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Аннотация. В современной Евразии исследователи отмечают изменения в политических процессах, 

когда подлинными их субъектами становятся региональные объединения, а не государства. Такой 

региональный процесс, как евразийская интеграция, и сегодня остаётся флагманской инициативой 

российской внешней политики. Однако в его развитии отмечаются проявления торможения, 

замедления, несогласованности между членами Евразийского экономического союза. Для 

формирования эффективной и реалистической программы дальнейшей эволюции евразийской 

интеграции необходимо углубить теоретическое осмысление феномена, включая его влияние на 

политические процессы в Евразии. В статье кратко характеризуются возможности изменения 

методологии проводимых исследований политического аспекта регионального процесса. 

Результатом исследования выступает вывод о том, что используемая методология пока ещё остаётся 

недостаточно разработанной и требует совершенствования подходов. 
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Abstract. In modern Eurasia, researchers note changes in political processes when regional associations, 

not states, become their real subjects. Such a regional process as Eurasian integration remains the flagship 

initiative of Russian foreign policy even today. However, in its development, there are manifestations of 

deceleration, deceleration, inconsistency between the members of the Eurasian Economic Union. In order 

to form an effective and realistic program for the further evolution of Eurasian integration, it is necessary 

to deepen the theoretical understanding of the phenomenon, including its impact on political processes in 

Eurasia. The article briefly describes the possibilities of changing the methodology of the research 

conducted on the political aspect of the regional process. The result of the study is the conclusion that the 
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methodology used is still insufficiently developed and requires improvement of approaches. Some new 

methodological approaches to the study of political processes in the Eurasian space are proposed. 
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Введение 

Современная политология определяет политические процессы как совокупную дея-

тельность субъектов политики, благодаря чему обеспечивается функционирование и разви-

тие политической системы. Такое определение вошло и в большинство применяемых учеб-

ников высшей школы. Вследствие трансформаций евразийского политического ландшафта 

после распада СССР политические процессы в Евразии выступают объектом всё более при-

стального внимания исследователей, экспертов, практических работников в различных 

странах. Сегодня стали складываться новые союзы, возникать естественные партнёрские 

отношения, отмирать прежние связи и рушиться под своей тяжестью традиционно домини-

рующие колоссы однополярного мира [Кононов, 2022]. В нынешних реалиях евразийская 

интеграция остаётся важнейшим направлением внешнеполитической деятельности Россий-

ской Федерации. Вследствие этого в публикациях и выступлениях особое место начали за-

нимать политические аспекты регионального интеграционного процесса. Обратим внима-

ние на характеристику евразийства, данную группой российских исследователей, которые 

подчеркнули, что изначальная ориентация этого движения на философско-религиозные ас-

пекты со временем приобрела явный политический уклон [Савин и др., 2021]. 

Реальное состояние евразийской интеграции обусловило мнение учёных о потребно-

сти в совершенствовании методологии изучения данного феномена. Ранее большинство 

исследователей (зарубежных и российских) практиковали три основные, несводимые друг 

к другу и конкурирующие методологические позиции в изучении евразийской экономиче-

ской интеграции: теорию кризиса национального государства и его несостоятельности пе-

ред лицом глобализации, теорию глокализации и теорию «конфликта цивилизаций». Про-

исходящие сегодня изменения политического пространства на евразийском континенте, 

появление новых факторов, не ускоряющих, а скорее тормозящих процесс региональной 

интеграции, поставило перед научными работниками проблему уточнения подходов к 

научно-методологическому обоснованию этого значимого явления. 

 

Некоторые аспекты совершенствования методологических подходов 

 

В связи с происходящими в мире событиями и явлениями научное сообщество зна-

чительно сократило «прославление» процесса глобализации, стало уделять бóльшее вни-

мание глобализационным кризисам и их влиянию на различные сферы жизнедеятельности 

человека; изменениям в политических институтах евразийских стран. Напомним, что пер-

воначально понятие «региональная интеграция» отличал явно выраженный экономиче-

ский акцент. Со временем в процессе появились аспекты: политический, социокультур-

ный; он стал обретать некую целостность, что, естественно, потребовало изменений в изу-

чении его деятельности. Если первоначально Н.А. Назарбаев предлагал именно экономи-

ческий Евразийский союз, то впоследствии возникла потребность в придании процессу 

гуманитарного измерения [Глазьев, 2017, 2020]. В исследованиях последних лет авторы 

выделили два важных признака, отличающие евразийскую интеграцию от европейской. 

Первый из них заключается в принципе подлинного равноправия государств, участвую-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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щих в региональном интеграционном процессе. Оно проявляется в том, что ключевые ре-

шения принимаются единогласно при условии достижения согласия всех государств-

участников ЕАЭС. Второй принцип евразийской интеграции можно определить как прин-

цип гуманизма, непосредственно воздействующий на наиболее сложные и дискуссионные 

вопросы этого процесса. Подобные принципы осуществления интеграции на евразийском 

континенте, семь лет назад выделенные С.А. Хапилиным в его диссертационном исследо-

вании [Хапилин, 2015], ныне приняты экспертами и акторами региональной интеграции 

на постсоветском пространстве. 

Сегодня в актуальный объект научного изучения превратилась политическая дея-

тельность национальных государств-участников евразийской интеграции. Э. Хобсбаум в 

своё время утверждал, что после Второй мировой войны территориальное государство-

нация стало универсальным институтом международной политики. Со временем основы 

его существования подрывались вследствие формирования транснациональной экономи-

ки, которая во второй половине ХХ в. стала укреплять контроль над миром [Hobsbaum, 

1998, р. 4–5]. Для России это мнение зарубежного учёного приобретает особую важность 

в связи с поворотом её на Восток, в том числе и в направлении Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Этот поворот ставит на повестку дня изучение опыта совместного существования 

народов бывших советских республик в рамках Российской Империи и Советского Союза, 

что неизбежно требует применения исторического и системного подхода. 

Изучение политических процессов в современной Евразии должно учитывать целый 

ряд обстоятельств, ощутимо влияющих на их формирование, функционирование и эволю-

цию. Помимо древних национальных и региональных традиций (к тому же весьма различных 

у народов земледельческих и скотоводческих), на них влияет множество иных факторов – как 

сугубо современных, так и возникших в советский период их истории. Попытки объяснить 

особенности политических систем стран Центральной Азии, исходя лишь из общих исто-

риософских представлений о «восточном пути», научно несостоятельны и не ведут к понима-

нию сложных и многогранных явлений политической жизни среднеазиатских государств. 

Представляет интерес позиция представителей классического евразийства, считавших, 

что Россия и Запад имеют разные системы ценностей и вследствие этого реализуют разные 

цивилизационные модели. Примеры их противостояния легко можно обнаружить во все-

мирной истории разных эпох. Необходимо также учитывать, что исключительно важное 

стратегическое положение региона Центральной Азии и имеющиеся в нём богатейшие за-

пасы энергетических ресурсов, обладающие принципиальным значением для глобальной 

экономики, служат причинами соперничества здесь крупнейших акторов мировой политики 

(США, Европы, Китая, России). Объективное изучение современного состояния региональ-

ной интеграции нельзя осуществлять без знания политических действий, в XIX–XX вв. 

осуществлявшихся империалистическими державами в различных регионах Азии, особен-

ностей столкновения здесь их экономических и политических интересов, а также без объек-

тивной оценки продолжающего господствовать в атлантических странах колониалистского 

отношения к евро-азиатским народам и их культурам. Для характеристики такого отноше-

ния можно применить слова А.Г. Дугина: «за гуманистической, просветительской ритори-

кой Запада стоит неумолимость колонизатора, жёстко отстаивающего свои интересы, ли-

шённого сантиментов по отношению к покорённым народам» [Дугин, 2001]. 

В западных странах регулярно предпринимались разнообразные попытки маскировки 

подобных настроений. Основатель теории глобализации Р. Робертсон старался показать, 

что глобализация не только не ведёт к унификации и стандартизации мира, в котором хо-

зяйничают транснациональные корпорации, но, напротив, способствует усилению регио-

нальных идентичностей [Robertson, 1992]. Он же предложил концепцию глокализации, 

нашедшую своих сторонников среди представителей европейской и американской науки. 

У. Бек объяснял феномен глокализации, с одной стороны, как способ сохранения культур, 
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традиций и самих политических наций, а с другой – как чисто экономическую стратегию, 

позволяющую развивать локальные экономики в рамках целостного мира [Бек, 2001]. 

В 1990-х гг. в сторонников глобализации и позиций западной науки превратилось 

большинство бывших советских республик. Глобализация стала для них наиболее привле-

кательным процессом международного взаимодействия. В 2000 г. К.-Ж. Токаев определял 

глобализацию как объективную закономерность развития современного мира. Он выска-

зал мнение, что она оказывает как позитивные, так и негативные последствия для всех 

включённых в неё народов, стран и регионов, в том числе и для Казахстана, приведя в ка-

честве примера тот факт, что «Казахстан уже стал членом многих международных органи-

заций, союзов государств, и это ещё не предел» [Токаев, 2000, с. 330]. Одобрительно оце-

нивали фактор глобализации и в других среднеазиатских государствах, преувеличивая его 

положительные и как бы не замечая отрицательные следствия. Узбекский исследователь 

Д.Б. Нишанов в свой диссертационной работе утверждал, что несмотря на многочислен-

ные региональные и этнические конфликты, мировое сообщество инстинктивно тянется к 

стабильности, спокойствию и согласию [Нишанов, 2008, с. 240]. 

Изменения политической ситуации на евразийском пространстве имели следствием 

формирование новых взглядов. Их приверженцы говорили и писали о трудностях, с кото-

рыми приходится сталкиваться национальным государствам в их попытках самостоятельно 

решать порождённые глобализацией экономические, экологические, социальные, научно-

технические и прочие проблемы. Постепенно в таких государствах формировалась убеж-

дённость в успешности совместного противостояния возрастающим опасностям с помощью 

образования региональных сообществ [Романов, 2017, с. 76]. Однако в работе таких объ-

единений обязательной составляющей при прагматических поисках совместного решения 

проблем являлась защита собственных национальных интересов [Смагулова, 2012, с. 118]. 

Применение в исследованиях принципа системности обусловливается тем, что сего-

дня процесс евразийской интеграции включает множество различных стратегий, регио-

нальных организаций, механизмов сотрудничества и инициатив, выдвинутых разными 

странами Евразии. Недостаточно назвать ШОС, Евразийский экономический союз, ОДКБ. 

Особое значение приобрели китайское предложение Экономического пояса Великого 

Шёлкового пути и российский проект Большого евразийского партнёрства. Следует также 

не упускать из виду проявления интеграции в самой Азии, например, образование Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств; турецкую идею создания «Великого Турана» и 

т. п. Нельзя недооценивать и политическое значение подписания в 2018 году соглашения 

о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. 

Сегодня ситуация продолжает меняться. Мир теряет свой однополярный характер, 

доллар перестаёт быть главным в мире платёжным средством и уступает позиции нацио-

нальным валютам, например, юаню. Американский авторитет в различных регионах мира 

стал размываться, на смену ему пришло усиление влияния Китая, России, Индии, а среди 

исламских государств – Турции. Так, к 30-летию установления дипломатических отноше-

ний между странами Центральной Азии и Китаем был организован саммит глав госу-

дарств, названный «Центральная Азия – Китай». Выступая на нём, президент Республики 

Казахстан К.-Ж. Токаев отметил беспрецедентный динамизм, высокое доверие и подлин-

ное добрососедство казахстанско-китайского сотрудничества [Стативкина, 2022]. 

Современные реалии обусловили обновление методологических подходов к анализу 

особенностей экономического и социально-политического развития постсоветских госу-

дарств. Политики Запада осознали тщетность попыток превратить страны Средней Азии в 

модельные демократии западного образца. Проявилась необходимость выделить особые 

черты политических институтов во вновь образованных независимых государствах Евра-

зии. Сегодня многие исследователи, к примеру, стали учитывать цивилизационные разли-

чия, первоначально оставшиеся вне внимания экспертов (когда Казахстан, Киргизия, Та-

джикистан, Туркмения, Узбекистан стали вводить экономику свободного рынка и полити-
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ческие институты западного образца). Отдельным предметом научного анализа оказались 

различия в заявлениях и реальных изменениях политических систем новых евразийских 

государственных образований. 

Общая для этих государств позиция сформировалась относительно основного прин-

ципа евразийской философии, который был назван «цветущей сложностью», поскольку 

этот термин можно считать аналогом многополярности. В один ряд с «цветущей сложно-

стью» реально поставить мнение самих представителей классического евразийства, что 

большевики не являются абсолютным злом, а скорее в Советском Союзе реализовалась 

специфическая разновидность евразийства. Сегодня Белоруссия, Казахстан, Россия уси-

лили политический аспект евразийской интеграции, поставив перед участниками регио-

нального интеграционного процесса не только национальные, но союзные задачи (в рам-

ках уже Евразийского экономического союза). В стремлении доказать, что евразийская 

интеграция есть форма утраты национального суверенитета новыми государствами Евра-

зии, западные политики прибегали к результатам исследований прежних лет, в частности, 

к теории «восточного деспотизма» К.А. Витфогеля. Его работы отразили живучесть идео-

логического стереотипа «свободного и динамично развивающегося Запада» и «порабо-

щённого, косного, неподвижного Востока». Он воспроизводился атлантистами на протя-

жении многих веков. На его основе получило широкое распространение утверждение 

Р. Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Но данный 

стереотип имеет вненаучную природу: представление о «восточном деспотизме» является 

важной составляющей западного политического самосознания, и его теоретическое обос-

нование имеет целью скорее укрепление этого самосознания, чем действительное позна-

ние иной политической культуры. Таким образом, политическая практика показала некор-

ректность старинной оппозиции Запада и Востока. Российские учёные давно привлекали 

внимание к неправомочности подобного утверждения. В 2007 г. Т.П. Григорьева опубли-

ковала новую оценку упоминаемой оппозиции, назвав Восток и Запад Евразии двумя по-

лушариями единого мозга. По мнению автора, ни одна из сторон не может обойтись без 

другой: начинает саморазрушаться [Григорьева, 2007, с. 72]. Времена империалистическо-

го колониализма давно прошли, но многие его пережитки в сознании политиков и полито-

логов Запада сохраняются и поныне. Ослабление и разрушение однополярного мира про-

демонстрировало растущую мощь Востока, его усиливающееся влияние на политические 

процессы во всём мире, особенно в различных регионах Евразии. 

Общие идеологические установки, в начале 1990-х годов предопределившие перво-

начальные принципы государственного строительства в бывших советских республиках, 

не содержали конкретных ответов на те социально-экономические и политические вопро-

сы, которые стали актуальны почти сразу после обретения ими независимости. Суверени-

тет есть возможность принимать самостоятельные решения: чем большую самостоятель-

ность проявляет государство в принятии того или иного решения, тем более оно демон-

стрирует и укрепляет свою роль в развитии интеграционных процессов. В целом уровень 

теоретического осмысления феномена евразийской интеграции остаётся недостаточным 

для формирования эффективной программы её углубления; данная интеграция до сих пор 

во многом происходит как бы «наугад». Постепенно постсоветские страны нашли соб-

ственные, во многом различающиеся между собой стратегии экономической и политиче-

ской модернизации. Можно выделить, например, различия между Казахстаном и Кирги-

зией, осуществлявшими экономическую модернизацию с опорой на энергоресурсы (в них 

политическая система может быть определена как управляемая демократия), и Туркмени-

ей и Узбекистаном, где модернизация проводилась авторитарными методами при сохра-

нении государством полного контроля над экономикой. 

Сложившиеся в молодых азиатских государствах политические системы можно рас-

сматривать как результат компромисса между требованиями официально провозглашён-

ной прозападной идеологии (права человека, гражданские свободы, конкурентная рыноч-
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ная экономика, демократическое государственное устройство) и исторически сложивши-

мися социально-экономическими реалиями (включая традиционную политическую куль-

туру евро-азиатских народов, особенно в Центральной Азии). Следует внимательнее отне-

стись к мнению ряда экспертов, утверждающих, что в среднеазиатских странах сохраняет-

ся угроза внутренних межнациональных и других конфликтов, религиозного экстремизма 

и т. д. Исторический опыт накладывает на требования отдельных государств, участвую-

щих в региональном интеграционном процессе, определённые ограничения. 

В последние годы яснее стала оценка специфики политических процессов и органи-

зации политической жизни среднеазиатских государств. Она объясняется их геополитиче-

ским положением, позицией в мировой системе экономических связей, особенностями 

традиционного социально-экономического уклада, связанного с иным, чем в европейских 

странах, характером отношений между властью и собственностью. Последний фактор 

внимательно и долгое время исследовался российскими китаеведами. Так, Л.С. Васильев 

предложил обобщающую концепцию «власти-собственности» [Васильев, 1982, 1993, 

2000]. Согласно этой концепции, в восточных обществах политическая и экономическая 

власть неразделимы. Именно это обстоятельство определяет отличия политической жизни 

стран Азии, а также их идеологии. Исторически сложившаяся особость политических си-

стем азиатских государств обусловливает применение синкретичного подхода к их изуче-

нию, учитывая и внутренние, и внешние воздействия. 

Внешние факторы продолжают оказывать значительное влияние на формирование и 

функционирование политических институтов азиатских государств. На протяжении  

1990-х годов определяющими для всех новых государственных образований были отно-

шения с США и другими западными странами. Сегодня одновременно с сокращением со-

трудничества с Западом произошло усиление влияния Турции, Ирана и особенно Китая, 

который уделяет большое внимание наращиванию своего экономического присутствия в 

регионе. В отличие от США и ЕС, эти страны не выдвигают в качестве условия экономи-

ческого сотрудничества проведение каких-либо политических реформ, однако взаимодей-

ствие с ними, безусловно, оказывает влияние не только на внешнюю, но и на внутреннюю 

политику стран Средней Азии и функционирование их политических институтов. Нако-

нец, важнейшим фактором политического развития постсоветских государств, как входя-

щих, так и не входящих в ЕАЭС, остаются взаимоотношения с Россией. Исследование 

этой проблемы, несомненно, требует корректирования позиций. 

Проведение научных исследований регионального интеграционного процесса, в том 

числе и его политического аспекта, потребовало объективизации методологических под-

ходов. Так, к примеру, в рассмотрении политических процессов в Евразии, особенно по-

сле появления новых независимых государств, систематически недооценивалось значение 

некоторых факторов в политической жизни государств Средней Азии. К ним следует от-

нести, прежде всего, этнические обстоятельства. Вне внимания исследователей оставались 

родовые и клановые формы общественной организации и их влияние на политические со-

бытия в регионе. Наличие в этих обществах родов, кланов, племён, традиционных сель-

ских общин и других исторических общностей долгое время замалчивалось. Сегодня по-

литическими и иными науками накоплен значительный материал этнических взаимоот-

ношений на евразийском пространстве, что обусловило обращение российских политоло-

гов к изучению этих аспектов политической жизни в Евразии. В последнее время появи-

лись работы, в которых анализируются свидетельства значительного влияния межнацио-

нальных отношений на политические процессы во всех странах. Представляется насущно 

необходимым с применением системного подхода осуществлять трансдисциплинарные 

(политологические, социологические, этнологические, культурологические, иные) науч-

ные исследования подобных факторов в разных государствах Евразии. Объективизация 

методологических подходов позволит осмыслить значение этнического фактора 

непредубежденно, рационально, с тем, чтобы дать объективную оценку с точки зрения 
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интересов и конкретного общества, и региона в целом. Обратим внимание на выводы, к 

которым пришёл туркменский историк и этнолог Ш.Х. Кадыров, впервые определивший 

племенную структуру туркменского общества как политический фактор. Он отметил: 

«Туркменистан отличался от Таджикистана относительно малочисленной национальной 

интеллигенцией, а также отсутствием общенациональной идентичности. <…> Межпле-

менная вражда, восходящая корнями к давним историческим событиям, играет очень 

большую роль во внутритуркменской кланово-политической жизни» [Кадыров, 2003, 

2016]. А.А. Казанцев, эксперт Российского совета по международным делам, подчеркнул, 

что Кадыров был первым в исследовании этнических проблем как фактора политической 

реальности в Туркмении [Казанцев, 2017]. 

Представляет интерес для исследователя и ситуация, сложившаяся в Киргизии. От-

носительная демократичность политической системы этой республики имеет и обратную 

сторону – политическую нестабильность. Эксперты видят частичное объяснение подоб-

ной ситуации в том, что здесь почти все многочисленные этнические и другие традицион-

ные общности, независимо от их экономического положения, имеют своих политических 

представителей. Г. Лукьянов отмечает: «В 2010–2016 гг. <…> было зарегистрировано бо-

лее двухсот партий, значительная часть которых остаётся жизнеспособной и активно 

участвует в политической жизни страны на различных уровнях: от районного и муници-

пального до областного и общереспубликанского» [Лукьянов, 2017]. Это позволяет ряду 

исследователей рассматривать Киргизию как «остров демократии» в регионе. 

Нельзя не обратить внимание, что имеется и другое объяснение, даваемое авторами, 

считающими, что подобное положение дел обусловлено глубокой традиционностью поли-

тического сознания, приверженностью догосударственным патриархальным формам общ-

ности и опять-таки отсутствием национального единства. Они отмечают, что в республике 

имеется богатая традиционная культура сельских районов и воспроизводимая ею клановая 

политическая культура. Она содержит систему неформальных норм и правил обществен-

ного поведения, соблюдение которых, в свою очередь, образует непреодолимое препят-

ствие для дальнейшей интеграции представителей национальных меньшинств в политиче-

скую систему Киргизии. 

Западные учёные не один век изучали конфликты и компромиссы между привилеги-

рованными и неполноправными, собственниками и наёмными работниками и сделали вы-

вод, что такие противостояния являют собой стержень европейской и американской поли-

тической истории нового и новейшего времени. Однако подобные общественные отноше-

ния никогда не служили основой политических процессов в азиатском регионе. По этой 

причине западные авторы в последнее время усилили внимание к проблеме кланов и их 

влияния на политическую действительность в Средней Азии. В этом отношении высказы-

вались прямо противоположные оценки: от простого объявления архаических социальных 

структур и их политической роли «язвами средневековья» [Куртов, 2006] до утверждений 

об их объективно позитивном значении. При отсутствии хорошо разработанной методоло-

гии научного анализа данного фактора оказывается крайне сложным определить, способ-

ствует ли он в целом достижению фундаментальных целей политического развития азиат-

ских государств или, напротив, противоречит им.  

Заключение 

При анализе политических процессов на евразийском континенте исследователи стал-

киваются со многими методологическими проблемами. Такая ситуация, проявляющаяся раз-

нообразными затруднениями, в том числе некорректностью используемой терминологии, 

противоречиями в оценках политических процессов в Евразии, включая и евразийскую ин-

теграцию, сложилась не случайно. Основной причиной выступает несоответствие концепций 

и схем, разработанных для анализа политических процессов и систем других регионов, и 
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наличествующих азиатских политических реалий. Для исследователей прежних лет (и ряда 

современных) неизбежны попытки применить в своём научном поиске эти готовые схемы и 

шаблоны, однако подобные исследования оказываются несостоятельными. Чтобы понять 

происходящие в евразийском пространстве политические процессы, необходимо выработать 

новые методологические подходы, соответствующие предмету изучения. В их число мы 

предлагаем включить рассмотренные в статье историзм, объективность, синкретизм, си-

стемность. Таким образом, можно сделать вывод, что используемая сегодня методология 

требует совершенствования и обновления. При сохранении методологии исследования поли-

тических процессов на континенте по западному образцу корректный научный политологи-

ческий анализ политической действительности региона не будет иметь места, а оценки и вы-

воды сохранят свою неполноту, неубедительность и бесперспективность. Подобные резуль-

таты не будут интересны и полезны ни исследователям политических процессов в Евразии, 

ни непосредственным участникам регионального интеграционного процесса. 
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