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Европейский союз (ЕС), созданный в 1993 г., долгое время считался эталоном совре-
менного понятия интеграции. Став примером синергии политической и экономической ин-
теграции и наднационального политического управления, ЕС стал центром притяжения в
Европе в целом, предоставив статус кандидатов в ЕС государствам Балкан и Восточной
Европы и организовав совместные проекты. Тем не менее, пережитые кризисы солидар-
ности (миграционный кризис после «арабской весны» 2011 г. [6], Брекзит [7], разногласия
по экономическим санкциям в отношении России [1] и постепенное ослабление связей со
странами Европы вне ЕС вызывают вопросы о текущем политическом статусе ЕС на ми-
ровой арене. В то же время Россия активно развивает интеграционные проекты в Евразии,
связанные с безопасностью, торговлей, энергетикой и борьбой с терроризмом, образова-
нием и культурой, которые охватывают все больше государств [2]. Данное исследование
имеет цель проанализировать тенденции в интеграционной активности ЕС и России и сде-
лать вывод и политическом влиянии данных акторов в мировой политике на современном
этапе.

С точки зрения анализа центров силы на мировой арене можно утверждать, что инте-
грация является одним из элементов «ресурсного комплекса» политического влияния [4].
Понятие силы и влияния (классическое «power» в науке о международных отношениях)
видоизменяется и включает в себя не только военно-политическую мощь, но и социально-
экономические связи и «мягкую» силу, что обеспечивается в том числе и путем включения
государств в деятельность интеграционных объединений [8]. Можно сказать, что сами мо-
дели региональной интеграции, которых придерживаются ЕС и Россия, являются частью
их стратегической культуры - «устойчивой модели восприятия и поведения на мировой
арене» [4] - и, соответственно, методом влияния в мировой политике

Перенос модели интеграции государства вне ЕС исследователи называют «диффузи-
ей» [10]. По своей сути, это значит перенос норм и практик ЕС на государства, с ко-
торыми ЕС поддерживает связь в Европе путем региональных проектов (политических,
экономических, культурных), и создание привлекательного образа modus operandi инте-
грационной группы для других стран [5]. При этом ЕС необходимо было разработать кон-
кретные подходы регионального влияния и учесть особенности «целевой аудитории» для
приведения их к европейскому «стандарту» для взаимодействия. Учитывая внутренние
разногласия ЕС и снижение бюджета на региональные инициативы, ЕС становится менее
привлекательным партнером для окружающих его государств. Длительные и непрозрач-
ные очереди на вступление в ЕС и заморозка финансирования также не добавляют Союзу
популярности в регионе.

Кейс же интеграции на постсоветском пространстве является уникальным из-за обще-
го исторического развития, имеющейся политической, экономической и культурной бли-
зости и относительной однородности политического пространства Евразии. В модели ин-
теграции, инициированной Россией, отсутствует система «наказания и поощрения» [9],
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используемая в Европейской политике соседства, упор делается на совместное развитие и
упрощение международных связей с выигрышем для всех сторон. Более того, география
современной интеграции в Евразии гораздо шире, чем у ЕС, особенно если учитывать
такие проекты, как ШОС и «Один пояс один путь», где Россия активно включается в
определение коллективной повестки диалога с азиатскими государствами. Стоит упомя-
нуть и тот факт, что создание и развитие ЕАЭС официально было воспринято ЕС как
конкуренция, и несмотря на заинтересованность проектом со стороны политиков и эко-
номических экспертов в Европе, формально сотрудничество так и не было инициировано
[3].

Таким образом, можно сделать вывод, что Россию можно назвать сильным региональ-
ным лидером благодаря устойчивой модели интеграции. Следует ожидать, что интерес
к инициативам России, особенно ЕАЭС, будет расти благодаря стабильному развитию и
большому потенциалу объединений, в то время как влияние ЕС имеет ограничения в связи
с внутренними проблемами и неоднородности объектов региональной интеграции.
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