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В статье рассматриваются вопросы, ка- 

сающиеся проблем развития интеграционных 

процессов на региональном уровне, а также 

тенденций их развития. Интеграция и инте- 

грационные процессы являются определяю- 

щим фактором и принципом международных 

отношений, центральным и наиболее важным 

моментом которых, является уровень поли- 

тического сотрудничества. 

Интеграционные процессы носят экономи- 

ческий характер и обусловлены стремлением к 

повышению экономической эффективности 

производства. К наиболее важным предпосыл- 

кам интеграции относят стремление к более 

полному и эффективному использованию эко- 

номического потенциала и резервов, а также 

международное разделение труда и развитие 

международной производственной кооперации. 

Поиск путей выхода из нарастающих противо- 

речий в рамках мировой системы, решить ко- 

торые современное рыночное хозяйство стре- 

мится посредством региональной экономиче- 

ской интеграции, также является условием 

развития интеграционных процессов в регионе. 

Успешность развития региональной эконо- 

мики и отдельных еѐ отраслей и субъектов в 

настоящей социально-экономической и поли- 

тической ситуации поставлена в зависимость 

от их включенности в интеграционные процес- 

сы всех уровней, выходить на которые целесо- 

образно только, сформировав эффективно реа- 

лизуемую систему конкурентных преимуществ. 
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The article discusses issues related to the prob- 

lems of development of integration processes at the 

regional level, as well as trends in their develop- 

ment. Integration and integration processes are the 

determining factor and principle of international 

relations, the central and most important point of 

which is the level of political cooperation. 

Integration processes are economic in nature 

and are driven by the desire to increase the eco- 

nomic efficiency of production. The most important 

prerequisites for integration include the desire for a 

fuller and more efficient use of economic potential 

and reserves, as well as the international division of 

labor and the development of international produc- 

tion cooperation. The search for ways out of the 

growing contradictions within the global system, 

which the modern market economy seeks to solve 

through regional economic integration is also a 

condition for the development of integration 

processes in the region. and the political situation 

is made dependent on their involvement in the inte- 

gration processes of all levels, to reach which it is 

advisable only to form an effectively implemented 

system of competitive advantages. 
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Введение. Перспективы создания усло- 

вий устойчивого поддержания конкуренто- 

способности стран, отраслей и отдельных 

предприятий в ходе их рыночной транс- 

формации зависят от последовательности 

экономических реформ и обеспечения «ин- 

новационного типа воспроизводства». Не- 

равномерность развития отраслей и нацио- 

нальных экономик обусловлена различным 

уровнем участия их в производстве мирово- 

го богатства, слабой включенностью во 

внешнеторговые процессы [1]. 

В условиях начавшейся в мире в 50-х го- 

дах научно-технической революции, стра- 

ны, не включенные во внешнеэкономиче- 

ские интеграционные процессы, стали от- 

ставать от стран с развитой рыночной эко- 

номикой по темпам внедрения новейших 

достижений научно-технического прогрес- 

са. Это не способствовало росту и даже со- 

хранению уровня конкурентоспособности. 

Такому исходу событий способствовала и 

замкнутость значительной части товарооб- 

мена социалистических стран и провозгла- 

шенные ими принципы командного адми- 

нистрирования [2]. 

Начиная с 1990 года, в странах ЦВЕ и в 

России зарождается период трансформации 

экономики на качественно новой базе, ха- 

рактеризующейся комбинацией экономиче- 

ских и политических изменений, в основе 

которых утверждение рыночных отноше- 

ний. Этот период характеризуется поиском 

моделей воспроизводства, подходящих к 

условиям той или иной страны. В объек- 

тивном процессе трансформации экономик 

всѐ активнее и всѐ большее значение при- 

обретает задача достижения конкуренто- 

способности на внешних рынках. 

Результаты исследования. В широком 

смысле трансформационный процесс, не 

имея четких временных границ, всѐ же име- 

ет конечную цель – создание институцион- 

ных и социально-экономических условий 

для расширения объемов и границ пред- 

принимательской деятельности и, как ми- 

нимум, решения следующих задач: 

 формирование механизмов капитало- 
накопления; 

 стабилизация курсов национальных 

валют; 

 обеспечение правовой защищенности 

интегрирующихся субъектов (единое эко- 
номико-правовое пространство); 

 привлечение иностранных инвести- 
ций; 

 обеспечение воспроизводственных 

процессов; 

 обеспечение конкурентоспособности 
национальных экономик во всех сферах 
мировой экономики. 

Прочность и долговременность эффек- 

тивного участия в международно- 

экономических отношениях обусловлены 

только состоянием внутреннего потенциала 

субъектов интеграции, т.е. региональных 

экономик. 

Развитие региона нельзя не связывать с 

участием его и его отраслей в трансформа- 

ционных процессах межнациональных эко- 

номик, с ориентацией конкурентоспособно- 

сти на международный уровень. 

С развитием рыночных реформ диффе- 

ренциация национальных экономик суще- 

ственно увеличилась. Что объясняется, во- 

первых, уровнем адаптируемости экономик 

к рынку, менталитета населения и власти; и, 

во-вторых, ослаблением регулирующей ро- 

ли государства [3]. 

Изменения в отношении государства к 

внешнеэкономической деятельности, к 

межрегиональной и региональной консоли- 

дации обусловлены двумя основными при- 

чинами: 
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 активизация макроэкономических 

преобразований, создавших реальные пред- 
посылки для интеграционных процессов; 

 тенденция мирохозяйственного разви- 

тия – глобализация национальных эконо- 

мик, – усиливающая их взаимозависимость 

и взаимоприспособление. 

Возросло понимание того, что, чем более 

интегрирована страна в мировую экономику, 

тем более еѐ развитие будет следовать об- 

щей тенденции развития глобальной эконо- 

мики. Завоевание конкурентных позиций 

регионом или экономикой страны в целом 

зависит от способности еѐ национально- 

хозяйственной системы интегрироваться, 

кооперироваться, генерировать инновацион- 

ные технологии; от понимания того, что ре- 

гиональная экономика – это часть мировой 

экономики и что они взаимозависимы [4]. 

Региональная экономика успешна, если 

она готова вместе с национальной экономи- 

кой участвовать в формировании межгосу- 

дарственного интеграционного базиса, 

предполагающего: 

 вступление в членство международ- 

ных экономических организаций; 

 готовность к достижению полной 

идентификации социально-экономической 

и правовой системы с европейскими; 

 создание интеграционных структур, 

обеспечивающих эффективное сотрудниче- 

ство; 

 диверсификация внешней экономики. 

На результативность интеграции, осо- 

бенно для регионов со слабой экономикой и 

низким уровнем деловой активности их 

субъектов, может негативно повлиять: 

 изношенность технического базиса и 

технологическое отставание; 

 низкая квалификация трудовых ре- 

сурсов; 

 то, что большинство областей миро- 

вого рынка контролируется транснацио- 

нальными компаниями; 

 становление государственности, ве- 

дущее к обособлению [5]. 

Названные факторы есть не что иное, как 

компоненты структуры мотивов интегра- 

ции, реализуемые главным образом на ре- 

гиональных уровнях. 

Таким образом: 

1. Интеграционные процессы обуслав- 

ливают как качественные (формирование 

многоукладной экономики, преобладание 

экономических методов регулирования, 

устранение дефицита товаров и т.п.), так и 

количественные (скачкообразное изменение 

показателей ВВП, ВНП на душу населения, 

безработица, инфляция, экспорт и импорт), 

изменения в национальных и региональных 

экономиках. 

2. Вхождение региональных экономик в 

мировое хозяйство направлено на воспри- 

ятие эффективных механизмов современно- 

го рыночного уклада, в сочетании с тради- 

циями и суверенитетом. 

Связывая перспективу региональной 

экономики с «взаимодействием и взаимо- 

приспособлением» на международном гло- 

бализирующемся рынке, необходимо пред- 

принимать наряду с инновационными ме- 

рами и меры, направленные на устранение 

негативных последствий [6]. 

Чтобы снизить негативное влияние, не- 

избежно возникающее в процессах инте- 

грации, можно рекомендовать осуществле- 

ние в качестве приоритетных следующие 

меры: 

 применение объективно обоснован- 

ных мер протекционизма для защиты оте- 

чественных производителей; 

 развитие ориентированной на 

экспорт наукоемкой и 

высокотехнологичной про- дукции в 

совокупности с политикой стиму- 

лирования внутреннего спроса; 

 сохранение ценовой конкурентоспо- 

собности топливно-энергетических и сырь- 

евых ресурсов методами регулирования цен 

на продукцию естественных монополий; 

 целенаправленное воздействие на 

курс национальной валюты; 

 снижение зависимости от импортной 
продукции и внешних кредитных заимство- 

ваний; 

 четкая ориентация в предмете инте- 

грации (товары, товары-заменители, сни- 

жение цен или повышение качества и сер- 

виса); 

 четкое установление уровня интегра- 
ции: отраслевой, региональный или межго- 



сударственный. 



 

Важно так же, для обеспечения открыто- 

сти и честности в сотрудничестве, заранее и 

формально (документально) провозгласить 

степень интенсивности интеграции: 

 удовлетворенность получаемой при- 

былью, поскольку она больше, чем в пре- 
дыдущем сегменте рынка; 

 сохранение конкурентной среды в 

данном сегменте рынка; 

 соперничество до банкротства (или 

поглощения) или вытеснение фирмы из 

данного сегмента рынка. 

И, наконец, не последнюю роль в инте- 

грационных отношениях играют и принципы 

их построения. Если обратиться к А. Смиту, 

то по его утверждению таких принципов два: 

 свободная торговля в конкурентной 

среде; 

 взаимовыгодность внешнего сотруд- 

ничества на основе «абсолютных преиму- 

ществ», под которыми понималось произ- 

водство товаров с абсолютно более низки- 

ми издержками. 

Логику интеграционной деятельности 

Э. Хекшер и Б. Олин объяснили с позиции 

«факторов производства». Согласно их тео- 

рии: участники интеграционных процессов 

будут стремиться экспортировать те това- 

ры, на производство которых в их распоря- 

жении есть более дешевые и более качест- 

венные избыточные факторы производства, 

а импортировать те товары, факторами 

производства, для получения которых уча- 

стник интеграции не обладает или обладает 

в меньшей степени, чем другие. 

Здесь, в свете целей нашего исследова- 

ния, представляется уместным добавить, 

что очень важно для обеспечения долго- 

срочного «конкурентного сотрудничества» 

не забывать о целях воспроизводственного 

характера, более успешно реализуемых в 

рамках региональной интеграции. 

Поиски теории, применимой к настоя- 

щей ситуации в интеграционных процессах, 

вывели экономистов на определение «кон- 

курентных преимуществ», – как целепола- 

гающего фактора и содержательного ком- 

понента интеграции. В числе приоритетных 

рассматриваются два вида преимуществ: 

 преимущества, имеющие естествен- 

ную основу – природно-климатические, 

трудовые ресурсы, близость к транспорт- 

ным магистралям и т.п. (состояние факто- 

ров производства); 

 преимущества, имеющие в своей ос- 

нове кумулятивный характер, т.е. накапли- 

ваемые в процессе исторического развития. 

Они включают исторический и социальный 

опыт, национальный менталитет, уровень 

знаний, традиций, культурный уровень и 

квалификационный потенциал (социально- 

экономические отношения). 

С позиции микроэкономического анали- 

за, конкурентные преимущества определя- 

ются способностью региона или отрасли 

идентифицировать рыночную нишу, в ко- 

торой они, интегрируясь, получают ценовое 

преимущество или достигают меньшего в 

сравнении с другими участниками уровня 

издержек. 

Конкурентные преимущества макроэко- 

номического порядка обуславливают кон- 

курентоспособность в интеграционной сре- 

де макроэкономических субъектов, таких 

как государство, транснациональные кор- 

порации и т.д. 

Таким образом, конкурентоспособность 

как фактор и условие формирования и раз- 

вития интеграции, – многоуровневая эко- 

номическая категория, характеризующая 

возможности объектов (товаров, услуг, 

факторов производства) и субъектов (фирм, 

отраслей, государств) отношений выступать 

на рынке наряду с присутствующими там 

аналогичными объектами и субъектами. 

Для успешного развития и расширения 

масштабов региональной интеграции еѐ 

субъекты должны позаботиться не только о 

своем социально-экономическом имидже, но 

также объективно оценить состояние ком- 

понентов «конкурентных преимуществ», и в 

первую очередь: 

1) качественных характеристик своих 

товаров или услуг; 

2) ресурсных потенциалов: кадровых, 

производственных, сырьевых, финансовых; 

3) технологического и организационного 

уровня производства; 

4) направлений воспроизводственных 

процессов; 

5) соответствия требованиям спроса; 



 

6) сроков выполнения интеграционных 

проектов и программ; 

7) реальных источников финансирова- 

ния; 

8) ценовых и платежных условий; 

9) социально-экономической и полити- 

ческой ситуации; 

10) четкое и открытое обозначение сво- 

их целей и мотивов интеграции; 

11) более обстоятельно определить роль 

в воспроизводственных процессах других 

субъектов интеграции; 

12) обозначить систему менеджмента и 

систему оценки роли и ответственности ин- 

тегрирующихся сторон. 

По результатам экспертной оценки вы- 

вод однозначен: формирование и реализа- 

ция конкурентных преимуществ как целе- 

полагающих и содержательных компонен- 

тов интеграции – забота субъектов регио- 

нальной экономики. 

Важным этапом становления интеграци- 

онных отношений (как нами отмечалось 

выше) является четкое определение реали- 

зуемых посредством интеграции целей. 

Теорией и практикой определены в каче- 

стве основных следующие цели интегра- 

ции: 

1. Формирование конкурентных пре- 

имуществ за счет использования «эффекта 

масштаба», т.е. в известной степени это мо- 

нополизация производства продукции. 

Примером тому может служить интеграция 

с целью продвижения производства в дру- 

гие регионы. 

2. Развитие внутриотраслевой интегра- 

ции, т.е. специализация в рамках взаимоот- 

ношений до нескольких модификаций про- 

дукта, что в дальнейшем за счет «эффекта 

масштаба» максимально сокращает из- 

держки. Целью интеграции в данном случае 

является модернизация мощностей отдель- 

ной фирмы и обеспечение значительного 

увеличения объема производства продук- 

ции, ведущего к снижению издержек про- 

изводства и, в первую очередь, относящих- 

ся к категории постоянных. 

3. Стремление к технологическому от- 

рыву. Эта цель реализуется в рамках кон- 

цепции «жизненного цикла товара»: стало 

много товара в одном регионе – иницииру- 

ется интеграция с целью производства его в 

другом регионе, где имеется спрос. 

Область применения результатов: ре- 

гиональная экономика. 

Выводы. Таким образом, традиционные 

цели интеграции «игнорируют» роль вос- 

производственного подхода. Недооценка 

роли простого и расширенного воспроиз- 

водства факторов производства (и в первую 

очередь основных фондов и кадрового по- 

тенциала), в структуре целей интеграции, 

отсутствие механизма управления состоя- 

нием воспроизводственного аспекта в инте- 

грационных системах снижают уровень 

реализации стратегических целей. 

Оценку интеграционной (конкурентной) 

способности субъектов региональной эко- 

номики целесообразно проводить и на 

внутреннем рынке, что объясняется глав- 

ными целями микроинтеграции: 

 консолидация ресурсов и факторов 
производства; 

 использование свободного, «необре- 

мененного» производством потенциала; 

 озабоченность перспективой, т.е. про- 

блемами расширенного воспроизводства. 

Цели регионального уровня интеграции 

прямо или косвенно зависят от включенно- 

сти воспроизводственного подхода в инте- 

грационные процессы. 

Интеграция на уровне фирм отрасли и в 

межотраслевых формах будет продолжать- 

ся, однако реально она будет вестись на 

рынках товаров, ставших традиционными и 

товаров массового потребления, произво- 

димых с использованием инновационных 

технологий или технологий, заимствован- 

ных у развитых стран – лидеров мировой 

экономики. 

Успешность развития региональной эко- 

номики и отдельных еѐ отраслей и субъек- 

тов в настоящей социально-экономической 

и политической ситуации поставлена в за- 

висимость от их включенности в интегра- 

ционные процессы всех уровней, выходить 

на которые целесообразно только, сформи- 

ровав эффективно реализуемую систему 

конкурентных преимуществ. 
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