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Таким чином, враховуючи чинники активізації транскордонного співробітництва країн Європейського Союзу і України (наявність 
спільних транскордонних проблем; необхідність гармонізованого міжнародного розвитку прикордонних територій в умовах глобалізації та 
інтеграції; необхідність розвитку транспортної, інформаційної, підприємницької інфраструктури; потреби розвитку туристичної сфери; 
спільні проблеми в сфері екології та охороні довкілля; необхідність розвитку науки, освіти, культури та ін.) напрямками розбудови 
політики ТКС України з країнами ЄС є такі:  

1. удосконалення нормативно-правового забезпечення ТКС і його узгодження з партнерами – країнами-членами ЄС;  
2. створення відповідного органу для координації ТКС на державному, регіональному та мікрорівні;  
3. впровадження стратегічного планування та прогнозування ТКС України і країн ЄС; створення спільних інституцій ТКС 

тощо.  
Формування дворівневої політики розвитку транскордонного співробітництва України (політики держави щодо розвитку ТКС та 

власної політики прикордонних регіонів), яке відбувається переважно в рамках єврорегіонів, має базуватись на приведенні організаційної 
структури останніх до європейських норм відповідно до загальних принципів регіональної політики ЄС, органічно поєднуватись зі 
Стратегією економічного розвитку України на 2004-2015рр. «Шляхом європейської інтеграції» та Державною політикою регіонального 
розвитку до 2015р. Загальними принципами регіональної політики транскордонного співробітництва повинні стати загальні принципи 
регіональної політики ЄС.  
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РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено визначенню ролі розвитку транскордонного співробітництва України та виокремленню умов його активізації в рамках 
інтеграційних процесів. В роботі обґрунтовано напрями формування та розвитку політики транскордонного співробітництва України та 
країн ЄС.  
Ключові слова: ЄС, інтеграційна політика, прикордонне співробітництво, транскордонне співробітництво.  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена определению роли развития трансграничного сотрудничества Украины и выделению условий его активизации в рамках 
интеграционных процессов. В работе обоснованы направления формирования и развития политики трансграничного сотрудничества 
Украины и стран ЕС.  
Ключевые слова: ЕС, интеграционная политика, пограничное сотрудничество, трансграничное сотрудничество.  
SUMMARY 
The article is devoted to determination of role of development of transboundary collaboration of Ukraine and selection of terms of his activation 
within the framework of integration processes. In work the directions of forming and development of policy of transboundary collaboration of 
Ukraine and countries of ES are grounded.  
Keywords: ES, integration policy, boundary collaboration, transboundary collaboration. 
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Ближневосточный регион - сосредоточие многообразных сложнейших и острейших процессов мирового и цивилизационного 

значения. Их развитие, взаимопереплетение и перспективы сильнейшим образом влияют на геополитическую обстановку в мире. С 
развитием глобализации в мире нарастает тенденция пересмотра региональных тенденций и закономерностей будущих трансформаций 
центро-периферийного устройства мира. На развитие экономических интеграционных процессов в арабских странах Ближнего Востока 
существенно влияют основополагающие идеи исламского мирового экономического порядка, которые находят свое выражение в концепциях 
«трудовой собственности» и «коллективного обеспечения». 

Исследованию экономических проблем развития арабских государств посвящены работы  А.Г. Георгиева, В.В. Озолинга, А. 
Османа,  Л.Н. Руденко, Т.Б. Владиславлевой, Т.А. Карасовой, С.Л. Стоклицкого, Л.А. Фридмана, П.Ф. Андруковича, А.М. Мухараз и 
других. 

Целью данной работы является исследование развития процессов региональной экономической интеграции на примере 
арабских стран Ближнего Востока. 

Типологически  «исламская экономика» ближе всего к той хозяйственной структуре, которую принято называть «смешанной 
экономикой» [1]. Экономика каждого мусульманского государства многими экономистами-теологами рассматривается как часть эко-
номики «мира ислама» в целом. [2]. Возможность унификации   экономических   систем   мусульманских   государств выводится из 
существования единого основополагающего принципа экономики всех мусульманских государств, единой исламской экономической 
системы, таухидной (единой) экономики арабских государств Ближнего Востока. 

В начале XX в. вопросы, связанные с трансформацией экономических и политических основ арабского общества, вопросы 
формирования новой системы взаимоотношений, как между арабскими государствами, так и арабских стран с внешним миром находят 
отражение во множественных дискуссиях, развернувшихся относительно экономической доктрины ислама среди теологов основных 
исламских университетов. 

В основе концепции «исламского экономического  порядка» лежит принцип  «коллективного самообеспечения». Это 
положение в современных условиях крайней экономической неравномерности развития арабских стран Ближнего Востока и 
неоднородности их государственного и социально-политического устройства, в условиях структурных изменений в мировой экономике в 
XXI веке становится обоснованием факта роста помощи богатых нефтедобывающих стран другим мусульманским государствам. 
Мусульманские страны, получающие помощь, не считают этот факт чем-то «необычным» и рассматривают эту помощь как должное во 
взаимоотношениях между мусульманскими странами.  

Саудовская Аравия по праву на деле считается крупнейшим кредитором среди мусульманских стран. Начиная с 1974 г. 
Саудовский фонд развития обязался предоставить кредитов на сумму 3,224 млрд. долл. К 1981 г. уже было выплачено 1,456 млрд. долл. 
Саудовская Аравия активно участвует в деятельности международных и региональных финансовых организаций. На сегодняшний день в 
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региональных организациях ей принадлежат 25-30% подписного капитала: в Арабском фонде экономического и социального развития - 
21,6%; в Арабском валютном фонде - 14,4%; в Исламском банке развития - 24,56%; в фонде международного развития ОПЕК -30,4% [1]. 

Получатели помощи Саудовской Аравии делятся на четыре вида: 
во-первых, международные исламские институты и организации. Так, например, Саудовская Аравия оплачивает 10% расходов 

Генерального секретариата ОПЕК; 
во-вторых, правительства государств - членов ОПЕК. В 1976 г. объем этой помощи приблизился к 2 млрд. долл. Подавляющая 

часть помощи по этому каналу направляется арабским странам - 72,9%. Среди мусульманских стран большая часть приходится на 
Пакистан - 514,8 млн. долл., или 25,8% общего объема помощи. Второе место в целом занимает Египет - 496,8 млн. долл., или 24,9%; 

в-третьих, ассигнования направляются на финансирование отдельных проектов в мусульманских странах. Например, на 
создание Исламского университета в Исламабаде Саудовская Аравия предоставила Пакистану 35 млн. долл. Важную роль в политике 
предоставления помощи играет Саудовский фонд развития, который за период с 1974 по 1979 г. разместил около 3,8 млрд. долл. (173 
проекта); 

в-четвертых, религиозные ассоциации и общины мусульман в неисламских странах. На деньги Саудовской Аравии было 
построено большинство новых мечетей в европейских странах. В 1980г. было предоставлено 100 тыс. долл. Федерации исламских 
ассоциаций в США и Канаде на строительство ее штаб-квартиры в Детройте. Саудовская Аравия финансирует и неправительственные 
мусульманские организации, такие как Лига исламского мира и др. 

Отношение Саудовской Аравии к международным и внутрирегиональным проблемам, в первую очередь, к проблеме 
региональной интеграции, определяется желанием увековечить традиционную, чрезвычайно консервативную систему управления 
обществом, заинтересованностью Королевства в поддержании статус-кво в мире в целом, и в особенности на Ближнем Востоке, в связи 
с действиями радикальных сил по подрыву порядка и стабильности. А также претензиями Саудовской Аравии на роль стража 
исламского духа и мусульманского сообщества в защите от враждебных политических, социальных и экономических сил. 

Несмотря на трудность анализа структуры этой помощи, можно сделать следующие выводы: 
1) значительную часть помощи получают арабские мусульманские страны (72,9% объема помощи, предоставляемой 

государствам - членам ОПЕК); 
2) среди государств по размерам получаемой помощи заметно выделяются Пакистан и Египет (соответственно 25,8 и 24,9%); 
3) размеры помощи Саудовской Аравии значительно превосходят помощь любого другого исламского государства; 
4) внешнеторговые интересы Саудовской Аравии не совпадают с ее интересами в организации исламской конференции. 
 «Трудовой собственность» - постулат, принятый также за основу при формировании исламского экономического порядка -  по 

мысли авторов этой идеи, должна использоваться максимально эффективно, а эта эффективность определяется исходя из того, насколько 
она способствует росту благосостояния всего мусульманского мира и росту «закята» [4]. Так, в декларации, принятой на II конференции 
стран - членов ОИК (Лахор, 1974г.) в разделе, посвященном экономическому развитию, было признано необходимым: 

- ликвидировать нищету, болезни и неграмотность в мусульманских странах; 
- положить конец эксплуатации развивающихся стран развитыми странами; 
- регулировать условия торговли между развитыми и развивающимися странами в области поставки сырья и импорта 

промышленных товаров и ноу-хау; 
- обеспечить суверенитет и полный контроль развивающихся стран над природными ресурсами; 
- смягчить текущие экономические трудности развивающихся стран, вызванные недавним повышением цен; 
- развивать совместное экономическое сотрудничество и солидарность между исламскими государствами. 
Мусульманские государства, казалось бы, обладают значительными  финансовыми  возможностями.  Однако  эти возможности 

в основном сосредоточены у небольшой группы- государств   (например,   валютные   запасы   мусульманских стран - членов ОПЕК 
составляют 2/3 запасов всех мусульманских государств), остальные же ощущают тяжесть бремени большого количества социально-
экономических проблем 

Кроме того, мусульманские страны не могут отгородиться от процессов глобализации мирового хозяйства, в своей 
внешнеэкономической деятельности не могут не учитывать степени экономической эффективности осуществляемых действий. В связи с 
этим,  среди приверженцев идеи «коллективного самообеспечения» наблюдаются серьезные различия в подходе к проблемам 
современных международных экономических отношений Одна группа стран настаивает на принципе равноправия с западными 
партнерами, другая - считает необходимым ликвидацию социально-экономической зависимости  от развитых стран на пути создания 
собственной экономики. Наконец, третья группа стран пытается создать свою, исламскую экономическую модель, обеспечить ее 
развитие и распространение в других странах. Возможна и такая ситуация, когда государство с незначительным процентом мусульман-
ского населения «принимает» обе концепции, активно участвует в международных форумах исламских стран в целях получить доступ к 
различным видам финансовой помощи, распределяемой в рамках специализированных организаций и фондов мусульманских государств. 

После окончания Первой мировой войны в арабском мире ускорились темпы той трансформации, которая уже наметилась в 
конце XIX в. под воздействием общемировых процессов интернационализации производства и потребления, затрагивавших 
политическую жизнь и культурную среду арабского мира. Развитие новых общественных отношений в обществе выдвигало и общие 
задачи: освобождение от иностранного политического господства и изживание исчерпавших себя архаичных структур в экономике и 
социально-политической жизни, действовавшие как центростремительные силы в арабском обществе. 

Но, с другой стороны, быстро набирали силу центробежные тенденции, связанные с появлением группы «самостоятельных» 
арабских стран, с развитием их государственности, экономики и культуры, что сопровождалось образованием наций в пределах 
государственных границ. На этом историческом этапе особо проявлялось своеобразие каждой страны, их различия по политическим, 
экономическим и культурным ориентациям. 

В этом противоречивом сочетании центростремительных и центробежных тенденций (продолжающих действовать и сегодня) 
находили свое проявление особенности арабского мира как некого целостного образования со множеством общих проблем, к которым в 
период между двумя мировыми войнами и добавилась еще одна - палестинская. Но одновременно арабские страны характеризовались 
существенным разрывом в уровне экономического и социального развития, в традициях политической организации общества, в 
характере и направленности национального движения. В целом же пестрота, несхожесть по многим параметрам общественного развития 
отражали и отражают переходную эпоху, в которой есть свои этапы с присущими им характерными чертами. Каждый этап выдвигал 
конкретные исторические задачи, решение которых порождало тенденцию к единению арабов и создавало предпосылки для эволюции 
самой интеграционной идеи. 

Основной мировой тенденцией в эпоху глобализации стало нарастание процессов региональной экономической интеграции, 
так называемой «регионализации». Регионализация завоевывает все большую популярность среди развивающихся стран, в том числе 
стран Ближнего Востока. Эти государства пытаются с помощью региональной экономической интеграции уравновесить экономическое 
и политическое доминирование ведущих мировых держав и международных институтов. 

Процесс регионализации арабских стран Ближнего Востока развивается в условиях взаимодополняемости национальных 
экономик, что усиливает интеграционные импульсы. Неравномерность формирования мировых экономических потенциалов, наличие 
нескольких стран, по своей мощности превосходящих остальные, рост мировой конкуренции подталкивают арабские ближневосточные 
государства к экономическим объединениям. 

Развитие экономической интеграции между арабскими государствами Ближнего Востока встречает значительные трудности 
объективного и субъективного характера. До самого последнего времени арабские страны, с точки зрения свободы торгового обмена, 
оставались достаточно закрытыми как по отношению друг к другу, так и к остальному миру. Единственным исключением являлись 
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участники Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, торговля между которыми развивалась более успешно, чем в 
остальной части арабского мира. 

Раздробленность и высокая степень протекционизма рынков Ближнего Востока и Северной Африки мешали расширению 
внутрирегиональной торговли. Среди других экономических причин слабости интеграционных процессов между арабскими странами 
следует выделить следующие [3]: 

• значительные различия в уровнях экономического раз вития; 
• однотипность хозяйственных структур, базирующихся на производстве и экспорте ограниченного круга сырьевых 

товаров; 
• медленный ход экономических реформ почти во всех частях Арабского Востока. 
Однако, несмотря на эти обстоятельства, постепенное развитие глобализации мирового хозяйства дало новый импульс 

интеграционным процессам на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с неуклонным ростом доминирования в системе 
современных международных отношений промышленно-развитых стран, так называемых «центров силы», включающих США, ЕС, 
Японию. Арабские государства считают укрепление экономических «гигантов» и дальнейшую глобализацию мировой экономики 
препятствием для стран со слаборазвитой экономикой. Они справедливо опасаются «экономической оккупации» со стороны Запада. 
Действенным способом противостоять этому, как считают лидеры  арабских государств, может лишь укрепление региональной 
экономической интеграции. Она должна способствовать включению арабских стран в процесс глобализации и одновременно стать 
средством обеспечения выживаемости арабского единства. Так, Сирия рассматривает   арабскую   экономическую   интеграцию   как 
«прогрессивное  средство  отстаивания  арабских  интересов, способствующее развитию арабского мира» и призванное помочь им 
успешнее адаптироваться к «вызовам глобализации». По оценке сирийских политиков, арабская интеграция способна укрепить позиции 
арабов на мирных переговорах с Израилем, придать большую эффективность их диалогу с мировыми экономическими центрами силы, 
прежде всего с ЕС, а также реально способствовать урегулированию межарабских разногласий во всех областях. 

По мнению руководства Сирии, экономический блок арабских стран должен быть одним из крупнейших в мире, ибо для этого 
существуют все необходимые предпосылки: территориальные (10% Земли на двух континентах), демографические, природно-ресурсные 
(здесь сосредоточено 64% мировых запасов нефти и 22% природного газа), финансовые (на Западе размещено, по экспертным оценкам, 
свыше 700 млрд. долл.) К тому же Ближний Восток является стратегически важным в природно-географическом и в военно-
политическом отношении. 

В менее продвинутых в рыночном отношении странах, каковыми является основная часть арабских стран Ближнего Востока, 
проблема заключается в назревании предпосылок интеграционных тенденций, вызываемых в первую очередь либерализацией 
экономики. Либерализация экономик ряда стран Ближнего Востока накладывает на широкие массы ряд издержек в результате роста цен, 
безработицы и т.д. К отрицательным последствиям глобализации в арабских странах следует отнести также маргинализацию отдельных 
стран, расширение разрыва между богатыми и бедными как внутри каждой страны, так и на межстрановом уровне. Усиление господства 
олигархических элит развитых стран над финансами, промышленностью и другими отраслями экономики арабских стран, угроза 
традиционным укладам общества - все это на уровне бытового сознания часто воспринимается как рецидив «империалистических 
попыток» закабаления отсталых экономик, «новый колониализм». 

Однако и в этот регион проникают новые экономические реформы. Современные рыночные программы, предложенные 
Всемирным банком и международным Валютным Фондом, стали неотъемлемой частью экономической политики в арабских странах 
Ближнего Востока в 90-е гг. XX в. Шесть арабских государств взяли на себя обязательство проводить экономические реформы в 
соответствии с рекомендациями МВФ и ВБ. Это - Египет, Марокко, Иордания, Тунис, Ливан и Алжир [5]. 

Однако проведение рыночных реформ уже на первом этапе для многих арабских стран оказались практически невозможной 
задачей не только по причинам обострения внутрихозяйственного и внутриполитического положения, но и из-за ситуации в самом 
регионе - сохраняющийся арабо-израильский конфликт, локальные войны и конфликты, большие затраты на оборону, рост 
фундаменталистских и экстремистских настроений. 

Доля мусульманских стран в мировой торговле, несмотря на то, что в них проживает более 16% населения земного шара 
составляет менее 7%. В течение 1990-х гг. доля межарабского торгового оборота в общем объеме внешней торговли региона 
оставалось ниже 10%. В то же время этот показатель для внутриазиатской торговли составил около 40%, а для латиноамериканского 
региона - примерно 20% [6]. 

Финансовые ресурсы распределены между арабскими государствами неравномерно и поэтому постоянно перемещаются между 
странами региона. Финансовые ресурсы формируются в странах региона в прямой зависимости, прежде всего, от эффективности их 
нефтяного (добывающего) сектора. Нефтяные доходы были использованы для модернизации инфраструктуры, создания занятости и 
улучшения социальных показателей, поскольку арабские государства известен в мире как крупный финансовый центр Ближнего Востока. 
На небольшой территории страны сосредоточено столько же банковско-финансовых учреждений, сколько действует во всех арабских 
странах Персидского Залива (около 60 оффшорных банков). С 1989 г. действует фондовая биржа. Доходы от финансовых операций дают 
до 20% ВВП [6]. 

За последние 50 лет богатейшими странами данного региона были сформированы, так называемые, суверенные фонды 
благосостояния — государственные инвестиционные фонды, состоящие из акций, облигаций, недвижимости и (или) других финансовых 
инструментов, выраженных в иностранной валюте. Владельцами суверенных фондов являются в основном страны, поставляющие 
энергоносители на экспорт. 

По данным на ноябрь 2007 года самыми крупными «суверенными фондами» владеют: 
 

ОАЭ:  875 млрд. долларов 
Саудовская Аравия: 300 млрд. долларов 
Кувейт: 213 млрд. долларов 
Катар: 50 млрд. долларов 

 
За период 2008-2009 гг. суверенные фонды благосостояния (СФБ) четырех стран-экспортеров нефти Персидского залива 

потеряли около $350 млрд. Однако СФБ Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и эмирата Абу-Даби почти сохранили размер общей 
стоимости их активов на конец 2008 г., после того, как правительства вложили в них огромные средства от нефтяных доходов, говорится 
в докладе Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD). На конец 2008 г. активы этих фондов 
составляли $1,115 трлн. против $1,165 млрд. годом ранее. Подпитка с государственной стороны составила $300 млрд. 

В наибольшей степени пострадало Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), потерявшее $183 млрд. из $453 млрд., 
которыми располагало годом ранее. Аналогичный фонд Кувейта лишился $94 млрд. из общего объема активов в $262 млрд. Катарский 
государственный инвестфонд потерял на кризисе $27 млрд., а Саудовское монетарное агентство (SAMA) - $46 млрд. 

В докладе UNCTAD говорится, что в последние годы СФБ стран Персидского залива стали более активными инвесторами, 
совершая рискованные инвестиции и ориентируясь на приобретение стратегических долей в международных компаниях. "Недавний крах 
рынка недвижимости и фондовых площадок вызвал большие потери для СФБ, но он также предложил новые инвестиционные 
возможности", - говорится в докладе. UNCTAD отмечает, что вследствие многомиллиардных убытков суверенные фонды стали крайне 
осторожно инвестировать за рубеж. Теперь арабские государственные деньги более активно идут на внутренний рынок этих стран.  
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Приоритетное место отводится налаживанию межарабских потоков капиталовложений, развитию финансовых рынков, 
нацеленных на привлечение инвестиций, и обеспечению стабильного курса национальных валют. Капиталовложения нефтедобывающих 
мусульманских стран в экономику развитых капиталистических государств на начало 80-х гг. составляли, по данным ОПЕК, 171 млрд. 
долл. - сумму, приближающуюся к совокупному долгу мусульманских стран на этот период. Ежегодные притоки капитала из 
нефтедобывающих стран в другие государства Ближнего Востока оценивались в 1,8 млрд. долл., в другие развивающиеся страны - в 1,2 
млрд. долл. В 1987 г. прямые инвестиции ряда стран Ближнего Востока (Бахрейна, Ирана, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ) только в США составили 4,5 млрд. долл., причем инвестиции Кувейта - около 4 млрд. долл. Явно 
прослеживается тенденция вложить нефтедоллары в перспективные отрасли мирового хозяйства [1]. 

С другой стороны, география помощи стран ОПЕК в 80-х гг. имела преимущественно региональные границы: 75% - арабским 
странам, 18 - азиатским, 3 - африканским, 0,9 - латиноамериканским и 2,7% - другим странам. Общая сумма помощи на двусторонней 
основе составила в 1970-1974 гг. 12,5 млрд. долл., а по многосторонним обязательствам - 9 млрд. долл. По мнению некоторых западных 
исследователей, «80-е гг. стали годами сильной конкуренции за гегемонию между Сирией и Ираком, Марокко и Алжиром, Ираном и 
Саудовской Аравией, что блокировало все попытки к региональной интеграции». Однако существует и иная точка зрения, согласно 
которой «имеются значительные возможности экономического подъема стран региона как за счет увеличения доходов от нефти и 
поступлений от возобновления судоходства по Суэцкому каналу, так и благодаря растущим тенденциям регионального сотрудничества». 
В этой связи представляет интерес анализ соотношения между «исламским» и международным секторами во внешнеэкономической 
деятельности Саудовской Аравии, которая занимает ведущие позиции среди арабских государств Ближнего Востока. 

В арабском мире функционирует ряд региональных мусульманских финансовых организаций, основной задачей деятельности 
которых служит дальнейшее усиление сотрудничества стран арабского мира, и, прежде всего, в валютно-финансовой сфере. 

На 64-й сессии Экономического Совета Лиги Арабских Государств - ЛАГ в сентябре 1999 г. были определены в основных 
чертах концептуальные основы экономического сближения и интеграции, а также конкретные цели на краткосрочную, средне- и 
долгосрочную перспективы. Главными из них являются повышение производительного уровня и расширение технологической базы 
национальных экономик при оптимальном использовании трудовых ресурсов; создание благоприятных условий, гарантирующих 
финансовую стабилизацию, непрерывное и прогрессивное развитие рыночных отношений, повышение конкурентоспособности арабских 
товаров на мировых рынках; продвижение идеи межарабского экономического сотрудничества в направлении создания единого 
арабского экономического пространства. 

Средством адаптации национальных экономик к достижениям научно-технического прогресса служит свобода торговли, что 
должно создавать условия для рационального финансирования торговли, строительства объектов в сфере промышленности, сельского 
хозяйства, реализации проектов в области транспорта и услуг. 

Попытки создать к началу XXI в. Арабскую зону свободной торговли - АЗСТ (путем ежегодного снижения ввозных пошлин 
на 10%) не привели к существенному прогрессу в торговой сфере или к заметному экономическому росту, так как представляли собой 
скорее дань моде перед лицом усиливающейся глобализации, чем реальный проект, имеющий под собой рационально-просчитанную 
основу. В связи с этим наблюдатели подчеркивают, что каждая арабская страна проводит ныне собственную экономическую политику, 
не ориентируясь на интересы соседних стран и на общеарабские интересы. В дальнейшем арабские эксперты прогнозируют развитие 
межарабской торговли по схеме: двусторонние зоны свободной торговли - Большая арабская зона свободной торговли -Арабский общий 
рынок - Арабский экономический блок. 

В реализации первого этапа этой схемы довольно значительных результатов удалось достичь Сирии. Активно развивается ее 
сотрудничество с Иорданией в создании не только двусторонней зоны свободной торговли, но и приграничной промышленной зоны. 
Сирией подписаны соглашения о полной или частичной отмене таможенных пошлин с Саудовской Аравией, Египтом, Кувейтом, 
Катаром, Бахрейном, Тунисом, Суданом и Ливией. 

В отношении второго этапа членами ЛАГ принята Исполнительная программа формирования Большой арабской зоны 
свободной торговли, которая рассчитана на 10 лет, начиная с 1999г. Сегодня программа объединяет Египет, Иорданию, Ирак, Йемен, 
Ливию, Мавританию и Сирию. О своей готовности присоединится к ней заявили Алжир, Ливан, Марокко, ПНА, Судан и Тунис. 

В целях реализации третьего этапа развития межарабской торговли, Совет арабского экономического единства утвердил в 1999 
г. Исполнительную программу по выработке правил Арабского общего рынка, наметившую некоторые возможные рамки его будущего 
функционирования. Очевидно, что пока в этом вопросе речь может идти лишь о перспективном планировании. 

Общий рынок арабские страны рассматривают как одну из самых ярких форм арабской солидарности и связывают с ним 
возможность с позиции сильного противостоять реализации проекта Ближневосточного рынка, нацеленного на экономическое 
доминирование в регионе США и Израиля после достижения арабо-израильского мирного урегулирования, а также американо-
израильским планам по созданию регионального военно-стратегического блока на базе оси Анкара -Тель-Авив с возможным 
привлечением к нему Иордании. 

Именно в общем рынке арабские государства видят возможность противостояния вторжению в свою экономику 
промышленно-развитых мировых держав и превращению ближневосточного региона в экономически зависимую территорию. 

Арабские руководители понимают, что существует множество преград на пути продвижения к Общему рынку. Так, о создании 
арабского Общего рынка Лига Арабских Государств заявила еще в 1964 г. С тех пор идея не получила практического воплощения, так 
как под нее не была подведена определенная база. Только в 1999 г. было решено, что ее должны формировать региональные 
экономические и торговые организации, действующие в рамках ЛАГ. 

В настоящий момент, по мнению арабских стран, приоритетное место на пути создания Общего рынка арабских государств 
принадлежит ускорению процесса приватизации в госсекторе и повышению активности частного сектора, либерализации валютно-
финансовой политики, реанимированию рынка ценных бумаг в привлечении арабских и зарубежных капиталовложений, 
совершенствованию банковской деятельности. При этом существует понимание, что переход к рыночным отношениям должен быть 
взвешенным и постепенным. Резкая замена командно-административной экономики на рыночную способна привести к дестабилизации 
внутриполитической обстановки в арабских странах, крайне негативно отразится на инвестиционном климате и конкурентоспособности 
национальных экономик и в конечном итоге может затормозить процесс экономического сближения и интеграции. Большое значение в 
арабских странах придается укреплению межарабских торговых связей как важному средству, способствующему более тесному 
сплочению арабов. Наряду с торговлей в последние годы получают развитие совместные проекты в сфере электроэнергетики, 
транспорта, производства сельскохозяйственной продукции, вносящие свой вклад в развитие арабской экономической интеграции. 

Так, в завершающую стадию вступила реализация энергетического проекта по строительству единой трансрегиональной 
электросети между Египтом, Иорданией, Ираком, Сирией и Турцией. Его конечная цель - связать энергосети арабских стран Магриба 
через Египет с Машриком, затем через Иорданию и Сирию - с Турцией и в итоге - с Европой. Общая стоимость проекта оценивается в 
500 млн. долл. 

Уже произведена стыковка электросетей Сирии и Иордании. Турция завершила сооружение линии электропередач на своей 
территории к сирийской границе, сирийцы ведут встречную линию к турецкой границе. В марте 1999 г. объединены электросети Египта 
и Иордании. Принято решение о присоединении к Единой трансрегиональной электросети Ливана. 

В конце XX в. в арабском мире получили дальнейшее развитие объединительные тенденции. Здесь началось формирование 
новых региональных экономических объединений в составе Сирии, Ливана и Иордании либо Египта, Палестинской Национальной 
Администрации (ПНА) и Иордании. В этих не получивших еще четкого оформления союзах доминирующими силами выступают Сирия 
и Египет. 
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Сирийский проект субрегионального экономического треугольника Дамаск - Амман - Бейрут является фактически возвратом к 
плану создания «Великой Сирии» как федерации современной Сирии, Ливана и Иордании при политическом лидерстве Дамаска. В 
рамках такого тройственного союза Сирия, не имея реальных возможностей для экономического доминирования, рассчитывает на равное 
партнерство с Иорданией, но одновременно претендует на особые отношения с Ливаном, где сохраняется сильное влияние Сирии, и с 
которым Сирия осуществляет координацию по широкому кругу проблем. Двустороннее экономическое сотрудничество с Ливаном и 
Иорданией Сирия оценивает как важный шаг на пути создания арабского экономического блока. 

Активная деятельность Сирии по созданию своего интеграционного объединения вызывает опасение Египта, традиционно 
претендующего на лидирующую роль в арабском мире. Существуют опасения, что в перспективе этот экономический союз может 
превратиться в политический, что повлечет за собой осложнение межарабских отношений. 

Существенным вкладом в развитие РИС послужил египетский проект развития межарабского газопровода. В начале XXI в. 
наличие энергетических ресурсов у той или иной страны не только серьезным образом влияет на ее социально-экономическое развитие, 
но и определяет, какую роль играет данная страна в международных и региональных отношениях. Такие экономикообразующие ресурсы, 
как нефть и газ, могут серьезным образом влиять на политические и интеграционные процессы в своем субрегионе. В 2003 г. Египет и 
Иордания открыли первую часть межарабского газопровода, по которому египетский газ будет поступать в ряд стран Арабского Востока, 
в частности, Иорданию, Ливан и Сирию с дальнейшим расширением проекта на Европу. Успешная реализация данного проекта укрепляет 
позиции Египта не только в арабском регионе, но и в рамках различных региональных объединений. В частности, Ассоциации общего 
рынка стран Южной и Восточной Африки (КОМЕСА), в которую Египет вступил в 1988 г. [7]. 

Несмотря на заметную активизацию интеграционных тенденций в Ближневосточном регионе в конце XX в., интеграция на 
сегодняшний день не пустила здесь глубоких корней и продолжает действовать как тенденция. Одно время существовало даже мнение, 
что причиной неэффективности предпринятых ранее попыток интеграции является бесперспективность региона с точки зрения 
дальнейшего развития экономических связей арабских государств. Но исследование международных торгово-экономических связей 
государств Ближнего Востока и новейших тенденций в их развитии показывает, что благоприятное и уникальное географическое 
положение позволяет расширять интеграционные связи сразу по нескольким направлениям. К ним относится как линия «Юг-Север» 
(сотрудничество с Евросоюзом, другими экономическими группировками индустриальных стран), так и линия «Юг-Юг» (в рамках Союза 
Арабского Магриба, свободной торговой зоны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - АФТА и т.п.), а также в рамках более 
сложной глобальной конфигурации, привлекающей внимание ближневосточных экономических саммитов, с акцентом на сотрудничество 
ближневосточных стран при участии государств, капиталов и экономических организаций из различных регионов мира. Таким образом, 
важная роль в экономическом развитии арабских стран на современном этапе отводится активизации внутрирегиональных торгово-
экономических связей. 
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РЕЗЮМЕ 
Близькосхідний регіон - зосередження різноманітних складних і гострих процесів світового та цивілізаційного значення. Їх розвиток, 
взаімопереплетеніе і перспективи впливають на геополітичну обстановку в світі. З розвитком глобалізації у світі наростає тенденція 
перегляду регіональних тенденцій і закономірностей майбутніх трансформацій центро-периферійного пристрою світу. На розвиток 
економічних інтеграційних процесів в арабських країнах Близького Сходу істотно впливають основоположні ідеї ісламського світового 
економічного порядку, які знаходять своє вираження в концепціях «трудової власності» та «колективного забезпечення». 
Ключові слова: геополітична обстановка, глобалізація, центро-периферійний пристрій світу, інтеграційні процеси 
РЕЗЮМЕ 
Ближневосточный регион - сосредоточие многообразных сложнейших и острейших процессов мирового и цивилизационного значения. 
Их развитие, взаимопереплетение и перспективы влияют на геополитическую обстановку в мире. С развитием глобализации в мире 
нарастает тенденция пересмотра региональных тенденций и закономерностей будущих трансформаций центро-периферийного 
устройства мира. На развитие экономических интеграционных процессов в арабских странах Ближнего Востока существенно влияют ос-
новополагающие идеи исламского мирового экономического порядка, которые находят свое выражение в концепциях «трудовой 
собственности» и «коллективного обеспечения». 
Ключевые слова: геополитическая обстановка, глобализация, центро-периферийное устройство мира, интеграционные процессы 
SUMMARY 
The Middle East region - a concentration of multiple complex and sensitive processes of the world and the civilized values. Their development, 
intermeshing and perspectives affect the geopolitical situation in the world. With the development of globalization in the world increasing trend 
review of regional trends and patterns of future transformations of centro-peripheral world. The development of economic integration processes in the 
Arab Middle Eastern countries significantly affect the fundamental ideas of the Islamic world economic order, which are embodied in the concepts of 
"work ownership" and "collective security". 
Key words: geopolitics, globalization, centro-peripheral world, integration 
 

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ІННОВАЦІЙНУ СКЛАДОВУ КРАЇН СВІТУ 
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На тлі кризових явищ у світовій економіці саме інноваційний потенціал найбільш розвинених держав світу дозволяє їм 
демонструвати переваги наукоємних економік над орієнтованими на експорт сировинних матеріалів країн, що розвиваються. Характерним 
при цьому є те, що розрив між «лідерами» та «аутсайдерами» процесу технологічного розвитку стрімко збільшується в умовах обмежених 
фінансових ресурсів. Для нашої держави вирішення проблеми збереження та розвитку науково-технологічного потенціалу шляхом 
радикальної перебудови економічної політики залишається надзвичайно актуальним. 

Кризові явища, якими позначений сучасний розвиток світової економіки і фінансової сфери, поряд з іншими глобальними 
викликами ХХI століття, неминуче призведуть до інтенсифікації інноваційного розвитку, якісного технологічного переоснащення 
виробництва. Економіка найбільш розвинутих країн світу, за прогнозами спеціалістів, вийде з кризи принципово оновленою, що по новому 
ставить перед Україною завдання збереження її конкурентоспроможності у найближчі десятиліття. 

                                                 
© Анісімов І.Є., 2010 


