
обеспечению защиты прав страхователей, но повышению страховой культуры населения и 
поддержанию благоприятного имиджа местных страховщиков.

В  заключение следует отметить, что, как показывает опыт зарубежных стран, необхо
димо постоянно отслеживать соответствие системы государственного регулирования изме
няющимся параметрам рынка и своевременно изменять систему регулирования. Изменение 
системы должно, с одной стороны, способствовать расширению рынка страховых услуг, 
продвижению новых страховых продуктов, возможно, содействовать глобализации рынка 
финансовых услуг, с другой -противостоять появлению негативных тенденций рынка.

Таким образом, государство может и должно создать оптимальные условия для разви
тия региональных страховых рынков, так как от этого зависит не только будущее российско
го страхования, но и состояние национальной экономики в целом.
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
В  АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИО НЕ

Е.Н. 1Цадных, Е.И. Дорохова 
г. Белгород, Россия

Актуальность данной темы заключается в том, что образование интегрированных 
структур является одной из значимых тенденций развития современной экономики. Благода
ря интеграционным сотрудничествам происходит освоение новых рынков, создание совмест
ных предприятий, объединение поставщиков и потребителей, то есть повышается устойчи
вость национальных экономик, а как следствие производство и сбыт продукции. Так же 
крупнейшие интеграционные объединения являются для государства основными стратегиче
скими партнерами в ходе осуществления государственных преобразований во всех сферах 
деятельности.

В  современных условиях понятие интеграции тесно переплетается с глобализацией. 
Процесс становления международных экономических отношений, посредством развития ус
тойчивых хозяйственных связей между странами, приводит к образованию международной 
экономической интеграции, для которой характерны: углубление международного разделения 
труда; интернационализация капитала; повышение свободы торговли и степени открытости 
национальных экономик; глобализация научно-технического прогресса; полная или частичная 
унификация национальных хозяйств различных стран; ликвидация барьеров в движении това
ров, услуг, ресурсов, капитала, рабочей силы; образование общих рынков между различными 
странами; отсутствие дискриминации национальных партнеров и др. Таким образом, между
народная экономическая интеграция является способом экономического взаимодействия 
стран, приводящая к интернационализации хозяйственной жизни, объединению национальных 
рынков товаров, услуг, рабочей силы, в результате чего формируются международные хозяй
ственные организации [2, с. 8].

Глобализация же в свою очередь понимается как усиление взаимозависимости и взаи
мосвязи между различными сферами общественной жизни в области международных отно
шений. В  настоящее время, все страны, развивая свою экономику, политику, культуру, соци- 
альную сферу, экологию и друтие, не может не учитывать международные нормы поведения 
и приоритеты развития участников международных связей. Огромное влияние на развитие 
глобализационных процессов оказывает рыночная конкуренция, как на национальном, так и
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на международном уровне, инструментами которой являются снижение издержек, повыше
ние качества продукции и расширение ассортиментных групп товаров и услуг. Немаловажное 
значение для глобализации оказывает развитие научно-технического прогресса и инноваций, 
благодаря чему осуществляется быстрое и мало затратное трансграничное перемещения то
варов, услуг, финансов, телекоммуникаций и информационных продуктов [2,с. 10].

Таким образом, к основным механизмам глобализации можно отнести:
1. Конкуренцию в мировой торговле;
2. Стремление производителей к перемещению своих производственных мощностей 

в другие страны, с целью увеличения прибыли;
3. Международную интеграцию финансовых рынков.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что современная глобализация базируется на 

процессах экономической интеграции, так как ни одна из стран в независимости от размеров 
и уровня развития не может развиваться только за счет собственных факторов производства, 
технологий и капитала. Поэтому, современные страны не стремятся полностью обеспечить 
себя всеми необходимыми товарами, а специализируются на производстве определенных ви
дов товаров и услуг, приобретая необходимое посредством торговли.

Экономическая интеграция приводит к укреплению тесных и бесконфликтных взаи
моотношений между странами в экономической и политической сферах, посредством сле
дующих интеграционных объединений [1,с.69]:

- зона свободной торговли, характеризующаяся снижением таможенных пошлин, 
отказом от зашиты национальных рынков, взаимодействием между странами - участницами 
и сохранением национального суверенитета;

- таможенный союз с унифицированными тарифами, единой внешнеторговой поли
тикой, образованием таможенной территории с последующим созданием межгосударствен
ных органов, осуществляющих координацию внешнеторговой политики;

- общий рынок, при котором минимизируются таможенные пошлины и устраняют
ся барьеры на перемещение производственных ресурсов, таких как сырье, материалы, рабо
чая сила, капитал, информация;

- экономический союз, при котором страны-участницы унифицируют хозяйствен
ное законодательство, технические и санитарные стандарты, выравнивают налогообложение, 
усиливают значение надгосударственных управленческих структур;

- политический союз, который является субъектом международных хозяйственных 
и политических отношений и выражает интересы и политическую волю всех участников.

В  настоящее время в мире происходит углубление процессов интеграции п Азиатско- 
Тихоокеанское экономическое сотрудничество является той частью современного мира, где 
объединительные интеграционные тенденции имеют наибольшее развитие.

Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» был образован в 
1989 году в Австралии, что послужило толчком для развития интеграционных процессов в 
этом регионе. В  настоящее время АТЭС объединяет 21 экономику стран, на долю которых 
приходится свыше 57 %  мирового ВВП , 48 %  оборота мировой торговли, свыше 40% объема 
прямых иностранных инвестиций и около 40% населения мира. Также, несмотря на послед
ствия мирового кризиса, макроэкономические показатели остаются довольно прочными и 
продолжают расти [4,с.25].

В  процессе формирования АТЭС были определены два основных направления его 
деятельности:

- либерализация и облегчение торговли инвестиций:
-  экономическое и техническое сотрудничество.
Для Росси важнейшим вектором экономического и политического сотрудничества для 

усиления конкурентоспособности экономики является взаимодействие со странами Азиат
ско-Тихоокеанского региона.

Российская Федерация была принята в АТЭС в 1998 году, но для большинства стран 
данного региона не являлась серьезным фактором в их экономике, так как могла предложить 
только сырье в замен на необходимость в высокотехнологичной продукции.
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Основными целями, которые преследует Россия от участия в АТЭС являются [5.С.14]:
- выделение азиатско-тихоокеанского направления в качестве приоритетных во 

внешней политике;
- наращивание объемов сотрудничества с помощью индустриализации российского 

экспорта, который включает в себя изделия машиностроения, химическую промышленность, 
ядерную энергетику; услуги транспорта, транзита, телекоммуникаций, предупреждение и ли
квидация чрезвычайных ситуаций, рыбопромысловую деятельность, военно-техническое со
трудничество. Поддержание стабильных поставок энергоносителей через сеть проектируе
мых магистральных нефтегазопроводов и электропередач, а так же закрепление имеющихся 
торговых возможностей через российские инвестиции в экономику стран - членов АТЭС;

- налаживание сотрудничества на рынках ценных бумаг;
- гармонизация в области таможенных процедур;
- содействие хозяйственному и социальному развитию страны, а прежде всего рай

онов Сибири и Дальнего Востока посредством продвижения российских технологий;
- укрепление политических и дипломатических отношений.
Несмотря на то, что доля вовлеченности России во внешнеторговый оборот АТЭС со

ставляет менее 2%  и незначителен объем инвестиций в эти страны, постепенно активное 
участие РФ  в деятельности органов Форума увеличивается. Согласно данным платежного 
баланса за 2005 2011 г.г., динамика торговли России с Азиатско-Тихоокеанским регионом
набирает обороты (табл.) [3].

Таблица
Динамика торювли России со ci ранами АТЭС в 2005 - 2011 гг.

Экспорт {млн. долл. С Ш А ) Импорт 1млн долл. СШ А)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4194 5367 5919 6923 6557 6896 7820 3863 4937 6147 7900 6791 8409 1112!

Оборот Сальдо
8058 10304 12066 14824 13398 15306 18941 33! 429 -227 -976 -234 - .5 .3 -3301

Что касается показателей экономического сотрудничества России с АТЭС  за январь - 
сентябрь 2012 года, то удельный вес экспорта с этими странами составил 17 % , а импорта 
35%. Лидирующие позиции во взаимодействии с Россией занимают страны ЕС. где экспорт 
составляет 53%, а импорт 42%. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают второе 
место, третье место занимает взаимодействие России со странами СНГ.

Таким образом, Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество, как интеграционное объе
динение. является не только многосторонней структурой для Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона. в решении вопросов касающихся торговли, инвестиций, экономического и техниче
ского сотрудничества, но и эффективным инструментом взаимодействия при решении ре
гиональных и мировых проблем. Качество участия Российской Федерации в этом объедине
нии зависит в основном от дальневосточного российского региона, так как в этом случае бу
дет развиваться инновационный потенциал России, как один из направляющих факторов ре
гионального развития.
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