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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье ставится проблема выявления тенденций, обусловливающих 
перспективы развития сотрудничества России в евразийском образова-
тельном пространстве. Данная проблема рассматривается через призму 
концепций баланса сил, «мягкой силы» и коммуникационной парадигмы. Ав-
тор показывает, что на современном этапе изучения общественных процес-
сов очевиден постепенный переход к восприятию социальных институтов 
и в том числе институтов науки и образования как участников коммуника-
ционного пространства. В рамках создания единого евразийского образо-
вательного пространства традиционные коммуникационные модели, полу-
чили новое прочтение при акцентировании внимания на характеристиках 
участников социальных коммуникаций, которыми выступают уже не от-
дельные респонденты, а образовательные организации и даже страны.

В результате анализа тенденций, а также широкого спектра разноо-
бразных источников как российских, так и зарубежных авторов выявлено, 
что c одной стороны на усложнение модели взаимодействия стран в рам-
ках евразийского образовательного пространства влияют потребности 
формирования конкурентного образа с учетом критериев применяемых 
межстрановыми сравнительными исследованиями. С другой – для каждого 
из государств важно сохранить свою уникальность, несмотря на попыт-
ки адаптации к глобальным процессам. Одним из важных интеграционных 
факторов, позволяющих создать предпосылки для сохранения своего науч-
но-образовательного пространства в странах постсоветского простран-
ства, по-прежнему остается русский язык, как средство международного 
общения. Актуальность его изучения в последние годы усиливается, в том 
числе и благодаря действиям различных общественных организаций.

В заключении автор приходит к выводу, что учитывая выделенные 
тенденции и активное проявление интереса к вхождению в евразийское 
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образовательное пространство других стран: Турции, Китая, Великобри-
тании, Германии, Венгрии и т.д. одним из возможных путей сохранения 
баланса сил и косвенного влияния России является развитие и усиление вли-
яния цифровых каналов, обеспечивающих поддержку международного на-
учно-образовательного сотрудничества. 

Ключевые слова: евразийское образовательное пространство, соци-
окультурное пространство, Россия, страны СНГ, ШОС, ЕАЭС, баланс 
и устойчивость системы.

Введение. Одним из важных аспектов обсуждения процессов евразий-
ского сотрудничества в сфере образования и науки является рассмотрение 
их в контексте изучения процессов интеграции и создания странами еди-
ного образовательного пространства (S. Bergan [43. P. 23-49], E.M. Vögtle 
[49. P. 406-428], H. Zahavi [51. P. 23-39], и др.), условий для академической 
мобильности (U. Teichler [48. P. 429-449], H. De Wit [50. P. 3-11] и др.), меж-
вузовского взаимодействия (А.А. Оганесян [26. С. 354-366], Н.Ю. Поста-
люк [27. С. 6-10]).

Рассмотрение проблемы развития коммуникационных каналов в науч-
но-образовательной сфере на фоне активизации трансграничного сотруд-
ничества обусловило актуальность исследования социально-политических 
факторов, которыми являются уже не только историко-культурные пред-
посылки, но реализация крупных проектов, например, таких как создание 
транспортных коридоров, совместная добыча природных ископаемых, ис-
пользование водных ресурсов и многих других (ЕАЭС, ШОС, «Onebelt – 
oneroad» – OBOR). В этой связи сфера распространения интереса к транс-
граничному сотрудничеству в области науки и образования представлена 
несколькими пластами: интеграцией в рамках постсоветского простран-
ства, на всем евразийском континенте и в глобальном контексте.

Постановка проблемы. В рамках нашего исследования сфокусируем 
внимание на анализе перспектив и проблем евразийского сотрудничества 
в сфере образования и науки России со странами Центральной Азии в рам-
ках коммуникационного подхода.

Методология. Важным направлением исследований сотрудничества 
являются достижения, накопленные в сфере изучения международных от-
ношений и внешней политики, касающиеся осмысления взаимоотношений 
между государствами в различных социально-экономических и политиче-
ских условиях: это концепция баланса сил и ее различные интерпретации 
(Г. Моргентау (1948), E.B. Haas (1953), А. Lijphart (1974), M. Kaplan (1975), 
H. Bull (1977), Т. Шеллинг (1960), M. Doyle (1986), K. Waltz (1959, 1979, 
1993), C.S. Mayer (2007), Й.Э. Фоссум (2009)); концепция «мягкой силы» 
(«softpower», J. Nye (1990, 1994)), описывающая воздействие посредством 
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убеждения, влияния, культурных норм, и такой ее разновидности как «ин-
формационная сила» (J. Nye, W.A. Owens (1996)), понимаемая как воз-
действие, оказываемое в коммуникативном обмене через использование 
интернета, телевидения, мобильных средств связи – способных на подсо-
знательном уровне передавать образ жизни, политическую культуру, нор-
мы и ценности другим народам; концепция «умной силы» («smart power» 
T. Carpenter (2008), S. Nossel (2004), J. Nye (2010), E.J. Wilson (2008)) пред-
ставляемая как комплексное воздействие баланса «жесткой» и «мягкой» 
сил, в условиях невозможности их разграничения. Современные подходы 
к изучению «мягкой силы» и особенности использования ее коммуникатив-
ного потенциала в условиях развития новых технологий и форм массовой 
коммуникации широко представлены в работах отечественных и зарубеж-
ных исследователей (Г. Рейнгольд (2006), П.Б. Паршин (2014), В.М. Харке-
вич (2014), Soft power: теория, ресурсы, дискурс (2015), О.Г. Леонова (2015); 
А.О. Наумов (2016); О.Ф. Русакова, Е.Г. Грибовод (2014, 2017), В.М. Руса-
ков (2017), Е.Г. Дьякова (2014); G.G. Holyk (2011), T. Hall (2010), J.B. Mattern 
(2005), G. Gallarotti (2011), J. Melissen (2005), A.L. Vuving (2009) и др.).

Таким образом, мы полагаем, что на современном этапе изучения 
общественных процессов очевиден постепенный переход к новой – ком-
муникативной – парадигме восприятия социальных институтов и в том 
числе институтов науки и образования. Одним из связующих элементов 
многих исследований стала проблема коммуникации (Twendge (2017), 
Floridi (2009), Mehdizadeh (2010), Esposito (2017)). В рамках создания еди-
ного евразийского образовательного пространства коммуникационные мо-
дели Г.Д. Лассуэлла, К.Э. Шеннона – У. Уивера, М. де Флюера, получили 
новое прочтение при акцентировании внимания на характеристиках участ-
ников социальных коммуникаций (В. Шрамм и Ч. Осгуд, Т. Ньюкомб), 
которыми выступают уже не отдельные респонденты, а образовательные 
организации и даже страны.

Обсуждение. В условиях попытки создания единого евразийского об-
разовательного пространства важно осознавать, что данный процесс имеет 
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, на усложнение модели 
взаимодействия стран влияют потребности формирования конкурентного 
образа с учетом критериев применяемых межстрановыми сравнительными 
исследованиями, ведущими свое начало с 50-хх гг. ХХ в., когда интегра-
ция сопровождалась развитием международных программ помощи странам 
«третьего мира» (борьба с неграмотностью, помощь сельскому хозяйству, 
подготовка новых кадров). Этот период А.В. Андреенкова называет «вре-
менем американского доминирования и лидерства в области межстрановых 
сравнительных исследований» [5. С. 127], поскольку инициаторами и ру-
ководителями исследований чаще всего являлись американские ученые. 
Несмотря на расширение географии разработчиков современных межстра-

Проблемы и перспективы сотрудничества России  
в евразийском научно-образовательном пространстве
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Абрамова М.А.

новых исследований, тем не менее, приоритетное использование опреде-
ленных критериев, ориентированных на оценку эффективности государ-
ственного управления в согласии с американской и европейской системой 
ценностей, оказывает существенное влияние на формируемые странами 
стратегии во внешней и внутренней политике, в том числе в и рамках на-
учно-образовательного сотрудничества (М.А. Абрамова [1. С. 127-142], 
А.С. Айтимов [2. С. 111-116], М.Р. Арпентьева [7. С. 84-88], Г.А. Буевич 
и Е.А. Полякова [10. С. 45-48], Д.В. Винницкий и Д.А. Курочкин [12. С. 45-50],  
Р.М. Каримова [15. С. 45-59], В.В. Комлева [17. C. 72-82], Р.Н. Салиева  
[31. С. 43-52], В.М. Фатыхова [33. С. 159-165] и др.).

С другой стороны, проблема сохранения этно- и социокультурной 
уникальности стран в условиях доминирования глобального остается по-
прежнему актуальной. И это касается как культуры и государственного 
управления в целом, так и процессов в науке и образовании, в частности. 
Так, одним из важнейших преимуществ организации научно-образователь-
ного сотрудничества стран СНГ и в том числе странах Центрально-Азиат-
ского региона, является возможность коммуницировать на русском языке, 
что является одним из значимых факторов сохранения предпосылок для ин-
теграционных процессов на постсоветском пространстве.

С целью сохранения данного преимущества в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» был реализован 
проект «Развитие и распространение русского языка как основы граждан-
ской самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» 
(3). Одним из направлений данного проекта стало изучение роли русского 
языка в научных коммуникациях и коллаборациях на пространстве СНГ (2). 
По результатам проекта в 2018 г. были представлены аналитические обзоры 
теоретических основ и практических аспектов использования русского язы-
ка как средства научной коммуникации на пространстве СНГ в настоящем 
и в ретроспективе (1). Отчасти задачи сохранения позиций России в пост-
советском пространстве решают фонд «Русский мир», Российский совет 
по международным делам, Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество 
и др. Анализу роли русского языка в СНГ, а также роли РФ в формиро-
вании международных отношений посвящены и отдельные работы рос-
сийских ученых: А.Л. Арефьев [6. С. 115], К.П. Боришполец [9. С. 63-70], 
К.П. Курылев и др. [18. С. 44-52], М.М. Лебедева [19], Д.Э. Летняков и Н.Н. Еме-
льянова [21. С. 118-142], О.Б. Молодов [24. С. 93-100], О. Ф. Русакова и Т. Н. Но-
сова [28. С. 148-152], И.С. Савин и Н.П. Космарская [29. С. 119-130], В. Фиерман 
[44. P. 1077-1100], А.Е. Фоминых [34. С. 28-31], Х.С. Шагбанова и Е.А. Бобкова 
[35. С. 278-285], Г.З. Шакурова [36. С. 81-84] и др.

Действия России по сохранению условий для сотрудничества на постсо-
ветском пространстве не остаются без внимания и со стороны иностранных 
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ученых: Юй Х. [41. С. 250-270], Khan Sh. [45. P. 57-62], Saari S. [46. P. 50-66], 
Simons G. [47. P. 322-350] и др.

И, несмотря на их различные оценки политики России на постсоветском 
пространстве, важным фактором ее успешности, а также перспектив инте-
грационных проектов на территории СНГ является обоюдное стремление 
стран к выстраиванию коммуникаций. Свидетельством этого стали: согла-
шение о создании единого образовательного пространства, мероприятия, 
осуществляемые Фондом социально-экономического развития «Евразий-
ское содружество», проведение различных международных конференций 
и симпозиумов по развитию научно-образовательного сотрудничества.

Для оценки адекватности предпринимаемых действий и возможно-
сти получения объективного взгляда на ее актуальное состояние, а также 
своевременной корректировки стратегий важна оценка предпринимаемых 
Россией шагов зарубежными коллегами. Так большой интерес составля-
ют исследования, представляющие как бы «со стороны» политику России 
в выстраивании научно-образовательного сотрудничества исследователей 
из Центральной Азии: Н.М. Акылбеков [3. С. 126-129], Г.К. Алыкулова 
[4. С. 192-195], Д.А. Махат и Ж.С. Смаханова [22. С. 153-159], Т. Мукашу-
улу [25. С. 70-72], Н.У. Ханалиев [37. С. 205-225], Е.Г. Хоролец [38] и др.

Вместе с тем важно отметить, что, несмотря на выделенные нами поло-
жительные факторы развития интеграционных процессов нельзя недооце-
нивать влияние интереса других стран на формирование политики в евра-
зийском пространстве и в том числе в Центрально-Азиатском регионе. О его 
существовании свидетельствуют как публикации ученых стран Центральной 
Азии: Д. Бадрал [8], М. Иброхимов [14], Х. Комилова [16. С. 60-64], Х.Т. Мир-
зоев [23. С. 45-51], Х.С. Саидов, И.Н. Наимов [30. С. 46-51], А.Г. Холлиев 
[39], А. Чаймарданова [40] и др., так и из стран-конкурентов: O. G. Altbach, 
McGill Peterson [42. P. 17]; Ван Чжиюань [11. С. 148-158]; Ц. Ду [13. С. 30-34]; 
Ли Син [20]; Л. Син, В. Чэньсин [32. С. 70-82]. Как отмечает А.Е. Фоминых  
с 1990-х  гг. многие иностранные акторы получили доступ к рынку образо-
вательных услуг в Центральной Азии, в том числе через реализацию сти-
пендиальных программ, учреждение собственных или совместных высших 
учебных заведений, а влияние Турции ускорило процессы перехода Туркме-
нистана и Узбекистана на латинский алфавит [34. С. 28-31]. Интерес к данно-
му региону стали проявлять не только страны-соседи, но и Великобритания, 
Германия, Венгрия, Эфиопия, Республика Корея и др.

В этой связи мы полагаем, что одним из новых ресурсов развития ин-
теграционных процессов в рамках евразийского образовательного про-
странства может стать поле, создаваемое цифровыми технологиями, вклю-
чающими образовательные и библиотечные ресурсы, предоставляющие 
возможности для повышения качества научной подготовки аспирантов, 
в том числе система Antiplagiat, аналога которой пока в странах постсовет-



10  ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: Вопросы международных отношений • Выпуск 1(41) •Том 11 • 2022 

ского пространства нет. И то, что обращение к данным ресурсам косвен-
но актуализирует потребности в изучении русского языка, является одним 
из положительных факторов расширения практик взаимодействия, в том 
числе проведения научно-образовательных мероприятий с применением 
цифровых технологий. Одним из примеров стало, проведение очередной 
сессии Edcrunch 7-8 декабря 2021 г. в Казахстане.

Заключение. Широкий спектр представленных исследований, дли-
тельность сохранности интереса к научному полю, с одной стороны, сви-
детельствует о непреходящем интересе к проблеме сотрудничества России 
и стран постсоветского пространства. С другой стороны, мы должны от-
метить, что в выбранном нами аспекте исследований, а именно формирова-
нии научно-образовательного пространства, в том числе посредством раз-
вития цифровых технологий самостоятельных исследований недостаточно 
для составления комплексной картины состояния и перспектив развития 
коммуникационных каналов между Россией и странами евразийского об-
разовательного пространства. В этой связи мы полагаем, что исследова-
ние коммуникационных каналов, цифровых технологий, обусловливаю-
щих формирование евразийского научно-образовательного пространства 
в настоящее время представляет собой не только актуальное направление, 
но и пока малоизученное.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIA’S 
COOPERATION IN THE EURASIAN SCIENTIFIC  

AND EDUCATIONAL SPACE

The article raises the problem of identifying trends that determine the pros-
pects for the development of cooperation between Russia in the Eurasian educa-
tional space. This problem is considered through the prism of the concepts of bal-
ance of power, “soft power” and the communication paradigm. The author shows 
that at the present stage of studying social processes, a gradual transition to the 
perception of social institutions, including institutes of science and education, 
as participants in the communication space is obvious. As part of the creation 
of a single Eurasian educational space, traditional communication models have 
received a new reading, focusing on the characteristics of participants in social 
communications, which are no longer individual respondents, but educational 
organizations and even countries.

As a result of the analysis of trends, as well as a wide range of diverse sources 
of both Russian and foreign authors, it was revealed that, on the one hand, the 
complexity of the model of interaction between countries within the Eurasian 
educational space is influenced by the needs of the formation of a competitive im-
age, taking into account the criteria used by cross-country comparative studies. 
On the other hand, it is important for each of the states to preserve its uniqueness, 
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despite attempts to adapt to global processes. One of the important integration 
factors that allow creating prerequisites for preserving one’s scientific and educa-
tional space in the post-Soviet countries is still the Russian language as a means 
of international communication. The relevance of its study has been increasing in 
recent years, including due to the actions of various public organizations.

In conclusion, the author comes to the conclusion that, given the highlighted 
trends and the active manifestation of interest in entering the Eurasian educa-
tional space of other countries: Turkey, China, Great Britain, Germany, Hungary, 
etc., one of the possible ways to maintain the balance of power and indirect in-
fluence of Russia is the development and strengthening of the influence of digital 
channels that support international scientific and educational cooperation.

Key words: Eurasian educational space, socio-cultural space, Russia, CIS 
countries, SCO, EAEU, balance and stability of the system.
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