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Проблемы развития интеграционных про-

цессов в Европе и Европейском союзе как дви-
жущей силы этих процессов нельзя назвать за-
бытыми в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. Масштабность и значимость проекта 
интеграции европейских стран под эгидой ЕС 
в совокупности с драматичностью перемен, 
которыми не перестает удивлять Старый Свет, 
привлекают большое внимание. В настоящей 
рецензии вниманию читателя представляется 
работа американской исследовательницы 
Бойки Стефановой, которая через призму тео-
рии регионализма раскрывает ключевые вы-
зовы ЕС на современном этапе: проблему  
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расширения, особенности отношений с сосед-
ними государствами и участие в процессе гло-
бализации [Stefanova 2018].  

Главной особенностью книги, на наш 
взгляд, является попытка автора активизиро-
вать дебаты о динамике концепции региона-
лизма, поднять вопрос о роли, значении про-
цесса европейской интеграции в мире, а также 
определить те проблемы и вызовы, на которые 
Европейскому союзу необходимо найти как 
теоретические, так и практические ответы для 
своего устойчивого развития.  

По своей структуре книга состоит из вве-
дения и 5 глав. 
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Во введении автор определяет основные 
задачи и значимые вопросы для своего иссле-
дования, дает обзор основных направлений в 
исследованиях регионализма и пытается вы-
явить аналитические потребности для объяс-
нения процессов региональной интеграции 
[Stefanova 2018: 1—27].  

Первая глава «Концептуализация Европы 
как региона: динамика после холодной войны» 
посвящена концептуальным вопросам теории 
регионализма [Stefanova 2018: 29—78]. В ней 
приводится краткий обзор теоретических под-
ходов к проблеме регионализма. Основываясь 
на рассмотрении различных теорий (неореа-
лизм, либерализм, социальный конструкти-
визм, политическая экономия), автор разви-
вает концепцию динамического регионализма, 
определяемого как регионостроение и межре-
гиональное взаимодействие, измеряемое пози-
ционированием относительно других участни-
ков (в терминах взаимозависимости), влия-
нием на внешнюю среду (геополитическое по-
зиционирование) и ответом на вызовы глоба-
лизации (геоэкономическая конкуренция). Ос-
новной термин, с которыми нас знакомит ав-
тор, — это «открытый (новый) регионализм», 
понимаемый как открытая межрегиональная 
система, которая является частью глобальной 
торговой системы [Stefanova 2018: 35]. Здесь 
важно отметить, что автор приравнивает поня-
тия «регионализм», «интеграция» и Европей-
ский союз, понимая последний как институци-
ональное воплощение первого. 

Во второй главе «Политическая устойчи-
вость прогрессивной модели расширения ев-
ропейского регионализма: Восточное расши-
рение ЕС» автор исследует политическую 
устойчивость модели прогрессивного расши-
рения ЕС, называя ее прогрессивной террито-
риальной экспансией европейского региона-
лизма [Stefanova 2018: 79—114]. В фокусе ис-
следования — динамика процесса расширения 
ЕС, в особенности после распада СССР. Как 
справедливо отмечает автор, политика расши-
рения ЕС, или «прогрессивная модель роста» 
регионализма ЕС, столкнулась с тремя основ-
ными проблемами: незавершенность институ-
ционального строительства, ограниченный 
экономический рост, связанный с расширением 

организации, и снижение общественной под-
держки этого процесса среди стран-участниц.  

Таким образом, делается вполне ожидае-
мый вывод о том, что сложившаяся «модель 
прогрессивного расширения» достигла своих 
пределов. В этой связи читателю было бы, 
наверное, интересно узнать мнение автора по 
вопросу: а где может пролегать граница ЕС? 
Тем более что Б. Стефанова сама задает дан-
ный вопрос, указывая, что границы ЕС и будут 
определять культурные и политические гра-
ницы Европы [Stefanova 2018: 80]. Но, к сожа-
лению, никакого более или менее конкретного 
предположения автор по этому поводу не де-
лает.  

Центральной темой третьей главы «Геопо-
литика европейского регионализма: Конкури-
рующие европейские / евразийские перспек-
тивы» стала проблема двух соперничающих 
концепций регионализма: западноевропейская 
интеграция в рамках ЕС и интеграция бывших 
стран СССР в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, что, по мнению автора, при-
вело к необходимости реконфигурации поли-
тики соседства ЕС [Stefanova 2018: 115—158].  

Вероятно, исходя из текущей политиче-
ской ситуации, в том числе в США, автор из-
бегает острых углов и не очень углубляется в 
исторические источники проблем отношений 
России и ЕС, но некоторые замечания, несо-
мненно, вызовут интересные размышления. 
Например, автор указывает на рост имперских 
амбиций России как фактор изменений в поли-
тике ЕС. Таким образом, фундаментальные 
принципы и шаблоны европейского региона-
лизма эпохи после окончания холодной 
войны: принципы «соседства», «общего сосед-
ства», «общих пространств» и открытого реги-
онализма — подвергаются сомнению и тре-
буют корректировки. По этой причине ЕС пре-
вращается из неолиберального в неореалисти-
ческий проект и вынужден переходить от от-
крытой системы к конкурирующей. Вроде бы 
все логично, но нужно учесть, что О. Уивер 
назвал ЕС хоть и «доброжелательной», но все-
таки империей еще в публикациях конца  
1990-х — начала 2000-х гг. [Wæver 1996; 1997; 
2009], да и сама автор соглашается с наличием 
признаков империи у ЕС [Stefanova 2018: 105]. 
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Четвертая глава «Детерриториализация 
европейского регионализма: глобальные пер-
спективы» посвящена изучению трансатлан-
тического и глобального аспектов эволюции 
европейского регионализма [Stefanova 2018: 
159—202]. По мнению автора, современная 
динамика глобальной конкуренции и струк-
турной взаимозависимости приводит к тому, 
что геоэкономические предпочтения стран 
становятся более приоритетными перед клас-
сическими регионалистскими принципами 
территориальной кластеризации, экономиче-
ской сплоченности и глубокой институциона-
лизации. На примере «Брекзита», Трансатлан-
тического торгового и инвестиционного парт-
нерства и сотрудничества стран Евросоюза с 
Китаем в рамках проекта «Один пояс, один 
путь» автор показывает ограничения регио-
нальной кластерной рыночной интеграции и 
определяет новую модель динамичного регио-
нализма со значительным глобальным уча-
стием через множество соглашений о свобод-
ной торговле под названием «детерриториали-
зация» европейского регионализма. 

В заключительной, пятой, главе автор 
справедливо отмечает, что сохранение гло-
бальной успешности регионализма, то есть 
ЕС, зависит от способности сохранять  

открытость и новаторские подходы к созда-
нию торговли и регулированию рынков 
[Stefanova 2018: 203—220]. В то же время ав-
тор делает интересные выводы о том, что 
устойчивость, то есть сохранение ЕС, зависит 
от его способности управлять внешней средой 
и влиять на выбор стран, не являющихся чле-
нами ЕС, для создания успешного сотрудниче-
ства.  

В целом мы должны поблагодарить ав-
тора за большую проделанную работу: список 
литературы весьма внушительный, и круг об-
суждаемых вопросов, бесспорно, является ак-
туальным как с теоретической, так и с практи-
ческой точки зрения. По нашему мнению, чи-
тателю предлагается достаточно глубокий 
анализ концептуальных проблем внешней по-
литики Европейского союза на современном 
этапе. Единственное, что следует учесть чита-
телю, так это сильный уклон в экономическую 
составляющую исследуемых вопросов: прак-
тически вся аргументация строится на торго-
вой статистике. Хотя автор и признает полити-
ческий характер проекта европейской интегра-
ции, складывается впечатление, что даже вы-
бор Украины в пользу ЕС, а не России, ка-
жется, был сделан исключительно на основа-
нии расчета выгод от экономического роста. 
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