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ачастую «интеграция» в постсоциалистических странах трактуется 
как текущая экономическая политика, направленная на восстанов- 
ление разрушенных межреспубликанских связей, нежели как 

долгосрочный стратегический курс на сближение стран с переплетением 
международных финансово-хозяйственных связей. Понимая значимость 
интеграционного взаимоотношения новых государств, мы склонны анали
зировать теоретические основы этого процесса.

Интеграция вырастает из интернационализации хозяйственной жиз
ни в качестве высшей ее формы. Это - объективно обусловленный и 
практически необратимый процесс. Он носит коммерческий характер, 
развертывается на нескольких уровнях, сочетая в себе элементы стихийно
сти и сознательной регулирующей деятельности государств. Будучи 
продиктованным требованиями развития производительных сил, этот 
процесс в то же время приобретает политическую окраску. На интеграци
онной стадии возникающие в ходе интернационализации хозяйственной 
жизни сближение и растущая взаимозависимость государств региона 
перерастают в их взаимопроникновение, что ведет к переплетению и 
сращиванию национальных воспроизводственных процессов. Происходя
щая при этом прогрессивная перестройка национальных экономических 
структур усиливает их взаимодополняемость, а сами эти структуры посте
пенно преобразуются в элементы более широкой хозяйственной системы, 
интегрируются в «суперструктуру» регионального межгосударственного 
комплекса. Основным рубежом, отделяющим интеграцию от доинтеграци- 
онных форм интернационализации хозяйственной жизни, принято считать 
переплетение национальных воспроизводственных процессов таким 
образом, что они являются одним единым процессом.

Если в развертывании интернационализации хозяйственной жизни 
определяющую роль играют факторы, обусловленные общими потребно
стями развития производственных сил, а при выборе форм сотрудничества 
многое зависит от социального устройства государств, то в развитии 
интеграции решающее значение приобретают конкретно-исторические 
особенности интегрируемых стран, специфика самого региона. Здание 
межгосударственного хозяйственного комплекса сооружается по «индиви
дуальному», а не по «типовому» проекту, то есть строится оно из специ
фического «материала», возникшего под влиянием особенностей «частич
ных интеграций» данного региона.
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Из мирового опыта следует, что при любом варианте региональной 
интеграции она проходит в двух взаимосвязанных и все же различных 
слоях: на уровне различных фирм, которые в процессе своей повседневной 
хозяйственной деятельности объективно осуществляют интеграцию, и на 
уровне межгосударственном, когда регулирующая и регламентирующая 
(односторонняя или совместная) деятельность правительственных органов 
«расчищает дорогу» интернациональному переплетению производства и 
капиталов в пределах группы стран или же обеспечивает функционирова
ние особых интеграционных инструментов, осуществляя тем самым 
хозяйственно-политическую интеграцию.

Не столько крупномасштабный, интенсивный и устойчивый обмен 
двух или нескольких стран-соседей по региону сам по себе выражает 
сущность их хозяйственного сближения и взаимозависимости, сколько 
стоящее за ним углубление внутрирегионального разделения труда, кото
рое этот товарообмен выражает и обслуживает. Среди других признаков 
формирование интеграционной хозяйственной системы наиболее важным 
представляется внутрирегиональное переплетение частного капитала в 
форме, например, промышленно-финансовых групп. Взаимопереплетение 
национальных хозяйственных механизмов проявляется и в формировании 
общего регионального рынка финансового капитала, главной предпосыл
кой которого является свободная взаимная обратимость валют интегри
руемых стран, а наиболее ярким проявлением - высокая степень корреля
ции в движении учетных ставок и других параметров денежного рынка.

Что же касается, например, унификации экономической политики 
нескольких государств, особенно в форме использования совместных 
инструментов хозяйственного регулирования или создания специфических 
институтов и организаций общеэкономического, внешнеторгового или 
отраслевого профиля, то их наличие или отсутствие не служит, на наш 
взгляд, достаточно надежным критерием, чтобы решить, формируется ли в 
данном регионе интеграционный комплекс с участием двух или более 
стран, или речь идет об интернационализации хозяйственной жизни в ее 
обычных, традиционных формах.

Учитывая положительность и прогрессивность интеграционных 
процессов, отметим то, чего следует опасаться участникам их. Это ослаб
ление иммунитета отдельных национальных экономик против внешних 
воздействий, распространение кризисных и инфляционных явлений от 
страны к стране, причем основные потери достаются, как правило, на долю 
и без того ослабленных в экономическом отношении стран. Когда эконо
мика ведущей в регионе страны «подхватывает насморк», все другие - 
«оказываются в больнице».

В целом имеющаяся высокая степень производственной и техноло
гической взаимозависимости представляет собой добротную основу для 
сотрудничества в развитых интеграционных формах. В наибольшей 
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степени экономическим интересам новых стран соответствует модель 
взаимоотношений интеграционного типа, предполагающая: сохранение 
хозяйственных связей, которые оправдали себя на практике, снятие внут
ренних барьеров на пути движения товаров и услуг во взаимной торговле, 
создание единства денежной системы, жесткую координацию денежной 
кредитной, налоговой и бюджетной политики, унификацию законодатель
ной базы хозяйствования, создание условий для формирования трансна
циональных корпораций, совместных предприятий, акционерных обществ 
со смешанным капиталом, межгосударственных хозяйственных объедине
ний и др., создание системы комплексных мер, направленных на отторже
ние криминального капитала от хозяйственной деятельности во всех 
странах.

В числе факторов, препятствующих реализации интеграционной мо
дели, наибольшую опасность представляет взаимное разочарование новых 
стран друг в друге как в партнерах. Их надежды осуществить экономиче
ский и технологический прорыв в настоящее время устремлены вовне 
возможных региональных группировок, что противоречит рационализму,
логике и простой экономической выгоде.
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В основе Союза Беларуси и России лежат интеграционные процессы, 
затрагивающие политическую, экономическую, социальную, правовую, 
научную, духовную, военную и другие сферы деятельности обеих стран. 
Предполагается, что процесс интеграции будет проходить на фоне устой
чивого социально-экономического развития и повышения уровня жизни 
народов обоих государств - участников соглашения.

Данное интеграционное объединение создано на основе Договора о 
Союзе Беларуси и России от 2.04.1997 г. и Устава Союза Беларуси и 
России, подписанного 23.05.1997 г. президентами Б. Ельциным и А. 
Лукашенко. Эти документы, основанные на Договоре об образовании 
Сообщества России и Беларуси от 02.04.1996 г., развивают его положения 
в целях достижения действенной интеграции в экономической и других 
сферах общественной жизни.

В экономической сфере задачами Союза являются, прежде всего:
• обеспечение динамического развития государств - участников Сою

за;
• создание равных условий и гарантий деятельности субъектов хозяй

ствования, единого экономического пространства;
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