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Аннотация. Вследствие развязывания гибридной войны против России и введения анти-

российских санкций вновь актуализируются вопросы дальнейшего развития процесса евразий-

ской интеграции, тесно связанные с изменениями в политическом руководстве новыми государ-

ственными образованиями Евразии. Цель работы – выявление актуальных аспектов процесса 

трансформации политического ландшафта Евразии вследствие прихода к власти нового поколе-

ния политических акторов. Материалами для статьи выбраны изменения в руководстве стран-

участниц ЕАЭС, их внешнеполитической ориентации и международные контакты этих госу-

дарств, а также научные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам перехода 

к многополярному мироустройству. Для анализа применены сравнительно-аналитический 

и другие общенаучные методы, исторический, трансдисциплинарный, системный подходы. Ре-

зультаты исследования обсуждались на научных конференциях в странах Евразии (Казахстане, 

Таджикистане, России), Евразийском научном форуме. Проведенный анализ позволил на осно-

вании принципа историзма показать новые аспекты во внешнеполитической деятельности быв-

ших советских республик, их участие в трансформации геополитического ландшафта на конти-

ненте, охарактеризовать особенности сменяющихся поколений политических акторов, выявить 

необходимость расширения научно-образовательного пространства на основе традиционных 

ценностей евро-азиатских народов. Уделено внимание терминологии, применяемой в современ-

ном политологическом лексиконе, предложены некоторые уточнения используемых понятий. 
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Abstract. As a result of the unleashing of a hybrid war and the introduction of anti-Russian 

sanctions, the issues of further development of the Eurasian integration process, closely related to 

changes in the political leadership of the new state entities of Eurasia, are becoming relevant again. The 

aim of the work is to identify relevant aspects of the transformation process of the political landscape 
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of Eurasia due to the coming to power of a new generation of political actors. The materials for the 

article are changes in the leadership of the EAEU member states, their foreign policy orientation and 

international contacts of these states, as well as scientific works of domestic and foreign authors on the 

transition to a multipolar world order. Comparative-analytical and other general scientific methods, 

historical, transdisciplinary, systematic approaches are used for the analysis. The results of the study 

were discussed at scientific conferences in the countries of Eurasia (Kazakhstan, Tajikistan, Russia), 

the Eurasian Scientific Forum. The analysis is based on the principle of historicism and made it possible 

to show new aspects in the foreign policy of the former Soviet republics, their participation in the 

transformation of the political landscape on the continent. There was an opportunity to characterize the 

features of the changing generations of political actors, to identify the need to expand the scientific and 

educational space based on the traditional values of Euro-Asian peoples. Attention is paid to the 

terminology used in the modern political science lexicon, some clarifications of the concepts used are 

proposed. 

Keywords: Eurasia, political landscape, integration, changes, political actors, elites, change of 

political generations, Eurasian education, innovative personnel, public administration 
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Введение 

Человечество ныне живет в условиях широкомасштабного перехода к новым ми-

рохозяйственному и технологическому укладам. Переход этот представляет собой 

длительный по времени процесс, включающий в себя сохранение старого и возникно-

вение нового, параллельное их развитие, трансформацию различных сторон жизнеде-

ятельности человека, общества, государства. Если обратиться к истории изменений 

евразийского политического ландшафта, то он трансформировался регулярно в связи 

с особой ролью России: сначала вследствие ее продвижения на восток континента, за-

тем в результате державных преобразований: образования Российской империи, со-

здания и развала Советского Союза, др. В восточно-западном диалоге евразийских 

стран Россия исторически играла роль модератора и интегратора. В свое время выда-

ющийся отечественный ученый Д. И. Менделеев высказал такое мнение: «Россия, 

по моему крайнему разумению, назначена сгладить тысячелетнюю рознь Азии и Ев-

ропы, помирить и слить два разных мира» [12, с. 8]. Сегодня происходят очередные 

изменения вследствие проведения cпециальной военной операции по денацификации 

и демилитаризации Украины и регулярно расширяющихся антироссийских санкций. 

Характеризуя новые аспекты в эволюции евразийского политического ландшафта, 

мы будем опираться на принцип историзма, выделяя истоки актуальных явлений дей-

ствительности и приводя исторические примеры. 

Евразийский континент являет собой регион, где образовывались и существовали 

различные древние культуры, цивилизации, государства, значимые для всего челове-

чества, происходили значительные политические изменения. Текущий политический 

ландшафт Евразии приобрел в последние годы ряд новых черт. Частично мы их харак-

теризовали в предыдущих работах, в этой статье постараемся обобщить ранее опубли-

кованные результаты. Для рассмотрения новых аспектов трансформации евразийского 

политического ландшафта мы воспользовались как общенаучными методами исследо-

ваний, так и комплексным, системным, трансдисциплинарным подходами, опираясь 

на принцип историзма. В результате появилась возможность выявить общее и особен-

ное в эволюции политических процессов внутри бывших советских республик и их 

деятельности по эволюции континентального политического контекста, сформулиро-

вать некоторые уточнения терминов современной политологической лексики, выде-

лить перспективы в обучении и воспитании новых политических акторов. 
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Основная часть 

Представители разных отраслей научного знания многие аспекты формирования 

нового евразийского политического ландшафта рассматривали по отдельности. Сего-

дня обозначилась потребность в сложении единой картины происходящих изменений, 

уточнении оценок событий, явлений, фактов; корректировании политологической ри-

торики. В результате событий 2022 г. исследователи отметили изменение баланса сил 

и политического целеполагания на евразийском пространстве. Таджикский политолог 

Р. Дж. Хайдаров оценил произошедшие изменения как «большой тектонический сдвиг 

в геополитическом ландшафте Евразии» [20, с. 668]. Новые факторы потребовали от-

казаться от доминирования западноориентированного линейного метанарратива и рас-

ширить изучение многообразия цивилизационных путей развития. 

Вновь полученные (объективные) знания следует ввести в широкий научный обо-

рот. К примеру, и в теории, и в практической работе отрицательную роль сыграло по-

всеместное господство идеи европейского культуртрегерства. Европоцентристские 

позиции преобладали и в отечественной науке. В результате колонизации восточных 

стран империалистическими державами появилось и получило широкое распростра-

нение киплинговское утверждение о несходимости Востока и Запада, долгое время 

бывшее «путеводной звездой» для политиков и политологов западных стран. В ХХI в. 

отечественные исследователи приступили к пересмотру этого тезиса. Советский и рос-

сийский японист Т. П. Григорьева означила восток и запад Евразии двумя полушари-

ями единого мозга: «Ни одна из сторон не может обойтись без другой: начинает само-

разрушаться» [7, с. 72]. Подобная переоценка подталкивает исследователей и практи-

ческих работников с новых позиций рассмотреть историю формирования геополити-

ческого ландшафта на континенте. Это нашло отражение в новой Концепции внешне-

политической деятельности РФ от 31 марта 2023 г., где явственно прослеживается «ак-

цент» на борьбе с неоколониальными практиками. Но западные эксперты еще и сей-

час, в соответствии с мнением главы евродипломатии Ж. Борреля, делят государства 

мира на «сад» и «джунгли». 

Подобная позиция непосредственно связана с методологией политической науки. 

Текущие исследования политических процессов и институтов, в том числе и в России, 

пролонгируют использование выводов западной политологии. Но такой анализ мало-

эффективен при его применении в отношении восточных социально-государственных 

структур, поскольку выработанные атлантистами методы и выводы не дают возмож-

ности выявить специфику эволюции государств Евразии. Достаточно вспомнить обна-

ружение К. Марксом «азиатского способа производства» и дискуссию об этом тезисе 

в отечественной науке. Отметим, что советское востоковедение не уделяло должного 

внимания изучению истории политических процессов и институтов среднеазиатских 

советских республик. Но теперь российские аналитики считают неотложной научной 

задачей разработку политологии азиатских государств как составной части мировой 

политической науки. К этому приводит, в частности, неудачный опыт включения за-

падного концепта элиты в политические культуры стран Азии и Африки. 

После развала СССР зарубежные и отечественные исследователи много писали 

о политической консолидации и политической конкуренции на евразийском конти-

ненте. Сегодня, как отмечает профессор Ю. А. Нисневич, в евразийском пространстве 

политическая конкуренция сменяется политическим администрированием [15, с. 397–

422]. Ученые считают политику и администрирование неразрывно связанными функ-

циональными составляющими единого процесса государственного управления. 

Его основной функцией они называют обеспечение реализации политических приори-

тетов общества. В связи с этим обостряется проблема политических акторов, оказыва-

ющих воздействие на формирование реального геополитического ландшафта на кон-

тиненте. Эта проблема имеет три главных аспекта: терминологический аспект, касаю-

щийся использования основ западной политологии, смену политических поколений 

государственных управленцев; расширение и усиление русофобских проявлений. 
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При анализе политологической терминологии многие исследователи выделяют ее 

неустойчивость. В политологии как науке применяются преимущественно англоязыч-

ные понятия и термины, которые сегодня требуют уточнения и корректирования 

в связи с возникновением новых явлений и факторов, влияющих на мировой полити-

ческий процесс. Одним из наиболее активно обсуждаемых терминов оказалось в со-

временных реалиях понятие «политическая элита», предназначенное служить обосно-

ванием естественности неравенства в социально-политических процессах. Напомним, 

что теория элит возникла в Италии и была тесно сопряжена с фашизмом. Ее часто 

называют классикой западной политической мысли. В Советском Союзе она оценива-

лась как вариант социал-дарвинизма, поскольку советские люди не могли делиться 

на лучших и худших. 

Первоначально ряд политологов вообще избегал применения этого термина.  

В современной науке западные авторы предпочитают пользоваться им при характери-

стике авторитарных, по их мнению, режимов (например, британские социологи 

Б. Хендри и Ст. Мор употребляли его прежде всего в отношении коммунистических 

государств [21]). Ведущие специалисты неоднократно высказывали мнение о научной 

некорректности этого термина, поскольку привычной выступает его трактовка, опреде-

ляемая смыслом первоисточника, т. е. «лучший», «отборный», «наиболее достойный». 

Профессор П. Л. Карабущенко, к примеру, рассматривает селекцию элит как многосту-

пенчатый процесс отбора лучшего из хорошего, который начинается с выделения и от-

деления из обыденного и рядового всего неординарного и необычного [9, с. 28]. 

Стремясь уточнить смысл понятия «элита», исследователи обратились к науч-

ному наследию одного из видных деятелей классического евразийства Н. С. Трубец-

кого, называемого автором евразийской концепции элит. Мыслитель рассматривал об-

щество как живое органическое единство; управление им осуществляется особым пра-

вящим слоем (общностью людей), определяющих и направляющих политическую, 

экономическую, социальную и культурную жизнь общественно-государственного це-

лого [19, с. 407]. Эта общность и образует элиту. О. В. Гаман-Голутвина дополняет 

определение такой чертой, как «необходимый ресурсный потенциал» [3, с. 99]. 

П. А. Субботин пришел к выводу, что «ввиду значительного количества подходов к по-

нятию “элита” не существует какой бы то ни было единой дефиниции данного кон-

цепта, в связи с чем возникает научный коллапс» [17, с. 184–188]. Он определяет элиту 

как относительно небольшой общественный сегмент, обладающий достаточным уров-

нем политического влияния, занимающий ключевые командные посты в управленче-

ской структуре государства и оказывающий решающее влияние на процесс и итоги 

принятия политических решений. 

Как видим, в современной трактовке данного термина ценностная оценка участ-

ников подобной группировки не нашла отражения. Один из ведущих российских со-

циологов О. В. Крыштановская предложила понятие «элита» вообще считать свобод-

ным от «ценностных суждений». По ее мнению, элиту следует рассматривать не как 

категорию «лучших людей», а как функциональную группу, обладающую «максиму-

мом власти» и полностью распоряжающуюся государственной машиной. Элита, под-

черкивает она, – это «единая правящая группа общества» [11, с. 28]. Неправящую 

элиту в классической элитологии называют контрэлитой. 

Российский политолог, профессор В. Э. Багдасарян считает, что современная по-

литическая элита в России деформирует цивилизационную природу государственно-

сти страны и устанавливает шаблоны Запада. На заседании за круглым столом на тему 

«Элиты в современной России» он высказал мнение, что наделенность представителей 

политической элиты высокими интеллектуальными, моральными, профессиональ-

ными качествами составляет большой вопрос, а «молодцеватость и придурковатость» 

являются современными имманентными качествами российской элиты [10]. 

Таким образом, обсуждение понятия «элита» продолжается с учетом возникнове-

ния его новых характеристик. Несколько лет назад Л. В. Гевелинг предложил обратить 
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внимание на гипотезу о существовании элитоидов, понимаемых как «конгломератив-

ное квазиэлитарное образование, формирование которого детерминировано властью» 

[4, с. 27–28]. Элитоид включает: а) «неполноценные элиты», т. е. властвующие группы, 

не имевшие или утратившие позитивную общественную миссию, но не желающие отка-

зываться от своего привилегированного положения; б) «потенциальные элиты» (контрэ-

литы). Подобные социально-политические образования способны играть в обществе 

и конструктивную, и деструктивную роль. В период политической неопределенности 

и общественной нестабильности на евразийском пространстве численность и значение 

элитоидов возрастают, а уровень их социальной ответственности понижается. 

Еще одним фактором уточнения содержания термина «элита» выступило истори-

чески сложившееся клановое деление, сохранившееся с древности до наших дней. Се-

годня клановость в странах Средней Азии определяется исследователями как вид ре-

гионализма. Она проявляется частыми кадровыми перестановками, постоянно наблю-

даемыми в новых государственных образованиях Евразии. Ее изучают, выясняют осо-

бенности эволюции, актуальность, значение для будущего. Результатом стало утвер-

ждение, что клановость и трайбализм следует рассматривать как компоненты культур-

ного кода казахов [1] и других среднеазиатских народов. 

В последние годы политическая наука обратила внимание на процесс смены по-

колений политических руководителей. Естественно, что аналитики стали классифици-

ровать политические элиты по их принадлежности к разным поколениям (по десяти-

летиям и соотнесению с эпохой СССР). Для самого молодого поколения 1980-х гг., 

по мнению элитологов, характерен активный прагматизм, переходящий иногда в от-

кровенный цинизм. Существует мнение, что для этого поколения и потенциала разви-

тия преемственности политических элит значимыми являются приоритетные (тради-

ционные) евразийские ценности [6, с. 58]. Подобная позиция нуждается в дальнейшем 

уточнении, поскольку представители именно последнего поколения включаются сего-

дня в элиты новых евразийских государств. Вместе с тем следует учитывать и такой 

аспект, как естественный демографический процесс смены поколений: акторы 

из числа советских людей замещаются теми, кто родился уже в суверенных евразий-

ских государствах и получил образование в странах Запада или Турции [18]. 

В 1990-х гг. бывшие советские республики объявили себя независимыми и демо-

кратическими. Обратим внимание на то, что формирование собственной государствен-

ности в странах Средней Азии происходило в третьем и четвертом десятилетии 

ХХ столетия в пределах союзных республик. Сегодня об этом новые руководители 

предпочитают не вспоминать. Более того, в процессе распада Советского Союза 

для обоснования выхода из него и обретения независимости в качестве основы было 

выбрано отделение от России с уклоном в русофобию. Подчеркнем, что в России 

к этому аспекту политики вновь создаваемых государственных образований старались 

внимания не привлекать. Западные же эксперты стали характеризовать среднеазиат-

ские государства как авторитарные режимы с новыми политическими элитами [22; 23], 

попутно обсуждая проблемы осуществления здесь демократического транзита и ана-

лизируя особенности политических процессов в рамках евразийской региональной ин-

теграции и глобализации. Характеризуя процесс развития евразийской экономической 

интеграции, академик С. Ю. Глазьев отмечал, что «духовная элита» стран, участвую-

щих в этом процессе, «цепляется за собственную исключительность и относится к ин-

теграции как к угрозе суверенитету» [5, с. 25]. 

В Концепции внешнеполитической деятельности РФ от 31 марта 2023 г. проти-

водействие русофобии обозначено как новое приоритетное направление гуманитарной 

политики. Со временем русофобский акцент в выступлениях и действиях руководства 

бывших советских республик стал усиливаться, что сказалось и на национальных по-

литических элитах: увеличивалась степень их коррумпированности, уменьшалась  

эффективность деятельности, возрастал объем националистических заявлений.  

Привлечем внимание к характеристике двойственности, даваемой экспертами речам 

https://ia-centr.ru/experts/marsel-khamitov/d-ashimbaev-klanovost-i-traybalizm-chast-kulturnogo-koda-kazakhov/
https://ia-centr.ru/experts/marsel-khamitov/d-ashimbaev-klanovost-i-traybalizm-chast-kulturnogo-koda-kazakhov/
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К.-Ж. Токаева. Она вызывает в памяти политику лавирования казахских султанов 

в XIX в. по отношению к Российской и Цинской империям, Кокандскому, Хивинскому 

ханствам, Бухарскому эмирату. В Среднеазиатском регионе длительное время пересе-

кались политические и экономические интересы европейских держав, России и Под-

небесной. В подобной тактике лавирования можно увидеть исток многовекторности 

внешней политики Республики Казахстан и других евразийских стран. 

По мнению экспертов, «на обломках Советского Союза вновь расцвели» идеи 

пантюркизма, определившие и содержание большого числа речей, и множество прак-

тических шагов высших политических акторов тюркоязычных государств Средней 

Азии. В связи с этим привлекает внимание начавшийся на Ближнем Востоке процесс 

примирения Саудовской Аравии с Ираном и Сирийской республикой, в котором свое 

место заняла и Турция. По мнению экспертов, «еще год назад никто не мог себе вооб-

разить, какого масштаба сдвиги начнутся на Ближнем Востоке» [14]. На Дальнем Во-

стоке в это время происходят изменения в отношениях России с КНР, поскольку Под-

небесная продолжает активно укреплять свои политико-экономические позиции, вы-

ходя в авангард мировой экономики и политики. Новые события произошли и в отно-

шениях России со странами Юго-Восточной Азии. 

Разнообразие событий, происходящих сегодня в политическом контексте Евра-

зии, обусловило их характеристику исследователями как политической турбулентно-

сти с выделением множественности и разнонаправленности поиска новых теоретиче-

ских рамок интерпретации политики. Политическая турбулентность стимулировала 

изменения предметного поля политической науки. О. В. Столетов в 2015 г. писал 

о формировании полицентричности евразийского пространства. Сегодня при анализе 

политических процессов на континенте наблюдаются действия различных «центров 

силы» как проявления процесса формирования многополярного мира. В нем появи-

лись объекты, требующие углубленного исследования, в частности так называемые 

гибридные режимы. В России и других евразийских странах философы, культурологи, 

психологи, социологи, политологи стали развивать представление о человечестве 

как сложной системе многих культур и цивилизаций. Политическая наука получила 

актуальные объекты изучения, связанные с идеей Большого евразийского партнерства, 

китайской инициативой «Один пояс, один путь», турецким геополитическим проектом 

Большого Турана и другими направлениями внешнеполитической деятельности госу-

дарств Евразии. Важность обрело стремление Пекина активно сотрудничать в Аркти-

ческом регионе. Среди инициатив особое место занимает предложенная в ноябре 

2012 г. Си Цзиньпином, генеральным секретарем ЦК КПК, концепция Сообщества 

единой судьбы человечества, нацеленная на реализацию мирного развития и построе-

ние гармоничного мира. 

Множество проектов развития обусловлено разнообразием идейных систем. 

Евразийская интеграция своей универсальной и мобилизующей идеологии не имеет, 

хотя обладает своего рода привлекательностью для континентальных государствен-

ных образований. С. Ю. Глазьев неоднократно утверждал необходимость разработки 

подобного идеологического обоснования [5, с. 26] регионального интеграционного 

процесса, базисом которого должна являться не только экономическая прагматика, 

но общие духовные и культурные исторические корни. Следует также вспомнить тезис 

одного из самых проницательных русских мыслителей К. Н. Леонтьева об опасности 

подмены духовных ценностей России утилитарными ценностями буржуазного обще-

ства [16, с. 750–751]. В связи с этим необходимо откорректировать представление раз-

ных наук о современном и традиционном обществе. Именно в рамках последнего про-

исходило формирование и закрепление традиционных духовно-нравственных ценно-

стей, которые сегодня определяются правящими кругами многих евразийских госу-

дарств как базис сохранения суверенитета и возрастания экономической мощи новых 

государственных образований. Пример здесь подает Китайская Народная Республика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
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После 2022 г. отмечается значительное сокращение контактов российского госу-

дарства со странами ЕС и США. Россия стала активнее развивать и политические, 

и экономические, и культурные коммуникации с государствами Ближнего, Среднего 

и Дальнего Востока, а также Африки и Латинской Америки. С учетом происходящих 

изменений появился ряд новых проектов, к примеру, важного для континентального 

хозяйствования транспортного коридора «Север – Юг» [2]. Запланировано сделать ча-

стью этого проекта формирование из Астраханской области крупного хаба, что позво-

лит принимать грузы из КНР и других азиатских государств для переправки в Европу. 

В качестве эффективных следствий можно назвать прямой выход России к Ирану, 

ближневосточным государствам, Пакистану, Индии, странам Юго-Восточной и Сред-

ней Азии. Благодаря осуществлению такого логистического центра Астрахань полу-

чает возможность включиться в успешно развивающийся китайский проект «Один 

пояс, один путь». 

Как видно из условий проекта коридора «Север – Юг», этот тракт (часть 

его трассы пройдет по территории Туркмении, Узбекистана и Киргизии) минует Ка-

захстан. Причиной этого многие эксперты полагают усиление русофобских позиций 

нового поколения политических руководителей евразийских государств. Президент 

К.-Ж. Токаев заявил открыто, что Казахстан будет интегрироваться в «тюркский», 

а не «русский» мир. Эксперты пишут о том, что в последнее время со стороны Казах-

стана можно наблюдать всплеск русофобии и откровенно недружественные жесты 

в адрес Москвы (открытие американских биолабораторий, блокировка карт «Мир», 

объявление об участии в осуществлении антироссийских санкций, др.). Подобная по-

зиция руководства Казахстана обусловила решение России довести автомагистраль 

«Север – Юг» до китайской границы в обход республики, несмотря на увеличение про-

тяженности трассы. 

В текущих изменениях политического ландшафта на континенте особую актуаль-

ность приобретает образовательная деятельность учреждений высшей школы евразий-

ских государств. Особенную активность в этом направлении проявляют КНР и Тур-

ция. В образовательной интеграции стран-участниц ЕАЭС важным событием стало со-

здание научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» 

(ЕСУ) [8, с. 266–269]. Его цель – профессиональная подготовка инновационных наци-

ональных кадров для Евразийского экономического союза. Деятельность Евразий-

ского сетевого университета должна базироваться на традиционных ценностях евро-

азиатских народов с использованием древнейших гуманитарных технологий, вырабо-

танных народной педагогической практикой. В работе «О народности в общественном 

воспитании» выдающийся ученый-педагог К. Д. Ушинский писал, что нельзя воспи-

тываться по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо 

обдумана. Только при опоре на традиционные евразийские ценности можно обучить 

и воспитать национально-ориентированные элиты для ответственного служения своей 

стране, и тем самым обеспечить эффективное участие среднеазиатских государств 

в региональных интеграционных процессах, формировании многополярного мира. 

Выводы 

Переход всех стран мира к формированию нового технологического и мирохо-

зяйственного укладов обусловил изменения евразийского политического ландшафта. 

Для объективирования его изучения необходимо откорректировать методологию 

научного анализа происходящих событий, явлений, акторов, отказавшись от европо-

центристских позиций. При сохранении заинтересованности США и ЕС в существо-

вании однополярного мира, внесении раздора во взаимодействия континентальных 

государств, расширении русофобской риторики и практики, несмотря на экономиче-

скую блокаду со стороны ЕС и США, Россия продолжает играть в Евразии значимую 
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роль. Как государство-цивилизация, она выступает одним из главных факторов обра-

зования многополярного мира. Его основные участники осуществляют жизнедеятель-

ность именно на евразийском континенте. 

Происходящая трансформация политического ландшафта продемонстрировала 

возникновение новых аспектов в международной политической жизни. К ним следует 

отнести усиление авторитета таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС, 

ЕАЭС; значительное укрепление позиций КНР, Индии, Ирана; расширение их влияния 

на бывшие советские республики в сфере политико-экономической деятельности, раз-

вертывание социокультурного взаимодействия. Политическое администрирование 

в евразийском пространстве сменило политическую конкуренцию. В этом процессе 

возросла роль молодого поколения политических акторов, постепенно замещающих 

предыдущих деятелей в политических элитах среднеазиатских республик. 

В ходе такого процесса появились новые объекты политической науки, среди ко-

торых важное место занимают евразийские проекты экономического взаимодействия 

и расширение интеграционных проектов. Особое внимание следует уделить активиза-

ции русофобских проявлений в политической жизни евразийских государств при со-

хранении взаимодействия с Россией в ключевых сферах. 

Усиливается значение образования в качестве средства «мягкой силы». Острая 

потребность в подготовке инновационных кадров определила создание Евразийского 

сетевого университета под эгидой Евразийской экономической комиссии. Его образо-

вательная деятельность ставит целью при опоре на традиционные ценности Евразии 

подготовить высокопрофессиональные национально укорененные кадры работников, 

новые интеллектуальные и деловые элиты суверенных государственных образований. 

Подобные правящие группировки должны будут активно способствовать обеспече-

нию устойчивого развития новых государств Евразии, их эффективному добрососед-

скому взаимодействию и формированию на континенте многополярного политиче-

ского ландшафта. 
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