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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ СНГ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
После 1991 г. принципиально изменились внешние условия функционирования 

экономик входивших в Советский Союз республик: распался единый народнохозяйственный 
комплекс СССР, и эти республики стали суверенными государствами, образовавшими 
качественно новое межгосударственное объединение – Содружество Независимых 
Государств. В экономике стран СНГ столь же радикально трансформировалась система 
внутренних условий хозяйствования: произошел переход к либеральным рыночным 
отношениям.  

По изменению долей конкретных стран Содружества в структуре их торговли с 
другими его членами можно судить о постсоветской динамике меры взаимной и 
односторонней зависимости соответствующих пар государств. Причем, первая из этих двух 
тенденций составляет объективную основу выделения в постсоветском ареале ряда групп 
хозяйственно тяготеющих друг к другу стран, т.е. о регионализации экономического 
пространства СНГ. Данный процесс получает и политико-организационное оформление: 
страны Содружества образуют следующие региональные объединения различных типов. 
Это, во-первых, Союз Белоруссии и России (образован договором, подписанным в Москве 2 
апреля 1997 г.) [1]. Во-вторых, «Таможенный союз» – объединение Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и России (подписавших 29 марта 1996 г. договор об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях), 26 февраля 1999 г. присоединился Таджикистан 
[2]. В-третьих, группировка стран, подписавших 30 апреля 1994 г. Договор о создании 
единого экономического пространства между республикой Казахстан, Киргизской 
республикой и Республикой Узбекистан (г. Чолпон-Ата); 30 марта 1998 г. к ним 
присоединился Таджикистан, а с 17 июля 1998 г. это региональное объединение официально 
называется Центральноазиатским экономическим сообществом [2]. В-четвертых, 
неформальное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии (идея его создания 
была одобрена президентами этих стран во время встречи в Страсбурге 10 октября 1997 г.); 
24 апреля 1997 г. о присоединении к объединению официально заявил Узбекистан [1]. 
Данная группировка проходит в СМИ как «ГУУАМ». В-пятых, 14 июня 2001 г. Россия, 
Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан объявили о создании Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). Москва и Пекин являются негласными лидерами этой 
антитеррористической структуры. В-шестых, в последнее время активно идет разработка 
механизма Организации региональной интеграции в составе России, Украины, Казахстана и 
Беларуси, штаб-квартира которой будет расположена в Киеве [3]. Впервые страны СНГ, на 
долю которых приходится около 80% товарооборота Содружества, согласились на передачу 
наднациональному органу права принимать обязательные для всех стран решения в 
пределах своей компетенции, вести единую таможенную политику, согласовывать свои 
действия по вступлению в ВТО. 

Цели данных региональных объединений существенно различаются. А это – лишний 
аргумент в пользу рассмотрения каждого из них как относительно самостоятельного 
объекта. 

За последние 10 лет товарооборот между республиками бывшего СССР сократился в 7 
раз; продолжалась переориентация внешнеторговых потоков стран – членов Содружества на 
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рынки дальнего зарубежья. В частности, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. объем взаимной 
торговли снизился на 21,3% и равнялся лишь 27,6% в общем ее объеме (в 1998 г. – 31,2%); 
при этом доля России во внешнеторговом обороте Азербайджана составляла 59%, Армении 
– 74, Белоруссии – 88, Грузии – 48, Казахстана – 81, Киргизии – 40, Молдовы – 65, Украины 
– 77% [1]. Важно отметить, что в 2002-2003 гг. сохраняется тенденция стабилизации 
экономики, складывающаяся с 1998 г. В среднем по СНГ ВВП вырос в 2002 г. на 5% [3]. Эти 
темпы можно признать удовлетворительными, особенно на фоне рецессии, которая 
наблюдалась в США, Японии, странах ЕС. Наиболее динамично, на 9-13 %, увеличивался 
ВВП Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана; в Молдове на 7%; в Беларуси, 
Грузии, России, Узбекистане и Украине на 3-5% [3]. Эта положительная тенденция 
закреплена и в нынешнем году. Так в России в 2003 г. ожидается увеличение ВВП на 5 %, 
что выше, чем в 2002 г. [3]. 

В экспорте стран Содружества и в настоящее время преобладает продукция 
ресурсопроизводящих топливно-энергетических и минерально-сырьевых отраслей, а в 
импорте – ресурсообрабатывающих отраслей промышленности, что ведет к резкому 
сокращению внутреннего производства продукции последних. При этом, чем интенсивнее 
ресурсопроизводящие отрасли стран СНГ  будут «врастать » в систему мирохозяйственных 
связей, тем глубже будет усиливающий социально-экономический кризис спад производства 
в ресурсообрабатывающих отраслях. А значит, легко прогнозировать еще более энергичные 
усилия по направлению торговли с «дальним » зарубежьем. Это превращает страны СНГ в 
ресурсные сегменты мирового рынка и становится объективным препятствием для их 
экономической интеграции: интеграция ресурсопроизводящих стран между собой – 
экономический нонсенс. 

Важно подчеркнуть, что при существенном сокращении товарооборота внутри 
региональных объединений, они, являясь органической составной частью мирового рынка,  
все же выступают и как «конкуренты» мирохозяйственным связям в их монопольном 
влиянии на страны СНГ. 

Спектр взаимной заинтересованности стран СНГ довольно обширен, но он не 
охватывает всей совокупности национально-государственных интересов стран СНГ. 
Поэтому путь к экономической консолидации и интеграции стран Содружества не может 
быть прямолинейным и простым, а степень реализации объективной общей 
заинтересованности зависит от меры целеустремленности и активности проводимой 
политики. 

Таким образом, для сохранения и укрепления  Содружества необходимо решить две 
взаимосвязанные задачи. Во-первых, ослабить дезинтегрирующее воздействие мирового 
рынка, не отгораживаясь от него административными барьерами. Во-вторых, усилить 
интеграционные тенденции, зарождающиеся в рассматриваемых региональных 
объединениях.  Значит, нужна система межгосударственного регулирования деятельности 
региональных объединений стран СНГ, создать которую надлежит, исходя из концепции 
Содружества как «союза союзов». 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вольский А. Пути экономической интеграции в новых условиях // Внешняя торговля, 2000, № 4. – 
с. 4-6. 
2. Манцев Д.А. Региональные экономические объединения стран СНГ // Российский экономический 
журнал, 2002, № 9-10. – с. 60-69. 
3. http://economforum.iacis.ru/rus/actions/mironov.doc 
 
 
 


