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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН 
 

На пороге XXI в. возник так называемый «новый регионализм». Развитие 
интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного 
мирового хозяйства. Процессы международной экономической интеграции 
заметно активизировались во второй половине XX в. в различных регионах 
земного шара. Резкое усиление межфирменной и межгосударственной 
конкурентной борьбы, новые сферы конкуренции и более жесткое соперничество 
на традиционных рынках становятся не под силу отдельному государству или 
корпорации. Это обусловливает необходимость кооперации как материально-
финансовых, так и производственных усилий территориально сопряженных 
стран, позволяя укрепить свои позиции в глобализирующейся экономике, 
использовать потенциал крупного экономического пространства, наконец, 
выступать единой силой против общих конкурентов на мировом рынке. В 
результате имеет место не просто определенная увязка национально-
государственных интересов, но и их возвышение до уровня региональных 
интересов. Так, например, в Шанхайской Организации Сотрудничества. Это 
региональная структура, в которую входят Китай, Россия, Кыргызстан, Казахстан, 
Таджикистан и Узбекистан. Целью ШОС является стабилизация обстановки в 
Центральной Азии, укрепление дружбы, добрососедства между странами-
участниками, развитие сотрудничества в политической, экономической, научной 
и других сферах. 

Таким образом, процессы глобализации в мировом хозяйстве 
сопровождаются регионализацией – хозяйственным сближением стран на 
региональной основе, принимающим форму экономической интеграции (economic 
integration).  

Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной 
торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и 
постепенно при соответствующих условиях и заинтересованности стран-
партнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному 
пространству в рамках региона. Формируется новое качество международных 
экономических отношений. При этом интеграция – процесс не стихийный. Он 
предполагает соответствующую политику стран и заключение между ними 
соглашений о создании региональной интеграционной группы (РИГ) того или 
иного типа. Создается и соответствующая правовая база хозяйственного 
взаимодействия. Проводится сознательное целенаправленное регулирование 
взаимных торгово-экономических связей. 

Понятие «региональный» в данном случае означает не просто 
географические границы той или иной организации. Имеется в виду исторически 
сложившаяся региональная общность, предполагающая сходство экономико-
географических и хозяйственно-культурных комплексов, демографических 
структур, этнической истории и пр. Эта общность создает объективные 
возможности для формирования адекватных времени крупных политико-
экономических образований, которые, используя многообразные преимущества 
«экономики масштаба», по мнению ряда аналитиков, уже в ближайшем будущем 
окажутся более эффективными и реальными субъектами МЭО, чем национальные 
государства, способными обеспечить формирование нового полицентрического и 
более стабильного, чем ныне, миропорядка. 
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Развивающийся сначала в считанном количестве регионов мира 
интеграционный процесс в последние годы охватил почти все континенты, 
приведя к образованию многочисленных региональных и субрегиональных 
торгово-экономических групп. По данным ВТО, сегодня насчитывается 134 
реально действующих региональных торгово-экономических соглашения. Причем 
90 из них были образованы после 1995 г. Таким образом, в современной 
международной экономике наблюдается своеобразный «интеграционный бум». 

Региональные объединения различаются по глубине и характеру 
выбранной интеграционной стратегии и институциональному устройству, по 
сферам и масштабам их деятельности, по количеству государств-членов. 

Объективное содержание интеграции составляет в конечном итоге 
переплетение, взаимопроникновение и сращивание воспроизводственных 
процессов, протекающих в виде «частичных интеграции». 

Интеграция – сложный, противоречивый процесс. Противоречивость 
интеграции в значительной степени базируется на различиях интересов сторон, на 
неодинаковой способности отдельных звеньев воспроизводственных структур к 
участию в самом процессе легко она протекает в сферах рыночного (особенно 
товарного) обращения, менее поддается интегрированию непосредственно 
производственная сфера, наиболее сложна валютная интеграция.  

Глубокие интеграционные процессы имеют место лишь в Западной Европе 
и Северной Америке. Нарастает их глубина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 
большинстве регионов Латинской Америки, Южной Азии, Африки, на Среднем 
Востоке региональное сотрудничество пока еще не дает существенного эффекта. 
Во многом формальны еще интеграционные процессы и в СНГ. Однако сегодня 
уже надо учитывать, что страны, не использующие огромный потенциал 
интеграции в своей экономической стратегии, не способны выстоять в 
современной глобальной конкуренции, противостоять вызовам глобализации. 

Развитие интеграции предполагает наличие определенных предпосылок. 
Во-первых, интегрирующиеся страны должны обладать примерно 

одинаковым ypoвнем экономического развития и зрелости рыночной экономики. 
Их хозяйственные механизмы должны быть совместимыми. Как правило, 
интеграция является наиболее прочной и эффективной, если интегрируются 
развитые страны. 

Во-вторых, наличие общей границы и исторически сложившихся 
экономических отношений. Обычно объединяются страны, находящиеся на одном 
континенте в непосредственной географической близости, которым легче решать 
транспортные, языковые и другие проблемы. 

В-третьих, наличие взаимодополняющих структур экономики 
интегрирующихся стран (их отсутствие – одна из причин низкой эффективности 
интеграции в Африке, арабском мире). 

В-четвертых, общность хозяйственных и иных проблем, которые реально 
стоят перед странами того или иного региона. 

В-пятых, политическая воля государств, наличие стран – лидеров 
интеграции. 

В-шестых, так называемый «демонстрационный «эффект». Под влиянием 
успехов тех или иных интеграционных объединений, как правило, и у других 
государств появляется желание вступить в эту организацию. Так, 
демонстрационный эффект ЕС стимулировал 10 стран ЦВЕ к подаче заявок на 
вступление в Евросоюз. 

В-седьмых, «эффект домино». Поскольку интеграция ведет к 
переориентации экономических связей стран-членов на внутрирегиональное 
сотрудничество, остальные страны, оставшиеся за пределами объединения, 
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испытывают некоторые трудности, а подчас и сокращение торговли со странами, 
входящими в группировку. В результате они также вынуждены вступить в 
интеграционное объединение. Например, так возникла «Группа трех» в 
Латинской Америке после того, как Мексика стала членом НАФТА (с ней 
подписали соглашения о свободной торговле Венесуэла и Боливия).  

В современной экономической и экономико-географической литературе 
последние годы произошло заметное изменение понятия межрегиональной 
интеграции. Согласно рыночному подходу, господствовавшему еще 10-15 лет 
тому назад, процесс интеграции состоит, главным образом, в устранении 
препятствий, которые мешают интеграции национальных рынков товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Согласно модели зон "свободной торговли", главная 
роль формирующихся институтов заключалась в обеспечении справедливой 
конкуренции и ценовой стабильности через макроэкономическую координацию. 

Важным практическим шагом на пути к реальной интеграции, по нашему 
мнению, могла бы стать совместная разработка странами согласованного 
макроструктурного прогноза социально-экономического развития на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. В его рамках должны быть 
согласованы цели развития, выявлены возможные масштабы основных 
народнохозяйственных ресурсов, определены наиболее целесообразные 
направления их межстранового и межотраслевого распределения с целью 
достижения максимального интегрального эффекта. Прогноз служил бы основой 
для руководства каждой страны при выработке структурной, инвестиционной, 
социальной и внешнеэкономической политики, создавал бы базу для заключения 
двусторонних и многосторонних соглашений. 

Интеграция в своем развитии проходит ряд ступеней – зону свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз и политический 
союз. У всех этих ступеней, или видов, интеграции есть общая характерная 
особенность. Она состоит в том, что между странами, вступившими в тот или 
иной вид интеграции, устраняются определенные экономические барьеры. 
Вследствие этого в пределах интеграционного объединения складывается единое 
рыночное пространство, где развертывается свободная конкуренция. Под 
действием рыночных регуляторов – цен, процентов и т.д. – на этом едином 
пространстве возникает более эффективная территориальная и отраслевая 
структура производства. Благодаря этому все страны выигрывают на повышении 
производительности труда, а также на экономии расходов на таможенный 
контроль за внешнеэкономическими связями. В то же время каждая ступень, или 
вид, интеграции имеет специфические черты. 

В условиях Зоны свободной торговли страны добровольно отказываются 
от защиты своих национальных рынков только в отношениях со своими 
партнерами по данному объединению, а по отношению к третьим странам они 
выступают не коллективно, а индивидуально, т.е. сохраняют свой экономический 
суверенитет. С третьими странами каждый участник зоны свободной торговли 
устанавливает собственные тарифы. Такой вид интеграции применяется странами 
ЕАСТ, НАФТА и другими интеграционными группировками (планируется 
создание ЗСТ в рамках ШОС). 

Специфическим видом региональной интеграции выступает Таможенный 
союз. В рамках этого интеграционного объединения внешнеторговые связи его 
членов с третьими странами определяются коллективно. Так, участники Союза 
возводят совместно единый тарифный барьер против третьих стран. Это дает 
возможность более надежно защитить формирующееся единое региональное 
рыночное пространство и выступать на международной арене в качестве 
сплоченного торгового блока. Но при этом участники данного интеграционного 
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объединения теряют часть своего внешнеэкономического суверенитета. 
Подобный вариант интеграции первоначально осуществлялся в рамках 
Европейского Союза западноевропейских стран. 

Третьей ступенью развития интеграционных объединений является общий 
рынок. Здесь все характеристики Таможенного союза сохраняют свое значение. 
Кроме того, в рамках Общего рынка устраняются ограничения на перемещение 
различных фaктoров производства, что усиливает экономическую 
взаимозависимость стран-членов данного вида интеграционного объединения. 

Свободы передвижения через границы государств товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы оказалось мало для формирования единого зрелого 
рыночного пространства. Для этого надо осуществить следующие мероприятия: 

- выровнять уровни налогов; 
- устранить бюджетные субсидии отдельным предприятиям и тем более 

целым отраслям; 
- преодолеть различия в национальных трудовых и хозяйственных 

законодательствах; 
- унифицировать национальные технические и санитарные стандарты 

скоординировать национальные кредитно-финансовые структуры и системы 
социальной защиты. 

Осуществление этих мероприятий и дальнейшая координация 
национальной налоговой, антиинфляционной, валютной, промышленной, 
сельскохозяйственной и социальной политики участников данного 
интеграционного объединения приведет к созданию зрелого единого внутреннего 
рынка. Эту ступень интеграции принято называть Экономическим союзом. 
Практика ЕС показала, что Экономический союз, который предполагалось 
построить к концу 70-х гг. не удалось создать до сих пор. С целью ускорения 
формирования этого союза страны ЕС в декабре 1991 г. в городе Маастрихте 
приняли решение ускорить выполнение указанных выше мероприятий, а также с 1 
января 1999 г. ввести единую европейскую валюту, создать к этому времени 
единый Европейский банк, ввести единые паспорта, дипломы и другие 
официальные документы. 

Формирование Экономического союза идет значительно медленнее, чем 
Таможенного союза или Общего рынка. Но оно идет. По мере развития 
Экономического союза в странах складываются предпосылки для высшей ступени 
региональной интеграции – Политического союза. Этот вид региональной 
интеграции предполагает превращение зрелого единого рыночного пространства 
в целостный хозяйственно-политический организм. При переходе от 
Экономического союза к Политическому взаимные внешнеэкономические связи 
участвующих в нем стран переходят во внутригосударственные экономические 
отношения и проблема международных экономических отношений в рамках 
данного региона перестает существовать. 

Институциональная структура возможного политического союза пока 
недостаточно ясна. Вероятно, она будет иметь много разновидностей в 
зависимости от исторических и социопсихологических условий того или иного 
региона. Однако в самых общих чертах речь идет о возникновении нового 
многонационального субъекта мирохозяйственных и международных 
политических отношений, который выступит с единой экономической и 
внешнеполитической позиции, выражающей интересы и политическую волю всех 
участников этого союза. Фактически готовится создание нового огромного 
государства. 

Развитие интеграционных процессов намечается и на постсоветском 
пространстве. Здесь существуют объективные условия для укрепления 
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хозяйственных связей государств СНГ, для развития между ними экономической 
интеграции. Назовем лишь некоторые из этих условий. Во-первых, на Россию все 
еще приходится значительная доля внешнеэкономических связей бывших 
советских республик. Во-вторых, прошедшие годы показали, что их быстрая 
переориентация на Запад невозможна. В-третьих, между странами СНГ 
сохранилась производственно-технологическая, культурная, языковая общность, 
единая система образования, информационная система, научно-исследовательская 
сфера. С другой стороны, существует немало факторов, препятствующих 
развитию интеграции. В частности, в странах Содружества имеют место различия 
в степени проведения реформ, что создает качественно разнородную 
экономическую среду. Имеет место и политическая разнонаправленность 
отдельных бывших советских республик. И все же, несмотря на это, 
интеграционные программы разрабатываются в нескольких странах СНГ, и не 
исключено, что в недалеком будущем этот процесс наберет полную силу и 
завершится созданием их Экономического союза. 

Исходя из изложенного понимания экономической интеграции, учитывая 
ее особенности в условиях СНГ и принимая во внимание несовпадение интересов 
хозяйствующих субъектов с коренными народнохозяйственными интересами, 
можно сделать ряд важных выводов о стратегии интеграционного процесса. Один 
из таких выводов заключается в том, что стратегия интеграции должна строиться 
по Крайней мере по двум уровням. 

С одной стороны, важное значение имеют интеграционные процессы на 
микроуровне. Это предполагает установление прямых экономических связей 
между хозяйствующими субъектами, развитие кооперации между предприятиями 
разных стран, создание совместных предприятий и межстрановых финансово-
промышленных групп, разработку и осуществление совместных инвестиционных 
проектов и т.п. Однако этого недостаточно для действительной интеграции. 
Данный процесс необходим и на макроэкономическом уровне. 

Таким образом, в условиях дальнейшей интернационализации националь-
но-государственная организация хозяйственной жизни и деятельности все в 
меньшей степени удовлетворяет интересам экономического развития. Идет 
постепенный процесс формирования региональных хозяйственных комплексов, 
включающих ряд стран, географически близко расположенных, имеющих 
приблизительно одинаковый уровень экономического и социального развития, 
тип хозяйствования. 

Переход к интеграционному этапу мирохозяйственных связей 
осуществляется через ряд стадий МЭИ, обусловленных количественными и 
качественными показателями их развития. В современной теории МЭИ различает 
пять ступеней или последовательных этапов развития интеграционных процессов. 

 
 

 


