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and functionalism. The goal of this work is determine whether or not there is a correlation between these 
theoretical constructs, as well as to test a hypothesis that the international concepts are located on a lower 
level of political research. This work provides a brief historical review of the establishment of paradigms of 
the theory of international relations, and determines their fundamental positions. As a result of this research 
the author demonstrates a secondary nature of the approaches towards integration with regards to the theory 
of international relations, which means that the theories of integration should be viewed as the byproduct of 
the highest political theories.
Key words: Theories of regional integration, Federalism, Functionalism , Integration theories, Liberalism, 
Political realism, International relations, Paradigms of international relations, Low-level theories, High-
level theories.

исследованию международной интег-
рации посвящено множество иссле-
дований, как в теоретических, так и в 

практических аспектах, причем такие исследо-
вания уже стали предметом систематизации [1, 
8]. Однако, несмотря на то, что региональная 
интеграция является продуктом взаимодейст-
вия государств, подходы к ее изучению не со-
относились с фундаментальными парадигмами 
теории международных отношений.

если парадигмы тМО по большей части до-
вольно четко определены и приняты научным 
сообществом (как совокупность многих тео-
ретических построений, близких по фундамен-
тальным основаниям), то вопрос, какие теории 
интеграции можно считать классическими и 
наиболее значимыми, представляет некоторую 
сложность. В современной науке используется 
более десятка экономических и политических 
теорий интеграции [2]. 

какие же теории интеграции считать класси-
ческими? Для ответа на этот вопрос предлагает-
ся произвести отбор по ряду критериев. Во-пер-
вых, время появления и количество упоминаний 
теории. Во-вторых, применялась ли теория на 
практике. В-третьих, хрестоматийность, т.е. 
включенность в учебные пособия по междуна-
родной интеграции. Наконец, в-четвертых, на-
сколько тот или иной подход повлиял на форми-
рование категориального аппарата современных 
теорий интеграции. В результате для рассмотре-
ния были выбраны: 
•	 Функционализм	 и	 неофункционализм.	 На-

правление появилось в 50-е годы ХХ века. 
Представители:	Д.	Митрани,	Ф.	Шмиттер,	Л.	
линдберг, Д. Най, Э. Хаас.

•	 Федерализм	 и	 неофедерализм.	Направление	
появилось в 50-е годы ХХ века. Представи-
тели:	 Р.	Шуман,	Ж.	Моне,	 А.	 Спинелли,	 К.	
аденауеэр, а. де Гаспери, В. Хальштейн, к. 
Фридрих,	П.	Дюкло,	А.	Этциони.	
В этой статье предпринимается попытка со-

отнести эти теории с теорией более высокого 
уровня – парадигмами тМО; сопоставить, вы-
явить корреляции. Для реализации поставлен-
ной цели, прежде всего, представляется необ-
ходимым рассмотреть исторический контекст 
складывания либерализма и реализма как основ-
ных подходов [4, с. 119-130] в теории междуна-
родных отношений (тМО) (сравнение с мар-
ксисткой парадигмой выходит за рамки данного 
исследования).

идеологемы реализма формировались на 
протяжении большей части человеческой исто-
рии. Отдельные принципы были сформулиро-
ваны	 еще	 Фукидидом	 (центральная	 роль	 госу-
дарства и силы) и впоследствии развивались в 
рамках классической традиции международных 
отношений такими известными мыслителями 
как Макиавелли, Гоббс, де Ваттель, фон клаузе-
виц [6, с. 151-153]. 

Расцвет политического реализма приходится 
на период после Второй мировой войны. Наибо-
лее значимые работы в этой сфере были написа-
ны Г. Моргентау, Р. арон, Дж. кеннан, Э.карр, 
к.томпсон, а. Уолферс [4, с. 119-130].

Приведем некоторые базовые 
положения политического реализма. 
1. Государства являются главными акторами 

международных отношений. 
2. Мировую политику определяют крупные 

государства.
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3. Государства – однородные политические 
единицы, действующие рационально. 

4. Рациональность основана на национальных 
интересах, которые входят в противоречия.

5. Поэтому, основа международных отноше-
ний – конфликт (война). 

6. В условиях конфликта на первый план выхо-
дит обеспечение безопасности. Основной 
ресурс для этого – сила и власть. концепция 
баланса сил.

7. Поддержание престижа на мировой арене.
На наш взгляд, теория федерализма исполь-

зует методологический инструментарий и ос-
новные положения политического реализма. с 
точки зрения федералистов, государства долж-
ны были создать федерацию [8], добровольно 
отказавшись от части суверенитета. На первый 
взгляд это прямо противоречит положениям 
политического реализма. Однако подробный 
взгляд дает иную картину. Обратим внимание на 
то, что обеспечение безопасности является кра-
еугольным камнем в концепции реализма. Объ-
единение, безусловно, является эффективным 
способом	 обеспечения	 безопасности.	 Федера-
лизм предполагал, что на наднациональный уро-
вень переходят лишь те юрисдикции, где нацио-
нальное управление недостаточно эффективно, 
то есть, по сути, для федералистов объединение 
было рациональным поведением государств.

Более того, Вспомним, что в послевоенные 
годы, когда появился федерализм, и Германия, и 
Франция	понимали,	что	утратили	былое	влияние	
на международной арене, а силы ведущих дер-
жав несопоставимы с их собственными [5]. Это 
заставило их объединится, действуя в полном 
соответствии с концепцией баланса сил. Объ-
единение стало вынужденной мерой, чтобы не 
оказаться	под	диктатом	США	или	СССР.	

таким образом, объединения государств по-
слевоенной европы, по мнению федералистов, 
полностью отвечало их национальным интере-
сам, ожиданиям населения, обеспечению без-
опасности, создавало союз, способный играть не 
последнюю роль в международных делах. Все это 
соответствует исходным положениям политиче-
ского реализма. 

идейные основы либерального идеализма 
также формировались на протяжении долгого 

времени. Развитие философии стоиков, христи-
анских и гуманистических идей позднего сред-
невековья нового времени проявилось в творче-
стве де Виториа, Гроция, канта, заявлявших «о 
моральном и политическом единстве человече-
ского рода, а также о неотъемлемых, естествен-
ных правах человека» [3]. Более четкие формы 
либерально-идеалистическая модель приобрела 
в начал ХХ века, когда после Первой мировой 
войны получили развитие пацифистские движе-
ния. их деятельность нашла отражения в Пакте 
Бриана – келлога, доктрине стаймсона, 14 пун-
ктах Вудро Вильсона, создании лиги наций.

На наш взгляд, в идеологию либерально-иде-
алистической парадигмы отлично ложится тео-
рия функциональной интеграции. Ниже приво-
дятся фундаментальные принципы либерализма 
и описание схожих подходов функционализма 
(неофункционализма). 

Во-первых, негосударственные акторы 
(НкО, НПО, тНк, частные лица) способны 
оказывать существенное влияние на междуна-
родные отношения. Основоположник направ-
ления функционализма Д. Митрани [11] считал 
основными акторами интеграции не государст-
ва, а транснациональные организации, которые 
сосредоточены на узком круге задач. Например, 
для тНк – это экономическая экспансия, для 
красного креста – помощь пострадавшим в во-
оруженных конфликтах – и так далее, по всем 
сферам функционирования международных 
организаций.

Во-вторых, функционалисты отмечали, что 
приоритет в международных отношениях дол-
жен перенестись с политического уровня на 
взаимодействие по конкретным социально-эко-
номическим вопросам, таким как борьба с без-
работицей, здравоохранение, общее развитие 
отраслей промышленности и т.п. Непрерывное 
сотрудничество в одной сфере создает предпо-
сылки для кооперации в других сферах [13]. Это 
соответствует либеральному принципу о множе-
ственности оснований международных отноше-
ний и процессов. 

В-третьих, значимость гуманистических 
ценностей и международного права в междуна-
родных отношениях. сторонники функциона-
лизма в своих рассуждениях об интеграционных 

DOI: 10.7256/1812-8696.2016.7.19433



872 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

ПОлитика и ОБщестВО • 7 (139) • 2016

процессах исходили из приоритета человека, его 
нужд и интересов, которые стоят выше любого 
государства-нации [11].

В-четвертых, международные отношения 
носят системный характер, определяются ме-
ждународным правом и в перспективе сводят-
ся к складыванию общемирового сообщества. 
По мнению [12], изначально интеграция сфер 
деятельности происходит на уровне несколь-
ких стран, но затем выходит на глобальный мас-
штаб. При этом, интеграция сфер деятельности 
не привязана к географическому региону – го-
раздо важнее функциональная дополняемость. 
Международные организации, так или иначе 
обладающие международным статусом, спо-
собны сформировать некую наднациональную 
лояльность, частично заменив ее гражданскую, 
национальную.

В-пятых, вопросы безопасности должны 
быть урегулированы коллективными усилиями. 
Международную интеграция, по мнению Хааса 
[7], может рассматриваться как процесс деле-
гирования национальными органами части сво-
их компетенций наднациональному органу или 
распространение юрисдикции этого органа на 
другие государства. Этот процесс происходит 
не столько благодаря целенаправленной деятель-
ности, сколько из-за защиты собственных инте-
ресов определенными группами давления. При 
этом интеграция создает некоторую новую фор-
му политической действительности, отличную 
от конфедерации, национального государства 
или международного сотрудничества.

Безопасность должна быть достигнута благо-
даря эффекту «Перелива» (spillover). сущность 

этого явления заключается в том, что изменения 
взаимодействия в отдельных отраслях начина-
ют влиять на другие отрасли, экономические 
изменения ведут к осознанию национальными 
акторами преимуществ интеграции и переори-
ентации лояльности, что в дальнейшем обеспе-
чивает изменение структуры правотворческого 
процесса [10, с. 10].

итак, по целому ряду критериев функцио-
нальный и неофункциональный подходы соот-
ветствуют методологическим разработкам осно-
вателей либерально-идеалистического подхода в 
тМО. Это выразилось как в определении веду-
щих акторов, так и в описании способа функцио-
нирования системы международных отношений.

Можно сделать вывод, что первые теории 
интеграции практически не выходили за рамки 
господствующих тогда парадигм международ-
ных отношений, являясь, скорее их органичной 
частью. Это проявилось как в определении акто-
ров международных отношений, так и в спосо-
бах их взаимодействия, определения конечной 
цели. Это значит, исследования интеграции были 
изначально ограничены набором заданных пара-
метров и методологией, предлагаемой в рамках 
первых комплексных теорий высокого уровня.

следовательно, допустимо сделать гипотети-
ческое предположение, что среди новейших тео-
рий интеграции, претендующих на достоверное 
описание интеграционных процессов, а равно на 
прогностический потенциал, могут быть те, что 
ограничены современным взглядом на структу-
ру международных отношений. таким образом, 
открывается обширное поле для последующих 
исследований в данном направлении.
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