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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения ключевого поня-
тия — «интеграции» сквозь призму различных подходов. Автор классифи-
цирует исследуемые источники в  рамках проблемных полей: распад СССР, 
образование СНГ, реализация интеграционных проектов на  постсоветском 
пространстве, отраслевые направления региональной интеграции. Однако, 
аспект изучения структуры, механизмов и инструментов управления таким 
региональным интеграционным объединением как ЕАЭС остается одним 
из  наименее изученных. В  работе представлен вариант систематизации 
историографии изучения евразийских экономических интеграционных про-
цессов.
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С ередина ХХ  века ознаменовалась активизацией 
международных и региональных интеграционных 
процессов. Создание интеграционных объедине-

ний может происходить на  базе различных ключевых 
аспектов, что оказывает существенное влияние на даль-
нейшее развитие интеграционного союза. Актуальность 
исследования подходов к изучению экономической ин-
теграции и  предпосылок ее становления обусловлена 
важностью анализа самого понятия интеграции и  по-
нимания ее трендов на  евразийском пространстве для 
дальнейшего строительства ЕАЭС. В качестве цели дан-
ного исследования нам предстоит выяснить особенно-
сти эволюции историографии и теоретико-концептуаль-
ных подходов к  изучению евразийских экономических 
интеграционных процессов.

Прежде, чем раскрывать подходы к евразийской ин-
теграции и  ее преимущества, необходимо проанализи-
ровать содержание терминов «интеграция» и «экономи-
ческая интеграция».

Евразийская экономическая интеграция наряду с ин-
теграционными процессами в других регионах мира яв-
ляется частью системы международной экономической 
интеграции. Экономическая интеграция между стра-
нами подразумевает под собой процесс «сращивания» 
экономик стран, создание общего рынка, включающего 
либерализацию движения товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы между странами, на  основе согласованной 
межгосударственной политики. По своей сути междуна-
родная интеграция представляет собой комплексный, 
многоаспектный процесс, подразумевающий взаимос-
вязь и  взаимозависимость политической, экономиче-
ской, социокультурной сферы международного взаимо-
действия.

Перспективы развития интеграционного вектора 
с самого первого упоминания процесса интеграции при-
влекли внимание как зарубежных, так и отечественных 
ученых.

В  Западной Европе международная экономическая 
интеграция начала зарождаться после Второй миро-
вой войны, когда сложились не  только экономические, 
но и политические условия для развертывания интегра-
ционных процессов. Идеи, выдвинутые западным науч-
ным сообществом, прошли путь от  теоретических раз-
работок к  имплементации в  формате интеграционных 
отраслевых союзов (напр.: Европейское объединение 
угля и стали), и в дальнейшем, нашли свое воплощение 
в Европейском экономической сообществе.

В Соединенных Штатах Америки также разворачива-
лись интеграционные процессы, что было обусловлено 
как экономическими интересами Америки на  евро-
пейской территории, так и  усилением экономических 
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и  политических связей с  Канадой, ставших предпосыл-
ками создания единого экономического пространства. 
Существенный вклад в  формирование западной теоре-
тической базы экономической интеграции внесли та-
кие ученые как Б. Баласса, Дж. Мид, С. Харрис, В. Репке, 
П. Стритен, Дж. Вайер, Я. Тинберген и др.

Общепринятыми фундаментальными исследовани-
ями, которые подробно раскрывают суть интеграцион-
ных процессов и самого понятия интеграции, считаются 
следующие научные труды:

 ♦ «Международная теория и европейская интегра-
ция» (автор — Ч. Петланд), где впервые в эконо-
мической науке сформулированы теоретические 
модели процессов интеграции в различных реги-
онах глобального значения [16];

 ♦ «Теория европейской интеграции» (коллектив-
ная монография Оксфордского университета 
под редакцией А. Винера и  Т. Диеса), результа-
том которой является систематизация основных 
признаков интеграции, на  основе синтеза эко-
номического, историко-политического и  куль-
турно-психологического аспектов в  результате 
анализа моделей региональной интеграции [18].

Следует отдельно отметить научные работы А. Этзо-
ни, К. Дойча, Э. Хааса, Д. Митрани (подход к интеграции 
с  точки зрения теории «функционализма»: интеграция 
должна иметь деполитизированный характер)[15, c/ 
97], А. Спинелли (подход к  интеграции с  позиций «фе-
дерализма»: интеграция как система «единого центра» 
и  интегрирующихся единиц) [17], в  которых заложены 
теоретические основы понимания современных инте-
грационных процессов.

На данный момент у зарубежных авторов до сих пор 
отсутствует единая точка зрения как касательно понятия 
«интеграция», так и  всего понимания интеграционного 
процесса, в частности в условиях Европейского союза.

Единство позиций наблюдается в  признании толь-
ко одного факта: положительный характер интегра-
ции, как явления, создающего преимущества для всех 
участников, неоспорим. Согласно А. Этзони, понятия 
«сообщество» и  «интеграция» соотносятся как субъект 
и  предикат. Одновременно термином «сообщество» 
обозначается некая «общность или даже система, кото-
рая обладает самодостаточными интеграционными ме-
ханизмами», в то время как «интеграция» служит своео-
бразной «способностью данной системы поддерживать 
себя саму в результате воздействия и влияния как вну-
тренних, так и внешних изменений» [12].

K. Дойчем интеграция рассматривается прежде всего 
как реальная возможность обеспечения мирного сосу-

ществования государств, достигаемого посредством та-
ких мер, как «расширение торговли, свободное переме-
щение людей, развитие культурного обмена, активное 
проведение политических консультаций и т. п.» [11].

Э. Хаас определяет интеграцию в качестве процесса 
возникновения нового центра политического влияния, 
который притягивает к  себе главных действующих лиц 
национального масштаба [13].

Говоря о  современном подходе к  анализу понятия 
«интеграция», очень часто ее определяют как процесс 
передачи части суверенных прав от  отдельных госу-
дарств в пользу создаваемой и единой для них всех ин-
ституциональной структуры с целью обеспечения учета 
и реализацию их общих интересов.

Исследования интеграционных процессов отече-
ственными учеными начались лишь во второй половине 
1950-х гг. и были зажаты в «политико-идеологические ти-
ски». С точки зрения Ю. В. Шишкова, руководством СССР 
интеграционные процессы вне Союза воспринимались 
как попытки расширения границ геополитического вли-
яния и  укрепления «империализма США», что явилось 
предпосылкой исследований интеграции в СССР [10].

Отечественная школа этого периода представлена 
исследованиями Е. Е. Рафалюк, С. Г. Стоякина, Л. Б. Вар-
домского, В. Г. Барановского, О. В. Буториной, Е. М. При-
макова, В. А. Жбанкова, С. Ю. Кашкина, В. Ю. Слепак, 
Н. П. Шмелева и др [2, 8].

Отечественные исследователи формулируют поня-
тие интеграции как средства «решения глобальных со-
циальных задач государств, связанных историческим 
прошлым и  экономическим настоящим, а  ее правовое 
регулирование — юридический механизм, обеспечива-
ющий их эффективное проведение в жизнь» [4, c 54].

Существует множество критериев классификации 
межгосударственных интеграционных процессов. На-
пример, масштаб процессов интеграции, принадлеж-
ность к определенной сфере жизни общества (рис. 1) [4, 
c 66].

Тем не менее, рассмотренную классификацию нельзя 
считать исчерпывающей. В качестве самой распростра-
ненной выделяют декларативную интеграцию — явле-
ние, когда руководствуясь политическими мотивами два 
(либо более) государства приходят к заключению согла-
шения о выражении намерений строительства интегра-
ционного сообщества.

Однако, на практике дальше соглашения дело не дви-
жется. В качестве примера можно привести намерение 
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построения интеграционного объединения в рамках Со-
дружества Независимых Государств в 1991 г.

Обращаясь к  непосредственной проблеме исследо-
вания, распределим имеющиеся научные труды по  не-
скольким историографическим блокам, выделенным 
по проблемному признаку.

Прежде всего, важным представляется выделить 
проблему распада СССР, как ключевую для понимания 
современных глобальных и  региональных (в  контексте 
Евразии) процессов, поэтому она затрагивается практи-
чески во всех работах российских и зарубежных ученых 
и  политиков, в  том числе руководителей стран, посвя-
щенных вопросам экономики и политики России и дру-
гих постсоветских стран. В России — это ряд работ круп-
ных специалистов в области постсоветской интеграции, 
в  частности, В. М. Алчинова, А. А. Акаева, Е. П. Бажанова, 

Н. Е. Бажановой, Ю. П. Бойко, А. Н. Быкова, Л. Б. Вардом-
ского, Р. С. Гринберга, А. Г. Дугина, Л. В. Зевина, О. Г. Кар-
повича, М. И. Кротова, В. Б. Мантусова, Е. М. Примакова, 
Г. А. Рудова, Ю. В. Шишкова, А. Д. Шутова и других ученых.

С  точки зрения экономического аспекта регио-
нальной интеграции на  пространстве Евразии, важно 
выделить в  историографии экономические подходы 
к развитию России в интеграционном контексте. В част-
ности, критике либеральных реформ в России 90-х годов 
XX века посвящены работы крупных российских ученых 
(О. Т. Богомолова, М. В. Ершова, Д. С. Львова, В. М. Полте-
ровича) [7].

Начало 90-х годов — это бурное время. С  момента 
распада Советского Союза прошло всего несколько 
лет и  ставшие независимыми государства были за-
хвачены идеей поиска индивидуальных путей и  стра-
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Рис. 1.  Критерии классификации межгосударственных интеграционных процессов
Источник: составлено автором



тегий развития. Именно это не  позволило услышать 
призыв Нурсултана Назарбаева к  «новому единству» 
и евразийский проект был уважительно «принят к све-
дению», что подтверждается исследованиями Лихаче-
ва А. Е., Четверикова А. О. В  тот момент даже деклара-
ции Беловежских соглашений о  сохранении общего 
экономического и  оборонного пространства отошли 
на второй план.

Стоит отметить ряд исследований в  области поли-
тологии, истории, юридических наук, анализирующих 
проблемы обеспечения безопасности постсоветского 
пространства, политико-правовые вопросы функциони-
рования региональных союзов, а именно: «Регионализа-
ция постсоветского пространства: факторы, особенно-
сти, тенденции» 

Л. Б. Вардомского, «Реинтеграция и интеграция брат-
ских народов постсоветских республик — историче-
ская необходимость современности» А. Н. Быкова, «Ре-
ванш истории: российская стратегическая инициатива 
в  ХХI  веке» А. С. Панарина, «Безопасность в  эпоху пар-
тнерства» В. Л. Манилова.

Особое внимание в  историографии уделено иссле-
дованиям современного состояния экономики России 
и стран СНГ, а также перспектив региональной социаль-
но-экономической интеграции.

В  целях определения экономического потенциала 
России в  контексте евразийской интеграции целесоо-
бразно обобщить литературу по  различным социаль-
но-экономическим аспектам региональной интеграции. 
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Рис. 2.  Подходы к исследованию процессов евразийской региональной интеграции



Такой подход позволяет выделить две группы научных 
трудов.

Так, в  первую группу вошли труды, посвященные 
общим вопросам реализации интеграционных про-
ектов на  постсоветском пространстве. К  указанной 
группе относятся работы Ю. Г. Александрова, О. А. Жир-
нова, В. С. Загашвили, Л. Зевина, Е. А. Ерасовой, Т. А. Ман-
сурова, Д. И. Ушкаловой, И. А. Филькевича, Б. А. Хейфеца, 
Н. А. Черкасова и др.

Ко второй группе научных трудов следует отнести ра-
боты ученых по отдельным направлениям региональной 
интеграции: в  области добывающей и  обрабатывающей 
промышленности (Э. А. Аванян, Л. Л. Каменик), иннова-
ций (В. Ф. Байнев, С. А. Дятлов и  др.), науки и  образова-
ния (Г. М. Бровка, Ш. Ж. Жоробекова, С. П. Полугина), ми-
грации (М. Д. Алиев, Ю. П. Бойко), продовольственной 
безопасности (С. М. Богданов, В. И. Назаренко), пригра-
ничного сотрудничества (П.Я Бакланов, А. К. Тулохонов), 
интеграции в  оборонно-промышленном комплексе 
(А. Ю. Бельянинов) и др. Эти отрасли не случайно вызы-
вают интерес исследователей, так как являются базовы-
ми для государств-участниц союзов, обеспечивающими 
стратегическую безопасность в каждой отдельной сфере.

Проведенное исследование позволяет выделить три 
наиболее значимых подхода к изучению процессов ев-
разийской региональной интеграции: политико-истори-
ческий, геополитический и  социально-экономический, 
систематизированных А. Д. Воскресенским [3] (рис. 2).

Взаимоотношения России и Белоруссии ярко харак-
теризуют политико-исторический подход к  процессам 
интеграции, благодаря историческим связям наших 
стран как на  уровне устоявшегося экономического 
и промышленного взаимодействия, так общих взглядах 
лидеров наших стран на развитие интеграционного век-
тора.

По  словам Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко: «Развал Советского Союза глубочайшая, тра-
гическая ошибка XX столетия. Его можно и нужно было 
совершенствовать, изменять, но не разрушать. Когда все 
цивилизованные страны десятилетиями шли трудными 
путями к объединительным процессам, мы одним махом 
уничтожили свое величайшее достояние — единство, 
общность, кооперацию. Для Беларуси глубокая, продук-

тивная интеграция с наиболее близкими соседями была, 
есть и будет естественным путем развития» [6].

Геополитический подход формирует ситуацию, ко-
торая способствует появлению беспокойства среди 
руководителей государств евразийского региона и  ус-
ложняет интеграционные процессы (учитывая разницу 
в «весе», сложно не сомневаться в равенстве участников 
интеграции).

Тем не менее, существенным плюсом для государств 
становится формирование макрорегионального союза, 
как единого блока по  противостоянию внешнеполити-
ческим и экономическим угрозам.

Социально-экономический подход к  интеграции 
подразумевает развитие экономик стран-участниц, ког-
да конечными бенефициарами интеграционных преи-
муществ становятся граждане стран-участниц. Такими 
«плюсами» должны стать результаты реализации «4-х 
свобод» ЕАЭС — свободы движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, и как следствие — улучшение ка-
чества жизни граждан. Относительно евразийской инте-
грации наиболее емко приоритеты и достижения были 
сформулированы в  обращении президента Российской 
Федерации В. В. Путина к  главам государств-членов 
ЕАЭС: «За три года существования Союз доказал свою 
состоятельность и эффективность. Увеличиваются пока-
затели внутреннего товарооборота и  объёмы внешней 
торговли. Поступательно укрепляются позиции наших 
поставщиков на рынках третьих стран. Улучшается струк-
тура экспорта, в котором растёт доля товаров с высокой 
добавленной стоимостью. Создаются новые совместные 
предприятия, запускаются перспективные инвестици-
онные проекты, налаживается тесная промышленная 
кооперация. Расширяется ассортимент производимой 
на территории Союза продукции, что даёт потребителям 
доступ к более качественным и недорогим товарам и ус-
лугам» [5].

Рассмотренные подходы формируют фундамент те-
оретико-методологических принципов, применяемых 
для изучения региональной интеграции в рамках ЕАЭС. 
Комплексное применение рассмотренных подходов 
дает возможность детального изучения институцио-
нального аспекта, механизмов и инструментов управле-
ния ЕАЭС как наиболее интересного и наименее изучен-
ного аспекта евразийской интеграции.
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