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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность является неотъемлемой частью националь-

ной безопасности. Обеспечение экономической безопасности страны способ-

ствует устойчивому экономическому росту, удовлетворению общественных по-

требностей. 

Экономическая безопасность государства определяется, прежде всего, со-

стоянием производительных сил и социально-экономических отношений, мас-

штабами использования достижений научно-технического прогресса в хозяй-

стве страны, структурой внешнеэкономических связей. Внешнеэкономический 

механизм обеспечения экономической безопасности акцентирует главные угро-

зы в области мировой политики, глобальной конкуренции, глобальных финан-

сов, усилении колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рын-

ков, энергетической, продовольственной, финансовой, информационной без-

опасности. 

Для России, стремящейся занять наиболее достойное место в мировом 

геополитическом и экономическом пространстве, построение эффективной си-

стемы обеспечения национальных интересов в экономике является ключевым 

направлением.  

Учебно-методическое пособие «Экономическая безопасность России в сфе-

ре внешнеэкономических связей» разработано в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность», учебным планом и рабочей 

программой дисциплины. Оно содержит краткое описание ключевых вопросов, 

раскрывающих особенности  обеспечения экономической безопасности России 

в сфере внешнеэкономических связей в условиях геополитического кризиса и 

санкционного давления западных стран.  

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о состоянии и 

перспективах развития внешнеэкономических связей Российской Федерации и 

их влиянии на экономическую безопасность страны.  

В рамках обозначенной цели, необходимо решить ряд задач: 

 систематизировать и закрепить теоретические знания в области эконо-

мической безопасности России;  

 сформировать представление об отношениях Российской Федерации с 

другими странами, международными организациями и различными региональ-

ными объединениями в современных условиях;  

 выявить внешние угрозы экономической безопасности России  в си-

стеме международного сотрудничества; 

 определить международную позицию России, её экономические ориен-

тиры и направления обеспечения экономической безопасности. 

Знания, полученные обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Экономическая безопасность России в сфере внешнеэкономических связей», 

могут быть использованы на практике, в рамках научно-исследовательской дея-

тельности, при написании выпускной квалификационной работы.  
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1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ 

 

1.1. Понятие экономической безопасности России 

 

Одно из центральных мест в безопасности России занимает экономиче-

ская безопасность, гарантирующая независимость страны, условия стабильно-

сти жизнедеятельности общества.  

Экономическая безопасность России – состояние защищённости наци-

ональной экономики от внешних и внутренних угроз, при которой обеспечива-

ются экономический суверенитет страны, единство её экономического про-

странства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации.  

Экономическая безопасность государства характеризуется совокупно-

стью экономических, политических, военных, научно-технологических и соци-

альных аспектов и факторов, определяющих состояние, или уровень нацио-

нальной безопасности государства. 

Экономический суверенитет России – объективно существующая неза-

висимость государства в проведении внутренней и внешней экономической по-

литики с учётом международных обязательств. 

Национальные интересы России в экономической сфере – объективно 

значимые экономические потребности страны, удовлетворение которых обес-

печивает реализацию стратегических национальных приоритетов РФ. 

Целью экономической безопасности является обеспечение устойчивого 

экономического развития страны для удовлетворения социальных и экономиче-

ских потребностей граждан при оптимальных затратах труда и природоохран-

ном использовании сырьевых ресурсов и окружающей среды. 

К основным факторам экономической безопасности страны относятся:  

 геополитическое и экономико-географическое положение России;  

 запасы природных ресурсов;  

 промышленный и сельскохозяйственный потенциал;  

 степень социально-демографического развития; 

 транзитный, человеческий, оборонный потенциал; 

 экономическая и военно-политическая мощь России; 

 эффективность государственного управления. 

Данные факторы могут представлять угрозу для государства, они могут 

быть внутренними и внешними.  

Угроза экономической безопасности – совокупность условий и факто-

ров, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба нацио-

нальным интересам РФ в экономической сфере. 

Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазви-

тию, недостаток инновационного начала в формировании и развитии экономи-

ки, неэффективность концепции государственного регулирования экономики, 

неспособность обнаружить надлежащий баланс интересов при преодолении 
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противоречий и общественных инцидентов с целью нахождения наиболее оп-

тимальных путей формирования общества.  

К внешним угрозам экономической безопасности относятся внешне-

политические и внешнеэкономические угрозы (увеличение внешнего долга, от-

ток валюты, потеря внешних рынков, вытеснение с рынка и так далее). Источ-

ник внешних угроз экономической безопасности всегда находится за пределами 

национальной экономики, то есть во внешнем мире. Внешние угрозы экономи-

ческой безопасности активизируются при ослаблении роли государства в 

системе мирового экономического пространства. 

Вызовы экономической безопасности – совокупность факторов, спо-

собных при определённых условиях привести к возникновению угрозы эконо-

мической безопасности. 

Риск в области экономической безопасности – возможность нанесения 

ущерба национальным интересам РФ в экономической сфере в связи с реализа-

цией угрозы экономической безопасности. 

Основными элементами экономической безопасности являются: 

1. Энергетическая безопасность – защищённость государства и его 

экономики от угроз дефицита в обеспечении энергетических потребностей эко-

номически доступными энергоресурсами приемлемого качества. 

2. Продовольственная и сырьевая безопасность – обеспечение продо-

вольствием и сырьём в объёмах, необходимых для эффективного функциони-

рования национального хозяйства. Недопущение зависимости национального 

хозяйства от импорта продовольственных и сырьевых ресурсов. 

3. Технико-производственная безопасность – способность экономики 

оперативно реагировать на негативные последствия изменения производствен-

ного потенциала страны в случае нарушения внешнеэкономических связей или 

внутренних социально- экономических потрясений.  

4. Транспортная безопасность – состояние защищённости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства. 

5. Управленческая безопасность представляет собой совокупность 

умений и навыков, необходимых менеджерам для управления. 

6. Инвестиционная безопасность – это способность государственных 

структур и экономических субъектов обеспечить непрерывный процесс расши-

ренного воспроизводства на основе инвестиционной деятельности в целях со-

циально-экономического развития граждан и повышения их благосостояния. 

Она связана с балансом между инвестиционным потенциалом и инвестицион-

ным риском. Россия обладает большим инвестиционным потенциалом, реали-

зация которого пока ещё сдерживается имеющимся инвестиционным риском.  

7. Демографическая безопасность – защищённость социально-

экономического развития общества от внутренних и внешних демографических 

угроз, обеспечивающая сохранение геополитического суверенитета и потенци-

ала воспроизводства населения страны.  

8. Экологическая безопасность – состояние защищённости жизненно 

важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, 
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здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду, возника-

ющее при достижении сбалансированного сосуществования окружающей при-

родной среды и хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки 

на природную среду не превышает её способности к самовосстановлению.  

9. Информационная безопасность – это состояние защищённости ин-

формации и поддержание информационной инфраструктуры, её защита от не-

преднамеренных или преднамеренных воздействий естественного или искус-

ственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений. 

10. Технологическая безопасность представляет собой состояние защи-

щённости важных интересов общества, государства от внешних и внутренних 

угроз, связанных с реализацией имеющихся или новых технологий в производ-

ственной деятельности, включая средства и меры, которые обеспечивают уро-

вень развития технологий для обеспечения суверенитета, социально-

экономического развития государства и его национальной безопасности. 

11. Финансовая безопасность – способность самостоятельно осуществ-

лять финансовую политику в соответствии с национальными интересами, фор-

мировать финансовые потоки в тех объёмах, которые необходимы для выпол-

нения государственных задач. Условием обеспечения финансовой безопасно-

сти является: нейтрализация влияния финансовых кризисов на социально-

политическую и экономическую системы; предотвращение вывоза капитала за 

границу; предотвращение конфликтов при распределении национальных бюд-

жетных средств; привлечение средств иностранных инвесторов и так далее. 

Обеспечение экономической безопасности – реализация органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления и Центрального банка 

РФ во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса поли-

тических, организационных, социально-экономических, информационных, пра-

вовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам эко-

номической безопасности и защиту национальных интересов РФ в экономиче-

ской сфере. 

Руководящими лицами, органами управления и обеспечения эконо-

мической безопасности России являются: Президент РФ; Совет Безопасности 

РФ, в состав которого входит Управление экономической безопасности с соот-

ветствующими отделами, работающее на постоянной основе; Федеральное со-

брание – парламент РФ (СФ и ГД); Правительство РФ; Законодательные и ис-

полнительные структуры субъектов Федерации; Министерство обороны РФ; 

Министерство иностранных дел РФ; Министерство внутренних дел РФ; Проку-

ратура РФ; Федеральная служба безопасности; Федеральное агентство прави-

тельственной связи и информации. 

Механизм обеспечения экономической безопасности представляет со-

бой концепцию организационно-экономических, нормативно-правовых мер по 

устранению экономических угроз, вызовов и рисков. 

Первой официальной реакцией на возрастание реальных угроз экономи-

ческой безопасности России стал Указ Президента Российской Федерации от 29 

апреля 1996 года № 608 «О государственной стратегии экономической без-
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опасности», в которой были сформулированы цели, задачи и методы поддер-

жания экономической безопасности страны. Стратегия заключалась в формиро-

вании такого развития экономики, при котором создавались бы достойные 

условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-

политической стабильности общества и сохранения целостности страны и 

успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.  

В 2000 г. была разработана и утверждена Концепция экономической 

безопасности, как система взглядов на формирование безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизне-

деятельности.  

После введения в 2014 году санкций по отношению к России со стороны 

США и ряда европейских стран Концепция экономической безопасности РФ 

требовала адаптации к новым условиям. 13 мая 2017 года Президентом Россий-

ской Федерации был подписан Указ № 208 «О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 2030 года». Стратегия явля-

ется основополагающим документом, определяющим цели, задачи и инстру-

менты её достижения на каждом уровне её разработки. Стратегия определяет 

вызовы и угрозы экономической безопасности РФ в различных сферах, вклю-

чая ресурсно-сырьевую, производственную, научно-техническую, финансовую 

и социальную. Правовой основой этого документа выступает Конституция 

страны, федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации, нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства 

РФ. В этих документах экономическая безопасность представлена как основ-

ной, неотъемлемый элемент национальной безопасности, которая  рассматрива-

ется как система, включающая в себя внешние и внутренние факторы, жизнен-

но важные интересы объектов безопасности – личности, общества, государства, 

реальные и потенциальные угрозы их безопасности, институты субъектов обес-

печения безопасности. 

 

 

1.2. Внешнеэкономические связи и формы международного сотрудничества 

 

Внешнеэкономические связи (ВЭС) – сотрудничество разных стран и 

их субъектов, совокупность, осуществляемых государством импортных и экс-

портных операций, комплекс хозяйственных и торгово-политических отноше-

ний. Это пересекающие границы государства потоки товаров, услуг, капиталов. 

Как экономическая категория ВЭС представляют собой систему хозяйственных 

отношений, возникающих при движении ресурсов между одним государством и 

другими национальными хозяйствующими субъектами. 

Факторы, стимулирующие развитие ВЭС: 

 неравномерность экономического развития стран;  

 особенности географического положения и климатических условий;  

 различие в трудовых и сырьевых ресурсах;  

 различие в уровне НТП. 

К внешнеэкономическим связям относятся:  
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 внешнеторговые связи – торговля или обмен товарами, услугами 

(туризм, инжиниринг, реинжиниринг, информационный обмен, услуги связи, 

транспортное обслуживание), интеллектуальной собственностью (франчайзинг, 

ноу-хау, консалтинг);  

 финансовые внешнеэкономические связи (страхование, кредитова-

ние, банковское обслуживание и так далее); 

 производственные связи (совместное предпринимательство, лизинг); 

 инвестиционные связи (вложение капитала в ценные бумаги, в не-

движимость, в предпринимательство). 

Внешнеэкономические связи налаживают организацию международного 

обмена услугами, ресурсами, товарами. Экономические связи между разными 

странами прямо и косвенно влияют на состояние их внутренних экономик, 

определяют экономическую внешнюю политику. Усиление ВЭС поддерживает 

развитие научно-технического прогресса, помогает наращивать национальный 

доход. 

Цель ВЭС – уменьшить количество затрачиваемого общественного труда 

и средств. Для этого ввозят товары, которые дешевле импортировать, чем про-

изводить самостоятельно. Экспортируют то, что не требует больших затрат на 

производство и приносит прибыль от продажи на мировом рынке. 

К формам международного сотрудничества относятся сотрудничество  

физических и юридических лиц (с одним или несколькими зарубежными парт-

нерами), сотрудничество между странами и конкретной страны с международ-

ными организациями (ООН, МВФ, ВТО и др.). Эти формы сотрудничества од-

новременно могут выступать и как формы внешнеэкономического регулирова-

ния в конкретных областях совместной деятельности. 

 

 

1.3. Внешняя торговля и её влияние на экономическое развитие страны 

 

Торговля представляет собой деятельность людей, связанную с обменом 

товарами и услугами между производителями и потребителями. 

Внешняя торговля – это процесс обмена товарами и услугами между 

национальными хозяйствами (странами-производителями и странами-

потребителями).  

Внешняя торговля основана на международном разделении труда меж-

ду странами, когда в силу природных и социально-экономических особенно-

стей страна специализируется на производстве определенных товаров, обме-

ниваясь затем с другими странами этими товарами и получая специализирован-

ную продукцию других стран. Страны специализируются на производстве тех 

товаров, которые они могут сделать с относительно более низкими издержками 

по сравнению с другими странами. Специализация позволяет экономить силы, 

время, ресурсы и добиваться высокой производительности труда. 

Международная торговля – совокупность операций по обмену товарами 

и услугами между субъектами внешней торговли всех государств мира. 
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Значение международной торговли для активного развития экономики 

страны заключается в следующем:  

 сокращается ограниченность национальной ресурсной базы и проис-

ходит расширение внутреннего рынка государства;  

 осуществляется интенсификация всего воспроизводственного процес-

са в национальном хозяйстве;  

 расширяются возможности накопления и повышения технического 

уровня национальной промышленности, возрастают темпы развития экономи-

ки, происходит рационализация использования различных природных ресурсов, 

а также рабочей силы;  

 благодаря повышению экспорта в стране создаются новые рабочие 

места, таким образом, снижается безработица;  

 растёт уровень международной специализации государства. 

Экспорт – это вывоз за границу товаров, услуг, технологий для того, что-

бы реализовать их на внешнем рынке. Отдельно можно говорить об экспорте 

товаров (материальных благ определённого свойства), услуг (производственно-

го или потребительского характера) и капиталов (инвестирование средств в це-

лях организации собственного производства за рубежом). Экспорт является ре-

зультатом международного разделения труда, материальная основа экспорта – 

это выручка, которая служит источником средств для оплаты импорта. 

Реэкспорт – вывоз уже ранее ввезённых товаров, которые не подверглись 

переработке в данной стране. Это таможенная процедура, при которой товары 

вывозят с территории страны без взимания пошлин и налогов. Товары могут 

реэкспортироваться как в неизменном виде, так и после обработки, сортировки, 

переупаковки и так далее.  

Импорт  – это ввоз товаров, услуг, технологий для реализации их на 

внутреннем рынке или для транзита в третьи страны. 

Существует два основных вида импорта:  импорт промышленных и 

потребительских товаров;  импорт промежуточной продукции (сырья) и услуг. 

Импорт – важный объект регулирования со стороны государства. Такое 

регулирование может осуществляться посредством следующих инструментов 

торговой политики: специфических и адвалорных пошлин; квот; «доброволь-

ных» ограничений экспорта; установления минимальных импортных цен; тех-

нических барьеров и так далее. Ограничения импорта обычно вводятся в про-

текционистских целях (для защиты национальных производителей от конку-

ренции). Налоги на импорт также могут устанавливаться в фискальных целях, 

для пополнения казны. Степень регулирования импорта зависит от избранного 

типа торговой политики государства. 

Реимпорт – это процедура, при которой в страну ввозятся товары, кото-

рые до этого были экспортированы с её территории. Он может выполняться в 

следующих случаях: 

 срок годности продуктов истёк до их отгрузки получателю; 

 получатель возвращает отправление из-за претензий к качеству; 

 сделка была расторгнута уже после того, как груз пересёк границу; 
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 отправление было предназначено для продажи на аукционе, но она не 

состоялась. 

Важную роль в международной торговле играют экспорт и импорт 

услуг (невидимый экспорт): все виды международного и транзитного транс-

порта; иностранный туризм; телекоммуникации; банковское и страховое дело; 

программное обеспечение вычислительной техники; услуги здравоохранения, 

обучение и другие услуги. 

Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия произ-

водителя или правообладателя. Этот механизм называется «параллельным», так 

как импорт идёт одновременно с поставкой от официальных дилеров. Парал-

лельный поток может идти как из страны-производителя, так и через третьи 

страны. Продавцам не нужно разрешение производителя, так как после первой 

покупки его можно продавать где угодно без разрешения правообладателей. 

Товары, которые так поставляют, называют «серыми», но не «контрафактны-

ми»: у них есть все лицензии, сертификаты качества, они проходят таможенную 

декларацию. Принцип параллельного импорта действует в США, Канаде, Вели-

кобритании, Бразилии, Турции и с 30 марта 2022 года – в России. 

Главными показателями, раскрывающими место страны в международ-

ной торговле, являются внешнеторговый оборот и сальдо торгового баланса.  

Внешнеторговый оборот представляет собой сумму экспорта и импорта 

страны в денежном выражении за год. Доля внешнеторгового оборота от вало-

вого внутреннего продукта страны показывает вовлечённость государства в 

международную торговлю.  

Сальдо торгового баланса равно разности между стоимостью экспорта и 

импорта. Если экспорт больше импорта, то сальдо страны положительное, если 

наоборот – отрицательное. Положительное сальдо характеризует активный тор-

говый баланс страны, в то время как отрицательное свидетельствует о возник-

новении пассивного баланса. 

 

 

1.4. Регулирование внешнеэкономических связей, внешнеэкономическая 

политика государства 

 

Регулирование ВЭС осуществляется на государственном уровне и 

направлено на вовлечение страны в наибольшее количество выгодных внешне-

экономических отношений. В создании и укреплении взаимовыгодных внешне-

экономических связей тесно сплетаются экономика, дипломатия и политика 

разных стран, их наука, торговля и производство, образуя глобальный, общий 

для всех мировой рынок. 

Государственное регулирование внешнеэкономических связей – это 

совокупность используемых государственными органами и службами форм, 

методов и инструментов воздействия на экономические отношения между 

странами в соответствии с государственными и национальными интересами. 

Под внешнеэкономической политикой обычно понимается деятель-

ность государства, направленная на развитие и регулирование экономических 
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отношений с другими странами. Осуществление внешнеэкономической поли-

тики предполагает определение стратегических целей государства во внешне-

экономических отношениях в целом, с отдельными странами и группами стран, 

а также выработку методов и средств, обеспечивающих достижение поставлен-

ных целей и сохранение впоследствии достигнутых результатов. 

В качестве основной составляющей внешнеэкономической политики сле-

дует отметить внешнеторговую политику государства, представляющую со-

бой систему мероприятий государственного воздействия, направленных на ре-

гулирование экспортно-импортных операций, с целью повышения их экономи-

ческой эффективности в рамках выработанной государством стратегии хозяй-

ственного развития. Она тесно взаимосвязана с внутренней экономической по-

литикой, а также является частью внешней политики страны.  

Цели внешнеторговой политики государства: 

 изменение структуры внешней торговли; 

 обеспечение страны необходимыми ресурсами; 

 изменение характера включения страны в МРТ; 

 создание условий для формирования определенных отраслей эко-

номики. 

Можно выделить два направления внешнеторговой политики: протек-

ционизм и свободная торговля. 

Протекционизм – политика защиты внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции через систему определённых ограничений: импортных и экспорт-

ных пошлин, субсидий и других мер. Такая политика способствует развитию 

национального производства. 

Свободная торговля, фритредерство (англ. free trade) – политика не-

вмешательства государства в экономическую область. Целью политики фри-

тредерства является максимальная либерализация внешнеторговой сферы, 

обеспечение свободы передвижения товаров, услуг и капиталов, а также всех 

факторов производства. На практике свобода торговли обычно означает отсут-

ствие высоких экспортных и импортных пошлин, а также немонетарных огра-

ничений на торговлю, например, квот на импорт определенных товаров и суб-

сидий для местных производителей этих товаров.  

В большинстве случаев страны проводят гибкую внешнеторговую по-

литику, когда избирательно используют протекционизм и вводят элементы 

свободной торговли.  

Методы регулирования внешней торговли подразделяются на тариф-

ные и нетарифные методы. 

Тарифные методы заключаются в установлении таможенного тарифа 

(пошлины). Это наиболее традиционный метод, активно применяемое средство 

государственного регулирования экспортно-импортных операций. 

Таможенный тариф – систематизированный (в соответствии с товарной 

номенклатурой ВЭД) перечень ставок таможенных пошлин, которыми прави-

тельство облагает некоторые товары, ввозимые в страну или вывозимые из неё. 

Таможенная пошлина – это налоги, взимаемые государством за провоз 

через границу страны товаров, имущества, ценностей. 
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Различают следующие виды пошлин: импортные (ими облагаются вво-

зимые в страну товары); экспортные (ими облагаются вывозимые товары); 

транзитные (взимаются с товаров, пересекающих национальную территорию 

транзитом). 

Компенсационные пошлины – это пошлины на импорт товаров, при 

производстве которых использовались государственные субсидии, и если их 

импорт наносит ущерб национальным производителям таких товаров. Они 

устанавливаются с целью выравнивания условий торговли с партнёрами. 

Антидемпинговые пошлины – разновидность компенсационных по-

шлин, устанавливаются с целью противодействия демпингу, при котором фир-

мы-конкуренты реализуют свои товары по искусственно заниженным ценам. 

Нетарифные методы регулирования (административные инструменты) 

обладают более высоким протекционистским потенциалом, чем таможенные 

пошлины. 

К нетарифным методам относятся:  

 количественные методы (квотирование, лицензирование, «доброволь-

ные ограничения»);  

 методы скрытого протекционизма (государственные закупки, техни-

ческие барьеры, налоги и сборы);  

 финансовые методы (субсидии, кредитование, демпинг). 

Количественные ограничения – административная форма нетарифного 

государственного регулирования торгового оборота, определяющая количество 

и номенклатуру товаров, разрешённых к экспорту или импорту. Количествен-

ные ограничения включают квотирование (контингентирование), лицензирова-

ние и «добровольное» ограничение экспорта.  

Квота – ограничение экспорта или импорта товара определенным коли-

чеством или суммой на определенный промежуток времени. 

Экспортные квоты – вводятся в соответствии с международными стаби-

лизационными соглашениями, устанавливают долю каждой страны в общем 

экспорте определенного товара (например, экспорт нефти из стран ОПЕК), ли-

бо правительством страны для предотвращения вывоза товаров, дефицитных на 

внутреннем рынке. Экспортные квоты применяются редко, только в случае де-

фицита продукции в стране. 

Импортные квоты вводятся национальным правительством для защиты 

местных производителей, достижения сбалансированности торгового баланса, 

регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, а также как ответ 

на дискриминационную торговую политику других государств. Применяются 

для защиты национального производства от иностранной конкуренции, улуч-

шения платежного баланса, снижения уровня безработицы. 

Лицензирование – регулирование внешнеэкономической деятельности 

через разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт или им-

порт товара в установленных количествах за определенный промежуток време-

ни. Лицензии могут быть генеральные и индивидуальные. 

«Добровольные ограничения экспорта» – количественное ограничение 

экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле огра-
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ничить или, по крайней мере, не расширять объём экспорта, принятый в рамках 

официального межправительственного или неофициального соглашения об 

установлении квот на экспорт товара. На практике «добровольные» ограниче-

ния экспорта применяются как средство торговой политики преимущественно 

развитыми странами в конкурентной борьбе друг с другом. 

Наряду с количественными методами существенную роль среди нетариф-

ных методов торговой политики играют методы скрытого протекционизма, 

представляющие собой разнообразные барьеры нетаможенного характера, воз-

двигаемые на пути торговли органами центральной государственной и местной 

власти. К ним относятся: технические барьеры, внутренние налоги и сборы, 

государственные закупки, требования о содержании местных компонентов. На 

деле такие экспортные ограничения являются не добровольными, а вынужден-

ными: они вводятся либо в результате политического давления страны-

импортера, либо под влиянием угроз применить более жёсткие протекционист-

ские меры (например, возбудить антидемпинговое расследование). 

Технические барьеры – национальные технические нормы и правила, 

построенные так, чтобы препятствовать ввозу товаров из-за рубежа.  

К наиболее распространенным видам технических барьеров относятся 

требования: о соблюдении национальных стандартов; о получении сертифика-

тов качества импортной продукции; к расфасовке, упаковке и маркировке това-

ров; о соблюдении санитарно-гигиенических норм и так далее. 

Внутренние налоги и сборы направлены на повышение цены импортно-

го товара и сокращение его конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

Налоги, накладываемые в основном на импортные товары, весьма разнообраз-

ны и могут быть прямыми (налог на добавленную стоимость (НДС), акциз) и 

косвенными (сборы за таможенное оформление, регистрацию и выполнение 

других формальностей, пограничные и портовые сборы). 

Политика в рамках государственных закупок – метод, требующий от 

государственных органов и предприятий покупать определенные товары только 

у национальных фирм, даже, несмотря на то, что эти товары могут быть дороже 

импортных. 

Требование о содержании местных компонентов – скрытый метод тор-

говой политики государства, законодательно устанавливающего долю конечно-

го продукта, которая должна быть произведена национальными производите-

лями, если такой продукт предназначается для продажи на внутреннем рынке. 

Финансирование как метод торговой политики предусматривает дискри-

минацию против иностранных компаний в пользу национальных производите-

лей и экспортеров.  

Наиболее распространенными финансовыми методами торговой поли-

тики являются: субсидии, кредитование, демпинг. 

Субсидии – денежная выплата, направленная на поддержку националь-

ных производителей и косвенную дискриминацию импорта. 

Экспортные субсидии – это льготы финансового характера, предостав-

ляемые государством экспортёрам для расширения вывоза товаров за границу. 

В результате предоставления таких субсидий экспортёры получают возмож-
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ность продавать товар на внешнем рынке по более низкой цене, чем на внут-

реннем рынке. Экспортные субсидии могут быть прямыми (выплата дотаций 

производителю при его выходе на внешний рынок) и косвенными (льготное 

налогообложение, кредитование, страхование и так далее). 

Демпинг – продвижение товара на внешний рынок за счёт снижения экс-

портных цен ниже нормального уровня, существующего в этих странах. Дем-

пинг может являться, следствием государственной внешнеторговой политики, 

когда экспортёр получает субсидию. А также демпинг может стать результатом 

монополистической практики дискриминации в ценах. Демпинг запрещён как 

правилами ВТО, так и национальными антидемпинговыми законами. 

Антидемпинговая пошлина – это временный сбор в размере разницы 

между ценами продажи товара на внутреннем и внешнем рынках в целях 

нейтрализации последствий нечестной ценовой конкуренции.   
Крайней формой государственного ограничения внешней торговли явля-

ются экономические санкции, например торговое эмбарго – запрещение гос-

ударством ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны товаров 

(размер квоты равен нулю). Эмбарго вводится, как правило, по политическим 

мотивам. Экономические санкции по отношению к какой-либо стране могут 

также носить коллективный характер, например, когда они вводятся по реше-

нию ООН. 

 

 

1.5. Энергетический и минерально-сырьевой фактор обеспечения  

экономической безопасности России 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) включает в себя нефтяную, 

газовую, угольную и торфяную отрасли, электроэнергетику и теплоснабжение. 

Максимально эффективное использование природных топливно-

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора позволяет до-

биться стабильного роста экономики и повышения качества жизни населения. 

Природные топливно-энергетические ресурсы неравномерно распреде-

лены по миру. Есть страны, богатые углеводородными ресурсами, есть госу-

дарства, в которых таковые полностью отсутствуют. Страны, обладающие зна-

чительными запасами нефти и газа, отличаются по производственным затратам 

на их освоение и эксплуатацию, а также по качеству энергоресурсов. Это закла-

дывает объективные конкурентные различия между производителями ТЭК.  

В рамках ресурсно-сырьевого и технологического уклада мировой энер-

гетики Российская Федерация занимает уникальное место, являясь одно-

временно крупным производителем, потребителем и экспортёром всех видов 

углеродных энергетических ресурсов, а также одним из мировых лидеров в 

атомной энергетике и гидроэнергетике. В экономике РФ топливно-

энергетический комплекс занимает существенное место и играет роль базовой 

инфраструктуры, основы формирования доходов бюджетной системы и круп-

нейшего заказчика для других отраслей.  
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Энергетическая безопасность – такое состояние сбалансированности 

ТЭК, которое определяет его возможность надёжно обеспечивать потребности 

экономики энергоресурсами приемлемого качества и доступными по цене в 

полном объёме, способность в любой момент противодействовать негативному 

воздействию постоянно эволюционирующих внутренних и внешних угроз, 

а в случае воздействия таковых – способность комплекса к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Понятие «энергетическая безопасность» связано с 

гарантиями получения их из зарубежных источников в обмен на предоставле-

ние экспортёрам доступа на свои энергетические рынки.  

К субъектам энергетической безопасности относятся  

 федеральные органы государственной власти;  

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 органы местного самоуправления;  

 организации топливно-энергетического комплекса и организации, 

осуществляющие деятельность в смежных отраслях экономики, реализующие 

комплекс правовых, политических, организационных, информационных, про-

изводственных и иных мер, направленных на управление рисками в области 

энергетической безопасности и реагирование на вызовы и угрозы энергетиче-

ской безопасности. 

Угроза энергетической безопасности – совокупность условий и факто-

ров, создающих возможность нанесения ущерба энергетике Российской Феде-

рации. Угрозы энергетической безопасности определяются внешними (геопо-

литическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, а также 

состоянием и функционированием энергетического сектора страны. 
В последние годы геополитический фактор стал не только определять пред-

стоящее развитие мировой экономики и энергетики, но и повернул вспять це-

лый ряд уже сформировавшихся тенденций мирового развития, резко изменил 

основные положения энергетической политики ведущих стран, в том числе 

и представление об энергетической безопасности. 

Вызов энергетической безопасности – совокупность условий и факто-

ров, создающих новые стимулы для развития мировой энергетики или новые 

направления её развития, но также способных привести к возникновению угро-

зы энергетической безопасности. 

Риск в области энергетической безопасности – возможность перераста-

ния вызова энергетической безопасности в угрозу, реализации угрозы энерге-

тической безопасности или наступления иных обстоятельств, оказывающих от-

рицательное влияние на состояние энергетической безопасности, в зависимости 

от действий или бездействия субъектов энергетической безопасности. 

Под энергетической защитой понимаются различные мероприятия 

по обеспечению энергетической безопасности страны, а также меры, направ-

ленные на выявление, оценку и устранение реальных и потенциальных энерге-

тических угроз. 

Обеспечение энергетической безопасности определяется ресурсной до-

статочностью, экономической доступностью, экологической и технологической 

допустимостью. Обеспечение энергетической безопасности осуществляется 
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технологически посредством совершения масштабных действий по добыче 

энергетических ресурсов, их переработке, а также по транспортировке, реали-

зации и потреблению продукции.  

Целью обеспечения энергетической безопасности является поддержа-

ние защищённости экономики и населения страны от угроз энергетической без-

опасности. 

Под минерально-сырьевым комплексом (МСК) понимается совокуп-

ность всех горнодобывающих и перерабатывающих минеральное сырьё пред-

приятий (горнопромышленный комплекс), минерально-сырьевая база, а также 

обслуживающая горнопромышленный комплекс геологоразведочная отрасль. 

Модели минерально-сырьевой политики ведущих стран мира: 

1) экспортная модель («сырьевые придатки»), позволяющая достичь вы-

сокого уровня жизни на относительно короткий исторический период по 

«рентному» принципу; 

2) импортная модель, складывающаяся либо в силу дефицитности мине-

рально-сырьевой базы, как в странах ЕС и Японии, либо политически провоз-

глашенная, как в США; 

3) модель самообеспечения, политически оцениваемая как «изоляцио-

нистская», возможна лишь в странах, минерально-сырьевой потенциал которых 

достаточно велик и включает очень широкий спектр полезных ископаемых. 

Россия является одним из мировых лидеров по запасам, добыче и экспор-

ту природных ископаемых, но в России имеется недостаток запасов ограничен-

ного числа стратегически полезных ископаемых, таких как, марганцевые и 

хромовые руды, бокситы и др. 

Внешние риски развития и угрозы минерально-сырьевой безопасности 

России:  

 высокая турбулентность мировых цен на экспорт минерально-

сырьевых ресурсов (МСР) отражается на стабильности бюджетно-финансовой 

системы государства и его макроэкономических показателях;  

 санкционная политика иностранных государств направлена на сдер-

живание развития минерально-сырьевого сектора экономики страны;  

 обострение геополитической обстановки, связанной с переделом соб-

ственности минерально-сырьевых месторождений, рынков сбыта МСР и транс-

портной логистики их доставки. 

Обеспечение экономической безопасности минерально-сырьевого 

комплекса включает в себя следующие направления: 

 обеспечение стратегическими видами минерально-сырьевых ресурсов 

различных видов экономической деятельности страны; 

 обеспечение конкурентоспособности воспроизводства минерально-

сырьевых ресурсов с ведущими экономиками мира; 

 влияние минерально-сырьевого комплекса на развитие региональных 

экономик. 
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1.6. Задания для практических занятий и самостоятельной работы 

 

Задание 1. Проведите анализ внешней торговли России за два последних 

года, используя данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Постройте 

диаграммы.  

 

Задание 2. На основании представленной ниже статистики за 2021 г. пе-

речислите основных торговых партнёров России. Дополните таблицы 1, 2, 3, 4 

данными за текущий период, постройте диаграммы и сделайте выводы. 
 

Таблица 1  

20 основных торговых партнёров России в 2021 году 

№ Страна Оборот, млн. долл. Доля в обороте, % Темпы роста, % 

1 Китай 140704,5 17,9 135,2 

2 Германия 56996,0 7,3 135,7 

3 Нидерланды 46439,5 5,9 162,6 

4 Беларусь 38426,9 4,9 134,4 

5 США 34414,6 4,4 144,2 

6 Турция 33024,8 4,2 157,0 

7 Италия 31354,9 4,0 154,7 

8 Южная Корея 29882,3 3,8 152,2 

9 Великобритания 26732,5 3,4 100,8 

10 Казахстан 25621,0 3,3 134,1 

11 Польша 22529,6 2,9 156,2 

12 Франция 22044,1 2,8 172,8 

13 Япония 19874,1 2,5 122,9 

14 Индия 13556,0 1,7 146,5 

15 Финляндия 13222,2 1,7 132,0 

 

Таблица 2 

Рейтинг стран бывшего СССР по обороту торговли с РФ в 2021 г. 

№ Страна Оборот, млн. долл. Доля в обороте, % Темпы роста, % 

1 Беларусь 38426,9 4,9 134,4 

2 Казахстан 25621 3,3 134,1 

3 Украина 12284,3 1,6 122,8 

4 Узбекистан 6899,8 0,9 117,3 

5 Литва 5232,4 0,7 178,5 

6 Латвия 4791,8 0,6 129,4 

7 Эстония 4605,1 0,6 150,0 

8 Азербайджан 3354,7 0,4 116,1 

9 Армения 2603 0,3 112,8 

10 Кыргызстан 2487 0,3 146,6 

11 Молдова 2167,7 0,3 165,8 

12 Грузия 1440 0,2 118,1 

13 Таджикистан 1212,5 0,2 144,7 

14 Туркменистан 865,1 0,1 89,2 

15 СНГ всего 95922,0 12,2 130,4 

16 ЕАЭС всего 69137,9 8,8 133,7 
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Таблица 3  

Экспорт России по странам в 2021 году 

№ Страна Экспорт, млн. долл. Темпы роста, % 

1 Китай 68028,9 138,4 

2 Нидерланды 42155,4 169,8 

3 Германия 29647,4 159,2 

4 Турция 26511,6 166,4 

5 Беларусь 22802,0 142,7 

6 Великобритания 22266,1 96,1 

7 Италия 19322,0 191,9 

8 Казахстан 18477,7 131,5 

9 США 17537,8 161,8 

10 Южная Корея 16896,8 135,5 

 

Таблица 4 

Импорт России по странам в 2021 году 

№ Страна Импорт, млн. долл. Темпы роста, % 

1 Китай 72675,6 132,3 

2 Германия 27348,6 117,0 

3 США 16876,8 129,5 

4 Беларусь 15624,9 124,0 

5 Южная Корея 12985,5 181,4 

6 Франция 12205,0 151,0 

7 Италия 12032,9 118,0 

8 Япония 9126,5 128,3 

9 Казахстан 7143,3 141,3 

10 Турция 6513,2 127,4 

 

Задание 3. Проанализируйте динамику российского экспорта и импорта 

за период с 2010 г. по 2021 г. (табл. 5, 6). Дополните таблицы  данными за те-

кущий период, используя сайты Банка России, Минэкономразвития, ФТС, и 

напишите комментарии. 

Таблица 5  

Динамика российского экспорта, млрд. долл. 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт, млрд. долл. 392,7 515,4 527,4 521,8 496,8 341,4 281,7 352,9 443,9 419,9 332,2 494 

Страны дальнего 

зарубежья 
333,6 436,7 443,8 443,8 428,1 292,1 241,7 302,8 387,2 363,6 281,9 426,5 

 

Таблица 6  

Динамика российского импорта, млрд. долл. 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Импорт, млрд. 

долл. 
245,7 318,6 335,8 341,3 307,9 193,0 191,5 238,4 248,9 253,9 239,6 303,9 

Страны дальнего 

зарубежья 
213,2 273,8 288,4 295,0 271,9 170,6 170,8 213,0 222,3 226,7 215,0 272 
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Задание 4. Изучите динамику  доли нефтегазовой отрасли в ВВП России 

(рис. 1), дополните данными за текущий период и сделайте выводы. Какие фак-

торы влияют на изменения показателя?  
 

 
 

Рис. 1. Доля нефтегазовой отрасли в ВВП России  

с 1 квартала 2017 г. по 3 квартал 2022 г. 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с представленными ниже статданными по рын-

ку природного газа и рынку СПГ. Дополните таблицы данными за текущий пе-

риод, используя сайты OPEC, Statista, и напишите комментарии. 

По данным ОПЕК в конце 2021 г. мировые доказанные запасы природно-

го газа составили примерно 205,9 трлн. куб. м. Наибольшие запасы природного 

газа находятся в странах Ближнего Востока, в 2021 г. они составляли 81,3 трлн. 

куб. м. или 39,5% от мировых запасов природного газа. Запасы Российской Фе-

дерации на конец 2021 г. составляли 47,8 трлн. куб. м. (23,2%). Крупнейшие за-

пасы газа имеются в Иране (16,5%), Катаре (11,6%), Туркмении (6,8%), США 

(5,9%). 

Таблица 7   

Запасы природного газа на конец 2021 г. по регионам мира, млрд. куб.м. 

Регион 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля от мировых 

запасов в 2021 г., % 

Ближний Восток 79477 78485 80742 80794 81321 39,5 

Африка 17940 18015 18044 17999 18098 8,8 

ОЭСР Америка 14677 15808 15913 15933 15317 7,4 

Латинская Америка 7528 7392 7400 7233 7146 3,5 

ОЭСР Азиатско-

Тихоокеанский регион 
3763 3772 3475 3335 2836 1,4 

ОЭСР Европа 3572 2987 2858 2699 2513 1,2 

ОПЕК 72261 71288 73626 73651 74242 36,1 

Всего мировые запасы 208036 206966 208838 206812 205865 100,0 

Источник данных: OPEC  
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Таблица 8 

Страны-лидеры по запасам природного газа в 2021 г., млрд. куб. м. 

Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля от мировых 

запасов в 2021 г., % 

Россия 50508 49571 49154 47759 47759 23,2 

Иран 33810 33330 33899 33988 33988 16,5 

Катар 23861 23846 23831 23831 23831 11,6 

Туркмения 13950 13950 13950 13950 13950 6,8 

США 12408 13437 13171 13171 12246 5,9 

Саудовская Аравия 8715 8260 8366 8437 8507 4,1 

ОАЭ 6091 6091 7726 7730 8200 4,0 

Нигерия 5627 5675 5761 5750 5848 2,8 

Венесуэла 5707 5674 5674 5590 5541 2,7 

Алжир 4504 4504 4504 4504 4504 2,2 

Ирак 3744 3729 3714 3714 3714 1,8 

Китай 2786 2779 2834 2922 3269 1,6 

Источник данных: OPEC  
 

Таблица 9 

Топ-10 стран по добыче и потреблению природного газа в 2021 г. 

Страна 
Добыча,  

млн. куб. м. 
Страна 

Потребление,  

млн. куб. м. 

1. США 963452 1. США 862236 

2. Россия 719300 2. Россия 465000 

3. Иран 257119 3. Китай 352252 

4. Катар 207034 4. Иран 243019 

5. Китай 193286 5. Канада 136579 

6. Канада 189112 6. Саудовская Аравия 120000 

7. Австралия 155923 7. Япония 110126 

8. Саудовская Аравия 120485 8. Германия 93626 

9. Норвегия 116700 9. Мексика 85186 

10. Алжир 105043 10. Великобритания 76810 

Всего добыча 4145657 Всего потребление 4100226 

Источник данных: OPEC 
 

Таблица 10   

Крупнейшие экспортёры природного газа в 2021 г., млн. куб. м. 

Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля в мировом экспорте 

в 2021 г., % 

Россия 229420 249870 262400 239450 247100 17,4 

США 89305 102162 131884 149610 188397 13,3 

Катар 126190 126770 129340 127460 134515 9,5 

Норвегия 123090 119950 113250 112270 111449 7,8 

Австралия 74803 91582 100253 102434 106991 7,5 

Канада 85123 79637 76629 70932 79558 5,6 

Алжир 53891 51424 42776 39459 54759 3,8 

Иран 12 927 12 240 12 350 11 520 18425 1,3 

Китай 3472 3402 3640 5196 5436 0,4 

ОПЕК 124192 116473 116620 110016 137275 9,7 

Всего экспорт 1279820 1311988 1365424 1316731 1418823 100,0 

Источник данных: OPEC  
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Таблица 11  

Крупнейшие импортёры природного газа в 2021 г., млн. куб. м. 

Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля в мировом импорте 

в 2021 г., % 

Германия 153555 162392 158897 155493 154452 10,9 

Китай 92020 121280 129730 136 520 142687 10,1 

Япония 120501 119372 111308 107286 104514 7,4 

США 85891 81802 77641 72246 79516 5,6 

Италия 69622 67877 70912 66227 72728 5,1 

Северная 

Корея 
48651 58022 53813 53559 60951 4,3 

Россия 18150 15100 19000 8590 9100 0,6 

ОПЕК 36998 40478 34387 35 208 38316 2,7 

Всего им-

порт 
1360139 1402759 1424197 1372963 1411444 100,0 

Источник данных: OPEC  

 

 
Источник данных: Statista 

Рис. 2. Объём торговли СПГ в мире в 1970-2021 гг., млрд. куб. м. 

 

Таблица 12 

Торговля СПГ между регионами в 2021 г., млн. тонн 

Импортирующий 

регион 

Экспортирующий регион 

А
Т

Р
 

Б
л
и

ж
н

и
й

 

В
о
ст

о
к
 

С
ев

ер
н

ая
 

А
м

ер
и

к
а 

А
ф

р
и

к
а 

Р
о
сс

и
я
 

Л
ат

и
н

ск
ая

 

А
м

ер
и

к
а 

Е
в
р
о
п

а 

В
се

го
 

АТР 81,9 37,1 18,2 5,4 11,5 1,8 - 155,7 

Азия 49,0 34,5 14,5 11,3 5,2 0,9 - 166,8 

Европа 0,1 16,0 21,5 23,6 13,0 2,5 0,2 75,1 

Латинская  

Америка 
0,0 1,6 11,7 0,5 - 1,4 - 14,9 

Ближний Восток - 4,1 0,8 1,5 - 0,1 - 6,7 

Северная  

Америка 
0,2 - 0,3 - - 2,0 - 3,1 

Африка  - - - 0,1 - - - 0,1 

Всего 131,2 93,2 67,0 42,3 29,6 8,7 0,2 373,3 

3 13 32 51 
72 

93 
137 143 150 169 178 189 

211 226 235 250 

302 
328 325 327 334 337 

358 
393 
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Источник данных: Statista 

Рис. 3. Крупнейшие экспортёры СПГ в 2021 г., млрд. куб. м. 

 

 
Источник данных: Statista 

Рис. 4. Проектный портфель по экспортным мощностям СПГ 

в 2022 г., в млн. тонн 

 

Задание 6. Ознакомьтесь с мерами Европейского союза (ЕС) по сниже-

нию зависимости от российских энергоресурсов  и содержанием пакетов санк-

ций против РФ в 2022 г. Как изменилась ситуация на текущий момент?  

Руководство Евросоюза в 2022 г. приняло ряд мер, направленных на со-

кращение энергетического сотрудничества с Россией и отказ от российских ис-

копаемых видов топлива, включая природный газ. 8 марта 2022 г. Европейская 

комиссия представила наброски плана «по обеспечению независимости Европы 

от российского ископаемого топлива до 2030 г.», получившего название 

REPowerEU. Он был принят Еврокомиссией 18 мая 2022 г. В рамках этого пла-

на намечено прекратить импорт угля в ЕС из России с 10 августа 2022 г., нефти 
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– с конца 2022 г., а импорт российского природного газа сократить в три раза к 

концу 2022 г. 

20 июля 2022 г. Еврокомиссия предложила новый законодательный ин-

струмент и план добровольного сокращения спроса на газ. И уже 26 июля стра-

ны ЕС на уровне министров энергетики достигли политического соглашения о 

его принятии – добровольном сокращении спроса на природный газ на 15 % по 

сравнению со средним потреблением за последние 5 лет в период с 1 августа 

2022 г. по 31 марта 2023 г. Вскоре это соглашение было принято Советом ЕС. В 

этом же направлении действуют и принятые в 2022 г. ЕС пакеты антироссий-

ских санкций (табл. 13).  

С 15 февраля 2023 г. в Евросоюзе (ЕС) начал действовать потолок цен на 

газ, согласованный в декабре прошлого года, в размере 180 евро за 1 МВтч 

(1975 долл. за 1000 куб. м).  

Таблица 13 

Пакеты антироссийских санкций, принятые Советом ЕС в 2022 г. 

Пакет санкций Описание 

Второй (25 фев-

раля 2022 г.) 
Запрет на поставки товаров и технологий для нефтепереработки 

Третий (28 фев-

раля 2022 г.) 
Запрет экспорта в РФ некоторых товаров и услуг нефтяного сектора 

Четвёртый (15 

марта 2022 г.) 

Запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор (за ис-

ключением ядерной энергетики) и санкции против крупнейших нефтя-

ных компаний – «Роснефть», «Транснефть», «Газпром Нефть». Запрет 

распространяется на все инвестиции, передачу технологий и финансовые 

услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов 

Пятый (8 апреля 

2022 г.) 

Запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископа-

емых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспорти-

руются из России (с августа 2022 г.) 

Шестой (3 июня 

2022 г.) 

Частичное эмбарго на российскую нефть (в течение 6 месяцев отказ ЕС 

от импорта российской нефти, в течение 8 месяцев – от импорта нефте-

продуктов) 

Седьмой (21 июля 

2022 г.) 

Евросоюз решил вывести из-под ограничений финансовые трансакции 

для оплаты поставок российской нефти в третьи страны 

Восьмой (6 ок-

тября 2022 г.) 

Сохранение запрета на транспортировку российской нефти с декабря 

2022 г. и нефтепродуктов российского происхождения (с февраля 2023 

г.) в третьи страны, а также предоставление связанных с ней финансо-

вых и иных услуг. Ввод  в действие договоренности стран G7 о введении 

потолка цен на нефть из России с 5 декабря для сырой нефти и с 5 фев-

раля 2023 г. для нефтепродуктов. Ограничения включают «запрет на 

страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую 

нефть по цене выше согласованного предела»  

Девятый (16 де-

кабря 2022 г.) 

Усиление уже существующего запрета новых инвестиций в энергетику 

России, запрет новых инвестиции в российский горнодобывающий сек-

тор, за исключением деятельности, связанной с некоторыми важнейши-

ми видами сырья. Подтверждение запрета с 5 февраля 2023 г. передачи, 

продажи или транспортировки нефтепродуктов в другие государства-

члены ЕС или в третьи страны, которые получены, в порядке временного 

исключения, из сырой нефти, импортируемой из России рядом стран по 

трубопроводу (а для Болгарии – и морским транспортом) 
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1.7. Тестовые задания для самостоятельной работы 

 

1. Является ли данная формулировка полной: «Экономическая безопас-

ность страны – это состояние защищённости национальной экономики от 

внешних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет стра-

ны, единство её экономического пространства, условия для реализации страте-

гических национальных приоритетов Российской Федерации»? 

а) нет;  

б) да. 

2. В каком официальном документе определяются вызовы и угрозы 

экономической безопасности Российской Федерации? 

а) Внешнеэкономической стратегии России; 

б) Концепции экономической безопасности России; 

в) Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

г) Стратегии экономической безопасности России. 

3. Угроза экономической безопасности – это:  

а) совокупность факторов, способных при определенных условиях привести 

к возникновению угрозы экономической безопасности; 

б) совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федера-

ции в экономической сфере; 

в) возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономиче-

ской безопасности 

4. Внешнеэкономические связи (ВЭС) – это пересекающие границы гос-

ударства потоки: 

а) товаров и услуг; 

б) товаров, услуг и капиталов; 

в) товаров, услуг и рабочей силы; 

г) товаров. 

5. Ключевыми факторами успешного развития внешнеэкономических 

связей России являются: 

а) значительный транзитный потенциал, развитая сеть телекоммуникаций, 

транспортные коридоры для перевозки грузов между Европой и Азией; 

б) наличие колоссального человеческого, ресурсного и оборонного потенци-

ала, огромной территории, развитой науки и богатой культуры; 

в) зависимость от экспорта нефти и газа; 

г) выгодное географическое положение; 

д) все варианты ответов верны. 

6. Какие связи относятся к внешнеэкономическим (ВЭС)? 

а) внешнеторговые связи, научно-техническое сотрудничество; 

б) внешняя торговля, производственные связи; 

в) инвестиционные связи, кредитно-финансовые отношения; 

г) внешнеторговые связи, производственные связи, финансовые внешнеэко-

номические связи, инвестиционные связи; 
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д) внешнеторговые связи, производственные связи, финансовые внешнеэко-

номические связи. 

7. Какая продукция занимает наибольший удельный вес в структуре 

экспорта? 

а) продовольственные товары; 

б) продукция химической промышленности; 

в) металлы и изделия из них; 

г) лесоматериалы и изделия из них; 

д) топливно-энергетические товары. 

8. Какая группа стран занимает второе место после ЕС в географиче-

ской структуре внешней торговли РФ? 

а) страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); 

б) страны Содружества независимых государств (СНГ); 

в) страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТ-

ЭС); 

г) страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 

9. Какая страна занимает лидирующие позиции в рейтинге торговых 

партнёров России по показателю торгового оборота (в млрд. долл.)? 

а) Республика Беларусь; 

б) Китай; 

в) Италия; 

г) Германия; 

д) Нидерланды; 

е) __________________(свой вариант, если страны нет в списке). 

10. Какую долю в торговом балансе России составляют страны СНГ? 

а) 60%;        

б) 25%;        

в) 40%;       

г) _____ (свой вариант). 

11. Какие страны АТЭС являются наиболее важными внешнеторговыми 

партнёрами России ______________? 

10. Как называется внешнеторговая политика государства, направленная 

на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции? 

а) политика свободного протекционизма; 

б) политика скользящего протекционизма; 

в) фритредерство; 

г) политика протекционизма; 

д) политика свободной торговли. 

11. Реимпорт – это: 

а) ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обяза-

тельств на обратный вывоз; 

б) вывоз товаров, ввезённых ранее из-за границы без дополнительной их пе-

реработки в реэкспортирующей стране, проданных на международных аукцио-

нах, биржах; 
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в) вывоз товаров (особенно сырья или полуфабрикатов) для изготовления 

или переработки за рубежом с последующим их возвратом; 

г) ввоз товаров, ранее вывезенных, но не переработанных. 

12. Если экспорт больше импорта, то сальдо торгового баланса страны: 

а) положительное; 

б) отрицательное. 

13. Какие страны Европейского союза являлись главными торговыми 

партнёрами России по итогам 2021 года по данным Федеральной таможен-

ной службы РФ? 

а) Германия и Нидерланды; 

б) Германия, Италия, Франция; 

в) Китай, Германия и Нидерланды 

14. Какие страны помимо России являлись лидерами по производству 

алмазов в 2021 г.? 

а) Китай, Австралия; 

б) Ботсвана, Канада; 

в) Индия, Индонезия, Австралия; 

г) Ботсвана, Индонезия. 

15. На сколько лет вперёд Россия обеспечена запасами золота при теку-

щем уровне добычи по данным? 

а) примерно 10-15 лет; 

б) около 59 лет; 

в) около 40 лет; 

г) около 100 лет. 

16. Какие методы относятся к скрытым методам нетарифного регулиро-

вания торговли? 

а) государственные закупки; 

б) добровольные ограничения; 

в) демпинг; 

г) налоги и сборы; 

д) технические барьеры. 

17. Параллельный импорт – это:  

а) ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя; 

б) процедура, при которой в страну ввозятся товары, которые до этого были 

экспортированы с её территории; 

в) ввоз товаров, услуг, технологий для реализации их на внутреннем рынке 

или для транзита в третьи страны; 

г) вывоз уже ранее ввезённых товаров, которые не подверглись переработке 

в данной стране. 

18. Что относится к дестабилизирующим факторам, способствующим 

возникновению угрозы энергетической безопасности страны со стороны 

мировых нефтегазовых рынков (множественный выбор)? 

а) неустойчивая конъюнктура на мировых нефтегазовых рынках; 



28 

б) дискриминационные действия отдельных зарубежных стран или их со-

обществ по отношению к России на международных рынках топливно-

энергетических ресурсов и технологий их добычи; 

в) противодействие участию российских компаний в освоении месторожде-

ний нефти и газа за рубежом. 

19. Энергетическая безопасность – это: 

а) комплекс действий, который обеспечивает экологический баланс в миро-

вом территориальном пространстве; 

б) состояние защищённости важных интересов общества, государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с реализацией имеющихся или новых 

технологий в производственной деятельности, включая средства и меры, которые 

обеспечивают уровень развития технологий для обеспечения суверенитета, соци-

ально-экономического развития государства и его национальной безопасности; 

в) состояние защищённости страны, её граждан, общества, государства и 

экономики от угроз надёжному топливо- и энергообеспечению; 

г) обеспечение стратегическими видами минерально-сырьевых ресурсов 

различных видов экономической деятельности страны; 

д) обеспечение конкурентоспособности воспроизводства минерально-

сырьевых ресурсов с ведущими экономиками мира. 

 

1.8. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение экономической безопасности России. 

2. Чем отличаются понятия «вызовы», «риски», «угрозы» экономической 

безопасности? 

3. Перечислите факторы экономической безопасности России. 

4. Опишите основные элементы экономической безопасности РФ. 

5. Раскройте понятие «внешнеэкономические связи». 

6. Какие бывают формы международного сотрудничества? 

7. Что такое международная торговля и внешняя торговля? 

8. Перечислите тенденции развития внешней торговли России. 

9. Каким образом осуществляется регулирование внешнеэкономических свя-

зей страны? 

10. Охарактеризуйте виды внешнеторговой политики государства, в чём их 

преимущества и недостатки? 

11. Перечислите тарифные и нетарифные методы регулирования торговли. 

12. Что такое торговые санкции, каковы их последствия? 

13. Что понимается под материально-сырьевым комплексом, какие модели 

минерально-сырьевой политики выбирают разные страны? 

14. Дайте определение понятию «энергетическая безопасность». 

15. Перечислите угрозы энергетической безопасности России. 

16. Какие направления обеспечения энергетической безопасности и экономи-

ческой безопасности минерально-сырьевого комплекса можно выделить в со-

временных условиях развития мировой экономики? 
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2. СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

2.1. Понятие и виды международных экономических организаций 

 

Международная экономическая организация – организация, созданная на 

основе международных соглашений, с целью унификации, регулирования, выра-

ботки совместных решений в сфере международных экономических отношений. 

Международные организации делятся на: международные межправитель-

ственные организации и международные неправительственные  (негосудар-

ственные, общественные) организации. 

Межгосударственные (межправительственные) организации – это 

международные организации, которые учреждаются на основе международного 

договора группой государств. В рамках этих организаций осуществляется вза-

имодействие стран-членов, их функционирование основано на приведении к 

некоторому общему знаменателю внешней политики участников по тем вопро-

сам, которые являются предметом деятельности соответствующей организации. 

Международные неправительственные организации (негосударствен-

ные, общественные) – объединения, членами которых (на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей в 

гражданских, политических, культурных, социальных и экономических сферах) 

являются субъекты из разных стран и зарегистрированные в государстве, зако-

нодательство которого позволяет иностранным физическим или юридическим 

лицам создавать общественные организации и быть избранными в состав руко-

водящего органа такой организации. Они возникают не на основе договора 

между государствами, а путём объединения физических и/или юридических 

лиц, деятельность которых осуществляется вне рамок официальной внешней 

политики государств. 

Среди международных межправительственных организаций, можно вы-

делить три основные группы:  

1. Универсальные международные организации – формирования, 

которые имеют общие цели и предмет, представляют интерес всех стран в мире 

и регулируют конкретные формы международных экономических отношений 

(ООН, МВФ, ВТО, МБРР).  

2. Отраслевые международные организации регулируют опреде-

лённые отрасли производства товаров или услуг и торговлю ими на междуна-

родной арене. В этом случае они чаще всего выступают в форме товарных ор-

ганизаций, объединяющих круг стран (ОПЕК).  

3. Региональные международные организации – объединения не-

больших групп стран, служащие форумом для обсуждения региональных про-

блем, представляющих общий интерес, согласования региональной политики в 

вопросах производства и внешней торговли. Называются они так, потому что 

их членами являются государства определенного географического района 

(СНГ, ШОС, ЕАЭС, АТЭС и др.). 
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2.2. Россия и Организация Объединенных Наций 

  

Организация Объединенных Наций (ООН) – крупнейшая универсаль-

ная международная организация, основанная в 1945 г. с целью поддержания 

международного мира и безопасности, для развития сотрудничества между гос-

ударствами. Она объединяет 193 страны-участницы. Центральные учрежде-

ния ООН, или штаб-квартира ООН – комплекс зданий в Нью-Йорке (США), 

которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. 

Задача и деятельность ООН регламентируются целями и принципами, из-

ложенными в её Уставе. Главными органами ООН являются Генеральная ас-

самблея, Совет безопасности, Экономический и социальный совет, Совет опе-

ки, Международный суд и Секретариат ООН. Главным административным 

должностным лицом Секретариата ООН является Генеральный секретарь (с 

13 октября 2016 г. – Антониу Гутерриш). 

Вопросы, которые решает ООН в рамках регулирования глобальной 

экономики:  

 управление финансово-кредитными отношениями при международ-

ных расчётах;  

 анализ состояния межнациональных рынков и инфраструктуры; 

 продвижение договорённостей о правах интеллектуальной собствен-

ности;  

 приведение к общим стандартам экономических терминов, систем мер 

и показателей;  

 разработка и согласование правил международной коммерческой дея-

тельности;  

 борьба с экономическими преступлениями;  

 продвижение достоверной экономической информации, содействую-

щей подписанию международных соглашений;  

 решение вопросов инвестирования в развивающиеся страны;  

 участие в урегулировании проблем развития малого и среднего бизнеса. 

В рамках ООН сложился ряд организаций (специализированных учре-

ждений), которые функционируют в международных отношениях одновремен-

но и как её структуры, и как самостоятельные субъекты: 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

 Всемирная торговая организация (ВТО); 

 Международный валютный фонд (МВФ); 

 Группа Всемирного банка (ВБ); 

 Международная организация труда (МОТ); 

 Всемирная организация по туризму (ВОТ); 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

другие организации. 

Основными источниками поступления средств в бюджет ООН являются 

взносы государств-членов, оцениваемые в соответствии со шкалой, утвержден-
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ной Генеральной Ассамблеей. В 2022 году бюджет ООН составил 3,1 

млрд. долл. 

Несмотря на большое количество участников, имеющих возможность вы-

сказывать свою позицию в стенах организации, в последние годы деятельность 

ООН, как главного универсального международного института, подвергается 

всё большей критике. Важнейшая проблема – недостаточная эффективность 

ООН в решении главной задачи, ради которой она была создана, – сохранение 

мира, недопущение агрессии.   

Генеральная Ассамблея является главным совещательным, директивным 

и представительным органом ООН, представляющим собой площадку, на кото-

рой все страны-члены организации могут обсудить весь спектр вопросов меж-

дународного характера. Однако в реальности дела обстоят таким образом, что 

решения Генассамблеи не обладают нормативной силой. В результате ООН 

в целом и Генеральная Ассамблея в частности, призванные обеспечивать мир 

во всём мире, не раз допускали ситуации, при которых локальный конфликт 

перерастал в кровопролитную войну, подобные ситуации происходят с самого 

начала функционирования международной организации.  

Ещё одной широко обсуждаемой проблемой в рамках ООН является во-

прос реформирования Совета Безопасности. Это ключевой орган ООН, ос-

новной задачей которого является поддержание международного мира и без-

опасности. Совбез в существующем виде не может решить международные про-

блемы современного характера. Государства мира, в первую очередь входящие в 

СБ ООН великие державы, по-прежнему игнорируют его, осуществляя вмеша-

тельство (вплоть до военной агрессии) в дела других стран в одностороннем по-

рядке, без соответствующей санкции СБ ООН. Количество военных операций, 

направленных на вмешательство в дела других государств под предлогом «гума-

нитарных интервенций», проведённых без его санкции, постоянно растёт. 

С другой стороны, входящие в Совет безопасности ООН державы так же, 

как и в годы холодной войны, злоупотребляют правом вето, действуя по 

принципу двойных стандартов. Право вето зачастую используется ими изби-

рательно, исключительно в корыстных соображениях, ради собственной выго-

ды, но не ради сохранения мира.  

Как результат, сегодня всё более очевидной становится следующая рас-

становка сил в мире в геополитическом масштабе: США и его западноевропей-

ские союзники, прежде всего Великобритания, Франция и Германия, против 

России, Китая и в перспективе, возможно, Индии и Бразилии. Подобная расста-

новка сил проецируется на ООН, и в первую очередь на Совет Безопасности 

ООН. Большинство участников складывающейся геополитической модели 

(США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) являются постоянными чле-

нами Совета Безопасности ООН, обладающими правом вето. Любые попытки 

одного лагеря принять выгодную ему резолюцию моментально блокируются 

государствами из другого лагеря.  

Совет безопасности ООН превращается в абсолютно беспомощную 

структуру, не способную выполнять свою главную функцию – обеспечивать 

международную безопасность и прекращать вооруженные конфликты.  
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Ещё одной проблемой для ООН является вопрос формирования её бюд-

жета, в частности, неравномерности взносов стран-членов организации. 

Размер взноса каждого государства высчитывается по утвержденной Генассам-

блеей формуле, которая учитывает средний ВВП уровень доходов на душу 

населения. В соответствии с ней самый большой взнос в бюджет ООН вносят 

США (22%), в тройку лидеров также входят Япония (10%) и Германия, Вели-

кобритания, Китай (7%). На Россию приходится около 3% бюджета организа-

ции. Такое неравномерное распределение финансового бремени приводит к 

разногласиям между странами-членами ООН, что отрицательно влияет на дея-

тельность организации.  

 

 

2.3. Россия во Всемирной торговой организации 

 

Всемирная торговая организация, ВТО (World Trade Organization 

WTO) – межправительственная универсальная международная организация, 

созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования 

торгово-политических отношений государств-членов. ВТО определяет правила 

международной торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной 

собственности и осуществляет контроль за их исполнением. Повестка ВТО 

включает вопросы доступа на рынки товаров, таможенного, санитарного, вете-

ринарного и фитосанитарного регулирования, технического регулирования, 

поддержки промышленности и сельского хозяйства, импортного лицензирова-

ния, применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защит-

ных мер, вопросы доступа на рынки услуг электронной торговли, защиты ин-

теллектуальной собственности и многие другие. Одной из функций ВТО явля-

ется урегулирование торговых споров между странами-членами.  

Всемирная торговая организация – площадка для обсуждения глобальных 

проблем и перспектив развития мировой торговли, выработки и согласования 

новых правил международной торговли, коллективный орган, контролирующий 

соблюдение торгово-экономических соглашений, подписанных и ратифициро-

ванных парламентами стран-участниц ВТО. 

ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и 

торговле, ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), которое 

фактически на протяжении нескольких десятилетий с 1948 г. по 1994 г. выпол-

няло функции международной торговой организации. ГАТТ помогло создать 

сильную многостороннюю торговую систему, которая становилась всё более и 

более либеральной благодаря раундам торговых переговоров. Всего было про-

ведено 9 раундов. Важнейшим практическим итогом этих раундов было суще-

ственное снижение тарифных барьеров в торговле товарами. На первых раун-

дах в основном обсуждались вопросы сокращения тарифов, но позднее перего-

воры охватили другие области, такие как антидемпинг и нетарифные меры.  

Всемирная торговая организация начала действовать 1 января 1995 года. 

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швейцария).   
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На настоящий момент участниками ВТО являются 164 государства. Бо-

лее 30 государств и 60 международных организаций входят в состав наблюда-

телей. ВТО регулирует около 95% всей мировой торговли. 

Основная цель ВТО – либерализация мировой торговли, обеспечение 

справедливых условий конкуренции, снятие торговых барьеров, а именно: сни-

жение таможенных пошлин в странах-участницах;  упрощение доступа на рын-

ки;  сокращение мер торговой защиты. 

Основными функциями ВТО как международного института стали: 

 реализация многосторонних соглашений и договорённостей, содер-

жащихся в её правовом пакете; 

 организация торговых переговоров в рамках Организации; 

 арбитраж в торговых спорах; 

 осуществление периодических обзоров торговой политики стран-

членов; 

 взаимодействие с другими международными организациями. 

Сфера юрисдикции ВТО определяется соглашениями и договоренностя-

ми, содержащимися в её правовом пакете. 

Основополагающие принципы деятельности Всемирной торговой ор-

ганизации состоят в следующем: 
1. Торговля без дискриминации через предоставление режима наиболь-

шего благоприятствования (РНБ) и национального режима в торговле (НР). 

2. Регулирование торговли преимущественно тарифными методами. 

3. Отказ от использования количественных и иных ограничений в тор-

говле. 

4. Разрешение торговых споров путём консультаций и переговоров.  

5. Прогнозируемость, обязательные для исполнения и транспарентные 

правила: «связанные» обязательства, тарификация, подготовка нотификаций 

(транспарентность на национальном уровне), обзоры торговой политики 

(транспарентность на международном уровне). 

6. Поощрение честной конкуренции, например, введение санкций про-

тив субсидируемого или демпингового импорта в случае нанесения ущерба для 

отечественных товаропроизводителей. 

7. Специальный и дифференцированный режим для развивающихся 

стран – более мягкие обязательства и более продолжительный период их реали-

зации для развивающихся стран. 

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) – предоставление 

стране режима в торговле, который не хуже, чем режим, предоставленный лю-

бой другой третьей стране  (ст. I ГАТТ-1994). Он означает, что любая льгота 

или привилегия, предоставленная одним государством-членом ВТО товару, 

услуге или поставщику услуги другого государства немедленно и, безусловно, 

распространяется на остальных членов ВТО. Другими словами – товары, услу-

ги и поставщики услуг при их ввозе на территорию другой страны должны 

пользоваться теми же льготами, привилегиями, преимуществами и другими вы-

годами, что и товары, и услуги, и поставщики услуг, происходящие из любой 
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другой страны. Инструменты: тарифы, налоги, условия деятельности постав-

щиков услуг.  

Национальный режим (НР) – это правовая норма, требующая чтобы 

внутренние налоги и другие внутренние сборы, законы, правила и требования в 

отношении внутренней торговли, транспортировки и использования товаров 

применялись одинаково к импортным и к отечественным товарам (ГАТТ-1994, 

статья III, пункт 1). Национальный принцип означает, что иностранные товары и 

услуги будут пользоваться равными конкурентными возможностями по сравне-

нию с местными товарами. То есть в соответствии с национальными принципа-

ми государство предоставляет местным товарам и услугам те же самые конку-

рентные условия, что и иностранным. Национальный режим действует не на его 

границах как принцип наибольшего благоприятствования, а внутри государства. 

Инструменты: налоги, другие внутренние сборы, законы, правила, требования. 

Чаще всего национальный режим используется в отношениях между странами-

членами интеграционных группировок и применительно к вывозу капитала. 

Высшим органом ВТО является Министерская конференция, которая 

обычно собирается раз в два года. Государства участники представлены на 

уровне министров (министры торговли, внешней торговли или министры, ру-

ководящие государственным управлением в какой-нибудь аналогичной сфере). 

Решает все основные вопросы, связанные с управлением ВТО, вопросы о при-

нятии новых членов, устанавливает и регулирует основные политические 

направления деятельности ВТО.  

В подчинении Министерской конференции находится Генеральный со-

вет, который отвечает за выполнение текущей работы и собирается несколько 

раз в год (8-10 раз в год) в штаб-квартире в Женеве в составе представителей 

членов ВТО (послов и глав делегаций стран-участниц). Его основные функции 

заключаются в наблюдении за выполнением Многосторонних соглашений и 

министерских решений. Кроме выполнения регулярной работы от имени выс-

шего органа ВТО Генеральный совет действует также в двух особых фор-

мах: Органа по разрешению споров, который контролирует применение проце-

дур урегулирования споров; Органа по обзору торговой политики полноправ-

ных участников Многосторонней торговой системы.  

Генеральный совет делегирует функции трём советам, находящимся на 

следующем уровне иерархии ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по 

торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (Совет ТРИПС). Совет по торговле товарами осуществляет наблю-

дение за действием Многосторонних торговых соглашений, содержащихся в 

Приложении 1А Марракешского соглашения. Совет по торговле услугами осу-

ществляет наблюдение за действием Генерального соглашения по торговле 

услугами (ГАТС). Совет по ТРИПС осуществляет наблюдение за действием 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Со-

глашение по ТРИПС). 

Административные функции ВТО выполняет Секретариат ВТО, кото-

рый возглавляет Генеральный директор, назначаемый Генеральным советом 

на основе консенсуса. С 1 марта 2021 года этот пост занимает уроженка Ниге-
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рии Нгози Оконджо-Ивеала. Генеральный директор назначает членов персо-

нала Секретариата и определяет их обязанности и условия работы в соответ-

ствии с правилами, принимаемыми Конференцией министров. Секретариат 

ВТО базируется в Женеве, имеет около 700 штатных сотрудников. Рабочие 

языки ВТО – английский, французский и испанский. Основные обязанности 

Секретариата: обеспечивать техническую поддержку различным советам и 

комитетам, а также Министерской конференции; оказывать техническое содей-

ствие развивающимся странам; проводить анализ мировой торговли; готовить 

справочно-аналитическую информацию и разъяснять положения ВТО обще-

ственности и средствам массовой информации. Секретариат также обеспечива-

ет некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и кон-

сультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО. 

Бюджет ВТО расходуется на содержание постоянного аппарата, прове-

дение сессий и заседаний, формируется за счёт взносов полноправных участни-

ков Многосторонней торговой системы. Размер взноса рассчитывается исходя 

из доли той или другой страны в мировой торговле. Страны-наблюдатели еже-

годно платят в бюджет ВТО взнос в размере 50% минимальной ставки страны-

члена Организации. Часть бюджета ВТО идёт на содержание Центра междуна-

родной торговли. Доля России во взносах в бюджет ВТО в среднем  составляет 

около 2% от общего бюджета организации. 

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 г. Процесс присоединения Рос-

сии к ВТО представлял собой самые длительные переговоры по присоедине-

нию в истории организации. Рабочая группа переговорного процесса, в кото-

рую входили заинтересованные члены ВТО, также являлась самой представи-

тельной и состояла из 60 членов организации (27 стран-членов ЕС – как один 

член). В переговоры только лишь по тарифным вопросам доступа на рынок то-

варов было вовлечено в различной степени свыше 50 членов ВТО, по доступу 

на рынок услуг – около 30. С каждой из этих стран велись двусторонние пере-

говоры, результаты которых затем подлежали консолидации.  

Ключевыми целями участия России в ВТО являются: 

1. Улучшение имиджа России в мире как предсказуемого и надежного 

участника международной торговли. 

2. Участие в выработке правил международной торговли с учётом своих 

национальных интересов. 

3. Получение благоприятных условий доступа на мировые рынки това-

ров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых от-

ношений с членами Всемирной торговой организации, включая транспарент-

ность их внешнеэкономической политики. 

4. Устранение дискриминации в торговле путём доступа к механизму 

ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интере-

сов в случае, если они ущемляются партнерами. 

5. Создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в 

результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО. 

6. Расширение возможностей для российских инвесторов на территории 

стран-членов Всемирной торговой организации. 
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7. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных  това-

ров, услуг и инвестиций на российский рынок. 

Членство в ВТО открыло для России новые возможности, но оценить 

материальную выгоду от присоединения к ВТО сложно из-за влияния на 

экономику нашей страны санкций Запада и ответных мер (контрсанкций). 

Россия вступила в ВТО в 2012 г. и уже в 2014 г. попала под санкции западных 

стран. Ситуация усугубилась после 24 февраля 2022 г. Количество санкций вы-

росло в разы, и теперь Россия занимает первое место среди стран-лидеров по 

числу введённых санкций, опередив Иран, Сирию, КНДР, Венесуэлу и Мьянму. 

21 марта 2022 г. депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» 

внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива была 

направлена на защиту национальных интересов страны, необходимости прове-

дения протекционистской политики, а также в качестве ответа на санкционное 

давление и в качестве самозащиты. По мнению сторонников такого решения 

каких-либо глобальных проблем с тем, чтобы выйти из ВТО, у России нет. И 

де-факто это принесёт большую прибыль в бюджет, так как изменятся и по-

шлины, в пользу РФ, и увеличатся отпускные цены продукты и товары, кото-

рые было необходимо поставлять по ценам ВТО.  

Несмотря на то, что от ряда политиков в последнее время звучали призы-

вы выйти из ВТО, Минэкономразвития неизменно подчеркивало важность 

продолжения участия России в этой организации. По мнению министра эко-

номического развития России Максима Решетникова, ограничительные меры 

ввела лишь часть участников мировой экономики. Партнёры из государств 

Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки, ЕАЭС, Индии, 

Турции и Ирана эти санкции не поддерживают. А в отношениях с Китаем, ОАЭ 

и странами Ближнего Востока у России имеется большой торговый потенциал. 

Торговля с этими странами основана на нормах ВТО. Выход РФ из организации 

был бы воспринят бизнесом, включая компании из дружественных стран, как 

сигнал к тотальному изменению правил игры на внутреннем и внешних рын-

ках. Лишившись этого инструмента, Россия останется вне правил – как выра-

ботки новых, так и исполнения действующих.  

В настоящий момент неспособность ВТО адаптироваться под современ-

ные вызовы, а также ряд проблем системного и операционного характера в ра-

боте организации сдерживают эволюцию многосторонней торговой системы. К 

основным причинам кризиса ВТО относятся:  

 противоречия между странами-членами; 

 нарастание тенденции регионализма; 

 торговые войны; 

 кризис системы принятия решений; 

 рост протекционизма;  

 неполноценная работа Органа по разрешению споров, заморозка 

работы Апелляционного органа. 
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В настоящее время ведётся активная работа по реформированию орга-

низации. Среди основных задач в этом направлении можно назвать восстанов-

ление полноценной работы системы разрешения споров, повышение дисципли-

ны членов ВТО, усиление переговорной функции организации. О запуске ре-

формы ВТО, в том числе, договорились на 12-й Министерской конференции 

ВТО в июне 2022 года. 

 

 

2.4. Взаимодействие России с международными  

финансовыми институтами 

  

Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary 

Fund, IMF) – специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в 

Вашингтоне (США). Это межправительственная валютно-кредитная организа-

ция по содействию международному валютному сотрудничеству на основе 

консультаций его членов и представления им кредитов.  

На Бреттон-Вудской конференции Объединённых Наций по валютно-

финансовым вопросам 22 июля 1944 года была разработана основа соглашения 

– Хартия МВФ. Окончательный вариант соглашения первые 29 государств 

подписали 27 декабря 1945 года – официальная дата создания МВФ. МВФ 

начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской систе-

мы. В этом же году Франция взяла первый кредит. В настоящее время МВФ 

объединяет 190 государств. На данный момент участниками МВФ не явля-

ются Куба, КНДР, Лихтенштейн, Монако и Ватикан. Офис фонда находится в 

Вашингтоне. В его структурах занято около 2700 сотрудников из 150 стран. 

Функции МВФ: 

 поддержание общей системы расчётов; 

 наблюдение за состоянием международной валютной системы; 

 содействие стабильности обменных курсов валют; 

 предоставление краткосрочных и среднесрочных кредитов; 

 предоставление консультаций и участие в сотрудничестве. 

МВФ способствует международному сотрудничеству в области денежно-

кредитной политики и предлагает консультации и помощь для содействия со-

зданию и поддержанию экономики страны. МВФ также предоставляет креди-

ты и помогает странам разрабатывать политические программы, которые ре-

шают проблемы платежного баланса, если страна не сможет получить финан-

сирование, достаточное для выполнения своих международных обязательств. 

По сути, фонд надзирает за денежно-кредитной и валютной политикой стран и 

не является кредитным учреждением в чистом виде.  МВФ выделяет деньги 

любым странам-членам, которые столкнулись с дефицитом платёжного балан-

са. То есть задача фонда – предотвращать валютные кризисы, когда государ-

ство становится неплатежеспособным. МВФ предоставляет кредиты только 

на стабилизацию экономики, выведение её из кризиса, но не для экономи-

ческого развития. На февраль 2022 года у фонда есть 29 существующих кре-
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дитов. К участникам, которые занимают часто и много, относят Аргентину, 

Египет, Украину, Пакистан. 

Финансовые ресурсы МВФ формируются главным образом за счёт 

взносов квот стран-членов в капитал Фонда. Квоты рассчитываются по форму-

ле, исходя из относительных размеров экономики стран-членов. Размер квоты 

определяет объём средств, который страны-члены обязуются предоставить 

МВФ, а также ограничивает объём финансовых ресурсов, который может быть 

предоставлен данной стране в качестве кредита. В дальнейшем размер внесен-

ной квоты влияет на распределение голосов. Взнос делится на доли: 3/4 вносит-

ся в валюте этого государства, 1/4 – в СДР или валюте других участников. Спе-

циальные права заимствования (СДР) – это условная расчётная единица 

Международного валютного фонда, используемая при расчётах между страна-

ми и для предоставления кредитов. 

Всемирный банк является одной из двух (наряду с Международным ва-

лютным фондом) крупных финансовых организаций, созданных по итогам 

Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в США в 1944 г.  

Всемирный банк (Мировой банк, The World Bank)  – международная 

финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и техни-

ческой помощи развивающимся странам. ВБ является одной из двух (наряду 

с МВФ) крупных финансовых организаций, созданных по итогам Бреттон-

Вудской конференции, состоявшейся в США в 1944 году. ВБ начал свою дея-

тельность с 1946 г. Первый кредит был выдан 9 мая 1947 года (250 млн. долл. 

получила Франция на реконструкцию экономики, разрушенной Второй миро-

вой войной).  

Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Президент – Дэ-

вид Малпасс. Членами ВБ являются 189 государств, включая частично при-

знанное Косово. 

Группа Всемирного банка – это многостороннее кредитное учреждение, 

состоящее из 5 тесно связанных между собой институтов, общей целью кото-

рых является повышение уровня жизни в развивающихся странах за счёт фи-

нансовой помощи развитых стран: 

1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) основ-

ное кредитное учреждение группы Всемирного банка, созданное в 1945 г. 

МБРР – самый крупный кредитор проектов развития в развивающихся странах 

со средним уровнем доходов на душу населения. 

2. Международная ассоциация развития (МАР) основана в 1960 г. с 

целью предоставление льготных кредитов беднейшим развивающимся странам. 

3. Международная финансовая корпорация (МФК) создана в 1956 г. с 

целью содействия экономическому росту в развивающихся странах путём ока-

зания поддержки частному сектору. 

4. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) – 

автономное международное учреждение, целью которого является содействие 

направлению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, стра-

хование и предоставление гарантий частным инвесторам, а также оказание кон-

сультационных и информационных услуг. МАГИ было основано в 1988 г. 
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5. Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-

ров (МЦУИС), основанный в 1995 г., содействует увеличению потоков между-

народных инвестиций путём предоставления услуг по арбитражному разбира-

тельству и урегулированию споров между правительствами и иностранными 

инвесторами. 

Цель ВБ заключается в содействии долгосрочному экономическому раз-

витию и сокращению бедности в развивающихся странах. Это достигается за 

счёт предоставления технической и финансовой поддержки странам. Содей-

ствие ВБ, как правило, носит долгосрочный характер и финансируется как за 

счёт взносов государств-членов, так и посредством выпуска облигаций.  

Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный банк, ис-

пользуя механизм предоставления кредитов МБРР, кредитует страны со сред-

ним уровнем дохода по процентным ставкам, соответствующим уровню рынка 

этих стран. Другая финансовая организация Всемирного банка Международ-

ная ассоциация развития (МАР) кредитует страны с низким уровнем дохода 

по минимальным процентным ставкам или без процентов. 

В отличие от других финансовых учреждений, Всемирный банк не стре-

мится к получению прибыли. МБРР действует на рыночной основе, пользуется 

своим высоким кредитным рейтингом, позволяющим ему получать средства 

под низкий процент, для того чтобы предоставлять кредиты своим клиентам из 

числа развивающихся стран также по низким процентным ставкам. Операцион-

ные расходы, связанные с этой деятельностью, Банк покрывает самостоятельно, 

не используя для этого внешние источники финансирования. Займы, предо-

ставляемые МБРР развивающимся странам, финансируются в основном за счёт 

продажи облигаций, имеющих наивысший рейтинг надёжности «AAA» на ми-

ровых финансовых рынках. Получая небольшую прибыль от кредитования, 

МБРР более значительный доход получает от собственного капитала. Этот ка-

питал состоит из резервов, накопленных в течение многих лет, и средств, полу-

чаемых в виде взносов от государств-членов Всемирного банка. Полученную 

прибыль МБРР использует для покрытия операционных расходов, частично пе-

речисляет МАР и использует для облегчения бремени задолженности стран. Ре-

сурсы МАР, являющейся крупнейшим в мире источником финансирования 

беднейших стран в виде беспроцентных займов и грантов, пополняются каждые 

три года 40 странами-донорами. Дополнительные средства МАР получает по 

мере погашения странами предоставляемых на срок от 35 до 40 лет беспро-

центных займов. Эти средства затем вновь используются для предоставления 

кредитов. На долю МАР приходится почти 40 процентов общего объёма кре-

дитных операций Всемирного банка. 

Всемирный банк управляется акционерами, то есть странами-

участницами. Чем больше вклад государства в мировую экономику, тем больше 

у него голосов в ВБ. Лидер по количеству голосов – США, которым принадле-

жит 16% от общего числа. Таким образом, Вашингтон может влиять на реше-

ния организации. 

Россия стала полноправным членом МВФ и Группы Всемирного банка в 

июне 1992 года. Помимо Международного банка реконструкции и развития, 
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Россия является членом Международной финансовой корпорации (МФК), 

Международной Ассоциации Развития (МАР) и Многостороннего агентства по 

гарантированию инвестиций (МАГИ). В 2022 году на фоне ситуации на Укра-

ине Всемирный банк свернул свои программы в России, однако представитель-

ство компании в стране закрыто не было, а сотрудничество не остановилось. В 

ноябре того же года организация признала Россию одним из лидеров в сфере 

цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного 

сектора услуг. Рейтинг страны поднялся до самого высокого значения – «А». 

На фоне обострения геополитического противостояния с Западом со сто-

роны европейских стран звучали предложения обсудить исключение России из 

некоторых международных организаций, в том числе и МВФ. Но Россия оста-

ётся полноправным участником Бреттон-Вудских институтов. 

Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран не-

однократно критиковались. Суть претензий – выполнение рекомендаций и 

условий кредитования направлены не на повышение самостоятельности, ста-

бильности и развитие национальной экономики государства, а на привязывание 

её к международным финансовым потокам. Кредиты, предлагаемые МВФ, за-

гружаются условиями. Зачастую кредит, предоставленный МВФ как форма 

«спасения» для стран с серьёзной задолженностью, в конечном счёте, только 

стабилизирует международную торговлю и в конечном итоге приводит к тому, 

что страна выплачивает кредит по довольно высоким процентным ставкам.  

Представители развивающихся стран критикуют МВФ и ВБ за прозапад-

ный характер действий, неэффективность рекомендаций и за то, что они не 

учитывают их интересы и возрастающую роль в мировой экономике.  

 

 

2.5. Сотрудничество России с ОЭСР 

 

Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР 

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) – междуна-

родная межгосударственная организация, объединяющая преимущественно 

развитые страны и осуществляющая выработку и продвижение политик и ре-

комендаций в финансовой (в том числе налоговой), экономической и социаль-

ной сферах.  

ОЭСР нацелена на выработку международных стандартов и рекоменда-

ций по совершенствованию государственной социальной, экономической и 

экологической политики, поиск путей преодоления проблем и ограничений на 

пути экономического роста и развития стран. Организация действует с 1961 го-

да. Её предшественником была Организация европейского экономического со-

трудничества, созданная в 1948 году. Штаб-квартира ОЭСР располагается 

в Шато де ла Мюетт, в Париже. Генеральный секретарь (с 2021 года) – Ма-

тиас Корман (Австралия). 

ОЭСР объединяет большинство развитых и некоторые развивающиеся 

страны, на долю которых приходится 20% населения планеты и около 55% миро-

вого ВВП. В организацию входят 38 государств (Австралия, Австрия, Бельгия, 
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Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Ислан-

дия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксем-

бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Польша, Португалия, 

Республика Корея, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Че-

хия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония). Статус ключевых партнёров 

ОЭСР имеют Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, Индонезия. 

Руководящий орган ОЭСР – Совет, в который входят по одному предста-

вителю от каждой страны-члена. Совету подчинен Исполнительный комитет. 

Административную и оперативную работу осуществляет Секретариат во главе 

с Генеральным секретарем, назначаемым Советом на пять лет. Все решения в 

нём принимаются на основе консенсуса.  

Под эгидой ОЭСР также функционирует ряд автономных и полуавто-

номных органов, важнейшими из которых являются Международное энерге-

тическое агентство, Агентство по ядерной энергии, Международный транс-

портный форум. В ОЭСР также расположен Секретариат Группы разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 

ОЭСР – это организация, которая располагает общепризнанной экспер-

тизой в области экономического анализа, экономического прогноза и спо-

собов решения вопросов в области государственного управления практиче-

ски всеми сферами деятельности. Основная функция ОЭСР – собирать, ана-

лизировать и сообщать данные экономического роста для своих стран-членов.  

В мае 2007 года руководство ОЭСР приняло решение о начале перегово-

ров по членству России в ОЭСР. С августа 2012 г. Россия официально вступи-

ла в ВТО и начала переговоры о членстве в ОЭСР. Но 13 марта 2014 года ОЭСР 

приостановила принятие России в члены на неопределённый срок. В 2022 г. 

Совет ОЭСР официально остановил переговоры о вступлении России в органи-

зацию. ОЭСР решила «пересмотреть участие России в комитетах» и «прекра-

тить проекты, основанные на добровольных взносах России.  

 

 

2.6. Выход России из Совета Европы 

 

Совет Европы (Council of Europe) представляет собой международную ре-

гиональную организацию, которая объединяет страны Европы. Совет Европы был 

создан на волне призывов к единению Европы и построения своего рода «Соеди-

нённых Штатов Европы» после Второй мировой войны. Её учредительный доку-

мент (Устав) был подписан в Лондоне 5 мая 1949 г., вступил в силу 3 августа 1949 

г. В настоящее время её членами являются 47 государств.  

Штаб‑квартира Организации находится в Страсбурге (Франция). Офици-

альные языки организации – английский и французский. На данный момент, 

после выхода России из состава СЕ, организация объединяет 46 государств-

членов. 

Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не 

входящей в систему ЕС. В отличие от Евросоюза, Совет Европы не может изда-
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вать обязательные законы, однако ЕС и СЕ имеют некоторые общие символи-

ческие атрибуты, например, гимн и флаг.  

Деятельность СЕ направлена, прежде всего, на обеспечение и защиту 

прав человека, будь то гражданские, политические, экономические, социальные 

или культурные права, то есть деятельность СЕ охватывает все сферы жизни че-

ловека. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается раз-

работка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод – это международный договор, в котором страны-участницы Совета 

Европы обязались обеспечить фундаментальные гражданские и политические 

права не только собственных, но всех находящихся под их юрисдикцией граждан. 

Конвенция, подписанная в Риме 4 ноября 1950 года, вступила в силу в 1953 году. 

В структуру основных органов Совета Европы входят Комитет мини-

стров (КМСЕ), Парламентская ассамблея (ПАСЕ), Конгресс местных и регио-

нальных властей Совета Европы (КМРВСЕ, до мая 2007 года – КМРВЕ) и Ев-

ропейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге является 

контрольным механизмом Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод (ЕКПЧ). Состоит из судей, число которых соответствует количеству госу-

дарств‑участников ЕКПЧ. Судьи участвуют в работе ЕСПЧ в личном качестве 

и не выступают от имени государств. ЕСПЧ рассматривает заявления физиче-

ских лиц или государств о нарушении гражданских и политических прав, изло-

женных в Европейской конвенции по правам человека. 

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – одно из двух 

главных уставных ведомств Совета Европы, консультативный орган, состоя-

щий из представителей парламентов всех государств-членов. 

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г., а 

30 марта 1998 г. ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав чело-

века и основных свобод, взяв на себя ряд обязательств.  

После присоединения Крыма в 2014 году российская делегация в Парла-

ментской ассамблее Совета Европы была лишена права голосовать, как и права 

входить в её руководящие структуры, а также участвовать в наблюдательных 

миссиях. В ответ Россия с 2017 года приостанавливала выплату своих взносов в 

бюджет СЕ. Речь идёт примерно о 33 млн. евро, что составляет почти 10% 

бюджета организации.  

26 июня 2019 г. ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в пол-

ном объёме. РФ возобновила выплаты Совету Европы, уплатив свой членский 

взнос за 2019 г., (33 млн. евро). Совет Европы потребовал от России внести в 

свой бюджет еще 55 млн. евро – за 2017 и 2018 годы, «плюс проценты по умол-

чанию». 

10 марта 2022 г. МИД России заявил о необратимом разрушении Совета 

Европы и объявил о прекращении участия России в организации. 16 марта ко-

митет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об офи-

циальном исключении России из организации. 
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2.7. Организация стран-экспортеров нефти и Россия 

 

В середине XX века цены на нефть стали падать из-за перенасыщения 

рынка. Больше всего нефти продавал Ближний Восток. Именно там были обна-

ружены богатейшие месторождения чёрного золота. Для того чтобы проводить 

политику по удержанию цен на нефть в мировом масштабе, нужно было заста-

вить нефтедобывающие страны снизить темпы её добычи. Только так можно 

было убрать излишки углеводородов с мирового рынка и поднять цены. Для 

решения этой проблемы была создана ОПЕК.  
ОПЕК  Организация стран-экспортёров нефти (The Organization of 

the Petroleum Exporting Countries, OPEC) была создана нефтедобывающими 

странами в 1960 г. для ведения единой политики в отношении добычи нефти 

среди стран-участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, 

обеспечения бесперебойных поставок нефти покупателям.  

ОПЕК – это межправительственный картель, позволяющий контролиро-

вать цены на нефть в мировом масштабе. Штаб-квартира расположена в Вене.  

В состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Конго, Экваториаль-

ная Гвинея, Габон, Венесуэла, Иран, Ирак, Нигерия, Кувейт, Ливия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.  

Представители организации добывают около 40% от совокупного произ-

водства нефти в мире, контролируют две трети мирового объёма торговли и до 

11% мощностей по переработке сырья, а также владеют примерно 6% мирового 

танкерного флота. 

Каждому члену ОПЕК присвоена своя квота на добычу, которой он 

должен придерживаться. При резких колебаниях цен организация может регу-

лировать квоты, влияя тем самым на предложение нефти в мире. Если нефтя-

ные цены падают, то ОПЕК снижает добычу, что, в свою очередь, уменьшает 

предложение и вызывает рост цен. 

В соответствии со своим Уставом миссией Организации стран-

экспортеров нефти является координация и унификация нефтяной политики её 

стран-членов и обеспечение стабилизации нефтяных рынков для обеспечения 

эффективных, экономичных и регулярных поставок нефти. Нефть для потреби-

телей, стабильный доход для производителей и справедливая прибыль на капи-

тал для тех, кто инвестирует в нефтяную промышленность. 

Структура ОПЕК состоит из Конференции, комитетов, совета управля-

ющих, Секретариата, Генерального секретаря и экономической комиссии 

ОПЕК.  

Министры энергетики и нефти государств членов ОПЕК дважды в год 

проводят встречи для оценки международного рынка нефти и прогноза его 

развития на будущее. На этих встречах принимаются решения о действиях, ко-

торые необходимо предпринять для стабилизации рынка. Решения об измене-

ниях объёма добычи нефти в соответствии с изменением спроса на рынке при-

нимаются на конференциях ОПЕК.  

В 1976 году ОПЕК организовала Фонд международного развития 

ОПЕК (штаб-квартира в Вене, первоначально эта организация называлась Спе-
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циальный фонд ОПЕК). Это многосторонний финансовый институт в области 

развития, который содействует сотрудничеству между государствами – члена-

ми ОПЕК и другими развивающимися странами. Помощью Фонда могут поль-

зоваться международные финансовые институты, оказывающие помощь разви-

вающимся странам, и все, не входящие в ОПЕК развивающиеся страны.  

Фонд ОПЕК предоставляет займы на льготных условиях в основном 

трёх видов: для проектов, программ и поддержки платежного баланса. Финан-

совые средства Фонда формируются за счет добровольных взносов государств-

членов и прибылей, полученных за счет кредитных и инвестиционных опера-

ций Фонда. 

С 1998 года Россия является наблюдателем в ОПЕК. Начиная с этого 

периода, Россия участвует в сессиях Конференции ОПЕК, а также в совещани-

ях экспертов и других мероприятиях организации с представителями стран, не 

входящих в неё. Проходят регулярные встречи российских министров с руко-

водителями ОПЕК и коллегами из стран ОПЕК.  

В 2015 году ОПЕК предлагала России войти в её состав, однако страна 

решила остаться наблюдателем. С 2016 г. действует формат ОПЕК+, когда в 

обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также 

Россия, Казахстан и Азербайджан. 

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 г., из-

за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном 

рынке. В ОПЕК+ входят десять стран: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, 

Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. 

По мнению критиков, ОПЕК объединяет страны, интересы которых 

зачастую противоположны. Саудовская Аравия и другие страны Аравийского 

полуострова относятся к числу малонаселённых, однако обладают громадными 

запасами нефти, крупными инвестициями из-за рубежа и поддерживают весьма 

тесные отношения с «Семью сёстрами». Для других стран-членов ОПЕК, 

например, Нигерии и Венесуэлы, характерны высокая численность населения и 

нищета. Эти наиболее бедные страны реализуют дорогостоящие программы 

экономического развития и имеют огромную задолженность. Они вынуждены 

добывать и продавать значительные объёмы нефти, особенно в том случае, если 

цена сырой нефти снижается. 

Ещё одной проблемой ОПЕК является политическая нестабильность в 

некоторых странах организации. В Ливии и Ираке продолжаются граждан-

ские войны, которые осложняют нефтедобычу. Нигерия имеет неустойчивую 

политическую систему и сталкивается с межэтническими и межконфессио-

нальными конфликтами. Неспокойная обстановка наблюдается в Венесуэле. В 

отношении Ирана рядом стран введены экономические санкции. 

Хотя страны ОПЕК успешно договариваются о квотах на добычу нефти, в 

рамках ОПЕК не существует механизмов контроля и регулирования их со-

блюдения. Поэтому квоты часто не соблюдаются. Так, страны ОПЕК с 2012 

года в среднем производили 31 млн. баррелей сырой нефти в сутки, тогда как 

суммарно установленные квоты предполагали производство на уровне 30 млн. 

баррелей в сутки. 
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2.8. Организации коллективной безопасности: ОБСЕ, НАТО, ОДКБ 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) –

международная организация, объединяющая 57 государств-участников из Се-

верной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной 

организацией, занимающейся вопросами безопасности. Это форум для полити-

ческого диалога по широкому кругу вопросов безопасности и платформа общих 

действий для улучшения жизни людей и обществ. Её подход к безопасности 

охватывает военно-политическое, экономическое, экологическое и гуманитар-

ное измерения. ОБСЕ помогает преодолеть расхождения и достичь доверия 

между государствами путём сотрудничества в предупреждении конфликтов, 

урегулирования кризисов и восстановления после конфликтов.  

Созданию постоянно действующей организации предшествовало подпи-

сание 1 августа 1975 года главами 33 государств в столице Финляндии Хель-

синкских соглашений. В них страны НАТО и Организации Варшавского до-

говора во главе с СССР обязались соблюдать десять основополагающих прин-

ципов, в числе которых – суверенное равенство, нерушимость границ, мирное 

урегулирование споров, неприменение силы или угрозы силой. Данная органи-

зация была создана в результате преобразования 1 января 1995 г. Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в ОБСЕ. Штаб-квартира 

ОБСЕ расположена в Вене (Австрия).  

Основными задачами ОБСЕ являются: контроль над распространением 

вооружений; дипломатические усилия по предотвращению конфликтов;  меры 

по построению доверительных отношений и безопасности;  защита прав чело-

века; развитие демократических институтов;  мониторинг выборов;  экономи-

ческая и экологическая безопасность.  

Хотя ОБСЕ не имеет устава, сложилась довольно разветвленная структу-

ра органов ОБСЕ, которая включает: Совещание глав государств и правитель-

ств, Совет министров, Руководящий совет, Постоянный совет, Форум по со-

трудничеству в области безопасности, Форум по экономике и окружающей 

среде, Секретариат ОБСЕ. 

Финансирование деятельности ОБСЕ осуществляется за счет взносов ее 

57 государств-участников.  

Россия участвовала в деятельности СБСЕ, а потом ОБСЕ, и являлась пол-

ноправным членом организации. В ноябре 2022 г. Польша, которая являлась 

страной-председателем в ОБСЕ, отказала во въезде главе МИД России Сергею 

Лаврову (он находится под санкциями ЕС) и другим представителям россий-

ской делегации для участия в заседании Совета министров. В 2023 г. Россия не 

стала делиться с другими членами ОБСЕ сведениями о своих Вооруженных си-

лах, военном планировании и оборонном бюджете. Такое обязательство преду-

смотрено Венским документом 2011 г. У Российской Федерации к членам ОБ-

СЕ есть ряд претензий по обмену военными данными, кроме описанных выше 

ситуаций с Киевом и Прагой. Москва обвинила 29 стран (среди них, например, 

США, Великобритания, Германия, Италия, Польша, Франция, страны Балтии) в 
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том, что они вовремя не предоставили определенный тип уведомлений в рамках 

Венского документа. 

ОБСЕ постоянно критикуют за неэффективность. Все решения в органи-

зации принимаются путём консенсуса, что часто затягивает дело, и этим перио-

дически злоупотребляют некоторые страны-участницы.  

Организация Североатлантического договора, НАТО (North Atlantic 

Treaty Organisation, NATO) – это военно-политический союз, созданный в 

1949 г. для защиты свободы и безопасности участников политическими и воен-

ными средствами.  

В НАТО входит 31 государство: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная 

Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,  Турция,  Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония. Из них 29 стран находятся в 

Европе, еще две – Канада и США – в Северной Америке. Так как эти части све-

та разделяет северная часть Атлантического океана, то договор получил назва-

ние «Североатлантический». Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе 

(Бельгия). Два официальных языка НАТО – английский и французский. 

Цели Организации Североатлантического договора: 

 защита свободы, общего наследия и цивилизации своих народов, ос-

нованных на принципах демократии, свободы личности и законности; 

 укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североат-

лантическом регионе; 

 создание коллективной обороны и сохранение мира и безопасности; 

 содействие дальнейшему развитию международных отношений мира 

и дружбы; 

 стремление к устранению противоречий в своей международной эко-

номической политике; 

 наращивание индивидуального и коллективного потенциала борьбы с 

вооруженным нападением. 

Важной статьёй договора является пятая статья, в которой провозгла-

шено, что «вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц в 

Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в 

целом», что даст возможность всем странам-участницам НАТО применить «во-

оруженную силу с целью восстановления и последующего сохранения безопас-

ности Североатлантического региона». 

Отношения России с НАТО строятся на базе подписанного 27 мая 

1997 г. «Основополагающего Акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и без-

опасности», в соответствии с которым был создан Совместный Постоянный 

Совет Россия – НАТО. В 2002 г. на основании принятой 28 мая 2002 г. в Риме 

Декларации глав государств и правительств России и государств-членов НАТО 

Постоянный Совет был заменен учрежденным, согласно Декларации, Советом 

Россия – НАТО (NATO-Russia Council), ставшим главным форумом по про-
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движению отношений между Россией и НАТО. В декабре 2004 г. Совет Россия 

– НАТО одобрил План действий по борьбе с терроризмом. 

В марте 2014 года отношения России и НАТО окончательно испорти-

лись. Фактически всё сотрудничество приостановилось после начала воору-

женного конфликта на востоке Украины. Альянс обвинил Москву в военном 

вмешательстве и агрессивных действиях, а также в «незаконной аннексии Кры-

ма». В апреле альянс запретил доступ в штаб-квартиру для всех сотрудников 

российской миссии, кроме постпреда, его заместителя и помощника. Деятель-

ность России в «Партнёрстве во имя мира» была приостановлена. 

Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ («Ташкент-

ский пакт», «Ташкентский договор») – международная региональная Организа-

ция, объединяющая в своих рядах независимые демократические государства, 

имеющие общие интересы в области обеспечения коллективной безопасности. 

Организация Договора о коллективной безопасности берёт свое начало с 

заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в 

Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 г. главами Армении, Казахстана, Киргизии, 

России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азер-

байджан, Белоруссия и Грузия (1993 г.). Договор вступил в силу по завершении 

процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 г. До 2002 года Договор 

по своей сути представлял собой региональное соглашение. 14 мая 2002 г. в 

Москве Советом коллективной безопасности было принято Решение о прида-

нии Договору о коллективной безопасности статуса международной региональ-

ной организации. 7 октября 2002 г. утвержден Устав ОДКБ. В декабре 2003 г. 

Устав ОДКБ был зарегистрирован в Секретариате ООН. А в 2004 г. Организа-

ция получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

В состав ОДКБ на данный момент входят 6 государств-участников: Ар-

мения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Сербия и Со-

юзное государство находятся в статусе наблюдателей. 

Целями Организации являются укрепление мира, международной и ре-

гиональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе неза-

висимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. В 

вопросах противодействия современным вызовам и угрозам коллективной 

безопасности ОДКБ приоритетное значение имеют борьба с международным 

терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной 

миграцией и торговлей людьми, криминальной и деструктивной деятельностью 

в информационном пространстве, киберугрозами. 

Ключевая статья 4 Договора гласит: «Если одно из государств-

участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или 

группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех гос-

ударств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии 

против любого из государств-участников все остальные государства-участники 

предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут под-

держку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления 

права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». 
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Действие договора продлевается каждые пять лет. Высшим политическим 

органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности, в который входят 

президенты стран-партнёров. Высший координирующий орган – Секретариат 

во главе с Генеральным секретарём. 

В систему коллективной безопасности ОДКБ входят силы оперативно-

го реагирования (около 18 тыс. чел.), миротворцы (3,6 тыс. чел.), авиация и три 

региональные группы: в Союзном государстве, в Центральной Азии и на Кавка-

зе. Все эти структуры включены в состав единых войск организации – Коллек-

тивных сил. В рамках военно-технического сотрудничества предусмотрены по-

ставки вооружений партнёрам по льготным ценам и подготовка кадров для во-

оружённых сил на льготных условиях. Регулярно проводятся совместные во-

енные учения.  

Главное отличие ОДКБ от НАТО в том, что Договор не предполагает 

создания самостоятельного военного блока. Вместо этого его участники согла-

совывают свои действия ради коллективной безопасности и при необходимости 

предоставляют одному из партнёров военную или миротворческую помощь, а 

также политические консультации и посредничество самого высокого уровня. 

Многие эксперты сегодня критикуют ОДКБ, вменяя ей неудачи в урегу-

лировании территориальных конфликтов на постсоветском пространстве, а 

также в обеспечении безопасности в регионе. ОДКБ критикуют за «многовек-

торность» политических линий участников организации, отсутствие боевого 

опыта, неразвитость бюрократического аппарата и наднациональных механиз-

мов воздействия на политический курс стран-участниц. Многовекторная внеш-

неполитическая линия, обусловленная желанием государств-участников полу-

чать наибольшую выгоду от сотрудничества с региональными и внерегиональ-

ными игроками. Данный факт зачастую противоречит коллективному 

принципу организации и мешает эффективному углублению сотрудниче-

ства. Государственные интересы в организации зачастую превалировали над 

коалиционными. Отсутствие лидирующего государства в общей системе ОДКБ 

на протяжении многих лет замедляло развитие организации.  

Низкая эффективность ОДКБ связана с рядом ограничителей: завышен-

ной оценкой государствами региона своего национального суверенитета, пре-

восходством национальной безопасности над коллективной, ориентацией 

большинства игроков на одностороннюю выгоду, отсутствием политической 

солидарности по важнейшим вопросам, низкой степенью сотрудничества меж-

ду структурами, дестабилизирующим фактором внерегиональных игроков 

 

 

2.9. Взаимодействие России с неформальными институтами G7, G20 

 

«Группа семи», «Большая семёрка» (The Group of Seven, G7) – объ-

единение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, 

Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Страны, вхо-

дящие в «Большую семёрку», сосредоточены исключительно в Северном по-
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лушарии планеты. Четыре из них находятся в Европе, одна – в Азии, ещё два 

государства расположены в Америке.  

Идея создания подобного форума появилась в начале 70-х годов двадца-

того века, после энергетического кризиса, а также обострения отношений меж-

ду Европой и США. Первоначально «Группа семи» имела формат G6. Лидеры 

шести ведущих государств планеты впервые встретились в этом формате в но-

ябре 1975 г. Инициатором встречи стал французский президент Валери Жискар 

Д'Эстен. Главными темами того совещания стали проблемы безработицы, ин-

фляции, а также мировой энергетический кризис. В 1976 г. к группе присоеди-

нилась Канада.  

Страны, входящие в «Большую семёрку», ежегодно встречаются на своих 

саммитах. Встречи поочередно проходят в городах каждого государства из чис-

ла членов Группы. Темы встреч и совещаний «Группы семи» различны.  

В середине 90-х годов Россия начинает активно внедряться в работу 

«Большой семёрки». В 1997 г. G7, по сути, меняет свой формат и превращается 

в G8. Российская Федерация оставалась членом элитного международного клу-

ба вплоть до 2014 г. В июне страна даже готовилась принять саммит G8 в Сочи. 

Однако лидеры остальных семи государств отказались принимать в нём уча-

стие, и саммит был перенесен в Брюссель. Причиной этого стал конфликт в 

Украине и факт присоединения Крымского полуострова к территории Россий-

ской Федерации. 24 февраля 2022 г. лидеры G7 провели встречу в онлайн-

формате, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине и договорились о 

продвижении «разрушительных» экономических санкций против России за 

действия на Украине. Лидеры США, Канады, Германии и других стран «Боль-

шой семёрки» сейчас не видят возможности вернуть Россию в состав G7.  

Большая двадцатка, «Группа двадцати», G20 (The Group of Twenty, 

major advanced and emerging economies)  – неформальный координационный 

форум министров финансов и председателей центральных банков, ведущих 

развитых и развивающихся стран с рыночной экономикой.  

Официальной датой создания «Группы 20» («двадцатка», G20) можно 

считать сделанное в сентябре 1999 г. министрами финансов и управляющих 

центральными банками «Группы семи» (G7) заявление о своём намерении 

«расширить диалог по ключевым экономическим и финансово-политическим 

вопросам внутри развитых и наиболее успешно развивающихся стран и содей-

ствовать сотрудничеству между ними в целях достижения стабильного эконо-

мического роста в мире». 

В состав «Группы 20» входят 19 стран из разных регионов мира и с 

разным уровнем экономического развития (Аргентина, Австралия, Бразилия, 

Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мекси-

ка, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Ко-

рея, Япония) и Европейский союз. Во встречах «Группы 20» также на посто-

янной основе в качестве наблюдателей представлены Международный валют-

ный фонд (МВФ), Всемирный банк, Совет по финансовой стабильности (СФС), 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная 
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торговая организация (ВТО), Организация объединенных наций (ООН) и Меж-

дународная организация труда (МОТ).  

«Группа двадцати» была создана как инструмент кризисного реагирова-

ния глобального уровня в ответ на глобальный финансово-экономический кри-

зис 2008 г. Это предопределило её основные цели – предотвращение финансо-

во-экономических кризисов, обеспечение сбалансированного развития мировой 

экономики и реформирование архитектуры глобального управления 

в соответствии с реалиями XXI века. С момента преобразования в формат 

встреч глав государств и правительств «Группа двадцати» рассматривается 

как механизм координации макроэкономической политики, регулирования фи-

нансовых рынков и влияния на международную экономическую политику. 

Согласованный комитетами обеих палат Конгресса США по делам во-

оруженных сил проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год предпола-

гает выделение 6 млрд. долл. на инициативу по сдерживанию в Европе, направ-

ленную против России. Документ также запрещает военное сотрудничество с 

Москвой еще на пять лет, включает санкции за связанные с золотом операции с 

Россией. Кроме того, Вашингтон намерен добиваться исключения РФ из 

ряда международных организаций, в том числе из G20. 

 

 

2.10. Задания для практических занятий и самостоятельной работы 
 

Задание 1. Проанализируйте данные по странам, осуществляющим ос-

новные взносы в бюджет ООН в 2022 г., представленные в таблице 14. Обнови-

те показатели на текущий период и сделайте выводы. 

Таблица 14 

Страны, вносящие основной взнос в регулярный бюджет ООН в 2022 году 

Страна Взнос, долл. Доля в бюджете, % 

США 693 417 088 22,000 

Китай 480 790 194 15,254 

Япония 253 191 794 8,033 

Германия 192 612 355 6,111 

Великобритания 137 895 443 4,375 

Франция 136 098 863 4,318 

Италия 100 513 959 3,189 

Канада 82 831 823 2,628 

Южная Корея 81 129 799 2,574 

Испания 67 261 457 2,134 

Австралия 66 536 521 2,111 

Бразилия 63 447 663 2,013 

Россия 58 814 376 1,866 

Нидерланды 43 401 606 1,377 

Мексика 38 484 648 1,221 

Саудовская Аравия 37 318 447 1,184 

Швейцария 35 742 499 1,134 

Индия 32 905 793 1,044 
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Задание 2. Со второй половины XX века и по сегодняшний день в мире 

происходило множество конфликтов, в которых ООН занимала позицию обыч-

ных сторонних наблюдателей, а не миротворцев, стремящихся не допустить 

большого количества человеческих жертв. Корейская война, где погибло от 1,5 

до 3 млн. человек, война во Вьетнаме (4 млн. погибших), геноцид в Руанде (1 

млн. погибших за всего лишь 100 дней) – всё это яркие примеры, когда ООН 

провалила свою основную миссию по обеспечению мира во всём мире. С 

наступлением XXI века ситуация не стала лучше. Вторжение США в Афгани-

стан и Ирак, война в Южной Осетии, события «арабской весны» – всё это при-

меры бездействия ООН. Приведите свои примеры бездействия ООН в разреше-

нии конфликтов в разных уголках мира.  

 

Задание 3. Изучите информацию о международных системах организа-

ции денежных отношений в Бреттон-Вудских институтах. Какие существуют 

подходы к реформированию Бреттон-Вудской системы на данном этапе? 

22 июля 1944 г. в американском городе Бреттон-Вудс завершилась конфе-

ренция, на которой 44 страны решали, как восстанавливать экономики разных 

стран после Второй мировой войны. Итогом стал переход от системы золотого 

стандарта к твёрдым обменным курсам валют (Бреттон-Вудская система, позднее 

эволюционировала в Ямайскую систему плавающих курсов), а также создание 

Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструк-

ции и развития (МБРР, кредитное учреждение Всемирного банка). 

В период с 1821 г. по 1914 г. в мировой экономике действовал «золотой 

стандарт». Он представлял собой денежную систему, в которой основной еди-

ницей расчётов являлось стандартизированное количество драгоценного метал-

ла. Золотой стандарт – система, в которой стоимость банкнот или монет выра-

жается в определенном количестве золота. Деньги в любой момент можно было 

обменять на золото, и, таким образом, они не могли выпускаться в неограни-

ченном количестве и терять из-за этого свою ценность. Это была эпоха всеоб-

щего господства фунта стерлингов на международной арене. 

На протяжении столетия золото свободно перечеканивали в монеты, его 

ввоз и вывоз осуществлялся без каких-либо законодательных ограничений, бу-

мажные банкноты беспрепятственно обменивались на драгметалл. В конце 19 – 

начале 20 веков золотой стандарт точно определял паритет национальных ва-

лют: 1 фунт стерлингов = 4,3 гр. Золота; 1 доллар = 1,5 гр.; 1 рубль золотом 

равнялся 1/10 фунта стерлингов, ½ доллара, 2 германским маркам и 2,5 фран-

цузским франкам. 

Эра «золотого паритета» фактически завершилась в 1914 г. с началом 

Первой мировой войны. Официальная отмена золотого стандарта фунта стер-

лингов произошла 20 сентября 1931 г. На смену пришли Бреттон-Вудская 

(1944-71 гг.) и Ямайская (с 1976 г.) международные системы организации де-

нежных отношений с главенством доллара США.  

Бреттон-Вудская система (фиксированный валютный курс) сменила в 

1944 году золотой стандарт. Американский доллар тогда стал международной 

расчётной валютой, его курс привязали к золоту, а курсы остальных мировых 
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валют – к нему. Целью её создания было предотвращение в будущем фаталь-

ных ошибок в управлении сферами торговли и финансов, совершённых в боль-

шинстве стран планеты в 1930-е годы и проложивших дорогу Великой депрес-

сии и самой разрушительной из войн в истории человечества.  

В 1974 г. усилиями Генри Киссинджера США заключают тайную сделку с 

Саудовской Аравией. В соответствии с ней цены на нефть продолжили фиксиро-

ваться в долларах, и нефть должна была продаваться только за доллары, которые 

весь мир должен был покупать у США. В ответ Вашингтон согласился на разме-

щение нефтедолларов в американских банках в неограниченных объёмах и их 

свободное инвестирование в экономику США, а также предоставление нефтедо-

бывающим государствам Персидского залива американских гарантий безопасно-

сти (размещение в регионе крупных военных баз). Так нефть заменила золото в 

качестве своеобразного обеспечения долларов США, гарантировав устойчивый и 

всё увеличивавшийся по мере роста мировой экономики спрос на них. 

Ямайская система заменила Бреттон-Вудскую систему в 1976 г. Основ-

ные принципы: валюты, в том числе доллар, больше не привязаны к золоту и не 

обмениваются на драгоценный металл. Многие страны перешли на плавающий 

валютный курс, который определяется исходя из спроса и предложения на рынке. 

В разгар начавшегося в 2007 г. мирового финансового кризиса президент 

Франции Николя Саркози в октябре 2008 г. призвал распустить Бреттон-

Вудские институты и создать на их месте что-то новое, более эффективное. Но 

после того как кризис был преодолён, этот призыв, оказался забыт. Сегодня 

наблюдается очередная волна интереса к реформированию БВС. 

 

Задание 4. Проанализируйте структуру золотовалютных резервов России 

за 2016-2022 гг. (рис. 5, 6). Обновите показатели на текущий период и сделайте 

выводы (письменно). 

Золотовалютные резервы (ЗВР) России достигли исторического макси-

мума в феврале 2022г. – 643,2 млрд. долл. По данным Минфина, почти полови-

на от общего объёма ЗВР (около 300 млрд. долл.) оказалась заморожена вслед-

ствие западных санкций. 
 

 
Источник: Центральный банк РФ 

 

Рис. 5. Объём золотовалютных резервов России, млрд. долл. 

 

По состоянию на 1 января 2022 г. «корзина» выглядела следующим обра-

зом: золото – 21,5%; доллар США – 10,9%; евро – 33,9%; фунт стерлингов – 
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6,2%; китайский юань – 17,1%; японская иена – 5,9%; канадский доллар – 3,2%; 

австралийский доллар – 1,3%.   
 

 
Источник: World Gold Council (Всемирный Совет по Золоту) 

 

Рис. 6. Золотой запас стран мира на февраль 2023 г., тонн 

 

По данным World Gold Council, на 2022 г. РФ занимает 5 место среди гос-

ударств по запасам золота в резервах. Следует отметить, что за период с 2010 г. 

по 2020 г. его объёмы выросли в 3,5 раза. По оценке The Economist, столь мас-

штабные закупки Россией драгоценного металла (вне зависимости от колеба-

ний его цены на мировом рынке) вызваны не инвестиционной привлекательно-

стью актива, а возросшим недоверием руководства страны к доллару США. 

Вместе с тем, с апреля 2020 г. (начало пандемии COVID-19) рост золотого запа-

са РФ фактически прекратился. 

 

Задание 5. На основании изученного материала о ВТО, напишите эссе на 

тему: «Роль ВТО в регулировании международной торговли». Задание выпол-

няется письменно. Объём – 1-2 стр. и более. 

 

Задание 6. Изучите Мюнхенскую речь, произнесённую В.В. Путиным на 

Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 г. Что сбылось из 

предостережений президента России? 

Путин в мюнхенской речи: «Процесс натовского расширения не имеет 

никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению без-

опасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижаю-

щий уровень взаимного доверия».  С тех пор в НАТО были приняты ещё четыре 

страны – Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония. Более того, 

еще на бухарестском саммите альянса в 2008 г., спустя год после мюнхенской 

речи Путина, было принято политическое заявление, что со временем к НАТО 

смогут присоединиться Украина и Грузия. В 2022 г. рассматривались заявки 

Финляндии и Швеции по вступлению в альянс. Против этого выступала Тур-

ция. По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, эти страны давали убе-

жище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в 

частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вводили против респуб-

лики санкции. Финляндия вошла в НАТО в апреле 2023 г. 

8133 

3355 
2452 2437 2299 1948 

1040 846 785 612 
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Путин в мюнхенской речи: «Соблюдение прав человека – это важная за-

дача, мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внут-

ренние дела других стран, тем более навязывания этим государствам того, как 

они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не 

способствует вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, 

делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и эко-

номическом плане». Примеров такого дестабилизирующего навязывания «де-

мократических норм» за последующие 15 лет набралось немало. Это и «араб-

ская весна» с революциями в Тунисе, Египте, Йемене, гражданскими войнами в 

Ливии и Сирии. Последствием такого внешнего вмешательства, о недопусти-

мости которого говорил Путин, стали десятки тысяч жертв, фактическая потеря 

государственности несколькими странами, возникновение ИГ (террористиче-

ская организация «Исламское государство, запрещена в РФ). 

 

Задание 7. Изучите материал, содержащий информацию об основных 

операциях НАТО, и сделайте выводы (письменно). 
 

Официально НАТО считает своей первой военной операцией нанесение 

авиаударов по позициям боснийских сербов на территории бывшей Югославии 

в 1995 г. Эта интервенция называлась «Обдуманная сила». Тем не менее, в пер-

вой половине 1990-х альянс проводил операции по помощи США во время 

войны в Персидском заливе, контролируя Средиземное море, а также создавал 

воздушные и морские блокады на Балканах. В конце 1990-х организация про-

должила прямым образом вмешиваться в ход действий гражданской войны в 

Югославии. Завершением этого стала кампания «Союзная сила», когда НАТО 

провело бомбардировки югославских вооруженных сил (де-факто сербов). Ре-

зультатом стала гибель около 1,5 тыс. человек, масштабное разрушение объек-

тов инфраструктуры и существенный ущерб экономике страны. 

После терактов в США 11 сентября 2001 г. НАТО в первый и пока един-

ственный раз в своей истории применил пятую статью Североатлантического 

договора. Было установлено, что нападение на США совершилось извне, что 

давало возможность другим государствам-членам альянса помочь этому госу-

дарству в борьбе с агрессором. В октябре 2001 г. НАТО запустило две опера-

ции: «Помощь орлу» и «Активные усилия», в рамках которых принимались 

воздушные и морские антитеррористические меры. Также в Афганистан был 

введен военный контингент организации под названием «Международные силы 

содействия безопасности». Он находился там до 2014 г. 

В 2011 г. организация провела бомбардировки Ливии для свержения Му-

аммара Каддафи в рамках операции «Союзный защитник». Диктатора удалось 

свергнуть, однако страна погрузилась в гражданскую войну и затяжной кризис, 

который продолжается до сих пор. В 2008-2016 гг. НАТО провёл ряд операций 

против пиратов на Восточном побережье Африки. Самой яркой стала кампания 

«Океанский щит». Альянсу удалось снизить активность бандитов, однако пол-

ностью проблема не была искоренена.  
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Задание 8. Сравните военные возможности НАТО, США, Китая и Рос-

сии, опираясь на данные, представленные ниже. Обновите данные на текущий 

период, используя базу данных Statista и сделайте выводы (письменно).  
 

Таблица 15 

Сравнение военных возможностей НАТО и РФ в 2021-2022 гг. 

Показатель 
НАТО 

2020 г. 

Россия 

2020 г. 

Россия 

2021 г 

Всего военнослужащих 5 405 700 1 350 000 1 330 900 

Активные солдаты 3 366 000 850 000 830 900 

Резервные силы 1 301 000 250 000 250 000 

Военизированные формирования 738 700 250 000 250 000 

Всего самолётов 20 723 4173 4182 

Истребители/перехватчики 3527 772 773 

Транспортный самолёт 1543 445 444 

Специальные самолёты (например, разведывательные) 1014 132 147 

Всего вертолётов 8 485 1543 1531 

Боевые вертолёты 1359 544 537 

Основные боевые танки 14 682 12 420 12 566 

Бронетехника 115 855 30 122 151 641 

Самоходная артиллерия 5040 6574 6575 

Башенная артиллерия 5495 7 571 4336 

Самоходные ракетные установки 2803 3391 3887 

Всего военных кораблей 2049 605 598 

Эсминцы 112 15 15 

Фрегаты 135 11 11 

Корветы 56 86 86 

Авианосцы 17 1 1 

Подводные лодки 144 70 70 

Патрульные катера 298 59 59 

Тральщики 153 49 49 

Ядерные боеголовки 6065 6255 5977 

Источник: Statista 

 

 
Источник: Statista 

 

Рис. 7. Сравнение военных возможностей НАТО, США, Китая и России  

на начало 2022 г. 

20723 

4173 

13300 

3284 

14682 
12420 

5500 4950 

2049 
605 484 730 

6065 6255 5428 

350 
0

5000

10000

15000

20000

25000

НАТО Россия США Китай 

Самолеты Боевые танки Военные корабли Ядерные боеголовки 



56 

 
Источник: Statista 

 

Рис. 8. Количество ядерных боеголовок в мире по состоянию 

на январь 2022 г. 
 

Задание 9. Заполните с краткой характеристикой международных орга-

низаций (табл. 16), и отметьте на распечатанной карте мира страны, входящие в 

НАТО и ОДКБ. 

Таблица 16 

Краткая характеристика международных организаций 

Международная организация 
Число 

стран 

Страны- 

члены 

Краткая характери-

стика, год создания 

Организация Объединённых Наций (ООН)    

Всемирный валютный фонд (МВФ)    

Международный банк развития и реконструк-

ции (МБРР) 
 

  

Всемирная торговая организация (ВТО)    

Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) 
 

  

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК)    

Совет Европы (СЕ)    

Организация по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (ОБСЕ) 
 

  

Организация Североатлантического договора 

(НАТО) 
 

  

Организация Договора о коллективной без-

опасности (ОДКБ) 
 

  

 

 

2.11. Тестовые задания для самостоятельной работы 

 

1. Международный валютный фонд – это специализированное учре-

ждение: 

а) Европейского союза (ЕС); 

б) Организации Объёдинённых наций (ООН); 

в) Совета Европы (СЕ); 

г) Всемирной торговой организации (ВТО). 
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2. Верно ли утверждение: «МБРР способствует международному со-

трудничеству в области денежно-кредитной политики и предлагает кон-

сультации и помощь для содействия созданию и поддержанию экономики 

страны»? 

а) да; 

б) нет. 

3. Является ли Россия членом Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР)? 

а) да; 

б) нет. 

4. Как расшифровывается аббревиатура ПАСЕ?_____________________ 

5. Сколько государств входит в НАТО? 

а) 57; 

б) 30; 

в) ___ (свой вариант). 

6. В каком городе находится штаб-квартира НАТО? 

а) Женева (Швейцария);  

б) Брюссель (Бельгия); 

в) Вашингтон (США); 

г) Страсбург (Франция). 

7. Совет Европы является специализированным учреждением ЕС? 

а) да; 

б) нет. 

8. Входит ли Россия в Группу семи (G7)? 

а) нет; 

б) да. 

9. Как расшифровывается аббревиатура ОБСЕ? 

а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Евразии; 

б) Организация по безопасности и содружеству в Европе; 

в) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

10. Какая организация, занимающаяся вопросами безопасности, объеди-

няет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Централь-

ной Азии? 

а) ОБСЕ; 

б) Совет Безопасности ООН; 

в) ОДКБ; 

г) НАТО. 

11. Какие страны входят в состав Организации договора коллективной 

безопасности (ОДКБ)? 

а) Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан, Узбекистан; 

б) Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан; 

в) Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, РФ, Таджикистан; 

г) Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ, Узбекистан. 

12. Что из перечисленного не относится к целям ОПЕК? 

а) обеспечение стабильности цен на мировых рынках газа; 
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б) координация и унификация нефтяной политики государств-членов; 

в) определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных 

средств защиты интересов государств-членов ОПЕК. 

13. Верно ли утверждение: «Большая семёрка», «Группа семи» или G7 

НЕ является официальной международной организацией?» 

а) верно; 

б) неверно. 

14. Как называется крупнейшая универсальная международная органи-

зация, основанная в 1945 г. с целью поддержания международного мира и 

безопасности, для развития сотрудничества между государствами?________ 

15. Как называется неформальный координационный форум министров 

финансов и председателей ЦБ ведущих развитых и развивающихся стран с 

рыночной экономикой?  

а) Группа Всемирного Банка; 

б) Группе семи; 

в) Группа двадцати; 

г) Совет Европы. 

16. Кто является Генеральным секретарём ВТО? 

а) Антониу Гутерриш; 

б) Нгози Оконджо Ивеала; 

в) Дэвид Малпасс. 

17. На данный момент участниками МВФ НЕ являются: 

а) Куба, КНДР, Лихтенштейн, Монако и Ватикан; 

б) Куба, КНДР; 

в) Куба, КНДР и Ватикан. 

18. Что такое специальные права заимствования (СДР)?________________  

19. Какие институты входят в Группу Всемирного банка? 

а) МБРР, МАР, МФК, МАГИ, МЦУИС; 

б) МБРР, МАР; 

в) МБРР, МАР, МФК, ВОИС, МЦУИС. 

20. Что провозглашено в пятой статье договора НАТО?_________________ 

 

 

2.12. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие бывают международные организации? 

2. Для чего была создана Организация Объединённых Наций? 

3. Чем отличаются МВФ и Всемирный банк? 

4. Перечислите плюсы и минусы вступления России в ВТО. 

5. Чем занимается ОЭСР? 

6. Какие страны входят в ОПЕК и ОПЕК+? 

7. Как складывались отношения России с Советом Европы? 

8. Почему считается, что ОБСЕ не справляется со своими функциями? 

9. Почему расширение НАТО представляет угрозу для России? 

10. Для чего была создана ОДКБ? Справляется ли она со своими функциями? 



59 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЭС И СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

3.1. Региональные приоритеты внешнеэкономической политики РФ 

 

Широкая диверсификация внешнеэкономических связей – необходи-

мое условие обеспечения глобального лидерства России, её устойчивости по 

отношению к изменяющимся балансам сил между центрами мировой экономи-

ки, снижения рисков, связанных с перестройкой международного экономиче-

ского порядка. 

Важнейшими партнёрами России в экономической, политической и 

культурной сферах являются страны СНГ, Союзного государства, ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС и АТЭС. Россия развивает с ними торговое, инвестиционное и техноло-

гическое сотрудничество, которое может стать основой для совершенствования 

структуры российского экспорта и экономики в целом, освоения новых рынков 

в третьих странах и реализации транзитного транспортного потенциала России. 

В то же время всё большее значение с точки зрения развития внешнеэкономи-

ческих связей приобретают Индия, страны Латинской Америки, а также бога-

тые природными ресурсами государства Африки. 

Экономическое сотрудничество с государствами-участниками Содруже-

ства независимых государств (СНГ) является одним из приоритетных 

направлений внешней политики России. Основными направлениями разви-

тия взаимодействия являются: 

 совершенствование режима свободной торговли на пространстве 

СНГ, создание элементов единого экономического пространства: движение 

услуг, инвестиций, трудовая миграция; 

 взаимодействие в области транспорта, в том числе формирование сети 

международных транспортных коридоров; 

 углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения 

надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-

энергетических ресурсов; 

 формирование на основе национальных инновационных систем меж-

государственного инновационного пространства, способствующего эффектив-

ному использованию научно-технических разработок и изобретений, независи-

мо от страны происхождения; 

 создание эффективных механизмов платежно-расчётных отношений. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является наиболее динамич-

но развивающимся интеграционным объединением на постсоветском простран-

стве. Прогресс евразийской интеграции зависит от успеха «восходящей инте-

грации» – роста взаимной торговли, взаимных инвестиций и цивилизованной 

трудовой миграции. Это требует, чтобы в экономике ЕАЭС «правила игры» 

были едины. Конечной целью в долгосрочной перспективе (до 2025 г.) должно 

стать максимальное увеличение общего рынка. Одним из наиболее важных во-

просов в повестке дня ЕАЭС в ближайшем будущем является постепенная 
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унификация и устранение нетарифных барьеров (НТБ) во взаимной тор-

говле товарами и услугами. Нетарифные барьеры создают значительную 

нагрузку на взаимные потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая 

общую эффективность общего рынка. Они имеют особенно ярко выраженный 

эффект на развитие и сотрудничество высокотехнологичных отраслей. 

Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) охватывает области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, теле-

коммуникаций и многие другие отрасли экономики. Широко взаимодействуют 

входящие в неё страны и в научно-технической, культурной, образовательной, 

туристической, гуманитарной сферах. В перспективе всё большую актуаль-

ность в деятельности ШОС будет приобретать проблематика взаимной сопря-

женности многополярного мира. 

Сотрудничество в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР) предлагает партнёрам совместно решать масштабные задачи по разви-

тию энергетики, авиастроения, мирного использования космоса, заняться по-

вышением качества систем здравоохранения через взаимодействие в сфере те-

лемедицины и фармацевтики, реализовать целый ряд высокотехнологичных 

проектов – от производства наноматериалов и биотоплива второго поколения 

до разработки новых методов ведения сельского хозяйства с учётом глобаль-

ных изменений климата. Потенциал развития сотрудничества России с другими 

странами на базе БРИКС не ограничивается четырьмя странами. Заявки на 

вступление в организацию, помимо Аргентины и Ирана, готовятся подать так-

же Саудовская Аравия, Турция и Египет. У стран БРИКС есть перспективы со-

трудничества с ЕАЭС, лидерами стран подчёркивается необходимость расши-

рения взаимодействия с такими региональными объединениями, как Африкан-

ский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ассоциа-

ция регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Со-

вет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Сообщество 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Экономическое сотрудничество с государствами Азии, Африки и Ла-

тинской Америки – одно из приоритетных направлений внешней политики 

России. Взаимодействие с этими странами осуществляется в рамках развития 

двусторонних экономических связей, а также участия в интеграционных про-

цессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).  

Участие России в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) связано в первую очередь с работой в форуме «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Россия рассматри-

вает АТЭС, прежде всего, как уникальный механизм экономической интегра-

ции стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и будет использовать член-

ство в АТЭС для активного включения потенциалов Сибири и Дальнего Восто-

ка в действующие интеграционные механизмы, одновременно активизируя своё 

участие  в выдвижении и реализации инициатив и совместных проектов.  

Важным направлением работы является развертывание практического 

взаимодействия в рамках экономического сотрудничества по линии Диалогово-

го партнёрства Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
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(АСЕАН). Главная цель России в отношениях с АСЕАН – полномасштабное 

использование потенциала диалогового партнёрства Россия – АСЕАН в целях 

обеспечения благоприятных условий для российских компаний по продвиже-

нию их товаров, технологий и инвестиций, в том числе путём участия в много-

сторонних проектах государств ассоциации. Результатом сотрудничества Рос-

сии с АСЕАН должно стать формирование качественно новых партнёрских от-

ношений в торгово-экономической сфере и закрепление за Россией статуса од-

ного из стратегических партнёров стран Ассоциации. 

 

 

3.2. Экономическое сотрудничество России со странами СНГ 

 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная между-

народная организация, объединившая страны, некогда входившие виде респуб-

лик в состав бывшего Советского Союза. СССР как единое и мощное государ-

ство прекратил своё существование, и на его пространстве образовалось 15 не-

зависимых государств, которые были до этого союзными республиками. Ос-

новным интеграционным объединением в данном регионе стало Содружество 

Независимых Государств. 

СНГ было создано 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Республика Бе-

ларусь). Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич, 

президент РФ Б. Ельцин и президент Украины Л. Кравчук подписали Соглаше-

ние о прекращении существования СССР и создании СНГ, которое более извест-

но как Беловежское соглашение. Документом было утверждено согласие сторон 

в продолжении дипломатического, политического, культурного, социального, 

экономического сотрудничества между странами-участницами договора. 21 де-

кабря 1991 г. в Алма-Ате главы одиннадцати государств подписали Протокол к 

данному Соглашению. Однако в августе 2005 г. Туркмения вышла из действи-

тельных членов СНГ и получила статус ассоциированного члена-наблюдателя. 

18 августа 2008 г. МИД Грузии известил Исполнительный комитет СНГ о выхо-

де страны из СНГ. Молдавия,  Украина и Туркмения не ратифицировали Устав 

СНГ, это означает, что де-юре они не являются членами данной организации. 

Украина не направляла официальных документов в Исполком СНГ о выходе из 

этой организации, но, по данным самого Исполнительного комитета, вышла из 

ряда тематических соглашений, которые действую в рамках Содружества.  

Участниками СНГ являются государства, ратифицировавшие договор об 

образовании СНГ от 8 декабря 1991 г. и протокол этого договора от 21 декабря 

1991 г. В настоящее время в состав СНГ входят 9 государств, но Молдова яв-

ляется наблюдателем от ЕАЭС. Полный перечень государств, входящих в со-

став СНГ на 2023 год: Россия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Азербайджан, 

Армения, Республика Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. 

Целями СНГ являются: тесное сотрудничество в политической, эконо-

мической, научной, военной, гуманитарной, культурной и других областях, 

поддержание мира и обеспечение собственной безопасности.  
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Главными органами СНГ являются: Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, 

Совет командующих пограничными войсками, Экономический совет, Эконо-

мический суд, Межпарламентская ассамблея, Исполнительный комитет. Штаб-

квартира находится в городе Минске.  

В последнее время вокруг СНГ существует много критики – Содружество 

обвиняют в недостаточной эффективности. СНГ на сегодня, вопреки ожиданиям, 

не стало единым геополитическим образованием с общим этнополитиче-

ским и военно-стратегическим пространством. Более того, в последнее время 

возникла реальная угроза отхода ряда государств от принципов интеграции, 

наблюдается некоторое снижение того потенциала сотрудничества, который был 

накоплен в прежние годы. СНГ не стало вариантом ЕС на постсоветском про-

странстве. Каждый из участников СНГ видел в Содружестве то, что ему требо-

валось в конкретный момент. В частности, Украина в середине 90-х гг. видела в 

СНГ зону свободной торговли, обеспечивающую ей доступ к дешёвым энерго-

носителям и российскому рынку. Целый ряд стран СНГ видят в Содружестве 

возможность получать безвозмездную финансово-ресурсную помощь от России. 

Все нагляднее появляются признаки международной конкуренции за 

доступ к энергоресурсам стран Содружества. Стремление ряда ведущих госу-

дарств Запада и исламского мира обеспечить свое участие в крупных проектах 

разработки и транспортировки сырьевых запасов отразилось и на военно-

политической сфере взаимодействия. При этом возрастает скрытый, а порой 

и явный нажим на руководство ряда государств СНГ в вопросах ужесточения 

условий пребывания российских войск и объектов, перспективах вывода рос-

сийских войск с их территории (Грузия, Молдавия, Таджикистан). Достаточно 

чётко прослеживается избирательный подход Вашингтона к оказанию помощи 

государствам Содружества в зависимости от направленности их политики по 

отношению к Москве и степени оценки событий, происходящих в мире. 

В результате проводимого внешнего воздействия и целенаправленной ра-

боты с оппозицией на территории ряда государств Содружества активизиро-

вали свою деятельность антиправительственные силы, усилились проявле-

ния религиозного экстремизма, международного терроризма. 

Усилилась борьба между государствами Содружества за региональное 

лидерство. При этом групповые интересы политических элит ряда Центрально-

азиатских государств зачастую преподносятся как долгосрочные национально-

государственные цели. 

Всё отчётливее просматривается стремление ряда государств-

участников этого объединения отстаивать свои интересы в НАТО и жела-

ние получить особый статус, создать совместные миротворческие подразделе-

ния, укрепить военные связи и контакты. Рассматривая тенденцию развития та-

ких взаимоотношений, нельзя, как представляется, исключать и вариант, когда 

в перспективе, не без помощи внешних сил, на территории Содружества может 

сформироваться ряд недружественных по отношению к России государств. 

В настоящее время СНГ сталкивается со многими вызовами, постсовет-

ское пространство является чрезвычайно конкурентной ареной геополитиче-
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ской и геоэкономической борьбы, в которую вовлечены такие глобальные иг-

роки, как Россия, США, Европейский союз, Китай. Не остаются в стороне от 

этого соперничества и такие региональные державы, как Турция и Иран. Запу-

щенная Западом санкционная война естественным образом сказывается не 

только на России, но и на её партнерах по СНГ. 

 

 

3.3. Союзное государство России и Республики Беларусь 

 

Республика Беларусь и РФ являются друг для друга важнейшими торгово-

экономическими партнерами. Договор о создании Союзного государства России 

и Республики Беларусь подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор всту-

пил в силу 26 января 2000 г. после ратификации парламентами двух стран. Его 

подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, зало-

женных Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 

1995 г., Договором об образовании Сообщества РФ и РБ от 2 апреля 1996 г., 

Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., а также Декларацией 

о дальнейшем единении РФ и РБ, Договором о равных правах граждан и Со-

глашением о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 

1998 г. 

В полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона 

и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможен-

ные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство со-

храняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государ-

ственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб. 

Высший орган Союзного государства – Высший Государственный Со-

вет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководи-

тели палат парламентов государств-участников. В рамках Союзного государ-

ства сложились и развиваются институты союзного бюджета и союзной соб-

ственности (на объекты инфраструктуры, интеллектуальные продукты). За счёт 

средств бюджета Союзного государства финансируются союзные программы в 

самых различных сферах (космос, информационные технологии, микроэлек-

троника, сельское хозяйство, пограничная безопасность, преодоление послед-

ствий чернобыльской катастрофы и так далее). Бюджет формируется за счёт 

ежегодных согласованных отчислений государств-участников. 

Республика Беларусь от интеграции выигрывает в первую очередь эконо-

мически, получая доступ к дешёвым российским энергоносителям и к рынку 

сбыта своей продукции. Россию интересуют три вопроса в рамках СГ: военно-

стратегические вопросы (РФ нужно прикрыть западные рубежи); колёсный и 

трубопроводный транзит через РБ в Европу (пока он был ещё актуален, сейчас 

этот путь преградили санкции); вопросы сохранения русской общины (россий-

ские власти опасались за русскую общину в этой стране). Вопросы безопасно-

сти сегодня явно перевешивают экономическую выгоду. Среди новых задач – 

снижение зависимости национальных экономик от продукции недружествен-

https://ria.ru/Russia_Belorussia_council_25122013/
https://ria.ru/Russia_Belorussia_council_25122013/
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ных стран и переформатирование международной логистики. Продолжаются 

разговоры про единую валюту. 

Наиболее проблемным вопросом СГ является формирование общего 

рынка газа и нефти, а также гармонизация налогового законодательства. Минск 

стоял на том, что сначала нужно объединить рынки (это позволит РБ получать 

энергоносители ещё дешевле, чем сейчас), а уже потом гармонизировать нало-

говое законодательство. Москва настаивала на обратном порядке: сначала уни-

фикация, потом – скидки. Переговоры перестали буксовать после того, как в РБ 

в 2020 г. прошли президентские выборы, результаты которых спровоцировали 

массовые акции протеста. Власти их подавили, но попали под санкции Запада. 

И если раньше Лукашенко мог лавировать между Россией и Европой, то теперь, 

очевидно, возможности для манёвра заметно сократились. 

 

 

3.4. Россия и Евразийский экономический союз 

 

Евразийский экономический союз, ЕАЭС – международная организа-

ция региональной экономической интеграции, созданная с целью обеспечения 

свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоор-

динированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях эко-

номики стран-участниц. 

Идея о создании экономического союза на базе стран бывшего СССР по-

явилась в 1994 г. В 1996 г. Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия 

заключили договор об углубленной экономической и гуманитарной интеграции. 

В 2001 г. появилось Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 6 ок-

тября 2007 г. в Душанбе президентами России, Белоруссии и Казахстана – госу-

дарствами-членами ЕврАзЭС был подписан Договор о создании единой тамо-

женной территории и формировании Таможенного союза. Таможенный союз 

формально начал свою работу с 1 января 2010 г., когда вступил в силу Единый 

таможенный тариф трёх стран. С июля 2010 г. начал действовать единый Тамо-

женный кодекс. С 1 июля 2011 г. весь таможенный контроль вынесен с внутрен-

них границ стран-участниц ТС на внешний контур союза. На внутренних грани-

цах сохранен лишь пограничный и миграционный контроль. 

В 2012 г. президенты России, Республики Беларусь и Казахстана заклю-

чили договор о создании Единого экономического пространства, где дей-

ствуют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на ры-

ночных принципах и применении единых правовых норм. ЕЭП предусматрива-

ет устранение барьеров во взаимной торговле, создание общего рынка товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы, согласованную валютную политику. 

В 2014 г. было принято решение о создании Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС). 1 января 2015 г. договор о ЕврАзЭС был официально 

расторгнут, одновременно с созданием ЕАЭС. К союзу присоединились Арме-

ния и Киргизия. Начиная с 2014 г., во всех официальных документах ис-

пользуется только аббревиатура ЕАЭС.  

1 января 2018 г. вступил в силу Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. 
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В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Арме-

ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация. Территория стран-союзников занимает почти 14% пло-

щади земной суши, а совокупная численность населения составляет около 200 

млн. человек. Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего 

его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами. 

Также предусмотрена процедура выхода из Союза. 

Один из ключевых факторов существования и развития ЕАЭС состоит в 

том, что его деятельность распространяется на Центральную Азию (ЦА), кото-

рая является важной составной частью Евразии. Экономическая значимость ЦА 

определяется тем, что регион примыкает к бассейну Каспийского моря – ново-

му мировому энергетическому ареалу, богатому нефтегазовыми ресурсами 

(около 18-20 млрд. тонн). Помимо этого, по ЦА проходят транспортные арте-

рии, связывающие Россию с Китаем. Эти оценки в полной мере относятся к 

странам-участницам ЕАЭС – Республике Казахстан и Киргизской Республике.  

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический 

совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы 

правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения 

по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает 

принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направ-

ления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные 

на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже од-

ного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по 

инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета 

могут созываться внеочередные заседания Высшего совета. 

Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных 

договоров в рамках Союза и решений ВЕЭС (на уровне президентов) обеспечи-

вает Межправительственный совет (ЕМПС), состоящий из глав правительств 

государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Межправительственный совет 

даёт поручения Евразийской экономической комиссии. Существенная часть 

принципиальных вопросов интеграционного сотрудничества государств ЕАЭС 

рассматривается в рамках Межправительственного совета. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действую-

щий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в 

Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функ-

ционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере эко-

номической интеграции в рамках Союза. 

Суд ЕАЭС – судебный орган Союза, обеспечивающий применение госу-

дарствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных 

договоров в рамках Союза. Является постоянно действующим судебным органом 

ЕАЭС, начавшим функционировать с 1 января 2015 г., расположенный в г. Минск. 

Финансирование деятельности органов Союза осуществляется из средств 

бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых 

взносов государств-членов. В среднем он составляет около 8 млрд. рублей. 
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К концу 2023 г. в ЕАЭС планируется запустить механизм субсидирования 

кооперационных проектов за счёт бюджета ЕАЭС, что простимулирует разви-

тие сотрудничества евразийских предприятий, создание новых рабочих мест в 

государствах-членах Союза, расширит предложение товаров на внутренних 

рынках. Одной из основных тем саммита стало формирование общего рынка 

газа в ЕАЭС, который планируется запустить к 2025-м году. 

Ключевыми геополитическими вызовами для ЕАЭС являются:  

 ухудшение российско-украинских отношений;  

 антироссийские санкции;  

 кризисы на Ближнем Востоке и террористическая угроза.   

Ожидания государств-членов ЕАЭС относительно будущего Союза фор-

мируются в тесной привязке к задачам внутреннего экономического развития и 

решению актуальных проблем, которые сильно отличаются в странах-

участницах. Этим обусловлено наличие различных приоритетов государств-

членов в отношении интеграции. В ряде государств присутствует ожидание 

содействия ЕАЭС решению конкретных национальных задач и реализации кон-

кретных проектов (например, строительство железной дороги, ГЭС, АЭС и др.). 

И, если этого не происходит, наблюдается определенная степень разочарования 

в отношении эффектов евразийской экономической интеграции. 

Санкции, введённые против России, рикошетом или прямо задевают  ин-

тересы всех членов Союза. Само наличие антироссийских санкций осложнило 

выработку и реализацию единой экономической политики стран ЕАЭС и созда-

ло условия для появления ряда внутрисоюзных спорных тем. Позиция России в 

санкционном противостоянии с «коллективным Западом» не получила под-

держки у остальных стран ЕАЭС.  

 

 

3.5. Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – политический и экономиче-

ский термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого оке-

ана и многочисленные островные государства в самом океане. Традиционно 

АТР объединяет 58 стран. Крупными городами региона являются Шанхай, 

Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Сеул, Токио, Лос-Анджелес, Сидней, Мель-

бурн, Сан-Франциско, Сиэтл и Ванкувер. Штаб-квартиры многих межгосудар-

ственных и негосударственных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона 

расположенных в Гонолулу (Гавайи). Рассматриваемый регион – достаточно 

разноплановый. К нему относятся экономически развитые страны, новые инду-

стриальные страны и развивающиеся страны, которые расположены вдоль Ти-

хоокеанского бассейна – на запад и восток. В регионе представлено большое 

разнообразие экономик и ресурсов:  

 динамично развивающиеся Гонконг, Тайвань и Сингапур;  

 высокие технологии Японии, Кореи, Тайваня и запада США;  
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 природные ресурсы Австралии, Канады, Филиппин и российского 

Дальнего Востока;  

 людские ресурсы Китая и Индонезии;  

 высокая сельскохозяйственная производительность Чили, Новой Зе-

ландии, Филиппин. 

На пространстве от Берингова пролива до Шри-Ланки сосредоточены 

крупнейшие интеграционные группировки, в том числе Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) и участники крупных организаций: Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР), БРИКС, «Большая двадцатка» 

(G-20) и другие. 

Отношения России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

том числе Юго-Восточной Азии, заметно активизировались по многим направ-

лениям, поскольку центр мировой политики и экономики смещается в этот 

регион. Среди стран, которые проявляют особый интерес к сотрудничеству с 

РФ можно выделить Вьетнам, Индонезию и Мьянму. На вьетнамский рынок 

поставляются многие виды отечественной продукции, включая удобрения, го-

рюче-смазочные материалы, металлы, продовольствие. Продолжается реализа-

ция крупных нефтегазовых проектов, как во Вьетнаме, так и в России. С Индо-

незией сотрудничество развивается в области энергетики и продовольствия. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) – форум 21 экономики Азиатско-

Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли 

и либерализации капиталовложений, созданный в 1989 г. АТЭС не имеет уста-

ва, поэтому юридически не является организацией и действует как междуна-

родный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопро-

сов. Участниками АТЭС являются 21 экономика (19 государств и 2 террито-

рии): Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Китай-

ский Тайбэй (Тайвань), Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гви-

нея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, 

Чили, Япония. С учётом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня 

и Гонконга, на площадке Форума нельзя использовать государственную симво-

лику, а его членов принято называть «экономиками». В странах-участниках 

АТЭС проживают 2,9 млрд. чел. На долю участников АТЭС приходится 62% 

мирового ВВП, 48% оборота международной торговли. 

В 1998 г. одновременно с вступлением в АТЭС России, Вьетнама и Перу 

принято решение о введении моратория на дальнейшее расширение членского 

состава форума. Заинтересованность в присоединении к форуму АТЭС прояв-

ляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, 

Панама, Шри-Ланка и Эквадор. 

Статус наблюдателей имеют Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии, Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества и Форум остров-

ных государств Тихого океана. 
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Целью АТЭС является повышение экономического роста и процветания 

в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества.  

Руководящими органами форума являются ежегодные неформальные 

саммиты глав государств и правительств и приуроченные к ним совместные 

встречи министров иностранных дел и министров торговли. На регулярной ос-

нове проводятся профильные министерские встречи. Выполнение администра-

тивно-технических функций возложено на Секретариат, расположенный в Син-

гапуре. Его возглавляет контрактный исполнительный директор. 

АТЭС часто подвергается критике за продвижение торговых соглаше-

ний, которые ущемляют национальные и местные законы, обеспечивающие 

трудовые права, охрану окружающей среды и доступ к медицинскому обслу-

живанию. Торговая война США и КНР поставила крест на идее тихоокеанской 

интеграции с участием всех стран АТР. Санкционная война России и США до-

полняет этот процесс. Две крупные державы Тихого океана – КНР и Россия 

оказываются вне американских интеграционных проектов при любом раскладе. 

Экономической блок с США, но без Китая, автоматически становится блоком 

против Китая. Логика американских тарифов против КНР потребует от других 

участников блока введения подобных ограничений на китайский импорт (в 

противном случае они станут легальными воротами для проникновения китай-

ских товаров в США.). Китаю, в свою очередь, также придётся вводить тарифы 

против этих стран. Ни странам Юго-Восточной Азии, ни Южной Корее, ни да-

же Австралии такой вариант пока не нужен. Они хотят, несмотря на все поли-

тические противоречия с Пекином, выстраивать с ним выгодное торговое парт-

нёрство и получать китайские инвестиции. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – региональ-

ное межправительственное объединение десяти стран юго-восточной Азии для 

экономического, политического, культурного сотрудничества на всех уровнях.  

АСЕАН была образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке (Таиланд) вместе с 

подписанием Декларации АСЕАН (Бангкокская декларация) Индонезией, Ма-

лайзией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. Позднее к Ассоциации при-

соединились Бруней-Даруссалам (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма 

(1997 г.) и Камбоджа (1999 г.).  

В АСЕАН входят 10 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя 

имеют: Папуа – Новая Гвинея и Восточный Тимор. Население стран-членов 

АСЕАН составляет около 500 млн. чел., общая площадь – 4,5 млн. кв. км, сово-

купный ВВП достигает около 737 млрд. долл. США. 

Полномасштабными партнёрами по диалогу с АСЕАН являются де-

вять стран (Россия, Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Респуб-

лика Корея, США, Япония) и Европейский союз. «Секторальный» партнёр Ас-

социации по диалогу – Пакистан. 

Диалоговое партнёрство Россия – АСЕАН действует с июля 1996 г. В 

рамках Диалогового партнёрства Россия – АСЕАН принят Комплексный план 

действий по реализации стратегического партнёрства на 2021-2025 гг., утвер-

ждены  Дорожная карта торгово-инвестиционного сотрудничества на  2021-
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2025 гг. и Рабочая программа по её реализации. В документы включены и во-

просы транспортного взаимодействия между Россией и АСЕАН. 

Высшим органом является ежегодный саммит лидеров стран-членов 

АСЕАН. Постоянный секретариат АСЕАН расположен в Джакарте (Индонезия) 

и возглавляется Генеральным секретарем, назначаемым лидерами стран-членов 

АСЕАН сроком на пять лет. 

Главная цель АСЕАН во внешнеполитической сфере – остаться цен-

тральным интеграционным ядром в АТР. Ассоциация авторитетно заявляет о 

себе в качестве инициатора либо ключевого участника целого ряда многосто-

ронних объединений. Одним из таких объединений выступает «АСЕАН+3» – 

структура диалогового партнёрства, объединяющая десять государств АСЕАН 

и «тройку» стран Северо-Восточной Азии: Китай, Японию, Республику Корею.  

В последние годы с особенной остротой встает проблема определения 

места и роли АСЕАН в формирующемся многополярном мире с учётом двух 

ключевых факторов – возрастания политического и экономического влияния в 

АТР Китая (и в меньшей степени Индии), а также нарастания соперничества 

США и КНР за влияние в ЮВА (Юго-Восточной Азии). Таким образом, поиск 

участниками АСЕАН своей новой идентичности происходит на фоне нараста-

ния борьбы за влияние в АТР между Вашингтоном, который не собирается 

ослаблять здесь свои позиции, и Пекином, чьё экономическое присутствие в ре-

гионе становится всё более ощутимым. Существуют опасения возникновения 

проблемы, связанной с вытеснением стран АСЕАН с международных рынков в 

ряде секторов (как по товарам, так и по услугам) Пекином и Дели, которые яв-

ляются  их прямыми конкурентами в этих секторах. Есть угроза потери Ассо-

циацией лидирующей роли в политико-интеграционных процессах в АТР и по-

паданию под экономическое доминирование КНР, в  связи с постепенной утра-

той конкурентоспособности, относительно низким по сравнению с Китаем и 

Индией уровнем притока прямых иностранных инвестиций (из которых около 

половины приходится на Сингапур), а также с невысокими объёмами внутрире-

гиональной торговли. Также существует ряд других проблем таких как: про-

блема территориальных споров в Южно-Китайском море; ряд проблем между 

странами АСЕАН, вызванных разногласиями относительно соблюдения прав 

человека и попыток пересмотра принципа невмешательства Ассоциации во 

внутренние дела стран; разногласия по вопросам экономической интеграции. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно дей-

ствующая региональная международная организация, основанная в июне 2001 г. 

лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

До этого все страны, за исключением Узбекистана, были участницами «шан-

хайской пятерки» – политического объединения, основанного на «Соглашении 

об укреплении доверия в военной области в районе границы» (Шанхай, 1996 г.) 

и «Соглашении о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы» 

(Москва, 1997 г.). Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в 

военной области в приграничных районах, способствовали установлению поис-

тине партнёрских отношений. После включения в организацию Узбекистана 

(2001 г.) «пятерка» стала «шестеркой» и была переименована в ШОС. 
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Сейчас в состав ШОС входят восемь стран, расположенных в Азиат-

ском регионе: Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 

Индия и Пакистан. Это более 60% территории Евразии. В организацию входят 

четыре ядерные державы. Помимо этого, в экономическом плане, Пекин, Нью-

Дели являются лидерами роста по уровню развития ВВП и занимают 1-2 и 3 

строчку, согласно данным МВФ. Четыре страны имеют статус государства-

наблюдателя при ШОС – Исламская Республика Афганистан, Республика Бе-

ларусь, Исламская Республика Иран, Республика Монголия. Шесть стран явля-

ются партнёрами ШОС по диалогу – Азербайджанская Республика, Республи-

ка Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Респуб-

лика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Респуб-

лика Шри-Ланка. ШОС является своего рода коридором, связывающим 

АТР и Атлантический регионы, Южную Азию и Ближний Восток. 

Штаб-квартира ШОС располагается в Пекине (КНР). Официальные ра-

бочие языки – русский и китайский.   

Высшими органами ШОС являются Совет глав государств и Совет глав 

правительств, собирающихся на ежегодные заседания. В рамках Шанхайской 

организации сотрудничества также действуют две неправительственные струк-

туры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС.  

Задачи Шанхайской организации сотрудничества первоначально ле-

жали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению террори-

стических актов, сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. В июне 2002 г., 

на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хар-

тия Шанхайской организации сотрудничества (вступила в силу 19 сентября 

2003 г.). Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую 

направленность. В сентябре 2003 г. главы правительств стран-членов ШОС 

подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудни-

чества, рассчитанную на 20 лет. В 2006 г. Организация анонсировала планы 

борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в 

мире, а в 2008 г. – активного участия в нормализации обстановки в Афгани-

стане. Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение 

региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незакон-

ным оборотом наркотиков. 

14 сентября 2022 г. Египет, Катар и Саудовская Аравия получили статус 

партнёра по диалогу ШОС. Статус партнёра по диалогу в ближайшее время 

также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Кроме того, нача-

лась процедура по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправно-

го члена ШОС. С точки зрения расширения ШОС одним из наиболее значи-

мых пополнений в ближайшей перспективе станет Иран. Также может про-

изойти повышение статуса членства/партнёрства таких стран, как Турция, 

Шри-Ланка, Камбоджа, Непал, Азербайджан и Армения (в настоящее время в 

статусе партнёров по диалогу ШОС). Некоторые из этих стран могут получить 

статус наблюдателя в организации.  

В ближайшее время ШОС может потребоваться налаживание более тес-

ных связей со странами Юго-Восточной Азии, прежде всего с АСЕАН. Более 
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тесное сотрудничество с Индонезией, Вьетнамом и Малайзией, что заметно по-

высило бы экономический потенциал организации. Также может иметь смысл 

создание в рамках ШОС отдельного трека для выстраивания связей с регио-

нальными интеграционными объединениями и институтами развития Евразии, 

такими как ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива), БИМСТЭК (Инициатива Бенгальского залива) и ЕАЭС. 

Несмотря на имеющийся потенциал, дальнейшее расширение ШОС в 

условиях сложившегося географического и политического ландшафта связано с 

рисками потери эффективности организации из-за наличия противоречий, как 

между новыми, так и между прежними странами-членами. Нестабильность 

и затяжное вооруженное противостояние между Кабулом и его оппонентами в 

лице движения «Талибан» уже в течение многих лет является главным вызовом 

для стабилизации ситуации в регионе. Это обстоятельство затрагивает нацио-

нальные интересы всех без исключения государств-членов ШОС.  

Необходимо учитывать потенциальные угрозы развитию ШОС: глубо-

кие противоречия между Индией и Пакистаном, сопровождающие всю исто-

рию их существования в качестве независимых государств; территориальные 

разногласия между КНР и Индией, препятствующие выстраиванию глубоких 

доверительных отношений между ними. Индо-пакистанское соперничество по-

тенциально является наиболее серьезной проблемой, способной привести к су-

щественному снижению эффективности ШОС. Расчёты на то, что длящийся 

более 70 лет индо-пакистанский конфликт удастся урегулировать именно в 

формате Организации, являются нереалистичными. В частности, Индия весьма 

негативно относится к каким-либо попыткам вывести урегулирование кон-

фликта за рамки двусторонних отношений.  

 

 

3.6. Участие России в группе БРИКС 

 

БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa) – межгосу-

дарственное объединение 5 быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР. Основано в 2006 г. в рамках Петербургского экономиче-

ского форума. До 2011 г. по отношению к организации использовалась аббре-

виатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 г., по 

заявлению индийского министра финансов с этого времени группа стала носить 

название BRICS. В настоящее время объединение не является официально 

оформленной структурой, у него нет системы постоянно действующих органов, 

а принятые решения носят рекомендательный характер.  

Страны БРИКС участвуют в работе ведущих международных организа-

ций и структур, включая ООН, «Группу 20», являются членами различных ре-

гиональных объединений. Российская Федерация – член СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. 

Россия и Китай являются членами ШОС и АТЭС. Бразилия – член Союза юж-

ноамериканских наций, МЕРКОСУР и Сообщества латиноамериканских и ка-

рибских государств. Южно-Африканская Республика является членом Афри-
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канского союза и сообщества развития Юга Африки. Индия является членом 

Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии. 

Отношения между партнёрами по БРИКС строятся на основе Устава 

ООН, общепризнанных принципов и норм международного права. Работа 

БРИКС строится на основе планов действий, принятых на ежегодных саммитах, 

начиная с 2010 г. 

Среди основных приоритетных направлений, из тех, чем занимается 

БРИКС, следует выделить: 

 развитие возможностей доступа на рынки и углубление связей между 

рынками; 

 поддержка взаимной торговли с созданием благоприятной среды для 

инвесторов и предпринимателей; 

 углубление координации макроэкономической политики и повышение 

устойчивости к внешним финансово-экономическим потрясениям; 

 обмен информацией через платформы БРИКС. 

Одной из предпосылок для объединения стран выступил высокий по-

тенциал для дальнейшего роста, а также наличие общих целей и долгосрочных 

интересов, направленных на то, чтобы усилить свои позиции и стать полно-

правными игрокам на международной арене.  

По мнению стран-участниц БРИКС однополярная модель не справляется 

с глобальным управлением. Исчерпывают себя и его финансовые структуры, 

которые фактически обслуживают только интересы развитых стран.  

На сегодняшний день деятельность блока БРИКС носит в большей степени 

политический характер, нежели экономический. Страны-участницы придер-

живаются одной точки зрения, которая подразумевает существование несколь-

ких крупных центров силы. Опираясь на это, партнёры намерены создать про-

тивовес политике США. В стратегическом плане основной упор делается на 

реформирование глобальных центров управления, прежде всего, мировой 

финансовой системы. Ставится задача усиления позиций БРИКС в МВФ (обла-

дают 14,81% голосов, что позволяет блокировать неприемлемые для них реше-

ния) и МБРР (страны БРИКС увеличили  свою долю голосов до 13,2%), включе-

ние юаня и, возможно, других валют стран-членов в корзину основных мировых 

валют. В долгосрочном плане – создание альтернативных мировых финансо-

во-экономических институтов. В этом контексте в качестве первых шагов 

можно рассматривать создание Нового банка развития и Пула валютных резер-

вов БРИКС, Делового совета и Биржевого альянса БРИКС.  

Деловой совет БРИКС был учрежден в марте 2013 г. К задачам Делового 

совета БРИКС относится выявление проблемных факторов, сдерживающих рост 

экономических связей между странами «пятерки», а также разработка предложе-

ний по их разрешению. Биржевой альянс БРИКС был создан в октябре 2011 г. 

В него вошли крупнейшие фондовые биржи стран «пятерки». Сотрудничество в 

рамках альянса предполагает кросс-листинг производных финансовых инстру-

ментов на свои фондовые индексы.  

Страны активно развивают сотрудничество в военной сфере, особенно 

акцентируя внимание на научных разработках, что сокращает время и денежные 
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расходы на создание и внедрение высокотехнологичных систем и позволяет 

сформировать эффективный оборонный потенциал. БРИКС во главе с Россией – 

ключевой игрок на мировом рынке военной техники и вооружения (свыше 33% 

мирового экспорта оружия). 

Одна из главных общих характеристик экономик стран БРИКС – это за-

висимость от внешнего спроса, будь то спрос на сырьевые биржевые товары 

или на продукцию обрабатывающих отраслей. Экспортно-ориентированная мо-

дель экономического развития, присущая странам БРИКС (за исключением Ин-

дии), исчерпала себя. Китай приступил к реализации комплекса мер, направ-

ленных на сбалансирование внешнего и внутреннего спроса. Бразилии, РФ и 

ЮАР – странам-экспортёрам сырьевых товаров необходима активная политика, 

направленная на диверсификацию экономики и структурные преобразования. 

Очевидно, что эффективное взаимодействие в рамках БРИКС налаживать 

непросто. У каждой страны есть свои интересы как внутри, так и вне этого 

объединения. Наблюдается противоречивость отношений между странами-

участницами и их конкуренция на мировой арене. Китай беспокоит партнёров 

высокой добавочной стоимостью экспортируемых товаров. Индия сближается с 

США. Бразилия ориентирована на решение собственных проблем. ЮАР не 

способна приносить большую выгоду от сотрудничества в связи с ограничен-

ными возможностями. РФ находится под действием западных санкций.  

Кроме указанных, существуют проблемы двусторонних отношений, 

например Пакистанский вопрос между Индией и Китаем, дальневосточный во-

прос между Россией и Китаем и так далее. Всё это негативно сказывается на 

развитии сотрудничества и способно привести к внутреннему раздору. 

Можно выделить ряд общих внутренних проблем, которые препятству-

ют развитию  экономик стран БРИКС: высокая инфляция; безработица; демо-

графические проблемы (перенаселение – в Китае и Индии, убыль населения – в 

России и ЮАР); коррупция; неразвитость инфраструктуры; неразвитость фи-

нансового рынка, волатильность национальных валют. Историческая и религи-

озная специфика, различные уровни экономического развития, географическая 

отдаленность, проблемы в двухсторонних отношениях, политическое и эконо-

мическое противодействие развитых стран, предопределяют особые подходы 

стран-членов БРИКС к глобальной и региональной проблематике.  

 

 

3.7. Экономическое сотрудничество России со странами ЕС 

 

Европейский союз, Евросоюз, ЕС – это международное экономико-

политическое объединение, созданное для установления общего вектора разви-

тия социальных институтов государств-участников и политики безопасности. 

Уникальность этого международного образования в том, что в нем гармонично 

сочетаются признаки государства и свойства международной организации, хотя 

формально ЕС не является ни государством, ни организацией.  

Первоначально Евросоюз включал в себя только страны Западной Евро-

пы: Бельгию, Францию, Люксембург, ФРГ, Нидерланды и Италию. Объедине-
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ние преследовало преимущественно экономические цели. Оно возникло на базе 

Европейского объединения угля и стали в 1951 г., а в 1957 г. Римским догово-

ром было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Участники 

ЕЭС перестали взимать друг с друга таможенные пошлины, что значительно 

упростило торговые процессы между странами. В 1973 г. к сообществу присо-

единились Дания, Ирландия и Великобритания. В 1993 г. страны ЕЭС подписа-

ли Маастрихтский договор, закрепляющий верховенство четырёх основных 

свобод передвижения: товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Это событие и 

стало точкой отсчёта существования ЕС.  

На данный момент в ЕС входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болга-

рия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Фран-

ция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Ис-

пания и Швеция. Великобритания вышла из состава ЕС 31 января 2020 г. (Brexit). 

Находятся в процессе евроинтеграции: Албания, Черногория, Северная Маке-

дония, Турция, Сербия и Молдавия. Пока что не соответствуют требованиям ЕС, 

но хотят вступить: Косово Босния и Герцеговина, Грузия, Украина. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех 

странах союза, был создан общий рынок, включая отмену паспортного кон-

троля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и 

другие европейские государства. Союз принимает законы (директивы, законо-

дательные акты и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а так-

же вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, 

рыболовства и регионального развития. Еврозона объёдиняет 19 из 27 стран 

Европейского союза, официальной валютой которых является евро.  

Структура ЕС включает в себя Европейский совет, Европейскую комис-

сию, Совет ЕС, Суд ЕС, Европейскую счётную палату, Европейский централь-

ный банк и Европейский парламент. Европарламент – законодательный и пред-

ставительный орган ЕС, напрямую избираемый гражданами государств-членов 

Евросоюза. 

На современном этапе развития Евросоюз сталкивается с большим чис-

лом проблем. За минувшие годы ЕС прошёл через серию кризисов: институ-

циональный (2005-2009 гг.), финансовый и экономический (2008-2010 гг.), гос-

ударственных долгов и нестабильности еврозоны (начался в 2010 г. и не пре-

одолен по сей день), экономическая рецессия (с 2012 г.). Конкретные причины 

и природа этих кризисов различны. ЕС пока не решил ни одну из главных про-

блем, порожденных экономическим кризисом, – сокращение чрезмерной внеш-

ней задолженности большой группы стран, восстановление экономической ста-

бильности, возобновление устойчивого роста экономики и существенное сни-

жение уровня безработицы. Облегчение миграционных процессов стало пово-

дом для конфликтов между гражданами, которые лишались профессии из-за 

наплыва дешевой рабочей силы. Более того, многие государства отказывались 

становиться участниками Шенгена или вступали на особых условиях, защищая 

интересы собственных граждан, что полностью обнуляло смысл соглашений. 
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Отношения России и Европейского Союза представляют собой отно-

шения двух крупных геополитических игроков. События в Украине и вокруг 

неё вернули Европу в состояние конфронтации между Западом и Россией. В 

дипломатическом плане ЕС последовал не только за США, но и за теми стра-

нами внутри союза, которые выражали наиболее антироссийские настроения. 

Пока отношения межу ЕС и РФ не выходит за рамки взаимных экономических 

санкций, свёртывания политических контактов и отказа от большинства про-

грамм сотрудничества. ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с 

событиями в Украине в марте 2014 г. В феврале 2022 г. к этим санкционным 

пакетам прибавились ограничения, введенные в связи с признанием Россией 

независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР; провоз-

гласили независимость в апреле 2014 г.) и началом российской спецоперации в 

Украине. 24 февраля 2023 г. постоянные представители стран-членов Евросою-

за согласовали десятый по счёту пакет санкций против России. Санкции приве-

ли, прежде всего, к переориентации российской внешней торговли на Китай и 

Индию, а также на Турцию, Белоруссию и Казахстан. Это важный момент, если 

вспомнить, что ЕС был основным торговым партнёром России, как по импорту, 

так и по экспорту. Последствия экономического разворота России в сторону 

Азии могут негативно повлиять на экономическую безопасность ЕС. 

 

 

3.8. Современные  вызовы и угрозы экономической безопасности России 

 

На современном этапе мирового развития отчётливо проявляются объек-

тивные признаки разрушения однополярного мира. При этом процесс пере-

хода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической не-

стабильности и неустойчивости развития мировой экономики, резким обостре-

нием глобальной конкуренции. Появляются новые центры экономического ро-

ста и политического влияния на глобальном и региональном уровнях, что кос-

венно признаётся созданием в результате финансового кризиса 2008-2009 гг. 

формата саммитов Группы двадцати в составе западной «семерки», стран 

БРИКС и ведущих региональных держав. Этот естественный процесс сопро-

вождает упадок глобальной гегемонии Запада. 

Можно говорить о кризисе глобального валютно-финансового поряд-

ка, Бреттон-Вудской системы. Подрывается её универсальность, а значит, и 

легитимность. Фактически перестали должным образом функционировать все 

её институты – МВФ, ВБ, ОЭСР, ВТО, где Вашингтон заблокировал функцио-

нирование механизма разрешения торговых споров. В мире начинается эпоха 

обеспеченных товарами региональных валют на Востоке. Теперь возможно бу-

дет формироваться аналогичная в целом система. В её рамках будут проводить-

ся расчёты национальными валютами, обеспеченными товарами. Для России 

товаром могут быть энергоносители, для Китая – произведённые товары.  

Происходят существенные изменения в области международного права, 

военно-политической и экономической областях. Усилилась тенденция распро-

странения на сферу экономики вызовов и угроз военно-политического ха-
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рактера, а также использования экономических методов для достижения поли-

тических целей. Силовое противостояние государств приобретает характер ги-

бридной войны, включая «войну через подставных лиц», санкционное давле-

ние, кибероперации и информационное противоборство. 

Субъектами, создающими внешние угрозы экономической безопасности 

стран, выступают:  

 международные экономические организации;  

 другие страны и группы стран;  

 представители международного бизнеса (прежде всего, транснацио-

нальные корпорации). 

На текущем этапе к внешним угрозам экономической безопасно-

сти России относят: 

 сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависи-

мость от внешнеэкономической конъюнктуры; 

 влияние мировых цен на нефть и газ на доходы государственного 

бюджета, введение эмбарго и потолка цен; 

 зависимость страны от импорта многих видов продукции, в том числе 

стратегического значения и продовольственных товаров; 

 отставание в разработке и внедрении перспективных технологий; 

 неразвитость современной организационной, финансовой и информа-

ционной инфраструктуры поддержки конкурентоспособности экспорта и раци-

онализации структуры импорта; 

 неразвитость транспортной инфраструктуры, которая обслуживает 

экспортно-импортные операции; 

 приобретение иностранными фирмами российских предприятий для 

последующего вытеснения отечественной продукции, как с внутреннего, так и 

внешнего рынка; 

 дискриминационные меры зарубежных стран либо их сообществ во 

внешнеэкономических отношениях с Россией; 

 наметившиеся тенденции к размещению около границ России воен-

ных сил иностранных государств; 

 снижение роли России в мировой экономике (не прекращаются целена-

правленные действия отдельных государств и межгосударственных объединений). 

Современная ситуация обострила положение российской экономики: 

введение новых санкций приводит к целому комплексу негативных явле-

ний, имеющих собственный экономический эффект. Происходит отток капита-

лов, отказ от сотрудничества с отечественными импортёрами или экспортёра-

ми, предпринимаются попытки ослабления и дестабилизации национальной 

банковской системы, заморожены международные валютные резервы Россий-

ской Федерации, а также наблюдается ряд других негативных проявлений 

внешних угроз экономической безопасности государства. При этом важно под-

черкнуть, что все факторы давления на экономику Российской Федерации под-

держиваются несколькими крупнейшими западными регуляторами.  
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Стоит отметить, что сегодня наиболее ощутимые внешние угрозы прояв-

ляются со стороны недружественных стран, внесенных в официальный пере-

чень согласно распоряжению Правительства РФ. Большая часть уходящих из 

России зарубежных компаний, так или иначе, находится под давлением прави-

тельства недружественных стран, а также подвергается влиянию корпоратив-

ных особенностей управления. 

Возрастает значение природных ресурсов. В настоящее время между 

странами мира идёт активное разделение на потребляющие и производящие ма-

териально-сырьевые ресурсы, причём идет активная не только экономическая, 

но и геополитическая борьба за дешёвые источники сырья и месторожде-

ния. Риски, с которыми может столкнуться глобальная и российская экономи-

ка на протяжении ближайшего времени: 

 высокая турбулентность мировых цен на экспорт материально-

сырьевых ресурсов отражается на стабильности бюджетно-финансовой систе-

мы государства и его макроэкономических показателях;  

 санкционная политика иностранных государств направлена на сдер-

живание развития минерально-сырьевого сектора экономики страны;  

 обострение геополитической обстановки, связанной с переделом соб-

ственности минерально-сырьевых месторождений, рынков сбыта материально-

сырьевых ресурсов и транспортной логистики их доставки. 

Локальные региональные военные конфликты последних лет связаны с 

борьбой за лидерство в разработке нефтегазовых месторождений, прохождении 

магистральных нефтяных и газовых трубопроводов. 

Конфликты могут возникать по нескольким причинам: из-за распре-

деления конкретного источника энергии, добыча которого ведётся вдоль меж-

дународных границ (речная водная система, подземный запас нефти и так да-

лее); за право обладать месторождением, находящимся в международных во-

дах; за возможность контроля над водами, через которые проходят транспорт-

ные маршруты доставки нефти и газа до потребителя. 

Непрерывный рост потребления, невозобновляемость запасов углеводо-

родного сырья и некоторые другие особенности данной отрасли мировой эко-

номики формируют напряжённую конкурентную ситуацию на рынке энерго-

ресурсов и обостряют военно-политические отношения между государ-

ствами. Энергетические риски, связанные с военно-политическими факторами, 

угрожают стабильному обеспечению государства углеводородными ресурсами, 

начиная с прямых атак и заканчивая асимметричными действиями.  

Наибольшей уязвимостью обладает транспортная инфраструктура. 

Трубопроводы зачастую проходят через нестабильные регионы, морские пути 

транспортировки углеводородов расположены так, что они с большой вероят-

ностью могут оказаться объектом военной или террористической атаки. Нару-

шение стабильного транзита углеводородов от производителя к потребителю 

может привести к полной приостановке энергетического снабжения последнего 

и спровоцировать значительный скачок цен на энергетические ресурсы.  

Кризис отношений между Россией и Западом привёл к сокращению экс-

порта российского газа в страны ЕС. События последних лет не оставляют 
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сомнения в том, что снижение спроса на трубопроводный газ со стороны запад-

ных партнёров России является не локальной проблемой, а долгосрочной тен-

денцией, которая окажет непосредственное влияние на сырьевую и торговую 

политику России в ближайшие десятилетия. В условиях усиливающейся конку-

ренции на внешних рынках энергоресурсов Россия испытывает мощное эконо-

мическое давление транснациональных корпораций, за которыми стоят интере-

сы крупнейших мировых держав.  

Внешнеэкономическими вызовами энергетической безопасности Рос-

сии являются: 

 перемещение центра мирового экономического роста в АТР; 

 замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его 

структуры, в том числе вследствие замещения нефтепродуктов другими видами 

энергоресурсов, развития энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности; 

 увеличение мировой ресурсной базы углеводородного сырья, усиле-

ние конкуренции экспортёров энергоресурсов, в том числе в связи с появлени-

ем новых экспортёров; 

 изменение международного нормативно-правового регулирования в 

сфере энергетики и условий функционирования мировых энергетических рын-

ков, усиление позиций потребителей; 

 рост производства СПГ и его доли на мировых энергетических рын-

ках, формирование глобального рынка природного газа; 

 увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топ-

ливно-энергетическом балансе. 

Внешнеэкономические и внешнеполитические угрозы энергетиче-

ской безопасности частично реализуются путём:  

 введения рядом иностранных государств экономических мер, направ-

ленных на ограничение доступа российских организаций ТЭК к некоторым со-

временным технологиям и оборудованию, возможности привлечения этими ор-

ганизациями долгосрочного финансирования, осуществления совместных про-

ектов с иностранными партнёрами;  

 прекращения совместного функционирования энергетических систем 

этих государств с энергетическими системами России или изменения технологи-

ческих и (или) экономических условий такого совместного функционирования. 

 

 

3.9. Задания для практических занятий и самостоятельной работы 

 

Задание 1. Выберите из списка торговых партнёров России страну, кото-

рая представляет исследовательский интерес для вас лично, подготовьте доклад 

и презентацию по теме: «Двусторонние отношения РФ с ____ в системе между-

народного сотрудничества». Воспользуйтесь данными ФТС. Структура доклада 

представлена в таблице 17.  
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Таблица 17 

Двусторонние отношения в системе международного сотрудничества 

Страна 

Общая харак-

теристика 

страны (столи-

ца, президент, 

территория, 

население) 

Направления 

сотрудниче-

ства с РФ 

(сферы, отрас-

ли) 

Торговля с РФ 

(товарообо-

рот, структура 

экспорта и 

импорта) 

Совместные 

с РФ проек-

ты (дей-

ствующие и 

перспектив-

ные) 

Проблемы в от-

ношениях с РФ, 

вызовы и угрозы 

экономической 

безопасности РФ 

Китай      

Германия      

Нидерланды      

Беларусь      

США      

Турция      

Италия      

Ю. Корея      

Великобрита-

ния 

     

Казахстан      

Польша      

Франция      

Япония      

Индия      

Финляндия      

Украина      

Бельгия      

Чехия      

Бразилия      

Испания      

  

Задание 2. Заполните таблицу 18 с краткой характеристикой групп стран, 

– торговых партнёров России, и отметьте на распечатанной карте мира страны, 

входящие в АТЭС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС. 

Таблица 18 

Краткая характеристика групп стран: АСЕАН, АТЭС, БРИКС, СНГ, ШОС 

Организация/объединение 
Число 

стран 

Страны-  

участницы 

Краткая характеристика, 

год создания 

Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) 
 

  

Азиатско-тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество (АТЭС) 
 

  

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР) 
 

  

Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) 
 

  

Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ) 
 

  

Шанхайская организация со-

трудничества (ШОС) 
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Задание 3. Проанализируйте показатели мирового ВВП и ВВП России, 

представленные на рис. 9, 10, 11. Обновите данные за текущий период, вос-

пользовавшись сайтами МВФ и Росстата. Сделайте выводы (письменно).  
 

 
Источник: Международный валютный фонд (МВФ) 

 

Рис. 9. ВВП стран мира (номинальный, по данным МВФ)  

в 2022 году, трлн. долл. 

 

 
Источник: Международный валютный фонд (МВФ) 

 

Рис. 10. ВВП России в 2016-2022 гг. (по данным МВФ), трлн. долл. 

 

 
Источник: Росстат 

 

Рис. 11. ВВП России в 2011-2022 гг. 

(в текущих ценах по данным Росстата), млрд. руб. 
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Задание 4. За минувшее десятилетие произошёл значительный рост госу-

дарственных заимствований и балансов центральных банков (табл. 19, 20). Об-

новите данные, проанализируйте ситуацию и сделайте выводы. 

Таблица 19 

Государственный долг – глобальный и в отдельных странах, % ВВП 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Австралия 20,4 24,1 27,5 30,5 34,0 37,7 40,5 41,1 41,6 46,6 57,3 62,1 

Бразилия 63,0 61,2 62,2 60,2 62,3 72,6 78,3 83,6 85,6 87,7 98,9 90,6 

Великобритания 74,3 80,0 83,2 84,2 86,1 86,7 86,8 86,3 85,8 85,2 104,5 108,5 

Германия 82,5 79,9 81,2 78,8 75,7 72,3 69,3 65,0 61,6 59,2 69,1 72,5 

Израиль 70,4 68,6 68,1 66,8 65,6 63,8 62,0 60,2 60,4 59,5 72,0 73,2 

Индия 66,4 68,6 68,0 67,7 67,1 69,0 68,9 69,7 70,4 74,1 89,6 90,6 

Испания 60,5 69,9 86,3 95,8 100,7 99,3 99,2 98,6 97,5 95,5 119,9 120,2 

Канада 81,2 81,8 85,4 86,1 85,6 91,2 91,7 88,8 88,8 86,8 117,5 109,9 

Китай 33,9 33,8 34,4 37,0 40,0 41,5 48,2 51,7 53,8 57,1 66,3 68,9 

Малайзия 51,2 51,9 53,8 55,7 55,4 57,0 55,8 54,4 55,6 57,1 67,4 70,7 

Мексика 42,0 42,9 42,7 45,9 48,9 52,8 56,7 54,0 53,6 53,3 61,0 59,8 

Новая Зеландия 29,7 34,7 35,7 34,6 34,2 34,2 33,4 31,1 28,0 32,0 43,6 52,0 

Польша 53,5 54,7 54,4 56,5 51,1 51,3 54,2 50,6 48,8 45,6 57,5 55,5 

Россия 10,1 10,3 11,2 12,3 15,1 15,3 14,8 14,3 13,6 13,8 19,3 17,9 

Сингапур 98,7 103,1 106,7 98,2 97,8 102,2 106,5 107,8 109,8 129,0 154,9 137,9 

США 95,1 99,5 103,0 104,5 104,5 104,9 106,9 106,0 107,1 108,5 133,9 133,3 

Турция 39,7 36,2 32,4 31,2 28,5 27,4 28,0 28,0 30,2 32,7 39,8 37,8 

Франция 85,3 87,8 90,6 93,4 94,9 95,6 98,0 98,3 98,0 97,6 115,1 115,8 

Швейцария 41,1 41,5 42,2 41,6 41,6 41,7 40,5 41,2 39,2 39,8 42,4 42,7 

Южная Африка 31,2 34,7 37,4 40,4 43,3 45,2 47,1 48,6 51,6 56,3 69,4 68,8 

Япония 205,7 219,1 226,1 229,6 233,5 228,4 232,5 231,4 232,5 235,4 254,1 256,9 

Глобальный госдолг 209,0 208,0 210,0 211,0 213,0 220,0 226,0 225,0 225,0 227,0 256,0 258,0 

Развитые экономики 97,4 101,4 105,5 104 103,6 103,1 105,6 103,2 102,6 103,8 122,7 121,6 

G7 111,6 116,8 120,7 120,7 118,5 117,4 116,3 119,5 117,4 118 140,2 139,0 

Европейский союз 80,6 82,9 86,4 88,5 88,8 86,7 85,9 83,3 81,2 79,0 91,9 93,0 

Источник: МВФ, World Economic Outlook Database 

 

Таблица 20 

Балансы центральных банков ряда стран (2010 г. = 100%) 

Банк 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ФРС 100 120,9 120,1 166,6 185,8 185,4 183,9 183,8 168,4 172,0 304,2 361,8 

ЦБ Швейцарии 100 128,2 185,0 181,7 207,9 237,1 276,5 312,4 302,7 318,9 370,1 383,3 

ЕЦБ 100 105,2 143,6 155,7 119,5 116,0 146,1 192,4 234,8 247,1 245,5 366,7 

ЦБ Японии 100 111,1 123,0 174,2 233,3 297,7 370,2 405,1 428,9 445,2 545,9 562,3 

ЦБ РФ 100 100,7 121,0 133,8 146,3 213,3 187,9 199,8 255,3 262,7 326,0 352,1 

ЦБ КНР 100 108,4 113,6 122,4 130,5 122,6 132,6 140,0 143,7 143,1 149,5 151,6 

Источники: Банк России; The People’s Bank of Chine; Bank of Japan; European Central Bank; 

Swiss National Bank; Federal Reserve System. 

 

Задание 3. Внимательно изучите основные показатели для оценки эконо-

мической безопасности России за период с 2016 г. по 2021 г. (табл. 21). Пере-
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числите главные стратегические риски и угрозы экономической безопасности 

России на долгосрочную перспективу.  

Таблица 21 

Основные показатели для оценки экономической безопасности РФ  

за период с 2016 г. по 2021 г. 

Показатели экономической  

безопасности 

Фактические значения показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Объём ВВП (в текущих ценах, данные Рос-

стат), млрд. руб.  
85616,1 91843,2 103862,0 109 608,3 107390,3 135294,9 

Индекс физического объёма ВВП  100,2 101,8 102,8 102,2 97,3 104,7 

Объём ВВП (в текущих ценах, данные 

МВФ), трлн. долл. 
1,28 1,58 1,63 1,61 1,48 1,65 

Доля в мировом ВВП 1,69 1,96 1,94 1,96 1,78 1,7 

ВВП России по ППС (в текущих ценах, 

данные Росстат), млрд. долл. 
3 539,0 3 807,1 4 231,8 4 412,9 4384,6 4793,5 

ВВП России на душу населения по ППС  (в 

текущих ценах, данные Росстат), долл. 
24 128 25 926 28 821 30 068 29 937 32 863 

Доля  малого и среднего предприниматель-

ства в ВВП    
19,8 22,0 20,4 20,7 20,8 20,1 

Численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного мини-

мума, в % от общей численности населения 

13,3 12,9 12,6 12,3 12,1 11,0 

Уровень безработицы, в % 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 4,8 

Уровень инфляции, в % 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 8,4 

Экспорт, млн. долл. 285652 357266 450278 424261 337295 493096 

Импорт, млн. долл. 182448 227870 238710 244573 232138 293531 

Инвестиции в основной капитал, в млрд. руб., 

доля в ВВП 

14749,0 

21,3 

16027,0 

21,4 

17782,0 

20,0 

19329,0 

20,4 

20302,9 

21,5 

22945,4 

19,9 

Добыча полезных ископаемых, млрд. руб. 11740,0 13916,0 18194,0 18324,0 14294,0 23280,4 

Доходы консолидированного бюджета, в 

млрд. руб. 
28181,5 31046,7 37320,3 39497,6 38 205,7 48 118,4 

Нефтегазовые доходы, в млрд. руб. 4 844,0 5 971,9 9 017,8 7 924,3 5 235,2 9 056,5 

Ненефтегазовые доходы, в млрд. руб. 23337,5 25074,8 28 302,5 31 573,3 32 970,5 39 061,9 

Расходы консолидированного бюджета, в 

млрд. руб. 
31323,7 32395,7 34284,7 37382,2 42 503,0 47 072,7 

Расходы на НИОКР, доля в ВВП 1,1 1,11 0,99 1,04 1,1 1,0 

Расходы на нац. оборону, в млрд. руб. 3777,6 2854,2 2828,4 2998,9 3170,7 3575,0 

Расходы на социальную политику, в млрд. руб. 10914,2 12022,5 12402,2 13022,8 14769,6 16 002,3 

Расходы на образование, в млрд. руб. 3103,1 3264,2 3668,0 4050,7 4324,0 4 690,7 

Расходы на здравоохранение, в млрд. руб. 3124,4 2820,9 3315,9 3789,7 4939,3 5 167,3 

Дефицит (-), профицит (+) консолидирован-

ного бюджета, в млрд. руб. 
–3142,1 –1349,1 +3035,6 +2115,3 -4 297,3 1 045,7 

Государственный внешний долг, в млрд. долл. 511,8 518,4 455,1 491,5 467,6 482,1 

Объём золотовалютных резервов на конец 

года, в млрд. долл. 
377,7 432,7 468,5 554,4 595,8 630,63 

Золотой запас России, тонн 1615,19 1838,78 2131,36 2271,31 2298,59 2300,37 
 

Задание 3. Изучите основные тезисы интервью заместителя министра 

экономического развития Владимира Ильичева «Российской газете» и сформу-

лируйте свою точку зрения относительно перспектив развития внешнеэкономи-

ческих связей России. 
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Санкции затронули около 20% экспорта и импорта страны. Закрытие за-

падных рынков повлекло за собой снижение объёмов торговли, прежде всего, с 

Евросоюзом и США.  

В структуре российской торговли доля недружественных стран сокраща-

ется (45% в 2022 г. против 55% годом ранее). Это говорит об успешной пере-

ориентации экспорта. Российский бизнес довольно быстро адаптировался к но-

вым условиям и наладил цепочки поставок и каналы сбыта продукции. Уже 

сейчас больше половины внешней торговли России приходится на дружествен-

ные страны. Среди них – Китай, Индия, Турция, и ЕАЭС. Имеется большой по-

тенциал в торговле с Ираном, ОАЭ, другими странами Ближнего Востока, госу-

дарствами Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки. 

При этом поворот на Восток не означает, что Россия закрывает «окно в 

Европу». Нерационально полностью отказываться от западных рынков. В тре-

тьем квартале 2022 г. даже без учёта поставок энергоносителей на недруже-

ственные страны приходилось порядка 25% российского экспорта, из них 16% 

– экспорт в ЕС. Большинство партнёров готовы выстраивать работу с Россией, 

поскольку ставят важность устойчивого экономического развития и благополу-

чие своих граждан выше геополитических разногласий. В 2022 г. президент РФ 

Владимир Путин провел более 70 встреч с главами иностранных государств, 

главами правительств и руководителями международных организаций. 

Новые рынки – это ещё и смена платёжных систем. Особенно на про-

странстве ЕАЭС, где взаимные расчёты всё больше осуществляются в нацва-

лютах. Лидеры ШОС на саммите в сентябре 2022 г. утвердили дорожную карту 

по постепенному увеличению доли расчётов в нацвалютах. Создана специаль-

ная экспертная группа из представителей центральных банков ШОС, которая 

сейчас ведёт работу. 

Россия – открытая миру рыночная экономика. Более половины внешней 

торговли РФ приходится на страны, которые не присоединились к санкциям. 

Сотрудничество с ними по-прежнему базируется на взаимных международных 

обязательствах. Еще одно подтверждение «открытости» – активная работа по 

заключению соглашений о зонах свободной торговли. В завершающей стадии 

находятся переговоры с Ираном. Продолжается подготовка соответствующих 

договоренностей с Египтом. Одновременно запущены новые треки по заключе-

нию соглашений о свободной торговле с ОАЭ и Индонезией. 

Партнёры заинтересованы в российском рынке и расширении торговли с 

РФ. Россия, в свою очередь, пытается сделать её максимально удобной. Напри-

мер, упрощены таможенные процедуры, контроль документов, приоритетное 

таможенное оформление отдельных товаров, ускорена выдача классификаци-

онных решений. Также разработан национальный механизм тарифной льготы 

для беспошлинного ввоза товаров под инвестпроекты. Введены временные ну-

левые импортные пошлины на товары «критического» импорта: сырье, матери-

алы, технику, оборудование. Это решение оказало поддержку экономике на 107 

млрд. руб. А за счёт устранения 31 ограничительной меры от иностранных гос-

ударств в отношении российских товаров за 2022 г. было сохранено порядка 1,3 
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млрд. долл. экспорта. Это коснулось, например, поставок стального проката в 

Индию и фосфорных удобрений во Вьетнам. 

Сегодня Минэкономразвития курирует деятельность 117 межправитель-

ственных комиссий. По сути это 117 «единых окон» в страну, через которые 

иностранные партнёры, отраслевые ведомства, частный бизнес, институты раз-

вития, могут реализовать весь потенциал сотрудничества с Россией. Вызовы 

2022 г. позволили России перезапустить всю систему, сконцентрировав усилия 

на переориентации экспорта и импорта на рынки дружественных и нейтраль-

ных стран. В работе межправкомиссий определено 15 «сквозных» задач по 7 

тематическим блокам: транспорт, сельское хозяйство, энергетика, финансы, 

торговля и инвестиции, промышленность и климатические проекты. Общая 

цель – формирование благоприятных условий для внешней торговли в новых 

условиях. Особенно, что касается безопасной системы расчётов по экспортно-

импортным операциям, выстраивания новых логистических цепочек, «проклад-

ке» транспортных коридоров. 

Сложившаяся ситуация подстегнула расширение сотрудничества со мно-

гими странами. Несмотря на сложный геополитический фон, отстаивать инте-

ресы российского бизнеса удаётся на площадке ВТО.  

 

Задание 5. Подготовьте доклад на тему по выбору: 

1. Важнейшие торговые партнёры России.  

2. Проблемы двусторонних отношений, вызовы и угрозы экономической 

безопасности России.  

3. Региональные приоритеты внешнеэкономической политики России в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

4. Диверсификация направлений регионального экономического сотруд-

ничества РФ.  

5. Проблемы функционирования региональных объединений и органи-

заций: ЕС, АСЕАН, АТЭС, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

6. Центры глобального экономического и политического влияния. 

7. Распространение на сферу международной торговли угроз военно-

политического характера.  

8. Санкционные войны в системе международных торговых отношений. 

9. Противоречия между развитыми и развивающимися странами. 

10. Перспективы развития внешнеэкономических связей России.  

 

 

3.10. Тестовые задания для самостоятельной работы 

 

1. С какой страной РФ сотрудничает в формате Союзного государства?  
а) с Республикой Беларусь;  

б) с Казахстаном;  

в) с Узбекистаном;  

г) с Таджикистаном. 
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2. Какие общие проблемы характерны для стран БРИКС (множествен-

ный выбор)? 

а) инфляция;  

б) демография; 

в) коррупция; 

г) протекционизм; 

д) дискриминация; 

е) волатильность национальных валют. 

3. Почему АТЭС называют «форумом  экономик»?  

а) в составе АТЭС 19 государств и 2 территории, поэтому принято решение 

участников данного форума именовать «экономики»; 

б) в АТР и АТЭС входят страны с развитой экономикой, страны с  развива-

ющейся экономикой, поэтому принято решение участников данного форума 

именовать «экономики». 

4. Какая страна не входит в группу БРИКС? 

а) Китай; 

б) Бразилия; 

в) Пакистан; 

г) ЮАР; 

д) Индия; 

е) Россия. 

5. Развитие экономического сотрудничества и интеграционных процессов 

стран СНГ осуществляется в соответствии с положениями:  

а) Стратегии экономического развития СНГ; 

б) Стратегии политического развития СНГ; 

в) Концепции экономического развития СНГ. 

6. Какое государство не является членом ЕАЭС? 

а) Узбекистан; 

б) Армения; 

в) Казахстан; 

г) Киргизия; 

д) Россия; 

е) Республика Беларусь. 

7. Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза:  

а) России, Казахстана и Армении;  

б) России, Казахстана и Республики Беларусь; 

в) России, Казахстана, Республики Беларусь и Армении. 

8. Сколько стран объединяет Европейский союз? 

а) 29; 

б) 28; 

в) 27; 

г) 57. 

9. Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная между-

народная организация, объединяющая: 

а) 20 государств; 
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б) 11 государств; 

в) 9 государств; 

г) 10 государств. 

10. Приоритетным направлением развития взаимодействия со странами 

СНГ  не является:  

а) обеспечение ведущих позиций России на перспективных рынках; 

б) оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов; 

в) создание элементов единого инновационного пространства; 

г) создание элементов единого экономического пространства. 

11. Как расшифровывается аббревиатура ЕАЭС? 

а) Евразийский экономический совет; 

б) Евразийское экономическое сообщество; 

в) Евразийский экономический союз; 

г) Европейский экономический союз. 

12. Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии ШОС, является: 

а) обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстре-

мизмом и незаконным оборотом наркотиков; 

б) сотрудничество в экономической, социальной, культурной и других обла-

стях стран-участниц, а также укрепление мира и стабильности в Юго-

Восточной Азии; 

в) повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление 

азиатско-тихоокеанского сообщества. 

13. Верно ли утверждение: «СНГ на сегодня, вопреки ожиданиям, не стало 

единым геополитическим образованием с общим этнополитическим и во-

енно-стратегическим пространством?» 

а) нет; 

б) да. 

14. Какие страны входят в ЕАЭС (множественный выбор)? 

а) Казахстан; 

б) Таджикистан; 

в) Узбекистан; 

г) Армения; 

д) Республика Беларусь; 

е) Киргизия; 

ж) Россия. 

15. Договор о создании Союзного государства России и Республики Бела-

русь подписан: 

а) 8 августа 1999 года в Москве; 

б) 8 декабря 1999 года в Москве; 

в) 8 декабря 1999 года в Минске. 

16. Согласны ли Вы с утверждением, что «в настоящее время объединение 

БРИКС не является официально оформленной структурой, у него нет си-

стемы постоянно действующих органов, а принятые решения носят реко-

мендательный характер?»  

а) да; 
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б) нет. 

17. В каком году вступил в силу Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС? 

а) в 2015 г.; 

б) в 2003 г.; 

в) в 2014 г.; 

г) в 2018 г. 

18. Между какими странами-членами ШОС есть глубокие противоречия, 

сопровождающие всю историю их существования? 

а) между Таджикистаном и Узбекистаном; 

б) между Индией и Ираном; 

в) между Индией и Пакистаном. 

19. Верно ли утверждение: «Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) – региональное объединение 27 стран юго-восточной Азии для 

экономического, политического, культурного сотрудничества на всех 

уровнях»? 

а) нет; 

б) да. 

20. Где находится штаб-квартира СНГ? 

а) в Москве; 

б) в Ташкенте; 

в) в Астане; 

г) в Минске; 

д) в Душанбе. 

 

 

3.11. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие группы стран являются важнейшими партнёрами России в экономи-

ческой и политической сферах? 

2. Для чего было создано СНГ? Какие противоречия есть внутри этой органи-

зации? 

3. Что такое Союзное государство? 

4. Какова история возникновения ЕАЭС? 

5. Перечислите перспективы развития ЕАЭС. 

6. Какие направления сотрудничества России со странами АТР можно выделить? 

7. В чём заключаются интересы России в АТЭС? 

8. Какие страны входят в АСЕАН, какие проблемы характерны для этого 

объединения? 

9. Перечислите задачи ШОС, есть ли у этой организации перспективы рас-

ширения? 

10. Перечислите проблемы, с которыми сталкиваются страны БРИКС. 

11. Какие перспективы в развитии отношений имеются у России и стран ЕС? 

12. Какие потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности 

России существуют на данном этапе? 
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4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В СФЕРЕ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ» 

 

1. Понятие экономической безопасности России. 

2. Ключевые направления Стратегии Экономической безопасности России 

до 2030 г. 

3. Понятия «вызовы», «риски», «угрозы» экономической безопасности РФ. 

4. Факторы экономической безопасности России. 

5. Основные элементы экономической безопасности РФ. 

6. Понятие внешнеэкономических связей. Функции ВЭС. Основные формы 

ВЭС. Формы международного сотрудничества. 

7. Международная торговля товарами и услугами. Внешняя торговля. 

8. Внешняя торговля России (географическая, товарная структура внешней 

торговли, внешнеторговые партнёры России).   

9. Конкурентоспособность отдельных отраслей экономики РФ на мировом 

рынке. 

10. Материально-сырьевой комплекс, модели минерально-сырьевой полити-

ки государств. 

11. Энергетическая безопасность как элемент экономической безопасности 

России. 

12. Внешнеторговая политика государства. Протекционизм и фритредерство.  

13. Методы регулирования торговли: тарифные, нетарифные.  

14. Международные организации, их классификация. 

15. Организация Объединённых Наций: цели, участники, структура, критика 

ООН. 

16. Взаимодействие России с финансовыми институтами МВФ и ВБ. 

17. Всемирная торговая организация (ВТО): цели, функции, принципы, 

структура, проблемы. 

18. Ключевые цели участия России в ВТО. 

19. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

20. Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК). 

21. Выход России из Совета Европы. 

22. Проблемы и перспективы развития организаций обеспечения коллектив-

ной безопасности: ОБСЕ, НАТО, ОДКБ. 

23. Критика международных организаций:  ВТО, ООН, МВФ, ВБ, ОЭСР. 

24. Взаимодействие России с Европейским союзом в современных реалиях. 

25. Проблемы двусторонних отношений, вызовы и угрозы экономической 

безопасности России.  

26. Двусторонние внешнеэкономические отношения России с Республикой 

Беларусь. 

27. Республика Казахстан – стратегический партнёр России. 

28. Современное стратегическое сотрудничество РФ с Турцией. 

29. Стратегическое партнерство Росии с Индией. 
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30. Состояние и перспективы развития российско-японских отношений на 

современном этапе. 

31. Россия и США: двусторонние торгово-экономические отношения. 

32. Перспективы российско-китайского сотрудничества. 

33. Тенденции развития торгово-экономических отношений РФ и Германии. 

34. Экономические отношения России и Великобритании. 

35. Российско-итальянские торгово-экономические отношения. 

36. Торгово-экономические отношения между Россией и Нидерландами. 

37. Торгово-экономические связи Франции и России. 

38. Внешнеэкономические связи России с Испанией.  

39. Современное состояние и основные направления развития торгово-

экономических отношений между Россией и Бразилией. 

40. Стратегическое партнёрство Узбекистана и России. 

41. Торгово-экономическое сотрудничество России с Арменией.  

42. Экономическое сотрудничество России и Азербайджана в контексте 

международных отношений. 

43. Диверсификация направлений регионального экономического сотрудни-

чества России.  

44. Экономическое сотрудничество России со странами СНГ.  

45. Экономическое сотрудничество России со странами АТР. 

46. Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

47. Союзное государство России и Республики Беларусь. 

48. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): проблемы и перспекти-

вы раширения.  

49. Экономическое сотрудничество России со странами Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. 

50. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

51. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

52. Межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки – БРИКС. 

53. Проблемы региональных объединений: СНГ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, АСЕ-

АН, БРИКС.  

54. Ключевые тенденции и перспективы развития глобальной экономики.  

55. Регионализация внешнеэкономических связей.  

56. Центры глобального экономического и политического влияния. 

57. Современные вызовы и угрозы экономической безопасности России. 

58. Распространение на сферу экономики угроз военно-политического харак-

тера.  

59. Перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность России.  

60. Цель, принципы и приоритеты внешнеэкономической политики РФ в 

долгосрочной перспективе, возможные пути и способы их обеспечения.  
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