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Мир в нАчАЛЕ ТысячЕЛЕТия

Каждое интеграционное объединение офи-
циально декларирует свои главные цели. Договор 
о  Евразийском экономическом союзе предусма-
тривает: создание условий для стабильного эко-
номического развития ради повышения уровня 
жизни населения; движение к  единому рынку; 
модернизацию и рост конкурентоспособности на-
циональных хозяйств [1]. Стратегические направ-
ления евразийской интеграции до 2025 г. отвечают 
“целям устойчивого и  инклюзивного экономиче-
ского развития каждого государства-члена” [2].

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии  
(АСЕАН) преследует такие цели, как обеспече-
ние мира и безопасности, создание единого рынка, 
укрепление демократии, сохранение природных 
ресурсов и  культурного наследия региона, поддер-
жание высокого уровня жизни народов, развитие 
региональной идентичности. Кроме того, Ассоциа-
ция берет на себя центральную роль в отношениях 
с внешними партнерами [3]. В 2020 г. страны АСЕАН  
вместе с Китаем, Индией, Японией, Республикой 
Корея, Австралией и Новой Зеландией подписали 
соглашение о Всеобъемлющем региональном эко-
номическом партнерстве (ВРЭП). Его официаль-
ные цели – расширение региональных торговых 
и инвестиционных потоков, а также всестороннее 
содействие экономическому развитию [4, ст. 1.3].

Заявленные цели Общего рынка стран Южно-
го конуса (МЕРКОСУР)  –  создание таможенного 
союза, согласование различных направлений эко-
номической политики государств-членов, в  том 
числе для поддержания нормальных условий кон-
куренции [5]. Сообщество развития Юга Африки 

(САДК) действует в интересах устойчивого и спра-
ведливого роста; борьбы с  бедностью и  повыше-
ния уровня жизни; защиты мира и  демократии; 
устойчивого использования природных ресурсов; 
продвижения общих ценностей; укрепления исто-
рической, социальной и  культурной близости на-
родов региона [6].

Европейский союз относит к  своим глав-
ным целям мир, общие ценности и  благосостоя-
ние народов. Среди его основных задач значатся 
устойчивое развитие, содействие социальному 
и  научно-техническому прогрессу, продвижение 
своих интересов в отношениях с внешним миром 
[7, ст. 3]. Вступившее в силу в 2020 г. новое соглаше-
ние между США, Мексикой и Канадой (ЮСМКА)  
заменило подписанное в 1994 г. соглашение о Се-
вероамериканской зоне свободной торговли  
(НАФТА). Его цель –  укреплять “давнюю дружбу” 
между участвующими странами, развивать их тес-
ное экономическое сотрудничество [8].

Спектр декларируемых интеграционными 
группировками целей охватывает экономику, по-
литику, безопасность, культурное и гуманитарное 
сотрудничество, науку и  технологии, экологию 
и  устойчивое развитие. Везде присутствует как 
внутреннее, так и внешнее измерение интеграции: 
в одном случае речь идет об отношениях между уча-
ствующими странами, а в другом –  об отношениях 
с третьими странами и международными организа-
циями. Официальные заявления  –  не  единствен-
ный источник информации о  целях интеграции. 
Нельзя исключить существования реально пресле-
дуемых, но не артикулируемых целей.
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Обычно управление интеграционными процес-
сами тесно связано с  комплексом представлений 
об интеграции, с ее сложившимся в общественном 
сознании и постоянно эволюционирующим обра-
зом. Ключевая роль в  системе таких представле-
ний принадлежит ведущим теориям региональной 
интеграции  –  экономическим и  политическим, 
которые, становясь убеждениями принимающих 
решения лиц, оказывают влияние на ход интегра-
ционного строительства. В то же время они посто-
янно меняются под влиянием практики, их объяс-
нительная сила проходит проверку возникающими 
проблемами, конфликтами и кризисами. Поэтому 
теории служат вторым важным источником ин-
формации о целях интеграции.

Третий источник –  сама практика интеграции. 
Принятые решения и их реальное воплощение мо-
гут раскрыть стороны интеграционного процесса, 
которые не попадают ни в официальные деклара-
ции, ни в теоретические конструкции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

Вопрос о  назначении региональной экономи-
ческой интеграции решается в двух плоскостях. От-
носительно группировок развитых стран принято 
рассуждать о выгодах и издержках участия в инте-
грационном объединении, но  не  о  целях интегра-
ции. Применительно к  группировкам развиваю-
щихся стран исследователи чаще говорят о  целях 
интеграции, ссылаясь на  соответствующие статьи 
в учредительных договорах. Но за пределами офи-
циальных текстов данные группировки как объект  
исследования легко попадают в тень ЕС, с той толь-
ко разницей, что традиционные представления 
о  выгодах интеграции трактуются уже как цели. 
Так, на сайте Всемирного банка говорится, что ре-
гиональная интеграция помогает развивающимся 
странам устранять препятствия на  пути движения 
товаров, капиталов, услуг, людей и идей1.

Вместе с  тем устоялось мнение, что главная 
цель региональной экономической интеграции  –  
содействовать экономическому росту и  повыше-
нию уровня жизни населения участвующих стран. 
Достигается это благодаря тому, что интеграция 
активизирует торговые и инвестиционные потоки, 
усиливает конкуренцию и позволяет лучше защи-
щать интересы объединения на  международной 
арене [9, 10, 11, 12].

Я.  Тинберген понимал интеграцию как “соз-
дание наиболее желательной структуры между-
народной экономики” посредством устранения 
искусственных препятствий для ее оптимального 
функционирования и сознательного введения всех 
1 Regional Integration. Available at: https://www.worldbank.org/
en/topic/regional-integration/overview (accessed 29.06.2021).

желательных элементов координации и  унифика-
ции [13, p. 95]. По мнению Ю. В. Шишкова, “глав-
ная задача интеграции  –  объединить несколько 
национальных экономических организмов воеди-
но ради более эффективного размещения произ-
водительных сил и  рационализации разделения 
труда между странами-участницами”. Благодаря 
синергетическому эффекту интеграция повышает 
производительность труда и капитала [14, с. 61, 64].

Теория таможенного союза возникла на  фоне 
активного развития западноевропейской интегра-
ции, выделившись в  1950-е годы в  самостоятель-
ный раздел теории международной торговли. Были 
обнаружены два типа торговых эффектов от созда-
ния таможенного союза: статические и динамиче-
ские. К статическим, или одноразовым, относятся 
описанные Дж. Винером эффекты создания и от-
клонения внешнеторговых потоков [15]. В первом 
случае вступление страны в  таможенный союз 
ведет к  общему увеличению ее внешней торгов-
ли, как внутри, так и  за  пределами группировки. 
Во  втором случае экспортно-импортные потоки 
переориентируются на партнеров, а товарооборот 
с третьими странами сокращается. То есть теория 
допускает наличие несовпадающих векторов вну-
треннего и внешнего воздействия интеграции.

Динамические эффекты могут проявляться 
в  течение длительного времени после создания 
объединения. Главный из  них  –  эффект масшта-
ба: на более широком и емком региональном рын-
ке растет давление конкуренции, что вынуждает 
предприятия снижать издержки и  эффективнее 
использовать ресурсы. Кроме того, интеграция 
усиливает внешние эффекты от  передачи зна-
ний, которые транслируются по каналам внешней 
торговли, прямых иностранных инвестиций, со-
вместных НИОКР и  освоения “лучших практик” 
зарубежных партнеров. Таким образом интеграция 
стимулирует модернизацию целых отраслей и  на-
циональных хозяйств [16].

Однако еще в начале 1970-х годов исследователи 
указывали на ряд изъянов в теории экономической 
интеграции. Под сомнение ставились динамиче-
ские, долгосрочные свойства эффекта масштаба. 
Трудности возникали при попытке построить при-
емлемую модель общего равновесия, которая  бы 
сочетала таможенный союз и эффект масштаба [17]. 
Ожидаемые выгоды от создания таможенного сою-
за для благосостояния народа становились, скорее, 
вопросом веры, нежели результатом расчета.

О неудовлетворительном состоянии теории 
экономической интеграции писал еще в  1980 г. 
Ж.  Пелк манс. Теория оставляла без внимания ре-
алии западноевропейской хозяйственной жизни, 
а именно тесное переплетение рыночных механиз-
мов и  государственной экономической политики. 
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По его словам, теория таможенного союза имела ма-
лую практическую ценность, теория зоны свобод-
ной торговли оставалась недоработанной, а теория 
общего рынка –  не разработанной вовсе. Возник-
шая в  1960-е годы теория оптимальной валютной 
зоны относилась к последней стадии валютной ин-
теграции –  валютному союзу, практическое вопло-
щение которого тогда не просматривалось [18].

Вопрос о  влиянии интеграции на  экономиче-
ский рост до  сих пор открыт. По  оценкам, созда-
ние в ЕС единого внутреннего рынка могло увели-
чить за  следующее десятилетие совокупный ВВП 
на 2.5–6.5% и дальше давать постоянный прирост 
ВВП в размере 0.25–0.5 п. п. в год [19]. Хотя неко-
торые исследования уловили наличие положитель-
ной связи между участием страны в интеграцион-
ной группировке и  экономическим ростом [20], 
ее механизм не выявлен. Общий рынок может яв-
ляться лишь условием, но не движущей силой хо-
зяйственного роста [21, p. 101; 22, p. 9].

За долгую историю западноевропейской ин-
теграции тезис об  ее экономической целесообраз-
ности превратился в миф, не требующий ни объяс-
нения, ни проверки. Политики охотно используют 
его. На нем, например, строилась принятая в 2000 г. 
Лиссабонская стратегия ЕС [23, p. 98, 106], призван-
ная превратить Сообщество в самую конкуренто-
способную экономику мира. Вскоре стало ясно, 
что программа не  выполняется, и  ЕС утвердил ее 
менее амбициозную версию. В 2010 г. ей на смену 
пришла стратегия “Европа 2020”, как и  две пер-
вые, не воплощенная в жизнь.

Поворотным пунктом в теории экономической 
интеграции стал новый, или открытый, региона-
лизм. Он возник в 1990-х годах на фоне всеобщей 
либерализации международных экономических 
отношений и  распада биполярной системы мира. 
Предметом анализа стал механизм встраивания 
группы государств в  процессы регулирования 
мировой торговли (в  рамках ГАТТ/ВТО) в  ответ 
на происходящие в ней структурные сдвиги. Важ-
нейшим сюжетом стала модернизация, то есть спо-
собность интеграции содействовать структурным 
преобразованиям, в том числе благодаря большей 
инвестиционной привлекательности объединен-
ного рынка [24, рp. 68-69].

Новый регионализм впервые обратил внима-
ние на разные стратегии поведения малых и боль-
ших стран. В  частности, отмечалось стремление 
малых стран вступить в союз с региональным геге-
моном, чтобы укрепить свои позиции в междуна-
родных торговых переговорах [25, p. 73]. Таким об-
разом, к прежним, преимущественно внутренним 
целям интеграции (рост, благосостояние и модер-
низация) добавилась внешняя цель, обусловленная 
глобализацией, –  служить средством эффективно-

го участия группы стран в международном разделе-
нии труда и в системе регулирования международ-
ной торговли. Традиционный тезис о структурных 
преобразованиях был развернут вовне: теперь они 
рассматривались не  столько через призму эконо-
мического роста, сколько через призму повыше-
ния внешней конкурентоспособности.

Отдельного внимания заслуживает теория оп-
тимальной валютной зоны. В  начале 1960-х годов 
ее основоположники Р.  Манделл, Р.  Маккинон 
и П. Кенен обосновали условия, которым должны 
удовлетворять страны, желающие ввести общую ва-
люту. Поводом для разработки теории стало расша-
тывание Бреттон-Вудской системы, будущий крах 
которой воспринимался как нечто неизбежное. 
Манделл писал, что раз всеобщий переход к  гиб-
ким курсам сопряжен с массой практических труд-
ностей, следует задуматься о  возможности такого 
перехода не каждой отдельной страной, а валютны-
ми зонами. То  есть о  сохранении фиксированных 
курсов, например, внутри стерлинговой зоны или 
на  пространстве Общего рынка [26,  p.  657]. Ины-
ми словами, валютная интеграция рассматривалась 
как региональное решение глобальной дилеммы 
фиксированных и гибких курсов.

Действовавшая в  1979–1999 гг. Европейская 
валютная система позволяла поддерживать устой-
чивые курсы национальных валют с их относитель-
но нечастыми корректировками. Реальной целью 
было не столько получение выгод от стабилизации 
курсов, сколько спасение двух главных для того вре-
мени проектов Сообщества –  Таможенного союза 
и Общей сельскохозяйственной политики. Деваль-
вации нарушали принцип справедливой конкурен-
ции и вынуждали правительства стран с сильными 
валютами ставить вопрос о введении защитных мер 
против партнеров. Одновременно сильные курсо-
вые колебания подрывали механизм единых сель-
скохозяйственных цен. Без сохранения этих про-
ектов интеграция едва ли выжила бы [27, с. 217; 28].

Стремление избежать негативного сценария 
отчетливо прослеживалось в истории создания ев-
ропейского Экономического и  валютного союза 
(ЭВС). Развернувшаяся в 1990-е годы либерализа-
ция движения капитала и стремительный рост ми-
ровых валютных рынков снизили эффективность 
средств, при помощи которых страны ЕС прежде 
удерживали национальные курсы в узком коридо-
ре. Известная “невозможная триада” не позволяла 
иметь одновременно свободное движение капита-
лов, независимую денежно-кредитную политику 
и фиксированный курс. С этой точки зрения пере-
ход к единой валюте стал вынужденным решением, 
продиктованным внешними обстоятельствами.

Органы ЕС стремились использовать ситуацию 
для решения застаревших проблем. Еврокомиссия 
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причисляла к преимуществам ЭВС не только цено-
вую стабильность, но также устранение валютного 
риска и  перспективу превращения единой валю-
ты в  одну из  главных международных валют [29]. 
Ожидалось, что валютный союз позволит укрепить 
“совместный валютный суверенитет государств-
членов” [30], что подразумевало уменьшение зави-
симости от  денежно-кредитной и  экономической 
политики США. Еще раз отметим: целью создания 
ЭВС было не столько получение выгод (в виде ста-
бильно низкой инфляции и низких процентных ста-
вок), сколько предотвращение неминуемого распа-
да механизма коллективного регулирования курсов 
и устранение постоянного источника неудовлетво-
ренности –  чрезмерной зависимости от доллара.

Итак, экономические теории концентриру-
ют внимание на  выгодах интеграции, ее способ-
ности содействовать экономическому росту, бла-
госостоянию, торговле и  инвестициям, а  также 
модернизации и  более успешному встраиванию 
в систему международного разделения труда. Идея 
регионального ответа на вызовы глобализации ле-
жит в  основе теории оптимальной зоны и  нового 
регионализма. Практика интеграции дает примеры 
решений, нацеленных на  сохранение имеющих-
ся механизмов интеграции, а  также реагирования 
на внешнее давление.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

Современные политические теории интегра-
ции в  основном обращены к  опыту Евросоюза 
и потому плохо объясняют объединительные про-
цессы в других частях света. Ведущими среди них 
являются неофункционализм и  либеральный ин-
терговернментализм, который по-русски часто 
именуют “межправительственным подходом”. 
Институционализм, как исторический, так и  но-
вый, продолжает существовать скорее в виде дани 
традиции, нежели действенного инструмента ана-
лиза. Особняком располагается теория коммуни-
кации, описывающая процесс принятия решений 
в политической сфере вообще, а не только внутри 
интеграционного объединения. Вокруг них под-
нимается густая поросль новых исследователь-
ских подходов, развивающихся на  самых разных 
идейных почвах –  от исторического материализма, 
постструктурализма, постколониальной и  феми-
нистской теории до неортодоксальной экономиче-
ской теории, социологии и экологии [31].

Согласно неофункциональной теории, ин-
теграцию творят разные общественные акторы, 
стремящиеся обеспечить выживание государства 
или получить экономический выигрыш. Перевод 
управления с  национального уровня на  регио-
нальный повышает его качество, позволяя эффек-
тивнее использовать выгоды от  международного 

разделения труда и  растущей взаимозависимости 
государств-членов. При этом внимание исследо-
вателей сосредоточено более на процессе интегра-
ции, нежели на его результатах.

Широкое признание получил центральный 
тезис теории о том, что по мере развития интегра-
ции происходит ее непроизвольный “перелив”. 
Одни области, где уже идет интеграция, создают 
негативные экстерналии для других областей, где 
также возникает потребность в  согласовании об-
щей политики. Обычно проблема решается путем 
распространения интеграционных мероприятий 
на новые сферы общественной жизни и наделения 
органов регионального управления дополнитель-
ными полномочиями [32, p. 46]. Этим признается, 
что интеграция способна порождать конфликты, 
выводить систему из состояния равновесия.

Практика дает тому множество примеров. 
В АСЕАН либерализация торговли товарами и ус-
лугами усилила необходимость во взаимодействии 
между национальными центральными банками, 
а  снятие барьеров на  пути движения капиталов 
потребовало ввести меры, которые ограждали  бы 
финансовые рынки от чрезмерной волатильности 
и  системных рисков. Для этого участники объ-
единения приняли план действий в  области мо-
нетарной, финансовой и  банковской интеграции 
до 2025 г. [33, с. 28]. В Евросоюзе отмена паспорт-
ного контроля на  внутренних границах Шенген-
ской зоны породила необходимость выработать 
общие правила предоставления убежища и охраны 
границ, а затем модернизировать их в ответ на ми-
грационный кризис 2015 г. [34].

Интеграция не так безопасна, как может казать-
ся. Когда в 1986 г. в ЕЭС вступили две относительно 
бедные страны (Испания и Португалия) и одновре-
менно была принята программа построения Еди-
ного внутреннего рынка, эксперты подняли вопрос 
о “разрушительных дистрибутивных последствиях” 
[35, p. IV, 23]. Хотя для их нейтрализации позже вво-
дились многие новые инструменты помощи слабым 
странам и  регионам, проблема социально-эконо-
мических разрывов не решена в ЕС по сей день. Не-
которые исследователи признают, что обострять ее 
может не  только экзогенный шок, как нынешняя 
пандемия COVID‑19, но и само течение интеграции, 
ее переход к  более высоким стадиям. Например, 
введение единой валюты и  создание Шенгенской 
системы породили в  ЕС распределительные кон-
фликты там, где их раньше не было [36, p. 14].

Межправительственный подход имеет несколь-
ко разновидностей  –  от  либерального в  версии 
Э.  Моравчика до  нового интерговерментализма, 
объединяющего сторонников “намеренного ин-
терговерментализма” и  “межправительственного 
союза”. Либеральный интерговерментализм назы-
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ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 

вает главными акторами интеграции государства, 
движимые национальными интересами и  эконо-
мической выгодой. Интеграция понимается как 
средство реагирования на  изменения в  мировом 
балансе сил. Яркий пример –  создание ЕЭС в ответ 
на произошедшее после Второй мировой войны по-
нижение геополитического статуса Западной Евро-
пы, когда во главе биполярного мира встали США 
и СССР [37, сс. 13-14]. Идею противодействия сред-
ствами интеграции на давление глобализации под-
держивает и развивает один из видных теоретиков 
интеграции Б.  Розамунд. По  его мнению, приме-
нительно к целям анализа ви́дение интеграции как 
реакции на глобализацию дает лучшие результаты, 
чем ви́дение интеграции как инструмента продви-
жения глобализации [38, p. 183].

Предложенная К.  Дойчем теория коммуника-
ции делает упор на  возникающих между участни-
ками объединения активных обменах всех видов 
и  уровней  –  от  государственных и  корпоративных 
до личных. Сюда относятся торговые и инвестици-
онные потоки, обмен информацией, передвижение 
людей и их разнообразные связи. Тесные контакты, 
по мнению сторонников теории, способствуют соз-
данию безопасного (англ. –  no war) сообщества, по-
скольку в условиях ежедневной и повсеместной вза-
имосвязанности участники объединения имеют все 
основания избегать противостояния и тем более во-
оруженных конфликтов. Поддержание мира, как мы 
видели, значится в числе официальных целей боль-
шинства, если не всех региональных группировок.

Как и  другие подходы, теория коммуникации 
имеет свои ограничения. Она упускает из виду су-
щественные составляющие процесса интеграции, 
например интересы политических групп, инсти-
туциональные аспекты, процесс принятия реше-
ний. Более того, сторонники теории постулируют, 
но  не  доказывают наличие причинно-следствен-
ной зависимости между коммуникациями и инте-
грацией, тогда как на  практике интенсификация 
связей может быть не драйвером, а следствием ин-
теграционных мероприятий [39, сс. 100-105].

Судьба теории сложилась парадоксально. С од-
ной стороны, в  XXI  в. она практически исчезла 
со  страниц ведущих академических журналов. 
С другой стороны, ее центральная мысль –  о зна-
чении коммуникационных потоков и  обменов  –  
лежит в основе всех международных методик, при 
помощи которых оценивается степень фактиче-
ской интегрированности тех или иных группиро-
вок во всех частях света. Так, о состоянии общего 
рынка судят по  интенсивности внутрирегиональ-
ных потоков товаров, услуг, прямых иностранных 
инвестиций и рабочей силы [40, p. 79]. Интеграция 
финансовых рынков оценивается путем сравне-
ния объемов операций со  странами-партнерами 

и с третьими странами. Предметом анализа высту-
пают запасы и потоки инвестиций, сделки с долго-
выми бумагами и  производными финансовыми 
инструментами, чистая международная инвести-
ционная позиция, банковские активы и залоговое 
обеспечение. Важным индикатором интеграции 
рынков капитала считается корреляция кривых до-
ходности долгосрочных государственных облига-
ций [41, p. 125, 139; 42, p. 437].

Особняком располагается постфункционализм. 
В  отличие от  большинства концепций, он рассма-
тривает интеграцию не как процесс сотрудничества, 
а  как конфликт между создаваемым ею функцио-
нальным давлением и эксклюзивной национальной 
идентичностью. Поскольку в основе конфликта ле-
жат несовместимые системы убеждений, результа-
том вполне может быть откат назад –  дезинтеграция. 
Более того, принимаемые в ходе интеграции реше-
ния могут не отвечать принципу экономической це-
лесообразности, о  чем, например, свидетельствует 
выход Великобритании из  ЕC [43, 44]. Так в  при-
вычную теорию закрадывается “ересь”, ставящая 
под сомнение поступательный, безвозвратный и ра-
циональный характер интеграционного процесса.

Проблема размывания национальной иден-
тичности под воздействием глобализации и регио-
нальной интеграции всесторонне исследована 
в  отечественной литературе. Реакция на  такое 
воздействие проявляется в разных формах: от по-
вышенного интереса к локальной истории до при-
зывов к защите национального суверенитета. Вну-
три ЕC официальной политике, ориентированной 
на транснационализацию нарративов о прошлом, 
противостоят целенаправленные усилия по  рена-
ционализации, что наблюдается не только в новых, 
но и в старых государствах-членах [45, 46].

В целом политические теории интеграции об-
ращают больше внимания на ее конфликтный по-
тенциал, чем экономические теории. Либеральный 
интерговерментализм рассматривает интеграцию 
как реакцию на  вызовы глобализации, что сбли-
жает его с  теорией оптимальной валютной зоны 
и  с  новым регионализмом. Неофункционализм 
де-факто признает наличие такой цели интегра-
ции, как преодоление создаваемых ею же противо-
речий, а постфункционализм ставит под сомнение 
миф о ее рационализме и поступательности.

МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ

Проведенный анализ позволяет систематизи-
ровать цели региональной интеграции и  разде-
лить их на  категории. Первое различие  –  между 
внутренним и внешним измерением. В последнее 
время в западной литературе активно продвигает-
ся тезис о  том, что объединения развивающихся 
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стран направлены преимущественно вовне, а объ-
единения развитых стран –  внутрь. Первые озабо-
чены укреплением своей переговорной позиции 
на крупнейших международных площадках и в от-
ношениях с более сильными партнерами, а также 
привлечением иностранных инвестиций из  тре-
тьих стран. Вторые ориентированы на  развитие 
связей друг с другом и получают основные выгоды 
от внутрирегиональных обменов [47].

Поскольку формат статьи не  позволяет пред-
ставить развернутую критику данной позиции, 
ограничимся отдельными контраргументами. 
Внешние цели содержатся в  учредительных дого-
ворах большинства региональных объединений, 
и  группировки развитых стран  –  не  исключение. 
ЕС заявляет о  намерении продвигать свои цен-
ности и  интересы в  мире. Среди задач ЮСМКА 
значатся “повышение и поддержание конкуренто-
способности регионального экспорта и компаний 
на мировых рынках”, а также устранение препят-
ствий к международной торговле. По мнению экс-
пертов, группировка намерена продвигать в  ВТО 
и на других международных площадках свои под-
ходы в  области цифровой торговли, валютного 
курса, защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и регулирования госзакупок [48].

Значимость внешних целей характерна для 
всей истории ЕС. Созданию “шестерки”, как из-
вестно, предшествовали переход к биполярной си-
стеме мира и потеря Западной Европой роли гло-
бального лидера. Опасения быть зажатыми между 
США и СССР в политическом плане и между США 
и Японией –  в экономическом постоянно звучали 
с брюссельских трибун в 1970–1980-е годы. На вол-
не горбачевской перестройки Ж.  Делор высказы-
вался о риске нового передела мира. “Нам не нуж-
на бесхребетная Европа. Нам не  нужна Европа, 
которая будет просто подчиняться, как она это сде-
лала перед встречей Рейган–Горбачев” [49]. По-
следовавшее затем расширение ЕС на восток было 
политически обусловленным: стремление обеспе-
чить безопасность и стабильность возобладало над 
резонами экономической совместимости [50]. Же-
лание избавиться от  долларового диктата десяти-
летиями питало идею единой европейской валюты. 
Еврокомиссия У. фон дер Ляйен намерена усилить 
роль ЕС как мирового лидера, в том числе за счет 
“Зеленой сделки” и цифровой повестки дня.

Внутри объединений развивающихся стран 
экономические связи менее интенсивны, чем вну-
три объединений развитых стран. Доля внутриреги-
ональной торговли для АСЕАН не превышает 25%, 
для МЕРКОСУР и ЕАЭС составляет не более 15%, 
тогда как в ЮСМКА она равна 40%, а в ЕС –  57%. 
Это предопределяет высокую значимость внешних 
игроков для группировок развивающихся стран. 

Количественная оценка сценариев развития ЕАЭС 
до  2025 г. выявила, что создание зоны свобод-
ной торговли с третьими странами обещает боль-
ше выгод, чем сценарий интеграционного рывка, 
предполагающий углубление интеграции между 
странами-членами [51]. Интеграционные процес-
сы в Африке позволяют участвующим в них госу-
дарствам выстраивать систему противостояния 
“большим вызовам”, представляя собой важный 
инструмент превращения континента во влиятель-
ного игрока в мировой политике и экономике [52]. 
Создание АСЕАН в  свое время позволило малым 
и  средним государствам ЮВА принудить регио-
нальных лидеров –  Японию и Китай –  принимать 
их позицию как основу для обсуждения большин-
ства вопросов интеграционного характера [53]. Все 
это так, но сказанное не дает оснований делать вы-
вод о  низкой значимости глобального измерения 
для объединений развитых стран.

Второе различие –  между целями, направлен-
ными на получение выгод, и целями, обращенны-
ми на устранение (уменьшение, предотвращение) 
ущерба, как материального, так и  политического. 
То есть между увеличением общего блага и стрем-
лением избежать негативного развития событий, 
включая нейтрализацию различного рода угроз 
и рисков, а также ограничения свободы действий.

В конце 1970-х годов Р.  Акофф предложил вы-
делять задачи двух типов: те, которые направлены 
на  разрушение, устранение или сдерживание чего-
то, что существует, но является нежелательным, и те, 
которые направлены на приобретение или достиже-
ние чего-то, что отсутствует, но является желатель-
ным. Первые он назвал негативно ориентирован-
ными. Они направлены на  устранение источника 
неудовлетворения, например отвлекающего шума, 
болезни или долгового обязательства. Вторые, по-
зитивно ориентированные, направлены на  получе-
ние доступа к источнику удовлетворения, например 
к дружбе, хорошей книге или деньгам. Естественно, 
подобное деление относительно и зависит от пред-
почтений того, кто ставит задачи [54, рp. 19-20].

К негативным целям мы добавим превентивные 
действия (по  аналогии со  строительством дамб). 
Развивая метафору, получим следующую карти-
ну. Если наведение мостов, строительство портов 
и  прокладка каналов  –  задачи позитивные, то  со-
оружение дамб, волнорезов и дренажных систем –  
негативные. И  те  и  другие одинаково важны для 
процветания, безопасности, устойчивого развития. 
Присмотревшись, можно увидеть, что негативные 
цели содержат элементы позитивного, и наоборот. 
Так, мост через реку сокращает расходы на транс-
портировку грузов, а дамбы в Голландии строились, 
чтобы отвоевать у моря участок суши.

Сегодня региональную интеграцию принято 
описывать в категориях даваемых ею преимуществ. 
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Сравнение выгод и издержек интеграции (с прице-
лом на получение чистой выгоды) остается едва ли 
не главной логической посылкой при анализе инте-
грационных процессов в целом и целесообразности 
вступления страны в тот или иной союз. Такой под-
ход закрывает от исследователей огромную предмет-
ную область. Он сужает наши представления об ин-
теграции и  не  позволяет рассмотреть ее с  разных 
сторон. Ведь практика интеграции не исчерпывается 
конструктивными проектами. Существуют проекты 
превентивные, реализуемые под воздействием ре-
альной или ожидаемой угрозы. Их издержки следует 
сравнивать не с будущими прибылями, а с размером 
ущерба, которого удалось избежать. Эта простая жи-
тейская мудрость ускользает от представителей ака-
демического сообщества, хотя о ней знают и ею ру-
ководствуются политики, определяющие механизмы 
и направления развития интеграции.

Итак, можно выделить четыре категории целей 
региональной интеграции, располагая их по  двум 
осям: внутренние и  внешние; позитивные и  нега-
тивные. Внутренние позитивные цели интеграции –  
общепризнанный и  наиболее изученный сегмент. 
Он включает наращивание торговых и  инвестици-
онных потоков, увеличение емкости внутреннего 
рынка, развитие совместных НИОКР, повышение 
трудовой мобильности, лучшее размещение ресур-
сов и  общий прирост благосостояния, если он до-
казан. Сюда  же следует отнести укрепление мира 
и безопасности внутри объединения, формирование 
общих ценностей и региональной идентичности.

Внутренние негативные цели обычно находят-
ся в  тени, политики предпочитают не  формули-
ровать их открыто и  не  представлять на  широкое 
обсуждение. Среди негативных целей можно вы-
делить как минимум три вида: 1) преодоление от-
рицательных эффектов самого интеграционного 
процесса, 2)  устранение негативного внешнего 
воздействия, 3) поддержание динамики интегра-
ции. Больше всего известно о  конфликтах и  про-
тиворечиях, возникающих в процессе интеграции, 
что часто становится фактором ее перелива. В ЕС 
создание Шенгенской зоны усилило миграцион-
ный кризис, что заставило органы ЕС модернизи-
ровать правила предоставления убежища. Изъяны 
в конструкции Экономического и валютного союза 
привели позже к созданию фискального и банков-
ского союза. Все эти меры направлены не на полу-
чение выгод, а на предотвращение коллапса.

Негативная внутренняя цель может возникать 
из-за природной катастрофы, резкого изменения 
мировой конъюнктуры (падения или повышения 
цен на  нефть, зерно, металлы и  т. п.). Животре-
пещущая тема  –  нынешняя пандемия COVID‑19, 
когда интеграционные объединения принима-
ли различные программы для защиты населения 

и  поддержки экономики. В  апреле 2021 г. прави-
тельства стран ЕАЭС договорились координиро-
вать меры, призванные пресечь распространение 
по  территории объединения некоторых видов за-
болеваний растений.

Еще одной негативной целью можно считать 
опасность остановки интеграции, утраты ею дина-
мического потенциала. Поэтому интеграцию часто 
сравнивают с велосипедом: сев на него, нельзя пере-
стать крутить педали. Стремление придать интегра-
ции новый импульс прослеживалось в  действиях 
Комиссии Ж.  Делора, когда грандиозные проекты 
построения единого внутреннего рынка, а затем и ва-
лютного союза были призваны вывести Сообщество 
из  застоя 1970-х годов. Аналогичным образом дей-
ствовали США, Канада и Мексика, когда заключили 
новое соглашение взамен обветшавшей НАФТА.

Внешние цели не  всегда поддаются четкому 
делению на  позитивные и  негативные, поскольку 
почти любую негативную установку можно предста-
вить как позитивную. Так поступают все интегра-
ционные группировки, когда апеллируют к идеалам 
справедливой торговли и  устойчивого развития. 
Здесь уместна аналогия с маяком: он нужен, с одной 
стороны, чтобы корабли не  разбивались о  скалы, 
а с другой –  чтобы направлять их на верный путь.

И все  же провести такое различие возможно. 
Позитивные внешние цели направлены на  созда-
ние более благоприятной для группировки между-
народной среды, на получение выгод в отношениях 
со значимыми глобальными акторами. Например, 
утверждение и  продвижение своих ценностей, 
стремление добиться их признания и сделать уни-
версальными. К этой категории относится работа 
по разработке международных стандартов, как сей-
час действует ЕС в области цифровой торговли.

Еще один пример позитивной внешней цели –  
заключение соглашений с третьими странами и ор-
ганизациями. ЕАЭС в 2019 г. подписал соглашение 
о  свободной торговле с  Сербией, что открывает 
перед сторонами возможность нарастить взаимные 
поставки товаров, регулирует порядок применения 
санитарных и  фитосанитарных норм, гарантирует 
защиту объектов интеллектуальной собственности. 
МЕРКОСУР заключил соглашения с  несколькими 
латиноамериканскими странами, а также с Индией, 
Египтом, Израилем, Андским сообществом и Тамо-
женным союзом Южной Африки. Разветвленную 
сеть соглашений с  третьими странами и  их объ-
единениями имеет Евросоюз. Более того, наличие 
полноценной сети экономических связей со всеми 
странами континента, как входящими, так и не вхо-
дящими в интеграционное объединение, может быть 
важным условием его состоятельности [55, p. 230].

Негативная внешняя цель направлена на  из-
бавление от  давления, подчинения и  в  целом от-
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рицательных экстерналий. В ее основе лежат опре-
деленный, ясно ощущаемый ущерб от экзогенных 
факторов или угроза такого ущерба. Явной нега-
тивной внешней целью является запланированная 
странами ВРЭП дедолларизация расчетов, как вну-
три объединения, так и за его пределами. При этом 
мероприятия по  расширению сферы использова-
ния национальных валют и  цифровизации расче-
тов следует отнести к позитивным целям.

Начиная с 2019 г. Евросоюз официально назы-
вает Китай экономическим конкурентом, стремя-
щимся к  технологическому лидерству. Решив из-
бегать чрезмерной связанности в  стратегических 
отраслях, наращивать запасы важнейших видов 
сырья, сокращать и  диверсифицировать цепочки 
поставок, Брюссель рыночными и  нерыночными 
методами будет снижать зависимость от  Пеки-
на, вынуждая его играть по более благоприятным 
для единого европейского рынка правилам [56]. 
Это пример открыто поставленной негативной 
внешней цели. Реализуемые многими интеграци-
онными объединениями мероприятия в  области 
“зеленой” повестки преследуют как негативные 

цели  –  остановить деградацию окружающей сре-
ды, так и  позитивные  –  перейти к  устойчивому 
природопользованию.

* * *
Составленная матрица целей региональной ин-

теграции расширяет представления о ней и наделя-
ет исследователей новой оптикой. Изучение различ-
ных типов целей интеграции, особенно негативно 
ориентированных, может существенно расширить 
исследовательскую программу и  приблизить нас 
к получению ответов на важные вопросы. Напри-
мер, почему группировки развивающихся стран 
обычно не продвигаются выше стадии таможенно-
го союза и тем не менее продолжают существовать 
десятилетиями? Почему создание Европейского 
валютного союза не стало фактором продвижения 
ЕС к  следующей стадии интеграции  –  политиче-
скому союзу? Матрица также может быть полезна 
для наращивания объяснительной силы ведущих 
теорий политической интеграции, которые ныне 
малопригодны для интерпретации происходящего 
за пределами Старого Света.
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To date, an extensive scholarly literature on regional integration has paid little attention to the question of its goals. 

However, it is fundamental for deeper understanding the nature of the phenomena and for the decision‑making process 
at the national, regional and international levels. The objective of this article is to reveal declared and de facto pursued 
goals of regional integration, and to arrange them into a coherent system. To accomplish this task this paper first 
provides an overview of official goals stated in the founding agreements of various regional groups, formed by developed 
and developing countries in Europe, Asia and Americas. Then the question of goals is explored through the lenses of 
the key theories of regional economic integration and their practical application. Later a similar exercise is carried out 
in the context of political integration theories. Finally, based on the comprehensive analysis of official declarations, 
major theories of regional integration and practical developments in various regions and policy fields this paper 
categorizes main goals of regional integration into four groups compiled along two axes: internal and external, positive 
and negative. They form a matrix, which endows researchers with new optics. Further exploration of different types of 
integration goals, especially negatively oriented ones, has a potential to expand the research program of integration 
studies. They may also shed light on the debate over why regional blocks of developing countries stall at the level of free 
trade zones or why the creation of the European monetary union did not help the EU to move to the true political union.

Keywords: regional integration, integration theory, EAEU, MERCOSUR, ASEAN, USMCA, RCEP, European Union.
About author:
Olga V. BUTORINA, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Corresponding Member of RAS, Deputy Director.
DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-10-5-14


