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двух стран среди молодежи, чем среди населения среднего или старшего возраста. 

Как и в предыдущих вопросах, среди жителей белорусского приграничья больше 

доля лиц, затрудняющихся с ответом на вопросы, содержащиеся в анкете. От об-

щей численности опрошенных, доля затрудняющихся с ответом на данный вопрос 

превышает 35%. 
 

Табл. 4. Мнение жителей российско-белорусского приграничья имеющих 

разный возраст относительно перспектив объединения двух стран в единое госу-

дарство в ближайшие 5 лет 
 

Как Вы думаете, объединятся ли Россия и Белоруссия в единое государство  

в ближайшие 5 лет? (распределение по возрастным категориям, % 

 возраст 16-24 25-39 40-54 55+ 

Р
Ф

 да 14,66 13,50 17,22 24,29 

нет 67,24 58,90 49,01 47,14 

затрудняюсь ответить 16,38 25,77 33,11 25,71 

Р
Б

 да 10,71 9,66 19,79 17,14 

нет 61,16 56,55 40,63 45,71 

затрудняюсь ответить 27,23 31,72 38,54 37,14 
 

Данное исследование расширило наши представления о менталитете, образе 

жизни, взглядах населения проживающего по обе стороны российско-белорусской 

границы. Политическая граница Российской Федерации и Республики Беларусь не 

превратилась в информационный и экономический водораздел. Двадцать лет ока-

залось недостаточно для формирования по обе стороны границы существенно от-

личающихся территориальных общностей людей, но эти различия заметно в 2008 

были значительно выше по сравнению с 2001 годом. Последующий анализ позво-

лит ответить на вопросы отношения к широкому спектру проблем интеграции 

различных социальных групп населения.  
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Как известно, современный мир переживает период глобализации. В по-

следние годы проблемы, связанные с происходящими на нашей планете интегра-

ционными процессами, носят весьма актуальный характер, что подтверждается 

большим интересом к ним со стороны политико-академического сообщества, 

СМИ и общества.  

Цель данного исследования заключается в рассмотрении соотношения реги-

онализации и глобализации в условиях глобализирующегося мира.  

На основе использованной литературы с помощью специальных (историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический) и общенауч-

ных методов (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение), а также 

метода системного анализа раскрывается проблематика данного исследования. 

Появление термина «глобализация» связывают с именем американского со-

циолога Р. Робертсона, который в 1985 г. дал толкование понятию «глобализа-

ция». На наш взгляд, можно согласиться с определением глобализации как про-

цесса всевозрастающего воздействия различных факторов международного зна-
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чения (например, тесных экономических и политических связей, культурного и 

информационного обмена) на социальную действительность в отдельных странах. 

При этом глобализация как многостороннее явление не является результатом ско-

ротечных или внезапных сдвигов, а выступает процессом постепенным, нелиней-

ным, с периодами своего ускорения и замедления [1, с. 14]. В основе глобализа-

ционного процесса лежит международное разделение труда, набиравшее силу со 

времен Великих географических открытий и развивавшееся затем в рамках скла-

дывавшегося мирового хозяйства [1, с. 256]. В течение нескольких веков боль-

шинство стран находило свою нишу, используя, прежде всего, природные ресур-

сы, территориальные выгоды на основе принципа сравнительных преимуществ в 

производстве продукции и предложении услуг. Постепенно разделение труда свя-

зывало всех участников этого процесса (хотя и с разной степенью экономической 

эффективности) через внешнеторговые отношения во взаимодействующую си-

стему. В результате сегодня глобализация проявляется во взаимозависимости 

стран мира.  

К числу основных признаков современного глобализма обычно относят: 

нарастание интегративных процессов в мировой экономической системе, техно-

логическую стандартизацию, международную унификацию политико-правовых 

норм, увеличение значения международного права, возрастание регулятивной ро-

ли наднациональных организаций, ослабление значения принципа национального 

суверенитета, глобальное распространение стандартизированной продукции, мас-

совой культуры [3, с. 10].  

В целом глобализация – явление далеко не равномерное, она состоит из 

множества процессов, происходящих на локальном уровне с неодинаковой скоро-

стью и интенсивностью. Есть так называемый центр и есть периферия глобализа-

ции. В этом плане в рамках процесса глобализации проявляются тенденции к 

определенной однонаправленности товарных потоков и прямых частных инвести-

ций, что приводит к возникновению своеобразных региональных кластеров [1, с. 

145]. Иногда это приводит к противодействию региональных процессов глобаль-

ным. С учетом экономической эффективности (конкурентоспособности нацио-

нального производства товаров и услуг) глобализация все же не может вовлечь в 

свою орбиту все страны мира без исключения. Существует группа стран-

маргиналов слабо вовлеченных в этот процесс. Поэтому при определенных эко-

номических, политических и иных условиях региональная интеграция может быть 

как неотъемлемой частью глобализации, так и ее серьезным препятствием.  

В связи с этим необходимо более подробно остановиться на понятии «инте-

грация», которое в переводе с латыни означает сращивание частей в единое целое, 

состояние связанности отдельных частей и функций системы в целом, а также 

процесс, ведущий к такому состоянию [2, с. 232]. Другими словами, интеграция – 

это процесс, посредством которого отдельные государства передают часть своих 

суверенных прав в пользу создаваемой и единой для них всех институциональной 

структуры с тем, чтобы обеспечить учет и реализацию их общих интересов. Реги-

ональная интеграция есть расширение коммерческих и финансовых связей среди 

стран региональной группы, которые оставляют остальной мир за рамками этой 

группы. 

В основе региональной интеграции могут лежать несколько факторов – ис-

торического, геополитического, социально-экономического, культурного, военно-

го, религиозного значения. В современном мире для региональной интеграции в 

большинстве случаев характерно, с одной стороны, усиление взаимозависимости 

национальных хозяйственных систем и национальных рынков, рост взаимозави-
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симости экономик различных стран, развитие и углубление международного раз-

деления труда, а с другой – сознательное совместное регулирование государства-

ми их взаимных экономических связей, создание наднациональных структур по 

управлению интеграционными процессами [2, с. 232]. 

В настоящее время выделяют четыре основных формы интеграционных 

объединений, направленных на усиление роли и места участвующих в них госу-

дарств в глобализирующемся мире. 

Первая форма интеграции – это создание зоны свободной торговли, при ко-

торой государства снимают таможенные барьеры во взаимной торговле. Данная 

форма интеграции требует минимальных изменений существующей системы 

международных экономических связей и минимального отказа от национального 

суверенитета [2, с. 235]. В качестве примера данной формы интеграции можно 

назвать ЕАСТ, НАФТА, АЛКА и т.д. 

Вторая форма интеграции – это создание таможенного союза, предусматри-

вающего не только отсутствие ограничений во взаимной торговле, но и догово-

ренность о единых таможенных тарифах по отношению к третьим странам, а так-

же свободным перемещением товаров и услуг внутри этой группы стран [2, с. 

236]. Примером такой формы интеграции может служить Таможенный союз Бе-

ларуси, России и Казахстана.  

Третья форма интеграции означает свободу пересечения границ в рамках 

интеграционного объединения не только товаров, но также еще услуг, капиталов 

и рабочей силы. Другими словами, интеграционная группа, в которой существуют 

«все четыре свободы», а также обеспечивается выравнивание условий конкурен-

ции для каждой отдельной страны, образует международное экономическое со-

общество или общий рынок (ЕЭС, МЕРКОСУР) [2, с. 236].  

Четвертая форма интеграции – это экономический и валютный союз, кото-

рому присущи общая система регулирования экономической политики и общая 

валютная система [2, с. 236]. Примером данной формы интеграции может служить 

Европейский союз. 

Таким образом, региональная интеграция в условиях глобализации играет 

двойственную роль. С одной стороны, интеграционные процессы на локальном 

уровне являются одной из составляющих глобализационного процесса в качестве 

его подсистем. С другой стороны, суть региональной интеграции заключается в 

том, чтобы защитить собственные интересы от пришельцев-конкурентов. Иначе, к 

чему вся эта интеграция? Поэтому при наличие определенных факторов (полити-

ческого, экономического, культурного характера) и определенном уровне разви-

тия в масштабах региона экономических, политических и иных связей региональ-

ная интеграция часто становится препятствием глобализации. Другими словами, в 

условиях глобализации региональные интеграционные группировки стремятся 

обезопасить себя от конкурентов и укрепить свои позиции в мире.  
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