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Современное развитие экономики Республики Беларусь, как и других развитых 
стран, характеризуется ростом активности интеграционных процессов на всех уровнях 
хозяйствования. В условиях возрастающей конкуренции и динамично меняющейся 
внешней и внутренней среды использование различных интеграционных механизмов 
позволяет субъектам хозяйствования обеспечивать сохранение конкуренто-
способности в длительной перспективе, что обуславливает актуальность и высокий 
интерес исследователей к вопросам интеграционных взаимодействий. 

Проведенный анализ существующих в экономической литературе подходов к 
определению понятий «интеграция» и «экономическая интеграция субъектов хозяй-
ствования» позволил установить отсутствие общепринятого мнения касательно де-
финиций указанных категорий. Так, в частности, Философский энциклопедический 
словарь приводит следующую трактовку термина: «интеграция (от лат. integer – «пол-
ный, цельный, ненарушенный») – процесс или действие, имеющий своим результатом 
целостность, объединение, соединение, восстановление единства» [1, с. 181]. Некото-
рые исследователи определяют интеграцию (лат. integration – «восстановление, вос-
полнение») как «состояние связанности дифференцированных частей и функций 
системы…» [2]. В работе В. А. Поталицына экономическая интеграция рассматрива-
ется как «…экономически обоснованные действия субъектов хозяйствования по 
формированию альянсов…» [3, с. 17]. Таким образом, установлено, что в настоящее 
время в экономической литературе под термином «интеграция» понимается и про-
цесс, направленный на объединение, сближение дифференцированных частей, и 
действия, способствующие данному процессу, и результат данного процесса. Систе-
матизируя существующие подходы, можно сделать вывод о наличии двух аспектов 
исследуемого понятия: динамического, где интеграция характеризуется как процесс 
или действие по образованию интегрированных структур, и статического, опреде-
ляющего интеграцию как результат этого процесса, т. е. состояние связанности ранее 
дифференцированных частей и функций. Определено, что под экономической инте-
грацией, в свою очередь, понимается объединение экономических субъектов, углуб-
ление взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция 
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имеет место как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и между хозяй-
ствующими субъектами одной страны.  

Определение сущности понятия «экономическая интеграция субъектов хозяй-
ствования» неразрывно связано с необходимостью классификации ее видов и форм. 
В научной литературе представлен широкий спектр признаков классификации инте-
грационных взаимодействий. На основе анализа и отбора наиболее существенных из 
них разработана следующая классификация видов экономической интеграции субъ-
ектов хозяйствования: 

– по направлению взаимодействия: вертикальная, горизонтальная, смешанная; 
– по отраслевому составу: внутриотраслевая, межотраслевая; 
– по территориальному охвату: локальная, региональная, национальная, между-

народная; 
– по сфере деятельности: сбытовая, производственная, маркетинговая, инвести-

ционная финансовая и т. д.; 
– по длительности: постоянная, проектная; 
– по степени тесноты взаимодействия: полная интеграция, «квазиинтеграция»; 
– по степени централизации функций: централизованные, децентрализованные; 
– по организационно-экономической форме: концерн, консорциум, конгломе-

рат, стратегический альянс, кластер, пул, синдикат, ассоциация, трест; 
– по организационно-правовой форме: холдинг, финансово-промышленная 

группа, транснациональная корпорация, концерн, ассоциация (союз) и другие формы 
в соответствии с законодательством конкретной страны. 

Определено, что выбор той или иной формы интеграционного взаимодействия 
определяется набором факторов внутренней и внешней среды деятельности субъекта 
хозяйствования и целями данного взаимодействия. Проведенный анализ позволил 
выявить следующие цели интеграции субъектов хозяйствования, систематизирован-
ные по функциональным подсистемам деятельности:  

– в сфере снабжения: контроль качества, цены сырья и комплектующих, повы-
шение стабильности поставок, снижение стоимости сырья и комплектующих, эко-
номия на управленческих расходах; 

– в сфере производства: снижение себестоимости, изменение структуры издер-
жек, увеличение доли добавленной стоимости, использование патентов, лицензий, 
увеличение загрузки мощностей, взаимодополнение ресурсов; 

– в сфере маркетинга: выход на новые географические рынки, расширение сбы-
товой сети, увеличение доли рынка, использование торговой марки, рекламных воз-
можностей, систем продвижения, связей с общественностью; 

– в сфере логистики: оптимизация материальных потоков, сокращение склад-
ских запасов, транспортных расходов; 

– в сфере капитала: изменение размера, структуры и рентабельности капитала, 
стоимости организации; 

– в сфере инвестиций: увеличение инвестиционных ресурсов, расширение ин-
вестиционного потенциала, рост рыночной капитализации стоимости организации; 

– в сфере налогов: оптимизация налогообложения – снижение размера налого-
вых платежей; 

– в сфере рисков: диверсификация рисков, стабилизация денежных потоков. 
Проведенный анализ позволил установить наличие множества зачастую противоре-

чащих друг другу подходов к определению экономической сущности, целей, мотивов, 
преимуществ и недостатков экономической интеграции субъектов хозяйствования, что 
указывает на необходимость разработки комплексного подхода к ее изучению.  
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Электроэнергетика – это стратегическая отрасль, состояние которой отражается 
на уровне развития государства в целом. В настоящее время электроэнергетика явля-
ется наиболее стабильно работающим комплексом белорусской экономики. Пред-
приятиями отрасли обеспечено эффективное, надежное и устойчивое энергоснабже-
ние потребителей республики без аварий и значительного экологического ущерба. 

Главными приоритетами энергетической политики нашего государства являются: 
– повышение эффективности использования энергии как средства для снижения 

затрат общества на энергоснабжение; 
– обеспечения устойчивого развития страны; 
– повышения конкурентоспособности производительных сил; 
– охрана окружающей среды. 
В течение нескольких последних лет разработаны и одобрены высшими орга-

нами власти и правительством Концепция Национальной стратегии устойчивого 
развития и Основные направления Энергетической политики Республики Беларусь. 
При этом должно быть обеспечено достижение следующих основных целей и ком-
плексное решение экономических, организационных и технических задач:   

1. Сохранение устойчивого и надежного энергообеспечения. 
2. Способность обеспечить потребности республики в электрической энергии за 

счет собственных генерирующих источников. 
3. Оптимизация инвестиций в капитальное строительство и затрат на функцио-

нирование энергетической системы. 
4. Повышение технического уровня в электроэнергетике за счет нового строи-

тельства, технического перевооружения и реконструкции вырабатывающих ресурс 
действующих объектов энергетики на базе новых технологий. 

5. Эффективное расходование энергетических ресурсов на производство, 
транспорт и распределение тепловой и электрической энергии. Реализация энерго-
сберегающего пути развития электроэнергетики. 

6. Решение проблемы неплатежей и обеспечения тарифов реальным затратам на 
производство, транспорт и распределение энергии. 

7. Обеспечение отрасли необходимыми инвестиционными ресурсами для даль-
нейшего развития и совершенствования. 

Однако, очевидно, что проводимые преобразования в электроэнергетике долж-
ны осуществляться таким образом, чтобы наряду с внедрением новых, несомненно, 




