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Минувшее десятилетие связано с появлением и быстрым развитием новых угроз ре-
гиональной безопасности на пространстве СНГ, связанных в первую очередь с форми-
рованием и распространением на границах объединения новых беспрецедентно опасных
очагов международного терроризма (Сирия, Турция, Афганистан и т.д.), а также усили-
вающимися попытками дестабилизации в регионе за счет деструктивного воздействия на
общества и государства стран постсоветского пространства новых прокси- инструментов,
включающих открытую информационную войну, экономические и политические санкции,
эскалацию гонки вооружений, раздуванием очагов нестабильности (Украина), энергети-
ческие и технологические санкции, возможное применение биологического оружия и ана-
логичных ему угроз.

В этих условиях резко возрастает значение состояния институтов коллективной без-
опасности на постсоветском пространстве. Особенно следует обратить внимание на иссле-
дования ОДКБ и ШОС, включающих труды, посвященные проблемам обеспечения без-
опасности, как в целом постсоветского и евразийского пространства, так и в отдельных
регионах и государствах. Наиболее значимые работы по исследованию ОДКБ принад-
лежат следующим авторам: бывшим генсекретарям Совета коллективной безопасности
В.Д. Николаенко [11,12] многолетнему генсекретарю ОДКБ Н.Н. Бордюже [3,4]. Различ-
ные аспекты деятельности ОДКБ отражены в работах Аляева А [1], Воронкова А.С.[5],
Лялиной И.С.[6,7], Мелихова М.Г. [8], Михайленко А.Д. [9], Сафранчука И.А.[13], Хале-
винского И.В. [14] и др. В рамках диссертационного исследования А. Ю. Бельянинова
изучены факторы внешнего характера, оказывающие влияние на интеграционные процес-
сы, протекающие на евразийском пространстве. Автором выделяются результаты данных
процессов на успешном примере интеграционных процессов в рамках Содружества Неза-
висимых Государств в виде ОДКБ и ШОС [2]. Политологический анализ деятельности
ОДКБ проводится в рамках диссертационного исследования А. В. Набока [10].

Однако, ввиду многоаспектного характера современного обострения угроз безопасно-
сти на глобальном и региональном уровнях изучение международного сотрудничества в
области безопасности на постсоветском пространстве нуждается в привлечении результа-
тов исследований невоенных угроз, которые могут исходить из самых разных сфер.

Несмотря на мощную разветвленную структуру и большую историю становления и
развития, Организация договора коллективной безопасности не смогла и сейчас не распо-
лагает компетенциями по предотвращению ряда «цветных» революций и государственных
переворотов в странах - членах организации, а соглашения по коллективной безопасности
на пространстве СНГ и систему двусторонних договоров о дружбе и сотрудничестве, в
том числе, в военной и военно-технической сфере никак не сработали в результате, на-
пример, переворота 2014 года на Украине, наиболее чувствительного для коллективной
безопасности постсоветского пространства в последние годы.
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Вместе с тем, принятие Стратегии коллективной безопасности ОДКБ сформировало
новый этап развития сотрудничества стран Евразии. Анализ данной Стратегии и других
документов на предмет соответствия их новым вызовам на постсоветском пространстве
представляется чрезвычайно актуальным.

Современные (последнего десятилетия) процессы интеграции на постсоветском про-
странстве характеризуются с одной стороны, усилением тенденций экономического сбли-
жения при появлении и обострении противоречий в сфере политики, энергетики, гума-
нитарной и научно-технической сфере. Залогом успешного, безопасного развития может
стать совместное устойчивое развитие постсоветского пространства. Необходимо отладить
подходы к измерению уровня устойчивости развития стран постсоветского пространстве
и постсоветского пространства в целом. В военно-политическом отношении формально
преобладающим влиянием обладает необходимость обеспечения баланса сил. При этом
Россия и другие страны ОДКБ просто опасаются вмешиваться во внутренние конфликты
(пример - Киргизия), ввиду их неизбежного увязания в них и плотной связи с интересами
других соседних стран. ОДКБ - несмотря на критику - надежный инструмент баланса сил
и постоянного диалога на евразийском пространстве.

Вместе с тем, общие инерционные тенденции развития евразийского пространства пока
складываются не в пользу повышения безопасности и интеграции. Страны ОДКБ по суще-
ству в военно-политическом отношении остаются в гравитационном притяжении России
и ее «дальними подступами», то есть Россия вынуждена затрачивать по существу силы и
средства на обеспечение безопасности и этих стран. В гуманитарном пространстве наблю-
дается диверсификация потоков мигрантов и интеллекта в другие страны (многовектор-
ность), хотя Россия сегодня крайне заинтересована в притоке интеллектуальной рабочей
силы (особенно в дальние регионы). Настало время нового интеграционного проекта, реа-
лизация и использование плодов которого обеспечит долгосрочный успех процессов инте-
грации (таким проектом может стать Социальный мегапроект 21 века «Тран-евразийский
пояс развития», сочетающий экономические, политические и социально-гуманитарные ас-
пекты. Проект предполагает консолидированную позицию стран постсоветского простран-
ства по отношению к Китайскому проекту «Один пояс, один путь», реализация которого,
по замыслу китайской стороны, преследует прежде всего интересы самого Китая).
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