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В пользу более высокого уровня возможностей виленских банкиров свидетельству-
ет и другой факт. Сохранились документы, свидетельствующие о краткосрочных ссудах, 
ссудах по закладным листам и расчёты по ссудам, между Виленским поземельным банком 
и Минской Городской Управой, а также Минским Городским Головой графом Карлом 
Эмериковичем Чапским в 1892 и 1893 годах под залог недвижимости, принадлежащей 
Минску и Минской Городской Управе. Размер ссуд колеблется от 20000 рублей до 60000 
рублей. При этом сумма выдаваемой банком ссуды бывает исправлена от руки с меньшей 
на большую [7].  

Также сохранился документ Виленского поземельного банка от 20.03.1895 года об от-
сылке 10 копий листов с информацией об удержании процентных сумм при выдаче банком 
краткосрочных ссуд, отправленный в Минскую Городскую Управу [8].  

Таким образом, можно говорить о том, что между Минской Городской Управой и Ви-
ленским поземельным банком шло активное финансовое взаимодействие.  

Известно, что в Минске к 1890-м годам уже было открыто местное отделение Госу-
дарственного банка Российской империи, но оно имело второй разряд и специализирова-
лось только на выдаче кредитов в размере до 20000 рублей.  

Заключение. Таким образом, белорусские губернии представляла собой регион  
с различной степенью интенсивности оформления банковских учреждений. Города, за-
нимая различное положение в территориальном, социальном и торговом отношении,  
с различной динамикой осваивались российским банковским капиталом. Кроме россий-
ских на территории белорусских губерний создавались местные банки, ориентировавши-
еся в собственной деятельности на исторически сложившуюся специфику жизни местно-
го населения. Процесс образования банковских учреждений на территории Беларуси 
проходил под контролем российской власти, имел более и менее приоритетные направ-
ления в зависимости от торгово-экономических выгод и политической конъюнктуры.  
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АСЕАН, созданная в 1967 году, объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии и стремит-

ся к содействию миру, стабильности и экономическому развитию в регионе. Она предо-
ставляет платформу для диалога и сотрудничества между разнообразными странами, 
имеющими различные политические системы и интересы. АСЕАН стала важным меха-
низмом для разрешения конфликтов, содействия торговле и инвестициям, а также сбли-
жения культур и обмена опытом. 
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Цель исследования – определить основные векторы интеграции стран ЮВА через 
функционирование АСЕАН. 

Материал и методы. Исследование проведено на основе данных из статистической 
истории АСЕАН: «ASEAN Economic Community», «ASEAN Political Security Community», 
«ASEAN Socio Cultural Community» [1-3]. При изучении вопроса использовались историко-
генетический, ретроспективный, системный и нарративный методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Изменяющаяся экономическая ситуация в мире по-
сле Второй мировой войны демонстрировала необходимость регионального сотрудниче-
ства для некоторых государств Юго-Восточной Азии. Без такого сотрудничества будущее 
этого региона оставалось под угрозой. Региону требовалась перестройка, путем объеди-
нения своих усилий государства имели возможность достичь больших успехов, чем дей-
ствуя в одиночку. Важной задачей было создание структуры для проведения региональ-
ного диалога и сотрудничества [5]. 

Как заявил премьер-министр Таиланда Сурин Питсуван на саммите, «кризис стал 
для нас сигналом, который показал, что мы не можем больше жить в изоляции». Поэтому 
страны АСЕАН приветствуют присоединение Китая, Южной Кореи и Японии к созданию 
нового регионального образования в рамках диалога. 

4–5 ноября 2002 года состоялся 8-й саммит АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. 
Руководители государств Ассоциации провели подробные и всеобъемлющие дискуссии  
о вопросах интеграции в рамках АСЕАН, сотрудничестве по борьбе с терроризмом и других 
проблемах, которые вызывают общий интерес на региональном и международном уров-
нях. В результате была достигнута согласованность мнений и подписано Соглашение  
о развитии туризма в рамках АСЕАН [1]. 

7–8 октября 2003 года состоялся 9-й саммит АСЕАН на острове Бали, Индонезия.  
На саммите была утверждена «Декларация о сообществе членов АСЕАН», которая вклю-
чает в себя планы по созданию аналогичной Евросоюзу организации, а также решение  
о развитии АСЕАН с целью формирования сообщества с более тесными отношениями 
между его членами.  

Руководители государств, являющихся членами Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии, одобрили вторую декларацию согласия, известную как «Балийское согла-
сие-2». В этой декларации была выражена взаимная цель укрепления экономической инте-
грации к 2020 году. В соответствии с этой декларацией, Ассоциация должна была придер-
живаться трех направлений, включающих взаимодействие в политической и безопасности 
области, экономическое и социокультурное сотрудничество с целью обеспечения долго-
срочного мира, стабильности и экономического процветания в регионе. В дополнение  
к этому, планировалось создание зоны свободной торговли в регионе к 2020 году. Кроме 
того, главы государств Ассоциации обсуждали создание безопасности сообщества наряду  
с экономическим сообществом, хотя без формального военного союза. 29–30 ноября  
2004 года в лаосской столице Вьентьяне состоялся 10-й саммит Ассоциации. На этом сам-
мите были подписаны «Вьентьянская программа действий» и «Рамочное соглашение Ассо-
циации о приоритетных секторах интеграции», а также приняты «Программа действий  
в социокультурном сообществе Ассоциации» и «Программа действий Ассоциации по во-
просам безопасности». На саммите также было решено разработать «Устав Ассоциации» 
для поддержки создания организационных механизмов. 

Чтобы развивать то, что было создано за годы сотрудничества в области политики 
и безопасности, лидеры АСЕАН согласились создать Сообщество АСЕАН по политической 
безопасности (APSC). План APSC был принят лидерами АСЕАН на 14-м саммите АСЕАН 1 
марта 2009 года в Чааме/Хуахине, Таиланд. 

APSC будет стремиться обеспечить, чтобы страны региона жили в мире друг с дру-
гом и со всем миром в справедливой, демократической и гармоничной среде. 

Члены Сообщества обязуются полагаться исключительно на мирные процессы  
в урегулировании внутрирегиональных разногласий и рассматривать свою безопасность 
как фундаментально связанную друг с другом и связанную географическим положением, 
общим видением и целями. Он состоит из следующих компонентов: политическое разви-



 

68 

тие, формирование и распространение норм, предотвращение конфликтов, решение 
конфликта, постконфликтное миростроительство и механизмы реализации [2]. 

План APSC предусматривает, что АСЕАН будет основанным на правилах сообще-
ством общих ценностей и норм: сплоченный, мирный, стабильный и жизнестойкий реги-
он с общей ответственностью за всеобъемлющую безопасность, а также динамичный  
и перспективный регион во все более интегрированном и взаимозависимом мире. 

Программа APSC руководствуется Уставом АСЕАН и содержащимися в нем принципами 
и целями. Он представляет собой дорожную карту и график создания APSC к 2015 году.  
Он также оставляет место для гибкости для продолжения программ или мероприятий после 
2015 года, чтобы сохранить их значимость и иметь непреходящее качество [2]. 

Выявив основные векторы интеграции Юго-Восточной Азии в рамках АСЕАН, их 
можно свести к нескольким ключевым аспектам. Во-первых, экономическая интеграция 
играет важную роль. АСЕАН стремится к созданию зоны свободной торговли, снижению 
торговых барьеров и стимулированию инвестиций в регионе. Это достигается через под-
писание соглашений о свободной торговле, унификацию стандартов и совместные про-
екты развития. 

Вторым вектором интеграции является политическое сотрудничество. АСЕАН про-
водит регулярные консультации и обсуждения с целью урегулирования конфликтов, 
поддержания мира и стабильности в регионе. Основные принципы, которыми руковод-
ствуется АСЕАН в политической интеграции, включают диалог, консенсус и ненасиль-
ственное разрешение споров. 

Культурное и социальное сотрудничество представляет собой третий вектор инте-
грации. АСЕАН стремится к укреплению взаимопонимания и уважения между государ-
ствами-членами, а также к развитию культурного и образовательного обмена. Это вклю-
чает проведение фестивалей, выставок и обменов студентами, а также сотрудничество  
в области науки, технологий и культуры [3]. 

Более широкая интеграция в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, состоя-
щую из 10 стран, которая, по прогнозам некоторых прогнозистов, к 2030 году станет чет-
вертым по величине экономическим регионом в мире, является привлекательным пред-
ложением. Однако наблюдатели за рынком сомневаются в возможности глубокой эконо-
мической сплоченности в АСЕАН, которая сталкивается с рядом препятствий на пути 
дальнейшего развития. Регион добился устойчивого прогресса в направлении экономи-
ческой интеграции с момента своего образования в 1967 году [4, c 35–36]. 

Принятие в 2007 году «проекта» АСЕАН стало кульминацией десятилетий сотруд-
ничества. В нем изложены руководящие принципы создания Экономического сообщества 
АСЕАН и содействия свободному потоку товаров, услуг, капитала, квалифицированной 
рабочей силы и инвестиций.  

Заключение. Таким образом, основными векторами интеграции Юго-Восточной 
Азии в рамках АСЕАН являются экономический, политический, а также социально-
культурный. В рамках экономической интеграции АСЕАН активно содействует развитию 
региональной экономики и созданию общего рынка с целью свободного движения това-
ров, услуг, капитала и людей. Главный инструмент экономической интеграции – АСЕАН 
2025, который направлен на устойчивый экономический рост, снижение бедности  
и укрепление конкурентоспособности региона. В рамках политической интеграции АСЕАН 
стремится к политической стабильности в регионе, содействует диалогу и мирному разре-
шению конфликтов. Основной механизм политического сотрудничества – Декларация  
об АСЕАН, которая определяет принципы уважения суверенитета, независимости и непри-
косновенности границ стран-членов, а также принципы неразмещения ядерного оружия.  
И наконец, в рамках социально-культурной интеграции АСЕАН ставит целью содейство-
вать гармонии и взаимопониманию между различными культурами и религиями в реги-
оне. Организация проводит различные культурные и спортивные мероприятия, обмены 
молодежи и активно поддерживает образовательные программы для укрепления культур-
ного и образовательного сотрудничества. 
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Наиболее активные исследования работы Народного комиссариата РКИ велись  

в 1960–1970-х гг. Вновь интерес к теме Рабоче-крестьянской инспекции возник в начале 
1990-х гг., когда актуальным стал пересмотр старых форм развития. На постсоветском 
пространстве начался процесс построения самостоятельных государств, и основное вни-
мание контрольной системе СССР уделялось российскими учеными. Сегодня изучение 
опыта работы контрольной системы сохраняет свою значимость. В связи с этим целью 
работы является характеристика основных направлений изучения работы НК РКИ рос-
сийскими исследователями в 1990–2020-х гг.  

Материал и методы. Основными материалами для написания работы послужили 
монографии, диссертационные исследования и статьи российских ученых, находящиеся в 
фондах Российской государственной библиотеки, а также в оцифрованном виде в элек-
тронных научных изданиях. Работа построена на принципах историзма и объективности, 
основные методы – сравнительно-исторический, хронологический, метод периодизации, 
системный.  

Результаты и их обсуждение. В отличие от работ более раннего периода, после 
распада СССР роль контрольных органов начала пересматриваться с точки зрения фор-
мирования административно-командной системы, где РКИ стала отводиться значимая 
роль. Перевод ЦКК–РКИ в 1934 г. в форму государственного контроля все чаще связыва-
ется с формированием культа личности И.В. Сталина. Среди таких работ можно назвать 
диссертация С.Л. Кузнецова «Формирование и деятельность органов ЦКК–НК РКИ. Исто-
риография проблемы. 1923–1934 гг.» (1992 г.) [1]. Первостепенная задача этой работы – 
проанализировать историографию по теме развития Рабоче-крестьянской инспекции,  
в ней также сделана попытка оценить роль ЦКК–РКИ в формировании командно-
административной системы 1930-х гг. Автор отмечает необходимость изучения опыта 
контрольной системы в целях выявления их роли в установлении «тоталитарного режи-
ма» в СССР. Автором проделана большая работа по систематизации имеющихся источни-
ков и литературы по данному периоду.  

Следует назвать научный труд Е.М. Химович «Роль ЦКК–РКИ в проведении режима 
экономики и рационализации производства и управления: опыт, уроки (1926–1934 гг.)» 
(1992 г.) [2]. В работе анализируется роль ЦКК–РКИ в борьбе за режим экономии перед 
началом индустриализации, раскрываются основные формы участия трудящихся в рабо-
те госаппарата, рассматривается опыт работы контрольных органов в сфере промыш-
ленности. Основное внимание уделено именно работе в сфере промышленного производ-


