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Политика Великобритании в Центральной Азии

Сергей С. Жильцов
Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 

serg.serg56@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется современная политика Великобритании в Централь-
ной Азии. В последние годы официальный Лондон усилил интерес к Центральной Азии, 
которая рассматривается в качестве важного направления английской внешней поли-
тики. Курс Великобритании реализуется в контексте политики коллективного Запада 
в отношении центральноазиатских государств. В ее основе ослабление политических 
и торгово-экономических отношений России со странами Центральной Азии, оказание 
на них давления с целью изменения внешнеполитического курса. Для Лондона важно 
добиться переориентации политических и экономических связей Центральной Азии 
с Москвой и Пекином на интересы коллективного Запада. Вовлеченность Лондона 
в Центральную Азию определяется наличием в регионе энергетических ресурсов, а так-
же долгосрочными планами получения доступа к месторождениям редкоземельных ме-
таллов. В статье рассматриваются основные итоги английской политики в Центральной 
Азии. В статье делается вывод, что можно проводить лишь условные сравнения с «Боль-
шой игрой», которая разворачивалась между Российской империей и Великобританией 
в середине XIX века на просторах среднеазиатских ханств. Кардинально изменились 
геополитические условия и кроме того, Лондон следует в русле общей политики Запада. 
Тем не менее, цели Лондона в Центральной Азии практически не претерпели измене-
ний — борьба за ресурсы и ограничение влияния России.

Ключевые слова: Великобритания, Центральная Азия, Россия, США, ЕС, энергетика, торговля

Для цитирования: Жильцов С.С. Политика Великобритании в Центральной Азии. Про-
блемы постсоветского пространства. 2024;11(2):104–111. DOI: https://doi.org/10.24975/2313-
8920-2024-11-2-104-111
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The British policy in Central Asia

Sergey S. Zhiltsov
Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry, Moscow, Russia, 

serg.serg56@mail.ru

Abstract: The article investigates the modern policy of Great Britain in Central Asia. In recent 
years, official London has increased its interest in Central Asia. The region is considered as an 
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important direction of British foreign policy. The British course is implemented in the context 
of the policy of the collective West towards the Central Asian states. It is based on the weakening 
of Russia’s political, trade and economic relations with Central Asian countries and putting pres-
sure on them to change their foreign policy course. It is important for London to reorient Central 
Asia’s political and economic ties with Moscow and Beijing toward the interests of the collective 
West. London’s involvement in Central Asia is determined by energy resources in the region, 
as well as long-term plans to gain access to deposits of rare earth metals. The article concludes 
that it is possible to make only а relative comparisons with the “Great Game” that unfolded 
between the Russian Empire and Great Britain in the middle of the 19th century in the Central 
Asian khanates. The geopolitical conditions have changed dramatically and, in addition, London 
follows the general policy of the West. Nevertheless, London’s goals in Central Asia have not 
changed — the struggle for resources and limiting the influence of Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
Политика Великобритании в Средней 

Азии насчитывает несколько веков. 
Англичане стремились утвердиться 
на среднеазиатском рынке путем поставок 
туда товаров по демпинговым ценам [1]. 
Одновременно с этим английские власти 
в Индии создавали в Средней Азии широ-
кую сеть разведчиков [2]. «Для наблюде-
ния за действиями России в Средней Азии 
была организована хорошо налаженная 
система непрерывного сбора информа-
ции путем разведки и географических 
исследований. Для этого Англия широко 
применяла как английских офицеров, так 
и местных топографов, которые получали 
специальную подготовку в Управлении 
Большой Тригонометрической Съемки 
Индии — английской военной топогра-
фо-геодезической службе Индии» [3].

В XIX веке на просторах нынешней 
Центральной Азии разворачивалась так на-
зываемая «Большая игра» между Россией 

и Великобританией. В целом, до распада 
Российской империи Великобритания уде-
ляла повышенное внимание Средней Азии. 
В период существования СССР западные 
страны не имели рычагов влияния на ситу-
ацию в Средней Азии. Лишь после распада 
СССР, Запад, в том числе и Великобритания, 
получили возможность для проведения ак-
тивной политики в этом регионе. Хотя наи-
большие усилия в Центральной Азии при-
кладывали США и ЕС, которые опирались 
на концептуальные документы и использо-
вали широкий инструментарий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ ЛОНДОНА

В последние годы Центральная Азия 
находится в фокусе внимания в основном 
США и ЕС, которые проявляли повышен-
ное внимание к центральноазиатской «пя-
терке». Западные страны привлекает гео-
графическое положение региона, который 
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граничит с Россией и Китаем — основными 
геополитическими и экономическими со-
перниками Запада. Большое значение при-
дается развитию торгово-экономических 
связей. Наличие в Центральной Азии значи-
тельных запасов углеводородных ресурсов 
также привлекают Запад. В последнее вре-
мя к углеводородным ресурсам добавились 
месторождения редкоземельных металлов. 

В последние годы к Брюсселю 
и Вашингтону добавился Лондон, кото-
рый стал рассматривать Центральную 
Азию в качестве одного из приоритетов 
своей внешней политики. Так, в 2013 году 
Д. Кэмерон, в тот период премьер-министр 
Великобритании, посетил одно из цен-
тральноазиатских государств — Казахстан. 
В ходе визита, который состоялся с 30 
июня по 1 июля обсуждались «перспек-
тивы развития межгосударственных от-
ношений в различных сферах сотрудниче-
ства, а также наиболее важные проблемы 
международных отношений: ядерное ра-
зоружение, региональная безопасность, 
развитие интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве»1. Также 
было подписано «Совместное заявление 
о стратегическом партнёрстве». В тот пе-
риод времени стороны уделили большое 
внимание вопросам энергетического со-
трудничества. Президент Казахстана Н. 
Назарбаев и Д. Кэмерон открыли завод 
по комплексной подготовке нефти и газа 
Болашак, Атырауская область2.

ЦЕЛИ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
После визита Д. Кэмерона в 2013 году 

Великобритания не уделяла пристального 
1 Двусторонние отношения. https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-london/activities/1922?lang=ru&ysclid=lvt

mfra1zs745602358 (дата обращения: 23.04.2024)
2 В Казахстане открыли Н.Назарбаев и Д.Кэмерон завод по комплексной подготовке нефти и газа Болашак. 

1 июля 2013. https://neftegaz.ru/news/politics/256012-v-kazakhstane-otkryli-n-nazarbaev-i-d-kemeron-zavod-po-
kompleksnoy-podgotovke-nefti-i-gaza-bolashak/?ysclid=lvtlzpuuoa257288888  (дата обращения: 27.04.2024

3  Countries at crossroads: UK engagement in Central Asia. Tenth Report of Session 2022–23. Ordered by the House of 
Commons to be printed 17 October 2023. https://committees.parliament.uk/publications/41982/documents/208818/
default/  (дата обращения: 03.05.2024)

внимания Центральной Азии. Однако 
в последние годы ситуация стала меняться. 
С 2023 года Великобритания активизиро-
вала свою политику в Центральной Азии. 
Интерес к странам региона со стороны 
Лондона носит разноплановый характер 
и выстраивается как в контексте общей по-
литики Запада, так и исходя из собственных 
задач. Геополитические интересы тесно 
переплетаются с экономическими задача-
ми, которые Лондон планирует реализовы-
вать в контексте общей стратегии Запада 
по сдерживанию Китая и борьбы с Россией.

В ноябре 2023 года в Великобритании 
опубликован доклад «Страны на пере-
путье: взаимодействие Великобритании 
в Центральной Азии»3, который опреде-
лил основные задачи английской политики 
в Центральной Азии. Документ четко опре-
делил приоритеты Лондона в регионе, кото-
рый стал рассматриваться в качестве основ-
ного внешнеполитического направления.

В представленном документе перечис-
лены основные направления английской 
политики в Центральной Азии и сферы, 
которые привлекают английскую сторону. 
В целом, документ охватывает широкий 
спектр проблем, которые интересовали 
официальный Лондон. Согласно докумен-
ту, Великобритания намерена проводить 
активную политику в центральноазиат-
ских государствах. Лондон намерен ис-
пользовать формат «С5+1», который при-
меняют США и ряд других государств.

ВИЗИТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ
22 апреля 2024 года министр иностран-

ных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-london/activities/1922?lang=ru&ysclid=lvtmfra1zs745602358
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-london/activities/1922?lang=ru&ysclid=lvtmfra1zs745602358
https://neftegaz.ru/news/politics/256012-v-kazakhstane-otkryli-n-nazarbaev-i-d-kemeron-zavod-po-kompleksnoy-podgotovke-nefti-i-gaza-bolashak/?ysclid=lvtlzpuuoa257288888
https://neftegaz.ru/news/politics/256012-v-kazakhstane-otkryli-n-nazarbaev-i-d-kemeron-zavod-po-kompleksnoy-podgotovke-nefti-i-gaza-bolashak/?ysclid=lvtlzpuuoa257288888
https://committees.parliament.uk/publications/41982/documents/208818/default/
https://committees.parliament.uk/publications/41982/documents/208818/default/
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начал свое турне по Центральной Азии. 
В ходе пятидневной поездки он посетил 
все пять центральноазиатских государств, 
а также Монголию. Активизация Лондона 
произошла в период «наивысшего обостре-
ния геополитического противостояния за-
пада со всем миром на территориях, состав-
ляющих пространство “Большой игры”»4. 

В центральноазиатских государствах 
основное внимание Д. Кэмерон уделял 
развитию экономических связей со стра-
нами региона, а также оказанию поддерж-
ки английскому бизнесу, который рабо-
тает в Центральной Азии. Свою поезду 
министр Великобритании осуществлял 
в рамках стратегии «С5+1». Данный фор-
мат отношений внерегиональных акторов 
со странами Центральной Азии получил 
развитие в последнее десятилетие5.

Д. Кэмерон посетил Казахстан спу-
стя 11 лет после того, как совершил визит 
в эту страну в должности премьер-мини-
стра. В ходе визита Д. Кэмерон подписал 
с Казахстаном соглашение о стратегиче-
ском партнерстве и ряд меморандумов 
в сфере образования и торговли. С главой 
казахстанского МИД Д. Кэмерон подписал 
всеобъемлющее соглашение о стратегиче-
ском партнерстве, торговле и сотрудниче-
стве6. Как отмечали стороны, этот документ 
«послужит правовой основой для развития 
двустороннего сотрудничества в еще бо-
лее широком спектре областей, включая 

4 Попова В. Изнанка британской «доброты». По следам визита Кэмерона в Центральную Азию. 2 июня 
2024. https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-06-02--iznanka-britanskoj-dobroty-.-po-sledam-vizita-kemerona-v-
centralnuju-aziju-73677 (дата обращения: 02.06.2024)

5 Стоянович Т. Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казах-
стана и Монголии. 29 апреля 2024. https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html?ysclid=lw9cxyujtc663658510  
(дата обращения: 29.04.2024)

6 Визит Кэмерона: о чём договорились Казахстан и Великобритания. 24 апреля 2024. https://forbes.kz/actual/
officially/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_
velikobritaniya?ysclid=lvpmlef0gd250432302 (дата обращения: 25.04.2024)

7 Масалиев Р. Кэмерон в Астане: «мягкая сила» с колониальным подтекстом. 05.05.2024. https://www.
ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6
whyghq576654207 (дата обращения: 23.05.2024)

8 Там же
9 Там же

образование, критически важные минера-
лы, изменение климата, финансы и дело-
вую среду, оборону и безопасность, науку 
и технологии, культуру, а также связи меж-
ду людьми»7. В свою очередь, министр ино-
странных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 
отметил, что «учитывая недавно принятую 
в Лондоне дорожную карту по ископаемым 
минералам, мы рассмотрели возможность 
реализации передовых проектов в обла-
сти важных сырьевых ресурсов, развития 
Транскаспийского международного транс-
портного коридора и зеленой энергии»8.

Великобритания выдвинула инициати-
ву по созданию нового фонда развития. 
В ходе визита Д. Кэмерон объявил о выде-
лении странам Центральной Азии 50 млн. 
фунтов стерлингов. В течении трех лет 
деньги должны пойти «на инвестирова-
ние в продвижение региона к углеродной 
нейтральности, развитие инновационных 
малых и средних предприятий и эконо-
мические реформы. Это включает в себя 
региональную климатическую программу 
стоимостью 19,5 млн фунтов стерлингов 
и 6,5 млн фунтов стерлингов на регио-
нальные образовательные программы»9. 
Однако данные средства не могут заме-
нить долгосрочных инвестиций России 
и Китая, которые оказывают стабилизиру-
ющее влияние на развитие стран региона.

Лондон намерен расширить механизмы 
влияния на регион через образовательные 

https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-06-02--iznanka-britanskoj-dobroty-.-po-sledam-vizita-kemerona-v-centralnuju-aziju-73677
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-06-02--iznanka-britanskoj-dobroty-.-po-sledam-vizita-kemerona-v-centralnuju-aziju-73677
https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html?ysclid=lw9cxyujtc663658510
https://forbes.kz/actual/officially/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_velikobritaniya?ysclid=lvpmlef0gd250432302
https://forbes.kz/actual/officially/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_velikobritaniya?ysclid=lvpmlef0gd250432302
https://forbes.kz/actual/officially/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_velikobritaniya?ysclid=lvpmlef0gd250432302
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6whyghq576654207
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6whyghq576654207
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6whyghq576654207
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проекты. Д. Кэмерон объявил о глобальной 
поддержке молодежи. Великобритания на-
мерена обеспечить преподавание англий-
ского языка в странах Центральной Азии 
и предоставить свободный доступ к специ-
ально разработанным Британским советом 
учебным материалам по английскому языку. 

В целом, Великобритания намерена 
значительно расширить возможности 
для граждан стран Центральной Азии в по-
лучении образования и прохождения ста-
жировок в Великобритании. В частности, 
«Великобритания удвоит количество сти-
пендий Chevening для казахстанцев, чтобы 
больше казахстанских будущих лидеров 
могли бесплатно учиться на магистерских 
программах в британских университетах 
мирового класса»10. Организация Birsöz 
Initiative при Оксфордском университете 
подписала меморандум о взаимопони-
мании с Институтом языкознания имени 
Ахмета Байтурсынова, центром образова-
тельных программ «Болашак» и Центром 
казахского языка «Тіл-Қазына». Это даст 
дополнительные возможности для казах-
станских ученых преподавать казахстан-
ский язык в Оксфорде и проходить годо-
вую педагогическую подготовку11.

Большое внимание в ходе визита уде-
лялось вопросам высшего образования. 
Университет Ковентри подписал мемо-
рандум о взаимопонимании с Primus 
Education о создании нового кампуса, 
который будет называться Университет 
Ковентри Казахстан. Он будет предлагать 
программы бакалавриата и магистрату-
ры, в том числе в области педагогической 

10 Визит Кэмерона: о чём договорились Казахстан и Великобритания. 24 апреля 2024. https://forbes.kz/
articles/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_
velikobritaniya (дата обращения: 28.04.2024)

11 Масалиев Р. Кэмерон в Астане: «мягкая сила» с колониальным подтекстом. 05.05.2024. https://www.
ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6
whyghq576654207 (дата обращения: 13.05.2024)

12 Стоянович Т. Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казах-
стана и Монголии. 29 апреля 2024. https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html?ysclid=lw9cxyujtc663658510  
(дата обращения: 15.05.2024)

подготовки. Университет Королевы 
Белфаста и Университет Нархоз подписа-
ли меморандум о взаимопонимании. Было 
объявлено о планах создать три програм-
мы двойных дипломов в области бизнеса 
и экономики и изучить возможность бо-
лее тесного сотрудничества, в том числе 
путем учреждения филиала Университета 
Королевы Белфаста в Казахстане.

Таким образом, Лондон пытается более 
активно использовать сферу образования 
для формирования в Центральной Азии по-
зитивного имиджа проводимой политики. 
Образовательные программы, предлагаемые 
Лондоном, могут быть востребованы частью 
молодежи стран Центральной Азии, которая 
хотела бы получать образование на Западе.

В Таджикистане Великобритания анон-
сировала создание двух инвестиционных 
фондов: для поддержки малого бизнеса 
и для осуществления инвестиций в окру-
жающую среду. В Киргизии Д. Кэмерон 
обсуждал политическое, торгово-экономи-
ческое, инвестиционное и транспортное со-
трудничество. В Узбекистане был подписан 
Меморандум о взаимопонимании в обла-
стях региональных и международных свя-
зей и инфраструктуры, а также Совместная 
декларация о всестороннем сотрудниче-
стве. Этот документ направлен на расши-
рение сотрудничества в решении вопросов, 
связанных с климатом, социально-эконо-
мическим развитием, чистой энергией, де-
карбонизацией. Меморандум направлен 
на поддержку проектов инфраструктуры 
в Узбекистане12. В Туркменистане сторо-
ны обсуждали вопросы энергетического 

https://forbes.kz/articles/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_velikobritaniya
https://forbes.kz/articles/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_velikobritaniya
https://forbes.kz/articles/novyie_universitetyi_proizvodstvo_lekarstv_stroitelstvo_avtoservisov_o_chem_dogovorilis_kazahstan_i_velikobritaniya
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6whyghq576654207
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6whyghq576654207
https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-05-05--kemeron-v-astane-mjagkaja-sila-s-kolonialnym-podtekstom-73120?ysclid=lvt6whyghq576654207
https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html?ysclid=lw9cxyujtc663658510
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взаимодействия и сотрудничества в сель-
ском хозяйстве. 

В Монголии Великобританию интересо-
вали редкоземельные металлы. Во время 
визита Д. Кэмерона был подписан меморан-
дум о сотрудничестве в сфере редкоземель-
ных металлов. Также была представлена 
дорожная карта развития сотрудничества 
геологических служб двух государств 
по редкоземельным металлам13. Ранее 
в 2022 году монгольские геологи обнару-
жили четыре месторождения редкоземель-
ных металлов. Считается, что в стране мо-
жет быть около 80 таких месторождений14.

ИТОГИ ВИЗИТА
Дипломатическое «турне» гла-

вы внешнеполитического ведомства 
Великобритании по всем странам ре-
гиона открыло новую страницу в отно-
шениях Лондона и Центральной Азии. 
Великобритания намерена «углублять 
свои связи со странами Центральной Азии, 
уделяя особое внимание экономическому 
сотрудничеству, вопросам прав человека 
и предотвращению действий по уклоне-
нию от санкций, особенно тех, которые 
касаются России»15.

Последняя задача примечательна и фак-
тически раскрывает истинный смысл по-
ездки главы внешнеполитического ведом-
ства Великобритании. Как и остальные 
западные страны, Лондон обеспокоен, 
что Россия обходит введенные против нее 
санкции. После февраля 2022 года, когда 
Россия начала проведение Специальной 
военной операции, страны Центральной 
Азии находятся под постоянным поли-
тическим и экономическим прессин-
гом Запада. От центральноазиатских 
государств добиваются присоединения 
13 Там же
14 Там же
15 Assessment Report: British Foreign Secretary’s Visit to Central Asia. April 23, 2024. https://www.specialeurasia.

com/2024/04/23/british-uk-central-asia/ (дата обращения: 07.05.2024)

к антироссийским санкциям и фактиче-
ски — разрыва торгово-экономических 
отношений с Россией.

 Великобритания, как США и ЕС, стре-
мятся использовать конфликт на Украине 
в собственных интересах. Оказывая дав-
ление на Россию, Лондон стремится рас-
ширить присутствие в Центральной Азии, 
которая обладает природными ресурсами. 
Кроме того, английская политика направле-
на на ослабление отношений стран региона 
с Россией, которая остается ключевым тор-
гово-экономическим партнером и сохраняет 
высокий уровень политических отношений 
с центральноазиатскими государствами.

Фактически Запад поставил перед стра-
нами Центральной Азии вопрос — с кем 
они будут развивать отношения. Подобная 
дилемма неприемлема для стран реги-
она, которые географически находятся 
в окружении России и Китая, экономики 
которых нуждаются во внешней поддерж-
ке. Соответственно, центральноазиатские 
государства лавируют между Россией 
и Китаем, а с другой стороны, между за-
падными государствами, которые оказы-
вают давление.

Страны Центральной Азии стремят-
ся использовать конфликт на Украине 
в собственных интересах. Это касается 
вопросов энергетического сотрудниче-
ства и экономического взаимодействия 
с Россией, которая должна реагировать 
на изменившуюся ситуацию. Для этого 
российская сторона использует различ-
ные механизмы укрепления сотрудни-
чества со странами Центральной Азии. 
К числу таких механизмов относится 
ШОС и Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). В рамках ШОС Россия выстра-
ивает отношения с Китаем, с которым 

https://www.specialeurasia.com/2024/04/23/british-uk-central-asia/
https://www.specialeurasia.com/2024/04/23/british-uk-central-asia/
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усилилось взаимодействие в различных 
сферах. В ЕАЭС российская политика на-
правлена на формирование тесных торго-
во-экономических механизмов, призван-
ных укреплять взаимодействие с теми 
странами Центральной Азии, которые 
входят в интеграционное объединение.

Китайская сторона продвигает в стра-
нах Центральной Азии свою инициативу 
«Один пояс, Один путь», которая направ-
лена на создание устойчивых экономиче-
ских позиций в регионе и утверждения 
своего геополитического доминирова-
ния. Китай реализует свой курс, приме-
няя инфраструктурные проекты и осу-
ществляя инвестирование в отдельные 
государства Центральной Азии. С уче-
том активности Запада, китайский курс 
должен уравновешивать усилия ЕС, 
США и Великобритании. Впрочем, сле-
дует отметить, что на ситуацию в реги-
оне влияют также и другие государства, 
такие как Иран, Турция, Индия и араб-
ские монархии. Все это приводит к пе-
реплетению геополитических интересов 
различных государств в Центральной 
Азии, усложняя для стран региона вы-
работку внешнеполитических подходов, 
заставляя маневрировать между разны-
ми интересами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Визит главы внешнеполитического ве-

домства Великобритании в Центральную 
Азию отражает возросшее внимание ан-
глийской дипломатии к региону. Политика 
Великобритании в отношении региона 
направлена на формирование у централь-
ноазиатских государств антироссийской 
политики, ослабление торгово-экономи-
ческих отношений с Россией. В то же вре-
мя, Лондон реализует свой курс в рамках 

16 Панфилова В. Великобритания разработала свою стратегию для Центральной Азии. 13 декабря 2023. https://
www.ng.ru/cis/2023-12-13/5_8901_asia.html?ysclid=lxblfa048z318472450 (дата обращения: 12.05.2024)

общей стратегии Запада, которая направ-
лена на сохранения лидирующих позиций 
в мировой политике и мировой экономике, 
сохранения геополитического лидерства 
и продолжения существования неоколо-
ниальной системы.

Активизация политики Великобритании 
в Центральной Азии связана с решением 
ряда долгосрочных задач. Прежде всего, 
визит министра иностранных дел в страны 
Центральной Азии и Монголию был призван 
оказать дополнительное влияние на цен-
тральноазиатские страны, добиваясь от них 
ослабления отношений с Россией. Лондон 
занимает жесткую позицию в отношении 
России, поддерживая Украину. Английская 
политика реализуется в контексте проти-
востояния Запада с Россией. Эксперты от-
мечали «неэффективность взаимодействия 
британских министров с правительства-
ми Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Один 
из ключевых пунктов — Лондон должен 
активнее противодействовать России в ре-
гионе, чтобы снизить ее влияние, в том чис-
ле в Таджикистане»16.

Центральноазиатские страны находятся 
в сложной ситуации. Они маневрируют 
между Россией и Китаем, которые вы-
ступают в качестве основных внешнеэко-
номических партнеров и одновременно 
стремятся развивать внешнеполитические 
контакты с Западом. Однако стремление 
стран региона сохранить внешнеполитиче-
ский баланс не поддерживается западными 
странами. Суверенитет и диверсификацию 
внешней политики стран Центральной 
Азии Запад однозначно трактует как пере-
ориентацию на его интересы.

Россия продолжает играть стабилизи-
рующую роль в развитии Центральной 
Азии. В силу исторических связей, 

https://www.ng.ru/cis/2023-12-13/5_8901_asia.html?ysclid=lxblfa048z318472450
https://www.ng.ru/cis/2023-12-13/5_8901_asia.html?ysclid=lxblfa048z318472450


Жильцов С.С.
«Политика Великобритании в Центральной Азии»

2024;11(2):104-111

111

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

экономических отношений и потенциа-
ла именно российская сторона выступает 

в качестве надежного партнера и арбитра 
в решении региональных проблем.
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Политическая повестка США в отношении стран 
Евразийского экономического союза:  

проблемы и противоречия

Екатерина С. Шевченко
АНО «Центр развития образовательных и исследовательских проектов 

«Академический Альянс», Москва, Россия, 
katerina.shevv@yandex.ru

Аннотация: Проблемное поле политического взаимодействия стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) конструируется под воздействием актуализирующихся 
национальных приоритетов внешних политических игроков с учетом стратегического 
и ресурсного значения постсоветского пространства в целом. Акцентируется внимание 
на вкладе внерегиональных и транснациональных субъектов в развитие политического 
и экономического пространства ЕАЭС. Усиливается политическое присутствие США, 
а также западных и европейских государств в данном регионе. В данном контексте речь 
идет о пересечении и конкуренции геостратегических, политических, экономических 
и иных целей действующих политических участников в рамках межгосударственного 
обмена. С одной стороны, это создает некоторые дополнительные факторы и механиз-
мы проявления и расширения конфликтогенных прецедентов, с другой стороны, это 
обусловливает появление качественно новых возможностей для раскрытия специаль-
ного политического потенциала, упрочения статусно-ролевых позиций, налаживания 
двусторонних и многосторонних связей и т.д. В конечном итоге создаются реальные 
предпосылки для трансформации символической природы и деятельностного значения 
ЕАЭС в контексте внутриполитических и наднациональных процессов. В этом смысле 
интересны концептуальная основа и инструментарий американских медийных изданий 
в направлении актуализации политической повестки США в отношении стран ЕАЭС. 
Проанализированы идейно-смысловые и технологические особенности публикаций 
The Washington Post на тему политических отношений США и других внешнеполити-
ческих акторов с Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан, Киргизией и Арменией. В результате определено, что политическое участие США 
в данном регионе выстраивается в фокусе создания сдерживающих факторов стабили-
зации политико-экономического партнерства стран-участниц ЕАЭС в рамках концепта 
«большой Евразии». Имеющийся институциональный и функциональный потенциал 
постсоветских государств используется с целью негативизации политико-региональ-
ной роли и усиления геополитического противодействия Российской Федерации и КНР. 
В частности, наиболее часто публикуемыми темами применительно к политической 
проблематике ЕАЭС являются российское участие в специальной военной операции 
на украинской территории и внешнеполитическое участие зарубежных государств в ос-
новных процессах евразийской интеграции.
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Abstract: The problematic field of political interaction between the countries of the Eurasian 
Economic Union (EAEU) is constructed under the influence of actualizing national priorities 
of external political players in view of the strategic and resource significance of the post-Soviet 
space in general. Attention is focused on the contribution of extra-regional and transnational 
subjects to the development of political and economic space of the EAEU. Political presence 
of the United States, as well as Western and European states in this region is increased. In this 
context, we are talking about the intersection and competition of geostrategic, political, eco-
nomic and other goals of existing political participants in the framework of interstate exchange. 
On the one hand, it creates some additional factors and mechanisms of manifestation and ex-
pansion of conflict-causing precedents, on the other hand, it leads to the emergence of qualita-
tively new opportunities for opening special political potential, strengthening the status-role 
positions, establishing the bilateral and multilateral ties, etc. In the end, real prerequisites are 
created for transformation the symbolic nature and activity significance of the EAEU in the con-
text of domestic political and supranational processes. In this sense, the conceptual basis and 
tool of American media publications in the direction of actualization the US political agenda 
in relation to the EAEU countries are interesting. The ideological, semantic and technological 
features of The Washington Post publications on the topic of political relations between the Unit-
ed States and other foreign policy actors with the Russian Federation, the Republic of Belarus, 
the Republic of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia are analyzed. As a result, it is determined 
that political participation of the United States in this region is built in the focus of creating 
the restraining factors for stabilization of political and economic partnership of the EAEU partic-
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ipant countries in the framework of the concept of Greater Eurasia. The existing institutional and 
functional potential of the post-Soviet states is used for negativization of political and regional 
role and strengthening of geopolitical opposition of the Russian Federation and the PRC. Par-
ticularly, the most frequently published topics in relation to political problems of the EAEU are 
the Russian participation in a special military operation on Ukrainian territory and foreign policy 
participation of foreign states in the main processes of Eurasian integration.
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ВВЕДЕНИЕ
В мае 2024 года исполнилось 10 лет 

с момента подписания договора о созда-
нии Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). За это время его институциональ-
ные и функциональные возможности суще-
ственно расширились — в данном смысле 
целесообразно отметить не только стабили-
зацию межправительственных связей и вза-
имодействий стран-участниц, но и создание 
конкретных обеспечительных механизмов 
интеграции региональных и национальных 
рынков, укрепления экономической устой-
чивости, а также институционализации пе-
ремещения товаров, услуг, финансов и лю-
дей («четыре свободы ЕАЭС»). 

Вместе с тем процессуальные аспекты 
выстраивания межгосударственной комму-
никации и экономического сотрудничества 
государств-членов ЕАЭС осложняются 
и ограничиваются геостратегическим вли-
янием таких мировых политических геге-
монов, как США и КНР, — причем в первом 
случае ситуация осложняется углублением 
внутриполитического системного кризи-
са со всеми вытекающими последствиями 

в части формирования общественного 
мнения и трансформации политического 
имиджа непосредственно главы государ-
ства за рубежом, во втором случае дело 
касается преимущественно беспреце-
дентного экспорта цифровых технологий 
и разработок с углублением экономической 
зависимости других государств и монопо-
лизацией китайского рынка в планетарном 
масштабе (в пользу этого говорит в том 
числе стремительное освоение криптопро-
странства до 50 % цифровыми валютами 
КНР WeChat Pay и AliPay). Однако в дан-
ном контексте необходимо сделать оговор-
ку относительно того, что США воспри-
нимаются как реальный геополитический 
вызов, а КНР как выгодный и позитивный 
с финансово-экономической точки зре-
ния партнер — по состоянию на начало 
2023 года товарооборот между странами 
ЕАЭС и КНР составил 243 млрд долл.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
В современных реалиях расширения 

смысловых и пространственных пределов 
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глобализации ЕАЭС позиционируется 
как политико-экономическая площад-
ка укрепления межсубъектного доверия 
и минимизации конфликтогенности объ-
ективных геополитических рисков и угроз, 
что особо подчеркивалось, в частности, 
в рамках Евразийского экономического 
форума весной 2023 года. Другими сло-
вами, одной из ключевых целей в рамках 
ЕАЭС является сохранение политической 
субъектности и государственного сувере-
нитета в классическом понимании на фоне 
развития полицентричности и многопо-
лярности современного мирового полити-
ческого устройства (в пользу этого свиде-
тельствуют официальные статистические 
данные, в соответствии с которыми общий 
ВВП стран ЕАЭС за 2022 год сократился 
лишь на 1,6 %, а межгосударственный то-
варооборот по аналогичным временным 
параметрам увеличился на 14 %, что со-
ставило 83,3 млрд долл.)1.

Когда речь идет о концептуализации 
и стратегическом обсуждении политиче-
ского сотрудничества государств пост-
советского пространства в рамках ЕАЭС, 
в российском общественно-политическом 
дискурсе это воспринимается, прежде все-
го, сквозь призму идеи Greater Eurasia [1]. 
Безусловно, подобный геополитический 
ракурс является неприемлемым для США 
ни с пространственно-территориальной, 
ни с политической, ни с экономической то-
чек зрения, поскольку американское поли-
тическое руководство крайне не заинтере-
совано в появлении новых региональных 
центров политического влияния в данном 
регионе и, соответственно, сосредоточено 
на противодействии развитию евразий-
ской интеграции [2].

В целом большинство процес-
суально-технических вопросов 

1 Мухаметшина Е. В чем лидеры стран видят перспективы ЕАЭС. 25 мая 2023. URL: https://www.vedomosti.ru/
politics/articles/2023/05/25/976760-perspektivi-eaes/ (дата обращения: 27.09.2023).

межгосударственного взаимодействия 
и принятия политических решений 
на площадке ЕАЭС пока не обладают тре-
буемым уровнем автоматизма и гибкости 
[3]. По этой простой причине политиче-
ской элитой США активно используются 
как минимум следующие концепты влия-
ния на политическую обстановку в стра-
нах блока ЕАЭС:
• подтверждение преимущественно ре-

комендательного характера инициатив 
ЕАЭС, что в целом затрудняет преду-
смотрение специальных гарантий ис-
полнения принятых государствами 
обязательств и компетенций (в этом 
смысле идейно-функциональная основа 
ШОС и БРИКС является более систем-
ной и верифицированной);

• проявление деструктуризации в вопро-
се имплементации действующих в рам-
ках ЕАЭС международных договоров 
и соглашений на уровне националь-
ных правовых систем, являющееся 
следствием фактических различий, 
в частности, в налоговых и валютных 
режимах, стоимостных показателях 
энергоносителей и логистических воз-
можностях;

• «торможение» согласовательных про-
цессов и процедур на уровне Евразий-
ского экономического совета (ЕЭС) 
и Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) ЕАЭС — на это указывает, 
в частности, тот факт, что ключевые ре-
шения и обеспечительные меры по ре-
шениям Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК 
от марта-апреля 2022 года принимались 
только летом 2023 года;

• «пробуксовка» вполне апробированных 
моделей внешнеэкономического обме-
на — в том числе непреференциальные 
торговые соглашения «ВТО плюс», «на-

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/05/25/976760-perspektivi-eaes/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/05/25/976760-perspektivi-eaes/
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блюдательство» в порядке ст. 109 Дого-
вора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года;

• действие разбалансирующих и дезин-
тегрирующих механизмов наднацио-
нального политического регулирова-
ния в отношении государств бывшего 
СССР, в числе которых, в частности, 
военно-политическая проблематика 
для Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь и водно-энергетиче-
ская проблематика для стран Цен-
тральной Азии;

• актуализация существующих противо-
речий в факторах и механизмах дивер-
сификации внешней политики постсо-
ветских государств, что дополнительно 
осложняют не только объективно об-
условленные противоречия полити-
ко-исторического и экономического 
развития, но и различные подходы и ин-
струменты конструирования норматив-
но-правового, финансового, культурно-
го и иного пространств.

Безусловно, США играют особую по-
литическую роль на евразийском конти-
ненте в целом и на постсоветском про-
странстве в частности, что в принципе 
является аксиоматичным [5]. В этой связи 
необходимо отметить формулирование 
политических концепций и стратегий 
США на территории стран ЕАЭС в ключе 
идеи «продвижения демократии», поли-
тическая ответственность за реализацию 
которой закреплена за Государственным 
департаментом США (на уровне нижне-
го и среднего звена) и Агентством США 
по международному развитию. В практи-
ческом отношении это предусматривает 
разделение должностных обязанностей 
между соответствующими структурными 
подразделениями, координацию работы 
профильных государственных структур 
в конкретных странах, подготовку ежегод-
ных отчетных материалов по результатам 

деятельности (в частности, Annual Report 
on Human Rights and Democracy in the 
World, Annual Country Reports on Human 
Rights Practices) и т.д. И если Д. Трамп 
значительно сократил государственное 
финансирование данных мероприятий 
(по различным оценкам объем финансо-
вой помощи США сократился в целом 
в 3–4 раза, а в отношении Республики 
Беларусь — примерно в 8 раз в 2018 году), 
то при Дж. Байдене все более акцентиру-
ется внимание на тесном сотрудничестве 
с оппозиционными движениями «в полях», 
расширении географии деятельности про-
западных неправительственных организа-
ций, активизации политического участия 
в выборах и использовании политиче-
ского инструментария Soft Power. В этом 
смысле показательна работа, в частно-
сти, Национального демократического 
института международных отношений 
(NDIFIA) и Международного республи-
канского института (IRI). В российской 
и зарубежной политической науке пред-
ставлено внушительное количество науч-
ных публикаций по данной теме.

Приоритетным направлением внешне-
политической активности США в отно-
шении стран ЕАЭС является укрепление 
лидирующих позиций в вопросе участия 
в глобальных инфраструктурных про-
ектах типа «Один пояс — один путь», 
инкорпорации собственных политиче-
ских и экономических стимулов (в част-
ности, американское инвестирование 
в национальную экономику Республики 
Казахстан, что в прошлом году составило 
86 % торговой активности США в стра-
нах Центральной Азии, а наращивание 
годичного объема прямых американ-
ских инвестиций в казахстанскую эко-
номику достигает более 40 %), влияния 
на интенсификацию контактов в рамках 
переговорного процесса, «продавливания» 
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конкретных финансово-экономических 
сделок2. В более предметном плане это 
проявляется в использовании американ-
ской стороной таких политических ин-
струментов, как активизация экстратер-
риториального санкционного давления 
и управление правовыми локусами в на-
циональных интересах (вместе с тем в по-
следнее время проводится дополнитель-
ная работа по нивелированию негативных 
политических последствий на уровне ан-
тисанкционного фонда ЕАЭС и Совета 
Евразийской экономической комиссии 
в формате координирующего взаимодей-
ствия вице-премьеров стран-участниц 
ЕАЭС соответственно).

В рамках конструирования политиче-
ской повестки американскими СМИ ис-
пользуются специфические медийные 
технологии и инструменты в направлении 
формирования собственной феноменоло-
гической рамочности и контекстуально-
сти транслируемых новостных сюжетов. 
Соответственно, в данной связи особый 
научно-исследовательский интерес пред-
ставляет политическая проблематика вза-
имодействия США и стран блока ЕАЭС 
на современном этапе, актуализируемая 
The Washington Post в качестве классиче-
ского и в принципе наиболее влиятельно-
го американского медийного издания.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ США 
И СТРАН ЕАЭС

Основополагающим концептом выстра-
ивания политических отношений США 
с государствами-членами ЕАЭС явля-
ется получение политической выгоды 
через экспорт и углубление бизнес-комму-
никаций, что особенно рельефно прояви-
лось в рамках президентства Д. Трампа [8]. 

2 Прайсс Р.М. США наращивают инвестиции в Казахстан. 12 мая 2023. URL: https://forbes.kz//blogs/
blogsid_300874/ (дата обращения: 27.09.2023).

Именно 45-й президент США направил 
политическое сотрудничество США с го-
сударствами в составе ЕАЭС в конструк-
тивное русло не столько с точки зрения 
стабилизации межгосударственных ин-
теракций, сколько с точки зрения праг-
матичной максимизации экономических 
бонусов и преференций, что является хоть 
и субъективным, но при этом не лишен-
ным разумного основания концептуаль-
ным посылом.

В данном смысле Д. Трампом вполне 
логично и оправданно активизировалось 
использование внешнеполитического 
подхода, основанного на признании не-
благонадежности и «зыбкости» собствен-
но политической номенклатуры выстра-
ивания межгосударственных отношений 
США с блоком ЕАЭС в противовес акту-
ализации эконометрического измерения 
политического взаимодействия на основе 
запуска финансово выгодных цифровых 
коллабораций крупного бизнес-сегмен-
та и интеграции отдельных компонентов 
национальных экономических систем 
(в частности, это прослеживается на уров-
не объединения финансовых инструмен-
тов и продуктов Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР) и американских банковских 
структур). По этому направлению в рам-
ках американской политической системы 
был достигнут межпартийный политиче-
ский консенсус — в частности, были при-
няты нормативно-правовые акты по разви-
тию экспортных возможностей субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(S. 3247 — Women’s Entrepreneurship and 
Economic Empowerment Act of 2018) и обе-
спечению открытости публикуемых от-
четных материалов по работе инвестици-
онных фондов и организаций (S. 327 — Fair 
Access to Investment Research Act of 2017), 

https://forbes.kz//blogs/blogsid_300874/
https://forbes.kz//blogs/blogsid_300874/
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создавшие реальные требования и меха-
низмы обсуждения и заключения преи-
мущественно двусторонних соглашений 
между США и странами ЕАЭС.

В поддержку данного подхода со сто-
роны США активно развивались раз-
личные двусторонние механизмы 
межгосударственных связей и контак-
тов — в частности, Стратегический 
энергетический диалог между США 
и Республикой Казахстан (U.S.-
Kazakhstan Strategic Energy Dialogue), 
Американо-казахстанский деловой совет 
при Торговой палате США (USKZBC), 
самостоятельные секторальные рабочие 
группы, рабочие консультации секрета-
рей Совета национальной безопасности 
США и Совета Безопасности Республики 
Беларусь, официальные встречи пред-
ставителей политического руковод-
ства в двустороннем формате (встре-
ча Государственного секретаря США 
М. Помпео и президента Республики 
Беларусь в феврале 2020 года, встре-
ча советника президента США по на-
циональной безопасности Дж. Болтона 
и президента Республики Беларусь в ав-
густе 2019 года) и др. Наиболее крупные 
американские корпорации были широко 
представлены в IT-секторе, а также в аг-
ропромышленном, горно-металлургиче-
ском, нефтегазовом секторах националь-
ной экономики стран ЕАЭС, способствуя 
обновлению бизнес-среды и привлече-
нию иностранного капитала (в частно-
сти, американский импорт в Республику 
Беларусь в 2020 году составил около 
535 тыс. долл. в соответствии с данными 
Национального статистического комите-
та Республики Беларусь, а во время ра-
бочей поездки Д. Трампа в Республику 
Казахстан в январе 2018 года было под-
писано более 20-ти коммерческих со-
глашений о торгово-экономическом 

и инвестиционном сотрудничестве на об-
щую сумму порядка 7 млрд долл.).

Одним из приоритетных направлений так-
же являлась инициированная Д. Трампом 
позитивизация научно-технического 
и образовательного сотрудничества меж-
ду США и преимущественно Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан в рам-
ках таких программ, как FLEX, Fulbright, 
SABIT и др. Одновременно политической 
командой 45-го президента США органи-
зовывалась и поэтапно реализовывалась 
соответствующая политика, направленная 
на сдерживание активности китайских вы-
сокотехнологичных предприятий в пост-
советских странах на основе проведения 
экспортного контроля, введения Entity List, 
инвестиционного ограничения в рамках 
China’s Technology Transfer Strategy и даже 
специального сворачивания коммерческих 
сделок.

Более концептуально и идеологически 
очерченные рамки распространения геопо-
литической и геостратегической экспансии 
США в зоне ЕАЭС создаются политической 
командой Дж. Байдена. Это подтверждает 
тот факт, что в течение последних 3-х лет 
существенно интенсифицируется межго-
сударственный обмен на высоком уровне 
с главами и руководителями органов го-
сударственной власти государств ЕАЭС — 
поездки в США заместителя руководителя 
Администрации президента Республики 
Казахстан в ноябре 2022 года и январе 
2023 года и Министра иностранных дел 
Республики Казахстан в мае 2022 года. 
Более того, в последнее время активно 
развиваются институциональные и функ-
циональные инструменты парламентской 
дипломатии США и стран-участниц ЕАЭС. 
В частности, летом и осенью 2022 года 
состоялись рабочие визиты сотрудников 
Конгресса США в Республику Казахстан 
в рамках культурно-образовательной 
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программы Государственного департамен-
та США (MECEA).

Пристальное внимание уделяется так-
же развитию системных и тесных межин-
ституциональных и межпарламентских 
контактов США и центральноазиатских 
государств в формате C5+1, что еще раз 
подчеркивалось на встрече представи-
телей политического руководства США 
и Киргизии по случаю 77-ой ежегодной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сен-
тябре 2022 года. С киргизской стороны все 
более открыто демонстрируются приори-
тетные ниши национальной экономики, 
которые необходимо развивать и грамот-
но использовать при непосредственном 
участии международных партнеров и пре-
имущественно американских финансо-
вых институтов, — готовность Киргизии 
к выстраиванию комплексного сотрудни-
чества с США по таким приоритетным 
направлениям, как «зеленая» экономика 
и гидроэнергетика, была также обозначе-
на С.Н. Жапаровым на саммите глав госу-
дарств «Центральная Азия и США» в сен-
тябре 2023 года в Нью-Йорке.

Наконец, активизация внешнеполити-
ческого участия США по линии USAID 
прослеживается на фоне обострения поли-
тической ситуации в Нагорном Карабахе — 
по официальным данным на соответ-
ствующие политические проекты США 
в Армении в 2022 году было выделено око-
ло 33 млн долл. В этой связи интересна сле-
дующая статистика предоставления аме-
риканской финансовой поддержки в адрес 
Армении за август-сентябрь 2023 года: 
в частности, 1 млн долл. на поддержку СМИ 
Армении и развитие американо-армянских 
связей в сфере журналистики, 70 тыс. долл. 
на трансляцию по радио и телевидению 

3 Тимофеев И. Сомнительная эффективность? Санкции против России до и после февраля. 5 июля 2022. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/somnitelnaya-effektivnost-sanktsii-protiv-rossii-do-i-
posle-fevralya/?sphrase_id=92783141/ (дата обращения: 29.09.2023).

рекламы, 70 тыс. долл. на поддержку ар-
мянской молодежи в вопросе повышения 
осведомленности о медийно-информа-
ционной грамотности и вычислительной 
пропаганде, 29 тыс. долл. на развенчивание 
манипуляционных кампаний и повышение 
медийной активности.

Вместе с тем несмотря на представлен-
ные конструктивные компоненты поли-
тического и торгово-экономического кур-
са США в отношении государств-членов 
ЕАЭС, одной из характерных особенностей 
американских геополитических концепций 
и программ в данном регионе является фор-
мулирование санкционных пакетов и кри-
тики, создающее своего рода смысловые 
и пространственные основания политиче-
ского маневрирования и манипулирования 
(используя специальную терминологию, 
принято говорить как минимум о блоки-
рующих санкциях — первичные санкции, 
вторичные санкции, теневые санкции, 
а также санкции в отношении частных лиц; 
секторальных санкциях — макрофинанси-
рование и заключение коммерческих сде-
лок; отдельных неблокирующих санкциях; 
экспортных и импортных ограничениях) [6]. 
Естественно, в данном контексте безуслов-
ным рекордсменом как по количественным, 
так и по качественным показателям являет-
ся Российская Федерация — соответствен-
но, российско-американские отношения 
на современном этапе можно охарактери-
зовать как наиболее проблемные и по сути 
заблокированные [4]. Своего рода «санкци-
онное цунами» обрушилось после февраля 
2022 года — в частности, если до 2022 года 
в американском списке санкционных лиц 
находилось порядка 250-ти российских 
граждан, то к июню 2022 года их число 
перевалило за 1 тыс.3 В содержательном 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/somnitelnaya-effektivnost-sanktsii-protiv-rossii-do-i-posle-fevralya/?sphrase_id=92783141/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/somnitelnaya-effektivnost-sanktsii-protiv-rossii-do-i-posle-fevralya/?sphrase_id=92783141/
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плане введены масштабные ограничения 
и блокировки в отношении системообра-
зующих российских компаний, российские 
банки отключены от системы передачи 
финансовых сообщений SWIFT, запреще-
ны поставки в Российскую Федерацию вы-
сокотехнологичных товаров и продукции 
двойного назначения, заблокирован ввоз 
российского ископаемого топлива4.

При этом действующее американское 
политическое руководство прекрасно по-
нимает необходимость осуществления не-
которой корректировки реализуемого гео-
политического курса в отношении стран 
блока ЕАЭС в части нейтрализации и хотя 
бы частичного купирования создаваемого 
негативного эффекта, поскольку в дан-
ном отношении создаются определенные 
политические и экономические вызовы 
непосредственно для США, что является 
крайне неблагоприятным с учетом суще-
ствующих внутриполитических проблем 
и приближающихся выборов президента 
США в ноябре 2024 года. Вместе с тем 
серьезных изменений в специфике и ди-
намике реализуемого американского по-
литического курса на постсоветском про-
странстве ожидать не приходится даже 
в случае возвращения Д. Трампа на поли-
тическую авансцену.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА США 
В ОТНОШЕНИИ СТРАН ЕАЭС (НА ОСНОВЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ THE WASHINGTON POST)

Одной из особенностей публикуемых ме-
дийных сюжетов является оперирование 
главным образом предметной областью 
двусторонних политических отношений 
США и государств в составе ЕАЭС. Это 
подтверждает, прежде всего, отсутствие 
каких-либо публикаций The Washington 
Post на тему межгосударственного 

4 Тимофеев И. 21 сентября 2023. Уже рутина: новые санкции США в отношении российских компаний. URL: 
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/uzhe-rutina-novye-sanktsii-ssha/ (дата обращения: 29.09.2023).

сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также 
политического влияния США на динами-
ку принимаемых с целью комплексного 
развития ЕАЭС проектных решений за по-
следние 3 года.

В количественном отношении, безус-
ловно, лидирующие позиции отводятся 
публикациям по различным вопросам 
и проблемам политического влияния 
Российской Федерации в рамках совре-
менного мирового и регионального разви-
тия, что в общем-то является вполне оче-
видным и ожидаемым.

В качественном отношении публика-
ции на тему политических отношений 
в странах ЕАЭС сортируются в рамках 
следующих основных концептуальных 
блоков: международные дела (в том числе 
церемония вручения Нобелевской премии 
в декабре 2023 года, Летние Олимпийские 
игры 2024 года в Париже), внешнеполи-
тическое участие (соответственно, в этом 
смысле речь идет в основном об Иране, 
КНР, Польше, Финляндии, странах 
Европейского союза и др.), политическая 
обстановка на территории Украины, вну-
триполитическая ситуация в странах 
ЕАЭС. При этом приоритетными и, со-
ответственно, тиражируемыми, являют-
ся темы, во-первых, по развитию укра-
инского военно-политического кризиса, 
во-вторых, по усилению внешнеполити-
ческого участия в рамках ЕАЭС и во вну-
тренней политике Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Киргизии и Армении. 

В качестве ключевых особенностей 
публикуемого медийного материала 
по политическому взаимодействию госу-
дарств-членов ЕАЭС и представленных 
в данном регионе политических изменений 
можно назвать указание на политическую 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/uzhe-rutina-novye-sanktsii-ssha/
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ответственность Российской Федерации 
и КНР, преобладание конфликтогенных 
концептов, искажение первоначального 
проблемно-идейного посыла (через фор-
мулирование геополитических рисков 
и угроз для прибалтийских и восточноев-
ропейских государств в контексте россий-
ской региональной постсоветской страте-
гии), использование слов и формулировок 
крайне негативной коннотации («Boycott», 
«Chaos», «Dictatorship», «New Sinister 
Threat», «Sabotage» и др.)5. В данном кон-
тексте отличительной характеристикой 
большинства аналитических материалов 
и экспертных обзоров является использо-
вание субъективного редакторского под-
хода на контрасте с качественным медий-
ным контентом, основанным на системной 
аргументации и использовании объектив-
ной фактологической информации.

Показательной является публикация 
противоречивых или недостоверных ста-
тистических данных, что также находит 
подтверждение в политическом обзоре 
на тему комплексного развития и внутри- 
и внешнеполитического реформирования 
стран блока ЕАЭС. Это демонстрируется 
в публикациях на тему специальной во-
енной операции на территории Украины 
в контексте приведения численности рос-
сийских вооруженных сил на террито-
рии Республики Беларусь (указывается, 
что доля военных в составе Министерства 
обороны Российской Федерации состав-
ляет 30 тыс. человек, притом как доля 
военных в составе ЧВК «Вагнер» дости-
гает 50 тыс. человек), а также объема 

5 Putin Just Gave Belarus an Unwanted «Gift». URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/29/belarus-
prigozhin-putin-lukashenko-wagner/ (дата обращения: 29.09.2023); Belarus Should Not Be the Kremlin’s Nuclear 
Sandbox. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/03/29/belarus-russia-tactical-nuclear-weapons/ 
(дата обращения: 29.09.2023).

6 Wagner Fighters Are in Belarus and Training Belarusian Troops. URL: https://www.washingtonpost.com/
world/2023/07/14/wagner-mercenaries-train-belarus-fighters/ (дата обращения: 01.10.2023); Wagner Cost Russia 
Suspiciously Little Money. URL: https://www.washingtonpost.com/business/2023/07/04/financing-wagner-group-
cost-russia-surprisingly-little-money/4c70e2d4-1a3b-11ee-be41-a036f4b098ec_story.html/ (дата обращения: 
01.10.2023).

покрытия военных расходов ЧВК «Вагнер» 
на участие в специальной военной опера-
ции на территории Украины из российско-
го государственного бюджета (в некоторых 
статьях приводится информация о госу-
дарственном финансировании объемом 
1 млрд долл. в год, 786 млн долл. в год)6.

В качестве одного из основных инстру-
ментов подготовки медийных сюжетов ис-
пользуется приобщение оценок и коммен-
тариев главным образом оппозиционно 
настроенных представителей обществен-
ных организаций и экспертов. В частно-
сти, приводятся мнения В.В. Кара-Мурзы 
относительно российской проблематики, 
С. Г. Тихановской относительно белорус-
ской проблематики. Помимо этого, актив-
но задействуется формирование консоли-
дированной с европейским сообществом 
принципиальной позиции в отношении 
резкой критики происходящего в странах 
ЕАЭС, что достигается за счет обраще-
ния к высказываниям Верховного пред-
ставителя Европейского союза по ино-
странным делам и политике безопасности 
Ж. Борреля, президента Польши А. Дуды, 
постоянного представителя Франции 
при ООН Н. де Ривьера и др.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В целом общую направленность и кон-

нотацию медийной продукции США отно-
сительно актуальных вопросов и проблем 
политического взаимодействия и экономи-
ческого сотрудничества со странами пост-
советского пространства необходимо оце-
нивать с учетом преобладания негативных 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/29/belarus-prigozhin-putin-lukashenko-wagner/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/29/belarus-prigozhin-putin-lukashenko-wagner/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/03/29/belarus-russia-tactical-nuclear-weapons/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/14/wagner-mercenaries-train-belarus-fighters/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/14/wagner-mercenaries-train-belarus-fighters/
https://www.washingtonpost.com/business/2023/07/04/financing-wagner-group-cost-russia-surprisingly-little-money/4c70e2d4-1a3b-11ee-be41-a036f4b098ec_story.html/
https://www.washingtonpost.com/business/2023/07/04/financing-wagner-group-cost-russia-surprisingly-little-money/4c70e2d4-1a3b-11ee-be41-a036f4b098ec_story.html/
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политических сюжетов. Представленную 
тематику и стилистику публикаций 
на тему политических отношений США 
с государствами-членами ЕАЭС можно 
обозначить в фокусе следующих осново-
полагающих смысловых блоков:
1. Российская Федерация — санкционное 

воздействие и негативизация геополи-
тической роли на евразийском конти-
ненте в целом с учетом разворачивания 
военных действий в рамках специаль-
ной военной операции на украинской 
территории.

2. Республика Беларусь — сдерживание 
укрепления авторитета российской сто-
роны как наиболее влиятельного по-
литического игрока, представляемой с 
точки зрения вмешательства во внутри-
политическую ситуацию государств и 
создания основы потери ими государ-
ственной самостоятельности.

3. Республика Казахстан — создание про-
тивовесной основы применительно к 
геополитическому и в определенном 
смысле цивилизационному противо-
стоянию с КНР.

4. Киргизия — расширение политических 
и деловых контактов с целью миними-
зации торгово-экономического присут-
ствия КНР.

5. Армения — эскалация межэтниче-
ской напряженности в Нагорном Ка-
рабахе с применением военно-поли-
тической силы.

Другими словами, американскими СМИ 
применительно к внешнеполитическому 
курсу США в странах ЕАЭС конструиру-
ется политическая повестка, основанная 
на негативизации военно-политическо-
го присутствия Российской Федерации 
и развенчании торгово-экономическо-
го влияния КНР в данном регионе. Речь 
идет об осуществлении медийной реф-
лексии применительно к формированию 

преимущественно опосредованных це-
почек взаимосвязей и взаимодействий 
российской и китайской сторон как гло-
бальных политических игроков на геопо-
литическом пространстве ЕАЭС и менее 
влиятельных постсоветских государств, 
обладающих стратегически интересными 
сырьевыми и логистическими ресурсами 
(например, активно используется концепт 
поставки китайских микросхем и иных 
компонентов электроники для Российской 
Федерации через транспортные коридоры 
Республики Казахстан и Киргизии). 

В представленных публикациях явно 
не обозначается контекст собственно по-
литической роли США относительно ре-
ализуемой странами ЕАЭС внутренней 
и внешней политики. Таким образом до-
стигается цель, во-первых, демонстрации 
отсутствия прямого участия США в про-
исходящих в мире политических событи-
ях, во-вторых, утверждения пророссий-
ской и прокитайской обусловленности 
политических явлений и процессов на по-
стсоветском пространстве в целом и в зоне 
ЕАЭС в частности.

Более того, устанавливается довольно 
прочная связь политической проблемати-
ки ЕАЭС и стратегического влияния КНР 
в данном регионе. В частности, констати-
руется, что потенциально возможные сла-
бость и нерешительность политического 
руководства США в отношении стабиль-
ной военной поддержки украинской сто-
роны в рамках российско-украинского 
военно-политического конфликта могут 
означать потерю геополитического кон-
троля США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и, как следствие, уступку статус-
ных и функциональных позиций мирово-
го политического гегемона по отношению 
к КНР, что является недопустимым в со-
временных условиях глобального поли-
тического развития [7]. В этом смысле 
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опасным является налаживание добро-
порядочных и взаимовыгодных россий-
ско-китайских отношений применительно 
к политике стран ЕАЭС, о чем свидетель-
ствует резкое повышение медийной ак-
тивности в США по случаю визита пред-
седателя КНР в Москву в конце марта 2023 
года. В частности, транслируется следу-
ющая позиция: «Prime Minister Kishida of 
Japan Has Warned Repeatedly that Ukraine’s 
Fate Today Could Be East Asia’s Tomorrow 
if the Free World Flinches in the Face of 
Aggression», «He Calls the Fate of Ukraine 
and the Future of Asia «Inseparable»7.

В этой связи необходимо отметить, 
что одной из особенностей представлен-
ных публикаций относительно наблюда-
емых в зоне ЕАЭС явлений и процессов 
является их существенная политизация. 
Она является классической для западных 
СМИ в контексте освещения происходя-
щих на постсоветском пространстве со-
бытий с участием Российской Федерации 
и государств с пророссийской внешнепо-
литической ориентацией и при этом экс-
портируется фактически на все американ-
ское медийное пространство за последние 
несколько месяцев (это касается новостей 
в сфере экономики, культуры, спорта и т.д.). 
Одним из наиболее интересных и даже 
символичных медийных кейсов можно 
считать встраивание в контекст ослабле-
ния российской конкурентоспособности 
в освоении космического пространства 
успешного прибытия на Луну индийско-
го космического аппарата «Чандраян-3» 
в конце августа 2023 года.

Вместе с тем необходимо ука-
зать на довольно целостное и связан-
ное с точки зрения внутренней логики 
и структуры концептуально-идейное 

7 Mitch McConnell Tells U.S. to «Wake Up» to Threat of Russia on Ukraine War Anniversary. URL: https://www.
washingtonpost.com/politics/2023/02/24/mitch-mcconnell-tells-us-wake-up-threat-russia-ukraine-war-anniversary/ 
(дата обращения: 09.10.2023).

представление — в частности, публику-
ются новостные сюжеты, интегрирую-
щие инициирование российской стороной 
специальной военной операции на украин-
ской территории и обострение этнополи-
тической обстановки в Нагорном Карабахе 
в фокусе армяно-азербайджанских от-
ношений, а также гармонизацию двусто-
ронних политических и дипломатических 
связей между российским и белорусским 
политическим руководством и успешное 
купирование А. Г. Лукашенко негативных 
последствий активизации внутриполити-
ческого протеста в марте 2021 года. Таким 
образом, подтверждаются взаимообуслов-
ленность и взаимосвязанность полити-
ческих трансформаций, происходящих 
как на территории государств бывшего 
СССР, так и в рамках политико-простран-
ственной специфики ЕАЭС.

Особенностью публикуемого в США ме-
дийного контента является использование 
новостных и информационных прецеден-
тов в отношении политических противни-
ков, в качестве которых позиционируются 
отдельные страны блока ЕАЭС, в прямой 
связке с критикой общественных субъ-
ектов, оппозиционно настроенных по от-
ношению к реализуемому действующим 
президентом США и его помощниками 
политическому курсу, с учетом выведе-
ния соответствующих смысловых и фак-
тологических корреляций. Посредством 
негативизации информационно-коммуни-
кационного фона по отношению к полити-
ческим событиям на пространстве ЕАЭС 
формируется соответствующее критиче-
ское отношение к персоналиям, не угод-
ным отдельным представителям амери-
канского политического истеблишмента. 
Подобные действия предпринимаются 

https://www.washingtonpost.com/politics/2023/02/24/mitch-mcconnell-tells-us-wake-up-threat-russia-ukraine-war-anniversary/
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/02/24/mitch-mcconnell-tells-us-wake-up-threat-russia-ukraine-war-anniversary/
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главным образом в отношении предста-
вителей Республиканской партии США — 
в частности, Р. Десантиса, К. Маккарти, М. 
Тернера и др.8 Это лишь в очередной раз 
проецирует углубляющийся идейно-по-
литический раскол в Конгрессе США, 
где Сенат контролируется демократами, 
а Палата представителей — республи-
канцами, с чем связаны в том числе уси-
ливающиеся процессуально-технические 
перипетии относительно принятия резо-
лютивных политических решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространство ЕАЭС давно восприни-

мается США в качестве исторически об-
условленной и в целом подтвердившей 
свое идейно-функциональное значение 
площадки конструирования эффектив-
ного политического и экономического 
партнерства государств бывшего СССР. 
Разумеется, это не соответствует ключе-
вым концептам и нарративам американ-
ской парадигмы регионального политиче-
ского проектирования на постсоветском 
пространстве [10].

8 DeSantis Dismisses Russian Invasion of Ukraine as a «Territorial Dispute». URL: https://www.washingtonpost.com/
politics/2023/03/14/trump-desantis-ukraine/ (дата обращения: 09.10.2023).

В целом американскими СМИ уже 
традиционно актуализируется систем-
ная широкоформатная критика в адрес 
Российской Федерации и КНР и аффили-
рованных с ними в той или иной области 
государств. Как следует из представлен-
ной политической проблематики, про-
странство ЕАЭС также воспринимает-
ся сквозь призму создания российской 
и китайской сторонами негативных гео-
политических импульсов в контексте де-
стабилизации национальных интересов 
и притязаний США в данном регионе. 
Можно предположить, что американское 
политическое руководство продолжит 
использовать имеющиеся межцивилиза-
ционные и межкультурные противоречия 
и различия как на наднациональном, так 
и на государственном уровне [9]. Однако 
необходимо иметь в виду, что успех 
подобной работы зависит не только 
от глобальной политической номенкла-
туры, но и от достигнутого в США вну-
триполитического консенсуса, что крайне 
затруднительно в ближайшей обозримой 
перспективе.
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the standard-bearer of pan-Turkic ideology and political Islam, has built an influential network 
of educational institutions and international organizations representing the arsenal of its “soft 
power” and designed to turn Turkey into a reference point for the development of the Central 
Asian states.
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ВВЕДЕНИЕ
В свете событий последних лет 

(в их числе и захват в 2020 году власти 
в Афганистане террористическим ислам-
ским движением «Талибан», запрещён-
ным в России) и протесты в Казахстане 
в январе 2022 года, приведшие к активи-
зации ОДКБ1) особенный фокус внимания 
международной политики сформировал-
ся вокруг Центральной Азии, — одного 
из регионов, где ещё со времён распада 
Советского Союза традиционно сильно 
влияние Турецкой Республики, претенду-
ющей на право выступать точкой сборки 
пантюркистского проекта. 

Пантюркизм, как «агрессивная, расист-
ская доктрина, согласно которой все на-
роды, говорящие на тюркских языках, 
являются якобы одной нацией и должны 
объединиться под главенством Турции 
в единое простирающееся от Балкан 
до Сибири государство Туран» [1], заро-
дился ещё в XIX веке. Одним из идейных 
прародителей пантюркизма был венгер-
ский путешественник и этнограф Арминий 
Вамбери, совершивший в середине 

1860-х гг. путешествие через Восточную 
Анатолию, Закавказье и Иран в Среднюю 
Азию с целью подтвердить собственную 
гипотезу о родстве венгерского языка 
с тюркскими языками и установить, к ка-
кой из ветвей предполагаемой урало-ал-
тайской семьи, ныне отвергаемой в про-
фессиональной лингвистике, относится 
венгерский — к «финской» или «татар-
ской» [2].

В дальнейшем пантуранизм, имевший 
помимо чисто научного интереса и дале-
ко идущую политическую подоплёку, по-
лучил широкую популярность в Венгрии 
и Финляндии, но совершенно по-особен-
ному его идеи, укоренившиеся на турец-
кой почве и апеллирующие «уже к «тюрк-
ской общности» и созданию «Великого 
Турана», как государства всех тюрков, 
правящей силой в котором должны быть 
османские турки» [3], получили развитие 
в Османской империи в конце XIX — на-
чале XX вв. через труды Зии Гёкальпа, 
Юсуфа Акчуры, Исмаила Гаспринского, 
Хамдуллаха Танрыовера и др. [3]. 
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Одна из самых претенциозных попыток 
осуществления пантюркистского проекта 
была предпринята правительством пар-
тии «Единение и Прогресс» (тур. İttihat 
ve Terakki) в ходе Первой мировой войны 
 1914–1918 гг. Исмаил Энвер-паша, военный 
министр младотурецкого правительства, 
один из участников правящего с 1913 года 
триумвирата наравне с Джемалем-пашой 
и Талаат-пашой, ключевая фигура в орга-
низации геноцида христианских народов 
в Османской империи в 1915 году — армян, 
понтийских греков, ассирийцев, с самого 
начала войны эксплуатировал пантюр-
кистские и панисламистские лозунги, 
рассчитывая привлечь на свою сторону 
мусульманских (в особенности тюркоя-
зычных) подданных России в Закавказье 
и на Кавказе [4]. 

Несмотря на то, что кампания против 
Российской империи была для Османской 
империи совершенно безуспешной, — к се-
редине 1916 года русские войска углубились 
на турецкую территорию до 250 км, заняв 
Эрзерум, Трапезунд, Эрзинджан, Муш [5]), 
после Октябрьской революции, выхода 
России из Первой мировой войны и начала 
широкомасштабной гражданской войны, 
в условиях безвластия и хаоса в Закавказье, 
Османская империя силами «Кавказской 
исламской армии» под командованием 
Нури-паши (родного брата Энвера-паши) 
организовала интервенцию в Азербайджан, 
и при поддержке местной националисти-
ческой партии «Мусават» уже в сентябре 
1918 года турецкие войска оккупировали 
Баку и даже Дербент [6]. Только произо-
шедшее вскоре поражение Османской им-
перии в Первой мировой войне, стоившее 
ей не только утраты занятых территорий 
в Закавказье, но и всех своих прежних владе-
ний на Ближнем Востоке, окончательно по-
ставило крест на пантюркистских авантю-
рах младотурецкого правительства [4].

Последовавшая за этим долгая и напря-
жённая национально-освободительная во-
йна, которую турецкий народ вёл под ру-
ководством Мустафы Кемаля Ататюрка 
в 1919–1922 гг. для недопущения разделе-
ния последних оставшихся османских тер-
риторий по условиям Севрского договора, 
привела правительство новой Турецкой 
Республики к принципиальному отказу 
от чрезмерно амбициозных инициатив, 
вроде пантюркизма и панисламизма, со-
средоточившись на мирном сосущество-
вании с соседними государствами [7]. 

В свою очередь, подавление местечково-
го буржуазного национализма в Советском 
Союзе (характерный пример — процесс 
над председателем ЦИК Крымской АССР 
Вели Ибраимовым 1928 года) также при-
вело к угасанию какого-либо пантюркист-
ского нарратива: «прекратился обмен пе-
чатными произведениями между тюрками 
России и тюрками Турции, порвалась так-
же всякая идейная связь между турецки-
ми племенами самой России» [8].

Второе рождение пантюркист-
ской идеологии произошло в Турции 
во время Второй мировой войны, к тому 
же повестка пантюркизма не без успеха 
использовалась Третьим Рейхом в борь-
бе с Советским Союзом (уместно вспом-
нить о таких формированиях Вермахта, 
набранных из советских коллабора-
ционистов, как Туркестанский легион, 
Азербайджанский легион, легион Идель-
Урал, а также Восточно-тюркское соеди-
нение СС, боевая группа «Крым» и пр. — 
всего службу в коллаборационистских 
формированиях Нацистской Германии 
прошло около 300 тыс. мусульман-граж-
дан СССР, из которых около 180 тыс. — 
выходцы из Средней Азии и Казахстана 
[9]), а сама Турецкая Республика, со-
хранявшая дружественные отношения 
с Германией, вплоть до разгрома немцев 
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под Сталинградом в начале 1943 года име-
ла все шансы напасть на Советский Союз 
[10], на границе с которым она содержала 
26 развёрнутых дивизий, в случае его по-
ражения [11]. 

Предвкушение гибели Советского Союза 
и олицетворяемой им идеологии комму-
низма, которую сам основатель Турецкой 
Республики Мустафа Кемаль Ататюрк 
якобы характеризовал как «самого боль-
шого врага тюркского мира» (тур. Türk 
âleminin en büyük düşmanı)2, заставило ак-
тивизироваться турецкие пантюркистские 
круги. Так, например, уже летом 1941 года 
с нескрываемым восторгом от поражений 
советских войск журнал «Бозкурт», ре-
дактором которого был турецкий расист 
Реха Огуз Тюрккан3, выпустил карту 
«Великой Турции», территориально рас-
пространявшейся на Северный и Южный 
Кавказ, Крым, Поволжье, Среднюю Азию 
и Сибирь [12]. 

Активность пантюркистов и расистов 
не встречала никаких препятствий со 
стороны турецкого правительства вплоть 
до мая 1944 года, когда ввиду наметивше-
гося крушения Третьего Рейха и краха по-
следних надежд на поражение Советского 
Союза власти Турции поспешно свернули 
деятельность туранистов и показательно 
осудили наиболее видных их представи-
телей — Ахмеда Заки Валиди, Нихаля 
Атсыза, Альпарслана Тюркеша, Реха 
Огуза Тюрккана и др. Тем не менее, уже 
через пару-тройку лет все участники «про-
цесса расистов-туранистов» были оправ-
даны [8].

В последующие десятилетия глав-
ным выразителем пантюркистских 
идей в Турции стала неофашистская 

2 Komünizm Türk Dünyasının En Büyük Düşmanıdır Her Görüldüğü Yerde Ezilmelidir. 4 декабря 2019 г. URL: 
https://vk.cc/cwbK0L (дата обращения: 14.04.2024)

3 Reha Oğuz Türkkan. URL: https://www.biyografya.com/biyografi/15854 (дата обращения: 14.04.2024).
4 Türk dünyasının bilge lideri. Türk milliyetçiliğinin kurucusu. Başbug Alparslan Türkeş’in hayatı. URL: https://www.

mhp.org.tr/htmldocs/basbug/hayati/mhp/basbugumuzun_hayati.html (дата обращения: 14.04.2024)

«Партия националистического движе-
ния» (тур. Milliyetçi Hareket Partisi), соз-
данная в 1969 году вышеупомянутым 
Альпарсланом Тюркешем, активным 
агентом структур НАТО [13]. В 1970-е гг. 
пантюркисты во главе с Тюркешем, равно 
как и исламистская «Партия националь-
ного спасения» (тур. Millî Selâmet Partisi) 
Ниджметтина Эрбакана, занимали край-
не правый фланг в политической жизни 
Турции и вели ожесточённую борьбу про-
тив коммунистического, рабочего дви-
жения и курдского сепаратизма в стране, 
включая насильственные и террористиче-
ские методы [7]. 

Даже государственный перево-
рот 1980 года в Турции, после которо-
го был формально установлен запрет 
на деятельность «Партии национали-
стического действия», а её вождь (тур. 
başbuğ) Альпарслан Тюркеш был осу-
ждён, не оказал существенного влияние 
на деятельность пантюркистов, — уже 
в середине 1980-х гг. Тюркеш вышел 
на свободу, а его партия, переименованная 
в «Националистическую партию труда» 
(тур. Milliyetçi Çalışma Partisi), вновь про-
должила свою работу [3], и уже в 1991 году 
Тюркеш был избран в Великое националь-
ное собрание Турции, а его партии было 
возвращено прежнее название4. 

ТУРЦИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПОСЛЕ 
РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Распад Советского Союза и образова-
ние нескольких национальных тюркских 
республик в Центральной Азии на рубеже 
1980–1990-х гг. создали у турецких правя-
щих кругов уверенность в возможности 
воспользоваться историческим шансом 

https://vk.cc/cwbK0L
https://www.biyografya.com/biyografi/15854 
https://www.mhp.org.tr/htmldocs/basbug/hayati/mhp/basbugumuzun_hayati.html
https://www.mhp.org.tr/htmldocs/basbug/hayati/mhp/basbugumuzun_hayati.html
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распространить в этом регионе, равно 
как и в Закавказье, своё влияние, прибли-
зив воплощение в жизнь давних пантюр-
кистских амбиций [3]. К тому же в этом 
стремлении Турция встречала поддерж-
ку со стороны США, Великобритании 
и НАТО, видевших в этом возможность 
не только продвинуть собственные инте-
ресы в данном регионе через посредство 
своего турецкого союзника, но и обезо-
пасить себя от «экспорта исламской рево-
люции» в Центральную Азию со стороны 
Ирана5. 

Признав в середине декабря 1991 года 
среди первых независимость среднеази-
атских республик, Турция сразу же ста-
ла прикладывать усилия по расширению 
собственного присутствия в Центральной 
Азии. Одним из самых деятельных сто-
ронников данного вектора был Сулейман 
Демирель, крупнейший турецкий полити-
ческий деятель второй половины XX века, 
многолетний премьер-министр, а за-
тем — президент Турции в 1993–2000 гг., 
по мысли которого, первоначальной за-
дачей турецкой внешней политике после 
краха «советской империи» было обе-
спечить независимость среднеазиатских 
республик, моделью развития которых 
должна была стать Турецкая Республика6. 
Подобного мнения придерживался и пред-
шественник Демиреля на посту президента 
Турции Тургут Озал (1989–1993 гг.): «глав-
ные надежды среднеазиатских государств 
бывшего СССР связаны с возможностью 
последовать примеру Турции в том, что ка-
сается государственного устройства» [3]. 

5 Лазович М. Турецкий султан в постсоветской Центральной Азии: военно-политический и культурологиче-
ский аспекты. 3 июня 2018 г. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/milan-lazovich/turetskiy-sultan-v-postsovetskoy-
tsentralnoy-azii-voennopoliticheskiy-/ (дата обращения: 15.04.2024)

6 Demirel’in Orta Asya planı. 27 июля 1998 г. URL: https://www.milliyet.com.tr/dunya/demirelin-orta-asya-
plani-5351059 (дата обращения: 15.04.2024)

7 Türkiye’nin Orta Asya Politikası Eksiklikler ve Öneriler. 22 Апреля 2022 г. URL: https://www.tuicakademi.org/
turkiyenin-orta-asya-politikasi-eksiklikler-ve-oneriler/ (дата обращения: 15.04.2024)

8 Tarihçe. TİKA’nın Tarihi. URL: https://tika.gov.tr/kurumumuz/tarihce/ (дата обращения: 15.04.2024)
9 Школы Хизмет. 2 сентября 2022 г. URL: https://gulenmedia.com/?p=1802 (дата обращения: 15.04.2024)

Однако Сулейман Демирель пошёл 
ещё дальше, решив окончательно взять 
под опеку едва ставшие независимы-
ми центральноазиатские республики, 
предложив им проекты национальных 
конституций, разработанные в Турции, 
а также выйти из рублёвой зоны. Уже 
весной 1992 года Демирель, сопровожда-
емый выше упомянутым Альпарсланом 
Тюркешем, в статусе премьер-министра 
Турции прибыл с официальным визитом 
в страны Центральной Азии [14], пообе-
щав выдать республикам кредит в 1 млрд. 
долл. (чего впоследствии сделано так 
и не было)7. Перед этим в январе того 
же года было учреждено Турецкое агент-
ство по сотрудничеству и координации 
(тур. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı — TİKA), ориентированное 
в первую очередь на контакт со страна-
ми Центральной Азии и Закавказья8. 
Уже тогда целый ряд лидеров респу-
блик Центральной Азии (Н. Назарбаев, 
И. Каримов и др.) высказывался о теорети-
ческой возможности формирования союза 
тюркских народов [14].

Было положено начало привлечению ты-
сяч студентов из республик Центральной 
Азии на обучение в Турцию, в централь-
ноазиатских государствах стали откры-
ваться первые школы турецкого движе-
ния «Хизмет» (тур. Hizmet — служение) 
Фетхуллаха Гюлена с очень особенным 
акцентом на преподавании ислама (в осо-
бенности трудов радикального мысли-
теля Бадиуззамана Саида Нурси)9 [15]. 
В 1993 году при участии министров 

https://russiancouncil.ru/blogs/milan-lazovich/turetskiy-sultan-v-postsovetskoy-tsentralnoy-azii-voe
https://russiancouncil.ru/blogs/milan-lazovich/turetskiy-sultan-v-postsovetskoy-tsentralnoy-azii-voe
https://www.milliyet.com.tr/dunya/demirelin-orta-asya-plani-5351059
https://www.milliyet.com.tr/dunya/demirelin-orta-asya-plani-5351059
https://www.tuicakademi.org/turkiyenin-orta-asya-politikasi-eksiklikler-ve-oneriler/
https://www.tuicakademi.org/turkiyenin-orta-asya-politikasi-eksiklikler-ve-oneriler/
https://tika.gov.tr/kurumumuz/tarihce/
https://gulenmedia.com/?p=1802
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культуры Турции, Азербайджана, 
Туркменистана, Узбекистана, Киргизии 
и Казахстана была создана Международная 
организация тюркской культуры 
(тур. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) 
TÜRKSOY10. Тем не менее, столь поспеш-
ная и однозначная ориентация Турции 
на Центральную Азию в 1990-х гг. далеко 
не всеми воспринималась однозначно по-
зитивно. О многовекторности турецкого 
политического истеблишмента, внутри ко-
торого действуют как модернисты-запад-
ники, как исламисты, так и националисты, 
достаточно красноречиво высказывался 
Збигнев Бжезинский, делавший особен-
ный акцент на последних: «обращённые 
к истории националисты видят новое 
предназначение тюркских народов бассей-
на Каспийского моря и Средней Азии в ре-
гионе, где доминирует Турция» [7]. 

К тому же отнюдь не во всём республи-
ки Центральной Азии были единодушны 
с Турцией: никто из них не выражал го-
товность вступить в какую-либо организа-
цию с наднациональными полномочиями 
или сформировать единое беспошлин-
ное рыночное пространство, известную 
трудность представляли позиция Турции 
по Нагорному Карабаху и международный 
статус Турецкой Республики Северного 
Кипра [14]. Не нашло воплощения стро-
ительство транскаспийского газопрово-
да из Туркменистана в Турцию в связи 
с заключением долгосрочного газового 
контракта Турции с Россией, за которым 
последовало строительство газопровода 
«Голубой поток» в Чёрном море11 [16].

Наконец, к концу 1990-х гг. прежний 
оптимизм, который питало турецкое ру-
ководство относительно будущего сою-
за тюркских государств, однозначно шёл 
10 Tarihçe. Türksoy. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı. URL: https://www.turksoy.org/tarihce (дата обращения: 

15.04.2024)
11 Россия договорилась с Турцией по газу до 2025 года. 28 декабря 2011 г. URL: https://www.bfm.ru/news/166040 

(дата обращения: 15.04.2024)

на понижение. Успешными и многообе-
щающими выглядели отношения Турции 
с республиками Центральной Азии 
в плане торговли, образования и культуры, 
но существенного политического влия-
ния на данными странами Турция устано-
вить не смогла и «фактически смирилась 
с весьма ограниченной политической ро-
лью в центральноазиатском регионе в це-
лом» [14]. 

ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Приход к власти в 2002 году «Партии 
справедливости и развития» во главе 
с премьер-министром Реджепом Тайипом 
Эрдоганом стал знаменательным событи-
ем не только в новейшей истории Турции, 
но и в её отношениях с Центральной Азией. 
Несмотря на то, что с самого начала но-
вое правительство было настроено вполне 
проевропейски и не проявляло специфиче-
ских признаков консервативной, исламист-
ской и тем более неоосманистской ори-
ентации, именно в 2000-е годы Турция, 
переосмыслив свою политику в отноше-
нии Центральной Азии, как никогда пре-
жде интенсифицировала продвижение соб-
ственных интересов в данном регионе [17].

Осознав маловероятность осуществле-
ния пантюркистских проектов в поли-
тической плоскости на уровне межгосу-
дарственных отношений после слишком 
преждевременных и настойчивых шагов 
в 1990-х гг., Турция сделала ставку расши-
рении сетки собственных международных 
организаций. Вдобавок к вышеупомяну-
тым «Тюрксою» и Турецкому агентству 
по сотрудничеству и координации, ар-
сенал «мягкой силы» Турции пополнил-
ся Организацией тюркских государств 

https://www.turksoy.org/tarihce
https://www.bfm.ru/news/166040 
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(тур. Türk Devletleri Teşkilatı; до 2021 г. — 
Тюркский совет, тур. Türk Keneşi), 
Парламентской ассамблей тюркских го-
сударств (тур. Türk Devletleri Parlamenter 
Asamblesi), Тюркской академией (тур. Türk 
Akademisi), Институтом Юнуса Эмре (тур. 
Yunus Emre Enstitüsü) и пр. [18]. 

Активность в регионе проявляет турец-
кое Управление по делам религии (тур. 
Diyanet İşleri Başkanlığı), также известное 
как «Диянет», не только участвующее 
в строительстве мечетей в Центральной 
Азии, но и занимающееся подготовкой 
местного исламского духовенства [19]. 
Постройка новых мечетей стала в неко-
тором роде вопросом престижа и борьбы 
за умонастроения в регионе не только 
для Турции, но и для Саудовской Аравии, 
Катара, ОАЭ, Ирана и т.д. Одним из самых 
показательных шагов в турецкой «ди-
пломатии мечетей» стало строительство 
крупнейшей в Центральной Азии мече-
ти, выполненной в традиционно осман-
ском стиле, в столице Киргизии Бишкеке 
в 2018 году12.

Отдельной стороной турецкой «мягкой 
силы» в Центральной Азии являлась де-
ятельность движения «Хизмет», возглав-
ляемого проповедником Фетхуллахом 
Гюленом. Как было отмечено выше, сеть 
лицеев и школ, курируемых данным 
движением, делает особенный акцент 
на преподавании ислама через призму 
трудов мыслителя Бадиуззамана Саида 
Нурси. Взгляды Нурси, изложенные в его 
труде, тафсире (комментарии) на Коран 
«Рисале-и Нур» (тур. Risale-i Nur — по-
слание света; отдельные главы книги 
12 Икромов Ш. Дипломатия мечетей в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба. 3 декабря 

2020 г. URL: https://www.caa-network.org/archives/21135 (дата обращения: 15.04.2024)
13 Пропаганда исключительности и превосходства. 7 февраля 2013 г. URL: https://www.gazeta.ru/

social/2013/02/07/4956313.shtml?updated (дата обращения: 16.04.2024)
14 Суд Калининграда признал экстремистскими тексты богослова Нурси. 6 февраля 2013 г. URL: https://ria.

ru/20130206/921597383.html (дата обращения: 16.04.2024)
15 Hakan Yavuz M. Towards an Islamic Liberalism?: The Nurcu Movement and Fethullah Gülen. URL: https://www.

jstor.org/stable/4329392 (дата обращения: 16.04.2024)

запрещены в России13), разделяемые сооб-
ществом его последователей «Нурджулар» 
(тур. Nurcular — сторонники света; ор-
ганизация запрещена в России14) имеют 
широкую базу не только в Турции, где 
количество «нурсистов» оценивается 
от 2 до 6 миллионов15, но и внутри ис-
ламистского подполья внутри России 
и в странах Центральной Азии. 

Крупнейшей площадкой популяриза-
ции радикальных взглядов Нурси явля-
ется именно движение «Хизмет» и сеть 
её образовательных учреждений по всему 
миру [20]. Позиционируя себя школами 
с светским образованием, в действитель-
ности гюленовские лицеи исподволь вне-
дряют в сознание своих студентов очень 
конкретные религиозные идеи [15]. Дело 
в том, что как таковое учение Саида Нурси, 
сформировавшего вокруг себя при жизни 
тарикат-братство, во много принимав-
ший сектантские очертания, предпола-
гает активный прозелитизм: сакральной 
обязанностью нурсистов является про-
паганда даже не столько Корана, сколько 
именно труда своего мушрида-наставника 
«Рисале-и Нур». Их конечной целью объ-
являются ниспровержение светских госу-
дарств и установление шариата и мусуль-
манского господства во всём мире [20]. 

С 1990-х гг. сеть лицеев и школ Фетхуллаха 
Гюлена, ученика и проводника идей Саида 
Нурси [20], раскинулась по всем централь-
ноазиатским республикам: в Узбекистане 
было открыто 65 школ, в Казахстане — 36, 
в Киргизии — 25, в Туркменистане — 14, 
в Таджикистане — только 7 (что, по-види-
мому, обуславливается тем, что большая 

https://www.caa-network.org/archives/21135
https://www.gazeta.ru/social/2013/02/07/4956313.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/social/2013/02/07/4956313.shtml?updated
https://ria.ru/20130206/921597383.html
https://ria.ru/20130206/921597383.html
https://www.jstor.org/stable/4329392
https://www.jstor.org/stable/4329392
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часть населения этой страны не относит-
ся к тюркской языковой группе). Однако 
на сегодняшний день после появления 
определённых подозрений, что турецкие 
лицеи могут пропагандировать исламист-
скую и пантюркистскую повестку, их де-
ятельность было радикально сокращена 
в Узбекистане и Туркменистане. В настоя-
щий момент работу гюленовских школ со-
храняется главным образом в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане [21]. 

Деятельность школ движения «Хизмет» 
в Центральной Азии продолжается даже 
несмотря на запрет движения в самой 
Турции после попытки государственного 
переворота в июле 2016 года, в котором 
правительство Р. Т. Эрдогана обвинило 
Фетхуллаха Гюлена, однако прерогатива 
перевоспитания центральноазиатской мо-
лодёжи и пропаганды ислама в её среде 
в дальнейшем была поручена структурам 
«Диянет» [18].

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Испытав второе рождение во второй 
половине XX века при активном участии 
неофашистской «Партии националистиче-
ского движения», за которой стояли струк-
туры НАТО (операция «Контргерилья»), 
в условиях жесточайшей борьбы с ле-
выми, рабочими, профсоюзными деяте-
лями и курдским национально-освобо-
дительным движением внутри Турции 
[13], пантюркистские амбиции получили 
полный карт-бланш в турецкой внешней 
политике в отношении постсоветской 
Центральной Азии. Однако потерпев неу-
дачу при попытках установить чрезмерно 
настойчивую «опеку» над новыми респу-
бликами в 1990-х гг., Турция, которая ни-
когда не отказывалась от своего «явного 

16 Гаджиева Н.З. Отдельные классификации тюркских языков. URL: https://vk.cc/cwhmJd (дата обращения: 
18.04.2024)

предначертания» выступать точкой сбор-
ки тюркоязычных народов, начала претво-
рять свои замыслы через исключительно 
широкий инструментарий «мягкой силы»: 
от строительства мечетей и религиозных 
школ до международных организаций 
типа «Тюрксоя» [17]. 

Однако у намерений Турции существу-
ет масса препятствий: с одной сторо-
ны, это деятельность других государств, 
в образ будущего которых не вклады-
вается турецкое (следовательно, и аме-
риканское) господство в Центральной 
Азии, — Россия, Китай, Иран; а с другой 
стороны, и национальные интересы самих 
республик Центральной Азии, которые 
и без того достаточно осторожно отно-
сятся попечительству «старшего брата» 
в лице Турции [22]. 

К тому же между анатолийскими тур-
ками и такими народами Центральной 
Азии, как узбеки, уйгуры, каракалпаки, 
казахи, киргизы и пр. существуют доста-
точно существенные отличия, в том числе 
на расово-антропологическом или язы-
ковом уровне: турецкий язык принадле-
жит к огузской ветви тюркской языковой 
семьи (равно как туркменский и азер-
байджанский), в то время как узбекский 
и уйгурский относятся к карлукской вет-
ви, а казахский, каракалпакский и кир-
гизский — к кыпчакской16. Языки, раз-
делённые друг между другом на тысячи 
километров и сотни лет исторической 
изоляции, неизбежно накопили груз прин-
ципиальных различий (например, лексика 
киргизского и турецкого языков совпадает 
не более чем, на 1/6 [23]), в то время как ту-
рецкое видение пантюркизма (Зия Гёкальп, 
Нихаль Атсыз, Альпарслан Тюркеш и др.) 
в конечном счёте предполагает «отуречи-
вание» всех других тюркских народов [22]. 

https://vk.cc/cwhmJd
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Все страны Центральной Азии в той 
или иной степени имеют собственное 
представление о своей роли в своём реги-
оне и в мире в целом. Показателен пример 
Казахстана, который, несмотря на доста-
точно активное сотрудничество с Турцией 
в экономической и военной сфере [1], име-
ет далеко идущие планы в контексте евра-
зийской интеграции, получившей начало 
ещё середине 1990-х гг. в правление Н.А. 
Назарбаева, предполагавшего, что «инте-
грационный центр общего пространства 
будет смещён от России и в Казахстан, ко-
торый географически и логистически яв-
ляется ядром Евразии» [24].

С большим беспокойством за ростом вли-
яния Турции в Центральной Азии наблю-
дают и такие страны, как Россия или КНР. 
Проникновение пантюркистских и исла-
мистских идей через посредство «мягкой 
силы» Турции в регион может не только 
сформировать здесь очаги деструктивных 
политических и религиозных течений, на-
правленных против России и русского на-
селения, но и, самое главное, обернуться 
ещё бóльшим притоком в Россию много-
тысячных масс мигрантов, исповедующих 
разрушительный для нашей страны ради-
кальные исламистские и пантюркистские 
идеи, чем мы имеем теперь [25].

В свою очередь, для Китая претворение 
в жизнь каких-либо пантюркистских про-
ектов в Центральной Азии равнозначно 
угрозе его собственной территориальной 
целостности ввиду сепаратистской актив-
ности в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе. Ключевой силой, добивающейся 
отделения Синьцзяна от Китая, является 
террористическая организация «Исламское 
движение Восточного Туркестана», ко-
торое, несмотря на запрещённый статус 
17 Turkey lists «E. Turkestan Islamic Movement» as terrorists. August 03, 2017. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0803/

c90883-9250745.html (дата обращения: 18.04.2024)
18 China’s proxy war in Syria: Revealing the role of Uighur fighters. URL: https://vk.cc/cwhuRo (дата обращения: 

18.04.2024)

в Турции17, принимало участие в граждан-
ской войне в Сирии на стороне «Джабхат 
ан-Нусры» (запрещена в РФ) при турец-
кой поддержке18. Сам президент Турции 
Р.Т. Эрдоган не единожды критиковал 
Китай за политику в отношении уйгуров 
и даже характеризовал её как «геноцид» 
[25] (даже при том что численность уйгу-
ров в Китае за последние 20 лет выросла 
в полтора раза — с 8 до 12 млн. чел. [26]). 
В конечном счёте, рост влияния Турции 
в Центральной Азии, играющий на руку 
геополитическим интересам США, напря-
мую может угрожать будущему китайско-
го проекта «Один пояс — один путь» [27]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, перспективы Турции 

в Центральной Азии в настоящее время 
не имеют видимости однозначно благо-
приятного для неё исхода, подразумевав-
шего бы появление некоей конфедерации 
тюркских государств, если не сказать 
больше. Последовательная информацион-
ная политика Турции, культивирующая 
идеи тюркского и мусульманского един-
ства с народами Центральной Азии, вме-
сте с сетью своих международных орга-
низаций и образовательных заведений 
создаёт впечатление очень амбициозного 
проекта, который, однако, на сегодняш-
ний день так и не привёл к каким-либо 
существенным подвижкам в построении 
«туранского государства» [3], а учитывая 
реальную степень зависимости республик 
Центральной Азии, выраженную, напри-
мер, в их исключительно высокой задол-
женности перед Китаем [28], становится 
очевидно, что Турция не обладает ресур-
сом определять политическую повестку 
в данном регионе.

http://en.people.cn/n3/2017/0803/c90883-9250745.html
http://en.people.cn/n3/2017/0803/c90883-9250745.html
https://vk.cc/cwhuRo


Андрухин Т.В.
«Политика Турции в Центральной Азии: итоги и перспективы»

2024;11(2):126-137

135

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

ЛИТЕРАТУРА:
1. Матюхин А.В., Давыдова Ю.А., Каргапо-

лова Е.В. Казахстан: векторы внешней по-
литики. Социально-гуманитарные знания. 
2022;2:283-796. 

2. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. 
Москва: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН; 2003. С. 18. 

3. Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: иде-
ология, история, политика. Экспансиони-
стская доктрина: от Османской империи 
до наших дней и судьбы Турции, России и 
Армении. Москва: Издательство «Русская 
панорама»; 2017. С.  48-248.

4. Роган Ю. Падение Османской империи. 
Первая мировая война на Ближнем Вос-
токе, 1914-1920 гг. Москва: Альпина нон-
фикшн. 2018. С. 143-463. 

5. Айрапетов О.Р. Участие Российской импе-
рии в Первой мировой войне (1914–1917): 
1916 год. Сверхнапряжение. Москва: Куч-
ково поле; Военная книга; 2015. С. 111. 

6. Киреев Н.Г. История Турции XX век. Мо-
сква: ИВ РАН: Крафт+; 2007. С. 110.

7. Иванова И.И. Эволюция ближневосточной 
политики Турецкой Республики в XX-XXI вв. 
Москва: Издатель Воробьёв А.В.; 2019. С. 8-161.

8. Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки па-
нисламизма и пантюркизма в России. Ка-
зань: Издательство «Иман»; 2002. С. 23-175.

9. Романько О.В. Мусульманские легионы во 
Второй мировой войне. Москва: Издатель-
ство «АСТ»; 2004. С. 229-232.

10. Марковчин В.В. В судорожных поисках со-
юзников: Гитлер и Турция. Журнал россий-
ских и восточноевропейских исторических 
исследований. 2019;№3(18):108-109. 

11. Еремеев Д.Е. История Турецкой Республи-
ки с 1918 года до наших дней. Москва: Ква-
дринга; 2017. С. 199.

12. Кандакчян Р.П. Внутренняя политика Тур-
ции в годы Второй мировой войны. Ереван: 
издательство Академии наук Армянской 
ССР; 1978. С. 173

13. Fernandes D., Özden İ. United States and 
NATO inspired ‘psychological warfare 
operations’ against the ‘Kurdish communist 
threat’ in Turkey. Variant. 2001;2(12):10-12. 

14. Троицкий Е.Ф. Политика Турции в Цен-
тральной Азии (1992–2000 гг.). Вестник 
Томского Государственного университета. 
2009;328:84-87. 

15. Киреев Н.Г. Исламо-турецкий синтез в го-
сударственной идеологии Турции. Россия и 
мусульманский мир. 2016;12(294):71-114. 

16. Аватков В.А. Внешняя политика Тур-
ции. 2002–2018. Москва: Издательство 
«Юрайт»; 2019. С. 1357

17. Грозин А.В. Политика Турции в постсовет-
ской Азии: походы, институты, перспективы. 
Постсоветский материк. 2021;2(30)109-110. 

18. Gümüş B. Diyanet işleri başkanlığı’nın Orta 
Asya faaliyetleri. Sosyal ve beşeri bilimleri der-
gisi. 2010;2(1):30-37. 

19. Излученко Т.В. Богословие Саида Нурси 
как идеологическая основа российского 
исламизма. Философия права. 2015;4(71):5. 

20. Цыбенко В.В. Основные особенности де-
ятельности последователей Саида Нурси 
(Нурджулар). Сектоведение. 2014;4:108-115. 

21. Хасанов А. Турецкие лицеи в Таджикиста-
не. Евразийский Союз Учёных. 2014;8:107-108. 

22. Васильева С.А. Пантюркизм на совре-
менном этапе: теоретическая база и прак-
тическая деятельность. Социум и власть. 
2011;3(31):76-77. 

23. Жумакунова Г. Сходства и различия между 
тюркскими языками и сопоставительные 
методы в обучении. Новые исследования 
Тувы. 2018;1:108. 

24. Кабазиев М.Ш. Идея евразийства в контексте 
конструирования политической идентично-
сти современного Казахстана и её институ-
циональное воплощение. Каспийский регион: 
политика, экономика, культура. 2023;1(74):70. 

25. Бяуров Д.В. Некоторые аспекты политиче-
ской деятельности Рабии Кадыр —  видного 



Международные отношения и мировая политика 

2024;11(2):126-137

136

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

деятеля уйгурского национального движе-
ния. Историческая и социально-образова-
тельная мысль. 2015;7(7):40-44. 

26. Сулейманов Р.Р. Мигранты и их роль в 
распространении радикальных течений 
ислама в России: причины, проявления и 
последствия. Мусульманский мир. 2014;2:89. 

27. Цзяньган В. Современная демографиче-
ская политика Китая на примере Синь-
цзян-Уйгурского автономного района. Со-
циология. 2017;2:556.

28. Вавилов Н.Н. Китайская власть. Москва: 
Товарищество научных изданий КМК; 
2021. С. 25

REFERENCES: 

1. Matyukhin A.V., Davydova Yu.A., Karga-
polova E.V. Kazakhstan: vectors of foreign 
policy. Social and humanitarian knowledge. 
2022;2:283-796 (In Russ). 

2. Vambery A. Traveling through Central Asia. 
Moscow: Publishing company “Oriental Litera-
ture” RAS; 2003. P. 18. (In Russ).

3. Nadein-Raevsky V.A. Pan-Turkism: ideology, 
history, politics. Expansionist doctrine: from 
the Ottoman Empire to the present day and the 
fate of Turkey, Russia and Armenia. Moscow: 
Russian Panorama Publishing House; 2017. 48-
248 p. (In Russ).

4. Rogan Y. The Fall of the Ottoman Empire. 
First World War in the Middle East, 1914–1920. 
Moscow: Alpina non-fiction; 2018. 143-463 p. 
(In Russ).

5. Airapetov O.R. Participation of the Russian 
Empire in the First World War (1914–1917): 
1916. Supertension. Moscow: Kuchkovo pole; 
War book; 2015. P. 111. (In Russ).

6. Kireev N.G. History of Turkey XX century. 
Moscow: IV RAS: Kraft+; 2007. P. 110. (In 
Russ).

7. Ivanova I.I. The evolution of the Middle East 
policy of the Turkish Republic in the XX–XXI 
centuries. Moscow: Publisher Vorobyov A.V.; 
2019. 8-161 p. (In Russ).

8. Arsharuni A., Gabidullin H. Essays on Pan-Isla-
mism and Pan-Turkism in Russia. Kazan: Iman 
Publishing House; 2002. 23-175 p. (In Russ).

9. Romanko O.V. Muslim legions in the Second 
World War. Moscow: AST Publishing House; 
2004. 229-232 p. (In Russ).

10. Markovchin V.V. In a frantic search for al-
lies: Hitler and Türkiye. Journal of Russian 
and East European Historical Research. 
2019;№3(18):108-109. (In Russ).

11. Eremeev D.E. History of the Turkish Republic 
from 1918 to the present day. Moscow: Quad-
ringa; 2017. P. 199. (In Russ).

12. Kandakchyan R.P. Internal policy of Turkey 
during the Second World War. Yerevan: Pub-
lishing House of the Academy of Sciences of 
the Armenian SSR; 1978. P. 173. (In Russ).

13. Fernandes D., Özden I. United States and 
NATO inspired ‘psychological warfare oper-
ations’ against the ‘Kurdish communist threat’ 
in Turkey. Variant. – 2001;2(12):10-12. 

14. Troitsky E.F. Turkey’s policy in Central Asia 
(1992–2000). Bulletin of Tomsk State Universi-
ty. 2009;328:84-87. (In Russ) 

15. Kireev N.G. Islamic-Turkish synthesis in the 
state ideology of Turkey. Russia and the Mus-
lim world. 2016;12(294):71-114. (In Russ) 

16. Avatkov V.A. Foreign policy of Turkey. 
2002–2018: textbook for universities. Mos-
cow: Publishing house “Urayt”; 2019. P. 1357. 
(In Russ)

17. Grozin A.V. Turkey’s policy in post-Soviet Asia: 
campaigns, institutions, prospects. Post-Soviet 
continent. 2021;2(30)109-110. (In Russ)

18. Gümüş B. Diyanet işleri başkanlığı’nın Orta 
Asya faaliyetleri. Sosyal ve beşeri bilimleri der-
gisi. 2010;2(1):30-37. (In Turk.) 

19. Izluchenko T.V. Theology of Said Nursi as the 
ideological basis of Russian Islamism. Philoso-
phy of Law. 2015;4(71):5. (In Russ).



Андрухин Т.В.
«Политика Турции в Центральной Азии: итоги и перспективы»

2024;11(2):126-137

137

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

20. Tsybenko V.V. The main features of the activ-
ities of the followers of Said Nursi (Nurcular). 
Sectology. 2014;4:108-115. (In Russ).

21. Khasanov A. Turkish lyceums in Tajikistan. 
Eurasian Union of Scientists. 2014;8:107-108. 
(In Russ).

22. Vasilyeva S.A. Pan-Turkism at the present 
stage: theoretical basis and practical activity. 
Society and power. 2011;3(31):76-77. (In Russ).

23. Zhumakunova G. Similarities and differences 
between Turkic languages and comparative 
methods in teaching. New studies of Tuva. 
2018;1:108. (In Russ).

24. Kabaziev M.Sh. The idea of Eurasianism in the 
context of constructing the political identity of 
modern Kazakhstan and its institutional imple-

mentation. Caspian region: politics, economics, 
culture. 2023;1(74):70. (In Russ).

25. Byaurov D.V. Some aspects of the political activity 
of Rabia Kadyr, a prominent figure in the Uyghur 
national movement. Historical and social-educa-
tional thought. 2015;7(7):40-44. (In Russ).

26. Suleymanov R.R. Migrants and their role in the 
spread of radical movements of Islam in Russia: 
causes, manifestations and consequences. Mus-
lim World. 2014;2:89. (In Russ).

27. Jiangang V. Modern demographic policy of China 
using the example of the Xinjiang Uyghur Auton-
omous Region. Sociology. 2017;2:556. (In Russ).

28. Vavilov N.N. Chinese power. Moscow: Part-
nership of scientific publications KMK; 2021. 
P. 25. (In Russ).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Тимур В. Андрухин, Российский универ-
ситет дружбы народов имени Патриса Лу-
мумбы, Москва, Россия; 117198, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 6;
tymwrayrany11680@gmail.com

Timur V. Andrukhin, Peoples’ Friendship 
University of Russia named after Patrice 
Lumumba, Moscow. Russia; bld. 6, Miklu-
ho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russia;
tymwrayrany11680@gmail.com

mailto:tymwrayrany11680@gmail.com 
mailto:tymwrayrany11680@gmail.com


Международные отношения и мировая политика 

2024;11(2):138-146

138

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

4.0https://doi.org/10.24975/2313-8920-2024-11-2-138-146

Политика Турции в Центральной Азии

Дина Толеген
Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 

dina.tolegen.18@gmail.com

Аннотация: В статье исследуется внешнеполитический курс Турецкой Республики 
в Центральной Азии, который активизировался в последние годы. Анализируются амби-
циозные энергетические проекты Турции, которая стремится стать энергетическим «ха-
бом». В статье большое внимание уделяется исследованию институциональной основы 
и ключевых инструментов «мягкой силы» Турции, которая проводит активную политику 
в отношении тюркоязычных стран Центральной Азии. Это позволило Турции значитель-
но расширить свое влияние в странах региона, конкурируя с российским и китайским 
влиянием. В статье исследуется роль «Организации тюркских государств» (ОТГ), дея-
тельности которой Анкара уделяет повышенное внимание. Турецкая политика направле-
на на использование потенциала этой организации в реализации собственных интересов. 
В статье делается вывод, что ОТГ играет значительную роль в качестве одного из важных 
субъектов между Турцией и государствами региона. Также в заключении отмечается, 
что политика Турции в Центральной Азии направлена на решение долгосрочных задач, 
связанных с расширением политического, экономического и культурного влияния. 
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which seeks to become an energy ‘hub’. The article pays great attention to the study of the insti-
tutional framework and key instruments of Turkey’s ‘soft power’, which pursues an active policy 
towards the Turkic-speaking countries of Central Asia. This has allowed Turkey to significantly 
expand its influence in the countries of the region, competing with Russian and Chinese influ-
ence. The article explores the role of the ‘Organisation of Turkic States’ (OTS), whose activities 
Ankara pays increased attention to. Turkish policy is aimed at using the potential of this organ-
isation to pursue its own interests. The article concludes that the Organization of Turkic States 
plays a significant role as one of the important actors between Turkey and the states in the region. 
It also concludes that Turkey’s policy in Central Asia is aimed at addressing long-term objectives 
related to the expansion of political, economic and cultural influence. 
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ВВЕДЕНИЕ
Современная Центральная Азия после 

распада Советского Союза приобрела ста-
тус значимого региона, который оказывает 
влияние на региональную и международ-
ную политику. Тем самым Центральная 
Азия выступает в качестве основного свя-
зующего звена на стыке глобальных и ре-
гиональных проектов.

Этот регион обладает богатыми запа-
сами энергоресурсов. Возможность их 
поставки в зарубежные страны способ-
ствует повышению роли Центральной 
Азии в области энергетической политики. 
В то же время такие угрозы безопасно-
сти, как фундаментализм и наркотрафик, 
происходящие из Афганистана, приво-
дят к дестабилизации ситуации в регионе 
и в то же время укрепляют местные ре-
жимы. Именно в таких условиях внешние 
акторы реализуют различные интеграци-
онные проекты в политической, военной, 
торговой, экономической, идеологической 
и культурной областях. В этом случае 

их целью, очевидно, является увеличе-
ние своего влияния на процесс развития 
региона и использование его природных 
ресурсов. В результате Центральная Азия 
становится регионом противостояния 
за власть [1, с. 720].

В результате новой внешней полити-
ки Р. Т. Эрдогана и повышения активной 
роли страны в международных отноше-
ниях Турецкая Республика, которая имеет 
схожие исторические, лингвистические, 
конфессиональные и культурологические 
связи со странами региона, превращается 
в нового участника «большой игры».

После вступления в должность 
Р. Т. Эрдогана внешнеполитический курс 
Турции стал носить неоосманский, ис-
ламистский и пантюркистский характер, 
что свидетельствует о приоритетности 
региона для Турции [2, с. 116]. По ито-
гам своих первых официальных визитов 
в Турцию в 1991 году главы Казахстана 
и Узбекистана высказали свои намерения, 
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что страны региона надеются на социо-
культурную, экономическую и полити-
ческую помощь и поддержку со стороны 
Турции. Уже в следующем году президент 
Турецкой Республики Сулейман Демирель 
посетил регион с первым официальным 
визитом и объявил о предоставлении 
кредита в объеме 1 миллиарда долларов. 
Между Турцией и государствами региона 
к концу 1993 года было подписано уже по-
рядка 200 различных договоренностей.

Начиная с 1992 года Турецкая 
Республика приступила к реализации 
своей пантюркистской внешней полити-
ки более целенаправленно посредством 
тщательно сформированных институтов. 
Так, в 1992 году были учреждены TIKA 
(Турецкое агентство по сотрудничеству 
и координации) и телеканал TRT Eurasia 
для тюркоязычных стран.

Приоритетными внешнеполитическими 
направлениями для Турции в Центральной 
Азии, согласно данным Министерства 
иностранных дел Турции, являются:
• Укрепление стабильности и продвиже-

ние демократических ценностей в ре-
гионе с помощью налаживания двусто-
ронних и многосторонних связей;

• Увеличение эффективности деятельно-
сти многосторонних структур, таких 
как ОТГ, TURKSOY, TIKA;

• Расширение взаимодействия между 
странами региона с использованием 
ряда механизмов, таких как создание 
экономических комиссий и советов вы-
сокого уровня по вопросам стратегиче-
ского сотрудничества;

• Поддержка экономического роста госу-
дарств региона;

• Наращивание объема экономических вло-
жений в регион путем укрепления торго-
вых и экономических взаимоотношений.

1 Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию. URL: https://ia-centr.ru/publications/vybory-v-turtsii-
vliyanie-na-tsentralnuyu-aziyu/ (дата обращения: 28.06.2023)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ТУРЦИИ С ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИМИ 
СТРАНАМИ

Одной из основных сфер сотрудниче-
ства Турции со странами Центральной 
Азии является торговая деятельность. 
Почти 4000 турецких компаний рабо-
тают в Центральной Азии. Турецкая 
Республика входит в число важных при-
оритетов сырьевого экспорта государств 
Центральной Азии и занимает ключе-
вое место в системе их внешней торгов-
ли. Согласно данным турецкой таможни, 
в 2022 году внешняя торговля Турции со 
странами Центральной Азии составила 
около 12 млрд долларов, что на 22 % боль-
ше, чем в прошлом году1.

Одним из важными проектов в энерге-
тической сфере данного региона являет-
ся трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан 
(БТД). Этот нефтепровод, который был 
разработан с целью перекачки каспийской 
нефти в турецкий порт Джейхан, работает 
с 2006 года [3, с. 46]. Общая протяженность 
трубопровода превышает 1700 км, а его 
мощность составляет 1,2 млн баррелей неф-
ти в день. Нефтепровод проходит по тер-
ритории Азербайджана, Грузии и Турции, 
а также перекачивает нефть и конденсат 
из нескольких стран Каспийского региона, 
включая Казахстан и Туркменистан.

Турецкая Республика рассматривает 
Центральную Азию как перспективный 
регион для осуществления инвестиций 
в развитие транспортной инфраструктуры. 
На протяжении нескольких последних лет 
Турция инвестировала в развитие несколь-
ких масштабных проектов в регионе, сре-
ди которых сооружение международного 
порта в Ашхабаде и реконструкция порта 
в Туркменбаши. Также в 2020 году ту-
рецкая компания TAV Airports приобрела 

https://ia-centr.ru/publications/vybory-v-turtsii-vliyanie-na-tsentralnuyu-aziyu/
https://ia-centr.ru/publications/vybory-v-turtsii-vliyanie-na-tsentralnuyu-aziyu/
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100 % акций алматинского аэропорта, ко-
торый является крупнейшим аэропортом 
в Казахстане2.

Совместно с Китаем Турция в даль-
нейшем планирует осуществить проект 
транскаспийского транспортного маршру-
та — артерии, которая позволит соединить 
страны тюркского мира. Подобные амби-
циозные проекты демонстрируют стрем-
ление Анкары стать «энергетическим 
хабом» Евразии, по которому газ будет по-
ступать в Европу из России, Центральной 
Азии, Азербайджана и Восточного 
Средиземноморья [3, с. 47]. 

В дальнейшем экономическое присут-
ствие Анкары в регионе будет заметно 
увеличиваться, если удастся реализовать 
проект TURANCEZ по организации специ-
альной экономической зоны, который был 
утвержден на саммите ОТГ в Самарканде 
в 2022 году3.

Однако экономическое влияние Анкары 
по-прежнему значительно уступает вли-
янию России и Китая. Экономическому 
сотрудничеству препятствуют задержки 
в поставках и недостаток инфраструкту-
ры, при этом альтернативные маршруты 
еще не в полной мере налажены, но геоэко-
номические и геополитические амбиции 
Турции превращают ее в важного регио-
нального игрока.

«МЯГКАЯ СИЛА» ТУРЦИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Политика мягкой силы становится 
главным проводником внешней полити-
ки. В реализации этой цели ей способ-
ствуют кредиты экономической помощи, 
транснациональные корпорации, теле- 
и медиаиндустрия, различные бренды, 

2 TAV Airports купил аэропорт Алматы за $415 млн. URL: https://kapital.kz/finance/86929/tav-airports-kupil-
aeroport-almaty-za-415-mln.html (дата обращения: 15.07.2023)

3 Саммит ОТГ в Самарканде: новая страница в интеграции тюркского мира. URL: https://www.trtrussian.com/
mnenie/sammit-otg-v-samarkande-novaya-stranica-v-integracii-tyurkskogo-mira-10834488 (дата обращения: 
15.07.2023)

благотворительные организации, льгот-
ные образовательные гранты, междуна-
родные культурно-просветительские про-
екты и различные мероприятия [2, с. 121].

Признание государственности цен-
тральноазиатских республик пришлось 
на период президентства Тургута Озала, 
получившего известность в качестве ар-
хитектора внешнеполитического курса 
в отношении стран Центральной Азии, 
и именно в этот период развернулась 
политическая, культурная, гуманитар-
ная, торговая и экономическая деятель-
ность. После завершения холодной вой-
ны Т.Озал определил вектор внутренней 
и внешней политики Турции. Страна 
стремилась оказывать влияние, делая 
акцент на общих этнических корнях 
и общей культуре, что является одним 
из ключевых компонентов теории мягкой 
силы [4, с. 358]. 

Для осуществления политики мягкой 
силы необходимо иметь достаточную раз-
витую экономическую инфраструктуру 
и финансовый потенциал. Анкара имеет 
более скромный потенциал на фоне стран 
с сильной экономикой в мире, но облада-
ет широким спектром средств для про-
ведения влиятельной политики в обла-
сти мягкой силы. Турция проводит свою 
политику мягкой силы в Центральной 
Азии в сфере культурно-гуманитарной 
деятельности, идей турецкой интеграции, 
торгово-экономического сотрудничества 
со странами региона.

Бывший министр иностранных дел 
Ахмет Давутоглу, один из самых извест-
ных сторонников политики мягкой силы 
в современной Турецкой Республике, явля-
ется автором концепций «Стратегическая 

https://kapital.kz/finance/86929/tav-airports-kupil-aeroport-almaty-za-415-mln.html
https://kapital.kz/finance/86929/tav-airports-kupil-aeroport-almaty-za-415-mln.html
https://www.trtrussian.com/mnenie/sammit-otg-v-samarkande-novaya-stranica-v-integracii-tyurkskogo-mira-10834488
https://www.trtrussian.com/mnenie/sammit-otg-v-samarkande-novaya-stranica-v-integracii-tyurkskogo-mira-10834488
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глубина: Международная роль Турции» 
и «Ноль проблем с соседями». Эти концеп-
ции непосредственно задали курс внеш-
ней политики страны. Это связано с за-
явлениями Давутоглу о том, что Турция 
должна поднять и укрепить свой имидж 
в Северной Африке, на Балканах, 
на Кавказе и в Центральной Азии [2, с. 119].

Турецкая Республика была первой 
из стран, наладивших дипломатические 
и экономические взаимоотношения с го-
сударствами центральноазиатского реги-
она. При помощи некоторых организа-
ций Анкара стремилась к установлению 
с региональными странами отношений 
экономического, культурно-социального 
и политического характера. Для страны 
характерно применение инструментов 
мягкой силы в интеграционных целях 
во многих сферах жизнедеятельности. 
При этом интеграционная деятельность 
реализовывалась не только на государ-
ственном уровне, но и посредством систем, 
функционирующих в парадигме мягкой 
силы. Так, некоторые из этих институтов 
были созданы в 1992 году под руковод-
ством Министерства иностранных дел, 
например, Турецкое агентство по сотруд-
ничеству и координации (TIKA) и Совет 
по внешнеэкономическим связям [5, с. 34].

Первая дипломатия мягкой силы 
Турции в Центральной Азии началась 
в 1992 году с «Большого студенческо-
го проекта», который инициировал по-
койный президент Турции Тургут Озал. 
К 2012 году проект был завершен. Вместо 
этого, под эгидой турецкого Президиума 
по делам турок за рубежом и связан-
ных с ними сообществ (YTB), стали 
предоставляться образовательные гран-
ты для молодежи из Центральной Азии. 
Помимо сотрудничества в области обра-
зовательных программ, с целью продви-
жения турецкого языка и культуры в 2009 

году был основан Институт Юнуса Эмре. 
Международная организация тюркской 
культуры (TURKSOY), Турецкое агент-
ство по сотрудничеству и координации 
(TIKA), Парламентская ассамблея тюр-
коязычных стран (TURKPA), Институт 
Юнуса Эмре и Президиум по делам ту-
рок за рубежом и родственных сообществ 
(YTB) играют ведущую роль в институци-
ональном подходе Турции к политике мяг-
кой силы в Центральной Азии [6, с. 171]. 
Растущий интерес иностранной молодежи 
к турецким университетам и увеличение 
числа студентов можно объяснить актив-
ным участием Турции в сфере образова-
ния, которая является наиболее активной 
составляющей мягкой силы. 

ТIКА, Турецкое агентство по сотруд-
ничеству и координации, занимающееся 
сотрудничеством в культурной, гумани-
тарной, научной и технической областях, 
работает в Центральной Азии с 1992 года.

TURKSOY, международная организация 
культуры тюркских народов, учрежденная 
во всех странах Центральной Азии, кроме 
Таджикистана, по предложению Турции. 
TURKSOY занимается вопросами под-
держания и дальнейшего развития куль-
туры представителей тюркских народов. 
Ключевой направленностью этой органи-
зации является продвижение на мировой 
арене понятия «тюркского мира» [7, с. 168]. 
Наиболее показательным примером мож-
но назвать инициативу «Культурная сто-
лица тюркского мира», которая заклады-
вает в массовое сознание информацию 
как о наличии «тюркского мира», так 
и наличии у этого мира своей «столицы», 
при этом формируется определенная ви-
димость международно-политической 
субъектности (наличие границ и столицы).

Турция активно сотруднича-
ет со странами Центральной Азии 
в сфере развития торговли, производства, 
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сельскохозяйственной отрасли, транс-
портных перевозок, а также туризма, на-
учных исследований и других областях 
в рамках Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА).

С недавнего времени Фонд «Маариф» 
начал играть немаловажную роль в содей-
ствии развитию турецкого образования, 
а также в налаживании международных 
отношений Турции в этой сфере, курируя 
функционирование турецких учебных 
заведений за рубежом и параллельно за-
нимаясь вопросами получения иностран-
цами льготного образования на терри-
тории Турции. Турецкая Республика 
реализует широкую программу стипен-
дий «Türkiye Scholarships» для студентов 
из Центральной Азии, а также из других 
регионов. Под управлением Министерства 
национального образования нахо-
дится целый ряд школ в республиках 
Центральной Азии. Существуют два со-
вместных университета: Международный 
Казахско-Турецкий Университет им. 
Ходжа Ахмет Ясауи в Туркестане 
и Кыргызско-Турецкий Университет 
«Манас» в Бишкеке.

Дополнительные социальные и культур-
ные функции также исполняются такими 
организациями, как Управление по делам 
религии (Диянет), которое осуществляет 
свою деятельность в более чем 140 стра-
нах мира и способствует распростране-
нию религиозного образования и продви-
жению культурных ценностей через сеть 
школ, университетов, образовательных 
курсов и т.д.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ
В ходе 8-го саммита лидеров государств 

Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, который прошел в Стамбуле 

4 Организация тюркских государств. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/
details/522629?lang=ru (дата обращения: 08.12.2023)

12 ноября 2021 года, власти Турции, 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана анонсировали переиме-
нование «Совета сотрудничества тюр-
коязычных государств» (Тюркского 
совета), образованного в 2009 году, 
в «Организацию тюркских государств» 
(ОТГ) [1, с. 717]. В качестве страны-на-
блюдателя в Организацию был вклю-
чен Туркменистан. Принципиальным 
отличием ОТГ от его предшественника, 
Тюркского совета, стало употребление 
понятия «тюркские государства» вме-
сто «тюркоязычные государства». ОТГ 
является преемником и продолжением 
Тюркского совета, а его внутренняя систе-
ма — это продолжение и обновление рабо-
ты последнего. В ОТГ, как и в Тюркском 
совете, существует механизм председа-
тельства, при котором каждая страна-у-
частница ежегодно занимает эту позицию 
на основе ротации.

 Организация играет значительную 
роль в качестве одного из важных субъ-
ектов между государствами Центральной 
Азии и Турции.  В рамках данной орга-
низации, Турецкая Республика имеет со-
глашения со странами региона в области 
образовательных программ, культурных 
мероприятий, торгово-экономических, 
а также транспортных и коммуникацион-
ных связей.

В состав ОТГ входят пять стран-
участ ниц (Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Турция и Узбекистан) и две 
страны-наблюдателя: Венгрия (с августа 
2018 г.) и Туркменистан (с ноября 2021 г.)4. 
Население стран-участниц и стран-наблю-
дателей организации составляет более 
170 млн человек. На сегодняшний день 
потенциал данного объединения невелик: 
суммарный ВВП ОТГ едва превышает 

https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/522629?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/522629?lang=ru
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рубеж в 1 трлн долларов, а доля тюркской 
«семерки» (по схеме 5+2) в мировой торгов-
ле составляет всего 1,5 %. Таким образом, 
в 2021 году совокупный ВВП стран-чле-
нов и наблюдателей ОТГ составлял около 
1,4 трлн долларов (1,4 % мирового)5.

В рамках подписанного документа 
по итогам саммита в Самарканде в сентябре 
2022 года страны-участницы планируют 
развивать сотрудничество в торгово-эко-
номической, транспортно-логистической, 
культурно-гуманитарной, военно-техни-
ческой и других областях.

В ходе саммита ОТГ в Самарканде 
в 2022 году страны утвердили концепцию 
«Видение тюркского мира 2040», которая 
существенно расширяет возможности 
для взаимодействия членов организа-
ции и закрепляет важную роль Анкары 
в  регионе. 

Концептуально Турция подходит с по-
зиции этнической близости тюркских на-
родов, но в вопросах практической 
реализации внешней политики в от-
ношении Центральной Азии подходит 
прагматично и стремится получить 
не только экономические, но зачастую 
и политические выгоды. Например, 
она пыталась добиться поддержки 
Центральной Азии в карабахском во-
просе, а в 2022 году в своих интере-
сах использовала саммит ОТГ, объявив 
о включении Северного Кипра в качестве 
наблюдателя в организацию, что, как вы-
яснилось, даже не входило в повестку 
дня. Турецкая Республика Северного 
Кипра не была принята в Организацию 
тюркских государств (ОТГ), несмотря 
на то, что об этом ранее сообщалось 

5 Нургожаев М. Центральная Азия в фокусе пересекающихся интересов. URL: https://russkie.org/articles/
tsentralnaya-aziya-v-fokuse-peresekayushchikhsya-interesov/ (дата обращения: 27.06.2023)

6 Норов опроверг информацию о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств. URL: 
https://fergana.media/news/128300/ (дата обращения: 28.06.2023)

7 Участники Организации тюркских государств создадут общий механизм реагирования на ЧС. URL: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17286559 (дата обращения: 28.06.2023)

в турецких СМИ. С соответствующим 
заявлением выступил министр иностран-
ных дел Узбекистана Владимир Норов 
на брифинге, посвященном итогам встре-
чи глав государств ОТГ в Самарканде6. 

В кризисные времена страны ОТГ 
обращаются в том числе и к Турции. 
Кыргызстан после конфликта на границе 
с Таджикистаном начал закупать турец-
кие военные беспилотники, а Казахстан 
также сообщил о приобретении турецких 
БПЛА. Центральноазиатские военнослу-
жащие уже давно проходят обучение у ту-
рецких инструкторов, хотя и в небольшом 
количестве, а Анкара безвозмездно ока-
зывает необходимую поддержку боепри-
пасами и оружием. 

В юго-восточной Турции в провинции 
Кахраманмараш 6 февраля 2023 года прои-
зошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. 
Землетрясения, за которыми последова-
ли тысячи афтершоков, были ощутимы 
в 11 провинциях республики и соседних 
странах, из которых в наибольшей степе-
ни пострадала Сирия. Согласно прогно-
зам ООН, размер ущерба от стихийного 
бедствия может составить 100 миллиардов 
долларов. Общее число жертв в Турции 
перевалило за 49 тысяч человек7.

Во время землетрясения Турция по-
лучила большую помощь от стран 
Центральной Азии, которые также отпра-
вили спасателей для устранения послед-
ствий природного бедствия. Во время 
чрезвычайного саммита, состоявшегося 
в Анкаре 16 марта 2023 года Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев предложил создать Центр граж-
данской обороны и совместно бороться 

https://russkie.org/articles/tsentralnaya-aziya-v-fokuse-peresekayushchikhsya-interesov/
https://russkie.org/articles/tsentralnaya-aziya-v-fokuse-peresekayushchikhsya-interesov/
https://fergana.media/news/128300/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17286559
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17286559
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с возможными чрезвычайными ситуация-
ми8. Это событие оказало положительное 
влияние на имидж организации, укре-
пив связи на двустороннем уровне, также 
и в рамках ОТГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Страны Центральной Азии проявляют 

интерес к развитию отношений с Турцией, 
чьи международные позиции в течение 
последних лет укрепляются. В свою оче-
редь, Турция стремится быть надежным 
партнером для Центральной Азии и будет 
предпринимать в этом направлении необ-
ходимые меры. Ей нужен такой надежный 
партнер, как Центральная Азия.  Кроме 
того, роль Центральной Азии как надеж-
ного поставщика энергетических ресур-
сов и сырья также важна для Анкары. 
Хотя Турецкая Республика имеет незна-
чительную долю во внешней торговле 
Центральной Азии, она является одним 
из основных импортеров.

8 Токаев предложил Тюркским странам создать совместные силы органов ЧС с центром в Алматы. URL: https://
kaztag.kz/ru/news/tokaev-predlozhil-tyurkskim-stranam-sozdat-sovmestnye-sily-organov-chs-s-tsentrom-v-almaty 
(дата обращения:14.07.2023) 

Реализация ряда энергетических про-
ектов превращает Турцию в энергетиче-
ский центр для Европы и в целом соседей 
страны.  Тем самым страна рассчиты-
вает на формирование объединенного 
тюркского мира с единым рынком, кото-
рый имеет общую региональную энерге-
тическую и транспортную систему.

Инициированные Турцией международ-
ные организации стали ключевыми ин-
струментами мягкой силы в Центральной 
Азии. Они в значительной степени спо-
собствовали формированию единой кон-
цепции «тюркской культуры». Эта мо-
дель сформировала соответствующее 
общественное мнение и необходимую 
восприимчивость к интеграции как в са-
мой Турции, так и в странах-реципиентах 
Центральной Азии. В комплексе эти фак-
торы свидетельствуют о том, что мягкая 
сила Турции обладает большим интегра-
ционным потенциалом среди тюркоязыч-
ных стран Центральной Азии.
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Аннотация: текущие геополитические реалии оказывают значительное влияние на пе-
рераспределение энергоресурсов на мировых рынках и требуют от российских компа-
ний гибкости при формировании стратегий международного развития и механизмов 
сотрудничества с новыми партнерами. При этом особое внимание следует уделить 
сектору газовой электрогенерации, который позволяет обеспечить иностранных потре-
бителей конечным продуктом, а компаниям-экспортерам природного газа — создать 
продукт с добавленной стоимостью и обеспечить синергию от поставок природного 
газа и электроэнергии. В статье рассмотрены перспективы выхода российских электро-
генерирующих компаний на новые рынки. Дана краткая характеристика особенностей 
электроэнергетических рынков двух стран — Ирана, крупнейшей региональной энер-
госистемы, и Пакистана — активно растущего рынка, испытывающего энергодефицит 
и проблемы с обеспечением надежности энергоснабжения. При этом энергетический 
сектор Ирана примечателен опытом развития, в том числе создания отрасли энергетиче-
ского машиностроения на базе локализованных технологий, в условиях санкционного 
режима. Пакистан, в свою очередь — одно из самых привлекательных направлений по-
ставок СПГ из портфеля российских компаний, перед которыми стоит задача нарастить 
объем поставок иностранным потребителям до 20% мирового рынка к 2030 году.
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Abstract: Current geopolitical situation affects greatly on worldwide distribution of energy. 
These circumstances challenge Russian energy companies to be more flexible in development 
of foreign market expansion strategies and pro-active in establishing of cooperation mechanisms 
with new partners abroad. In this case gas power generation should be considered more atten-
tively, gas-fired power plants provide the customer with end-product, while natural gas exporters 
create additional values to gas exports and are able to achieve synergy of core business and pow-
er supply. The article considers Russian power generation companies’ potential expansion to new 
power markets. Brief description of two electricity markets is provided with examples of Iran, 
the largest regional market and Pakistan, which suffers from power deficit and non-sustainable 
energy supply. Iran power sector is also remarkable with its experience of development under 
international sanctions, including establishment of energy machinery sector based on localiza-
tion of foreign technologies. Pakistan is one of the most attractive LNG markets for Russian 
companies, which face the challenge to increase LNG export up to 20% of world market share.
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ВВЕДЕНИЕ
В новых геополитических условиях со-

кращения числа прямых доступных рын-
ков сбыта для российских энергоресурсов, 
приоритетное внимание уделяется выстра-
иванию партнерских отношений с «дру-
жественными» странами, в частности 
государствами Передней Азии. При этом, 
призывы к укреплению сотрудничества 
в сфере электроэнергетики звучат гораздо 

реже, чем в обеспечении надежных по-
ставок нефти и нефтепродуктов, в том 
числе своповые операции, разработке ме-
сторождений, природного газа. В случае 
с Ираном и Пакистаном, потенциал дву-
стороннего сотрудничества требует вни-
мательной оценки для определения якор-
ных проектов и конкретных направлений 
взаимодействия.
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ИРАН: ОПЫТ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ.

В последние годы энергосистема 
Ирана является крупнейшей в регионе 
90 ГВт, по данным IRENA (International 
Renewable Energy Agency) 83% приходит-
ся на генерацию с использованием иско-
паемого топлива (собственная ресурсная 
база), на ГЭС — 13,9%, на АЭС — 1,1%. 
Потребление характеризуется ярко выра-
женной сезонностью (летом сбыт в 1,5 раза 
больше, чем в течение года) и нехваткой 
собственных мощностей для удовлетворе-
ния спроса в пиковые периоды при базо-
вом энергопрофиците.

В настоящее время политика Ирана 
в рамках развития регионального рын-
ка и интеграции энергосистем Турции, 
Ирана, Азербайджана, Туркменистана, 
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Пакистана, Афганистана и Казахстана на-
правлена на увеличение экспортных по-
ставок электроэнергии (в 7 раз к 2026 г.) 
за исключением периода высоких нагру-
зок в летние месяцы. В настоящее время 
электроэнергию импортируют Ирак (80%), 
Афганистан (9%), Пакистан (6%) [2]. На эта-
пе технико-экономического обоснования 
проект создания единого энергетического 
коридора Россия-Азербайджан-Иран, ко-
торый позволил бы Ирану получать допол-
нительную мощность в пиковый летний 
период, и продавать в зимний [3]. Россия 
с учетом выпадения экспортных объемов 
в Финляндии и Прибалтике, очевидно за-
интересована в создании инфраструктуры 
для диверсификации собственных экс-
портных поставок.

Спецификой организации внешне-
экономических отношений с Ираном 
является распространенное примене-
ние бартерных схем по причине огра-
ничений при проведении транзакций 
из-за санкционных ограничений. Так, 

программа «газ в обмен на электриче-
ство» между Ираном и Арменией пред-
усматривает поставки иранского газа 
в обмен на выработанную на мощностях 
Ереванских ТЭС электроэнергию в соот-
ношении 3 кВтч: 1 м3 (на 6 млрд кВтч в год). 
Для увеличения пропускной способности 
и загрузки 5-го блока Разданской ТЭС 
планируется завершение строительства 
ВЛ Иран-Армения 400 кВ [4].

Ожидается, что продолжит расти и вну-
тренний спрос, в первую очередь из-за по-
требности в энергоснабжении растущих 
секторов обрабатывающей и строитель-
ной промышленности, в том числе май-
нинга криптовалют (4,5% мировых опера-
ций приходится на рынок Ирана).

Для удовлетворения спроса и увеличе-
ния экспортного потенциала Иран плани-
рует ввод порядка 20 ГВт новых газовых 
мощностей. В рамках развития альтерна-
тивной энергетики, Иранская организация 
по возобновляемым источникам энергии 
и энергоэффективности (SATBA) в апре-
ле 2022 года запустила тендер на стро-
ительство 4 ГВт солнечной генерации, 
с ожидаемой датой ввода в эксплуатацию 
в 2025 году. Отдельно отметим, что в Иране 
сохранены меры поддержки использо-
вания ВИЭ — market premium до 30% 
для объектов, реализованных с исполь-
зованием локализованного оборудования 
и привлекающих местных подрядчиков 
для проектирования и строительства [5].

Особенно примечателен опыт развития 
электроэнергетики Ирана в рамках санк-
ционного режима, включающего запрет 
на поставки энергетического оборудова-
ния, в частности газовых турбин. В Иране 
создан сектор энергетического машино-
строения газовых турбин с использовани-
ем локализованных технологий Siemens 
Energy AG на базе MAPNA Group, которая 
осуществляет сервисное обслуживание, 
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поставку комплектующих, а также проек-
тирование и строительство тепловых элек-
тростанций (крупнейший ЕРС-подрядчик 
в регионе), объектов с использованием ВИЭ.

MAPNA производит широкую но-
менклатуру паровых и газовых турбин, 
в том числе владеет критически важной 
технологией производства машин боль-
шой мощности — MGT–70 (157–185 МВт), 
 MGT–75 (190–222 МВт) и MGT–80 (308 МВт). 
Кроме того, MAPNA занимается производ-
ством ВЭУ 2,5 МВт, компрессоров, бойле-
ров, электрических двигателей и когене-
рационных установок по производству 
электроэнергии и опреснению воды.

Российские компании электроэнергети-
ческого сектора в настоящее время не уча-
ствуют в проектах в Иране. До введения 
санкций в отношении РФ, санкционные ри-
ски в рамках российско-иранского сотруд-
ничества оценивались как крайне высокие. 
При этом, негласное российское присут-
ствие отмечалось, например, в секторе 
нефтедобычи. Кроме того, существую-
щие тарифы на электроэнергию (17,3 долл. 
США/МВтч) не обеспечивают возврат ин-
вестиций, достижение доходности проек-
тов возможно за счет предоставления мер 
государственной поддержки, например, 
на уровне Межправительственных дого-
воренностей двух стран, которые в усло-
виях санкций в отношении Ирана несли 
для российских компании угрозу приме-
нения вторичных санкций.

В изменившихся для России геополити-
ческих условиях, потенциал развития со-
трудничества в электроэнергетике имеет 
перспективы при соблюдении ряда условий:
• достижение договоренности о мерах 

государственной поддержки (плата 
за мощность, долгосрочное соглаше-
ние о поставках электроэнергии (Power 
Purchase Agreement)) с учетом преобла-
дания собственной газовой генерации;

• достижение синергетических эффектов 
в случае вхождения в газодобычу и по-
ставки природного газа в качестве то-
плива для электростанций;

• сотрудничество в энергетическом 
машиностроении, в первую очередь 
по профилю технологий горячего цикла 
газовых турбин;

• положительная оценка формирования 
экспортной стратегии с учетом планов 
по строительству энергомоста Россия — 
Азербайджан — Иран и сезонности пи-
ков потребления.

ПАКИСТАН: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ.

Граничащий с Ираном Пакистан также 
представляет интерес для российских элек-
троэнергетических компаний, но в первую 
очередь в рамках выстраивания интегри-
рованных цепочек поставок LNG-to-power 
и участия в качестве EPC-партнеров в стро-
ительстве газовых мощностей [6].

Крупнейшая по численности страна 
в регионе, и вторая по размеру экономика 
показывает ежегодный рост электропотре-
бления, при этом показатель на душу насе-
ления остается крайне низким — в 8,5 раз 
меньше в сравнении с Ираном — 644 кВтч 
(18% от среднемирового показателя, 7% 
от среднего показателя развитых стран) [7].

Энергосистема Пакистана характеризу-
ется как энергодефицитная (нетто-импор-
тер электроэнергии) в сочетании с недоста-
точным использованием генерирующих 
мощностей по принципу «take-or-pay» 
при высокой стоимости электроэнергии 
(133 долл. США/МВтч). Основным то-
пливом для производства электроэнергии 
на тепловых электростанциях в Пакистане 
(57,34%) остается природный газ, средний 
КИУМ газовой генерации — 80%.

Однако энергосистема испытывает ряд 
технологических трудностей, в частности 
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при передаче, распределении и снабжении 
потребителей электроэнергией. Кроме 
того, последствия резкой девальвации 
пакистанской рупии по отношению к дол-
лару США привели к скачку цен на энер-
горесурсы, в первую очередь СПГ, и дефи-
циту импортного СПГ-топлива в течение 
большей части 2022 г.

Альтернативные маршруты поставок от-
сутствуют. Проекты магистральных газо-
проводов TAPI (Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия) и IP (Иран-Пакистан) 
в силу политических, финансовых и тех-
нологических причин в настоящее время 
не реализованы [8]. По официальным дан-
ным начало поставок запланировано 
на 2024 и 2026 гг. соответственно, однако, 
существует риск дальнейшего смещения 
сроков. Так, построен иранский участок 
газопровода IP от месторождения Южный 
Парс до ирано-пакистанской границы, 
при этом пакистанская сторона находится 
на этапе завершения технико-экономиче-
ского обоснования и проведения предпро-
ектных работ.

Газовым балансом Пакистана на период 
до 2035 г. предусмотрено увеличение по-
требления газа, при этом прогнозируется 
снижение на 17,6% потребления на нуж-
ды электроснабжения, что объясняется 
политикой на снижение уровня негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
от производства электроэнергии с исполь-
зованием ископаемого топлива и дове-
дение доли возобновляемых источников 
энергии в энергосистеме до 30% к 2030 г.

Вместе с тем, независимые прогнозы 
в умеренном сценарии показывают дву-
кратный рост спроса для нужд газоснаб-
жения электростанций. При этом доля 
СПГ неизменно растет.

Несмотря на волатильность цен на СПГ, 
повышение надежности поставок возмож-
но только за счет повышения качества 

управления цепочками поставок, включая 
развитие инфраструктуры транспортировки 
и распределения, хранилищ. В Пакистане 
действуют два регазификационных терми-
нала в порту Касим, Карачи. В проектной 
стадии еще два проекта СПГ-терминалов 
в порту Карачи и г. Гвадар и проект МГП 
«Пакистанский поток» (в соответствии с ус-
ловиями МПС между Россией и Пакистаном) 
для транспортировки газа с побережья 
в Карачи на север страны к г. Лахор и строи-
тельства газовой электростанции.

Очевидно, что стратегия LNG-to-power, 
включая в том числе приобретение и мо-
дернизацию существующих активов яв-
ляется оптимальной. Так, Правительство 
Пакистана активно ищет иностранного 
покупателя на две газовых электростан-
ций установленной мощностью 2,5 ГВт. 
Проблема стоит остро: для целей уско-
ренного согласования сделки и прохожде-
ния всех предусмотренных законодатель-
ством процедур, были внесены изменения 
в НПА — Постановление о приватизации. 
Предполагалось, что в проект войдут ка-
тарские инвесторы, которые обеспечат 
поставки СПГ для топливообеспечения 
станций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ключевыми проблема-

ми для вхождения на рынок Пакистана 
остаются, во-первых, сложность дости-
жения баланса коммерческих интере-
сов поставщика СПГ и рентабельности 
производства электроэнергии, где стои-
мость топлива — порядка 80% себесто-
имости. Во-вторых, необходимость реа-
лизации комплексных интегрированных 
проектов с использованием российских 
и «дружественных» поставщиков техни-
ческих решений, включая собственную 
регазификационную инфраструктуру. 
В-третьих, также требуется учитывать 
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опыт российско-пакистанского сотрудни-
чества в энергетической сфере, в частно-
сти длительный процесс переформатиро-
вания условий вхождения сторон в проект 
«Пакистанский поток». Также в случае 
модернизации или строительства новых 
блоков, возможно участие российских ин-
жиниринговых компаний в качестве EPC-
подрядчика как на тендерной основе, так 
и в рамках межправительственных догово-
ренностей, в случае их достижения.

Расширение направлений междуна-
родного сотрудничества на «друже-
ственных» рынках — насущная задача 

энергетического сектора, осложненная 
структурированием сделок с российским 
участием, ограничениям по поставкам 
оборудования и схемам привлечения про-
ектного финансирования. Вместе с тем, 
очевидно, что рынки Ирана и Пакистана 
имеют потенциал для вхождения, однако 
с учетом обозначенных факторов, россий-
ские компании будут действовать в конку-
рентной среде, где потенциальные партне-
ры будут твердо отстаивать свои интересы 
и обоснованно рассчитывать на возмож-
ность достижения максимально комфорт-
ных условий взаимодействия.
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Аннотация: целью настоящей статьи является выяснение роли русофобии в структуре 
украинской политической идентичности. Рассмотрены генезис и трансформации русо-
фобских нормативно-ценностных установок в географических пределах современной 
Украины. Проанализированы основные способы проявления русофобии в социаль-
но-политичеcких практиках. Выявлена стержневая роль русофобии, без которой нежиз-
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Abstract: the purpose of this article is to clarify the role of Russophobia in the structure 
of Ukrainian political identity. The genesis and transformations of Russophobic normative-val-
ue attitudes within the geographical boundaries of modern Ukraine are considered. The main 
ways of manifestation of Russophobia in socio-political practices are analyzed. The pivotal role 
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of Russophobia has been revealed, without which the entire structure of the national and state 
identity of the Ukrainian state is not viable. The conclusion is made about the need for system-
atic efforts of Russian political science to develop a holistic project for the political reintegration 
of Ukraine into Russia and the “Russian World”.
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблематика настоящей статьи нахо-

дится в точке сопряжения двух базовых 
понятий, вынесенных в название: «русо-
фобия» и «политическая идентичность». 
Оба термина являются феноменами чело-
веческого сознания (как индивидуального, 
так и коллективного), что предопределяет 
активное использование междисципли-
нарного подхода наряду со специальным 
эпистемологическим инструментарием 
политической науки в рамках настоящей 
статьи.

В частности, понятие «русофо-
бии», некогда конституированное 
И.Р. Шафаревичем, рассматривалось в ка-
честве культурно-исторического явления 
устойчиво-воспроизводимого характера 
в сознании определённых социальных 
групп в ареале самой Российской циви-
лизации [1]. Позднее ненависть к России 
на основе страха была констатирова-
на в качестве стандартной категории 
ментальности творческой и политиче-
ской элиты Запада как минимум с эпохи 
Просвещения или даже ранее [2, с. 116–129]. 
В качестве аксиологической установки ру-
софобия стала основанием для актуаль-
ных политических стратегий XX–XXI вв. 

Таким образом, рассматривая русофобию 
как объективную реальность в контексте 
политической идеологии и практической 
политики, можно выделить такие её типы/
модусы, как внутреннюю и внешнюю. 
При определённых условиях два указан-
ных типа могут контактировать между со-
бой как в сфере развития идей, так и в про-
странстве реальной политики. Русофобия 
в контексте украинской политической 
идентичности представляет собой имен-
но такой, смешанный тип политического 
сознания и маркера самой политической 
идентичности.

Второй базовый термин — «политиче-
ская идентичность», будучи разновидно-
стью идентичности социальной и генети-
чески связана с понятием «идентичности» 
как таковой, предполагает отождествле-
ние себя субъектом с трансперсональны-
ми политическими позициями и ценно-
стями. Когда речь идёт о политической 
идентичности в масштабах государства, 
она фактически совпадает понятием «на-
ционально-государственной идентично-
сти». Данные маркеры являются синони-
мами и вполне взаимозаменяемы в рамках 
нашего дискурса.
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Таким образом, в статье предпринята 
попытка функционального синтеза двух 
самостоятельных понятий с элемента-
ми символического интеракционизма [3]. 
Поскольку отвлечённые смысловые кате-
гории усваиваются массовой аудиторией 
через создаваемые духовно-культурные 
образы, официальные документы и напол-
ненные идейно-мифологическим смыс-
лом артефакты. Которые, в свою очередь, 
приобретают символическое значение 
и служат мотиваторами для действий 
как политических элит, так и широких со-
циальных слоёв. 

Как показывают современные исследо-
вания идентичность любого уровня фор-
мируется и развивается в когнитивном 
пространстве символического хроното-
па. Под ним «можно понимать гипотети-
ческое, виртуальное, выдуманное, фан-
тастическое время и пространство» [4]. 
Воображение, мифологичность при этом 
не есть синонимы лжи, но, скорее, обозна-
чают идеальные структуры. При этом, тре-
бование поддержания их связи с реально-
стью сохраняется. Тотальный релятивизм, 
жонглирование явлениями семиосферы 
и приоритет знака над обозначаемым ка-
тегорически неприемлемы [5, с. 32–40].

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Междисциплинарный подход предпола-

гает достаточно широкий круг привлекае-
мой к исследованию литературы, которая 
может быть разделена на несколько групп. 
В первую следует отнести работы мето-
дологического характера, определяющие 
исследовательские принципы и понятий-
ные границы в предметном поле настоя-
щей статьи. Сюда относятся упомянутые 
выше издания о соотношении идентично-
сти и символического хронотопа автор-
ства Емелина В. А. и Тхостова А. Ш.; кол-
лективную монографию, посвящённую 

критике релятивистских гносеологиче-
ских установок в современной науке, со-
держательную статью Ю. В. Ирхина, по-
свящённую методологии политического 
анализа [6, с. 71–80].

Вторую группу составляют работы, 
касающиеся русофобии как феноме-
на политического сознания в прошлом 
и настоящем. Названные выше и ставшие 
классическими тексты И. Р. Шафаревича 
(внутриполитический ретроспективный 
аспект), Ф. Ф. Нестерова (внешнеполити-
ческий ретроспективный аспект), также 
более современные научные тексты. К по-
следним относятся, в частности, статьи 
А. Н. Ильина, рассматривающие русофо-
бию как актуальную реальность поли-
тической ментальности западных стран 
[7;8]; значительный интерес и прямое от-
ношение к тематике данной статьи име-
ет публикация С. Г. Сизова о русофобии 
как значимом феномене политического 
мышления во взаимоотношениях России 
и Украины [9, с. 254–257]. Не менее значи-
ма статья А. И. Гуляева об истоках украин-
ской русофобии, в которой не без успеха 
объединены ретроспективный и актуаль-
ный подходы [10]. Важнейшие обобща-
ющие выводы, которые можно сделать 
применительно к работам второй группы, 
следующие: во-первых, русофобия явля-
ется константой политического мышле-
ния и вытекающей из него политической 
практики целого ряда акторов полити-
ки; во-вторых, современная русофобия 
на Украине имеет длительные историче-
ские корни; в-третьих, украинская разно-
видность русофобии является значимой 
частью украинского национализма и игра-
ет важную роль в обосновании полити-
ческого бытия Украинского государства. 
Кроме того, можно высказать гипотезу 
о сближении западной и украинской ру-
софобии как на мировоззренческом, так 
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и на прикладном уровне, их взаимной под-
держке в противостоянии России и попыт-
ках её политической дезинтеграции.

К третьей группе следует отнести рабо-
ты авторов, освещающие проблематику 
развития украинской политической идеи 
и самостоятельного политического бытия 
«украинской нации». Данная группа явля-
ется очень обширной и к целям настоящей 
статьи привлекаются только некоторые её 
образцы. Ещё в 1998 году издательством 
журнала «Москва» в серии «Пути русско-
го имперского сознания» опубликован 
сборник оригинальных текстов русских 
историков и филологов «Украинский сепа-
ратизм в России». Основным лейтмотивом 
данного сборника становится развенчание 
притязаний украинских националистов 
на историческую, политическую, культур-
ную и языковую субъектность с последова-
тельным рассмотрением и опровержением 
основных мифологем [11]. Впоследствии 
под редакцией М. Б Смолина публику-
ется целая серия книг аналогичной те-
матики: «Украинская болезнь русской 
нации» (антология работ) [12], «Русская 
Галиция и мазепинство» [13] (антология 
работ), «История украинского сепара-
тизма» С. Щеголева [14]. Одной из по-
следних значимых работ является книга 
об украинском нацизме в историческом 
и актуальном ракурсах известного исто-
рика и политолога В. Э. Багдасаряна [15]. 
Современная политическая идентичность 
Украины представлена как опирающую-
ся на историческую традиции русофобии, 
западнического сервилизма и обречённую 
на нацистскую аксиологию.

В четвёртую группу входят научные 
тексты, посвящённые проблематике 
исторической памяти и её роли в форми-
ровании украинской национально-госу-
дарственной идентичности. Политика 
формирования исторической памяти 

постсоветской Украины как важнейше-
го основания украинской политической 
идентичности и, в то же время, способа 
её репрезентации, детально рассмотрена 
в книге Г. Касьянова «Украина и соседи» 
[16]. Значительный интерес представля-
ет собой коллективная монография, по-
свящённая мемориальному образу СССР 
на постсоветском пространстве [17]. 
Об особенностях эксплуатации советско-
го прошлого в политических целях, в том 
числе на Украине после 1991 года, гово-
рится в статье А. Э. Ларионова [18].

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУСОФОБСКОГО 
КОМПОНЕНТА В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Обращаясь непосредственно к предме-
ту настоящей статьи, необходимо, в пер-
вую очередь, констатировать генетиче-
скую взаимосвязь между русофобскими 
нормативно-ценностными  установками 
и становлением украинского этнопо-
литического национализма, легшего 
в основу политической идентичности 
Украины как самостоятельной политии. 
Политическая идентичность Украины 
представляет собой динамический фено-
мен, зародившийся и развившийся до сво-
его нынешнего состояния в течение не-
скольких веков.

Начальной точкой отсчёта следует по-
лагать момент Брестской церковной унии 
1596 года, когда 4 западнорусских пра-
вославных иерарха подписали документ 
о признании главенства Римского Папы 
и католической догматики в пределах Речи 
Посполитой при сохранении внешней 
православной обрядности и церковно-сла-
вянского языка в богослужении. В даль-
нейшем не «чистые» католики, а именно 
униаты (фактически — вероотступники) 
стали ударным отрядом жестоких гоне-
ний на тех своих соплеменников, которые 
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пожелали сохранить верность догматам 
Православия. Ввиду того, что западнорус-
ское православное население польско-ли-
товского подданства видело в качестве 
защитников Московских великих кня-
зей и царей, в униатской среде возникает 
и укрепляется активное отторжение все-
го того, что так или иначе было связано 
с Россией и русской этничностью. Таким 
образом, в основе русофобии как этно-
политического явления и мировоззрен-
ческого феномена лежало отторжение 
Православия, которое впоследствии пе-
реросло в ненависть к русскому языку, 
культуре и России. Одновременно, имен-
но религиозную составляющую следует 
полагать в качестве начала формирования 
украинской политической идентичности. 
Отличие западно-русского этнокультурно-
го ареала от России по церковно-политиче-
скому признаку после 1596 года намного 
предвосхитило какие бы то ни было идеи 
строительства «незалежного Украинского 
государства». Важен факт в символиче-
ском ракурсе: это укоренение матрицы 
несвязанного с Россией, с русской эт-
ничностью и духовностью бытия, посте-
пенно перешедшего в антагонизм. Если 
обратится к событиям текущих полити-
ческих процессов на Украине, то видно, 
что данная мировоззренческая установ-
ка в полной мере сохраняется не только 
как абстрактная (наподобие этнических 
анекдотов в обыденном сознании, когда 
анекдоты, рассказываемые в неформаль-
ной обстановке о представителях того 
или иного этноса вовсе не означают реаль-
ной ненависти к ним), но и как руковод-
ство к действию.

Следующий этап развернулся во 2-й 
половине XVII — начале XVIII вв. В этот 
период казацкая старшина Запорожской 
сечи осознаёт себя в качестве самосто-
ятельной военно-политической силы 

и пытается реализовать планы создания 
независимого казацкого государства 
в пределах Восточной (Левобережной) 
и Центральной Украины, которое бы вы-
полняло буферную роль между Россией 
и Речью Посполитой, либо опиралось 
на Швецию в качестве гаранта полити-
ческого суверенитета. На данном этапе, 
речь не шла об этнокультурном отделении 
от России. Скорее, о политических ам-
бициях малороссийской казачьей элиты. 
Необходимым условием реализации этих 
амбиций, также как и в случае с Брестской 
унией, было отталкивание от России, ко-
торая рассматривалась в качестве помехи 
для обретения независимости. Ни о ка-
ком распространении идей политическо-
го суверенитета на широкие слои населе-
ния речи не шло. Равно как сам термин 
«Украина» не носил национально-го-
сударственного смысла, означая толь-
ко лишь «земли у края» и употреблялся 
в дипломатической документации России 
и Речи Посполитой. Высшей точкой дан-
ного этапа стало т.н. «мазепинство», свя-
занное с именем гетмана Ивана Мазепы, 
в период Северной войны открыто пе-
решедшего на сторону Швеции. Однако, 
что показательно, за гетманом пошла 
лишь малая часть как казацкой старши-
ны, так и низового казачества. Большая же 
их часть осталась верна России. При этом, 
мазепинство как политическое явление 
и как идея политического суверенитета 
строилось на двух концептуальных мо-
ментах: отталкивание от России и рас-
ширение прав и привилегий элиты ка-
зачества по образцу польских магнатов 
при вассальном подчинении Шведской 
короне и сохранении при этом определён-
ной самостоятельности и внутренней ав-
тономии. Вероятно, расчёт Мазепы и его 
сторонников был на то, что Швеция даже 
в случае своей полной победы над Россией 
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окажется не в состоянии плотно контро-
лировать столь удалённую территорию. 
Следовательно, в феномене мазепин-
ства виден своеобразный оксюморон — 
«вассальный суверенитет» в синтезе 
с антирусским политическим вектором 
и расширении прав и привилегий элиты. 
внутреннего сущностно-содержательного 
наполнения у зачаточного проекта «швед-
ской Украины» попросту не было. 

Третий этап становления идеи укра-
инской политической идентичности 
приходится на XIX — начало ХХ века. 
В промежутке от Венского конгресса 
до окончания Первой Мировой войны 
(1815–1918 гг.) осуществляется кристал-
лизация идей украинского национализма, 
независимого Украинского государства, 
концептуальных положений украинской 
этнополитической идентичности, вклю-
чая конструирование языка и националь-
ного исторического нарратива. При этом, 
важнейшим фактором развития указан-
ных процессов является воздействие экзо-
генных субъектов — в данном случае, ав-
стро-венгерских и германских спецслужб, 
видевших в «Украинской идее» мощное 
средство ослабления главного геополити-
ческого соперника в Европе — Российской 
империи. Без финансовой и организацион-
ной помощи австро-германских разведы-
вательных структур украинский национа-
лизм едва ли сумел бы обрести свою плоть 
и кровь, став действенной силой этнополи-
тических процессов в Восточной Европе. 
Конечно, у идеи украинской националь-
но-государственной идентичности были 
и вполне искренние адепты, которые дей-
ствительно верили в то, что писали и го-
ворили. Сама идея «украинского народа» 
как субъекта истории, политики и культу-
ры в течение XIX — начала ХХ веков про-
шла путь от концепта «культурной авто-
номии» в недрах Кирилло-Мефодиевского 

общества до масштабной концепции 
«Украины-Руси» в исторических трудах 
М.С. Грушевского. При этом, противо-
поставление вольной Украины дикой 
«Московии» является неотъемлемой ча-
стью практически всех научных, пу-
блицистических и художественных 
текстов, составивших позднее канониче-
скую основу украинского национализма. 
Достаточно привести пример из стихов 
Тараса Шевченко:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами [19].
Следующими этапами стали межво-

енный период (1918–1939 гг.) и Вторая 
Мировая война. Формируется и становит-
ся активной военно-политической силой 
Организация украинских националистов 
(ОУН) и подчинённая ей Украинская по-
встанческая армия (УПА) [организации 
запрещены в России]. Будучи тесно свя-
заны со спецслужбами Третьего рейха, 
эти террористические структуры своё 
основное предназначение видели в борь-
бе всеми доступными средствами с «жи-
довско-москальским игом». То есть были 
направлены конкретно в сторону СССР 
и собственно — России. Лейтмотив русо-
фобии как краеугольного камня украин-
ской политической идентичности приоб-
ретает доминирующее над всем прочим 
значение.

В качестве доказательства можно при-
вести цитаты из аутентичного доку-
мента периода нацистской оккупации 
Украины — один из типичных протоко-
лов собрания, на котором выражалась 
лояльность оккупационным властям 
и формулировались базовые принципы 
«незалежной Украины»: «…Делегаты съез-
да в своих выступлениях выносят искрен-
нюю сердечную благодарность немецкому 
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правительству за освобождение украин-
ского народа из-под ига красной Москвы..., 
а также приветствуют провод украин-
ских националистов… который борется 
за свободное независимое украинское 
государство… История борьбы за неза-
висимость украинского народа написана 
кровью лучших сынов Украины. В древ-
ности перед великим Украинским госу-
дарством, которым руководил Владимир 
Великий, князь-завоеватель, дрожала ази-
атская Россия, татарва, ляхи и другие на-
роды…» [20].

Такого рода текстов в отмеченном хро-
нологическом промежутке родилось 
во множестве. Обращает на себя внимание 
именно «антимоскальская» их заострён-
ность, которая часто отчётливо домини-
рует в плане объёма над созидательным 
содержанием. Получается, что обоснова-
ние политико-исторического бытия толь-
ко намечаемого «Украинского государ-
ства» осуществляется, преимущественно 
и в первую очередь, именно через кон-
цепт антагонистического противоборства 
с «азиатской Россией».

Послевоенный период развития украин-
ской русофобии тесно связан с «Холодной 
войной» и противостоянием СССР 
и США в 1946–1991 гг. [21]. Мотив борьбы 
с Москвой и «русским игом» по-прежнему 
оставался значимым и приобретал откро-
венно террористические формы — вплоть 
до возведённого в ранг основной прак-
тики массового уничтожения советских 
солдат и активистов, а также тех семей 
из числа украинского населения, которые 
отказывались поддержать украинских на-
ционалистов. При этом практиковались 
показательные изуверские расправы. Фаза 
открытой борьбы и террора продолжалась 
до середины 1950-х годов. Обоснованием 
террора служили именно обвинения в под-
держке Москвы. Таким образом, матрица 

жестоких физических расправ с теми, кто 
рассматривал будущее Украины в сою-
зе с Россией оказывается прочно вписана 
как в практику, так и в теорию послевоен-
ного украинского национализма, а, сле-
довательно, в подпольную политическую 
идентичность проектируемого украин-
скими националистами Украинского госу-
дарства.

После 1991 года начался новый этап раз-
вития мировоззренческой модели полити-
ческой идентичности Украины и, вместе 
с ней, русофобии как её неотъемлемого 
компонента. Практически впервые за всю 
историю развития украинского национа-
лизма суверенное Украинское государство 
без каких-либо насильственных действий 
стало реальным и полноценным субъектом 
политики. Если рассуждать со строго фор-
мальной точки зрения, то Россия не только 
никак не препятствовала, но даже помо-
гала обретению государственной незави-
симости Украиной, политическая иден-
тичность которой из разряда подпольной 
мечты перешла в стадию легальной и ле-
гитимной политической действительно-
сти. Тем самым de facto устранялся повод 
для русофобии и упрёков России в антиу-
краинской позиции. Однако в реальности 
наблюдался парадоксальный процесс уси-
ления русофобских настроений в рядах 
украинской политической и культурной 
элиты, в сфере школьного образования, 
языковой политики, исторической поли-
тики и политики памяти. Вектор внеш-
ней политики Украинского государства 
после 1991 года также имел ярко выра-
женный антироссийский/русофобский 
вектор. У новейшей украинской русофо-
бии было два пика: период президентства 
Виктора Ющенко в 2005–2010 гг. и от на-
чала «Второго майдана» в 2013 году по на-
стоящее время (2024 г.). Следовательно, 
половина всего периода существования 
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современного Украинского государства 
прошла под знаком усиливающейся ру-
софобии, которая охватила к настоящему 
моменту практически все сферы жизни 
государства и общества на Украине, пре-
вратившись в маркер политической ло-
яльности и патриотизма на большей части 
украинской территории. При этом формы 
проявления русофобии приобрели необы-
чайно многообразный характер.

Таким образом, русофобия оказывает-
ся неотделима от становления и развития 
украинского национализма и проециру-
емого им проекта украинской политиче-
ской идентичности. Более того, собствен-
но русофобия в пределах Юго-Западной 
Руси, которая впоследствии стала рас-
сматриваться как «Украина», зародилась 
значительно раньше собственно украин-
ского национализма и его политическо-
го проектирования. Вначале русофобия 
носила религиозный, антиправославный 
характер, затем — сепаратистски-полити-
ческий, коллаборационистский, но не эт-
нический или культурный. То есть в те-
чение первых двух веков не было и быть 
не могло противопоставления сущностно-
го «украинского» этнокультурного ядра 
русскому. Но было только политическое 
отталкивание амбициозной казацкой эли-
ты от России (без употребления маркера 
«Украины») и инспирированное католиче-
ством униатское отторжения Православия. 
Только с середины XIX столетия начина-
ется кристаллизация более целостного 
русофобского мифа в неразрывной связи 
с конструированием украинской этнопо-
литической идентичности. Потребовалось 
ещё более столетия, чтобы на этой осно-
ве окончательно оформилась украинская 
политическая идентичность с имманент-
но «вшитой» в неё русофобской матрицей. 
Именно русофобия в различных своих 
проявлениях (религиозная, политическая, 

языковая, культурная, научно-историче-
ская) является важнейшим источником 
политической концепции «Украина» и её 
национально-государственной идентич-
ности. В предельно краткой формулиров-
ке: не русофобия вытекает из украинской 
политической идентичности, а украин-
ская политическая идентичность вытека-
ет из русофобии.

РУСОФОБСКИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ КАК ЧАСТЬ 
ПРОЕКТА «УКРАИНА»

Известное высказывание В. И. Ленина 
«идеи становятся силой, когда овладевают 
массами» [22], является аксиомой полити-
ческой идеологии в силу своего универ-
сального и очевидного характера. Развивая 
это утверждение, можно прийти к выводу 
о том, что любая политическая идея, овла-
девшая массами, неизбежно воплощается 
в политической практике и оказывает не-
посредственное влияние на социальные 
отношения, вплоть до повседневного по-
ведения людей. Следовательно, русофо-
бия как структурообразующий компонент 
всей конструкции украинской полити-
ческой идентичности должна неизбежно 
иметь предметные проявления в реальных 
общественных отношениях, в социальных 
практиках и коммуникациях — как офи-
циального, так и приватного характера. 

Интересен новейший исторический 
период — с 1992 года по настоящее вре-
мя. В первую  очередь, необходимо об-
ратить внимание к культурной жизни 
и конкретно — к кинематографу, который 
объективно является мощным средством 
политической пропаганды и формирова-
ния общественного сознания. По мнению 
одного из современных авторов о роли 
русофобии в украинском политическом 
сознании: «Именно русофобия (и ни-
что иное, к сожалению) лежит в основе 
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национального самосознания украинско-
го народа. Именно на русофобии стро-
ится политика «национального украин-
ского государства». Украинец не может 
быть украинцем, не будучи русофобом 
в большей или меньшей степени — ча-
сто в латентной форме» [23]. В качестве 
примеров целенаправленной трансляции 
в сознании русофобского аксиологиче-
ского комплекса приводятся два разнесён-
ных по времени художественных фильма: 
«Молитва о гетмане Мазепе» (2022 год) 
и «Поводырь» (2014 год). В первом из на-
званных фильмов украинским режиссёром 
предпринята попытка «переосмысления» 
образа Петра I и его антагониста соглас-
но сюжету — гетмана Ивана Мазепы. 
Образ Петра представлен в отталкиваю-
щих тонах — как садиста и извращенца. 
Соответственно, гетман Мазепа предстаёт 
в качестве героя национально-освободи-
тельной борьбы Украины против импер-
ских планов «Московии», угрожающей 
не только Украине, но и Европе. Создаётся 
исторический миф агрессивной России 
с правителем-носителем психосексуаль-
ных патологий.

Второй фильм посвящён эпохе индустри-
ализации и коллективизации на Украине. 
Место действия — Советский Союз, 
Украина, тридцатые годы. Главный поло-
жительный герой «Поводыря» — америка-
нец Майкл Шемрок, который помогает мо-
дернизации сельхозтехники украинского 
колхоза. Антагонист Майкла — русский 
чекист Владимир, который никому не по-
могает, всех терроризирует, фашиствует 
и ревнует красивую украинку к амери-
канцу. Осиротевший американский маль-
чик Питер (у Шемрока есть сын) сбегает 
из дому и встречает слепого кобзаря, ко-
торый также скрывается от преследова-
ния «кровавого режима». Оставшуюся 
половину фильма маленький американец 

ведёт слепого украинца через поля [23]. 
Образно-символический ряд данного 
фильма вполне очевиден: Россия стремит-
ся насилием закабалить Украину, тогда 
как Америка способна вывести её к свету 
цивилизации вопреки всем враждебным 
проискам. Россия, русские и русский язык 
представлены в качестве экзистенциаль-
ных врагов вольной, свободолюбивой 
и изобильной Украины.

Другой немаловажный модус проявле-
ния русофобских установок — религиоз-
ные отношения и религиозная политика 
на современной Украине. Здесь мы мо-
жем видеть, как возобновляются матри-
цы четырёхсотлетней давности, когда 
Православие подвергалось гонениям со 
стороны униатов. С рубежа 1980–1990-х 
годов происходит постоянная череда за-
хватов униатами православных храмов, 
демонстративных актов издевательства, 
насилий и глумления над канонической 
УПЦ и прихожанами храмов, которые со-
храняют каноническую связь и подчине-
ние Московскому Патриарху. Уже 29 ок-
тября 1989 года была проведена пробная 
демонстрационная акция во Львове: уни-
атами при попустительстве правоохрани-
тельных и государственных органов был 
захвачен Преображенский собор. В после-
дующем активистами раскольнического 
«Киевского патриархата» осуществляют 
регулярные захваты храмов в разных об-
ластях, нападения на монастыри и другие 
провокации. «23 июля 2000 года, в день 
памяти прп. Антония Печерского группа 
из 200 украинских националистов, воз-
главляемая депутатом Верховной рады 
Олегом Соскиным, попыталась ворвать-
ся в Киево-Печерскую лавру. От прихо-
жан УПЦ они требовали «не осквернять 
украинскую землю своим присутстви-
ем» и «убираться в свою Москву»» [24]. 
Чрезвычайно характерны три момента: 
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антирусский характер такого рода ак-
ций. Проблематика религиозной истины 
и каноничности фактически оказывается 
подчинена националистической повестке. 
Далее, различные религиозные структу-
ры (униаты, секты, неканонические рас-
кольничьи «церкви») оказываются едины 
в своей ненависти к России и Московской 
Патриархии; наконец, при очевидно про-
тивоправном, часто откровенно крими-
нальном характере всех подобных акций 
никто из их организаторов и участников 
никогда не понёс никакой ответствен-
ности. То есть государство поступается 
законом ради националистов и возводит 
церковную русофобию в ранг легитимной 
политической практики. На протяжении 
всего постсоветского периода нападки 
на Православие как «агента Москвы» мог-
ли ослабевать или усиливаться в зависимо-
сти от текущего момента, но не прекраща-
лись и не осуждались никогда официально 
никем из руководителей государства и го-
сударственных органов власти. В лучшем 
случае, высшие должностные лица пыта-
лись соблюсти баланс и усидеть на двух 
стульях, поочерёдно делая реверансы 
то церковным националистам-русофо-
бам, то канонической УПЦ и Московской 
Патриархии. 

В так называемый «постмайданный пе-
риод», с 2014 г. и до настоящего времени 
включительно, религиозная русофобия 
окончательно приобрела не просто ле-
гитимный, но государственный статус 
в качестве обязательной практики и демон-
страции лояльности, распространившись 
на массовый уровень и получив поддерж-
ку СБУ. «В октябре — декабре 2022 года 
СБУ провела массовые обыски в монасты-
рях, храмах и административных зданиях 
епархий УПЦ по всей Украине. В качестве 
мотивировки своих действий представите-
ли спецслужбы заявляли о причастности 

служителей церкви «к распространению 
идей, посягающих на территориальную 
целостность Украины и разжигание ре-
лигиозной розни». В частности, 22 ноября 
сотрудники СБУ провели обыски в Киево-
Печерской лавре, назвав их «контрраз-
ведывательными мероприятиями», при-
званными не допустить «использования 
монастыря как ячейки русского мира»» [24]. 

На примере изменения конфессиональ-
ной ситуации на Украине можно увидеть, 
что сама русофобия является динамичной 
мировоззренческой константой, изменяя 
свой социально-политический статус, рас-
пространение в обществе, содержатель-
но-смысловое наполнение и, в свою оче-
редь, не только превращаясь в инструмент 
построения и демонстрации украинской 
политической идентичности, но и меняя 
социум, всю политическую реальность: 
то есть превращаясь в актора полити-
ческих трансформаций современной 
Украины.

Ещё одним вектором проявления русо-
фобии как компонента украинской поли-
тической идентичности является непо-
средственное участие многих активистов 
украинского национализма в антирос-
сийских действиях вплоть до вооружён-
но-силовых и террористических акций. 
Как неопровержимо установлено россий-
скими органами правопорядка и госу-
дарственной безопасности, украинские 
националисты принимали непосредствен-
ное участие в действиях антироссийских 
вооружённых бандформирований в пери-
од вооружённых конфликтов на террито-
рии Чеченской республики в 1994–1996 
и 1999–2004 гг. Об этом имеются призна-
ния как самих украинских национали-
стов, так и российских военнослужащих, 
сталкивавшихся с ними в ходе боевых 
действий. При этом указывается, что «сви-
домые украинцы» в бандформированиях 
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отличались большей жестокостью к рос-
сийским солдатам-пленным, нежели мест-
ные «защитники ислама» [25]. 

Будучи интерпретирован в символи-
ческом ключе, данный факт показывает: 
сложился крайне странный мезальянс 
радикальных исламистов и поборников 
«национальной и расовой чистоты» укра-
инского народа. Две совершенно разных 
идейно-политические силы, которые, ка-
залось бы, не могли сотрудничать между 
собой в принципе, сошлись на почве чи-
стой и беспримесной ненависти к России 
и русскому народу. Если говорить о персо-
нифицированном выражении украинской 
политической идентичности, то получа-
ется, что для носителей данного концепта 
национально-государственная идентич-
ность страны отождествляется с возмож-
ностью безнаказанно убивать носителей 
русской идентичности. Такая патологиче-
ская самопрезентация политической идеи 
получается подтверждение в последую-
щих политических акциях и отношении 
к ним знаковых фигур украинского поли-
тического пространства.

Широкий резонанс получила трагедия 
Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, 
когда в результате действий украинских 
националистов в пожаре погибло более 
40 человек. Характерна реакция одного 
из наиболее одиозных деятелей «постмай-
данной Украины», являющегося, в опреде-
лённом смысле, символом новейшей укра-
инской государственности — Александра 
Турчинова [заочно находится под след-
ствием СК РФ], кощунственно заявлявше-
го после трагедии, что он любит «русских 
по-одесски и люля из русского младен-
ца». Столь эпатажные заявления означа-
ют, что в сознании политической элиты 
Украины произошло «расчеловечивание» 
образа русских, низводимых на уров-
не публичной коммуникации до уровня 

животных, в отношении которых снима-
ются табу на убийство, поскольку они низ-
ведены на уровень животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Цикл развития русофобии в контексте 

формирования украинской политической 
идентичности можно считать завершён-
ным: он начался с предательства и дискри-
минации исконной религии, продолжился 
через политическое предательство, затем 
последовала апология ненависти к рус-
скости как маркер идентичности, леги-
тимация насилия и террора в отношении 
русских и России как якобы главных по-
мех для историко-политической саморе-
ализации Украины и, наконец, отрицание 
человечности русских, служащее оправ-
данием любого изуверства и отмены нрав-
ственных ограничений. Таким образом, 
этнополитическая идентичность Украины 
в своём максимальном выражении сво-
дится к идеологии расчеловечивания 
и уничтожения русских. Это и есть основа 
самотождественности Украины как поли-
тического проекта, заменяющая ей пози-
тивно-созидательную грань идентичности. 
Если представить себе гипотетическую 
ситуацию отсутствия России как истори-
ко-культурно-политического феномена, 
то украинская идентичность неминуемо 
подвергнется быстрой эрозии и переста-
нет существовать, лишившись своей един-
ственной точки опоры, в ненависти к ко-
торой (русофобии) она черпает ресурсы 
и энергию для собственного бытия.

Однако, и в текущей политической ре-
альности перспективы существования 
украинской политической идентично-
сти представляются туманными именно 
в силу отсутствия у неё позитивного содер-
жания. Военные действия против России 
и при поддержке западных стран способ-
ны продлить её псевдо-существование, 
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в качестве платы взимая тысячи жизни 
населения «Украинского государства». 
Спровоцированный киевским режимом 
масштабный военный конфликт является 
кульминационной точкой выдуманной по-
литической идентичности и, в то же время, 
началом её конца.

За прошедшие с момента Брестской унии 
столетия выработалась традиция оттор-
жения от русскости, сформировался слой 
людей, впитавших наследственную русо-
фобию как главный мотив своей социаль-
ной деятельности. Выработался стереотип 
терроризма и насилия в отношении тех, 
кто отказывается от признания фейковой 
патологической идентичности на основе 
русофобии. Создан корпус псевдонаучных 
трудов в области истории, педагогики [10], 
культурологии, филологии, этнографии, 
социологии и политологии, призванных 
фундировать национально-государствен-
ную идентичность Украины [17; 20; 21]. 

Но, какую бы её грань ни брать — всюду 
обнаруживается первенствующее доми-
нирование отрицательной составляющей 
при явном дефиците или отсутствии по-
ложительного сущностного содержания. 
Соответственно, задача российской поли-
тической науки заключается в том, что-
бы предложить такой интегрированный 
и реалистичный проект русской полити-
ческой идентичности, которая с течени-
ем времени смогла бы дезавуировать ру-
софобскую политическую идентичность 
Украины и ликвидировать её последствия 
в общественном сознании постепенно 
освобождаемых территорий. В идеале, 
усилиями российского социально-гумани-
тарного знания должны быть разрушения 
когнитивные основания символическо-
го хронотопа украинской политической 
идентичности посредством возвращения 
к подлинным смыслам национально-госу-
дарственного бытия России. 
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Особенности системной истории международных 
отношений и мировой политики

Ирина В. Колосова
Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 

tenagadalam@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности системного подхода к изучению 
истории международных отношений и мировой политики. Международные отноше-
ния исследуются как единый сложный организм, свойства которого не сводимы к сум-
ме свойств его частей. Свобода действий государств ограничивается рамками системы 
международных отношений, частью которой они являются. Каждая из систем имеет 
свои временные и пространственные характеристики. В период раннего Нового време-
ни происходит процесс формирования национальных государств. В XVII веке крупней-
шим событием международной жизни стала Тридцатилетняя война, по итогам которой 
формируется Вестфальская система международных отношений. В XIX в. после победы 
над Наполеоном складывается Венская система международных отношений. Вестфаль-
ская и Венская системы являются европейскими региональными системами. По итогам 
Первой Мировой войны складывается Версальско-Вашингтонская система, которая 
представляет собой первую в истории попытку формирования глобальной системы меж-
дународных отношений. После победы антигитлеровской коалиции во Второй Мировой 
войне складывается глобальная биполярная Ялтинско-Потдсамская система, просуще-
ствовавшая вплоть до распада СССР. В настоящее время формируется новая система меж-
дународных отношений, характерными чертами которой являются полицентричность 
и многообразие акторов.
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Abstract: the article considers the specific features of the systemic approach to the history of the in-
ternational relations and world politics. International relations are viewed as a single complex or-
ganism, which is greater than the sum of its parts. The freedom of actions of the states is limited by 
the frames of the system of international relations, the part of which they are. Each system has its 
spatial and temporal characteristics. In the period of the Early Modern Age the process of formation 
of the national states unrolls. In the XVII century The Thirty Years’ War became the largest event 
of the international life, at the end of which the Westphalian system of the international relations 
was born. In the XIX century after the victory over Napoleon the Vienna system of international 
relations develops. Both Westphalian and Vienna systems are European regional systems. The end 
of the World War I war resulted in formation of the Versailles-Washington world order, which was 
the first attempt to build the global system of the international relations. After the victory of the an-
ti-Hitler coalition in the World War II the global bipolar Yalta-Potsdam system was built, which 
existed till the dissolution of the USSR. At the present moment the new system of international 
relation is developing, with polycentrism and diversity of actors as its’ specific features.

Keywords: System of international relations, Westphalian system, Vienna system, Ver-
sailles-Washington system, Yalta-Potsdam system, balance of powers, unipolarity, bipolarity, 
polycentricism

For citation: Kolosova I.V. The Specific Features of the System History of the  International 
Relations and World Politics. Post-Soviet Issues. 2024;11(2):168–180. DOI: https://doi.
org/10.24975/2313-8920-2024-11-2-168-180

Received 12.02.2024 
Revised 17.04.2024 
Published 30.06.2024

ВВЕДЕНИЕ
Системный подход исходит из пред-

ставления о международных отношени-
ях и мировом политическом процессе 
как о самостоятельной реальности, име-
ющей собственную логику развития [1]. 
Международные отношения представ-
ляют собой специфическую форму об-
щественных отношений, которая выра-
жается в совокупности политических, 
дипломатических торгово-экономических, 
военных, культурных и прочих взаимо-
действий между субъектами, действу-
ющими на мировой арене. Основными 
акторами международных отношений 
традиционно выступают государства и их 
союзы. Система международных отноше-
ний является формой их политической 
организации, закрепленной в договорах, 

и основанной на соотношении сил входя-
щих в нее государств. 

В рамках системного подхода междуна-
родные отношения исследуются как еди-
ный сложный организм, свойства которо-
го не сводимы к сумме свойств его частей. 
Свобода действий каждого государства 
ограничивается рамками системы между-
народных отношений, частью которой оно 
является [2:76–83]. Изменение поведения 
одного или нескольких акторов систе-
мы способны вызвать изменение во всей 
системе [3:3–25]. Поэтому внешнюю по-
литику любого государства невозможно 
понять вне контекста системы междуна-
родных отношений [1]. 

Каждой системе международных отно-
шений присущи свои временные и про-
странственные характеристики. В ходе 
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всемирно-исторического процесса после-
довательно сменялись геополитические 
эпохи или силовые поля: каждая эпоха 
представлена своим балансом сил, зонами 
влияния и границами. Международные от-
ношения развивались в рамках региональ-
ных систем, каждая из которых обладает 
особенностями политико-экономического 
и культурного развития. Классический 
пример — европейские региональные 
системы международных отношений — 
Вестфальская и Венская. Как указывает 
автор четырехтомного труда по систем-
ной истории международных отношений 
российский исследователь А. Д. Богатуров, 
«вся история международных отношений 
протекала под знаком борьбы за гегемо-
нию, то есть за бесспорно преобладающие 
позиции в мире, точнее, в той его части, 
которая в конкретный момент историче-
ского времени считалась миром-вселен-
ной или ойкуменой» [1].

По мере складывания мирового рынка 
и нарастания интеграционных тенденций 
в мире происходит формирование глобаль-
ной системы международных отношений, 
примерами которой стали Версальско-
Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская 
системы в XX в. Региональные системы 
являются автономными составляющи-
ми единой сложной структуры глобаль-
ной системы международных отношений, 
при этом они подчиняются внутренней 
логике ее развития [4:5–11]. 

Ведущее место в системе международ-
ных отношений принадлежит великим, 
или мировым державам. На каждом исто-
рическом этапе великодержавный статус 
определялся рядом факторов: территори-
альным, военным, экономическим потен-
циалом, уровнем политического, культур-
ного развития страны, степенью влияния 
на общемировые процессы. Интересы 
великой державы, как правило, выходят 

за региональные рамки и приобретают 
мировой характер [4:5–11]. Однако ста-
тус великой державы не является посто-
янной величиной. Так в середине XIX в. 
Османская империя утратила свой ве-
ликодержавный статус, а объединивша-
яся в 1871 г. Германия приобрела; после 
Первой мировой войны рухнули Австро-
Венгерская, Германская, Российская 
и Османская империи, а в число мировых 
держав выдвинулись США.

Великие державы представляют собой 
системообразующий элемент, а соотно-
шение сил между ними предопределяет 
общий баланс сил в каждой конкретной 
системе. При этом средние и малые госу-
дарства также влияют на общий баланс сил. 
Динамическое равновесие представляет со-
бой частный случай баланса сил, который 
соответствует как минимум балансу инте-
ресов великих держав. Система чутко реа-
гирует на действия той или иной державы 
или группы стран, направленные на нару-
шение равновесия, и стремится их блокиро-
вать — так проявляется закон равновесия 
системы, действие которого обеспечивает 
международную безопасность [4:8–10]. 

Национальная безопасность каждой 
страны представляет производную ве-
личину от международной безопасности. 
Взаимоотношения государств внутри 
системы определяются их отношением 
к существующему балансу сил. Некоторые 
акторы стремятся его закрепить (т. н. госу-
дарства-балансиры), другие трансформи-
ровать, а третьи — разрушить. В зависи-
мости от этого государства строят свои 
отношения друг с другом как союзники, 
партнеры или соперники [4:9]. Когда новые 
явления всемирно-исторического процес-
са входят в противоречие со сложившейся 
системой международных отношений, ме-
няется устоявшийся баланс сил. В резуль-
тате система либо эволюционирует, либо 
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рушится. Так возникновение новых яв-
лений в экономике, массовых идеологий, 
подъем национальных движений способ-
ны вызвать крушение многонациональ-
ных империй и нарушить сложившийся 
баланс сил. Распад прежней системы меж-
дународных отношений и зарождение но-
вой сопровождается крупными междуна-
родными конфликтами и войнами, победа 
в которых увеличивает мощь тех или иных 
государств и закрепляет новый баланс сил.

ВЕСТФАЛЬСКАЯ СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Системная история международных 
отношений начинает исследование евро-
пейских систем международных отноше-
ний с периода раннего Нового времени, 
когда происходит процесс формирования 
национальных государств. Рубеж сред-
невековья и раннего Нового времени был 
эпохой великих географических открытий 
и колониальных захватов. Географические 
открытия, первые кругосветные путеше-
ствия сформировали новые представле-
ние европейцев о мире в целом, и привели 
к изменению геополитических интересов 
европейских держав. Объем колониальных 
богатств, и как их следствие рост финан-
сового благосостояния, стал определять 
место государства в международных отно-
шениях. Накопление капитала способство-
вало большей свободе и независимости 
европейских стран, где повсеместно проис-
ходит рост национального самосознания. 
Постепенно формируются централизован-
ные государства на национальной основе 
по преимуществу в форме абсолютной 
монархии — Англия, Франция, Испания, 
Португалия, Дания, Швеция, Республика 
Соединенных Провинций и другие. 

На протяжении всего периода Средневе-
ковья значительную роль в жизни об-
щества играла Католическая Церковь. 

Являясь крупным феодалом, церковь в раз-
ных государствах Западной Европы вла-
дела до 1/3 количества пахотных земель. 
Она формировала идеологию феодального 
общества, обосновывая его справедливость 
и богоугодность. Европейские монархи шли 
на любые затраты, дабы получить санкцию 
от Римских пап на свое господство. 

Главным содержанием стадии позднего 
феодализма является процесс зарождения 
в его недрах капиталистического способа 
производства. С конца XV в. в Европе на-
чалось формирование класса буржуазии, 
постепенно захватывавшего в свои руки 
экономику, а затем устремившегося и к по-
литической гегемонии. В ходе религиоз-
но-политического движения Реформации 
в Европе в первой половине XVI века 
произошла повсеместная секуляризация 
церковных земель. Реформация приве-
ла к отпадению от католического мира 
значительной части германских земель, 
Англии, Дании, Норвегии, Нидерландов, 
Швейцарии и Швеции. Формирование 
национальных государств и постепенное 
утверждение их суверенитета находи-
лось в явном противоречии со средневе-
ковым принципом универсальной хри-
стианской империи и власти императора 
как светского главы католического мира, 
на что продолжала претендовать династия 
Габсбургов. В политике впервые в истории 
появляется принцип государственного ин-
тереса, а само государство перестает вос-
приниматься как собственность монарха.

Основным узлом напряжения системы 
международных отношений в XVII в. ста-
новится распад некогда мощной державы — 
Священной Римской империи во главе 
с династией Габсбургов. Крупнейшим 
событием международной жизни стала 
Тридцатилетняя война1618–1648 гг., кото-
рая стала одним из самых тяжелых и крово-
пролитных общеевропейских конфликтов, 
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затронув практически все страны региона [5]. 
Война началась как религиозное столкно-
вение между протестантами и католиками 
Германии, но затем переросла в борьбу про-
тив гегемонии Габсбургов в Европе. С одной 
стороны, выступал габсбургский блок, като-
лические князья Германии и Римский папа, 
а с другой — антигабсбургская коалиция 
в лице протестантских князей Германии, 
а также Дании, Швеции, Нидерландов 
и Франции. Многолетняя война стала веду-
щим фактором в определении внешнеполи-
тических приоритетов большинства евро-
пейских стран.

24 октября 1648 г. на территории истори-
ческой области Вестфалия в католическом 
епископстве Мюнстер и протестантском 
Оснабрюке был заключен мир, вошедший 
в историю как Вестфальский. Целью мир-
ного конгресса было урегулирование кон-
фликта на международном, межконфес-
сиональном и внутриимперском уровнях. 
Вестфальский мир ознаменовал собой за-
вершение эпохи преобладания Габсбургов 
в Европе. 

Подписание мирного договора не только 
зафиксировало конкретные территориаль-
ные и политико-правовые договоренно-
сти, подвело итог многолетнему конфес-
сиональному противостоянию в Европе, 
но и утвердило новую расстановку сил 
на континенте. Франция значительно уси-
лила свое политическое могущество. В чис-
ло великих держав вошла Швеция, получив 
важнейшие гавани на побережье Северного 
и Балтийского морей. Была закреплена по-
литическая раздробленность Германии, 
что фактически обеспечило суверенитет 
немецких князей. Международное при-
знание государственного суверенитета 
получил Швейцарский союз и Республика 
Соединенных провинций.

Если ранее конфессиональный принцип 
лежал в основе формирования межгосу-

дарственных союзов, то на завершающем 
этапе Тридцатилетней войны, с объяв-
лением католической Франции войны 
Испании, этот принцип более не соблю-
дался. Для формировавшейся региональ-
ной системы международных отношений 
была характерна деидеологизация и секу-
ляризация, межгосударственные союзы 
в новых условиях становились более гиб-
кими и ситуативными. 

В основе Вестфальской системы меж-
дународных отношений лежит принцип 
баланса сил. Ключевым фактором новой 
системы становится признание националь-
ного суверенитета. Как указывает иссле-
дователь Ю. Н. Саямов, под «вестфальским 
суверенитетом» понимается политиче-
ская система недопущения внешнего вли-
яния на внутреннюю политику незави-
симых государств [6:95–105]. Признание 
равноправия европейских государств 
и обязательство следовать положениям 
вестфальских договоренностей заложили 
основы формирования международного 
права. В вестфальскую эпоху значитель-
ное развитие получает и дипломатическая 
практика. В частности, создается систе-
ма постоянно действующих посольств 
при иностранных дворах, устанавливается 
дипломатическая иерархия, развивается 
дипломатический протокол, формируется 
представление о дипломатической непри-
косновенности. С точки зрения полито-
логии Вестфальская система как система, 
основанная на балансе сил суверенных 
государств, существует и поныне. 

ВЕНСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Крупнейшим событием европейской 
истории в XVIII веке становится транс-
формация социальной и политической 
системы — Франции — Великая Фран-
цузская революция, приведшая к унич-
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тожению в стране абсолютной монар-
хии. С приходом к власти Наполеона 
Бонапарта Франция превратилась в се-
рьезную угрозу стабильности и безопас-
ности в Европе. Наполеоновские войны 
1799–1815 гг. против антифранцузских ко-
алиций европейских государств имели це-
лью установление военно-политического 
и экономического господства в Франции 
в Европе, присоединения к ней новых тер-
риторий и лишения Англии великодер-
жавного статуса [7:230–261].

После длительного победоносного ше-
ствия французских войск и  перекройки 
карты Европы Наполеон вторгается 
в Россию, где его армия терпит сокру-
шительное поражение. В период шестой 
антифранцузской коалиции наступает пе-
реломный момент в войне с наполеонов-
скими войсками, в ходе которого происхо-
дит рост национально-освободительного 
движения в Европе [8:]. В ходе кампании 
 1813–1814 гг. Россия стала главным опло-
том сил союзников, приняв непосред-
ственное участие в освобождении герман-
ских земель и Нидерландов, после чего 
союзническая армия двинулась на Париж. 
Капитуляция французской армии привела 
к первому отречению Наполеона от пре-
стола. На французский престол вернулась 
свергнутая революцией династия Бурбонов 
в лице Людовика XVIII — брата казненного 
в период Французской революции короля 
Людовика XVI. Так завершился период не-
прерывных кровопролитных войн в Европе.

 30 мая 1814 г. в Вене был созван кон-
гресс, который подвел итоги наполеонов-
ских войн [9]. Однако работа конгресса 
была нелегкой из-за сохранявшихся про-
тиворечий между интересами стран-по-
бедительниц. Дипломатические интри-
ги возникали одна за другой. Во время 
проведения Конгресса 1 марта 1815 
года Наполеон совершил триумфальное 

возвращение во Францию. В кабине-
те короля Людовика XVIII, бежавшего 
из Парижа, он обнаружил копию тайного 
соглашения Австрии, Англии и Франции, 
направленного против России и Пруссии. 
Наполеон приказал отправить документ 
в Вену на конгресс и передать его лично 
российскому императору Александру I, 
вероятно надеясь на его поддержку. 
Однако российский император остался не-
преклонен. Войска седьмой антифранцуз-
ской коалиции начали подготовку похода 
против Наполеона. Поражение в битве 
при Ватерлоо привело Бонапарта к повтор-
ному отречению от престола. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. опреде-
лил новую расстановку сил в Европе, обо-
значив ведущую роль стран-победитель-
ниц: России, Австрии и Великобритании 
в новой системе международных отно-
шений. Во многом инициатором и твор-
цом Венской системы стал Александр I. 
Для организационного закрепления реше-
ний Конгресса по его инициативе создает-
ся Священный союз европейских монархов, 
целью которого являлось поддержание 
установленного Венским конгрессом меж-
дународного порядка, сохранение власти 
правящих династий и недопущение рас-
пространения революционного движения 
в Европе. Священный союз стал первой 
международной организацией в Европе.

Венская система международных отно-
шений именуется системой Европейского 
Концерта — баланса сил между европей-
скими государствами. В рамках этой си-
стемы было впервые сформулировано по-
нятие «великой державы». Европейский 
концерт базировался на общем согла-
сии великих держав: России, Австрии, 
Пруссии, Великобритании и Франции. 
Россия укрепила свой великодержавный 
статус, заняв ведущую роль в междуна-
родной политике. 
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В основу системы был заложен принцип 
контроля географического пространства 
в пределах колониальных империй. Все 
спорные вопросы должны были решаться 
не военными средствами, а дипломатиче-
скими — путем созыва международных 
конференций. Среди таких конференций 
важное значение имел Парижский кон-
гресс 1856 г., Лондонская конференция 
1871 г., Берлинская конференция 1878 г. 
и другие [10:25-33]. Время существования 
европейского концерта стало периодом 
расцвета дипломатии. В Европе были си-
стематизированы и унифицированы ди-
пломатические ранги, закреплены типы 
консульских учреждений, введено поня-
тие дипломатического иммунитета.

Венская система стала примером обе-
спечения коллективной безопасности 
в Европе и позволила на длительный пе-
риод избежать крупных международных 
конфликтов. Устойчивость Венской систе-
мы была связана с тем, что принципы, ко-
торые разделяли правящие элиты ведущих 
государств, отличались схожестью в виде-
нии международных ситуаций. Ведущие 
державы стремились сохранить status quo 
международной системы, решая возни-
кавшие проблемы путем компромиссов 
и коалиционных соглашений. Несмотря 
на войны, революции и международные 
кризисы система оставалась стабильной. 
Гомогенность акторов и их заинтересован-
ность в сохранении сложившегося балан-
са сил придавали системе устойчивость. 
С момента Венского конгресса и до начала 
Первой Мировой войны перечень великих 
держав оставался прежним.

ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В начале XIX века начали складывать-
ся новые исторические условия, привед-
шие к постепенному крушению Венской 

системы международных отношений. 
Перед лицом острого внутриполитиче-
ского кризиса оказалась Османская им-
перия, что значительно поколебало ее вес 
в международной расстановке сил. В свя-
зи с этим на политическую арену в отно-
шении Османской империи выходит так 
называемый «Восточный вопрос», обозна-
чивший международные противоречия, 
обусловленные борьбой великих держав 
за раздел турецких владений и националь-
но-освободительным движением под-
властных империи народов.

Образовавшаяся после франко-прус-
ской войны в 1871 году Германская импе-
рия, активно включилась в борьбу за ко-
лонии и стремилась к переделу владений 
Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов 
и Португалии. В 1882 году складывается 
Тройственный союз Германии, Австрии 
и Италии. Создание этого военно-полити-
ческого блока стало первым шагом на пути 
к Первой Мировой войне. Англо-германское 
соперничество во многих регионах, вклю-
чая Африку, Азию и Ближний Восток, при-
вело на рубеже веков к созданию коалиции 
трех держав — Англии, Франции и России 
(Антанта), целью которой было противо-
стояние Тройственному союзу.

В связи с возросшей угрозой меж-
дународной безопасности, усилением 
гонки вооружений и появлением новых 
видов оружия, возникла идея созыва 
первой в истории международной кон-
ференции по ограничению вооружений. 
Конференция состоялась в Гааге мае-и-
юле 1899 г. по инициативе России. В ней 
приняли участие представители двадцати 
шести стран. На конференции были при-
няты конвенции о мирном решении меж-
дународных споров и о законах и обычаях 
сухопутной войны. В 1907 г. по инициа-
тиве российского императора Николая II 
в Гааге была проведена вторая мирная 
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конференция, в которой приняли участие 
сорок три государства. 

Тем не менее, перейдя порог века, мир 
оказался перед лицом назревавшего гло-
бального конфликта. Непосредственным 
поводом для начала Первой Мировой во-
йны послужило убийство в Сараево на-
следника австро-венгерского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 
1914 года. В войне участвовали две коали-
ции: Антанта, в составе России, Франции, 
Великобритании, Канады, Австралии, 
Бельгии, Сербии, Италии, Японии, США 
(с 1917 года), и «Центральные державы», 
в составе Германии, Австро-Венгрии, 
Турции и Болгарии. 

Война завершилась победой стран 
Антанты. 18 января 1919 г. в Париже от-
крылась мирная конференция держав-по-
бедительниц и союзных с ними государств. 
Задачей Парижской (Версальской) конфе-
ренции была выработка условий мирных 
договоров со странами Четверного блока 
и юридическое оформление окончания 
Первой Мировой войны. 

Результатом глобального конфликта 
стал распад четырех империй, на разва-
линах которых возникли девять молодых 
независимых государств и сформировал-
ся новый баланс сил в международных 
отношениях. На конференции был одо-
брен устав Лиги Наций — первой в исто-
рии глобальной организации, созданной 
по инициативе американского президен-
та Вудро Вильсона и ставший прообра-
зом ООН [11]. Лига Наций как постоянно 
действующая организаций была призвана 
стать гарантом нового мирового порядка 
и не допустить возникновения глобаль-
ных конфликтов. 

Между тем, американский сенат отка-
зался от ратификации Версальского до-
говора и тем самым заблокировал всту-
пление США в Лигу Наций. Америка 

дистанцировалась от европейских про-
блем, сосредоточив свои интересы исклю-
чительно в зоне Западного полушария. 
Однако для стабильности европейской 
подсистемы веса Англии и Франции 
как основных балансиров системы было 
недостаточно. 

Во время проведения Парижской мир-
ной конференции Россия несла тяжелые 
потери от продолжавшейся иностранной 
интервенции и Гражданской войны. Не 
получив приглашение в Версаль, молодое 
советское государство оказалось аутсай-
дером европейской и мировой политики. 
В дальнейшем советской дипломатии при-
шлось приложить немало усилий для вы-
вода страны из международной изоляции 
[12:104–107].

Таким образом, две великие державы — 
США и Россия были свободны от вы-
полнения Версальских договоренностей, 
а Германия видела главную задачу своей 
внешней политики в борьбе с унизитель-
ными для нее условиями Версальского 
договора. Сложившаяся расстановка сил 
сделала Версальскую систему неравно-
весной, неуниверсальной и нестабильной.

В 1921–1922 гг. по инициативе США со-
стоялась международная конференция 
в Вашингтоне, которая была посвящена 
вопросам ограничения морских воору-
жений и проблемам Дальнего Востока 
и бассейна Тихого океана. В отличие 
от европейской Версальской подсистемы, 
Вашингтонская подсистема, распростра-
нившаяся на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, была более устойчивой, однако так-
же не являлась универсальной, поскольку 
в ней не участвовали такие крупные дер-
жавы, как Россия и Китай.

Сложившуюся по итогам Первой 
Мировой войны систему международ-
ных отношений принято именовать 
Версальско-Вашингтонской. Она стала 
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первой в мировой истории попыткой фор-
мирования глобальной системы между-
народных отношений. Однако, в отличие 
от предыдущих региональных систем, она 
оказалась крайне неустойчивой в виду 
асинхронности трансформационных про-
цессов в обеих подсистемах, и самой не-
продолжительной по времени. 

ЯЛТИНСКО-ПОТСДАМСКАЯ СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Версальский мир создал предпосылки 
для роста реваншистских идей в Германии 
и крайней нестабильности внутри страны, 
особенно после начала мирового экономи-
ческого кризиса в 1929 г. В Германии вызре-
ло стремление к перекройке европейской 
карты, которое способствовало возникнове-
нию ультраправых сил и приходу к власти 
нацистов в 1933 г. В этот период Германия 
игнорирует все ограничения Версальского 
договора, восстанавливает призыв в армию, 
наращивает производство вооружений 
и военной техники приступает к реализации 
плана по установлению гегемонии в Европе. 

Европейские великие державы выбра-
ли выжидательную позицию в отноше-
нии Германии. Непосредственный крах 
Версальско-Вашингтонской системы 
был засвидетельствован Мюнхенскими 
соглашениями Великобритании, Фран-
ции, Германии и Италии в 1938 году. 
Мюнхенский сговор стал кульминаци-
ей британо-французской политики уми-
ротворения агрессора. Последующий 
аншлюс Чехословакии в 1939 году оз-
наменовал собой провал этой политики. 
Экспансионистские планы Гитлера стали 
явными, поставив Европу и мир перед не-
избежностью войны. Вторая мировая война 
1939–1945 гг., взорвавшая хрупкое равнове-
сие Версальско-Вашингтонской системы, 
стала крупнейшим глобальным конфлик-
том в истории человечества [13: 211-230].

Впервые вопрос о послевоенном урегу-
лировании был поставлен на Тегеранской 
конференции трех крупнейших держав 
антигитлеровской коалиции СССР, США 
и Великобритании в 1943 году. Контуры 
будущего биполярного мира начали выри-
совываться на Ялтинской (февраль 1945 г.) 
и Потсдамской (июль-август 1945 года) 
конференциях «большой тройки», когда 
отчетливо проявилось усиление влияния 
СССР и США на мировой политический 
процесс [14:18]. 

Германия была разделена на оккупаци-
онные зоны, что предопределило раскол 
страны на десятилетия вперед. Япония ка-
питулировала, Италия утратила свое меж-
дународное влияние. Союзники по коали-
ции осознавали, что после исчезновения 
общего врага вынужденное объединение 
стран Запада и СССР потеряет смысл, поэ-
тому следовало создать процедуры, гаран-
тирующие неизменность новых границ 
на карте мира и недопустимость возник-
новения новых глобальных конфликтов. 

Одним из центральных элементов 
Ялтинско-Потсдамской системы стало со-
здание ООН как краеугольного камня си-
стемы международной безопасности. ООН 
основана на принципе суверенного равен-
ства всех государств-членов, принявших 
на себя обязательства разрешать между-
народные споры мирными средствами. 
При решении вопросов по обеспечению 
мира и международной безопасности 
в основу деятельности ООН был положен 
принцип единогласия великих держав. 
Страны-победительницы в войне, ядерные 
державы: СССР, США, Великобритания, 
Франция и Китай, стали постоянными 
членами Совета Безопасности ООН, обла-
дающими правом вето. 

В послевоенном мире усилилась взаимо-
зависимость стран и регионов. Ялтинско-
Потсдамская система является первой 
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в истории всемирной и всеобъемлющей 
глобальной системой международных от-
ношений. При этом особенностью фор-
мирования нового мирового порядка был 
его конфронтационный характер. 4 апре-
ля 1949 года начинается политическое 
оформление западного блока созданием 
Организации Североатлантического дого-
вора, а 14 мая 1955 года оформляется социа-
листический блок созданием Организацией 
Варшавского договора [15:29–38].

Характерным явлением послевоенной 
системы международных отношений была 
«холодная война», выражавшаяся в блоко-
вом мышлении, неизменном политико-и-
деологическом противостоянии, гонке 
вооружений, равновесии страха и угрозы 
ядерной войны [16:3–21]. Ядерное оружие 
становится инструментом сдерживания, 
поскольку ни одна из двух сверхдержав 
не могла пойти на риск широкомасштаб-
ного конфликта перед угрозой ответного 
удара, способного нанести неприемлемый 
ущерб. Поэтому Ялтинско-Потсдамская 
система оставалась устойчивой и стабиль-
ной вплоть до распада СССР и формирова-
ния нового баланса сил и мирового поли-
тического порядка [17].

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С 1991 г. наступает однополярный мо-
мент в системе международных отноше-
ний, когда баланс сил резко изменяется 
в пользу США и стран Запада. В этот пе-
риод правопреемник СССР — Россия была 
сосредоточена на сохранении собственной 
идентичности, оказавшись в зоне эконо-
мической турбулентности в силу круше-
ния единого советского хозяйственного 
комплекса и необходимости поиска опти-
мальной модели дальнейшего политиче-
ского и экономического развития. Бывшие 

союзники по соцлагерю стали осознавать 
неопределенность политического и эконо-
мического веса России в регионе и в мире, 
в связи с чем страна начала терять пояс до-
брососедства по периметру своих границ. 
Возникший вакуум силы США и страны 
Запада стремились использовать для реа-
лизации своих геополитических интересов.

После стабилизации ситуации в стра-
не, произошло упрочение позиции России 
как одного из влиятельных центров силы 
в новой формирующейся системе между-
народных отношений [18]. Также на миро-
вой арене укрепились новые центры силы, 
такие как Китай, Индия, страны арабского 
мира и другие государства. Сокращаются 
возможности доминирования стран Запада, 
поскольку происходит рассредоточение 
мирового потенциала силы и его смеще-
ние в Азиатско-Тихоокеанский регион [18]. 
Начала вырисовываться полицентриче-
ская архитектура нового миропорядка [19].

Вместе с тем, в международных отно-
шениях сохраняется инерция конфронта-
ционного мышления времен «холодной 
войны». Россия продолжает восприни-
маться Западом как потенциальный агрес-
сор, которого необходимо сдерживать 
любыми средствами. В условиях усиле-
ния нестабильности мировой политиче-
ской и экономической системы, происхо-
дит наращивание силового потенциала 
на международной арене, что подрывает 
устойчивость формирующегося баланса 
сил. Одним из дестабилизирующих фак-
торов современного мира является усиле-
ние угрозы международного терроризма. 
Современные международные отношения 
характеризуются сложным многообрази-
ем акторов, среди которых, важное зна-
чение приобретают негосударственные 
структуры и организации [20]. В связи 
с усложнением среды мировой полити-
ки и международных отношений можно 
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говорить об эрозии Вестфальской систе-
мы, которая базировалась на балансе сил 
государств и их союзов [21]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, начиная с периода ран-

него Нового времени были сформированы 
четыре системы международных отно-
шений, каждая из которых внесла свою 
лепту в формирование современного ми-
рополитического процесса. Вестфальская 
система привнесла понятие националь-
ного суверенитета, Венская система ев-
ропейского концерта способствовала 
развитию международного права и дипло-
матии. Версальско-Вашингтонская систе-
ма наметила контуры формирующегося 

глобального миропорядка, а Ялтинско-
Потсдамская система заложила краеу-
гольный камень международной безо-
пасности в лице ООН. Каждая из систем 
базировалась на принципе баланса сил 
и проходила в своем развитии несколько 
фаз от становления до распада [22:47–54]. 
Стабильность систем международных 
отношений зависела от их способности 
противодействовать деструктивным вну-
тренним и внешним факторам [17]. Крах 
старой системы сопровождался длитель-
ными региональными или глобальными 
военными конфликтами, в результате ко-
торых формировался новый баланс сил 
и складывалась новая система междуна-
родных отношений.
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