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Евразийская идея и интеграционные процессы  в СНГ. 

 

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

высокие скорости политических, экономических и социальных процессов. 

Отдельным государствам становится все сложнее сохранять свою роль в 

мировой системе международных отношений и поддерживать 

конкурентоспособность в мировой экономике. В связи с этим политические 

субъекты одного региона вынуждены  объединять свои потенциалы, создавая 

наднациональные органы для успешной координации совместных действий. 

Повсюду – в Европе, Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии,  - 

наблюдается бурное развитие интеграционных процессов.  

Для стран СНГ наиболее естественной является интеграция с соседями 

по Содружеству. И дело здесь не только в том, что такая интеграция имеет 

исторические, экономические, политические и культурно-гуманитарные 

предпосылки. Страны СНГ принадлежат 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 ресурсов человечества – 

демографических, энергетических, минеральных,  биологических. 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.
1
 В общих чертах это 

пространство совпадало с территорией России  начала XX века. 
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Евразийская идея была  наиболее четко сформулирована в трудах 

возникшего в 1920-е годы движения евразийцев. Отправной ее точкой, 

краеугольным камнем, было разделение карты Евразии не на две 

традиционных части, а на три – на Европу, Азию и Россию-Евразию.  

Первые евразийцы – Николай Сергеевич Трубецкой, Георгий 

Владимирович Вернадский, Петр Петрович Сувчинский, Георгий Васильевич 

Флоровский, и особенно Петр Николаевич Савицкий, доказывали, что 

Уральские горы являются разделителем континентов лишь формально. К 

западу и востоку от них практически идентичны климат, ландшафт, флора, 

фауна, типы хозяйства и культуры. В то же время пространства, 

расположенные как  западнее, так и  южнее России,  разительно отличаются 

по природным факторам и типам цивилизаций.  

Так, в своей программной статье «Евразийство», говоря о евразийцах, 

П.Н. Савицкий подчеркивал: «Дело в том, что в основном массиве земель 

Старого Света, где прежняя география различала два материка: «Европу» и 

«Азию»,  они стали различать третий, срединный материк, «Евразию», и от 

последнего обозначения получили свое имя…»
2
 

В другой своей известной работе «Географические и геополитические 

основы евразийства» П.Н. Савицкий утверждал, что «природа Евразии в 

гораздо большей степени подсказывает людям необходимость 

политического, культурного и экономического объединения, чем мы 

наблюдаем в Европе и Азии».
3
  

Таким образом, можно сделать вывод, что, по мнению евразийцев, 

интеграционные процессы на пространстве Евразии как срединного 

континента гораздо более естественны, чем в других частях материка. И эти 

процессы влияют на менталитет и национальный характер народов, 

населяющих данное пространство. При этом ни один народ не может 

считаться некультурным или недоразвитым, как  традиционно считали 

европоцентристы.  
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Особенно много сделали евразийцы для доказательства равнозначности 

степных культур кочевых народов культурам народов оседлых. А их 

взаимоотношения во многом определялись комплементарностью. 

Взаимодополнение народов вело к сотрудничеству и даже к дружбе. По 

словам П.Н. Савицкого, «недаром над Евразией веет дух своеобразного 

«братства народов», имеющий свои корни в вековых соприкосновениях и 

культурных влияниях народов различнейших рас».
4
 

После второй мировой войны евразийская идея продолжала 

развиваться, и особенно ярко это было заметно в работах Л.Н. Гумилева. Он 

доказывал, что славянский и тюркской элементы, культура земледельцев и 

скотоводов, Леса и Степи были равноправными элементами в создании 

великого государства и строящего его суперэтноса. По его мнению, 

«общеметодологическим принципом евразийства является культурный 

полицентризм».
5
 Вклад Л.Н. Гумилёва в евразийскую идею был особенно 

оценен тюркскими народами евразийского пространства. Не случайно один 

из крупнейших университетов Казахстана – Евразийский национальный 

университет в Астане, - носит имя Л.Н.Гумилева. А в Казани, столице 

Татарстана,  бюст Л.Н. Гумилева стоит на центральной площади города. 

После распада Советского Союза евразийская идея приобрела новую, 

особую актуальность. Разделенные республики Советского Союза, ставшие 

самостоятельными государствами, продолжали оставаться в общем 

экономическом и культурном пространстве, предопределенном природой и 

историей. Неудивительно, что во многих из них начали проявляться 

интеграционные тенденции. 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 процессы.  

Поскольку СНГ как надгосударственное образование имело слишком 

небольшое количество реальных точек соприкосновения между его членами, 

практически с первых лет существования Содружества лидеры стран - 
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участников начали искать альтернативные интеграционные варианты. Устав 

СНГ не запрещал внутренних объединений его членов.  

При этом первые попытки воплощения интеграционных тенденций во 

внутренних структурах СНГ – Договоре коллективной безопасности 1992 

года и Таможенном союзе 1995 года - стали лишь декларативными 

форумами, а не полноценными организациями. 

В этот  период Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев одним 

из первых среди руководителей постсоветских республик предложил идею 

принципиально новой евразийской интеграции. Еще 28-30 марта 1994 года, 

во время официального визита в Россию, на встрече в МГУ им. М.В. 

Ломоносова со студентами и преподавателями вуза, а также 

присутствовавшими российскими политиками, он впервые высказал идею о 

формировании Евразийского союза.  

Немного позже, 3 июня 1994 года, был опубликован Проект документа 

«О формировании Евразийского союза государств». Документ был хоть и 

небольшим, но, на наш взгляд, чрезвычайно интересным. Он состоял из двух 

частей. В первой  констатировалось, что «в настоящее время все страны СНГ 

продолжают испытывать глубокий кризис  во всех сферах общественной 

жизни -  экономике, политике, идеологии, межнациональных отношениях, 

нарастает социально-экономическое напряжение».
6
 Для преодоления этих 

негативных тенденций Н.А. Назарбаев предлагал «проект создания нового 

интегративного объединения с условным названием «Евразийский союз» 

(ЕАС)».
7
 

Вторая часть состояла из пяти основных разделов, в которых  

отражались принципы объединения, а также области, в которых необходимо 

инициировать интеграционные процессы. Среди них были экономика, 

оборона, экология. 

Для нас, как представителей университетского сообщества, наиболее 

интересным и актуальным показался третий раздел проекта «Наука, 

культура, образование». Он содержал предложения по созданию общих 
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исследовательских центров по фундаментальным исследованиям, фонда 

развития научных исследований, комитета по вопросам связей в области 

культуры, науки и образования, а также по содействию в формировании 

неправительственных  ассоциаций  в этих областях.
8
 

Интересно, что, по мнению Н.А. Назарбаева «столицей ЕАС можно 

было бы предложить один из городов на стыке Европы и Азии, например, г. 

Казань, г. Самару».
9
 Так что наш город фигурировал в проекте как наиболее 

вероятный центр нового интеграционного объединения Евразии.  

Однако  в 1990-е годы  идея ЕАС не нашла понимания и воплощения 

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 после 

избрания президентом Российской Федерации В.В. Путина. 

В мае 2000 года В.В. Путин выступил с инициативой преобразования 

первого Таможенного союза в новую международную экономическую 

организацию. 10 октября 2000 года в Астане был подписан Договор об 

учреждении на его базе Евразийского экономического сообщества. Его 

заключили Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия  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. 

В Договоре была заложена концепция тесного торгово-экономического 

сотрудничества для «эффективного продвижения процесса формирования 

…Таможенного Союза и Единого Экономического пространства».
10

 Договор 

был ратифицирован всеми государствами-членами и 30 мая 2001 года 

вступил в силу. 
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Секретариат организации согласно Договору возглавляет Генеральный 

секретарь ЕврАзЭС. Это высшее административное должностное лицо 

Сообщества, назначаемое Межгосударственным Советом. В октябре 2001 

года решением пяти президентов на эту должность был назначен 

представитель России Григорий Рапота. В октябре 2007 года новым 

Генеральным секретарем ЕврАзЭС стал представитель Казахстана Таир 

Мансуров, работающий в этой должности и по сей день. Государственная 

принадлежность двух генсеков ЕврАзЭС наглядно демонстрирует основные 

движущие силы экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

Интересно, что в качестве основных задач, наряду с чисто 

экономическими,  в Договоре было указано «согласование социальной 

политики с целью формирования сообщества социальных государств, 

предусматривающего общий рынок труда, единое образовательное 

пространство, согласованные подходы в решении вопросов здравоохранения, 

трудовой миграции и др.».
11

 

Однако все же значительный объем проводимой работы был связан с 

выполнением поставленных задач в сфере согласования экономической 

политики стран Сообщества. Государства ЕврАЭС приступили к 

согласованию агропромышленной политики, что способствовало 

преодолению бедности, росту жизненного уровня населения и обеспечению 

стабильности в обществе.  

27 сентября 2005 г. на встрече Межгосударственного совета 

организации на уровне глав правительств в Душанбе был создан совет по 

финансово-экономической политике ЕврАзЭС, аналогичный давно 

функционирующему в Евросоюзе, который должен содействовать 

построению в перспективе «общего рынка».  

Не менее актуален вопрос о координации переговорных позиций 

государств-членов ЕврАзЭС при вступлении во Всемирную торговую 

организацию, обсуждение которого стало одним из основных пунктов 

повестки дня практически всех ключевых мероприятий по линии 
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Сообщества. Интересно, что на сегодняшний день членом ВТО является 

лишь одно государство ЕврАзЭС – Киргизия. 

6 октября 2007 года в Душанбе был заключен договор между 

Белоруссией, Казахстаном и Россией о создании единой таможенной 

территории и формировании нового Таможенного Союза. 28 ноября 2009 

года Президент России Д.А. Медведев провел встречу в Минске с коллегами 

из Белоруссии и Казахстана А.Г. Лукашенко и Н.А. Назарбаевым, после 

которой его создание перешло в практическую плоскость. Было подписано 

около 40 международных договоров, составивших основу Таможенного 

Союза, и  в июле 2010 года он вступил в действие. Этот шаг знаменовал 

собой углубление экономической интеграции между тремя членами СНГ и 

очередное торжество евразийской идеи. 

Вскоре после образования ЕврАзЭС серьезный импульс получила и 

военно-политическая интеграция.  14 мая  2002 года на Московской сессии 

ДКБ для обеспечения безопасности на пространстве  СНГ было решено 

преобразовать его в полноценную Организацию Договора о коллективной 

безопасности.  В организацию вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан.  

7 октября 2002 в Кишинёве  были подписаны Устав
12

 и Соглашение о 

правовом статусе ОДКБ,
13

 которые затем  были ратифицированы всеми 

государствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 сентября 2003 года. 

Вскоре для усиления позиций ОДКБ по предложению России было 

проведено   реформирование Коллективных сил быстрого развертывания 

Центральноазиатского региона. Эти силы стали состоять из 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.  
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23 июня 2006 года на Сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ 

в Минске было принято решение о восстановлении в организации членства 

Республики Узбекистан.  

Начиная с 2005 года ОДКБ начала проводить совместные военные 

учения «Рубеж». Все страны – участницы получают не только уникальную 

возможность повышения квалификации и обороноспособности своих армий, 

но и координации их действий с армиями других стран ОДКБ в борьбе с 

терроризмом для поддержания мира и стабильности в регионе. 

Кроме того, в Организации идет интенсивная работа по созданию 

координационных советов по взаимодействию министерств внутренних дел и 

чрезвычайных ситуаций стран-участниц организации. Страны ОДКБ 

совместно проводят борьбу с нелегальной миграцией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Таким образом, мы видим, что ОДКБ стала важнейшим военно-

политическим элементом в СНГ. Она содействует обеспечению  

безопасности на международном и региональном уровнях, а также 

дальнейшему продвижению евразийской идеи.  

 Для успешной реализации интеграционной политики  в экономической 

и военно-политической областях она должна быть дополнена и шагами в 

области культуры, образования и науки. Однако до сих пор в этой сфере нет 

интеграционного образования, сопоставимого с ЕврАзЭС и ОДКБ. На наш 

взгляд, 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.   

При этом  интеграционные процессы в образовательном пространстве 

начались даже раньше, чем в экономическом и политическом. Так, еще в 

1992 году Ассоциация университетов СССР на своем IV съезде в Москве 

была преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов. Для нас 

весьма важно и почетно, что уже через два года после этого события VI съезд 
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ассоциации в 1995 году состоялся в Казани на базе Казанского 

государственного университета.  

Казанский университет с самого его основания в 1804 году был 

ориентирован на создание единого культурного и образовательного 

пространства не только Поволжья, но и более южных и восточных регионов, 

прилегающих к нему. Концептуально он изначально создавался как 

евразийский. 

И теперь, когда Казанский государственный университет преобразован 

в Казанский (Приволжский) Федеральный университет,  его руководство и 

профессорско-преподавательский состав прекрасно осознают необходимость 

еще большего сближения с университетами стран СНГ.  Прежде всего, это 

касается вузов тех государств, совместно с которыми Россия продвигает 

наиболее успешные интеграционные идеи – ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенный 

Союз. 

При этом договорная база для сотрудничества России в области 

культуры, образования и науки с этими странами была сформирована еще в 

середине 1990-х годов. Первым было подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области культуры, науки и образования
14

  еще  

28 марта 1994 года. 

21 февраля 1995 года было заключено Соглашение между 

правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области культуры, образования и науки.
15

 27 

марта 1995 года было подписано Соглашение между правительствами России 

и Киргизии о сотрудничестве в области культуры, науки и образования.
16

 

Соглашение между правительствами России и Таджикистана о 

сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 

здравоохранения информации, спорта и туризма
17

 было заключено 19 

сентября 1995 года. И, наконец, 13 ноября 1995 года было подписано 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
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Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области науки, 

культуры и образования.
18

 

Перевод же этих идей из двустороннего сотрудничества в 

многосторонний интеграционный формат наиболее полно и адекватно был 

осуществлен в «Декларации о гуманитарном сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств». Она была принята 8 мая 

2005 года в Москве в рамках празднования 60-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В Декларации констатировалось, что «Государства-участники 

Содружества будут уделять приоритетное внимание вопросам 

сотрудничества в гуманитарной сфере, включая вопросы культуры, 

национальных традиций, языков, науки, образования, архивов, информации и 

массовых коммуникаций, спорта, туризма и молодежного движения».
19

 

Однако само по себе подписание всех этих документов еще не 

гарантирует  развитие заложенных в них потенциальных возможностей. 

Здесь многое  зависит от инициативы конкретных культурных, научных и 

образовательных учреждений, в том числе и университетов.     

 Университеты СНГ могут многое сделать не только для развития 

двусторонних контактов, но и для того, чтобы интеграционные идеи и 

процессы продолжали развиваться и углубляться. В области образования – 

это многосторонний обмен студентами и аспирантами, взаимные стажировки 

преподавателей. В области науки – проведение совместных исследований,  

конференций и симпозиумов.  Но главное – это воспитание новых поколений 

студентов наших стран в духе единства, братства народов, сопричастности к 

единому евразийскому пространству.  

Казанский университет является ведущим, головным вузом 

Приволжского Федерального округа, включающего 14 субъектов Федерации. 

Два из них – Оренбургская и Саратовская области, - на юге граничат с 

Республикой Казахстан. Следовательно, Казахстан является добрым соседом 

не только  Российской Федерации в целом, но и образовательного 
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пространства нашего федерального округа в частности. И это является 

предпосылкой для более тесных контактов Казанского (Приволжского) 

Федерального университета с вузами Казахстана.    

Не случайно еще в 1998 году в Декларации между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, 

ориентированном в XXI столетие, Россия и Казахстан обязались всемерно 

способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух 

стран, углублять взаимные связи в сфере культуры, науки, образования, 

информации.
20

  

Так что для развития контактов создана самая благоприятная 

атмосфера. И они развиваются достаточно успешно. В качестве последнего 

из примеров можно привести участие в VI Астанинском экономическом 

форуме 3-4 мая 2011 года делегации из КФУ, в том числе и студентов. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее. В настоящее время, 

когда мировой экономический кризис подорвал стабильность многих 

национальных экономик, а политические процессы на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке могут перекинуться и на пространство СНГ, евразийская 

интеграция является еще более актуальной и необходимой как инструмент 

сохранения стабильности и повышения безопасности.  

Новые угрозы безопасности, такие, как ухудшение экологической 

обстановки, наркотрафик из Афганистана, терроризм и экстремизм также 

являются общими проблемами, которые можно успешно решать лишь в 

тесном сотрудничестве всех государств региона. 

В случае если на пространстве СНГ в результате реализации 

евразийской идеи и усиления интеграционных процессов сформируется 

новый, сильный союз государств, он сможет занять достойное место в 

многополярном мире XXI века и обеспечить всем его гражданам и народам 

не только развитие и благополучие, но и сохранение культурного и 

исторического наследия. 
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