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(1 Этап).Введение.
Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX и начале XXI
вв. стала ведущей тенденцией развития мирового хозяйства.

Национальные экономики уже давно являются частью динамичной системы
мирового хозяйства. Сегодня очевидно - чем активнее страна включается в систему
мирохозяйственных связей, тем точнее выверен ее курс взаимодействия с
остальным миром, тем выше благосостояние общества и его граждан. Поэтому
знание закономерностей развития мирового хозяйства, меры успеха одних стран и
кризисного состояния других, сегодня знать просто необходимо.

Актуальность темы заключается, в том, что развитие интеграционных процессов
является важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства и
экономическая интеграция помогает странам более рационально использовать
сырьевые, топливные, трудовые ресурсы, улучшить территориальное разделение
труда, от обыкновенного экономического сотрудничества, базирующегося, главным
образом на торговле, экономическая интеграция отличается дальнейшим
углублением всесторонних связей, сращиванием производственных процессов
отдельных стран.

Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым элементом
отношений между многими государствами мира. При этом интеграционные
процессы проявляются по-разному, в зависимости от социально-экономических
условий развития тех или иных групп стран. Особенно актуальна эта проблема в
настоящее время, когда большинство стран мира объединяются в различные
экономические, политические и другие союзы с целью взаимоподдержки и
взаиморазвития.

Вторая половина XX и начало XXI вв. характеризуется увеличением масштабов
хозяйственной деятельности, расширением научно-технического прогресса. Нет
стран, которые не взаимодействовали бы между собой экономически, не были бы
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включены в систему производственных отношений и взаимозависимости. В
настоящее время весь мир - арена взаимосвязей хозяйственной деятельности
людей.

(2 Этап)Глава 1. Сущность международной
экономической интеграции.
Международная экономическая интеграция - это процесс хозяйственно-
политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых
взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами,
взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в
различных формах. На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие
капитала отдельных хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм) близлежащих
стран путем формирования системы экономических соглашений между ними,
создания филиалов за границей. На межгосударственном уровне интеграция
происходит на основе формирования экономических объединений государств и
согласования национальных политик.

1.1 Причины развития международной
экономической интеграции.
Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий для
взаимодействующих сторон.

Во-первых, интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам
(товаропроизводителям) более широкий доступ к разного рода ресурсам:
финансовым, материальным, трудовым, к новейшим технологиям в масштабах
всего региона, а также позволяет производить продукцию в расчете на емкий
рынок всей интеграционной группировки.

Во-вторых, экономическое сближение стран в региональных рамках создает
привилегированные условия для фирм стран-участниц экономической интеграции,
защищая их в определенной степени от конкуренции со стороны фирм третьих
стран.



В-третьих, интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно
решать наиболее острые социальные проблемы, такие как выравнивание условий
развития отсталых районов, смягчение положения на рынке труда, предоставление
социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, дальнейшее развитие
системы здравоохранения, охраны труда и социального обеспечения.

Однако взаимодействие- национальных хозяйств развивается с разной степенью
интенсивности, в разных масштабах, проявляясь более четко в отдельных
регионах. Поэтому необходимо рассмотреть объективные факторы,
обусловливающие этот процесс.

Помимо чисто экономических причин у международной интеграции есть и
политические стимулы. Укрепление тесных экономических отношений между
разными странами, сращивание национальных экономик гасит возможность их
политических конфликтов и позволяет вести единую политику в отношении других
стран. Например, участие Германии и Франции в ЕС ликвидировало их
политическое противостояние, длившееся со времен Тридцатилетней войны, и
позволило им выступать «единым фронтом» против общих соперников.
Формирование интеграционных группировок стало одной из мирных форм
современного геоэкономического и геополитического соперничества

1.2. Предпосылки международной экономической
интеграции.
Если первая половина XX в. стала эпохой формирования независимых
национальных государств, то во второй половине XX в. начался обратный процесс.
Эта новая тенденция сначала (с 1950-х) получила развитие только в Европе, но
затем (с 1960-х) распространилась и на другие регионы. Многие страны
добровольно отказываются от полного национального суверенитета и образуют
интеграционные объединения с другими государствами. Главной причиной этого
процесса является стремление к повышению экономической эффективности
производства, и сама интеграция носит, прежде всего, экономический характер.
Бурный рост экономических интеграционных блоков отражает развитие
международного разделения труда и международной производственной
кооперации.



Международное разделение труда - это такая система организации
международного производства, при которой страны, вместо того чтобы
самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми товарами,
специализируются на изготовлении только некоторых товаров, приобретая
недостающие посредством торговли.

Простейшим примером может быть торговля автомобилями между Японией и США:
японцы специализируются на производстве экономичных малолитражек для
небогатых людей, американцы - на выпуске престижных дорогих автомашин для
зажиточных. В результате и японцы и американцы выигрывают в сравнении с
ситуацией, когда каждая страна производит автомобили всех разновидностей.

Международная производственная кооперация, вторая предпосылка развития
интеграционных блоков, представляет собой такую форму организации
производства, при которой работники разных стран совместно участвуют в одном и
том же производственном процессе (или в разных процессах, связанных между
собой). Так, многие комплектующие детали для американских и японских
автомобилей производят в других странах, а на головных предприятиях
осуществляется только сборка. По мере развития международной кооперации
формируются транснациональные корпорации, организующие производство в
международном масштабе и регулирующие мировой рынок. ( Смотрите
Приложение № 1)

Результатом международного разделения труда и международной
производственной кооперации является развитие международного
обобществления производства - интернационализация производства. Она
экономически выгодна, поскольку, во-первых, позволяет наиболее эффективно
использовать ресурсы разных стран, а во-вторых, дает экономию на масштабе.
Второй фактор в современных условиях наиболее важен. Дело в том, что
высокотехнологичное производство требует высоких начальных инвестиций,
которые окупятся, только если производство будет крупномасштабным, иначе
высокая цена отпугнет покупателя. Поскольку внутренние рынки большинства
стран (даже таких гигантов как США) не обеспечивают достаточно высокого
спроса, то требующее больших затрат высокотехнологичное производство
(автомобиле- и самолетостроение, производство ЭВМ, видеомагнитофонов…)
становится выгодным лишь при работе не только на внутренний, но и на внешние
рынки.



Интернационализация производства идет одновременно и на общемировом уровне,
и на уровне отдельных регионов. Для стимулирования этого объективного
процесса создаются специальные наднациональные экономические организации,
регулирующие мировую экономику и перехватывающие часть экономического
суверенитета у национальных государств.

Интернационализация производства может развиваться по-разному. Простейшая
ситуация - это когда между разными странами устанавливаются устойчивые
экономические связи по принципу взаимодополнения. В этом случае каждая страна
развивает свой особый набор отраслей, чтобы продавать их продукцию в
значительной мере за рубеж, а затем на валютную выручку приобретать товары
тех отраслей, которые лучше развиты в других странах (например, Россия
специализируется на добыче и экспорте энергоресурсов, импортируя
потребительские промтовары). Страны получают при этом обоюдные выгоды, но их
экономика развивается несколько односторонне и сильно зависит от мирового
рынка. Именно эта тенденция доминирует сейчас в мировом хозяйстве в целом: на
фоне общего экономического роста увеличивается разрыв между развитыми и
развивающимися странами. Главными организациями, стимулирующими и
контролирующими такого рода интернационализацию в мировом масштабе,
являются Всемирная торговая организация (ВТО) и международные финансовые
организации как, например, Международный валютный фонд (МВФ).

Более высокая ступень интернационализации предполагает выравнивание
экономических параметров стран-участниц. В международном масштабе этот
процесс стремятся направлять экономические организации (например, ЮНКТАД)
при Организации Объединенных Наций. Однако результаты их деятельности до
сих пор выглядят довольно малозначительными. С гораздо более ощутимым
эффектом подобная интернационализация развивается не на мировом, а на
региональном уровне в виде создания интеграционных союзов различных групп
стран.

Развитие интеграции предполагает наличие
определенных предпосылок.

Во-первых, интегрирующиеся страны должны обладать примерно одинаковым
уровнем 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, в 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, испытывают некоторые
трудности, а подчас и сокращение торговли со странами, входящими в
группировку. В результате они также вынуждены вступить в интеграционное
объединение.

В-восьмых, часть торговли стран-участниц интеграционного процесса
переориентируется с внешнего мира друг на друга, что создаёт неудобства
окружающим странам и вынуждает их присоединяться к интеграционному
процессу.

Но для участия в интеграционном процессе мало одних добрых намерений и
желания сотрудничать. Важно иметь много общих черт во всех областях, так
называемое ядро интеграции, которое предполагает близость уровней
экономического развития и общность экономического и политического строя. Не
менее важна культурная и религиозная близость объединяющихся народов, так



как без взаимопонимания и уважения традиций и обычаев друг друга любое
объединение невозможно. И конечно, свою роль играет географическая близость
стран-участников объединения, поскольку она способствует более быстрому и
выгодному налаживанию сотрудничества, культурной близости.

1.3.Факторы развития международной
экономической интеграции.
Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов, среди
которых важнейшее место занимают:

• глобализация хозяйственной жизни;

• углубление международного разделения труда;

• общемировая по своему характеру научно-техническая революция;

• повышение открытости национальных экономик.

Все эти факторы взаимообусловлены.

В современных условиях развитие устойчивых экономических связей между
странами и особенно между их фирмами на основе международного разделения
труда приняло глобальный характер. Все большая открытость национальных
экономик, развернувшаяся НТР, международная торговля, миграция капитала,
современные системы транспорта, связи и информации способствовали переходу
процесса интернационализации хозяйственной жизни на такой уровень, на
котором образовалась глобальная сеть взаимосвязей в целостном мировом
хозяйстве с активным участием в нем основной массы фирм большинства стран
мира.

Глобализация хозяйственной жизни наиболее интенсивно идет на региональном
уровне, так как большая часть фирм имеет контакты с фирмами соседних стран.
Поэтому одна из основных тенденций глобализации мирового хозяйства —
образование вокруг той или иной страны или группы наиболее развитых стран
интеграционных зон, крупных экономических мегаблоков.

Например:



- США — на американском континенте,

- Япония и США — в Тихоокеанском регионе,

- ведущие западноевропейские страны — в Западной Европе.

В свою очередь, в рамках региональных интеграционных блоков иногда
формируются субрегиональные очаги интеграции, что особенно характерно для
Тихоокеанского региона.

Продолжается углубление международного разделения труда.

Под влиянием НТП усиливается предметное, технологическое разделение труда на
внутрифирменном и межстрановом уровнях. Возрастает взаимосвязь
(взаимозависимость) производителей отдельных стран на основе не только обмена
результатами труда, но и организации совместного производства на базе
кооперирования, комбинирования, взаимодополняемости производственно-
технологических процессов. Интенсивное развитие кооперирования между
фирмами разных стран привело к появлению крупных международных
производственно-инвестиционных комплексов, инициаторами создания которых
чаще всего являются ТНК.

Фактор, стимулирующий интеграционные процессы — повышение открытости
национальных экономик.

Характерными чертами открытой экономики являются:

• глубокая втянутость экономики страны в систему мирохозяйственных отношений;

• ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые перемещения
товаров, капитала, рабочей силы;

• конвертируемость национальных валют.

Развитию межгосударственной экономической интеграции способствует наличие
целого ряда предпосылок. Так, интеграционные процессы наиболее продуктивно
происходят между странами, находящимися примерно на одинаковом уровне
экономического развития и имеющими однородные хозяйственные системы.

Очень важна географическая близость интегрирующихся стран, расположенных в
одном регионе и имеющих общую границу. Возможность и целесообразность
интегрирования во многом определяется наличием между странами исторически



сложившихся и достаточно прочных экономических связей. Большое значение
имеет общность экономических интересов и проблем, решение которых
совместными усилиями может быть значительно эффективнее, чем порознь.

Препятствия на пути интеграции развивающихся стран:

- интегрирующиеся страны слабо дополняют экономики друг друга, что сдержива
ет процесс интеграции; отсюда следует, что необходимы структурные изменения;

- не развита инфраструктура;

- различия уровней и потенциалов развития;

- политическая нестабильность.

(3 Этап)Глава 2. Объективные основы и этапы
экономической интеграции.
Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX века стала
ведущей тенденцией развития современного мирового хозяйства. Одна из
основных тенденций глобальной интернационализации мирового хозяйства как
результата развития международного разделения труда и международной
кооперации производства проявляется в образовании обширных зон влияния той
или иной державы или группы наиболее развитых стран. Эти страны и группы
государств становятся своеобразными интеграционными центрами, вокруг которых
группируются другие государства, образуя своеобразные материки в океане
мирохозяйственных связей.

Экономическая интеграция, в свою очередь, создает условия для ускорения
интернационализации производства стран - участниц этого процесса,
выравнивания их основных социально-экономических параметров. Схематично
процессы, ведущие к экономической интеграции, можно выразить следующей
взаимосвязанной (с обратной связью) цепочкой: развитие производительных сил <-
> международное разделение труда <-> интернационализация производства и
капитала <-> экономическая интеграция. На экономическую интеграцию
существенным образом влияют два фактора: научно-технический прогресс и
транснациональные корпорации.



Накопленный опыт развития интеграционных процессов в мировом хозяйстве
свидетельствует о необходимости прохождения четырех этапов в становлении и
развитии экономической интеграции.

2.1 Этапы экономической интеграции.
Первый этап. Образование зоны свободной торговли с отменой таможенных
тарифов и других ограничений между странами-участницами, На этой стадии
страны-участницы упраздняют взаимные торговые барьеры, но сохраняют полную
свободу действий в экономических связях с третьими странами, Например, право
на отмену или введение новых таможенных пошлин, либо иных ограничений, право
на заключение торгово-экономических договоров, соглашений, альянсов.
Вследствие этого между странами сохраняются таможенные границы и посты,
контролирующие происхождение товаров, пересекающих их государственные
границы и соответственно препятствующие льготному ввозу товаров ив третьих
стран. Классическим примером такой зоны свободной торговли считается
Европейская ассоциация свободной торговли, существующая с I960 года.

Второй этап. Образование таможенного союза с установлением единых тарифов в
торговле и в движении рабочей силы и капитала. На этом уровне интеграции
государства не только устраняют взаимные торговые барьеры, но и учреждают
единую систему внешних торговых барьеров и общих таможенных пошлин по
отношению к третьим странам. При этом таможенные службы на внутренних
границах упраздняются, а их функции передаются соответствующим службам на
внешних границах. Возникает единое таможенное пространство, ограниченное
пределами входящих в него государств.

Третий этап. Возникновение экономического союза, представляющего собой
начальную фазу реальной экономической интеграции. Па этой ступени государства
договариваются о свободном перемещении через национальные границы не только
товаров, но и всех факторов производства, включая капитал, рабочую силу,
технологии, информацию. В результате формируется общее рыночное
пространство, так называемый общий рынок.

Четвёртый этап. Полная интеграция с единой экономической политикой, общей
валютой и органами наднационального регулирования. Достижение этого уровня
интеграции (политико-экономического союза) предполагает, что вступающие в
него государства, с учетом достигнутых результатов прежних этапов интеграции,



договариваются о проведении совместной торговой, а затем и в целом
экономической политики по отношению к третьим странам, а также об унификации
систем регулирования экономики. Данная ступень интеграции предполагает
согласование внешней политики стран-участниц, что дает еще более широкие
возможности для взаимовыгодного объединения сил и средств в интересах
хозяйственного развития всего союза в целом и каждой из стран-участниц.

Последние два этапа могут включать в себя определенные подэтапы, связанные со
спецификой той или иной интеграционной группировки. Большинство из
существующих в мире интеграционных группировок находится пока на стадии
формальной интеграции, т. е, проходит первый и второй этапы интеграционного
развития.

Международная экономическая интеграция рассматривается (особенно в ее
западноевропейском варианте) как трехуровневая модель. На микроуровне, т. е. на
корпоративном уровне, когда отдельные компании вступают в прямые
хозяйственные связи, развертывают интеграционные процессы, на
межгосударственном уровне, когда целенаправленная деятельность государства
(коллективная или односторонняя) способствует интеграционным процессам
переплетения труда и капитала в пределах той или иной группы стран,
обеспечивает функционирование особых интеграционных инструментов и на
национальном уровне, на котором страны-участницы добровольно передают ряд
политико-экономических функций.

2.2 .Формы международной экономической
интеграции.
Самая простая и наиболее распространенная форма экономической интеграции —
зона свободной торговли, в рамках которой отменяются торговые ограничения
между странами-участницами, и, прежде всего, таможенные тарифы и квоты. При
этом в отношениях с третьими странами - у каждого своя политика. Создание зон
свободной торговли усиливает конкуренцию на внутреннем рынке между
национальными и зарубежными производителями товаров, что, с одной стороны,
увеличивает опасность банкротства, а с другой — является стимулом для
совершенствования производства и внедрения нововведений. Отмена таможенных
пошлин и нетарифных ограничений касается, как правило, промышленных товаров;
в отношении сельскохозяйственных товаров либерализация импорта ограниченна.



Это было характерно для ЕС и сейчас наблюдается в Североамериканском регионе
и Латинской Америке.

Другая форма — таможенный союз — предполагает наряду с функционированием
зоны свободной торговли установление единого внешнеторгового тарифа и
проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.

В обоих случаях межгосударственные отношения касаются лишь сферы обмена,
для того чтобы обеспечить для стран-участниц одинаковые возможности в
развитии взаимной торговли и финансовых расчетов.

Таможенный союз часто дополняется платежным союзом, обеспечивающим
взаимную конвертируемость валют и функционирование единой расчетной
денежной единицы.

Более сложной формой является общий рынок, который призван обеспечивать его
участникам наряду со свободной взаимной торговлей и единым внешнеторговым
тарифом, полное устранение препятствий для перемещений всех факторов произ
водства, а также согласование экономической политики, включающее выравнива
ние экономических показателей. При функционировании единого рынка
формируются общие фонды содействия социальному и региональному развитию,
создаются наднациональные органы управления и контроля, совершенствуется
правовая система, т.е. возникает единое экономическое, правовое,
информационное пространство.

Экономический союз возникает на этапе высокого экономического развития. Прово
дится согласованная (или даже единая) экономическая политика и на этой основе
идет снятие всех препятствий. Создаются межгосударственные (надгосударствен
ные) органы и одновременно идут крупные экономические преобразования во всех
странах-участницах.

Валютный союз - форма и одновременно крупная составляющая экономического
союза. Характерными чертами валютного союза являются:

- согласованное (совместное) плавание национальных валют;

- установление по соглашению фиксированных валютных курсов, которые целена
правленно поддерживаются Центробанками стран-участниц;

- создание единой региональной валюты;



- формирование единого регионального банка, являющегося эмиссионным центром
этой международной валютной единицы.

Этот союз имеет место лишь в Западной Европе. Только здесь процесс
экономической интеграции прошел все указанные этапы.

Полная экономическая интеграция - единая экономическая политика и, как следст
вие, унификация законодательной базы, которая проводится в условиях общей на
логовой системы, наличия единых стандартов, единого трудового законодательст
ва и т.д.

2.3. Последствия международной экономической
интеграции.
Современная экономическая наука пока не способна определить полный эффект от
реализации интеграционных процессов на глобальном уровне. Это объясняется не
сложностью исчисления результатов интеграции, а множественностью
последствий этого процесса во времени и в пространстве. Поэтому в
исследованиях такого рода принято различать статические и динамические
эффекты интеграции.

Статические эффекты определяют экономические последствия международной
интеграции, полученные непосредственно после осуществления мероприятий по
консолидации экономик двух или нескольких стран.

Динамические эффекты оценивают экономические последствия международной
интеграции на перспективу, проявляющиеся на более поздних стадиях
функционирования таможенного союза.
Как правило, расчеты статического эффекта сводятся к сопоставлению
результатов переориентации потребителей в одной стране в связи с закупкой
товара или фактора производства у более эффективного участника
интеграционной связи в другой стране.

При этом учитывается эффект от наличия или отсутствия таможенного союза или
какой-либо другой интеграционной формы. В расчетах такого рода необходимо
учитывать и отрицательные последствия международной интеграции. Негативные
результаты особенно важно учитывать на перспективу. Именно в будущем импорт
товара из другой страны может отрицательно сказаться, например, на проблеме



занятости в данной стране.

(4 Этап)Глава 3. Современные интеграционные
группировки.

Современные интеграционные группировки
развитых стран.
Исторически наиболее глубокое развитие международная экономическая
интеграция получила в Западной Европе, где во второй половине 20 в. постепенно
создано единое экономическое пространство – «Соединенные Штаты Европы».
Западноевропейское сообщество является в настоящее время самым «старым»
интеграционным блоком, именно его опыт служил главным объектом для
подражания другим развитым и развивающимся странам.

Для западноевропейской интеграции есть много объективных предпосылок.
Страны Западной Европы имеют длительный исторический опыт развития
хозяйственных связей, в результате чего произошла сравнительная унификация
экономических институтов («правил игры»). Западноевропейская интеграция
опиралась также на близкие культурные и религиозные традиции. Немалую роль в
ее возникновении сыграли идеи единой Европы, которые были популярны еще в
средневековую эпоху как отражение единства христианского мира и как память о
Римской империи. Важное значение имели и итоги Первой и Второй мировых войн,
которые окончательно доказали, что силовое противоборство в Западной Европе не
принесет победу какой-то одной стране, а лишь приведет к общему ослаблению
всего региона. Наконец, существенную роль сыграли и геополитические факторы –
необходимость объединять Западную Европу для противодействия политическому
влиянию с востока (со стороны СССР и восточноевропейских соцстран) и
экономической конкуренции других лидеров «ядра» капиталистической мир-
экономики (прежде всего, США). Этот комплекс культурно-политических
предпосылок уникален, его невозможно скопировать ни в одном другом регионе
планеты.

Начало западноевропейской интеграции положил подписанный в 1951 и
вступивший в силу в 1953 Парижский договор об учреждении Европейского



объединения угля и стали (ЕОУС). В 1957 был подписан Римский договор о
создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), вступивший в силу в
1958. В этом же году образовалось Европейское сообщество по атомной энергии
(Евратом). Таким образом, Римский договор объединил три крупные
западноевропейские организации – ЕОУС, ЕЭС и Евратом. С 1993 Европейское
экономическое сообщество переименовали в Европейский Союз (ЕС), отразив в
изменении названия повышение степени интегрированности стран-участниц.

На первом этапе западноевропейская интеграция развивалась в рамках зоны
свободной торговли. В этот период, с 1958 по 1968, в Сообщество входили только 6
стран – Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. На начальном
этапе интеграции между участниками были отменены таможенные пошлины и
количественные ограничения на взаимную торговлю, но каждая страна-участница
еще сохраняла свой национальный таможенный тариф в отношении третьих стран.
В этот же период началась координация внутренней экономической политики
(прежде всего, в сфере сельского хозяйства).

Таблица 1. СООТНОШЕНИЕ СИЛ В ЕЭС И ЕАСТ, 1960

ЕЭС ЕАСТ

Страны
Национальный
доход (млрд.
долл.)

Национальный
доход на душу
населения
(долл.)

Страны
Национальный
доход (млрд.
долл.)

Национальный
доход на душу
населения
(долл.)

ФРГ 51,6 967 Великобритания 56,7 1082

Франция 39,5* 871* Швеция 10,9 1453

Италия 25,2 510 Швейцария 7,3 1377

Голландия 10,2 870 Дания 4,8 1043



Бельгия
9,4 1000

Австрия 4,5 669

Люксембург Норвегия 3,2* 889

Португалия 2,0 225

ИТОГО 135,9 803 89,4 1011

* Данные даны на 1959 г.
Составлено по: Юданов Ю.И. Борьба за рынки в Западной Европе . М., 1962

Почти одновременно с ЕЭС, с 1960, начала развиваться другая западноевропейская
интеграционная группировка – Европейская ассоциация свободной торговли
(ЕАСТ). Если в организации ЕЭС главенствующую роль играла Франция, то
инициатором ЕАСТ стала Великобритания. Первоначально ЕАСТ была
многочисленнее ЕЭС – в 1960 в нее входило 7 стран (Австрия, Великобритания,
Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария, Швеция), позже в нее вошли еще 3
страны (Исландия, Лихтенштейн, Финляндия). Однако партнеры по ЕАСТ являлись
куда более разнородными, чем участники ЕЭС (Табл. 3). Кроме того,
Великобритания превосходила по экономической силе всех своих партнеров по
ЕАСТ вместе взятых, в то время как ЕЭС имел три центра силы (ФРГ, Франция,
Италия), и самая экономически сильная страна ЕЭС не имела абсолютного
превосходства. Все это предопределило менее удачную судьбу второй
западноевропейской группировки.

Второй этап западноевропейской интеграции, таможенного союза, оказался самым
продолжительным – с 1968 по 1986. В этот период страны-члены интеграционной
группировки ввели единые внешние таможенные тарифы для третьих стран,
установив уровень ставок единого таможенного тарифа по каждой товарной
позиции как среднее арифметическое национальных ставок. Сильный
экономический кризис 1973–1975 несколько затормозил интеграционный процесс,
но не остановил. С 1979 начала действовать Европейская валютная система.

Успехи ЕЭС сделали его центром притяжения для других западноевропейских
стран (Табл. 4). Важно отметить, что большинство стран ЕАСТ (сначала



Великобритания и Дания, затем Португалия, в 1995 сразу 3 страны)
«переметнулись» в ЕЭС из ЕАСТ, доказав тем самым преимущества первой
группировки перед второй. По существу, ЕАСТ оказался для большинства его
участников своего рода стартовой площадкой для вступления в ЕЭС/ЕС.

Таблица 2. ЭТАПЫ РАСШИРЕНИЯ ЧИСЛА СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕЭС/ЕС

Дата приема новых
членов Страны, ставшие новыми членами ЕЭС/ЕС

1973 Великобритания, Дания, Ирландия

1979 Греция

1986 Испания, Португалия

1995 Австрия, Финляндия, Швеция

2004 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия,
Словения, Чехия, Эстония

Третий этап западноевропейской интеграции, 1987–1992, ознаменовался
созданием общего рынка. Согласно Единому европейскому акту 1986 было
намечено формирование в ЕЭС единого рынка как «пространства без внутренних
границ, в котором обеспечивается свободное движение товаров, услуг, капиталов и
гражданских лиц». Для этого предполагалось ликвидировать пограничные
таможенные посты и паспортный контроль, унифицировать технические стандарты
и системы налогообложения, провести взаимное признание образовательных
сертификатов. Поскольку мировая экономика переживала подъем, все эти меры
удалось осуществить довольно быстро.

Яркие достижения ЕС стали в 1980-е образцом для создания других региональных
интеграционных блоков развитых стран, опасающихся своего экономического
отставания. В 1988 между США и Канадой было заключено Североамериканское



соглашение о свободной торговле (NAFTA), в 1992 к этому союзу присоединилась
Мексика. В 1989 по инициативе Австралии образовалась организация «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), членами которого
первоначально стали 12 стран – как высокоразвитых, так и новых индустриальных
(Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Малайзия, Япония, Новая Зеландия,
Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины, США).

Четвертый этап западноевропейской интеграции, развитие экономического союза,
начался с 1993 и продолжается до сих пор. Главными его достижениями стали
завершившийся в 2002 переход на единую западноевропейскую валюту, «евро», и
введение с 1999, согласно Шенгенской конвенции, единого визового режима. В
1990-е начались переговоры о «расширении на восток» – приеме в ЕС экс-
социалистических стран Восточной Европы и Балтии. В результате в 2004 в ЕС
вступили стразу 10 стран, увеличив число участников этой интеграционной
группировки до 25. Членство в АТЭС в эти годы тоже расширялось: к 1997 там
состояла уже 21 страна, включая Россию.

В перспективе возможен и пятый этап развития ЕС, Политический союз, который
предусматривал бы передачу национальными правительствами
надгосударственным институтам всех основных политических полномочий. Это
означало бы завершение создания единого государственного образования –
«Соединенных Штатов Европы». Проявлением этой тенденции является рост
значения наднациональных органов управления ЕС (Совета ЕС, Европейской
комиссии, Европарламента и др.). Главной проблемой является трудность
формирования единой политической позиции стран ЕС по отношению к самому
главному их геополитическому сопернику – США (особенно ярко это проявилось во
время вторжения США в Ирак в 2002): если страны континентальной Европы
постепенно усиливают критику претензий Америки на роль «мирового
полицейского», то Великобритания остается твердым союзником США.

Что касается ЕАСТ, то эта организация не продвинулась далее организации
беспошлинной торговли, в ее рядах в начале 2000-х остались только четыре страны
(Лихтенштейн, Швейцария, Исландия и Норвегия), которые тоже стремятся влиться
в ЕС. Когда Швейцария (в 1992) и Норвегия (в 1994) проводили референдум о
вступлении в Союз, противники этого шага одержали победу лишь с небольшим
перевесом. Можно не сомневаться, что в начале 21 в. ЕАСТ полностью сольется с
ЕС.



Помимо ЕС и «отмирающего» ЕАСТ есть и другие, более мелкие
западноевропейские блоки типа Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург)
или Северного совета (страны Скандинавии).

Таблица 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС, НАФТА и АТЭС

Характеристики ЕС (с 1958) НАФТА (с 1988) АТЭС (с 1989)

Число стран на
начало 2000-х 16 3 21

Уровень
интеграции Экономический союз Зона свободной

торговли
Формирование зоны
свободной торговли

Распределение сил
внутри блока

Полицентричность
при общем
лидерстве Германии

Моноцентричность
(США – абсолютный
лидер)

Полицентричность
при общем
лидерстве Японии

Степень
разнородности
стран-участниц

Наиболее низкая Средняя Наиболее высокая

Развитие органов
наднационального
управления

Система органов
наднационального
управления (Совет
ЕС, Европейская
комиссия,
Европарламент и др.)

Специальных
органов
наднационального
управления нет

Органы
наднационального
управления уже
есть, но не играют
большой роли

Доля в мировом
экспорте в 1997 40% 17%

42%
(без стран НАФТА –
26%)



Между крупнейшими современными региональными экономическими блоками
развитых стран – ЕС, НАФТА и АТЭС – есть существенные различия (Табл. 5). Во-
первых, ЕС имеет гораздо более высокий уровень интеграции, что является
результатом ее более долгой истории. Во-вторых, если ЕС и АТЭС являются
полицентрическими группировками, то в НАФТА ярко видна асимметрия
экономической взаимозависимости. Канада и Мексика не столько партнеры по
интеграционному процессу, сколько конкуренты на американском рынке товаров и
рабочей силы. В-третьих, НАФТА и АТЭС более разнородны, чем партнеры по ЕС,
поскольку включают новые индустриальные страны «третьего мира» (в АТЭС есть
даже еще менее развитые страны, такие как Вьетнам и Папуа-Новая Гвинея). В-
четвертых, если в ЕС уже сложилась система надгосударственных органов
управления то в АТЭС эти органы гораздо слабее, а североамериканская
интеграция вообще не создала регулирующих взаимное сотрудничество
институтов (США не желают реально делить со своими партнерами функции
управления). Таким образом, западноевропейская интеграция является более
прочной, чем конкурирующие с ней экономические блоки других развитых стран.

Интеграционные группировки развивающихся стран.

В «третьем мире» есть несколько десятков региональных экономических союзов
(Табл. 6), но их значение, как правило, относительно невелико.

Таблица 4. КРУПНЕЙШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Название и дата основания Состав

Интеграционные организации Латинской Америки

Латиноамериканская зона свободной
торговли (LAFTA) – с 1960

11 стран – Аргентина, Боливия, Бразилия,
Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай,
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор



Карибское сообщество (CARICOM) – с
1967

13 стран – Антигуа и Барбуда, Багамы,
Барбадос, Белиз, Доминика, Гайана, Гренада
и др.

Андская группа (Andian Group) – с
1969

5 стран – Боливия, Венесуэла, Колумбия,
Перу, Эквадор

Общий рынок стран Южного Конуса
(MERCOSUR) – c 1991

4 страны – Аргентина, Бразилия, Парагвай,
Уругвай

Интеграционные объединения Азии

Организация экономического
сотрудничества (ECO) – с 1964

10 стран – Афганистан, Азербайджан, Иран,
Казахстан, Киргизстан, Пакистан,
Таджикистан, Туркменистан, Турция,
Узбекистан

Ассоциация стран Юго-Восточной
Азии (ASEAN) – с 1967

6 стран – Бруней, Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Таиланд, Филиппины

Экономическое сообщество БИМСТ
(BIMST-EC) – c 1998

5 стран – Бангладеш, Индия, Мьянма, Шри-
Ланка, Таиланд

Интеграционные объединения Африки

Восточноафриканское сообщество
(EAC) – с 1967, повторно с 1993 3 страны – Кения, Танзания, Уганда

Экономическое сообщество
западноафриканских государств
(ECOWAS) – с 1975

15 стран – Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия,
Гана, Гвинея, Гвинея Бисау и др.



Общий рынок Восточной и Южной
Африки (COMESA) – с 1982

19 стран – Ангола, Бурунди, Заир, Замбия,
Зимбабве, Кения, Коморы, Лесото,
Мадагаскар, Малави и др.

Союз арабского Магриба (UMA) – с
1989

5 стран – Алжир, Ливия, Мавритания,
Марокко, Тунис

Составлено по: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века.
Почему не интегрируются страны СНГ . М., 2001

Первая волна блокообразования прошла в 1960–1970-е, когда «опора на
собственные силы» казалась слаборазвитым странам наиболее эффективным
инструментом противодействия «империалистическому закабалению» развитыми
странами. Поскольку основные предпосылки объединения имели субъективно-
политический, а не объективно-экономический характер, то большинство этих
интеграционных блоков оказались мертворожденными. В дальнейшем торговые
взаимосвязи между ними либо ослабевали, либо застывали на довольно невысоком
уровне.

Показательна в этом смысле судьба созданного в 1967 Восточноафриканского
сообщества : за последующие 10 лет внутренний экспорт упал в Кении с 31 до 12%,
в Танзании с 5 до 1%, так что к 1977 сообщество развалилось (в 1993 его
восстановили, но без особого эффекта). Самой лучшей оказалась судьба созданной
в 1967 Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): хотя ей и не удалось
повысить долю взаимной торговли, но зато эта доля стабильно держится на
достаточно высоком уровне. Особенно примечательно, что во взаимной торговле
стран Юго-Восточной Азии к 1990-м стали преобладать готовые изделия, а не
сырье, что типично для группировок развитых стран, но в «третьем мире» является
пока единственным примером.

Новая волна создания интеграционных блоков началась в «третьем мире» в 1990-е.
Эпоха «романтических ожиданий» окончилась, теперь экономические союзы стали
создавать на более прагматической основе. Показателем повышения «реализма»
является тенденция к уменьшению числа стран-участниц интеграционных блоков –
управлять экономическим сближением удобнее, конечно, в малых группах, где
меньше различия между партнерами и легче добиться согласия между ними.



Самым удачным блоком «второго поколения» стал основанный в 1991 Общий рынок
стран Южного Конуса (МЕРКОСУР).

Главная причина неудач большинства интеграционных опытов в «третьем мире»
заключается в том, что им не хватает двух главных предпосылок успешной
интеграции – близости уровней экономического развития и высокой степени
индустриализации. Поскольку главными торговыми партнерами развивающихся
стран являются развитые страны, то интеграция стран «третьего мира» друг с
другом обречена на застой. Наилучшие шансы имеют новые индустриальные
страны (именно они преобладают в АСЕАНе и МЕРКОСУРе), которые приблизились
по уровню развития к промышленно развитым.

Интеграционные группировки социалистических и переходных стран.

Когда существовал социалистический лагерь, то была предпринята попытка
объединить их в единый блок не только политически, но и экономически.
Организацией, регулирующей экономическую деятельность социалистических
стран, стал созданный в 1949 Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Его
следует признать первым послевоенным интеграционным блоком, опередившим
появление ЕЭС. Первоначально он создавался как организация социалистических
стран только Восточной Европы, но позже в него вошли Монголия (1962), Куба
(1972) и Вьетнам (1978). Если сравнивать СЭВ с другими интеграционными блоками
по доле мирового экспорта, то он находился в 1980-е на втором месте, далеко
отставая от ЕЭС, но опережая следующий за ним ЕАСТ, не говоря уже о блоках
развивающихся стран (Табл. 7). Однако за этими внешне привлекательными
данными скрывались серьезные пороки «социалистической» интеграции.

Таблица 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ГРУППИРОВКАХ 1980-х (данные о СЭВ за 1984, все остальные – за 1988)

Интеграционные группировки Доля в мировом экспорте

Европейское экономическое сообщество
(ЕЭС) 40%

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) 8%



Европейская ассоциация свободной
торговли (ЕАСТ) 7%

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) 4%

Андский пакт 1%

Составлено по: Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя
среда и деловые операции. М., 1994

По идее, национальные хозяйства должны были выступать в СЭВ как составные
части единого мирового социалистического хозяйства. Но рыночный механизм
интеграции оказался заблокирован – этому препятствовали основы
государственно-монополистической системы хозяйства социалистических стран, не
допускавшей возможности развития самостоятельных связей предприятий по
горизонтали даже в рамках одной страны, препятствовавшие свободному
движению финансовых ресурсов, рабочей силы, товаров и услуг. Чисто
административный механизм интеграции, делающий ставку не на выгоду, а на
подчинение приказу, был возможен, однако его развитию противились «братские»
социалистические республики, вовсе не желавшие полного подчинения интересам
СССР. Поэтому уже в 1960–1970-е позитивный потенциал развития СЭВ оказался
исчерпан, в дальнейшем товарооборот стран Восточной Европы с СССР и друг с
другом начал постепенно снижаться, а с Западом, наоборот, расти (Табл. 8).

Таблица 6. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ШЕСТИ
ВХОДЯЩИХ В СЭВ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, ГДР,
ПОЛЬША, РУМЫНИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ), в %

Объекты
экспорта 1948 1958 1970 1980 1990

СССР 16 40 38 37 39



Другие
европейские
страны СЭВ

16 27 28 24 13

Западная Европа 50 18 22 30 33

Составлено по: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века.
Почему не интегрируются страны СНГ . М., 2001

Распад СЭВ в 1991 показал, что тезис советской пропаганды об интегрированности
национальных социалистических экономик в единую целостность не выдержал
испытания временем. Помимо чисто политических факторов, главной причиной
распада СЭВ стали те же причины, из-за которых не функционируют большинство
интеграционных группировок стран «третьего мира»: ко времени своего
вступления на «путь социализма» большинство стран не достигли той высокой
стадии индустриальной зрелости, которая предполагает формирование
внутренних стимулов к интеграции. Социалистические страны Восточной Европы
свое участие в СЭВ использовали для стимулирования своего экономического
развития в основном за счет материальной помощи СССР – в частности, через
поставки дешевого (в сравнении с мировыми ценами) сырья. Когда же
правительство СССР попыталось ввести в СЭВ оплату товаров не по условным, а по
реальным мировым ценам, то в условиях ослабевшего политического диктата
бывшие советские сателлиты предпочли отказаться от участия в СЭВ. Они создали
в 1992 собственный экономический союз, Центральноевропейское соглашение о
свободной торговле (CEFTA), и начали переговоры о вступлении в ЕС.

В 1990–2000-е надежды на экономическую интеграцию России со странами
Восточной Европы оказались окончательно похороненными. В новых условиях
некоторые возможности для развития экономической интеграции сохранялись
только в отношениях между бывшими республиками СССР.

Первой попыткой создания на постсоветском экономическом пространстве нового
жизнеспособного экономического блока был Союз независимых государств (СНГ),
объединивший 12 государств – все экс-советские республики, кроме стран Балтии.
В 1993 в Москве все страны СНГ подписали договор о создании Экономического
союза для формирования на рыночных основах единого экономического



пространства. Однако когда в 1994 была предпринята попытка перейти к
практическим действиям, создав зону свободной торговли, то половина стран-
участниц (включая Россию) посчитали это преждевременным. Многие экономисты
полагают, что СНГ и в начале 2000-х выполняет главным образом политические, а
не экономические функции. На неудачу этого опыта повлияло во многом то
обстоятельство, что интеграционный блок попытались создать в разгар затяжного
экономического спада, длившегося почти во всех странах СНГ до конца 1990-х,
когда преобладали настроения «каждый сам за себя». Начало экономического
подъема создало более благоприятные условия для интеграционных
экспериментов.

Следующим опытом экономической интеграции стали российско-белорусские
отношения. Близкие отношения России и Белоруссии имеют не только
экономическую, но и политическую основу: из всех постсоветских государств
Белоруссия в наибольшей степени симпатизирует России. В 1996 Россия и
Белоруссия подписали Договор об образовании Сообщества суверенных республик,
а в 1999 – Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, с
наднациональным органом управления. Таким образом, не пройдя
последовательно всех интеграционных ступеней (не создав даже зоны свободной
торговли), обе страны сразу приступили к созданию политического союза. Такое
«забегание вперед» оказалось не слишком плодотворным – по мнению многих
экспертов, Союзное государство России и Белоруссии существует в первые годы 21
в. скорее на бумаге, чем в реальной жизни. Его выживание в принципе возможно,
но необходимо подвести под него прочную основу – пройти последовательно все
«пропущенные» ступени экономической интеграции.

Третьим и наиболее серьезным подходом к интеграционному объединению
является Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), созданное по
инициативе президента Казахстана Н.Назарбаева. Подписанный в 2000
президентами пяти стран (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и
Таджикистана) Договор об образовании Евразийского Экономического Сообщества
оказался (по крайней мере, на первых порах) более удачным, чем предшествующие
интеграционные опыты. В результате понижения внутренних таможенных
барьеров удалось стимулировать взаимную торговлю. К 2006 планируется
завершить унификацию таможенных тарифов, перейдя тем самым от стадии зоны
свободной торговли к таможенному союзу. Однако хотя объем взаимной торговли
стран ЕврАзЭс растет, доля их взаимной торговли в экспортно-импортных
операциях продолжает снижаться, что является симптомом объективного



ослабления экономических взаимосвязей.

Экс-советские государства создали также экономические союзы без участия России
– Центральноазиатское экономическое сообщество (Казахстан, Узбекистан,
Киргизия, Таджикистан), ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан,
Молдова – с 1997), молдавско-румынскую зону свободной торговли и т.д. Кроме
того, есть экономические блоки, объединяющие бывшие республики СССР с
«чужими» странами, – например, Организация экономического сотрудничества
(центральноазиатские страны, Азербайджан, Иран, Пакистан, Турция), АТЭС
(Россия стала его членом в 1997).

Таким образом, на постсоветском экономическом пространстве действуют как
факторы притяжения (прежде всего, заинтересованность в рынках сбыта для
товаров, малоконкурентных на Западе), так и факторы отталкивания
(экономическое неравенство участников, различия их политических систем,
стремление избавиться от «гегемонизма» крупных и сильных стран,
переориентироваться на более перспективный мировой рынок). Лишь будущее
покажет, будут ли доставшиеся от советской эпохи интеграционные связи
продолжать отмирать или удастся найти новые опоры для экономического
сотрудничества.

(5 Этап)Заключение.
Международная экономическая интеграция это процесс срастания экономик
соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых
экономических связей между их компаниями. Классические формы международной
экономической интеграции: зоны свободной торговли, когда отменяются торговые
ограничения между странами участницами интеграционного объединения и
прежде всего снижаются или отменяются вообще таможенные пошлины;
таможенный союз, когда наряду с отменой внешнеторговых ограничений
устанавливается единый таможенный тариф и проводится единая внешнеторговая
политика в отношении третьих стран; общий рынок, знаменующийся подписанием
договора, охватывающего «четыре свободы» пересечения государственных границ
для товаров, услуг, капитала и людей; экономический и валютный союз, когда
договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и общем рынке
дополняются соглашениями о проведении общей экономической и валютной
политики, а также вводятся наднациональные институты управления



интеграционным объединением.

Дальнейшее развитие и совершенствование форм международной экономической
интеграции, возможно, приведет к политическому союзу, т.е. к превращению
интеграционного объединения в конфедеративное государство со всеми
вытекающими последствиями, включая образование центральных органов с еще
большими полномочиями и властью, чем наднациональные институты управления.

По ряду объективных, а также субъективных причин именно в Западной Европе
существует насущная потребность в развертывании интеграционных процессов,
которая привела к созданию Европейского Союза (ЕС).

Будучи экономическим, валютным и политическим союзом, ЕС безусловно является
наиболее развитой интеграционной группировкой в мире.

Единая валюта ЕС (евро) уже в ближайшие годы может во многом потеснить
доллар США в качестве международного платежно-расчетного средства. Наиболее
значимые и динамичные интеграционные группировки на американском
континенте НАФТА и МЕРКОСУР, возможно, положат начало всеамериканской зоне
свободной торговли «от Аляски до Огненной Земли».

Интеграция в СНГ опирается на такие объективные факторы, как сложившиеся в
прошлом разделение труда, технологическая взаимозависимость, элементы
общего культурно-цивилизационного пространства. Результаты интеграции в СНГ
оказались противоречивыми: было достигнуто множество договоренностей, но
большинство из них не было выполнено.

Отнюдь не случайно интеграционные процессы обретают в начале XXI в. столь
стремительный темп. Небывалый технологический прогресс, коренные изменения
политической карты мира, нарастание все новых и сложных противоречий
социально-культурного бытия народов разных континентов, нерешенность многих
задач, оставшихся в наследие от прошлого, поставили мировое сообщество перед
решением целого комплекса проблем, касающихся выживания человека и природы.
Одним из ответов на подобные "вызовы истории" и является рост интеграционных
процессов в мире, хотя не нужно забывать, что и на этом пути человечество
ожидают серьёзные испытания. Интеграционные процессы - одно из главных
направлений формирования нового миропорядка. Ряд стран уже давно прошли
первоначальный путь экономической интеграции, хотя многие регионы еще не
подошли к нему.



На рубеже XXI в. эти процессы постепенно перерастают в суперинтеграцию,
которая откроет немало нового и неожиданного как для национального, так
интернационального развития. Процесс международной экономической
интеграции обусловлен развитием и углублением международного разделения
труда. От простого обмена товарами - к устойчивой масштабной международной
торговле товарами и услугами к интернациональному перемещению капиталов и
созданию новых производств - к тесной производственной и научно-технической
кооперации - к совместному ведению производ-ства и управлению. В результате
национальные экономики "проникают" друг в друга. Очевидной становится
интернационализация хозяйственной жизни, когда пере-плетаются многие и
разные фазы научно-технической, производственной, инвестиционной, финансово-
коммерческой деятельности.

Экономическая взаимозависимость стран и народов становится ощутимой
реальностью. Постепенно складываются и становятся особенно тесными
всесторонние мирохозяйственные региональные связи, охватывающие многие
страны. Международная экономическая интеграция обретает практическое
воплощение, определяя и перспективы дальнейшего хозяйственного прогресса.
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