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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ

Обосновываются необходимость и возможность ориентации на принцип устойчивого развития интеграционной 
политики Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что отвечает новым тенденциям мирового порядка и может 
в перспективе укрепить международные позиции евразийской интеграции.1

Показано, что в механизме экономической интеграции регион может стать ключевым субъектом внешнеэконо-
мических связей, который по своему положению в системе национальной и региональной экономики более всего за-
интересован продвигать идеи устойчивого развития. 

Сформулированы исходные концептуальные положения обеспечения устойчивого развития регионов в меха-
низме экономической интеграции в ЕАЭС. Это – адаптация политики устойчивого развития к местным особеннос- 
тям и расширение международного сотрудничества регионов: включение не только экономической, но экологиче-
ской и социальной сфер; сопряжение интеграционной и региональной политики стран-участниц ЕАЭС. Помимо этого, 
устойчивое развитие экономической интеграции связывается с ростом многообразия субъектов этих отношений 
и усилением ее общественной составляющей.

Предложена общая схема механизма управления интеграционными связями регионов стран-членов ЕАЭС с учетом 
императива устойчивого развития, которая включает три вектора, в числе которых относительно новое направление – 
взаимоувязанная политика в области размещения производительных сил стран-участниц евразийской интеграции. 

В частности, показаны направления модернизации факторов размещения, которые происходят в настоящее вре-
мя под влиянием рыночных сил, новых технологических укладов, активного вхождения в мировой рынок стран 
и регионов. Определены наиболее значимые размещенческие факторы применительно к экономическим и социаль-
ным объектам, реализующим интеграционные связи на региональном уровне. Сделан вывод о двух ведущих формах 
размещения производительных сил, основанных на инновационной парадигме и принципе устойчивого развития, 
которые наиболее адекватны развитию интеграционных связей регионов. Это – территории (зоны) с высоким уров-
нем концентрации инновационной деятельности и международные кластерные структуры.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, кластеры, механизм, размещение производи-
тельных сил, регион, политика размещения, факторы размещения, устойчивое развитие.
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PLACEMENT OF PRODUCTIVE FORCES AS THE INSTRUMENT OF ENSURING 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMICAL INTEGRATION ON THE REGIONAL LEVEL

Need and possibility of orientation to the principle of a sustainable development of integration policy of the Euroasian 
economic union (EEU) is proved in article. It answers on new tendencies of a world order and can strengthen the international 
positions of the Euroasian integration in the long term.

It is shown that in the mechanism of economic integration the region can become the key subject of foreign economic 
relations. Region is most of all interested to advance ideas of a sustainable development base on the position on the system of 
national and regional economy.

Starting conceptual positions of providing the sustainable development of regions on the mechanism of economic 
integration in EEU are formulated. It is adaptation of policy of a sustainable development to local features and expansion 
of the international cooperation of regions: inclusion not only economic, but ecological and social spheres; interface of integration 
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and regional policy of member countries of EEU. In addition, the sustainable development of economic integration is connected 
with the growth of variety of subjects of these relations and strengthening of it public component.

The general scheme of the mechanism of management of integration communications of regions-countries-member 
of EEU is suggested, taking into account an imperative of a sustainable development which includes three vectors, among 
which rather new direction interconnected policy in the field of placement of productive forces of member countries 
of the Euroasian integration.

In particular, the directions of modernization of factors of placement which occur under the influence of market forces, 
new technological ways, active entry into the world market of the countries and regions now are shown. The most significant 
placement factors in relation to the economic and social objects realizing integration communications at the regional level 
are defined. The conclusion is drawn on two leading forms of placement of the productive forces based on an innovative paradigm 
and the principle of a sustainable development which are most adequate to development of integration communications of regions. 
These are territories (zone) with the high level of concentration of innovative activity and the international cluster structures.

Keywords: Euroasian economic union, integration, clusters, mechanism, placement of productive forces, region, policy 
of placement, placement factors, sustainable development.

Постановка проблемы. Сегодня мировая повестка экономического развития стран и регио-
нов в качестве одного из важнейших императивов включает принцип устойчивого развития. Как 
известно, под устойчивым развитием понимается развитие, которое соответствует потребнос- 
тям нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять их 
собственные потребности и выбирать свой образ жизни. Такой подход определяет необходи-
мость взаимоувязанного развития экономической, социальной и экологической сфер.

Эта идея, впервые сформулированная в Декларации в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, се-
годня получает дальнейшее развитие. Так, в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года», рассматриваемая концепция получила еще более детальное уточне-
ние в формулировке 17 целей и 169 задач в области устойчивого развития. Поставленные задачи 
носят комплексный характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устой-
чивого развития: экономического, социального и экологического [1].

Логическим продолжением развития данной концепции должно стать применение отдель-
ных принципов устойчивого развития применительно к международным экономическим связям. 
И это направление уже получило определенное развитие как в теории, так и на практике.

Например, Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) процесс интеграции и меж-
дународное сотрудничество в своей практической работе рассматривает с позиций принципа 
устойчивого развития [2]. В разработанной Национальной стратегии устойчивого развития Рес- 
публики Беларусь до 2030 года (НСУР-30) внешнеэкономическая политика страны также опреде-
ляется в терминах устойчивого развития [3; 4].

На наш взгляд, перспективы, устойчивость и жизнеспособность формируемого регионального 
объединения Евразийский экономический союз (ЕАЭС) во многом будут зависеть от того, насколько 
этот интеграционный проект будет отвечать новым вызовам и мировым тенденциям развития.

В частности, возможность обеспечить приверженность цели содействия экологически безо-
пасному и устойчивому развитию экономической интеграции в рамках формирования ЕАЭС об-
условлена следующими условиями.

Во-первых, в настоящее время страны-члены ЕАЭС отстают от развитых стран по показате-
лям, отражающим устойчивое развитие. Поэтому решение этой задачи на совместной, коллек-
тивной основе представляется важной целью создания ЕАЭС.

Во-вторых, ориентация на принципы устойчивого развития отвечает интересам населения, рас-
ширяет тем самым социальную базу интеграции и способствует появлению ее новых сторонников.

В-третьих, практическая реализация концепции экономической интеграции на принципах 
устойчивого развития потенциально способна во многом учесть негативный опыт существующих 
региональных группировок и предложить новые механизмы преодоления ряда проблем и узких 
мест интеграционной политики, с которыми столкнулись страны-члены других региональных 
объединений. Например, в ЕС это – усиление неравенств, дифференциация социально-экономи-
ческого развития регионов под воздействием внешнеэкономического фактора и др.

Такой подход актуализирует проблему разработки теоретической и практической основы даль-
нейшего формирования и функционирования ЕАЭС с учетом необходимости его устойчивого 
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развития. В этой связи важными научными задачами являются разработка принципов устойчи-
вого развития применительно к интеграционным связям, обоснование выделения управленче-
ского уровня, на котором они могут быть с наибольшей результативностью реализованы, выявле-
ние ключевых инструментов и способов обеспечения устойчивого развития в структуре меха-
низма управления экономической интеграцией.

В настоящей статье в рамках обозначенных научных задач в качестве гипотезы выдвигаются 
два положения. Первое – ключевым звеном в новой парадигме экономической интеграции в рамках 
ЕАЭС выступает региональный уровень. Второе положение определяет инструмент размещения 
производительных сил как один из возможных способов обеспечения устойчивого развития между-
народной экономической интеграции, который в настоящее время практически не используется.

Концептуальная основа обеспечения устойчивого развития интеграционных связей на ре-
гиональном уровне. В реализации концепции устойчивого развития интеграционных связей, 
по мнению автора, региональный (субнациональный) уровень должен выступить определяющим 
звеном. Это связано с тем, что регион является тем субъектом интеграционных отношений, где 
цели устойчивого развития наиболее адекватны его положению как в системе управления на- 
циональной экономикой, так и региональным объединением, в данном случае ЕАЭС. 

Для обоснования этого положения прежде всего следует отметить ряд общих особенностей 
региона как субъекта интеграционных отношений.

Регион в лице органов регионального (местного) управления и самоуправления как потенциальный 
участник мирохозяйственных связей занимает промежуточное место между межгосударственным, 
национальным уровнями управления и субъектами хозяйствования различных форм собственности. 

Как известно, национальные органы управления являются доминирующими в регулирова-
нии внешнеэкономических связей (ВЭС) и долгое время они рассматривались как единственный 
участник, для которого определена международная правосубъектность. Независимо от возмож-
ной степени территориальной децентрализации управления ВЭС, практикуемой в той или иной 
стране, а также объема полномочий наднациональных органов управления, если такие имеются, 
регион как субъект управления внешнеэкономическими связями всегда выполняет подчиненную 
и дополняющую роль. При этом он не только не может реализовывать свои функции без участия выше-
стоящих уровней управления, поскольку требует создания соответствующего правового «поля» 
и осуществляет внешнеэкономическую деятельность ассоциированного характера по отноше-
нию к нижестоящему уровню. 

Ее смысл заключается в том, что внешнеэкономические связи на региональном (местном) 
уровне реализуются через «коллективное» участие в ВЭС региональных (местных) органов влас- 
ти и субъектов хозяйствования.

Поэтому регион более всего заинтересован в создании соответствующей региональной среды 
внешнеэкономической деятельности, выражая интересы как производителей, так и потребителей, 
находящихся на территории, а также региональных (местных) органов власти. Ассоциированный 
характер участия во внешнеэкономической деятельности предполагает также, что регион заин-
тересован в росте числа участников интеграционных отношений.

Следовательно, потенциально в орбиту внешнеэкономических интересов регионального 
уровня управления могут включаться экономические, экологические, социальные аспекты 
регионального развития, что составляет триаду устойчивого развития.

Между тем главная особенность региона в контексте его внешнеэкономической деятельности 
вытекает из того, что он является сложным, многоаспектным и многофункциональным экономи-
ческим образованием. Речь идет о том, что, во-первых, регион – это подсистема национальной 
экономики. Во-вторых, активно вступая во внешнеэкономические связи, регион может рассматри-
ваться как подсистема международной экономики как в глобальном, так и блоковом измерении. 
В-третьих, регион может быть представлен как социальная общность населения, проживающая 
на определенной территории и объединенная общими социально-экономическими условиями вос-
производства. Эта идея, впервые сформулированная в работах А. Г. Гранберга, позволяет шире 
представить спектр возникающих на региональном уровне интересов развития внешнеэкономи-
ческих связей [5].
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В контексте устойчивого развития наиболее важным является тот факт, что региональный 
(субнациональный) уровень (для Беларуси – это органы местного управления и самоуправления 
областного и районного уровней) выражает интересы проживающих в соответствующих терри-
ториальных границах местных сообществ. Таким образом, с позиций регионального и местного 
сообществ внешнеэкономическая деятельность региона должна быть связана с социальной 
направленностью и учетом экологических интересов населения.

Это значит, что регион даже в большей мере, чем национальный уровень, заинтересован 
в использовании внешнеэкономических связей как способа решения многих социально-экономи-
ческих и экологических проблем территории (увеличение занятости, уровня доходов населения, 
комплексное социально-экономическое развитие) или, напротив, предотвращения возможных 
негативных последствий для территории внешнеэкономической деятельности (чрезмерная кон-
куренция, нарушение экологического равновесия). В этой части региональные внешнеэкономи-
ческие интересы отвечают императивам устойчивого развития.

Для регионального уровня характерна цель, не свойственная другим участникам внешнеэко-
номических связей, которая связана с обеспечением «пространственной интегрированности» 
экономики региона. Например, национальный уровень в экономическом аспекте призван расши-
рять интеграционные связи с другими странами, обеспечивая макроэкономические параметры 
функционирования экономики, прежде всего экономический рост и повышение благосостояния 
страны. Субъекты хозяйствования определяют свои цели, ориентируясь на получение прибыли 
от внешнеэкономических связей. И, пожалуй, лишь региональные и местные власти, развивая 
международное экономическое сотрудничество, нацелены на изменение экономического про-
странства регионов, усиление его экономической насыщенности и связанности [6; 7].

Разработка механизма участия регионального уровня в интеграционной политике ЕАЭС с уче-
том императива устойчивого развития требует новой методологии. Речь идет о формировании 
системной междисциплинарной методологической основы исследования интеграционных связей 
на региональном уровне, которая базируется на синтезе понятий и методов мировой экономики, 
с одной стороны, и региональной экономики и экономической географии – с другой [8–12]. 

В качестве некоторых исходных позиций нового методологического подхода можно предло-
жить следующие концептуальные положения обеспечения устойчивого развития регионов 
в механизме экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

1. Формирование интеграционных связей регионов на принципах устойчивого развития 
предполагает рост многообразия экономических субъектов этих отношений, включая поощре-
ние многосторонних проектов. Тем самым обеспечивается реализация различных интересов, за-
пускаются механизмы саморазвития и саморегуляции, усиливается конкурентное начало, в ин-
теграционный процесс включается территория как относительно целостное социально-экономи-
ческое образование.

2. В отличие от других форм интеграции международное экономическое взаимодействие ре-
гионов на принципах устойчивого развития базируется на сильной общественной составляющей. 
Речь идет о включении местного сообщества в интеграцию через международную деятельность 
неправительственных организаций, реализацию соответствующих местных инициатив, разви-
тие побратимских связей между городами. 

3. Развитие интеграции на уровне регионов обеспечивает триаду устойчивого развития: 
экономика + социальная сфера + экология. Это реализуется несколькими способами: во-первых, 
в интеграционные связи включаются экологическая и социальная сферы, главным образом через 
реализацию соответствующих проектов. Во-вторых, международное экономическое сотрудни-
чество в обязательном порядке включает учет сопровождающих его территориально ориентиро-
ванных социальных и экологических эффектов.

4. Для регионального уровня экономической интеграции с учетом принципов устойчивого 
развития важным становится целевая взаимосвязь и сопряжение интеграционной политики 
с региональной политикой стран-участниц ЕАЭС. Региональные неравенства выступают, 
с одной стороны, в виде предпосылки, стимула для экономического взаимодействия, с другой – 
как последствия экономической интеграции, проявляемые на уровне регионов. В первом случае – 
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это различия в обеспеченности ресурсами, уровне цен, структуре экономик регионов, в другом – 
неравенства в уровне доходов, занятости, доступа к социальным услугам и др.

5. Экономическая интеграция регионов предполагает дифференцированный подход как 
по скорости, так и движущим силам взаимодействия. Это связано с имеющимися существенны-
ми различиями регионов по их интеграционному потенциалу. 

6. Наконец, наряду с реализацией региональных интересов интеграционная политика на ре-
гиональном уровне обеспечивает адаптацию национальной политики в области устойчивого 
развития к местным особенностям и специфике.

Общая концептуальная схема устойчивого развития интеграционных связей регионов стран- 
членов ЕАЭС представлена на рисунке. В качестве ключевых векторов механизма реализации 
рассматриваются три направления:

первое – формы и методы управления межрегиональными и приграничными связями на трех 
уровнях: межгосударственном, национальном, региональном;

второе – подходы к обеспечению скоординированности и согласованности национальных ре-
гиональных политик государств-участниц ЕАЭС;

третье – скоординированная политика размещения на уровне регионов стран-партнеров.
Первые два направления подробно изложены автором в работе [13]. Основным исследова-

тельским фокусом настоящей работы являются проблемы размещения экономических и соци-
альных объектов в контексте интеграционной политики регионов стран-членов ЕАЭС.

Размещение производительных сил ‒ инструмент экономической интеграции на регио-
нальном уровне в ЕАЭС. Следует признать, что в современных условиях политика размещения 
как составная часть национальной региональной политики Беларуси отошла на второй план. Ста- 
рые схемы размещения, которые были ориентированы на условия плановой экономики и жесткое 
распределение ресурсов между отраслями и регионами, уже не вписываются в новые реалии, где 
активно начинают действовать рыночные мотивы и новые факторы размещения. Однако эти но-
вые требования к размещению экономических и социальных объектов до сих пор не включены 
в систему государственного регулирования на национальном и региональном уровнях.

В итоге в масштабах страны и регионов формируются новые диспропорции, стали происхо-
дить недоиспользование потенциала отдельных территорий и в целом искажение экономическо-
го пространства с точки зрения возможностей его эффективного использования.

К сожалению, этот инструмент оказался практически забытым в структуре механизма эконо-
мической интеграции стран-членов ЕАЭС. Поэтому создание и размещение совместных произ-
водств и иных интегрированных структур происходит несогласованно и нескоординированно, 
что приводит к дублированию экономической деятельности, неоправданной конкуренции между 
участниками региональных соглашений и в целом к нерациональным решениям в области исполь-
зования пространственного ресурса [14].

В научном плане для решения этой проблемы прежде всего должны быть получены ответы 
на ряд вопросов: какое влияние на модификацию факторов размещения производств оказали раз-
витие рыночных отношений, новый международный контекст, а также тенденции структурных 
сдвигов и новых технологических укладов; какие из размещенческих факторов более всего ощу-
тимы для совместных интегрированных структур, какие формы размещения производительных 
сил наиболее адекватны международным производственно-экономическим связям?

Во-первых, развитие рыночных отношений сопровождается гибкостью деятельности предприятий, 
включающей изменение направлений работы, выбора поставщиков и т. п. Поэтому основным инстру-
ментом реализации политики размещения становится инфраструктурное обустройство терри-
тории (для иностранных инвесторов – создание площадок, обустроенных инфраструктурой и др.).

Во-вторых, значимая роль начинает принадлежать нематериальным факторам. Речь идет 
прежде всего о культурных условиях как неосязаемых активах территории – ее имидже, мест-
ной идентичности, а также культурных и человеческих ресурсах как накопленном потенциале 
навыков, умений местных жителей, их образовательном уровне. 

В-третьих, совершенствование размещения производительных сил должно учитывать новые 
тенденции структурных сдвигов: опережающее развитие наукоемких, высокотехнологичных произ-
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водств, формирование высокопроизводительного сектора «зеленой экономики», базирующейся 
на энергосбережении, внедрении экологически чистых технологий, возобновляемых и альтерна-
тивных источниках энергии, эффективных технологиях переработки отходов.

В-четвертых, приоритетное инновационное развитие, необходимость внедрения новых тех-
нологий и обеспечения интенсивной коммуникации между хозяйствующими субъектами за счет 
постоянного спонтанного генерирования нового знания и инноваций сопряжены с появлением 
новых элементов размещения производительных сил, новых форм территориальной концентрации 
экономических активов, новых способов взаимодействия между агентами и достижения синергии.

В-пятых, еще один аспект трансформации политики размещения связан с процессом адап- 
тации пространственной структуры промышленности (ее децентрализация, рассредоточение) 
к новому малому и среднему размеру и новым формам взаимодействия: сетевые формы комму-
никаций [15].

В-шестых, реализация белорусской социально ориентированной модели экономики требует 
учета человеческого фактора. Другими словами, человек является ведущим элементом, главной 
производительной силой. Поэтому размещение новых производств должно осуществляться с уче-
том совершенствования системы расселения, усиления роли человеческого потенциала террито-
рий, ориентации на уровень образования и, соответственно, на места концентрации высокообра-
зованных трудовых ресурсов, а также близость к местам проживания [16].

Концептуальная схема обеспечения устойчивого развития интеграционных связей регионов стран-членов ЕАЭС

Conceptual scheme of providing a sustainable development of integration links of regions of the member countries of EEU
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Какие факторы размещения в дополнение к указанным выше условиям локализации произ-
водств можно определить как наиболее значимые применительно к экономическим и социаль-
ным объектам, реализующим интеграционные связи на региональном уровне?

Первое: те региональные факторы и региональная среда, которые выступают предпосылка-
ми развития внешнеэкономической деятельности в конкретных территориальных рамках. 
Здесь первостепенное значение имеют следующие условия: бизнес-среда, уровень интеллектуаль-
ного капитала и инновационный потенциал территории, наличие сетевого взаимодействия между 
субъектами; уровень образования и мобильность трудовых ресурсов, их восприимчивость к инно-
вациям, различным культурным традициям хозяйственной деятельности и менеджмента.

Второе: тип населенного пункта: городское или сельское поселение, тип города, наличие 
агломерации; особенность структуры экономики региона.

Третье: наличие конкурентных преимуществ территории, значимых в международном 
масштабе и, соответственно, уровень и направления международной специализации региона.

Четвертое: условия выхода на внешние рынки стран-партнеров, а также третьих стран 
(размер зарубежного рынка, условия логистики и сокращения экономического пространства 
на базе инноваций, включая цифровые технологии).

Отталкиваясь от предложенных выше положений, в первом приближении могут быть сфор-
мулированы принципы размещения производительных сил в контексте механизма формирова-
ния регионального экономического объединения, в том числе на региональном уровне.

Во-первых, принцип устойчивого развития, означающий достижение не только экономиче-
ских, но социальных и экологических эффектов.

Во-вторых, принцип концентрации, связанный с ориентацией на зоны и узлы сосредоточе-
ния экономической деятельности, что обеспечивает повышение конкурентоспособности регио-
на. Именно крупные города и территории, находящиеся в зоне их влияния, рассматриваются как 
площадки новых форм территориальной организации экономической деятельности.

В-третьих, эффект распространения внешнеэкономических связей, который базируется, 
с одной стороны, на факторе дифференциации пространства для развития международных связей, 
в основе которой разница интеграционных потенциалов территории. С другой стороны, этот 
принцип предполагает экономическую насыщенность пространства, позволяющую создавать 
международные сети, участниками которых могут быть представители различных секторов 
(бизнеса, государственного и общественного сектора).

В-четвертых, принцип соответствия, включающий соответствие размещаемых объектов 
экономической интеграции международной специализации региона, а также пространственную 
соразмерность объектов формам международных экономических связей.

В-пятых, принцип отсутствия жесткой привязки к границам административно-террито-
риальных единиц, возможность выхода за их пределы административно-территориальной еди-
ницы, формирования новых зон или территорий международной активности.

В качестве двух ведущих форм размещения производительных сил, основанных на иннова-
ционной парадигме и принципе устойчивого развития, которые в наибольшей мере адекватны 
развитию и воплощению интеграционных связей регионов, можно выделить следующие.

1. Различные типы территорий с высоким уровнем концентрации инновационной деятель-
ности. Это – индустриальные парки, инновационные долины, наукограды, интеллектуальные 
платформы научно-технологических парков. На уровне этих структур важно развитие междуна-
родного инновационного сотрудничества регионов, создание на совместной основе новой высо-
котехнологичной и конкурентоспособной на мировых рынках продукции. 

Эти территории могут стать площадками для освоения новых мобильных и гибких произ-
водств как цифровые фабрики. Они способны сформировать новую систему производств с высо-
кой степенью внешней адаптивности, в том числе к мобильным по времени пространственным 
условиям размещения и быть восприимчивыми к технологическим новшествам, отвечать инте-
ресам всех агентов рынка, включая резидентов различных стран.

2. Кластерные структуры, формируемые на совместной основе и объединяющие не только 
ключевые производства, в соответствии с направлениями международной специализацией ре- 
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гионов, но и инфраструктурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе 
в сфере деловых услуг, а при необходимости общественные структуры. Это позволит обеспечить 
более высокую эффективность производства, получать максимальную прибыль при рациональ-
ном использовании местного природно-ресурсного потенциала, сохранении и улучшении эколо-
гических условий жизни населения во всех регионах.

Сформулированные подходы должны быть включены в теоретическую базу, во-первых, про-
гнозирования и стратегического планирования в виде условий согласования комплексных схем 
территориальной организации стран-участниц интеграционного объединения, а также регио-
нальных стратегий устойчивого развития, во-вторых, разработки и реализации скоординиро-
ванной промышленной политики ЕАЭС.

Заключение. Предложенный концептуальный подход к развитию интеграционных связей ре-
гионов стран-членов ЕАЭС в соответствии с принципами устойчивого развития базируется на но-
вой методологии. В ее основе лежит геопространственная парадигма, в рамках которой про-
странство, с одной стороны, и внешнеэкономические связи – с другой, рассматриваются взаимо-
увязанно. Что дает такой методологический прием?

Во-первых, появляется возможность взглянуть на экономическую интеграцию как процесс, 
неравномерно распространяемый в пространстве в виде интеграционных узлов или зон наиболь-
шей интенсивности экономического взаимодействия стран и регионов, которые должны в полити-
ке ЕАЭС выступать приоритетными направлениями и точками роста экономической интеграции.

Во-вторых, новая методология позволяет четко определить место и роль региона в экономи-
ческой интеграции, особенность целей и управленческих задач органов местной власти.

В-третьих, расширяются методы управления интеграционными связями: включаются ин-
струменты, которые традиционно использовались при регулировании регионального развития. 
В данном случае речь идет о факторах и формах размещения производительных сил.

В-четвертых, в реализации долгосрочной стратегии развития и функционирования ЕАЭС 
значимость приобретают социальные и экологические аспекты интеграции.

В то же время следует признать, что неизбежны риски и ограничения для реализации предло-
женной концептуальной основы интеграции. Прежде всего, это – стереотипы восприятия устойчи-
вого развития как концепции будущего, а в современных условиях главными ориентирами в глобаль-
ных стратегиях стран и объединений выступают конкурентная борьба за ресурсы, конкурентоспо-
собность производителей, вступление в ВТО. Кроме этого, продолжают существовать различия 
стран в степени инкорпорирования в национальные стратегии принципов устойчивого развития. 
Размещение производительных сил как инструмент интеграции требует дополнительно разработ-
ки механизма согласования и увязки градостроительных планов и стратегий социально-эконо-
мического развития, поскольку в настоящее время эти два вида планирования осуществляются 
в постсоветских странах отдельно. И, наконец, практическая реализация любого нового подхода 
сопряжена с дополнительными издержками, поскольку требует уточнения законодательства и раз-
работки дополнительных приемов применения.
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