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В статье исследуются сферы взаимодействия информационных систем государств ЕАЭС в процессе 
коммуникационной интеграции. Выделяются четыре сферы, процессы в которых влияют на эффек-
тивность формирования единого медиакоммуникативного пространства Союза: сфера деятельности 
СМИ, сфера правового регулирования медиа, гражданское общество, система медиаобразования. 
Показано, что формирование Единого информационного пространства в рамках ЕАЭС предусматри-
вает унификацию механизмов создания и функционирования форматов медиа, свободное циркулиро-
вание информационных потоков, проведение согласованной медийной политики и информационное 
равноправие. Автор утверждает, что для эффективной интеграции в информационной сфере ЕАЭС 
необходима выработка единых подходов к согласованию национальных правовых систем и решений 
органов управления интеграцией. Обосновывается необходимость одновременной эволюции граж-
данского общества в государствах ЕАЭС как сферы циркулирования массовой информации и реали-
зации медиакоммуникативных компетенций. В работе доказывается, что медийная грамотность  
способна компенсировать пробелы в информационном обеспечении функционирования ЕАЭС,  
сформировать модели активности структур гражданского общества, предопределить отношение на-
селения к политическим и экономическим решениям, выступая в качестве интеграционного ресурса.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), интеграция, медиакоммуникация,  
средства массовой информации, правовая система, гражданское общество, медиаобразование.

The article examines the spheres of the interaction of EAEU states’ information systems in the process  
of communication integration. Four areas that affect the efficiency of a single media comminication space 
forming in the Union are highlighted: media sphere, the scope of legal regulation of the media, civil society, 
media education system. It is shown that the formation of a single information space within the EAEU needs 
the unification of mechanisms of media formats creation and functioning, the free circulation of information, 
carrying out a coordinated media policy and information equality. The author argues that the effective  
integration in the EAEU information sphere needs a unified approach to the harmonization of national legal 
systems and the integration of management decisions. The need for the simultaneous evolution of civil  
society in the EAEU as a sphere of circulation of the media and the implementation of the media communi-
cation competence is justified. It is proved that media literacy is able to compensate for the gaps in the  
information support of functioning of the EAEU, to form a pattern of civil society activity, to predetermine  
the ratio of population to the political and economic decisions, acting as an integration resource.
Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), integration, media communication, media, legal system, civil 
society, media education.

Начало функционирования Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) 

как межгосударственного объединения ин-
новационного формата актуализировало 

в научнополитическом дискурсе вопрос 
о ресурсах и моделях дальнейшей интегра-
ции. Очевидно, что политическая воля не 
может выступать единственным и доста-
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точным условием действенного сближения 
государств: вне взаимодействия на уровне 
гражданских структур и медийноинфор-
мационных систем любое сотрудничество 
в межгосударственном масштабе форма-
лизуется. 

Если в случае с экономическим взаимо-
действием в рамках ЕАЭС выбор сфер, 
обладающих интеграционным потенциа-
лом, определяется наличием взаимодо-
полняемых отраслей, видов производства 
с высоким уровнем конкурентоспособно-
сти, потенциалом создания «отраслей бу-
дущего», возможностью государственного 
контроля, то для медиакоммуникативного 
взаимодействия актуален иной подход: 
определение сфер создания, модифици-
рования, циркулирования, потребления 
и регулирования массовой информации. 
Коммуникационное взаимодействие в рам-
ках ЕАЭС не ограничивается медийной 
сферой, однако предопределяется инфор-
мационным полем интеграционного объ
единения: «Коммуникация между государ-
ствами и многонациональным контин гентом 
его граждан формирует новую масштабную 
общность людей, объединенных едиными 
целями и задачами повышения уровня и ка-
чества жизни, сохранения и развития на-
циональных культур» [1, с. 6].

Проведенный нами анализ позволяет 
выделить сферы взаимодействия госу-
дарств ЕАЭС, процессы в которых предо-
пределяют эффективность формирования 
единого медиакоммуникативного простран-
ства интеграционного объединения. К тако-
вым мы относим: а) сферу деятельности 
СМИ; б) область правового регулирования 
функционирования медиасферы; в) граж-
данское общество; г) систему медиаобра-
зования. 

Наиболее значительным потенциалом 
в интеграционных процессах обладают ме-
дийные системы государств ЕАЭС, взаи-
модействие которых в долгосрочной перс
пективе направлено на формирование 
единого информационного пространства 
(ЕИП). Создание ЕИП в рамках ЕАЭС по-
зволит «осуществить наднациональный 
интеграционный механизм на всех уровнях 
хозяйствования: на микроуровне; на уровне 
принятия и на уровне осуществления об-
щей экономической политики государств» 

[2, с. 72]. Перспективное формирование 
ЕИП в рамках евразийского интеграцион-
ного проекта предусматривает унифика-
цию механизмов создания и функциониро-
вания форматов медиаинформации, сво-
бодное циркулирование информационных 
потоков, проведение согласованной ин-
формационной политики, информацион-
ное равноправие участников ЕАЭС [2]. 

СМИ выступают также ресурсом фор-
мирования благоприятного информацион-
ного поля для реализации стратегических 
направлений интеграции. Как показывает 
опыт деятельности ЕС в направлении ком-
муникативной интеграции, пробелы в ин-
формационном обеспечении экономиче-
ских инициатив могут стать критическими 
для гражданского взаимодействия. Оче-
видно, целесообразная перспектива созда-
ния единого рынка труда, товаров и капита-
ла ЕАЭС может столкнуться с возражением 
населения, что связано с боязнью финан-
совой экспансии извне, опасениями за кон-
курентоспособность собственной продук-
ции, субъективным неприятием иностран-
ной рабочей силы [3, с. 118]. С этой точки 
зрения создание благоприятного медийно-
го фона интеграционных процессов явля-
ется важнейшей задачей государств ЕАЭС.

Формирование эффективной системы 
взаимодействия в медиасфере ЕАЭС 
должно происходить с учетом ряда прин-
ципов, среди которых: а) право каждого го-
сударства ЕАЭС на независимое форми-
рование своего информационного про-
странства; б) гарантии информационной 
безопасности; в) стремление к взаимовы-
годности межстрановых информационных 
обменов; г) экономическая целесообраз-
ность создания информационной инфра-
структуры; д) приоритет национальных ин-
тересов и следование нормам междуна-
родного права при выработке подходов 
к медиакоммуникационному сотрудниче-
ству; е) обеспечение научнотехнической 
поддержки медиасферы; ж) согласование 
подходов к правовому обеспечению ин-
формационного взаимодействия; з) равен-
ство прав государств на доступ к информа-
ции интеграционного содержания [2].

Нерешенным является вопрос о допу-
стимой степени интеграции медиаинфор-
мационных систем государствучастников 
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ЕАЭС. С одной стороны, максимальная 
унификация стандартов массового инфор-
мирования приведет к интенсификации про-
цесса формирования ЕИП. С другой – она 
может потребовать глубоких струк турных из-
менений в отдельных медиа системах, не 
всегда соответствующих национальным ин-
тересам и принципам информационной не-
зависимости.

Важной сферой формирования ЕИП 
интеграционного объединения выступает 
сфера правового регулирования. Обеспе-
чение свободы перемещения товаров, ус-
луг, капитала и рабочей силы в рамках Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на и России как основное направление 
региональной экономической интеграции 
требует проведения скоординированной 
политики как в различных отраслях эконо-
мики, так и в иных сферах. В Соглашении 
о ЕАЭС используется понятие «гармониза-
ция законодательства», предусматрива
ющее сближение законодательных систем 
государств, направленное на установле-
ние подобного (сопоставительного) норма-
тивного правового регулирования. Исходя 
из того, что ЕАЭС не является образовани-
ем политическим, законодательная унифи-
кация затрагивает, в первую очередь, 
функционирование единого экономическо-
го пространства, где существуют механиз-
мы регулирования, основанные на рыноч-
ных принципах и использовании гармони-
зированных и унифицированных правовых 
норм. Однако для гармонизации законода-
тельства ЕАЭС необходимо устранить бо-
лее 400 барьеров, из которых значитель-
ная часть – экономические [4].

Унификация тарифов, мер нетарифно-
го регулирования, координация внутренне-
го экономического законодательства, с од-
ной стороны, приводит к развитию между-
народной кооперации в рамках ЕАЭС, 
с другой – активизирует систему коммуни-
кации между государствамипартнерами. 
Взаимообусловленное с функционирова-
нием медиасферы коммуникационное вза-
имодействие вписывается в рамки, уста-
новленные актуальной системой право
вого регулирования и, соответственно, 
ограничивается данными рамками. Эконо-
мические инициативы, программы и про-
екты, лишенные информационного фун

дамента и реализуемые без медийной 
поддержки, зачастую оказываются мало-
эффективными. 

При этом в различных государствах со-
юза применяются различные подходы 
к принимаемым органами ЕАЭС решени-
ям, определяющие их место в системе на-
ционального законодательства. Например, 
в России существует приоритет решений 
международных организаций (ратифици-
рованных в установленном порядке) по от-
ношению к российскому законодательству, 
однако решения евразийских органов не 
являются международными договорами. 
В этой связи мы поддерживаем позицию 
С. В. Бахина, который поднимает вопрос 
о важности установления иерархии между 
национальным правом, интеграционным 
правом и частью международного права 
[5]. В соответствии с Конституцией Респуб
лики Беларусь, акты межгосударственных 
объединений в национальной системе 
права имеют подзаконный характер. По-
сле заключения международных догово-
ров на их основе данные акты приобрета-
ют более высокий статус, следуя за Кон-
ституцией и конституционными законами, 
главенствуя над национальными законами 
[6]. Международные договоры, ратифици-
рованные Ка захстаном, получают приори-
тет перед национальными законами, а при-
нятые международными организациями 
(в том числе ЕАЭС) и их органами акты 
автоматически входят в структуру нацио-
нального законодательства. В случае на-
личия противоречий между актами Евра-
зийской экономической комиссии и законо-
дательством Казахстана приоритет имеет 
интеграционное право [7, с. 95]. Поэтому 
для эффективной интеграции в правовой 
сфере ЕАЭС представляется необходимой 
выработка единых подходов к согласова-
нию национальных правовых систем и ре-
шений органов управления интеграцией. 

Таким образом, речь следует вести 
о симметричном, скоординированном раз-
витии законодательства ЕАЭС в экономи-
ческой и коммуникационной сфере. Взаи-
модействие государств ЕАЭС в информа-
ционнокоммуникационной сфере должно 
гарантировать «сохранение самобытно-
сти, самодостаточности, оригинальности 
и неповторимости культурноцивилизаци-
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онного феномена отдельных стран <…> 
выстраивание отношений с культурами 
и религиями на основе диалога, поликуль-
турности, толерантности, поликонфессио-
нальности» [2, с. 38].

Функционирование медийных систем 
государств ЕАЭС будет эффективным при 
условии одновременной эволюции граж-
данского общества как сферы циркулиро-
вания массовой информации и реализа-
ции медиакоммуникативных компетенций. 
Интегрированный социум не может успеш-
но существовать и развиваться без инфор-
мированных граждан, открытых для инно-
вационных технологий. Несмотря на то что 
основная ответственность за продвижение 
интеграционных интересов лежит на прави-
тельствах государств ЕАЭС, нельзя отри-
цать важности участия в выработке страте-
гических решений организаций и структур 
гражданского общества.

Гражданское общество как сфера инте-
грации является средой формирования 
доминирующего в конкретном социуме 
типа информационного поведения лично-
сти. В этой сфере отражается отношение 
граждан к интеграционным процессам, ко-
торое проявляется в поддержке либо дис-
танцировании от ЕАЭС, а также в прак тиках 
гуманитарного взаимодействия. Исследо-
вание медиакоммуникации в структурах 
гражданского общества ЕАЭС позволит 
определить направления активизации об-
щественного участия в интеграционных 
процессах посредством создания опти-
мальной системы информационного взаи-
модействия. В настоящее время степень 
влияния гражданского общества на инте-
грационные процессы можно охарактери-
зовать как незначительную (при этом гума-
нитарная интеграция развивается преиму-
щественно на бытовом уровне), что можно 
объяснить инертностью социальных струк-
тур, а также пробелами в информацион-
ном обеспечении межгосударственного 
взаимодействия. В то же время эксперты 
отмечают, что евразийская интеграция 
должна привести к позитивным изменени-
ям в гражданском обществе: «Это импульс 
для того, чтобы различные направления 
гражданского общества были на повестке 
дня. Второй момент – это социальная мо-
дернизация. <…> Важно донести, что значит 

"интеграция" для нас, и как это отразится на 
будущем в целом» [8]. Одно из перспектив-
ных направлений в этой связи – создание 
механизма участия граждан ЕАЭС в выра-
ботке и принятии решений интеграционного 
характера, регулирующих как политическое, 
так и гуманитарное взаимодействие.

Обращаясь к опыту иных интеграцион-
ных образований, отметим, что важными 
последствиями интеграции для граждан-
ского общества в государствах ЕС стали: 
развитие правовой и гражданской культу-
ры, расширение гражданского участия 
и повышение инициативности населения, 
достижение необходимого уровня соци-
альной поддержки реформ, формирова-
ние сети межгосударственного сотрудни-
чества. Другими словами, интеграционные 
процессы в идеале приводят к активиза-
ции уже существующих структур граждан-
ского общества и создают условия для 
возникновения новых, а медиакоммуника-
ция на уровне локальных структур имеет 
целью повышение эффективности инте-
грационных процессов в национальном 
и в межнациональном масштабах.

Гражданское общество является сре-
дой развития системы гражданской комму-
никации и поддержания ее оптимального 
состояния, что актуализирует вопрос о ре-
сурсах формирования коммуникативной 
компетентности граждан. В условиях ме-
диатизации общественной жизни вернее 
будет вести речь о медиакоммуникативной 
компетентности, сферой формирования 
которой выступает система медиаобразо-
вания. Наиболее общая задача медиа
образования – научить граждан ориен
тироваться в увеличивающихся инфор 
мационных потоках, наиболее общее 
определение медиаграмотности – способ-
ность к квалифицированному, творческому 
и самостоятельному действию по отноше-
нию к медиа [9]. Все это является основой 
эффективной медийной коммуникации как 
интеграционного ресурса.

Противоречивая ситуация, складыва
ющаяся вокруг медийного образа ЕАЭС 
в сознании разнородной и разобщенной 
аудитории, подтверждает тезис: инфор
мационное обеспечение интеграционных 
процессов в транснациональном масшта-
бе не может быть эффективным без долж-
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ного уровня медиаинформационной подго-
товки граждан. В условиях информацион-
ного противоборства данное направление, 
реализуемое посредством развития медиа
образования, становится важным элемен-
том национальной безопасности. В усло-
виях интеграционных процессов в ЕАЭС 
медийная грамотность способна компен-
сировать пробелы в информационном обес
печении межгосударственного взаимодей-
ствия, сформировать модели активности 
структур гражданского общества, пред
определить отношение населения к поли-
тическим решениям и инициативам, высту-
пая, таким образом, в качестве интеграци-
онного ресурса.

Интеграционная функция в полной мере 
соответствует содержанию новой комму
никативной концепции медиобразования, 
основанной, в свою очередь, на понятии 
ноо сферного образования (педагогическая 
концепция, построенная на основе само-
развивающихся систем и реализующаяся 
в условиях академической свободы, медиа-
экологии и интегрального подхода к обра-
зованию). В основу новой концепции за-
ложена идея глобальной взаимозави
симости участников информационного 
обмена: «Основная цель [медиаобразова-
ния – С. В.] состоит в создании мирного 
общества. Создание глобальной идентич-
ности должно быть гармонизировано 
с  идеями культурного многообразия. <…> 
Медийная грамотность граждан глобаль-
ного информационного общества может 
сделать вклад в продвижение этих ценно-
стей» [10, с. 141].

На локальном и региональном уровнях 
интеграционный потенциал медиаобразо-
вания реализуется через утверждение на-
циональнокультурной идентичности, сти-
мулирование проявления различных форм 
гражданской активности в обществен
ных структурах, актуализацию локальных 
проб лем, установление эффективных мо-
делей взаимодействия региональных СМИ 
и аудитории, а также понимание противо-
речий в принципах деятельности медиа 
различного уровня. В результате происхо-
дит формирование социально ориентиро-
ванной медиасреды, в которой реализует-
ся медиаактивность граждан, основанная 
на осознанной потребности в социально 

полезной деятельности, и закладывается 
базис медиабезопасности общества.

На межнациональном уровне интегра-
ционная функция медиаобразования обес
печивает единое понимание глобальных 
медиатекстов (вне зависимости от социо-
культурных различий аудитории), умение 
видеть политический и идеологический 
подтекст в сообщениях, выявлять скрытые 
интересы акторов политической сферы. 
Как утверждает ЮНЕСКО, «интернациона-
лизм и признание культурного разнообра-
зия возможны, если граждан интересует 
все, что происходит в мире, и они осозна-
ют глобальные масштабы мировых проб
лем. Только медиаориентированная обще-
ственная среда, которая задает направле-
ние человеческой деятельности, может 
содействовать появлению гражданского 
общества нового типа» [10, с. 141]. Другими 
словами, медиаобразование обеспечивает 
социальную поддержку объективно жизне-
способных интеграционных проектов.

В реализации медиаобразовательных 
программ необходимо учитывать и то, что 
условия глобализации мирового политиче-
ского, экономического и информационного 
пространства, распространение мультиэт-
ничности и мультикультурности, возраста-
ние роли технологий делают как никогда 
актуальной проблему сохранения нацио-
нальной идентичности. В такой ситуации 
неизбежно возникновение противоречий 
между внутренним образом государства, 
его «идеальным имиджем», культиви
руемым политиками и призванным под-
держивать устойчивость общественной си-
стемы, и образом внешним, стихийно 
образу емым или преднамеренно создава-
емым СМИ других (в том числе партнер-
ских) государств. Исходя из того, что куль-
турные ценности народов Евразии слиш-
ком разнородны, необходимо обучать 
граждан (аудиторию СМИ) воспринимать 
культурологичес  кий контекст интеграции. 
Тогда коммуникативная интеграция, осно-
ванная на медиакомпетентности, сможет 
компенсировать недостатки политических 
объединений, решая их задачи на микро
уровне экономического, гуманитарного, 
культурного взаимодействия. Такой «восхо-
дящий» вектор интеграции основывается на 
традиционных культурных связях, языковой 
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близости, толерантном отношении к пред-
ставителям «своих» этносов, взаимовы-
годном экономическом сотрудничестве на 
уровне малого и среднего бизнеса, пси
хологическом ощущении сопричастности 
и сопереживания событиям в государ-
ствахпартнерах, весомым фактором чего 
становится деятельность медиа, в том 
числе в направлении развития медийной 
грамотности граждан. 

Логично в этой связи прозвучит тезис 
о том, что медиакоммуникативный ресурс 
интеграции евразийского пространства 
связан с нахождением баланса между ин-
ституциональной и неформальной коопе-
рацией, оптимизацией политического уча-
стия региональных медиаструктур, с раз-
витием информационной инфраструктуры 
интеграционных проектов и коммуникатив-
ной компетентности граждан. Модель оп-
тимального межгосударственного инфор-
мационного воздействия включает три 
уровня: внешний, внутренний и технологи-
ческий [11]. Внешнее информационное 
воздействие обеспечивает распростране-
ние евразийской идеологии и культуры, 
формирование единого понимания исто-
рического процесса, оптимизацию имиджа 

региона в мире, информационное проти-
водействие возможным тенденциям дез
интеграции. Внутренний уровень ориенти-
рован на межэтническую коммуникацию, 
ориентацию на сотрудничество политиче-
ских элит, свободное циркулирование ин-
формационных потоков. Технологический 
уровень интеграции должен с помощью ин-
формационнокоммуникационных техноло-
гий создать возможности для использова-
ния медиа в развитии единого информаци-
онного пространства за счет мобильности, 
оперативности, интерактивности новой ме-
диасреды. Таким образом, успешность ин-
теграционных процессов в ЕАЭС во многом 
определяется активностью акторов в основ-
ных сферах медиакоммуникационного вза-
имодействия, готовностью к объединению 
национальных и межнациональных интере-
сов. В настоящее время целесообразно ве-
сти речь об относительно изолированных 
сферах медиакоммуникативного взаимо-
действия, оценка совокупного эффекта ко-
торых возможна исходя из потребностей 
создания единых механизмов регулирова-
ния интеграционных отношений в контексте 
синергетической парадигмы.
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