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Создание “Евразийского экономического союза” (ЕАЭС) можно рассматривать как
важное внешнее решение России, направленное на укрепление свое позиций и влияния в
евразийском регионе, а также как важный тренд по восстановлению центростремительной
геополитической характеристики евразийского пространства в соответствии с тенденция-
ми мирового политического развития [1].

С момента распада Советского Союза и до наших дней Российская Федерация предпри-
нимала многоплановые и многослойные попытки построения наднационального института
постсоветского пространства во главе с Россией, гарантирующего Москвой статуса само-
стоятельного центра силы в многополярном мире [2], не считаясь с успехами и неудачами,
а многочисленные попытки России на постсоветском пространстве (Таможенный союз,
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство
(ЕЭП) и др.) заложили прочный фундамент для реализации создания ЕАЭС. Следует
также особо отметить, что значительную роль в оформлении стратегии России на пост-
советском пространстве сыграли трансформации во внутренней и внешней политике ряда
соседних стран в результате “цветных революций” спровоцирована США на постсовет-
ском пространстве [3] (в течение 2003, 2004, 2005 и 2009 гг. в Грузии, Украине, Киргизии
и Молдавии соответственно.), которое ослабло господство России в Евразии, Исламский
экстремизм и транснациональная преступность (например, из Афганистана через цен-
трально-азиатские республики осуществляется транзит наркотиков) также представляют
угрозу пограничной безопасности России. Несмотря на сопряжение ЕАЭС и Китайской
Инициативы “Экономического пояса Шелкового пути” (ЭПШП), нельзя отрицать, что в
сопряжении Россия остается в относительно низком статусе в экономической сфере, и
Китай косвенно снижает влияние России на центральноазиатском пространстве, а ЕАЭС
и “Организация Договор о коллективной безопасности” (ОДКБ) вертикально и горизон-
тально обеспечить России привилегированное положение в военно-политических и эко-
номических сферах на евразийском пространстве. Кроме того, проект ЕАЭС охватывает
огромное пространство, энергетику и население, построив единый рынок и обеспечить
свободный поток рабочей силы в интересах всех государств-членов, и экономико-ориен-
тированной союза позволит в значительной степени снизить политическую остроту стран
союза, несмотря на некоторые разногласия внутри Союза, Россия получила лидерство над
союзом с абсолютным экономическим преимуществом, а обладание энергоресурсами тоже
стало основным аргументом при попытках России восстановить свой международный ста-
тус [4], проект ЕАЭС может эффективно повысить устойчивость Российской Федерации
к внешним рискам.

Создание устойчивых (в первую очередь экономических) институтов взаимодействия
сможет обеспечить достаточный потенциал для встраивания в глобальный рынок и за-
щиты национальных интересы. В данном случае, успех или неудача будет зависеть от
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выбора эффективного инструментария для реализации этой интеграционной модели [3].
Рассмотреть идею "Россия-цивилизация" как глобальный проект формирования новой
российской идентичности, значит, появляются новые перспективы взаимодействия, как в
рамках формирующегося ЕАЭС, так и в глобальном пространстве.
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