
Проблемы  
постсоветского  
пространства

Научный журнал
Т. 7, № 3 

2020

Post-Soviet Issues
Scientific journal

Vol. 7, № 3 
2020

ISSN 2313-8920 (Print)
ISSN 2587-8174 (Online)

http://www.postsovietarea.ru/
http://www.postsovietarea.com





Проблемы  
постсоветского  
пространства

Научный журнал
Т. 7, № 3 

2020

Post-Soviet Issues
Scientific journal

Vol. 7, № 3 
2020



260

ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
«Проблемы постсоветского пространства» — рецензируемый научный журнал, посвященный актуальным те-

оретическим и научно-практическим проблемам развития постсоветского пространства и входящих в него стран.
Миссия журнала — содействовать развитию междисциплинарных исследований, связанных с научным из-

учением стран постсоветского пространства. На страницах журнала публикуются материалы, связанные с изу-
чением проблем становления и трансформации политических систем стран постсоветского пространства, фор-
мирования новой политической идеологии и культуры, модификации социально-политических, национальных 
и конфессиональных отношений и процессов, внешней политики и многостороннего взаимодействия, а также 
вопросов экологии и гуманитарного сотрудничества.

Журнал ориентирован на публикацию научных обзоров, исследований, статей, связанных с изучением комплек-
са теоретических и научно-практических проблем развития и взаимодействия стран постсоветского пространства.

Журнал принимает к публикации оригинальные статьи, комплексные исследования российских и зарубеж-
ных авторов, ранее не публиковавшиеся научные доклады.

Научный журнал «Проблемы постсоветского пространства» входит в Перечень рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата наук, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Ми-
нобрнауки России (вступил в силу 18 июля 2019 г.) по следующим специальностям: 

- 07.00.15 — История международных отношений и внешней политики (исторические науки) 
- 08.00.14 — Мировая экономика (экономические науки)
- 23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии (политические науки)
- 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития 

(политические науки)
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Сергеевич Жильцов, д. п. н., заведующий ка-
федрой политологии и политической философии, Ди-
пломатическая академия МИД РФ, Москва, Россия

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
• Владимир Иванович Аникин, д. э. н., Дипломати-

ческая академия МИД России, Москва, Россия

• Евгений Петрович Бажанов, д. и. н., Дипломати-
ческая академия МИД РФ, Москва, Россия 

• Анджей Вержбицки, д. п. н., Варшавский универ-
ситет, Варшава, Польша 

• Светлана Михайловна Гаврилова, к. и. н., Дипло-
матическая академия МИД РФ, Москва, Россия

• Майкл Глянц, Университет Колорадо, США 

• Олег Евгеньевич Гришин, к. п. н., Российский уни-
верситет дружбы народов, Москва, Россия

• Лукаш Донай, д. п. н., университет им. Адама Миц-
кевича, Познань, Польша

• Игорь Сергеевич Зонн, д. геогр. н., Инженерный 
научно-производственный центр по мелиорации, 

водному хозяйству и экологии «Союзводпроект», 
Москва, Россия 

• Андрей Вячеславович Ишин, д. и. н., Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Симферополь, Россия 

• Леонид Александрович Карабешкин, к. п. н., Евро-
академия, Таллин, Эстония

• Балташ Нурмухамбетович Карипов, д. п. н., 
Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова, Казахстан

• Олег Геннадьевич Карпович, д. п. н., д. ю. н., Дипло-
матическая академия МИД РФ, Москва, Россия

• Геннадий Владимирович Косов, д. п. н., Институт 
международных отношений «Пятигорского госу-
дарственного университета», Пятигорск, Россия 

• Андрей Геннадьевич Костяной, д. ф.-м. н., Инсти-
тут океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва, 
Россия 

• Елена Михайловна Кузьмина, к. п. н., Националь-
ный исследовательский институт мировой экономи-
ки и международных отношений им. Е.  М. Прима-
кова РАН, Москва, Россия



261

Наименование органа, зареги-
стрировавшего издание: 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 марта 
2014 г. (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-57418 от 27 марта 
2014 г. — печатное издание)

ISSN 2313-8920 (Print)
2587-8174 (Online)

Периодичность: 4 раза в год

Учредитель: Автономная некоммерческая организация по исследованию внедрения 
научных инноваций и анализу общественного мнения «Центр региональ-
ных исследований»

Адрес издателя и редакции: 127576, Москва, ул. Абрамцевская, д. 8А

Типография: Типография «Буки Веди», Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 58

Тираж: 500 экземпляров

Сайт: http://www.postsovietarea.com

E-mail: postsowetskoe.prostranstvo@yandex.ru

Подписано в печать: 03.09.2020

© «Проблемы постсоветского пространства». Все опубликованные мате-
риалы распространяются под лицензией СС BY 4.0

• Рустам Мамедов, д. ю. н., Бакинский государ-
ственный университет, Баку, Азербайджан

• Алексей Михайлович Мастепанов, д. э. н., Инсти-
тут проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

• Николай Павлович Медведев, д. п. н., Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия

• Марк Афроимович Неймарк, д. и. н., Дипломати-
ческая академия МИД РФ, Москва, Россия

• Ольга Алексеевна Нестерчук, д. п. н., Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия 

• Юлий Анатольевич Нисневич, д. п. н., Националь-
ный исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики», Москва, Россия 

• Владимир Николаевич Панин, д. п. н., Институт 
международных отношений «Пятигорского госу-
дарственного университета», Пятигорск, Россия

• Лидия Александровна Пархомчик, Евразийский 
 научно-исследовательский институт, Алма-Ата, Ка-
захстан

• Александр Вячеславович Семенов, д. э. н., Москов-
ский университет им. С. Ю. Витте, Москва, Россия 

• Пётр Иванович Толмачёв, д. э. н., Дипломатиче-
ская академия МИД РФ, Москва, Россия

• Сергей Борисович Филимонов, д. и. н., Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Симферополь, Россия

• Владимир Анатольевич Цвык, д. ф. н., Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия

• Вячеслав Григорьевич Циватый, к. и. н., Дипло-
матическая академия Украины при МИД Украины, 
Киев, Украина

• Александр Андреевич Ширинянц, д. п. н., 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

• Нарцисс Шукуралиева, д. п. н., Университет Кази-
мира Великого, Варшава, Польша

• Андрей Юрьевич Шутов, д. и. н., МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Москва, Россия

• Владимир Владимирович Штоль, д. п. н., Ин-
ститут государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте РФ, Москва, 
Россия

• Валерий Теодорович Юнгблюд, д. э. н., Вятский 
государственный университет, Киров, Россия

http://www.postsovietarea.com
mailto:postsowetskoe.prostranstvo%40yandex.ru?subject=


262

POST-SOVIET ISSUES

FOCUS AND SCOPE
«Post-Soviet Issues» is a peer-reviewed scientific journal dedicated to current theoretical, scientific and practical 

problems of the post-Soviet area and its countries development. 
The mission of the journal is to contribute to interdisciplinary research development, related to the scientific study 

of the post-Soviet area countries. The materials related to the studying of the political systems of the post-Soviet coun-
tries formation and transformation, emerging of new political ideology and culture, modification of social and political, 
national and confessional relations and processes, foreign policy and multilateral cooperation as well as the questions of 
ecology and humanitarian cooperation are published in the journal.

The journal is focused on publishing of scientific reviews, researches, articles related to the studying of theoretical, 
scientific and practical development problems and cooperation of the post-Soviet area countries.

The journal publishes authentic articles, comprehensive studies of Russian and foreign authors, having not been 
published scientific reports.

Academic periodic journal «Post-Soviet Issues» is published quarterly. It is included in the List of the Russian 
reviewed academic journals in which the main scientific results of the dissertations for the bestowing of the academic 
degrees of doctors and candidates of sciences are to be published as recommended by the Supreme Attestation Commis-
sion (VAK) under the RF Ministry of Education and Science (came into force on July 18, 2019). 

- 07.00.15 «The history of international relations and foreign policy»; 
- 08.00.14 «World economy»; 
- 23.00.02 «Political institutions, Processes and Technologies»;
- 23.00.04 «Political problems of international relations, global and regional development».

CHIEF EDITOR
• Sergey S. Zhiltsov, Doctor of Political Science, 

Diplomatic Academy of Russian Foreign Ministry, 
Moscow, Russia

EDITORIAL BOARD
• Vladimir I. Anikin, Doctor of Economic Science, Dip-

lomatic Academy of Russian Foreign Ministry, Mos-
cow, Russia

• Evgeni P. Bazhanov, Doctor of History, Diplomatic 
Academy of Russian Foreign Ministry, Moscow, Russia

• Lukasz Donay, Doctor of Political Science, Adam 
Mickiewicz University, Poznan, Poland

• Sergey B. Filimonov, Doctor of Histrory V. I. Ver-
nadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

• Svetlana M. Gavrilova, PhD in History, Diplomatic 
Academy of Russian Foreign Ministry, Moscow, Russia

• Michael H. Glantz, Colorado, USA 

• Oleg E. Grishin, PhD in Political Science, RUDN Uni-
versity, Moscow, Russia

• Andrej V. Ishin, Doctor in History, V.I. Vernadsky 
Crimean Federal University, Simferopol, Russia

• Leonid A. Karabeshkin, PhD in Political Science, Eu-
roAcademy, Tallin, Estonia

• Baltash N. Karipov, Doctor of Poltical Science, Kok-
shetaush University, Kokshetaush, Kazachstan

• Oleg G. Karpovich, Doctor of Political Science, Doctor 
of Law, Diplomatic Academy of Russian Foreign Min-
istry, Moscow, Russia

• Gennadi V. Kosov, Doctor of Political Science, Pyatig-
orsk State University, Pyatigorsk, Russia

• Andrej G. Kostyanoy, Doctor of Physics and Mathe-
matics, P.P. Shirshov Institute of Oceanology (Russian 
Academy of Science), Moscow, Russia

• Elena M. Kuzmina, PhD in Political Science, Primak-
ov National research institute of world economy and in-
ternational relations of the Russian Academy of Scienc-
es, Moscow, Russia

• Rustam Mamedov, Doctor in Law, Baku State Univer-
sity, Baku, Azerbaijan

• Nikolai P. Medvedev, Doctor of Political Science, RUDN 
University, Moscow, Russia



263

• Alexey M. Mastepanov, Doctor of Economic Science, 
The Institute of Oil and Gas problems of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia

• Mark A. Nejmark, Doctor in History, Diplomatic Acad-
emy of Russian Foreign Ministry, Moscow, Russia

• Olga A. Nesterchuk, Doctor of Political Science, 
RUDN University, Moscow, Russia 

• Yuli A. Nisnevich, Doctor of Political Science, Higher 
School of Economics, Moscow, Russia 

• Vladimir N. Panin, Doctor of Political Science, Pyatig-
orsk State University, Pyatigorsk, Russia

• Lidiya A. Parkhomchik, Eurasian Research Institute, 
Alma-Ata, Kazakhstan 

• Aleksandr V. Semenov, Doctor of Economic Science, 
The Moscow Vitte S.Yu. University, Moscow, Russia

• Alexander A. Shirinyants, Doctor of Political Science, 
Moscow State University, Moscow, Russia 

• Narcissus Shukuralieva, Doctor of Political Science, 
Kazimierz Wielki University, Warsaw, Poland

• Andrey Y. Shutov, Doctor of History, Moscow State 
University, Moscow, Russia

• Vladimir V. Shtol, Doctor of Political Science, Institute 
of Public Administration and Civil Service of the Rus-
sian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration, Moscow, Russia

• Peter I. Tolmachev, Doctor of Economic Science, Dip-
lomatic Academy of Russian Foreign Ministry, Mos-
cow, Russia

• Viacheslav G. Tsivatiy, PhD in History, Diplomatic 
Academy of Ukraine at MFA of Ukraine, Kiev, Ukraine

• Vladimir A. Tsvyk, Doctor of Philosophy, RUDN Uni-
versity, Moscow, Russia 

• Andrzej Verzhbitski, Doctor of Political Science, War-
saw, Poland

• Valery T. Yungblud, Doctor of Economic Science, Vy-
atka State University, Kirov, Russia

• Igor S. Zonn, Doctor of Geography, Research and Pro-
duction Centre on Melioration, Water Economy and 
Ecology “Soyuzvodproekt”, Moscow, Russia 

ISSN: 2313-8920 (Print)
2587-8174 (Online)

Publication Frequency: Quarterly

Founder: Autonomous Non-profit organization on research of introduction of scientific 
innovation and public opinion analysis “The Centre of regional research”

Publisher’s address: Moscow, 127576, Abramzevskaj str. 8A

Printing house: “Buki Vedi”, Moscow, Partyinyi lane, 1, bld. 58

Number of Copies: 500

Web-site: http://www.postsovietarea.com

E-mail: postsowetskoe.prostranstvo@yandex.ru

Signed for printing: 03.09.2020

© “Post-Soviet Issues”. All materials are distributed under CC BY 4.0

http://www.postsovietarea.com
mailto:postsowetskoe.prostranstvo%40yandex.ru?subject=


264

Содержание

2020, Том 7, № 3 Проблемы постсоветского пространства

Содержание

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Роль западных стран в развитии Украины   266
Сергей С. Жильцов

Арктическая пятерка: поиск баланса сил в регионе   276
Игорь С. Дорошенко

«Детские» экозабастовки как технология формирования 
нового мирового порядка и интересы России   288
Петр И. Пашковский, Евгений В. Крыжко

Страны Центральной Азии: трудности на пути сближения   300
Гулбара Ч. Акунова

Болезнь “X” меняет мир. Последствия пандемии COVID-19 
для стран-участников СНГ   312
Олег Г. Карпович, Валерий О. Литвинов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Потенциал развития экономического сотрудничества России 
со странами ЕАЭС и СНГ   327
Аза А. Мигранян

Основные тенденции и итоги внешнеэкономического сотрудничества 
Казахстана со странами ЕАЭС   347
Вячеслав Ю. Додонов

Энергетическая политика стран Центральной Азии: основные итоги   365
Елена А. Маркова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Русский язык в Центральной Азии: современное состояние и перспективы   373
Александр Н. Евдокимов, Татьяна А. Давыдова, Дмитрий А. Савкин

ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ

Эволюция внешней политики России 
в отношении стран Балтии на современном этапе   389
Семен С. Бойков



265

Contents

2020, Vol. 7, # 3 Post-Soviet Issues

Contents

INTERNATIONAL RELATIONS AND GLOBAL POLICY

West’s role in the development of Ukraine   266
Sergey S. Zhiltsov

The Arctic Five: search for a balance of power in the region   276
Igor S. Doroshenko

“Children’s” Eco-strikes as a Technology 
for the Formation of a New World Order and Russia’s Interests   288
Petr I. Pashkovsky, Evgeniy V. Kryzhko

Central Asian States: Difficulties on the Path of Rapprochement   300
Gulbara CH. Akunova

Disease “X” changes the world. 
Consequences of COVID-19 pandemic for CIS member-countries   312
Oleg G. Karpovich, Valery O. Litvinov

ECONOMY

Potential of development of economic cooperation 
between Russia and EAEU and CIS countries   327
Aza А. Migranyan

Key Trends and Results of Kazakhstan’s 
foreign economic cooperation with the EAEU Countries   347
Vyacheslav Yu. Dodonov

Energy Policies in Central Asia: Main Outcomes   365
Elena A. Markova

POLITICS

Russian language in Central Asia: current status and prospects   373
Alexander N. Evdokimov, Tatyana A. Davydova, Dmitry A. Savkin

HISTORY AND RELIGION

Evolution of Russian foreign policy 
towards the Baltic States at the present Stage   389
Semyon S. Boykov



Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

266

Международные отношения и мировая политика

2020;7(3):266-275

266

4.0https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-266-275

Роль западных стран в развитии Украины
Сергей С. Жильцов

Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 
serg.serg56@mail.rus 

Аннотация: после распада СССР Украина стала проводить политику, направленную 
на расширение сотрудничества с западными странами. Большое значение на Украине при-
давали экономическому взаимодействию с ЕС и США, а также получению финансовой 
помощи от западных стран и международных финансовых организаций, прежде всего 
Международного валютного фонда (МВФ). Интерес к сотрудничеству с МВФ определял-
ся потребностями украинской экономики в решении текущих социально-экономических 
проблем, сохранению политической стабильности находящихся у власти элит. Повы-
шенное внимание украинской стороны к получению внешней финансовой помощи было 
связано с неспособностью Украиной самостоятельно решать экономические проблемы, 
которые проявились после распада СССР и проводить внешнеэкономическую полити-
ку. Неэффективность экономики дополняло отсутствие четкого государственного курса. 
В тоже время, Украина проводила курс на открытие страны западному капиталу. Это ос-
лабило позиции Украины на мировых рынках, негативно сказались на ее экономическом 
потенциале. В результате, для решения экономических проблем Украина пошла на со-
трудничество с МВФ, с целью получения финансовой помощи. В свою очередь, МВФ 
проявлял большое внимание к Украине. Предоставление финансовых средств, которые 
выделялись Украине в рамках программ сотрудничества, сопровождалось выдвижением 
экономических условий и политических требований. Проводимая политика заимствова-
ний привела к росту внешнего долга Украины, усилив зависимости украинских властей 
от МВФ. В последние годы, при новом президенте Украины В. Зеленском, Украина про-
должила политику сотрудничества с МВФ. 

Ключевые слова: Украина, МВФ, внешняя политика, внешний долг, кредиты
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Abstract: The collapse of the USSR pushed Ukraine for pursuing a policy aimed at expanding 
cooperation with Western countries. Ukraine placed great emphasis on economic cooperation 
with the EU and United States, as well as financial assistance from Western countries and inter-
national financial organizations, primarily the International Monetary Fund (IMF). Such interest 
in collaborating with the IMF was driven by the needs of the Ukrainian economy to solve current 
social and economic problems, maintain the political stability for the elites in power. The in-
creased focus of the Ukrainian side on external financial assistance related to the Ukraine failure 
to address economic challenges, appeared after the collapse of the USSR, and initiate a new 
foreign economic policy. The inefficiency of the economy was aggravated by clear-cut govern-
mental policy deficiency. At the same time, Ukraine continued to open up the country to Western 
capital. This weakened Ukraine’s position on world markets, negatively affected its economic 
potential. Hence, Ukraine went in for cooperation with the IMF to gain financial assistance and 
tackle its economic problems. On the other hand, the IMF showed great attention to Ukraine, 
granting funds to Ukraine as a part of cooperation programs but setting economic conditions 
and political demands. The ongoing borrowing policy has led to Ukraine foreign debt increase, 
triggering the dependence of the Ukrainian authorities on the IMF. In recent years, under the 
new President of Ukraine V. Zelensky, Ukraine has proceeded with the policy of cooperation 
with the IMF.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2020 год Украина вступила с комплек-

сом проблем, ряд которых формировался 
с момента образования украинского го-
сударства. Победа на выборах президен-
та в мае 2019 года Владимира Зеленского 
не приблизила страну к решению фунда-
ментальных проблем. Одной из ключевых 
проблем развития украинского государства 
стало наращивание внешнего долга за счет 

увеличения заимствований у Международ-
ного валютного фонда (МВФ).

В последние двадцать лет проблемы 
в украинской экономике были связаны 
с проводимой политикой. Наращивание 
объемов импорта из западных стран при-
вело к тому, что Украина поддерживала за-
падного производителя за счет отвлечения 
средств из реального сектора украинской 
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экономики. Это привело к росту внутренних 
и внешних заимствований. Еще в 1998 году 
внешний долг составлял 3% ВВП. В после-
дующие годы он возрос и уже через 10 лет 
достиг 56 % ВВП. Задолженность выросла 
прежде всего за счет кредитов МВФ, а так-
же эмиссии облигаций внутреннего госу-
дарственного займа. Динамика долговых 
платежей и их значительный удельный вес, 
превышающий долю платежей по внутрен-
ним долговым обязательствам, негативно 
сказывается на развитии украинского го-
сударства. Зависимость от кредитов МВФ 
создала угрозу государственному бюджету. 

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ
С конца 90-х годов XX века Украи-

на скорректировала подходы к отноше-
ниям с МВФ, расширив сотрудничество 
с этой организацией. Речь шла о получе-
нии средств МВФ для решения текущих 
социально-экономических задач. В свою 
очередь, МВФ не ограничился выделением 
кредитов, а стал увязывать их предоставле-
ние с выполнением экономических и поли-
тических рекомендаций, которые больше 
напоминали требования. На протяжении 
многих лет неизменным требованием МВФ 
было повышение уровня внутренних цен 
для населения на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства, снижение участия 
государства в регулировании экономики. 
Отдельно требования МВФ касались курса 
национальной валюты Украины. Речь шла 
о создании условий для расширения по-
ставок импортной продукции и нанесении 
удара по национальны производителям. 
В конечном итоге, следование Украины ре-
комендациям МВФ привело к расширению 
присутствия зарубежного капитала в эко-
номике Украины. При этом МВФ навязал 
Украине свою модель управления экономи-
кой. В итоге, Украина фактически находи-
лась под внешним управлением МВФ, ко-

торый диктовал, какими должны быть цены 
на газ для населения, пенсионный возраст, 
налоговая система.

В 2008 году Украина подписала мемо-
рандум с МВФ о предоставлении почти 
16 млрд долл. [1]. Однако навязанные фон-
дом непопулярные реформы привели лишь 
к социальной напряженности и обнищанию 
населения. Согласившись на контроль со 
стороны МВФ, украинские власти продемон-
стрировали неспособности самостоятельно 
решить внутренние и внешние проблемы. 

В условиях экономического кризиса, 
с чем столкнулась украинская экономика 
в 2008–2010 годах, роль внешнего факто-
ра на развитие Украины сильно возросла. 
Украина утратила экономическую незави-
симость, а с ней и политическую самостоя-
тельность. Экономическое давление позво-
ляло третьим странам влиять на позицию 
государства. 

В 2011 году Украина должна была вы-
платить порядка 54 млрд гривен (около 
7 млрд долл.), что составляло почти 20 % 
доходной части украинского бюджета. 
При этом почти половина приходилась 
на ОГВЗ (25,6 млрд гривен) и 13 млрд гри-
вен необходимо было выплатить в виде 
процентов по находящимся в обращении 
ценным бумагам. В 2012–2013 годах вы-
платы по государственному долгу оста-
вались на прежнем уровне, но изменится 
структура выплат. Большую часть необхо-
димо было выплачивать международным 
кредиторам [2].

В 2013–2016 годах график погашения 
долга для Украины было особенно тяже-
лым, поскольку его размер приблизился 
к 60 % ВВП. Соответственно, это повыша-
ло вероятность угрозы дефолта [2].

НОВЫЙ ЭТАП
После прихода в 2014 году к власти 

нового президента – Петра Порошенко, 
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ситуация в экономике страны не улуч-
шилась. Происходило ухудшение макро-
экономических показателей. Продолжал-
ся рост внешней задолженности, которая 
по итогам 2017 года превысила 82% ВВП 
(77 млрд долл.) [1]. Этот показатель не учи-
тывал предоставленные 1 млрд долл. со 
стороны МВФ и макрофинансового креди-
та ЕС. При этом официальный Киев пла-
нировал сохранить политику наращивания 
внешнего долга. Без этого украинская сто-
рона не могла поддерживать деятельность 
промышленных предприятий и выполнять 
социально-экономические обязательства.

К началу 2018 года Украина полу-
чила 8,7 млрд долл. из общего объема 
в 17,5 млрд долл., которые были предусмо-
трены программой сотрудничества с МВФ. 
В 2018 году Украина рассчитывала полу-
чить 1,9 млрд долл. Для возобновления но-
вых траншей от Киева требовали принять 
закон об Антикоррупционном суде и повы-
сить цены на газ для населения [3].

Еще до рассмотрения закона украинским 
парламентом свою позицию в отношении 
положений законопроекта высказали пред-
ставители МВФ, ЕС и Всемирного бан-
ка, подвергнув его критике. Украине был 
выдвинут ультиматум — создание Анти-
коррупционного суда является ключевым 
условием дальнейшего сотрудничества. 
Подобное требование западных стран фак-
тически вынудило представителей укра-
инского президента сделать заявления 
о его последующей корректировке между 
первым и вторым чтениями. Однако зако-
нопроект так и не был внесен в повестку 
дня в январе 2018 года, хотя П. Порошен-
ко рассчитывал на его принятие в первом 
чтении к концу месяца. Первоначально 
принятие данного закона связывалось со 
встречей президента с главой МВФ Кри-
стин Лагард на экономическом форуме 
в Давосе. Для главы украинского государ-

ства было важно продемонстрировать го-
товность борьбы с коррупцией, на чем на-
стаивали зарубежные партнеры Украины. 
Кроме того, средства фонда нужны были 
украинской стороне для решения текущих 
социально-экономических задач. Наконец, 
интерес П. Порошенко к законопроекту 
определялся президентскими амбициями. 
Глава государства не исключал своего уча-
стия в кампании по выборам президента, 
которые должны были пройти в 2019 году. 

Основные дискуссии между Украиной 
и западными странами развернулись вокруг 
процедуры подбора судей и полномочий 
Общественного совета международных 
экспертов. Президентский законопроект 
о создании Антикоррупционного суда 
предусматривал создание при Высшей 
квалификационной комиссии судей Обще-
ственного совета международных экспер-
тов. При этом в президентском варианте 
законопроекта совету отводилась совеща-
тельная, консультативная роль, а его реше-
ния могли быть оспорены комиссией судей. 
Подобное положение не устраивало США 
и ЕС. Они настаивали на принятии советом 
окончательных решений. В этом случае об-
щественный совет превращался в важней-
ший инструмент, деятельность которого 
никак бы не регулировалась Конституцией 
Украины и другими законами.

Другой вопрос, по которому шли дискус-
сии — это юрисдикция Антикоррупцион-
ного суда и приведение его в соответствие 
с юрисдикцией Национального антикорруп-
ционного бюро Украины (НАБУ) и Специ-
ализированной антикоррупционной проку-
ратуры (САП). В случае принятия закона 
с учетом требований западных стран обще-
ственный совет наряду с НАБУ и САП фак-
тически становился мощным инструмен-
том давления на украинскую элиту.

Несмотря на давление со стороны ЕС 
и США, украинская власть затягивала 
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 принятие закона об Антикоррупционном 
суде. Позиция украинского парламента 
определялась нежеланием сформировать 
структуру, которая в перспективе должна 
была стать мощным инструментом дав-
ления на представителей украинской биз-
нес-элиты. Тем более что, формирование 
Антикоррупционного суда должно было 
проходить при участии международных 
экспертов, что изначально выводило его 
из подчинения украинской Конституции [3].

Откладывать принятие данного закона 
становится все труднее, поскольку Киев 
нуждается во внешней подпитке своей эко-
номики. В 2018 году Украина должна была 
выплатить 3,4 млрд долл., в 2019 году — 
5 млрд долл. [2]. Соответственно, ЕС 
и США настаивали на принятии данного 
закона. Акцент делался на объеме выплат 
по внешним долгам Украины. 

В феврале 2018 года президент Украины 
вновь обратился к депутатам Верховной 
рады с просьбой приступить к рассмотре-
нию закона «О Высшем Антикоррупци-
онном суде». В свою очередь, МВФ, ВБ 
и ЕС заняли жесткую позицию, настаивая 
на привлечении зарубежных экспертов 
и критикуя президентский законопроект, 
поскольку назначение на должности судей 
зарубежных экспертов и их возможности 
прямого влияния на политическую элиту 
Украины больше напоминали механизм 
внешнего управления. С его помощью 
страны получали возможность определять 
внутриполитическую ситуацию в стране 
и направления развития внешней полити-
ки. Кроме того, требование западных стран 
ускорить внедрение данного механизма 
определялось приближением выборов пре-
зидента Украины, на которых могли быть 
опробованы новые технологии поддержки 
нужных кандидатов [4].

Для П. Порошенко и правительства было 
важно получить очередной транш МВФ. 

Средства фонда были необходимы укра-
инской экономике. Кроме того, в услови-
ях усиления политической борьбы, свя-
занной с приближением президентских 
выборов, П. Порошенко был заинтересо-
ван возобновить сотрудничество с МВФ, 
поскольку это трактовалось бы как под-
держка его политики. Исходя из этого П. 
Порошенко вновь инициировал рассмо-
трение закона «Об антикоррупционном 
суде». В результате, 1 марта Верховная 
рада приняла в первом чтении законо-
проект №7440 в редакции президента «О 
Высшем антикоррупционном суде». Одна-
ко это не изменило позицию МВФ и ЕС, 
которые считали, что законопроект нару-
шает обязательства Украины и не отвечает 
требованиям Венецианской комиссии. Это 
вынудило президента, украинский парла-
мент и ЕС и США вновь приступить к его 
обсуждению [4].

Итогом длительного обсуждения ста-
ло принятие Верховной радой закона «О 
высшем антикоррупционном суда», в ре-
дакции П. Порошенко. Закон был опубли-
кован 7 июня 2018 года «Голос Украины» 
и вступил в силу с 14 июня 2018 года [5]. 
В декабре 2018 года Совет директоров 
МВФ принял решение открыть для Украи-
ны очередную программу общим объемом 
в 3,9 млрд долл. Был выделен транш в объ-
еме 1,4 млрд долларов.

ПОЛИТИКА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО 
В 2019 году на выборах президента побе-

дил Владимир Зеленский. Новый президент 
продолжил курс на расширение сотрудни-
чества с МВФ, поскольку Украина сталки-
валась с экономическими проблемами [6]. 
Так, в «2020 году Украину ждал очередной 
пик выплат по долговым обязательствам: 
на погашение и обслуживание госдолга 
должна была быть потрачена треть государ-
ственного бюджета страны» [7]. 
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На Украине инициировали подписание 
нового соглашение с МВФ. Средства МВФ 
должны были пойти на пополнение золо-
товалютных резервов и в государствен-
ный бюджет. В свою очередь, деятельность 
МВФ определялась интересами крупней-
ших международных банков и корпораций, 
а также геополитическими задачами запад-
ных стран. По этой причине, деятельность 
МВФ никогда не ограничивалась предо-
ставлением кредитов. Советы и рекомен-
дации МВФ были направлены на коррек-
тировку экономической политики Украины. 
Типичными требованиями МВФ выступа-
ли: повышение внутренних цен для насе-
ления за услуги, уменьшение государствен-
ного регулирования экономики, завышение 
курса национальной валюты, что облегчает 
импортную экспансию и уничтожение на-
ционального производства. В конечном ито-
ге, это может негативно отразится на разви-
тии украинского государства, кардинально 
снизив жизненный уровень населения. 

Подписание новой программы МВФ увя-
зывал с принятием двух законов. Это каса-
лось закона, который должен был отменить 
мораторий на продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения и закона, который 
должен был запретить возвращение наци-
онализированных банков их владельцам. 
Кроме того, этот закон должен был запре-
тить выплачивать компенсацию прежнему 
владельцу [8]. Это был так называемый 
«антиколомойский» закон, поскольку ка-
сался Приват-банка и его акционера Игоря 
Коломойского [9]. 

На этом настаивал МВФ, увязывая 
с принятием этих законов выделение но-
вых средств [10]. По словам президен-
та Украины В. Зеленского, «утверждение 
двух законов позволит Украине получить 
от МВФ кредитную программу на сумму 
около 8 млрд долл. (в декабре обсуждалась 
сумма в 5,5 млрд долларов) плюс финансо-

вую помощь от МВФ и кредиты (на сумму 
2-3 млрд долларов) от других международ-
ных финансовых организаций)» [11]. 

Закон о земле был принят уже в конце 
марта 2020 года [12]. Однако сложности 
возникли с законом о банках. Однако, не-
смотря на сопротивление части украинской 
элиты, закон был принят весной 2020 года. 
К этому украинского президента и пар-
ламент подталкивала сложная ситуация 
в украинской экономике и пандемия коро-
навируса, а также выплаты по внешнему 
долгу. Ожидалось, что в 2020 году прави-
тельство Украины, предприятия и банки 
должны выплатить по внешним долгам 
17,06 млрд долл. [13]. По этой причине, 
украинская сторона рассчитывала получить 
средства МВФ [14].

После принятия двух законов Киев по-
лучил поддержку со стороны междуна-
родной финансовой организации, которая 
приняла положительное решение. В июне 
2020 года Совет директоров МВФ утвердил 
новую программу для Украины в размере 
5 млрд долларов. При этом первый транш 
в размере 2,1 млрд долл. практически сра-
зу был выделен Киеву. В заявлении Фон-
да, помимо стандартных формулировок 
о необходимости поддержать платежный 
баланс и оказать бюджетную поддержку 
Украине, а также способствовать достиже-
нию экономического роста, прибавилась 
фраза о поддержке страны в решении про-
блем, связанных с коронавирусом. 

В обосновании выделения новых средств 
Украине, сложно было увидеть новые ар-
гументы. Несмотря на наличие серьезных 
проблемы, МВФ отметил успехи в стаби-
лизации экономики в последние пять лет, 
прежде всего, усилия властей в достижения 
устойчивого роста. 

Новое соглашение заменило прежнюю 
программу на 3,9 млрд долл., подписан-
ную в декабре 2018 года. Еще раньше, 
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в 2015 году была подписана программа 
на 17,2 млрд долл. из которых Киев получил 
лишь 8,7 млрд долларов. За 25 лет, с момента 
начала сотрудничества Киева с МВФ, укра-
инская сторона получила в сумме 34 млрд 
долл., хотя речь шла о выделении значитель-
но больших средств [15]. С одной стороны, 
выделяемые средства позволили стране 
с минимальными потерями преодолеть 
трудные периоды, связанные с падением 
экономики и кризисами. С другой стороны, 
это показало, что страна не способна разви-
ваться без внешней экономической помощи. 
Более того, предоставляемые МВФ средства 
позволяли диктовать Украине направления 
экономической политики. В среднем полу-
чалось, что МВФ выделял 1,36 млрд долл. 
в год, что рассматривалось Западом в каче-
стве приемлемой цены, которая позволяла 
диктовать экономические условия и выдви-
гать попутно политические требования [15]. 

Однако уже для получения второго тран-
ша от Украины потребовали предпринять 
шаги, которые в очередной раз должны 
были привести к повышению тарифов 
на газ для населения и на коммунальные 
услуги. Соответствующие меры должны 
были сопровождаться усилением борьбы 
с должниками, которых с каждым годом 
становилось все больше. Помимо этого, 
от Киева требовали активно работать с про-
блемными банками.

При этом, Киев получал средства не толь-
ко от МВФ. Суммарная поддержка от ЕС 
с 2014 года, в виде макрофинансовой по-
мощи, достигла 3,8 млрд евро. Помимо 
этих средств, Киев рассчитывает получить 
до конца текущего года до 1 млрд долларов 
от Всемирного банка. В результате, Украи-
на намерена решать свои проблемы за счет 
внешних источников. 

Внешнее управление со стороны МВФ, 
который диктует, какими должны быть 
цены на газ для населения, пенсионный 

возраст, налоговая система и в целом эко-
номическая политика, позволяет Украине 
преодолевать текущие проблемы, не допу-
ская дефолта. При этом, несмотря на значи-
тельную поддержку, уже в ближайшие годы 
Украина будет вынуждена вновь корректи-
ровать свою экономическую политику, ко-
торая находится под жестким прессингом 
западного капитала. Этому связано с долго-
вой зависимостью и экономической слабо-
стью украинской экономики [16].

В политическом плане МВФ выступает 
в качестве мощного и эффективного инстру-
мента удержания Киева в орбите интересов 
Запада. С помощью кредитов и финансо-
вой помощи Киев ограждают от каких-либо 
шагов, направленных на восстановление 
политического диалога с Россией, развитие 
торгово-экономического взаимодействия. 
Однако такая политика противоречит ин-
тересам Украины, которая попала в зави-
симость от США и ЕС. Это лишний раз 
подтверждает слабость украинской власти, 
ее неспособность самостоятельно решить 
внутренние и внешние проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы независимого развития в полной 

мере проявилась экономическая слабость 
украинского государства, граничащая с не-
состоятельностью самостоятельного раз-
вития на рыночных принципах. Это вы-
нуждало всех руководителей украинского 
государства расширять сотрудничество 
с западными странами и международными 
финансовыми организациями. 

В последние годы основным источником 
покрытия бюджетного дефицита высту-
пали кредиты международных организа-
ций. Главная проблема заключается в том, 
что в обозримом будущем на Украине от-
сутствуют предпосылки для экономиче-
ского роста и сокращения дефицита бюд-
жета. Динамика наращивания внешнего 
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долга ведет к усилению зависимости укра-
инского государства от западных стран. 
Последние выдвигают многочисленные 

условия для выделения средств в рам-
ках программ кредитования, в том числе, 
во внешней политике. 
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Арктическая пятерка:  
поиск баланса сил в регионе

Игорь С. Дорошенко
Министерство иностранных дел России, Москва, Россия, 

is.doroshenko@gmail.com 

Аннотация: Арктический регион в силу климатических изменений становится местом 
геополитического соперничества как арктических, так и неарктических государств. Тра-
диционные форматы определения повестки дня в регионе действуют эффективно, однако 
с появлением интереса все большего числа международных акторов, эти форматы транс-
формируются, что может отразиться на балансе сил в регионе. Рост активности азиатских 
стран в Арктике, в первую очередь Китая, заставляют региональные государства вносить 
коррективы в стратегию освоения региона. Стремительное возобновление России своего 
потенциала на северных территориях вызвало негативную реакцию со стороны западных 
стран, особенно после 2014 года. Появились такие стремления как интернационализация 
региона со стороны Северной Европы и Китая, стремление внести четкие границы со сто-
роны России и Канады и наращивание влияния США на своих коллег по североатланти-
ческому блоку. Данная ситуация может вызвать неконтролируемый рост напряженности 
в регионе, особенно в случае создания новых альянсов арктических стран с неарктиче-
скими. Автором рассматривается нынешние подходы стран арктической пятерки, анали-
зируются истинные мотивы интернационализации и роль формата арктической пятерки 
в сохранении баланса сил и стабильности в северных широтах.
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The Arctic Five: search for a balance 
of power in the region
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Abstract: Due to climate change, the Arctic region becomes a place of geopolitical rivalry of 
both Arctic and non-Arctic states. Traditional formats for determining the agenda in the region 
are effective, but with the advent of the interest of an increasing number of international actors, 
these formats are transforming, which may affect the balance of power in the region. The grow-
ing activity of Asian countries in the Arctic, primarily China, is forcing regional states to make 
adjustments to the development strategy of the region. The rapid renewal of its potential in the 
northern territories of Russia caused a negative reaction from the western countries, especially 
after 2014.
Such aspirations have emerged as the internationalization of the region by Northern Europe and 
China, the desire to draw clear boundaries on the part of Russia and Canada, and the buildup 
of US influence on its colleagues in the North Atlantic bloc. This situation may cause an un-
controlled increase in tension in the region, especially if new alliances between the Arctic and 
non-Arctic countries are created. The author considers the current approaches of the countries of 
the Arctic five, analyzes the true motives of internationalization and the role of the format of the 
Arctic five in maintaining a balance of power and stability in the northern latitudes.

Keywords: The Arctic Five; international relations; non-arctic states; the balance of power; in-
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INTRODUCTION
The Arctic region is changing over the past 

decade because of the discovery of new oppor-
tunities for its development. Melting glaciers 
allows the Arctic five (USA, Norway, Russia, 
Canada, Denmark) to develop new mineral de-
posits, improve logistics through the northern 
sea routes and this is interesting for both the 
Arctic and non-Arctic states. However, some 
issues currently do not fall into the existing 

base of international law, which may give rise 
tensions in the region. The Documents like 
the Spitsbergen Treaty of 1920 [1], the Con-
vention on International Law of the Sea of 
1982 [2], the Ilulissat Declaration of 2008 [3] 
form the basis of the regulatory framework for 
regional relations. Each of the five countries 
of the Arctic “five” has its approaches to the 
international development of the region. 

mailto:is.doroshenko@gmail.com
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POLICY OF «ARCTIC FIVE»
The Decree of the President of the Russian 

Federation of March 5, 2020 N 164 «On the 
Basiсs of State Policy of the Russian Feder-
ation in the Arctic for the Period Until 2035” 
speaks of an attempt by some foreign states 
to revise the basic provisions of international 
treaties governing economic and other activi-
ties in the Arctic and create systems of nation-
al legal regulation without taking into account 
such treaties and regional formats of coopera-
tion. This definition includes attempts to inter-
nationalize a region. The document also recog-
nizes “the incompleteness of the international 
legal delimitation of sea spaces in the Arctic, 
which can be corrected through mutually ben-
eficial cooperation and the peaceful resolution 
of all disputes in the Arctic based on interna-
tional law” [4].

This approach implies the priority of the 
Arctic states in addressing the regulation of 
international relations in the region, as well 
as the participation of the Arctic and non-Arc-
tic states in its development, where the Arctic 
Council should play the role of a key regional 
association.

In September 2019, Canada published the 
Arctic and Northern Political Framework Pro-
gram [5], which highlights the general direc-
tion of the Canadian government in the Arctic 
until 2030. This document developed in con-
junction with local governments, indigenous 
peoples, Inuit, and Métis peoples and replaced 
Canada’s 2009 Northern Strategy and Can-
ada’s Arctic Foreign Policy Statement 2010. 
To address specific international challenges, 
Canada will implement an international Arctic 
policy that identifies priority areas including 
strengthening cooperation based on the rules 
of international order; Enhanced engagement 
with Arctic and non-Arctic states and a clear 
definition of Canada’s Arctic borders.

Trudeau’s new policy mentions the sover-
eignty of the Arctic, but much lesser than in the 

previous approach. It affirms the importance of 
“a rule-based international order in the Arctic” 
and calls for the resumption of leadership by 
Canada, as well as “the representation and par-
ticipation of Arctic and Northern Canadians 
in relevant international forums and negotia-
tions” [5]. It calls for strengthening Canada’s 
military capabilities in the Arctic, but only af-
ter discussing security threats.

Despite the new Arctic policy, the principle 
of maintaining sovereignty will remain one of 
the main ones. Canada didn’t want to become 
an observer of the Arctic Council of China, 
and also negatively assesses the actions of the 
Chinese in Iceland and Greenland. Canada ex-
presses its open position of non-admission of 
the EU to the Arctic Council and any possible 
expansion of its presence in the Arctic. Cana-
da has several complaints about the american 
approach to internationalizing the Northwest 
Passage, to which the Canadian government 
extends its sovereignty by analogy with the 
North Sea Route of Russia.

A new round of changes in US state plan-
ning regarding the Arctic region occurred with 
the publication on June 6, 2019, of the US 
Department of Defense›s Arctic Strategy [6] 
which updated the previous 2016 strategy.

Back in early May 2019, Secretary of State 
Michael Pompeo visited Finland as part of 
the Arctic Council Ministerial Meeting, and 
through his speeches, he announced key areas 
that were reflected in the new Arctic strategy a 
month later. He announced the intensification 
of US policy in this region, in the context of 
rivalry between different countries, and securi-
ty threats from Russia and China [7]. This is a 
new trend, since the Arctic Council practical-
ly did not discuss security issues earlier, and 
mainly discussions related to environmental 
protection, climate change and sustainable de-
velopment of the region.

The U.S. Department of Defense’s published 
Arctic Strategy traces far more specific practi-
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cal aspects than in previous documents. The 
main theme was the competition of the United 
States with Russia and China. But a strategic 
advantage for the USA, unlike rivals, it is a 
network of allies and partners with common 
national interests.

Although the new Arctic strategy of the US 
Department of Defense is more specific than 
previous documents, however, it states more 
likely a statement of the current situation than 
concrete solutions to problems. Perhaps these 
options are defined in more detail in the closed 
part of the report.

Priority for the United States is to maintain 
as long a period of low tension in the Arctic 
as possible to have time to fill in the gaps that 
remain at the moment.

In 2009, Norway secured its status as a pi-
oneer in the field of international cooperation 
and legal regulation in the Arctic among the 
countries of Northern Europe. Russia is the 
main opponent in territorial disputes [8]. At 
the border negotiations in the Barents Sea, 
Norway was unable to achieve the application 
of the principle of the median line. Signed Sep-
tember 15, 2010. The Murmansk Treaty [9] is 
attributed to the victory of Russian diplomacy. 
However, scientists disagree on to whom this 
agreement has become more beneficial. In any 
case, the signing of the document confirms 
that Oslo seeks to resolve controversial issues 
through diplomatic means.

        Norway is one of the Arctic leaders 
who has, first of all, economic interests in 
the region. The most important sector of the 
economy is fishing. The latest version of the 
Norwegian strategy of 2017 [10] clearly shows 
the contradiction between the economic inter-
ests of the state and environmental protection. 
This becomes a particularly important “image 
problem” of Norway, which positions itself 
as a leader in environmental safety and, at the 
same time, relies on a hydrocarbon-dependent 
economy [11].

The document pays considerable attention 
to international cooperation. Norway notes the 
priority of the principles of international law. 
The Arctic is defined as a region of peace, sta-
bility and predictable development. The prior-
ity areas for international transboundary coop-
eration include such areas as climate change, 
environmental protection, resource manage-
ment, health and maritime security.

Special attention is paid to the importance 
of NATO in the region, through participation 
in which Norway realizes its security policy in 
the region. In the 2017 strategy, it also men-
tions the role of Russia and its activation in the 
military sphere in the Arctic in recent years, 
but it also indicates that this military activity 
of Russia is not aimed at Norway. Neverthe-
less, Norway intends to create a balance in the 
field of security in the Arctic.

Relations with North-West Russia through 
the Barents Euro The Arctic cooperation is a 
priority for the Norwegians, the Barents Secre-
tariat in Kirkenes has special experience in the 
field of cross-border cooperation. Even though 
Northern Norway differs from Sweden, Fin-
land and Russia in that it has a high level of 
employment, there is a need to harmonize and 
promote labour mobility in the region, includ-
ing in the North-West of Russia, which implies 
an exchange between educational institutions. 
Norway is also promoting an initiative to cre-
ate a coordination mechanism for the EU [12].

The Kingdom of Denmark is among the 
Arctic countries (the “Arctic Five”) due to 
Greenland, which is under the jurisdiction of 
Denmark. After the 2008 referendum on the 
status of Greenland, one of the goals of Den-
mark was the international recognition of the 
territorial autonomy of the island and main-
taining the status of an important actor in the 
Arctic [13].

In general, the current Danish policy towards 
the Arctic is characterized by a certain restraint 
and constructiveness when considering and 
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making decisions on controversial issues, both 
in the field of defining borders and concerning 
economic, environmental, scientific, technical 
and military international cooperation. At the 
same time, it is important to take into account 
the fact that Denmark is a member of NATO 
and the EU, therefore, in most cases, it ex-
presses the interests of the West.

So, in 2004, the Joint Committee for the 
Cooperation of Greenland, Denmark and the 
United States was created based on the Igali-
ku Agreement, which consists of three parts: 
the Agreement on updating the 1951 defense 
agreement and the creation of an advisory 
group, the Joint Statement on Environmental 
Cooperation and the Agreement on technical 
and economic cooperation [14].

In 2010, Denmark and Canada signed a 
Memorandum of Understanding to expand 
cooperation in the field of operational defense 
in the Arctic, focusing on joint military exer-
cises and the exchange of information for co-
operation in rescue operations. The agreement 
catalyzes enhancing day-to-day cooperation 
between the commands in Greenland [15].

The Danish side does not exclude that in-
creasing international activity in the Arctic 
can change the geostrategic significance of 
the region, which justifies the tasks set for the 
Danish Armed Forces in the “Agreement on 
Military Security 2018-2023” [16].

It is worth noting that Denmark strong-
ly supported the granting of observer status 
to China in the Arctic Council. It is the only 
country in Northern Europe to have compre-
hensive strategic partnerships with China. In 
the political sphere, close contacts are main-
tained at a high level, interaction is constantly 
being carried out, and political mutual trust is 
constantly deepening.

However, not all aspects of bilateral cooper-
ation between the two countries can be char-
acterized as positive. The kingdom is opposed 
to the participation of Chinese companies in 

the construction of three airports in Greenland, 
the government is concerned that China’s par-
ticipation in this project could adversely affect 
relations with the United States.

THE QUESTION OF THE 
INTERNATIONALIZATION OF THE REGION

The internationalization of the Arctic region 
is possible for a number of reasons. 

Firstly, none of the Arctic states has the 
exclusive right to the entire territory and wa-
ter area of   the region. The sectoral principle, 
which was officially recognized only by Cana-
da and the USSR, also did not provide for the 
countries of the “Arctic Five” (USA, Canada, 
Norway, Denmark, Russia) the right to the 
entire sector, but only to the land and coastal 
parts. According to the Convention on the Law 
of the Sea, the Arctic countries have a 200-
mile economic zone and the ability to expand 
their rights by proving their relationship to the 
continental shelf. Other methods under inter-
national law in the northern latitudes are not 
provided. 

Secondly, the main regional structure of the 
Arctic Council, which implies the active par-
ticipation of organizations of indigenous peo-
ples of the north and other non-governmental 
organizations along with official delegations 
of states, as well as the advisory nature of the 
decisions made, makes it possible to lobby the 
interests of non-regional players or to bypass 
the organization. A good example was the ac-
tivity of the “Arctic Five”. Five countries come 
together on a joint initiative. Thus, the Ilulissat 
Declaration [17] was signed, which was ini-
tially negatively received by the international 
community, since representatives of 3 mem-
bers of the Arctic Council (the Arctic states: 
Iceland, Sweden, Finland) and representatives 
of the indigenous peoples of the north were 
not invited to the meeting. The accusation 
of “separatism” was replaced by approval of 
the initiative, since the agreements reached in 
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search and rescue, oil pollution and scientific 
cooperation served as an impetus for strength-
ening international cooperation in the region. 
Regulatory documents were signed based on 
the Arctic Council in 2011 [18], 2013 [19] and 
2017 [20] respectively.

The countries of Northern Europe (NE), 
having a direct interest in international coop-
eration within the region, are promoting their 
interests, gaining support from the European 
Union and China. In turn, the Northern Euro-
peans uphold the rights of the EU and China 
in the Arctic Council. Internationalization will 
allow NE countries to appeal unhindered to the 
help of influential actors, thereby building the 
necessary balance of power in the region. For 
example, the Norwegian internationalist R. 
Bertelsen in his work “The Arctic as a labora-
tory of global governance: Knowledge-based 
cooperation and scientific diplomacy ”argues 
that the experience of the“ Arctic laboratory 
”of transnational relations, based on knowl-
edge in international system processes, is that 
these relations can play a useful role in man-
aging consolidating processes that have high 
risks of overgrowing into conflict ”[21]. In his 
opinion, the experience of Russian-Western 
scientific cooperation and Chinese scientific 
cooperation with the Arctic states illustrates 
the possibilities of introducing global govern-
ance in the region. The main message of Ber-
telsen and other North European researchers, 
is that the main link in the possible internation-
alization is scientific cooperation [21].

However, the Norwegian does not take into 
account the geopolitical and economic aspects 
of the development of the region. It is these 
aspects that pose the risks of increased ten-
sion, where the scientific community plays a 
secondary role.

The PRC, having published the Arctic Strat-
egy in 2018, declared its main interest in the 
region - the development of the Northern Sea 
Route. However, in order to satisfy its inter-

ests in the Arctic, China needs to review the 
leadership of the Arctic five in the region to 
implement the global project of the Northern 
Silk Road.

Chinese researchers also pay great attention 
to scientific cooperation [22]. The second as-
pect that the Chinese want to make their “lev-
erage” for internationalization is ecology. An 
analytical article by China daily: “The Need 
for Global Governance for Interaction in the 
Arctic” [23] published an interview with C. 
Baoji, a senior fellow at the Shanghai Institute 
of International Relations about the prospects 
of China’s participation in the development of 
the Arctic through an environmental agenda. 
The article traces the negative attitude towards 
American policy in this area (not signing the 
Paris Treaty, not recognizing its influence on 
climate change in the Arctic by signing a joint 
statement in the Arctic Council, etc.). The sci-
entist suggests that non-Arctic states with a de-
veloped environmental development program 
for the region will help to avoid climate col-
lapse and mitigate the negative consequences 
of development. Thus, we can conclude that 
the North Europeans and the Chinese are try-
ing under the pretext of benefits to science and 
ecology to make the Arctic public domain, 
which contradicts the approaches of Russia 
and Canada in the first place. Such attempts 
may give rise to a conflict of interests in the 
region, therefore, it is necessary to rethink the 
general approach to peaceful interaction, tak-
ing into account geopolitics, economics, sci-
ence and ecology.

SEARCH FOR BALANCE OF FORCES
The strongest possible alliance in the open 

spaces of the northern latitudes may be the al-
liance of Russia and China, where the Arctic 
and world economic leaders are united. This 
situation runs counter to all US interests in the 
region. Washington is also interested in the in-
ternationalization of the main logistics routes, 
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(the Northwest Passage and the North Sea 
Route) are not international. Not having much 
potential in the northern latitudes, the United 
States spreads its influence within NATO with-
in Northern Europe, and also exerts pressure 
on Sweden and Finland to join the alliance, 
thereby promoting American interests. 

Attempts to internationalize the Northwest 
Passage may push Canada to Russia, which 
also defends its rights to the North Sea Route. 
Both countries consider themselves responsi-
ble for international actors whose behaviour 
in the Arctic complies with established legal 
principles and norms. Despite the suspen-
sion of economic and military cooperation 
since 2014, complex interdependence has led 
to regional cooperation in search and rescue, 
cross-border fishing, the expansion of conti-
nental shelves, navigation, a mandatory polar 
code, and scientific cooperation.

The Russian and Canadian approaches are 
close but do not have sufficient grounds for 
rapprochement since the traditional influence 
of the United States on its northern neighbour 
remains strong.

At the same time, the Trump administra-
tion’s policy of sovereignty and destabilization 
of relations between Western countries within 
NATO provides an opportunity for North Eu-
ropeans to expand their relations with China 
and the EU in the region.

All 5 Northern European states (Sweden, 
Norway, Iceland, Finland and Denmark) de-
velop their relations with the Celestial Empire, 
including in the Arctic direction. However, 
any attempts by the Chinese side to invest in 
significant projects in the northern latitudes are 
met by alarmist articles of the Western media 
and local government bans on similar activi-
ties (Chinese entrepreneurs wanted to invest in 
the construction of three airports in Greenland, 
the Chinese billionaire Juan Budo tried to buy 
a plot of 300 sq. km. in Iceland). It says about 
the caution of the North Europeans and the 

preservation of the West-centric view of world 
politics.

The countries of Northern Europe - Sweden, 
Finland and Denmark are members of the Eu-
ropean Union and are actively promoting the 
interests of Brussels in the North. Norway and 
Iceland remain neutral towards such activities. 
There is an agreement between Northern Nor-
way and the EU on cooperation in the Arctic 
[24], which indicates the active cooperation 
of the Scandinavian country with the rest 
of Europe. Even though in March 2015 the 
Government of Iceland demanded that it not 
be considered as a candidate country for EU 
accession, the island state actively maintains 
relations with the association in economic 
matters [24].

Several factors (not accepting the EU ap-
plication as an observer of the Arctic Council, 
Brexit, deterioration of relations in a pandem-
ic) suggest that strengthening the EU’s posi-
tion in the North is postponed indefinitely. 
At the same time, the Arctic agenda appears 
in such formats as the Nordic-Baltic eight 
“Nordic-Baltic-8” (Regional format for co-
operation, which includes: Denmark, Iceland, 
Latvia, Lithuania, Norway, Finland, Sweden, 
Estonia. As part of The meetings of the Prime 
Ministers of the Nordic and Baltic countries, 
the Ministers of Foreign Affairs and the Speak-
ers of Parliaments regularly take place on the 
co-operation. On September 10, 2019, a meet-
ing of representatives of the G8 and the USA 
took place, where security issues in the Arctic 
were discussed [25]. On November 14, 2019, 
the Estonian government decided to apply to 
the Arctic Council with a request to grant it ob-
server status, all this indicates the desire of the 
United States to expand the number of “satel-
lites” in the region.

CONCLUSION
So far, the “Arctic Five” remains the main 

participants in the Arctic. Each of the 5 coun-
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tries pursues its interests in the region, how-
ever, the decisive vote in this cooperation re-
mains with the United States and Russia. For 
example, despite the deterioration of relations 
within NATO, Canada, Denmark and Norway 
remain committed to Western cooperation, es-
pecially in security matters. At the same time, 
the development of the Northern Sea Route is 
unthinkable without Russian icebreakers and 
scientific competencies.

At first glance, the United States has an ad-
vantage in this format, since Norway, Canada, 
Denmark are west-centric states. However, 
the top five equally have such aspirations as 
internationalization and the preservation of the 
sectoral principle, geopolitical rivalry and co-
operation in science and social projects, where 
Russia’s contribution plays an important role.

While maintaining an aggressive American 
policy of imposing their interests, the allies 
will increasingly move away to other centers 
of power. With the advent of China in the re-
gion, the balance of power may disappear, the 
promising Russia-PRC link will not leave any 
chance for other regional actors to influence 

the situation, which could create an increase in 
tension on the part of Western countries.

At the moment, China does not play a role 
in decision-making in the Arctic Council. 
In this regard, very cautious proposals were 
made from Beijing to create a wider legal 
framework for the Arctic, to which Secretary 
of State Pompeo in his speech in Rovaniemi 
clearly stated that the United States “reject at-
tempts by non-Arctic states to claim a role in 
managing the Arctic” [26]. Hypothetically, the 
United States may deprive the PRC of observ-
er status in the Arctic Council, but this does 
not mean that the PRC, in turn, will not create 
an alternative format for cooperation with the 
Arctic and Arctic states, therefore the Amer-
ican side urges the northern countries not to 
agree to Chinese investments, calling them 
opaque.

In a pandemic, it is difficult to predict a re-
turn to the previous dynamics of Arctic explo-
ration, but it is worth noting that the successful 
struggle of China with coronavirus gives this 
superpower a big head start, which could in-
crease investment in the northern countries.
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«Детские» экозабастовки 
как технология формирования 

нового мирового порядка и интересы России
Петр И. Пашковский 1, Евгений В. Крыжко 2

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
 имени В. И. Вернадского», Симферополь, Россия, 

1 petr.pash@yandex.ru, 2 jeyson1030@gmail.com

Аннотация: Феномен «детских» движений имеет исторические аналоги, которые тради-
ционно являлись следствием продуманных технологий взрослых, направленных на реа-
лизацию их интересов и достижение конкретных целей. Использование геополитического 
и цивилизационного подходов обусловило рассмотрение явления «детских» экозабастовок 
как политической технологии инициаторов нового мирового порядка. Охарактеризованы 
генезис, сущность и предназначение «проекта Грета Тунберг» и массовых экологических 
акций в контексте формирования нового мироустройства и интересов России. Показано, 
что инициаторами этой технологии являются «старые» глобалистские и неолиберальные 
элиты западных государств, часть американского истеблишмента, международный крупный 
капитал и мощные корпорации в нематериальной цифровой сфере. Для достижения своих 
целей по нивелированию оппонентов в экономической и политической областях они ис-
пользуют протестный потенциал «зеленых», которые за последние несколько десятков лет 
фактически стали частью западной неолиберальной элиты. В рамках усилий по формиро-
ванию нового миропорядка эти акторы стремятся сохранить и укрепить свою власть, про-
должить эксплуатировать страны третьего мира, подавить имеющиеся антисистемные дви-
жения и ослабить своих основных геополитических конкурентов – главным образом, Китай 
и Россию, находящихся в поиске безопасных транспортных артерий и новых источников 
ресурсов. Поэтому, по инициативе глобалистских и неолиберальных элит, выдвигаются 
проекты создания в богатых ресурсами «спорных районах» экозон и, как следствие, кон-
сервации там перспектив экономической активности. Образ «детских» экозабастовок, пред-
ставленный средствами массовой информации, воспроизводит новую социальную идею 
и стимулирует поддержку со стороны электората с целью трансформации мирового порядка, 
что подтверждается фактом массовости движения в различных странах мира. Молодежные 
забастовки с экологическими лозунгами способствуют смещению главенствующих пози-
ций традиционной промышленно-ресурсной элиты в сторону цифровой, открывая для неё 
новые финансово-экономические возможности и перспективы глобального лидерства. Ак-
тивизация данного движения совпала по времени с притязаниями США на Северный мор-
ской путь и освоение ресурсов Арктики, что напрямую затрагивает интересы России.

Ключевые слова: экозабастовки, новый мировой порядок, геополитика, политическая тех-
нология, Грета Тунберг, глобалистские и неолиберальные элиты, Россия
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“Children’s” Eco-strikes as a Technology for the 
Formation of a New World Order and Russia’s Interests
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Abstract: The phenomenon of «children’s» movements has historical analogs, which tradition-
ally were the result of thoughtful technologies of adults, which were aimed at realizing their 
interests and achieving specific goals. The use of geopolitical and civilizational approaches 
has led to the consideration of the phenomenon of «children’s» eco-strikes as a political tech-
nology of the initiators of a New World Order. The genesis, essence and purpose of the «Greta 
Thunberg project» and mass environmental actions in the context of the formation of a New 
World Order and the interests of Russia have been characterized. It is shown that the initiators 
of this technology are the «old» globalist and neoliberal elites of Western states, part of the 
American establishment, international big capital and powerful corporations in the non-material 
digital sphere. To achieve their goals of neutralizing opponents in the economic and political 
spheres, they use the protest potential of the «greens», which over the past few decades have 
actually become part of the Western neoliberal elite. In the context of efforts to create a New 
World Order, these actors seek to maintain and strengthen their power, continue to exploit third 
world countries, suppress existing anti-system movements and weaken their main geopolitical 
competitors – mainly China and Russia, which are looking for safe transport routes and new 
sources of resources. Therefore, on the initiative of the globalist and neoliberal elites, projects 
are being put forward to create ecozones in resource-rich «disputed areas» and, as a result, 
to preserve the prospects for economic activity there. The image of «children’s» eco-strikes, 
which is presented by the media, reproduces a new social idea and stimulates support from the 
electorate for the purpose of the transformation of the World Order, which is confirmed by the 
fact that the movement is massive in various countries of the world. Youth strikes with envi-
ronmental slogans help to shift the dominant positions from the traditional industrial-resource 
elite to the digital elite, opening up new financial and economic opportunities and prospects for 
global leadership for the latter. The intensification of this movement coincided in time with the 
USA claims to the Northern Sea Route and the development of Arctic resources, which directly 
affects the interests of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ
«Детские» экозабастовки представляют 

собой общественный феномен, наиболее 
ярко проявившийся в деятельности швед-
ской школьницы и экологической активист-
ки, Греты Тунберг, а также в последующих 
аналогичных протестных акциях в ряде 
стран, которые приобретают всё более гло-
бальный характер. В средствах массовой 
информации и экспертных кругах это явле-
ние породило жаркие дискуссии, в основе 
которых лежали следующие дилеммы: по-
иск исторических аналогий указанных си-
туаций; выявление «сценаристов» данного 
движения и их мотивации; определение 
финансовых потоков, направленных на ор-
ганизацию экозабастовок; использование 
«детского» фактора как определённой тех-
нологии в целях трансформации мироу-
стройства. Поэтому актуальным представ-
ляется рассмотрение указанных вопросов 
с геополитической точки зрения в контексте 
интересов России и её перспектив в услови-
ях формирования нового мирового порядка. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение проблемы «детских» экоза-

бастовок, в силу относительной новизны 
данного явления, проявилось, главным об-
разом, в работах публицистического харак-
тера и нескольких основательных научных 
трудах. Так, феномену Греты Тунберг и ее 
деятельности посвящены работы П. Акопо-

ва [1] и О. Барабанова [2]. Особенности со-
става и методов «инициаторов» «детских» 
экозабастовок освещаются в публикациях 
Н. Кнудсен [3], Ю. Латыниной [4] и В. Ма-
лышева [5]. Вопросы финансирования мас-
совых экологических выступлений в плане 
интересов государств «золотого миллиар-
да» раскрываются в трудах И. Мальцева [6], 
С. Маркова [7] и Э. Чеснокова [8]. В иссле-
дованиях В. Малышева [9], З. Милошеви-
ча [10], А. Привалова [11], Р. Хубиева [12], 
Е. Крыжко [13] и Ч. Голдмана [14] рассма-
тривались проблемы борьбы за ресурсы 
в ракурсе противостояния России и стран 
Запада на постсоветском пространстве. 
Исторические аналогии использования 
«детского» фактора, императивы и послед-
ствия этого явления освещаются в работах 
Д. Исаева [15], О. Кудрявцева [16], С. Мар-
кова [7], В. Рыжова [17] и А. Сидорчика [18]. 
Среди работ общего характера, в которых 
осуществляется анализ этапов эволюции 
систем международных отношений и клю-
чевых вопросов внешней политики (в том 
числе, относительно специфики взаимо-
действия России с коллективным Западом), 
отмечаются исследования Г. Киссиндже-
ра [19], А. Уткина [20], П. Пашковского 
[21; 22]. При этом в рамках обозначенного 
направления продолжают оставаться во-
просы, требующие дополнительных разъ-
яснений, среди которых — особенности 
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технологии формирования нового мирово-
го порядка с применением «детского» фак-
тора. Рассмотрению отмеченной проблемы 
посвящена настоящая статья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Задолго до появления Греты Тунберг 

в истории были примеры массовых деви-
аций детского и юношеского поведения, 
которые зачастую имели изначально зало-
женные императивы и политический под-
текст, обусловленные влиянием взрослых, 
решающих свои задачи и преследующих 
свои интересы.

Так, в XIII веке произошёл знаменитый 
«Крестовый поход детей». Во Франции 
в мае 1212 г. некоему Стефану (пастуш-
ку из Клуа) якобы явился Иисус в образе 
белого монаха и предложил возглавить 
новый Крестовый поход, в котором долж-
ны были участвовать только дети, дабы 
без оружия с именем Божьим на устах 
освободить Иерусалим. Возможно, идея 
«Крестового похода детей» была связа-
на с поверьями о «святости» и «непороч-
ности» юных душ, а также с надеждой, 
что им не может быть причинён физи-
ческий вред оружием. Пастух начал так 
страстно проповедовать, что дети убегали 
из домов вслед за ним. По оценкам иссле-
дователей, к середине лета 1212 г. собра-
лось более 30 000 детей и подростков [23]. 
К ним часто присоединялись преступни-
ки. Играя роль участников, они живились 
за счёт подаяний благочестивых католиков. 
«Крестоносцы» дошли до Марселя, где 
стали ждать, что перед ними расступится 
море [24]. Там помощь им оказали два куп-
ца – Гуго Ферреус («Железный») и Вильям 
Поркус («Свинья»), которые предостави-
ли 7 кораблей для дальнейшего путеше-
ствия. В итоге 2 из них разбились о ска-
лы близ Сардинии, остальные 5 пришли 
не в Палестину, а в Алжир. «Сердоболь-

ные» марсельские купцы заранее продали 
пилигримов – европейские девочки высо-
ко ценились в гаремах, мальчики должны 
были стать рабами. Часть непроданных 
на местном базаре детей и подростков от-
правили на рынки Александрии, где около 
400 купил султан Малек Камель. В 1230 г. 
один из них вернулся в Европу и рассказал, 
что в Каире находилось порядка 700 фран-
цузов. При этом ещё несколько сотен были 
проданы в Багдаде [17]. 

В 1212 г., когда слухи о «чудесном па-
стушке» Стефане достигли берегов Рейна, 
некий, оставшийся безымянным, сапожник 
из Трира послал своего 10-летнего сына 
Николая проповедовать у Гробницы трех 
волхвов в Кёльне. Некоторые авторы утвер-
ждают, что Николай был умственно непол-
ноценным и слепо выполнял волю своего 
алчного родителя. В отличие от мальчика 
Стефана, прагматичный немец сразу же ор-
ганизовал сбор пожертвований, большую 
часть которых отправлял в свой карман. 
Возможно, он намеревался тем и ограни-
читься, но ситуация быстро вышла из-под 
контроля. Не успели Николай и его отец 
«оглянуться», как за их плечами оказались 
десятки тысяч «крестоносцев», которых 
все-таки пришлось вести в Иерусалим [17]. 
Около 20 000 детей и подростков двинулись 
с Николаем через Альпы, чтобы «отомстить 
за погибших крестоносцев Германии». 
В предгорьях от воинства осталось при-
мерно 15 000 человек, а на другую сторону 
Альп перешло 7 000. Они дошли до Брин-
дизи, но здесь, благодаря энергии местного 
епископа, им помешали предпринять мор-
ское путешествие на Восток. После этого 
часть мальчиков направилась в Рим, чтобы 
просить у Папы разрешения от кресто-
носного обета, однако он не исполнил их 
просьбы, хотя и приказал бросить это пред-
приятие. Обратный путь уничтожил почти 
весь остаток этого детского войска [15]. 
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Исторические аналогии не ограничивают-
ся этими примерами. Так, с 1494 по 1498 г. 
во Флоренции, по инициативе монаха и ре-
форматора Джироламо Савонаролы, форми-
ровались команды подростков. «Юная Хри-
стова инквизиция» состояла из 1300 детей 
моложе 16 лет, организованных в 4 отряда — 
по числу городских кварталов во Флоренции. 
Эти отряды (своего рода «полиция нравов») 
врывались в дома с целью контроля за со-
блюдением десяти заповедей, изымая кни-
ги светского содержания, музыкальные ин-
струменты, духи, игральные кости и карты, 
которые впоследствии публично сжигались 
(костры «анафемы суеты») [16]. Извест-
на ситуация, которая имела место в коло-
ниальном Массачусетсе в 1692–1693 гг. 
Знаменитые процессы над «салемскими 
ведьмами» – один из классических случаев 
массовой истерии, где тоже все началось 
с девочек-подростков. В XX веке подлин-
ным мастером в использовании огромных 
масс подростков в политических целях стал 
Мао Цзэдун, что проявилось в деятельности 
хунвейбинов в КНР [4]. В числе «прямых 
предшественниц» Греты Тунберг отмечает-
ся экологическая активистка из Канады Се-
верн Куллис-Судзуки, основавшая в возрасте 
9 лет Организацию защиты детей (ECO) — 
группа детей, которая была предназначена 
обучать других детей по вопросам окру-
жающей среды, – а в 1992 г., в возрасте 12 
лет, принявшая участие в «Саммите Земли» 
в Рио-де-Жанейро. Вспоминается и Малала 
Юсуфзай – уроженка пакистанского города 
Мингора, которая в возрасте 11 лет стала ве-
сти блог для Би-би-си, выступая против ра-
дикальных мусульман и за развитие образо-
вания для девочек в странах ислама. В 2014 г. 
17-летняя пакистанка стала самой молодой 
обладательницей Нобелевской премии мира. 
Награда была ей присвоена «за борьбу про-
тив притеснений детей и молодёжи и за пра-
ва детей на образование» [18].

Однако по масштабам своих последствий 
феномен Греты Тунберг сравним, пожалуй, 
лишь с примерами «детских крестовых по-
ходов» и деятельностью хунвейбинов, за-
служивая особого внимания. 

Впервые о Грете Тунберг заговорили 20 
августа 2018 г., когда 15-летняя школьница 
начала забастовку у стены Риксдага в Сток-
гольме. Девятиклассница отказалась ходить 
в школу, пока политики не обратят внима-
ния на засуху и лесные пожары в Шве-
ции. Разместив справа от себя картонный 
баннер с написанным от руки лозунгом 
на шведском языке «Школьная забастовка 
в защиту климата», Грета положила начало 
движению, которое, во многом благодаря 
СМИ, приняло глобальные масштабы [3]. 
Постепенно «школьные стачки» становят-
ся популярными по всей Европе, затем – 
по всему западному миру. СМИ наперебой 
объявляют Грету самым влиятельным че-
ловеком современности и лидером поколе-
ния. Она совсем забрасывает учебу, ездит 
с одного экологического митинга на другой, 
встречается с Бараком Обамой, Арнольдом 
Шварценеггером и Папой Римским. А чего 
стоит дерзкое выступление в Нью-Йорке, 
24 сентября 2019 г., на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, в рамках которого она 
восклицала: «Вы украли мое детство. Люди 
страдают. Люди умирают. Экосистема Зем-
ли коллапсирует. Мы на пороге массового 
вымирания. А всё, о чем вы можете ска-
зать, – это сказки про бесконечный эконо-
мический рост…» [8].

Одна из первых крупных акций подобно-
го рода за пределами Швеции состоялась 
в Брюсселе, где 27 января 2019 г. на улицы 
вышло примерно 75 000 подростков и мо-
лодёжи с лозунгами экологической направ-
ленности [8]. В пятницу, 27 сентября 2019 г., 
сотни тысяч студентов и школьников в раз-
ных странах мира оставили классы и толпа-
ми вышли на улицы с лозунгами и транспа-
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рантами, призывающими защищать климат 
на планете. Так, в Милане центр города 
заполнили около 300 000 человек. На цен-
тральной площади толпа молодых людей 
под крики и улюлюканье сожгла огромный 
макет земного шара, скандируя: «Спасти 
планету!», «Наш дом в огне!», «Действовать 
быстро!». Подобные акции прошли одно-
временно в 180 итальянских городах с уча-
стием около 1 000 000 человек. Бастующих 
молодых людей словно охватило безумие. 
Неистовые демонстрации, для которых был 
придуман специальный слоган «Fridays for 
Future» («Пятницы для будущего»), состо-
ялись и во многих городах за пределами 
Италии. «Рассерженные» юноши и девуш-
ки призывали каждую пятницу бастовать, 
не ходить на занятия и требовать от властей 
неотложных мер по предотвращению «ги-
бели планеты» [5]. В целом, в «глобальных 
забастовках за климат» 20 и 27 сентября 
2019 г. участвовали около 4 000 000 чело-
век в 156 странах. Центром этого движения 
стала вовсе не Швеция. Самая массовая 
«экозабастовка» с участием Тунберг состо-
ялась в Нью-Йорке, где на улицы вышли 
250 000 протестующих против глобального 
потепления [11].

Как показывает исторический опыт и ло-
гика реальной политики, подобные события 
не могут быть случайностью или спонтан-
ными проявлениями негодования молоде-
жи. Они являются следствием действий 
заинтересованных в этом взрослых иници-
аторов и «кукловодов».

О самой Грете Тунберг известно довольно 
много. Она родилась в Стокгольме в 2003 г. 
в семье Сванте Тунберга (профессиональ-
ного актёра и продюсера) и Малены Эрман 
(оперной певицы) [8]. В возрасте 11 лет 
у неё был обнаружен синдром Аспергера 
(мягкая форма расстройства аутистическо-
го спектра), обсессивно-компульсивное 
расстройство и селективный мутизм. Это 

специфический вид аутизма, для которо-
го свойственно формирование у человека 
 черно-белой картины мира и очень огра-
ниченного, стереотипного набора интере-
сов и занятий. Таким людям характерна 
жесткость идей и действий. «Вероятно, – 
отмечает политолог С. Марков, — именно 
из такого рода людей и рождаются фанатики. 
Может быть когда-нибудь будет доказано, 
что у итальянского монаха Дж. Савонаролы 
и пророков разных религий был синдром 
Аспергера. Собственно, никто и не скрывает, 
что Грета фанатично предана идеям борьбы 
за чистоту природы и выступает против гло-
бального изменения климата» [7], не пони-
мая заложницей чьих идей она является.

Кто же стоит за феноменом Греты Тунберг 
и «рассерженных детей»? Начать следует 
с её родителей, которые, конечно, не высту-
пают главными инициаторами и «продю-
серами» этого проекта, но, в известном 
смысле, способствуют его реализации. Име-
ется информация, что на  книге-бестселлере 
«Эпизоды из сердца» (с мемуарами Греты) 
её родители заработали сотни тысяч евро. 
Планируется выход в свет и второго изда-
ния книги, которое уже подготовлено [8]. 
Родителями Греты был основан семейный 
фонд «Греты Тунберг и Беаты Эрман», ко-
торый в конце 2019 г. подал заявку на охра-
ну товарных знаков «Skolstrejk» и «Fridays 
for Future» в Бюро интеллектуальной соб-
ственности ЕС. По данным исследовате-
лей, предварительная оценка стоимости 
брендов, связанных с Гретой, составляет 
от 3 до 6 млрд евро [6].

Автором сидячей забастовки в защиту 
климата считается Бо Торен — шведский 
инженер-программист, увлёкшийся иде-
ями «зелёных». Он является соучредите-
лем экологической организации «Fossilfritt 
Dalsland» и одним из инициаторов движе-
ния «Extinction Rebellion». С самого на-
чала раскруткой этого проекта занимался 
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 известный шведский пиарщик Ингмар Рен-
цхог. Однако сотрудничество оборвалось, 
когда выяснилось, что он использовал имя 
Греты в рекламных целях, чтобы добиться 
инвестиций в 10 млн крон. В проекте ак-
тивно участвует Кевин Андерссон — швед-
ский климатолог, бывший научный сотруд-
ник в университетах Упсала (Швеция) 
и Манчестера (Великобритания). Он убеж-
дён, что планета на грани климатического 
коллапса и для спасения необходимы ради-
кальные и болезненные реформы [25]. 

Но кто финансирует и способствует гло-
бальному продвижению этого явления? 
В этом отношении известно, что транспорт-
ным спонсором выступает Пьер Казира-
ги — миллионер, принц Монако (восьмой 
в очереди на престол), владелец яхты «Ма-
лиция II», которая передвигается благодаря 
гидротурбинам. На её борту Грета прибыла 
в Нью-Йорк на саммит ООН по климату 
в сентябре 2019 г. [25]. Ранее эта яхта носи-
ла название «Эдмонд де Ротшильд», а её за-
казчиком был глава французской ветви Рот-
шильдов, бывший работодатель Эммануэля 
Макрона, Бенджамин де Ротшильд [11]. 

К раскрутке проекта имеет отношение 
Римский клуб (обнародовавший в марте 
2019 г. специальное заявление в поддерж-
ку Тунберг) и фонды Джорджа Сороса. 
Это подтверждает тот факт, что на мно-
гих фото рядом с Гретой можно увидеть 
немецкого политолога Луизу-Марию 
Нойбауэр – функционера соросовской ор-
ганизации «Открытое общество» и глоба-
листского фонда «ONE» Билла и Мелинды 
Гейтс [5]. В некоторых европейских СМИ 
появляются публикации о связи семьи Гре-
ты с американским фондом «Реальность 
климата», который возглавляет Альберт 
Гор – бывший вице-президент США в ад-
министрации Билла Клинтона [8]. Имеется 
информация о поддержке «проекта Грета 
Тунберг» мощными политическими и биз-

нес-группировками, связанными с корпора-
циями в нематериальной цифровой сфере 
экономики, например, с FAGA (Facebook, 
Amazon, Google, Apple). Также очевидно, 
что в продвижении этого проекта заинте-
ресована значительная часть западного ис-
теблишмента [7].

Исходя из сказанного, представляется 
возможным выделить ряд позиций, которые 
объясняют мотивацию глобальных игроков 
при поддержке «детских» экозабастовок.

Во-первых, в вопросах климата и устой-
чивого развития экологические ограниче-
ния могут вступать в противоречия с правом 
на развитие стран третьего мира. Логика 
этого утверждения обусловлена тем, что го-
сударства «золотого миллиарда», проводя 
свою промышленную модернизацию, внес-
ли основной вклад в пагубное воздействие 
на окружающую среду. При этом сейчас 
они настойчиво требуют от развивающихся 
стран проведения дорогостоящих природо-
охранных мероприятий, тем самым подры-
вая их экономическую конкурентоспособ-
ность на глобальном уровне [2]. 

Во-вторых, неолиберальные силы «ста-
рой элиты» всё чаще проигрывают не-
системным правым и левым политикам. 
Поэтому выдвижение на первый план 
«экологистов» и «зелёных» может ока-
заться действенным способом сохранения 
у власти глобалистских элит и отвлечения 
мирового общественного мнения от наби-
рающих силу правых и левых несистемных 
движений. В результате внимание общества 
переключается с социально-экономических 
проблем и массового наплыва мигрантов 
на якобы гораздо более важные глобальные 
угрозы гибели планеты. Это увеличивает 
рейтинг «зелёных» партий, являющихся 
своеобразным противовесом набирающим 
популярность антисистемным движениям 
националистов и евроскептиков. В свою 
очередь, «зелёные», выражая на словах не-
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согласие с истеблишментом, на деле дав-
но являются его частью и вполне вписаны 
в современные европейские элиты [1]. 

В-третьих, западный истеблишмент, учи-
тывая возможности социальной инженерии, 
хочет использовать свой контроль над сред-
ствами массовых коммуникаций, манипу-
лируя сознанием для достижения обще-
ственной поддержки новых социальных 
идей. Грета Тунберг и «детские» экозаба-
стовки предназначены породить массовое 
движение европейской молодёжи, которое 
помогало бы глобалистским элитам форми-
ровать новый мировой порядок [7].

В-четвёртых, экологические лозунги 
и связанные с ними молодёжные забастов-
ки поддерживаются мощными экономиче-
скими игроками в нематериальной циф-
ровой сфере, которые за счёт требуемого 
«зелёными» ограничения традиционных 
ресурсных корпораций получат многоми-
лионные прибыли [7]. 

В-пятых, вряд ли можно считать случай-
ностью, что «экодемонстрации» школьни-
ков и студентов во многих странах мира 
совпали по времени с претензиями Вашинг-
тона на Северный морской путь. В 2019 г. 
Министерство обороны США представи-
ло Конгрессу новую «Арктическую док-
трину», направленную на блокирование 
Северного морского пути [26]. Эксперты 
отмечают, что именно Арктика в ближай-
шие годы станет ареной противостояний 
России и сторонников Северного морского 
пути — с одной стороны, и противников 
этого во главе с Соединёнными Штатами — 
с другой [9; 10]. Реализация новой «Аркти-
ческой доктрины» Вашингтона подразуме-
вает ослабление России и Китая, которые 
признаются главными стратегическими 
конкурентами США в борьбе за ключе-
вые локации в северных широтах [12]. Так, 
по самым общим оценкам, в Арктике может 
находиться около 30% неиспользованных 

запасов природного газа и 13% нефти, а так-
же огромные запасы полезных ископаемых 
по ряду элементов. По мере таяния льдов 
и развития новых технологий природные 
ресурсы становится легче добывать. Поте-
пление в Северном Ледовитом океане от-
крывает новые возможности для развития 
Северного морского пути (более безопас-
ного, дешёвого и быстрого, чем Суэцкий 
канал для торговли и туристического взаи-
модействия с Восточной Азией) и экспорта 
товаров из Китая в Европу через террито-
рию России, что даёт последней колоссаль-
ные экономические преимущества [14]. Ва-
шингтон намерен препятствовать развитию 
Северного морского пути методами полити-
ческих и экономических санкций, для рас-
ширения которых необходимо подготовить 
общественное мнение. С этой целью осу-
ществляется продвижение «проекта Грета 
Тунберг» и детских «зелёных» забастовок, 
громогласно призывающих объявить всю 
территорию Арктики заповедником, запре-
тив там не только добычу сырья, но и пере-
возку грузов [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ретроспективный анализ показывает, 

что «детский» фактор не является иннова-
ционной политической технологией. Исто-
рия знает примеры использования детей 
и подростков различными силами для до-
стижения конкретных экономических и по-
литических целей. В настоящее время проя-
вилась ситуация, связанная с применением 
западным истеблишментом в своих интере-
сах нейтральной принадлежности движения 
«зеленых», которые за последние несколько 
десятков лет фактически стали частью еди-
ной элиты. Образ «детских» экозабастовок, 
представленный средствами массовой ин-
формации, воспроизводит новую социаль-
ную идею, стимулируя электоральную под-
держку в целях трансформации мирового 
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порядка, что подтверждается фактом массо-
вости движения в различных странах мира. 
Молодежные забастовки с экологическими 
лозунгами способствуют смещению перво-
степенных позиций от традиционной про-
мышленно-ресурсной элиты к цифровой, 
что открывает для последней новые воз-
можности в финансово-экономическом пла-
не и перспективы глобального лидерства. 
Кроме того, экологические акции детей 
и молодежи представляются проявлением 
геополитического давления коллективного 
Запада в отношении России и Китая (на-
ходящихся в процессе освоения выгодных 
транспортных артерий и открытия новых 

источников ресурсов) путем создания эко-
зон и, как следствие, консервации в них пер-
спектив экономической активности.

Современное увеличение международ-
ной напряженности, обострение соперни-
чества Российской Федерации с Западом 
и его производные – антироссийские санк-
ции и технология «детских» экозабастовок – 
обусловливают то, что перед руководством 
нашего государства возникает острая необ-
ходимость выдвинуть новый проект разви-
тия, параметры которого станут понятны 
внутри страны, притягательны для ближай-
шего окружения и будут идентифицировать 
Россию в ряду великих мировых держав.
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Страны Центральной Азии:  
трудности на пути сближения

Гулбара Ч. Акунова
Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 

akunovag17@gmail.com 

Аннотация: С распадом СССР новые независимые республики Центральной Азии 
столкнулись с серьезными проблемами. Среди них: отсутствие опыта построения го-
сударственности, демаркация границ, сложная экономическая обстановка, угроза этни-
ческих конфликтов. Вместе с тем, данный период явился подходящим для интеграци-
онных инициатив в Центральной Азии. Экономики стран региона были сформированы 
общей советской системой, они обладали необходимым уровнем взаимозависимости. 
Кроме того, геополитическая ситуация в регионе была благоприятной для сближения. 
Россия, Китай и США не были еще активно вовлечены в региональные процессы. В пе-
риод с 1994 по 2005 годы центрально-азиатскими республиками были инициированы 
несколько интеграционных проектов. Это: Единое экономическое пространство (Казах-
стан, Узбекистан, Кыргызстан), Центрально-азиатское Экономическое сообщество, Ор-
ганизация «Центрально-азиатское сотрудничество» (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан 
и Таджикистан). Процесс интеграции в регионе охватывал все республики Центральной 
Азии, кроме Туркменистана, который игнорировал любые инициативы соседей. Данные 
структуры не достигли поставленных целей, а именно: создание зоны свободной тор-
говли, таможенного, валютного и платежного союзов. После длительного периода ин-
теграционных инициатив, реального сближения между странами не наступило. Страны 
предпочитают выстраивать отношения в двустороннем формате. В статье исследуются 
причины, которые препятствуют государствам ЦА эффективно вести многосторонний 
формат сотрудничества в регионе. Выявлены основные причины, которые определяют 
неготовность Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и Узбекиста-
на к сотрудничеству в многостороннем формате. Внимание уделяется таким факторам 
как столкновение интересов внешних акторов в регионе, вопросы лидерства между Ка-
захстаном и Узбекистаном, водная политика и приграничное сотрудничество. Анализи-
руются шаги, которые необходимо сделать странам Центральной Азии для налаживания 
эффективного многостороннего сотрудничество в регионе. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, водная политика, приграничное сотрудничество, лидерство, сотрудни-
чество, интеграция
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Abstract: After the collapse of the Soviet Union, the new independent states of Central Asia 
had faced serious problems, such as the lack of experience in building state system, border 
demarcation, severe economic situation, threat of interethnic conflicts. However, that period 
was appropriate for integration initiatives in Central Asia. The economies of the post-Soviet 
republics in the region had been formed by the common Soviet system, the states depended from 
each other. In addition, the geopolitical situation in the region was favorable for rapprochement; 
Russia, China, the United States were not actively involved in regional processes. In the peri-
od from 1994 to 2005, the Central Asian republics initiated several integration projects, such 
as the Common economic space (Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan), the Central Asian 
Economic Community (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan), the Central Asian 
Cooperation Organization (all republics of Central Asia, except Turkmenistan). It should be 
noted that the integration process in the region implied all republics of Central Asia, except 
Turkmenistan, which had been ignoring any initiatives of neighbor countries. These structures 
did not achieve their goal, such as the creation of a free trade zone as well as customs, currency 
and payment unions. After a prolonged period of integration initiatives, there were no real close 
relationships between the countries. The states still prefer to build their relations in a bilateral 
format. The article considers the reasons that prevent the Central Asian states from effectively 
pursuing a multilateral format of cooperation in the region. The main reasons that determine 
the unpreparedness of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan for 
cooperation in a multilateral format are identified. Attention has been paid to such factors as the 
collision of interests of outside players, leadership issues between Kazakhstan and Uzbekistan, 
water distribution policy and cross-border cooperation. The steps that Central Asian countries 
need to take to establish effective multilateral cooperation in the region are analyzed.

Keywords: Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, water 
policy, cross-border cooperation, leadership, cooperation, integration
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ВВЕДЕНИЕ
Развал СССР привел к появлению на ми-

ровой карте новых независимых государств. 
Эйфория, которая возникла после «парада 
независимости» сменилась реалиями, с ко-
торыми столкнулись все новые республики. 
Была ликвидирована централизованная си-
стема организации экономической деятель-
ности на всем постсоветском пространстве, 
разрушена сложившаяся за десятилетия си-
стема товарно-денежного обращения, пре-
кращена работа множество предприятий, 
начала разрушаться система управления 
энергетической инфраструктуры и водным 
хозяйством, крайне сильно пострадал аграр-
ный сектор и сельское хозяйство в целом.

Сложности в развитии привели к обсуж-
дению проектов субрегиональной интегра-
ции. Этому способствовали специфические 
особенности стран Центральной Азии: ге-
ографическая близость, схожесть языков 
и культур, общее советское прошлое, боль-
шинство населения исповедуют ислам, со-
седство с нестабильным Афганистаном, все 
государства региона связаны речными бас-
сейнами, все чаще озвучивалась идея су-
брегиональной интеграции в Центральной 
Азии. Руководство республик понимало 
важность и необходимость выстраивания 
многостороннего сотрудничество как дей-
ственного механизма решения пригранич-
ных, водных, энергетических, торговых 
и других вопросов. В связи с этим, процесс 
выстраивания отношений внутри региона 
начался практически с первых лет после 
обретения странами независимости. Гово-
ря о необходимости объединяться, первый 
президент республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев подчеркивал: «Нам сам Бог 
велел: 55 миллионов населения, нет барье-

ра по языку, взаимодополняющая экономи-
ка, на одном пространстве, транспортные, 
энергетические связи. Этот регион может 
полностью обеспечить себя продоволь-
ствием, энергетикой и так далее. Даже ры-
нок самодостаточный был бы. Спрашивает-
ся, чего еще надо?…» [1, c.27].

Начало интеграционных процессов было 
положено подписанием в 1994 году Казах-
станом, Кыргызстаном и Узбекистаном 
Договора о создании Единого экономиче-
ского пространства. В 1998 году к Дого-
вору присоединился Таджикистан, впо-
следствии объединение стало называться 
Центрально-Азиатским экономическим 
сообществом - ЦАЭС. Основными целями 
ЦАЭС было обеспечение интенсивного 
развитие всех сторон экономического раз-
вития региона. В марте 1998 г. на заседании 
Межгоссовета были обозначены приори-
тетные области экономического взаимодей-
ствия — агропромышленный, водно-энер-
гетический комплексы, транспорт. Была 
продекларирована необходимость при-
ступить к формированию в регионе зоны 
свободной торговли как первого этапа соз-
дания единого экономического простран-
ства, проводить согласованную политику 
в аграрном секторе, по проблемам охраны 
окружающей среды, предпринимать со-
вместные шаги по улучшению экологиче-
ской обстановки в бассейне Аральского 
моря [2]. В рамках ЦАЭС были приняты 
ключевые документы:“Соглашение меж-
ду Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Республики Узбеки-
стан о параллельной работе энергетиче-
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ских систем государств Центральной Азии 
(1999 г.). Данное соглашение стало настоя-
щим прорывом в развитии энергетической 
системы интеграционного объединения, 
в связи с тем, что полноценное энергетиче-
ское обеспечение и регулирование не про-
исходило со времени распада СССР. Кроме 
этого, в рамках ЦАЭС в 2000 году были 
утверждены «Стратегия интеграционного 
развития стран-участниц на период до 2005 
года», а также «Программа первоочеред-
ных действий по формированию единого 
экономического пространства на период 
до 2002 года» [3].

В 2002 году ЦАЭС был преобразован 
в Организацию «Центрально-Азиатское 
Сотрудничество» (ОЦАС). Как следствие 
был обозначен новый этап в регионе, на-
правленный на совершенствование меха-
низмов региональной интеграции. В ЦАЭС 
внимание было сконцентрировано на эко-
номических аспектах, ОЦАС наряду с эко-
номическими вопросами подразумевал бо-
лее глубокое сотрудничество с включением 
вопросов в политической, культурно-гума-
нитарной, природно-хозяйственной сферах 
и выработки совместных действий по под-
держанию мира и стабильности в регионе. 
В учредительном договоре особое внима-
ние былоуделено борьбе с региональной 
и трансрегиональной преступностью: неза-
конный оборот наркотиков, терроризм и не-
законная миграция.В 2004 году на саммите 
ОЦАС в Душанбе был подписан протокол 
о присоединении России к организации. 
Ей была отведена главенствующая роль, 
как инвестиционному донору и посредни-
ку в разрешении конфликтных ситуаций. 
Вместе с тем, в 2005 году на Санкт-Петер-
бургском саммите было принято решение 
объединить ОЦАС с ЕврАзЭС. Такое ре-
шение было принято в связи с желанием 
Узбекистана вступить в ЕврАзЭС, членами 
которых уже были Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Россия и Беларусь. Кроме 
этого, слияние позволило ликвидировать 
дублирование в работе двух организаций 
и сократить финансовые затраты.Таким об-
разом, Центральная Азия осталась без сво-
ей региональной организации. 

Все это время обособленную политику 
от своих соседей вел Туркменистан, избрав 
статус нейтралитета, тем самым проводя 
курс на развитие двусторонних отношений 
с зарубежными странами, избегая вступле-
ния в союзы и объединения с наднацио-
нальными органами управления.

Слияние ОЦАС с ЕврАзЭС, выход Узбе-
кистана из ЕврАзЭС в 2008 году, выбран-
ный курс Туркменистана политики нейтра-
литета, недостаточное пониманием роли 
и значения интеграционных процессов 
и другие факторы способствовали ухудше-
нию сотрудничества между странами ЦА 
и исчезновению регионального диалогово-
го формата.

Первые попытки выстраивания много-
стороннего сотрудничества не увенчались 
успехом. Интеграционные проекты на тер-
ритории Казахстана, Кыргызстана, Узбеки-
стана и Таджикистана не оправдали возло-
женных надежд и оказались неспособными 
реализовывать поставленные перед ними 
цели и задачи по развитию региональной 
кооперации.Отсутствие четкого плана,не-
готовность лидеров республик передать 
часть полномочий наднациональным ор-
ганам, различия в экономических показа-
телях, слабые возможности по реализации 
региональных проектов стали основными 
препятствиями для полноценного раз-
вития интеграции в ЦА. Задачами инте-
грационных институтов созданных в ЦА 
в начале 90-х прошлого века заключались 
в обеспечении интенсивного развитие всех 
сторон экономического и социального раз-
вития региона, эффективная структурная 
перестройка экономики, стимулирование 
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 притока иностранных инвестиций в регион 
для развития реального сектора экономики. 
В перспективе страны Центральной Азии, 
могли бы выступить на мировом рынке 
в качестве крупного поставщика электро-
энергии, нефтепродуктов, природного газа 
и сельскохозяйственного сырья в государ-
ства Европы и Азии. 

Спустя почти 30 лет в регионе по-преж-
нему не налажен механизм многосторонне-
го сотрудничества с участием всех респу-
блик региона.Интеграционные процессы 
в 90-х годах в Центральной Азии несли 
скорее декларативный характер, республи-
ки провозглашали очередные инициати-
вы, проводили встречи на самом высоком 
уровне, подписывали соглашения. Однако 
реального сближения не происходило.

Существует ряд субъективных и объек-
тивных причин препятствующие поступа-
тельному процессу сближения в регионе. 
Ниже приведены основные из них:

БОЛЬШАЯ ИГРА: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
В последние годы Центральная Азия 

все больше привлекает внимание внешних 
игроков. Ключевыми факторами вызываю-
щий интерес к данному региону является 
выгодное геостратегическое расположение 
и значительные сырьевые запасы. В Запад-
ном Казахстане и Туркменистане на шель-
фе Каспийского моря открыты большие 
запасы нефти и газа. Узбекистан еще с со-
ветских времен славится своим сельскохо-
зяйственным сырьем, в частности хлопком. 
Кыргызстан и Таджикистан имеют боль-
шой гидроэнергетический потенциал, так 
как истоки самых крупных рек региона 
Амударьи и Сырдарьи берут свое начало 
именно в этих республиках. Кроме этого, 
Центральная Азия удобный и выгодный 
геополитический регион, позволяющий 
осуществлять транспортировку стратеги-
чески значимых ресурсов в крупнейшие го-

сударства мира, что уже само по себе дает 
возможность, так или иначе, влиять на их 
экономическое развитие [4, с.86].

Некогда периферийный регион, на совре-
менном этапе становится объектом заинте-
ресованности таких мировых держав как: 
Россия, Китай и США, где каждая из сто-
рон предлагает свои интеграционные про-
екты. Сегодня часть региона — Казахстан 
и Кыргызстан — уже являются членами 
евразийской экономической интеграции 
с участием России. Некоторые централь-
но-азиатские республики все еще видят 
Россию в качестве основного партнера. Тем 
не менее, за счет больших экономических 
вливаний в экономики республик растет 
и влияние Китая. Китай не жалеет инве-
стиции в электроэнергетическую, сель-
скохозяйственную и другие сферы. Щедро 
выдавая кредиты, тем самым становиться 
главным инвестором региона, при этом кре-
диты необходимо возвращать и с процента-
ми. В неумелых руках кредиты вырастают 
в огромные внешние долги. Согласно до-
кладу Национального бюро экономических 
исследований, долг перед Китаем состав-
ляет у Казахстана 5,83 млрд, Кыргызстана 
2,3 млрд, Таджикистана 1,15 млрд, Туркме-
нистана 5,1 млрд, Узбекистана 3,7 млрд [5]. 
Среди местного населения чувствуется опа-
сения перед китайской экспансией, люди 
понимают, что долги необходимо отдавать 
или в случае невозврата отдать придется 
что-то другое. Этим другим может оказать-
ся земля, лояльность политических вер-
хушек к китайским инвесторам или даже 
часть суверенитета. Кроме этого, регион яв-
ляется важным элементом в стратегической 
инициативе Китая по созданию Экономиче-
ского пояса Шелкового пути. В свою оче-
редь США предлагает формат С5+1 (стра-
ны ЦА + США), основной целью которой 
ставится расширение сотрудничества стран 
ЦА с США. Таким образом, Вашингтон пы-
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таются укрепить свои позиции в Централь-
ной Азии, который заинтересован в исполь-
зовании региона как сухопутного моста 
для торговли между Востоком и Западом. 
Очевидно, что внешние акторы пытаются 
как можно больше вовлечь республики ре-
гиона в свои интеграционные проекты. Уси-
ление геополитического соперничества гло-
бальных центров — России, Китая и США, 
и углубление разновекторности различных 
структур — ЕАЭС, ШОС, С5+1, способны 
фрагментировать политико-экономическое 
пространство региона и стать серьезным 
дестабилизирующим фактором, влияющим 
на центрально-азиатский диалог.

Политика руководства республик Цен-
тральной Азии, пытающиеся с помощью 
внешних сил укрепить свое влияние, также 
тормозит процесс консолидации региона 
в целом. Пока сложно говорить о том, какое 
влияние на самом деле оказывают на разви-
тие многостороннего сотрудничества в ре-
гионе различные внешние силы, но Китай 
среди них уже является одним из ключевых. 
Роль России за счет различных рычагов 
влияния на регион, безусловно, остается 
важной это отмечает и большинство цен-
трально-азиатских экспертов [6], но она не-
минуемо изменится. Какими будут измене-
ния в участии России в жизни Центральной 
Азии, — во многом зависит от уровня эконо-
мического роста, политики и приоритетов 
самой РФ. Пока еще рано говорить о том, 
что страны ЦА выступают единым блоком 
в вопросах внешней политики, скорее ка-
ждая отдельная страна ведет двусторонний 
формат переговоров, учитывая исключи-
тельно личные национальные интересы. Та-
кая ситуация ослабила все государства ЦА 
и сделала невозможными какие-либо общие 
действия. Наличие согласованности позво-
лило бы государствам региона разговари-
вать на более выгодных условиях с такими 
странами как Россия, Китай и США.

КАЗАХСТАН — УЗБЕКИСТАН
В регионе существуют две страны пре-

тендующих на роль регионального лиде-
ра — Казахстан с его запасом природных 
ресурсов и сравнительно развитой экономи-
кой. Узбекистан с населением почти 40% ре-
гиона и наибольшим военным потенциалом. 

С геополитической точки зрения Ка-
захстан и Узбекистан занимают чрез-
вычайно важное положение. Казахстан 
имеет протяженные границы с Россией 
и Китаем и занимает территорию более 
2,7 млн км2 на которой расположены важ-
ные объекты военно-промышленного ком-
плекса. Узбекистан, занимает меньшую 
площадь 447,4 тыс. км2, однако расположен 
в самом центре центрально-азиатского ре-
гиона и имеет обширные границы со все-
ми странами Центральной Азии [7, с.120]. 
Поэтому не удивительно, что существует 
неформальное соперничество между этими 
странами. С обретением независимости ре-
спублики избрали разный путь политиче-
ского и экономического развития. Казахстан 
избрал более глобально ориентированный 
путь, с упором на стимуляцию свободных 
рыночных отношений. Важным фактором, 
работающим на повышение престижа Ка-
захстана, являлась многовекторность ка-
захстанской внешней политики, позволяв-
шая Астане, оставаясь главным союзником 
России в регионе, одновременно развивать 
самые тесные экономические и политиче-
ские связи с Западом и Китаем. Узбекистан 
избрал прямо противоположную полити-
ку. Государство сохраняла максимальный 
контроль над экономикой и жизнью обще-
ства. Кроме этого, внутрирегиональные 
вопросы как приграничная делимитация, 
водная политика решалась Узбекистаном 
в одностороннем порядке, без согласия 
или обсуждения с ближайшими соседями. 
Все эти факторы склоняют Кыргызстан 
и Таджикистан на сторону  Казахстана 
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как потенциального регионального лидера. 
Лед во взаимоотношениях двух этих стран, 
которых считают главными конкурентами 
в регионе, тронулся в связи с избранием 
президента Узбекистана — Шавката Мир-
зиёева. Новый президент избрал политику 
добрососедства и укрепления региональ-
ных взаимоотношений. В целом, как отме-
чают многие эксперты, судьба Централь-
ной Азии в большей мере зависит от воли 
и взаимоотношений двух самых крупных 
стран региона — Казахстана и Узбекистана. 
Так они могут стать осью региона как ког-
да-то Германия и Франция стали центром 
Европейской интеграции.

ВОДНАЯ ПОЛИТИКА
Центральная Азия обладает значитель-

ным запасов водных ресурсов, тем не ме-
нее, в регионе до сих пор остро стоит во-
прос о его распределении. Отсутствие, 
консолидированного межгосударственного 
договора по урегулированию распределе-
ния водных ресурсов, охватывающий все 
страны региона, является одним из острых 
вопросов. Главным источником водных ре-
сурсов являются две крупнейшие трансгра-
ничные реки Центральной Азии — Амуда-
рья и Сырдарья. Реки формируются в горах 
и питаются ледниками, так Сырдарья берет 
свое начала в Кыргызстане, а Амударья 
в Таджикистане. Таким образом, страны 
верховья — Кыргызстан и Таджикистан 
могут самостоятельно регулировать сток 
для стран так называемого низовья — Ка-
захстана, Туркменистана и Узбекистана, 
что не устраивает последних, и все больше 
приводит к проблемам во взаимоотношени-
ях сторон. 

В СССР был налажен механизм обмена 
ресурсами между пятью союзными респу-
бликами. Казахстан, Туркменистан и Уз-
бекистан, обладающие богатыми запасами 
энергоносителей — нефтью и газом по-

ставляли топлива Кыргызстану и Таджи-
кистану, чтобы те в свою очередь могли 
придержать воду и спускать ее в летний 
период для полива. Обмениваться необхо-
димо было в первую очередь из-за разных 
интересов. Странам верховья вода была 
необходима для выработки электроэнергии, 
с целью использования в зимний период, 
тогда как странам, расположенных в низо-
вье, вода необходима была в летний период 
для орошения полей.

После распада Советского союза рас-
пался и ранее выстроенный механизм вза-
имного учета интересов. В регионе остро 
встал вопрос распределения водных ре-
сурсов. Изначально, страны Центральной 
Азии приняли решение следовать меха-
низму, поставленному еще в советское 
время, были подписаны соответствующие 
соглашения. Важнейшим политическим 
шагом явилась инициатива первых лиц на-
циональных водохозяйственных ведомств 
государств ЦА, принявших в октябре 
1991 года Ташкентское заявление [8]. В за-
явлении речь шла о совместном исполь-
зовании водных ресурсов на общих прин-
ципах, с учетом интересов всех сторон. 
В городе Алматы Республики Казахстан 18 
февраля 1992 года пять министров водного 
хозяйства Центральной Азии подписали 
соглашение «О сотрудничестве в сфере 
совместного управления использовани-
ем и охраной водных ресурсов межгосу-
дарственных источников» и соглашение 
о создании Межгосударственной коорди-
национной водохозяйственной комиссии 
(МКВК). Этими соглашениями страны ре-
гиона подтвердили свое намерение сохра-
нить действовавший режим управления 
водными ресурсами бассейнов Амударьи 
и Сырдарьи и придерживаться сложив-
шихся подходов к разделу трансграничных 
водных ресурсов [9]. Среди других дого-
воренностей следует упомянуть соглаше-
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ние о совместном использовании водных 
и энергетических ресурсов в бассейне Сы-
рдарьи заключенное в 1998 году между Кы-
ргызстаном, Узбекистаном, Казахстаном 
и Таджикистаном который присоединился 
в 1999 году. Подписав соглашение, Кыргы-
зстан обязался сбрасывать летом большую 
часть воды, в то время республики низовья 
обещали поставлять Кыргызстану электро-
энергию зимой. Предполагалось, что точ-
ные количества ресурсов будут ежегодно 
определяться в ходе переговоров. Однако 
участники данного соглашения никогда его 
реально не соблюдали, так что оно счита-
ется неэффективным [10]. В последующие 
годы было принято ряд соглашений, кото-
рые также не соблюдались и оставались 
неэффективными. Это объясняется тем, 
что Кыргызстан и Таджикистан продви-
гали идею, что вода является — экономи-
ческим ресурсов, за который необходимо 
ввести оплату также как и за другие при-
родные ресурсы: газ, нефть и уголь. Дру-
гого мнения придерживаются Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан, настаивая, 
что вне зависимости от того, где берут на-
чало реки, — они являются межгосудар-
ственными водами, соответственно, вода 
является общим ресурсом. 

В регионе до сих пор не пришли к общему 
решению вопроса, и преобладает двухсто-
ронняя договоренность между государства-
ми. Примером может служитьКазахстан 
и Кыргызстан, сумевшие договориться 
о взаимообмене электроэнергией «по ус-
ловной цене». Летом Кыргызстан выдает 
энергию Казахстану, а осенью — получа-
ет ее обратно [11]. Хотя каждая республи-
ка региона понимает, что для достижения 
разумной схемы распределения интересов 
и выгод использования водных ресурсов 
за переговорным столом следует находить-
ся всем участникам. То есть всей пятерке 
государств Центральной Азии.

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Границы между государствами Цен-

тральной Азии, были проведены в первую 
очередь с учетом национального признака. 
При этом не учитывался фактор, что насе-
ление в то время оставалось кочевым, поэ-
тому национальный состав территории мог 
меняться. Дело в том, что отцам основате-
лям советских республик, не могло прийти 
голову, что когда-нибудь, эти республики 
будут независимыми государствами и при-
граничные вопросы все чаще будут, превра-
щаются в зоны конфликтов. 

Новые республики с обретением незави-
симости придерживались принципа неру-
шимости границ. Такое решение было за-
креплено в декабре 1991 г. Алма-Атинской 
декларацией [12], в которой стороны заяви-
ли о признании и уважении территориаль-
ной целостности друг друга и нерушимости 
существующих границ. На практике страны 
Центральной Азии столкнулись с рядом не-
решенных вопросов: незавершенная дели-
митация и демаркация границ с соседями, 
образование анклавов, где национальный 
состав не совпадает с государственной при-
надлежностью, растущее количество стычек 
между населениями приграничных районов.

Сложней всего ситуация сложилась 
в Ферганской долине. Территориально до-
лина поделена между Кыргызстаном, Тад-
жикистаном и Узбекистаном. В долине 
расположены множество анклавов, из кото-
рых только крупных насчитывается восемь. 
Четыре из них принадлежат Узбекистану — 
Сох, Шахимардан, Чон-Кара и Джани-ай-
ыл; три Таджикистану — Ворух, Кайрагач 
и Сарвани один Кыргызстану — Барак [13]. 
Людям, проживавшие на пограничных тер-
риториях многие десятилетия без разде-
лительной черты, пришлось столкнуться 
с трудностями поставок воды, гуманитар-
ных грузов и транспортной изолирован-
ностью. Границы начали периодически 
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закрываться, и привычные места вдруг 
оказались территорией другого государ-
ства, многие соседи и даже родственники 
стали иностранными гражданами. По мере 
того, как ситуация в регионе становит-
ся все более сложной, положение в зонах 
конфликтов лишь ухудшается, что в луч-
шем случае затрудняет приграничное со-
трудничество, а в худшем приводит к во-
оруженным конфликтам со смертельным 
исходом. Причины кроются в таких факто-
рах как ограниченность земельно-водных 
ресурсов, высокими темпами роста чис-
ленности населения, несовпадение этни-
ческих и государственных границ во всех 
республиках проживают большие общины 
других титульных этносов региона, труд-
ности при пересечении границ жителей 
населенных пунктов анклавов. Ключевой 
проблемой приграничного сотрудничества 
все еще остается не законченная демарка-
ция границ в регионе, которая приводит 
к обострениям обстановки на границах.
Так один из последних вооруженных кон-
фликтов произошел в сентябре 2019 года 
на границе Кыргызстана и Таджикистана. 
Не маркированный участок границы был 
источником стычек гражданского населе-
ния с пограничниками, с той и другой сто-
роны. Каждая сторона обвиняет другую 
в нарушении границы и сообщает о своих 
жертвах. Неопределенность границ может 
привести к попыткам в одностороннем по-
рядке провести демаркацию, что вызывает 
серьезные инциденты. Например, в 2000-
2001 гг. Узбекистан произвел минирование 
границы с Таджикистаном и Кыргызста-
ном [14]. Такие ситуации в Центральной 
Азии, к сожалению, не редкость. Напря-
женность и откровенное непонимание в по-
граничных вопросах мешает гармонизации 
отношений с соседями. Вопросы, касаю-
щиеся анклавов и спорных участков грани-
цы, используются государствами региона 

в целях давления друг на друга для дости-
жения собственной выгоды. В перспективе 
эти территории могут стать благодатной 
почвой для укрепления и последующего 
распространения радикальных исламист-
ских идей.

Перечисленные причины создают се-
рьезные противоречия и препятствия 
для развития интеграционного процесса 
в Центральной Азии. Одновременно с об-
щими объективными интересами и сложив-
шимися связями в странах ЦА имеются 
и существенные различия по разным на-
правлениям. Центральная Азия, имеет 
интеграционный потенциал, однако сбли-
жения должны проходить поэтапно, резко 
менять устоявшуюся систему, без предва-
рительной подготовки чреваты опасными 
последствиями. Процесс поступательного 
движения в сторону объединения должен 
проходить поэтапно. Первым делом необ-
ходимо наладить формат многостороннего 
сотрудничества, после которого можно пе-
рейти к региональной интеграции. В целом, 
необходимо отметить несколько важных 
шагов, преодолев которые, можно говорить 
о поступательном движении в сторону реги-
ональной интеграции в Центральной Азии:

Первый шаг — формирование полити-
ческой воли к усилению интеграционных 
процессов. В Центральной Азии преобла-
дает личностный авторитет глав республик 
и от взаимоотношений, между которыми 
зависит в целом атмосфера в регионе. Од-
ной из основных ошибок состоит в том, 
что республики и их политические лидеры 
учитывают исключительно национальные 
интересы и не слышат своих соседей. Пре-
одолев сложности в личных взаимоотно-
шениях руководителей и осознав важность 
наращивания привычки совместного обра-
щения к имеющимся региональным пробле-
мам и решения их совместными усилиями 
можно говорить о возможной интеграции. 
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При решении любых спорных вопросов 
связанных с распределением воды, энергии 
и строительство новых транспортных ко-
ридоров взаимное уважение, равноправие, 
умение слушать и слышать проблемы друг 
друга играют ключевую роль. Благоприят-
ная обстановка в регионе даст толчок раз-
витию многостороннего сотрудничества. 

Второй шаг — наращивание торгово- 
экономического сотрудничества. Создание 
емкого центрально-азиатского рынка со 
снижением различных барьеров позволило 
бы увеличить товарооборот между стра-
нами Центральной Азии. Принципиаль-
ное значение имеют задачи по сближению 
законодательной и нормативно-правовой 
базы в области экономической деятельно-
сти, урегулированию проблем, связанных 
с транзитным режимом. Для интеграции 
должен происходить постоянный обмен че-
ловеческими и материальными ресурсами.

Третий шаг — создание единого инфор-
мационного пространства. Без общего ин-
формационного поля в регионе, будет очень 
сложно выстраивать процесс координации, 
а в дальнейшем и интеграции. Мы часто 
не знаем о проблемах соседних республик, 
а это нам очень необходимо. Когда идет не-
кий диалог, каждая сторона говорит о своих 
проблемах и часто игнорирует проблемы 
соседнего государства [15]. Мы много зна-
ем о таких странах, как Россия, США, Ки-
тай и европейские государства, но мало ин-
формированы чем и как живут в соседних 
республиках. 

Четвертый шаг — ориентация на схожий 
внешне политический курс. Для перспек-
тивы интеграции немаловажное значение 
играет формирование согласованного внеш-
неполитического курса региона. Сложно 
говорить обинтеграции, когда республики 
находятся в разных интеграционных объе-
динениях и выбирают разные внешнеполи-
тические ориентиры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы как никогда актуаль-

ным становится вопрос о будущем региона 
и том, какая форма сотрудничества лучше 
подойдет Центральной Азии. После почти 
десятилетнего перерыва главы республик 
уже второй раз собираются на консультатив-
ную встречу в Ташкенте. Если перед пер-
вой встречей, которая проходила в Астане 
в 2018 году, настроение было более оптими-
стичным относительно возможной регио-
нальной интеграции, то после второй встре-
чи было ясно, что о ней говорить еще рано.
Однако даже то, что эти встречи состоялись, 
бесспорно, можно назвать достижением 
для региона. Регулярный диалог на разных 
уровнях может способствовать постепен-
ному переходу в многосторонний формат 
сотрудничества и положить начало инсти-
туционализации региональных отношений.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что существует ряд спор-
ных вопросов на пути межгосударствен-
ного сотрудничества. Начиная от страны 

- лидера, вокруг которой были бы задей-
ствованы все интеграционные объеди-
нения в регионе, заканчивая политикой 
исключительно национальных интересов 
отдельной республики, недоверие в отно-
шении друг друга. Несмотря на внутри-
региональные проблемы, превышающий 
объединительный потенциал в ЦА все 
же можно достичь региональной инте-
грации. Однако первоначально странам 
Центральной Азии необходимо пройти 
процесс налаживания многостороннего 
сотрудничества, научиться учитывать ин-
тересы друг друга. При условии перехода 
к многостороннему сотрудничеству, мож-
но говорить о региональной интеграции. 
Вероятней всего налаженный процесс 
многостороннего сотрудничества сможет 
замедлить процесс фрагментации региона, 
и выйти на новый уровень сотрудничества, 
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приводящий к интеграции. Для этого не-
обходимо общее устремление глав респу-
блик к созданию единого политического, 
экономического и культурного простран-
ства. Учитывая, что дальнейшее внима-
ние к региону будет только расти. Само 
создание такого квалифицированного ме-

ханизма управления, сочетающего в себе 
компетентность, четкую социальную ори-
ентированность и прозрачное, антикор-
рупционное, управление позволит выгод-
но для всех стран включиться в мировую 
политику, уже не в качестве заднего двора, 
а как полноценные, равные игроки.
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Болезнь “X” меняет мир. Последствия пандемии 
COVID-19 для стран-участников СНГ

Олег Г. Карпович 1, Валерий О. Литвинов 2

Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия,  
1 iskran@yahoo.com, 2 valeriy.litvinov2015@yandex.ru

Аннотация: В обзоре перечня приоритетных заболеваний Всемирной организации здра-
воохранения за 2018 г. наряду с известными и опасными заболеваниями указана болезнь 
«X». Это обозначение болезни, которая может возникнуть вследствие мутаций и привести 
к новой эпидемии. Таким заболеванием и стал COVID-19. Вирус характеризуется дли-
тельным инкубационным периодом, во время которого он уже может передаваться, и воз-
можностью бессимптомного течения болезни. Эти факторы, а также неподготовленность 
стран определили масштабы и скорость распространения вируса. Возбудитель заболева-
ния – SARS-CoV-2 – появился в Китае в конце 2019 г. Китай принял ряд жестких мер 
с использованием вооруженных сил для победы над эпидемией. Все это помогло КНР 
в кратчайшие сроки выйти из эпидемии и реализовать возможности, предоставленные 
ситуацией. В СНГ правительство каждого государства выбрало одну из трех моделей 
решения вопроса. Казахстан и Киргизия пошли по китайскому пути и приняли жесткие 
карантинные меры. Большинство государств Содружества приступили к постепенному 
введению ограничений, которое позволит повторно ввести карантин после небольшого 
перерыва. Белоруссия, Таджикистан и Туркмения отказались от ограничений, а потому 
гуманитарные факторы отошли на второй план. Пандемия COVID-19 повысила уровень 
медицинской грамотности населения и ценность товаров медицинского назначения. Мно-
гие ознакомились с индустрией интернет-развлечений, что открыло дорогу новым произ-
водителям контента. С переходом части трудящихся на удаленную форму работы увели-
чился спрос на интернет-трафик. По-новому осознана необходимость внедрения новых 
технологий во многие сферы жизни, в том числе автоматизации производства, курьерских 
служб. Эти технологии позволят перейти к более высокой стадии развития – постинду-
стриальному обществу, а страна, внедрившая их, сможет претендовать на звание круп-
ного игрока на международной арене. Пандемия COVID-19 открыла новые возможности 
ведения торговой войны, что вызовет усиление процесса регионализации и даст стимул 
развитию региональных интеграционных объединений. Проект «Один пояс, один путь» 
рискует столкнуться с новыми торговыми барьерами и попытками стран Запада избавить-
ся от китайской зависимости, которую продемонстрировала пандемия. Санкционная по-
литика США способна привести к созданию финансовых систем без их участия, что мо-
жет пошатнуть Бреттон-Вудскую систему.

Ключевые слова: COVID-19, СНГ, пандемия, болезнь «X», карантин
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Disease “X” changes the world. Consequences 
of COVID-19 pandemic for CIS member-countries

Oleg G. Karpovich 1, Valery O. Litvinov 2

Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow, Russia,  
1 iskran@yahoo.com, 2 valeriy.litvinov2015@yandex.ru

Abstract: In the shortlist of blueprint priority diseases of the World Health Organization for 2018, 
along with the famous and dangerous diseases, there is also a disease “X”. This is a designation 
of a disease, which may arise due to mutations, and lead to a new epidemic. COVID-19 be-
came such disease. The disease is characterized by a long incubation period, during which it is 
already contagious, and the possibility of an asymptomatic course. These factors, as well as the 
unpreparedness of countries, determined its success. The causative agent of the disease - SARS-
CoV-2 appeared in China at the end of 2019. China has taken a series of tough measures using 
the armed forces to defeat the epidemic. All this helped China to get out of the epidemic as soon 
as possible and realize the opportunities provided by the situation. In the CIS, the government 
of each state has chosen one of three models for resolving the issue. Kazakhstan and Kyrgyzstan 
went the Chinese way and took tough quarantine measures. Most states of the Commonwealth 
have begun to gradually introduce restrictions, which could then lead to the reintroduction of 
quarantine after a short break. Belarus, Tajikistan and Turkmenistan gave preference to econom-
ic development, and therefore humanitarian factors faded into the background. The COVID-19 
pandemic has increased the level of health literacy of the population and the value of medical 
supplies. Many people became familiar with the online entertainment industry, which paved the 
way for new content producers. Together with the transition of people to remote work, this has 
increased the demand for Internet traffic. Thoughts on the automation of production and courier 
services arose in society. These technologies will make the transfer to a post-industrial society 
possible, and the country that introduced them will be able to claim the title of a major player in 
the international arena. The COVID-19 pandemic has opened up new possibilities for a trade war 
that will lead to a strengthening of the regionalization process. This may provide an incentive 
for the development of regional integration associations. “Belt and Road” project runs the risk of 
suffering trade barriers and Western attempts to get rid of Chinese dependence, which the pan-
demic has demonstrated. The US sanctions policy can lead to the creation of financial systems 
without them, which has the potential to shake the Bretton Woods system. 
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Ежегодный обзор перечня приоритет-
ных заболеваний Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) за 2018 г. содержит 
8 пунктов, 7 из них включают в себя такие 
опасные болезни, как: Конго-крымская 
геморрагическая лихорадка, MERS-CoV 
и SARS, заболевания, вызванные вирусами 
Эбола и Марбург. На восьмом месте переч-
ня стоит так называемая болезнь «X» [1]. 
Под ней подразумевается заболевание, 
способное возникнуть в будущем вслед-
ствие эволюции различных возбудителей. 
Это демонстрирует, что ВОЗ всегда гото-
ва выполнять свои функции по решению 
международных проблем здравоохранения, 
что особенно важно в период эпидемий, ко-
торые могут привести к огромным челове-
ческим и экономическим потерям. Сегодня 
мы можем наблюдать, как одна из таких 
болезней «X» меняет наш мир и наше от-
ношение ко многим событиям и явлениям.

Коронавирусы — распространенный 
тип вирусных инфекций, выявленный еще 
в середине XX в. Ранее представители это-
го семейства уже приводили к эпидемиям. 
Недавний пример — вспышка Ближнево-
сточного респираторного синдрома в 2015 г. 
По данным ВОЗ, вирус продолжает распро-
страняться. На январь 2020 года в мире было 
зафиксировано примерно 2 500 случаев за-
ражения [2]. Однако болезнь под названием 
«Coronavirus disease 2019» (COVID-19), вы-
зываемая вирусом «severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2» (SARS-CoV-2), 

оказалась намного опаснее. Причиной тому 
послужил ряд факторов: продолжитель-
ный инкубационный период (от заражения 
до появления первых симптомов может 
пройти 1–14 дней[3]), возможность дли-
тельного бессимптомного протекания[4], 
место появления (Ухань — город с населе-
нием в 11 миллионов человек [5], распола-
гающийся в густонаселенном центральном 
Китае, откуда болезнь разнеслась по всей 
территории КНР и за ее пределы в Азию) 
и способ передачи заболевания.

В конце 2019 г. стали появляться первые 
сообщения о новом заболевании на терри-
тории Китая [6]. К середине января 2020 г. 
болезнь начала проникать в соседние про-
винции КНР [7]. Число заболевших продол-
жало расти. Город Ухань, ставший основ-
ным очагом распространения возбудителя, 
был закрыт на карантин 22 января, приле-
гающие городские округа — 24 января [8]. 
В своем заявлении от 10 февраля 2020 г. 
лидер КНР Си Цзиньпин объявил борьбу 
с вирусом «народной войной» [9]. Со вре-
менем эффективные карантинные меры 
дали результат и количество зараженных 
стало сокращаться. Уже к десятым чис-
лам марта в отдельных городах провинции 
Хубэй началась отмена запретов на пере-
движение граждан по территории населен-
ных пунктов. Карантин в Ухане 8 апреля 
был снят [10], 24 марта из городской боль-
ницы был выписан последний заболевший 
COVID-19 [11].
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Китай смог быстро справиться с пред-
ставшей перед ним угрозой. Страна, об-
ладающая опытом борьбы с эпидемиями, 
использовала все ресурсы для победы 
над вспышкой нового вируса. Быстрое при-
нятие решений на местах, а после и в пра-
вительстве КНР, позволило стремительно 
изолировать очаги эпидемии. Примером 
скорости реагирования первых лиц государ-
ства на угрозу может послужить обращение 
к народу председателя Си Цзиньпина и пре-
мьера Государственного совета Ли Кэцяна, 
состоявшееся в тот же день, когда учеными 
была открыта способность заболевания пе-
редаваться от человека к человеку (20 янва-
ря 2020 г.) [12]. Демонстрацией подготов-
ленности системы здравоохранения КНР 
может также послужить строительство 
больницы для заболевших COVID-19 Лей-
шеншань площадью в 25 тысяч квадратных 
метров всего за неделю [13]. Использова-
ние новых технологий, внедрение методов 
лечения и работа с персоналом являются 
огромным достижением, которое показа-
ло потенциал Китая. Но особенно важ-
ным в этой победе является не экономиче-
ский потенциал и смекалка, а способность 
правительства страны обязать население 
соблюдать строгие карантинные меры, 
его готовность к жестким мерам, таким 
как полное закрытие многомиллионных го-
родов. КНР не боится осуждения со сторо-
ны международных организаций или дру-
гих государств, которое имело место быть 
в начале пандемии COVID-19 [14]. Власть 
в стране имеет кредит доверия, позволяю-
щий контролировать поведение граждан, 
а также ввести запрет на прогулки, собра-
ния, посещение работы. Государства Запада 
не всегда способны применять такие жест-
кие меры без окончательной уверенности 
в их оправданности, так как это может при-
вести к падению рейтингов и завершению 
политической карьеры первых лиц. Китай 

готов мириться не только с недовольством, 
но и с экономическими убытками, которые 
не заставят себя ждать после полного пре-
кращения работы в огромных мегаполисах.

Благодаря победе над вирусом, одержан-
ной за столь короткое время, Китай по-
лучил множество преимуществ. Являясь 
первым государством, поборовшим эпи-
демию, КНР получила возможность улуч-
шить свой имидж, осуществляя поддержку 
пострадавшим странам, таким как Италия. 
Оправляясь от последствий карантина, Ки-
тай принимает меры по восстановлению 
экономики страны и ее дальнейшему раз-
витию. Ограничительные меры по предот-
вращению роста числа зараженных в мире 
ведут к понижению покупательной спо-
собности в странах-импортерах китайской 
продукции, однако КНР налаживает про-
изводство товаров первой необходимости 
в ситуации самоизоляции. Используя нала-
женную систему доставок товаров, покупа-
емых при помощи интернет-заказов, а так-
же новые торговые маршруты, созданные 
в рамках проекта «Один пояс, один путь», 
КНР вновь демонстрирует всему миру его 
зависимость от китайского производства, 
поскольку национальные предприятия 
большинства стран оказались неспособны-
ми удовлетворить быстро растущий спрос 
на медицинскую продукцию. Во время ка-
рантина внутри Китая многие иностранные 
предприятия прекратили работу по причи-
не отсутствия китайских товаров.

Эпидемия дала китайскому правительству 
возможность добиться решения некоторых 
задач и помогла легализовать эти решения 
в глазах народа. Из положительных тенден-
ций можно выделить возможность учета 
населения, часть которого до карантина 
находилась в полулегальном статусе. Пре-
бывая в местах своего жительства по про-
писке, все граждане позволили демографам 
собрать более подробные данные. При этом 
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иностранные работники-нелегалы, в том 
числе в сфере образования, оказались в уяз-
вимом положении без медицинской стра-
ховки, вследствие чего многие из них по-
кинули страну или были депортированы. 
Другие иностранцы также подлежали уче-
ту по причине их уязвимого положения. 
Правительство смогло создать систему 
выявления социальных связей при помо-
щи соцсетей и отслеживания геолокации 
смартфонов. Для обычного человека это 
способ определить возможность заражения 
вирусом в случае контакта с больным, а по-
тому сами люди помогли протестировать 
систему. Спецслужбы смогли отработать 
схемы слежки за населением, при помо-
щи которых можно было бы эффективнее 
внедрить систему баллов социальной от-
ветственности в стране. Органами право-
порядка крупных городов была получена 
возможность протестировать работу поли-
цейских дронов без риска для гражданского 
населения. Полиция также усовершенство-
вала системы камер. Теперь они эффек-
тивнее способны различать лица людей 
в масках, что незаменимо во время массо-
вых протестов, таких как волнения в Гон-
конге в 2019 г. Многие жители Китая ста-
ли активнее переходить на использование 
электронных платежных сетей WeChat pay 
и Alipay после отказа магазинов и точек об-
щественного питания принимать наличные 
деньги из-за опасности заражения, это дало 
спецслужбам возможность надежнее кон-
тролировать платежи граждан. Правитель-
ство Китая смогло принять закон о запре-
те употребления диких животных в пищу, 
что было затруднительно ранее, поскольку 
некоторые виды животных являются дели-
катесом в традиционной кухне ряда про-
винций страны. Это нововведение заметно 
снизит возможность возникновения нового 
заболевания на территории государства, 
поскольку именно дикие животные, такие 

как летучие мыши, являются природными 
переносчиками множества возбудителей, 
которые мутируют в их организмах, не при-
чиняя вреда.

Эпидемия COVID-19 многому научила 
как простых китайцев, так и представите-
лей правящей элиты. Теперь КНР готова 
к действиям в условиях чрезвычайной си-
туации. Существует механизм электронно-
го учета больных при помощи новых техно-
логий, создаются системы автоматической 
доставки медикаментов, граждане обучены 
базовым правилам профилактики респи-
раторных заболеваний, повышен уровень 
личной гигиены. Можно сказать, что Китай 
теперь готов к обороне во время биологи-
ческой войны.

Закрытие определенного количества не-
жизнеспособных и слабых предприятий 
малого бизнеса в КНР открывает дорогу 
для других предпринимателей. У этого яв-
ления есть и обратная сторона: выжившие 
и способные удержаться на плаву могут 
сильно расширить свое влияние, чем поме-
шают прорасти семенам нового поколения 
малого бизнеса. В то же время китайцы, 
воспользовавшись суматохой среди ино-
странных инвесторов, смогли выкупить 
контрольные пакеты акций собственных 
стратегических предприятий [15], что укре-
пило позиции национальных инвесторов 
и упростило регулирование экономики.

Отметим, что большинство государств 
мира не сталкивались с такими мощными 
эпидемиями в последние десятилетия, а по-
тому их граждане не были готовы к быстро-
му распространению вируса и не вполне 
ясно понимали опасность ситуации. Прави-
тельства стран, поначалу не придававшие 
значения COVID-19 (так как в недавнем 
прошлом был опыт раздутого, с точки зре-
ния ряда СМИ, но в итоге быстро локализи-
рованного вируса Эбола), не обладали от-
работанным механизмом противодействия 
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распространению болезни. Национальные 
экономики также не справились с растущим 
спросом на медицинскую продукцию, даже 
если правительствами государств принима-
лись некоторые подготовительные меры.

Ситуация на территории СНГ также 
сильно отличается от картины, которую 
мы наблюдаем сегодня в Китае. При описа-
нии ситуации на территориях стран-членов 
СНГ стоит разобрать три основные модели 
действий государств в условиях противо-
стояния COVID-19.

Первая модель — введение жесткого ре-
жима соблюдения карантина. Данная схема 
действий была использована КНР во время 
борьбы с эпидемией и оправдала себя в ус-
ловиях страны. Основными плюсами ука-
занной стратегии является возможность бы-
стро остановить распространение вируса, 
что позволяет в кратчайшие сроки выйти 
на так называемое плато эпидемии — пери-
од, когда количество заболевших равняется 
количеству выздоровевших. В таком случае 
можно утверждать, что победа над болезнью 
почти достигнута. К плюсам данной стра-
тегии относится подъем патриотических 
чувств, вызванный общим опытом тяже-
лых испытаний, пережитых вместе, и ско-
рость победы над эпидемией (эта стратегия 
позволяет справиться с вирусом быстрее 
остальных). К минусам относятся огромные 
экономические убытки и рост безработицы, 
а также недовольство населения жесткими 
ограничениями. Если в Китае Си Цзиньпин 
смог объявить эпидемии «народную вой-
ну», опираясь на кредит доверия граждан 
и жесткую административно-командную 
систему, то главам и правительствам других 
государств убедить граждан сохранить ло-
яльность будет сложнее.

Среди государств-членов СНГ рассма-
триваемую стратегию избрало новое руко-
водство Казахстана во главе с президентом 
К.-Ж. Токаевым: 16 марта в стране было 

введено чрезвычайное положение, круп-
нейшие города были закрыты на каран-
тин [16]. Режим чрезвычайного положе-
ния должен был продлиться до середины 
апреля, однако впоследствии было принято 
решение о его продлении [16]. Казахстан 
оказывает поддержку незащищенным сло-
ям населения, гражданам, не имеющим 
собственного жилья (при наличии дого-
вора с хозяином жилплощади), выплатит 
по 15 тысяч тенге в апреле и мае [17]. Так-
же жесткую стратегию избрала Киргизия: 
режим чрезвычайной ситуации был введен 
в стране с 22 марта 2020 г. [18].

Вторая модель действий государств – по-
степенное введение ограничений для сдер-
живания распространения эпидемии. Такой 
стратегии придерживаются большинство 
стран СНГ, включая Российскую Федера-
цию. Данная стратегия позволяет в спо-
койном режиме войти в условия карантина 
и выиграть время для выработки комплек-
са мероприятий против пандемии. Она же 
приводит к большей вероятности распро-
странения вируса, что усиливает последу-
ющую эпидемию и срок наложения огра-
ничительных мер. Плюсом постепенного 
введения ограничений для сдерживания 
распространения эпидемии является мень-
ший урон, наносимый экономике: предпри-
ятия страны имеют возможность подгото-
виться к будущим потрясениям, собрать 
запасы, менее болезненно ввести ограниче-
ния на деятельность, перевести сотрудни-
ков на удаленную работу.

При превентивном использовании дан-
ной модели, есть шанс полностью свести 
эпидемию на нет за непродолжительный 
срок, однако если сделать это слишком 
поздно, карантин затянется и люди начнут 
выходить на улицы в обход решения вла-
стей. Потому обычно страны переходят 
к частичному снятию ограничений по до-
стижении снижения уровня зараженных, 
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чтобы через определенный срок ввести 
их снова. Таким образом, вводя карантин 
волнами, правительство может дождаться 
создания вакцины и ее вывода на рынок. 
По этому сценарию, видимо, идет как Рос-
сия (ограничения планируют медленно сни-
мать в отдельных регионах с 12 мая [19]), 
так и большинство стран-членов СНГ [20].

Третья модель заключается в игнорирова-
нии пандемии и использовании инструмен-
тов по снижению паники и волнений среди 
населения. Эта стратегия используется теми 
государствами, для которых малый и сред-
ний бизнес, несущий в большинстве случа-
ев огромные потери при введении каранти-
на, играет огромную роль. Она позволяет 
не прекращать производство и не снижать 
темпы экономического роста. Использо-
вание данной модели наиболее выгодно 
для государств с меньшим процентом по-
жилого населения (так как смертность сре-
ди молодого населения минимальна [21]). 
Стратегия игнорирования пандемии делает 
ставку на выработку естественного имму-
нитета у населения, поскольку создание 
вакцины и ее выход на национальный ры-
нок может растянуться на долгие месяцы 
или даже годы, а вирус может вернуться 
со временем как сезонное заболевание. 
Негативными последствиями использова-
ния этой стратегии является резкий рост 
смертности, вызванный переполненностью 
и нехваткой больниц, реанимационных от-
делений, что в дальнейшем ограничивает 
возможности оказания помощи не только 
больным с COVID-19, но и с другими за-
болеваниями, приводит к сортировке боль-
ных по законам военного времени. Другой 
минус данной модели — невозможность 
проводить более жесткую внутреннюю по-
литику и оправдывать интересы правитель-
ства, как это было сделано в Китае.

Эта модель действий была выбрана тре-
мя государствами СНГ. Так, Белоруссия 

не стала отменять большинство массовых 
мероприятий, провела празднование право-
славной Пасхи, продолжила национальный 
чемпионат по футболу. Член Постоянной 
комиссии Палаты представителей по обра-
зованию, культуре и науке Белоруссии Сер-
гей Клишевич объяснил такую стратегию 
мерами ради сохранения промышленно-
сти [22]. Однако стоит отметить, что мас-
совые мероприятия по празднованию 1 мая 
в Белоруссии все же были отменены [23]. 
По словам таджикского аналитика Парвиза 
Муллоджанова, похожая ситуация наблю-
дается и в Таджикистане, где карантин был 
введен в школах, колледжах и детских са-
дах на срок с 27 апреля по 10 мая [24]. 

В Туркмении официальным лицам 
на законодательном уровне было запреще-
но упоминать слово «коронавирус» [25]. 
Руководство страны также отрицает нали-
чие зараженных на территории государства.

В целом COVID-19 сильно ударил по эко-
номике и населению стран СНГ. На дан-
ный момент Россия входит в пятерку стран 
с самым большим количеством заражен-
ных. Хотя в некоторых странах, таких 
как Молдова, ситуация начинает налажи-
ваться, снимаются ограничения, пока рано 
говорить о победе над вирусом.

Мир сильно изменится после масштаб-
ной пандемии COVID-19; в первую очередь, 
это затронет население стран. Последней 
(до COVID-19) опасной пандемией, ко-
торую не удалось удержать на кордонах 
на границе и в аэропортах, была вспышка 
гонконгского гриппа, начавшаяся в 1968 г. 
Она унесла от одного до четырех мил-
лионов жизней, так или иначе затронула 
все страны мира [26]. Правительства го-
сударств уделили ей максимум внимания, 
поскольку еще были свежи воспоминания 
об испанке — пандемии гриппа, нанесшей 
колоссальный ущерб экономике и убившей 
множество людей. Но в настоящее время, 
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когда последняя опасная пандемия была 
половину века назад, население оказалось 
не готово к мерам предосторожности и ско-
рости распространения COVID-19. Также 
ситуацию усугубил вирус Эбола, который 
многие посчитали неоправданно разду-
тым [27]. Его удалось удержать без приме-
нения жестких карантинных мер, отчасти 
по причине его огромной летальности [28] 
(вирус имеет меньше шансов на передачу 
при быстрой смерти носителя). Потому те-
перь правительства и граждане стран будут 
более бдительно относиться к вспышкам 
опасных заболеваний за границей. Пред-
положительно, в будущем государства бо-
лее оперативно будут вводить разного рода 
ограничения с целью предотвращения рас-
пространения возбудителей, это создаст 
определенные проблемы для малого и сред-
него бизнеса, так как его представителям 
придется заранее делать запасы на такой 
случай. Скорее всего, увеличится процент 
людей, идущих на добровольную вакцина-
цию, в том числе и от сезонных заболева-
ний. Пандемия COVID-19 способствовала 
повышению уровня медицинской грамот-
ности среди населения, что увеличит спрос 
на товары медицинского назначения, такие 
как одноразовые маски, перчатки и т. д.

За время карантина сильно выросло по-
требление интернет-развлечений [29]. Про-
изводители контента на таких платформах, 
как YouTube и Twitch, получили возмож-
ность расширить свою аудиторию, привлечь 
новых подписчиков, появилось много новых 
молодых каналов. После окончания каран-
тинных мероприятий стоит ожидать сокра-
щение этого роста, однако многие люди уже 
нашли для себя интересные каналы, а пото-
му не все из них откажутся от нового раз-
влечения. В целом следует ждать мирового 
повышения спроса на интернет-трафик.

Также возросла популярность киберспор-
та [30]. Отчасти это было продиктовано 

отменой чемпионата по футболу и других 
массовых спортивных мероприятий. На по-
тенциал спортсменов также сильно влияет 
карантин: находясь дома, многие из них 
не способны полноценно тренироваться, 
в отличие от киберспортсменов, которые 
проводят тренировки дома или собираясь 
небольшими группами в закрытых помеще-
ниях. Перенос олимпиады, к которой гото-
вились спортсмены и болельщики по всему 
миру, может стать еще одним фактором не-
гативных изменений в мировом спорте.

Популярность набирает и интернет-об-
разование. Многие высшие учебные заве-
дения перешли на обучение в режиме он-
лайн. Сессия в МГУ им. М. В. Ломоносова 
и во многих других вузах также пройдет 
в Сети [31]. Люди, не способные перейти 
на удаленный формат работы, тратят поя-
вившееся свободное время на самосовер-
шенствование. Для этого давно существу-
ет множество онлайн-сервисов, которые 
с началом карантинных мероприятий ста-
ли активно закупать рекламу на YouTube 
и Twitch, повысив заработок последних, 
что создало более благоприятные условия 
для производителей контента. Также мно-
гие службы доставки еды, которые сейчас 
активно совершенствуют системы достав-
ки, набирают курьеров для более плотно-
го покрытия территории с ростом заказов 
и тоже закупают рекламу у платформ, пре-
доставляющих интернет-развлечения.

Спрос на новые форматы интернет-раз-
влечений и онлайнового образования ведет 
к необходимости создания новых платформ 
для такого рода взаимодействий. Многие 
люди, переходя на удаленную работу и об-
учение просто не смогли найти удобную 
площадку для организации. Огромную по-
пулярность получил сервис Zoom, но сей-
час многие стремятся отказаться от него 
после скандала с раскрытием платформой 
личных данных пользователей Сети [32]. 
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Вопросы безопасности личных данных так-
же возникают в связи с отказом некоторых 
торговых точек от приема наличных денег 
в период карантина, поскольку этот про-
цесс может спровоцировать распростране-
ние вируса. В то же время использование 
электронных способов оплаты находится 
под угрозой, поскольку с увеличением чис-
ла пользователей Интернета количество 
кибератак также возросло [33].

Переход к удаленной работе принес 
многим возможность смены деятельно-
сти. Такой формат не только более безопа-
сен с точки зрения биологических угроз, 
но также позволяет экономить время, 
обычно затрачиваемое на путь до места 
работы, позволяет проводить больше вре-
мени с близкими. Работодателям указан-
ная форма работы дает возможность сэко-
номить на аренде помещений. Кроме того, 
рост числа работающих удаленно может 
увеличить спрос на Интернет, образова-
ние, которое в большинстве случаев необ-
ходимо для такого рода работы, и снизить 
нагрузки на транспорт. Однако при этом 
спрос на рабочих, курьеров, грузчиков 
останется неудовлетворенным. Решение 
можно найти в развитии новых технологий. 
Под давлением опасности скорого распро-
странения COVID-19 Китай сделал ставку 
на автоматизирование курьерской работы 
и применение дронов для защиты право-
порядка. Выгоднее использовать машины 
для замены работников на заводах, нежели 
собирать множество людей в одном непро-
ветриваемом помещении и платить им за-
работную плату и сверхурочные. Будущих 
мировых лидеров определит развитие тех-
нологий, которые будут способны привести 
человечество к созданию постиндустри-
ального общества. Пандемия COVID-19 
ускоряет этот процесс, демонстрируя мно-
жество преимуществ такой модели обще-
ства. Она мобилизует государства и дает 

им импульс к развитию новых технологий. 
США и КНР уже несколько лет ведут тор-
говую войну, одной из целей которой явля-
ется противодействие китайскому проекту 

 “ 中国制造2025” («сделано в Китае 2025»), 
направленному на развитие в стране новых 
технологий и модернизацию промышлен-
ности. Пандемия COVID-19 только ускорит 
темпы осуществления этого проекта, про-
демонстрировав потребность человечества 
в новых технологиях.

Последствия распространения заболева-
ния, затронувшие большинство государств 
мира, приведут к новому этапу не толь-
ко в торговой войне между КНР и США, 
но и к увеличению количества торговых 
войн в принципе. Возможность распростра-
нения новых заболеваний позволит государ-
ствам оправдывать торговые барьеры, кото-
рые в последнем десятилетии стали часто 
используемым инструментом гибридной во-
йны. Если ранее Америка называла основ-
ной причиной наложения торговых санкций 
угрозу национальной безопасности, что про-
тиворечило принципам, указанным в уставе 
ВТО, то теперь лидеры США, как и других 
стран, могут вводить торговые ограничения, 
ссылаясь на риск появления новой панде-
мии. Это усилит процесс регионализации 
и может помешать дальнейшему развитию 
таких проектов, как китайский «Один пояс, 
один путь», делающий ставку на продвиже-
ние экономической глобализации.

Все процессы, запущенные пандеми-
ей COVID-19, в той или иной степени от-
разятся как на будущем мироустройстве, 
так и на странах-участниках СНГ. Особое 
внимание следует уделить выявлению за-
висимости между жесткостью админи-
стративно-командной системы страны 
и ее способностью преодолеть эпидемию 
в сжатые сроки. Китай первым столкнул-
ся с эпидемией и первым же вышел из нее. 
Эта победа была достигнута благодаря 
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способности правительства КНР быстро 
среагировать на угрозу и пойти на решение 
ввести полный карантин с использованием 
вооруженных сил. Именно жесткость ки-
тайской административно-командной си-
стемы и кредит народного доверия к власти 
позволили выйти из кризисной ситуации 
с меньшими потерями. Похожую ситуацию 
мы наблюдаем в Казахстане, где за послед-
ние месяцы удалось не допустить сильно-
го распространения вируса и удерживать 
показатель заболевших в сутки на отно-
сительно стабильном уровне [34]. Обрат-
ным примером могут послужить США, где 
с середины марта по 4 апреля наблюдался 
стабильный рост числа заболевших за сут-
ки [35]. Чрезвычайное положение в стране 
было введено 13 марта [36], но президент 
Трамп объявил введение общенациональ-
ного карантина маловероятным [37].

На территории СНГ пандемия поставила 
вопрос о реформировании системы здраво-
охранения и важности медицины в целом. 
Оставшись без китайской промышлен-
ности на время карантина в КНР, многие 
предприятия осознали свою зависимость 
от нее, а впоследствии страны ожидали ее 
восстановления, поскольку национальные 
промышленные мощности не справлялись 
с растущим спросом на медицинские това-
ры. Все это, вкупе с падением цен на нефть 
вследствие мирового карантина, также 
определило стремление поддержать и раз-
вить национальные предприятия.

Переход на удаленную работу и расту-
щий спрос на интернет-развлечения соз-
дают необходимость расширения интер-
нет-трафика и увеличения скорости работы 
Сети, а также развития новых технологий. 
На данный момент развитие новых тех-
нологии на территории СНГ в основном 
осуществляется благодаря структурам, соз-
данным в советское время. Первым нау-
коградом, построенным на постсоветском 

пространстве, стал Сколково. Всем стра-
нам-участникам СНГ следует уделять боль-
ше внимания созданию и внедрению инно-
вационных технологий.

Учитывая процесс регионализации, под-
стегиваемый желанием защититься от рас-
пространения будущих эпидемий и упро-
щением ведения торговой войны, следует 
ожидать усиления интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве, 
в том числе развитие ЕАЭС. Этому по-
способствуют и поставки гуманитарной 
помощи из России в страны-участники 
организации во время пандемии [38]. Ки-
тайский проект «Один пояс, один путь» 
в будущем может столкнуться с пробле-
мами. Регионализация и торговые войны 
могут сильно ударить по его финансовой 
базе и ослабить китайские инвестиции. 
Пандемия продемонстрировала Западу 
его зависимость от Китая. Это может при-
вести к ответным действиям и поддержке 
национального производи теля. Для стран 
СНГ, многие из которых являются тран-
зитными государствами на китайских 
торговых маршрутах и получают инфра-
структурные инвестиции из КНР, это 
также является дурным знаком. В то же 
время санкционная политика США может 
привести к созданию мощных междуна-
родных финансовых организаций без них 
и их союзников, что в итоге ослабит пози-
ции доллара и пошатнет принципы Брет-
тон-Вудской системы.

Пандемия COVID-19 оказала огромное 
влияние на наш мир и установила новые 
правила в экономике, политике, мировой 
торговле и взаимоотношениях между госу-
дарствами. Она вызовет экономический кри-
зис, последствия которого будут ощущаться 
еще долгие годы [39]. Странам- участникам 
СНГ, полагаем, нужно сплотиться для его 
преодоления и совместного решения всего 
комплекса возникших проблем.
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Аннотация: В статье исследованы особенности экономической ситуации и потенциал 
развития региональной интеграции России и стран СНГ и ЕАЭС. Сложность сложившей-
ся ситуации экономического спада на фоне пандемии COVID-19 и турбулентности миро-
вых рынков энергоносителей оказывает неоднозначное влияние не только на экономиче-
ский спад в странах региона, но и на процессы интеграции, их характер и перспективы 
развития. В данном контексте актуальным представляется исследование комплекса взаи-
мосвязанных процессов с точки зрения формирования экономической политики стран, их 
внешнеэкономических ориентиров и целей. При этом методика комплексной оценки по-
тенциала развития региональной интеграции основана на следующих постулатах: необхо-
димости координации и развития стратегий экономического развития и геополитических 
стратегий; формирования привлекательности российской экономики как ядра интеграции; 
развития общих рынков энергоресурсов как базовой платформы интеграции в ЕАЭС.
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Abstract: The article examines the peculiarities of the economic situation and the potential for 
the development of regional integration of Russia and the CIS and EAEU countries. The com-
plexity of the current economic downturn against the backdrop of the COVID-19 pandemic and 
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the turbulence of world energy markets has a mixed impact not only on the economic downturn 
in the countries of the region, but also on integration processes, their nature and development 
prospects. In this context, the study of a set of interrelated processes from the point of view of 
the formation of economic policies of countries, their foreign economic guidelines and goals is 
relevant. At the same time, the methodology for integrated assessment of the development po-
tential of regional integration is based on the following assumptions: the need to coordinate and 
develop economic development strategies and geopolitical strategies; creating the attractiveness 
of the Russian economy as a core of integration; development of common energy markets as the 
basic platform for integration in the EAEU.

Keywords: regional integration, economic policy, economic crisis, potential of economic coop-
eration
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ВВЕДЕНИЕ
Уникальность сложившейся ситуа-

ции экономического кризиса, усиленного 
пандемией, создает идеальные условия 
для развития и расширения экономиче-
ского сотрудничества в рамках созданных 
интеграционных объединений с участием 
России. Так как объединение торгового, 
финансового и промышленно-технологиче-
ского потенциала двух и более стран может 
способствовать:
• ускоренному внедрению нового техноло-

гического уклада (цифровой экономики), 
решению глубинных проблем повыше-
ния рентабельности и конкурентоспособ-
ности производимой продукции за счет 
объединения ресурсов, расширения еди-
ного экономического пространства;

• устранению противоречий на общих 
рынках энергоресурсов, что является 
системообразующим фактором для эко-
номического роста не только стран экс-
портеров минерального сырья;

• развитию экономического, инновацион-
ного и инвестиционного сотрудничества 
между странами посредством совмеще-
ния опыта государственного регулиро-
вания и планирования в экономике с ры-
ночными отношениям;

• совершенствованию сектора обществен-
ного производства, уровня социальной за-
щищенности и обеспечения безопасности.

• Для достижения указанных параметров 
необходимо преодоление кризисных яв-
лений [1], противоречий между страна-
ми-партнерами по интеграции и выра-
ботки компромиссов во взаимодействии 
разных экономических моделей и инсти-
тутов государственного управления.

СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
2020 ГОДА

Сложившаяся в условиях пандемии си-
туация в мировой экономике характеризу-
ется как системный экономический кризис. 

https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-327-346
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Задача практиков и исследователей заклю-
чается в оценке глубины и сложности по-
следствий экономического спада мировой 
экономики. Сравнение данной ситуации со 
всеми предыдущими кризисам позволяет 
выявить ряд характеристик специфичности 
его проявления.

Во-первых, истоки данного кризиса фор-
мировались практически все последнее 
десятилетие [2]. После кризисного спада 
2008 г. усугубился институциональный кри-
зис мировой экономики, а структурный кри-
зис национальных экономических систем 
на стыке различных технологических укла-
дов [3] обусловил необходимость радикаль-
ной смены мирохозяйственных отношений.

Во-вторых, смена технологических 
укладов (на данный момент ускоренная 
цифровизация), формируя новый тип про-
изводственных отношений, порождает со-
вершенно иные требования к организации 
производственной, инновационной дея-
тельности, что в свою очередь радикально 
меняет систему управления и макроэконо-
мического регулирования.

На современном этапе необходимость 
государственного стимулирования (уча-
стия) в поддержке и развития конкурен-
тоспособности национальных систем 
признана во всех экономических моделях. 
Это примирило либертарианский подход 
абсолютной свободы конкуренции на рын-
ке и кейнсианцев, отстаивающих необхо-
димость государственного вмешательства 
в преодоление провалов рынка [4]. Новая 
реальность в условиях смены технологи-

1 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2020 года. Официаль-
ный сайт ЦБ РФ. Доступно по URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/bop-eval/

2 Картина деловой активности апрель, май 2020. Министерство экономического развития РФ. Доступно по 
URL: https://ecocnomy.gov.ru 

3 Неожиданные 12 %: что удивляет в официальной статистике по падению экономики России. Доступно по 
URL: https://www.rbc.ru/economics/24/04/2020/5ea19aff9a7947282c785981

4 Картина деловой активности апрель, май 2020. Министерство экономического развития РФ. Доступно по 
URL: https://ecocnomy.gov.ru

ческих укладов не просто легализует роль 
государства в обеспечении экономиче-
ского развития, а признает базовую функ-
цию государства в рыночной экономике, 
ограничивая его лишь экономическим 
потенциалом страны и конкурентоспособ-
ностью государственных стратегий сти-
мулирования и развития частно-государ-
ственных партнерств.

В-третьих, переживаемый нами миро-
вой экономический кризис наиболее яр-
ким маркером, которого стал обвал рынка 
нефти, усугубляется ситуацией пандемии 
с практически повсеместным ограничени-
ем свободы экономической деятельности. 
Противоэпидемические и карантинные 
меры стали триггером, ускоряющим кри-
зисный спад и обнажающим проблемы 
и «узкие места» экономических систем [5]. 
В России по официальным данным потери 
ВВП за год Центральным Банком прогнози-
руется до 6 % 1, а Министерство экономиче-
ского развития до 1,9 % 2, пессимистичный 
прогноз достигает 10 % 3. При этом потери 
российской экономики, прежде всего, обу-
словлены турбулентностью нефтяного рын-
ка. Падение цен в феврале-апреле 2020 г. 
(с 55 $ за баррель марки Brent и до 19 $, 
не считая критического спада 21.04 до 9 $ 
за баррель) привели к сокращению экспорта 
энергоресурсов на 10-15 % при расчетной 
цене нефти марки Urals в 27 $ за баррель, 
выпадение экспортной выручки привело 
впервые за все годы новейшей истории 
к формированию дефицита платежного ба-
ланса на $35 млрд (6 % ВВП) 4.

https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/bop-eval/
https://ecocnomy.gov.ru
https://www.rbc.ru/economics/24/04/2020/5ea19aff9a7947282c785981
https://ecocnomy.gov.ru
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В-четвертых, специфичность проявления 
кризиса в условиях пандемии требует мо-
билизации всех ресурсов экономики, так 
как в отличие от всех предыдущих кри-
зисов в мировой экономической системе 
он накладывается на всеобщий социаль-
но-гуманитарный кризис. Карантинные 
ограничения практически лишили доходов 
большую часть населения и свели к мини-
муму деловую активность. Это нарушило 
базовый принцип функционирования ры-
ночной экономики: баланс спроса и пред-
ложения на рынке из-за потери покупатель-
ской способности населения. Во избежание 
взрыва социального напряжения государ-
ства вынуждены взять на себя (частично 
перекладывая на частный бизнес) бремя 
дополнительных расходов по жизнеобе-
спечению населения. Никогда в мире госу-
дарства не оказывали столь существенную 
материальную поддержку своему населе-
нию как в период пандемии COVID-19 [6]. 
Беспрецедентная социализация экономиче-
ских отношений и вмешательство государ-
ства в рыночную экономику обуславливают 
смену приоритетов развития в пользу об-
щественного сектора экономики.

В-пятых, рост государственных расхо-
дов при одновременном сокращении до-
ходов, а для России и санкционного огра-
ничения доступа к мировым финансовым 
и инвестиционным рынкам, обуславливают 
растущую потребность повышения рента-
бельности рыночного сегмента экономи-
ки посредством ускоренной оптимизации 
расходов, повышения производительности 
и технологичности производства.

В этих условиях стал проявляться устой-
чивый тренд на проведение суверенной 
политики во внешней политике, направ-

5 Официальный сайт Министерства экономического развития. Доступно по URL: http://old.economy.gov.ru/
minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/vec2020

6 Там же раздел 5.1 с.24-27

ленной на защиту национальных интересов 
и экономической безопасности, что ускори-
ло процесс деглобализации международ-
ных отношений. При этом внешнеторговые 
отношения перестраиваются в пользу вза-
имовыгодных торговых и финансовых кон-
тактов, выстраивание которых комфортнее 
в формате регионального интеграционного 
сотрудничества.

Международное экономическое сотруд-
ничество является одним из наиболее 
действенных и эффективных инструмен-
тов укрепления партнерских отношений 
и развития собственной экономической 
мощи для любой страны при условии нали-
чия четких, грамотно сформулированных 
и достижимых целевых ориентиров, явля-
ющихся неотделимой частью внешнеэконо-
мической политики государства.

Потенциал расширения и развития эко-
номического партнерства со странами 
пояса соседства из числа стран СНГ рас-
сматриваются в России как приоритетные 
и с точки зрения развития своего конку-
рентного потенциала, и с точки зрения 
обеспечения геополитических задач сохра-
нения своего влияния в данном регионе. 
Тем не менее, внешнеэкономическая стра-
тегия Российской Федерации до 2020 г. 5 
как в общей части, так и в разделе, посвя-
щенном сотрудничеству со странами СНГ 6, 
не предусматривает целевых установок, ин-
струментов или механизмов, которые бы не-
посредственно увязывались с конкретными 
ожиданиями в части достижения эффектов 
от использования внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) при достижении геопо-
литических целей [7]. В то время как четко 
прописанная взаимосвязь внешнеэкономи-
ческой политики и геополитических стра-

http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/vec2020
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/vec2020
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тегий обеспечивает эффективность полити-
ки США, стран ЕС и КНР на мировой арене.

В условиях либерализации внешней тор-
говли в рамках ЕАЭС и преференциальных 
режимов торговли с большинством стран 
СНГ в формате ЗСТ [8] отсутствие взаи-
модополняемости внешнеэкономической 
политики и геополитических стратегий об-
уславливает доминирование цели максими-
зации прибыли как базового критерия эф-
фективности ВЭД российских участников. 
Данный подход не способствует достиже-
нию долгосрочных целей экономического 
развития страны, содействию модерниза-
ции её экономики и промышленной коопе-
рации с партнерами, углублению интегра-
ции и расширению (укреплению) влияния 
России в стратегически важном для неё 
регионе стран СНГ.

В этой связи для России наибольшую 
актуальность приобретают исследования 
потенциала и перспектив развития взаимо-
выгодного сотрудничества в рамках регио-
нальных блоков СНГ, ЕАЭС и СГ, в кото-
рых она участвует. Однако перечисленные 
форматы интеграционного сотрудничества 
характеризуются недостаточной степе-
нью экономической эффективности в силу 
большого количества геополитических, 
экономических факторов, разнонаправ-
ленности национальных интересов России 
и партнеров по интеграционным блокам, 
в силу существенных различий в инсти-
туциональной системе государств, уровня 
развития конкурентных отношений и соб-
ственно экономической моделей этих стран. 
Наиболее существенным препятствием 
раскрытия потенциала полноценной эконо-
мической интеграции России и стран пар-
тнеров по СНГ, ЕАЭС и СГ являются разли-
чия экономических систем партнеров и их 
интересов. А триггером интеграционного 
сближения эффективность российской эко-
номики, емкость ее рынка и устойчивость 

покупательского спроса, так как качество 
и состояние экономики России формирует 
привлекательность экономической инте-
грации в рассматриваемых форматах.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
В перечисленных форматах региональ-

ной интеграции российская экономика 
составляет ядро (более 90 % совокупного 
экономического потенциала), что опреде-
ляет их центробежный характер. Поэтому 
именно состояние российской экономики 
определяет состояние, темпы и характер 
развития экономического сотрудничества.

Экономика России характеризуется вы-
сокой степенью рыночных свобод, прак-
тическим отсутствием планирования, пре-
обладанием крупного бизнеса и растущим 
уровнем макроэкономического регулиро-
вания. Темпы роста экономики России от-
личаются турбулентностью (рис. 1), т. к. 
сильно зависят от конъюнктуры мирового 
рынка и волатильности цен на основные 
сырьевые группы товаров (особенно мине-
ральные энергетические ресурсы). Частота 
кризисных провалов российской экономи-
ки не привели к существенному измене-
нию отраслевой структуры ее экономики 
и технологичности. Экстенсивный тип вос-
производства в России поддерживается ра-
стущим уровнем потребления со стороны 
домохозяйств и государства, а также мас-
штабными инвестиционными вливаниями.

Цикличность российской экономики, ее 
сырьевая экспортная ориентированность 
не позволяет создать условия для опережа-
ющего развития, внедрения новых техноло-
гий, развития конкурентоспособности.

Экономическая модель России, несмо-
тря на высокий экономический потенциал, 
неустойчива и требует перехода при сохра-
нении тех же параметров инвестиционных 
возможностей на модель индустриаль-
ного расширенного воспроизводства, 
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что  является достаточно сложной задачей 
при кризисном спаде из-за отсутствия до-
ступа к внешним источникам инвестиро-
вания (режим санкционных ограничений 
ЕС и США). Ситуация усугубляется тем, 
что каждый последующий восстанови-
тельный этап характеризуется более низ-
кими темпами и период восстановления 
докризисного уровня занимает все больше 
времени (после кризиса 2008 г. восстанов-
ление произошло лишь в 2011 г. до уров-
ня 100,4 %, после кризиса 2014 г. эконо-
мика докризисный уровень был достигнут 
только в 2018 г. 101 %). Поэтому на этапе 
очередного кризисного спада российской 
экономике необходимы дополнительные 
источники радикальной реструктуризации 
своей экономики, которые могут быть ча-
стично компенсированы потенциалом со-
трудничества с партнерами по интеграци-
онным блокам.

Ухудшение экономической ситуации 
в России наблюдалось уже к концу 2019 г., 

7 Прогнозы Министерства финансов РФ. Официальный сайт.

замедление роста с 2,5 % в 2018 г. до 1,3 % 
в 2019 г. было обусловлено спадом спроса 
на основные экспортные позиции (мине-
ральное топливо, металлы), монетарной 
и фискальной политикой (стабильный 
курс рубля, низкий уровень инфляции 3 % 
и увеличение ставки НДС на 2 % не спо-
собствовали росту валового производства 
и деловой активности). Это привело к сни-
жению профицита бюджета на 0,8 % к ВВП 
(с 2,6 % в 2018 г. до 1,6 % в 2019 г.).

Значение базовых макроэкономических 
параметров существенно ухудшились 
по итогам первых 4-х месяцев 2020 г. вслед-
ствие карантинных ограничений в условиях 
пандемии. Только в апреле наблюдался спад 
промышленности на 14,8 %, розничной 
торговли на 25 %. По итогам 2020 г. ожида-
ется снижение ВВП на 5-6 %, потери нало-
говых доходов может способствовать обра-
зованию дефицита бюджета на уровне 4 % 
от ВВП (в начале года планировался профи-
цит 0,8 % от ВВП) 7. Основными факторами 

Рис. 1. Динамика ВВП России в 1992-2019 гг.

* Составлено автором по данным статистической базы UNCTAD
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экономического кризиса в 2020 г. по прогно-
зам МВФ стали снижение деловой актив-
ности в рамках карантинных ограничений, 
потери МСБ, рост расходов на поддержку 
социальной сферы, падение цен на основ-
ные сырьевые товары 8, рост коммерческих 
и валютных рисков из-за волатильности на-
циональных валют, рост инфляции и самое 
важное падение спроса, как на мировом, так 
и на внутренних рынках.

Таким образом, кризис пандемии усили-
вает системные проблемы российской эко-
номики, к которым следует отнести:
1) Российская экономика не сумела решить 

проблему сырьевой зависимости, что 
обуславливает ее статус «периферийной 
экономики» на мировых рынках, завися-
щей от волатильности цен на основные 
ресурсы и конъюнктуры спроса на них.

2) Недостаточная степень диверсификации 
экономики, технологичности и конку-
рентоспособности производимой про-
дукции, обусловлены дефицитом фи-
нансовых (инвестиционных) ресурсов, 
который сложно преодолеть из-за высо-
ких входных барьеров на мировые рын-
ки (санкции и жесткая геополитическая 
конфронтация на мировой арене) и низ-
ким уровнем сбережения (инвестиций) 
внутри страны.

3) Макроэкономическая и фискальная по-
литика государства противоречива и не 
стимулирует рост уровня благососто-
яния населения, деловой и инвестици-
онной активности, что в свою очередь 
становится сдерживающим фактором 
развития инновационной деятельности, 
внедрения новых технологий, модерни-
зации реального сектора, повышения 
производительности труда.

8 До 50 % падение цен на нефть и нефтепродукты, на 11,3 % на металлы, 4,5 % на продовольствие и на 7,7 % 
на калийные удобрения. Источник Макрообзор ЕАБР 04.2020. Обновленный прогноз. С.6. Доступно по URL: 
https://eabr.org/upload/iblock/5c8/EABR_Macroview_04_2020_RU_web.pdf

4) Наиболее уязвим финансовый сектор 
экономики, так как монетарная полити-
ка, направленная на таргетирование ин-
фляции в условиях режима свободного 
плавания валютного курса, стимулирует 
отток капиталов из страны, вымывание 
государственных финансов на поддер-
жание стабильности валютного рынка 
и низкого уровня инфляции, приводит 
к удорожанию долгосрочных кредитов, 
необходимых для развития производ-
ственного сектора.

5) Совокупное влияние этих факторов об-
уславливает крайне низкий уровень ис-
пользования научно-технологического 
потенциала (внедрение новых разра-
боток и открытий), высокий уровень 
коммерческих рисков (валютные риски, 
долларизация экономики), уязвимость 
финансовой безопасности.

6) Предпринимаемые антикризисные 
меры [9] направлены на стабилизацию 
ситуации и не смогут способствовать 
решению системных проблем. Глубина 
и специфика текущего кризисного спада 
заключается в масштабном сжатии сово-
купного спроса, являющегося драйвером 
экономического роста. Это обусловило 
применение беспрецедентных мер под-
держки населения и малого бизнеса по-
средством прямого субсидирования (вы-
дачи денежных средств) для поддержки 
социально незащищенных слоев населе-
ния. Однако ограниченность финансо-
вых возможностей в России оценивает-
ся как недостаточная для поддержания 
докризисного уровня спроса на рынке 
(уровень расходов на поддержку населе-
ния в развитых странах составил 5–15 % 
от ВВП, а в РФ только 1–1,5 %).

https://eabr.org/upload/iblock/5c8/EABR_Macroview_04_2020_RU_web.pdf
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Таким образом, сложившиеся условия 
в российской экономике в условиях низких 
цен на основные энергоносители и эконо-
мических потерь из-за обвала спроса и де-
ловой активности при борьбе с COVID-19 
требуют кардинальной смены экономиче-
ской модели расширенного потребления, 
системы кредитных отношений и собствен-
но архитектуры взаимного сотрудничества.

Очевидно, что именно фактор модели по-
требления станет основным критерием фор-
мирования новой системы экономических 
отношений, и дальнейшего экономического 
поведения контрагентов и национальных 
экономик. Понятно, что в зависимости 
от степени финансовой обеспеченности бу-
дет наблюдаться и возврат к модели расши-
ренного потребления. В странах с меньшей 
финансовой обеспеченностью, как на уров-
не государства, так и на уровне индивида 
возможен переход к модели сбережения 
или догоняющего потребления. Особенно 
это актуально для стран постсоветского 
пространства.

Условия санитарного ограничения позво-
ляют активно использовать политические, 
административные ограничители, ускорить 
процесс цифровизации и усиление регу-
ляторных механизмов создают идеальные 
условия для ускоренного реформирования 
экономических систем. Кроме того, борьба 
с пандемией позволяет кардинально пере-
смотреть базовые экономические принци-
пы, а именно сменить приоритеты и целе-
вые ориентиры экономического развития. 
Приоритетом становится обеспечение 
экономической безопасности, а не победа 
в глобальной конкуренции; контроль и мас-
совое внедрение новых технологических 
платформ, разработок (особенно в сфере 
медицины, контроля активности граждан, 

9 Официальный сайт ЕЭК. Доступно по URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/10-04-2020-1.aspx

государственных услуг, образования и ча-
стично торговли, сервисных услуг и т. п.), 
а не гонка за лидерством по новым техноло-
гиям. Смена приоритетов станет основным 
условием формирования кризисно-устой-
чивой экономической системы.

В данных условиях роль региональ-
ных интеграционных блоков приобретает 
большое значение в вопросах обеспече-
ния стабильности национальных рынков, 
обеспечения экономической, а именно 
продовольственной, санитарно-гигиениче-
ской и финансовой безопасности, а также 
обеспечение противоэпидемиологической 
борьбы. Это краткосрочная задача инте-
грационных союзов, в среднесрочной пер-
спективе интеграция может стать допол-
нительным источником восстановления 
экономики.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ СО ТРАНАМИ ЕАЭС И СНГ

Учитывая незавершенность интеграци-
онных процессов и несовершенство ин-
ституциональной системы ЕАЭС и СНГ, 
в условиях кризисного спада и пандемии 
необходима выработка системы мер:
• по обеспечению стабильности и соци-

ально-экономической безопасности,
• переходу от ресурсной модели к техно-

логической,
• инвестиционного стимулированию,
• созданию универсальной расчетно-пла-

тежной системы с высоким уровнем 
защиты и совмещенных цифровых 
платформ систем управления, контроля 
и регулирования средств информации.

Принятый пакет мер 9 Евразийской ко-
миссии в период пандемии показал готов-
ность стран участниц к более тесному со-

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-1.aspx
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трудничеству и был направлен на решение 
проблемы полного обеспечения текущих 
потребностей стран ЕАЭС в продуктах пи-
тания, медицинских средствах и аппарату-
ре, в товарах первой необходимости за счет 
либерализации таможенного режима («зе-
леный коридор» для товаров и транспорт-
ных средств, обнуление таможенных сбо-
ров и платежей, переход на электронное 
декларирование). Данная система мер 
позволяет облегчить товарооборот между 
странами и в основном рассчитана на си-
стему государственных закупок и снабже-
ния. В подавляющем большинстве случаев 
имеется в ввиду российская система госу-
дарственных закупок в части медицинских 
средств и продукции как по экспорту, так 
и по импорту. В части продуктов питания 
и товаров первой необходимости облег-
чен доступ на национальные рынки всем 
участникам рынка. При этом данные меры 
не ставят своей целью поддержание высо-
кого уровня внешнеторговой активности 
в странах Союза. Этой же цели не будут 
способствовать решения, связанные с огра-
ничениями экспорта по ряду стратегически 
важных продуктов.

 Решения, связанные с организацией бес-
перебойного транзита, содействия противо-
вирусным мероприятиям, правового регу-
лирования скорее носят вспомогательный 
характер, и не окажут существенного влия-
ния на деятельность национальных структур.

Меры, предполагающие поддержание ма-
кроэкономической стабильности, в ЕАЭС 
скорее можно охарактеризовать как меры 
поддержания финансово-экономической 
безопасности и сохранения экономической 
системы в пределах контроля националь-
ных макрорегуляторов.

Наиболее чувствительными являются си-
стема валютных и платежно-расчетных си-
стем стран ЕАЭС. Однако решение по под-
держанию валютных курсов могут носить 

лишь защитный характер в случае кризис-
ного спада стоимости национальных валют. 
Современный уровень Договора о Союзе 
и правовая база не позволяет каким-то об-
разом корректировать волатильность на-
циональных валют. При отсутствии дей-
ственных механизмов корреляции странам 
ЕАЭС в валютной сфере доступны лишь 
стимулирование к переходу на расчеты 
в национальных валютах с целью мини-
мизации влияния валютного курса долла-
ра и переход к национальным платежным 
системам (на сегодня не решаемая задача 
при отсутствии собственных эффективно 
работающих национальных систем, ча-
стично платежная система МИР).

Стимулирование ускоренной цифрови-
зации процессов таможенной очистки то-
варов и транспортных средств, логистиче-
ских процессов более реалистичная задача, 
которая может существенно сократить вре-
мя доставки продукции к потребителю.

Оценить влияние предлагаемых мер 
по поддержке экономик стран Союза будет 
возможно при появлении статистики, ко-
торая позволит выявить интеграционную 
связанность стран. Очевидно, что моно-
центричность евразийской интеграции об-
уславливает зависимость стран партнеров 
от российского сегмента как основного ге-
нератора экономического роста. При этом 
«эффект заражения» кризисными явления-
ми будет пропорционален связанности на-
циональных систем с российской.

 Разноуровневый формат интеграцион-
ного взаимодействия России со странами 
СНГ позволяет ранжировать эти сраны 
по критерию интенсивности развития 
преференциальных условий экономиче-
ского сотрудничества. При этом степень 
интеграционной близости не совпадает со 
значимостью и ролью стран СНГ для Рос-
сии по эффективности экономического со-
трудничества и в геополитическом аспекте. 
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В этой связи актуальность ретроспектив-
ной оценки достижений экономического 
сотрудничества России со всеми странами 
СНГ в разных форматах может позволить 
выявить скрытый потенциал расширения 
экономических связей с целью обеспече-
ния устойчивого роста, развития собствен-
ной экономики и достижения своих гео-
стратегических целей в регионе.

Евразийский экономический союз можно 
рассматривать в качестве базовой платфор-
мы интеграционного сближения и развития 
экономического сотрудничества России со 
своими ближайшими партнерами [7]. Без-
условно, именно интенсивность интегра-
ционного сближения обуславливает рост 
потенциала экономического сотрудниче-
ства. Созданные общие товарные рынки 
с единым таможенным пространством 
позволили существенно ускорить рост 
взаимного торгового оборота в первые 
годы функционирования до 44 % с 2010 г. 
по 2012 г. за счет эффекта торговли, в по-
следующие периоды темп роста торговли 
снижался по сравнению с базовым перио-

дом. Цикличность темпов роста взаимной 
торговли между странами Союза (рис. 2) 
полностью совпадает с макроэкономиче-
скими трендами развития стран членов, 
падением темпов экономического сотруд-
ничества в период кризиса 2015 г. и восста-
новительным ростом в последующие годы. 
В целом характер и тенденции развития 
взаимного экономического сотрудничества 
в ЕАЭС в полной мере соответствуют ди-
намике и тенденциям развития интеграци-
онных систем, независимо от форм их ин-
ституционализации.

Экономические эффекты интеграции ис-
следованы достаточно глубоко и системно 
зарубежными и отечественными учены-
ми [10, 7]. В основном эти исследования 
оценивают институциональные, торго-
вые, финансово-экономические, правовые 
и социальные эффекты интеграции, кото-
рые в большинстве своем ограничиваются 
качественными оценками различных па-
раметров этих эффектов. Оценка экономи-
ческих эффектов евразийской интеграции 
позволяет фиксировать практически клас-

Рис.2 Динамика взаимной торговли стран ЕАЭС в 2010-2019 гг.

* Составлено автором по данным статистической базы ЕЭК. Источник официальный сайт Евра-
зийской экономической комиссии
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сическую картину, описанную в основных 
теориях международной интеграции [11].

Объединение таможенного пространства 
не просто облегчило свободу перемещения 
товаров, продукции и услуг, но и в полной 
мере запустил механизм конкурентного от-
бора среди поставщиков стран ЕАЭС [12]. 
В условиях созданного Таможенного сою-
за (позже трансформированного в ЕАЭС) 
стали проявляться экономические эффек-
ты в соответствии с теорией «второго луч-
шего» [2], которые выражались в эффек-
тах «создания торговли» [11], «эффектов 
масштаба» и «эффектов заражения» [10]. 
Указанные эффекты могут иметь разно-
направленное влияние, что полной мере 
подтверждает практика функционирования 
ЕАЭС. Неоднозначные результаты десяти 
лет евразийской интеграции также подтвер-
ждают теоретические постулаты основопо-
ложников учений о международной инте-
грации (Я. Вайнера и Дж. Мида) в форме 
классического таможенного и экономиче-
ского союза. Исследования Вайнера эконо-
мических эффектов общих рынков тамо-
женного союза акцентируют необходимость 
учета условий функционирования интегра-
ционного союза [13], от которых напрямую 
зависят успехи и потери стран членов.

 Интенсивность экономического сотруд-
ничества стран СНГ с Россией зависит 
от уровня ресурсного потенциала и геопо-
литической ориентации руководства этих 
стран. Динамично растущие экономики 
(Армения, Азербайджан, Киргизия и Тур-
кменистан) существенно отличаются между 
собой по источникам роста, но все они ха-
рактеризуются низким уровнем жизни и по-
купательной способности. Во всех странах 
СНГ основным драйвером роста являются 
инвестиции, преимущественно за счет го-

10 Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза. Источник: Официальный сайт 
ЕЭК. База данных статистики. Доступно по URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/
dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/Analytics_I_201911.pdf

сударственного финансирования, или фи-
нансирования международных кредитных 
структур (под государственные гарантии).

Взаимный торговой оборот России со 
странами СНГ сохраняет свой традицион-
ный характер по товарной и географической 
структуре. Опыт функционирования ЕАЭС 
показывает, что формирование общего рын-
ка товаров и услуг (либерализация торговли) 
стимулирует рост торговой связанности (ко-
эффициент взаимной торговли вырос с 11 % 
до 16 % за период его существования).

В целом в торговле и со странами СНГ 
и со странами ЕАЭС российский экспорт 
сохраняет устойчивую зависимость от це-
новых флуктуаций энергетических товаров 
с четко выраженными трендами: увеличе-
ния доли неэнергетических товаров в пе-
риод кризиса под влиянием двух факторов 
падения цен на энергоресурсы и роста объ-
емов потребительских товаров. По стра-
нам ЕАЭС товарная структура взаимной 
торговли изменилась, существенно снизив 
долю энергетической продукции: в 2012 г. 
37,5 % приходилась на минеральное сырье 
и продукты, 21 % — на машины и обору-
дование; в 2019 г. соответственно 21,5 % 
и 40,5 % 10.

Несмотря на это значимость сырьевых 
энергетических ресурсов в формирова-
нии экономической повестки отношений 
между странами ЕАЭС и СНГ остается 
системообразующей. В данном контексте 
потенциал расширения экономического 
сотрудничества с партнерами по ЕАЭС 
и СНГ для России прежде всего форми-
руется в энергетическом секторе. Совре-
менные тренды развития регионализации 
обуславливают необходимость ускоренно-
го развития блоковой интеграции и транс-
граничного сотрудничества, а развитие 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/Analytics_I_201911.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/Analytics_I_201911.pdf
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интеграционного взаимодействия внутри 
региональных объединений направлено 
на формирование единых (общих) рынков 
не только товаров, услуг, капитала и труда 
по классическим канонам углубления инте-
грации [10], но и отраслевых рынков с уче-
том их специфики.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕРЕСОВ РФ

При этом интеграция в энергетическом 
комплексе требует уникальных методик 
сближения на пути к формированию обще-
го, а в перспективе, возможно, и единого 
рынка каждого вида энергоресурса. В раз-
делах XX «Энергетика» статьи 79–85 и раз-
дел XXVII «Переходные положения», а так-
же приложения 21–23 к нему 11 Договора 
о создании ЕАЭС предусмотрен поэтапный 
переход к функционированию энергетиче-
ского комплекса в условиях общего рын-
ка, причем временные рамки по отраслям 
пролонгированы в зависимости от степени 
сложности решения проблем и преодоле-
ния барьеров, противоречий в националь-
ных интересах стран участниц ЕАЭС [14]. 
Только после создания полноценного фор-
мата общего рынка газа станет возможен 
всеобъемлющий общий рынок электро-
энергии в связи с тем, что генерация по-
следней в большей части осуществляется 
на газе, и различия в условиях националь-
ных рынков газа неизбежно создают нерав-
ные условия конкуренции на электроэнер-
гетическом общем рынке.

Сложность формирования отраслевых 
рынков энергетических ресурсов обуслов-
лена особыми свойствами каждого из вида 
энергоресурсов, их производства (добы-
чи), переработки (обработки) и переда-
чи (доставки) до конечного  потребителя. 

11 Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 14 мая 2018 года) (редакция, действующая 
с 12 марта 2019 года) //ЕЭК // http://docs.cntd.ru/document/420205962

Специфичность продукции порождает 
существенные различия по технологиям 
(технологичности) их производства, в ре-
гулировании их оборота на национальных 
рынках стран ЕАЭС, неоднородности 
по видам вырабатываемого энергоресурса 
внутри каждой отрасли, несопоставимости 
масштабов ресурсного обеспечения, уров-
ня развития сопутствующей инфраструк-
туры и собственно моделей национальных 
рынков по видам энергоносителей.

Электроэнергетический рынок облада-
ет рядом уникальных специфических черт, 
прежде всего, это обусловлено свойствами 
электроэнергии как специфического товара:
• жесткая стандартизация технических па-

раметров электроэнергии;
• различные технологии и способы про-

изводства, разные источники генерации 
(производства) электроэнергии;

• невозможность хранения (складирова-
ния) обуславливает зависимость объе-
мов производства и потребления;

• невозможность замены аналогами и ко-
лебания спроса;

• необходимость создания баланси-
рующей системы (так называемого 
кратковременного хранения запасов) 
для обеспечения бесперебойного снаб-
жения потребителей;

• сложность и дороговизна инфраструкту-
ры по передаче электроэнергии;

• капиталоемкость отрасли, требующая 
долгосрочных инвестиций;

• несопоставимость конкурентных мо-
делей (по собственникам и количеству 
конкурентов), соответственно разные 
механизмы ценообразования (тарифов) 
на саму электроэнергию и сопутствую-
щим услугам, связанным с ее генерацией 
и передачей;
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• уникальность моделей государственного 
регулирования и специфичность норма-
тивно-правового обеспечения процесса 
регулирования с учетом социально-эко-
номической значимости электроэнергии.

В процессе интеграции электроэнерге-
тического рынка стран ЕАЭС необходимо 
учитывать его особенности по видам (ги-
дро-, тепловая 12, ядерная) и источникам 
(уголь, газ, гидроресурсы, атом) генерации, 
по собственникам (государственная и част-
ная), по видам деятельности (генерация 
и передача) и разделения этих функций, 
по типу конкурентного рынка (монополь-
ный или конкурентный).

При этом уровень интеграции рынков 
электроэнергии будет зависеть от постав-
ленных целей [14] и может развиваться сле-
дующим образом:
1. Поступательно сближая функционал 

параллельно работающих националь-
ных энергетических систем — модель 
интеграции на основе межгосудар-
ственного трансграничного торгового 
сотрудничества национальных элек-
троэнергетических систем;
Данная модель интеграции электро-
энергетических рынков характерна 
для уровня торгового сотрудничества 
и ставит цели обеспечения беспере-
бойного снабжения электроэнергией, 
обеспечения полного и своевременного 
удовлетворения спроса национальных 
потребителей, а также энергетиче-
ской безопасности страны. Подобные 
целевые ориентиры обуславливают 
необходимость расширения трансгра-
ничной торговли электроэнергией 
в форме краткосрочных торговых кон-
трактов (форвардные, фьючерсные 
контракты сроком на будущее испол-

12 При этом стоит отметить, что региональный общий рынок для ЕАЭС может рассматриваться для всех видов 
генерации за исключением тепловой, так как ее невозможно передавать на большие расстояния и по тепловой 
генерации возможно только локальная передача и трансграничное сотрудничество.

нение, спот контракты сроком на сутки 
вперед) и мощностями по выработке 
электроэнергии (рынок долгосрочных 
контрактов) на основе межгосудар-
ственных соглашений). То есть подоб-
ный уровень интеграции предполагает 
в основном трансграничную торговлю 
электроэнергией в целях погашения де-
фицита при пиковом спросе, резервной 
электроэнергией для поддержания си-
стем обеспечения при пиковых нагруз-
ках или в случае аварий; мощностями 
по генерации электроэнергии (в том 
числе и резервными) на основе согла-
шений, заключаемых уполномоченными 
органами либо с их помощью. Основ-
ным механизмом интеграции в данной 
модели является механизм организации 
и регулирования торгов, в рамках кото-
рого определяющими успех интеграции 
факторами становятся способ ценообра-
зования (свободно конкурентный рынок 
с учетом соотношения объемов спроса 
и предложения на каждый момент вре-
мени на биржевых торгах; регулируемый 
государством или монополией по уров-
ню национального тарифа на основе ме-
жгосударственных договоров, частично 
регулируемый или смешанный — сво-
бодное ценообразование в установлен-
ном коридоре по межгосударственно-
му соглашению на торгах) и свобода 
доступа к инфраструктурным услугам 
естественных национальных монополий 
по передаче электроэнергии, обеспе-
чению частоты, уровня резервов и т. п. 
Инструментами интеграции в модели 
торгового сотрудничества на рынках 
электроэнергии являются координация 
и согласование технических требований 
по генерации и передаче электроэнергии 
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в части трансграничного сотрудничества, 
национальный энергокомплекс общие 
требования не затрагивают. В мировой 
практике распространена именно эта мо-
дель интеграции электроэнергетических 
рынков на уровне торгового сотрудниче-
ства, основанной на либерализации рын-
ков [15, 16, 17].

2. Объединение национальных рынков 
электроэнергии в единое экономиче-
ское пространство, предполагающее 
полную унификацию правил;
Эта более продвинутая по уровню инте-
грации электроэнергетических рынков 
модель предполагает полное слияние 
национальных рынков электроэнергии, 
создание общих для всех унифицирован-
ных правил по требованиям к генерации, 
передаче и осуществлению торговли 
электроэнергией и мощностями, вклю-
чая все требования по резервам, балан-
сированию и соблюдению критериев 
установленного уровня либерализации 
рынка электроэнергии, а также передача 
регулирующих полномочий националь-
ных органов наднациональным инсти-
тутам. То есть эта модель полного со-
пряжения всех процессов и отношений, 
возникающих между участниками элек-
троэнергетического рынка от генерации 
и до конечного потребления электриче-
ской энергии, на едином рынке. Отличи-
тельной особенностью данной модели 
интеграции является наивысший уро-
вень институционализации и концентра-
ции всех регуляторных функций, вклю-
чая правое обеспечение, права принятия 
решений по системе ценообразования, 
установлению входных барьеров, спо-
собах торговли и т.п., у международного 
регулятора, и сохранения исключительно 
исполнительных функций у националь-
ных систем и регуляторов. Единствен-
ным успешным проектом интеграции 

рынка электроэнергии по данной модели 
является рынок электроэнергетики ЕС.

3. Создание обособленного свободно кон-
курентного трансграничного рынка 
по торговле электроэнергией по еди-
ным для всех участников правилам 
при автономном полноценном функ-
ционировании национальных элек-
троэнергетических рынков.
Специфической чертой модели интегра-
ции посредством обособления общего 
электроэнергетического рынка является 
сосредоточенность на уровне либера-
лизации этого рынка и формировании 
наднациональных институтов, облада-
ющих абсолютными законодательными, 
регулирующими и контролирующими 
полномочиями на основании межгосу-
дарственного договора. Суть данной 
модели заключается в том, что вход 
на обособленный рынок электроэнерге-
тики обеспечивается наличием особо-
го статуса международного торгового 
субъекта, которым наделяются субъекты 
национальных рынков стран-участниц 
соглашения в случае соответствия вы-
сокому уровню требований по техниче-
ским, технологическим стандартам, кри-
териям соответствия правилам торговли. 
Этот механизм позволяет региональному 
рынку электроэнергетики функциониро-
вать независимо от национальных сег-
ментов, не затрагивая их устоявшиеся 
системы отношений. Целевым ориенти-
ром модели обособления общего рынка 
электроэнергетики регионального блока 
является либерализация торговли и мак-
симизации прибыли и экономических 
выгод без учета задач обеспечения энер-
гетической безопасности, бесперебой-
ного снабжения и энергоэффективно-
сти. Эти задачи являются прерогативой 
национальных энергетических систем, 
впрочем, как и задача обеспечения ус-
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ловий ценовой конкурентоспособности 
национальных субъектов на региональ-
ном рынке. Применение данной моде-
ли интеграции электроэнергетических 
рынков распространено на африканском 
континенте и в Центральной Америке 
[18, 19, 20].
В этом направлении наибольшего уров-
ня интеграции достиг Казахстан, пере-
ориентировавший свои электрические 
сети на Китай, но главный экспортер — 
Россия пока сохраняет инертность и пе-
ренаправление потоков электроэнергии 
(в отличие от экспорта газа и нефти). 
Медлительность российской стороны 
обусловлена капиталоемкостью переда-
ющей инфраструктуры электроэнергии, 
которую нужно создать для переориен-
тации экспорта электроэнергии в азиат-
ском направлении и сложностью схем са-
мой передачи (технологический аспект). 
Кроме того, остается актуальной ценовая 
конкурентоспособность для этих рынков. 
Объемы генерации Китая многократ-
но превышают потенциал стран ЕАЭС 
(только гидрогенерация более 500 ГВт, 
в то время как совокупная генерация 
ЕАЭС по всем источникам 282,2 ГВт) 
и имеют более высокий уровень техно-
логичности (технологии Smart-энерге-
тики), которые минимизируют потери 
при передаче электроэнергии.

Риски дефицита инвестиционных ре-
сурсов для модернизации энергосистем 
у стран ЕАЭС очевидны не только по ус-
ловиям развития национальных экономик, 
международной конъюнктуры и геополи-
тических факторов, но и из-за меняющейся 
структуры инвестиций, которые переори-
ентируются на генерацию возобновляемой 
электроэнергии и внедрения технологий, 
оптимизирующих использование электри-
ческих сетей и снижение затрат. В этом на-
правлении также необходимы скоордини-

рованные программы развития, а не просто 
декларация намерений.

РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА РФ 
В ФОРМАТЕ ЕАЭС И СНГ

Наличие емкого рынка ЕАЭС (6 место 
в мире) позволяет прогнозировать высокие 
темпы роста взаимной торговли, потенциал 
которого может быть реализован при усло-
вии наращивания объемов взаимной тор-
говли высокотехнологической продукции 
и сокращения сырьевых продуктов.

Для стимулирования роста взаимной 
торговли товарами с высокой добавленной 
стоимостью (т. с высокой степенью перера-
ботки и технологичности) необходимо:
• разработать и внедрить программы под-

держки российских брендов на рынках 
стран ЕАЭС и СНГ (рекламное сопрово-
ждение, цифровые платформы торговли, 
финансово-кредитное обеспечение экс-
портеров с обязательным предоставлени-
ем налоговых льгот) по отдельным товар-
ным позициям товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД) для российских экспортеров;

• разработать программу поставок сель-
скохозяйственной техники российско-
го производства в обмен на поставки 
сельскохозяйственной продукции сырья 
из стран ЕАЭС, СНГ.

Достижение данной цели возможно 
за счет активного внедрения стратегий 
промышленной кооперации и расширения 
сотрудничества с третьими странами в рам-
ках зон свободной торговли. Именно, рас-
смотреть возможность подписания догово-
ров ассоциативного сотрудничества стран 
СНГ с ЕАЭС:
• с Узбекистаном ассоциативное соглаше-

ние по типу расширенного всеобъемлю-
щего сотрудничества, предполагающего 
взаимную торговлю по условиям ЗСТ+ 
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и проектную кооперацию в промыш-
ленном секторе (совместные предприя-
тия-консорциумы в нефте- и газохимии, 
создание торговых хабов по сортировке, 
маркировке и целевых поставок сельско-
хозяйственной продукции на рынок Рос-
сии и стран ЕАЭС);

• с Таджикистаном соглашение по свобод-
ной торговле и свободному рынку труда 
(свободе или преференциальному режи-
му перемещения мигрантов, их трудоу-
стройства и социального обеспечения);

• с Молдавией соглашение по принципу 
ЗСТ+ преференциальный режим по ин-
вестиционному сотрудничеству и досту-
пу на рынок труда РФ и ЕАЭС;

• с Азербайджаном и Туркменией ассоци-
ативное соглашение по сотрудничеству 
в энергетическом секторе (консорциумы 
по использованию трубопроводов, взаим-
ные поставки нефти и газа (компенсиру-
ющие), допуск на биржевые торги энерго-
ресурсами на российских биржах) и ЗСТ 
по сельскохозяйственным продуктам и сы-
рью (хлопок и плодоовощная продукция);

• возобновление торгового сотрудниче-
ства с Грузией по линии ЕАЭС как меж-
дународной структуры на условиях ре-
жима наибольшего благоприятствования.
Различия в уровне развития экономик об-

уславливают противоречия в целях и стра-
тегиях развития интеграции, определяют 
иждивенческий характер ожиданий стран 
ЕАЭС по отношению к РФ. В этой связи 
необходимо:
• ускорить внедрение налогового маневра 

по нефти и нефтепродуктам в РФ, уско-
рить переход к биржевой торговле энер-
горесурсами на принципах свободного 
ценообразования в рамках принятых 
концепций по рынкам электроэнергии, 
газа и нефти. Это позволит снять споры 
и повышенные ожидания по ценовым 
льготам у Белоруссии, Армении;

• создать консорциум между РФ и Казах-
станом по совместной эксплуатации 
(или по условиям организации доступа) 
трубопроводов и другой инфраструкту-
ры нефтегазового сектора, что снимет 
напряженность в данной сфере;

• ускорить внедрение российских цифро-
вых платформ налоговой системы (по 
начислению, сбору и контролю за вы-
платами) в странах ЕАЭС и унификацию 
налогового законодательства этих стран.

• создать торгово-логистические хабы 
по закупке сельскохозяйственной про-
дукции в странах ЕАЭС и их переработки 
на приграничных территориях России;

• создать учебные центры в странах до-
норах рабочей силы с целью профиль-
ного обучения и адаптации мигрантов 
по целевым контрактам с российскими 
работодателями.

Развитию торгового сотрудничества 
в рамках ЕАЭС и ЗСТ СНГ может быть 
осуществлено посредством внедрения (до-
минирования) российских стандартов и тре-
бований к качеству продукции как эффектив-
ного механизма нетарифного регулирования, 
что может быть осуществлено посредством:
• гармонизации технических регламентов 

ЕАЭС по российским стандартам;
• формирования сертификационных цент ров 

ЕАЭС преимущественно под контролем 
России и закрепления приоритета управ-
ления инфраструктуры лицензирования 
и сертификации производств всех стран 
ЕАЭС за российскими сертификационны-
ми центрами по аналогии с опытом ЕС.

Явно выраженный дисбаланс в торговле 
и взаимных инвестициях, в миграционных 
потоках с одной стороны создают стимулы 
для специализации и кооперации, но с дру-
гой — преобладание национальных ин-
тересов над интересами Союза приводит 
к принятию неполноценных стратегий 
(концепции общего рынка электроэнергии, 
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выработка скорректированной, а не единой 
промышленной и агропромышленной по-
литик, сохранению большого количества 
изъятий по тарифам во взаимной торговле 
и т. п.) развития интеграционных процес-
сов, что в итоге и формирует инерционный 
сценарий развития евразийской интегра-
ции. Выходом из данной ситуации может 
быть продвижение проектов развития (рос-
сийских национальных программ техно-
логических и инновационных кластеров 
на базе российских ТНК в энергетике, АПК, 
промышленной переработке) на террито-
рии стран СНГ (ЕАЭС преимущественно + 
Узбекистан и Азербайджан), с целью созда-
ния вертикально интегрированных систем, 
что существенно усилит фактор российско-
го влияния в этих странах.

Уровень включенности в производствен-
ные технологические цепочки, высокотех-
нологичной продукции во взаимной торгов-
ле, ограниченность взаимных инвестиций 
не способствуют решению задач ускорен-
ной модернизации и технологического про-
рыва, что требует разработки концепции 
единого пакета программ технологического 
развития всех стран ЕАЭС, СНГ.

Повышение уровня активности россий-
ских капиталов на финансовых рынках 
может стать драйвером роста российского 
влияния в странах СНГ при условии:
• создания стимулирующей налоговой по-

литики для прямых инвестиций и финан-
сирования интеграционных платформ 
(создания цифровых платформ; развития 
биржевой торговли и обеспечения сво-
бодно конкурентного доступа на россий-
ский рынок товаров и услуг малого биз-
неса из стран СНГ (ЕАЭС);

• расширение доли российских банков (вы-
ход крупных банков) на рынки стран СНГ 
(ЕАЭС) через систему микрофинансиро-
вания в этих странах при условии обеспе-
чения проектного сопровождения и вне-

дрения программ развития МСБ (малого 
среднего бизнеса) в этих странах;

• вовлечение российских производителей 
в технологические цепочки ресурсных 
(добывающих и сельскохозяйственных) 
предприятий стран СНГ (производство 
сельхозтехники в рамках консорциума 
производителей из РФ, РБ и РУз, полный 
цикл добычи и переработки урановых 
руд РФ и РК, КР, консорциуму в секторе 
ювелирных производств РФ и Армения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Санкционная и протекционистская по-

литика мировых центров требует форми-
рования экономических мер стимулиро-
вания партнеров России (предоставление 
преференций в торговле, льготное финан-
сирование социальных и инфраструктур-
ных проектов) в зависимости от степени 
проявления солидарности на мировой аре-
не (прямо пропорциональная зависимость 
преференций).

Использование энергетического потен-
циала России в обеспечении продвижения 
производственной кооперации со странами 
СНГ (ЕАЭС):
• вовлечение в нефте- и газовые проекты 

потенциала стран партнеров;
• финансирование переработки по прин-

ципу страны назначения;
• создание международных ТНК с привле-

чением стран СНГ и третьих стран в тру-
бопроводной инфраструктуре, а также 
при развитии международных транс-
портных коридоров.

Таким образом, формирование скоор-
динированной экономической политики 
между партнерами может способствовать 
решению разнонаправленных интересов 
стран СНГ и обеспечению устойчивости 
в условиях влияния совокупности шоко-
вых факторов внешних рынков, включая 
форс-мажорные условия пандемии.
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Аннотация: Пять полных лет функционирования Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) дают возможность для выделения основных тенденций сотрудничества в рамках 
объединения и подведения некоторых их итогов. В статье рассматриваются тенденции 
и итоги внешнеэкономического сотрудничества Казахстана со странами ЕАЭС по основ-
ным направлениям, включая взаимную торговлю, взаимные инвестиции, а также неко-
торые другие. В ходе проведенного анализа выявлено, что в большинстве сфер сотруд-
ничества Казахстана со странами ЕАЭС в период существования союза наблюдалась 
опережающая динамика, что свидетельствует о позитивных для национальной экономики 
итогах первых пяти лет функционирования в составе интеграционного объединения.
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Abstract: Five full years of the functioning of the Eurasian Economic Union (EAEU) provide an 
opportunity to highlight the main trends of cooperation under this association and to summarize 
some of their results. The article discusses the trends and results of Kazakhstan’s foreign eco-
nomic cooperation with the EAEU countries in the main areas, including mutual trade, mutual 
investments, as well as some others. The analysis revealed that in most areas of cooperation 
between Kazakhstan and the EAEU countries during the period of the union’s existence, leading 
dynamics were observed, which indicates the positive results for the national economy of the 
first five years of operation as part of the integration association.

Keywords: EAEU, Eurasian integration, mutual trade, export, direct foreign investment, joint 
venture, cross-border money transfers

For citation: Dodonov V.Yu. Key Trends and Results of Kazakhstan’s foreign economic co-
operation with the EAEU Countries. Post-Soviet Issues. 2020;7(3):347-364. DOI: https://doi.
org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-347-364

Received 14.05.2020 
Revised 27.07.2020 
Published 03.09.2020

ВВЕДЕНИЕ
В январе 2020 года исполнилось пять 

лет функционирования ЕАЭС (Договор 
о Евразийском экономическом союзе, под-
писанный 29.05.2014 г., вступил в силу 
1.01.2015 г.), что является достаточным 
сроком для подведения основных итогов 
пребывания Казахстана в составе этого ин-
теграционного объединения и определения 
базовых тенденций внешнеэкономического 
сотрудничества с партнерами по союзу.

Проблематика влияния процессов евра-
зийской интеграции на национальные эко-
номики стран-участниц ЕАЭС, включая 
Казахстан, получила широкое освещение 
в работах ученых как из государств данно-
го объединения, так и из-за его пределов. 
Основной акцент в таких исследованиях 
делается чаще всего на влиянии интегра-
ционных процессов на взаимную торговлю. 
Так, Д. И. Ушкалова отмечает, что динамика 
изменения товарной структуры экспорта Ка-
захстана в страны ЕАЭС «показывает наме-
тившиеся позитивные тенденции, в частно-

сти, снижение удельного веса минерального 
сырья на фоне роста значения продукции 
машиностроения» [1]. А. А. Мигранян кон-
статирует влияние «взаимной торговли 
на качественные параметры национальной 
экономики (стимулирование и рост про-
мышленного производства, развитие тех-
нологичности и прирост доли добавленной 
стоимости в экспорте)» [2]. Ряд исследовате-
лей акцентируют внимание на итогах и пер-
спективах экономического сотрудничества 
в отдельных сферах. Так, Р. Х. Симонян 
отмечает рост транзита грузов из КНР в Ев-
ропу через территорию Казахстана и Рос-
сии, связывая это, в том числе, с фактором 
ЕАЭС [3], С. А. Рамазанов считает целесоо-
бразной «унификацию статей балансов цен-
тральных банков стран-участниц ЕАЭС» [4], 
В. В. Карпов, А. А.Кораблева и Е. В.Миллер 
фиксируют максимальный удельный вес де-
нежных переводов из Казахстана в Россию 
и рассматривают их рост как фактор «роста 
хозяйственных связей между странами»[5].
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В настоящей статье представлены оцен-
ки итогов пяти лет членства Казахстана 
в ЕАЭС для внешнеэкономического со-
трудничества страны по его ключевым на-
правления, включая торговлю, инвестиции, 
совместное предпринимательство и некото-
рые другие сферы.

ТОРГОВЛЯ КАЗАХСТАНА СО СТРАНАМИ 
ЕАЭС

Сфера внешней (или взаимной, как при-
нято называть ее в отношении стран ЕАЭС) 
торговли является наиболее очевидным 
направлением экономического сотрудниче-
ства и, в этом качестве, чаще всего упоми-
нается для иллюстрации как достижений, 
так и проблем евразийской интеграции. 
При этом в последнее время торговля Ка-
захстана со странами ЕАЭС в средствах 
массовой информации и части экспертного 
сообщества начинает приобретать негатив-
ную окраску из-за регулярно возникаю-
щих на ее пути разного рода препятствий – 
от технических проблем при преодолении 
пограничных пунктов пропуска до запре-
тов и изъятий поставленной продукции 
по фитосанитарным основаниям. Особенно 
много примеров такого рода проблем со-
держится в прессе приграничных регио-
нов Казахстана и России, хотя существуют 
сложности с преодолением товарами также 
границы Казахстана и Кыргызстана.

В отношении данных проблем необхо-
димо отметить, что они возникают на всем 
протяжении существования ЕАЭС (а также 
предшествовавших ему интеграционных 
объединений), но, при всей болезненности 
реакции бизнеса, подпадающего под тако-
го рода ограничения, не имеют массового 
характера и не влияют на масштабы и тен-
денции взаимной торговли в рамках объе-
динения. Характер этой проблемы также 
осознается Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК), которая ведет Реестр 

препятствий на внутреннем рынке Евра-
зийского экономического союза, в кото-
ром фиксируются все их виды (барьеры, 
изъятия, ограничения), и работает над их 
устранением. В настоящее время ЕЭК за-
фиксировано 66 препятствий на внутрен-
нем рынке ЕАЭС, в том числе 15 барьеров, 
14 изъятий и 37 ограничений [6].

Максимальное количество препятствий 
приходится на сферу технического регу-
лирования (15) и энергетической полити-
ки (13), по 6 препятствий зафиксировано 
в сферах налоговой и транспортной поли-
тики. При этом количество препятствий 
по отдельным странам ЕАЭС примерно 
одинаково — максимальное их количество 
приходится на Россию (49), минимальное – 
на Кыргызстан (44). Казахстан по количе-
ству препятствий занимает второе после 
России место (48) [6], при этом Казахстану 
принадлежит самое длительное по сроку 
существования препятствие, первым за-
фиксированное ЕЭК 8 декабря 2015 г. (при-
менение рентного налога при вывозе угля 
на территории других государств-членов, 
классифицируется как барьер). При этом 
можно отметить, что большинство препят-
ствий (44 из 66) применяются всеми пятью 
государствами ЕАЭС [6]. Таким образом, 
за нарушение нормативной базы ЕАЭС 
и создание препятствий на внутреннем 
рынке союза ответственны практически 
в равной мере все пять стран. Также мож-
но отметить, что нетарифные меры в целом 
являются распространенным инструмен-
том реализации торговой политики, в том 
числе и протекционизма в рамках интегра-
ционных объединений (так, в Казахстане 
количество действующих нетарифных мер 
превышает 200 [7]).

В отношении же тенденций торговли 
Казахстана со странами ЕАЭС в период 
существования союза можно отметить, 
что в целом ее динамика демонстрирует 
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рост по всем компонентам, включая това-
рооборот, экспорт и импорт (рис. 1).

За пять лет торговля Казахстана со 
странами ЕАЭС выросла на 30,5 %, экс-
порт — на 23,4 %, импорт — на 33,7 % [8]. 
Несмотря на то, что эти показатели пред-
ставляются благоприятными, для обеспе-
чения корректной интерпретации их необ-
ходимо сопоставить с данными о внешней 
торговле Казахстана в целом, со всеми стра-
нами мира, что позволит сравнить динами-
ку внешней торговли с ЕАЭС и оценить, 
насколько успешной она была на фоне этих 
общих показателей (таб.1).

В сравнении с общими показателями 
внешней торговли Казахстана торговля со 
странами ЕАЭС демонстрирует более ин-
тенсивную динамику в части товарооборо-
та, замедленную — в части казахстанского 
экспорта, и опережающую — в части им-

порта. Соответственно менялись на про-
тяжении пяти последних лет и показатели 
удельного веса торговли Казахстана со 
странами ЕАЭС в общем ее объеме. Доля 
стран союза во внешнеторговом обороте 
по итогам 2019 года несколько увеличилась 
относительно уровня 2015 года (22,2 % 
и 21,3 % соответственно), при этом доля 
ЕЭАС в казахстанском импорте увеличи-
лась более выраженно и составила 39,1 % 
по сравнению с 36,7 % в 2015 году, а доля 
в экспорте, напротив, сократилась до 10,9 % 
с 11,1 %.

Увеличение импорта из ЕАЭС наряду с со-
кращением экспорта обусловливает и рост 
дефицита во взаимной торговле Казахста-
на в рамках союза — известную проблему, 
которая широко обсуждается в экспертном 
сообществе, хотя не всегда методически 
корректно. Некоторыми экспертами озву-

Рис. 1. Динамика объемов торговли Казахстана со странами ЕАЭС в период существования союза, 
млн долл. США (Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК: [8])
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чивается мнение о том, именно создание 
ЕАЭС привело к формированию торгового 
дефицита, широкое распространение так-
же получила точка зрения о том, что ЕАЭС 
стал фактором роста торгового дефицита. 
Фактически же, увеличение или уменьше-
ние объемов торгового дефицита Казах-
стана со странами ЕАЭС обусловливается 
изменениями объемов внешней торговли 
в целом, а не членством страны в интегра-
ционных объединениях. Максимальные 
объемы дефицита торговли со странами, 
входящими в настоящее время в ЕАЭС, 
были зафиксированы в 2012 и 2013 го-
дах — в период, когда общий объем внеш-
ней торговли Казахстана достигал пико-
вых значений (132,8 и 133,5 млрд долл.) 
на фоне очень высоких нефтяных цен. 
В эти же годы были зафиксированы и мак-
симальные объемы импорта в Казахстан 
(46,4 и 48,8 млрд долл.) и, поскольку зна-
чительная доля в импорте всегда приходи-

лась на страны, позднее сформировавшие 
ЕАЭС (прежде всего, Россию), в эти же 
годы наблюдались и максимальные объемы 
дефицита в торговле с ними. После паде-
ния нефтяных цен резко сократился и объ-
ем внешней торговли Казахстана и, вслед 
за ним — объем импорта, включая импорт 
из стран ЕАЭС. Также сократился и объ-
ем дефицита взаимной торговли в рамках 
ЕАЭС.

Тем не менее, этот дефицит существует, 
его проблема привлекает внимание мно-
гих экономистов [9; 10; 11] и оценка его 
изменения в период существования ЕАЭС 
также заслуживает внимания. Для большей 
информативности целесообразно рассма-
тривать не столько абсолютные размеры 
данного параметра, сколько относительный 
показатель соотношения размера дефицита 
с внешнеторговым оборотом Казахстана 
в целом, что позволит уменьшить влияние 
фактора волатильности объемов внешней 

Табл. 1. Внешняя торговля Казахстана в период существования ЕАЭС и роль в ней торговли со 
странами союза, млн долл. США, если не указано иное (Рассчитано по данным Комитета по 

статистике МНЭ РК: [8])

2015 2016 2017 2018 2019 Изменение 
2019/2015, %

Внешнеторговый оборот 76 523,5 62 113,6 78 102,9 94 769,7 96 080,0 25,6

в т.ч. со странами ЕАЭС 16 323,9 13 793,7 17 780,7 20 144,1 21 296,0 30,5

доля ЕАЭС 21,3 22,2 22,8 21,3 22,2 4,2

Экспорт 45 955,8 36 736,9 48 503,3 61 111,2 57 723,0 25,6

в т.ч. в страны ЕАЭС 5 120,3 3 930,2 5 262,5 6 046,7 6 317,0 23,4

доля ЕАЭС 11,1 10,7 10,8 9,9 10,9  -1,8

Импорт 30 567,7 25 376,7 29 599,6 33 658,5 38 357,0 25,5

в т.ч. из стран ЕАЭС 11 203,6 9 863,5 12 518,2 14 097,4 14 979,0 33,7

доля ЕАЭС 36,7 38,9 42,3 41,9 39,1 6,5
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торговли. На рисунке 2 приведена дина-
мика абсолютного и относительного пока-
зателей дефицита торговли Казахстана со 
странами ЕАЭС в период существования 
союза, которая демонстрирует тенденцию 
роста дефицита в абсолютном выражении, 
тогда как соотношение его с объемом внеш-
ней торговли Казахстана в целом выглядит 
значительно более стабильным.

В период с 2016 года по настоящее вре-
мя этот показатель снизился с 9,6 % до 9 %, 
а его отклонение от среднего за период зна-
чения в 8,9 % не превышало 0,9 процент-
ных пункта, что свидетельствует о низком 
разбросе значений и в целом об устойчиво-

сти как данного индикатора, так и процес-
са торговли Казахстана со странами ЕАЭС, 
который он отражает. Низкий разброс от-
носительного размера дефицита взаимной 
торговли, на наш взгляд, является свиде-
тельством нейтральности фактора ЕАЭС 
в процессе формирования этого дефицита.

Если рассматривать двустороннюю 
торговлю Казахстана с отдельными госу-
дарствами ЕАЭС, то ее динамика отлича-
ется значительным разбросом, который 
обусловлен базой сравнения — чем ниже 
был стартовый уровень объемов торговли 
в 2015 году с той или иной страной, тем 
выше темп ее увеличения. По этой причи-

Рис. 2. Динамика абсолютного и относительного размера дефицита торговли Казахстана со 
странами ЕАЭС, млн долл. США, если не указано иное (Рассчитано по данным Комитета по ста-
тистике МНЭ РК: [8]).
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не максимальную динамику в период су-
ществования ЕАЭС продемонстрировала 
торговля Казахстана с Арменией, также 
велик прирост торговли с Беларусью, тог-
да как минимальный рост зафиксирован 
в торговле с Россией и с ЕАЭС в целом, по-
скольку на Россию приходится около 92 % 
торговли Казахстана со всеми странами 
объединения (рис. 3). Умеренное увеличе-
ние торговли с Киргизией не слишком про-
тиворечит указанному тезису, так как эта 
страна является вторым для Казахстана 
торговым партнером в ЕАЭС и объемы вза-
имной торговли с ней достаточно велики, 
то есть, эффект низкой базы в данном слу-
чае не имеет места.

Менее выраженный рост казахстанско-
го экспорта в страны ЕАЭС по сравнению 
с экспортом в другие страны в период су-
ществования союза объясняется суще-
ственными различиями в структуре экс-
портных поставок. Казахстанский экспорт 

в указанный период примерно на 85 % со-
стоял из двух основных категорий сырье-
вого характера — минеральных продуктов 
(прежде всего, нефти), на которые приходи-
лось порядка 70–75 % экспорта, и металлов. 
Это значит, что объемы экспорта в очень 
значительной мере определялись ситуа-
цией с мировыми ценами на нефть. В пе-
риод существования ЕАЭС цены на нефть 
преимущественно росли — среднегодовая 
цена нефти «брент» выросла с 52,3 долла-
ров за баррель в 2015 году до 64 долларов 
в 2019 году (на 23 %). На этом фоне объем 
казахстанского экспорта вырос на 25,6 % 
(с 46 до 57,7 млрд долл.).

Структура казахстанского экспорта 
в страны ЕАЭС имеет явно выраженные 
отличия (рис.4), что обусловливает и иную 
реакцию его динамики на изменения не-
фтяных цен. Минеральные продукты со-
ставляют всего около 40 % этого экспорта, 
что делает его менее зависимым от колеба-

Рис. 3. Показатели роста объемов казахстанского экспорта и импорта в отдельные страны ЕАЭС 
в период с 2015 по 2018 годы,  % (Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК: [8]).
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ния нефтяных цен. Это значит, что в перио-
ды их роста экспорт в ЕАЭС растет меньше 
остального экспорта, а в периоды падения 
нефтяных котировок экспорт в ЕАЭС сни-
жается меньше, чем экспорт в целом.

Структура казахстанского экспорта 
в страны ЕАЭС отличается в лучшую сто-
рону за счет значительно большей доли 
в нем обработанной продукции, в том числе, 
продукции отраслей с высокой добавлен-
ной стоимостью, включая машиностроение, 
химическую, легкую и пищевую промыш-
ленность. Это приоритетные для модерни-
зации казахстанской экономики отрасли, 
перспективы развития которых обусловли-
вают успешность диверсификации и сниже-
ния сырьевой составляющей хозяйственно-
го комплекса страны. Для такой продукции 
именно рынок ЕАЭС является основным 

экспортным направлением, тогда как за его 
пределами экспорт готовой казахстанской 
продукции сильно ограничен. Этот факт 
отмечают и международные эксперты. 
Так, в «Докладе об экономике Казахстана. 
Зима 2019» Всемирного банка говорится: 
«несырьевые промышленные экспортные 
позиции Казахстана, например, машины 
и транспортное оборудование, показывают 
наименьшие коэффициенты среди основ-
ных экспортных товаров. За пределами Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) 
и СНГ казахстанский экспорт показывает 
стабильную тенденцию снижения» [13].

Для несырьевого экспорта Казахстана, 
увеличение которого является приоритетом 
ряда экономических программ, включая 
специально подготовленную Националь-
ную экспортную стратегию, рынок ЕАЭС 

Рис. 4. Структура экспорта в ЕАЭС в сопоставлении со структурой казахстанского экспорта в 
страны вне СНГ в 2019 году по основным товарным группам,  % (Рассчитано по данным Комите-
та по статистике МНЭ РК: [12]).
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является критически важным, поскольку 
на него приходятся очень значительные 
доли, иногда — большинство экспортиру-
емой готовой продукции обрабатывающей 
промышленности. Так, в 2019 году доля 
ЕАЭС в экспорте машин и оборудования 
составила 42,7 %, продукции химической 
промышленности — 33,5 %, строитель-
ных материалов — 44,9 %, обуви, голов-
ных изделий и галантерейных товаров — 
73,6 % [12].

В некоторых отраслях этот экспорт яв-
ляется ключевым фактором развития и на-
ращивания объемов производства, в том 
числе, в наиболее передовых для казах-
станской экономики видах деятельности, 
например, машиностроении. В 2019 году 
на экспорт в страны ЕАЭС отправлялось 

порядка 20 % продукции машиностроения 
Казахстана, а выпуск продукции отрасли 
тесно коррелирован с ее экспортом в ЕАЭС 
и СНГ, и рос на протяжении всего перио-
да существования союза (рис. 5), даже в те 
годы, когда экспорт в целом сокращался.

Рассматривая взаимную торговлю, нельзя 
не остановиться также на торговле услуга-
ми. Это достаточно значимая сфера внеш-
неэкономического сотрудничества, в 2019 
году торговля услугами со странами ЕАЭС 
составила более 13 % от объема торговли 
товарами. Основными статьями как экспор-
та, так и импорта услуг в Казахстане явля-
ются транспортные услуги и поездки.

Динамика торговли услугами Казахста-
на со странами ЕАЭС в период существо-
вания объединения, в отличие от торговли 

Рис. 5. Взаимосвязь объемов производства продукции машиностроения и экспорта отрасли в пери-
од существования ЕАЭС (Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК: [12])
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товарами, характеризуется понижательны-
ми тенденциями (таб. 2). За пятилетний 
период зафиксировано снижение объема 
как экспорта, так и импорта услуг, а также 
сокращение доли ЕАЭС в общем объеме 
как экспорта, так и импорта. При этом ба-
ланс торговли услугами, так же, как и тор-
говли товарами отрицателен, а его дефицит 
имеет тенденцию к увеличению.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО 
СТРАНАМИ ЕАЭС

Вторым основным направлением эконо-
мического сотрудничества, наряду с внеш-
ней торговлей, является инвестиционное, 
результаты которого отражаются в потоках 
взаимных инвестиций в страну и из нее. 
В этом отношении период членства Казах-
стана в ЕАЭС характеризуется выраженной 
положительной динамикой всех основных 
показателей.

Валовый приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) из стран ЕАЭС в период 
существования союза существенно вырос 
как в абсолютном, так и в относительном 
выражении (рис. 6). Годовой объем валового 
притока ПИИ увеличился в 2,5 раза в 2019 
году относительно уровня 2015 года и до-
стиг 1,5 млрд долл., а удельный вес стран 
ЕАЭС в валовом притоке ПИИ в Казахстан 
составил 8 % против 3,9 % в 2015 году [15].

Еще более выраженной является дина-
мика чистого притока ПИИ из стран ЕАЭС. 
Абсолютный объем годового чистого при-
тока ПИИ из стран союза вырос с 2015 
по 2019 годы в 2,2 раза, а удельный вес 
в 2,8 раза и достиг 14 % [16]. Таким обра-
зом, инвестиции из ЕАЭС к настоящему 
времени стали одним из основных источ-
ников формирования чистого притока ПИИ, 
чего ранее не наблюдалось (рис. 7).

Увеличение удельного веса поступаю-
щих в Казахстан из ЕАЭС ПИИ обусло-
вило и рост общего объема накоплен-
ных в стране инвестиций всех видов 
из стран союза, особенно в относитель-
ном выражении. Если на начало функ-
ционирования ЕАЭС (на 1 января 2015 
года) их объем исчислялся 7 млрд долл., 
то на 1 января 2020 года он увеличился 
до 12,1 млрд. То есть, за годы существо-
вания ЕАЭС объем работающих в Казах-
стане инвестиций из стран объединения 
вырос на 5,1 млрд долл. (на 73 %) [17]. 
Этот прирост происходил опережающи-
ми темпами по сравнению с ростом ино-
странных инвестиций в целом, что выра-
зилось в увеличении доли накопленных 
инвестиций из ЕАЭС в общем объеме 
накопленных иностранных инвестиций 
в Казахстан с 4,6 % на начало 2015 года 
до 5,4 % на 1 января 2020 года.

2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт, млн долл. 2191,2 1777,1 1785,7 1702,5 1621,5

Доля ЕАЭС в общем объеме 
экспорта услуг,  % 33,8 28,2 27,5 23,4 20,9

Импорт, млн долл. 2140,8 2048,8 2316,1 2116,6 1916,8

Доля ЕАЭС в общем объеме 
импорта услуг,  % 18,5 18,5 23,0 17,8 16,8

Баланс (экспорт - импорт), 
млн долл. 50,4  -271,7  -530,4 -414,1  -295,4

Табл. 2. Динамика объемов и удельного веса торговли услугами Казахстана со странами ЕАЭС 
в период существования союза (Рассчитано по данным Национального банка РК: [14])
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Рис. 6. Объем и удельный вес валового притока прямых инвестиций из стран ЕАЭС в Казахстан, 
млн долл. США, если не указано иное (Рассчитано по данным Национального банка РК: [15]).

Рис. 7. Объем и удельный вес чистого притока прямых инвестиций из стран ЕАЭС в Казахстан, млн 
долл. США если не указано иное (Рассчитано по данным Национального банка РК: [16])
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Также за период существования ЕАЭС 
выросли абсолютные и относительные объ-
емы накопленных инвестиций из Казахста-
на в страны объединения. Рост абсолютных 
объемов был не очень значительным и со-
ставил 12 % (9,2 млрд долл. против 8,3 млрд 
долл.), тогда как удельный вес стран ЕАЭС 
в накопленных инвестициях из Казахстан 
вырос более существенно — до 5,7 % 
на 1.01.2020 года с 3,3 % на 1.01.2015 года.

Инвестиции из стран ЕАЭС стали осо-
бенно значимым фактором международно-
го инвестиционного сотрудничества Казах-
стана на фоне стагнации и даже снижения 
объемов накопленных иностранных инве-
стиций в последние годы. В период с нача-
ла 2015 года по 1 января 2020 года объем 
накопленных иностранных инвестиций 
всех видов в Казахстан увеличился незна-

чительно — на 8,6 млрд долл., и большую 
часть этого увеличения обеспечили страны 
ЕАЭС (5,1 млрд долл.), на которые при-
шлось 59 % прироста данного показателя.

В разбивке по странам основной объем 
как накопленных инвестиций ЕАЭС, так 
и изменения их объема приходится на Рос-
сию — 97,4 % и 96,6 % соответственно, 
роль остальных государств союза крайне 
незначительна (таб. 3).

Накопленные инвестиции из Казахстана 
всех видов в страны ЕАЭС в период суще-
ствования объединения демонстрировали 
рост (почти на 1 млрд долл.) на фоне сниже-
ния их общего объема, которое составило 
17,8 млрд долл. В географическом разрезе 
ситуация традиционна — основной стра-
ной приложения казахстанских инвестиций 
является Россия, накопленные инвестиции 
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Российская 
Федерация 6873,8 8199,0 11044,4 11776 11054,9 11713,9 4840,1
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7014,1 8417,2 11251,9 11980,0 11307,0 12074,2 5060,1

Доля ЕАЭС 3,3 4,2 5,2 5,3 5,2 5,4 2,1

Табл. 3. Накопленные инвестиции в Казахстан из стран ЕАЭС в сопоставлении с динамикой 
совокупного объема накопленных иностранных инвестиций в Казахстан, млн долл. США (Со-

ставлено по данным Национального банка РК: [17])
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Казахстана в этом направлении выросли 
на 1,2 млрд долл. (на 17 %), но также можно 
отметить, что в двух странах ЕАЭС — Кыр-
гызстане и Армении — за рассматриваемый 
период объем накопленных казахстанских 
инвестиций сократился на 31 % и 18 % со-
ответственно (таб. 4). В Беларуси этот по-
казатель увеличился на 11 %.

Таким образом, в сфере инвестиционно-
го сотрудничества Казахстана со странами 
ЕАЭС за годы существования союза отме-
чен существенный прогресс в части при-
влекаемых в страну инвестиций, наряду 
с увеличением объема казахстанских инве-
стиций в государства объединения.

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА 
СО СТРАНАМИ ЕАЭС

Рост притока инвестиций из стран ЕАЭС, 
а также усиление экономических связей 
по другим направлениям обусловило рост 
численности предприятий с участием ка-
питала из данных стран. В период суще-

ствования ЕАЭС в Казахстане увеличилось 
количество как зарегистрированных, так 
и действующих юридических лиц с участи-
ем капитала из стран ЕАЭС (таб. 5). Также 
увеличился и удельный вес таких юридиче-
ских лиц в общем количестве предприятий 
с иностранным участием. При этом силь-
нее увеличилось количество действующих 
предприятий, что свидетельствует о ре-
альном развитии совместного предприни-
мательства казахстанских хозяйствующих 
субъектов с партнерами из ЕАЭС.

Также можно отметить тот факт, что коли-
чество зарегистрированных юридических 
лиц с участием капитала из стран ЕАЭС 
увеличилось на фоне снижения общей 
численности юридических лиц с участием 
иностранного капитала. Это отражает тен-
денцию, отмеченную выше в отношении 
притока иностранных инвестиций — ев-
разийские инвестиции и создаваемые с их 
участием предприятия являются поддерж-
кой казахстанской экономики в условиях 
стагнации и сокращения притока иностран-
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Беларусь 78,9 43,7 139,7 98 113,9 88 9,1

Кыргызстан 845,6 755,7 689,4 544 563,4 582,7 -262,9

Российская Фе-
дерация 7324,1 6863,2 7551,1 8191 8372,4 8554,4 1 230,3

ЕАЭС 8 271,3 7 678,5 8 424,0 8 849,7 9 065,8 9 243,9 972,6

Доля ЕАЭС 4,6 4,9 5,0 5,2 5,7 5,7 1,1

Табл. 4. Накопленные инвестиции из Казахстана в страны ЕАЭС в сопоставлении с динамикой 
совокупного объема накопленных инвестиций за рубеж из Казахстана, млн долл. США (Со-

ставлено по данным Национального банка РК: [17])
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ных инвестиций в целом, который наблю-
дается в последние годы. Также характерно 
в данном случае то, что рост в Казахстане 
количества предприятий с участием капи-
тала из ЕАЭС произошел по всем странам 
союза, и в ряде случаев он был очень суще-
ственным – количество действующих пред-
приятий с участием капитала из Кыргызста-
на было более чем двукратным, с участием 
капитала из Армении и Беларуси — почти 
двукратным.

Этот аспект функционирования ЕАЭС 
представляется особенно важным, учиты-
вая, что большая часть предприниматель-
ства с участием капитала из ЕАЭС прихо-
дится на малый и средний бизнес, который 
создает рабочие места и налоговую базу 
для не самых обеспеченных слоев населе-
ния и часто — в приграничных регионах, 
некоторые из которых отличаются неблаго-
приятной социально-экономической ситуа-
цией. В этом контексте рост предпринима-
тельства за счет партнерства со странами 
ЕАЭС, происходящий в период существо-
вания союза, особенно важен.

Другим аспектом связей между Казах-
станом и странами ЕАЭС на низовом уров-
не, являются экономические отношения 

на уровне отдельных людей, включая инди-
видуальных предпринимателей, и малого 
бизнеса. Отражением интенсивности этих 
связей выступают объемы и количество 
трансграничных денежных переводов фи-
зических лиц.

В период 2015–2019 годов эти переводы 
в страны ЕАЭС из Казахстана и в обрат-
ном направлении существенно выросли, 
особенно заметно увеличилась доля таких 
переводов в общем объеме. В 2015 году 
на переводы из Казахстана в страны ЕАЭС 
приходилось 26,7 % от общего объема пе-
реводов физических лиц за рубеж, в 2019 
году этот показатель вырос до 32,3 %. 
Абсо лютный объем переводов в этот пе-
риод несколько сократился — с 2367 млн 
долл. до 1901 млн долл. [19], но это сокра-
щение было меньшим, чем по объему всех 
переводов за рубеж. Переводы же в Казах-
стан из стран ЕАЭС выросли и в абсолют-
ном выражении (с 548 до 583 млн долл. 
при том, что общий объем переводов физи-
ческих лиц в страну уменьшился), и в от-
носительном — их удельный вес увели-
чился с 21 % в 2015 году до 31,7 % в 2019 
году [19]. Таким образом, возросшая в пе-
риод существования ЕАЭС интенсивность 

Табл. 5. Изменение количества зарегистрированных и действующих юридических лиц, филиалов 
и представительств с иностранным участием из стран ЕАЭС в период его существования, 

единиц (Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК: [18])

на 1.01.2015 на 1.01.2020

Зарегистри-
рованные Действующие Зарегистри-

рованные Действующие

Армения 183 101 248 188

Беларусь 255 158 328 255

Кыргызстан 949 364 1433 950

Россия 10937 5649 10653 7173

ЕАЭС 12324 6272 12662 8566

Всего 35952 16348 32739 20471

Доля ЕАЭС 34,3 38,4 38,7 41,8
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трансграничных денежных переводов 
также отражает усиление экономических 
взаимосвязей на низовом уровне и может 
рассматриваться как следствие интеграци-
онных процессов.

ВЫВОДЫ
Итоги пяти лет существования в услови-

ях ЕАЭС в целом позитивны для экономики 
Казахстана, что отражается в положитель-
ной и, в большинстве сфер, опережающей 
динамике основных показателей сотруд-
ничества со странами объединения на всех 
уровнях. Отрицательная динамика отмече-
на фактически только в одной сфере — тор-
говле услугами со странами ЕАЭС, тогда 
как в остальных сферах она либо нейтраль-
на (находится на одном уровне с показате-
лями сотрудничества со странами, не входя-
щими в ЕАЭС), либо положительна и более 
интенсивна, чем с остальным миром.

Относительно проблемной сферой оста-
ется экспорт в страны ЕАЭС, который 
в период существования объединения рос 
меньшими темпами по сравнению с экс-
портом в стране вне союза, что создавало 
условия для сохранения дефицита взаим-
ной торговли. При этом необходимо учиты-
вать, что менее выраженная динамика была 
обусловлена иной структурой экспорта 
в ЕАЭС и низкой долей в нем нефти, рост 
цены которой стал драйвером роста экспор-
та Казахстана в третьи страны.

В период функционирования ЕАЭС на-
блюдается рост интенсивности притока 
в Казахстан инвестиций из стран объеди-

нения, а также инвестиций в эти страны 
из Казахстана; показатели взаимного ин-
вестиционного сотрудничества значитель-
но опережают аналогичные параметры 
для остального мира, а страны ЕАЭС (пре-
жде всего, Россия) стали основным источ-
ником прироста накопленных иностранных 
инвестиций в Казахстане в 2015–2019 годах.

В период функционирования ЕАЭС про-
изошло существенное и опережающее уве-
личение количества зарегистрированных 
и действующих предприятий с участием 
капитала из стран союза с ростом их доли 
в общем объеме предприятий с иностран-
ным капиталом в Казахстане, что способ-
ствует росту занятости и налоговой базы. 
Также в рассмотренный период выросли 
показатели трансграничных денежных 
переводов в Казахстан и из Казахстана 
с ростом доли удельного веса стран ЕАЭС 
в таких переводах, что может рассматри-
ваться как признак укрепления как деловых 
связей малого бизнеса и индивидуального 
предпринимательства, так и межличност-
ных контактов граждан Казахстана и стран 
объединения.

Анализ показателей экономического со-
трудничества Казахстана и стран ЕАЭС 
в пятилетний период позволяет оценить 
его итоги как позитивные для большинства 
сфер и уровней сотрудничества и, как след-
ствие, для национальной экономики в це-
лом, хотя имеются отдельные направления, 
потенциал которых раскрыт недостаточно 
и нуждается в дополнительных мерах сти-
мулирования.
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Энергетическая политика 
стран Центральной Азии: основные итоги

Елена А. Маркова
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, 

abellen@yandex.ru

Аннотация: после распада СССР страны Центральной Азии столкнулись с рядом по-
литических и экономических проблем. Наиболее остро стояли вопросы межгосудар-
ственного взаимодействия новых государств в энергетической сфере и проведения ими 
самостоятельной энергетической политики. Попытки стран региона реализовать интегра-
ционные проекты в энергетической сфере не дали положительного результата. Государ-
ства Центральной Азии имели однотипные экономики, слабо развитую инфраструктуру. 
Основным препятствием для расширения энергетического сотрудничества стран региона 
являлась географическая удаленность стран региона от основных потребителей углеводо-
родных ресурсов. Несмотря на сложности, страны региона проводили политику, направ-
ленную на привлечение зарубежных инвестиций в освоение месторождений, реализацию 
трубопроводных проектов. Большое влияние на обсуждение и дальнейшую реализацию 
ряда трубопроводных проектов оказали Китай и западные страны. Для китайской сто-
роны Центральная Азия представляла большое значение. Китай стремился усилить свое 
влияние в странах региона, ограничить влияние России и западных стран. В этом вопро-
се Китай добился значительных успехов, реализовав в регионе трубопроводные проекты. 
ЕС и США также продвигали энергетические проекты. Однако удаленность стран реги-
она от европейского рынка углеводородных ресурсов не позволила реализовать проекты 
нефте- и газопроводов, идущих из Центральной Азии в западном направлении. В итоге, 
страны Центральной Азии в реализации энергетической политики в основном ориенти-
руются на сотрудничество с Китаем и Россией, которая является важным партнером цен-
трально-азиатских государств.

Ключевые слова: Центральная Азия, сотрудничество, энергетика, внерегиональные госу-
дарства, Китай, ЕС, США
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Abstract: After the collapse of the USSR, Central Asian countries faced a number of political and 
economic challenges. The most pressing issues were inter-State interaction in the energy sector 
and the pursuit of their independent energy policy. But the efforts of the countries to implement 
integration projects in the energy sector failed. The Central Asian states had twin economies 
and poorly developed infrastructure. The main obstacle for expanding energy cooperation of the 
countries in the region was their geographical remoteness from the major hydrocarbon resource 
consumers. Despite the difficulties, the countries pursued a policy aimed at attracting foreign 
investment in the development of deposits and implementation of pipeline projects. China and 
Western countries had great influence on the discussion and further implementation of a series of 
pipeline projects. Central Asia was of great importance for China which sought to strengthen its 
influence in the countries of the region but curtail Russia and Western countries’ influence. In this 
matter, China has made significant progress with the pipeline projects in the region. The EU and 
the US were also promoting energy projects. However, the remoteness of the countries from the 
European market for hydrocarbon resources precluded projects for oil and gas pipelines going 
from Central Asia to the west to be implemented. As a result, the Central Asian countries largely 
opt for China and Russia, as an important partner, in the implementation of their energy policy.
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ВВЕДЕНИЕ
Отправной точкой в рассмотрении энер-

гетической политики стран Центральной 
Азии стал распад СССР. Часть стран обла-
дала значительными запасами нефти и газа, 
другая часть стран региона — наличием 
водно- энергетического потенциала. Данная 
ситуация определила основные направле-
ния энергетической политики стран Цен-
тральной Азии [1].

Наличие в странах Центральной Азии 
значительного энергетического потенциала 

усилило интерес к региону внерегиональ-
ных государств. Прежде всего, к странам, 
которые располагали значительными за-
пасами нефти и газа. Это привело к раз-
работке различных проектов, связанных 
с доставкой углеводородных ресурсов 
на внешние рынки. В свою очередь, энер-
гетический фактор стал одним из основных 
в определении внешней политики стран ре-
гиона. Расширение сотрудничества в этой 
сфере рассматривалось ими в качестве воз-
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можности укрепить независимость, дивер-
сифицировать внешнеполитические кон-
такты и привлечь инвестиции в разработку 
собственных месторождений. Подобная 
политика дала положительные результаты. 
Страны региона сумели привлечь инве-
стиции зарубежных нефтегазовых компа-
ний в разработку месторождений нефти 
и газа. Энергетическая сфера стала основой 
для установления долгосрочных отноше-
ний с внерегиональными государствами [2].

В НАЧАЛЕ ПУТИ
После получения независимости стра-

ны Центральной Азии активно включились 
в обсуждение новых проектов трубопрово-
дов. Новые маршруты поставок нефти и газа 
рассматривались в качестве возможности 
обеспечить выход углеводородным ресурсам 
стран региона на внешние рынки [3]. Наибо-
лее активно в обсуждении новых маршру-
тов участвовали Туркменистан, Узбекистан 
и Казахстан, которые располагали трубо-
проводной инфраструктурой, построенной 
в советское время, а главное — имели значи-
тельные запасы углеводородного сырья [4]. 
Последний фактор привлекал и страны, кото-
рые рассчитывали участвовать в разработке 
и экспорте нефти и газа на внешние рынки. 
Киргизия и Таджикистан не обладали значи-
тельными запасами природного газа и нефти, 
хотя имели водно-энергетический потенциал.

Основные запасы природного газа 
в Центральной Азии находились в Туркме-
нистане. Согласно различным оценкам, 
запасы туркменского газа составляли 
от 8 до 24 трлн м3. Хотя точные, подтверж-
денные международным аудитом, данные 
отсутствовали. Несмотря на это, политика 
Туркменистана была направлена на дивер-
сификацию маршрутов экспорта природно-
го газа и развитие топливно-энергетическо-
го комплекса страны. Прежде всего, за счет 
разработки сырьевой базы, увеличение 

объемов разведочного бурения, прироста 
промышленных запасов нефти и газа.

В 90-х годах XX века Туркменистан в ос-
новном зависел от России. Российское на-
правление было единственным маршрутом 
для экспорта углеводородных ресурсов [5]. 
Соответственно, Туркменистан стремился 
освободиться от такой зависимости, полу-
чив возможность поставлять газ в других 
направлениях. Данная задача была частич-
но реализована после ввода в строй (1997 г., 
2010 гг.) двух «ниток» газопроводов в на-
правлении Ирана. Однако небольшая мощ-
ность газопровода не позволяла говорить 
о перенаправлении больших объемов газа. 
Тем не менее, строительство газопровода 
в иранском направлении положило начало 
созданию альтернативных маршрутов по-
ставок туркменского газа [6].

Новые возможности стали открываться 
перед Туркменистаном после введения в 2009 
году в строй газопровода Туркменистан — 
Китай мощностью 30 млрд м3 газа в год. 
Сырьевой базой для газопровода должны 
были стать месторождения природного газа 
на правобережье реки Амударья. В тоже вре-
мя, Туркменистан уделял большое значение 
европейскому направлению. Выход туркмен-
ских углеводородов на европейский рынок 
мог вывести Ашхабад в число приоритетных 
партнеров ЕС, обеспечив политическую под-
держку туркменским властям. В середине 
1990-х годов Туркменистан мог реализовать 
данные планы при сотрудничестве с Азер-
байджаном. В Баку были готовы построить 
экспортный Транскаспийский газопровод 
по дну Каспийского моря. Однако после того, 
как Азербайджан обнаружил у себя значи-
тельные запасы газа, азербайджано-туркмен-
ское сотрудничество было прекращено.

Одним из ключевых государств, распо-
лагающих газотранспортной структурой, 
является Казахстан. Он располагает за-
пасами, которые оценивались в 2 трлн м3. 
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Большая часть запасов нефти и газа страны 
находится на месторождениях «Кашаган», 
«Тенгиз» и «Карачаганак». При этом став-
ка как правило делалась на добычу нефти. 
Лишь в XXI веке власти страны обратили 
внимание на природный газ. Отсутствие 
должного внимания к газовым запасам Ка-
захстана объяснялось значительным удале-
нием региона от потребителей и отсутствия 
необходимой инфраструктуры [7]. В основ-
ном Казахстан экспортировал небольшие 
объемы газа через российскую территорию.

В последнее десятилетие подход Казах-
стана изменился. В 2007 году было подпи-
сало соглашение о строительстве китай-
ско-казахстанского газопровода. Казахстан 
рассчитывает нарастить добычу газа и экс-
портировать его в соседние страны. Расши-
рение добычи газа в Казахстане сдерживает 
отсутствие необходимых технологий. По-
мимо этого, казахстанская сторона сталки-
вается с проблемами его доставки. Казах-
стан в основном экспортирует газ в Россию, 
через газотранспортную систему Средняя 
Азия — Центр. В тоже время, строитель-
ство трубопровода Туркменистан — Китай 
Казахстан позволило расширить экспорт 
газа в восточном направлении [8].

Государством, которое располагает запа-
сами природного газа, является Узбекистан. 
Подтвержденные запасы газа в Узбекиста-
не составляют свыше 1,5 трлн м3. Основ-
ной экспорт газа осуществляется в Россию 
и Китай, а также в сопредельные страны — 
Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

Отличительной особенностью Узбеки-
стана является стабилизация добычи газа 
в последние годы и отсутствие предпосылок 
для ее увеличения. Для значительного роста 
добычи углеводородного сырья в Узбекиста-
не необходимы масштабные инвестиции [9].

Рост добычи позволил Туркменистану при-
нять участие в обсуждении новых трубопро-
водных проектов. Прежде всего, Туркмени-

стан привлекал Транскаспийский газопровод 
(ТКГ), а также проект газопровода, маршрут 
которого должен был пройти через Туркме-
нистан, Афганистан, Пакистан и Индию 
(ТАПИ). Однако несмотря на многочислен-
ные переговоры, эти экспортные маршруты 
пока не приблизились к практической стадии 
реализации. Это связано с отсутствием сво-
бодных объемов туркменского газа, техни-
ческими и технологическими трудностями. 
Негативное влияние оказывает нестабильная 
ситуация в Афганистане и Пакистане [10].

Политика Казахстана в области трубопро-
водного транспорта остается наиболее взве-
шенной и осторожной по сравнению с поли-
тикой Туркменистана. Казахстан выступает 
за диверсификацию экспортных маршрутов, 
однако Астана стремится рассматривать весь 
спектр маршрутов, чтобы в случае измене-
ния геополитической ситуации в регионе, 
цен на углеводородное сырье иметь возмож-
ность для сохранения своих позиций. Кро-
ме того, более тесная привязка Казахстана 
к России, производственные и технологиче-
ские связи не позволяют кардинально изме-
нить внешнеполитический курс, в том числе, 
и в области трубопроводной политики.

РОЛЬ ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
Распад СССР открыл перед Китаем но-

вые возможности, предопределившие на-
правления китайской политики в отноше-
нии Центральной Азии. Однако расчеты 
на установление доминирующего положе-
ния в регионе оказались неоправданными 
и не были реализованы. В итоге, политика 
Китая в отношении стран Центральной 
Азии была скорректирована в сторону по-
степенного продвижения своих интересов.

Китай постоянно стремится усилить свои 
позиции в Центральной Азии. Для Китая 
было важно установить контроль над за экс-
портом углеводородного сырья из стран 
региона. Политике Китая способствовала 
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заинтересованность центрально-азиатских 
государств иметь постоянного и надежного 
партнера, потребность которого в дополни-
тельных объемах нефти и газа возрастала 
из года в год. В результате, страны Цен-
тральной Азии выступали за расширение 
энергетического взаимодействия с Китаем, 
который, в свою очередь, проводя полити-
ку диверсификации источников получения 
углеводородного сырья, в тоже время разра-
батывал собственные месторождения [11].

Большой интерес к Центральной Азии 
проявляли ЕС и США. В 2005 году США 
сделали попытку придать своей политике 
в Центральной Азии динамизм, предло-
жив концепцию создания «Большой Цен-
тральной Азии». Этот проект предполагал 
объединение в геополитическую едини-
цу не только страны Центральной Азии, 
но и Афганистан, Индию и Пакистан. Ос-
новной задачей данной концепции явля-
лось получение дополнительных рычагов 
влияния на развитие Центральной Азии. 
Кроме того, США активно развивали от-
ношения со странами региона на двусто-
ронней основе. Проблемы безопасности 
и контроля над энергетическими ресурсами 
дополнялись политическими вопросами. 
Так, американская сторона поддерживала 
курс на переход стран Центральной Азии 
к демократическим процедурам. При этом, 
зачастую не учитывая историю их разви-
тия, национальную культуру и традиции. 
В целом, страны региона воспринимались 
США в большей степени как район мира, 
имеющий потенциально значимые запасы 
энергетических ресурсов. За исключением 
проектов в сфере энергетики, американские 
интересы не были четко сформулированы 
и фокусировались на общих проблемах 
политического и экономического развития 
Центральной Азии. В итоге, интересы США 
в Центральной Азии ограничиваются разви-
тием дипломатических контактов и продви-

жением общих тезисов о поддержке стран 
в их движении к построению рыночного го-
сударства и развитию демократии [12].

Европейские страны достаточно поздно 
приступили к выработке стратегии в отно-
шении Центральной Азии. Лишь в июне 
2007 года ЕС утвердил стратегию по со-
трудничеству с Центральной Азией. Одним 
из важных элементов сотрудничества со 
странами Центральной Азии выступали 
энергетические ресурсы. Получение к ним 
беспрепятственного доступа с последую-
щей транспортировкой в страны ЕС рас-
сматривались ЕС в качестве одной из глав-
ных задач. Это вновь усилило внимание 
к проекту Транскаспийского газопровода, 
который должен был стать составной ча-
стью проекта газопровода «Набукко». Та-
ким образом, ЕС реализовывал политику, 
направленную на создание трубопроводов, 
идущих в обход российской территории.

Политика России в отношении Централь-
ной Азии прошла несколько этапов, каждый 
из которых отражал взгляды политического 
руководства. При этом, доминировали дву-
сторонние отношения России со странами 
Центральной Азии. Исключением являлось 
взаимодействие в рамках многосторонних 
форматов. Так, например, с отдельными го-
сударствами шло взаимодействие в рамках 
ЕврАзЭС и ШОС, а впоследствии в рамках 
Евразийского экономического союза.

В энергетической сфере, заметным до-
стижением российской политики России 
в Центральной Азии стала реализация Ка-
спийского трубопроводного консорциума 
(КТК). Он был предназначен для поставок 
казахстанской нефти в порт  Новороссийск. 
Остальные российские проекты так 
и не были реализованы. В целом, участие 
российских компаний в разработке новых 
месторождений нефти и газа в Централь-
ной Азии носило ограниченный характер, 
а объем инвестиций был незначительным.
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В последнее десятилетие проблема 

использования водных ресурсов в Цен-
тральной Азии остается острой. Это свя-
зано с сохраняющейся неравномерно-
стью распределения водных ресурсов, их 
ограниченным объемом. Постоянно воз-
растает потребление воды в странах реги-
она, что «ведет к конкурирующему спросу 
на воду, как на национальном, так и на ре-
гиональном уровне» [13]. Дефицит воды 
становится возовом для стран Централь-
ной Азии. Ряд государств уже исчерпали 
собственные возможности по увеличению 
объема получаемым водным ресурсам. Это 
вынуждает приступить к изучению и разра-
ботке проектов совместного использования 
вод на базе межзональных (межгосудар-
ственных) перебросок части стока рек [14].

Анализ динамики и прогнозов водопо-
требления в регионе показывает, что в бли-
жайшее десятилетие страны региона будут 
вынуждены решать проблемы водных ре-
сурсов. Возможным решением может стать 
взаимовыгодное совместное использова-
ние водных ресурсов между государствами 
на базе крупномасштабных межзональных 
перебросок части стока многоводных рек 
в маловодные регионы [15 Springer].

Страны Центральной Азии уделяют 
большое внимание вопросам правового 
регулирования использования водных ре-
сурсов трансграничных рек. Неэффектив-
ное управление видными ресурсами ведет 
к уменьшению стока рек Центральной 
Азии, оказывая негативное влияние на со-
циально-экономическое развитие стран ре-
гиона, обостряя экологические проблемы. 
Нехватка водных ресурсов в регионе обо-
стряет межгосударственные противоречия 
между странами, оказывая негативное вли-
яние на их экономическое развитие [16].

Пока попытки на межгосударственном 
уровне разработать механизм правово-

го регулирования водными ресурсами 
не дали результатов. Страны региона име-
ют различные интересы. Их ориентация 
на собственные интересы сводит на нет 
усилия по выработке решений, приемле-
мых для всех. Тем не менее, в последнее 
десятилетия страны региона пришли к по-
нимаю, что назрела необходимость выра-
ботать подходы к управлению водными 
ресурсами. Это является единственной 
возможность избежать межгосударствен-
ных конфликтов и обеспечить дальнейшее 
развитие экономики и сельсткого хозяйства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы независимости страны Централь-

ной Азии сформировали альтернативные 
пути экспорта углеводородных ресурсов. 
Были построены новые трубопроводы, ко-
торые позволили Казахстану, Узбекистану 
и Туркменистану обеспечить беспрепят-
ственный выход своих ресурсов на внеш-
ние рынки. В тоже время, их усилия не по-
зволили снизить зависимость от внешних 
потребителей. Страны Центральной Азии, 
добывающие нефть и газ, оказались в за-
висимости от политики Китая. Официаль-
ный Пекин стал оказывать сильное влияние 
на объемы закупаемых углеводородных 
ресурсов, а также проводить собственную 
ценовую политику.

Совпадающие интересы стран Цен-
тральной Азии в энергетической сфере 
не позволяют рассчитывать на их взаи-
модействие. Страны региона выступают 
в качестве конкурентов. Это подвигает 
центрально-азиатские страны продвигать 
альтернативные проекты, которые сни-
зят их зависимость и дадут новые пре-
имущества в вопросах поставок нефти 
и газа на внешний рынок. В этом вопросе 
много будет зависеть от внешнего факто-
ра. США и ЕС, Китай и Россия, а также 
другие страны проявляют повышенное 
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внимание к добыче и маршрутам экспорта 
будущих объемов углеводородного сырья 
на внешний рынок.

По прежнему ключевым вопросом 
для стран региона будут оставаться вопро-

сы, связанные с использование водных ре-
сурсов и выработкой системы управления 
ими. Пока страны Центральной Азии не до-
стигли прогресса в этом вопросе, ориенти-
руясь на национальные интересы.
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Аннотация: в статье выявляется тенденция массовой потери носителей русского языка 
в постсоветской Центральной Азии, подробно анализируются политики и объективные 
тенденции в этих государствах, приводящие к выявленной тенденции. Авторы отмечают 
нарастающие тенденции замещения русского языка во внутригосударственных процессах 
коммуникации национальными языками, снижение роли русского языка как межгосудар-
ственного языка-посредника в Центральной Азии, а также реакцию России на указанные 
процессы. Отмечается тенденция увеличение числа изучающих внешних по отношению 
к региону языков – китайского, английского и турецкого, и наращивание влияния внешних 
игроков. Помимо этого, авторы дают прогноз политико-социальным процессам, которые, 
как ожидается, возникнут в результате снижения роли русского языка в регионе, включая 
анклавизацию и отток русскоязычного населения из этих стран.
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Abstract: the article reveals the trend of mass loss of native speakers of the Russian language in 
post-Soviet Central Asia. Authors analyze the policies and objective trends in those states in de-
tail, leading to the identified problem. The authors outline the growing trends in the replacement 
of the Russian language in domestic processes of communication with national languages, the 
diminishing role of the Russian language as an interstate intermediary language in Central Asia, 
as well as Russia’s reaction to these processes. Central Asia now show an increasing number 
of students learning other foreign languages   such as Chinese, English and Turkish. As a result 
authors are forecasting the increase of external players influence. In addition, are analyzing 
political and social effects that are expected to arise as a result of the diminishing role of the 
Russian language in the region, including future occurrence of Russian-speakers’ enclaves and 
an outflow of the Russian-speaking population from these countries.
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ВВЕДЕНИЕ
На рубеже ХХ–ХХI вв. русский язык, 

прочно вошедший в состав мировых язы-
ков и получивший закрепленный статус 
одного из рабочих языков ООН, столкнул-
ся с чрезвычайно острой проблемой мас-
совой потери своих носителей за весьма 
короткий временной отрезок. Данная си-
туация, при которой территория распро-
странения русского языка непрерывно 
сокращается, что в свою очередь приво-
дит к значительному ослаблению культур-
но-политического влияния русского языка 
на мировой арене, вызывает серьезную 
озабоченность не только у ученых-линг-
вистов, но и у представителей российской 
власти. Подобную точку зрения 24 дека-
бря 2015 г. на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» выразил председатель 
комитета ГД по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественни-

ками Л. Слуцкий: «Ни один язык, к со-
жалению, за последние несколько столе-
тий не исчезал так быстро, как русский. 
Я уже не раз приводил эту статистику: 
сейчас по-русски говорят 270 млн человек, 
а в 1989 г. говорили 370 млн. И это ни-
чтожный по историческим меркам отрезок 
времени» [1].

Более точные статистические данные, 
а также прогноз в отношении количества 
русскоязычного населения Земли приво-
дятся в работе «Русский язык на рубеже 
ХХ-XXI вв.» заместителя директора по на-
учной работе Центра социологических ис-
следований Министерства образования 
и науки России А. Л. Арефьева [2] (таб.1).

Таким образом, графически тенденция 
по распространению русского языка в мире 
может быть выражена следующим образом 
на рис. 1 [3].

https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-373-388
https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-373-388
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Годы

Общемировая 
численность 
населения, 
млн чел.

Численность 
населения 
Российской 

империи, СССР, 
РФ, млн чел.

Доля в об-
щемировой 

численности 
населения,  %

Число владев-
ших русским 
языком, млн 

чел.

Доля в об-
щемировой 

численности 
населения,  %

1900 1650 138,0 8,4 105 6,4

1914 1782 182,2 10,2 140 7,9

1940 2342 205,0 8,8 200 7,6

1980 4434 265,0 6,0 280 6,3

1990 5263 286,0 5,4 312 5,9

2004 6400 146,0 2,3 278 4,3

2010 6820 142,7 2,1 260 3,8

2015 7200 139,0 1,9 243 3,4

2025 7800 129,0 1,7 215 2,8

2050 9350 110,0 1,2 130 1,4

Таблица 1.

Рис. 1.
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А. Л. Арефьев особо подчеркивает факт 
утраты русским языком своих позиций 
во всех регионах Земли и на территории 
самой России, что связано с массовой убы-
лью русскоязычного населения и заменой 
в странах бывшего СССР русского языка 
на местные языки [4].

По состоянию на 2019 год, по данным 
сайта Ethnologue, поддерживаемого ин-
ститутом SIL international, русский язык 
используется в 19 странах, насчитывает 
154 млн носителей, что позволяет ему зани-
мать восьмое место в списке самых распро-
страненных языков мира [5].

Статус государственного русский язык 
имеет в России, Белорусии, частично при-
знанной Южной Осетии, непризнанной 
Приднестровской Молдавской республике, 
непризнанных ДНР и ЛНР; статус офици-
ального языка — в Казахстане, Киргизии, 
частично признанной Абхазии; некоторы-
ми официальными функциями обладает 
в Таджикистане (язык межнационального 
общения с возможностью использования 
в законотворчестве) и Узбекистане (в орга-
нах ЗАГСа).

С точки зрения научного и культурного 
влияния необходимо отметить факт актив-
ного взаимодействия русского языка с дру-
гими языками в сфере перевода (7 место 
в мире по количеству переводов на русский 
и 4 место в мире по количеству переводов 
с русского, по данным Русской службы но-
востей ООН) [6], а также в сфере  Интернета, 
где русский язык, по данным исследования 
W3Tech, в 2013 г. вышел на 2 место по ис-
пользованию [7].

УТРАТА ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Одним из мировых регионов, где прои-
зошла наиболее масштабная потеря числа 
носителей русского языка, является Цен-
тральная Азия, представленная пятью ре-

спубликами бывшего СССР. Историю рас-
пространения русского языка на данной 
территории можно разделить на три круп-
ных этапа:
7) времена Российской империи, когда была 

присоединена часть центральноазиат-
ских территорий, а русский язык стал ак-
тивно распространяться по региону;

8) советская эпоха, когда распространение 
и комплексное влияние русского языка 
достигли своего максимума при полном 
вытеснении с данной территории фарси 
и арабского языков;

9) эпоха независимости новых государств, 
при которой русский язык понес тяже-
лейшие потери в статусе, количестве но-
сителей и территории распространения.
По мнению эксперта М. В. Старчака, вина 

за подобное положение вещей во много ле-
жит на самой России, выбравшей в первые 
годы своего существования западные ори-
ентиры, оттолкнувшей от себя бывшие ре-
спублики и долгое время не вспоминавшей 
о них [8]. Подобную точку зрения выразил 
депутат парламента Киргизии Дастан Бе-
кешев в интервью ИА Regnum: «К сожа-
лению, русский язык может со временем 
и вовсе утратить свою значимость. В этом, 
я считаю, в какой-то мере виновата сама 
Россия как культурное ядро русскоговоря-
щего мира… В тех странах, где русский 
язык был когда-то распространен, он посте-
пенно исчезает, потому что Российская Фе-
дерация мало приложила усилий для того, 
чтобы создать тесные культурные связи 
с этими странами» [9].

По некоторым данным, русская диаспора 
в Центральной Азии насчитывает прибли-
зительно 5 млн человек. Точное количество 
русскоговорящего населения назвать край-
не затруднительно, так как большая часть 
статистических материалов основывается 
на данных переписей и опросов населения, 
при проведении которых респондент само-
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стоятельно определяет уровень владения 
тем или иным языком. А. Л. Арефьев при-
водит следующие данные по количеству 
владеющих русским языком в централь-
ноазиатских государствах по состоянию 
на 2012 г.: Казахстан — 84 %, Киргизия — 
49 %, Узбекистан — 41 %, Таджикистан — 
33 %, Туркменистан — 18 % населения [2].

Таким образом, центральноазиатский ре-
гион с точки зрения распространения рус-
ского языка может быть разделен на 2 зоны:
1) Казахстан, где, несмотря на целенаправ-

ленную политику поддержки казахского 
языка, доля русскоговорящего населения 
выросла при сокращении самого русско-
го населения на 40 %;

2) Остальные республики бывшего СССР, 
где позиции русского языка сильно по-
шатнулись.

С географической точки зрения тенден-
ция выглядит закономерным образом: чем 
дальше от России, тем меньше степень рас-
пространения русского языка [10].

Все бывшие центральноазиатские ре-
спублики после распада СССР прошли 
через ситуацию массового миграционного 
оттока до критического уровня русскоя-
зычного населения, спровоцированного 
политикой новых независимых государств 
в отношении этнических русских и их язы-
ка, в результате чего тенденция к сужению 
пространства русского языка становит-
ся труднообратимой, а воспроизводство 
русской культурной и информационной 
среды в Таджикистане и Узбекистане сто-
ит под вопросом. Лишь Казахстану путем 
либерализации языковой политики удалось 
свести к минимуму миграционный отток 
славянского населения [10].

Вторым общим процессом, характерным 
для всех центральноазиатских республик, 
является не естественная, а форсирован-
ная дерусификация — вытеснение русского 
языка на периферию, замена русскоязыч-

ных наименований, фамилий и т. д. на мест-
ные, попытка замены кириллического ал-
фавита на латиницу и т. п.

ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ В КАЗАХСТАНЕ
Рассмотрим подробнее ситуацию в Ка-

захстане, где русский язык является вторым 
по числу носителей и первым по уровню 
распространения и владению.

Согласно ч. 2, ст. 7 Конституции Респу-
блики Казахстан от 1995 г. русский язык об-
ладает статусом официального языка: «в го-
сударственных органах и органах местного 
самоуправления наравне с казахским офи-
циально употребляется русский язык» [11]. 
Постановление Конституционного совета 
гласит: «Казахский и русский языки употре-
бляются в равной степени, одинаково, неза-
висимо от каких-либо обстоятельств» [12]. 
Тем не менее, «Государственная програм-
ма функционирования и развития языков 
на 2001–2010 гг.» предусматривала поэ-
тапный переход делопроизводства, ведения 
учетно-статистической, финансовой и тех-
нической документации на государствен-
ном языке». К 2006 г. подобный переход 
был осуществлен в 5 областях, но возник 
ряд серьезных трудностей [13], в результате 
которых министр образования и науки Ре-
спублики Казахстан Ж. Туймебаев в 2010 
г. вынужден был дать пояснения: «Вся го-
сударственная документация у нас ведется 
на государственном — казахском и межна-
циональном — русском языках. Никакого 
вытеснения не предполагается. В недавнем 
своем выступлении глава государства это 
подчеркнул, а также сообщил, что русский 
будет сохранять все функции языка межна-
ционального общения. Было отмечено так-
же, что слухи и предположения о каком-то 
наступлении на русский неверны» [14].

Особенность функционирования русско-
го языка в Казахстане заключается в том, 
что большинство людей, говорящих на этом 
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языке, не являются этнически русскими 
(шала-казахи, говорящие, только по-рус-
ски; казахи-билингвы, другие этносы).

В системе образования Казахстана на-
блюдается четкая тенденция к переходу 
на казахский язык. Так, с 2002 г. по 2006 г. 
количество русских школ сократилось 
на 30 %. В 2000 г. в вузах на русском язы-
ке обучалось 68 % студентов, в 2016 г. — 
34,3 %. По данным в работе А. Л. Аре-
фьева, общее количество обучающихся 
на русском языке сократилось на 69 % 
с 2 224 000 до 690 000 человек [2].

18 октября 2016 г. бывший президент Ка-
захстана Н. Назарбаев заявил: «К 2025 году 
мы переведем на казахский язык обучение 
полностью» [15]. Очевидно, что, если дан-
ная цель будет достигнута, Казахстан стол-
кнется с новым массовым миграционным 
оттоком молодого русскоязычного населе-
ния, которое по некоторым подсчетам со-
ставляет четверть всего населения Казахста-
на, что неизбежно спровоцирует негативные 
процессы во всех сферах жизни республики.

Общая концепция языковой политики 
Казахстана была выражена 10 лет назад ми-
нистром культуры Республики Мухтаром 
Кул-Муххамедом: «Реализация поставлен-
ных задач позволит достичь к 2020 г. уверен-
ных результатов: доля казахстанцев, владе-
ющих государственным языком, возрастет 
с 60 % до 95 %; доля казахстанцев, владе-
ющих русским языком, составит не менее 
90 %, сейчас это 89 %; доля казахстанцев, 
владеющих английским языком, составит 
порядка 20 %» [16]. Для достижения заяв-
ленных целей правительством Казахстана 
был поддержан проект «Триединство язы-
ков», выразивший идею активного функ-
ционирования на территории республики 
казахского, русского и английского язы-
ков [17]. Данный проект не был однозначно 
воспринят в обществе. Например, он был 
поддержан деканом филологического фа-

культета Казахского национального уни-
верситета Кансеитом Абдезулы как один 
из главных приоритетов государственной 
политики [18], оценен как «правильный» 
директором центра по изучению Централь-
ной Азии и Казахстана университета Сиэ-
тла (США) Уильямом Фиерманом, однако, 
указавшим на низкую востребованность ка-
захского языка как государственного среди 
населения республики [19]. С другой сторо-
ны, деятели культуры, литературы, главные 
редакторы газет и журналов, представители 
интеллигенции, руководители обществен-
ных организаций Казахстана на протяжении 
существования этого проекта неоднократно 
выражали опасение, что при проведении 
подобной языковой политики казахский 
язык постепенно утратит свои позиции, 
а русский и английский языки займут го-
сподствующую и прогрессивную роль [20].

В последние годы языковая ситуация в Ка-
захстане осложнилась появлением китайско-
го языка, стремящегося занять свою нишу 
в качестве языка международного общения.

ТЕНДЕНЦИИ К ДЕРУСИФИКАЦИИ 
В КИРГИЗИИ

В Киргизии, как и в Казахстане, русский 
язык обладает согласно ст. 10 Конституции 
Республики Киргизия от 2010 г. [21] ста-
тусом официального языка и является вто-
рым языком по числу владеющих и третьим 
по числу носителей (этнические русские 
проживают в основном на севере республи-
ки). Кроме этого, русский выполняет функ-
цию языка межнационального общения 
и является, по мнению С. Маркедонова, важ-
ным инструментом, способствующим удер-
жанию единства страны с сильными регио-
нальными различиями Севера и Юга [22].

По данным А. Л. Арефьева на 2012 г., 
русским языком владело 49 % населения 
республики: для 482 243 человек он являлся 
родным, а для 2 109 393 вторым языком [2].
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Как и в Казахстане, русский язык в Кир-
гизии сохраняет позиции в экономической 
и общественной жизни страны, СМИ и кни-
гопечатании. Кроме этого, наблюдается 
сходная с казахстанской ситуацией, когда 
большинство русскоговорящих в Киргизии 
не являются этнически русскими, а также 
отмечается проявления политики деруси-
фикации — вытеснения русского языка 
на периферию, как это уже было сделано 
с узбекским языком.

В 2013 г. вступили в силу изменения 
в законах о государственном и офици-
альном языках, согласно которым норма-
тивные правовые акты органов местного 
самоуправления в большинстве муници-
палитетов принимаются только на киргиз-
ском [23].

Резкая общественная негативная реакция 
вынудила Отдел информационной политики 
Аппарата Правительства Республики рас-
пространить заявление с разъяснением: «С 
принятием отдельных изменений и дополне-
ний в соответствующие законы и регламен-
ты во всех органах государственной власти 
делопроизводство будет вестись на кыр-
гызском языке с параллельным переводом 
на русский. Разница лишь в том, что сейчас 
все документы (проекты распоряжений, по-
становлений, указов и иных нормативных 
правовых актов) сначала готовятся на офи-
циальном языке, а лишь потом переводят-
ся на государственный язык. Тем не менее, 
все нормативно-правовые акты в изданиях 
и средствах массовой информации будут пу-
бликоваться, как на государственном языке, 
так и на официальном языке» [24].

В сфере образования Киргизия сохранила 
возможность получить полный цикл обра-
зовательных услуг на русском языке, одна-
ко из-за массового миграционного оттока 
носителей русского языка, нехватки про-
фессиональных преподавательских кадров 
получение качественного и полного обра-

зования представляется затруднительным, 
особенно в южных регионах страны.

Президент ассоциации «Союз обра-
зовательных учреждений Кыргызстана» 
Г. Д. Ибрагимова прокомментировала дан-
ную ситуацию следующим образом: «В ос-
новном русским языком владеет сегодня 
только старшее поколение, большей частью 
проживающее в Бишкеке. 80 % населения 
в Кыргыстане — это сельское население, 
проживающее в горных районах, и факти-
чески сегодня Кыргыстан стремительно 
теряет русский язык. Мы не сохраняем рус-
ский язык, а стремительно его теряем» [25].

В республике складывается ситуация, ког-
да спрос на русский язык значительно пре-
восходит предложение. Престиж русского 
языка поддерживается не только возмож-
ностью получить качественное образова-
ние, но ситуацией с чрезвычайно большим 
количеством трудовых мигрантов, желаю-
щих найти работу на территории России, 
что приводит к резкому увеличению коли-
чества желающих обучаться русскому язы-
ку в зрелом возрасте. Отсюда наблюдается 
острый дефицит курсов русского языка осо-
бенно в южных районах республики.

По данным А. Л. Арефьева, количество 
русских школ увеличилось с 2002 г. по 2012 г. 
с 143 до 203 (на 9,14 %), количество обуча-
ющихся на русском языке выросло на 14 %. 
В системе дошкольного образования 65 % 
учреждений работают на русском языке, 
в среднем звене — 17,9 %, в высшем обра-
зовании — 90 % [2].

Тем не менее, несмотря на высокую вос-
требованность русского языка официаль-
ные власти демонстрируют тенденцию 
к дерусификации и в системе  образования. 
Так, в 2011 году, президент Киргизии 
Роза Отунбаева предложила в отдаленной 
перспективе перевести все государствен-
ное образование на киргизский язык [26], 
что привело к разгоревшейся в обществе 
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дискуссии по языковому вопросу, приобре-
тавшей временами весьма острый характер.

В 2016 г. глава партии «Асаба» Салмоор-
бек Дыйканов предложил перейти на кир-
гизский язык в сфере высшего образования, 
чтобы не подвергать психологическому 
стрессу студентов, приехавших в центр 
из сельских районов и не владеющих в до-
статочной мере русским языком [10].

Необходимо отметить успешную рабо-
ту фонда «Русский мир» на территории 
республики Киргизия. Работа трех цен-
тров с курсами русского языка, выделение 
грантов для русскоязычных СМИ, прове-
дение курсов повышения квалификации 
для местных преподавателей русского язы-
ка, обеспечение учебных заведений необхо-
димой литературой, проведения различных 
развлекательных мероприятий несомненно 
способствует сохранению престижа рус-
ского языка среди киргизского населения.

РУССКИЙ ЯЗЫК, КАК ЯЗЫК 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

История активного функционирования 
русского языка на территории Узбекиста-
на начинается после присоединения Таш-
кента в 1860-х гг. и представляет собой 
этап длительного развития и становления, 
в  результате которого русский язык неодно-
кратно менял свой статус. В статье 1 действу-
ющей редакции закона «О государственном 
языке Республики Узбекистан» русский 
язык указан в качестве языка межнацио-
нального общения народов СССР [27].

По данным А. Л. Арефьева, русским язы-
ком владеет 41 % населения республики, 
разговорным русским владеет, по опросам 
населения, от 50 % до 80 %. Количество 
русских групп в колледжах и лицеях со-
ответственно 50 % и 90 % [2]. Русский 
язык обязателен к изучению во всех вузах 
страны, а также является основным язы-

ком делопроизводства в крупных горо-
дах. Количество обучающихся на русском 
языке сократилось в Узбекистане на 65 % 
с 636 000 до 221 000 человек [2], что во мно-
гом объясняется процессом форсированной 
дерусификации, не отвечающей интересам 
населения, так как узбеки сейчас занимают 
первое место по численности среди трудо-
вых мигрантов, работающих на территории 
России [28]. Из-за объективных языковых 
трудностей спрос на русский язык начинает 
расти, в то время как количество часов пре-
подавания русского языка (особенно в сель-
ских школах) резко сокращается в пользу 
английского языка, на поддержку которого 
правительство Узбекистана выделяет значи-
тельный объем финансовых ресурсов [10]. 
Проблема латинизации узбекского алфави-
та также ведет к разрыву связей между па-
раллельно развивавшимися языками.

В последние годы в Таджикистане рус-
ский язык имеет статус языка межнаци-
онального общения, подтвержденный 
в 2011 г. из-за возникших трений в россий-
ско-таджикских отношениях после при-
нятия в 2009 г. «Закона о государственном 
языке», согласно которому общаться с орга-
нами государственной власти разрешалось 
только на таджикском языке, а у русского 
языка не предусматривался статус языка 
межнационального общения. Русский язык 
используется в республике при осущест-
влении законодательной деятельности [29].

По данным А. Л. Арефьева, русским язы-
ком на 2012 г. владело 33 % населения Тад-
жикистана. Сейчас русский язык первый 
и родной для 3 % населения, но широко 
распространен как второй язык среди всех 
народов, населяющих республику [2].

Из-за массового миграционного оттока эт-
нических русских объем использования рус-
ского языка в бытовой сфере существенно 
снизился. Процесс дерусификации протека-
ет весьма активно, вопрос о необходимости 
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латинизации алфавита все еще представля-
ется таджикским властям необходимым.

Тем не менее, в Таджикистане поддержи-
вается сложившаяся еще в советское время 
система школьного и высшего образования 
на русском языке: в 2014 г. насчитывалось 26 
русских школ и 132 смешанных школы [30].

В постсоветское время в функционирова-
нии русского языка в Таджикистане можно 
выделить 2 этапа:
1) 1990-е гг. — резкое сокращение сферы 

русскоязычного образования;
2) 2000-е гг. — некоторое расширение сфе-

ры русскоязычного образования из-за 
высокого спроса со стороны населения 
(трудовые мигранты).

В 2007 г. в республике было 44 315 школь-
ников (2,6 %) и 33 495 студентов (28 %), 
обучавшихся на русском языке. В 2010 г. 
по специальности «Русский язык» обуча-
лось 4036 студентов. С 2005 г. все канди-
датские и докторские диссертации защища-
ются на русском языке [31].

В целом, по оценке А.Л. Арефьева, ко-
личество обучающихся на русском язы-
ке в Таджикистане сократилось на 61 % 
с 120 000 до 47 000 человек [2].

ВЫТЕСНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИЗ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ТУРКМЕНИСТАНА

Самые большие потери русский язык по-
нес на территории Туркменистана в резуль-
тате проведения жесткой политики деру-
сификации, начатой бывшим президентом 
С. Ниязовым. К сожалению, на настоящий 
момент наблюдается явная нехватка досто-
верных данных, касающихся положения 
русского языка в данной республике. Тем 
не менее, все известные факты позволят 
заключить, что русский язык практически 
уничтожен на территории Туркменистана.

В 1996 г. русский язык был лишен статуса 
языка межнационального общения. В 2002 г. 

все 49 русско-туркменских школ были пре-
образованы в туркменские, образование 
в вузах ведется исключительно на туркмен-
ском языке при явной нехватке учебной ли-
тературы и пособий. Письменность полно-
стью переведена на латиницу [32].

Таким образом, можно утверждать, 
что образование на русском языке на тер-
ритории Туркменистана фактически ликви-
дировано (сокращено на 95 %). По данным 
А. Л. Арефьева, русским языком владеет 
18 % населения республики [2].

В 2004 г. Генеральная ассамблея ООН 
приняла резолюцию о «Положении в обла-
сти прав человека в Туркменистане», в тек-
сте которой выражалась глубокая обеспо-
коенность «прекращением трансляции 
в Туркменистане русскоязычных программ 
радио, … продолжающейся дискримина-
цией правительством Туркменистана этни-
ческих меньшинств в области образования 
и занятости» [33].

Подводя итог положению русского язы-
ка в центральноазиатских республиках 
бывшего СССР, необходимо отметить, 
что несмотря на все серьезные негативные 
факторы русский язык все еще остается 
и довольно долгое время будет оставаться 
общим языком (lingua franca) этого региона. 
Вместе с тем, утрата русским языком сво-
ей позиции ведущего культурного фактора 
в Центральной Азии привела к возникно-
вению некоего вакуума, заполнить который 
стремятся другие активные игроки, имею-
щие интересы в данном регионе.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ 
ЯЗЫКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

На место России и русского языка сначала 
пришли исламские страны со своими идея-
ми образования мусульман: Турция, Иран, 
Пакистан, Саудовская Аравия. Особую ак-
тивность при первоначальной поддержке 
США проявила Турция, способствовавшая 
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созданию в Казахстане, Киргизии, Туркме-
нистане сети анатолийских лицеев с турец-
ким и английским языками преподавания, 
а также введению преподавания турецкого 
языка в нескольких десятках школ. Турция 
организовала в Центральной Азии куль-
турные центры, поддерживает обмен сту-
дентами, частично спонсируя их, активно 
продвигает идею латинизации алфавитов, 
демонстрируя свой опыт в переходе на ла-
тинизированную письменность в качестве 
успешно образца. Наиболее сильны пози-
ции Турции в Туркменистане, единствен-
ной страной, где нет турецких учебных за-
ведений, является Узбекистан [34].

С середины 1990-х гг. в Центральную 
Азию активно устремляются США и в мень-
шей степени страны Европы. Предста-
вители США разворачивают широкомас-
штабную кампанию, включающую в себя 
открытие американских вузов (Казахско- 
американский университет, Американский 
университет в Бишкеке и т. д.) в централь-
ноазиатских республиках, пропаганду 
американской идеологии, преимуществ 
американского образования. Обучение 
ведется на английском языке и пользует-
ся определенной степенью популярности 
в среде молодежи, имеющей возможность 
и желающей эмигрировать в страны Запада. 
Кроме этого, американская кампания пред-
усматривает выделение грантов на обуче-
ние на территории США, предоставление 
выгодных кредитов, обмен студентами, ви-
зиты профессоров, общественных деятелей 
и идеологов. В результате, тысячи молодых 
людей из Центральной Азии прошли бес-
платное обучение в США [8]. Тем не ме-
нее, большинство специалистов полагает, 
что английский язык никогда не сможет 
заменить русский в данном регионе, так 
как он не востребован широкими слоями 
населения и обслуживает весьма узкую со-
циальную группу [34].

В 1999 г. в регион пришла Япония, орга-
низовавшая несколько культурных центров, 
проводящих различные мероприятия и вы-
деляющих гранты на изучение японского 
языка [8]. В целом, японская сторона не де-
монстрирует особой активности в продви-
жении японского языка в данном регионе 
в качестве ведущего культурного фактора.

С 2000-х гг. одним из важных игроков 
в Центральной Азии становится Китай, 
открывающий центры по изучению ки-
тайского языка в Узбекистане и Казахста-
не с возможностью продолжения учебы 
в Китае. Многие гуманитарные и обра-
зовательные программы Китая в данном 
регионе реализуются в рамках ШОС, 
что приводит к популяризации китай-
ского языка и культуры в Центральной 
Азии. В отличие от России, Китай сделал 
сферу образования в рамках ШОС одной 
из приоритетных целей, председатель КНР 
предложил создать программу стипендий 
для обучения в китайских вузах. Кроме 
того, Китай, исповедуя принцип «мягкой 
силы», проводит программу лояльности, 
максимально мягкую по сравнению с бо-
лее активными и агрессивными действия-
ми других игроков [8] [34].

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКОВОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ

Позиция России и ее языковая политика 
в Центральной Азии выражена невнятно. 
С одной стороны, в наличии имеется четко 
выраженное стремление широких народ-
ных масс Центральной Азии изучать рус-
ский язык, с другой, можно отметить отно-
сительно слабые, спорадические действия 
российской стороны.

По мнению, М. Старчака, можно выде-
лить целый ряд проблем [8]:
1) филиалы российских вузов и совместные 

вузы в центральноазиатских республи-
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ках страдают от нехватки средств, про-
фессорско-преподавательского состава, 
необходимых учебников и т. д. в отличие 
от превосходно оборудованных амери-
канских вузов. «Мы недостаточно под-
держиваем «Русский мир», в то время, 
как наши… «стратегические друзья» 
принимают меры к его коллапсу» [1];

2) возможности поступить в университе-
ты на территории России определяются 
активностью самих этих университетов 
в центральной Азии, но не систематиче-
ской государственной политикой;

3) обучение на возмездной основе является, 
скорее, исключением из-за крайне огра-
ниченных финансовых возможностей 
абитуриентов, что приводит к предпо-
чтению ими грантов других стран;

4) отсутствие единой мощной образова-
тельной системы (фонд «Русский мир», 
«финансируясь по остаточному принци-
пу» [1], так и не смог стать основой по-
добной системы) и т. д.

Такое положение вещей вызывает крити-
ку российских экспертов: «Есть, увы, ощу-
щение, что Россотрудничество действует 
с опозданием, так как многие из республик 
бывшего СССР, являвшихся некогда важ-
ной частью «русского мира», быстрыми 
шагами его покидают» [35].

В ноябре 2015 г. президент В. В. Путин 
подписал «Концепцию государственной 
поддержки и продвижения общего образова-
ния на русском языке в международном об-
разовательном пространстве». Эта концеп-
ция, по мнению специалистов, должна стать 
одним из главных компонентов «мягкой 

силы» России. Позже, 25 декабря того же 
года спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин 
на канале «Россия 24» заявил: «Российское 
государство будет делать все возможное 
для того, чтобы поддержать распростра-
нение русского языка, русской литературы 
за пределами нашей страны. Это и програм-
мы гуманитарного сотрудничества, про-
граммы преподавания на русском языке 
в высших учебных заведениях, поддержка 
организационная, методическая, отчасти 
финансовая по мере возможности, поддерж-
ка русских школ за пределами РФ» [36].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основная проблема российской языковой 

политики за рубежом, по мнению научного 
сотрудника вашингтонского Центра стра-
тегических исследований С. Маркедонова, 
заключается в следующем: «… у самой 
России после распада СССР не появилось 
качественной стратегии по развитию «рус-
ского вопроса» и русского языка как его 
составной части… Именно прагматики 
для обоснованного продвижения русско-
го языка за пределами России катастро-
фически не хватает. То есть не разговоров 
о «великой культуре» прошлого, а проектов, 
нацеленных на решение задач настоящего 
и будущего» [22].

Остается надеяться, что Российская Фе-
дерация близка к выработке эффективной 
концепции использования русского языка 
в качестве ведущего компонента «мягкой 
силы» и намерена делать серьезные шаги, 
направленные на повышение востребован-
ности и престижа русского языка в мире.
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Эволюция внешней политики России в отношении 
стран Балтии на современном этапе

Семен С. Бойков
Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 

boykov_semyon@mail.ru 

Аннотация. В статье представлен анализ развития внешней политики России в отноше-
нии стран Балтии с 1990 по настоящее время. Автор выделяет четыре основные этапа её 
эволюции. Делается вывод, что главными проблемами российско-прибалтийского диало-
га оставались дискриминация русскоязычного населения, вопросы исторической памяти, 
снижение российского транзита через Прибалтику и обеспечение безопасности. Отно-
шения со странами Балтии практически сразу приобрели конфликтный характер, однако 
на рубеже 1990-2000-х годов Россия не оставляла попытку сформулировать позитивную 
повестку дня для их развития. Главным элементом стратегии стало укрепление доверия 
и политических отношений посредством усиления экономического сотрудничества и свя-
зей с гражданским обществом. Для этого Россия в 1990-2000-е годы активно развивала 
трансграничные связи, с конца 2000-х годов началась реализация программ пригранично-
го сотрудничества России и Евросоюза, с середины 2000-х годов усилилась работа с соот-
ечественниками. Однако ставка России не оправдалась, и с 2014 года на фоне украинского 
конфликта её отношения с Эстонией, Латвией и Литвой значительно ухудшились. Пер-
спективы их улучшения пока остаются неясны. Автор приходит к выводу, что в последние 
годы Россия демонстрирует «усталость» от стран Балтии. Несмотря на то, что в тече-
ние десятилетий после распада СССР Россия планомерно трансформировала внешнюю 
политику в направлении Прибалтики, ей так и не удалось в полной мере достичь своих 
целей. Так, в странах Балтии по-прежнему сохраняется дискриминация русскоязычного 
населения, стороны так и не пришли к единой трактовке истории Второй мировой вой-
ны, а примат экономических связей над политическими противоречиями так и не взял 
верх. Несмотря на возрастающую отчужденность между Россией и странами Балтии, РФ 
продолжает развивать с ними отношения, но на уровне приграничных регионов, городов, 
а также гражданского общества. Подобные связи носят неполитический характер и ориен-
тированы исключительно на решение конкретных задач. 

Ключевые слова: внешняя политика России, Эстония, Латвия, Литва, Прибалтика, страны 
Балтии 
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Abstract: The article gives an analysis of Russia’s foreign policy in relation to the Baltic States 
from 1990 to 2019. The author identifies four main stages of its evolution. It is concluded that 
the main problems of the Russian-Baltic dialogue are discrimination of the Russian-speaking 
minority, issues of historical memory, a decrease of the Russian transit and security. The rela-
tions between Russia and the Baltic states has become conflict almost after dissolution of the 
USSR. However, in 1990-2000-ies, Russia still tried to formulate a positive agenda for the rela-
tions with the Baltics. The main motive of its strategy was to build trust and political relations 
on the basis of economic cooperation and civil society. Since 1990-s Russia has been devel-
oping cross-border cooperation programs. Since late 2000-s Russia has been also developing 
cross-border programs with the EU. However, Russia’s hopes were not justified. Its relations 
with Latvia, Estonia and Lithuania have worsened since 2014 after the Ukrainian conflict. Pros-
pects for their improvement are still unclear. The author comes to the conclusion that Russia is 

“tired” from the Baltic States. Despite the fact that Russia has been systematically transforming 
its foreign policy after the dissolution of the USSR, it has not fully achieved its goals. There is 
still discrimination of the Russian minority. Russia and the Baltics have not come to a single 
interpretation of the Second World War history. Political contradictions prevail over economic 
ties. Despite the growing estrangement between Russia and the Baltic States, Russia keeps de-
veloping them concentrating on trans-border and civil society cooperation. Such relations are 
non-political and they are focused on solving specific problems.
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ВВЕДЕНИЕ
Отношения России с Эстонией, Латвией 

и Литвой всегда характеризовались вы-
сокой степенью напряжённости. Несмо-
тря на географическую близость, общую 
историю, культурные связи и очевидное 
наличие потенциала для экономического 
сотрудничества, они на протяжении десяти-
летий не смогли найти общий язык для уре-
гулирования ключевых политических про-
блем — вопросов исторической памяти, 
роли и статуса русских Прибалтики, терри-
ториальные споры и т. д. 

Стороны пытались выстроить некон-
фликтные взаимовыгодные отношения. 
Россия и Прибалтика предлагали друг дру-
гу соответствующие концепции. Россия 
опиралась на тезис примата экономических 
отношений над политическими и наращи-
вала инвестиции в страны Балтии, предпо-
лагая, что их объём и масштаб будут слу-
жить убедительным аргументом в пользу 
сохранения прибалтийскими государства-
ми широких отношений с российским со-
седом. Страны Балтии же популяризиро-
вали тезис о том, что в силу своей бывшей 
близости с Россией они могут представ-
лять собой естественный «мост» (имеет-
ся в виду связующее звено) в отношениях 
между Россией и Западом [1]. Цель данной 
статьи — проследить эволюцию развития 
российского внешнеполитического подхо-
да в отношении Эстонии, Латвии и Литвы 
за последние 30 лет и определить его осо-
бенности на современном этапе. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЭТАП (1990–1991)
Отсчёт отношений России и прибалтий-

ских государств начался в 1990–1991 годы, 
когда Советский Союз уже практически 
распадался и становилось ясно, что бу-
дущее межгосударственных связей стоит 
за национальными правительствами союз-
ных республик. В этот момент российские 

лидеры ставили цель снизить роль союзно-
го Центра и повысить значимость местных 
правительств.

В июле 1990 году в Юрмале состоялись 
первые контакты руководства РСФСР и пред-
ставителей Прибалтики. Участники встречи 
решили незамедлительно начать подготовку 
двусторонних переговоров для выработки 
договоров, регулирующих экономические, 
научно-технические, социальные, культур-
ные, межнациональные и другие отношения 
между республиками, включая соглашения 
по вопросам гражданства.

Первым серьёзным актом построения но-
вых отношений можно считать визит 13 ян-
варя 1991 года председателя президиума 
Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина 
в Таллин, где он сделал заявление о призна-
нии суверенитета трёх прибалтийских ре-
спублик. Ельцин также подписал Договоры 
об основах межгосударственных отноше-
ний РСФСР с Эстонией [2] и Латвией [3]. 
В этих документах отмечалось, что РСФСР 
признаёт ЭССР и ЛССР самостоятельными 
субъектами международного права. Не-
смотря на то, что документы носили сим-
волический характер, они имели сильный 
политический эффект. 24 августа 1991 года 
после неудавшегося «путча» ГКЧП прави-
тельство РСФСР поддержало постановле-
ния ЭССР и ЛССР о государственном су-
веренитете. После этого СССР 6 сентября 
1991 года официально признал независи-
мость прибалтийских республик. 4 октября 
Россия установила дипломатические отно-
шения с Латвией, 9 октября — с Литвой, 
24 октября – с Эстонией. 

После обретения независимости руковод-
ство стран Балтии принялось активно фор-
мировать новую политику исторической 
памяти, основанную на принципе «кон-
тинуитета». Она была направлена на ле-
гитимацию власти посредством «истори-
ческой преемственности» с первыми 
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 прибалтийскими республиками, существо-
вавшими в 1920–1940-е годы [4]. Продви-
жение исторического нарратива о «совет-
ской оккупации» Прибалтики в 1940 году, 
согласно которому она была насильно при-
соединена к Советскому Союзу, позволило, 
с одной стороны, принять законодательство, 
прямо дискриминирующее русское мень-
шинство, а с другой стороны, демонизиро-
вать СССР. Это означало, что большинство 
русских людей, переселившихся в Эстонию, 
Латвию и Литву после 1940 года, были объ-
явлены «оккупантами», изменения границ 
между республиками стали считать недей-
ствительными, а СССР обвинили в развя-
зывании наряду с Германией Второй миро-
вой войны. 

Эти назревали ещё в советский период, 
однако советские лидеры не придавали им 
большого значения. «Распад СССР стал 
рубежом, который ознаменовал переход 
российско-балтийских отношений в новое 
качество. Здесь и сказалась недальновид-
ность и политический просчет российского 
руководства, для которого неожиданностью 
стало появление в отношениях с балтий-
скими государствами таких острых про-
блем, как необходимость форсированного 
вывода войск, статус русского населения, 
линия границ. Как выяснилось немного 
позднее, договоры о межгосударственных 
отношениях, заключенные совсем в другую 
эпоху, были мало приспособлены для их ре-
шения» [5].

ЭТАП ВЫСТРАИВАНИЯ НОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (1991-1999)

Отношения России и государств Прибал-
тики в 1990-е годы развивались на фоне 
вывода бывших советских войск с террито-
рии Латвии, Литвы и Эстонии, расширение 
НАТО и Евросоюза, проблема дискримина-
ции русскоговорящих жителей, а также во-
проса заключения пограничных договоров. 

После обретения независимости страны 
Балтии приступили к строительству этно-
кратических государств. Их внутренняя 
политика базировалась на усилении роли 
титульных наций в общественно-политиче-
ской жизни республик. В Латвии и Эстонии 
возник институт «безгражданства», при ко-
тором значительная часть русских Прибал-
тики стала обладателем «серых паспортов», 
что лишало их права голоса на парламент-
ских выборах. В Литве все жители республи-
ки получили паспорта по «нулевому вариан-
ту», т. е. без сдачи специальных экзаменов.

В мае 1992 года министр обороны 
П. С. Грачёв доложил на первом заседании 
Совета Безопасности РФ, что вывод войск 
из стран Балтии может быть начат не ранее 
завершения в 1994 году вывода Западной 
группы войск из Германии [6]. Изначально 
планировалось, что войска будут выведены 
до 1999 года. Под давлением Запада Рос-
сии пришлось сократить срок на 5 лет — 
до 1994 года. 

Вывод войск Россия связывала с усло-
виями соблюдения прав русскоязычных 
жителей Прибалтики. Так, в сентябре 1992 
года и. о. премьер-министра РФ Е. Т. Гай-
дар заявил, что что политика России в отно-
шении государств Балтии будет строиться 
«с учетом того, как там решается проблема 
прав человека» [7]. 29 октября 1992 года 
президент России Б. Н. Ельцин подписал 
распоряжение о «Координации и упорядо-
чении переговорного процесса с Латвий-
ской Республикой, Литовской Республикой 
и Эстонской Республикой», предусматри-
вающее временную приостановку вывода 
российских войск из стран Балтии «в связи 
с нарушением в этих странах прав русскоя-
зычного населения» [8]. 6 ноября 1992 года 
президент России направил генеральному 
секретарю ООН Б. Бутросу-Гали посла-
ние, в котором предложил включить во-
прос о массовых нарушениях прав и сво-
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бод человека в Прибалтике в повестку дня 
47-й сессии ГА ООН. В конечном итоге 
готовность защищать права национальных 
меньшинств в Прибалтике было упомяну-
то в Концепции внешней политики России, 
утверждённой в апреле 1993 года [9]. 

Уже на первоначальном этапе взаимо-
действия с прибалтийскими республиками 
в России поощряли шаги, направленные 
на не дискриминацию русскоязычного насе-
ления. Поскольку в Литве был принят «ну-
левой вариант» гражданства (выдача граж-
данства для всех жителей страны — прим. 
автора) и там не было «серопаспортни-
ков», вывод войск оттуда был осуществлён 
на год раньше, чем в Эстонии и Латвии — 
в августе 1993 года. Переговоры с Ригой 
и Таллином шли тяжелее. Главным камнем 
преткновения стал вопрос социальных га-
рантий для военных пенсионеров и членов 
их семей. Несмотря на то, что цель была 
достигнута — Россия в кротчайшие сроки 
вывела войска с территории Прибалтики — 
ей не удалось решить проблему дискрими-
нации русскоязычного населения. Возмож-
но, была упущена последняя возможность 
влияния на руководство Латвии и Эстонии. 

Победа Б. Н. Ельцина на президент-
ских выборах 1996 года продемонстриро-
вала, что Россия продолжит развиваться 
по капиталистическому пути и «реставра-
ции» СССР не предвидится. Параллельно 
с 1996 года, началась активная фаза по под-
готовке стран Балтии к вступлению в НАТО 
и Евросоюз. Кремль стремился найти ответ 
на этот вызов, пытаясь развивать с Прибал-
тикой политические отношения посред-
ством укрепления экономических и межре-
гиональных хозяйственных связей. 

В феврале 1997 года МИД РФ представил 
документ под названием «Долговременная 
линия России в отношении стран Балтии», 
в котором впервые предлагалась идея диф-
ференцированного подхода к отношениям 

с прибалтийскими республиками в зависи-
мости от степени дискриминации русскоя-
зычного населения [10]. Россия выдвинула 
предложение создать региональный «пояс 
добрососедства» посредством «любых га-
рантий безопасности» балтийским стра-
нам в обмен на их нейтралитет и невсту-
пление в НАТО. Однако, как считал член 
экспертного совета по делам соотечествен-
ников при Комитете по внешним связям 
Санкт-Петербурга А. И. Розенбанд, Россия 
опоздала с этими инициативами. «С ними 
надо было выступать раньше, увязав вывод 
российских войск с нейтралитетом прибал-
тийских республик и правами русскоязыч-
ного населения, а не после того как на ма-
дридском саммите НАТО в июле 1997 года 
Латвию, Литву и Эстонию включили в план 
расширения Североатлантического альян-
са» [11]. 

Тем не менее, до конца 1990-х – начала 
2000-х годов ведущие российские иссле-
дователи и научные центры не оставля-
ли попыток разработать рекомендации 
по эффективному сотрудничеству России 
со странами Балтии на основе «позитив-
ной повестки дня» и взаимных интересов. 
Ярким примером могут служить доклады 
Совета по внешней и оборонной полити-
ки (СВОП), опубликованные в 1997 [12] 
и 1999 годах [13]. В 1997 году директор 
«Московского центра Карнеги» Д. В. Тре-
нин опубликовал доклад «Балтийский 
шанс: страны Балтии, Россия и Запад 
в складывающейся Большой Европе» [14]. 
В 2001 г. вышла монография профессора 
Дипломатической академии МИД России 
Т. Н. Мозель «Балтия, Россия и Запад в по-
исках модели безопасности в Европе» [15].

В России считали, что, если развивать 
крепкие экономические отношения со стра-
нами Балтии, ей удастся наладить и поли-
тический диалог. Считалось, что Эстония, 
Латвия и Литва рано или поздно осознают, 
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что в силу географических, культурных, 
языковых факторов им выгодно сотрудни-
чать с Россией. В октябре 1997 года были 
подписаны Договор о российско-литовской 
государственной границе [16] и Договор 
о разграничении исключительной экономи-
ческой зоны и континентального шельфа 
в Балтийском море [17]. В августе 1997 года 
Россия парафировала пограничные согла-
шения с Латвией, а в марте 1999 года — 
с Эстонией. В 1999 году Россия заключила 
с Литвой соглашение о поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений [18], а также 
соглашение об избежании двойного нало-
гообложения [19]. В 1997–1999 годы были 
образованы три еврорегиона («Неман», 
«Балтика», «Сауле»), в котором участвуют 
районы Калининградской области и уезды 
Латвии и Литвы [20]. 

При этом важную роль в экономиче-
ском сотрудничестве России и Прибал-
тики играл российский транзит. В 1990-
е годы РФ не располагала достаточной 
инфраструктурой для перевалки своих 
грузов через собственные порты. Соот-
ветственно ей приходилось пользоваться 
услугами прибалтийских портов. Как от-
мечает аналитик Центра общественно-по-
литических исследований «Русская Балти-
ка» А. А. Носович, в отличие от крупной 
советской промышленности логистическая 
сфера в 1990-е годы не вызывала у вла-
стей стран Балтии осознанного желания её 
уничтожить. По его мнению, связано это 
было с тем, что «отсутствие собственной 
полноценной портовой инфраструктуры 
на Балтике делало Россию заложницей бал-
тийских республик» [21]. Помимо полити-
ческой составляющей, транзит и экономи-
ческое значение. «Неоспоримо, что в конце 
90-х и в начале  2000-х годов доля этой 
области экономики вместе со связанными 
видами деятельности действительно дохо-
дила до 20 % ВВП» [22]. 

К концу 1990-х годов России не удалось 
выстроить отношения со странами Балтии, 
в основе которых лежала бы позитивная 
повестка дня. Российско-прибалтийским 
отношениям мешали неурегулированные 
вопросы, препятствующие движению впе-
рёд. Россия предлагала выстраивать отно-
шения на основе экономического сотрудни-
чества, однако политические проблемы всё 
равно выходили на первый план.

ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ ПРАГМАТИЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (2000-2014)

Приход к власти В. В. Путина в 2000 году 
обусловил начало следующего этапа 
в политике России в отношении государств 
Балтии. Новую внешнеполитическую ли-
нию Москвы можно обозначить как «энер-
гетическую дипломатию» в целях преодо-
ления зависимости от портов стран Балтии 
при экспорте энергоресурсов, в первую 
очередь нефти. 

В 2000 году была принята очередная Кон-
цепция вешней политики РФ, в которой 
Россия выразила надежды на «хорошие 
перспективы» отношений с Прибалтикой. 
В ней отмечалось, что Россия выступает 
за поворот отношений с Эстонией, Лат-
вией и Литвой «в русло добрососедства 
и взаимовыгодного сотрудничества». «Не-
пременным условием этого является ува-
жение данными государствами российских 
интересов, в том числе в стержневом во-
просе о соблюдении прав русскоязычного 
населения» [23]. Иными словами, Россия 
вновь связала перспективы улучшения по-
литических и экономических отношений 
с положением русской общины в Прибал-
тике. Так, в июне 2002 года Госдума РФ 
приняла заявление, в котором предложила 
российскому правительству рассматривать 
вопросы развития торгово-экономическо-
го сотрудничества с Латвией в «прямой 
зависимости от практических шагов её 
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руководства по прекращению дискримина-
ционной политики в отношении русского 
населения» [24].

Россия с конца 1990-х – начала 2000-х 
годов начала активно строить собствен-
ные грузовые порты. В 2001 году был от-
крыт порт в Усть-Луга. Тогда же в дека-
бре 2001 года были сданы в эксплуатацию 
первые два причала в Приморске. Вторая 
и третья очередь были сданы в 2004 и 2006 
годах. Также, была осуществлена модерни-
зация причалов в Выборге, используемые 
для перевалки лесных и химических грузов. 
В порту Высоцк в 2004–2005 годы были 
введены в эксплуатацию первая и вторая 
очередь терминалов по транзиту светлых 
и тёмных нефтепродуктов. 

В 2010 году начал строиться газопровод 
«Северный поток», а также система нефте-
проводов БТС-II (Балтийская трубопрово-
дная система). Уже к 2011–2012 годам все 
работы были завершены. Однако следует 
отметить, что свертыванию экономическо-
го присутствия России в Прибалтике и Ев-
росоюзе в целом способствовало появле-
ние в 2009 году «Третьего энергетического 
пакета», обеспечивающего либерализацию 
газового и электрического рынков ЕС.

Также, Россия осознавала опасность рас-
ширения НАТО на восток. Страны Балтии 
вступили в НАТО в условиях нерешенно-
сти целого набора проблем в их отношени-
ях с Россией [25]. В частности, на террито-
рии балтийских государств не действовали 
ограничения на обычные вооружения, по-
скольку они не присоединились к ДОВСЕ. 
В Латвии и Эстонии сохранялась дис-
криминация русскоязычного населения, 
а в контексте жизнеобеспечения Калинин-
градской области не были урегулированы 
проблемы договорного оформления воин-
ского транзита через Литву.

Однако Россия была ни в силах противо-
стоять расширению НАТО. Единственным 

инструментом политического давления 
на альянс могло быть затягивание подпи-
сания пограничных соглашений с Эстони-
ей и Латвией, поскольку по уставу НАТО 
страны-кандидаты не должны иметь неуре-
гулированных территориальных вопросов 
со своими соседями. Тем не менее, в 2004 
году страны Балтии стали членами НАТО. 
Пограничные договоры России с Эстони-
ей и Латвией были подписаны в 2005 [26] 
и 2007 году [27] соответственно. 

Предполагалось, что после вступления 
в НАТО, прибалтийские республики будут 
чувствовать себя в безопасности, поскольку 
они станут членами сильнейшего в мире во-
енно-политического блока. Статья 5 устава 
НАТО гласит, что атака на одного члена 
означает нападение на всех участников 
альянса. Однако этот расчёт не оправдался, 
и расширение НАТО на восток лишь при-
близило военную инфраструктуру альянса 
к границам России. 

Вхождение Эстонии, Латвии и Литвы 
в НАТО и Евросоюз изменило характер от-
ношений России с этими странами. С 2004 
года прибалтийские республики переста-
ли принимать самостоятельные внешне-
политические решения, и на смену им 
пришла «блоковая дисциплина». Однако 
несмотря на то, что прибалтийские стра-
ны получили членство в евро-атлантиче-
ских структурах, это серьёзно не повлияло 
на положение русскоязычного населения 
и, соответственно, на российско-прибал-
тийские отношения. 

Ключевой вехой стали события «Брон-
зовой ночи» 2007 года. В ночь с 26 
на 27 апреля власти Эстонии демонтиро-
вали и перенесли памятник воину-осво-
бодителю «Бронзового солдата» с холма 
Тынисмяги на Военное кладбище в Тал-
лине. В глазах правящих элит монумент 
символизировал период «советской окку-
пации». Для местных русских  «Бронзовый 
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солдат» оставался  олицетворением освобо-
ждения от немецкой оккупации Эстонии 
в 1944 году. Перенос памятника повлёк 
за собой массовые волнения и выступле-
ния несогласных в столице и других го-
родах Эстонии, закончившиеся разгоном 
протестующих. В результате столкновений 
с полицией даже погиб один гражданин РФ. 
Всего во время апрельских беспорядков 
на улицах города пострадали 44 человека. 
Комитет Госдумы по международным де-
лам в ответ на события в Таллине потребо-
вал от российского правительства незамед-
лительных мер в торгово-экономических 
отношениях с Эстонией. Депутаты пред-
ложили прекратить экспорт угля и импорт 
рыбы и молочных продуктов. Глава МИД 
РФ С. В. Лавров заявил, что «этому кощун-
ству нет оправданий» [28]. 

События «Бронзовой ночи» повлияли 
как на политическую атмосферу россий-
ско-эстонских отношений, так и на её эко-
номическую составляющую. В результате 
предпринятых Россией мер объём пере-
возки грузов в 2007 году по сравнению 
с тем же периодом 2006 года сократился 
на 35 %, объем перевозки сырой нефти 
упал на 34 %, бензина — на 50 %, а ка-
менного угля — более чем на 60 % [29]. 
Как отмечал президент Российской ассо-
циации прибалтийских исследований Н.М. 
Межевич, произошло перераспределение 
российских грузо потоков в пользу портов 
Латвии и Литвы [30]. Общий объём прямых 
потерь для экономики Эстонии из-за исто-
рии с «Бронзовым солдатом» оценивается 
в размере от 320 млн до 440 млн евро [31].

Тем не менее, подобные действия России 
существенно не повлияли на внутреннюю 
политику элит в отношении местных рус-
ских. «Попытки российского руководства 
использовать для давления на Прибалтий-
ские государства меры экономического воз-
действия в виде строительства собствен-

ных портовых мощностей на Балтике стали 
иметь определенный предел, поскольку РФ 
приходится строить отношения не отдель-
но с Латвией, Литвой или Эстонией, а с ЕС 
или НАТО в целом» [32, с. 91].

Продолжающаяся дискриминация прав 
русскоязычного населения заставила Рос-
сию пересмотреть политику в отношении 
русской общины в Прибалтике. Москва 
решила поддерживать местные объедине-
ния российских соотечественников, создав 
соответствующие координационные сове-
ты при посольствах РФ. Их целью стало 
обобщение и формулирование для России 
гуманитарных проблем и озабоченностей 
российских соотечественников стран Бал-
тии. В 2007 году в Таллине был образован 
Координационный совет российских соот-
ечественников Эстонии, в Риге — Коорди-
национный совет организаций российских 
соотечественников Латвии и в Вильнюсе — 
Координационный совет общественных 
организаций российских соотечественни-
ков Литвы. Как правило, членами советов 
являются граждане из числа местных жи-
телей Эстонии, Латвии и Литвы. Таким 
образом, эти структуры нельзя назвать 
полностью российскими, но и нельзя не-
дооценивать степень влияния России на их 
деятельность.

Президентство Д. А. Медведева (2008–
2012 годы) не изменило общий вектор 
развития российско-прибалтийских от-
ношений. Москва при Д. А. Медведеве 
по-прежнему рассчитывала на стабилиза-
цию политических отношений посредством 
усиления экономических связей, и особую 
роль в этом должно было сыграть пригра-
ничное сотрудничество и «мягкая сила». 

В июле 2008 года была опубликована но-
вая Концепция внешней политики. В ней 
указывалось, что «Российская Федерация 
настроена на взаимодействие с Латвией, 
Литвой и Эстонией в духе добрососед-
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ства, на основе обоюдного учета интере-
сов. Принципиальное значение для Рос-
сии сохраняли вопросы соблюдения прав 
русскоязычного населения в соответствии 
с принципами и нормами общеевропейско-
го и международного права, а также вопро-
сы жизнеобеспечения Калининградской 
области» [33].

С конца 2000-х годов по итогам расши-
рения Евросоюза началась история при-
граничного сотрудничества России и ЕС. 
В 2009 году Россия и Еврокомиссия подпи-
сали пять соглашений о финансировании 
и реализации программ приграничного со-
трудничества на период 2009–2013 годов: 
«Коларктик», «Карелия», «Юго-Восточная 
Финляндия — Россия», «Россия — Лат-
вия — Эстония», «Россия — Литва — Поль-
ша» [34]. Их цель заключалась в сглажива-
нии региональных диспропорций как между 
северо-западными регионами России, так 
и новыми странами-членами ЕС. Об-
щий бюджет программ составил около 
437 млн евро, из которых Россия выдели-
ла 103,7 млн евро. В 2010 году соглашения 
были ратифицированы и вступили в силу. 

С 2010-х годов Россия стала активнее 
задумываться о применении инструментов 
«мягкой силы» для сохранения и усиления 
своего влияния в Прибалтике. Как отмечал 
ведущий научный сотрудник Института Ев-
ропы РАН В. В. Воротников, в 2010-е годы 
в России началась систематизация и теоре-
тическое осмысление ресурсного потенци-
ала «мягкой силы», в связи с чем были при-
ложены определенные усилия по созданию 
механизмов её проецирования на между-
народно-политическую среду, в том числе 
и на регион государств Балтии [35].

Первые шаги были сделаны на истори-
ческом поле. Осенью 2008 года был учреж-
дён фонд «Историческая память», целью 
которого стало содействие объективным 
научным исследованиям российской 

и восточноевропейской истории ХХ века. 
С 2010 года под патронажем фонда стал 
выпускаться «Журнал российских и вос-
точноевропейских исторических исследо-
ваний», в котором отражается российский 
взгляд на исторические события, в том 
числе касающиеся прошлого Эстонии, Лат-
вии и Литвы. Примечательно, что в ноябре 
2011 года состоялась первая встреча иници-
ированной президентами России и Латвии 
российско-латвийской комиссии историков. 
Однако вместо того, чтобы стать инстру-
ментом научного диалога, она превратилась 
в площадку, где латвийские историки озву-
чивали идеологизированные официальные 
штампы о «советских оккупантах» и «леги-
онерах СС как борцах за свободу Латвии». 

В октябре 2011 года в Санкт-Петербурге 
состоялся первый международный Балтий-
ский форум соотечественников. Конферен-
ция проходила при поддержке правитель-
ства Ленинградской области. Темой форума 
стали актуальные проблемы формирование 
русскоязычного информационного про-
странства в Балтийском регионе, а также 
задачи формирования положительного об-
раза России в Балтийском регионе [36]. 

В 2000-е годы Россия предприняла по-
пытку трансформации отношений со стра-
нами Балтии, переложив их в экономи-
ческую плоскость. Россия по-прежнему 
выступала за защиту прав русскоязычного 
населения, а также исторической памяти. 
Методом давления на местные элиты стало 
снижение российского транзита через При-
балтику. Однако возможности России были 
ограничены, поскольку Эстония, Латвия 
и Литва стали членами Евросоюза и НАТО. 
К началу 2010-х годов Россия прибегла 
к использованию инструментов «мягкой 
силы», переориентируясь с межгосудар-
ственных отношений на построение отно-
шений с гражданским обществом, в том 
числе с российскими соотечественниками. 
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ЭТАП УХУДШЕНИЯ РОССИЙСКО-
ПРИБАЛТИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
(2014–2020)

Возвращение президента В. В. Путина 
в президентское кресло обусловило продол-
жение предыдущей политики России: сни-
жение транзитной зависимости и поддерж-
ка русскоязычного населения, в том числе 
российских соотечественников. Ухудшение 
отношений России и Запада в связи украин-
ским конфликтом, начавшимся в 2014 году, 
лишь обострило старые противоречия 
с прибалтийскими республиками и усилило 
разрыв как политических, так и экономиче-
ских связей. 

Ранее, в феврале 2012 года Путин ясно 
дал понять, что, если он будет избран пре-
зидентом на новый срок, он намерен про-
водить более активную внешнюю политику. 
Так, в одной из своих программных статей 
он заявил, что Россия не будет мириться 
с «позорным статусом «неграждан» [37]. 
Он также отметил, что Москва будет до-
биваться выполнения властями Латвии 
и Эстонии «многочисленных рекоменда-
ций авторитетных международных органи-
заций относительно соблюдения общепри-
знанных прав национальных меньшинств». 
Таким образом, Путин сместил акценты: 
теперь России важно не столько выстраива-
ние добрососедских отношений с Прибал-
тикой, сколько работать с гражданским об-
ществом и усиливать свою «мягкую силу».

В Концепции внешней политики РФ 
2013 года страны Балтии перестали фигу-
рировать. Вместо этого Россия поставила 
перед собой цель «защищать права и закон-
ные интересы соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на основе междуна-
родного права и международных договоров 
Российской Федерации, рассматривая мно-
гомиллионную русскую диаспору в каче-
стве партнера, в том числе в деле расши-
рения и укрепления пространства русского 

языка и культуры» [38]. Подобное же поло-
жение было позже представлено и в Кон-
цепции внешней политики РФ 2016 года.

Идея поддержки русскоязычного населе-
ния за рубежом и защиты «русского мира» 
была реализована и в контексте украинско-
го конфликта. Возвращение Крыма и под-
держка русских на Донбассе можно рас-
сматривать как одно из проявлений этой 
политики. Действия России на Украине 
в 2014 году стали реакцией на государствен-
ный переворот и приход к власти в стране 
националистических антироссийских сил, 
поддержанных на Западе. В Прибалтике 
Россию наоборот обвинили в преднаме-
ренной агрессии и реваншизме, что во мно-
гом связано, во-первых, с ее историческим 
опытом (присоединение к СССР), а во-вто-
рых, с наличием в Эстонии, Латвии и Литве 
русскоязычного населения лояльного Рос-
сии. Это стало одним из наиболее серьез-
ных факторов резкого ухудшения россий-
ско-прибалтийских отношений.

С 2014 года в странах Балтии и на За-
паде в целом усилилась антироссийская 
риторика. В большинстве крупных СМИ, 
ориентированных в том числе на русскоя-
зычную аудиторию, Россия стала назваться 
«агрессором», а присоединение Крыма — 
«незаконной аннексией». Россия в этих 
условиях прибегла к созданию новых ин-
формационных агентств, представляющих 
зарубежной аудитории российскую точку 
зрения на происходящие события. Так, осе-
нью 2014 года было создано международ-
ное агентство Sputnik. Затем был создан 
русскоязычный портал Baltnews с наци-
ональными доменами в Эстонии, Латвии 
и Литве. Оба принадлежат международ-
ной медиагруппе МИА «Россия сегодня». 
В 2018 году Baltnews стал полноценным 
российским информационным агентством. 
В Эстонии, Латвии и Литве российские го-
сударственные СМИ считаются «пропаган-
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дистскими», что ведет к дискриминации 
журналистов из России. 

На фоне неблагоприятной внешнепо-
литической конъюнктуры в Прибалтике 
усилилось наступление на права русскоя-
зычных граждан, которых стали ещё силь-
нее подозревать в лояльности России и её 
«враждебной политике». Это, в частности, 
отразилось в дальнейшей ликвидации обра-
зования на русском языке, преследовании 
политических заключённых, героизации 
тех, кто воевал в годы Второй мировой во-
йны на стороне нацисткой Германии, и ан-
тироссийской риторике политических элит. 

В этих условиях Россия продолжа-
ла сокращение транзитных перевозок 
через Прибалтику и расширение исполь-
зования собственных мощностей. Только 
за первое полугодие 2019 года перевалка 
российских грузов в портах Прибалтики 
(преимущественно Латвии) сократилась 
на 12 %, до 16,8 млн т. [39]. Минимизи-
руется российский экспорт нефти, падает 
перевалка угля (на 20 % упала отгрузка ан-
трацита). Наибольшее снижение показали 
наливные и насыпные грузы. Планомерное 
падение объёмов перевозок касается и же-
лезнодорожного транзита. Тем не менее, 
Россия всё ещё остаётся зависимой от При-
балтики в плане транспортировки удобре-
ний и руды, что связано с нехваткой специ-
ализированных глубоководных терминалов 
и удобной логистики.

По мнению старшего научного сотруд-
ника Центра европейских исследований 
ИМЭМО РАН В.А. Оленченко, российская 
концепция поддержания двусторонних от-
ношений с Эстонией, Латвией и Литвой 
потерпела фиаско. «Концепция примата 
экономических отношений пришла к оче-
видной неэффективности в 2014 году по-
сле введения Евросоюзом антироссийских 
санкций. В качестве утешительного момен-
та можно отметить, что несостоятельность 

концепции примата экономических отно-
шений касалась не только стран Балтии, 
но и в целом отношений с Западом» [1].

Ухудшение политических отношений 
России и стран Балтии повлияло на реа-
лизацию насущных вопросов. Так, России 
и Эстонии не удалось ратифицировать по-
граничный договор, вновь заключенный 
в феврале 2014 года [40]. Введение взаим-
ных санкций снизило объёмы двусторон-
ней торговли. Однако Россия и Евросоюз 
поддержали реализацию новой программы 
приграничного сотрудничества на период 
с 2014 по 2020 годы. В последнее время 
стороны обсуждают создание третьей по-
добной программы на 2021–2027 годы. 

В последние годы всё более значимую 
роль в политических отношениях России 
и стран Балтии стали играть контакты меж-
ду крупными городами. Отношения между 
мэриями Москвы, Санкт-Петербурга с од-
ной стороны и Таллина, Риги — с другой 
приобрели в последние годы фактически 
государственную значимость. При этом, 
по словам вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга В. Н. Княгинина, «на городском уров-
не легче и проще взаимодействовать, чем, 
может, на государственном. Это не значит, 
что межгородское взаимодействие выходит 
на передний план. Оно просто имеет воз-
можность позитивно развиваться» [41]. 

На фоне осложнений межгосударствен-
ных отношений на первый план вышли 
личные связи между политиками. Напри-
мер, в апреле 2019 года президент Рос-
сии В. В. Путин принял в Кремле свою 
эстонскую коллегу Керсти Кальюлайд. 
Президент Эстонии стала первым пред-
ставителем стран Балтии, встретившим-
ся с российским лидером после событий 
2014 года. Главы государств обсудили 
вопросы двустороннего сотрудничества, 
и по итогам встречи Россия согласилась 
поддержать кандидатуру Эстонии на место 
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непостоянного члена Совета Безопасности 
ООН в 2020–2021 годы [42]. Тем не менее, 
встреча двух президентов не оказала суще-
ственное влияние на уровень двусторонних 
отношений России и Эстонии. При этом 
Россия продемонстрировала, что открыта 
для диалога с прибалтийскими соседями. 

Конфликт на Украине усилил существу-
ющие противоречия между Россией и При-
балтикой, заставив Москву сильнее реаги-
ровать на новые вызовы. Западные СМИ 
и прибалтийские элиты стали чаще и же-
стче критиковать Россию, что заставило её 
ответить, создав в Прибалтике собственные 
информационные агентства, продвигаю-
щие российскую позицию. Санкционный 
режим и антироссийская риторика способ-
ствовали дальнейшему снижению транзита 
через Прибалтику. Тем не менее, Россия 
поддерживает связи с Эстонией, Латвией 
и Литвой там, где это не противоречит её 
государственным интересам — межреги-
ональное экономическое сотрудничество, 
муниципальная дипломатия, туризм, обра-
зовательные обмены и т. д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эволюцию внешней политики России 

в отношении стран Балтии можно раз-
делить на четыре основных этапа: пери-
од, когда отношения только зарождались 
(1990–1991), время, когда Россия стреми-
лась выстроить новые межгосударственные 
отношения (1991–1999), «прагматичный» 
этап (2000–2014), а также «посткрымский» 
период (2014– настоящее время). 

Период существования СССР характе-
ризуется началом двустороннего диалога 
РСФСР с прибалтийскими республиками. 
Российское руководство признало сувере-
нитет Эстонии, Латвии и Литвы, не уре-
гулировав на изначальном этапе главные 
вопросы — проблему гражданства, тер-
риториальные претензии, тему «совет-

ской оккупации», борьбу с русским язы-
ком. В 1990–1991 годы российский лидер 
Б. Н. Ельцин был заинтересован в усилении 
роли РСФСР, и он, видимо, не предполагал, 
что после распада СССР именно России 
придётся решать эти вопросы. Вероятно, 
он рассчитывал, что ей в итоге хватит ав-
торитета и возможностей повлиять на по-
ложение дел в Прибалтике. Но на практике 
оказалось, что интересы России оказались 
попраны.

В 1990-е годы Россия в спешке выводи-
ла бывшие советские войска, и поэтому ей 
не удалось связать вывод воинского кон-
тингента из Прибалтики с прекращением 
дискриминации русскоязычного населе-
ния. В результате Россия лишилась серьез-
ного рычага давления на страны Балтии. 
При этом в Российской Федерации счита-
ли, что география и старые хозяйственные 
связи помогут наладить политические от-
ношения, однако этот расчёт не оправдал-
ся. Россия частично зависела от транзита 
через Эстонию, Латвию и Литву, и её ори-
ентация на построение отношений с за-
падными странами ослабляла её жёсткую 
позицию по Прибалтике. К концу 1990-х 
годов Москва фактически смирилась с пер-
спективой расширения Евросоюза и НАТО 
на восток, фактически не оказывая этому 
никакого сопротивления. 

С приходом к власти В. В. Путина в 2000 
году Россия изменила стратегию отноше-
ний со странами Балтии. Она поставила 
цель создать собственные портовые мощ-
ности, чтобы с одной стороны, развивать 
отечественную промышленность, а с дру-
гой стороны снижать транзитную зависи-
мость от Прибалтики. Вступление Эстонии, 
Латвии и Литвы в НАТО и ЕС лишь уси-
лило экономический и политический раз-
рыв с Россией. При этом она по-прежнему 
связывала перспективу улучшения отноше-
ний со снижением уровня дискриминации 
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русских в Прибалтике. Инцидент с «Брон-
зовым солдатом» в Таллине в 2007 году 
продемонстрировал, что Россия готова 
применять «невоенные рычаги» внешней 
политики, но членство Эстонии, Латвии 
и Литвы в НАТО и ЕС естественным об-
разом ограничивает её возможности. Тем 
не менее, до 2014 года Россия продолжала 
фокусироваться на позитивной повестке 
дня — развитии экономических, межрегио-
нальных, гуманитарных и муниципальных 
связей.

Украинский конфликт 2014 года нанёс 
серьёзный удар по российско-прибалтий-
ским отношениям. В Прибалтике не при-
ветствовали «Русскую весну», вследствие 
чего в Литве, Латвии и Эстонии усилилась 
антироссийская риторика. России в этих 
условиях стало сложнее применять ин-
струменты «мягкой силы». Москва осозна-
ёт, что улучшение отношений со странами 
Балтии невозможно, пока они не будут на-
лажены с коллективным Западом. Теперь 
её цель больше не построить «добросо-
седские отношения» со странами Балтии, 
а стараться сохранить связи, наработанные 
за предыдущие 25 лет. Россия перестала 
рассматривать Прибалтику как отдельное 
направление внешней политики, решив 
сфокусироваться на поддержке русских 
соотечественников и приграничном со-
трудничестве. Она также продолжает курс 
на снижение транзита, оставляя прибал-
тийские порты и железные дороги без до-
полнительного заработка.

В последние годы Россия демонстрирует 
явную «усталость» от стран Балтии, по-
скольку ей так и не удалось сдвинуть с мёрт-
вой точки ключевые проблемы межгосу-
дарственных отношений: по-прежнему 
сохраняется дискриминация русскоязыч-
ного населения, стороны так и не пришли 
к единой трактовке истории Второй миро-
вой войны, не урегулированы территори-
альные вопросы, в частности, с Эстонией. 
Систематическая антироссийская ритори-
ка и обвинения России в «агрессии» лишь 
ухудшают общий фон российско-прибал-
тийский отношений. 

Снижение уровня экономических связей 
неизбежно ведёт к ухудшению политиче-
ских отношений. Политика России в отно-
шении Эстонии, Латвии и Литвы отражает 
её общий подход к отношениям с Евросою-
зом и НАТО — сотрудничество там, где это 
возможно. Тем не менее, России следует за-
думаться о выработке новой концептуаль-
ной стратегии в отношении стран Балтии, 
которая учитывала бы как предыдущий 
опыт российско-прибалтийского взаимо-
действия, так и те задачи, которые стоят 
перед Россией на современном этапе. Пока 
же приходится констатировать, что на пер-
вое место выходят отношения на уровне 
приграничных регионов, муниципалитетов, 
а также гражданского общества. Подоб-
ные связи носят неполитический характер 
и ориентированы исключительно на реше-
ние конкретных задач. 
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