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1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛИ, ЭТАПЫ.

• Международная экономическая интеграция — это процесс 
объединения экономик разных стран в единый хозяйственный 
ком плекс на основе постоянных, устойчивых экономических 
взаимо отношений между субъектами хозяйствования этих 
стран. 



СТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ
• Классическая экономическая теория международной интегра 

ции (А.Смит, Д.Рикардо, А. Милль) определяла первоначально 
только конкретные пределенные экономические страновые 
выго ды в операциях на внешних рынках. 

• В дальнейшем при расмотрении международной 
экономической интеграции выделилось нео либеральное 
направление (В.Репке, М.Аллэ), которое представ ляло единое 
рыночное хозяйство в масштабе нескольких промыш-ленно 
развитых стран. 



• Сторонники корпорационализма (С.Рольф, У.Ростоу, 
белорусский ученый В.Костенок считали, что обеспечить 
международную экономическую интеграцию можно только при 
государственном жестком регулировании. 

• Сторонники неокейнсианской экономической теории (Р.
Купер) утверждали, что для международной экономической 
интеграции необходима опре деленная межправительственная 
согласованность ряда стран. 



• Сторонники такого направления экономической теории, как 
структурализм (Г.Мюрдаль) рассматривали 
международную экономическую интеграцию как процесс 
структурных региональ ных преобразований ряда стран, в 
которых явно выделяется стра на лидер. 

• Некоторые ученые (Я.Тинберген, Р.Санвальд, И.Штолер) 
считали, что международная экономическая интеграция 
возможна только на основе международного правового 
законодательства, экономические взаимосвязи образуются на 
их основе. Это направление получило название дирижизма. 



• Сторонники со временного направления экономической 
науки — неоклассичес кого, в том числе российские ученые Л. 
Тарасевич, А. Леусскии, А.Селищев, С.Ткаченко справедливо 
полагают, что международ ная экономическая интеграция 
существовала на всех этапах меж дународного экономического 
взаимодействия, различаясь лишь по форме выражения, 
которая и воплощается в государственном и международном 
законодательстве. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Главная цель многочисленных интеграционных 

объединений, возникших и развивающихся в современной 
международной экономике, может быть достигнута решением ряда 
задач: 
• Использование преимуществ экономики масштаба.
• Создание благоприятной внешнеполитической среды
• Содействие структурной перестройке стран-участниц  
• Поддержка молодых отраслей национальной промышлен ности.
•  Повышение статуса в области проведения мировой торго вой 

политики.



2. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ ПРОЦЕССОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 
РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА.

• Поскольку основным фактором создания интеграционных 
группировок является уровень экономического развития стран, 
то необходимо иметь в виду, что в настоящее время страны 
мира с точки зрения их экономического развития, по 
предложению Экономического и социального совета ООН, 
подразделяются на три основные группы:

• - развитые страны с рыночной экономикой;
• - страны с переходной экономикой;
• - развивающиеся страны.



РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

• Группа развитых стран с рыночной экономикой 
включает 23 государства, из которых 7 государств 
(Германия, Италия, Канада, Великобритания, США, 
Франция и Япония) относятся к наиболее развитым 
странам. Остальные страны этой группы: Австралия, 
Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швейцария, 
Швеция и Финляндия.



СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

• Страны с переходной экономикой 
подразделяются: на страны Восточной Европы 
(Албания, Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния, Чехия, Словакия), государства, 
возникшие после распада СССР, и страны, 
образовавшиеся после распада Югославии.



РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
• Развивающиеся страны группируются по регионам с учетом их 

географического положения. Наиболее развитыми из них в промышленном 
отношении являются так называемые "новые индустриальные страны" 
(НИС) или "новые индустриальные экономики" (НИЭ): Аргентина, 
Бразилия, Сянган (Гонконг), Республика Южная Корея, Мексика, Сингапур, 
Тайвань, Турция. К наименее развитым странам этой группы по критериям 
ООН (у которых доля ВВП на душу населения составляет менее 350 долл. 
США, доля взрослого населения, умеющего читать, - менее 20%, доля 
обрабатывающей промышленности - менее 10%) относятся 50 стран (8 
стран Азии, 28 - Африки, 5 - Латинской Америки, Океании и т.д.).



• В целом, несмотря на некоторую условность понятия 
"развивающиеся страны" (РС), в эту группу ныне 
входит свыше ста государств, получивших 
политическую независимость как в XIX веке, так и в 
период после окончания второй мировой войны.



ПРИЗНАКИ СТРАН РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ МИРА
• К такого рода чертам (признакам) стран развивающегося мира 

прежде всего относят: 
• переходный характер внутренних социально-экономических 

структур (дуальность, многоукладность экономики); 
• относительно низкий в целом уровень развития 

производительных сил, отсталость сельского хозяйства, 
промышленности, сферы услуг и, как следствие, зависимое 
положение в системе мирового хозяйства.



В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
СУЩЕСТВУЕТ РЯД РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ

• различают страны по принципам социального 
развития,

•  уровню экономического потенциала,
•  специализации в мировом хозяйстве,
•  обеспеченности топливно-сырьевыми товарами, 
• характеру зависимости от основных экономических 

центров и по многим другим признакам



В ООН И МНОГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫДЕЛЯЮТ

• страны - экспортеры и неэкспортеры нефти,
•  государства и территории, специализирующиеся на экспорте 

готовых изделий, 
• страны, составляющие основные группы (категории) по 

обобщающему показателю среднедушевого производства 
валового внутреннего продукта.



• По многочисленным прогнозам специалистов, XXI век станет 
периодом азиатско-тихоокеанской мощи. Если понимать 
термин "Азиатско-Тихоокеанский регион" (АТР) несколько 
более узко, то становится ясно, что наиболее динамичной 
становится группа государств Восточной и Юго-Восточной 
Азии, которую возглавляет Япония и следующие за ней 
Республика Корея, Сингапур, Тайвань, позднее 
присоединившиеся Малайзия, Таиланд и Филиппины, а также 
Индонезия. Именно в этом субрегионе и формируется 
обширное азиатское "технологическое пространство"



3. РАЗЛИЧИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ СНГ

ОСОБЕННОСТИ:
• После распада СССР на его территории образовалось 15 

независимых государств, 12 из которых вошли в состав СНГ. 
Прежде чем охарактеризовать экономику стран СНГ, 
необходимо отметить особенности их развития после 
получения политической независимости: 

• введено президентство; 
• прошли выборы законодательных органов на многопартийной 

основе; 
вступление в ООН; 

• укрепление политических и экономических связей с Западом; 
• вступление в ряд международных организаций.



НО!
• Но приобретение политической независимости не привело к 

экономическому и социальному благополучию. Скорее, 
наоборот, для многих стран СНГ стала реальностью 
политическая нестабильность, межнациональные конфликты 
и даже межгосударственное противостояние.
На экономическую ситуацию в государствах СНГ оказали 
влияние не только политические вопросы, но и переход к 
рынку. Оказалось, что потенциальные и реальные 
возможности в странах СНГ далеко не одинаковы. Да и само 
стремление к рынку правящих структур было различным. 
Отсюда и разные темпы рыночных преобразований.



ОСОБЕННОСТИ
• Во-первых, объединяются страны с существенно различным 

уровнем экономического развития (реальные доходы 
населения России, Казахстана, Беларуси во много раз 
превышают реальные доходы жителей Таджикистана и 
Грузии). Мировой опыт показывает, что такие страны не могут 
создать объединение типа Европейского союза и обычно 
ограничиваются образованием зоны свободной торговли и 
движения капиталов (примеры - НАФТА, а также 
североамериканское соглашение о зоне свободной торговли 
США, Канады и Мексики).



ОСОБЕННОСТИ
• Во-вторых, в СНГ объединены страны, основной объем торговли которых 

приходится на государства остального мира. Так, доля СНГ во 
внешнеторговом обороте России и Азербайджана составляет 19%, 
Казахстана - 37, Украины - 44, Кыргызстана - 48, Беларуси и Таджикистана 
- 65%. Мировой опыт знает объединения развивающихся стран, 
ключевыми партнерами которых являются развитые государства, не 
входящие в это объединение (например, в МЕРКОСУР интегрированы 
Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, доля взаимной торговли 
которых в несколько раз меньше доли их торговли с США). Однако эта 
форма интеграции никогда не поднимается до уровня экономического 
союза.



ОСОБЕННОСТИ
• В-третьих, в СНГ есть страны, как располагающие мощным 

сырьевым потенциалом (Россия, Казахстан, Азербайджан и 
др.), так и не обладающие богатыми природными ресурсами 
(Грузия, Молдова, Беларусь, Украина и др.). В мире аналогов 
такого объединения нет (так, ЕС - это объединение развитых, 
но бедных природными ресурсами стран; Норвегия не 
вступила в ЕС - ее нефть и газ находят сбыт и без 
интеграции).



ОСОБЕННОСТИ
• В-четвертых, в рамках СНГ объединяются страны-должники, 

зависимые от мировых кредиторов, причем МВФ, Мировой 
банк и США негативно относятся как к интеграции государств 
Содружества с РФ, так и к развитию в этих странах высоких 
технологий, особенно двойного назначения. В то же время 
активно пропагандируются и финансово поддерживаются 
интеграционные объединения без России - такие, как 
Центрально-азиатское экономическое сообщество, 
"Кавказский парламент", "Тюркский парламент", ГУУАМ 
(Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайджан и Молдова).



ВЫВОД:
• Таким образом, перспективы развития СНГ во многом 

обусловлены как внутренними, так и внешними факторами. 
Например, успех Союза России и Беларуси и Евразийского 
экономического сообщества будет способствовать 
привлекательности интеграции экс-республик СССР. Вовлечение же 
членов СНГ в другие межгосударственные объединения мира 
чревато серьезными изменениями в составе Содружества 
(некоторые страны могут из него выйти, а какие-то - войти). 
Намечается и появление новых межгосударственных объединений 
с участием наших стран: начал развиваться Транспортный союз 
России, Ирана и Индии, к которому присоединился Казахстан; 
развернуть экономическое взаимодействие намеревается и 
"Шанхайская пятерка" (Китай, Казахстан, Кыргызстан, РФ и 
Таджикистан). Но в любом случае необходимость в экономическом 
сотрудничестве России с другими постсоветскими государствами в 
рамках СНГ сохранится.



4 ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РБ
Международные экономические отношения  Беларуси можно 
разделить на две группы:
• экономические связи со станами СНГ
• экономические связи с дальним зарубежьем.
В настоящее время Республика Беларусь участвует в 
региональных и субрегиональных интеграционных соглашениях 
(таблица «Региональная интеграция с участием РБ» в разделе 
структурные схемы» тема 6 УМК).



5. ЕС КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

Экономисты различают следующие ступени или последовательные этапы развития 
интеграционных процессов:

• - зона свободной торговли, в рамках которой отменяются торговые ограничения 
между странами-участницами;

• - таможенный союз, предполагающий наряду с функционированием зоны свободной 
торговли установление единого внешнеторгового тарифа и проведение единой 
внешнеторговой политики в отношении третьих стран;

• - единый или общий рынок, обеспечивающий его участникам наряду со свободной 
взаимной торговлей и единым внешнеторговым тарифом свободу передвижения 
капитала и рабочей силы, а также согласование экономической политики;

• - экономический и валютный союз, являющийся высшей формой межгосударственной 
экономической интеграции, и совмещающий все другие формы интеграции с 
проведением общей экономической и валютно-финансовой политики.



• Строго говоря, в настоящее время лишь одна 
международная интеграционная группа стран 
прошла реально четыре этапов - это 
Европейский Союз (ЕС)



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
• История образования и развития ЕС начинается с 1951 г., 

когда был подписан договор о Евро пейском объединении угля 
и стали (ЕОУС), в который вошли Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Нидерланды и Люксембург. В 1957 г. те же страны 
подписали договоры о создании Европей ского экономического 
сообщества (ЕЭС) и Европейского сооб щества по атомной 
энергии (Евратом). В 1967 г. в результате объединения ЕОУС, 
Евратома и ЕЭС была создана новая три единая интегральная 
группировка, которую стали именовать Ев ропейским 
сообществом. В 1973 г. в ЕС вступили Великобрита ния, Дания 
и Ирландия, в 1981 г. — Греция, в 1986 г. — Испа ния и 
Португалия, в 1995 г. — Австрия, Швеция, Финляндия.



ЦЕЛЬ ЕС

• Целью ЕС в экономической области является 
содействие сбалансированному и длительному 
экономическому прогрессу путем создания 
пространства без внутренних границ, усиления 
экономического и социального взаимодействия, 
образования экономического и валютного союза и 
введения единой валюты — евро — с 1999 г.



Экономико-политические решения в ЕС 
принимаются по трем направлениям:
• политические решения;
• совместная политика Правительств стран ЕС
• скоординированная кредитно-денежная политика.


