношении интеграции с другими странами: в настоящее время она является участницей 

АТЭС, ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ и других всемирных организаций. Наиболее масштабной 

группировкой является СНГ, в рамках которого создан Таможенный союз, подписано 

соглашение о создании Зоны свободной торговли. В этом году Российская Федерация 

вступила в ВТО, что должно поспособствовать либерализации международной торговли и 

регулирования торгово-политических отношений. 

Среди причин высокой активности интеграции в современном мировом хозяйстве 

следует отметить: 

 - технологическое, культурное и социальное развитие, способствующее к интеграции 

культуры, общества и производства; 

 - свобода межстрановых операций; 

 - географическую близость: процесс экономической интеграции между соседями более 

эффективен, чем между удаленными друг от друга странами. 

В качестве важнейшей проблемы современной интеграции можно отметить то 

обстоятельство, что в международные объединения входят страны с разным уровнем 

развития: их совместные интересы не идут дальше развития свободной торговли и часто 

не сходятся между собой. С одной стороны, в рамках интеграционных группировок 

создаются непосредственные предпосылки для вовлечения стран-участниц в 

общемировые хозяйственные связи, с другой - интеграционные группировки - это 

своеобразная "защитная реакция" стран на последствия глобализации, которые способны 

нанести ущерб их национальным интересам. Например, для России участие в ШОС 

является способом создания организации-оппозиционера НАТО и поиск компаньонов для 

развития отечественного производства, а для Китая ШОС – в большей степени поиск 

рынка сбыта в долгосрочной перспективе и способ обеспечения собственного 

производства наиболее дешевым сырьем. 

Глобализация на современном ее этапе недостаточно совершенна уже потому, что 

наряду с положительным экономическим развитием одних стран, она может подорвать 

развитие экономик других. То есть развивающимся странам необходимо не только 

приспосабливаться к системе интеграционных отношений, но и участвовать в их 

формировании в соответствии со своими национальными интересами. Развитым странам, 

в свою очередь, нужно адекватно оценивать свои возможности внутри интеграционных 

союзов и иногда давать возможность менее развитым странам выходить из кризисных 

ситуаций самостоятельно. В противном случае страны могут оказаться в ситуации, в 

которой сейчас находится Евросоюз. Главная регулирующая особенность глобального 

рынка в том, что он уничтожает не отсталость, а отсталых. 



В целом, сегодняшняя взаимосвязь всех стран - это закономерный итог 

исторического развития. Все мировое сообщество из совокупности более или менее 

развитых национальных хозяйств формирует целостную экономическую систему, где эти 

хозяйства становятся составными частями единого организма, оставаться в стороне от 

этих процессов губительно. 

Оценивая отдельные компоненты глобализации, следует подчеркнуть, что главный 

из них - объединение производства, поскольку он повышает эффективность производства, 

способствует ускорению распространения в мире научно-технических достижений, дает 

мощный стимул развитию международной торговли товарами и услугами. Однако степень 

положительного влияния интернационализации производства на экономику отдельных 

стран зависит от характера участия в международном разделении труда. Например, 

Россия, основывая свою экономику на ресурсно-сырьевой базе, не достигает высокого 

развития экономики и уровня жизни населения. Наиболее развитые страны, в свою 

очередь, сосредотачивают свое производство на обрабатывающей промышленности.  

Перед лицом глобализационных процессов Россия оказалась в сложном 

положении: при нынешнем состоянии экономики она не может претендовать на ведущие 

позиции в формировании мировой экономической политики. С другой стороны, Россия 

довольно глубоко втянута в мировое хозяйство. Доля ее экспорта в ВВП составляет около 

30%.  Но односторонняя ориентация российского экспорта на сырьевые ресурсы делает 

эту зависимость уязвимой из-за значительных колебаний цен на мировых рынках. В связи 

с этим, включаясь в глобализационные процессы, Россия, как и другие страны, не может 

не заботиться и об участии в интеграционных группировках. В экономическом смысле 

страны СНГ по многим признакам остаются составными частями единого 

воспроизводственного комплекса с высоким уровнем интегрированности, который, 

однако, используется весьма неэффективно. Главной причиной медленного развития 

интеграции в СНГ является неэффективность управленческих структур. 

Экономическая интеграция эффективна лишь при наличии уже сложившихся 

национальных хозяйств и рациональных систем управления ими: в этой связи в 

Европейских странах интеграционные процессы проходят быстрее, а деятельность 

международных организаций является более эффективной.  

Таким образом, цель настоящего исследования: рассмотреть наиболее важные 

проблемы современной интеграции, а так же обозначить основные направления 

Российской Федерации в этом процессе. 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться с процессом современной интеграцией в мире; 

2. Определить место России в интеграционном процессе; 

3. Проанализировать эффективность участия Российской Федерации в 

международных организациях и интеграционных союзах; 

4. Обозначить основные направления Российской Федерации в этом процессе. 


