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Введение.  

XXI век принес с собой новые угрозы и вызовы, а также чрезвычайно 

высокие скорости политических, экономических и социальных процессов. В 

настоящее время, в условиях обострения экономической конкуренции и  

политического давления, лишь интеграция в более крупные международные 

организации позволяет отдельным государствам повышать 

конкурентоспособность и сохранять суверенитет, а также влиять на решения 

международного сообщества. Для стран Содружества Независимых Государств 

наиболее естественной является интеграция с соседями из ближнего зарубежья. 

И дело здесь не только в том, что такая интеграция имеет исторические, 

экономические, политические и культурно-гуманитарные предпосылки. Страны 

СНГ принадлежат к одному пространству -  Евразии, -  в том значении этого 

понятия, как оно выражено в евразийской идее.  

В самом широком смысле Евразия – это колоссальный материк, 

сосредоточивший около трех четвертей демографических, энергетических, 

минеральных, биологических и других ресурсов Земли. На его просторах 

существуют десятки государств, сотни народов и культур. Однако в 

координатах евразийской идеи под Евразией понимается та часть материка, 

которую еще классики геополитики, начиная с Хэлфорда Макиндера, называли 

Heartland или Географическая ось истории [2]. В общих чертах это 

пространство совпадало с территорией Российской империи начала XX века. 

Российские авторы – евразийцы, прежде всего, П.Н. Савицкий,  выделяли его в 

отельный континент «Россия-Евразия» [7,8]. 

После распада Советского Союза идея евразийской интеграции  

приобрела особую актуальность. Разделенные республики Советского Союза, 



ставшие самостоятельными государствами, продолжали оставаться в общем 

экономическом и культурном пространстве, предопределенном географией и 

историей. Однако Содружество Независимых Государств не могло стать 

инструментом полноценной интеграции. Скорее, это было рамочное 

объединение, в границах которого могли формироваться и развиваться самые 

разнообразные интеграционные проекты, поскольку устав СНГ не запрещал 

внутренних объединений его членов.  

При этом первые попытки воплощения интеграционных тенденций 

внутри СНГ – Договор коллективной безопасности 1992 года и Таможенный 

союз 1995 года, - стали лишь декларативными форумами, а не полноценными 

организациями. Характерно, что когда в 1994 году Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев предложил идею формирования Евразийского союза 

[5], она не нашла понимания и поддержки как у российского руководства, так и 

у политических элит государств постсоветского пространства. Лишь на рубеже 

XX-XXI веков  ситуация начала меняться. Евразийская идея вновь оказалась 

востребованной в России после избрания президентом Российской Федерации 

В.В. Путина. 

1. Первые шаги евразийской интеграции в Центральной Азии.  

Наиболее важным регионом с точки зрения проведения евразийской  

интеграции была и остается Центральная Азия. В начале XXI века она  

привлекает все более пристальное внимание основных геополитических 

игроков. Во-первых, здесь сосредоточены колоссальные природные ресурсы, 

прежде всего энергетические - нефть, газ, уголь, уран, а также 

гидроэнергетические ресурсы. Во вторых, регион имеет важное транзитное 

значение, поскольку из него и через него проходят различные коммуникации, в 

том числе и важнейшие нефтепроводы и газопроводы. Кроме того, данный 

регион находится на стыке трех цивилизационных плит – Российской, 

Китайской и Исламского мира. 

Для России Центральная Азия является  не только значительным 

фрагментом постсоветского пространства, связанным с ней тысячью нитей 



всесторонних отношений. На сегодняшний день это еще и важнейший регион с 

точки зрения обеспечения безопасности самой России. Отсюда исходят как 

традиционные угрозы и вызовы, связанные с геополитическими и военными 

факторами, так и новые - экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция, 

экологические проблемы. Кроме того, это наиболее обширная территория 

ближнего зарубежья. 

Не случайно новые интеграционные процессы стартовали именно в 

данном регионе. В мае 2000 года В.В. Путин выступил с инициативой 

преобразования Таможенного союза в новую международную экономическую 

организацию, а 10 октября 2000 года в Астане был подписан Договор об 

учреждении на его базе Евразийского экономического сообщества. Его 

заключили наряду с Россией и Белоруссией три государства Центральной Азии 

- Казахстан, Киргизия  и Таджикистан. Так возникла первая многосторонняя 

организация, имеющая международный статус и наделенная более широкими 

полномочиями в решении вопросов интеграционного взаимодействия. Даже 

само ее название ЕврАзЭС подчеркивало, что евразийская идея получила 

второе рождение. В 2006 году к организации присоединился и Узбекистан, 

однако, приостановивший свое членство в 2008 году. Организация 

существовала до декабря 2014 года, и была расформирована в связи с началом 

работы Евразийского Экономического Союза.  

Менее чем через год после создания ЕврАзЭС, 15 июня 2001 года, на 

основе консультативного форума Шанхайской пятерки была создана 

Шанхайская организация сотрудничества. В неё кроме России и Китая вошли 

четыре государства Центральной Азии – Казахстан, Киргизия, Таджикистан и 

Узбекистан. Ее задачами были названы предупреждение и пресечение терактов, 

сепаратизма и экстремизма в Центральной Азии. После военно-политического 

закрепления США в регионе, и особенно с начала иракской войны 2003 г., 

деятельность ШОС заметно активизировалась [1, с.361].  

Россия много сделала для создания Региональной антитеррористической 

структуры ШОС, Соглашение о которой было подписано на саммите 7 июня 



2002 года в Санкт-Петербурге. Наряду с этим государства ШОС к концу 

первого этапа начали проводить совместные учения. Первые из них состоялись 

в 2003 году в Казахстане и Китае.  

В настоящее время Россия, являющаяся Председателем Шанхайской 

организации сотрудничества, позиционирует ее как важнейший инструмент 

обеспечения безопасности в Центральной Азии. Для этого формируется 

стратегия развития Организации до 2025 года и продвигается идея  

сотрудничества между ШОС и Организацией  Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ).  

ОДКБ была создана по инициативе России на основе Договора о 

коллективной безопасности 1992 года на саммите в Москве 14 мая 2002 года. В 

нее вошли Россия, Белоруссия, Армения, а также три государства Центральной 

Азии – Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 7 октября 2002  были подписаны 

Устав  и Соглашение о правовом статусе ОДКБ,  которые затем  были 

ратифицированы всеми государствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 

сентября 2003 года. 

 Вскоре для усиления ее позиций также по предложению России были 

реформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-

Азиатского региона. Они увеличились до десяти батальонов: по три от России и 

Таджикистана, по два - от Казахстана и Киргизии. Им была придана 

авиационная составляющая - вертолётная эскадрилья из 14 вертолетов и 

фронтовая авиация в составе 10 самолетов, находящихся  на российской 

авиабазе Кант в Киргизии.  

В дальнейшем страны ОДКБ проводили регулярные военные учения, 

львиная доля которых прошла в Центральной Азии. Это укрепило координацию 

национальных вооруженных сил, военно-политическое сотрудничество в 

целом,  и явилось еще одной важной составляющей евразийской интеграции. 

На сегодняшний день как ШОС, так и ОДКБ являются основными 

гарантами обеспечения региональной безопасности и стабильности в 



Центральной Азии в условиях усиления напряженности после вывода 

коалиционных сил из Афганистана. 

2. Интеграционные процессы на современном этапе. 

Новый этап евразийских интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве стартовал опять-таки в Центральной Азии. 6 октября 2007 года в 

Душанбе был заключен договор между Россией, Казахстаном и Белоруссией о 

создании единой таможенной территории и формировании нового 

Таможенного Союза. С июля 2010 года Договор вступил в действие, а к 1 июля 

2011 года на границах членов Таможенного союза был отменен транспортный 

контроль. Этот шаг знаменовал собой углубление экономической интеграции и 

очередной этап развития и воплощения евразийской идеи.  

19 декабря 2009 года в Алма-Ате на неформальной встрече глав 

государств-членов Таможенного союза было принято решение об утверждении 

Плана действий по формированию Единого экономического пространства  

Белоруссии, Казахстана и России. Формально договор о ЕЭП вступил в 

действие 1 января 2012 года, хотя полностью его интеграционные соглашения 

начали работать с июля того же года. Вслед за этим государства-партнеры 

приступили к формированию  Евразийского экономического союза. 

План работы по подготовке Договора об этом союзе был одобрен на 

встрече глав государств Таможенного союза 29 мая 2012 года в Астане, то есть, 

опять-таки в Центральной Азии. Осенью 2014 года о желании вступить в ЕАЭС 

заявила Армения. Таким образом, Евразийский Экономический Союз начал 

функционировать в январе 2015 года в составе четырех участников. В ЕАЭС 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

различных отраслях экономики [6].  

В настоящее время в процессе присоединения к ЕАЭС находится и 

Киргизия. Так, 16 марта 2015 года на встрече в Петербурге с В.В. Путиным 

Президент  А.Ш. Атамбаев заявил о том, что его страна хочет успеть войти в 



ЕАЭС до 9 мая [3].  После Киргизии следующим кандидатом на вступление 

предполагается  Таджикистан. 

Таким образом, площадь Евразийского экономического союза  превышает 

20 миллионов квадратных километров, а численность населения, 

проживающего на его территории, уже в мае 2015 года составит 182 миллиона 

человек. 

  По первоначальным планам лишь в 2025 году предполагалось ввести 

единую валюту Евразийского экономического союза. Однако на встрече в 

Астане с Н.А. Назарбаевым и А.Г. Лукашенко 20 марта 2015 года В.В. Путин 

поднял вопрос о досрочном создании валютного союза [4]. Интересно, что 

рабочее название единой валюты  – «алтын», что на языках тюркских народов 

означает золото. Видимо, это не случайно и рассчитано на увеличение в составе 

Союза тюркских государств и народов, в том числе и из Центральной Азии.  В 

то же время в дореволюционной России была монета достоинством в три 

копейки, называемая «алтын». Следовательно, «алтын» даже по звучанию – 

валюта вполне евразийская, имеющая и российские и тюркские ассоциации, что 

важно для евразийской интеграции.  

Заключение. 

Таким образом, за прошедшие 15 лет евразийская интеграция с участием 

России и стран Центральной Азии развивалась достаточно интенсивно и 

продуктивно. Особенно это заметно на примере экономической интеграции, 

прошедшей несколько этапов углубления – от ЕврАзЭС через Таможенный 

союз к Евразийскому экономическому союзу. 

На наш взгляд, для успешной реализации интеграционной политики, как 

в экономической, так и в военно-политической области, она должна быть 

дополнена и шагами в культурно-гуманитарной сфере, что особенно актуально 

для Центральной Азии. Однако до сих пор в СНГ нет культурно-гуманитарного 

интеграционного образования, сопоставимого с ЕАЭС и ОДКБ. Полагаем, что 

создание такой организации было бы чрезвычайно полезно. Она могла бы не 

только дать синергетический эффект в гуманитарной сфере, но и 



способствовать созданию новой идеологии на основе современного понимания 

евразийской идеи.   
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