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Статья посвящена анализу интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
Рассмотрены причины, предпосылки, актуальность их образования. Даны характеристики Ев-
разийского экономического союза и других интеграционных союзов стран Евразийского и Ази-
атско-тихоокеанского регионов, их взаимодействие и сопряженность. Указана роль России 
в экономическом и политическом развитии региона. 

Ключевые слова: социально-политический аудит, интеграционные процессы, евразийское простран-
ство, Азиатско-тихоокеанский регион, экономическое сотрудничество

Социально-политический аудит рассматривает 
современные мировые интеграционные процессы 
как следствие мировой глобализации. Каждый этап 
исторического развития отмечен созданием различ-
ных интеграционных союзов государств по геогра-
фическим, экономическим, политическим, соци-
альным, военным характеристикам. С точки зрения 
социально-политического анализа Евразийский 
экономический союз (далее – ЕАЭС) – это интегра-
ционное объединение государств постсоветского 
пространства, находящихся на территории Европы 
и Азии, основанное на добровольном волеизъявле-
нии сторон, имеющих общие границы, социальные, 
экономические и политические интересы. Цель со-
юза, декларируемая странами – участницами ЕАЭС, 
во-первых, устранение административных, бюро-
кратических, правовых барьеров для экономиче-
ского, политического, культурного взаимодействия, 
во-вторых, укрепление геополитического влияния 
государств в евразийском регионе и повышение ста-
бильности и конкурентоспособности самого регио-
на на мировой арене.

Объединение государств в подобного рода торго-
во-экономические и политические союзы является 
следствием мировых глобализационных процессов, 
пришедших на смену геостратегическому противо-
стоянию двух «глобальных центров мира», след-
ствием перехода от биполярного мироустройства к 
многополярному. Глобализация как процесс объеди-
нения мира в единую систему мирового хозяйство-
вания вынуждает к единению государств в союзы, 

расширению экономических и политических границ 
и сфер влияния, экспансии интересов за границы 
собственных территорий. Мир адаптируется к но-
вым условиям, и предпосылками этому служат ли-
берализация внешнеэкономических связей, транс-
национализация капитала и производства, создание 
единых правил межгосударственного регулирова-
ния социально-политическими и экономическими 
связями и отношениями. Этому также способствует 
развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий, высокая интенсивность миграционных 
процессов и трудовой мобильности населения. 

Современный миропорядок имеет достаточно 
примеров создания интеграционных союзов на тер-
ритории Европы и Азии. Рассмотрим некоторые из 
них, их причины, предпосылки и историю возник-
новения.

Следствием окончания «холодной войны» и 
распада социалистической системы стало обра-
зование на базе Европейского экономического со-
общества Европейского союза – экономического и 
политического объединения 27 европейских стран 
с единой валютой, экономическим рынком и па-
спортно-визовой системой. Этому предшествовала 
огромная и продолжительная по времени работа 
государственных органов власти и правительств 
стран-участниц. Начиная с 1948 г. были заключены 
различного рода политические и социально-эконо-
мические договоры и соглашения (Брюссельский, 
Парижский, Римский), направленные на интегра-
цию и объединение государств в сфере экономики, 
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промышленности, обороны, безопасности, права, 
беспрепятственного передвижения людей, това-
ров, услуг и капитала и пр. 

Крах социалистического строя послужил при-
чиной не только распада Советского Союза, после-
дующего парада суверенитетов бывших союзных 
республик и стран социалистического лагеря, но и 
создания новых интеграционных союзов на базе об-
щих социально-политических, экономических, во-
енных интересов и угроз. Так, по инициативе глав 
Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Украины было создано Содружество Независимых 
Государств – международная организация, призван-
ная регулировать отношения сотрудничества между 
государствами, ранее являющимися советскими ре-
спубликами. Исторически создание СНГ стало ре-
зультатом развала СССР, а подписание соглашения 
должно было стать юридическим актом, констати-
рующим прекращение существования Советского 
Союза. Фактически этот документ не был ратифи-
цирован Съездом народных депутатов и не вступил 
в силу. В 2005 г. В.В. Путин, находясь с официаль-
ным визитом в Армении, публично признал, что 
Содружество Независимых Государств не в силах 
обеспечить процесс политической и экономической 
интеграции [1]. Основной, если не единственной за-
дачей создания СНГ было смягчение переходного 
периода распада СССР. Декларируемые цели СНГ 
о сотрудничестве и всестороннем развитии обеспе-
чения мира и безопасности подверглись серьезному 
испытанию начавшимися в 2006 г. торговыми война-
ми России с Молдавией и Украиной, а также резким 
обострением и последующими в 2008 г. военными 
действиями между Россией и Грузией. В настоящее 
время СНГ не является каким-либо действующим 
эффективным политическим институтом. 

Осознавая надвигающиеся геополитические 
катаклизмы и вызовы (на примере, расширение 
геополитического влияния стран НАТО), предвидя 
необходимость консолидации дружественных госу-
дарств и стран-партнеров для противостояния этим 
вызовам, в 2001 г. лидерами Китая, России, Казах-
стана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана была 
образована Шанхайская организация сотрудниче-
ства (далее – ШОС). Созданию Шанхайской орга-
низации сотрудничества в нынешнем виде пред-
шествовала, начиная с 1996 г., совместная работа 
стран-участниц по укреплению военного сотруд-
ничества, сокращению вооруженных сил, укрепле-
нию стабильности и безопасности в регионе, борьбе 
с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и нар-
которговлей, развитию экономического сотрудниче-
ства, энергетического партнерства, научного и куль-
турного взаимодействия. Сегодня ШОС – одна из 
самых крупных международных интегрированных 
организаций, общая численность населения которой 
составляет 3,4 млрд чел., а общая территория равна 

34 млн км, т.е. 60 % территории Евразии. Об эф-
фективности деятельности ШОС можно судить по 
итогам реализации Стратегии развития Шанхайской 
организации сотрудничества, принятой в 2015 г. на 
международном саммите в Уфе (Россия). Практи-
ческая реализации Стратегии вылилась в подпи-
сание широкого спектра различных конвенций по 
противодействию экстремизму, планов действий 
по реализации различных положений, договоров 
о долгосрочной дружбе и добрососедстве, программ 
сотрудничества и прочих декларативных докумен-
тов. Воплощением Стратегии стало принятие в со-
став ШОС Индии и Пакистана и установление офи-
циальных отношений с десятком международных 
и региональных организаций.

В полной мере говорить о ШОС как о евразий-
ской организации мы не можем, т.к. все страны-
участницы, кроме Российской Федерации, терри-
ториально находятся в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Россия, находясь в более привилегиро-
ванном положении, объединяет страны азиатского 
региона с Европой. Эту уникальную конкурентную 
особенность России необходимо использовать для 
соединения Европы и Азии, создания новой модели 
политического и экономического взаимодействия, 
первым пунктом которой должно стать создание 
интегрированной транспортной инфраструктуры, 
укрепление позиций России на транзитных сухо-
путных, воздушных и водных путях, обеспечение 
их безопасности, доступности и высокой техноло-
гичности. Помимо очевидной экономической вы-
годы, это позволит приобрести мощный политиче-
ский инструмент в выстраивании международных 
отношений.

Не менее важной конкурентной особенностью 
России на территории евразийского пространства 
является то, что бывшие социалистические респу-
блики, а ныне независимые государства в прошлом 
входили в СССР и имеют хоть не продолжительную 
по времени, но совместную историю, язык, культу-
ру, систему государственного управления и народ-
ного хозяйствования, что существенно упрощает 
переход к единым унифицированным нормативно-
правовым актам, выработке единых правил и прин-
ципов торговли, энергетическим и таможенным та-
рифам, сертификации продукции, товаров и услуг.

По утверждению экспертов, государства – участ-
ники ШОС и ЕАЭС являются ядром евразийского 
континента, а их взаимоотношения определяют век-
тор дальнейшего развития региона [2]. По мнению 
более смелых специалистов, всестороннее сотрудни-
чество и сопряжение обеих международных струк-
тур на мировой арене способствуют развитию идеи 
Большого евразийского партнерства – созданию 
новой архитектуры экономики евразийского конти-
нента. Союз ШОС и ЕАЭС мог бы с полным правом 
претендовать на роль политического и экономиче-
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ского лидера в евразийском регионе, если бы в 2013 
г. руководство КНР не выступило с экономической 
инициативой «Один пояс – один путь», объединяю-
щей существующие проекты «Экономический пояс 
Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI 
века», уже разрабатываемые Китайской Народной 
республикой. Согласно доктрине развития Китая, 
инициатива «Один пояс – один путь» должна стать 
генеральным вектором экономического и внешне-
политического развития КНР и всего Азиатско-ти-
хоокеанского региона, экономическим локомотивом 
евроазиатской экономики. Цель данной инициативы 
– стимулирование регионального экономического 
партнерства, укрепление культурного обмена, со-
действие миру и устойчивому развитию. В осно-
ву инициативы «Один пояс – один путь» заложено 
развитие трансевразийских сухопутных и морских 
торгово-экономических коридоров, охватывающих 
Азиатско-тихоокеанский регион, Россию, Европу, 
Ближний Восток и частично Африканский конти-
нент. Согласно китайской инициативе, проект дол-
жен связать сетью морских маршрутов порты Ки-
тая, Сингапура, Малайзии, Индонезии и Австралии, 
сетью высокоскоростных железнодорожных маги-
стралей – Китай, Россию, Европу, Азию. Сегодня на 
территории мегапроекта проживает 63 % населения, 
совокупный экономический масштаб стран-участниц 
– 21 трлн долл. США. Соглашение о сотрудниче-
стве с Китаем подписали 140 стран Азии, Африки, 
Европы, Океании, Северной и Южной Америк и 31 
международная организация. Россия, руководствуясь 
внутренними интересами и политической целесоо-
бразностью, принимает непосредственное участие 
во многих инициативах в рамках проекта «Один 
пояс – один путь»: Россия является одним из трех 
крупнейших акционеров Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций, российские университеты 
наряду с китайскими и иностранными вузами входят 
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в Стратегический союз высших учебных заведений, 
по территории России запущены железнодорожные 
маршруты до Калуги, Екатеринбурга, Челябинской 
области и транзитные маршруты доставки грузов в 
страны Европы [3]. 

Несмотря на жесткую торгово-экономическую 
и политическую конкуренцию за сферы влияния 
на Евразийском и Азиатско-тихоокеанском реги-
онах, Российская Федерация как участник и ини-
циатор интеграционных союзов ЕАЭС и ШОС 
по-прежнему остается одним из ключевых страте-
гических партнеров. 


