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Введение. В современном мире одним из самых знаковых процессов в 

международных отношений является интеграция. По своей значимости, это совокупность 

разных экономических, политических и социальных процессов. Они перетекают в 

совместное регулирование важных вопросов.  Так как во всех регионах мира можно 

встретить интеграционные объединения, то можно с уверенностью сказать, что эти 

процессы приняли глобальный характер и стали фактором формирования нового порядка. 

Так в зоне тихоокеанских международных отношений можно выделить работу Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС).  В Азии Шанха́йскую организа́цию сотру́дничества (ШОС), или 

Евразийский экономический союз ( ЕАЭС). Отдельно нужно подчеркнуть организации 

выходящие за границы определенного региона, такие как: группу из пяти стран: Бразилии, 

России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС) или всемирную торговую организацию и.др. Так или 

иначе, это далеко не полный список интеграционных объединений или организаций в мире. 

Все они находятся на разных уровнях развития и специфики взаимоотношений между 

странами участницами. Среди всех прочих выделяется Европейский союз, как один из 

наиболее успешных и знаковых в истории интеграционного явления. Он объединяет в себе 
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европейские страны, формирует единую визовую и валютную зону. В ЕС сосредоточены 

многие финансовые центры мира, развита экономика и имеется серьезное политическое 

влияние в мире.  

Основное обсуждение. Успех ЕС как интеграционного объединения можно 

характеризовать тем, что традиционно именно в европейской научной школе стали изучать 

интеграцию. Еще в 18 веке известный классик экономической теории А. Смит описывал 

принцип экономического разделения труда, как один из самых эффективных способов 

организации производства [1]. Этот пример хорошо описывает идею самой интеграции, так 

как в общем смысле она также подразумевает международное разделение труда и 

интернационализацию производства. Единственное замечание здесь можно считать, что 

современная научная школа описывает интеграцию гораздо сложнее и дает массу 

определений таким ее видам как политической, экономической, и культурной. Все они 

имеют право быть исследованными. Если обобщить определения данные теории 

международной интеграции, то выделяются основные характеристики. В общем смысле 

интеграция представляет собой соединение нескольких государственных или социальных 

органов, в единый межгосударственный, наднациональный институт [2]. Ключевым 

решением становится передача некоторых полномочных функций реальной власти, 

созданным политическим или экономическим структурам. Эти наднациональные органы 

обязаны соблюдать интересы всех стран участниц договора и в то же время принимать 

решения с учетом общих интересов. В этом заключается главное преимущество 

интеграционного объединения, что позволяет скоординировать совместные усилия, 

принимать более объективные решения. Но в то же время возникает проблема мешающая 

эффективному функционированию интеграционного союза. К таковым можно отнести 

передачу национальных полномочий и потерю доли суверенитета. Часто, вступающие в 

интеграционное объединение страны преследуют цель максимального упрочнения своих 

позиции и реализации соответствующих интересов, с минимальной потерей контроля и 

суверенных решений. Вследствие чего, интеграционные процессы затягиваются и 

сопровождаются поэтапными переговорами. Для того чтобы структурировать сложный 

процесс формирования интеграционных норм, которые будут приняты всеми участниками, 

в международной практике выделяют этапы экономической интеграции. Примечательно, 

что наиболее очевидным примером прохождения всех этапов является ЕС.  

Так можно выделить следующие этапы: 

- Зона свободной торговли. По своей сути это еще не интеграция в ее полном 

понимании, здесь подразумевается подготовка экономической «почвы». Прежде всего 

необходимо договориться о взаимовыгодном торговом обмене. 

- Таможенный союз. Здесь формируется единая таможенная политика между 

участниками и третьими странами.  

- Общий рынок. Подразумевает свободное движение капитала и услуг.  

- Экономический союз. Важно устранить все барьеры международной торговли, и 

сформировать единую экономическую политику.  

- Полная экономическая интеграция. На этом этапе можно говорить о создании 

единого экономического государства. Безусловно в таких условиях подразумевается и 

политическая общность решений. Поэтому самым сложно досягаемым шагом является 

именно этот этап. Большинство стран не готовы потерять свое политическое влияние. В 

целом, все эти этапы не являются обязательными факторами интеграционного процесса  и 

могут быть проигнорированы или трансформированы.  В любом случае  они отражают 

общую логику, цели и задачи лежащие перед странами идущими по пути интеграционных 

договоренностей.  
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Центральная Азия, это регион состоящий из пяти республик. в западной 

историографии и официальных документах международных организаций принято 

подразумевать под ним,  такие государства как: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан. Все они имеют общую советскую историю и более древние 

связи. После распада СССР им достался схожий промышленный потенциал, 

инфраструктура вооружение и культурные особенности. Более того, вместе с 

независимостью новым государствам достались большое количество проблем, которые в 

будущем перерастут приграничные конфликты и экологические катастрофы. Примером 

может послужить приграничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном весной 

2021 года. В тот момент все еще был не решен вопрос совместного использования водными 

ресурсами в приграничной зоне между двумя государствами [3]. Более того накладываются 

вопросы о статусе анклавов и демаркации границ. В результате между государствами за 

последние 30 лет развития часто возникали вооруженные конфликты. Со временем многие 

из них удавалось разрешить и даже проводить демаркацию. Но выделятся Ферганская 

долина, как исторический центр региона. Именно здесь находится наибольшая плотность 

населения и концентрация водных ресурсов вместе в ведением стратегически важным 

ведением хозяйства. Все не решённые вопросы, создают опасный прецедент развитий 

серьезных конфликтов и дестабилизации региона.  

Безусловно, еще на этапе становления новых независимых государств было 

очевидно, что у соседей имеется ряд сложных вопросов, которые необходимо было решить 

совместными усилиями [4].В 1994 году было отмечена попытка создания единой 

экономической зоны, получившее название Центрально Азиатское экономическое 

сообщество (ЦАЭС) оно включало в себя республики Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. 

Но ей не суждено было стать реальной силой регионе. Позднее уже с 2001 по 2005 годы 

формировалась Организация Центрально-Азиатского Сотрудничества (ОЦАС), которая 

стала приемником предыдущей структуры и включила в себя уже Таджикистан [5]. Но 

вследствие меняющейся политической реальности в регионе, активизацией интереса США 

к Центральной Азии и параллельного процесса создания ЕврАзЭС, интеграционные 

проекты прекратили свое существование. С одной стороны это дало всем понять, что 

государства еще не готовы к решительному обоюдному движению. Экономические 

проблемы и политические сложности не дают интеграционным процессам развиться. Так, к 

примеру, Туркменистан провозгласил о своем нейтралитете. С другой стороны интеграция 

пошла в направлении Евразийского союза, куда на сегодняшний день входят Казахстан и 

Кыргызстан. А Узбекистан имеет статус наблюдателя. Участие России делает данный 

проект выгодным и интересным для региональных государств. Так как в ней участвует 

крупное государство, имеющие серьезную долю инвестиций и товарооборота с каждой 

республикой.  

Выводы: Интеграция тренд современных международных отношений, она имеет 

перспективы в каждом регионе. Но сталкивается со спецификой взаимоотношений между 

государствами, сложностью соблюдения взаимных интересов и влиянием третьих лиц. 

Центральная Азия не стала исключением. Здесь также были попытки интеграционного 

объединения между пятью республиками, они потерпели неудачу. Причинам стали 

экономическая неразвитость, политическая не зрелость и присутствие более перспективных 

проектов.  Но, в любом случае, государства получили серьезный опыт, что в будущем может 

помочь развитию интеграции. В регионе существует ряд серьезных проблем, решение 

которых требует совместного участия, что возможно при международной интеграции.  
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Культура – это самый действенный и главный инструмент для укрепления 

социальной сплоченности, социального мира и экономического развития государств. 

Общепринятое определение культурной дипломатии предполагает, что она представляет 

собой совокупность действий, направленных на использование и принятие новых идей, 

ценностей, традиций и других культурных аспектов страны или региона в целях укрепления 

политических и экономических отношений, содействия социокультурной дружбе и 

сотрудничеству, а также продвижения своих национальных интересов. Культурная 

дипломатия может практиковаться на всех уровнях – между правительствами, 

международными организациями, различными компаниями и даже на индивидуальном 

уровне. 

Культурная дипломатия далеко не новое понятие, она существовала еще с древних 

времен, но определяли ее по-другому.  Начиная с взаимных подарков древних правителей и 

заканчивая современными выставками, культура использовалась странами и их лидерами 

как способ показать, кто они есть на самом деле, утвердить свою власть и построить 

прочные отношения с союзниками. 

Культурная дипломатия  начала расширять свое влияние в начале Первой мировой 

войны с созданием национальных образований и культурных ассоциаций, базирующихся за 

пределами их страны происхождения. Основателями культурной дипломатии были 

европейские художники и интеллектуалы, а также добровольцы и изгнанники. Этот 

начальный этап включал националистическую политику, направленную на 

распространение родного языка и культуры – особенно высокой культуры - в определенные 
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