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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ

Е. С. Романчук

В силу динамичного развития процессов региональной экономической интеграции изучение 
данного феномена стало наиболее актуально в последнее время, особенно в разрезе развиваю-
щихся государств. Однако существующие теоретические разработки опираются во многом 
на опыт региональной интеграции развитых стран и практически не учитывают особенно-
стей государств с развивающейся экономикой. 

В данной статье рассмотрены особенности региональной экономической интеграции, 
осуществляемой на Африканском континенте. В ходе проведенного исследования было выяв-
лено, что африканские региональные союзы могут быть разделены на объединения «старого 
типа», построенные в эпоху колониальной зависимости, и «нового типа», получившие разви-
тие после обретения независимости. 

Также с учетом особенностей экономического и социально-политического развития стран 
Африки предложен подход к формированию интеграционного союза, в основе которого лежит 
не следование единой модели интеграции, а опора на такие принципы, как открытый регио-
нализм, субсидиарность и градуализм. 

Отдельно отмечено значение экономической и политической составляющих в процес-
сах региональной африканской интеграции, рассмотрен феномен теневого регионализма. 
Выявлено, что переход к единой валюте в рамках отдельных региональных сообществ, а за-
тем в рамках всего континента потребует дополнительных затрат с целью сгладить появ-
ление возможных шоков для экономик интегрирующихся государств, а также сделать воз-
можным последующий переход к фискальному союзу.

Стремление стран к формированию эко-
номических объединений вышло в XX в. на 
первый план в международных отношениях. 
Конец XX в. и начало XXI в. ознаменовали со-
бой появление большого количества интегра-
ционных группировок, целью которых стало 
развитие экономических связей между госу-
дарствами. Так, по данным Всемирной торго-
вой организации, за более чем полвека было 
нотифицировано (зарегистрировано) свыше 
400 различных соглашений о региональ-
ной экономической интеграции, причем три 
сотни из них — в период с 1992 по 2014 г. [23]. 
Предполагается, что количество региональных 
соглашений в ближайшие годы будет увеличи-
ваться [1, c. 43], так как именно интеграцион-
ные процессы предопределяют перспективные 
направления развития мирового хозяйства.

Вследствие того, что мировая экономика 
развивается нелинейно и, самое главное, по-
стоянно находится в движении, процессы реги-
ональной экономической интеграции не могут 
быть изучены в полном объеме. Сам феномен 
региональной экономической интеграции с 
середины прошлого столетия претерпел суще-
ственные изменения: произошел переход от 
«широтной» интеграции по направлению вза-
имодействия государств Север — Север и Юг — 
Юг к «меридианной» по направлению «Север 

— Юг», а затем к интеграции, где соглашения 
заключаются между странами Юга. 

В этой связи мы вновь и вновь вынуждены 
обращаться к теории и пересматривать ее с 
тем, чтобы она соответствовала современным 
реалиям. В данной статье мы покажем, что 
существующие теоретико-методологические 
разработки ориентированы на анализ интегра-
ционных процессов в развитых странах и для 
изучения опыта региональной экономической 
интеграции африканских государств нужда-
ются в адаптации.

Африканская экономическая интеграция
Региональная африканская экономическая 

интеграция имеет свои особенности, вытека-
ющие во многом из колониального прошлого, 
а также отражающие экономическое развитие 
стран континента после обретения политиче-
ской независимости. Условно все созданные в 
Африке интеграционные группировки можно 
разделить на два вида интеграционных сою-
зов. Союзы «старого типа» формировались 
в период колониализма и имели целью, пре-
жде всего, финансово привязать африканские 
страны к метрополиям. Поэтому в них интегра-
ционные процессы преимущественно ограни-
чивались использованием группой государств 
единой валюты, привязанной к валюте метро-
полии. Экономическая интеграция осущест-
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влялась в большей степени с государствами, 
расположенными за пределами Африканского 
континента, чем между странами — участни-
цами валютной зоны. В процессе деколони-
зации практически все валютные зоны были 
демонтированы, кроме Единой монетарной 
зоны и зона франка КФА, которые после ряда 
трансформаций продолжили функциониро-
вать. Со второй половины XX в. африканские 
государства, ставящие целью разорвать старые 
колониальные отношения и обеспечить эко-
номическое процветание в Африке, ориенти-
руются на установление внутрирегиональных 
и внутриконтинентальных связей и поэтому 
реализовывают экономическую интеграцию 
по европейской модели от зоны свободной 
торговли к углублению финансово-экономи-
ческого взаимодействия государств внутри ре-
гиона. Интеграционные группировки обоих 
видов на сегодняшний день сосуществуют на 
Африканском континенте, и поэтому большое 
количество вопросов лежит в плоскости уста-
новления взаимодействия между ними. На это 
наслаиваются «стыковки» интеграционных 
группировок «нового типа» первой и второй 
волны интеграции.

Немного об истории вопроса региональ-
ной экономической интеграции периода по-
слеколониального развития стран Африки. 
В 1970–1980-е гг. африканские государства, 
вдохновившись успехом Европейского сообще-
ства и его первым расширением за счет присо-
единения Соединенного королевства, Дании и 
Ирландии [11, p. 6], попытались осуществить 
интеграцию в рамках всего континента посред-
ством строительства региональных экономиче-
ских сообществ и последующего их объедине-
ния в  единый союз. Однако стратегия, в основе 
которой лежала политика импортозамещения 
и коллективной самообеспеченности, показала 
свою несостоятельность.

В 1991 г. с подписания Абуджанского договора 
началась вторая волна региональной интегра-
ции. На этот раз акцент был сделан на создание 
совершенно новых региональных группировок, 
что отвечало трендам, воцарившимся в то время 
в мировом хозяйстве. В качестве подмножества 
исходных группировок в это время появились 
небольшие региональные сообщества, такие 
как Западно-Африканский экономический и 
валютный союз и Центрально-Африканское 
валютно-экономическое сообщество. Развитие 
также получили Южно-Африканский тамо-
женный союз, ассоциируемый с Единой мо-
нетарной зоной, Сообщество развития стран 
Юга Африки и Восточно-Африканское сооб-

щество. Абуджанский договор предусматри-
вает, что именно эти субрегиональные объ-
единения станут основой для строительства 
Африканского экономического сообщества, 
переход к которому, в соответствии с докладом 
Экономической комиссии стран Африки, дол-
жен проходить в шесть этапов на протяжении 
34 лет [4, p. 28]. На этот раз подход интеграции 
африканских государств заключается в том, что 
панафриканский экономический регионализм 
обеспечивает решение вопросов балканиза-
ции африканских стран на континентальном 
уровне и маргинализации Африки в мировой 
экономике, а также позволяет использовать 
возможности, предоставляемые экономиче-
ской глобализацией.

Многогранность процесса региональной 
экономической интеграции и переход от единой 

модели к общим принципам интеграции
Как мы упоминали ранее, региональная 

экономическая интеграция не новый феномен 
мировой экономики, однако до сих пор в науке 
отсутствует общепризнанное определение дан-
ного процесса. Наиболее точное определение, 
на наш взгляд, было дано швейцарским эконо-
мистом У. Маттли, который рассматривал ин-
теграцию как добровольную связь в экономи-
ческой сфере двух и более независимых госу-
дарств, а также передачу на наднациональный 
уровень их функций по управлению и регули-
рованию основных направлений внутренней 
политики [20, p. 41]. 

Переходя от определения к изучению са-
мого процесса региональной экономической 
интеграции, мы также сталкиваемся с рядом 
проблем. Теоретическая база экономической 
интеграции строится во многом для развитых 
государств и поэтому не учитывает особенно-
стей стран с развивающейся экономикой. При 
применении к развивающимся государствам 
теория должна быть скорректирована, кроме 
прочего, отсутствием рынков факторов про-
изводства и слабой инфраструктурой. Более 
того, Карол Ланкастер утверждает, что так как 
в большинстве развивающихся государств, 
особенно в Африке, потенциал для расши-
рения торговли внутри региона ограничен, 
более важным стимулом для интеграции ста-
новится расширение потока инвестиций [17]. 
Вследствие этого особое значение для разви-
вающихся государств приобретает финансовая 
интеграция [26]. Кроме того, отличается сам 
процесс региональной интеграции (рис.).

Успешная региональная интеграция осно-
вывается на ряде предварительных условий. В 
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отношении политики это существование вну-
треннего мира и безопасности в стране, поли-
тическая и гражданская заинтересованность 
и взаимное доверие между государствами. В 
плане экономики необходимо наличие мини-
мального порогового значения макроэконо-
мической стабильности и грамотного финан-
сового менеджмента в странах для поддержа-
ния стабильности цен, реалистического уровня 
рыночного обменного курса и т. д., а также 
готовность государства осуществить широко-
масштабные преобразования для открытия 
внутренних рынков. 

На Африканском континенте наблюдается 
картина, когда реальные предпосылки отсут-
ствуют, а в основу интеграционных процессов 

закладывается стремление государств интегри-
роваться с тем, чтобы, с одной стороны, улуч-
шить свое положение в международном разде-
лении труда, а с другой стороны, создать усло-
вия для роста и развития внутри континента. 
В этой связи можно говорить, что африканские 
государства параллельно с осуществлением 
процесса региональной экономической инте-
грации формируют необходимые для ее успеха 
предпосылки.

Слабое экономическое развитие афри-
канских государств, особенно южнее Сахары, 
а также особенности политического рынка 
Африки, заключающиеся в том, что лидерам 
стран выгоднее демонстрировать намерения 
интегрировать экономики их государств, а не 

Региональная интеграция в развитых 
странах

Превалирование экономической 
составляющей

Разноуровневая и разноскоростная 
модель

"Новый тип" интеграционных союзов

Региональная интеграция в странах 
Африки

Превалирование политической 
составляющей 

Блочный подход: 
переход к Африканскому экономическому 

союзу с единой общеконтинентальной 
валютой посредством постепенного 

выстраивания региональных валютных 
союзов

Сосуществование "нового типа" и "старого 
типа" интеграционных союзов

Отличительные особенности:
• в силу слабого экономического развития проведение 

процессов региональной интеграции наряду с выстраиванием 
предпосылок для их успешной реализации

• возникновение теневого регионализма
• принятие интеграции в большей степени декларативного 

характера

Принципы, способствующие региональной 
интеграции:

• открытый регионализм,
• субсидиарность,
• прагматизм.

Рис. Основные отличия процессов региональной интеграции в странах Африканского континента  
и в развитых государствах (составлено автором)
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осуществлять интеграцию на деле, привели к 
тому, что приемлемым для развивающихся го-
сударств становится подход, когда региональ-
ная интеграция не осуществляется по одной 
написанной модели, а реализуется в соответ-
ствии с принципами, позволяющими маневри-
ровать в меняющемся мире. 

Одним из таких принципов является откры-
тый регионализм, означающий скоординиро-
ванную интеграцию, а не коллективную изо-
ляцию стран одного региона. Другой принцип 
— субсидиарности — представляет наличие ру-
ководящих принципов разделения ответствен-
ности между государствами и региональными 
организациями с целью содействия процессу 
интеграции. Отметим, что процесс региональ-
ной интеграции непростой, так как включает 
не только принятие решений о сотрудниче-
стве (интеграция де-юре), но и эффективность 
сотрудничества (интеграция де-факто). При 
этом ни наличие подписей на международных 
договорах, ни создание региональных инсти-
тутов, ответственных за исполнение согласо-
ванной политики не гарантируют прогресса в 
региональной экономической интеграции [2, 
p. 3]. Поэтому еще один принцип — прагма-
тизма (градуализма) — указывает на то, что 
при учете различий в экономическом плане 
стран интеграция государств может быть из-
начально построена на сведении к минимуму 
частоты политических отступлений [19, p. 7-8]. 
Последний принцип особенно актуален для 
государств Африканского континента, потому 
что отсутствие политических обязательств 
национальных лидеров к реализации согла-
шений, по мнению А. Геда и Г. Кибрет [15, p. 
357-394], являются основным сдерживающим 
фактором углубления интеграции региональ-
ных сообществ [7, p. 3-4].

В целом, несмотря на то, что некоторые 
ученые (например В. Цанг [28], К. Пэйкер и 
Д. Рурар [22, p. 378]) подчеркивают важность 
экономической составляющей в объединении 
африканских государств в союз, остальные (к 
примеру Г. Берд и Р. Рамкишен) высказывают 
мнение, что на пути к региональной интегра-
ции ориентация на первостепенность торговли 
является результатом сочетания политики и 
экономики, но доминирует в этом сочетании 
именно политика [16]. 

Несмотря на высокое значение политиче-
ской составляющей можно утверждать, что 
африканский регионализм с середины XX в. 
претерпел изменения, связанные, в первую 
очередь, с процессам глобализации, а концеп-
ция волюнтаризма была частично заменена 

рыночными механизмами для более динамич-
ной интеграции, в которой государство высту-
пает в качестве регулятора. История многих 
африканских региональных интеграционных 
группировок показывает, что они первона-
чально возникли не из политических, а из эко-
номических интересов и не для целей развития 
[21, p. 132].

Теневой регионализм
В африканской интеграции имеют ме-

сто два важных момента: во-первых, не стоит 
недооценивать роль транснационального 
Панафриканского движения, и, во-вторых, 
национальные лидеры остаются самыми силь-
ными субъектами интеграционного процесса, 
но их влияние может быть ослаблено, учиты-
вая растущую самостоятельность наднацио-
нальных институтов (таких, как Африканский 
суд и Панафриканский парламент). 

С последней особенностью связано такое 
явление, как теневой регионализм, или, как 
определяет его Бах, «транс-государственный 
регионализм» [5, 6]. В рамках изучения тене-
вого регионализма ученые обращают внима-
ние на то, что государственные должностные 
лица и различные акторы государственной бю-
рократии могут быть укорены в неформальной 
деятельности в экономике для продвижения 
либо политических целей, либо своих частных 
экономических интересов. Теневой региона-
лизм подрывает потенциал государственного 
регулирования и формальный регионализм 
(формальную интеграцию), то есть представ-
ляет собой неформальную региональную ин-
теграцию, скрытую за непоследовательным ре-
гионализмом или политической интеграцией. 
Отличительной чертой устанавливающихся 
при таком виде регионализма сетей является 
несправедливое и крайне неравномерное рас-
пределение ресурсов [3, p. 162]. Важно подчер-
кнуть, что эти стратегии возникают в контексте 
теневых государств или при наличии большого 
приграничного неравенства. 

Попытки ограничить теневой регионализм 
и транснациональные неформальные потоки 
часто оказывались безуспешными. Вместо 
этого данный тип регионализма расширяется 
до более преступной деятельности, такой как 
торговля наркотическими средствами, ору-
жием и другими запрещенными товарами [25, 
p. 62-63].

Однозначно определить, превратилась ли 
региональная экономическая интеграция в те-
невой регионализм, довольно сложно, в связи 
с тем что не всегда преследование лидерами 



70
Ж

У
Р

Н
А

Л
 Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Т

ЕО
Р

И
И

 №
2/

20
15

макроэкономика

государств своих частных целей носит ярко вы-
раженный характер и оценка проявляющимся 
явлениям, как правило, дается postfactum. 
Однако не учитывать вероятности такой пер-
спективы для африканской интеграции нельзя.

И еще один вопрос, возникающий при сме-
шении политических и экономических факто-
ров, — прогнозирование развития интеграци-
онных процессов на основе экономико-матема-
тических расчетов. В. Шелькле [24], опираясь 
на теоретические разработки Лукаса [19, p. 19-
46], считает, что определение стабильных эко-
нометрических отношений вследствие измен-
чивости политических условий трудновыпол-
нимо, что, в свою очередь, ставит под сомнение 
приемлемость использования экономических 
расчетов, особенно в отношении группы стран с 
нестабильной внутренней политической ситуа-
цией. Таким образом, мы приходим к выводу о 
необходимости поиска нового инструментария 
или совершенствования старого для оценки 
процессов региональной экономической инте-
грации в Африке.

На пути к единой африканской валюте
Конечной целью региональной интеграции 

в Африке является образование Африканского 
экономического союза с единой валютой и 
единым центральным банком. Согласно тео-
ретическим разработкам пути перехода к ва-
лютному союзу могут быть различными. К 
примеру, венгерский экономист Б. Баласс и 
его последователи считают, что регион может 
перейти к валютной интеграции только по-
сле либерализации региональной торговли. 
Немецкий профессор Х. Дитер утверждает, что 
успешной может быть интеграция, начатая в 
монетарной сфере. Он выделяет два основопо-
лагающих шага на пути к полному валютному 
и экономическому союзу — учреждение регио-
нального фонда ликвидности и региональной 
денежной системы [10, p. 241-256]. 

Впрочем, С. Купер [8, p. 626–652] на основа-
нии исследования интеграции в Центральной 
Америке и Западной Африке пришел к выводу 
о том, что на практике региональное сотрудни-
чество, как правило, не приводит к сотрудни-
честву в монетарной сфере. Сотрудничество в 
валютной сфере, вероятнее всего, будет, только 
если существуют прямые выгоды для прави-
тельства, чтобы компенсировать утраченный 
монетарный контроль, а преимущества для эко-
номики в целом или в определенных секторах, 
как правило, приносят недостаточно компен-
сации. Более того, Дж. Франкель и А. Роуз [14, 
p. 1009-1025] и Г. Корсетти и П. Пезенти [9] в 

своих исследованиях приходят к выводу, что по-
ложительные эффекты от валютного союза воз-
никают ввиду оправдания ожиданий субъектов 
хозяйствования создания такого союза. Это оз-
начает, что торговая интеграция и корреляция 
между шоками эндогенны и проявляются как 
следствие экономического и валютного союза.

Однако создание валютного союза не мо-
жет быть конечной целью интеграции. Опыт 
интеграции стран еврозоны свидетельствует 
о том, что в условиях единой монетарной по-
литики государства — члены валютного союза 
должны индивидуально заниматься класси-
ческой кейнсианской фискальной политикой 
— накапливать излишки при подъемах и за-
имствовать на рынке капитала по время спа-
дов [27]. Из-за возрастания риска дефолта для 
отдельного государства при присоединении к 
валютному союзу и более высоких, чем муль-
типликаторы самофинансирования, муль-
типликаторов внешнего трансферта (так как 
внешние трансферты смягчают межвременное 
бюджетное ограничение страны, которого нет, 
если страна занимает сама по себе) лучшим 
решением становятся централизованные ин-
струменты поглощения асимметричных шоков 
[13]. Следовательно, есть все основания для 
создания в Африке валютного союза с широ-
ким фискальным устройством стабилизации 
для противостояния асимметричным шокам 
и облегчения корректировки, пока бизнес-ци-
клы не в достаточной мере конвергентны [12, 
p. 13-15]. Все это должно быть просчитано до 
осуществления перехода к единой африкан-
ской валюте. Пока такие стабилизационные 
механизмы не разрабатываются.

С точки зрения африканской интеграции 
принципиальное значение имеют последствия 
валютной интеграции. Отказавшись от моне-
тарной интеграции «старого типа» с созданием 
в Африке монетарных зон, страны не спешат 
осуществлять интеграцию «нового типа». 
Сказывается как боязнь частичной утраты су-
веренитета в части проведения экономической 
политики, так и стремление сохранить инстру-
менты кредитно-денежной и валютной поли-
тики для «подстройки» экономики государ-
ства во времена нестабильности на мировых 
рынках.

В заключение отметим основные направ-
ления теоретических исследований, которые 
должны получить развитие с целью более де-
тального анализа процессов региональной эко-
номической интеграции на Африканском кон-
тиненте.
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Во-первых, с учетом разного политического 
и социально-экономического положения госу-
дарств и региональных группировок вырабо-
тать единую модель интеграции не представля-
ется возможным. Большое внимание должно 
быть уделено устранению политических про-
тиворечий и выработке общих подходов к ин-
теграции. Принципы открытого регионализма, 
субсидиарности и прагматизма способствуют 
совместимости региональных программ, од-
нако ими нельзя ограничиваться. 

Во-вторых, в силу переплетения экономи-
ческих и политических факторов, используе-
мых для оценки интеграционных процессов в 
Африке, целесообразно использовать не только 
экономико-математические расчеты, но и ана-
лиз социально-политического фона объедине-
ния стран. Особое внимание должно быть уде-
лено теневому регионализму.

И наконец, сам процесс планирования реги-
ональной экономической интеграции требует 
доработки с учетом специфики стран с разви-
вающейся экономикой в целях минимизации 
шоков для экономики интегрирующихся госу-
дарств и создания предпосылок для дальней-
шего развития интеграционных связей внутри 
региона.

С учетом потенциальной возможности вли-
яния на формирование интеграционных со-
юзов извне региональная экономическая ин-
теграция может и во многих случаях должна 
быть исследована в разрезе отображения ни-
тей экономической зависимости развиваю-
щихся стран от развитых и каналов влияния 
на внутрирегиональные процессы акторов со 
стороны.
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