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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1   
 
Аннотаеия. В статие раскрыты противорежия и проблемы интеграеионных подходов с 
позиеии обеспежения экономижеской безопасности соеиалино-экономижеских систем, пока-
зана необходимости усиления подталкивайщих интеграеий факторов и устранения 
(локализаеии) сдерживайщих ее факторов. Цель. Целий данной статии является ис-
следование интеграеионных подходов к обеспежений экономижеской безопасности и опре-
деление методологижеских основ их формирования, противорежий и направлений совер-
зенствования. Задажи. Выявити и обосновати методологижеские подходы к формирова-
ний интеграеионных проеессов в обеспежении экономижеской безопасности, методы и 
принеипы иниеиаеии интеграеии, определити противорежия интеграеии, пространство и 
факторы интеграеионного обеспежения экономижеской безопасности. Методология. Ме-
тодология исследования интеграеионных подходов к обеспежений экономижеской безопас-
ности основана на системном и структурном анализе, эволйеионно -
институеионалином подходе, статистижеском анализе, аналитижеской оеенке, примене-
нии методов кажественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. Определено, 
жто экономижеская безопасности является системообразуйщей характеристикой функ-
еионирования соеиалино-экономижеских систем лйбого уровня. Доказано, жто на обеспе-
жение экономижеской безопасности важное влияние оказывайт интеграеионные связи, 
возникайщие как внутри уровней, так и на межуровневых взаимодействиях соеиалино-
экономижеских систем. Предложен методологижеский подход к определений потенеиала 
интеграеии на основе его выявления, оеенки и формировании возможных стратегий в 
будущем исполизовании, формировании и согласовании принеипов интеграеии заинтере-
сованными субъектами, определении мотивов и направлений интеграеии, разработки 
модели интегрированной структуры, определении инструментов (регуляторов интегра-
еии). Исполизование предложенного комплекса моделей предполагает выведение общей 
оеенки потенеиала интеграеии на основе колижественного (жерез систему макро и микро 
экономижеских показателей) и кажественного (экспертного или рейтингового) подходов. 
Итогом оеенки потенеиала интеграеии можно сжитати условия принятия резения о 
запуске интеграеионного проеесса на основе совокупной оеенки факторов, благоприят-
ствуйщих и сдерживайщих данный проеесс. Модели интегрированной структуры подра-
зумевает установление взаимосвязей между еелями деятелиности интегрированного 
объединения, стратегиями их достижения, резаемыми в рамках интегрированного объ-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00440 а.  
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единения задажами и еентрализованными функеиями соответствуйщих подразделений 
структуры управления интегрированным объединением, а также распределяемыми функ-
еиями, выполняемыми субъектами интегрированного объединения. Выделены стабили-
ные, развивайщиеся и адаптаеионные структуры. Определено, жто интеграеия носит 
дуалистижеский характер и, с одной стороны, предполагает открытости соеиалино-
экономижеских систем для объединения их потенеиала в достижении общих еелей разви-
тия, но, с другой стороны, носит разделяйщее экономижеское пространство, выделяя 
группы интегрированных кластеров и сталкивая их между собой в конкурентной борибе. 
Показано, жто на макроуровне интеграеия потенеиалино стимулирует проявление при-
знаков экономижеской, соеиалиной и военно-политижеской небезопасности, дифференеи-
руя группы государств. На микроуровне интеграеия накладывает на субъекты обязан-
ности согласования стратегий и тактики развития и функеионирования, жто может 
сдерживати менеджмент в принимаемых управленжеских резениях, особенно в условиях 
кризиса. Интеграеия также может имети крайне неблагоприятные последствия потери 
преференеий и спееифижеских особенностей соеиалино-экономижеских систем, сформиро-
ванных в динамике и истории их развития. Показано, жто интеграеионные проеессы 
обеспежения экономижеской безопасности строятся в определенном сетевом простран-
стве, которое отражает разлижные аспекты деятелиности соеиалино-экономижеских 
систем. Интеграеионный проеесс реализуется на управленжеском, прикладном, институ-
еионалином и деятелиностном уровне. При этом каждый интеграеионный проеесс мо-
жет быти узко спееиализирован на определенной характеристике пространства, и в 
этом служае создайтся спееиализированные интеграеионные институты (организаеии). 
Интеграеионный проеесс может также принимати комплексный характер и объединяти 
несколико характеристик. Определено, жто на возможности интеграеии с позиеии обес-
пежения экономижеской безопасности влияйт структурные, системные и проеессные 
факторы, как подталкивайщие, так и сдерживайщие ее. В связи с этим направления 
развития интеграеионных проеессов в обеспежении экономижеской безопасности соеиали-
но-экономижеских систем будут основаны на усилении подталкивайщих интеграеий 
факторов и устранении (локализаеии) сдерживайщих ее факторов. Показано, жто Рос-
сия по своему экономижескому потенеиалу имеет все возможности определяти полити-
ку в ряде областей – от экологии до стратегии исполизования сыриевых ресурсов, в 
том жисле быти лидером интеграеионных проеессов. Выводы. Резулитаты исследова-
ния могут служити основой для разработки стратегижеских планов развития и госу-
дарственного регулирования в области интеграеионных подходов к обеспежений экономи-
жеской безопасности на разных уровнях соеиалино-экономижеской системы. 
Клюжевые слова: экономижеская безопасности, соеиалино-экономижеская система, инте-
граеионные проеессы, противорежия, пространство интеграеии, факторы развития ин-
теграеии   
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INTEGRATION APPROACHES TO ENSURING ECONOMIC SECURITY   
 
Abstract. The article reveals the contradictions and problems of integration approaches from the 
standpoint of ensuring the economic security of socio-economic systems, shows the need to 
strengthen the factors pushing integration and eliminate (localization) the factors constraining it. 
Goal. The purpose of this article is to study integration approaches to ensuring economic security 
and to determine the methodological foundations of their formation, contradictions and areas of 
improvement. Tasks. To identify and substantiate methodological approaches to the formation of 
integration processes in ensuring economic security, methods and principles of initiation of integra-
tion, to determine the contradictions of integration, the space and factors of integration of economic 
security. Methodology. The methodology of the study of integration approaches to ensuring eco-
nomic security is based on system and structural analysis, evolutionary and institutional approach, 
statistical analysis, analytical evaluation, application of qualitative (expert) forecasting methods. 
Results. It is determined that economic security is a system-forming characteristic of the function-
ing of socio-economic systems of any level. It is proved that the integration ties that arise both 
within the levels and on the inter-level interactions of socio-economic systems have an important 
impact on ensuring economic security. A methodological approach to determining the integration 
potential is proposed based on its identification, evaluation and formation of possible strategies for 
future use, formation and coordination of the principles of integration by stakeholders, identification 
of motives and directions of integration, development of an integrated structure model, identification 
of tools (integration regulators). The use of the proposed set of models involves the derivation of a 
general assessment of the integration potential based on quantitative (through a system of macro 
and micro economic indicators) and qualitative (expert or rating) approaches. The result of the 
assessment of the integration potential can be considered the conditions for making a decision to 
launch the integration process based on a cumulative assessment of the factors that favor and re-
strain this process. The integrated structure model implies the establishment of relationships between 
the goals of the integrated association, strategies for achieving them, tasks solved within the inte-
grated association and the centralized functions of the relevant departments of the integrated associ-
ation management structure, as well as the distributed functions performed by the subjects of the 
integrated association. Stable, developing and adaptive structures are identified. It is determined that 
integration has a dualistic character and, on the one hand, implies the openness of socio-economic 
systems to combine their potential in achieving common development goals, but, on the other hand, 
it has a dividing economic space, highlighting groups of integrated clusters and pitting them against 
each other in a competitive struggle. It is shown that at the macro level, integration potentially 
stimulates the manifestation of signs of economic, social and military-political insecurity, differenti-
ating groups of states. At the micro level, integration imposes on the subjects the obligation to coor-
dinate strategies and tactics of development and functioning, which can restrain management in 
making managerial decisions, especially in a crisis. Integration can also have extremely unfavorable 
consequences of the loss of preferences and specific features of socio-economic systems formed in 
the dynamics and history of their development. It is shown that the integration processes of ensur-
ing economic security are built in a certain network space, which reflects various aspects of the 
activities of socio-economic systems. The integration process is implemented at the managerial, ap-
plied, institutional and activity level. At the same time, each integration process can be narrowly 
specialized on a certain characteristic of the space, and in this case specialized integration institu-
tions (organizations) are created. The integration process can also take on a complex character and 
combine several characteristics. It is determined that the possibility of integration from the position 
of ensuring economic security is influenced by structural, systemic and process factors, both push-
ing and restraining it. In this regard, the directions of development of integration processes in ensur-
ing the economic security of socio-economic systems will be based on the strengthening of factors 
pushing integration and the elimination (localization) of factors constraining it. It is shown that 
Russia, by its economic potential, has every opportunity to determine policy in a number of areas - 
from ecology to the strategy of using raw materials, including being the leader of integration pro-
cesses. Conclusions. The results of the study can serve as a basis for the development of strategic 
development plans and state regulation in the field of integration approaches to ensuring economic 
security at different levels of the socio-economic system. 
Keywords: economic security, socio-economic system, integration processes, contradictions, integra-
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Введение. Экономическая безопасность является системообразующей характеристикой 

функционирования социально-экономических систем любого уровня. Начиная с экономики 

семьи, она красной нитью проходит через экономику территорий, микроэкономических си-

стем (предприятий и организаций), мезоэкономических систем (отраслей и комплексов), мак-

роэкономических систем (регионов, государств, мира в целом) [7–10]. 

Ранее авторы определяли, что экономическая безопасность – «это состояние социально-

экономической системы воспринимать возмущения без значимых последствий для текущего 

функционирования и развития, которое определяет возможности системы адаптироваться к 

позитивным изменениям и локализировать негативные изменения, обеспечивая такие характе-

ристики системы, как восстанавливаемость, стабильность, устойчивость, защищенность» [8]. 

На обеспечение экономической безопасности большое влияние оказывают инвестицион-

ные, инновационные, информационные и интеграционные процессы, вносящие значительные 

изменения в деятельность социально-экономических систем. Системный подход позволяет 

утверждать, что на обеспечение экономической безопасности важное влияние оказывают ин-

теграционные связи, возникающие как внутри уровней, так и на межуровневых взаимодей-

ствиях социально-экономических систем [12]. Интеграционные процессы, сопровождаясь ин-

ституциональными изменениями, формируют новый контур экономического пространства 

государств и регионов, определяя новые роли и возможности развития. Современная экономи-

ка характеризуется нарастанием процессов социально-экономической и политической инте-

грации на межгосударственном и межрегиональном уровнях. 

Интеграционные подходы несут в себе ряд позитивных и негативных последствий, поэтому 

задача исследования методологии их формирования и их противоречий в контексте проблемы 

обеспечения экономической безопасности, а также определения направлений их совершен-

ствования является актуальной. 

 

Методы исследования. Исследование интеграционных подходов к обеспечению экономи-

ческой безопасности основано на системном и структурном анализе [12, 18], эволюционно-

институциональном подходе [7, 15, 16, 19], статистическом анализе, аналитической оценке, 

применении методов качественного (экспертного) прогнозирования [7–10]. 

Теория интеграции в экономической науке изучалась с позиции ряда научных школ: клас-

сического рационализма, классического экономического либерализма А. Смита и его последо-

вателей А. Предоля, Ф. Клерка, Ж.-Ф. Денио, дирижистской концепции Д. Кейнса, теории ли-

беральной Европы М. Алле, К. Винера Б. Белаша, концепции «Европы без границ» Ж. Фура-

стье; концепции «структурной интеграции» А. Маршала, М. Бие; теории «неравновесных си-

стем» И. Пригожина, теории Ф. Броделя и других подходов. 

Обобщающим подходом авторы считают подход В. Молле, который трактует экономиче-

скую интеграцию как «постепенное устранение экономических барьеров между независимы-

ми государствами, в результате чего хозяйства этих стран начинают функционировать как 

единое целое. Экономическая интеграция не является целью сама по себе, а служит более вы-

соким целям как экономического, так и политического порядка, таким как благосостояние, 

мир, демократия и права человека» [20]. Этот подход учитывает в качестве одной из целей 

интеграции обеспечение экономической безопасности. 

В мировой политике интеграционные процессы, наряду с политическими и социальными 

факторами ставят во главу угла обеспечение экономической безопасности государств, в том 

числе таких ее составляющих, как: продовольственная безопасность, которая понимается как 

«физическая, экономическая и социальная доступность продовольствия» [5]; энергетическая 

безопасность как создание «условий, при которых потребитель имеет надежный доступ к не-

обходимой ему энергии, а поставщик – к ее потребителям» [6]. 

 

Результаты исследования 

1. Методологические основы интеграционных процессов в обеспечении экономиче-

ской безопасности. 

В качестве методологической основы формирования интеграционных процессов в контек-

сте обеспечения экономической безопасности функционирования и развития социально-
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экономических систем лежат несколько научных течений: 

1. Это результаты исследований научных школ в области пространственной экономики с 

позиции реализации преимуществ территориального расположения и развития, а также с пози-

ции реализации преимуществ инновационной предпринимательской активности, объясняющие 

интеграционные процессы в контексте обеспечения экономической безопасности через процес-

сы изучения экономического пространства, в том числе экономического поля, оптимизации 

размещения производства, центробежных тенденций; 

2. Это результаты исследований в области поведения конкурентов в вопросе размещения, 

теории межрегиональной торговли и специализации региона, теории международного движе-

ния капиталов, объясняющие интеграционные процессы в контексте обеспечения экономиче-

ской безопасности через оптимальность размещения ресурсов производства и международную 

экономическую специализацию. 

3. Это теории инвестиционных основ экономического роста, объясняющие интеграционные 

процессы в контексте обеспечения экономической безопасности через модели инвестиций в 

экономический рост, развития спроса и предложения на инвестиционных рынках. 

4. Это теории ресурсно-инновационных основ экономического роста, объясняющие интегра-

ционные процессы в контексте обеспечения экономической безопасности через ресурсо-

замещение и переход на новые технологически уклады. 

5. К пятой группе научных направлений можно вынести исследования в области оценки по-

тенциала интеграции на основе анализа наличия определенной ресурсной или процессной базы. 

К таким исследованиям можно отнести выявление зон аналогового развития [4], оценку транс-

граничных градиентов, формирование изопот-пространственного освоения и предприниматель-

ской активности [1]. 

В качестве основы описания сущности социально-экономической системы любого уровня в 

ряде работ ранее одним из авторов данного исследования предложено использование ее потен-

циала как «совокупности отношений между субъектами социально-экономической системы по 

поводу возможности выявления, оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и ин-

формации» [1]. С другой точки зрения потенциал можно характеризовать как «совокупность 

возможностей по организации экономической деятельности в рамках существующих либо воз-

можных условий и ограничений законодательного, финансового, организационно-технического 

и территориально-отраслевого характера, проявляющихся и отображаемых через предельные 

показатели экономической деятельности территории при данных условиях [1]. 

Суммируя эти определения, можно считать, что потенциал интеграции социально-

экономической системы – это возможности системы для увеличения эффективности деятельно-

сти при условии объединения ресурсов и процессов субъектов интеграции на основе баланса 

уступок и интересов субъектов. 

Баланс уступок в понимании авторов определяет возможности замещения эффекта в одной 

области деятельности на эффекты в другой области. Так, например, экологическая интеграция, 

являющаяся в настоящее время мейнстримом развития, неизбежно приведет к экономическим 

потерям для населения и бизнеса, но при этом позволяет обеспечить стратегический социаль-

ный эффект для жизнедеятельности. 

Баланс интересов также предполагает компенсацию потерь интересов в определенной сфере 

на рост реализации интересов в других сферах деятельности. Это, кстати, служит исходным 

посылом интересов вхождения некоторых государств в интеграционные союзы, которые, даже 

при потере суверенитета в стратегических решениях, позволяют данным государствам обеспе-

чить жизненно важные интересы безопасности. 

Авторы считают, что именно потенциал интеграции социально-экономической системы 

определяет ее устойчивость к возмущениям и возможности для возврата на траекторию устой-

чивого развития при возникновении неблагоприятных факторов и кризисов. Тем самым в боль-

шей мере решается вопрос обеспечения экономической безопасности.  

Методология развития интеграционных процессов в контексте обеспечения экономической 

безопасности основана на последовательной реализации взаимоувязанных этапов реализации 

потенциала. 

1. Определение потенциала интеграции. 
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Потенциал интеграции состоит из этапов выявления, оценки и формирования возможных 

Этап управления Содержание этапа Используемые модели 

Выявление 

Поиск, придание 

определенности и 

стабильности потен-

циала интеграции 

Модель запасов, основанная на наличии экономических, социальных и 

экологических ресурсов, необходимых для инициирования интеграционно-

го процесса. 

Модель предпринимательской активности, основанная на наличии пред-

принимательских ресурсов и уровня активности инвестиционных процес-

сов, необходимых для инициирования интеграционного процесса. 

Модель ресурсно-инновационного замещения, основанная на наличии ин-

новационных ресурсов и уровня активности инновационных процессов, 

необходимых для инициирования интеграционного процесса. 

Оценка 

Структуризация и 

прогнозирование 

развития потенциа-

ла интеграции 

Модель преактивного прогнозирования, основанная на выявлении проблем 

необходимости интеграционных процессов для обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Модель инновационной адаптации, основанная на оценке возможности 

модернизации социально-экономических систем для обеспечения экономи-

ческой безопасности за счет интеграционных процессов. 

Модель ограничений интеграционных процессов, основанная на выявлении 

внутренних и внешних ограничений интеграционных процессов. 

Формирование 

возможных 

стратегий ис-

пользования 

Генерация вариан-

тов использования, 

привязка к проек-

там, приритезация 

интеграционных 

проектов и про-

грамм 

Модель альтернативных стратегий использования, основанная на оценке 

упущенных возможностей развития социально-экономических систем при 

автономном и интегрированном развитии. 

Модель баланса интересов стейкхолдеров, основанная на оценке необходи-

мых уступок при варианте интеграционного развития в отличие от авто-

номного. 

Модель проактивного управления, основанная на оценке возможностей 

локализации угроз экономической безопасности при автономном и инте-

грированном развитии.  

Возможна и комбинация данных моделей через преобразование их в модель ресурсно-

инновационного замещения и развития, где недостаточность определенной части ресурсного 

потенциала перекрывается возможностями предпринимательской инновационной активности. 

С позиции оценки потенциала интеграции прогнозируются и структурируются возможно-

сти интеграции, определяется ограничение на протекание интеграционных процессов. 

С позиции использования определяются альтернативные стратегии интеграции и возмож-

ные эффекты от нее. То есть потенциал интеграции носит вариативный характер для разных 

заинтересованных сторон. 

Использование моделей предполагает выведение общей оценки потенциала интеграции на 

основе количественного (через систему макро- и микроэкономических показателей) и каче-

ственного (экспертного или рейтингового) подходов.  

Итогом оценки потенциала интеграции можно считать условия принятия решения о запус-

ке интеграционного процесса на основе совокупной оценки факторов, благоприятствующих и 

сдерживающих данный процесс: 

     (1) 

где Pи – потенциал интеграции социально-экономических систем на определенный этап 

выявления, оценки и формирования возможных стратегий использования, Fpi – благоприят-

ные (подталкивающие) факторы, ai – вес фактора в оценке ( , Fnj – неблагоприятные 

(сдерживающие) факторы, bj – вес фактора в оценке ( .  

Следует отметить, что даже при наличии большого количества подталкивающих факторов 

и их высокой значимости процесс интеграции может не начинаться до тех пор, пока не будут 

устранены неблагоприятные факторы интеграции.  

2. Формирование и согласование принципов интеграции заинтересованными субъектами. 

Авторы считают, что наиболее эффективно интеграционные процессы будут протекать в 

случае реализации следующих принципов: 
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  формирование наднациональных целей и подчиненность им в деятельности интегриро-

ванных объединений (в международной интеграции), в случае иного уровня интеграции этот 

принцип сохраняется для субъектов соответствующего уровня; 

  консолидация потенциала и стратегическое партнерство его совместного использования в 

объединяющих субъектах проектов с определением приоритетности использования потенциа-

ла именной в совместной деятельности субъектов интегрированного объединения; 

  готовность к выравниванию дифференциации потенциалов субъектов за счет системы 

донорства и поддержки «отстающих» субъектов интеграционного объединения; 

  готовность к разделению рисков и принятию консолидированной ответственности. 

Данная система принципов в первую очередь имеет политический характер, но оказывает 

значительное влияние на экономическое содержание интеграционного процесса, определяя 

его системные и структурные характеристики. 

3. Определение мотивов интеграции субъектов. 

С позиции обеспечения экономической безопасности субъектов интеграции могут высту-

пать следующие основные предпосылки: 

  добровольная осознанная интеграция исходя из оценки перспектив автономного либо 

интегрированного развития; 

  вынужденная принудительная интеграция исходя из оценки рисков и угроз существова-

ния субъектов. 

Мотивы могут и объединяться между собой. 

Следует отметить, что изложенный выше подход к выявлению благоприятных и неблаго-

приятных факторов для интеграции может послужить основой мотивации для поиска вариан-

тов интеграции. Так, например, агрессивная военная политика НАТО и санкционная война 

западных государств привели к тому, что Россию подталкивают к поиску стратегических 

партнеров для интеграции в процессах обеспечения не только экономической, но и военно-

политической безопасности. Сами представители западных стран опасаются создания военно-

политического союза с обязательствами взаимопомощи между Россией и Китаем, который 

может коренным образом изменить геополитическую обстановку в мире. 

С позиции необходимости экономической интеграции основные факторы, определяющие 

мотивы интеграции, можно поделить на две группы факторов. 

Во-первых, это рыночные факторы, определяющие взаимовыгодный товарообмен товарами 

и услугами в рамках производственной специализации государств. С этой позиции идеальным 

будет вариант установления паритета внешнеторгового баланса между соответствующими 

государства в рамках взаимовыгодного товарообмена. Это правило, разумеется, не означает 

равенство экспорта и импорта между государствами, а преследует цель формирования устой-

чивой структуры товарооборота внутри интегрированной социально-экономической системы 

на длительный период. 

Во-вторых, это факторы интеграционной кооперации, направленные на получение страте-

гического синергетического эффекта от сотрудничества как внутри рынка интеграционного 

объединения, так и вне его, получаемого в рамках прямой или косвенной конкуренции, в том 

числе с позиции импортозамещения. 

Для России после развала СССР и неудачного опыта СНГ основным экономическим инте-

грационным объединением со странами – стратегическими партнерами является ЕАЭС, куда 

входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В рамках ЕАЭС создан Таможен-

ный союз, определяющий беспошлинные условия товарообмена, куда также входят вышепе-

речисленные страны. В ЗТС (зону свободной торговли), определяющие льготные условия то-

варообмена с ЕАЭС, входят Вьетнам, Иран, Сингапур, Сербия. Желание присоединиться к 

ЕАЭС на различном уровне интеграции в разные годы выразили также Таджикистан, Узбеки-

стан, Тунис, Сирия и другие государства. 

Следует отметить, что если изначально Россия выступила одним из основных инициаторов 

создания данного союза больше из политических мотивов, для того чтобы не остаться в оди-

ночестве, без стратегических партнеров, то в дальнейшем экономические выгоды подобного 

сотрудничества стали очевидны. 

4. Определение направлений (областей) интеграции.  
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Интеграция с позиции обеспечения экономической безопасности охватывает все аспекты и 

сферы деятельности субъектов. В нее активно включаются экономические, социальные, эко-

логические, политические, научные, образовательные, культурные, военные и другие процес-

сы, происходящие в государствах и требующие своего совершенствования и развития именно 

с позиции интегрированных возможностей. 

Интеграция носит многоуровневый характер. Так, можно выделить несколько уровней, от-

личающихся особенностью протекания интеграционных процессов: 

  межмуниципальная интеграция, разделяющаяся на два типа: как интеграция местного 

сообщества в едином культурном и социальном пространстве и как интеграция бизнеса в рам-

ках кооперационных связей и кластерного взаимодействия; 

  трансграничная интеграция, возникающая на межмуниципальном, межрегиональном 

уровнях; 

  международная региональная интеграция, объединяющая страны единого экономическо-

го пространства по их территориальной локации и единства проблем развития; 

  международная интеграция, объединяющая государства разных регионов и континентов 

в формировании единого образа жизни и развития. 

На внутригосударственном (межрегиональном уровне) в России интеграция идет по следу-

ющим направлениям: 

  хозяйственно-экономическая, заключающаяся в совместном использовании преимуществ 

ресурсного характера в рамках производства и потребления благ; 

  социально-экономическая, заключающаяся в совместном использовании преимуществ 

ресурсно-организационного характера в рамках развития систем; 

  административно-политическая, заключающаяся в совместном использовании преиму-

ществ территориального характера в рамках обеспечения конкурентоспособности систем» [2]. 

5. Разработка модели интегрированной структуры. 

Модель интегрированной структуры подразумевает установление взаимосвязей межу целя-

ми деятельности интегрированного объединения, стратегиями их достижения, решаемыми в 

рамках интегрированного объединения задачами и централизованными функциями соответ-

ствующих подразделений структуры управления интегрированным объединением, а также 

распределяемыми функциями выполняемыми субъектами интегрированного объединения. 

Математически это выражается определенными цепочками связей на гиперграфе модели 

интегрированного объединения [11]. Пусть у определенного субъекта социально-

экономической системы имеется возможность выбора из множества целей развития G теку-

щей цели Gi на определенный срок, количество целей неограничено, однако реальный выбор 

определяется ограничениями развития. Для выбранной цели имеется множество стратегий 

деятельности С (в том числе различающихся по степени автономности и интеграции с други-

ми субъектами), из которых выбирается действующая стратегия Сj, достижение цели с помо-

щью которой является функцией от времени t. Для реализации любой стратегии Сj использу-

ется определенное множество подмножеств задач интеграции Zjk из общего множества воз-

можных для реализации задач Z, определенное на временном промежутке t. Возможность до-

стижения с помощью определенных стратегий интеграции определенной цели развития субъ-

екта за определенный промежуток времени и достижение данной стратегии с помощью опре-

деленного списка задач определяется разницей между проектными и реальными возможностя-

ми с помощью функции оптимизации интеграции Yp. Одновременно определенные подмноже-

ства задач образуют множество централизованных управленческих функций интеграции Fsn, 

выполняемых органами управления интеграционным объединением и распределяемых управ-

ленческих функций интеграции Fdn, выполняемых субъектами, входящими в интеграционные 

объединения, т. е. некоторым задачам (или их последовательностям в определенном порядке) 

ставятся в соответствие некоторые функции интеграционного объединения.  

На подмножестве управленческих функций образуются структуры управления интеграци-

онным объединением Sm, которые отражают связи между функциями интеграции 

(выполняемыми задачами интеграции). Данные структуры ставятся в соответствие с подмно-

жествами задач, определенные управления будут характеризоваться возможностью удовлетво-

рения требуемым временным параметрам, задаваемым на множестве стратегий и задач.  
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Математически это запишется, как: 

Имеются множества, определенные на временном промежутке Т, как: 

 

 

 

       

       

     (1) 

на которых заданы следующие соответствия: 

 

        (2) 

        (3) 

        (4) 

        (5) 

Необходимо определить данные соответствия при условии 

 

        (6) 

 

где р = 1, 2, ..., l – критерии оптимальности. 

На множестве задач развития в интегрированной структуре заданы два типа отношений 

(связей): эти отношения предшествовали, определяемые последовательностью выполнения 

задач разными субъектами для реализации стратегии всей интегрированной структуры, и от-

ношения совместности, определяемые наличием координации, связности между задачами, 

решаемыми субъектами интегрированной структуры. Отношения предшествования определя-

ют возможные последовательности действий структуры по достижению стратегии интегриро-

ванного объединения. Отношения совместности определяют последовательности и условия 

действий при реализации управленческой функции интегрированной структуры.  

Отношения на множествах стратегий, задач, функций и структуры подчиняются ряду пра-

вил, которые необходимо сформулировать как ограничения на разрабатываемую модель инте-

грированной структуры. 

К таким ограничениям могут относиться правила передачи полномочий субъектов на уро-

вень интегрированного объединения, приоритетность нормативных актов для исполнения 

(внутренних [национальных] или интегрированных (наднациональных), степень обязательно-

сти исполнения стратегических, тактических и оперативных решений интегрированного объ-

единения, а также другие ограничения. 

Функция оптимизации интеграции Yp. в первую очередь основана на достижении постав-

ленных перед интегрированным объединением целей, в качестве которых могут быть эконо-
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Таблица 2 

Тип структуры Цели и стратегии Задачи и функции 

Стабильные 

Неизменны и определены на длительный пери-

од существования интегрированного объедине-

ния 

Характерны для стабильных интегрированных 

структур, имеющих определенную иерархию и 

постоянные органы управления в рамках вы-

полнения стандартизированных функций и 

процедур 

Развивающиеся 

Приближаются к заданным путем формирова-

ния этапов (подцелей и стратегий) их достиже-

ния. Меняются по определенному плану, при-

вязанному к временному ряду. 

Характерны для развивающихся интегрирован-

ных структур в период начального становле-

ния. 

Адаптационные 

Меняются согласно изменениям условий дея-

тельности, учитывая риски развития и адапта-

цию к инновационным изменениям. 

Характерны для саморазвивающихся динамич-

ных интегрированных структур (динамичные). 

 

6. Определение инструментов (регуляторов) интеграции. 

Авторы считают, что экономическая сущность интеграции основана на формированиях 

сетевого, кластерного или «корпоративного» вертикального или горизонтального взаимодей-

ствия субъектов интеграции.  

Причем это подход с интеграции микроуровня хозяйствующих субъектов был перенесен и 

использован при формировании интеграционных процессов на макроуровне, т. е. межгосудар-

ственной интеграции социального, военно-политического, экологического и иного характера. 

Следует сказать, что в некоторых случаях подобный подход имеет ограничения на исполь-

зование в интеграционных процессах неэкономического характера и при его переносе на дру-

гие области интеграции требует своей корректировки и адаптации. На это влияют в большей 

степени поведенческие факторы, в том числе интересы местных элит, баланс стратегий суве-

ренитета и глобализации, национальные, этнические и религиозные факторы.  

В качестве инструмента или регулятора интеграции могут выступать: 

  политико-идеологический подход при формировании единой идеи развития (например, в 

обеспечении военной безопасности, социально-культурном развитии, решении проблем здра-

воохранения и др.); 

  программно-проектный подход при формировании единых основ экономического разви-

тия (например, регулирование финансовых потоков, модернизации экономики, внедрения 

принципов рыночной экономики, правил торговли и таможенного регулирования и др.); 

  нормативно-структурный подход при формировании единых правовых основ технологи-

ческого развития (например, в технической стандартизации и др.) [3]. 

В ряде случаев эти подходы используются совместно и в интеграционном процессе ком-

плексно с установлением определенных приоритетов для каждого подхода. 

 

2. Противоречия интеграционных процессов. 

Интеграция носит дуалистический характер и, с одной стороны, предполагает открытость 

социально-экономических систем для объединения их в достижении общих целей развития, 

но, с другой стороны, носит разделяющий экономическое пространство, выделяя группы ин-

тегрированных кластеров и сталкивая их между собой в конкурентной борьбе, и хорошо если 

в добросовестной. 

Эта проблема интеграции проявляется на всех уровнях социально-экономических систем. 

На макроуровне она потенциально стимулирует проявление признаков экономической, со-

циальной и военно-политической небезопасности, дифференцируя группы государств. 

На микроуровне интеграция накладывает на субъекты обязанность согласования стратегий 

и тактики развития и функционирования, что может сдерживать менеджмент в принимаемых 

управленческих решениях, особенно в условиях кризиса. 

Интеграция также может иметь крайне неблагоприятные последствия потери преференций 

и специфических особенностей социально-экономических систем, сформированных в динами-

ке и истории их развития. 
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В случае поглощения (насильственной интеграции), в рамках конкуренции за рынки и ре-

сурсы, социально-экономические системы вынуждены защищаться от нее. 

В целом противоречия интеграции можно разделить на три группы: социальные, экономи-

ческие и политические противоречия. 

Противоречия социального характера основаны на ощущаемой населением необходимости 

стандартизации жизни как по уровню доходов, так и по качеству, условиям, комфортности 

жизнедеятельности, формировании единой этики и морали. 

Однако ощущения необходимости формирования единой социальной системы не всегда 

сопровождаются желанием населения принять эти условия. Особенно это касается морально-

этических основ общества. Так, нетрадиционные подходы к основам семейных ценностей, 

гендерной ориентации вызывают несогласие с ними даже в такой вроде бы полностью сфор-

мировавшийся интегрированной системе, как Евросоюз. 

Одним из существенных социальных последствий процесса экономической интеграции 

является миграция населения. Если на уровне международного движения населения, на совре-

менном этапе миграция в целом отражает негативную сторону глобализации и вызвана рядом 

факторов, помимо экономических, включающих в себя военные, политические, религиозные и 

другие факторы, то на уровне регионов России она в основном формируется под влиянием 

экономической и социальной привлекательности. 

Противоречия экономического характера основаны на необходимости согласовании свобо-

ды бизнеса в принятии решений на всех уровнях – от стратегического до оперативного. Миро-

вое разделение труда и так определило возможности государств в производстве определенной 

продукции, а интеграционные процессы и соответствующие нормативные регулирующие ин-

струменты в них (квоты, пошлины и др.) еще более ограничили возможности производствен-

ных систем государств, входящих в интеграционные объединения, что приводит к дифферен-

циации темпов экономического роста и валового продукта разных стран.  

Другим экономическим противоречием интеграции является нерешенность проблемы кон-

куренции, которая в принципе является движущей силой рыночной экономики. Процессы ин-

теграции в какой-то мере решают проблему конкуренции между государствами и регионами 

по привлечению инвестиций и населения. Модель конкурентной борьбы за рыночную пози-

цию хорошо проявила себя на уровне микроэкономики. На макроуровне, особенно на уровне 

регионов конкретного государства, она зачастую приводит к обострению дифференциации 

уровня социально-экономического развития, оттоку бизнеса и населения из регионов, что ве-

дет к проблеме возникновения экономических и социальных «лакун» на единой территории 

государства и ослаблению его безопасности. Это же касается и межгосударственной конку-

ренции. 

Экономические противоречия при их нарастании и отсутствии методов и мер локализации 

могут привести к дезинтеграционным процессам. Ярким примеров является выход Велико-

британии из Евросоюза. 

Противоречия политического характера связаны в какой-то мере с естественной поляриза-

цией единого экономического пространства. Несмотря на то, что идея интеграции носит ха-

рактер выравнивания политических возможностей государств, все равно возникают процессы 

выделения государств -лидеров интеграционного объединения, группирования отстающих 

государств по политическим интересам. Это также можно рассматривать на примере Евросо-

юза, где кажущееся единство на самом деле не всегда поддерживается, например когда всту-

пают в конфликт политические интересы «больших» государств Западной Европы и «малых 

государств Восточной Европы, особенно недавно вошедших в интеграционное объединение. 

Политическая интеграция в целом имеет ярко выраженный направленный против кого-то 

характер, что также определяет одно из ключевых противоречий интеграции. В отличие от 

социальной и экономической. Формируется определенный образ «врага» или жесткой конку-

ренции. Так, НАТО в качестве основного противника видит Россию. Недавно созданный AU-

KUS направлен прежде всего против Китая.  

Оценка возможности локализации неблагоприятных процессов интеграции заключается в 

процедуре их прогнозирования и формирования преактивных мероприятий по их устранению 

или ограничению. 
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Полное устранение неблагоприятных последствий интеграции в принципе невозможно, так 

как на уровне населения всегда найдется личность, не согласная с внедряемыми мероприятия-

ми и стандартами. То же самое касается и бизнеса, который в случае сопротивления интегра-

ции руководствуется консервативным мышлением или ищет экономическую и политическую 

выгоду от независимости. 

 

3. Пространство интеграционного обеспечения экономической безопасности. 

Интеграционные процессы обеспечения экономической безопасности строятся в опреде-

ленном сетевом пространстве, которое отражает различные аспекты деятельности социально-

экономических систем. 

Сетевое пространство, по мнению авторов, – это совокупный континуум факторов и 

направлений интеграции, определяющих: 

  направления, границы и рамки протекания интеграционных процессов; 

  степень комплексности и ответственности интеграционных объединений; 

  глубину проникновения интеграционных связей в деятельность конкретных субъектов и, 

соответственно, уровень суверенитета и полномочий каждого субъекта в принятии решений; 

  степень делегирования решений о развитии на интеграционный уровень, автономию 

субъекта. 

При этом каждый интеграционный процесс может быть узко специализирован на опреде-

ленной характеристике пространства, и этом случае создаются специализированные интегра-

Проблема Проект Процесс Правила 

Рынки Ресурсы Риски Разнообразие 

Стратегии Системы Структуры Стандарты 

Экономика Экология Этнос (социум) Этика (политика) 

Рис. 1. Сетевая модель пространства для формирования интеграционных  

процессов при обеспечении экономический безопасности. 

 

Взаимосвязь управленческого, прикладного, институционального и деятельностного уров-

ней, по мнению автора, позволяет осуществить проектирование и реализацию процессов инте-

грации в социально-экономических системах. 

Говоря о экономической безопасности социально-экономической системы, можно утвер-

ждать, что она, с одной стороны, может трактоваться как база обшей безопасности, а с другой 

стороны – как результат обеспечения других элементов безопасности: социальной, политиче-

ской, экологической, военной и др. 

 В этом случае в социально-экономической системе разворачивается ряд интеграционных 

сетей, и каждый субъект может входить в несколько из них, по «интересам». Это позволяет 

обеспечить многосторонность связей государств, отсутствие замкнутости на «группу». 

Но в то же время общая ориентация государства не дает возможности одновременного уча-

стия в противоборствующих интеграционных объединениях и союзах. Так, большинство 

стран, входящих в Евросоюз, носящих больше экономический и социальный характер, в то же 

время входят в НАТО, имеющую военно-политическую направленность. Естественно, они 

принимают согласованные и не противоречащие общим целям данных организаций решений. 

То есть возникают процессы своеобразной унификации целей, стратегий и политики разных 

интеграционных объединений, союзов. 
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4. Направления развития интеграционных процессов в обеспечении экономической 

безопасности социально-экономических систем. 

Авторы ранее разделяли мероприятия по обеспечению экономической безопасности на ре-

сурсно-структурные и процессно-организационные, которые как раз могут значительно изме-

няться под воздействием интеграционных процессов, увеличивая рыночный и ресурсный по-

тенциал социально-экономической системы [9]. 

Помимо направленности на обеспечение безопасности, интеграционные процессы влияют 

и на другие характеристики и показатели деятельности социально-экономических систем. 

Выбор ключевых направлений процессов интеграции в первую очередь зависит от оценки 

субъектом степени важности определенной проблемы и возможности (эффективности) ее са-

мостоятельного решения. 

В принципе, в случае положительного ответа на вопрос об отсутствии необходимости в 

интеграции в большинстве случаев субъект, особенно на микроуровне, пожелает сохранить 

самостоятельность в деятельности и не будет вступать в интеграционный процесс. 

При ощущении необходимости в интеграции с позиции обеспечения экономической без-

опасности субъект будет искать ее возможности. 

На возможность интеграции с позиции обеспечения экономической безопасности влияют 

структурные, системные и процессные факторы, которые могут как ускорять процессы, так и 

замедлять их [14]. 

Структурные факторы протекания интеграционных процессов отражают результаты балан-

са экономических и неэкономических интересов субъектов, выраженных в отношениях между 

субъектами интеграционного процесса и устанавливающих приоритеты и вес значимости 

субъектов в процессах интеграции. 

«Системные факторы протекания интеграционных процессов отражают ограничения и пре-

ференции для интеграции, которые могут иметь естественный и искусственный, объективно и 

субъективно привнесенный характер». 

Процессные факторы в основном отражают динамические характеристики социально-

экономической системы, такие как инновационность, гибкость, адаптируемость и др., отража-

ющиеся на интенсивности интеграции. 

Каждый фактор несет в себе как сдерживающий процесс интеграции, так и подталкиваю-

щие эти процессы составляющие, баланс которых динамично меняется. 

В связи с этим направления развития интеграционных процессов в обеспечении экономи-

ческой безопасности социально-экономических систем будут основаны на усилении подтал-

кивающих интеграцию факторов и устранении (локализации) сдерживающих ее факторов. 

Выбор конкретных направлений интеграции в первую очередь определяется наличием 

стейкхолдеров субъекта, т. е. настолько заинтересованных в его развитии субъектов, что эти 

интересы могут привести к необходимости развития интеграционных связей. Обычно эти ин-

тересы могут носить как краткосрочный (проектные, программные), так и долгосрочный ха-

рактер. 

Помимо интересов, другой предпосылкой для выбора направлений процессов интеграции 

является обусловленная определенными факторами обязательная необходимость в интегра-

ции, например при возникновении стохастических рисков, принимающих характер глобаль-

ной угрозы безопасности существования субъектов.  

Ярким примером здесь являются экологические риски, необходимость интеграции, в лока-

лизацию которых приняты почти всеми государствами, несмотря на значительную разницу в 

интересах развития и даже наличия межгосударственных противоречий и конфликтов. 

В качестве другого примера можно привести сопротивление пандемии коронавирусу, где 

наблюдается тенденция к интеграции усилий всех стран мира в борьбе с ним. Несмотря на то, 

что в настоящее время в области вакцинации превалируют экономические интересы крупных 

фармацевтических компаний, постепенно приходит понимание того, что эти интересы придет-

ся отставить на второй план для обеспечения выживания человечества. 

 

5. Роль России в мировых интеграционных процессах с позиции обеспечения безопас-

ности. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Россия в последние годы сосредоточила свои усилия на формировании мировой системы 

безопасности. Значимы инициативы Президента России Путина В. В. в обеспечении междуна-

родной безопасности в области терроризма, информации, экологии, энергетики и других обла-

стях [17]. 

Россия традиционно участвует в интеграционных объединениях: 

1. Общемировых и региональных универсального типа, таких как: Организация Объеди-

ненных Наций, Совет Безопасности ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Совет Европы, Большая двадцатка и др. 

2. Международных специализированных, таких как: Всемирная торговая организация, 

Международная организация по стандартизации, Международный олимпийский комитет, 

Международная электротехническая комиссия, Международный валютный фонд и др. 

В настоящее время Россия активно развивает свои интеграционные связи в двух областях: 

1. Обеспечение внутренней и внешней политической и общественной безопасности (борьба 

с организованной преступностью, наркотрафиком, военно-техническое сотрудничество, борь-

ба с терроризмом, совместная охрана границ). Это активно реализуется через такие организа-

ции, как Договор о коллективной безопасности, Союзное государство и т. д. 

2. Обеспечение экономической безопасности и эффективности экономического развития 

реализуется через такие организации, как Евразийский экономический союз, Содружество 

Независимых Государств, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Шанхай-

ская организация сотрудничества, БРИКС и т. д. 

Так, «весомым аргументом в пользу Евразийского экономического союза для российской 

экономики – это перспектива не только доступа к миграционным ресурсам стран партнеров, 

но, что более важно, создания унифицированных правил регулирования миграционных пото-

ков, что способствует одновременно реализации цели развития экономики и безопасно-

сти» [13]. 

Россия по своему экономическому потенциалу имеет все возможности определять полити-

ку в ряде областей – от экологии до стратегии использования сырьевых ресурсов, в том числе 

быть лидером интеграционных процессов. 

 

Заключение. Экономическая безопасность может быть обеспечена только через баланс 

уступок и интересов субъектов при их интеграции в единую социально-экономическую систе-

му. 

Предложенная в данном исследовании методология развития интеграционных процессов в 

контексте обеспечения экономической безопасности основана на выявлении, оценке, форми-

ровании возможных стратегий использования и развития потенциала интеграции через опре-

деление комплекса принципов, мотивов, направлений и инструментов, реализуемого на управ-

ленческом, прикладном, институциональном и деятельностном уровне в определенном сете-
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