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Постановка проблемы. Индустриальная эпоха
продемонстрировала значительные темпы экономиче-
ского развития, что повлекло за собой диверсифика-
цию международных экономических отношений.
Внешняя торговля, вывоз капитала, международная
миграция рабочей силы, валютно-финансовые отно-
шения были основой экономической глобализации. В
современном мире большое значение имеет выбор
стратегии глобального и национального экономичес-
кого развития, который должен осуществляться с уче-
том, с одной стороны, ограниченности природных
ресурсов традиционного производства, с другой – уве-
личения количества населения. Постиндустриальная
цивилизация характеризуется повышением уровня
образования и науки, качества человеческого потен-
циала, что вносит коррективы в интеграционные про-
цессы, а также формирует дезинтеграционные тен-
денции. В связи с этим возникает необходимость
более глубокого анализа особенностей развития инте-
грационных и дезинтеграционных процессов в совре-
менном мировом пространстве.

Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросам, связанным с развитием глобализации и ци-
вилизационных процессов, изменением места ин-
теграции в современном мире, посвящен ряд научных
трудов ведущих украинских ученых, а именно Ю. Н.
Пахомова, Ю. В. Павленко, А. С. Гальчинского, А. С.
Филипенко. Среди зарубежных авторов можно выде-

лить И. Вульфа, Ю. Шишкова, Л. Безчасного, С. Ониш-
ко, А. Стукало, Т. Авдеева, П. Жака, Ф. Сашвальда.

Цель статьи – проанализировать особенности раз-
вития интеграционных и дезинтеграционных процес-
сов в современном мировом пространстве.

Основные результаты исследования. Явление
интеграции как процесса официально зафиксировано
в 20-х годах XX века немецкими учеными Р. Шмедом,
Х. Кельзеном, Д. Шиндлером. Понятие «интеграция»
означает целостность, структуру, совершенство, ко-
торые касаются политических, экономических, соци-
альных, этнических процессов. После Второй мировой
войны понятие «интеграция» стали применять для оп-
ределения различных форм международного сотруд-
ничества, которые охватывали, прежде всего, такие
сферы межгосударственных отношений, как экономи-
ка, техника.

Накопленный международный опыт дает возмож-
ность утверждать, что такие цели, как сохранение ми-
ра на Земле, достижение экономического объедине-
ния, характерны для всех участников интеграционных
процессов. Кроме того, интеграционные процессы как
катализаторы мирового развития и мировой политики
находятся в состоянии постоянных трансформаций и
изменений [1].

Исторический анализ теории интеграции позволя-
ет констатировать, что если XVII век – первая полови-
на XX века стали эпохой формирования независимых
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национальных государств, то для второй половины XX
века характерен обратный процесс. Новая тенденция
сначала (с 1950-х) получила развитие лишь в Европе,
но затем (с 1960-х) распространилась и на другие ре-
гионы. Многие страны добровольно отказывались от
полного национального суверенитета и образовывали
интеграционные объединения с другими государства-
ми. Главная причина этого процесса – стремление к
повышению экономической эффективности произ-
водства, поэтому можно говорить, что интеграция но-
сила экономический характер. Бурный рост экономи-
ческих интеграционных блоков является отражением
ускоренного развития международного разделения
труда и международной производственной коопера-
ции. По мере углубления международной кооперации
формируются транснациональные корпорации, орга-
низующие производство в международном масштабе
и регулирующие мировой рынок.

Результатом международного разделения труда и
международной производственной кооперации явля-
ется развитие интернационализации производства.
Она экономически выгодна, поскольку, во-первых,
позволяет эффективнее всего использовать ресурсы
разных стран, а во-вторых, дает экономию на мас-
штабе. Формирование интеграционных объединений
стало одной из наиболее эффективных форм совре-
менного геоэкономического и геополитического со-
перничества. В начале 2000-х годов, по данным Сек-
ретариата Всемирной торговой организации (ВТО), в
мире зарегистрировано 214 региональных торговых
соглашений интеграционного характера. Самыми
крупными и наиболее активными интеграционными
блоками являются Европейский Союз (ЕС), Северо-
американская зона свободной торговли (НАФТА) и
Азиатско-тихоокеанское экономическое содружество
(АТЭС) [1]. 

Рассматривая мировой опыт интеграционных объ-
единений, следует отметить, что их созданию способ-
ствуют, прежде всего, близость уровней экономичес-
кого развития и степень рыночной зрелости экономик
стран, которые интегрируются. Обычно межгосудар-
ственная интеграция происходит или между развиты-
ми странами, или между странами, которые развива-
ются. Внутри названных групп стран интеграционные
процессы преимущественно происходят между госу-
дарствами, которые находятся на приблизительно
одинаковом уровне экономического развития. Если
это условие отсутствует, то интеграция начинается с
заключения различных переходных соглашений, на-
правленных на сближение уровней развития стран,
которые выразили желание интегрироваться. Основа-
ниями для интеграции могут также служить географи-
ческая близость стран, наличие общей границы и эко-
номических связей, которые сложились исторически. 

Очевидно, что страны, находящиеся на этапе фор-
мирования основ рыночной экономики, не могут быть
участниками интеграционных объединений наравне с
развитыми рыночными государствами. 

Экономические выгоды для отдельных стран от
участия в интеграционных объединениях могут иметь
как краткосрочный, так и долгосрочный характер.
Эти выгоды возникают преимущественно за счет «эф-
фекта масштаба» – как результат узкоспециализиро-
ванного производства, ориентированного на экспорт.
Ведь, как известно, при определенной организации и

технологии производственного процесса долговре-
менные средние расходы сокращаются по мере уве-
личения объема выпускаемой продукции, в результа-
те чего возникает экономия, обусловленная массовым
производством.

Следовательно, странам выгодно вести торговые
отношения между собой, специализируясь в тех от-
раслях, где может возникать эффект масштаба (или
массового производства). Однако для реализации по-
добного эффекта необходим достаточно емкий ры-
нок, который и формируется в результате поступа-
тельного развития интеграции.

Развитие общества всегда сопровождают как ин-
теграционные, так и дезинтеграционные процессы.
Однако особое внимание уделяется интеграции как
позитивному явлению, поэтому дезинтеграция и при-
чины ее возникновения не исследованы на должном
уровне. 

Такое положение можно объяснить тем, что, начи-
ная с середины 1960-х годов, в Западной Европе,
Северной и Южной Америке ведущей становится
интеграционная позитивная тенденция. Что же каса-
ется бывшего СССР, то здесь дезинтеграционная про-
блематика не рассматривалась в силу политических
причин.

Слово «дезинтеграция» возникло от соединения
префикса «дез» (лат. de), что означает отсутствие,
отмена, устранение чего-то либо обратное, противо-
положное направление процесса, и слова «интегра-
ция», которое, в свою очередь, происходит от лат.
«integer», то есть «целый», или англ. «to integrate» –
объединять, «integration» – объединяться. Следо-
вательно, дезинтеграция – это разъединение чего-то
ранее целого. В основе процессов дезинтеграции и
интеграции лежат соответственно центробежные
(centrifugal) и центростремительные (centripetal) тен-
денции. Они являются взаимозависимыми и взаимо-
обусловленными, что нашло отображение в «парной»
концепции центробежных и центростремительных
тенденций в социальной жизни. Известный американ-
ский этнополитолог Ричард Шермергорн применил эту
концепцию к анализу процессов этнополитической
дезинтеграции и интеграции. Он также доказал, что
центробежные силы, как правило, присутствуют в
подчиненных этнических сообществах, а центростре-
мительные – в доминирующих. Подобное явление счи-
тают одной из закономерностей этнополитических
процессов [2].

Следует учитывать, что процессы этнополитичес-
кой дезинтеграции могут иметь как естественный, так
и принудительный характер. Наиболее известными
примерами принудительной дезинтеграции было рас-
пределение таких наций и государств, как польская,
немецкая, вьетнамская, корейская, а также многих
этносов, в том числе и украинского, между нескольки-
ми разными, «чужими государствами», что даже при-
вело к появлению в западной научной литературе
термина «разделенные нации» (devided nations) [3].

Выделяют силовые, экономические, политические
причины дезинтеграции. По утверждению К. Дойча,
существуют, по меньшей мере, четыре причины, кото-
рые могут привести к дезинтеграции:

1) рост проблем в экономической, военной или по-
литической сферах для всего сообщества или какой-
либо его составной части; 
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2) усиление политической активности; 
3) увеличение региональной, экономической, куль-

турной, социальной, лингвистической или этнической
дифференциации;

4) кризисное состояние вследствие отсутствия по-
литических и административных возможностей про-
водить реформы в стране. 

Основной причиной возникновения в одних регио-
нах мира процессов интеграции, а в других – дезинте-
грации является неравномерное социально-экономи-
ческое и этнополитическое развитие. Для примера
можно рассмотреть Европу, где в Западной ее части
господствуют интеграционные процессы, а в Восточ-
ной – дезинтеграционные. 

Западную и Восточную Европу по уровню их разви-
тия разделяет целая эпоха – приблизительно в
100–150 лет. Западная Европа вступила в постиндуст-
риальную и частично даже информационную стадию
своего развития. Этим стадиям присущи такие черты,
как: понижение роли национального государства, уме-
ренный суверенитет, ослабление национализма, зре-
лая рыночная экономика, развитое гражданское об-
щество, открытость, демократизм, сформированная
политическая нация, децентрализация, господство
принципов федерализма или регионализма, приори-
тет прав человека и т. п. Все это способствует объе-
динению и нейтрализации противоречий.

В то же время некоторые страны Восточной Евро-
пы (Беларусь, Россия, Молдова, Украина) все еще на-
ходятся на индустриальной стадии развития, которой
присущи такие черты, как: формирование политичес-
кой нации, отсутствие гражданского общества, гос-
подство принципов централизма и унитаризма, сило-
вые методы решения конфликтов и др. 

Восточная Европа сегодня находится на таком
этапе развития, который Западная Европа успешно
прошла еще в XIX ст. Для преодоления дезинтеграци-
онных процессов, характерных для части посттотали-
тарных стран, в том числе и Украины, необходима
аккумуляция усилий и определение направления раз-
вития – вектора интеграции.

Заметим, что, согласно открытой Арнольдом Тойн-
би закономерности, и процесс дезинтеграции, и про-
цесс интеграции опираются на «ритмы вызова-и-отве-
та». Эти ритмы выдающийся английский историк
выразил в виде двух формул: 1) прогрессирующего
распада, 2) прогрессирующего роста [4].

Формула № 1: «Вызов, на который дается безуспе-
шный ответ, порождает другой, такой же безуспешный
ответ и так далее, вплоть до полного уничтожения». 

Формула № 2: «Вызов, на который дается успеш-
ный ответ, порождает новый вызов, на который снова
следует успешный ответ». Таким образом, общество
дает эффективный ответ на вызовы времени, оста-
навливая процесс роста и порождая процесс распада
или дезинтеграции.

Следует добавить, что дезинтеграция в большин-
стве случаев приводит к ослаблению взаимосвязей и
взаимодействия между составными частями ранее
целостной системы. Однако этот процесс нельзя рас-
сматривать как однозначно негативный, поскольку он
побуждает, с одной стороны, распад, упадок, а иногда
и разделение многонациональных государств, а с дру-
гой стороны – рождение новых или возрождение ра-
нее существовавших национальных государств.

Нельзя не обратить внимания и на то, что дезинте-
грируются, прежде всего, империи или многонацио-
нальные государства. Украинский политолог В. Кре-
мень по этому поводу отмечает: «Зростання цілісності
світу об’єднує людство та нації, робить зайвою таку
проміжну ланку суспільства, як багатонаціональна
держава» [5]. Этот процесс можно определить как од-
ну из причин дезинтеграции бывших СССР, СФРЮ и
ЧССР.

Дезинтеграционные процессы наблюдаются пре-
имущественно в этнических и политических системах.
Подтверждениям этому является усиление процессов
национализма и дезинтеграции в Восточной Европе.
Наглядным примером дезинтеграционных процессов
может служить деятельность Содружества независи-
мых государств (СНГ). Непродолжительный период
существования данной организации показал ее несо-
стоятельность, но в то же время подтолкнул к поиску
новых путей совместного развития стран-участниц.

К основным причинам нежизнеспособности и не-
стабильности СНГ следует отнести: неравноправность
отношений между странами Содружества; претензии
Российской Федерации на политическое, экономичес-
кое, информационное, социокультурное доминирова-
ние; значительные протекционистские барьеры отно-
сительно членов организации; зависимость экономик
стран СНГ от поставок нефти из России, которая ис-
пользует этот фактор для значительного повышения
своих цен по сравнению с мировыми с целью политиче-
ского давления.

С другой стороны, на основе сотрудничества со
странами СНГ и, в первую очередь, с Россией, Украи-
на получает возможность для более активного эконо-
мического развития. Потенциал стран Содружества
оценивается приблизительно в 10% от мирового, запа-
сы основных видов природных ресурсов – около 25%,
экспортный потенциал – 4,5%, научно-технический по-
тенциал, выраженный в форме интеллектуальной соб-
ственности, составляет не менее $500 млрд., а плате-
жеспособный спрос на наукоемкую продукцию до
2015 года может достичь $150–200 млрд. [6].

Взаимодействие между странами СНГ осуществ-
ляется в форме как многосторонних, так и двусторон-
них отношений, чему способствует наличие общих
параметров развития: сравнимые технологические ук-
лады и их отставание от развитых стран; взаимодо-
полняющая структура экономик; достаточно высокая
материало-, энерго- и капиталоемкость производства
при неэффективном разделении труда; нехватка ин-
вестиционных ресурсов для коренных структурных ре-
форм; отсутствие свободных и приемлемых для этих
стран ниш мирового рынка из-за низкой конкуренто-
способности их экономик.

Идентичность проблем стран бывшего СССР спо-
собствует как их объединению, так и разъединению.
Процесcы дезинтеграции стимулируют образование
новых объединений, возможно – более эффективных.
Показательной тенденцией к объединению является
образование на постсоветском пространстве, в рам-
ках СНГ, таких локальных интеграционных структур,
как Союз РФ и Беларуси, Таможенный Союз 4-х, Цен-
тральноазиатский экономический союз, ГУАМ.

Что же касается разъединения, то здесь целесооб-
разно вести речь о нарастании в посткоммунистичес-
ких государствах признаков дезидентичности – несхо-
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жести, разрушения схожих характеристик. Такие про-
цессы можно проследить, анализируя недавнюю исто-
рию развития Чехии, Словакии, Болгарии – с одной
стороны, и Украины – с другой. Идентичность, которая
имела место ранее в названных странах, сегодня при-
обретает черты дезидентичности, что проявляется в
экономических, этнических, политических и, безус-
ловно, интеграционных процессах [7].

Какова же зависимость – прямая или обратная –
между понятиями «интеграция – идентичность», «дез-
интеграция – дезидентичность»? Если принять во вни-
мание, что процесс дезинтеграции способствует при-
нятию новых эффективных решений, то его следует
рассматривать как необходимый элемент развития
общества. Возникает вопрос, какие страны будут ско-
рее проводить совместное интегрирование – иден-
тичные или дезидентичные в своем развитии? Здесь
необходимо учесть стремительную трансформацию
самой глобализации, которая сегодня диктует новые
причины и правила для объединения стран. Если в
XX в. главными причинами интеграции были экономи-
ческая схожесть развития, территориальная бли-
зость, демонстрационный эффект (демонстрация ус-
пешного развития стран, которые интегрировались,
что способствовало присоединению новых), «эффект
домино», то в XXI в. под воздействием бурного разви-
тия новых технологий, инновационных процессов, ис-
черпания природных ресурсов причины интеграции
меняются. Сегодня к ним относят технологическую
насыщенность, наличие природо-ресурсной базы, ко-
торая может объединить страны разного уровня эко-
номического развития и, тем более, территориального
расположения. Происходит изменение главных форм
глобализации – экономической, технологической, со-
циокультурной, геополитической и др. 

В таком ракурсе можно допустить доминирование
временной дезидентичности, характерной для про-
цессов дезинтеграции. Интеграция и дезинтеграция
сменяют друг друга в зависимости от глобальных про-
цессов, которые трансформируются. В результате
технологического развития разрыв между странами
возрастает, что способствует смене в мировом хозяй-
стве главных интеграционных объединений и возник-
новению новых, более адаптированных к современ-
ным вызовам. 

В данном аспекте развития интеграционно-дезин-
теграционных процессов необходимо адекватно опре-
делить дальнейшую интеграционную политику Украи-
ны. При этом следует учесть, что вхождение в
европейскую систему под воздействием внешних и
внутренних факторов сопровождается дезидентично-
стью нашей страны относительно государств ЕС. Это
на данном этапе делает невозможным интеграцию
Украины в Евросоюз, где страны-члены объединяют-
ся, в первую очередь, на экономической основе. В то
же время дезидентичность, возникшая со странами

СНГ, может быть исправлена, т. к. интеграционные
процессы в рамках данной организации основаны,
прежде всего, на территориальной близости и схоже-
сти экономического развития. И даже внешние фак-
торы (например, технологическое различие) не смогут
кардинальным образом разорвать связь стран Содру-
жества, особенно Российской Федерации и Украины.
В то же время их взаимодействие на современном
этапе должно носить качественно новый характер [8]. 

Выводы. Таким образом, на постсоветском эконо-
мическом пространстве действуют как факторы при-
тяжения (прежде всего, заинтересованность в рынках
сбыта для товаров, низкоконкурентных на Западе),
так и факторы отталкивания (различие политических
систем, стремление избавиться от «гегемонии» круп-
ных и сильных стран, переориентация на более пер-
спективный мировой рынок).

Интеграционные связи, которые остались от со-
ветской эпохи, имеют тенденцию к отмиранию, что
связано с принудительным или полупринудительным
характером их образования. Однако с другой сторо-
ны, это стимулирует государства искать новые на-
правления сотрудничества.
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