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ОСОБЕННОСТИ ВСТРАИВАНИЯ СЕКТОРА УСЛУГ В МНОГОФОРМАТНЫЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Общей целью формирования многоформатного интеграционного взаимодействия стран 
в секторе услуг, вне зависимости от уровня их экономического развития, как правило, является 
получение дополнительных выгод и результатов от взаимодействия через совместное развитие 
(и/или): а) общего/единого сектора услуг, который является системообразующим для всех стран 
интеграционного взаимодействия; б) только определенных видов услуг или сегментов рынка, 
представляющих интерес для всех стран интеграционного объединения; в) взаимодополняе-
мых отраслей сектора промышленности и услуг национальных экономик стран интеграцион-
ного взаимодействия; г) услуг, которые усиливают специализации стран интеграционного объ-
единения; д) импортозамещающих секторов на рынке услуг; е) инфраструктуры (в том числе 
и цифровой) для расширения внутренней и внешней торговли услугами.

Следует отметить, что создание/формирование единого/общего рынка услуг – производная 
от заинтересованности субъектов в экономической экспансии (включение в производственно-рас-
пределительные цепочки как можно большего числа государств региона), возможно в отсутствии 
межгосударственных двусторонних и многосторонних мер интеграционного характера.

Таким образом, встраивание сектора услуг в многоформатные интеграционные процессы 
зависит от:

– типологических различий форматов экономической интеграции Европы и Восточной 
Азии (ЕС: таможенный союз – валютно-финансовая интеграция; Восточная Азия: создание 
ЗСТ с внегрупповыми странами – валютнофинансовая координация);

– неравномерности взаимодействия – группы стран с высоким уровнем сращивания (об-
щая сельскохозяйственная политика), гармонизации (макроэкономическая политика в гра-
ницах интеграционной группы) и централизации принятия решений (страны «еврозоны») 
соседствуют с секторами низкой степени интегрированности (национально-специфические 
производства) и даже с теми, где возможен эффект дезинтеграции (социальная политика, 
налоговое законодательство);

– допущения существования внешних сфер преференциальных связей между странами, 
не входящими в интеграционный союз, и отдельными странами «интеграционного ядра»;

– возможности разной степени участия тех или иных стран в реализации интеграци-
онных целей (вплоть до полного отказа), в зависимости от меры их готовности; различная 
способность вовлекать внешних партнеров в поле интеграционных взаимодействий с/без пре-
доставления полноправного членства;

– асимметричности интеграции, связанной как с особенностями этапов расширения инте-
грационных групп, углубляющими внутреннюю неоднородность, так и с цикличностью миро-
вой конъюнктуры (в период спадов степень конвергенции стран снижается, а региональные 
диспропорции возрастают);

– асинхронности и многоуровневости, проявляющиеся с разной степенью глубины и ин-
тенсивности на определенных уровнях;

– систематизации международных норм и правил в области соглашений различных фор-
матов о свободной торговле услугами в процессе международной экономической интеграции.
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