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8.1 СНГ: современные проблемы 
интеграции

Содружество Независимых Государств (СНГ) – это форма 
сотрудничества равноправных независимых государств, призванная 
международным сообществом региональная межгосударственная 
организация. 

СНГ образовано 8 декабря 1991 года руководителями Республики 
Белоруссия, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о 
его создании. 

21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных 
государств подписали Протокол к этому Соглашению.

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав 
Содружества. Его не подписали Украина и Туркменистан, которые таким 
образом не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены 
только к государствам – учредителям и государствам – участникам 
Содружества. 

18 августа 2009 года Грузия официально перестала быть членом СНГ.



Состав СНГ, 2014 г.

       Азербайджан                             Молдавия
      
       Армения                                                Россия

  Беларусь                                                      
Таджикистан

      Казахстан                                       Туркменистан

         Киргизия                                    Узбекистан

                                        Украина

 

 
 
 



Потенциал интеграции

▪ Содружество Независимых Государств обладает 
значительным интеграционным потенциалом, 

полностью не используемым. 

▪ Важным консолидирующим фактором является 
осознаваемая  историческая общность, единство 
существующих технико-технологических стандартов, 
транспортной инфраструктуры и сетей коммуникаций. 

▪ Значительный интеграционный потенциал заложен в 
системе научно-технического сотрудничества стран СНГ.



Потенциал интеграции
• В течение последних лет приняты важные основополагающие 

интеграционные документы, рассчитанные на длительную 
перспективу:

- Концепция дальнейшего развития Содружества и План основных 
мероприятий по ее реализации, 

- Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года, 
- Приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, 
- Концепция сотрудничества в сфере энергетики,
-  Комплекс совместных мер по повышению продовольственной 

безопасности,
-  Ряд межгосударственных программ по совместному противодействию 

современным вызовам и угрозам,  
- Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта 

стран СНГ до 2020 года, 
- Договор о ЗСТ СНГ (2011 г.), 
- Договор об основных принципах политики в области валютного 

регулировании, валютного контроля в государствах СНГ.



Стимулы реинтеграции
1) Преимущества либерализации торгового режима на 
пространстве СНГ и льготного доступа на емкий рынок РФ.

2) Выгоды от сохранения технологической общности 
производств, базирующихся на тесных кооперационных связях 
многих предприятий. 

3) Предпосылки территориальной близости, которая 
способствует ресурсной, производственной и научно-
технической взаимодополняемости.

4) Преимущества для развития интеграционной кооперации и 
создания международных стратегических альянсов, 
вытекающие из инерции использования сложившихся во 
времена СССР традиционных хозяйственных взаимосвязей.



Стимулы реинтеграции
5) Слабое развитие отраслей обрабатывающей промышленности 

Армении, Таджикистана, Туркменистана, 
Киргизии, Молдовы, создает дополнительные возможности для 
экспансии предпринимательских организаций из России, Украины 
и Белоруссии. 

6) Транзитный потенциал обширного пространства стран СНГ.

7) Дефицит ресурсов в странах.

8) Усиление конкуренции на национальных рынках.

9) Растущая динамика внутрирегиональной торговли. 

10) Масштабный интеграционный потенциал России.



8.2 ЕврАзЭС в контексте 
внешнеэкономического 

взаимодействия стран-членов
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная 

экономическая организация, созданная для эффективного продвижения Сторонами 
процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением 
интеграции в экономической и гуманитарной областях.

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в Астане и 
вступил в силу 30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-
членами.

10 октября 2014 года главы государств-членов из России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о 
ликвидации ЕврАзЭС. Это объединение прекращает свою работу в связи с началом 
функционирования Евразийского экономического союза с 1 января 2015 год.



Доля государств-членов ЕврАзЭС в итогах по 
Сообществу по основным социально-

экономическим показателям в 2010 году 
(стоимостные показатели в текущих ценах; в % к 

итогу по Сообществу)
Страны Террито

рия

Население ВВП

по ППС

Продукция 

промыш-

ленного 

производ-

ства

Продукция 

сельского 

хозяйства

Инвестиции 

в основной 

капитал

Оборот 

розничной

торговли

Внешнетор

говый 

оборот

Беларусь 1,0 5,3 5,0 5,3 9,9 5,1 3,8 7,7

Казахстан 13,4 9,1 8,0 7,8 9,4 9,3 3,5 11,4

Кыргызстан 1,0 3,0 0,5 0,3 2,4 0,3 0,5 0,6

РФ 83,9 78,4 86,0 86,4 76,3 85,0 92,0 79,8

Таджикистан 0,7 4,2 0,5 0,2 2,0 0,3 0,2 0,5

Источник:  Основные социально-экономические показатели ЕврАзЭС за 2000-2010 гг.  
http://www.evrazes.com/docs/view/427



Направления расширения 
интеграции:

•Транспорт, 

•Гидроэнергетическая сфера, 

•Военно-промышленный комплекс, 

•Сфера трудовых ресурсов, 

•Миграция капиталов,

•Унификация железнодорожных тарифов, 

•Упрощение таможенных процедур, 

•Формирование платежно-расчетной системы, за основу 
которой взят российско-казахстанский опыт.



8.3 Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана. 
Формирование Единого 

экономического пространства
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (ТС) был 

создан 6 октября 2007 года в рамках Евразийского экономического 
сообщества, когда в г. Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией был 
подписан Договор о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза.

ТС представляет собой форму торгово-
экономической интеграции  Белоруссии, 
Казахстана и России, имеющих  единую 
таможенную территорию, в пределах которой 
во взаимной торговле товарами не применяются таможенное 
декларирование товаров, взимание таможенных  платежей и т.д. В РФ 
учет товаров во взаимной торговле  со странами-участницами ТС 
ведется только для целей статистики.

 



Этапы развития Таможенного 
союза

Год Событие

2007 Договор о создании единой таможенной территории и формировании ТС 
между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Учрежден наднациональный орган - Комиссия Таможенного союза.

2008 Установление единых правил регулирования торговли с  третьими 
странами.

2009 Формирование правовой базы ТС.

2010 Ведение единых мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 
Введение Таможенного кодекса Таможенного союза. Применение 
механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных 
пошлин и акцизов. 

2011 Ликвидацией таможенных постов на внутренних границах Таможенного 
союза. Создание Евразийской экономической комиссии (вместо Комиссии 
ТС), как единого постоянно действующего регулирующего органа 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. Принято 
решение о присоединении Киргизии к ТС.

2012 Вступление РФ в ВТО и соответствующие изменения в законодательстве 
ТС.



Структура Таможенного союза
Межгосударственый совет ЕврАзЭС
(высший орган Таможенного союза)

на уровне глав государств
и глав правительств

 
Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) Регулирующий надгосударственный  
орган

Правительства стран 
участниц

Суд ЕврАзЭС

Коллегия
 Евразийской 

экономической комиссии

Консультативн
о-экспертный 
Совет ТС

Совет ЕЭК

Источник: составлено на основании данных официального сайта ТС 
//http://www.tsouz.ru/eek/RVSEEK/MGS-17/Pages/default.aspx



Цели, механизмы, инструменты 
ТС

   Главная цель Таможенного союза - создание единой таможенной территории, в 
пределах которой отменяются таможенные пошлины и ограничения экономического 
характера, кроме специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

   Механизм функционирования ТС обеспечивается: общей нормативной базой, 
включающей Таможенный кодекс ТС, нормативно-правовые акты органов ТС и 
международные договоры ТС, на основе которых осуществляется таможенное 
регулирование в Таможенном союзе. По вопросам, не предусмотренным 
законодательством ТС, при регулировании применяется  законодательство государств 
– членов Таможенного союза.

   В качестве инструментов регулирования в ТС используются 

• единый таможенный тариф (ЕТТ), 

• единая система нетарифного регулирования,

• единый торговый режим с третьими странами, 

• согласованный механизм  зачисления и распределения сумм таможенных пошлин, 
налогов и сборов. 



Единое экономическое 
пространство

Единое экономическое пространство (ЕЭП) - 
пространство, состоящее из территорий Сторон, на котором 
функционируют однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных принципах и 
применении гармонизированных правовых норм, 
существует единая инфраструктура и проводится 
согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-
финансовая, торговая и таможенная политика, 
обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы.



Этапы развития ЕЭП
Единое экономическое пространство уже создавалось в конце 2003 
года в составе России, Белоруссии, Украины и Казахстана («Союз 
четырех»). Соглашение о ЕЭП парламентами четырех стран были 
ратифицированы в апреле 2004 года. Однако частичное, неполное 
участие в ЕЭП Украины не отвечало интересам других участников 
соглашения.

Деятельность по реализации ЕЭП переместилась в ЕврАзЭС, и уже в 
октябре 2007 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 
документы о принципах и перспективах трансформации Таможенного 
союза в ЕЭП и об условиях его расширения за счет других участников. 

ЕЭП начало функционировать с 1 января 2012 года, ЕЭП по 
содержанию шире ТС и, соответствуя промежуточному формату 
интеграции, является подготовительным этапом для перехода к более 
высокой ступени интеграции – Евразийскому Союзу (ЕАС). 



Евразийский экономический 
союз

29 мая 2014 года между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией был подписан договор о Евразийском 
экономическом союзе (вступает в силу с 1 января 2015 года).

Основными целями Союза являются:
•создание условий для стабильного развития экономик государств-членов 
в интересах повышения жизненного уровня их населения;

•стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов в рамках Союза;

•всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 
экономики.

•10 октября 2014 года к Евразийскому союзу присоединилась Республика 
Армения.

 



8.4 Союзное государство РФ и 
Белоруссии
как перспективное направление 
экономической интеграции
• Союзное государство РФ и Белоруссии представляет собой проект союза 
Российской Федерации и Республики Беларусь (РБ) с поэтапно 
организуемым единым политическим, экономическим, военным, 
таможенным, валютным пространством.

•Интеграционный союз двух стран объединяет разные по своему 
экономическому потенциалу государства. Тем не менее, функционируют 
межгосударственные органы с элементами надгосударственных функций, 
формируется общий бюджет. 

•Экономическое и политическое доминирование РФ часто приводит к 
непониманию между партнерами и разногласиям по различным вопросам с 
белорусской стороной.



Предпосылки создания Союзного 
государства

Существование общей границы у Белоруссии с Евросоюзом, 
который является крупнейшим торговым партнером России;

Ориентация агропромышленного комплекса РБ на российский 
рынок;

У Белоруссии Россия нашла емкий рынок  сбыта для товаров 
своего  традиционного экспорта;

Наличие у Белоруссии значительного экономического и 
научно-технического потенциалов и квалифицированной 
рабочей силы создает объективные предпосылки для  
российских инвестиций в приватизируемые  предприятия.



Этапы создания Союзного 
государства

Год Событие

1993 Начало интеграционного сотрудничества России и Белоруссии. 
Договоры  «О создании экономического союза» от   24 сентября 1993 
года, «Об объединении денежной системы Республики Беларусь с 
денежной системой Российской Федерации». 

1996 Договор «Об образовании Сообщества Беларуси и России». По 
договору необходимо было перейти к единому законодательству,    
информационному пространству и единообразным экономическим 
реформам.

1997 Договор об образовании Союза России и Белоруссии.

1999 Договор о создании Союзного государства РФ и Республики Беларусь. 
Договор носил зачатки конфедеративных отношений, так как 
предусматривал координацию и взаимодействие в сфере внешней 
политики и  совместную оборонную политику.

2012 Налаживание отношений и восстановление интеграции.



Товарооборот РФ и РБ за период 
с 1999  по 2010 гг.

Источник: составлено  по данным 
http://www.rg.ru/gazeta/soyuz/2011/02/10.html



Направления сотрудничества
Направление Состояние

Нефть и газ Чтобы Белоруссия не экспортировала российскую нефть, под 
видом своей, Беларусь не перерабатывает свою нефть, а полностью 
отправляет ее на экспорт. Свои потребности в нефти для 
внутреннего рынка она замещают российской нефтью. 
Для Белоруссии к цене на российский газ применяется 
«интеграционный понижающий коэффициент».
«Газпром» стал стопроцентным владельцем транспортной сети 
«Белтрансгаза», что исключит возникновение газовых конфликтов 
между РФ и Белоруссией.

Продовольст
вие

Поставки белорусских продовольственных товаров в РФ в 2010 
году составили более 82 % всего экспорта Белоруссией этой 
категории продукции.

АЭС Россия предоставляет Белоруссии государственный экспортный 
кредит в объеме до 10 млрд. долларов на 15 лет на строительство 
атомной электростанции. Строительство первого энергоблока 
Белорусской АЭС планируется завершить к 2017 году, а второго к 
2018 году.
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