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Южный Кавказ остается ключевым регионом геополитического соперничества, где пе-
ресекаются интересы США, ЕС, России, Турции и Ирана. Борьба за влияние, основанная на 
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сматриваются международные документы и стратегии внешнеполитического поведения, 
что позволяет объективно оценить трансформацию баланса сил. Установлено, что запад-
ные державы, используя механизмы мягкой силы, экономическое сотрудничество и полити-
ческое давление, стремятся ослабить традиционные связи стран региона с Россией и вос-
точными партнерами, что приводит к дестабилизации и росту внешнего влияния. Турция 
развивает военно-политический союз с Азербайджаном, стремясь усилить свое стратеги-
ческое присутствие, тогда как Иран, балансируя между конкурирующими интересами, пы-
тается минимизировать влияние внешних сил через экономические связи и инфраструктур-
ные проекты. Чрезмерное вовлечение глобальных акторов усугубляет конфликты, снижает 
потенциал самостоятельного развития стран и препятствует укреплению регионального 
сотрудничества. Наиболее устойчивым сценарием остается балансирование между цент-
рами силы, но стабильность возможна только при самостоятельном выстраивании внут-
ренней политики, минимизации внешнего вмешательства и укреплении региональных меха-
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кой борьбы, где сохранятся высокие риски новых кризисов, политической нестабильности и 
вооруженных конфликтов, что напрямую угрожает перспективам развития региона. 
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The South Caucasus remains a key region of geopolitical rivalry, where the interests of the 
USA, EU, Russia, Turkey and Iran intersect. The struggle for influence, based on military, eco-
nomic and ideological factors, increases instability and the risk of new conflicts. The study is aimed 
at analyzing the geopolitical situation, identifying factors influencing security, studying the strate-
gies of external players and possible scenarios for the region’s development. The work uses meth-
ods of comparative analysis, study of international documents and strategies of foreign policy be-
havior, which allows for an objective assessment of the transformation of the balance of power. It 
has been established that Western powers, using soft power mechanisms, economic cooperation 
and political pressure, seek to weaken traditional ties between the countries of the region and Rus-
sia and their eastern partners, which leads to destabilization and increased external influence. Tur-
key is developing a military-political alliance with Azerbaijan, seeking to strengthen its strategic 
presence, while Iran, balancing between competing interests, is trying to minimize the influence of 
external forces through economic ties and infrastructure projects. Excessive involvement of global 
actors exacerbates conflicts, reduces the potential for independent development of countries and 
hinders the strengthening of regional cooperation. The most stable scenario remains balancing be-
tween centers of power, but stability is possible only with independent development of domestic po-
licy, minimization of external interference and strengthening of regional security mechanisms. Other-
wise, the South Caucasus will remain a zone of geopolitical struggle, where high risks of new cri-
ses, political instability and armed conflicts remain, which directly threatens the prospects for the 
development of the region. 

 

Key words: South Caucasus, geopolitics, West, Islamic world, Turkey, Iran, Russia, balance of 
power, regional security. 
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Введение. Южный Кавказ в современ-
ной системе международных отношений 
представляет собой стратегически важное 
пространство, на территории которого пе-
ресекаются интересы ведущих глобальных 
и региональных акторов. Геополитическая 
ценность региона определяется его погра-
ничным положением на стыке Европы и 
Азии, контролем над ключевыми энергети-
ческими и транспортно-логистическими мар-
шрутами, а также сложным этноконфессио-
нальным составом населения, создающим 
предпосылки для активного внешнеполити-
ческого воздействия со стороны различных 
государств. 

Одной из ключевых характеристик гео-
политической ситуации на Южном Кавказе 
является наличие конкурентного взаимо-
действия между государствами исламского 
мира и странами коллективного Запада, что 
проявляется в борьбе за влияние на процес-
сы регионального развития и архитектуру 
безопасности. В исследовательском дис-
курсе категория «исламский мир» в приме-

нении к таким государствам, как Турция, 
Иран и Саудовская Аравия, используется 
не в контексте их институциональной ин-
теграции или консолидации в рамках еди-
ного международного актора, а как отраже-
ние цивилизационной общности при сохра-
нении глубоких противоречий и разнона-
правленных интересов между ними. 

Выделение Турции, Ирана и Саудов-
ской Аравии как представителей исламской 
цивилизационной общности основывает-
ся на культурно-цивилизационном подхо-
де, предполагающем наличие у этих госу-
дарств общего социокультурного простран-
ства, формируемого исламскими нормами, 
ценностями и традициями. При этом кон-
фессиональные различия – между суннит-
ским большинством в Турции и Саудов-
ской Аравии и шиитским доминированием 
в Иране – не только не нивелируются в рам-
ках данного подхода, но и рассматриваются 
как важный фактор внутрицивилизационной 
конкуренции, определяющий особенности 
борьбы за лидерство и влияние. 
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Независимо от различий в политичес-
ких системах, идеологических установках и 
внешнеполитических ориентирах, указан-
ные государства демонстрируют ряд струк-
турно сходных характеристик: доминиро-
вание ислама в общественной и государ-
ственной жизни, использование религиоз-
но-политической легитимации власти, а 
также апелляция к исламским нормам и 
ценностям в международно-политической 
риторике. 

Внешнеполитическая активность Тур-
ции и Ирана на Южном Кавказе во многом 
обусловлена не только географической бли-
зостью и историко-культурными связями с 
отдельными странами региона, но и нали-
чием религиозных и этнических общнос-
тей, с которыми эти государства традици-
онно взаимодействуют. Турция, обладая 
статусом члена НАТО, проводит самостоя-
тельный внешнеполитический курс, направ-
ленный на укрепление собственных позиций 
как на Южном Кавказе, так и в более широ-
ком исламском пространстве. Иран, в свою 
очередь, рассматривает регион как важный 
элемент своей стратегии региональной без-
опасности и борьбы за влияние в исламском 
мире. 

Наряду с Турцией и Ираном опреде-
ленную дипломатическую активность на 
Южном Кавказе проявляет Саудовская Ара-
вия. Однако ее политика носит преимуще-
ственно точечный и эпизодический харак-
тер, ограничиваясь реализацией гумани-
тарных проектов и взаимодействием с му-
сульманскими сообществами региона. В ря-
де случаев эта активность отражает стрем-
ление Эр-Рияда к балансированию позиций 
Ирана и укреплению своего символическо-
го влияния в рамках исламской уммы. 

Стратегия Соединенных Штатов Аме-
рики и Европейского союза на Южном 
Кавказе продолжает быть направленной на 
сдерживание позиций России и Ирана. Важ-
ным инструментом в этом контексте вы-
ступает политика евроатлантической интег-
рации Грузии, Азербайджана и Армении, 
сопровождающаяся при этом развитием 
партнерских отношений с Турцией как зна-
чимым актором региона. 

В результате Южный Кавказ оказыва-
ется включенным в сложную и многослой-

ную систему ближневосточной и евразий-
ской геополитики. Внешнеполитическая ак-
тивность ведущих акторов определяется не 
только прагматическими интересами, свя-
занными с контролем над ресурсами и 
обеспечением безопасности, но и идеоло-
гическими, религиозно-культурными фак-
торами, оказывающими существенное влия-
ние на специфику их стратегического пове-
дения и механизмов взаимодействия с ис-
ламским пространством. 

Историография исследуемой проблемы 
отличается определенной степенью несба-
лансированности и тематической фрагмен-
тарности. В отечественной научной тради-
ции доминирует фокус на анализе взаимо-
действия России с исламскими государ-
ствами на Южном Кавказе [Аватков, 2021; 
Бахрами, 2022; Чолахян, 2021], а также на 
трансформации системы региональной без-
опасности в постсоветский период [Суты-
рин, 2022; Бахтуридзе, 2017; Ибрахим, 
2022; Malikova, 2024]. При этом проблема-
тика внутренней конкуренции исламских 
государств, а также их соперничества с За-
падом за влияние на процессы региональ-
ного развития остаются недостаточно раз-
работанными в российской историографии, 
что формирует определенный научно-ана-
литический пробел. 

Зарубежная научная литература демон-
стрирует более широкий спектр исследова-
тельских подходов. В турецкой научной 
мысли [Aydin, 2013; Çelikpala, 2023; Aras, 
2000; Salehi ,2023; Şahin, 2022] приоритет-
ное внимание уделяется стратегии пантюр-
кизма, энергетической политике Анкары и 
ее внешнеполитическим инициативам на 
постсоветском пространстве. Иранские ис-
следователи [Sanaei, 2016; Kaleji, 2020; Bar-
zegar, 2019] акцентируют внимание на мно-
говекторности дипломатии Тегерана, его 
религиозно-культурном влиянии и концеп-
циях исламской солидарности. Значимый 
вклад в концептуализацию исламской дип-
ломатии как специфического инструмента 
внешнеполитического позиционирования 
принадлежит катарскому исследователю 
[Kamrava, 2024]. 

Значительный пласт зарубежной лите-
ратуры посвящен исследованию политики 
Соединенных Штатов Америки и Европей-
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ского союза на Южном Кавказе [Sabbag-
hian, 2022; Hovsepyan, 2024; Royce, 2024], 
энергетической дипломатии [Gasumov, 2023; 
Davtyan, 2022], а также вопросам религиоз-
ной радикализации и безопасности [Гобро-
нидзе, 2018; Pokalova, 2021; Putkaradze, 
2021]. Вместе с тем следует отметить, что 
западная историография зачастую редуци-
рует исламский фактор, концентрируясь 
преимущественно на проблемах безопас-
ности, экономики и институционального 
взаимодействия, что ограничивает полноту 
анализа специфики исламских стратегий в 
регионе. 

Важной особенностью современной ис-
ториографической ситуации выступает сла-
бая интеграция зарубежных исследователь-
ских подходов в отечественную научную 
традицию. Это создает историографическую 
лакуну и обуславливает необходимость ее 
восполнения за счет комплексного привле-
чения и критического анализа работ запад-
ных и ближневосточных исследователей. 

Новизна настоящего исследования за-
ключается в постановке и системном изу-
чении малоразработанной в российской 
науке проблемы – внешнеполитических 
стратегий исламских государств на Южном 
Кавказе как самостоятельного и значимого 
фактора региональной политики. Впервые 
исламский мир рассматривается не как 
внешне однородный или монолитный актор 
международных отношений, а как внутрен-
няя конкурентная среда, представленная 
совокупностью государств (Турция, Иран, 
Саудовская Аравия), реализующих различ-
ные модели внешнеполитического поведе-
ния, основанные на специфических ресур-
сах влияния и стратегических приоритетах. 

Принципиально новым исследователь-
ским ракурсом выступает анализ исламских 
стратегий не изолированно, а в их взаимо-
действии и соперничестве с интересами 
коллективного Запада (США, ЕС) в усло-
виях формирования новой многополярной 
глобальной архитектуры международных 
отношений. В рамках исследования выяв-
ляется структура зон конкуренции, взаимо-
действия и конфликтов исламских госу-
дарств между собой и с западными актора-
ми на Южном Кавказе. Это позволяет 
предложить новую интерпретацию регио-

нальной безопасности как результата не толь-
ко традиционного геополитического проти-
воборства, но и внутренней фрагментации 
исламского мира. 

Полученные результаты позволяют вос-
полнить имеющийся историографический 
пробел и предложить оригинальную кон-
цептуализацию исламских стратегий на 
Южном Кавказе в контексте трансформа-
ции современной системы международных 
отношений. 

Теоретико-методологическую основу 
настоящего исследования составляет автор-
ская исследовательская модель, ориентиро-
ванная на комплексное изучение стратегий 
исламских государств на Южном Кавказе в 
условиях глобальной и региональной мно-
гополярности. В данном контексте ислам-
ский мир рассматривается не как монолит-
ное религиозно-культурное сообщество, а 
как совокупность конкурирующих акторов, 
использующих исламскую идентичность в 
качестве ресурса государственной леги-
тимности и инструмента внешнеполитичес-
кого воздействия. 

Базовым методологическим инстру-
ментом исследования выступает геополи-
тический анализ, направленный на выявле-
ние стратегий пространственного домини-
рования, борьбу за контроль над ресурсами, 
коммуникациями и политическими режи-
мами в регионе. В рамках данного подхода 
особое внимание уделяется сравнительно-
му анализу внешнеполитических практик 
Турции, Ирана и Саудовской Аравии, их 
идеологических установок, инструментов 
мягкой силы (soft power), моделей дипло-
матического поведения и особенностей 
реализации гуманитарной политики. 

Интеграция цивилизационного и гео-
политического подходов с практико-ориен-
тированным анализом внешнеполитичес-
ких стратегий исламских государств позво-
ляет выявить особенности их внутренней 
конкуренции, соперничества с Западом, а 
также оценить влияние данных процессов 
на устойчивость региональной безопаснос-
ти Южного Кавказа и трансформацию меж-
дународных отношений в условиях гло-
бальной многополярности. 

Использование данных методологичес-
ких подходов позволяет не только выявить 
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ключевые формы и направления конку-
рентного взаимодействия исламского мира 
и Запада на Южном Кавказе, но и оценить 
их последствия с точки зрения устойчивос-
ти региональной безопасности, а также перс-
пектив дальнейшей трансформации между-
народной системы в условиях углубляю-
щейся глобальной многополярности. 

Исламский фактор в геополитике 
Южного Кавказа. Южный Кавказ про-
должает оставаться зоной стратегического 
противоборства и пересечения интересов 
глобальных и региональных акторов, одна-
ко современная геополитическая динамика 
региона характеризуется не только класси-
ческим соперничеством между Россией и 
Западом, но и нарастающей активностью 
исламских государств, реализующих соб-
ственные модели внешнеполитического при-
сутствия. 

Исламский фактор в региональной по-
литике проявляется, прежде всего, через 
активные стратегии государств, исполь-
зующих исламскую идентичность как ин-
струмент дипломатического позициониро-
вания и расширения влияния. Речь идет о 
Турции, Иране и Саудовской Аравии, чьи 
подходы к Кавказу демонстрируют сущест-
венную асимметрию как по целям, так и по 
средствам воздействия. Конкуренция меж-
ду ними разворачивается не только за ре-
сурсы и инфраструктурные маршруты, но и 
за культурно-идеологическое влияние, со-
здание лояльных элит и контроль над рели-
гиозной инфраструктурой. 

Турция традиционно рассматривает Юж-
ный Кавказ как зону жизненно важных ин-
тересов, выстраивая стратегическое парт-
нерство с Азербайджаном на основе кон-
цепции «Один народ – два государства». 
С 1991 г. Анкара активно развивала эконо-
мические, политические и военные связи с 
Баку, что привело к ее решающему учас-
тию во Второй карабахской войне 2020 г. 
Турецкая поддержка, включавшая поставки 
вооружений, военных инструкторов и дип-
ломатическое содействие, обеспечила Азер-
байджану военный успех, укрепив регио-
нальные позиции Анкары и продемонстри-
ровав ее готовность к прямому вмешатель-
ству в конфликты [Hovsepyan, 2024]. 

Экономическая стратегия Турции на-
правлена на интеграцию транспортных и 
энергетических сетей Южного Кавказа в 
турецкую инфраструктуру. Запуск желез-
нодорожной линии «Баку–Тбилиси–Карс» в 
2017 г. создал альтернативный маршрут 
для грузоперевозок между Европой и Азией 
в обход России. Завершенная в 2024 г. мо-
дернизация магистрали увеличила ее про-
пускную способность с 1 до 5 млн т в год, 
что значительно усиливает региональные 
логистические возможности и торговый 
потенциал1. 

Иран, обладая непосредственной гра-
ницей с Южным Кавказом, проводит мно-
гоуровневую стратегию влияния через эко-
номические связи, энергетическое партнер-
ство и инфраструктурные проекты. Тегеран 
уделяет особое внимание сотрудничеству с 
Арменией, что продиктовано не только 
экономическими интересами, но и необхо-
димостью поддержания баланса сил в ре-
гионе. В условиях блокады со стороны 
Турции и Азербайджана Иран остается 
ключевым партнером Армении, предостав-
ляя ей жизненно важные транспортные и 
энергетические маршруты2. В августе 2023 г. 
стороны пролонгировали соглашение «Газ 
в обмен на электроэнергию» до 2030 г., что 
свидетельствует о долгосрочной стратеги-
ческой значимости их взаимодействия [Hov-
sepyan, 2024]. 

Помимо энергетики, Иран активно раз-
вивает транспортные маршруты, закрепляя 
статус ключевого транзитного узла, соеди-
няющего Центральную Азию, Южный Кав-
каз и Европу. Важнейшим шагом в этом 
направлении стало соглашение 2023 г. с 
Азербайджаном о создании коридора, обес-
печивающего сообщение между основными 
территориями Азербайджана и его экскла-
                                                 

1 Работы по модернизации железной дороги 
«Баку–Тбилиси–Карс» завершены // Anadolu Ajansi. 
3.05.2024. URL: https://www.aa.com.tr/ru/экономика/ 
работы-по-модернизации-железной-дороги-баку-тби 
лиси-карс-завершены/3209483?utm_source=chatgpt.com 
(дата обращения: 05.02.2025). 

2 Каледжи В. Тревоги Ирана по поводу напря-
женности между Арменией и Азербайджаном // 
ВАЛДАЙ. Международный дискуссионный клуб. 
URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/trevogi-ira 
na-po-povodu-napryazhyennosti (дата обращения: 
05.02.2025). 
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вом – Нахичеванской Автономной Респуб-
ликой – через иранскую территорию. Этот 
проект не только усиливает геоэкономичес-
кое влияние Тегерана, но и снижает зави-
симость Южного Кавказа от традиционных 
транспортных артерий, что расширяет эко-
номические возможности региона и интег-
рирует его в систему взаимодействия Ближ-
него Востока и Евразии1. 

Саудовская Аравия, ранее не прояв-
лявшая значительного интереса к Южному 
Кавказу, в последние годы активизирует 
присутствие, стремясь укрепить политичес-
кие и экономические связи. 25 ноября 2023 г. 
между Эр-Риядом и Ереваном установлены 
дипломатические отношения, что подчер-
кивает заинтересованность королевства в 
расширении регионального влияния2. Этот 
шаг вписывается в стратегию Саудовской 
Аравии по диверсификации экономики в 
рамках программы «Видение – 2030» и от-
крывает перспективы инвестирования в 
энергетические и инфраструктурные проек-
ты региона. Одним из примеров такого 
подхода является участие саудовской ком-
пании ACWA Power в строительстве ветря-
ной электростанции «Хызы-Абшерон» мощ-
ностью 240 МВт в Азербайджане, которая 
ежегодно будет вырабатывать около 1 млрд 
кВтч электроэнергии, способствуя энерге-
тической безопасности и демонстрируя 
стремление Эр-Рияда к развитию возобнов-
ляемых источников энергии3. 

Примечательно, что исламский фактор 
в регионе далек от единства и консолида-
ции. Страны исламского мира выступают 
                                                 

1 Коридор из Азербайджана в Нахичевань 
пройдет по иранской территории // Ритм Евразии. 
7.10.2023. URL: https://www.ritmeurasia.ru/news-2023-
10-07--koridor-iz-azerbajdzhana-v-nahichevan-projdet-
po-iranskoj-territorii-69120?utm_source=chatgpt.com 
(дата обращения: 05.02.2025). 

2 Армения–Саудовская Аравия: двусторонние 
отношения // Министерство иностранных дел Рес-
публики Армения. 2024. URL: https://www.mfa.am/ 
ru/bilateral-relations/sa?utm_source=chatgpt.com (дата 
обращения: 05.02.2025).  

3 Почему проекты на Южном Кавказе и в Цент-
ральной Азии привлекают арабских инвесторов // 
Sputnik. Азербайджан. 8.08.2023. URL: https://az.sput 
niknews.ru/20230808/pochemu-proekty-na-yuzhnom-
kavkaze-i-v-tsentralnoy-azii-privlekayut-arabskikh-in 
vestorov-457518441.html?utm_source=chatgpt.com 
(дата обращения: 05.02.2025). 

не как единый геополитический блок, а как 
конкурирующие между собой акторы с 
противоречивыми интересами и различны-
ми внешнеполитическими ориентирами. 
Турция и Саудовская Аравия, будучи со-
юзниками США, демонстрируют лояль-
ность к западной архитектуре безопаснос-
ти, тогда как Иран выступает в качестве 
оппонента Запада, реализуя самостоятель-
ную модель внешнеполитического поведе-
ния. Конфессиональные различия (суннизм 
против шиитского Ирана), борьба за лидер-
ство в исламском мире и различие страте-
гий усиливают внутреннюю фрагментацию 
исламского пространства на Южном Кавказе. 

Влияние исламских государств прояв-
ляется не только на уровне внешней поли-
тики и экономики, но и в активизации ре-
лигиозных практик и распространении ра-
дикальных движений, особенно в Азербай-
джане, где, несмотря на курс на модерниза-
цию и развитие экономики, фиксируются 
тенденции религиозной радикализации. Это 
объясняется не только воздействием внеш-
них сил, но и внутренними социально-эко-
номическими факторами: высоким уровнем 
безработицы, бедности и социальной от-
чужденности молодежи, что создает пита-
тельную среду для вербовки в радикальные 
структуры [Khalilzada, 2024: 19–20; Гобро-
нидзе, 2018]. 

Проблема насильственного экстремиз-
ма актуальна и для Грузии, где совокуп-
ность внутренних вызовов и внешнего влия-
ния формирует благоприятную среду для 
распространения радикальных идеологий, 
прежде всего, среди молодежи. Особую 
обеспокоенность вызывает ситуация в Пан-
кисском ущелье, где компактно проживает 
чеченская диаспора. Именно этот регион 
стал одним из очагов радикализации и ка-
налом рекрутирования боевиков в воору-
женные формирования на Ближнем Восто-
ке. Фиксируются случаи вербовки молоде-
жи в экстремистские организации, связан-
ные с Сирией, что подтверждает наличие 
устойчивых механизмов внешнего воздей-
ствия и каналов радикального влияния [Po-
kalova, 2021: 247–278; Sikharulidze, 2024: 
302–303]. 

Таким образом, исламский фактор на 
Южном Кавказе представляет собой мно-
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гомерное и динамично развивающееся яв-
ление, в рамках которого сочетаются поли-
тико-экономические стратегии исламских 
государств, культурно-религиозное влия-
ние и внутренние процессы радикализации. 
Турция демонстрирует наиболее активную 
и комплексную модель регионального при-
сутствия, Иран балансирует между сдержи-
ванием соперников и укреплением соб-
ственных позиций, Саудовская Аравия фор-
мирует долгосрочную экономическую плат-
форму для расширения влияния. В этих усло-
виях исламский фактор продолжает транс-
формироваться, формируя новые линии 
геополитического соперничества и оказы-
вая прямое воздействие на устойчивость 
региональной безопасности и перспективы 
развития Южного Кавказа. 

Западные стратегии влияния на Юж-
ном Кавказе. Западные акторы (прежде 
всего, США и Европейский союз) рассмат-
ривают Южный Кавказ как важный эле-
мент своей стратегии по укреплению пози-
ций на постсоветском пространстве и 
сдерживанию влияния России, Ирана и Ки-
тая. Геополитическая ценность региона оп-
ределяется не только его энергетическим 
потенциалом и транзитной функцией, но и 
возможностью его интеграции в евроатлан-
тическую архитектуру безопасности, что 
превращает Южный Кавказ в зону долго-
срочного соперничества [Malikova, 2024: 
23–24]. 

Спецификой западной политики в ре-
гионе выступает использование многоуров-
невого комплекса инструментов мягкой си-
лы, направленных на политическую и эко-
номическую трансформацию государств 
Южного Кавказа в русле западных стан-
дартов. Поддержка демократических ре-
форм, развитие гражданского общества, 
стимулирование правозащитной повестки и 
продвижение нормативно-правовой модер-
низации сочетаются с инструментами эко-
номического давления и политического 
влияния на элиты. Однако эти действия не-
редко демонстрируют противоречие между 
декларируемыми ценностями и реальной 
политической практикой: демократизация и 
реформы зачастую используются как сред-
ство повышения управляемости стран ре-

гиона и контроля над их внешнеполитичес-
ким курсом. 

Программная политика Европейского 
союза строится, прежде всего, вокруг ини-
циативы «Восточное партнерство», предо-
ставляющей странам Южного Кавказа до-
ступ к финансовым ресурсам, инвестициям 
и соглашениям о свободной торговле. Вмес-
те с тем участие в этих инициативах пред-
полагает выполнение политических усло-
вий, касающихся реформ государственного 
управления, прав человека, борьбы с кор-
рупцией и институционального развития. 
Такая модель взаимодействия демонстри-
рует ограниченную результативность: за-
падные требования часто вступают в про-
тиворечие с внутренними моделями разви-
тия государств региона, игнорируя их исто-
рико-культурную специфику и реальные 
политические практики. 

США, в отличие от ЕС, делают акцент 
на военно-стратегическом и энергетичес-
ком аспектах своего присутствия. Вашинг-
тон последовательно инвестирует в проекты 
диверсификации поставок энергоресурсов в 
Европу за счет привлечения ресурсов Кас-
пийского региона. Реализация ключевых ин-
фраструктурных проектов – нефтепровода 
«Баку–Тбилиси–Джейхан» и газопровода 
«Баку–Тбилиси–Эрзерум» – имела не только 
экономическую, но и стратегическую значи-
мость, обеспечив ослабление энергетической 
зависимости Европы от России и укрепление 
западного влияния в регионе [Gasumov, 2023: 
201–202; Davtyan, 2022: 45]. 

Помимо энергетического компонента, 
США активно участвуют в развитии воен-
ной инфраструктуры стран Южного Кавка-
за, осуществляя поставки вооружений, мо-
дернизацию армии и подготовку кадров. 
Эти меры направлены на повышение обо-
роноспособности региональных государств 
и их интеграцию в западную систему без-
опасности, при этом усиливая их дистанци-
рование от российских и иранских военных 
и политических форматов. 

В сфере безопасности основное внима-
ние западной политики на Южном Кавказе 
сосредоточено на Грузии и Азербайджане, 
которые рассматриваются в качестве наи-
более перспективных партнеров для воен-
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но-политического сотрудничества и час-
тичной интеграции в инфраструктуру евро-
атлантической безопасности. 

Грузия демонстрирует высокий уровень 
взаимодействия с НАТО: активно участвует 
в многосторонних военных учениях, разви-
вает военно-техническое сотрудничество и 
принимает участие в международных ми-
ротворческих миссиях [Royce, 2024: 396–
397]. Однако перспективы ее полноценного 
членства в альянсе остаются неопределен-
ными. На это оказывают влияние как жест-
кая позиция России, воспринимающая рас-
ширение НАТО на Южный Кавказ в каче-
стве прямой угрозы собственной безопас-
ности, так и сохраняющиеся внутренние 
риски – конфликтогенность и политическая 
нестабильность самого региона [Дудайти 
2024: 222–223]. 

Азербайджан, в отличие от Грузии, 
придерживается более прагматичной и сба-
лансированной внешнеполитической ли-
нии. Его стратегия заключается в сохране-
нии партнерских отношений с Западом при 
одновременном поддержании конструктив-
ного диалога с Россией и Ираном. Баку по-
следовательно реализует политику выбо-
рочной интеграции в отдельные военно-
технические проекты западных стран, избе-
гая при этом формального вступления в во-
енно-политические блоки. Такой подход 
позволяет Азербайджану гибко лавировать 
между конкурирующими центрами силы и 
адаптировать свою внешнеполитическую 
стратегию к изменяющейся региональной и 
глобальной конъюнктуре. 

В то же время западная политика в 
сфере безопасности на Южном Кавказе от-
личается фрагментарностью и ситуативнос-
тью. Поддержка Европейским союзом и 
США различных переговорных форматов 
по урегулированию конфликта в Нагорном 
Карабахе не привела к устойчивым резуль-
татам в направлении институционализации 
мира и стабильности. Вмешательство внеш-
них акторов нередко воспринимается стра-
нами региона, прежде всего, как элемент 
геополитического соперничества с Россией 
и Ираном, а не как проявление объективно-
го интереса к укреплению безопасности и 
урегулированию противоречий. 

Дополнительной проблемой западного 
подхода является отсутствие комплексного 
восприятия Южного Кавказа как единого 
политико-культурного пространства. Стра-
тегии ЕС и США во многом базируются на 
универсалистской модели демократической 
трансформации, слабо учитывающей спе-
цифику локальных политических культур, 
устойчивость патронажно-клановых струк-
тур и этноконфессиональную специфику 
региона [Сутырин, 2022: 10]. Политика ус-
ловности («more for more», «less for less»), 
применяемая в рамках «восточного парт-
нерства», далеко не всегда приносит ожи-
даемые результаты, сталкиваясь как с со-
противлением внутриэлитных групп, так и 
с низкой социальной востребованностью за-
падной модели развития [Sabbaghian, 2022: 
175–176]. 

Западные стратегии на Южном Кавказе 
ориентированы на укрепление своих пози-
ций посредством политической трансфор-
мации, экономической интеграции и выбо-
рочного военно-политического сотрудни-
чества. Однако их эффективность ограни-
чивается не только противодействием со 
стороны альтернативных центров силы, но 
и внутренней спецификой самих государств 
региона, сохраняющих приверженность тра-
диционным политическим моделям и де-
монстрирующих прагматичный подход к 
внешнеполитическим приоритетам. В ре-
зультате западная политика на Южном Кав-
казе сохраняет потенциал влияния, однако 
далеко не всегда трансформируется в ус-
тойчивое стратегическое доминирование, 
что предопределяет сохранение региона в 
статусе многополярной зоны конкуренции 
с высокой степенью внешнеполитической 
неопределенности. 

Конфликты и угрозы безопасности. 
Нагорно-Карабахский конфликт, начавший-
ся в конце 1980-х гг., долгое время оставал-
ся одним из наиболее затяжных и слож-
ных противостояний на постсоветском про-
странстве, оказывая существенное влияние 
на безопасность Южного Кавказа. В тече-
ние трех десятилетий конфликт находился 
в центре внимания международных акто-
ров, подходы которых к сторонам опреде-
лялись их стратегическими интересами. 
Несмотря на многочисленные усилия по 



Дудайти А.К. Постсоветский Южный Кавказ как арена соперничества исламского мира и Запада… 
 

239 

мирному урегулированию, включая по-
средничество Минской группы ОБСЕ (Рос-
сия, США, Франция) с 1992 г., долгосроч-
ного решения достичь не удавалось, что 
свидетельствовало о глубине противоречий 
между Арменией и Азербайджаном [Чола-
хян, 2021: 375]. 

В 2020 г. конфликт вступил в новую 
фазу эскалации, завершившуюся подписа-
нием трехстороннего заявления от 9 ноября 
2020 г. при посредничестве России. Азер-
байджан восстановил контроль над значи-
тельной частью ранее спорных территорий, 
а в Нагорном Карабахе была размещена 
российская миротворческая миссия. Однако 
это соглашение не сняло всех противоре-
чий и оставило нерешенными ключевые 
вопросы, включая определение правово-
го статуса Нагорного Карабаха и обеспече-
ние безопасности армянского населения 
региона. 

В сентябре 2023 г. Азербайджан про-
вел короткую, но решающую военную опе-
рацию, в результате которой контроль над 
всей территорией Нагорного Карабаха пе-
решел к азербайджанским властям. Это со-
провождалось массовым исходом армян-
ского населения в Армению, что карди-
нально изменило демографическую и поли-
тическую ситуацию в регионе. Междуна-
родные организации, включая Междуна-
родный комитет Красного Креста (МККК), 
выражали обеспокоенность гуманитарными 
последствиями кризиса, связанными с пе-
ремещением населения и защитой прав 
уязвимых групп. 

Хотя активная фаза вооруженного про-
тивостояния завершена, Карабахский во-
прос по-прежнему остается важным эле-
ментом региональной безопасности. Отсут-
ствие всеобъемлющего мирного соглаше-
ния и сохраняющаяся напряженность меж-
ду Арменией и Азербайджаном продолжа-
ют создавать риски дестабилизации, пре-
вращая Южный Кавказ в зону повышенно-
го внимания международных акторов и по-
тенциальный источник новых геополити-
ческих вызовов. 

Регион Южного Кавказа на протяже-
нии последних десятилетий сталкивается с 
серьезными вызовами в сфере безопаснос-
ти, в том числе связанными с рисками тер-

роризма и экстремизма. Геополитическая 
нестабильность, пересечение интересов гло-
бальных и региональных акторов, а также 
нерешенные этнополитические конфликты 
формируют благоприятную среду для рас-
пространения радикальных идеологий и 
активности террористических группировок 
[Putkaradze, 2021: 271–272]. 

Важным фактором, способствующим 
эскалации террористических угроз, высту-
пают социально-экономические проблемы. 
Высокий уровень безработицы, социальное 
неравенство и общее ухудшение экономи-
ческой ситуации усиливают протестные 
настроения в обществе, делая его наиболее 
уязвимые группы (прежде всего, молодежь) 
мишенью для вербовки в ряды экстремист-
ских организаций. Экономическая неста-
бильность повышает восприимчивость на-
селения к радикальным идеям, предлагаю-
щим простые ответы на сложные социаль-
ные и политические вызовы [Линотт, 2007: 
148–149]. 

Правовые механизмы противодействия 
терроризму и экстремизму в странах Юж-
ного Кавказа остаются несовершенными и 
не всегда соответствуют масштабу совре-
менных угроз, особенно с учетом активного 
распространения радикальных идей через 
социальные сети и религиозные структуры. 
В этих условиях стратегические приоритеты 
обеспечения безопасности должны включать 
модернизацию законодательства, укрепле-
ние международного сотрудничества, а так-
же реализацию программ социально-эконо-
мической поддержки, направленных на сни-
жение уровня радикализации и повышение 
устойчивости общества перед экстремист-
скими угрозами. 

Таким образом, безопасность Южного 
Кавказа в современных условиях определя-
ется сочетанием традиционных конфлик-
тов, в первую очередь, Нагорно-Карабах-
ского противостояния, и новых рисков, свя-
занных с радикализацией и терроризмом. 
Это требует комплексного и многопланово-
го подхода, сочетающего политико-дипло-
матические усилия, социально-экономичес-
кую модернизацию и институциональное 
укрепление систем внутренней безопаснос-
ти, обеспечивающих устойчивость региона 
перед вызовами многополярного мира. 
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Перспективы и сценарии развития. 
Южный Кавказ, обладая стратегическим 
значением, остается ареной геополитичес-
кого соперничества ведущих мировых дер-
жав, определяя возможные сценарии его 
развития. В условиях нарастающей неста-
бильности, вызванной внутренними конф-
ликтами и внешним вмешательством, стра-
нам региона предстоит выбирать между 
стратегиями, каждая из которых сопряжена 
с рисками и возможностями. 

Укрепление регионального сотрудни-
чества могло бы способствовать экономи-
ческой интеграции, развитию инфраструк-
туры и созданию коллективных механиз-
мов безопасности, однако этот сценарий 
сталкивается с серьезными препятствиями: 
неурегулированный Карабахский конфликт 
продолжает дестабилизировать армяно-азер-
байджанские отношения, а различная внеш-
неполитическая ориентация государств ме-
шает формированию единого курса. Грузия 
ориентирована на евроатлантические струк-
туры, Азербайджан проводит многовектор-
ную политику, а Армения, несмотря на за-
висимость от России в сфере безопасности, 
демонстрирует признаки геополитического 
дрейфа в сторону Запада, что усложня-
ет выработку общей региональной страте-
гии. 

Этот процесс особенно заметен на фо-
не охлаждения армяно-российских отноше-
ний, вызванного разногласиями по вопро-
сам безопасности и союзнических обяза-
тельств. Ереван углубляет взаимодействие 
с Западом, подписывая соглашения с ЕС и 
расширяя контакты с США, однако этот 
курс вызывает недовольство Москвы и мо-
жет привести к пересмотру стратегических 
альянсов. Западные акторы не заинтересо-
ваны в укреплении регионального един-
ства, поскольку управляемая нестабиль-
ность позволяет им контролировать внут-
ренние процессы и влиять на политическую 
динамику Южного Кавказа. 

Альтернативным сценарием остается 
политика балансирования между глобаль-
ными игроками, позволяющая странам ре-
гиона извлекать выгоду из взаимодействия 
с Россией, Турцией, Ираном, Китаем и За-
падом, избегая чрезмерной зависимости от 
одной стороны. Азербайджан демонстриру-

ет наиболее успешный пример такой страте-
гии, маневрируя между различными внеш-
ними силами и получая экономические и 
политические преимущества, тогда как Гру-
зия, несмотря на прозападную ориентацию, 
вынуждена учитывать влияние России и 
Турции, а Армения, пытаясь диверсифици-
ровать внешние связи, рискует потерять 
поддержку традиционных союзников, не 
имея гарантий западной помощи в кризис-
ных ситуациях. Однако такая стратегия 
требует дипломатической гибкости и спо-
собности оперативно адаптироваться к из-
менениям международной обстановки, что 
делает ее наиболее сложным, но и наиболее 
устойчивым курсом в условиях глобальной 
турбулентности. 

Самым опасным сценарием остается 
эскалация конфликтов, способная привести 
к дестабилизации региона, разрушению эко-
номических связей и втягиванию стран в 
новую волну вооруженных противостояний. 
Предпосылки для роста конфликтогенности 
сохраняются, особенно если внешние силы 
продолжат использовать регион как ин-
струмент геополитического противостоя-
ния. Несмотря на временные договореннос-
ти, Нагорно-Карабахский конфликт остает-
ся фактором нестабильности, а заинтересо-
ванность Запада в дестабилизации региона 
в рамках стратегии сдерживания России 
создает новые риски. Усиление влияния 
радикальных элементов, использование ре-
лигиозного фактора в политических целях, 
санкционная политика, вмешательство в 
энергетические проекты и поддержка про-
западных движений могут ухудшить соци-
ально-экономическую ситуацию. 

Ключевым механизмом стабилизации 
остается многосторонняя дипломатия, эф-
фективность которой зависит от готовности 
международных акторов содействовать уре-
гулированию конфликтов, а не преследовать 
узкополитические интересы. Однако дея-
тельность ОБСЕ и ООН демонстрирует огра-
ниченную результативность, поскольку эти 
структуры находятся под влиянием западных 
держав и не способны предложить действен-
ные решения. Минская группа ОБСЕ, с 
1992 г. занимавшаяся карабахским урегули-
рованием, не смогла предотвратить ни войн 
1990-х гг., ни эскалации 2020 г., фактически 
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поддерживая статус-кво в интересах Запада. 
В результате роль основного посредника взя-
ла на себя Россия, заинтересованная в сохра-
нении стабильности на Южном Кавказе. 

Альтернативным механизмом предот-
вращения конфликтов остается развитие 
региональных структур безопасности, в ко-
торых ведущую роль должны играть сами 
страны региона, а не внешние силы. Россия 
и ее союзники обладают более эффектив-
ными инструментами воздействия на си-
туацию, чем Запад, рассматривающий Юж-
ный Кавказ исключительно в контексте 
конфронтации с Москвой. Организация До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
могла бы стать основой системы коллек-
тивной безопасности, однако ее влияние 
ограничено отсутствием Грузии и Азербай-
джана в структуре. Тем не менее углубле-
ние военно-политического сотрудничества 
между Россией, Арменией и Ираном может 
служить противовесом внешнему вмеша-
тельству, обеспечивая баланс сил и снижая 
риски дальнейшей эскалации. 

Стабильность Южного Кавказа во мно-
гом зависит от развития экономических свя-
зей, которые способны снизить уровень по-
литической напряженности. Реализация круп-
ных инфраструктурных и энергетических 
проектов, таких как транспортные коридоры 
и газопроводы, обладает потенциалом для 
укрепления стабильности при условии, что 
региональные игроки смогут договориться о 
взаимовыгодных форматах сотрудничества. 
Однако Запад, стремясь ослабить влияние 
России и Ирана, продвигает проекты, не всег-
да соответствующие интересам региона, что 
в долгосрочной перспективе может усилить 
нестабильность. 

Дополнительным фактором стабилиза-
ции могло бы стать создание механизмов 
мирного урегулирования, основанных на 
традиционных региональных подходах, а 
не на западных моделях, часто используе-
мых как инструмент политического давле-
ния. 

В условиях, когда внешние акторы стре-
мятся сохранить управляемую напряжен-
ность, единственным действенным путем ос-
тается поиск решений на основе компромис-

сов между самими странами региона, без 
диктата глобальных центров силы. 

Выводы. Южный Кавказ остается аре-
ной соперничества глобальных и регио-
нальных акторов, чьи стратегические инте-
ресы формируют сложную геополитичес-
кую обстановку, усиливая внешнее влияние 
на страны региона. Запад, Турция, Иран, 
Россия и Китай реализуют собственные 
программы, используя экономические, по-
литические и военные инструменты, зачас-
тую игнорируя историко-культурные осо-
бенности региона, что ведет к росту неста-
бильности, особенно на фоне нерешенных 
территориальных конфликтов. 

Вмешательство внешних игроков, осо-
бенно Запада, сопровождается усилением 
напряженности, что подтверждают примеры 
евроатлантической интеграции Грузии, из-
менений внешнеполитического курса Арме-
нии и манипуляций вокруг энергетических 
маршрутов Азербайджана. В последние годы 
Армения активизирует сотрудничество с ЕС 
и США, диверсифицируя внешние связи, 
однако этот процесс сопряжен с рисками 
ухудшения отношений с Россией и необхо-
димостью адаптации к изменяющейся гео-
политической реальности. 

Оптимальной стратегией для стран ре-
гиона остается балансирование между цент-
рами силы, что позволяет минимизировать 
риски зависимости и получать экономичес-
кие и политические выгоды. Азербайджан 
демонстрирует успешную многовекторную 
политику, Грузия учитывает влияние Тур-
ции и Азербайджана, а Армения, несмотря 
на активизацию западного вектора, сталки-
вается с вызовами в сфере безопасности и 
экономической стабильности. 

Будущее Южного Кавказа зависит от 
способности стран формировать самостоя-
тельную внешнюю политику, ориентиро-
ванную на национальные интересы. Разви-
тие регионального сотрудничества могло 
бы способствовать стабилизации, однако 
сохраняющиеся противоречия и вовлечен-
ность региона в глобальное геополитичес-
кое противостояние увеличивают риск но-
вых конфликтов и усиления внешней зави-
симости. 
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The conceptual platform of hierarchy in International Relations (IR) rests upon both, analyti-
cal assumptions and empirical evidence of specifics and peculiarities of bilateral relations between 
the state-actors in IR after the dissolution of formal empires. One of the academic approaches in 
research and analysis of hierarchical systems in IR that provides a rather wide array of indicators 
and variables for «operationalizing» and understanding the hierarchy in its dynamics and trans-
formative character explains the different aspects and key facets of the factual hierarchy with a ma-
jor focus on the military and economic domains. One of the important indicators of variability in 
upholding hierarchy is the policy convergence scope and dynamics since the dominant hierarchic 
state are interested in stronger convergence practices. After 1945, the U.S. created and developed 
one of the most sustainable networks of bilateral hierarchies with the tens of states worldwide, yet 
those hierarchies and regional systems transformed over the decades after the WWII. Due to the 
comparable parametric capacities and power base in the post-Soviet space, Russia too have been 
mounting its own system of hierarchical relationships with those republics, however the patterns of 
hierarchy featured their most comprehensive character in relations of Russia with the allies, includ-
ing Armenia and Belarus. The focus of this article is on the transformations that those hierarchical 
relations and policies undergone in the context and under the conditions of unprecedented geopo-
litical tension in this macro-region since the launch of the large scale military conflict in Ukraine, 
factors that impacted the variable level of hierarchy in relations of Russia with Yerevan and Minsk 
in the period after the 2022, given the war’s catalyzing effect on the patterns of relations and its 
immense strategic impact on the continental geopolitical landscape. 
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Концептуальные основы существования иерархичных моделей международных отно-
шений базируются на постулатах как аналитического порядка, так и на эмпирическом 
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опыте изучения специфики развития двусторонних отношений в современной системе МО 
после исчезновения формальных империй. Один из подходов к изучению и анализу иерархич-
ных систем в МО, предполагающий достаточно полную «операционализацию» индикаторов 
и наиболее ключевых аспектов динамики, уровня и измерений иерархичности в военно-поли-
тической и экономической областях, исходит из предпосылки системного применения доми-
нирующим государством не прямых, а опосредованных форм власти в двусторонних отно-
шениях с субординированными государствами. В отличие от прямого принуждения, данная 
«парадигма» иерархичных отношений предполагает признание своего рода контрактных 
взаимоотношений между двумя странами, в рамках которой относительно успешно ниве-
лируются негативные аспекты анархичности в МО, а обе стороны признают легитим-
ность фактической иерархии в межгосударственных отношениях, где каждая из сторон 
имеет свои обязательства и выгоды в военной и экономических сферах взаимодействия, а 
одним из важных индикаторов уровня иерархичности выступает степень конвергенции по-
литик между двумя странами. Наиболее сильную, разветвленную и устойчивую систему ие-
рархичных двусторонних отношений с десятками различных стран после 1945 г. выстроили 
США. Обладая схожими параметрами влияния и ресурсами на постсоветском простран-
стве, Россия на протяжении последних десятилетий также выстраивала свою систему 
иерархичных отношений с постсоветскими республиками, однако наиболее полное отраже-
нии иерархичные шаблоны отношений нашли в случае со странами – союзницами РФ, в чис-
ле которых – Армения и Беларусь. В статье рассматривается, каким образом модель ие-
рархичных отношений РФ с двумя союзными странами претерпела трансформации на фоне 
и после начала СВО в 2022 г., какие факторы повлияли на варьируемый уровень и сферу влия-
ния Москвы в отношениях с Ереваном и Минском в контексте влияния стратегических ре-
гиональных изменений после 2022 г. 

 

Ключевые слова: иерархия и международные отношения, конвергенция, Россия, Арме-
ния, Беларусь, региональная безопасность. 

 

Для цитирования: Аглян В.Р. Трансформации иерархичных отношений России с Арме-
нией и Беларусью и приоритетные направления конвергенции политик: 2022–2024 // Постсо-
ветские исследования. 2025. Т. 8. № 3. С.245–254. 

 
The patterns and modes of hierarchy in 

International Relations (IR) and its empirical 
manifestations across the different sectors and 
levels of IR, its regional and global repercus-
sions and impact on policy-making processes 
and decision-making dynamics is a rather in-
teresting, yet somehow elusive and complex 
phenomenon. As an ordering principle institu-
tionalized through the multiple and well-estab-
lished domestic mechanisms, hierarchy is mo-
re typical to the internal politics and govern-
ance systems at the domestic level, whereas 
the existence of hierarchy in IR is premised 
more on its historically formed patterns of re-
lationships between the dominant and subordi-
nate states, though the degree of subordination 
varied significantly from one case to another. 
In contrast to the formalized legal understand-
ing and acknowledgment of equality of inde-

pendent and sovereign states in international 
law and diplomatic practices, the hierarchical 
relationships between the state actors describe 
and explain the real picture and dynamics of 
bilateral relations and policy-making features 
[Aglyan, 2015: 47–60]. It should be noted 
though that the thesis of anarchy as structuring 
principle and a system-level phenomenon does 
not a priori presupposes the chaos in relations 
between the basic units of the world politics, 
the states, but just the fact there is no central 
and legitimate global government. 

The conceptual platform of hierarchy in 
IR rests upon several basic analytical and evi-
dence-based assumptions, yet the most impor-
tant empirical features of this phenomenon are 
tied to the factual existence of hierarchy as 
prominently manifested first of all in the mili-
tary, security and economic domains of dyadic 
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relationships between the dominant and subor-
dinate state-actors. Far from the common his-
torical practices of the colonial era, including 
the territorial conquests and subjugation via 
direct rule, the modern forms of hierarchical 
control and influence mechanisms are usually 
rooted in the mutually accepted political au-
thority between the hierarch (dominant state) 
and the subordinate state and are usually en-
dorsed through the informal contractual rela-
tionships in providing or supporting vital secu-
rity and economic interests of the subordinate 
in exchange of accepting the legitimacy and 
long-standing engagement of the dominant 
state. In contrast to overt and open domination 
or subjugation relationships, the contemporary 
era hierarchical relations are based on authori-
ty and mutually acceptable obligations. 

Semantically, hierarchy in international 
relations does not usually purport the outright 
hegemony by one country, but rather a contin-
uum, a variable spectrum of power and autho-
rity that ranges from a complete independence 
(absence of hierarchy) to complete subordina-
tion (empire) [Lake, 2009]. At the same time, 
the modes of exerting hegemony in practice 
greatly influence the «status» of real hierarchy 
sustained/exercised by the dominant state. The 
main proposition here is pivoted around the 
assumption that different states yield different 
degrees of power and authority over the other 
states (group of states), however, the notion of 
power/authority in the international system, as 
D. Lake argues, rest on the relational logic that 
does not contradict directly the principle of sove-
reignty as a formalized legal norm of interna-
tional life [Lake, 2009]. The subordination rela-
tions, in this context, are found upon mutually 
accepted obligations between the pair of states as 
the rightful rule of hierarch is acknowledged as 
legitimate authority. Authority is exercised with-
out resort to coercion, though substantial coer-
cive capabilities are kept in reserve. One of the 
«classical» cases of obtaining hierarchy in the 
modern times is the US-centered system of sub-
ordinate relationships scattered across the differ-
rent parts of the world and ranging from the al-
most complete dependency on the US-preferred 
options to the moderate acceptance of the 
American primacy [Lake, 2007: 57–61]. 

In social theory, a hierarchy is approached 
as a system of stratification, yet in the interna-

tional system the basis for stratification rests 
on power and status that are unevenly distribu-
ted between its member states [Evans, Newn-
ham, 1998: 19]. In practice, the structure of 
international relations stipulates that some 
states possess greater potential to leverage 
their influence and power over the other par-
ticipants of the system [Tammen et. al., 2000: 
8–9], whereby «one country has governed a 
greater or lesser range of actions of a second 
but stopped short of overthrowing the latter's 
formal sovereignty» [Lake, 2008: 55]. 

Besides the social (contractual) character 
as an explanatory base, another explanation of 
international hierarchy existence rests on the 
econometric approach of structuring dualistic 
relations between the sovereign states. The 
major conceptual claim here is that security is 
the product, commodity, a kind of functional 
utility which is produced by the states; princip-
le actors of the international community. And, 
as interpretation of historical evidence could 
helpfully suggest [Weber, 2000], the states are 
interested to collaborate in security realm not 
so much under the coercive arrangements of 
the single hegemonic state, but rather by ana-
logy with private firms that are eager to reduce 
the transaction costs in competitive setting 
through the institutionalized formats of inter-
actions. What is important in this context is the 
notion of transaction costs and governance 
costs; one of the major building blocks of the 
Williamson's model borrowed by the interna-
tional affairs scholars for the conceptual and 
analytical framing of hierarchical pattern of 
relations among the sovereign states as among 
economic units (firms) [Williamson, 1985]. 
Moreover, «even small and weak states can 
exert sign cant bargaining leverage over send-
ing powers if they host basing assets that are 
dif cult or too expensive to substitute» [Coo-
ley, 2017: 157]. 

In spite of its contested character as a 
theoretical notion, the phenomenon of hierar-
chy in international relations is manifested 
across the variety of institutional and political 
levels. From the empirical standpoint, the three 
broad aspects of hierarchy can be delineated: 
first, structural resources/power under the dis-
posal of hegemonic power and the general pa-
rameters of regional order as predisposed for 
hierarchical leadership; secondly, the opera-
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tional dimensions of the potential hegemony’s 
engagement (into the regional security system) 
and upholding of hierarchy (including bargain-
ing/contracting specifics, cost – benefit corre-
lation); and, thirdly, the institutional dimen-
sions of hierarchy. 

One of the important, cost-related aspects 
of the hierarchical mode of interstate relations 
concerns the governance costs that dominant 
states incurs in assuming the responsibility for 
the subordinate state' policies. And the logic of 
the hierarchy here implies that the stronger the 
hierarchical relationships and more policy are-
as are «subordinated» to the joint planning and 
coordination, or directly controlled by the 
hierarch the greater the governance and man-
agement costs will be. The military, security 
and economic policies are the primary policy 
domains that reflect the degree and the scope 
of international hierarchy. 

After the Soviet demise, the post-Soviet 
Eurasia emerged as a geopolitical area predis-
posed towards the hierarchical structuring of 
interstate relations given the huge resource 
asymmetry and strong structural dependency 
links of the newly independent states on Rus-
sia in a variety of strategically important fi-
elds. As a major powerhouse in the post-Soviet 
Eurasia that gradually consolidated its power-
base in the region, Russia has long been exert-
ing its influence over the former republics of 
the USSR as the major and preponderant po-
wer in this geopolitical milieu. The dynamics 
of structural dependency links and resource 
asymmetry between the all the CIS republics 
on the one hand and Russia, on the other, pre-
disposed the post-Soviet macroregion towards 
the military, security and economic hierarchic 
regional system of IR [Aglyan, 2017]. 

The new stage of the strategic transforma-
tions in the post-Soviet Eurasia, after the 
launch of the large scale military operations in 
2022 in Ukraine, ushered a crucial juncture 
point in the geopolitical landscape of this big 
macro-region. Over the conflict’ initial period 
in 2022, Russia’s bilateral relations with the 
other post-Soviet states had not been impacted 
politically or diplomatically, since the majority 
if not all the former Soviet republics (except 
for the Baltic republics) embraced the tempo-
rizing policy stance to figure out how the war 
might impact their substantial interests region-

ally and globally, but specifically with Russia1. 
In this context, the initial war period did not 
produce any significant political or diplomatic 
effects on the regular and well-established bi-
lateral relations between the post-Soviet states. 
Some of the CIS member countries refrained 
from openly criticizing any of the conflicting 
parties, taking one’s side or displaying a firm 
political stance on the war, yet pragmatically 
preferred to selectively align their policies 
with the some of the Western sanctions di-
rected against Russia as a kind of a remedy in 
protecting themselves from the potentially 
negative consequences of the sanctions war. 
Apparently, a preliminary calculus was based 
on the expectations that the military develop-
ments on the ground would culminate and 
reach the endgame rapidly to provide a more 
certain geopolitical setting to formulate politi-
cal approaches towards this crisis and the two 
sides of the conflict respectively. 

Yet, the transformation of the conflict into 
the long-term miltary standoff between the 
consolidated West supporting Ukraine and 
Russia reshaped and sharpened at the same 
time both, the patterns of the previously estab-
lished hierarchical relations in the post-Soviet 
space and the military and security policy con-
vergence/divergence dynamics between Russia 
and its formal allies. In this context, the chang-
ing modes of hierarchical relationships, includ-
ing the ongoing transformations in the forms 
and features of subordination between Russia 
and its post-Soviet neighbors, the two cases 
deserve a special attention – Moscow’s rela-
tionships with and policies towards Armenia 
and Belarus. The dynamics of Russian-Ukrai-
ne military conflict and the resignation of the 
open confrontation between West and Russia 
with all of the accompanying repercussions for 
the regional states had a different impact and 
divergent implications for the already estab-
lished hierarchies on the post-Soviet space and 
specifically with regard to the subordinate re-
lationships character of Russia with its two 
closest post-Soviet allies, Armenia and Bela-
rus. 

                                                 
1 Barber T. Post-Soviet neighbors navigate the or-

bit of Russian power // Financial Times. 5.03.2024. 
URL: https://www.ft.com/content/deab4b2e-5769-4e0b-
80e0-4fed8465388a (дата обращения: 20.02.2025). 
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Since the 1990's onward, the two repub-
lics have been in close strategic partnership 
relations with Russia, pivoting their security 
policies and international orientations upon 
Moscow' regional and global policy-making 
priorities. Both republics have aligned their 
economic, social, military and military-politi-
cal regional interests with the multilateral col-
laboration formats within Russia-led regional 
organizations. The well-established patterns of 
hierarchic collaboration rested upon the ac-
knowledged understanding of the kind of a 
social contract whereby Russia indirectly 
backed and supported the domestic and exter-
nal stability of its two allies, including provi-
sion of military and economic security, in re-
sponse to the loyalty and acceptance of Rus-
sia's dominant role and control functions. 

In spite of some similarities between Ar-
menia and Belarus in upholding the hierarchi-
cal modes of interactions with Russia in the 
military-political and economic dimensions of 
strategic partnership (in terms of some over-
lapping experiences and practices of partner-
ship with Russia over the past decades), the 
processes that started to unfold since the early 
2020's, but particularly catalyzed in the light 
of the Russian-Ukrainian military conflict 
since 2022, pushed and transformed the previ-
ously established patterns of bilateral relation-
ships into the markedly different ways in the 
case of Armenia and in the case of Belarus. If 
we lean on the empirically well grounded and 
investigated conceptual model of the kind of a 
social contract between the dominant hierarch 
and the subordinated state to provide military 
and economic assistance and keeping regional 
order, including military bases and alliance 
membership rules, in response to loyalty and 
limited control by the dominant state[Lake, 
2009], then the tectonic shifts in the post-
Soviet Eurasia and the developments after the 
2022 revealed rather diverging patterns of hi-
erarchy dynamics. The relationships of Belarus 
with Russia since 2021/2022 were driven to-
wards much stronger policy convergence pri-
orities as well as extended and institutionalized 
hierarchical modus operandi, whereas Arme-
nia drifted away and loosened the previously 
exclusive hierarchical relations with Russia in 
military and military-political affairs, yet con-
tinued to be strongly anchored on the eco-

nomic and geo-economic dependency on Rus-
sia. 

Furthermore, the modes of bilateral rela-
tionships with the two post-Soviet republics 
provided positive externalities regionally for 
both sides of this hierarchical cluster of rela-
tions in form of «shared» security and relative 
welfare as well as relatively limited govern-
ance costs for Moscow in sustaining the re-
gional order and stability. This established 
state of affairs was premised upon mutually 
accepted obligations and «contract»-based po-
litical logic of close partnership between the 
sides including an acknowledgment of Russia's 
zone of the privileged interests. 

However, complexity and volatility of the 
unfolding events and processes in the region 
have changed this previously stable modus, 
and the two major factors, among the others, 
challenged those established patterns of hier-
archy in the post-Soviet Eurasia, and particu-
larly the dyadic relations between Russia and 
its closest partners, Armenia and Belarus: 

1) the new phase of political processes 
and generational change of political ruling eli-
tes and governments after the Soviet system 
break up more than 30 years ago with the sub-
sequent shifts and reevaluation of national se-
curity essentials as contrasted to the erstwhile, 
more conservative outlook and understanding 
of security and regional development strate-
gies; 

2) the launch of the 2022 large scale mili-
tary conflict in Ukraine that catalyzed the mul-
tivariate hierarchical orientations and patterns 
of interstate interactions on the post-Soviet 
space. 

While the e processes of generational 
change among the power elites in the post-
Soviet Eurasia and the implications for the 
foreign policy-making is the topic of a sepa-
rate research and investigation, however one 
of the important aspects worth to be noted here 
concerns the transforming perceptions of na-
tional security among those new elites and 
dominant discourses. Supported and guided by 
the Western ideas, logistical and the material 
backing, the political classes that formed the 
ruling elites started gradually to shun away 
from the traditional Russian-centered hierar-
chical practices of handling the regional and 
national security issues in favor of more dif-



Постсоветские исследования. 2025. Т. 8. № 3 
 

250 

fused and pluralistic approaches that framed 
the multivector foreign policies' rationale. The-
se «differentiated» stances permeated into the 
real policy-making processes to a varying de-
grees largely depending on the scale of struc-
tural dependency on Russia, scope and volume 
of converging interests and the geopolitical 
risks emanating from the neighboring regions. 

Although Armenia' foreign policy stance 
and political rhetoric have started to drift away 
from the exclusively Russia-centered model 
and dominantly pro-Russian political discourse 
after 2019–2020, Yerevan refrained from 
pushing too far and averted the radical and ir-
reversible structural changes in its the bilateral 
relations with Russia. The waves of incre-
mental changes in Armenia' foreign policy and 
international stance have played out differently 
on political and strategic dependency upon 
Russia, yet since the 2020’s Armenia diversi-
fied its military procurement geography sub-
stantially in a clear show of its political dis-
content of Moscow’s decision to suspend the 
already signed and paid Russian-Armenian 
bilateral contracts for the new weaponry and 
equipment acquisition. India and France were 
designated as the main partners for military 
and military-technical cooperation for Arme-
nia, while Russia's share in military procure-
ment and military equipment import dropped 
significantly: from around 94% to less than 
10% of the total import1. 

Moreover, over the period since the start 
of the Russia' large scale military engagement 
into Ukraine, Armenia initiated withdrawal of 
the Russian border troops from the Armenia' 
international airport Zvartnots as well as, later 
on, from the Armenian-Iranian state border. In 
both of those cases, the Armenian border 
guards substituted the Russian troops. In line 
with this generic trend of distancing Yerevan 
from the Russian-centric international regional 
formats, including first of all the Collective 
Security Treaty Organization, Armenia pushed 
forward with a more multilateral and diversi-
fied approach in developing and enlarging bi-
lateral ties with the other partners. As per the 

                                                 
1 Nersisyan L. Escaping Russia’s Backyard: Ar-

menia’s Strategic Defense Shift. 18.12.2024. URL: 
https://apri.institute/escaping-russias-backyard-armenias-
strategic-defense-shift (дата обращения: 20.02.2025). 

Annual Global Threat assessment document 
by the U.S. intelligence community (2024), 
this relative decrease of Russia’ influence and 
its hierarchical grip over Armenia’s interna-
tional and foreign policies were caused by 
several factors, while those «renewed efforts 
of Armenia, Moldova, and some Central Asian 
states to seek alternative partners highlight 
how the war has hurt Moscow’s influence, 
even in the post-Soviet space. Russia’s unwill-
ingness to expend the resources and political 
capital to prevent Azerbaijan from reacquiring 
Nagorno-Karabakh from ethnic Armenians 
through a military offensive in September 
2023 underscores how Moscow’s war in Ukrai-
ne has weakened its role as a regional security 
arbiter»2. 

The withdrawal of the Russian border 
guards from Armenia' main international air 
gateway, Zvartnots airport, and from the Iran-
Armenia border (previously the Soviet – Ira-
nian) signified some decrease of the Russia' 
hierarchical authority over Armenia and the 
loosening the previously subordinated status of 
Armenia as politically and strategically alig-
ned to Moscow' dominant regional posture. 
Those transformations in security hierarchy 
can significantly raise Armenia’s defense and 
security costs on the one hand, while posing a 
substantial challenge to Armenia in terms of 
acquiring a degree of genuine efficiency in 
proving its own national security beyond the 
Russia-centric frameworks. 

Yet, the Russian-Armenian alliance that 
was formed and sustained itself over the dec-
ades after the Soviet dissolution was driven 
and fostered by the myriad of the vested inter-
ests as mutually accepted by both of the sides. 
Given the structural dependence on Russia and 
the mutual interests to continue partnership in 
the other fields of cooperation, the full disman-
tling of allied relationships would hardly be 
possible to anticipate, and even the periodi-
cally declared intentions to cease the CSTO 
membership in the future will not affect the 
Armenia’s bilateral military treaty with Russia 
that will remain in force until 2044 unless both 

                                                 
2 Annul Threat Assessment by the US Intelligence 

Community. 5.02.2024. URL: https://www.dni.gov/files/ 
ODNI/documents/assessments/ATA-2024-Unclassified-
Report.pdf (дата обращения: 20.02.2025). 
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sides agree to abandon it1. The decades-long 
«integrationist logic» of the relationships that 
sustained the mutually accepted sets of the 
vested interests underlie the hierarchical mo-
dus vivendi between the two countries. In this 
context, the feasibility of the irreversible chan-
ges or institutionalized «divorce» with the full 
escape of Armenia from Russia’s hierarchical 
orbit seemed doubtful and not in the interests of 
either Yerevan or Moscow. However, the stabil-
ity of authority relations depends on whether the 
ruled, and the rulers, each uphold their part of 
the social contract: «If they do so for extended 
periods, both sides develop «vested interests», 
which significantly increases the stability of the 
authority relation» [Voelsen, Schettler, 2019: 
550]. In this light, the Strategic Partnership 
Charter signed by the U.S. and Armenia on 
January 14, 2025, in Washington, DC2, did not 
include any provisions for any American mili-
tary or security engagement into the regional 
process related to the Armenian interests, al-
though the signing of the document was called 
to flag Yerevan’s political stance to enlarge a 
pool of potential foreign partnerships formats 
beyond the traditional circle. 

The second important component under-
pinning the hierarchic relationships, the eco-
nomic and trade dimension of Russian-Arme-
nian interaction rose to the unprecedented le-
vel over the 3 years since the start of the mili-
tary conflict, reaching to $12 billion in 2024: 
Armenian exports to the Russian Federation 
amounted to more than $2,95 billion (a 10,1% 
decline), while imports totaled over $8,8 bil-
lion (a 2,4-fold increase)3. After the 2022 Rus-
sian-Ukrainian conflict eruption the volume 
                                                 

1 Robert M. Cutler, Armenia's Enduring Military 
Dependence On Russia Resists Erosion // The Central 
Asia-Caucasus Analyst 12.09.2024. URL: https:// 
www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/ 
item/13816-armenias-enduring-military-dependence-on-
russia-resists-erosion.html (дата обращения: 20.02. 
2025). 

2 The signing of the Strategic Partnership Charter 
between the Republic of Armenia and the United States 
of America took place in Washington // MFA RA. URL: 
https://www.mfa.am/en/press-releases/2025/01/14/the/ 
13032 (дата обращения: 20.02.2025). 

3 Trade turnover between Armenia and Russia 
reaches record $12 billion // Lavrov. 21.01.2025. URL: 
https://arka.am/en/news/economy/trade-turnover-between-
armenia-and-russia-reaches-record-12-billion-lavrov/? 
sphrase_id=4424833 (дата обращения: 20.02.2025). 

and scale of bilateral trade, remittances and 
services provision between Russia and Arme-
nia dramatically raised: «In 2022, bilateral 
trade nearly doubled to USD 5,3 billion, with 
Armenian exports to Russia tripling from USD 
850 million in 2021 to USD 2,4 billion (Statis-
tical Committee of the Republic of Armenia, 
2022), representing 51% of Armenia’s total 
exports (Civilnet, 2023). In 2023, bilateral 
trade surged to USD 7,3 billion (Statistical 
Committee of the Republic of Armenia, n.d.), 
with Russia responsible for more than one-
third of Armenia’s foreign trade (Fitch Rat-
ings, 2024)»4. According to the same analyti-
cal report, the Fitch rating agency and the 
World Bank identified those sectoral depen-
dencies of Armenia on trade, energy supply and 
remittances with Russia as a key vulnerability 
of Armenia if the country decides at some 
point to diversify its overdependence on Rus-
sia (in 2023, Armenia imported 86,6% of its na-
tural gas from Russia, totaling 2 725 280,3 cu-
bic meters, with 2 360 426 cubic meters com-
ing from Russia. Additionally, 70% of Arme-
nia's petroleum oils were sourced from Rus-
sia)5. Armenia’s substantial economic depend-
ence and linkage to Russia was steadily in-
creasing amounting to the greater hierarchy in 
economic domain: for instance, imports from 
Russia more than doubled to over $9,4 billion 
in 2024, while imports from the EU decreased 
by 9,4%, amounting to $2 billion6. 

In contrast to the Armenian case, where 
the well established hierarchical pattern of re-
lationships yielded notable changes and trans-
formations towards the decreasing scope of 
hierarchical subordination, but still revealing 
more «mixed» picture of variable develop-
ments across the spectrum of stronger and 
weaker hierarchy in military, security and eco-
                                                 

4 Armenia’s Structural Dependency on Russia: 
Trade, Energy, Security // Arakelyan E., Avedissian E., 
Grigoryan T. Regional Center for Democracy and Secu-
rity. Р. 2. URL: https://rcds.am/en/armenia-s-structural-
dependence-on-russia-trade-energy-security.html (дата 
обращения: 20.02.2025). 

5 Ibid. 
6 Armenia's foreign trade in 2024 exceeded $30 

billion; growth had been slowing for six months // 
ARKA News Agency. 6.02.2025. URL: https://arka.am/en/ 
news/economy/armenia-s-foreign-trade-t2024-exceeded-30-
billion-growth-has-been-slowing-for-six-months (дата об-
ращения: 20.02.2025). 
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nomic dimensions, the volume and the policy 
domains under the Russian hierarchical control 
in case of Belarus significantly enlarged after 
2022. Russia’s policies towards Belarus and 
the overall relationships between these two 
countries rested upon more consistent patterns 
of strengthening and expanding the hierarchi-
cal modalities in policy-making and bilateral 
relations, though president V. Putin in 2024 
excluded any possibilities for the further de-
velopment of the Union State between RF and 
Belarus without prior synchronization of the 
economic legislations1. 

Those developments were partly predeter-
mined by Russia' political support provided to 
A. Lukashenko administration after the pre-
sidential elections to recover from the post-
elective domestic tension of 2020, and «as of 
January 2023, Russia had achieved many of its 
key political objectives in relations with Bela-
rus» [Massicot et al., 2024: 36], though the ma-
jor driving forces and rationale behind the in-
creased hierarchy level between the two allies, 
beyond Moscow staunch backing of the incum-
bent administration, were premised upon: 

– well established patterns of hierarchical 
order of bilateral relations between the two 
countries, whereby Russia' provision of social 
order in Belarus meeting both, collective and 
elite expectations and needs; 

– changing regional and international en-
vironment and the new geopolitical and strate-
gic priorities of Minsk and Moscow after 
2022, something that facilitated and induced 
the enlargement of the scope of interactions 
between the two countries; 

– governance costs to sustain the order and 
stability in bilateral relationships were adequate 
and acceptable for Russia to continue to main-
tain and enlarge the hierarchical modes or the 
regional management, while the acquired bene-
fits in security and economic areas were suffi-
ciently high to offset the potential drawbacks; 

– reinvigorated policy coordination as 
well as policy convergence dynamics in mili-
tary and security fields of partnership proved 
their efficacy for both sides in conditions of 
full scale confrontation with the West. 

                                                 
1 Союзное государство России и Белоруссии – цель 

и история создания // РБК. 17.09.2024. URL: https:// 
www.rbc.ru/base/17/09/2024/66e9a9269a794757a75f9c
cd (дата обращения: 20.02.2025). 

The geopolitical and strategic environment 
transformations unfolding around Russia and 
Belarus after the 2022 events posed substantial 
challenges for both states in the mid- to longer 
term perspective, but Russia' resources and the 
regional power standing played a key role in 
sustaining and expanding the hierarchy in Mos-
cow’s relations with Belarus. Over the past few 
years since 2022, a bunch of factors, decisions, 
tangible changes and policy effects testify about 
the increased level of hierarchical control and 
expanded volume of fields under the indirect 
control of Russia in case of Belarus. 

Specifically, one of the first manifesta-
tions of tightened grip of Russia over the mili-
tary and military-political security of Belarus 
in the period of geopolitical tension with the 
West was the constitutional referendum in 
February 2022 that formally confirmed the 
removal of the clauses about maintaining non-
nuclear status and striving for neutrality [Mas-
sicot et al., 2024: 36]. Foreign and strategic 
policy priorities started to converge along the 
Russia-set agenda even still months ago before 
the February 2022 start of the military cam-
paign: Minsk abandoned its policy of non-
recognition of Crimea as a part of Russia2. 
Furthermore, the most palpable manifestation 
of this growing policy convergence dynamics 
was directly tied to the security and military-
political areas of partnership where the two 
countries agreed to intensify the tempo of syn-
chronization and integration. And one of the 
most salient manifestations of the increased 
scope of military and security hierarchy was 
the deepening and expanding the collaboration 
of the two parties in military and defense poli-
cies coordination and the wider Russian en-
gagement into Belarus security and military-
political governance system. In a same vein, 
another notable facet of the Russia’s drive to 
increase its policy effectiveness concerned 
Moscow’s aim to reach and cement the institu-
tional similarities between the military and se-
curity practices and arrangements of Russia 
and Belarus. Those goals would certainly ser-
                                                 

2 Alberque W. Belarus seeks to amend its constitu-
tion to host Russian nuclear weapons // Online Analysis: 
International Institute for Strategic Studies. 4.02.2022. 
URL: https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/ 
2022/02/belarus-seeks-to-amend-its-constitution-to-host-
russian-nuclear-weapons (дата обращения: 20.02.2025). 
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ve and influence the dynamics of policy con-
vergence between the two allies in a long run 
perspective [Knill, 2005: 770]. 

Particularly, in December 2022 the Rus-
sian and Belarusian ministers of defense 
signed a protocol amending the 1997 agree-
ment on the joint provision of regional security 
in the military sphere. While the content of the 
amendment was confidential, some experts 
considered the signed document purpose was 
the establishment and operation of joint train-
ing centers, which would lead to the unifica-
tion of the two sides' training systems and in-
crease interoperability. On 19 December, 
2022, the Russian and Belarusian presidents 
agreed that Belarus and Russia would create a 
«common defense space». Experts expected 
that such a space could potentially be trans-
formed into even closer joint defense activities 
and planning, with a permanent Russian mili-
tary presence in Belarus. Moreover, the bila-
teral defense cooperation was even more inte-
grated after the launch of combat duty of Is-
kander-M missile systems on the Belarusian 
soil equipped, presumably, with the tactical 
nuclear warheads, though «Russia has repor-
tedly begun sending nuclear capability to Bela-
rus; Russia is near-certain to retain control of 
the weapons» [The Military Balance, 2024: 
182]. In June of 2023, V. Putin confirmed that 
the first deployment of tactical nuclear weap-
ons was stationed in Belarus [Strategic Survey, 
2024: 77]. In addition, Russia deployed its ad-
vanced S-400 air defense system in Belarus 
effectively strengthening the control over the 
air space in the region1. 

Many aspects and dimensions of Russia 
regional policy-making while being not public, 
particularly those related to the military and 
security-related areas were confidential, yet 
the visible trends and processes reflect the 
overall dynamics and directions of changes. 
Specifically, an important political and opera-
tional-level shifts in Russia' approach in man-
aging the bilateral or regional hierarchies in 
the Post-Soviet Eurasia was tied to the re-
evaluation of modes of maintaining of those 

                                                 
1 PRS, European Parliamentary Research Service. 

Glance: Russia-Belarus military cooperation, 2023. 
URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
ATAG/2023/739348/EPRS_ATA(2023)739348_EN.pdf 
(дата обращения: 20.02.2025). 

systems of relations: from «path dependency» 
approach as based on the institutionalized and 
long time established patterns towards more 
policy-driven approach to respond to the rapid-
ly changing strategic environment. In the case 
of Armenia and Belarus, those changes were 
mainly driven by the cardinal changes after the 
start of the large-scale military conflict be-
tween Russia and Ukraine in 2022 and the new 
regional strategic priorities of Russia diverting 
Moscow' attention from the South Caucasian 
region to the Ukrainian direction. Secondly, 
those variations in hierarchical control and ef-
ficiency of managing the regional problems 
via the hierarchical modes are directly concern 
the governance costs incurred by the hierarch 
and the «ratio» of mutual benefits reaped by 
both sides. Given the utmost importance of 
Belarus in relation to the Ukrainian conflict as 
well as a key role of the republic in strategic 
deterrence and defense of Russia in the west-
ern direction, governance costs and benefits 
received by Russia are much more cost-
efficient and justified as compared to the other 
post-Soviet regions. 

Moreover, since the beginning of the 
2020 the Russia-Belarusian public contentions 
on economic and other issues have almost dis-
appeared from the bilateral agenda. The final 
taught on this preliminary assessment of the 
changing and still on-going transformations of 
hierarchical relations modes between Russia 
and its post-Soviet neighbor countries con-
cerns the potential «reversibility» of the hier-
archy on the post-Soviet space. This macro-
region has long been predisposed to be a hier-
archical system of international relations thro-
ugh either dominant policy imposition with 
elements of coercion or some form of «con-
tract»-based subordination. The structural set-
ting for sustaining this hierarchical regional 
system still exists given the sheer size, re-
source asymmetry and political will to uphold 
the indirect hierarchical rule over the region by 
Russia. However, the key variable to influence 
the weakening or strengthening of the varieties 
of hierarchical patterns of relationships of 
Russia with the former Soviet republics will be 
the outcome of the military conflict between 
Russia and Ukraine. 
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Текущее состояние и тенденции развития армяно-канадских отношений являются 
весьма актуальной и современной проблематикой. В статье выявлены и проанализированы 
основные сферы и направления межгосударственных взаимоотношений Канады и Республи-
ки Армении на современном этапе. Определены мотивы и причины заинтересованности 
каждой из сторон для дальнейшего развития и поддержания двусторонних межгосудар-
ственных отношений. Для наилучшего понимания и анализа истории зарождения и совре-
менного состояния политико-экономических отношений между Канадой и Республикой Ар-
менией были использованы цивилизационный подход, неофункционализм и метод контент-
анализа. В рамках цивилизационного подхода были рассмотрены предыстория, история, 
специфика и особенности развития армяно-канадских отношений на основе изучения трех 
волн миграции армян в Канаду, включая период перед Первой мировой войной, временной от-
резок с 1914 по 1950 г. и этап после 1950 г. На каждом историческом промежутке рассмат-
ривался и делался наибольший акцент на процессе взаимодействия различных культур, вопро-
сах национальной идентичности, а также языковых, религиозных и культурных аспектах. Ис-
пользование неофункционализма и контент-анализа обусловлено тем, что развитие межгосу-
дарственных армяно-канадских отношений на рубеже XX–XXI вв. в основе своей основано на 
комбинации возможностей межгосударственных взаимодействий в социальной, культурной, 
экономической и политической сферах. Особый упор был сделан на изучении и анализе двусто-
ронних торговых соглашениях между Канадой и Арменией в сферах торговли, инвестиций, на-
логообложения и развития социальных институтов. Несмотря на территориальную удален-
ность, культурную и языковую разницу, историческое прошлое, государства успешно развива-
ют двусторонние отношения. Канада и Армения укрепляют геостратегическое партнерство 
в сферах дипломатии, экономики, торговли, развития социальных институтов. Тенденции ука-
зывают на высокий уровень расширения связей между державами. Результаты партнерства 
принесут политическую и экономическую выгоду обеим странам и будут использованы в целях 
дальнейшего расширения и углубления двусторонних отношений. 

 

Ключевые слова: Армения, Канада, диаспора, дипломатические отношения, сотрудни-
чество, развитие демократии, инвестиции, перспективы. 
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The current state and development trends of Armenian-Canadian relations are a very relevant and 
modern issue. The article identifies and analyzes the main areas and directions of interstate relations be-
tween Canada and the Republic of Armenia at the present stage. The motives and reasons for the interest 
of each of the parties for the further development and maintenance of bilateral interstate relations have 
been identified. A civilization approach, neofunctionalism, and the method of content analysis were used 
to better understand and analyze the history of the origin and current state of political and economic rela-
tions between Canada and the Republic of Armenia. Within the framework of the civilization approach, 
the prehistory, history, specifics and features of the development of Armenian–Canadian relations were 
considered based on the study of three waves of Armenian migration to Canada, including the period be-
fore the First World War, the time period from 1914 to 1950 and the stage after 1950. At each historical 
period, the greatest emphasis was placed on the process of interaction between different cultures, issues of 
national identity, as well as linguistic, religious and cultural aspects. The use of neofunctionalism and 
content analysis is due to the fact that the development of interstate Armenian–Canadian relations at the 
turn of the 20th and 21st centuries is based on a combination of opportunities for interstate interactions in 
the social, cultural, economic and political spheres. Special emphasis was placed on the study and analy-
sis of the bilateral trade agreements between Canada and Armenia in the fields of trade, investment, taxa-
tion and the development of social institutions. Despite the territorial remoteness, cultural and linguistic 
differences, and the historical past, the states are successfully developing bilateral relations. Canada and 
Armenia are strengthening their geostrategic partnership in the fields of diplomacy, economics, trade, and 
the development of social institutions. The trends point to a high level of expansion of relations between 
the two powers. The results of the partnership will bring political and economic benefits to both countries 
and will be used to further expand and deepen bilateral relations. 
 

Key words: Armenia, Canada, diaspora, diplomatic relations, cooperation, development of 
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Развитие армяно-канадских отношений 

является весьма значимой современной проб-
лематикой, обусловленной тем, что после 

выхода из состава СССР Армения столкну-
лась с проблемой поиска нового партнера в 
сферах развития политических и торгово-
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экономических отношений, лавируя между 
традиционно преимущественным вектором 
направления внешней политики Республи-
ки Армении в виде ориентированности на 
Россию путем взаимодействия в рамках ор-
ганизаций СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и т.д., необ-
ходимость активизации взаимодействия с 
другими центрами силы в лице США, ЕС, 
государствами Европы и странами Север-
ной Америки, а также международными и 
региональными организациями станови-
лись необходимой константой. Безусловно, 
эти отношения не могли быть взаимозаме-
няемыми, и государство нуждалось в раз-
витии обоих направлений развития внеш-
ней политики. 

В рамках настоящего исследования ос-
новным инструментом анализа исследуемо-
го материала выступил децизионный метод, 
позволивший сконцентрировать особое вни-
мание на процессы принятия решений. Рас-
смотрены основные акторы политического 
планирования и отбора проектов, опреде-
лены их предпочтения, интересы и задачи. 
Сетевой анализ позволили рассмотреть от-
ношения между представителями элит го-
сударств и определить конфигурацию сил в 
процессе принятия решений, выделить ин-
струменты воздействия акторов на расста-
новку приоритетов. При работе с эмпири-
ческим материалом применялся контент-ана-
лиз, позволивший выделить ключевые те-
мы обсуждения в области экономического 
формата и определения основных предпоч-
тений, применимых в контексте внешней 
политики. 

После развала СССР и обретения неза-
висимости Армения столкнулась с пробле-
мой выбора нового внешнеполитического 
курса, а также ориентации на новых партне-
ров в сфере развития политических, эконо-
мических и культурных взаимоотношений. 

Новые внешнеполитические вызовы и 
приоритеты более прикладного характера 
формировались не только исходя из страте-
гических реалий в региональном раскладе 
сил, но и учитывали ситуативные аспекты 
геополитического окружения Республики. 

Концептуальные основы внешней по-
литики государства претерпели ряд модер-
низаций и изменений. Так, одним из харак-
терных концептуальных измерений внешней 

политики государства стал принятый к дей-
ствию «комплементарный подход», осно-
ванный на сбалансированности и многовек-
торности взаимоотношений с ведущими 
силовыми центрами мира, что предполагает 
совмещение взаимодействия с различными 
акторами международных отношений. Ком-
плементарная политика нацелена, в част-
ности, не только на поддержание стратеги-
ческого равновесия либо обычного блоко-
вого участия с региональными или гло-
бальными структурами, но и на обеспече-
ние, во-первых, позитивного сотрудничест-
ва с выигрышным результатом для всех во-
влеченных сторон (вместо игры на проти-
воречиях – так называемой «игры с нуле-
вой суммой»), но и, во-вторых, на поддер-
жание благоприятного с точки зрения на-
циональных интересов Республики регио-
нального расклада сил [Маркаров, 2017: 
47]. 

Вовлеченность Еревана в международ-
ные процессы стала декларироваться по 
трем новым направлениям: международное, 
нацеленное на развитие отношений с меж-
дународными акторами; региональное, на-
правленное на восстановление и улучшение 
отношений с государствами региона, а так-
же всеармянское, ориентированное на раз-
витие и поддержание диаспоральной поли-
тики Республики Армении за рубежом [Ай-
вазян, 2020: 102]. 

В ходе исторического развития одной 
из стран, где продолжительное время суще-
ствовала армянская диаспора, пользующая-
ся заслуженным авторитетом, уважением и 
поддержкой в деловых кругах государства, 
стала Канада. Диаспора же явилась инициа-
тором и координатором сближения двух 
держав. 

Несмотря на то что появление первых 
армян на территории Канады датируется 
концом XIX в. и трех весьма крупных по 
своему масштабу волн армянской иммиг-
рации в Северную Америку на протяжении 
ХХ столетия, а также существование ар-
мянской общины, официальное начало раз-
вития армяно-канадских политических от-
ношений было положено лишь в 90-е гг. 
ХХ в. через подписание совместной декла-
рации об установлении дипломатических 
отношений от 31 января 1992 г. в Праге 
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(Чехия), что открывало путь к дальнейшему 
развитию двусторонних отношений [Ро-
дионов, 2017: 24]. 

Реальным вдохновителем развития меж-
государственных системных отношений 
явилась крупнейшая и очень влиятельная 
армяно-канадская общественная правоза-
щитная организация Армянский нацио-
нальный комитет Канады (АНК) (The Ar-
menian National Committee of Canada 
(ANCC)), основанная в 1965 г. для решения 
проблем канадской армянской общины по 
обширному кругу вопросов и функциони-
рующая в системе отделений по всей Се-
верной Америке, а также офисов дочерних 
организаций по всему миру. ANCC активно 
продвигает интересы армяно-канадской об-
щины по широкому кругу вопросов и рабо-
тает, в том числе, над устранением наруше-
ний прав человека не только в Канаде, но и 
по всему миру [Kaprielian-Churchill, 1990: 
51–55]. Цели организации включают по-
вышение осведомленности общественности 
в поддержку свободной, объединенной и 
независимой Армении; влияние и руковод-
ство канадской политикой по вопросам, 
представляющим интерес для армянской 
общины, а также представление коллектив-
ной армяно-канадской точки зрения по во-
просам государственной политики, одно-
временно выступая в качестве связующего 
звена между общиной и ее избранными 
должностными лицами. 

Так, значительными достижениями 
ANCC можно считать признание геноцида 
армян Сенатом и Палатой общин Канады, а 
также включение изучения геноцида армян 
в учебную программу школ Торонто и от-
крытие мемориального леса в честь 100-ле-
тия геноцида в г. Маркем1. 

В январе 1995 г. Армения открыла свое 
посольство в Оттаве. Двумя годами позже 
Канадой в Ереване было организовало по-
четное консульство. Забегая вперед, следу-
ет отметить, что только через 26 лет после 
данного события (25 октября 2023 г.) в 
Ереване было открыто посольство Канады. 

                                                 
1 Educate motivate activate – About the Armenian 

National Committee of Canada. URL: https://www. 
acctoronto.ca/organizations/armenian-national-comittee-
of-canada (дата обращения: 6.03.2025). 

Двусторонние отношения между Ар-
менией и Канадой в период 1990-х гг. и на-
чала 2000-х гг. развивались в относительно 
низком темпе, обуславливаясь только визи-
тами министров иностранных дел и делега-
ций в страны раз в 1–2 года. В 2004 г. про-
изошло первое по своей масштабности со-
бытие в развитии двусторонних отноше-
ний, имеющее, в первую очередь, особое 
значение для Армении. В частности, 21 ап-
реля 2004 г. Палата общин канадского Пар-
ламента приняла Предложение № 153-68 о 
признании геноцида армян, осуществлен-
ного в 1915 г. на территориях, контроли-
руемых властями Османской империи. По-
скольку Сенат уже утвердил Резолюцию о 
признании 13 июня 2002 г. «великого зло-
деяния» против армянского народа, приня-
тие Закона № М-380 завершало полное 
признание законодательным органом Кана-
ды факта геноцида армян. В частности, в 
документе отмечалось: «…палата общин 
признает геноцид армян 1915 г. и осуждает 
этот акт как преступление против человеч-
ности» [Խաչատրյան, 2020: 61–73]. 

Принятие Законопроекта М-380 явля-
ется значительным успехом, отражающим 
результат десятилетий напряженной и упор-
ной работы со стороны армянской общины 
Канады. Усилия многих влиятельных лиц, 
общественных деятелей и организаций по-
зволили законодательному органу Канады 
принять резолюцию. Четко сформулиро-
ванная позиция правительства Республики 
Армении по этому вопросу также способ-
ствовала признанию Канадой геноцида ар-
мян. 

Период после 2004 г. характеризовался 
относительным затишьем в развитии дву-
сторонних отношений. Новый вектор в эво-
люции контактов между государствами был 
инициирован историческим визитом пре-
мьер-министра Джастина Трюдо в Арме-
нию в октябре 12 октября 2018 г. В ходе 
официальной церемонии приветствия ка-
надского премьер-министра Никол Паши-
нян отметил особую симпатию по отноше-
нию к Канаде и лично Джастину Трюдо и 
выразил надежду, что отношения в даль-
нейшем продолжат свое развитие и выйдут 
на более высокий уровень. Следует заме-
тить, что Никол Пашинян подарил пре-
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мьер-министру Канады написанную им 
книгу, что является давней традицией ар-
мянского народа, когда книги дарят только 
близким и родным людям. Джастин Трюдо, 
в свою очередь, поблагодарив за подарок, 
подчеркнул, что для него большая честь на-
ходиться в Армении; при этом он испытыва-
ет чувство дружбы между армянами и канад-
цами и надеется на дальнейшее развитие и 
укрепление двусторонних отношений. Сле-
дует отметить, что Джастин Трюдо является 
первым премьер-министром Канады, посе-
тившим Армению с официальным визитом. 
Это свидетельствует о признании Канадой 
важности Армении как участника междуна-
родных отношений, что указывает на разви-
тие и углубление дальнейших отношений1. 

В ходе встречи глав правительств и де-
легаций двух государств был обсужден це-
лый ряд вопросов, в том числе в области 
экономических процессов (привлечение ин-
вестиций, улучшение инфраструктуры и раз-
витие других направлений). Джастин Трюдо, 
говоря о гуманитарном развитии, подчерк-
нул, что демократические процессы в Ар-
мении делают честь не только армянам, но 
и всему миру. Никол Пашинян, в свою оче-
редь, отметил, что целью правительства яв-
ляется превращение Армении в технологи-
ческую страну, и для этого есть необходи-
мый потенциал, который будет способство-
вать улучшению бизнес-среды и экономи-
ческому прогрессу. В заключение главы 
правительств выразили надежду и готов-
ность дальнейшего и плодотворного со-
трудничества в различных сферах. 

Армения и Канада поддерживают со-
трудничество в рамках международных ор-
ганизаций. Среди них следует выделить 
Международную организацию франкоязыч-
ных стран (Франкофония). Канада – одна из 
стран-основательниц и активный участник 
Франкофонии, второй по величине инвес-
тор организации, что позволяет ей лобби-
ровать свои интересы, продвигать свои 
ценности и приоритеты развития государ-
ственной внешней политики (в частности) 
                                                 

1 Радио Азатутюн (премьер-министр Канады). 
Я приехал в Армению также для того, чтобы пока-
зать готовность своей страны содействовать разви-
тию Армении. 12.10.2018. URL: azatutyun.am (дата 
обращения: 06.03.2025). 

и организации (в целом) во франкоязычном 
мире. Являясь реальным актором в системе 
межгосударственных отношений, объеди-
нение проповедует и направляет по всему 
миру четыре основные функции: продви-
жение французского языка и культурного 
разнообразия; содействие в продвижении 
мира, демократии и соблюдении прав чело-
века; поддержка образования, обучения и 
различных направлений исследований; раз-
витие экономического сотрудничества, на-
правленного на поддержку устойчивого раз-
вития [Исраелян, Евтихевич, 2013: 214]. 

В рамках указанного сотрудничества 
Канады и Армении и в качестве жеста де-
монстрации признания как нового союзни-
ка с 12 марта по 12 апреля 2018 г. в Ереване 
проходил ряд культурных мероприятий в 
рамках Франкофонии (народные гуляния, 
фестивали кино, музыки, театра и т.п.). Че-
рез полгода, 11 октября 2018 г., в Ереване 
прошел 17-й саммит Франкофонии, в рабо-
те которого приняли участие делегации 
свыше 40 стран и, как было запланировано, 
главы 26 государств. В коммюнике накану-
не форума заявлялось: «В Ереване ожидают 
президента Франции Эмманюэля Макрона, 
премьер-министра Канады Джастина Трю-
до, принца Монако Альбера II, Президента 
Грузии Георгия Маргвелашвили, а также 
глав и представителей других государств»2. 
По результатам бесед на высоком уровне 
было отмечено: «В ходе встреч участники 
обсудили и дали оценку проделанной рабо-
ты в рамках объединения, а также обсудили 
новые заявки на членство в организации»3. 

7 июля 2021 г. министр иностранных 
дел Канады Марк Гарно поручил специаль-
ному посланнику премьер-министра в Ев-
ропе Стефану Диону изучить возможность 
оказания помощи в активизации процесса 
поддержки армянской демократии и подго-
товить специальный отчетный проект по 
осуществленной гуманитарной деятельнос-
ти. Следует отметить, что данный проект 
не касался урегулирования Нагорно-Кара-
баского кризиса и иных региональных во-

                                                 
2 В Ереване открывается саммит Франкофонии 

с участием более 40 стран // ТАСС. 11.10.2018. URL: 
tass.ru (дата обращения: 25.11.2024). 

3 Там же. 
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просов [Սարդարյան, 2015: 106–122]. Он 
был сосредоточен на выборочной поддерж-
ке и поощрении усилий армянского народа 
по развитию и укреплению внутригосудар-
ственной демократии. В окончательном ва-
рианте документ включал 11 пунктов, ком-
поненты которых содержали (в значитель-
ной мере) рекомендательный характер для 
дальнейшего развития демократических прин-
ципов в Армении. В частности, первым 
элементом данной стратегии декларирова-
лось создание консультационного стола с 
участием высокопоставленных государ-
ственных чиновников из Канады и Армении, 
которые будут встречаться 1–2 раза в год в 
целях обмена информацией, анализа и при-
нятия предлагаемых проектов сотрудни-
чества оценки результатов совместной дея-
тельности по укреплению демократии в 
Армении. Далее документ регламентировал 
и указывал направления по оптимальной 
поддержке армянской демократии; необхо-
димости улучшения и модернизации На-
ционального собрания Армении по образцу 
Парламента Канады; поддержке Армении в 
борьбе с коррупцией путем изучения и пе-
ренимания канадского опыта в области за-
конодательства, направленного на предот-
вращение факта коррупции и привлечение 
государственных служащих к ответствен-
ности за ее распространение; внедрению с 
последующим применением кодексов и 
правил поведения государственных служа-
щих; продвижению принципа защиты сво-
боды слова, а также прав людей с ограни-
ченными возможностями; сотрудничеству в 
области окружающей среды; защите и вос-
становлению рек и озер, уделяя особое 
внимание озеру Севан; открытию посоль-
ства Канады в Армении, так как в связи с 
возросшим темпом развития двусторонних 
отношений Канаде требуется постоянное дип-
ломатическое присутствие в Армении; со-
зданию специального фонда развития и под-
держки демократий; оказанию дальнейшей 
помощи Армении [Knowles, 2007: 93]. В за-
ключительной части доклада указывается, 
что «…на сегодняшний день Канада может 
многое предложить миру, однако ей также 
есть, чему поучиться, особенно у тех стран, 
которые менее развиты как в экономическом, 

так и в политическом аспектах. В развитии 
демократии Армения занимает лидирующую 
позицию, однако следует признать, что ее те-
кущие достижения в демократизации пока не 
завершены, а результаты хрупки и необрати-
мы. Поэтому Армении нужна поддержка Ка-
нады» [Ohanian, 2012: 24–29]. 

Рассматривая фактор экономических 
отношений между Канадой и Арменией, 
следует заметить, что они, по сути, нахо-
дятся на этапе становления и дальнейшего 
развития. Начало 2000-х гг. было обуслов-
лено подписанием ряда основополагающих 
соглашений, определивших дальнейший век-
тор и форму развития торгово-экономичес-
ких отношений между государствами. Пер-
вым документом было соглашение меж-
ду правительствами Армении и Канады 
«О поощрении инвестиций и взаимной за-
щите», подписанное 8 мая 1997 г. в Оттаве. 
Согласно договору, стороны осознавали, что 
«…поощрение и защита денежных вложений 
инвесторов одной стороны на территории 
другой договаривающейся стороны будет 
способствовать стимулированию деловой 
инициативы и развитию экономического со-
трудничества между ними»1. Так, например, 
по данным Статкомитета Республики Арме-
нии, внешнеторговый оборот между Арме-
нией и Канадой в январе–сентябре 2022 г. 
составил 27,8 млн долл., превысив показа-
тель годовой давности на 52,5%. При этом 
экспорт снизился на 34,9% (до 2,2 млн долл.), 
импорт же возрос на 72,8% (до 25,6 млн 
долл.)2. 

Следующим соглашением была дого-
воренность «О торговле и коммерческой 
деятельности», подписанным также 8 мая 
1997 г., целью которого стало установление 
системы сбалансированных прав и обязан-
ностей, а также согласованных правил веде-
ния торговых и коммерческих отношений 
между Канадой и Республикой Арменией. 

Третьим договором была Конвенция 
между правительствами Армении и Канады 
«Об устранении двойного налогообложе-
ния доходов и имущества, а также предот-
                                                 

1 Армения и Канада намерены расширить тор-
гово-экономические связи // Arm Info. 25.10.2022. 
URL: https://finport.am/full_news.php?id=47250 (дата 
обращения: 6.03.2025). 

2 Там же. 
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вращение уклонения от уплаты налогов» от 
29 июня 2004 г. По мнению экспертов, дан-
ный документ был подписан как фактор 
дальнейшего развития экономических, на-
учных, технических и культурных отноше-
ний между обоими государствами, а также 
с целью воспрепятствования двойному на-
логообложению и уклонению от уплаты 
налогообложения на доходы и капитал. 

После этого практически 6 лет длилось 
относительное затишье в политико-эконо-
мических отношениях между двумя госу-
дарствами, которое закончилось официаль-
ным 3-дневным визитом в Армению парла-
ментской группы Канады 6 сентября 2010 г. 
во главе с Гарольдом Альбрехтом (предсе-
дателем Парламентской группы дружбы 
Канада–Армения). Во время встречи пар-
ламентариев был обсужден целый круг во-
просов, среди которых были отмечены та-
кие аспекты, как: достижения Канады в 
сфере защиты прав человека и демократии 
для стран, идущих по пути демократиза-
ции, и развитие межпарламентских и эко-
номических отношений между двумя стра-
нами. Руководитель группы Гарольд Альб-
рехт обсудил целый ряд вопросов с пред-
ставителями бизнеса Республики, включая 
тематику инвестиций в экономику Арме-
нии. В заключение парламентской встречи 
глава канадской делегации пригласил кол-
лег посетить Канаду с взаимным визитом и 
высказал уверенность в открытии в бли-
жайшее время посольства Канады в Арме-
нии [Duygu, 2018: 401–405]. 

Эта встреча стала своего рода импуль-
сом развития экономических отношений меж-
ду двумя странами. Так, в 2012–2013 гг. Ка-
нада вложила в качестве инвестиций в гор-
нодобывающую промышленность Армении 
174 млн долл., став тем самым в тот период 
крупнейшим инвестором в экономику Рес-
публики. В результате в 2016 г. Армения 
поставляла в Канаду драгоценных и полу-
драгоценных камней и металлов на 137 млн 
долл. Двумя же годами ранее экспорт Рес-
публики в Канаду составлял 95 млн, а им-
порт из Канады – 44 млн долл. [Соколов, 
2017: 432]. Следует заметить, что значи-
тельным спросом на канадском рынке 
пользуется ювелирная продукция из Арме-
нии. В начале 2000-х гг. армянские масте-

ра были приглашены в Канаду и стояли у 
истоков организации ювелирного дела в 
г. Йеллоунайфе, обучая канадцев данному 
виду ремесла. 

Существуют реальные надежды на рас-
ширение межгосударственного сотрудни-
чества в области информационных техноло-
гий. Для Армении разработка программного 
обеспечения может стать важным активом 
экономики Республики. Пионером канадско-
армянского сотрудничества в области высо-
ких технологий является компания Macada-
mian Technology Inc, специализирующаяся на 
разработке программного обеспечения, в част-
ности, приложения для BlackBerry. В Рес-
публике также функционируют такие компа-
нии, как Microsoft, Synopsys, Synergy. IT-об-
разование является важным и востребован-
ным направлением в просветительской сис-
теме ведущих университетов Армении. К то-
му же в 2011 г. в Ереване был создан Центр 
креативных технологий «Тумо», обеспечи-
вающий бесплатное IT-обучение детей в воз-
расте от 12 до 18 лет. Неиного позже был от-
крыт филиал Центра в г. Дилижан. Понимая 
важность данной проблематики, правитель-
ство Армении приняло решение, в котором 
декларировалось, что IT-стартапы со шта-
том до 15 сотрудников могут осуществлять 
свою деятельность без уплаты налогов в 
течение 3 лет. Специалисты Республики и 
иностранные партнеры, включая сотрудни-
ков канадских компаний, данное решение 
приняли с одобрением. Власти государства 
освободили также от налогов так называемые 
«свободные экономические зоны» с уверен-
ностью в том, что они будут благоприятство-
вать увеличению экспортных поставок в 
страну, обеспечивать устойчивое экономи-
ческое развитие за счет интеграции прямых 
иностранных инвестиций, внедрения пере-
довых технологий, а также способствовать 
созданию дополнительных рабочих мест 
[Амирьянц, 2024: 640]. 

Следующим масштабным событием, 
способствующим развитию двусторонних 
отношений, был визит канадского премьер-
министра в Ереван 12 октября 2018 г. В хо-
де переговоров на высшем уровне между 
Николом Пашиняном и Джастином Трюдо 
был обсужден широкий круг политических, 
экономических и гуманитарных вопросов, в 
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том числе вопросы установления воздуш-
ного сообщения между Арменией и Кана-
дой. В своем выступление Никол Пашинян 
отметил, что Республика заинтересована в 
привлечении иностранных инвестиций и 
всесторонне поддерживает аутсорсинг, на-
строена на сотрудничество в области управ-
ления водными и природными ресурсами, 
нуждается в изучении опыта Канады в об-
ласти лицензирования, управления и надзо-
ра в горнодобывающей деятельности. Од-
новременно он высказал просьбу о доведе-
нии до представителей канадских деловых 
кругов логики процессов, которые проис-
ходят в Армении. В свою очередь, премьер-
министр Канады приветствовал реформы, 
проводимые в Армении, и выразил готов-
ность к сотрудничеству по обозначенным 
премьер-министром Республики проектам, 
представляющим взаимный интерес и рас-
ширяющим армяно-канадские экономиче-
ские связи [Соколов, 2013: 235]. 

В настоящее время Канада и Армения 
поддерживают прочные двусторонние от-
ношения, основанные на идеалах взаимного 
уважения, международного сотрудничест-
ва, почтения к правам человека и демокра-
тии. Армянский национальный комитет 
Канады и вся армяно-канадская община 
уделяют большое внимание этим отноше-
ниям и продолжают выступать за укрепле-
ние канадско-армянских связей. Реальным 
фактором этого было открытие посольство 
Канады в Ереване 25 октября 2023 г. 

В контексте исследуемой нами проб-
лемы следует отразить позицию Канады по 
Нагорно-Карабахскому кризису. Оттава, 
следуя своей приверженности концепции 
мягкой силы, продолжает поддерживать 
направление по политическому урегулиро-
ванию конфликта в Нагорном Карабахе че-
рез переговоры и диалог между сторонами, 
выступая при этом «…за принципы непри-
менения силы, территориальной целост-
ности и самоопределения»1. На официаль-
ном сайте правительства Канады указано, 
                                                 

1 Canada provides additional humanitarian assis-
tance funding in response to Nagorno-Karabakh crisis. 
25.10.2023. URL: https://reliefweb.int/report/armenia/ 
canada-provides-additional-humanitarian-assistance-fun 
ding-response-nagorno-karabakh-crisis (дата обраще-
ния: 29.04.2025). 

что государство призывает к прекращению 
боевых действий в регионе. В 2023 и 2024 гг. 
министр иностранных дел Канады Мелани 
Жоли неоднократно заявляла «…об обеспо-
коенности государства текущей ситуацией в 
Нагорном Карабахе, осуждая действия Азер-
байджана и призывая к немедленному пре-
кращению военных действий, чтобы избе-
жать угрозы безопасности, жертв среди граж-
данского населения и разрушения инфра-
структуры»2. Министр призывала стороны 
противостояния к урегулированию конфлик-
та через использование возможностей мно-
гостороннего диалога, продвижения прин-
ципа нераспространения оружия и смягче-
ния последствий военных действий. Она вы-
разила солидарность с армянами и указала 
на необходимость оказания финансовой под-
держки Армении3. Вместе с тем, как показы-
вает анализ практической деятельности, пра-
вительство Канады, кроме заявлений, не 
инициирует пока более радикальные дей-
ствия, как-то: введение экономических санк-
ций против Азербайджана; помощь Армении 
в вооружении и т.п. Следует заметить, что в 
2023 г. обсуждалось возможное применение 
подобных мер и мероприятий. Однако, как 
отметил посол Канады в Армении Эндрю 
Тернер, «…санкции могут помешать усили-
ям по достижению мира между Арменией и 
Азербайджаном»4. 

Таким образом, Канада традиционно 
пытается усидеть на «двух стульях», не 
прибегая к радикальным действиям. Стара-
ясь всячески поддерживать Армению и 
публично осуждая политику и агрессивные 
действия Азербайджана, при этом придер-
живаясь политики либеральных ценностей, 

                                                 
2 Canada calls for cessation of hostilities in the 

Nagorno-Karabakh region. 12.01.2023. URL: https:// 
www.canada.ca/en/global-affairs/news/2023/09/canada-
calls-for-cessation-of-hostilities-in-the-nagorno-karabakh-
region.html (дата обращения: 29.04.2025). 

3 Statement by Minister Joly one year after Azer-
baijan military operation in the Nagorno-Karabakh re-
gion. 22.09.2024. URL: https://www.canada.ca/en/ 
global-affairs/news/2024/09/statement-by-minister-joly-
one-year-after-azerbaijans-military-operation-in-the-nagorno-
karabakh-region.html (дата обращения: 29.04.2025). 

4 Canada, allies have discussed sanctioning Azer-
baijan, committee hears. 31.10.2023. URL: https:// 
www.cbc.ca/news/politics/armenia-nagorno-karabakh-
refugees-1.7013145 (дата обращения: 29.04.2025). 
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страна стремится делать так, чтобы сохра-
нить при этом нормальные дипломатичес-
кие отношения с Азербайджаном и Турцией. 

За последние 30 лет Канада и Армения 
предприняли важные шаги в укреплении сво-
их отношений посредством различных со-
глашений и обязательств, которые укрепили 
и постепенно расширили экономические, по-
литические, культурные и дипломатические 
отношения между Оттавой и Ереваном. Ряд 
двусторонних визитов на высоком уровне, 
кульминацией которых стал официальный 
визит премьер-министра Джастина Трюдо в 
Армению и открытие посольства Канады в 
Ереване, сыграли ключевую роль в развитии 
партнерства между двумя странами. Обе сто-
роны убеждены, что впереди их ждут су-

щественные возможности для дальнейшего 
расширения отношений, которые будут ис-
пользованы в целях взаимных интересов го-
сударств и народов Канады и Армении. 

Отслеживая текущие тенденции укреп-
ления геостратегического партнерства и 
развития двусторонних отношений госу-
дарств в сферах дипломатии, экономики, 
торговли и развития социальных институ-
тов, можно с уверенностью сказать, что они 
ориентированы на развитие дальнейших 
перспектив по расширению и углублению 
долгосрочных двусторонних связей, кото-
рые в будущем принесут выгоду обеим 
странам и будут использованы в целях 
дальнейшего расширения и углубления 
двусторонних отношений. 
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Статья посвящена исследованию внешней политики Российской Федерации, проводи-
мой в отношении стран Центральной Азии, в контексте оценки межгосударственного 
взаимодействия, роли и места региона в стратегии российской внешней политики. Перед 
авторами стоит задача: исследовать роль доктринальных и концептуальных документов 
(стратегий) как один из элементов проецирования международной власти государства в 
международных отношениях. Доктринальная активность других акторов международных 
отношений в регионе актуализирует вопрос о разработке собственного стратегического 
подхода для внешней политики РФ со странами Центральной Азии. В статье уделяется 
внимание тому, как страны Центральной Азии отражают в своих внешнеполитических до-
кументах отношений с РФ и какие направления сотрудничества выделяются в качестве 
ключевых. Главной целью исследования является аргументация необходимости дальнейшего 
развития доктринальной силы международной власти РФ. Современные условия актуали-
зируют переход от общих стратегических подходов во внешней политике государства к бо-
лее детальным концепциям, адаптированные под конкретный регион и/или государство. Ис-
следование отталкивается от макросоциологического подхода, который рассматривает 
международные отношения как макросоциальную систему взаимоотношений, где множе-
ство взаимодействий между людьми, группами и массами концентрируются вокруг эконо-
мических, политических, идеологических и силовых институциональных форм. В работе 
проводится сравнительный анализ стратегических подходов центрально-азиатского век-
тора внешней политики Турции, Китая, ЕС, США, чтобы наглядно показать развитость 
стратегического инструментария в дипломатической практике этих государств. Таким 
образом, исследование подчеркивает важность изучения концептуальных внешнеполитичес-
ких документов для оценки региональной системы международных отношений и выявления 
перспектив дальнейшего сотрудничества между Российской Федерацией и странами Цент-
ральной Азии. 
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партнеры, стратегическое партнерство. 
 

Для цитирования: Борисов Д.А., Назаров М.Д. Вопросы стратегического сопровождения 
внешней политики России в регионе Центральной Азии // Постсоветские исследования. 2025. 
Т. 8. № 3. С. 265–275. 

 
 

 



Постсоветские исследования. 2025. Т. 8. № 3 
 

266 

ISSUES OF STRATEGIC SUPPORT FOR RUSSIA'S FOREIGN POLICY 
IN THE CENTRAL ASIA REGION 

 

Research article 
 

D.A. Borisov 
 

Novosibirsk State University of Economics and Management 
Novosibirsk, Russian Federation 
E-mail: denisborisov@mail.ru 

 

M.D. Nazarov 
 

Novosibirsk State University of Economics and Management 
Novosibirsk, Russian Federation 
E-mail: nazarov.somi@mail.ru 

 

The article investigates the foreign policy of the Russian Federation toward Central Asian 
countries within the context of assessing interstate interactions, as well as the role and position of 
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Для России Центральная Азия (ЦА) – 

регион с совместной исторической общно-
стью, где со всеми странами региона сфор-
мировались режимы стратегического со-
трудничества в торгово-экономической, во-
енно-политической, оборонной и культур-
но-гуманитарной сферах. 

Подтверждением важности региона 
Центральной Азии для внешней политики 
РФ являются действующие институциональ-
ные механизмы межгосударственного взаи-
модействия: по линии администраций пре-
зидентов, МИДов, органов правопорядка и 
юстиции, парламентов, а также функцио-
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нирующий саммит в формате «Центральная 
Азия + Россия». Президент РФ В.В. Путин 
неоднократно заявлял о приоритете региона 
для России и о необходимости наращива-
ния политического диалога и развития со-
трудничества в таких областях, как без-
опасность, экономика, торговля, сельское хо-
зяйство, энергетика, экология, здравоохране-
ние, миграция, информационные технологии 
и массовые коммуникации1. 

Несмотря на накопленный опыт взаи-
модействия между РФ и странами Цент-
рально-Азиатского региона (ЦАР), внешне-
политический курс РФ остается без специ-
ального стратегического обеспечения по 
этому направлению, что объективно снижает 
эффективность внешней политики РФ в ре-
гионе, формируя потребность в создании от-
дельного доктринального документа – ус-
ловно «Стратегия РФ в Центральной Азии». 

Исследование отталкивается от макро-
социологического подхода, который рас-
сматривает международные отношения как 
макросоциальную систему взаимоотноше-
ний, где множество взаимодействий между 
людьми, группами и массами концентри-
руются вокруг экономических, политичес-
ких, идеологических и силовых институ-
циональных форм [Hall, Schroeder, 2006]. 
В свою очередь, институциональные фор-
мы реализуются через социальные практи-
ки, которые отражают функциональную спе-
цифику выделенных институциональных 
форм международной власти [Проценко, 
2023: 12]. 

В рамках теоретико-концептуального 
подхода мы выделяем такую институцио-
нальную форму международной власти, как 
доктринальную силу – вид властного взаи-
модействия в политической сфере между 
государствами через публикацию специ-
альных внешнеполитических документов 
(концепция, стратегия, книга, закон), где 
публично озвучиваются потребности госу-
дарства и подходы к их обеспечению в те-
кущей международной обстановке. 

                                                 
1 Интервью В.В. Путина газете «Казахстанская 

правда» // Официальный сайт Президента Россий-
ской Федерации. URL: http: //kremlin.ru/events/presi 
dent/ news/72682 (дата обращения: 23.07.2024). 

Таким образом, государство заявляет о 
своих интересах другим участникам меж-
дународных отношений, обеспечивая влия-
ние на формирование враждебных, конку-
рентных, нейтральных, партнерских и со-
юзнических взаимоотношений с другими 
участниками на основе озвученных потреб-
ностей. При этом если раньше стратегия 
внешней политики использовалась как ин-
струмент во внешней политике, прежде 
всего, великих государств, то сегодня по-
добная дипломатическая практика вошла в 
стандартный набор внешней политики мно-
гих государств [Gleason, 2021: 22–23]. 

Немаловажными факторами, подвига-
ющими к особому вниманию РФ к Цент-
ральной Азии как отдельного направления 
внешнеполитической деятельности, явля-
ются активные действия в этом направле-
нии со стороны других акторов междуна-
родных отношений. Китай, Турция, США, 
Европейский союз (ЕС) и другие страны 
последовательно расширяют свое взаимо-
действие со странами региона, в том чис-
ле по линии доктринальной силы, сопро-
вождая свое присутствие в Центральной 
Азии отдельными доктринальными доку-
ментами. 

Внерегиональные акторы в ЦА широко 
используют стратегии внешней политики в 
целях продвижения своих инициатив и рас-
ширения влияния [Земсков, 2013: 28–29]. 

Высокую внешнеполитическую актив-
ность в Центральной Азии ведет Турция, 
которая через сеть двусторонних, трехсто-
ронних и многосторонних связей (на базе 
Организации тюркоязычных государств) 
выстраивает свою дипломатию со странами 
региона [Притчин, 2024]. Однако в дипло-
матии Анкары нет специального стратеги-
ческого документа, посвященного Цент-
рально-Азиатскому региону. При этом не-
которое заходы на концептуализацию и 
стратегирование внешней политики Турции 
можно увидеть в таких инициативах, как 
«Век Турции»2 и «Тюркское видение – 

                                                 
2 Национальная внешняя политика в «Век Тур-

ции» // Официальный сайт МИД Турции. URL: 
https://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-
policy-ru.ru.mfa (дата обращения: 12.11.2024). 
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2040»1. Последний документ был представ-
лен в рамках Саммита Тюркского совета в 
2021 г. В этом контексте Турция использу-
ет стратегические инструменты во внешней 
политике, но на базе не конкретного регио-
нального подхода, а формирует политичес-
кую линию поведения на основе этническо-
го фактора, который, безусловно, затраги-
вает тюркские государства Центральной 
Азии (все, кроме Таджикистана). 

Стратегические инструменты Китая опи-
раются на экономическую мощь государ-
ства. Известная с 2013 г. инициатива «Пояс 
и путь» (ПиП) является на данный момент 
важнейшим проектом для Центральной 
Азии [Гончаренко, Манойло, 2023: 194; 
Юйфэй, 2023]. Инициатива является фак-
тически экономической стратегией, которая 
формирует единое хозяйственное будущее 
между Китаем и всеми странами ЦАР. Ки-
тайское руководство делает ставку на эко-
номико-политическое сближение [Борисов, 
Карманова, 2024: 102]. Основной стратеги-
ческий текст, связанный с ПиП, представ-
лен в формате Белой книги «Совместное 
строительство “Пояса и пути”: основные 
практики построения Единой судьбы чело-
вечества»2. Стратегический стиль внешней 
политики КНР не использует региональные 
паттерны, но вписывает страны Централь-
ной Азии в свое амбициозное видение ми-
рового будущего через концепцию «Единой 
судьбы человечества». 

В 2019 г. в Бишкеке на июньской ре-
гиональной встрече министров иностран-
ных дел Европейского Союза и Централь-
ной Азии была официально представлена 
новая европейская стратегия «Европейский 
Союз и Центральная Азия: новые возмож-
ности для более крепкого партнерства»3. 
                                                 

1 Turkic World Vision – 2040 // Центр Евразий-
ских исследований (Турция, Анкара). URL: https:// 
avim.org.tr/public/images/uploads/files/turkic-world-vision-
2040-2396-97.pdf (дата обращения: 12.11.2024). 

2 Белая книга // Официальный сайт Правитель-
ства КНР. URL: https://www.gov.cn/zhengce/202310/ 
content_6907994.htm (дата обращения: 12.11.2024). 

3 The EU and Central Asia: New Opportunities for 
a Stronger Partnership // Официальный сайт Дипло-
матической службы Европейского Союза. URL: 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_com
munication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportu 

Данная Стратегия выделяет три приоритет-
ные области: устойчивость, процветание и 
улучшение сотрудничества [Гегелашвили, 
2023]. Миграция учитывается в категории 
устойчивости, при этом необходимость 
«наращивать сотрудничество в области ми-
грации» четко указывается в качестве од-
ной из всеобъемлющих целей стратегии. 
Стратегический подход ЕС акцентирует 
внимание на развитие отношений в области 
миграции, мобильности и управления гра-
ницами в Центральной Азии. 

Важно отметить, что общеевропейская 
стратегия стала опорным нормативно-пра-
вовым документом для обновления согла-
шений о расширенном партнерстве и со-
трудничестве между ЕС и странами региона: 
с Казахстаном (ратифицирована в 2020 г.), 
Кыргызстаном (обновлено в 2024 г.), Таджи-
кистаном (планируется на 2025 г.), Туркме-
нистаном (обновлено в 2024 г.) и Узбеки-
станом (обновлено в 2022 г.)4. Европейский 
стратегический подход по внешней полити-
ке оперирует непосредственно региональ-
ным и страновым целеполаганием, публич-
но транслируя конкретные потребности для 
конкретного региона и государства. 

США не являются исключением, влия-
ние Вашингтона в регионе носит много-
факторный и многоуровневый характер, 
включая политический, военно-стратеги-

                                                                             
nities_for_a_stronger_partnership.pdf (дата обраще-
ния: 18.11.2024). 

4 Информация о статусе соглашений о расширен-
ном партнерстве между ЕС и странами региона были 
взяты авторами на следующих информационных ре-
сурсах: Казахстан // Официальный сайт Европей-
ской службы внешний связей. URL: https://www. 
eeas.europa.eu/kazakhstan/evropeyskiy-soyuz-i-kazakh 
stan_ru?s=222 (дата обращения: 18.11.2024); Кыр-
гызстан // Официальный сайт Европейской службы 
внешних связей. URL: https://www.eeas.europa.eu/ 
eeas/кыргызская-республика-подписано-соглашение-
о-расширенном-партнерстве-и-сотрудничестве-српс-
с_ru (дата обращения: 18.11.2024); Таджикистан // 
Ислам сегодня. URL: https://islam-today.ru/novosti/ 
2024/07/18/tadzikistan-i-es-podpisut-soglasenie-o-rassi 
rennom-partnerstve (дата обращения: 18.11.2024); 
Туркменистан // Туркменистан. Золотой век. URL: 
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/81612/turkmenistan
-i-es-podpisali-protokol-k-soglasheniyu-o-partnerstve-i-
sotrudnichestve (дата обращения: 18.11.2024); Узбе-
кистан // Газета.уз. URL: https://www.gazeta.uz/ru/ 
2022/07/07/eu (дата обращения: 18.11.2024). 
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ческий, экономический и идеологический 
аспекты. Страны Центральной Азии со дня 
обретения независимости испытывают на 
себе американское влияние [Давыдов, 2022]. 
В настоящее время власти США реализуют 
в Центральной Азии стратегию, рассчитан-
ную на период с 2019 по 2025 г.1 В доку-
менте Вашингтон четко обозначает шесть 
основных приоритетов в отношениях со 
странами региона, в которых декларируется 
поддержка независимости стран региона и 
важности доступа для американских инвес-
тиций. Более того, стратегирование США 
не останавливается на региональном мас-
штабе, в дипломатическую практику внед-
рен такой механизм, как «Интегрированная 
страновая стратегия» (ИСС). Данный вид 
документов развивает положения общих 
внешнеполитических и региональных стра-
тегий в отношения конкретной страны. Со-
ответственно, имеются ИСС для всех стран 
Центральной Азии2. 

Важно отметить, что это достаточно 
развитые стратегические инструменты во 
внешней политике США, средний размер 
текста ИСС для стран ЦАР составляет около 
32 тыс. знаков с пробелами. Как и в случае 
с ЕС, американская сторона также придер-
живается регионального и конкретно стра-
нового подхода в своих стратегиях. 

Таким образом, мы видим, что, так или 
иначе, доктринальная сила как инструмент 
внешней политики присутствует в дипло-
матии основных нерегиональных субъектов 
в центрально-азиатской подсистеме меж-
дународных отношений. Сила доктрины 
позволяет государствам формировать опре-
деленный политический фарватер, который 
оказывает влияние на характер межгосу-
дарственных отношений в будущем как на 
двустороннем, так и на многостороннем 
уровнях. 

                                                 
1 Стратегия США на 2019–2025 гг. // Офици-

альный сайт Посольства США в Узбекистане. URL: 
https://uz.usembassy.gov/ru/united-states-strategy-for-cent 
ral-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-
prosperity-ru (дата обращения: 12.11.2024). 

2 Integrated Country Strategy // Официальный 
сайт Государственного департамента США. URL: 
https://2021-2025.state.gov/integrated-country-strategies 
(дата обращения: 12.11.2024). 

Очевидно, что доктринальная сила 
третьих стран если не прямо, то косвенно 
формирует альтернативные варианты внеш-
неполитической линии поведения в буду-
щем как минимум без учета России. Силу 
стратегии других стран необходимо рас-
сматривать как противовес внешней поли-
тике РФ со странами Центральной Азии, 
которая выступает элементом, сдерживаю-
щим внешнеполитическую активность Мо-
сквы. При этом внешняя политика РФ, иг-
норируя доктринальную силу, лишает себя 
одного из элементов воздействия на отно-
шения со странами региона, что формирует 
неопределенность в политической повестке 
взаимодействия между РФ и центральноа-
зиатскими странами. 

На сегодня доктринальная сила РФ 
представлена только общим концептуаль-
ным документом – Концепцией внешней 
политики (КВП). Сама Концепция как ин-
струмент внешней политики является сис-
темой взглядов на национальные интересы, 
вектором развития страны на международ-
ной арене и основой для определения стра-
тегии действий. Указанный инструмент 
имеет основополагающее значение для вы-
страивания межгосударственных отноше-
ний: определяет стратегические цели, зада-
чи внешней политики и национальные ин-
тересы, а также внешние функции государ-
ства (оборона, дипломатия, поддержание 
миропорядка, внешнеэкономическая деятель-
ность, культурное сотрудничество и др.). 

Политические перемены на мировой 
арене и усиливающееся нарастание много-
полярных тенденций побуждают государ-
ства формулировать новые приоритеты и 
векторы развития своей внешней политики. 
С момента распада СССР российскими влас-
тями принято 6 КВП страны (от 23 апреля 
1993 г., от 28 июня 2000 г., от 12 июля 2008 г., 
от 12 февраля 2013 г., от 30 ноября 2016 г., 
от 31 марта 2023 г.), в каждой из которых 
государством выработаны ключевые под-
ходы к решению проблем международных 
отношений в конкретный исторический пе-
риод [Сироткин, Баженова 2024]. 

При этом за всю историю доктриналь-
ной силы РФ Центрально-Азиатский ре-
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гион не имел отдельного целеполагания. 
В КВП 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг. 
страны Центральной Азии рассматривают-
ся в качестве бывших республик СССР, 
объединенных в формате Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ). 

Так, в рамках указанных КВП выде-
лены следующие ключевые сюжеты, с ко-
торыми РФ связывает свои интересы со 
странами СНГ: обеспечение соответствия 
многостороннего и двустороннего сотруд-
ничества с государствами – участниками 
СНГ задачам национальной безопасности 
страны; нейтрализация террористической 
угрозы и наркоугрозы, исходящих с тер-
ритории Афганистана; недопущение де-
стабилизации обстановки в Централь-
ной Азии; развитие взаимодействия госу-
дарств – участников СНГ в гуманитарной 
сфере на базе сохранения и приумножения 
общего культурно-цивилизационного на-
следия; углубление и расширение интег-
рации в рамках Евразийского экономичес-
кого союза (ЕАЭС) в целях повышения 
жизненного уровня населения стран, вхо-
дящих в его состав. 

В 2023 г. принята новая КВП, в кото-
рой регион Центральной Азии учитывает-
ся во внешней политике России в составе 
стран ближнего зарубежья. Так, в целях 
дальнейшего преобразования ближнего за-
рубежья в зону мира, добрососедства, ус-
тойчивого развития и процветания Россия 
намерена уделять внимание углублению 
отвечающих интересам России интеграци-
онных процессов и сопряжению потен-
циалов СНГ и ЕАЭС, а также развитию 
дополнительных многосторонних форма-
тов, включая механизм взаимодействия 
между Россией и государствами Цент-
рально-Азиатского региона1. 

Вышеуказанные КВП РФ включают 
Центральную Азию в общие региональные 
направления: пространство СНГ, постсо-
ветское пространство, ближнее зарубежье. 
Несмотря на то что наше «ближнее зарубе-
                                                 

1 Концепция внешней политики Российской 
Федерации от 31 марта 2023 г. // Официальный сайт 
Аппарата Президента Российской Федерации. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/udpjZePcM
AycLXOGGAgmVHQDIoFCN2Ae.pdf (дата обраще-
ния: 19.11.2024). 

жье» традиционно рассматривается в каче-
стве главного приоритета внешней полити-
ки России, постсоветское пространство как 
единый регион фактически не существует, 
разбившись на три субрегиона: восточно-
европейский (Белоруссия, Украина, Мол-
дова), южнокавказский (Азербайджан, Ар-
мения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия) и 
центральноазиатский (Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 
[Бобров, 2022: 110]. 

Постсоветское пространство как ре-
гиональное направление внешней политики 
России в КВП объединяет страны Цент-
ральной Азии в следующих форматах меж-
государственных отношений: Россия и СНГ 
(страны из числа ЦА: Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан); 
Россия и ЕАЭС (страны из числа ЦА: Ка-
захстан, Киргизия), Россия и ОДКБ (страны 
из числа ЦА: Казахстан, Киргизия и Тад-
жикистан); Россия и «Каспийская пятерка» 
(страны из числа ЦА: Казахстан и Туркме-
нистан). Единственный формат, который 
объединяет почти все страны ЦА и РФ, это 
Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), но этот институциональный фор-
мат сложно назвать инклюзивным институ-
том развития только российско-централь-
но-азиатских отношений. 

Российский стратегический подход 
вписывает страны Центральной Азии в со-
вместные многосторонние политические 
институциональные форматы, предлагая 
общую политическую идентичность на базе 
ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Однако тут просматри-
ваются явные смысловые разрывы для прое-
цирования международной власти в отно-
шениях между РФ и странами Центральной 
Азии, которые связаны с неоднородностью 
членства центрально-азиатских государств 
в представленных выше организациях. 

На наш взгляд, российские традиции 
стратегирования исторически находятся бли-
же к европейской традиции. РФ открыто 
публикует свои стратегические и концеп-
туальные документы общего характера 
по международной проблематике. Однако 
предыдущие и действующая КВП избегают 
региональной и страновой детализации по 
отношению к центрально-азиатскому век-
тору. Отсутствие как отдельных региональ-
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ных блоков в рамках КВП, так и специаль-
ных документов, которые бы формировали 
общее смысловое пространство для внеш-
ней политики России со странами Цент-
ральной Азии, на наш взгляд, формирует 
смысловую неопределенность в межгосу-
дарственном взаимодействии между РФ, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикиста-
ном, Узбекистаном и Туркменистаном. 

Мы видим очень разнообразное и ин-
тенсивное взаимодействие между РФ и 
странами региона. Более того, страны ЦА 
значительно вплетены в международную 
политику Москвы, но КВП не дает ответы 
на ключевые вопросы для сохранения и 
дальнейшего развития: что первично для 
РФ, а что вторично в отношениях со стра-
нами региона? Какова цель РФ в регионе? 
Как РФ оценивает и ранжирует значение 
внешних и внутренних детерминант без-
опасности и развития в Центральной Азии? 
В социальных отношениях, если нет согла-
сованности, то все, что не запрещено, то 
разрешено. 

С другой стороны, важно отслеживать 
и изучать стратегические документы внеш-
неполитической направленности стран Цент-
ральной Азии с точки зрения оценки их 
международных условий и то, какое место 
в них занимает российское направление. 

В Республике Узбекистан (РУ) страте-
гические акценты внешнеполитической дея-
тельности определены в Указе Президента 
РУ от 11 сентября 2023 г. о Стратегии «Уз-
бекистан–2030», который был разработан 
после принятия Конституции РУ в новой 
редакции 30 апреля 2023 г.1 Указанный до-
кумент содержит главу, освещающую пла-
нируемые реформы, направленные на про-
ведение открытой, прагматичной и актив-
ной внешней политики. В указанной Стра-
тегии озвучены приоритетные цели внеш-
ней политики Республики: дальнейшее раз-
витие отношений с традиционными парт-
нерами. В открытом доступе Концепции 
внешней политики Узбекистана нет, поэто-
му мы можем только косвенно говорить, 
                                                 

1 Указ Президента Республики Узбекистан о 
Стратегии «Узбекистан–2030» // Информационно-
поисковая система Национальной базы данных за-
конодательства Узбекистана. URL: https://lex.uz/ 
docs/6600404 (дата обращения: 20.11.2024). 

что за формулировкой «традиционные 
партнеры» подразумевается, в том числе, 
ориентация на РФ в силу исторической 
общности, активной дипломатической дея-
тельности и высокому уровню развития 
экономических отношений между Москвой 
и Ташкентом. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
Узбекистан проводит активную внешнюю 
политику в отношении РФ и других участ-
ников международных отношений [Кази-
мир, 2024: 495]. 

В ближайшей перспективе ожидается 
дальнейшее развитие стратегического пла-
нирования внешней политики РУ: в конце 
2024 г. прошла информация, что Узбеки-
стан планирует обновить концепцию сво-
ей внешней политики, сделав ее публич-
ной2. 

Концепция внешней политики Респуб-
лики Таджикистан непосредственно учиты-
вает роль и место РФ во внешней политике 
страны, акцентируя внимание на расшире-
нии и укреплении традиционно дружест-
венных отношений и стратегического парт-
нерства. РФ упоминаются в тексте непо-
средственно 2 раза, Китай и США – 1 раз3. 
Развитие отношений рассматривается на 
основе равенства и взаимовыгодного со-
трудничества в политической, военной, во-
енно-технической, экономической, торго-
вой, инвестиционной областях, сферах тру-
довой миграции, культуры, информации, 
науки и образования и других направлени-
ях и является важным фактором обеспече-
ния регионального мира и стабильности 
[Наими, Абдурахмонова, 2024; Майтдино-
ва, 2024]. 

В Концепции внешней политики Рес-
публики Казахстан учитываются отноше-
ния с РФ и отмечаются приоритетные сфе-
ры (области, задачи и др.) развития сотруд-

                                                 
2 Узбекистан примет новую редакцию Концеп-

ции внешней политики // Информационный портал. 
URL: UzDaily.uz https://uzdaily.uz/ru/uzbekistan-primet-
novuiu-redaktsiiu-kontseptsii-vneshnei-politiki (дата об-
ращения: 20.11.2024). 

3 Концепция внешней политики Республики 
Таджикистан // Сайт МИД Таджикистана. URL: 
https://mfa.tj/ru/main/view/4255/kontseptsiya-vneshnei-
politiki-respubliki-tadzhikistan?utm_source=chatgpt.com 
(дата обращения: 21.11.2024). 
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ничества: в области экономической дипло-
матии (развитие торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества); в облас-
ти региональной и многосторонней дипло-
матии (дальнейшее развитие союзнических 
отношений с Российской Федерацией). РФ 
прямо упоминается дважды в тексте, Китай 
и США – 1 раз1. 

Концепция внешней политики Киргиз-
ской Республики не является самодоста-
точным документом, он, скорее, схематич-
но описывает общую концептуальную рам-
ку внешнеполитических приоритетов госу-
дарства [Гарбузарова, 2023]. В этом доку-
менте российское направление только кос-
венно можно распознать в общих формули-
ровках «союзники и стратегические парт-
неры», а также в перечислении многосто-
ронних форматов в следующем порядке: 
ООН, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ, ОБСЕ, 
ОИС, СТГ2. 

Туркменистан, как Узбекистан и Кир-
гизия, очень ограниченно использует такой 
инструмент во внешней политике, как кон-
цепция внешней политики. Ашхабад имеет 
КВП от 1995 г. под названием «Концепция 
внешней политики Туркменистана как ней-
трального государства», который нарочито 
нейтрален без каких-либо региональных 
и/или внешних приоритетов3. Единствен-
ный источник, где дается внешнеполити-
ческое позиционирование, – это аналити-
ческая справка «Внешняя политика» на 
сайте МИД Туркменистана, где среди мно-
госторонних инициатив упоминаются толь-
ко диалоги с внерегиональными государ-

                                                 
1 О Концепции внешней политики Республики 

Казахстан на 2020–2030 гг. // Сайт Президента Ка-
захстана. URL: https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/ 
decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-
na-2020-2030-gody (дата обращения: 20.11.2024). 

2 Концепция внешней политики Кыргызской 
Республики // Официальный сайт Министерства 
Юстиции Кыргызстана. URL: https://cbd.minjust.gov. 
kg/430045/edition/949067/ru (дата обращения: 10.11. 
2024). 

3 Концепция внешней политики Туркмениста-
на как нейтрального государства (декабрь 1995 г.) // 
База данных законодательства стран СНГ. URL: 
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx/show_doc.fwx?r
gn=9356 (дата обращения: 10.11.2024). 

ствами в формате «С5 + 1» в следующем 
порядке: ЕС, РФ, США, КНР, Индия, Япо-
ния, Республика Корея4. 

Дополнительно анализ публичных вы-
ступлений президентов стран Центральной 
Азии по международной проблематике фик-
сирует приоритетность российского на-
правления во внешней политике государств 
ЦАР. 

В октябре 2023 г. по результатам рос-
сийско-узбекистанских переговоров в Мо-
скве Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев 
озвучил свою позицию об укреплении от-
ношений дружбы, стратегического парт-
нерства и союзничества между государ-
ствами5. 

В январе 2024 г. Президент Республики 
Казахстана К.-Ж. Токаев в интервью газете 
«Egemen Qazaqstan» озвучил приоритеты 
внешнеполитического курса страны. Россия 
названа ключевым партнером Казахстана, с 
которым поддерживаются масштабные и 
интенсивные политические, экономические 
и гуманитарные взаимодействия. Прези-
дент Токаев дал такую характеристику от-
ношений между нашими странами: «Россия – 
стратегический партнер и союзник»6. 

В декабре 2024 г. на совместной пресс-
конференции Президента Таджикистана и 
Российской Федерации Э. Рахмон заявил, 
что Россия является главным стратегичес-
ким партнером Таджикистана7. Данная по-
зиция практически слово в слово повторила 
оценку российско-таджикистанских отно-
                                                 

4 Туркменистан. Внешняя политика. URL. 
https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/3 (дата обращения: 
18.11.2024). 

5 Российско-узбекистанские переговоры // Офи-
циальный сайт Президента Российской Федерации. 
URL: http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/82/events/ 
72448 (дата обращения: 10.11.2024). 

6 Интервью К.-Ж. Токаева газете «Egemen 
Qazaqstan» // Официальный сайт Президента Рес-
публики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/ 
prezident-respubliki-kazahstan-kasym-zhomart-tokaev-
kak-progressivnaya-naciya-my-dolzhny-smotret-tolko-
vpered-302415 (дата обращения: 11.11.2024). 

7 Э. Рахмон выразил удовлетворение динами-
кой развития отношений с Россией // Авеста. URL 
https://avesta.tj/2024/12/25/emomali-rahmon-vyrazil-
udovletvorenie-dinamikoj-razvitiya-otnoshenij-s-rossiej/ 
?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 10.11. 
2024). 
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шений в большом интервью Э. Рахмона 
2021 г.1 

Президент Киргизии Садыр Жапаров с 
момента своего избрания в 2021 г. публич-
но фиксирует стратегический и союзничес-
кий характер российско-киргизских отно-
шений. Более того, в ходе своего первого 
интервью С. Жапаров оценил отношения с 
Россией даже больше, чем просто союзни-
ческие: «…с Россией нас связывает много-
вековая история… Мы присоединились к 
Российской империи еще в 1850 г., с этого 
времени мы вместе с Россией… В течение 
70 лет мы жили в одном доме, который на-
зывался СССР…»2. 

Таким образом, Россия для Централь-
ной Азии – стратегический партнер. Свиде-
тельством этого, прямо или косвенно, вы-
сткпают доктринальные документы внеш-
неполитической направленности стран ре-
гиона, а также высокий уровень взаимодей-
ствия на личном уровне между руковод-
ством РФ и стран ЦА. Высокая динамика и 
плотность двусторонних и многосторонних 
межгосударственных взаимодействий меж-
ду РФ и странами ЦАР в военно-полити-
ческой, торгово-экономической и культур-
но-гуманитарной сферах не вызывает со-
мнения. Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Узбекистан во многом поддерживают 
международные инициативы России. Осо-
бым маркером доверительных отношений 
можно считать личное участие глав госу-
дарств региона в Параде Победы в Москве 
или непосредственное лидеров Централь-
ной Азии в саммите БРИКС в Казани. 

Однако масштабность российско-цент-
рально-азиатского межгосударственного взаи-
модействия требует более системного и 
инклюзивного внимания. Учитывая изме-
нения политической обстановки на миро-
вой арене, назрела необходимость в страте-
гическом планировании развития взаимо-

                                                 
1 Интервью с Э. Рахмоном, Президентом Рес-

публики Таджикистан // Официальный сайт Евра-
зийского юридического журнала. URL: https://eura 
sialaw-journal.ru/2021g/7-158-2021g.html (дата обра-
щения: 10.11.2024). 

2 Садыр Жапаров высказался о статусе русско-
го языка в Киргизии // Официальный сайт «Вести 
24». URL: https://www.vesti.ru/article/2509336 (дата 
обращения: 20.11.2024). 

действия РФ со странами региона в рамках 
отдельного доктринального документа с 
целью гармонизации этих отношений и вы-
работке более эффективных механизмов 
взаимодействия. Появление такого доктри-
нального документа создаст необходимое 
смысловое пространство для дальнейшего 
выстраивания отношений между РФ и 
странами региона и будет непосредствен-
ным маркером многополярности. 

В настоящее время следующие вопро-
сы имеют приоритетное значение для раз-
вития сотрудничества РФ со странами Цент-
ральной Азии в рамках отдельного страте-
гического документа: 

– целеполагание РФ и стран ЦА в раз-
витии, укреплении потенциала и повыше-
нии международной роли межгосударствен-
ных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и 
других совместных институтов и междуна-
родных организаций; 

– значение внутрирегиональной интег-
рации для многостороннего и двусторонне-
го взаимодействия в отношениях между РФ 
и странами региона; 

– коллективные угрозы и вызовы ре-
гиональной безопасности и возможности 
РФ в предотвращении локальных и регио-
нальных кризисов; 

– возможности содействия межрегио-
нальной торговле и инвестициям в услови-
ях расширения международной нестабиль-
ности; 

– совместные подходы к сохранению 
культурно-исторической памяти не только 
в контексте памяти о Великой Отечествен-
ной Войне, результатов Второй Мировой 
войны и вклада в общую победу советского 
народа, но и в целом недопущение искаже-
ния истории развития отношений между 
народами Большой Евразии. 

Таким образом, анализ эволюции ре-
гиональных направлений КВП РФ свиде-
тельствует о необходимости рассмотрения 
Центральной Азии в качестве отдельного 
направления российской внешней политики 
на основе специальной Стратегии РФ в ре-
гионе м целью повышения уровня транс-
парентности в отношениях между РФ и 
станами региона, что повысит уровень прог-
нозируемости и устойчивости межгосудар-
ственных отношений в будущем. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И США В 1991–2022 ГГ. 
 

Научная статья 
 

Д.Б. Турусбеков 
 

Дипломатическая академия МИД России 
Москва, Российская Федерация 

E-mail: daniyar.t@mail.ru 
 

Настоящее исследование посвящено рассмотрению основных приоритетов кыргызско-
американских отношений в политической и экономической сферах в 1991–2022 гг. Целью 
статьи является выявление и анализ ключевых направлений взаимодействия между сторо-
нами, а также факторов, влияющих на развитие кыргызско-американского сотрудничест-
ва. В исследовании отмечается, что нормативно-правовая и концептуальная база отноше-
ний между Кыргызской Республикой и США была в основном сформирована в течение пер-
вого десятилетия после распада Советского Союза, а затем эпизодически дополнялась от-
дельными межгосударственными и межведомственными соглашениями. Международно-
правовой фундамент двустороннего сотрудничества представляется не очень обширным, 
но все же достаточным для регламентации и развития политического и экономического 
диалога между сторонами. Подробно анализируются особенности и ключевые этапы ста-
новления и последующего расширения кыргызско-американского сотрудничества в полити-
ческой сфере, выделяются его приоритеты: обеспечение региональной безопасности в Цент-
ральной Азии, борьба с международным терроризмом (в том числе в контексте военной 
операции США в Афганистане в 2001–2021 гг.), укрепление демократии и развитие граж-
данского общества в Кыргызстане, многостороннее взаимодействие в рамках дипломати-
ческой платформы «C5 + 1». Также отмечается значимость гуманитарной, финансовой и 
технической помощи Кыргызской Республике со стороны США. Отдельно рассматривают-
ся ключевые аспекты экономического сотрудничества между государствами, приводятся 
данные по взаимному товарообороту и инвестициям. Всесторонне оценивается политичес-
кая и экономическая деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) 
на территории Кыргызстана. В заключении делается вывод о значимости развития диалога 
с США с точки зрения национальных интересов Кыргызской Республики, в том числе в кон-
тексте ее стремления придерживаться многовекторного подхода к выстраиванию взаимо-
отношений с ведущими акторами на международной арене. 
 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, США, политическое сотрудничество, регио-
нальная безопасность, борьба с международным терроризмом, экономика, экономическое 
сотрудничество, торговля, инвестиции, гуманитарная помощь, USAID. 
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The study is devoted to the consideration of the main priorities of Kyrgyz-American relations 
in the political and economic spheres in 1991–2022. The purpose of the article is to identify and 
analyze the key areas of interaction between the parties, as well as the factors influencing the de-
velopment of Kyrgyz-American cooperation. The study notes that the legal and conceptual frame-
work of relations between the Kyrgyz Republic and the United States was mainly formed during the 
first decade after the collapse of the Soviet Union, and then occasionally supplemented by individu-
al interstate and interagency agreements. The international legal basis for bilateral cooperation 
does not seem to be very extensive, but still sufficient to regulate and develop political and eco-
nomic dialogue between the parties. The article analyzes in detail the features and key stages of the 
formation and subsequent expansion of Kyrgyz-American cooperation in the political sphere, high-
lights its priorities: ensuring regional security in Central Asia, combating international terrorism 
(including in the context of the U.S. military operation in Afghanistan in 2001–2021), strengthening 
democracy and development of civil society in Kyrgyzstan, multilateral cooperation within the 
«C5 + 1» diplomatic platform. The importance of humanitarian, financial and technical assistance 
to the Kyrgyz Republic from the United States is also noted. Key aspects of economic cooperation 
between the states are considered separately, data on mutual trade turnover and investments are 
provided. A comprehensive assessment of the political and economic activities of the United States 
Agency for International Development (USAID) in Kyrgyzstan is also given in the article. The con-
clusion is made about the importance of developing a dialogue with the United States from the 
point of view of the national interests of the Kyrgyz Republic, including in the context of its desire to 
pursue a multi-vector approach to building relationships with the leading actors in the interna-
tional arena. 

 

Key words: Kyrgyzstan, U.S., political cooperation, regional security, combating international 
terrorism, economy, economic cooperation, trade, investment, humanitarian assistance, USAID. 
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Введение. Наряду с Россией и Китаем, 

США являются одним из ключевых меж-
дународных акторов в Центральной Азии, 
влияние которого на текущую ситуацию в 
регионе трудно переоценить. Из регио-
нальных государств в постсоветский пери-
од наиболее устойчивые и интенсивные от-
ношения у США сформировались с Казах-
станом и Узбекистаном, однако значимость 
кыргызского вектора внешней политики 
США также быстро растет. Это объясняет-
ся целым рядом факторов. 

Во-первых, геополитическим положе-
нием Кыргызской Республики, являющейся 
важным транспортным узлом и транзитным 
коридором в рамках реализации китайской 
экономической инициативы «Один пояс, 
один путь» (и, в частности, ее сухопутной 
составляющей – проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути»). В контексте аме-
риканской политики стратегического сдер-

живания Китая отношения с Кыргызстаном 
приобретают первостепенную роль, осо-
бенно учитывая тот факт, что Кыргызская 
Республика является соседом первого по-
рядка для КНР – через ее территорию про-
ходят важные авто- и железнодорожные 
магистрали, которые затем ветвятся в се-
верном, западном и юго-западном направ-
лениях. Соответственно, поддерживая при-
вилегированные отношения с Кыргызста-
ном, США в перспективе могут обеспечить 
наблюдение или даже частичный контроль 
над транспортными узлами, критически важ-
ными для реализации инициативы «Один 
пояс, один путь», что могло бы стать серь-
езным конкурентным преимуществом в 
геополитическом противостоянии с КНР. 

Во-вторых, развитие отношений с Кыр-
гызстаном значимо для США и с точки 
зрения регионального соперничества с Рос-
сией. Последовательно наращивая интен-
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сивность политического и экономического 
диалога с Республикой, США получают 
возможность минимизировать влияние Рос-
сии как на территории Кыргызстана, так и 
на пространстве всего Центрально-Азиат-
ского региона. В частности, речь может ид-
ти о постепенном вытеснении российского 
(а также китайского) капитала из ключевых 
отраслей кыргызской экономики, а также 
об ограничении политического и военного 
присутствия РФ в регионе [Казанцев, 2012: 
160]. На сегодняшний день данная цель вы-
глядит труднодостижимой, однако само по 
себе стремление США к наращиванию соб-
ственного присутствия в Центральной Азии 
представляется очевидным. 

И, наконец, в-третьих, интенсификация 
кыргызского вектора внешней политики 
США обусловлена встречным движением 
со стороны Кыргызстана, заинтересованно-
го в привлечении американских и – шире – 
западных инвестиций и в диверсификации 
собственного внешнеполитического курса. 
Многовекторный подход к выстраиванию 
взаимоотношений с ведущими региональ-
ными и международными акторами (США, 
КНР, РФ, Индия, ЕС) объективно отвечает 
национальным интересам и экономическим 
потребностям Кыргызстана. 

Целью настоящего исследования явля-
ется комплексный анализ кыргызско-аме-
риканских отношений во всей совокупнос-
ти их политических и экономических ас-
пектов. 

Хронологические рамки статьи огра-
ничены периодом 1991–2022 гг. – с момен-
та распада Советского Союза и установле-
ния дипломатических отношений между 
Кыргызской Республикой и США и до рез-
кого изменения геополитической ситуации 
и обострения международной напряжен-
ности в 2022 г. 

Нормативно-правовая и концепту-
альная база кыргызско-американских от-
ношений. Дипломатические отношения меж-
ду Кыргызской Республикой и США были 
официально установлены 27 декабря 1991 г., 
а в следующем, 1992 г., были открыты по-
сольства США в Бишкеке, Кыргызстана – 
в Вашингтоне [Абытов, 2024: 6–7]. Тогда 
же был подписан первый основополагаю-
щий документ, касавшийся политического 

и экономического взаимодействия между 
сторонами – Меморандум о взаимопонима-
нии между Правительствами Кыргызской 
Республики и США от 26 августа 1992 г. 
[Наматбекова, 2018: 22]. 

Спустя 10 лет, в июне 2002 г., он был 
обновлен и дополнен новым Меморанду-
мом о взаимопонимании между государ-
ствами1. Согласно этому документу, США 
обязались предоставить Кыргызстану без-
возмездную «гуманитарную… помощь, 
экономическое и техническое содействие»2. 
Кроме того, обе стороны провозгласили 
желание «сотрудничать в области привле-
чения инвестиций и содействие экономичес-
кому росту»3, а также выступили за «упро-
щение инвестиционных процедур и увели-
чение восприимчивости административных 
органов к потребностям инвесторов»4. 

Другим ключевым документом, регла-
ментировавшим принципы взаимодействия 
между сторонами, стало Соглашение о со-
трудничестве по облегчению оказания со-
действия США Кыргызстану5, подписанное 
в мае 1993 г. в Вашингтоне. Данный норма-
тивный акт уточнял некоторые положения 
Меморандума о взаимопонимании 1992 г. 
[Bokonbaeva, 2024: 390] и касался режима 
налогообложения американских организа-
ций, занимающихся оказанием экономичес-
кой, технической и гуманитарной помощи 
Кыргызстану, а также статуса гражданского 
и военного персонала США на территории 
Республики и иных частных вопросов6. 

Еще одним значимым нормативно-пра-
вовым актом, заложившим фундамент эко-
номического взаимодействия Кыргызстана 
и США, стало подписанное в Вашингтоне 

                                                 
1 Меморандум о взаимопонимании между Пра-

вительством Кыргызской Республики и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки. Бишкек, 
20 июня 2002 г. URL: https://cbd.minjust.gov.kg/170 
98/edition/297188/ru (дата обращения: 26.02.2025). 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Соглашение между Правительством Соеди-

ненных Штатов Америки и Правительством Кыр-
гызской Республики относительно сотрудничества 
по облегчению оказания содействия. Вашингтон, 
19 мая 1993 г. URL: https://www.icnl.org/wp-content/ 
uploads/Kyrgyzstan_coglashanne.pdf (дата обращения: 
26.02.2025). 

6 Там же. 
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Соглашение о взаимном стимулировании 
инвестиций от 8 мая 1992 г.1 В соответствии 
с этим документом американские компании и 
организации, осуществляющие инвестиции в 
кыргызскую экономику, получили сущест-
венные фискальные и административные 
преференции. Кроме того, им был гаранти-
рован режим наибольшего благоприятство-
вания и всемерная поддержка со стороны 
правительства Республики. Аналогичные обя-
зательства в отношении кыргызских компа-
ний взяли на себя и США. 

Спустя 8 месяцев это соглашение было 
дополнено Договором о поощрении и вза-
имной защите капиталовложений, подпи-
санным 19 января 1993 г.2 Текст Договора 
фиксировал, что «ни одна из Сторон не бу-
дет никоим образом препятствовать путем 
принятия произвольных и дискриминаци-
онных мер управлению, функционирова-
нию, содержанию, пользованию, приобре-
тению, расширению или распоряжению ка-
питаловложениями»3. 

В ст. 3 гарантировалось, что «капита-
ловложения не будут экспроприированы 
или национализированы, прямо или кос-
венно, путем принятия мер, равнозначных 
экспроприации или национализации»4. Так-
же, согласно ст. 11, еще раз подтвержда-
лись взаимные фискальные преференции: 
«В отношении своей политики в области 
налогообложения каждая из Сторон будет 
стремиться предоставить справедливый ре-
жим в отношении капиталовложений граж-
дан и компаний другой Стороны»5. 

На сегодняшний день нормативно-пра-
вовая база кыргызско-американских отно-
шений составляет 41 международный и 
22 межведомственных договора6. Общее 

                                                 
1 30 лет непрерывной дружбы. История отно-

шений КР и США // Кыргызское национальное ин-
формационное агентство Kabar. 25.12.2021. URL: 
https://ru.archive.kabar.kg/news/30-let-nepreryvnoi-druzhby-
istoriia-otnoshenii-kr-i-ssha (дата обращения: 26.02.2025). 

2 Договор между Республикой Кыргызстан и 
Соединенными Штатами Америки о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений. Вашингтон, 
19 января 1993 г. URL: https://cbd.minjust.gov.kg/171 
75/edition/297260/ru (дата обращения: 26.02.2025). 

3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 30 лет непрерывной дружбы. История отно-

шений КР и США // Кыргызское национальное ин-

количество соглашений представляется до-
статочно внушительным, однако проблема 
заключается в том, что с момента подписа-
ния в 2002 г. обновленного Меморандума о 
взаимопонимании между Сторонами7 фун-
даментальных международно-правовых ак-
тов между США и Кыргызстаном заключено 
не было (не говоря уж о том, что сам по себе 
Меморандум как дипломатический документ 
не имеет нормативной и юридической силы). 
Кроме того, многие положения экономичес-
ких соглашений первой половины 1990-х гг. 
явно устарели и не соответствуют современ-
ным реалиям. А отдельные статьи Соглаше-
ния о взаимном стимулировании инвестиций 
1992 г. и Договора о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений 1993 г.8 де-факто 
были денонсированы последующими меж-
ведомственными соглашениями. 

Политический диалог Кыргызстан–
США в 1991-2022 гг. В течение трех деся-
тилетий после распада Советского Союза 
политические взаимоотношения США и 
Кыргызстана развивались достаточно нерав-
номерно. Период первоначального становле-
ния и формирования нормативно-правовой 
базы взаимодействия (1991–1993 гг.) про-
должился дальнейшим укреплением дву-
стороннего сотрудничества в 1993–2001 гг., 
достигшего своего пика в 2001–2014 гг., 
однако впоследствии, в 2014–2022 гг., на-
блюдалось значительное охлаждение взаи-
моотношений между сторонами [Наматбе-
кова, 2018: 22–24] (о его причинах см. да-
лее). Тем не менее даже на последнем этапе 
интенсивность кыргызско-американского по-
литического взаимодействия никогда не 
опускалась ниже определенного достаточно 
высокого уровня. 

                                                                             
формационное агентство Kabar. 25.12.2021. URL: 
https://ru.archive.kabar.kg/news/30-let-nepreryvnoi-druzhby-
istoriia-otnoshenii-kr-i-ssha (дата обращения: 26.02. 
2025). 

7 Меморандум о взаимопонимании между Пра-
вительством Кыргызской Республики и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки. Бишкек, 
20 июня 2002 г. URL: https://cbd.minjust.gov.kg/170 
98/edition/297188/ru (дата обращения: 26.02.2025). 

8 Договор между Республикой Кыргызстан и 
Соединенными Штатами Америки о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений. Вашингтон, 
19 января 1993 г. URL: https://cbd.minjust.gov.kg/171 
75/edition/297260/ru (дата обращения: 26.02.2025). 
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Одним из ключевых направлений по-
литического сотрудничества между Кыр-
гызстаном и США является взаимодействие 
в области обеспечения региональной без-
опасности. США объективно заинтересова-
ны в сохранении и даже наращивании соб-
ственного военно-политического присут-
ствия в Центральной Азии, позволяющего, 
с одной стороны, сдерживать рост влияния 
России и Китая, а с другой – эффективно 
продвигать интересы американской эконо-
мики и капитала [Казанцев, 2012: 161]. 

Важнейшим приоритетом кыргызско-
американского сотрудничества в сфере обес-
печения региональной безопасности явля-
ется борьба с международным террориз-
мом. Особенно интенсивно взаимодействие 
в этой области развивалось в период 2001–
2014 гг. после террористических актов 
11 сентября 2001 г. и инициированной в 
октябре того же года военной операции 
США против Афганистана [Parpiyev, Muk-
hametzhan, Zhekenov, 2024: 9]. 

В свете изменившейся международной 
ситуации и активизации борьбы с терро-
ризмом Кыргызстан стал комплексным 
транзитным пунктом для доставки амери-
канских военных грузов и снаряжения на 
театр боевых действий в Афганистане. 
Ключевым логистическим звеном в цепоч-
ке американских военных поставок стала 
авиабаза на территории международного 
аэропорта «Манас» неподалеку от Бишкека. 
Соглашение об ее эксплуатации в качестве 
опорного пункта возглавляемой США ан-
титеррористической коалиции было подпи-
сано в декабре 2001 г.1 

Значимость американской аренды авиа-
базы «Манас» в 2001–2014 гг. с экономи-
ческой точки зрения трудно переоценить: 
ежегодно США выплачивали Кыргызстану 
более 60 млн долл. в качестве арендной 
платы, еще столько же перечислялось по 
гуманитарным каналам, а общий доход аэ-
ропорта «Манас» от функционирования 
авиабазы составил порядка 600 млн долл.2 

                                                 
1 Авиабаза Манас на территории Киргизии // 

ТАСС. 14.11.2013. URL: https://tass.ru/info/751517 
(дата обращения: 26.02.2025). 

2 Там же. 

Велика была и косвенная прибыль 
кыргызской экономики от использования 
авиабазы в качестве центра американских 
транзитных перевозок3. 

В рамках сотрудничества Кыргызстана 
и США в сфере борьбы с международным 
терроризмом осуществлялась совместная 
подготовка миротворческих сил, обмен 
разведывательными данными и практичес-
ким опытом, военно-техническая эксперти-
за в области охраны государственных гра-
ниц и обучение соответствующего граж-
данского и военного персонала (так, за по-
следние два десятилетия в рамках одной 
лишь Международной программы США по 
подготовке военнослужащих обучение про-
шли более 500 граждан Кыргызстана)4. 
Часть данных мероприятий проводилась 
под эгидой программы НАТО «Партнер-
ство ради мира»5. Интенсивно развивалось 
и американо-кыргызское сотрудничество в 
области борьбы с наркотрафиком (в первую 
очередь, с территории Афганистана)6. 

Однако по мере того, как операция 
США и их союзников в Афганистане все 
более затягивалась, присутствие американ-
ского военного контингента на территории 
авиабазы «Манас» стало вызывать нарас-
тающее недовольство местного населения, 
а также порождало трения и негативную 
реакцию со стороны России и Китая 
[Крыжко, Пашковский, 2021: 68]. В 2006 г. 
Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана 
выступил с инициативой о пересмотре ус-
ловий эксплуатации авиабазы «Манас», и в 
феврале 2009 г. соглашение о пребывании 
американского военного персонала на тер-
ритории авиабазы было денонсировано7. 

                                                 
3 Там же. 
4 30 лет непрерывной дружбы. История отно-

шений КР и США // Кыргызское национальное ин-
формационное агентство Kabar 25.12.2021. URL: 
https://ru.archive.kabar.kg/news/30-let-nepreryvnoi-druzhby-
istoriia-otnoshenii-kr-i-ssha (дата обращения: 26.02. 
2025). 

5 Там же. 
6 Трафик афганских опиатов через территорию 

Кыргызстана. Отчет Национального института стра-
тегических исследований Кыргызской Республики. 
2014 г. URL: https://ecuo.org/mvdev/wp-content/uploads/ 
sites/4/2016/09/narcotraf_report_14.pdf (дата обраще-
ния: 26.02.2025). 

7 Авиабаза «Манас» на территории Киргизии // 
ТАСС. 14.11.2013. URL: https://tass.ru/info/751517 
(дата обращения: 26.02.2025). 
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С этого момента «Манас» стала использо-
ваться исключительно в качестве транзит-
ного пункта для доставки американских 
военных грузов в Афганистан. 

Окончательное закрытие авиабазы «Ма-
нас» произошло в 2014 г. Это событие в 
сочетании с целым рядом иных факторов, 
таких как обвинения Кыргызстана со сто-
роны США в нарушении прав человека и 
откате от демократии, вступление Кыргыз-
стана в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) в 2015 г. и общее укрепление свя-
зей с Россией [Musa kyzy, 2023: 110], ак-
тивное участие Республики в реализа-
ции китайской экономической инициативы 
«Один пояс, один путь» и др., привели к 
серьезному охлаждению отношений между 
двумя государствами, продолжающемуся 
вплоть до настоящего времени. 

Однако, несмотря на общий негатив-
ный фон и существенное сокращение воен-
но-технической и гуманитарной помощи 
США в 2014–2022 гг., многие программы 
сотрудничества продолжили успешно функ-
ционировать. Сохранились регулярные кон-
такты и политические консультации между 
государствами, хотя часть их была перене-
сена с двустороннего на многосторонний 
уровень. Более того, в 2015 г. возник новый 
формат взаимодействия – региональная дип-
ломатическая платформа «C5 + 1», в дея-
тельности которой принимают участие 
5 центральноазиатских государств (Кыр-
гызстан, Казахстан, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан) и США1. На первой 
встрече в рамках данного формата, состо-
явшейся в ноябре 2015 г. в Самарканде 
(Узбекистан), были определены три при-
оритетных направления кооперации: обес-
печение региональной безопасности, сти-
мулирование торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества и защита 
окружающей среды [Гарбузарова, 2020: 
100; Давыдов, 2022: 72]. Особую значи-
мость для развития кыргызско-американ-
ского политического диалога платформа 
«C5 + 1» приобрела в контексте принятия 
новой Стратегии США для Центральной 
Азии на 2019–2025 гг.: продвижение суве-

                                                 
1 Посольство и консульство США в Казахста-

не. URL: https://kz.usembassy.gov/ru/c51 (дата обра-
щения: 26.02.2025). 

ренитета и экономического процветания 
(United States Strategy for Central Asia 2019–
2025: Advancing Sovereignty and Economic 
Prosperity2). Данная доктрина дополнила 
список ключевых приоритетов региональ-
ного сотрудничества еще тремя направле-
ниями: укреплением государственного су-
веренитета стран Центральной Азии, взаи-
модействием в сфере обеспечения безопас-
ности на территории Афганистана (впро-
чем, этот аспект утратил свою актуальность 
после вывода воинского контингента США 
из этой страны в 2021 г.) и кооперацией в 
области защиты прав человека3. 

На сегодняшний день формат «C5 + 1» 
продолжает развиваться, свидетельством че-
го является учреждение в 2022 г. постоян-
ного Секретариата платформы4. 

Важную роль в укреплении кыргызско-
американских связей в 1991–2022 гг. игра-
ло Агентство США по международному 
развитию (USAID). Основными приорите-
тами его политической деятельности на 
территории Республики были поддержка 
демократии и развитие институтов граж-
данского общества (так, советники и на-
блюдатели от USAID принимали участие в 
17 выборах и референдумах в Кыргызста-
не); реформирование и оптимизация систе-
мы муниципальной власти и местного са-
моуправления; борьба с коррупцией и со-
действие проведению судебной реформы; 
модернизация правоохранительной систе-
мы и, наконец, поддержка частных и неза-
висимых СМИ, освещающих ситуацию в 
Республике и на международной арене5. 

Динамика и основные направления 
экономического сотрудничества США и 
Кыргызстана. Подобно политическим от-

                                                 
2 United States Strategy for Central Asia 2019–

2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity. 
URL: https://tj.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/ 
143/United-States-Strategy-for-Central-Asia-2019-2025-
1.pdf (дата обращения: 26.02.2025). 

3 Там же. 
4 Посольство и консульство США в Казахста-

не. URL: https://kz.usembassy.gov/ru/c51 (дата обра-
щения: 26.02.2025). 

5 30 лет непрерывной дружбы. История отно-
шений КР и США // Кыргызское национальное ин-
формационное агентство Kabar. 25.12.2021. URL: 
https://ru.archive.kabar.kg/news/30-let-nepreryvnoi-druzh 
by-istoriia-otnoshenii-kr-i-ssha (дата обращения: 26.02. 
2025). 
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ношениям, экономическое взаимодействие 
между Кыргызстаном и США в 1991–2022 гг. 
также было подвержено значительным ко-
лебаниям. Это объяснялось, с одной сторо-
ны, флуктуацией уровня и качества поли-
тического диалога между странами [Прит-
чин, 2023: 109], а с другой – социально-

экономической и политической нестабиль-
ностью как в самой Республике, так и за ее 
пределами (мировой экономический кризис 
2008–2013 гг., война в Афганистане, пан-
демия COVID-19 и т.д.). Особенно ярко 
этот тренд заметен при анализе взаимного 
товарооборота между государствами (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Динамика товарооборота Кыргызстана и США в 2006–2022 гг. 
 

Год, млн долл. 
Товарооборот, млн долл. США 

2006 2010 2015 2019 2022 
Экспорт 6,0 90,3 1,1 2,6 4,8 
Импорт 97,5 191,3 122,1 90,1 242,0 
Общий объем товарооборота между странами 103,5 281,6 123,2 92,7 246,8 

 

Источник: данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики за 2006–2022 гг. 

 
Так, в 2006 г. общий объем торговли 

между Кыргызстаном и США составлял 
всего лишь 103,5 млн долл., причем наблю-
дался существенный дисбаланс – импорт из 
США (97,5 млн долл.) более чем в 16 раз 
превышал экспорт из Кыргызстана (чуть 
более 6 млн долл.)1. Впоследствии товаро-
оборот между странами начал быстро расти 
и по итогам 2010 г. достиг показателей в 
281,6 млн долл.2 (почти в 3 раза выше уровня 
2006 г.). Во многом этот успех был достиг-
нут за счет резкого повышения кыргызского 
экспорта в США – в 2010 г. он составил 
90,3 млн долл.3 Подобные аномальные пока-
затели, резко выбивающиеся из значений 
других лет, ни разу не наблюдались ни до, ни 
после 2010 г. вплоть до настоящего времени. 

В последующее десятилетие рост объ-
емов взаимной торговли Кыргызстана и 
США сменился падением, и в 2015 г. това-
рооборот между странами составил всего 
123,2 млн долл.4 (примерно в 2,3 раза 

                                                 
1 Внешняя торговля Кыргызской Республики. 

2006–2010 // Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики. URL: https://stat.gov.kg/ 
media/publicationarchive/a0ac03b6-7910-487f-b385-a8 
36dc493d95.pdf (дата обращения: 26.02.2025). 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Внешняя торговля Кыргызской Республики. 

2011–2015 // Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики. URL: https://stat.gov.kg/ 
media/publicationarchive/43b7c0ce-f35a-41ea-b40a-ec2 
54bfb57c7.pdf (дата обращения: 26.02.2025). 

меньше аналогичных показателей 2010 г.). 
Это произошло на фоне рекордного сниже-
ния кыргызского экспорта в США, едва 
превысившего 1 млн долл.5 (в 82 раза (!) 
меньше уровня 2010 г.). Далее спад про-
должился, хотя и не столь быстрыми тем-
пами, и по итогам 2019 г. совокупный това-
рооборот Кыргызской Республики и США 
снизился до 92,7 млн долл.6 Судя по всему, 
столь заметное снижение объемов взаим-
ной торговли в 2011–2019 гг. стало след-
ствием мирового экономического кризиса 
2008–2013 гг., а также резкого охлаждения 
взаимоотношений между государствами 
после закрытия авиабазы «Манас» и при-
соединения Кыргызстана к китайской ини-
циативе «Один пояс, один путь» и Евразий-
скому экономическому союзу, которое по-
влекло за собой постепенную переориента-
цию Республики на приоритетное торгово-
экономическое взаимодействие с партне-
рами по ЕАЭС (в первую очередь, с Росси-
ей с Казахстаном) и Китаем. 

Впоследствии, несмотря на пандемию 
COVID-19, товарооборот между Кыргыз-
станом и США вновь заметно вырос и по 

                                                 
5 Там же. 
6 Внешняя и взаимная торговля товарами Кыр-

гызской Республики (уточненные данные) // Нацио-
нальный статистический комитет Кыргызской Рес-
публики. Январь–декабрь 2019 г. URL: https://stat. 
gov.kg/media/publicationarchive/ea815973-205c-4e91-
9ddd-06c200a35524.xlsx (дата обращения: 26.02.2025). 
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итогам 2022 г. составил 246,8 млн долл.1 
(увеличение почти в 2,7 раза по сравнению 
с уровнем 2019 г.), однако так и не достиг 
рекордных показателей 2010 г. 

Как видно из данных табл. 1, отличи-
тельной особенностью кыргызско-американ-
ского товарооборота является резко отри-
цательное сальдо торгового баланса Кыр-
гызстана, т.е. многократное преобладание 
импорта над экспортом. Это объясняется 
как общей несопоставимостью масштабов 
экономик двух стран, так и глубокими струк-
турными проблемами в народном хозяйстве 
Кыргызстана. Основными статьями кыр-
гызского экспорта в США, по итогам 2022 г., 
стали текстильные изделия, продукты жи-
вотного происхождения, редкоземельные 
металлы, табак и продукция машинострое-
ния (газовые турбины)2. В свою очередь, 
главными категориями американского им-
порта в Кыргызстан были электротехника, 
химическая продукция и пластмассы, фар-
мацевтические препараты, пищевые про-
дукты и алкоголь, продукция машино-
строения, каучук, резина и изделия из чер-
ных металлов3. 

Важным направлением экономическо-
го сотрудничества США и Кыргызстана 
является инвестиционное взаимодействие. 
Общий объем прямых иностранных инвес-
тиций США в экономику Республики за 
три постсоветских десятилетия составил 
около 3,8 млрд долл., из которых на терри-
тории Кыргызстана остались лишь 66 млн4. 
Это кажется довольно небольшой суммой, 
особенно учитывая, что совокупный объем 
американских инвестиций в экономику 
всех стран Центральной Азии за тот же пе-

                                                 
1 Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргыз-

ской Республики в 2022 г. (уточненные итоги) // Нацио-
нальный статистический комитет Кыргызской Респуб-
лики. URL: https://stat.gov.kg/media/publicationarchive/ 
2029270f-5c67-4245-a432-dde9865c2352.xlsx (дата 
обращения: 26.02.2025). 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 За 30 лет инвестиции США в Центральную 

Азию составили около 44–51 млрд долл. // ИА 
«24.kg» 24.10.2024. URL: https://24.kg/ekonomika/309 
243_za30let_investitsii_ssha_vtsentralnuyu_aziyu_sosta
vili_okolo_44-51_milliarda (дата обращения: 26.02. 
2025). 

риод достиг, по самым скромным оценкам, 
порядка 45–50 млрд долл. (бо́льшую часть 
этих средств получил Казахстан)5. Однако 
необходимо принимать во внимание, что 
значительные объемы американских капи-
таловложений направлялись в Кыргызстан 
по иным каналам: в виде гуманитарной, 
технической и финансовой помощи; аренд-
ной платы за эксплуатацию авиабазы и 
центра транзитных перевозок «Манас»; 
безвозмездных грантов на социальные, ин-
фраструктурные, энергетические и граж-
данские проекты. 

Так, только за период 1992–2005 гг. 
США выделили Кыргызстану в качестве 
финансовой и материальной помощи более 
590 млн долл., став самым крупным внеш-
ним грантодателем Республики6. Общий 
объем безвозмездных средств, направлен-
ных за последние три десятилетия США 
Кыргызстану в рамках различных программ 
содействия международному развитию, 
превысил 2 млрд долл.7 

Выше мы уже говорили о значитель-
ной роли Агентства по международному 
развитию (USAID) в укреплении полити-
ческого диалога США и Кыргызстана. Од-
нако не менее важна и экономическая со-
ставляющая деятельности USAID на терри-
тории Республики. В 2019–2022 гг. Агент-
ство оказало финансовую помощь более чем 
100 кыргызским малым и средним компани-
ям, что позволило создать свыше 8 тыс. но-
вых рабочих мест8. Особенно активно USAID 
взаимодействует с предприятиями аграрно-
го сектора Кыргызстана. Результат – откры-
тие более чем 30 тыс. вакансий в сельско-
хозяйственном производстве. Велик вклад 
Агентства и в развитие туристического сек-
тора Республики, причем речь идет не 
только о материальной, но и о PR-поддерж-
ке: благодаря сотрудничеству с USAID 
многие зарубежные СМИ (например, CNN 

                                                 
5 Там же. 
6 30 лет непрерывной дружбы. История отно-

шений КР и США // Кыргызское национальное ин-
формационное агентство Kabar 25.12.2021. URL: 
https://ru.archive.kabar.kg/news/30-let-nepreryvnoi-druzhby-
istoriia-otnoshenii-kr-i-ssha (дата обращения: 26.02. 
2025). 

7 Там же. 
8 Там же. 
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и Bloomberg) включили Кыргызстан в спи-
сок государств, которые обязательно надо 
посетить. И, конечно, нельзя не упомянуть 
финансовую и техническую помощь USAID и 
иных гуманитарных фондов США, направ-
ленную на преодоление тяжелых послед-
ствий пандемии COVID-19 в Кыргызстане1. 

Агентство USAID также выступило ини-
циатором создания ежегодного Центрально-
азиатского торгового форума в 2011 г. Це-
лью этой площадки является интенсифика-
ция торгово-экономического, инвестицион-
ного, финансового, социального и культур-
но-гуманитарного сотрудничества между 
государствами региона, а также укрепление 
их связей с внерегиональными акторами, в 
первую очередь, с США. Тематика Форума 
меняется каждый год и выбирается, исходя 
из актуальных запросов участников и те-
кущих экономических реалий. Так, в 2020 г. 
Форум был посвящен влиянию COVID-19 
на ситуацию в регионе2, в 2021 г. – восста-
новлению после пандемии посредством 
расширения экономического сотрудничест-
ва3, в 2022 г. – цифровизации таможенных 
услуг как драйверу экономического роста4. 

Заключение. Кыргызстан точно так 
же, как и иные государства Центральной 
Азии, стремится проводить сбалансирован-
ный внешнеполитический курс, в основе 
которого лежит концепция многовектор-
ности. Традиционное стратегическое парт-
нерство с Россией сочетается с динамич-

                                                 
1 30 лет непрерывной дружбы. История отно-

шений КР и США // Кыргызское национальное ин-
формационное агентство Kabar 25.12.2021. URL: 
https://ru.archive.kabar.kg/news/30-let-nepreryvnoi-druzhby-
istoriia-otnoshenii-kr-i-ssha (дата обращения: 26.02. 
2025). 

2 10-й Центрально-азиатский торговый форум 
«Центральная Азия – развитие и процветание». 16–
20 ноября 2020 г. URL: https://2020.catradeforum. 
org/ru (дата обращения: 26.02.2025). 

3 При содействии USAID открылся 11-й Цент-
рально-азиатский торговый форум // Посольство 
США в Узбекистане. URL: https://uz.usembassy.gov/ru/ 
usaids-11th-annual-central-asia-trade-forum-begins-today-
ru (дата обращения: 26.02.2025). 

4 USAID проводит 12-й ежегодный Централь-
но-азиатский торговый форум в Казахстане // По-
сольство и консульство США в Казахстане. URL: 
https://kz.usembassy.gov/ru/usaid-hosts-the-12th-annual-
central-asia-trade-forum-in-kazakhstan (дата обраще-
ния: 26.02.2025). 

ным развитием отношений с иными регио-
нальными и внерегиональными акторами – 
Китаем, Турцией, Индией, ЕС, Японией, 
Южной Кореей. В контексте этого подхода 
выстраивание конструктивного и взаимо-
выгодного взаимодействия с США пред-
ставляется в полной мере отвечающим на-
циональным интересам Кыргызстана как в 
политической, так и в экономической плос-
кости. 

Анализ целей, задач, императивов и 
конкретного содержания кыргызско-аме-
риканских отношений в 1991–2022 гг. по-
зволяет сделать вывод, что, несмотря на все 
трудности и препятствия, связи между дву-
мя государствами постепенно крепнут и 
расширяются. Разумеется, сотрудничество 
между столь непохожими и неравноценны-
ми по международному весу и размеру 
экономик странами не может развиваться 
безоблачно: периоды очевидного взаимного 
интереса и интенсификации взаимодей-
ствия чередуются с дипломатическими конф-
ликтами и охлаждением отношений, этапы 
поступательного наращивания инвестиций 
и товарооборота – экономической стагна-
цией и разрывом уже имеющихся связей. 

Тем не менее за три постсоветских де-
сятилетия в кыргызско-американских от-
ношениях был достигнут немалый прог-
ресс: сформирована хрупкая, по-прежнему 
недостаточно устойчивая и обширная, но 
все же функционирующая нормативно-пра-
вовая база двустороннего и многосторонне-
го взаимодействия; заложен фундамент по-
литического диалога, сотрудничества в об-
ласти обеспечения региональной безопас-
ности и борьбы с международным терро-
ризмом; определены приоритеты экономи-
ческой кооперации и налажен регулярный 
обмен мнениями (пускай и зачастую несов-
падающими) по самому широкому кругу 
вопросов. 

Разумеется, с точки зрения внешнепо-
литической стратегии США, отношения с 
Кыргызстаном занимают далеко не первое 
место. Однако и недооценивать их значи-
мость также не стоит. Кыргызстан важен 
для США как в контексте геополитическо-
го соперничества с Россией и Китаем, так и 
с позиции продвижения собственных эко-
номических интересов в Центральной Азии. 



Турусбеков Д.Б. Основные направления и особенности политических и экономических… 
 

285 

В частности, создание платформы «C5 + 1» – 
это не что иное, как попытка институцио-
нализации американского влияния в регио-
не, придания ему конкретной материальной 
формы и дипломатической оболочки; это 
утверждение нового формата, в перспекти-
ве призванного составить конкуренцию уже 
действующим в Центральной Азии инициа-
тивам и интеграционным объединениям – 
как политическим (ШОС, ОДКБ), так и 
экономическим (ЕАЭС, «Один пояс, один 
путь»). 

В свою очередь, для Кыргызстана ба-
лансирование между центрами силы – «ве-
ликими державами» – может быть одно-
временно и рискованным, и крайне выгод-
ным – все зависит от дипломатического ис-
кусства и чувства меры. Чрезмерное сбли-
жение с каждым из ведущих акторов миро-
вой политики – будь то Россия, США или 
КНР – чревато попаданием в его сферу 
влияния или, мягче говоря, «зону гравита-
ции», выбраться из которой впоследствии 
будет непросто. А это – прямая угроза су-
веренитету и независимости Кыргызстана. 

С другой стороны, грамотное лавирование 
между гигантами, сохранение равноуда-
ленности от всех «великих держав» откры-
вает перед Республикой широкие перспек-
тивы – она могла бы стать своеобразным 
мостом между конкурирующими акторами, 
точкой соприкосновения их интересов, по-
средником в разрешении региональных (а в 
перспективе – и глобальных) противоре-
чий. Кроме того, роль медиатора и одно-
временно транзитно-буферного государства 
сулит немалые экономические выгоды как 
благодаря выстраиванию долгосрочных, 
стабильных и не подверженных чрезмер-
ным флуктуациям отношений с каждой из 
«великих держав», так и путем диверсифи-
кации собственного экономического курса 
и укрепления торговых, хозяйственных и 
инвестиционных связей одновременно со 
всеми этими государствами. Именно по-
этому отношения с США представляют для 
Кыргызстана исключительную ценность не 
только сами по себе, но и в контексте рас-
ширяющегося сотрудничества с Россией и 
Китаем. 
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Статья посвящена роли Таджикистана в сфере зеленой дипломатии и его внешнеполи-
тическим стратегиям в контексте устойчивого развития и охраны окружающей среды. 
В условиях глобальных экологических вызовов, таких как изменение климата, загрязнение 
воздуха и воды, Таджикистан активно развивает концепцию зеленой дипломатии, направ-
ленную на решение экологических проблем и продвижение устойчивого развития. Особое 
внимание уделяется вопросам управления водными ресурсами, развитию возобновляемых 
источников энергии и сотрудничеству с международными партнерами. Рассматриваются 
стратегические направления внешней политики Таджикистана в области экологии, включая 
участие в международных экологических инициативах, таких как Парижское соглашение по 
климату и укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества с соседними 
странами и международными организациями. Основной акцент делается на важности вод-
ных ресурсов для Центральной Азии, а также на значении зеленой дипломатии как инстру-
мента обеспечения экологической безопасности региона и устойчивого развития. Кроме то-
го, подчеркивается, что Таджикистан, обладая значительными запасами пресной воды, 
имеет уникальную возможность стать лидером в области устойчивого управления водны-
ми ресурсами, что особенно актуально в условиях растущего спроса на воду из-за изменения 
климата и увеличения населения. Анализируя влияние зеленой дипломатии Таджикистана на 
его международные отношения и внешнюю политику, авторы исследуют примеры успешно-
го сотрудничества с другими государствами в области охраны окружающей среды, а так-
же участие в региональных форумах и конференциях, направленных на решение экологичес-
ких проблем. В статье также рассматриваются вызовы, с которыми сталкивается Тад-
жикистан на пути к реализации своей зеленой дипломатии, включая внутренние экономи-
ческие и социальные факторы, отсутствие современных технологий и недостаток финан-
сирования. В заключение подчеркивается, что успешная реализация стратегии зеленой дип-
ломатии не только способствует улучшению экологической ситуации в стране, но и откры-
вает новые возможности для экономического роста и укрепления позиций Таджикистана 
на международной арене, что, в свою очередь, может привести к более устойчивому и 
безопасному будущему для всего региона. 

 

Ключевые слова: Таджикистан, зеленая дипломатия, устойчивое развитие, изменение 
климата, охрана окружающей среды, водные ресурсы, международное сотрудничество, во-
зобновляемая энергия, экология, международные инициативы. 
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The article is devoted to the role of Tajikistan in the field of green diplomacy and its foreign 
policy strategies in the context of sustainable development and environmental protection. In the 
context of global environmental challenges such as climate change, air and water pollution, Tajiki-
stan is actively developing the concept of green diplomacy aimed at solving environmental prob-
lems and promoting sustainable development. Particular attention is paid to water resources mana-
gement, development of renewable energy sources and cooperation with international partners. The 
article examines the strategic directions of Tajikistan's foreign policy in the field of ecology, includ-
ing participation in international environmental initiatives such as the Paris Climate Agreement 
and strengthening bilateral and multilateral cooperation with neighboring countries and interna-
tional organizations. The main emphasis is placed on the importance of water resources for Central 
Asia, as well as the significance of green diplomacy as a tool for ensuring environmental security in 
the region and sustainable development. In addition, the article emphasizes that Tajikistan, with 
significant reserves of fresh water, has a unique opportunity to become a leader in the field of sus-
tainable water resources management, which is especially important in the context of growing de-
mand for water due to climate change and population growth. In analyzing the impact of Tajiki-
stan’s green diplomacy on its international relations and foreign policy, the authors also examine 
examples of successful cooperation with other states in the field of environmental protection, as 
well as participation in regional forums and conferences aimed at addressing environmental issues. 
The article also examines the challenges that Tajikistan faces in implementing its green diplomacy, 
including internal economic and social factors, lack of modern technologies and insufficient fund-
ing. In conclusion, it is emphasized that the successful implementation of the green diplomacy stra-
tegy not only contributes to improving the environmental situation in the country, but also opens up 
new opportunities for economic growth and strengthening Tajikistan’s position in the international 
arena, which in turn can lead to a more sustainable and secure future for the entire region. 
 

Key words: Tajikistan, green diplomacy, sustainable development, climate change, environ-
mental protection, water resources, international cooperation, renewable energy, ecology, interna-
tional initiatives. 
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Введение. В современном мире почти 

все страны вовлечены в глобализационные 
процессы, являющиеся объективным явле-
нием в современном мире. Начав с эконо-
мических отношений, глобализационные 
процессы охватили все сферы жизни, вклю-
чая экологическую дипломатию [Хижняк, 
2020], и с каждым годом этот процесс уси-

ливается. Экологическая дипломатия и зе-
леная дипломатия очень похожие друг на 
друга явления. 

Т.В. Колпакова считает, что экологи-
ческая дипломатия – это различного рода 
деятельность, осуществляемая субъектами 
международных отношений посредством 
переговоров и других мирных способов для 
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регулирования международных отношений 
по охране окружающей среды [Колпакова, 
2010: 68–73]. С каждым годом на мировой 
арене роль экологической дипломатии рас-
ширяется. Экологическая дипломатия ста-
новится важным инструментом в достиже-
нии устойчивого развития и укрепления 
международного сотрудничества [Constan-
tinou, Christodoulou, 2024]. 

Давайте определим, что же такое зеле-
ная дипломатия. По словам Н. Боголюбовой 
и Ю. Николаевой, зеленая дипломатия – 
«деятельность государств по осуществле-
нию своих внешних связей, связанных с 
проблематикой экологии, окружающей сре-
ды и устойчивого развития и природо-
охранной деятельностью [Боголюбова, Ни-
колаева, 2014: 189–198]. А.В. Малько и 
А.В. Соловьев так характеризуют зеленую 
дипломатию: «зеленая дипломатия пред-
ставляет собой совокупность международ-
но-правовых средств и механизмов, на-
правленных на обеспечение экологической 
безопасности и устойчивого развития в ус-
ловиях глобализации» [Малько, Соловьев, 
2020: 164–170]. Зеленая дипломатия – от-
носительно новый тренд и новое направле-
ние для активного сотрудничества между 
странами для реализации своих националь-
ных интересов. Мировое сообщество в лице 
супердержав старается по-своему тракто-
вать и следовать зеленой дипломатии. 
В США, например, сторонниками зеленой 
дипломатии выступает демократическая 
партия. Но с приходом к власти Дональда 
Трампа, республиканца, большинство «зе-
леных инициатив» было отменено. Дональд 
Трамп называет глобальное потепление 
фикцией и не верит в это1. Отмечая важ-
ность зеленой дипломатии, Д. Савельев ут-
верждает: «наиболее актуальные направле-
ния в зеленой дипломатии – сохранение 
природных водных источников, контроль 
качества воздуха, охрана биоразнообразия 
и среды обитания животных, переработка 
мусора и изучение альтернативных источ-
ников энергии» [Савельев, 2021: 1–2]. Тад-

                                                 
1 «Они уродливые, дорогие и вредные». Трамп 

подписал целую стопку скандальных указов. Как его 
решения отразятся на планете? URL: https://lenta.ru/ 
articles/2025/01/26/buri-detka-buri (дата обращения: 
27.01.2015). 

жикистан, расположенный в Центральной 
Азии, активно развивает концепцию зеле-
ной дипломатии с момента обретения неза-
висимости в 1991 г., уделяя особое внима-
ние решению экологических проблем, сни-
жению воздействия изменения климата и 
защите природных ресурсов. За последние 
десятилетия страна достигла значительного 
прогресса в продвижении зеленой дипло-
матии как ключевой части своей внешней 
политики. 

Для того чтобы вникнуть в суть зеле-
ной дипломатии, следует обратиться к мне-
нию ученых, занимающихся исследования-
ми в области экологической и зеленой дип-
ломатии. 

По мнению А.А. Алимова и А.И. Шес-
такова, само возникновение зеленой ди-
пломатии связано с необходимостью пре-
дотвратить глобальную экологическую ка-
тастрофу, что требует широкомасштабных 
мероприятий на общесистемном уровне 
[Алимов, Шестаков, 2017: 97–101]. А, на-
пример, Т.В. Колпакова предлагает пони-
мать под ней «деятельность, осуществляе-
мую субъектами международных отноше-
ний посредством переговоров и других 
мирных способов для регулирования меж-
дународных отношений по охране окру-
жающей среды» [Колпакова, 2010: 68–73]. 
По мнению Р.А. Исмаилова, зеленая ди-
пломатия – «мягкая сила» при использова-
нии экологических проблем2. 

В действительности в современном 
мире больше всего эффективности для реа-
лизации своих национальных интересов 
играет мягкая сила. Республика Таджики-
стан как миролюбивая страна для достиже-
ния своих национальных интересов при-
вержена к мягкой силе. Зеленая дипломатия 
представляет собой согласованные усилия 
государств по поиску эффективных реше-
ний экологических проблем, являясь неотъ-
емлемой частью глобального управления 
[Boisson de Chazournes, 1994: 45]. Таким 
образом, на фоне глобальных проблем, та-
ких как изменение климата, загрязнение 

                                                 
2 Восканян Е. Рашид Исмаилов: «Россия недо-

статочно использует мягкую силу зеленой диплома-
тии // Эковестник. 28.05.2019. URL: http://ekovest 
nik.ru/article/377701 (дата обращения: 15.05. 2020). 
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воздуха и воды, а также утрата биоразнооб-
разия, зеленая дипломатия стала важней-
шим компонентом стратегии внешних от-
ношений Таджикистана. 

Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон направляет все свои уси-
лия для скорейшего перехода экономики 
страны к зеленой экономики. Как отмечают 
А. Ориф и Н. Курбон, «Республика Таджи-
кистан с первых дней своей независимости 
под мудрой политикой лидера нации по-
стоянно прилагает усилия в решении гло-
бальных проблем, в том числе по вопросам 
тенденции изменения климата, рациональ-
ного и эффективного использования вод-
ных ресурсов» [Ориф, Курбон, 2022: 79]. 
В стране была принята зеленая стратегия 
2023–2037 гг.1 

Одним из основных направлений внеш-
ней политики Таджикистана является его 
внимание к природным ресурсам, которые, 
в свою очередь, играют значимую роль для 
развития экономики страны. Республика 
Таджикистан имеет важные водные ресур-
сы (река Амударья, а особенно река Сырда-
рья, которые являются основными источ-
никами водоснабжения для стран Цент-
ральной Азии). С учетом горных террито-
рий и с гидроэнергетической возможнос-
тью Республика стремится развивать дан-
ную отрасль, тем самым укрепляя сотруд-
ничество с соседями, особенно с Узбеки-
станом. Сохранение и управление водными 
ресурсами может играть жизненно важную 
роль в общей стабильности Центральной 
Азии. Вопросы, касающиеся водных ресур-
сов, могут также вызывать некоторые тре-
ния и конфликты в регионе и требуют ос-
торожной и осмотрительной дипломатичес-
кой стратегии. Таджикистан пытается ук-
репить сотрудничество с соседними стра-
нами в поиске надлежащих решений водно-
го спора и повышении устойчивости к из-
менению климата. 
                                                 

1 Стратегия развития зеленой экономики на 
2023–2037 гг. На заседании Общественного Совета 
Республики Таджикистан рассмотрена ее реализа-
ция. URL https://khovar.tj/rus/2023/11/strategiya-razvitiya-
zelyonoj-ekonomiki-na-2023-2037-gody-na-zasedanii-
obshhestvennogo-soveta-respubliki-tadzhikistan-rassmot 
rena-eyo-realizatsiya (дата обращения: 28.11. 2023). 

Зеленая дипломатия как инструмент 
развития сотрудничества и повышения 
имиджа страны на глобальном уровне. 
Для решения вопросов экологии все страны 
мира должны направить свои усилия на ук-
репление международных связей. Устойчи-
вые международные отношения требуют, 
чтобы зеленая дипломатия стала централь-
ной в переговорах по глобальным экологи-
ческим соглашениям [Maxwell, 2016: 56]. 
Таджикистан активно участвует в между-
народных форумах, например, в Конферен-
ции ООН по изменению климата (COP) и 
Всемирном водном форуме. Это не только 
обеспечивает стране возможность заявлять 
о своих приоритетах экологической на-
правленности, но и дает возможность найти 
партнеров для реализации совместных про-
ектов. Интеграция экологических проблем 
в дипломатическую практику знаменует 
собой существенный сдвиг в международ-
ных отношениях, прокладывая путь к тому, 
что называется зеленой дипломатией [Cha-
sek, Downie, 2010: 102]. В действительнос-
ти в условиях угрозы изменения климата и 
последовательного уничтожения биоразно-
образия человечеству необходимо сотруд-
ничать между собой. В сфере международ-
ных отношений зеленая дипломатия стала 
ключевой стратегией, связывающей эколо-
гическую устойчивость с интересами на-
циональной безопасности [Litfin, 1998: 78]. 
Государственное управление Таджикистана 
поддерживает программу «Зеленого роста», 
которая организует внедрение экологичес-
ки чистых технологий, развитие зеленой 
экономики и повышение осведомленности 
населения о вопросах устойчивого разви-
тия. Зеленая дипломатия Таджикистана так-
же осуществляется в виде регионального 
сотрудничества. Для глубокого сотрудни-
чества с Центрально-Азиатским регионом 
страна активно взаимодействует со своими 
ближайшими соседями, разрабатывая со-
вместные проекты по охране окружающей 
среды и разумной эксплуатации природных 
ресурсов. Важной составляющей подобной 
дипломатии является продвижение инициа-
тивы по организации международного цент-
ра водных ресурсов в Таджикистане, кото-
рый будет площадкой для обмена знаниями 
и урегулирования трансграничных эколо-
гических проблем. 
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Для Таджикистана как молодого госу-
дарства необходимо, чтобы на мировой 
арене страну знали как стремящуюся улуч-
шить мир и предложить что-то новое на 
глобальном уровне. Зеленая дипломатия 
направлена не только на сохранение окру-
жающей среды, но и на изменение между-
народной расстановки сил в эпоху измене-
ния климата [Murphy, 2012: 89]. Ввиду то-
го, что страна обладает огромными ледни-
ками, правительство предложило несколько 
инициатив по сохранению и разумному ис-
пользованию воды как основному источни-
ку жизни. Для этого, начиная с 2000-х гг., 
страна предложила несколько инициатив на 
мировом уровне. В сентябре 2000 г. на Сам-
мите тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций мировые лидеры обещали 
уменьшить в 2 раза количество населения, 
не имеющего доступа к безопасной питье-
вой воде, до 2015 г.; кроме того, на Йохан-
несбургском Всемирном саммите по устой-
чивому развитию 2002 г. было поставлено 
задание уменьшить в 2 раза количество на-
селения, не имеющего доступа к надлежа-
щей санитарии, до 2015 г. Данная инициа-
тива направлена на решение проблемы не-
хватки питьевой воды в мировом масштабе. 
В 2003 г. в Резолюции ООН было принято 
решение объявить этот год Международ-
ным годом пресной воды. Цель Междуна-
родного года пресной воды заключается в 
мобилизации мирового сообщества для до-
стижения устойчивого управления водны-
ми ресурсами, повышении осведомленнос-
ти об этой важной проблеме, а также в раз-
работке эффективных подходов и стратегий 
ее решения. В рамках этой инициативы Ор-
ганизация Объединенных Наций организо-
вала ряд мероприятий, среди которых клю-
чевая роль отводилась Международному 
форуму по вопросам пресной воды, прове-
денному с 29 августа по 1 сентября 2003 г. 
в г. Душанбе. 

В 2003 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Резолюцию 58/217, провозгласив 
период с 2005 по 2015 г. Международным 
десятилетием под названием «Вода для 
жизни». Эта инициатива была направлена 
на координацию глобальных усилий по 

реализации договоренностей, связанных с 
сохранением водных ресурсов и решением 
сопутствующих проблем, установленных 
на международном уровне. 

Ключевой задачей проекта стало до-
стижение к 2015 г. целей, закрепленных в 
Декларации тысячелетия ООН. Среди них – 
сокращение на 50% количества людей, ли-
шенных доступа к чистой питьевой воде и 
базовым санитарно-гигиеническим услу-
гам. Помимо этого, в рамках Десятилетия 
акцент делался на создании стратегий комп-
лексного управления водными ресурсами, а 
также на внедрении технологий рациональ-
ного водопользования. Особое внимание 
уделялось поддержке развивающихся госу-
дарств, для которых разрабатывались спе-
циализированные программы и механизмы 
международной помощи. 

В 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН 
на своей 65-й сессии приняла Резолю-
цию 65/154, согласно которой 2013 г. был 
провозглашен Международным годом вод-
ного сотрудничества. Эта инициатива, вы-
двинутая Республикой Таджикистан и еди-
ногласно поддержанная мировым сообще-
ством, подчеркнула важность совместных 
усилий в решении глобальных водных проб-
лем. 

Учитывая растущие вызовы, связанные 
с дефицитом водных ресурсов, ООН при-
знала сотрудничество между странами и 
регионами ключевым инструментом для 
преодоления этих трудностей. Водное парт-
нерство рассматривалось как основа для 
укрепления международной безопасности, 
борьбы с бедностью, продвижения соци-
альной справедливости и обеспечения ген-
дерного равенства. Кроме того, совместные 
действия в этой сфере были признаны эко-
номически эффективными и необходимыми 
для устойчивого управления водными ре-
сурсами и защиты окружающей среды. 

Провозглашение 2013 г. Международ-
ным годом водного сотрудничества стало 
важным шагом для привлечения внимания 
мировой общественности к водным проб-
лемам. Это событие способствовало акти-
визации глобальных усилий по налажива-
нию диалога между странами, обмену опы-
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том и разработке стратегий, направленных 
на улучшение управления водными ресур-
сами и укрепление международного со-
трудничества в этой области. Также по 
инициативе Таджикистана Организация Объ-
единенных Наций провозгласила 2025 г. 
Международным годом сохранения ледни-
ков1. В рамках этой инициативы в 2025 г. 
на территории Таджикистана запланирова-
но проведение международной конферен-
ции, посвященной данной проблематике. 
Для Республики вопрос сохранения ледни-
ков имеет особую актуальность, так как их 
стремительное таяние напрямую угрожает 
экологической и экономической стабиль-
ности региона. 

Согласно данным, озвученным Прези-
дентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в 
ходе его выступления на Генеральной Ас-
самблее ООН в сентябре 2024 г., из 14 тыс. 
ледников страны, которые служат основ-
ным источником пресной воды для Цент-
ральной Азии, уже полностью исчезли бо-
лее тысячи. При этом процесс таяния лед-
ников продолжает ускоряться, что вызыва-
ет серьезные опасения. Ледники и атмо-
сферные осадки Таджикистана формируют 
до 60% водных ресурсов всего региона, что 
подчеркивает их стратегическое значение 
для обеспечения водной безопасности Цент-
ральной Азии. 

Таким образом, инициатива Таджики-
стана направлена на привлечение внимания 
мирового сообщества к проблеме сохране-
ния ледников, которые играют ключевую 
роль в поддержании экологического балан-
са и обеспечении миллионов людей досту-
пом к чистой воде. 

Зеленая энергетика как способ при-
влечения инвестиций и повышения эко-
номики. Как уже было отмечено ранее, 
Таджикистан обладает большим количест-
вом ледников, которые очень удобны для 
генерации электроэнергии путем создания 
гидроэлектростанций. За последние годы 
Таджикистана активно сотрудничает со 

                                                 
1 По инициативе Таджикистана 2025 г. объяв-

лен Международным годом сохранения ледников. 
URL: https://news.un.org/ru/story/2024/12/1459761 (дата 
обращения: 26.12.2024). 

многими странами, заинтересованными в 
создании в регионе больших и малых элект-
ростанций, в том числе с Российской Феде-
рацией и Ираном. В Таджикистане были 
построены 2 большие электростанции: Санг-
туда-1 с помощью финансирования россий-
ской госкорпорацией «Росатом» (60,1% ак-
ций у правительства Таджикистана, 14,8% – 
у компании «Интер» РАО2) и Сангтуда-2, 
построенная совместно с Ираном (Iranian 
Water and Power Resources Development 
Company) (владеет 51% акций, у прави-
тельства Таджикистана – 49% акций) в ос-
новном за счет инфраструктуры, земельных 
участков и логистики. Также Республика 
Таджикистан строит огромную электро-
станцию под названием «Рогунская ГЭС». 
Строительство Рогунской гидроэлектро-
станции стартовало еще в 1976 г., но из-за 
сложной экономической и политической 
ситауции процесс был приостановлен в на-
чале 1990-х гг. В 2007 г. проект прошел 
международную оценку под контролем 
Всемирного банка, по итогам которой его 
признали технически осуществимым и эко-
номически оправданным. Важным этапом 
стало введение в эксплуатацию первого 
гидроагрегата, которое состоялось 16 нояб-
ря 2018 г. Второй агрегат заработал в сен-
тябре 2019 г. Полное завершение строи-
тельства и достижение проектной мощнос-
ти запланировано к 2029 г. Основной зада-
чей Рогунской ГЭС является устранение 
дефицита электроэнергии в Таджикистане, 
особенно в зимний периодн. Также станция 
позволит стране значительно нарастить экс-
порт электроэнергии. Правительству стра-
ны стоит поставлять электроэнергию в со-
седние страны Центральной и Южной Азии, 
тем самым страна постепенно станет энер-
гетическим хаббом. Вдобавок к этому ГЭС 
сыграет важную роль в управлении водны-
ми ресурсами, что снизит риск наводнений 
и поможет справляться с засухами. Тем не 
менее проект вызывает споры, связанные с 
потенциальным экологическим и социаль-
ным воздействием. Специалисты отмечают, 
                                                 

2 Акционеры Сангтудинской ГЭС-1. URL: 
https://avesta.tj/2021/07/02/aktsionery-sangtudinskoj-ges-
1-kto-oni (дата обращения: 2.07.2020). 



Постсоветские исследования. 2025. Т. 8. № 3 
 

294 

что изменения в водном режиме могут не-
гативно сказаться на экосистемах ниже по 
течению. Также строительство требует пе-
реселения множества местных жителей. 
Среди предложенных решений рассматри-
вается снижение высоты плотины, что по-
зволило бы уменьшить масштаб пересе-
ления и минимизировать экологический 
ущерб. В целом Рогунская ГЭС представ-
ляет собой важный элемент стратегии энер-
гетической безопасности и устойчивого 
развития Таджикистана, несмотря на со-
путствующие вызовы и возникающие раз-
ногласия. 

Вызовы и проблемы зеленой дипло-
матии Таджикистана. Столкнувшаяся с 
немалыми трудностями зеленая диплома-
тия Республики Таджикистан сегодня стал-
кивается с поверхностными экономически-
ми проблемами и международной обста-
новкой, которые вызывают свои сложнос-
ти. Возможные проблемы могут касаться, 
прежде всего, распределения воды в преде-
лах стран Центральной Азии. 

Г.Ч. Акунова отмечает, что мировое 
население в последние 100 лет продолжает 
неуклонно расти со скоростью 1% в год 
[Акунова, 2021: 229–241]. Такими темпами 
мир может столкнуться с 40%-ным гло-
бальным дефицитом воды к 2030 г. Дефи-
цит воды усиливается в основном в резуль-
тате двух основных факторов – потепление 
климата и увеличения населения Земли. 
Ограниченность бюджетных средств и не-
достаточность координации между государ-
ственными структурами, не говоря уже о 
кадровом голоде, серьезно затрудняют вы-
полнение зеленых инициатив. Сельское хо-
зяйство, горнодобывающая промышлен-
ность и денежные переводы создают эко-
номическую зависимость от государства и 
тормозят переход к устойчивой экономике. 
Проблемы таяния ледников и постепенное 
нехватка воды вынуждает правительство 
как можно скорее найти пути решения дан-
ных проблем. 

Связь между экологической безопас-
ностью и внешней политикой привела к по-
явлению зеленой дипломатии – стратеги-
ческого инструмента управления трансна-

циональными экологическими рисками [Ro-
berts, 2015: 23–45]. При этом низкая эколо-
гическая грамотность населения по-преж-
нему затрудняется национальной стратеги-
ей помощи и продвижения зеленой поли-
тики. 

На международной арене стоят проб-
лемы, связанные с политической неста-
бильностью в регионе, конкуренцией за вод-
ные ресурсы и ограниченным доступом к 
международным рынкам. Таджикистан как 
страна, расположенная у верховьев рек, 
сталкивается с разногласиями с соседями 
по поводу распределения воды, что вредит 
региональному сотрудничеству. Кроме то-
го, изменение климата, таяние ледников, 
участившиеся засухи и наводнения увели-
чивают экологические риски, требуя актив-
ной дипломатической работы. 

Заключение. В заключении стоит от-
метить, что зеленая дипломатия Таджики-
стана является важным направлением внеш-
ней политики страны. Она также отражает 
стремление Республики к эффективному 
природопользованию и устойчивому разви-
тию. Несмотря на ограничения, вызванные 
недостатком технологий, денег, экологи-
ческими угрозами и региональными конф-
ликтами, Таджикистан продолжает прини-
мать активное участие в международных 
инициативах по спасению окружающей 
среды и эффективному природопользова-
нию. Успешная реализация зеленой дипло-
матии требует укрепления международного 
сотрудничества, привлечения инвестиций, 
развития инноваций и повышения экологи-
ческой грамотности на местном и между-
народном уровне. 

Также Республика Таджикистан пыта-
ется сохранять дипломатическое сотрудни-
чество со всеми странами Центральной 
Азии, в том числе укреплять отношения в 
сфере энергетики. 

Таким образом, зеленая дипломатия 
помогает в решении экологических проб-
лем, способствует укреплению авторитета 
Таджикистана за рубежом и создает новые 
возможности для социального и экономи-
ческого развития и устойчивого будущего 
страны. 
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В статье анализируются российско-египетские отношения с начала правления Абдул-
Фаттаха ас-Сиси в Арабской Республике Египет (АРЕ). Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что в условиях формирования новой региональной архитектуры безопас-
ности на Ближнем Востоке возрастает значимость изучения темпа и развития российско-
египетских отношений. В этой связи цель статьи заключается в выявлении особенностей 
развития двусторонних отношений между Российской Федерацией (РФ) и АРЕ. В основе 
данного исследования лежит описательно-аналитический подход, так как необходимая ин-
формация была собрана путем изучения научных и аналитических публикаций, документов, 
материалов СМИ и т.д. В статье также использованы такие методы научного исследова-
ния, как историко-аналитический метод для выявления приоритетных направлений и основ-
ных тенденций в российско-египетских отношениях, а также метод контент-анализа, ко-
торый позволил проанализировать заявления и выступления официальных лиц двух стран, в 
том числе материалы СМИ. В статье проводится анализ проблем и событий, которые по-
влияли на меры в сотрудничестве между РФ и АРЕ в области торговых отношений и борь-
бы против терроризма, а также взаимоотношения в военной сфере. Авторы уделяют вни-
мание дипломатическим отношениям между РФ и АРЕ, а также визитам глав государств 
на высшем уровне. Изучив все факторы, влияющие на российско-египетские отношения в 
эпоху правления Абдул-Фаттаха ас-Сиси, делаются выводы о роли двух государств друг для 
друга после всех существенных изменений, которые произошли в последнее десятилетие. 
В результате исследования авторы пришли к выводу о том, что отношения между стра-
нами развивались посредством взаимных визитов официальных лиц, заключения соглашений 
и увеличения товарооборота. В целом российско-египетские отношения характеризуются 
гармонией, что способствует их развитию. 
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The article analyzes Russian-Egyptian relations since the beginning of the rule of Abdul-
Fattah al-Sisi in the Arab Republic of Egypt (ARE). The relevance of the research topic is due to the 
fact that in the context of the formation of a new regional security architecture in the Middle East, 
the importance of studying the pace and development of Russian-Egyptian relations is increasing. 
In this regard, the purpose of this article is to identify the specifics of the development of bilateral 
relations between the Russian Federation (RF) and the Arab Republic. This study is based on a de-
scriptive-analytical approach, since the necessary information was collected by studying scientific 
and analytical publications, documents, media materials, etc. The article also uses such methods of 
scientific research as the historical-analytical method to identify priority areas and main trends in 
Russian-Egyptian relations, as well as the method of content analysis, which made it possible to 
analyze the statements and speeches of officials of the two countries, including media materials. 
The article analyzes the problems and events that influenced the measures in cooperation between 
the Russian Federation and Egypt in the field of combating terrorism, trade relations, as well as 
military relations. The authors pay attention to the diplomatic relations between the Russian Fede-
ration and the Arab Republic, as well as the visits of heads of state at the highest level. Having 
studied all the factors influencing Russian-Egyptian relations during the reign of Abdul-Fattah al-
Sisi, conclusions are drawn about the role of the two states for each other after all the significant 
changes that have taken place in the last decade. As a result of the study, the authors came to the 
conclusion that relations between the countries developed through mutual visits of officials, the 
conclusion of agreements and an increase in trade turnover. In general, Russian-Egyptian relations 
are characterized by harmony, which contributes to their development. 
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Введение. В период правления Абдул-

Фаттаха ас-Сиси российско-египетские от-
ношения переживают фазу значительного 
укрепления, выходящего за рамки традици-
онного сотрудничества. На фоне полити-
ческой нестабильности в регионе и пере-

ориентации Египта в сторону многовектор-
ной внешней политики Москва и Каир ста-
ли активнее взаимодействовать, стремясь к 
общим целям в области безопасности, эко-
номики и энергетики. Это сотрудничество 
отличается прагматизмом и сосредоточен-



Мордвинцев У.И., Агазаде М.М. Российско-египетские отношения в эпоху правления… 
 

299 

ностью на конкретных проектах, отражая 
взаимную заинтересованность в укрепле-
нии региональной стабильности и расши-
рении экономического влияния. 

Произошедшее сближение ознамено-
валось не только углублением экономичес-
ких связей, но и усилением военно-техни-
ческого партнерства. Российские инвести-
ции в египетскую экономику, включая 
строительство атомной электростанции, а 
также поставки современного вооружения 
стали важными элементами двусторонних 
отношений. Эти процессы отражают не 
только совпадение интересов, но и стрем-
ление обеих стран укрепить свои позиции в 
условиях меняющейся международной об-
становки в регионе Ближнего Востока. 

Нужно отметить, что исследование рос-
сийско-египетских отношений в период 
правления Абдул-Фаттаха ас-Сиси требует 
учета как исторического контекста, так и со-
временных тенденций. Например, В.В. На-
умкин рассматривает роль Египта в регионе 
Ближнего Востока и влияние региональных 
конфликтов на его отношения с Россией 
[Наумкина, 2004: 15–80]. Также стоит упо-
мянуть научные работы, посвященные проб-
лематике российско-египетских отноше-
ний, И.О. Абрамовой, А.А. Емельянова, 
В.А. Кузнецова, В.В. Наумкина, В.В. Попо-
ва, В.Е. Титоренко, А.А. Ткаченко, А.О. Фи-
лоник, В.П. Юрченко [Абрамова, 2002; По-
пов, Кузнецов, Наумкин, 2012; Юрченко, 
2007; Титоренко, 1994; Ткаченко, 2004; 
Филоник, 2001; Емельянов, 2007]. 

Торгово-экономические отношения яв-
ляются неотъемлемой частью российско-
египетских отношений, которым посвяще-
но немало научных работ [Бирюков, 2017; 
Воболевич, 2021; Ибрагимов, 2022; Кры-
лов, 2023; Мисько, Дарвиш, 2023; Немке-
вич, Шафиев, 2021; Николаев, 2020; Скря-
бина, 2019; Хлебников, 2019]. В трудах 
Е.С. Бирюкова, И.И. Ибрагимова, В.Ю. Скря-
биной уделяется особое внимание проб-
леме создания зоне свободной торговли 
(ЗСТ) между Россией и Египтом [Бирюков, 
2017; Ибрагимов, 2022; Скрябина, 2019]. 
В.Ю. Скрябина ставит перед собой задачу 
«оценить экономические эффекты возмож-

ного соглашения о зоне свободной торгов-
ли между государствами – членами ЕАЭС и 
Египтом как инструмента углубления дву-
сторонних торговых отношений России и 
Египта» [Скрябина, 2019: 19]. Она отмечает 
значимость российской продукции для Егип-
та, что, по ее мнению, «экономический эф-
фект от ЗСТ будет ощутимее от роста рос-
сийского экспорта в Египет по сравнению с 
эффектом от роста египетского импорта на 
рынок России» [там же]. С ней согласен 
Е.С. Бирюков, отмечающий необходимость 
включения в соглашение правила проис-
хождения, делающего невозможным исполь-
зование территории Египта третьими стра-
нами для реэкспорта [Бирюков, 2019: 37]. 

Интересный факт приводит в своей ра-
боте Ахмед Хадир, говоря, что «российско-
египетский совместный комитет был про-
веден в 2001 г. с целью активизации со-
трудничества в экономической, торговой, 
научной и технологической областях в Ев-
фрате с 19 по 25 апреля. Результатом дан-
ного комитета стал визит бывшего Прези-
дента Хусни Мубарака в Москву, а также 
подписание множества соглашений в об-
ласти мирного использования атомной энер-
гии, промышленных зон, коммуникаций, 
сотрудничества в медицинской и фарма-
цевтической сферах» [Ahmed Khadir Abbas 
Al-Ramahi, 2022: 55]. 

Стоит отметить и статью О.Н. Мисько 
и А.Ш. Дарвиш, в которой проанализированы 
важные совместные проекты России и Египта 
на уровне государственного и частного секто-
ров. Авторы полагают, что «наиболее перс-
пективным для укрепления экономического 
сотрудничества РФ и Египта выступают энер-
гетика, промышленность и транспорт, а также 
развитие аграрного сектора» [Мисько, Дар-
виш, 2023: 55]. В данной работе отмечается 
тот факт, что отношения между Россией и 
Египтом начали активно развиваться с прихо-
дом к власти Президента Абдул-Фаттаха ас-
Сиси в 2014 г. Точно такого же мнения при-
держивается в своей работе Д.С. Крылов 
[Крылов, 2023]. 

Приход и начало правления Абдул-
Фаттаха ас-Сиси. Развитие отношений между 
двумя странами в разные периоды отлича-
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лись по-своему, но новая глава российско-
египетских отношений была положена во 
время важных преобразований, которые слу-
чились в АРЕ в период «арабской весны», 
ведь на тот момент египетско-российские 
отношения несколько ухудшились после 
свержения Президента Египта Хосни Муба-
рака в результате революции 25 января 2011 г. 
и прихода к власти в Египте «Братьев-му-
сульман»1 во главе с Мухаммедом Мурси. По 
мнению Байда Махмуда Ахмеда, «Москву 
беспокоили изменения и последствия, кото-
рые эти революции могут принести в отноше-
ниях между двумя странами, а также то, к ка-
кому развитию событий могут привести эти 
народные движения» [Baida Mahmoud Ahmed, 
2012: 60]. События, которые происходили во 
время революции 30 июня 2013 г., оказали 
влияние на отношения между Египтом и Рос-
сией, а также на стратегическое сотрудниче-
ство двух государств, ведь Россия поддержала 
египетский народ в их позиции по отношению 
к «Братьям-мусульманам» [Zia Ghazi, 2021]. 

Сразу после свержения М. Мурси ОАЭ, 
Саудовская Аравия и Кувейт заявили о пре-
доставлении финансовой помощи официаль-
ному Каиру в размере 12 млрд долл., кото-
рой новой власти должно было хватить на 
весь переходный период [Исаев, Коротаев, 
2014: 14–20]. России была выгодна позиция 
США и стран Европы, выступавших против 
событий в Египте, и решение США сократить 
военную помощь Египту, поскольку Россия 
проявила себя решительно и выразила готов-
ность к военному и экономическому сотруд-
ничеству с Египтом [Tarek Thabet, 2017]. 

В то же время Россия хотела восстано-
вить свое прежнее влияние в Египте во 
времена существования Советского Союза, 
поэтому наша страна протянула руку помо-
щи новому египетскому режиму, поставляя 
современное оружие египетской армии2, что 

                                                 
1 Здесь и далее упоминается организация, 

включенная в Единый федеральный список органи-
заций, в том числе иностранных и международных 
организаций, признанных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации террористичес-
кими. 

2 Stations and opportunities: Egyptian-Russian re-
lations // Arabic Centre for Research and Studies (на 
арабском яз.). 16.12.2017. URL: http: //www.acrseg. 
org/40658 (дата обращения: 8.01.2025). 

стимулировало развитие отношений между 
двумя странами в ходе визитов А.-Ф. ас-
Сиси в Россию, начиная с 2013 г. 

Президент Абдель-Фаттах ас-Сиси вос-
становил баланс во внешней политике Егип-
та, особенно после своего визита в Россию 
12–13 августа 2014 г.3, который придал 
большой импульс политическим отношени-
ям между двумя странами, перед которым 
предшествовал визит Президента России 
В.В. Путина в Египет 9–10 февраля 2014 г. 
по приглашению Президента Египта. По 
итогам этого визита в присутствии двух 
Президентов были подписаны соглашения 
и меморандумы о взаимопонимании, была 
достигнута предварительная договорен-
ность о строительстве атомной электро-
станции и подписании меморандумов о 
взаимопонимании между Министерством 
инвестиций Египта и Министерством эко-
номического развития России в целях по-
ощрения и привлечения российских инвес-
тиций, а также соглашение между Минис-
терством инвестиций Египта и Российским 
инвестиционным фондом об укреплении 
инвестиционного сотрудничества между 
двумя странами4. 

Кроме того, между двумя сторонами 
была достигнута договоренность продол-
жать укреплять военное сотрудничество 
между двумя странами, развивать отноше-
ния экономического и торгового сотрудни-
чества, устранять торговые препятствия, 
создавать зону свободной торговли между 
Евразийским таможенным союзом и Егип-
том, укреплять сотрудничество в области 
энергетики и укреплять сотрудничество в 
области туризма и борьбы с терроризмом5. 

                                                 
3 Визит А.-Ф. ас-Сиси в Москву: «русифика-

ция» Ближнего Востока идет полным ходом // Рег-
нум. 14.08.2014. URL: https://regnum.ru/article/1836 
087 (дата обращения: 8.01.2025). 

4 Межгосударственные отношения России и 
Египта // РИА Новости. 17.06.2023. URL: https://ria. 
ru/20230617/diplomatiya-1878798719.html (дата об-
ращения: 08.01.2025) 

5 «Egyptian-Russian» relations. It was saved by 
«Nasser», cut by «Sadat», warped by «Mubarak» and 
restored by «Sisi» // Al-Aghram (на араб. яз.). 10.02. 
2015. URL: https://gate.ahram.org.eg/News/596155. 
aspx (дата обращения: 08.01.2025). 
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В 2015 г. Президент России Путин по-
сетил Египет с официальным визитом, что-
бы поддержать отношения между двумя 
сторонами, и подписал ряд совместных 
проектов, в частности, проект строитель-
ства атомной электростанции1. 

На полях российско-африканского сам-
мита, проходившего в 2019 г. в России в 
г. Сочи, А.-Ф. ас-Сиси встретился с В.В. Пу-
тиным, который возглавлял саммит. В ходе 
саммита лидеры двух стран обсудили эко-
номические проекты между странами, вклю-
чая строительство атомной электростанции и 
российской промышленной зоны в Египте. 
В. Путин указал на увеличение доли россий-
ских инвестиций в Египте, достигшей 7,7 млрд 
долл.; с другой стороны, А.Ф. Сиси выразил 
заинтересованность в укреплении экономи-
ческих отношений с Россией, которую он 
назвал надежным партнером для Африкан-
ского континента2. 

Сотрудничество между странами. 
Российско-египетские отношения характе-
ризуются сотрудничеством в военно-поли-
тических и торгово-экономических сферах. 
Это сотрудничество стало результатом сов-
падения их национальных интересов и кон-
сенсуса по решению различных вопросов, 
интересующих государства. 

По мнению Е.М. Примакова, полити-
ческие контакты двух государств уходят во 
времена существования Советского Союза, 
когда Москва долгие годы оказывала Каиру 
значительную экономическую, военную и 
техническую помощь [Примаков, 2016]. Сто-
ит отметить, что Москва и Каир стремились 
укреплять двусторонние экономические свя-
зи, включая сферы промышленности, туризма 
и поставок продовольствия, а также налажи-
вать сотрудничество в таких областях, как 
борьба с терроризмом и обеспечение регио-
нальной безопасности [Титоренко, 1994]. 

Зия Гази обращает внимание на важ-
ный момент в истории развития российско-
                                                 

1 Межгосударственные отношения России и Егип-
та // РИА Новости. 17.06.2023. https://ria.ru/20230617/dip 
lomatiya-1878798719.html (дата обращения: 08.01.2025). 

2 Российско-африканский саммит: в 2019 г. 
Москва хочет увеличить объем торгового обмена с 
Африканским континентом // Euronews Arabic. 
25.10.2019 (на араб. яз.). URL: https://arabic.euronews. 
com/next/2019/10/30 (дата обращения: 09.01.2025). 

египетских отношений – был создан со-
вместный российско-египетский комитет по 
борьбе с международным терроризмом по 
итогам заседания в 2008 г., на котором было 
решено расширить сферу координации и со-
трудничества между двумя странами, вклю-
чая борьбу с электронным терроризмом и 
киберпреступностью [Zia Ghazi, 2021]. 

Стоит отметить, что на российско-еги-
петские отношения оказал серьезное влия-
ние терроризм. 31 октября 2015 г. россий-
ский пассажирский самолет потерпел кру-
шение после взлета из аэропорта Шарм-эш-
Шейха из-за теракта, в результате которого 
погибли все 224 российских пассажира3. 
В тот момент террористическая организа-
ция ИГИЛ4 взяла на себя ответственность 
за данный теракт. В ответ Россия запретила 
все прямые авиарейсы в Египет, и премьер-
министр РФ Д. Медведев руководил эва-
куацией до 25 тыс. из 80 тыс. российских 
туристов, в результате чего Египет ежегод-
но терял почти 3 млрд долл.5 

В результате переговоров глав госу-
дарств была достигнута договоренность о 
проведении совместных военных учений 
между Россией и Египтом под названием 
«Защитники дружбы – 2016», которые бы-
ли проведены впервые между двумя стра-
нами. Египетская и российская армии в пе-
риод с 15 сентября по 2 октября 2016 г. на-
ходились на территории Египта и участво-
вали в этих учениях, в которых принимали 
участие египетские парашютно-десантные 
войска и российские воздушно-десантные 
войска6. 
                                                 

3 Катастрофа российского самолета Airbus A321 
«Когалымавиа» в Египте // РИА Новости. 31.10. 
2020. URL: https://ria.ru/20201031/krushenie-1582146 
390.html (дата обращения: 10.01.2025). 

4 Здесь и далее упоминается организация, вклю-
ченная в Единый федеральный список организаций, 
в том числе иностранных и международных органи-
заций, признанных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации террористическими. 

5 Медведев заявил о 25 тыс. россиян, вернув-
шихся из Египта в эти выходные // Интерфакс. 
09.11.2015. URL: https://www.interfax-russia.ru/tourism/ 
news/medvedev-zayavil-o-25-tys-rossiyan-vernuvshihsya-
iz-egipta-v-eti-vyhodnye (дата обращения: 10.01.2025). 

6 Первые совместные учения десантников Рос-
сии и Египта // РИА Новости. 18.10.2016. URL: 
https://ria.ru/20161018/1479451828.html (дата обра-
щения: 10.01.2025). 
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28 августа 2017 г. Министерство обо-
роны России объявило, что в следующем 
месяце состоятся вторые учения «Защитни-
ки дружбы – 2017». 10 сентября 2017 г. 
египетская армия объявила о начале со-
вместных египетско-российских учений в 
российском городе Новороссийск. Учения 
между египетскими парашютно-десантны-
ми подразделениями и российскими де-
сантными войсками продлились до 22 сен-
тября 2017 г.1 

В 2018 г. Египет проводил у себя подоб-
ные учения, что позволило поднять степень 
сотрудничества в отношениях на новый уро-
вень. Это свидетельствует о том, что Россия 
готова поддержать Каир в его борьбе с терро-
ризмом, исходящим с Синайского полуостро-
ва и Ливии, а также в том, что Россия и Еги-
пет создали рабочую платформу для обмена 
опытом в области борьбы с терроризмом2. 

Совместные проекты и отношения в 
торгово-экономической сфере. Приход к 
власти в июне 2014 г. Президента А.-Ф. ас-
Сиси привел к ускорению восстановления 
двусторонних отношений между Россией и 
Египтом в атмосфере взаимного доверия. 
Вместе с интенсификацией политических 
контактов стало интенсивно развиваться 
торгово-экономическое сотрудничество. На 
новый уровень вышли взаимоотношения и в 
военно-технической сфере [Подцероб, 2015]. 

В эпоху правления А.-Ф. ас-Сиси актив-
но развиваются торгово-экономические отно-
шения между двумя государствами. А.А Во-
болевич в своем исследовании сделал вывод, 
что Египет использует разные стратегии в 
отношении различных торговых партнеров, 
при этом в отношении РФ египетская страте-
гия состоит в «увеличении объемов экспорта 
и импорта товаров» [Воболевич, 2021: 171]. 

Российско-египетские отношения по-
лучили большой импульс после военного 
переворота против «Братьев-мусульман», 
который считается поворотным моментом в 
отношениях двух стран, особенно в эконо-
мической сфере. В то время как Россия 
поддержала решение египетского народа, 
                                                 

1 Первые совместные учения десантников Рос-
сии и Египта // РИА Новости. 18.10.2016. URL: 
https://ria.ru/20161018/1479451828.html (дата обра-
щения: 10.01.2025). 

2 Там же. 

Египет нашел в России сильного междуна-
родного сторонника посреди этой бурной 
политической атмосферы. Россия же стреми-
лась восстановить свое прежнее влияние в 
Египте, как в советское время, и эти отно-
шения увенчались подписанием россий-
ской государственной компанией «Рос-
атом» соглашения о строительстве ядерно-
го реактора в Дабаа3. 

Стоит отметить, что ядерный проект Да-
баа – это пять проектов в одном. Этот проект 
представляет собой крупнейший российский 
проект за пределами Российской Федерации, 
и именно это заставило Президента России 
В.В. Путина обратить большое внимание на 
ядерный проект Даба – он посчитал его но-
вым символом исторических отношений, 
объединяющих две страны4. 

В то время, как объем товарооборота 
между Каиром и Москвой в 2014 г. в достиг 
42,5 млрд долл., а число российских компаний, 
работающих в Египте, достигло 400, это сви-
детельствовало о том, что Россия уже с са-
мого начало правления Президента Египта 
А.-Ф. ас-Сиси была настроена на построение 
долгосрочных экономических отношений и 
крепком партнерстве между Египтом и РФ5. 

В ходе визита Президента России 
В.В. Путина в Египет в 2015 г. египетская и 
российская стороны заключили ряд согла-
шений о совместных проектах между двумя 
странами, включая создание атомной элект-
ростанции в Египте, а также расширение со-
трудничества в области малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сельскохо-
зяйственного и туристического обмена и в дру-
гих областях совместного сотрудничества6. 

                                                 
3 Что известно о строительстве АЭС «Эд-Да-

баа» в Египте с участием России // ТАСС. 23.01. 
2024. URL: https://tass.ru/info/19792297 (дата обра-
щения: 15.01.2025). 

4 Мустафа Халиль. Египетско-российские от-
ношения развиваются с тех пор, как А.-Ф. ас-Сиси 
пришел к власти // Al-Aghram. 3.03.2021 (на араб. яз.). 
URL: WWW.Elfgr.org (дата обращения: 09.01.2025). 

5 Egyptian-Russian relations.. 70 years of coopera-
tion and culmination in the current year // Asharq Al-
Awsat.. 28.08.2015 (на араб. яз.). URL:  العلاقات المصرية

 дата)  عامًا من التعاون والذروة في العام الحالي70.. الروسية
обращения: 09.01.2025). 

6 Владимир Путин завершает визит в Египет // 
BBC. 18.09.2021. URL: https://www.bbc.com/arabic/ 
middleeast/2015/02/150210 (дата обращения: 9.01.2025). 
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Целесообразно сравнить абсолютные 
значения российского экспорта в Египет и 
российского импорта из Египта за период 

правления Абдул-Фаттаха ас-Сиси. Особую 
важность представляет динамика экспорта 
РФ в АРЕ (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Доля экспорта РФ в Египет в общем объеме экспорта РФ 
и отношение экспорта РФ в Египет к ВВП РФ 

 

Год 
Экспорт РФ 
в Египет, 
млн долл. 

Экспорт РФ, 
млрд долл. 

ВВП РФ, 
млрд долл. 

Доля экспорта 
РФ в Египет в общем 
объеме экспорта РФ, % 

Отношение экспорта 
РФ в Египет 
к ВВП РФ, % 

2014 4110 497,8 2059,2 0,83 0,20 
2015 3620 343,9 1363,5 1,05 0,27 
2016 3783 301,8 1276,8 1,25 0,30 
2017 6217 379,2 1574,2 1,64 0,39 
2018 7137 451,5 1657,3 1,58 0,43 
2019 5766 426,7 1693,1 1,35 0,34 
2020 4019 337,1 1493,1 1,19 0,27 
2021 4177 492,3 1836,9 0,85 0,23 
2022 5560 592,5 2240,4 1,21 0,25 

 

Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на сайте Всемирного банка 
(WITS). URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2020/TradeFlow/Export/ 
Partner/EGY/Product/all-groups# (дата обращения: 27.01.2025). 
 

Очевидно, что данные за указанные 
периоды разнятся, но им характерна тен-
денция роста и стабильности, которые ука-
зывают на улучшение торгово-экономичес-
ких отношений между государствами и заин-
тересованности в их развитии. Например, 
наименьшее значение экспорта в Египет бы-
ло зафиксировано в 2015 г. (3620 млрд долл.), 
а самое большое – в 2018 г. (7,1 млрд долл.). 
Можно заметить, что пандемия COVID-19 
негативно сказалась на торгово-экономи-
ческих отношениях между странами и пре-
рвала рост экспорта, который наблюдался в 
период 2016–2018 гг. 

Примечательно, что доля экспорта РФ 
в Египет в общем объеме экспорта с 2014 
по 2020 г. выросла почти в 2,5 раза, но в 
последующие 2 года можно заметить не-
большое снижение. Исходя из данных табл. 1, 
можно сделать вывод, что среднегодовой 
темп роста экспорта России в Египет с 2014 
по 2022 г. составляет 4,01%. Это означает, 
что в среднем экспорт рос на 4,01% каждый 
год за этот период. Однако важно заметить, 
что были существенные колебания в годо-
вых темпах роста. 

Анализируя российский экспорт в Еги-
пет, стоит сравнить импорт РФ из АРЕ, по-
казатели которого не очень отличаются от 
экспорта РФ в Египет (табл. 2). 

Импорт России из Египта, как правило, 
оставался относительно небольшим по срав-
нению с общим объемом импорта России и 
ее ВВП. Импорт демонстрировал некоторые 
колебания в течение рассматриваемого пе-
риода, но без каких-либо ярко выраженных 
тенденций к росту или падению. Значения в 
основном варьируются в пределах от 373,4 
до 592 млн долл. Доля импорта из Египта в 
общем объеме российского импорта остава-
лась достаточно низкой, колеблясь в диапа-
зоне от 0,18 до 0,22%. Отношение импорта из 
Египта к ВВП России было крайне незначи-
тельным, оставаясь на уровне 0,03% на про-
тяжении большей части периода и даже сни-
зившись до 0,02% в 2022 г. 

В целом объемы импорта из Египта бы-
ли значительно ниже объемов российского 
экспорта в Египет на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. Экспорт варьиро-
вался от 3,6 до 7,1 млрд долл., в то время как 
импорт не превышал 600 млн долл. Доля им-
порта из Египта в общем объеме импорта 
России (0,18–0,22%) была существенно ниже 
доли экспорта из России в Египет в общем 
объеме экспорта России (0,83–1,64%). Отно-
шение импорта из Египта к ВВП России 
(0,02–0,03%) также было значительно ниже 
отношения экспорта из России в Египет к 
ВВП России (0,20–0,43%). 
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Таблица 2 
 

Доля импорта РФ из Египта в общем объеме импорта РФ 
и отношение импорта РФ из Египта к ВВП РФ 

 

Год 
Импорт РФ 
из Египта, 
млн. долл. 

Импорт РФ, 
млрд долл. 

ВВП РФ, 
млрд долл. 

Доля импорта 
РФ из Египта в общем 
объеме импорта РФ, % 

Отношение импорта 
РФ из Египта 
к ВВП РФ, % 

2014 540 286,6 2059,2 0,19 0,03 
2015 394,8 182,8 1363,5 0,22 0,03 
2016 373,4 207,4 1276,8 0,18 0,03 
2017 504,6 260 1574,2 0,19 0,03 
2018 526,5 240,2 1657,3 0,22 0,03 
2019 480,8 247,2 1693,1 0,19 0,03 
2020 515,7 231,7 1493,1 0,22 0,03 
2021 592 293,5 1836,9 0,20 0,03 
2022 560 255,3 2240,4 0,22 0,02 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на сайте Всемирного банка 
(WITS). URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2020/TradeFlow/Export/ 
Partner/EGY/Product/all-groups# (дата обращения: 27.01.2025). 

 
Нет сомнений, что в этих торговых об-

менах доминируют сельскохозяйственная 
продукция, энергоносители и оружие, по-
скольку экспорт российской сельскохозяй-
ственной продукции в Египет составил около 
30%1, тем более что Россия является круп-
нейшим экспортером зерна в Египет, по-
скольку она обеспечивает около 65% потреб-
ностей египетского рынка по данному това-
ру, а объем товарообмена в 2015 г. составил 
около 15,4 млрд долл., так как российский 
экспорт в Египет составил до 78,3 млрд 
долл., а экспорт из Египта в Россию – 3,8 млн 
долл. Наиболее важными статьями экспорта 
из России в Египет являются энергетические 
материалы и минеральные продукты, а еги-
петский экспорт в Россию составляют в ос-
новном фрукты и овощи2. 

Исходя из данных Всемирного банка, 
можно сделать вывод, что экспорт Египта в 
Россию значительно вырос за 10 лет – с 
225,1 млн долл. в 2012 г. до 560 млн долл. в 
2022 г. (табл. 3). Импорт Египта из России 
снизился за 10 лет – с 3988,8 млн долл. в 
                                                 

1 Egypt plans to use ruble in trade with Russia // 
Al-Monitor. 06.2022. URL: https://www.al-monitor. 
com/originals/2022/06/egypt-plans-use-ruble-trade-
russia#ixzz7Z86Mjj00 (дата обращения: 9.01.2025). 

2 Никольский А. Российско-египетские эконо-
мические отношения. Досье // ТАСС. 11.12.2017. 
URL: https://tass.ru/info/4802472 (дата обращения: 
9.01.2025). 

2012 г. до 3355,2 млн долл. в 2022 г. Общий 
товарооборот между Египтом и Россией 
немного снизился – с 4213,9 млн долл. в 
2012 г. до 3915,2 млн долл. в 2022 г. Общий 
экспорт и импорт Египта значительно вы-
росли за этот период, что отражает рост 
экономики и внешней торговли Египта. 
Доля экспорта Египта в РФ в общем объеме 
экспорта Египта увеличилась, а доля им-
порта из РФ в общем объеме импорта 
Египта и доля товарооборота с РФ в общем 
товарообороте Египта снизились. Наблю-
дается значительный дисбаланс в двусто-
ронней торговле, где импорт Египта из 
России намного превосходит экспорт Егип-
та в Россию. 

Египет смог получить российский 
кредит в размере 25 млрд долл. для фи-
нансирования строительства и эксплуата-
ции атомной электростанции Дабаа, кото-
рую курируют российские ученые. Кредит 
был предоставлен сроком на 22 года с 
процентной ставкой 3% годовых. В то же 
время инвестиции, которые Россия наме-
рена вложить в промышленную зону к 
востоку от Суэцкого канала, составляет 
6,4 млрд долл.3 

                                                 
3 СМИ: РФ предоставит Египту кредит на строи-

тельство первой АЭС в размере 25 млрд долл. // 
ТАСС. 30.11.2015. URL: https://tass.ru/ekonomika/ 
2485694 (дата обращения: 10.01.2025). 
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Таблица 3 
 

Доля экспорта Египта в РФ и импорта Египта из РФ 
в общем объеме экспорта и импорта Египта 

 

Показатель / Год 2012 2022 
Экспорт Египта в РФ, млн долл. 225,1 560 
Экспорт Египта, млн долл. 29 417 48 149 
Доля экспорта Египта в РФ в общем объеме экспорта Египта, % 0,8 1,2 
Импорт Египта из РФ, млн долл. 3988,8 3355,2 
Импорт Египта, млн долл. 69 866 79 712 
Доля импорта Египта из РФ в общем объеме импорта Египта, % 5,7 4,2 
Товарооборот Египта с РФ, млн долл. 4213,9 3915,2 
Общий товарооборот Египта, млн долл. 99 283 127 861 
Доля товарооборота с РФ в общем товарообороте Египта, % 4,2 3,1 
 

Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на сайте Всемирного банка 
(WITS). URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2020/TradeFlow/Export/ 
Partner/EGY/Product/all-groups# (дата обращения: 27.01.2025). 

 
Проекты в области природного газа, 

которые Россия с нетерпением ожидает со-
вместно с египетской стороной, находятся 
на переднем плане этих инвестиций в свете 
усилий России по укреплению своего конт-
роля над рынком природного газа в Европе, 
а также в свете ее осведомленности о транс-
формации Египта в ближайшем будущем в 
качестве одного из поставщиков природного 
газа, в результате чего российская компания 
«Роснефть» в конце 2016 г. приобрела 30% 
акций концессионной территории Шорук, где 
расположено египетское месторождение Зохр, 
поэтому «Роснефть» стала участником проек-
та для разработки крупнейшего газового ме-
сторождения в Средиземноморье1. 

Стоит отметить, что на данном этапе то-
варооборот между двумя странами сократил-
ся с 6,25 млрд долл. в 2019 г. до 4,54 млрд 
долл. в 2020 г. Причиной этого спада стала 
пандемия COVID-19, которая привела к сни-
жению торговой активности между двумя 
странами2. 

В.П. Юрченко считает, что двусторон-
нее военное сотрудничество также скудное 

                                                 
1 Египет предложил «Роснефти» участие в раз-

работке нефтегазовых участков // ТАСС. 12.12.2016. 
URL: https://ria.ru/20161212/1483384667.html (дата 
обращения: 15.01.2025). 

2 Египетско-российское партнерство: как внес-
ти вклад в достижение безопасности и развитие на 
Ближнем Востоке // Центр политических и страте-
гических исследований «Аль-Ахрам» (на араб. яз.). 
URL: https://eg/News/17114org,acpass.ahram (дата 
обращения: 10.01.2025). 

в последнее время, так как ограничиваю-
щим фактором является высокий уровень 
взаимодействия между египетскими воен-
ными и США, а также конкуренция со сто-
роны Китая, который поставляет в Египет 
примерно ту же продукцию, что и Россия, 
только по более низким ценам [Юрченко, 
2007: 170–173]. Но, несмотря на это, конку-
рентоспособность России в сфере ВВС и 
ПВО находится все же на достаточно высо-
ком уровне. «Продажа оружия представля-
ет собой, с русской точки зрения, средство 
восстановления определенного дипломати-
ческого и политического влияния в зоне, 
имеющей во многих отношениях жизненно 
важное значение для России» [Bounajem, 
1997: 26]. Кроме того, необходимость мо-
дернизации находящихся на вооружении 
самолетов, в частности, Миг-21, а также 
танкового парка открывают перспективное 
направление для сотрудничества между 
двумя странами [Подцероб, 2011: 188–189]. 

Однако нам стоит учесть тот факт, что 
военные сделки, заключенные Россией с 
Египтом, имеют как экономический, так и 
политический аспект, поскольку две страны 
заключили более 14 военных сделок на 
вооружение египетской армии, включая 
самолеты Як-130, вертолеты Ми-17, Ми-35, 
КА-52 «Аллигатор», истребители Су-30К, 
МиГ-29, ЗРК «Тор-М2», ЗРК «С-300ВМ», 
ЗУР «Корнет», танк «Т-90», пусковые уста-
новки РПГ-32, катер P-32. Суммы этих во-
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енных сделок оцениваются в миллиарды 
долларов, и политическая цель РФ для этих 
сделок состояла в том, чтобы утаить от 
американской стороны некоторые военные 
объекты в Каире из-за разгона египетскими 
войсками площадей Рабаа аль-Адавия и 
Нахдет Миср, поэтому Российская Федера-
ция стала основным источником вооруже-
ния для египетской армии. 

Заключение. Изучая факторы, влияю-
щие на российско-египетские отношения в 
эпоху президентства А.-Ф. Ас-Сиси, можно 
сказать, что российско-египетские отноше-
ния претерпели существенные изменения 
на стратегическом уровне. 

Из вышесказанного можно сделать 
следующие выводы. 

1. Отношения между Россией и Егип-
том развивались посредством взаимных ви-
зитов официальных лиц двух стран и дви-
жения к заключению соглашений, мемо-
рандумов о взаимопонимании, экономичес-
ких соглашений и увеличению товарообо-
рота, о чем свидетельствует подписание в 
2015 г. проекта о строительстве атомной 
электростанции Аль-Дабаа в Египте, кото-
рая играет важную роль в сближении двух 
государств. Также стоит отметить, что, пос-
ле анализа данных Всемирного банка авто-
ры пришли к выводу, что доля экспорта РФ 
в Египет в общем объеме экспорта с 2014 
по 2020 г. выросла почти в 2,5 раза. Сред-
негодовой темп роста экспорта России в 
Египет с 2014 по 2022 г. составляет 4,01%. 
Экспорт Египта в Россию значительно вы-
рос за 10 лет – с 225,1 млн долл. в 2012 г. 
до 560 млн долл. в 2022 г. (см. данные 
табл. 3). Импорт Египта из России снизился 
за 10 лет – с 3988,8 млн долл. в 2012 г. до 
3355,2 млн долл. в 2022 г. Общий товаро-

оборот между Египтом и Россией немного 
снизился – с 4213,9 млн долл. в 2012 г. до 
3915,2 млн долл. в 2022 г. 

Общий экспорт и импорт Египта значи-
тельно вырос за этот период, что отражает 
рост экономики и внешней торговли Египта. 
Доля экспорта Египта в РФ в общем объеме 
экспорта Египта увеличилась. Все эти статис-
тические данные указывают на увеличение 
товарооборота между странами, что является 
фактом взаимопонимания и желания разви-
вать отношения в различных сферах и реали-
зовывать новые проекты. 

2. После крушения российского пасса-
жирского самолета 31 октября 2015 г. тер-
рористическая организация ИГИЛ взяла на 
себя ответственность за данный теракт, что 
привело к проведению совместных воен-
ных учений Россией и Египтом, создав 
платформу для обмена опытом в области 
борьбы с терроризмом. Это подтверждает 
не только тот факт, что страны уделяют 
особое внимание сотрудничеству в борьбе с 
терроризмом, от которого страдает регион, 
и придают важное значение соглашениям 
постоянного характера, но и то, что дей-
ствия Российской Федерации на ближне-
восточном театре военных действий осно-
ваны на приверженности России к актив-
ной роли в региональных кризисах. 

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что российско-египетские 
отношения характеризуются гармонией и 
взаимодействием в решении многих вопро-
сов и кризисов, наблюдаемых в регионе 
Ближнего Востока, поэтому ожидается, что 
отношения между двумя странами будут и 
в дальнейшем продолжаться и развиваться, 
несмотря на наличие некоторого внешнего 
давления. 
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Статья посвящена анализу процесса подготовки ключевых политических сил Республи-
ки Молдова к выборам в национальный парламент и перспективам европейской интеграции 
страны. Целью настоящего исследования является определение зависимости между ре-
зультатами выборов и продолжением/ослаблением/интенсификацией курса на европейскую 
интеграцию Молдовы. Для этого были решены следующие задачи: проанализирована проб-
лема определения сроков проведения выборов; охарактеризованы ключевые политические 
формирования, претендующие на прохождение в национальный парламент; дана оценка 
перспектив дальнейшей евроинтеграции страны в зависимости от результатов электо-
ральной кампании; проанализировано влияние внешних факторов на итоги выборов. По ре-
зультатам исследования были сформулированы следующие выводы. Электоральные перс-
пективы Молдовы в настоящее время находятся в русле реализации западных интересов. 
В случае, если команда Президента Майи Санду заручится поддержкой определенных сил в 
Брюсселе и/или США, ей удастся сохранить позиции своей партии «Действие и солидар-
ность». В случае отсутствия такой поддержки ситуация будет развиваться по другому 
сценарию, однако тоже выгодному Западу – команда Санду, от которой население страны 
устало, сменится более адекватной проевропейски ориентированной командой с более вы-
соким уровнем доверия. И курс на европейскую интеграцию, т.е. на отдаление от России, 
продолжится, так как Молдова продолжает оставаться плотно встроенной в евразийскую 
стратегию США и восточноевропейскую стратегию Европы. 
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integration of the country. The purpose of this study is to determine the relationship between the 
election results and the continuation/weakening/intensification of the course towards European in-
tegration of Moldova. For this purpose, the following tasks were solved: the problem of determin-
ing the timing of the elections was analyzed, the key political formations claiming to enter the na-
tional parliament were characterized, the prospects for further European integration of the country 
were assessed depending on the results of the electoral campaign, and the influence of external fac-
tors on the election results was analyzed. The following conclusions were formulated based on the 
results of the study. Moldova's electoral prospects are currently in line with the implementation of 
Western interests. If President Maia Sandu's team secures the support of certain forces in Brussels 
and/or the United States, it will be able to maintain the positions of its Action and Solidarity party. 
In the absence of such support, the situation will develop according to a different scenario, how-
ever, also beneficial to the West-Sandu's team, which the country's population is tired of, will be 
replaced by a more adequate pro-European oriented team with a higher level of trust. And the 
course towards European integration, i.e., distancing itself from Russia, will continue, since 
Moldova continues to remain tightly integrated into the Eurasian strategy of the United States and 
the Eastern European strategy of Europe. 
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В Молдове продолжается электораль-

ный цикл: в 2023 г. прошли местные выбо-
ры, в 2024 г. – президентские выборы в 
один день с республиканским конституци-
онным референдумом по членству Респуб-
лики Молдова в Европейском союзе, в 
2025 г. должны пройти парламентские вы-
боры. 101 депутат парламента Республики 
Молдова (РМ) избирается в соответствии с 
пропорциональной системой. Избиратель-
ный порог для прохождения в парламент 
составляет: для политических партий – 5%, 
для политических блоков, состоящих из 
двух и более партий, – 7%, для независи-
мых кандидатов – 2%. Особенностью вы-
боров в Молдове является традиционно 
низкая явка. На досрочных парламентских 
выборах в 2021 г. явка составила 48,41%. 

Электоральные кампании в Молдове в 
последние два десятилетия имеют геополи-
тическую основу [Лавренов, 2020; Шапова-
лов, 2016], сами кампании отличаются по-
пулизмом [Aleksanyan, 2022]. Как правило, 
за президентский пост и контроль над на-
циональным представительным органом и, 
соответственно, правительством (Молдова 
является парламентской республикой) кон-
курируют политические силы, олицетво-

ряющие пророссийский или прозападный 
курс. В рамках предыдущего электорально-
го цикла к власти пришли прозападные си-
лы, начавшие проводить последовательную 
политику, направленную на интеграцию 
Молдовы в ЕС [Мальчушкин, 2021] и па-
раллельно – крайне жесткую антироссий-
скую политику [Харитонова, 2024]. Реа-
лизация обоих курсов в последние 3 года 
жестко увязывается с украинским кризисом 
и Специальной военной операцией России 
на Украине, которую молдавские власти 
осудили буквально в первые дни начала ее 
реализации. Ключевая характеристика дей-
ствующих властей в Республике – это не-
самостоятельность и всеобъемлющая зави-
симость от Запада. Майе Санду в октябре 
2024 г. удалось избраться на второй прези-
дентский срок благодаря поддержке Запада 
и использованию административного ре-
сурса и масштабных манипуляций в про-
цессе голосования и подсчета голосов. Но 
даже это не помогло легитимировать ее 
формальную победу на выборах. Из дан-
ных, утвержденных ЦИК РМ, следует, что 
внутри границ Молдовы Санду проиграла 
своему оппоненту – экс-генеральному про-
курору Республики Александру Стояногло, 



Постсоветские исследования. 2025. Т. 8. № 3 
 

312 

выдвинутого оппозиционной Партией со-
циалистов Республики Молдова1. С этими 
данными коррелировали и результаты рес-
публиканского референдума по евроинтег-
рации Молдовы. Таким образом, к парла-
ментским выборам общество Молдовы 
подходит в состоянии глубокого раскола и 
определенного разочарования в европей-
ском курсе Молдовы. Результаты социо-
логических обследований подтвержда-
ют продолжающуюся поляризацию обще-
ства2. 

Сроки проведения выборов. Парла-
ментские выборы в Молдове должны прой-
ти не раньше, чем через 6 месяцев после 
президентских выборов, которые прошли 
20 октября 2024 г., но не позже 11 июля 
(прошлые парламентские выборы прошли 
11 июля 2021 г.). В соответствии с поправ-
ками, внесенными в Кодекс о выборах в 
конце 2022 г., Центральная избирательная 
комиссия Молдовы назначает дату прове-
дения местных выборов, но не президент-
ских и парламентских. Кодекс о выборах 
предусматривает, что президентские и пар-
ламентские выборы должны быть проведе-
ны не позднее, чем в 3-месячный срок пос-
ле истечения срока полномочий. Дата вы-
боров назначается постановлением парла-
мента. Срок полномочий нынешнего пар-
ламента истекает 23 июля 2025 г. Однако 
до настоящего момента дата выборов не 
определена, что, очевидно, является след-
ствием изменений в отношениях Вашинг-
тона и Брюсселя, а также серьезных изме-
нений во внешней политике США в связи с 
приходом новой администрации. В одном 
из интервью президент Санду упомянула, 
что выборы могут пройти в сентябре–ок-
тябре текущего года. Однако официальных 
заявлений по этому поводу не было. 

                                                 
1 ЦИК утвердила отчет об итогах выборов Пре-

зидента Республики Молдова от 1 ноября 2020 г. // 
ЦИК РМ. URL: https://a.cec.md/ru/tsik-utverdila-otchet-
ob-itogakh-vyborov-prezidenta-respubliki-moldova-ot-1-
noya-2781_98245.html (дата обращения: 11.03.2024). 

2 Опрос iData: доверие к PAS падает, почти по-
ловина считают, что страна движется в неправиль-
ном направлении // Блокнот Молдова. 27.02.2025. 
URL: https://bloknot-moldova.ru/news/opros-idata-do 
verie-k-pas-padaet-pochti-polovina-s-1830548 (дата об-
ращения: 27.02.2025). 

После победы Санду на президентских 
выборах в ноябре 2024 г. власти планиро-
вали провести выборы весной, чтобы экс-
плуатировать «остаточный эффект» и инер-
цию президентской компании (максималь-
но мобилизован политактив, проевропей-
ский и прорумынский электорат), отлажен-
ные механизмы фальсификаций результа-
тов и неготовность оппозиции к новой 
электоральной кампании (оппозиция рас-
считывала, что выборы пройдут летом). 
Санду также рассчитывала на то, что в Гос-
департаменте США чиновники – предста-
вители демократической партии – не сразу 
будут заменены чиновниками-республикан-
цами, чье отношение к Молдове и к коман-
де Санду не было в тот момент очевидным. 
Так, Санду рассчитывала получить финан-
сирование (к примеру, в виде грантов) и 
успеть пустить эти средства на предвыбор-
ную кампанию своей партии «Действие и 
солидарность» (PAS). Она понимала, что 
более поздние сроки выборов могут повли-
ять на размер западной помощи, которую 
можно на них потратить. 

Однако уже к концу января 2025 г. не-
гативная реакция населения на рост тари-
фов в отопительный период заставили пре-
зидентуру отказаться от этих планов. Влас-
ти понимали, что население будет негатив-
но настроено в отношении властей из-за 
высоких тарифов на ЖКХ и накопившихся 
долгов, с которыми большинство сможет 
рассчитаться только ближе к осени. Это об-
стоятельство использовалось бы активно 
оппозицией в конкурентной борьбе в ходе 
подготовки к выборам в национальный 
парламент. И, конечно, серьезнейшие кор-
рективы в электоральную стратегию влас-
тей Молдовы привнесла смена админи-
страции в США и последовавшие за этим 
сокращение финансовой поддержки со сто-
роны Вашингтона и закрытие программ 
USAID, а также разногласия ЕС и США по 
вопросу политики в Восточной Европе. 

Основные претенденты на прохож-
дение в парламент. Ключевым претенден-
том на бо́льшую долю мест в национальном 
парламенте остается правящая президент-
ская партия «Действие и солидарность», 
чей рейтинг неуклонно снижается, но чью 
победу практически гарантирует админи-
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стративный ресурс (возможно, в меньших 
масштабах, чем он был использован на пре-
зидентских выборах в прошлом году, так 
как партии-оппоненты постараются органи-
зовать более плотный контроль за подсче-
том голосов, большее число наблюдателей 
и т.д.). На выборах 2021 г. партия набрала 
52,8% голосов и провела в парламент 63 де-
путатов, т.е. взяла большинство, что позво-
лило команде Санду проводить практичес-
ки любые решения, невзирая на мнение оп-
позиции. Под будущие парламентские вы-
боры был проведен частичный ребрендинг 
президентской политсилы: еще перед вто-
рым туром президентских выборов нейт-
ральный слоган «За Молдову» был заменен 
алармистским «Спасем Молдову». В ходе 
предвыборной кампании молдавскому элек-
торату будет внушаться, что сделать это 
можно, только обеспечив большинство в 
парламенте президентской партии «Дей-
ствие и солидарность». Однако команде 
Санду придется потратить массу усилий на 
нейтрализацию фрустрационных настрое-
ний даже правого и западно-ориентирован-
ного избирателя – даже он испытывает чув-
ство глубокого разочарования в правящей 
партии. 

Есть все основания полагать, что в на-
циональный парламент пройдут Партия со-
циалистов республики Молдова (ПСРМ) 
Игоря Додона и Партия коммунистов Рес-
публики Молдова (ПКРМ) Владимира Во-
ронина, еще в 2021 г. объединившиеся в 
Избирательный блок коммунистов и социа-
листов (на прошлых парламентских выбо-
рах блок занял 2-е место, набрав 27,17%, и 
провел в парламент 32 депутатов). Велика 
вероятность, что на парламентские выборы 
партии также пойдут в составе блока. 

Значительный потенциал к прохожде-
нию в национальный парламент имеет оп-
позиционный избирательный блок «Побе-
да» условно левого толка, куда входит пар-
тия «Шор» молдавского бизнесмена Илана 
Шора (на прошлых выборах партия набрала 
5,74% голосов и провела 6 депутатов, была 
объявлена властями неконституционной на-
кануне местных выборов в ноябре 2023 г. и 
ее выдвиженцы были сняты с гонки), а 
также ряд партий и движений, аффилиро-
ванных с Шором. Их кандидата на прези-

дентских выборах Василия Болю власти 
также сняли с президентских выборов. Од-
нако блок проводит крайне активную поли-
тику весь период до и после местных и пре-
зидентских выборов, работая на результат 
на парламентских выборах. Политформи-
рование Шора активно взаимодействует с 
Россией, проводит массу мероприятий в 
Москве, взаимодействуя с российским АНО 
«Евразия». 

Особое место в молдавском политичес-
ком поле занимает бизнесмен и политик-по-
пулист Ренато Усатый. Его избирательный 
блок «Ренато Усатый», в который входят 
«Наша партия» и Партия «Patria», как и ра-
нее, будет проводить популистскую линию 
(на прошлых выборах блок, набрав всего 
4,1% голосов, в парламент не прошел), но 
шансы на прохождение в парламент у него 
крайне низкие. Специфика этой политсилы 
заключается в том, что она, позиционируя 
себя в качестве оппозиционной, играет роль 
спойлера, фактически поддерживая правя-
щий режим. 

Наконец, новое политформирование, 
созданное непосредственно под парламент-
ские выборы – избирательный блок «Аль-
тернатива», куда вошли силы правой оппо-
зиции «Национальное альтернативное дви-
жение» (MAN) примара (мэра) Кишинева 
Иона Чебана, Партия развития и объедине-
ния Молдовы экс-премьера Иона Кику и 
«Гражданский конгресс» Марка Ткачука. 
Возглавил блок экс-генпрокурор Александр 
Стяногло, соперник Санду на президент-
ских выборах в 2024 г., победивший внутри 
границ Молдовы. 

Согласно данным опросов обществен-
ного мнения, проведенным в конце февраля 
2025 г. социологической компанией iData, 
если бы в ближайшее воскресенье в стране 
прошли парламентские выборы, то ни одна 
партия не смогла бы получить большинство 
голосов и самостоятельно сформировать 
правительство. За правящую партию «Дей-
ствие и солидарность» проголосовали бы 
27,2%. На втором месте – Партия социалис-
тов с 13,3%, на третьем – блок «Победа» 
Шора, который поддержали бы 11,8% оп-
рошенных. В парламент могли бы пройти 
также «Наша партия» Усатого и Партия 
коммунистов, за которые готовы голосо-
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вать 5,1 и 4,3% соответственно. Данные 
приводятся без учета голосов диаспоры и 
Приднестровья1. 

После появления блока «Альтернатива» 
власти начали вести более активную работу 
по разобщению оппозиции и выведению из 
политического поля ключевых оппозицион-
ных фигур. Так, в отношении Александра 
Стояногло судом было возобновлено уго-
ловное дело. С большой вероятностью оно 
ничем не закончится, так как цель властей – 
не осудить Стояногло, а не дать ему вести 
полноценную политическую деятельность в 
рамках выборной кампании. Продолжается 
давление на политформирования Илана Шо-
ра и на власти оппозиционно настроенной в 
отношении Кишинева Гагаузии, являющиеся 
представителями команды Шора. Осенью 
2024 г. в политический и юридический обо-
рот властями была введена категория «элек-
торальная коррупция», которая уже активно 
используется в борьбе с оппозицией в ходе 
подготовки к выборам. 

Коалиционные перспективы в бу-
дущем парламенте. Большинство специа-
листов склонны считать, что на этот раз 
президентская партия «Действие и соли-
дарность не сможет взять большинство и 
контролировать национальный парламент. 
Именно поэтому оппозиция озабочена тем, 
чтобы никто из ее соперников на выборах 
не изменил свою позицию и не пошел на 
формирование коалиции с президентской 
партией. Так, бывшая башкан Гагаузии и 
лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина 
Влах предложила оппозиционным полит-
формированиям подписать обязательство 
не вступать в коалицию с партией «Дей-
ствие и солидарность» после выборов. Влах 
рассчитывала на то, что документ могут 
подписать ПСРМ, еще не состоявшая в 
блоке «Альтернатива» партия «Движение 
национальной альтернативы» (MAN) Иона 
Чебана, «Наша партия» Ренато Усатого, то 
есть те политические силы, которые тради-
ционно упрекают в сговоре с президент-
                                                 

1 Опрос iData: Доверие к PAS падает, почти 
половина считает, что страна движется в неправиль-
ном направлении // Блокнот Молдова. 27.02.2025. 
URL: https://bloknot-moldova.ru/news/opros-idata-do 
verie-k-pas-padaet-pochti-polovina-s-1830548 (дата 
обращения: 27.02.2025). 

ской партией [Кандель, 2020: 60]. В резуль-
тате ПСРМ пообещала не вступать в коа-
лицию с правящей партией. Чебан и Уса-
тый не присоединились к инициативе Влах. 
Политформирования Шора, как и Стояног-
ло (еще до формирования блока), остаются 
в стороне от этой дискуссии как самые по-
следовательные противники режима. Что 
касается возможных коалиций в будущем 
парламенте, то аналитики вполне допуска-
ли возможность объединения правящей 
партии с партиями Чебана и Усатого, а 
также партией Кику. В связи с этим обра-
щают на себя внимание перспективы ново-
го предвыборного блока «Альтернатива», 
который в качестве программных целей 
объявил продолжение интеграции Молдовы 
в Европейский союз (предвыборной прог-
раммы, однако, представлено не было). 

Вместе с тем «Альтернатива» пока на-
ходится в состоянии «идеологической не-
определенности», обозначая лишь общие 
направления своей предвыборной прог-
раммы. Это, с одной стороны, позволяет им 
постепенно оттягивать на себя электорат 
правящей партии «Действие и солидар-
ность», а с другой – рисковать рейтингом 
из-за падающей популярности идеи евро-
пейской интеграции. Такая «идеологичес-
кая неопределенность» блока может при-
влечь и левый, и центристский электорат, 
уставший от обещаний ПСРМ, по инерции 
играющей роль ключевой оппозиционной 
силы, которые не выполняются, но и не го-
товый голосовать за предвыборный блок 
политформирований Илана Шора «Побе-
да». В этом смысле не исключено, что в бу-
дущем парламенте блок «Альтернатива» 
вполне может войти в коалицию с правя-
щей партией и, таким образом, сохранить у 
власти правые силы, ориентированные на 
ЕС, но при этом обновить и оздоровить их 
состав. Это необходимо «западным курато-
ром» Молдовы для преодоления кризиса влас-
ти (кризис подтверждается низкими рейтин-
гами Президента Санду и партии «Действие 
и солидарность») и заодно последствий сни-
жения популярности идеи евроинтеграции 
Молдовы из-за неуклюжей политики правя-
щей партии и главы государства. 

В пользу этого предположения свиде-
тельствует тот факт, что блок «Альтернати-
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ва» на момент подготовки статьи не отреа-
гировал на предложения экс-башкана Га-
гаузии Ирины Влах подписать обязатель-
ства не вступать в коалицию с правящей 
партией в случае вхождения в новый пар-
ламент. Предложение блоку было озвучено 
10 февраля 2025 г. и было вполне ожидае-
мым, так как «Альтернатива» заявляла ра-
нее, что придерживается проевропейского 
курса, как и правящая партия. 

Проевропейская повестка накануне 
выборов. В ходе подготовки к парламент-
ским выборам в Молдове и власти, и правая 
политическая оппозиция озабочены поис-
ком наиболее выгодного формата для пози-
ционирования идеи европейской интегра-
ции Молдовы. Это связано с тем, что в на-
стоящее время в стране наблюдается сниже-
ние уровня популярности проевропейской 
политики. Усугубило эту чувствительную 
для правящего режима ситуацию потепление 
отношений России и США и антиевропей-
ская риторика новой администрации в Ва-
шингтоне. Таким образом, если правящая 
партия не озаботится корректировкой своей 
предвыборной стратегии, вопрос о необхо-
димости создания коалиции в новом парла-
менте будет стоять очень остро. При этом не 
исключено, что в коалицию может войти 
блок «Альтернатива», позиционирующий 
себя в качестве оппозиционного. 

Открытых данных о том, что в Молдо-
ве идея популярности европейской интег-
рации падает, нет, однако социологи и экс-
перты обсуждают эту проблему в рамках 
профессиональных дискуссий. В частности, 
они указывают, что интерес населения 
Молдовы к европейской интеграции упал 
до уровня 40%, в то время как накануне 
республиканского референдума по евроин-
теграции, прошедшего в день президент-
ских выборов в конце сентября прошлого 
года, идею внесения соответствующих из-
менений в Конституцию страны поддержи-
вало 46% населения. Результаты референ-
дума показали, что, вопреки заявлениям 
властей, далеко не все в Молдове поддер-
живают реализуемое ими внешнеполити-
ческое направление. Эта тенденция, а также 
уровень текущей поддержки курса на евро-
интеграцию, заставляют прийти к выводу о 
том, что эта идея более не внушает доверия 

населению. Причинами этого являются 
кризис в энергетике, рост тарифов ЖКХ, 
удорожание топлива, ситуация на внешне-
политическом направлении в связи с конф-
ликтом на Украине и прочие изменения, 
ассоциирующиеся с европейской интегра-
цией [Шорников, 2024]. Заявление Урсулы 
фон дер Ляйен 24 февраля 2025 г. об интег-
рации энергосетей Молдовы и Украины в 
энергосистему ЕС уже в следующем, 2026, 
году было воспринято в Молдове как при-
знак очередного и неминуемого роста та-
рифов. 

Наблюдатели обращают внимание на 
то, что в последнее время представители 
власти стараются как можно аккуратнее 
высказываться относительно проевропей-
ского курса Молдовы, однако в целом ри-
торику пока не меняют. Европейские функ-
ционеры, находящиеся в Молдове, также 
ведут себя менее активно и, вероятно, оза-
бочены необходимостью «переупаковать» 
идею евроинтеграции Молдовы с учетом 
текущих европейских и молдавских реалий. 
Следовательно, фактор падающего уровня 
поддержки населением курса на евроинтег-
рацию должен учитываться и правящей 
партией, и оппозицией. Далее использовать 
риторику о светлом европейском будущем 
Молдовы в том формате, в котором это бы-
ло вплоть до президентских выборов и ре-
ферендума, эффективно не получится. Тем 
более что власти Молдовы не могут не учи-
тывать изменения в мировой политике в 
связи с налаживанием диалога между Мо-
сквой и Вашингтоном в рамках украинско-
го кейса. Однако, вопреки логике, Санду 
24 февраля 2025 г. приняла участие в он-
лайн-саммите «Стратегия обороны и без-
опасности единства. План действий», про-
шедшем в Киеве1, таким образом проде-
монстрировав приверженность Брюсселю и 
европейским бюрократам. 

Тем временем новый избирательный 
блок «Альтернатива» весьма чутко реаги-
рует на изменения в международной рас-

                                                 
1 Майя Санду: мы поддерживаем Украину в 

получении гарантий прочного мира // Ведомости 
Гагаузии. 25.02.2035. URL: https://gagauzvedomosti. 
md/2025/02/25/majya-sandu-my-podderzhivaem-ukrainu-
v-poluchenii-garantij-prochnogo-mira (дата обращения: 
12.03.2025). 
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становке сил. Функционеры этой политси-
лы скептически оценивают эффективность 
использования риторики о европейской ин-
теграции в предвыборной кампании блока. 
Дело еще и в том, что ни один из медийных 
представителей блока прямо не ассоцииру-
ется с проевропейским курсом. Так, напри-
мер, глава присоединившегося к блоку 
«Гражданский конгресс» Марк Ткачук не 
может себя позиционировать как проевро-
пейский политик. Кроме того, как указыва-
лось, «Альтернатива» пока находится в со-
стоянии «идеологической неопределеннос-
ти», прежде всего, с целью снизить электо-
ральные риски из-за падающей популярнос-
ти идеи европейской интеграции Молдовы. 

Фактор Гагаузии и Приднестровья 
на выборах. Кишинев проводит неприкры-
тую политику ущемления прав Гагаузии и 
не скрывает желания полной ликвидации 
автономии. На Евгению Гуцул, нынешнего 
башкана Гагаузии, являющуюся членом 
команды Илана Шора, оказывается давле-
ние со стороны центра, она до сих пор с мо-
мента избрания на этот пост в мае 2023 г. не 
введена Президентом Санду в состав прави-
тельства Молдовы, как предусмотрено зако-
нодательством Республики. Все инициативы 
Гуцул и ее правительства для улучшения 
социально-экономической ситуации в авто-
номии (дешевый природный газ, поставки 
продукции на российский рынок и проч.) 
целенаправленно пресекаются центром. 
Власти проявляют повышенный интерес к 
региону, гагаузские политики и политичес-
кие активисты находятся в фокусе внимания 
силовых ведомств Молдовы. В Кишиневе, 
отмечая пророссийскую ориентацию авто-
номии [Биткова, 2016], называют жителей 
Гагаузии «путинским электоратом». 

Можно с уверенностью прогнозиро-
вать, что население автономии будет в мас-
се голосовать за избирательный блок «По-
беда», однако ограниченная численность 
электората не может критически повлиять 
на результаты выборов. Политические эли-
ты автономии активизировались: 15 февра-
ля 2025 г. в Комрате прошел Съезд депута-
тов всех уровней, на котором, кроме проче-
го, народными избранниками было озвуче-
но требование выделить квоты в нацио-
нальном парламенте для Гагаузии. 

С Приднестровьем отношения у Ки-
шинева остаются напряженными. Ситуа-
цию усугубил энергетический кризис, спро-
воцированный Кишиневом (весь январь те-
кущего года непризнанная Республика жи-
ла без газа и с отключениями электроэнер-
гии). Традиционно Тирасполь сторонится 
участия в электоральных процессах на пра-
вом берегу. Левые силы в Молдове, нахо-
дясь у власти, были заинтересованы в учас-
тии граждан Молдовы с левого берега в 
выборах, так как они чаще всего поддержи-
вали левых. Правые, придя к руководству 
правобережной Молдовы, последовательно 
с каждыми новыми выборами сокращают 
количество участков, на которых могут 
проголосовать жители левого берега, обла-
дающие молдавским гражданством. Есть 
основания полагать, что на парламентских 
выборах их количество будет сокращено до 
минимума либо вообще участки не будут 
открыты. В риторике властей и крайне пра-
вых «приднестровский режим» остается 
угрозой национальной безопасности, ос-
тальные политические силы выступают за 
мирное урегулирование конфликта, однако 
в интересах единой Молдовы. 

Влияние внешних игроков на ре-
зультаты парламентских выборов. В на-
стоящее время ключевое влияние на поли-
тическую ситуацию в Молдове оказывает 
Запад – ЕС и США, в меньшей степени – 
Румыния, которая сама находится в электо-
ральном цикле и которую сотрясают скан-
далы, связанные с выборами (Санду под-
держивала соперников лидера президент-
ской гонки Кэлина Джорджеску, чью побе-
ду власти Румынии «отменили»). Судя по 
поведению и риторике политического ру-
ководства Молдовы, в условиях де-факто 
раскола западного мира и нарастающих 
противоречий между Вашингтоном, где 
ближайшие 2 года будут безраздельно пра-
вить республиканская администрация во 
главе с Трампом, и Брюсселем, где евробю-
рократия, приверженная демократическим 
идеям, сохраняет позиции, команда Санду, 
всегда работавшая с Демпартией, осталась 
верной Брюсселю. Госдепартамент США, 
где произошли кадровые изменения, до сих 
пор не направил посла США в Молдову 
(с мая 2024 г. США в Молдове представ-
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ляют поверенные в делах), финансирование 
поступает только по тем программам, кото-
рые были одобрены при Байдене. Санду 
вынуждена действовать в ситуации страте-
гической неопределенности, когда Брюс-
сель и Вашингтон заняты глобальными во-
просами и никому из них нет дела до выбо-
ров в Молдове, которые без поддержки с их 
стороны неминуемо будут проиграны прези-
дентской партией. Именно по этой причине 
пока не назначена дата выборов, так как 
Кишинев не может определиться с донорами 
и ресурсами, необходимыми для того, чтобы 
удержаться у власти. 

Влияние Румынии на политические и 
социально-экономические процессы в Мол-
дове сохранится, как и унионистские на-
строения в среде молдавской элиты [Gosu, 
2018; Cimpoesu, 2016], независимо от ре-
зультатов выборов. Слишком долго шел 
процесс румынизации, и режим Санду за 
4 года сделал слишком много «успехов» на 
этом пути, чтобы исход одной электораль-
ной кампании мог кардинально изменить 
этот процесс. Не последнюю роль здесь иг-
рают все те же отношения между США и 
ЕС. Более того, некоторые специалисты по-
лагают, что давление администрации Трам-
па на молдавское руководство в русле обо-
значения его де-факто отсутствующей леги-
тимности и целенаправленное затягивание 
вопроса с направлением посла в Кишинев 
означаею, что судьба Молдовы уже опреде-
лена: она должна стать частью Румынии. 

Российское влияние в Молдове к на-
стоящему моменту минимизировано, в луч-
шем случае, носит фрагментарный и крайне 
несистемный характер. Так, прекращено 
вещание российских телеканалов, закрыт 
ряд телеграм-каналов, по-прежнему отсут-
ствует прямое авиасообщение, объявлено о 
ликвидации Российского центра науки и 
культуры (Русский дом) и проч. Так назы-
ваемый «русский след», «вмешательство 
России», связи с Россией стали в Молдове 
расхожим инструментом борьбы с полити-
ческой оппозицией и инакомыслием. Ужес-
точение антироссийской риторики и ликви-
дация каналов коммуникации с Россией 
происходило и происходит в рамках подго-
товки к выборному циклу [Харитонова, 
2024; Tanasa 2005; Ungureanu, 2018]. 

Влияние Украины на выборах опреде-
ляется фактором вооруженного конфликта 
с Россией (Специальная военная операция 
России на Украине). Правые в Молдове ис-
пользуют этот фактор в своих интересах 
для мобилизации алармистки настроенного 
электората, который технично запугивается 
«русской угрозой». Команда Санду после-
довательно и безоговорочно поддерживает 
Киев. Нынешний режим в Киеве заинтере-
сован в сохранении Санду у власти, так как 
ее команда обеспечивает транзит через 
свою территорию, политическую поддерж-
ку и гипотетически может «пригласить» 
Украину для наведения «конституционного 
порядка» в ПМР (для ВСУ это шанс от-
влечь Россию от активности на восточном 
направлении). Однако сил и средств влиять 
на исход выборов у нынешней Украины 
нет. 

Турция может влиять на политические 
процессы в пределах Гагаузии, зачастую в 
пику Кишиневу и, соответственно, Брюссе-
лю. На выборах республиканского уровня 
влияние Стамбула минимально, учитывая 
численность гагаузского электората и в це-
лом пророссийские взгляды населения ав-
тономии. 

Таким образом, электоральные перс-
пективы Молдовы в настоящее время нахо-
дятся в створе реализации западных инте-
ресов. За 4 года нахождения у власти ко-
манду Санду в Молдове были внедрены и 
отработаны политические механизмы со-
хранения прозападного курса страны вне 
зависимости от мнения населения. Этот 
процесс продолжается, и он, вероятно, сыг-
рает ключевую роль в определении состава 
будущих парламента и правительства и, 
соответственно, направления и содержания 
внутренней и внешней политики Молдовы. 
Конкретизируя этот вывод, нужно отметить 
следующее. В случае, если команда Прези-
дента Майи Санду заручится поддержкой 
определенных сил в Брюсселе и/или США, 
ей удастся сохранить позиции своей партии 
«Действие и солидарность». Если такой 
поддержкой заручиться не получится, си-
туация будет развиваться по другому сце-
нарию, однако тоже выгодному Западу – 
команда Санду, от которой население уже 
устало, сменится более адекватной проев-
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ропейски ориентированной командой с бо-
лее высокими рейтингами. И курс на евро-
пейскую интеграцию, т.е. на отдаление от 
России, продолжится, так как Молдова 
продолжает оставаться плотно встроенной 
в евразийскую стратегию США [Харитоно-

ва, 2023] и восточноевропейскую страте-
гию Европы [Cebotari, 2019]. Этот сценарий 
могло бы изменить только установление 
контроля Россией над Одесской областью 
Украины в ходе Специальной военной опе-
рации. 
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До сих пор в исследованиях дипломатии де-факто государств основное внимание уделя-
лось общим формам и характеристикам их взаимодействий с другими акторами, тогда как 
динамический аспект их внешней политики – ее адаптация к изменениям внешней среды – 
остается малоизученным. В статье на основе анализа онлайн-архива новостей Министер-
ства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выявляются основ-
ные тенденции эволюции внешнеполитических связей ПМР в период 2019–2024 гг., который 
характеризовался такими внешними «шоками», как COVID-19, приход к власти в Молдове 
проевропейской партии PAS и СВО России на Украине. Показана динамика развития кон-
тактов ПМР с тремя группами акторов – суверенными государствами, международными 
организациями и другими де-факто государствами, а также отдельно контактов в фор-
мате «5 + 2». Проведенный анализ демонстрирует ограниченное воздействие первых двух 
внешних шоков: приход к власти в Молдове партии PAS привел, главным образом, к замороз-
ке прямых двусторонних (без участия посредников) контактов ПМР с Молдовой, а упавшее 
в 2020 г. из-за пандемии число внешнеполитических контактов начало восстанавливаться 
уже в 2021 г. В свою очередь, начало СВО оказало значительное влияние на конфигурацию 
внешних связей ПМР: последовательно сокращается общее число контактов со всеми груп-
пами акторов; среди суверенных государств снижается доля контактов с Россией и увели-
чивается – с США и европейскими странами; связи с международными организациями в целом 
оказываются наиболее стабильными, но среди них сокращается доля контактов с ОБСЕ и воз-
растает – с ЕС и гуманитарными организациями (МККК, организации системы ООН), что 
связано с наплывом украинских беженцев. Таким образом, кейс Приднестровья иллюстриру-
ет использование де-факто государствами стратегии диверсификации внешних связей как 
инструмента адаптации к внешним кризисам. 
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дарства, внешняя политика, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика 
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Researchers of the diplomacy of de facto states have so far concentrated mostly on the general 
forms and characteristics of their interactions with other actors, leaving the dynamic aspect of their 
foreign policy–its adaptation to changes in the external environment–relatively understudied. This 
article, based on the analysis of the online news archive of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR), identifies key trends in the evolution of the PMR’s fore-
ign policy ties during 2019–2024, a period marked by such external shocks as the COVID-19 pan-
demic, the rise to power of the pro-European PAS party in Moldova, and Russian Special Military 
Operation (SMO) in Ukraine. We trace the evolution of the PMR’s contacts with three groups of 
actors: sovereign states, international organizations, and other de facto states, as well as interac-
tions within the «5 + 2» format. The analysis demonstrates the limited impact of the first two exter-
nal shocks: the rise to power of the PAS party led mainly to the freezing of direct (without interme-
diaries) bilateral contacts between the PMR and Moldova, while the overall number of foreign poli-
cy contacts, which fell in 2020 due to the pandemic, started to recover already in 2021. In its turn, 
the SMO has had a significant impact on the configuration of external relations of the PMR: the 
total number of contacts with all groups of actors has consistently decreased after February 2022; 
among sovereign states, the share of contacts with Russia has decreased, and with the USA and 
European countries, has increased; relations with international organizations, in general, have 
been most stable, with the increasing share of interactions with the EU and humanitarian organiza-
tions (ICRC, UN agencies) due to the influx of Ukrainian refugees. Thus, the case of Transnistria 
illustrates how de facto states diversify their foreign relations as a tool of adaptation to external 
crises. 
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Введение. Изучение непризнанных и 
частично признанных государств в рамках 
науки о международных отношениях в по-
следние годы набирает популярность. Это 
объясняется резким ростом числа подоб-
ных территориальных образований за по-
следние три десятилетия. Их возникнове-
ние по всему миру создает очаги напря-
женности, что нередко приводит к наруше-
нию стабильности и обострению регио-
нальной конкуренции, а также к вооружен-
ным конфликтам высокой интенсивности 
(Нагорный Карабах, Бугенвиль, Сомали-
ленд и пр.). Исследования де-факто госу-
дарств развивались в рамках переосмысле-
ния классических концепций суверенитета 
и государственности: данные образования 
остаются за пределами международного 
признания, что ставит вопрос о природе их 
легитимности и взаимодействия с другими 
акторами (как полноправными государ-
ствами, так и негосударственными субъек-
тами мировой политики). 

Анализ работ последних двух десяти-
летий позволяет выделить несколько клю-
чевых направлений исследований. Работы 
первого – эссенциалистского – направле-
ния сосредоточены на выявлении сущност-
ных черт непризнанных и частично при-
знанных государств самих по себе. Так, 
Скотт Пегг впервые систематически иссле-
довал феномен де-факто государств, пред-
ложив их детальное определение: сецес-
сионистские образования, которые эффек-
тивно контролируют определенную терри-
торию, предоставляют услуги населению, 
получая взамен его поддержку, и стремятся 
к международному признанию, но не до-
стигают его. С. Пегг также обращает вни-
мание на амбивалентность существования 
подобных образований: они одновременно 
и подрывают международную систему су-
веренитета, и стремятся стать ее частью 
[Pegg, 1998]. Работа заложила основу для 
дальнейших исследований легитимности, 
устойчивости и институционального разви-
тия таких образований. Например, Бруно 
Коппитерс подчеркивает, что сам термин 
«де-факто государство» носит норматив-
ный характер и формирует восприятие этих 
образований как «аномалий» системы. Его 
анализ политики ЕС в отношении непри-

знанных государств1 на постсоветском про-
странстве демонстрирует, как языковые 
рамки («вовлечение без признания» vs. «не-
признание и взаимодействие») определяют 
степень вовлеченности, не нарушая прин-
ципа территориальной целостности [Cop-
pieters, 2018]. Нина Касперсен предлагает 
концептуальную рамку для понимания при-
чин возникновения и поддержания устой-
чивости де-факто государств. Она выделяет 
несколько ключевых факторов, играющих 
критически важную роль в их формирова-
нии: этническая идентичность, территори-
альные споры и внешняя поддержка [Cas-
persen, 2012]. Вместе с тем недавний обзор 
Марцина Косенковского указывает на фун-
даментальные проблемы этого направления 
исследований: отсутствие консенсуса в оп-
ределении термина, недостаточная разрабо-
танность дефиниций, игнорирование неза-
падных академических традиций и ограни-
ченность концептуальных рамок [Kosien-
kowski, 2023]. 

Указанные проблемы частично пре-
одолевает второе – реляционистское – на-
правление исследований, которое фокуси-
руется на отношениях де-факто государств 
с другими субъектами международных от-
ношений. Это направление, в свою очередь, 
можно разделить еще на два подхода в за-
висимости от того, делается ли акцент на 
логике выстраивания связей с де-факто го-
сударствами со стороны других акторов 
или же на внешней политике самих непри-
знанных государств. В рамках первого под-
хода Джеймс Кер-Линдси вводит концеп-
цию «стигматизации», объясняя вариатив-
ность взаимодействия с де-факто государ-
ствами через системные (глобальное осуж-
дение сецессии), контекстуальные (история 
конфликта) и национальные (интересы 
третьих стран) факторы. Он приходит к вы-
воду, что стигматизация динамична и мо-
жет ослабевать, открывая пространство для 
диалога [Ker-Lindsay, 2018]. Эйки Берг и 
Скотт Пегг указывают на прагматический 
характер внешней политики великих дер-
                                                 

1 Здесь и далее в целях экономии места при 
употреблении понятия «непризнанные государства» 
имеются в виду как полностью непризнанные, так и 
частично признанные государства. 
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жав в отношении сецессионистских обра-
зований. Анализ дипломатических связей 
США с Приднестровьем и Сомалилендом в 
2003–2010 гг. показал, что взаимодействие с 
непризнанными государствами определялось 
стратегическими интересами: борьба с пи-
ратством, противодействие терроризму, сдер-
живание влияния России [Berg & Pegg, 2016]. 
Вилдан Мейдан, анализируя отношения меж-
ду де-факто государствами и их патронами, 
акцентирует внимание на «порочном круге» 
зависимости: чем сильнее поддержка со сто-
роны патрона (например, России для Абха-
зии), тем меньше шансов у де-факто госу-
дарства добиться международного призна-
ния [Meydan, 2018]. 

В свою очередь, в рамках второго под-
хода (реляционистского направления) Эйки 
Берг и Кристель Витс показывают, как за-
висимость от внешних покровителей (Рос-
сия для Приднестровья, Турция для Север-
ного Кипра) формирует внешнюю полити-
ку де-факто государств. Вывод авторов за-
ключается в том, что даже при наличии пат-
рона непризнанные образования стремятся 
диверсифицировать внешние связи через 
международные организации и диаспоры, 
чтобы усилить автономию [Berg, Vits, 2018]. 
Джорджио Комаи предлагает рассматривать 
де-факто государства как «малые зависимые 
юрисдикции», которые используют гибрид-
ные стратегии для выживания. Например, 
Абхазия активно развивает культурную дип-
ломатию через диаспоры в Турции и других 
странах [Comai, 2017]. 

Несмотря на значительный прогресс в 
изучении концептуальных аспектов феноме-
на де-факто государств, а также их внешних 
связей, малоисследованной остается дина-
мика их внешнеполитических отношений, 
их изменение во времени. Настоящее иссле-
дование, продолжая реляционистское на-
правление, призвано восполнить этот про-
бел, фокусируясь на эволюции внешних свя-
зей Приднестровской Молдавской Респуб-
лики в 2019–2024 гг. 

Приднестровье: выбор кейса и мето-
дология исследования. Выбор Придне-
стровья в качестве кейса обусловлен уни-
кальным сочетанием факторов, которые 

делают его особенно интересным объектом 
для исследования среди других непризнан-
ных и частично признанных государств 
постсоветского пространства. Во-первых, в 
Приднестровье сталкиваются интересы Рос-
сии, Европейского Союза и Украины, что 
делает его важным элементом в архитекту-
ре региональной безопасности. В отличие 
от Абхазии и Южной Осетии, значительно 
более интегрированных в российскую сфе-
ру влияния, Приднестровье сохраняет ба-
ланс между различными полюсами, прово-
дя многовекторный внешнеполитичес-кий 
курс [Махалкина, 2015]. Во-вторых, акту-
альность изучения внешних связей Прид-
нестровья значительно возросла в связи с 
началом СВО, поскольку последствия во-
енных действий на Украине (прекращение 
подачи газа, закрытие украинской границы 
для приднестровских грузов и пр.) дестаби-
лизируют статус-кво в регионе. 

Выбор временно́го промежутка обус-
ловлен стремлением проанализировать из-
менения в паттернах внешних связей При-
днестровья до и после начала СВО – собы-
тия, которое оказало наиболее значитель-
ное влияние на структуру и динамику 
взаимодействий региона с внешними акто-
рами. Для достижения этой цели исследо-
вание охватывает почти равные временны́е 
промежутки: 3 года и 2 месяца до начала 
СВО (2019 г. – февраль 2022 г.) и 2 года и 
10 месяцев после ее начала (март 2022 г. – 
декабрь 2024 г.). Такой подход позволяет 
не только зафиксировать количественные 
изменения во внешнеполитической актив-
ности Приднестровья, но и выявить качест-
венные сдвиги в стратегии региона под 
влиянием глобальных кризисов. Помимо 
СВО, выбранный период включает в себя и 
ряд других внешних «шоков», значительно 
изменивших контекст внешних связей 
ПМР: пандемию COVID-19 и приход к влас-
ти в Молдове проевропейской партии PAS 
во главе с Майей Санду в декабре 2020 г. 

Существующая литература о Придне-
стровье охватывает широкий спектр тем – 
от урегулирования приднестровского конф-
ликта и влияния внешних акторов на поли-
тику региона до экономической зависимос-
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ти и адаптации Приднестровья к изменяю-
щимся геополитическим условиям [Аста-
хова, 2024; Шевчук, 2020, 2023; Харитоно-
ва, 2014]. Так, К.П. Курылев и А.В. Моро-
зов, анализируя роль России и Украины в 
урегулировании приднестровского конф-
ликта, подчеркивают, что Россия сохраняет 
статус главного гаранта безопасности ре-
гиона, в то время как Украина использует 
блокаду границы для усиления давления на 
Тирасполь. Авторы отмечают, что политика 
Киева после 2014 г. усилила изоляцию ре-
гиона, что привело к росту зависимости от 
России [Курылев, Морозов, 2017]. Шон 
Фостер, исследуя позицию Приднестровья 
в отношении российско-украинского конф-
ликта, отмечает относительную нейтраль-
ность ПМР, несмотря на его историческую 
пророссийскую ориентацию, что подчерки-
вает гибкость Приднестровья в адаптации к 
сложным внешним условиям. Фостер объ-
ясняет это географической близостью к 
Украине, экономической зависимостью от 
торговли с ЕС и Украиной, а также внут-
ренними политическими факторами [Foster, 
2024]. Несмотря на отсутствие признания, 
регион активно участвует в переговорах 
формата «5 + 2» и поддерживает диалог с 
международными структурами для обеспе-
чения стабильности. 

Таким образом, существующие иссле-
дования демонстрируют многогранность 
внешних связей Приднестровья, однако 
большинство работ сосредоточены на ста-
тичных аспектах взаимодействия. В целях 
систематического анализа дипломатичес-
кой активности Приднестровья в динамике 
в настоящей статье применен метод карти-
рования международных взаимодействий, 
который предполагает идентификацию и 
типологизацию встреч, контактов и взаимо-
действий властей Приднестровья с различ-
ными акторами международных отноше-
ний. Источником данных послужил архив 
новостей с официального сайта Министер-
ства иностранных дел Приднестровской 
Молдавской Республики1. Для каждой пуб-
ликации, содержащей информацию о меж-
                                                 

1 Архив новостей МИД ПМР 1992–2025. URL: 
https://mid.gospmr.org/ru/archive/all (дата обращения: 
10.03.2025). 

дународном контакте ПМР, фиксировались 
дата, контрагент и его тип (типологизация 
контрагентов подробно описана в основной 
части исследования). 

В дальнейшем полученные результаты 
были структурированы в виде данных о ко-
личестве встреч представителей Приднест-
ровья с различными международными ак-
торами за каждый год в период с 2019 по 
2024 г. Эти данные позволили отразить, как 
изменялись приоритеты и направления дип-
ломатической активности Приднестровья 
под влиянием внешних факторов, таких как 
пандемия COVID-19, приход к власти про-
европейской партии PAS в Молдове и на-
чало СВО. Сопоставление значений по каж-
дому году дало возможность выявить ди-
намику внешних связей региона, проследив 
изменения в интенсивности контактов с 
признанными государствами, международ-
ными организациями и другими де-факто 
государствами. Таким образом, метод кар-
тирования международных взаимодействий 
в сочетании с историческим анализом 
обеспечил комплексный подход к изуче-
нию внешней политики Приднестровья. 

Результаты исследования. Для наи-
более наглядного представления результа-
тов исследования было составлено 5 таб-
лиц: одна общая (табл. 1), отражающая всю 
совокупность внешних связей ПМР за рас-
сматриваемый период, и 4 частные, детали-
зирующие контакты региона с конкретны-
ми контрагентами каждого из четырех ти-
пов: 

1) формат «5 + 2»: переговоры по уре-
гулированию приднестровского конфликта 
с участием Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, 
России, Украины и наблюдателей от ЕС и 
США; 

2) государства; официальные встречи с 
представителями суверенных государств 
вне рамок формата «5 + 2»; 

3) международные организации (МО): 
контакты с международными межправи-
тельственными и неправительственными 
организациями; 

4) де-факто государства: взаимодей-
ствие с другими непризнанными или час-
тично признанными образованиями. 
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Таблица 1 
 

Обобщенная динамика внешних связей Приднестровья в 2019–2024 гг. 
 

 2019 г. 2020 г. 
2021 г. – 

февраль 2022 г. 
Март–декабрь 

2022 г. 
2023 г. 2024 г. 

Общий 
итог 

5 + 2 21 24 30 17 10 10 112 
Государства 43 24 26 18 17 10 138 
МО 27 18 18 20 16 19 118 
Де-факто гос-ва 10 7 13 5 8 3 46 
Общий итог 101 73 88 60 51 42 414 

 

Источник: составлено авторами. 

 
Данная таблица демонстрирует значи-

тельное снижение общего числа внешних 
контактов Приднестровья после начала 
СВО в феврале 2022 г., в частности: 

– формат «5 + 2» теряет свою актив-
ность к концу периода исследования (сни-
жение с пика в 30 встреч в 2021 г. до всего 
лишь 10 встреч в последние 2 года); 

– количество встреч с признанными 
государствами также сокращается почти 
вдвое (с максимума в 43 встречи в докри-
зисный период до минимального значения 
в последние годы); 

– взаимодействие с международными ор-
ганизациями остается самым стабильным от-
носительно других категорий контрагентов, 
что свидетельствует о важности этих структур 
для региона даже в условиях изоляции; 

– контакты с другими непризнанными 
и частично признанными государствами 
демонстрируют нестабильную динамику и 
минимальные показатели к концу периода. 

Каждая из приведенных выше катего-
рий имеет свои особенности и тенденции, 
которые требуют более детального анализа. 
Для более глубокого понимания изменений 
во внешних связях Приднестровья в указан-

ный период рассмотрим данные по каждому 
типу контрагента. Начнем с формата»5 + 2», 
который играет ключевую роль в урегулиро-
вании приднестровского конфликта. 

Формат «5 + 2» представляет собой 
международный механизм переговоров по 
урегулированию ситуации в ПМР [Малы-
шев, 2020]. Он был официально запущен в 
2005 г. и включает 7 участников: Придне-
стровье и Молдова – стороны конфликта; 
Россия, Украина и ОБСЕ – посредники; Ев-
ропейский Союз и США – наблюдатели. 
Целью формата является достижение мир-
ного урегулирования конфликта, восста-
новление территориальной целостности 
Молдовы при учете интересов Приднестро-
вья, а также обеспечение стабильности в 
регионе. Несмотря на то что эффективность 
переговорного механизма часто оказыва-
лась ограниченной из-за противоречий меж-
ду участниками, формат «5 + 2» стал важ-
ной и, по существу, единственной площад-
кой для обсуждения политических, эконо-
мических и гуманитарных вопросов. 

Динамика проведения встреч в рамках 
формата «5 + 2» в 2019–2024 гг. представ-
лена в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Динамика проведения встреч в рамках формата «5 + 2» в 2019–2024 гг. 
 

Уровень 2019 г. 2020 г. 
2021 г. – 

февраль 2022 г. 
Март–декабрь 

2022 г. 
2023 г. 2024 г. 

Общий 
итог 

Дипломатичес-
кий уровень 

4 1 8 6 2 2 23 

Экспертный 
уровень 

17 23 22 11 8 8 89 

Общий итог 21 24 30 17 10 10 112 
 

Источник: составлено авторами. 
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Анализ данных табл. 2 показывает сле-
дующие ключевые тенденции: 

– рост активности до 2021 г.: наиболь-
шее количество встреч зафиксировано в 
2021 г. (30). Во многом этот рост был свя-
зан с попытками приднестровской и рос-
сийской сторон активизировать переговор-
ный процесс на фоне политических изме-
нений в Молдове, где к власти пришла про-
европейская партия PAS во главе с Майей 
Санду. Усиление давления со стороны 
Молдовы и Украины стимулировало сторо-
ны к более активному обсуждению техни-
ческих вопросов в рамках формата «5 + 2», 
особенно на экспертном уровне; 

– резкое снижение количества встреч в 
2022 г. (сокращается почти вдвое – с 30 до 
17), а в последующие годы остается на низ-
ком уровне (10 встреч в 2023 и 2024 гг.). 
Начало СВО кардинально изменило геопо-
литический контекст, что привело к сниже-
нию роли Украины как одного из посред-
ников и ослаблению интереса международ-
ных акторов к приднестровскому урегули-
рованию. 

Таким образом, период с 2019 по 2021 г. 
характеризуется относительной активнос-
тью переговоров, особенно на экспертном 
уровне, тогда как с 2022 г. наблюдается 
стагнация процесса на фоне изменившейся 
геополитической обстановки. Эти данные 
подчеркивают необходимость пересмотра 
подходов к урегулированию конфликта и по-
иска новых механизмов взаимодействия ме-
жду сторонами и международными акторами. 

Следующей основной категорией сре-
ди всех контрагентов выступают суверен-
ные государства. Эта категория акторов иг-
рает ключевую роль в формировании внеш-
ней политики ПМР, так как именно через 
взаимодействие с признанными государ-
ствами Приднестровье стремится укрепить 
свою международную легитимность и обес-
печить экономическую стабильность. 

В процесс анализа данных не были 
включены государства, с которыми ПМР 
имела единичные контакты (менее 3 встреч 
за весь период), поскольку эпизодические 
контакты не формируют устойчивых пат-
тернов взаимодействия и не отражают сис-
темные изменения во внешней политике 
актора. К ним относятся Австрия, Беларусь, 

Бельгия, Дания и Польша (по 1 встрече), 
Латвия и Норвегия (по 2 встречи). Подоб-
ные встречи, как правило, связаны с разо-
выми гуманитарными или культурными 
инициативами и не оказывают значимого 
влияния на общую динамику. Таким обра-
зом, фокус анализа сосредоточен на госу-
дарствах, демонстрирующих устойчивый 
интерес к взаимодействию с Приднестровь-
ем. Представленная таблица (табл. 3) по-
зволяет выявить значительные изменения в 
структуре и динамике этих контактов в пе-
риод с 2019 по 2024 г. 

Ключевыми трендами в соответствии с 
приведенными данными являются: 

– в целом за период 2019–2024 гг. Рос-
сия является безусловным лидером среди 
стран-партнеров Приднестровья (60 встреч). 
Однако наибольшее количество встреч за-
фиксировано в 2019 г. (22 встречи), а после 
начала СВО число контактов Приднестро-
вья с Москвой сократилось в 3 раза: с 
15 встреч в 2021 г. до 5 в 2022 г. В 2024 г. 
достигнут минимум за рассматриваемый 
период – всего 2 встречи; 

– в 2019 г. наблюдался наиболее широ-
кий спектр международных контактов, охва-
тывающий 11 государств, однако к 2024 г. 
география взаимодействий существенно су-
зилась, сконцентрировавшись вокруг не-
скольких (5) ключевых партнеров; 

– реакцией на начало СВО стал курс на 
диверсификацию внешнеполитических свя-
зей ПМР: если в предшествующие СВО 
3 года число контрагентов стабильно сни-
жалось (с 11 в 2019 г. до 8 в 2020 г. и до 6 в 
2021 г.), то с марта по декабрь 2022 г. их 
насчитывается уже 9 – самый высокий по-
казатель с начала пандемии COVID-19. 
Этот тренд можно объяснить стремлением 
Приднестровья компенсировать сокраще-
ние контактов с Россией через активизацию 
взаимодействия с другими государствами, 
включая США и страны ЕС; 

– США – единственное государство, чьи 
связи с Приднестровьем увеличились после 
начала СВО. Более того, высокопоставлен-
ные лица ПМР в 2024 г. чаще осуществляли 
контакты с американской стороной, чем с 
российской (4 против 2). Эта тенденция от-
ражает попытки Тирасполя найти новые ка-
налы взаимодействия для минимизации из-
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держек изоляции, а также интерес западных 
стран к региону как зоне потенциальной не-
стабильности из-за близости к зоне боевых 
действий; 

– контакты с Литвой, Нидерландами, 
Чехией, Словакией, ФРГ и Швецией носят 
эпизодический характер и не превышают 
1 встречи в год после 2020 г.; 

– с 2021 г. прекратились прямые внеш-
неполитические связи ПМР с Молдовой без 
посредников и наблюдателей, что отдаляет 
стороны от успешного урегулирования конф-
ликта. Усиление проевропейского курса Мол-

довы под руководством Майи Санду сопро-
вождалось отказом от мирного урегулирова-
ния в пользу оказания давления на Приднест-
ровье с целью принуждения к миру. 

Таким образом, приведенные в табл. 3 
данные позволяют констатировать наличие 
качественных изменений в структуре меж-
дународного взаимодействия ПМР, заклю-
чающееся в формировании нового – с 
меньшей «центральностью» России – пат-
терна международного позиционирования 
региона в условиях геополитической тур-
булентности. 

 

Таблица 3 
 

Эволюция взаимодействия ПМР с суверенными государствами 
в 2019–2024 гг. 

 

Страна 2019 г. 2020 г. 
2021 г. – 

февраль 2022 г. 
Март–декабрь 

2022 г. 
2023 г. 2024 г. 

Общий 
итог 

Великобритания 1 3 3 4 1 2 14 

Литва 2  1 1 1  5 

Молдова 3 6     9 

Нидерланды 1 1  1 1 1 5 

РФ 22 9 15 5 7 2 60 

Словакия 2   1 1  4 

США 6 2 2 3 4 4 21 

Украина 1 1  1 1 1 5 

ФРГ 2 1  1 1  5 

Чехия 2 1 1 1   5 

Швеция 1  4    5 

Общий итог 43 24 26 18 17 10 138 
 

Источник: составлено авторами. 
 

Рассмотрев динамику взаимодействия 
Приднестровья с суверенными государствами, 
следует обратить внимание на не менее важ-
ный аспект внешних связей региона – контак-
ты с международными организациями. Эта ка-
тегория включает как классические межправи-
тельственные организации (ООН, ОБСЕ, ЕС, 
МОМ, ВОЗ), так и международные неправи-
тельственные организации (МККК). В данном 
случае принято решение не разделять ММПО 
и МНПО на отдельные категории, так как из 
МНПО Приднестровье официально контакти-
ровало только с одной организацией – МККК. 

Количественные данные, приведенные 
в табл. 4, позволяют выявить следующие 

тенденции во взаимодействии ПМР с меж-
дународными организациями: 

– с началом СВО паттерн взаимодей-
ствия с международными организациями 
начинает смещаться в сторону диверсифи-
кации международных контактов: если до 
2022 г. доминировала ОБСЕ, то к 2024 г. 
наблюдается более равномерное распреде-
ление встреч между различными организа-
циями. Усиление роли гуманитарных орга-
низаций (МККК) и структур ООН после 
2022 г. в отношениях с ПМР является след-
ствием гуманитарного кризиса, вызванного 
СВО, что привело к функциональной не-
обходимости взаимодействия с ними в усло- 
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Таблица 4 
 

Эволюция взаимодействия ПМР с международными организациями в 2019–2024 гг. 
 

Междуна-
родная 

организация 
2019 г. 2020 г. 

2021 г. – 
февраль 2022 г. 

Март–декабрь 
2022 г. 

2023 г. 2024 г. 
Общий 
итог 

ВОЗ  2    1 3 
ЕС 1  1 2 3 4 11 
МКК    5 3 2 10 
МОМ 1     2 3 
ОБСЕ 19 12 16 9 7 4 67 
ООН 5 2  4 3 6 20 
Совет Европы 1 2 1    4 
Общий итог 27 18 18 20 16 19 118 

 

Источник: составлено авторами. 
 
виях увеличившегося потока украинских 
беженцев. Кроме того, усилилась экономи-
ческая изоляция самой ПМР, что увеличило 
нуждаемость Республики в предоставлении 
гуманитарной помощи; 

– наблюдается постепенное снижение 
интенсивности контактов с ОБСЕ – от 
19 встреч в 2019 г. до 4 встреч в 2024 г., что 
отражает кризис урегулирования заморо-
женного конфликта, а также падение дове-
рия к организации как беспристрастному 
посреднику на фоне событий на Украине; 

– параллельно растет роль ЕС – от еди-
ничных контактов в 2019–2021 гг. до регу-
лярных взаимодействий в 2022–2024 гг. (2–
4 встречи ежегодно). Европейский Союз ак-
тивизировал свою деятельность в Молдове и 
Приднестровье, частично заменяя ОБСЕ в ря-
де функций, поскольку стабилизация ситуа-
ции в Приднестровье важна для обеспечения 
безопасности на восточных границах ЕС, осо-
бенно в контексте конфликта на Украине. 

Таким образом, данные табл. 4 свидетель-
ствуют о том, что Приднестровье адаптирова-
ло свою модель взаимодействия, сместив ак-
цент с политических посредников (например, 
ОБСЕ) на организации, занимающиеся гума-
нитарной и технической поддержкой. Сфор-
мировавшийся к концу рассматриваемого пе-
риода паттерн взаимодействия отражает стра-
тегию выживания ПМР в условиях изоляции. 

Завершая анализ взаимодействий При-
днестровья с международными организа-
циями, следует обратить внимание на осо-
бую категорию внешних контактов регио-
на – связи с другими непризнанными госу-
дарствами. Эти взаимодействия представ-
ляют особый интерес, поскольку отражают 
стремление де-факто государств к взаим-
ной поддержке и обмену опытом в услови-
ях обособленности. 

Эволюция взаимодействия ПМР с де-
факто государствами в 2019–2024 гг. пред-
ставлена в табл. 5. 

 

Таблица 5 
 

Эволюция взаимодействия ПМР с де-факто государствами в 2019–2024 гг. 
 

Де-факто 
государства 

2019 г. 2020 г. 
2021 г. – 

февраль 2022 г. 
Март–декабрь 

2022 г. 
2023 г. 2024 г. 

Общий 
итог 

Абхазия 7 2 5 3 5 2 24 
Нагорный Кара-
бах 

– 1 2 – – – 3 

Южная Осетия 3 4 6 2 3 1 19 
Общий итог 10 7 13 5 8 3 46 

 

Источник: составлено авторами. 
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Данные табл. 5 демонстрируют сле-
дующие ключевые тенденции: 

– в период до начала СВО наблюда-
лось увеличение связей с непризнанными 
образованиями – пик активности пришелся 
на 2021 г. (13). Этот рост можно интерпре-
тировать как стремление Приднестровья 
укрепить неформальные международные 
связи в условиях нарастающей неопреде-
ленности и давления со стороны Молдовы 
и Украины. Взаимодействие с другими де-
факто государствами позволяло обмени-
ваться опытом в выстраивании государ-
ственности и преодолении международной 
изоляции; 

– после начала СВО произошло значи-
тельное сокращение взаимодействий со 
всеми партнерами (в меньшей степени – 
с Абхазией). 

Снижение уровня взаимодействия с по-
добными ПМР непризнанными и частично 
признанными государствами происходит 
параллельно снижению активности контак-
тов с Москвой, что может быть связано как с 
изменением приоритетов внешней политики 
Приднестровья, так и с ограничением ком-
муникационных каналов через российского 
патрона. Таким образом, динамика взаимо-
действий Приднестровья с другими непри-
знанными государствами отражает не только 
внутренние изменения в стратегии региона, 
но и влияние глобальных кризисов на воз-
можности поддержания даже неформальных 
международных связей. 

Подводя итоги анализу внешних связей 
Приднестровья в 2019–2024 гг. и интерпре-
тации числовых данных, следует заметить, 
что ключевыми факторами, определившими 
трансформацию внешнеполитических пат-
тернов ПМР являются СВО, которая карди-
нально изменила геополитический контекст, 
спровоцировав экономическую блокаду со 
стороны Украины; приход к власти партии 
PAS во главе с Майей Санду, избравшей но-
вый подход к взаимодействию с непризнан-
ной Республикой путем давления, а также 
гуманитарный кризис, вызванный наплывом 
украинских беженцев. 

Выводы. Результаты проведенного ис-
следования приднестровского кейса под-
тверждают, что непризнанные образования, 
вопреки их стигматизации как «аномалий», 

демонстрируют значительную адаптив-
ность в условиях глобальных кризисов. Это 
происходит во многом за счет того, что 
Берг и Витс описали как диверсификацию 
внешних контактов [Berg, Vits, 2018]. Ав-
торы подчеркивают, что даже при наличии 
патрона непризнанные образования дивер-
сифицируют внешние связи через МПО и 
МНПО, диаспоры и альтернативные эко-
номические каналы. Подобный паттерн ха-
рактерен и для Приднестровья: после нача-
ла СВО ПМР, несмотря на сохраняющуюся 
зависимость от России, активизировала 
взаимодействие с гуманитарными органи-
зациями (МККК, ООН) и западными стра-
нами, что позволило частично компенсиро-
вать последствия изоляции. Подобная акти-
визация контактов с западными государ-
ствами может указывать на стремление 
ПМР компенсировать снижение активности 
со стороны России. Однако важно отме-
тить, что эти контакты носят преимущест-
венно гуманитарный и экономический ха-
рактер и не предполагают политического 
признания. Соответственно, говорить о 
дрейфе ПМР в сторону Запада преждевре-
менно. На данном этапе речь идет, скорее, о 
тактической адаптации к изменяющимся ус-
ловиям, направленной на поддержание ста-
бильности и минимизацию негативных по-
следствий внешней изоляции. Для более точ-
ной оценки необходимо дальнейшее изуче-
ние динамики внешних связей ПМР и анализ 
конкретных проектов и инициатив, реали-
зуемых с участием западных партнеров. 

Кроме того, рассмотренный кейс ПМР 
демонстрирует ограниченность линейных 
моделей «признание vs изоляция»: напро-
тив, непризнанные государства могут фор-
мировать и часто формируют сложные сети 
взаимодействий. Приднестровский кейс 
иллюстрирует гибридную стратегию выжи-
вания, сочетающую сохранение патрон-
клиентских отношений с прагматичной ди-
версификацией связей. Эта динамика под-
тверждает, что де-факто государства, во-
преки их маргинальному статусу, остаются 
активными участниками международных 
отношений, чьи стратегии заслуживают уг-
лубленного внимания со стороны как ака-
демического сообщества, так и политичес-
ких деятелей. 
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Какому бы порицанию не подвергались империи как форма и сущность государственно-
пространственного устройства, какие бы обвинения в адрес империй убедительно не звуча-
ли, империя остается живым воплощением современного мироустройства. И не собирается 
империя уходить из современности и будущего. Одни страны (Россия в их числе) нашли но-
вые возможности для распространения власти внутри своих границ и за их пределами в со-
ответствии с их имперским прошлым и национальными интересами. Другие (большая, са-
мая крупная империя во главе с США) всеми силами пытаются оправдать свою импер-
скость, считая ее самой прогрессивной и демократичной, обеспечивающей порядок, а не ха-
ос. Именно этот нарратив сегодня активно и мощно продвигают ученые, эксперты и спе-
циалисты научных центров в так называемых западных странах. Ренессанс империй и им-
перских нарративов в мышлении и политике очевиден. В обзоре предпринята попытка об-
ратить внимание на дихотомию денационализированных и национализированных теорети-
ческих воззрений понятия «империя» российской политической философией и ее представи-
телями. Результаты исследования и анализа показали, что российская политическая фило-
софия и политология не обогатили теорию познания понятия «империя» новыми научными 
завоеваниями и достижениями. Исследовательская мысль в России плетется вслед за за-
падной, нет самостоятельного новаторского взгляда с опорой на свои национальные импе-
рии – царскую и советскую. Но эта тема и проблема остается в числе актуальных и вос-
требованных. Преодолевая предрассудки (свои и внешних носителей) знания об империях, 
российские имперцы теперь стоят перед задачей по обновлению теоретического и концеп-
туального нарратива понятия «империя» и продвижению своих воззрений вовне и для ин-
теллектуальной, научно-обоснованной защиты прошлых и современной версий российской 
имперской сущностной природы и политики. Империя – это масштаб пространства, мощ-
ное властное и духовное влияние, распространяемое на все народы и этносы, на государ-
ственные институты в пределах и границах исторически обжитого ею пространства. Ба-
зовый тезис в решении такой задачи: империя находит опору в объективных законах хозяй-
ственного и социально-политического развития. Объективно Русь-Россия содержала и со-
держит в себе все компоненты, чтобы родиться империей и быть империей. Но останется 
ли она – это вопрос для будущих изысканий. 
 

Ключевые слова: империя, империи и национализм, национальные государства, федера-
тивные государства, национальные республики, этнополитические конфликты, имперская 
многонациональная Россия. 
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No matter how much empire is criticized as a form and essence of the state-spatial structure, 
no matter how convincing the accusations against empires may sound, the empire remains a living 
embodiment of the modern world order. And the empire is not going to leave the present and the 
future. Some countries (Russia among them) have found new opportunities to spread power within 
and beyond their borders in accordance with their imperial past and national interests. Others (the 
largest, largest empire led by the United States) are trying their best to justify their imperialism, 
considering it the most progressive and democratic, ensuring order rather than chaos. It is this nar-
rative that is being actively and powerfully promoted today by scientists, experts and specialists 
from research centers in the so-called Western countries. The renaissance of empires and imperial 
narratives in thinking and politics is obvious. This review attempts to draw attention to the dichoto-
my of denationalized and nationalized theoretical views of the «empire» concept by Russian politi-
cal philosophy and its representatives. The results of the study and analysis showed that: a) Russian 
political philosophy and political science have not enriched the theory of the «empire» with new 
scientific gains or achievements. Researches in Russia follow in the wake of the Western research 
and there are no independent novelties based on our national empires: either tsarist or Soviet. Ne-
vertheless, the topic and problems connected with empires remain among the relevant and sought 
after; b) Russian impertsy (supporters of the imperial ideas) now face the task of overcoming their 
own prejudices and those of external bearers of knowledge about empires, of updating theoretical 
and conceptual narrative of the «empire» concept and promoting their views outside by seeking in-
tellectual and scientifically substantiated protection of the past and modern versions of the essential 
Russian imperial nature and policy. An empire is a scale of space, a powerful domineering and 
spiritual influence that extends to all peoples and ethnic groups, to state institutions within and 
within the boundaries of the historically inhabited space. The basic thesis in solving this problem is 
that the empire finds support in the objective laws of economic and socio-political development. 
Objectively, Rus’-Russia contained and contains all the components necessary to be born and re-
main an empire. But whether it will it continue as such is a question for the future researches. 
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Введение. Российское современное по-
литико-политологическое и историческое 
сообщество обращает свои взоры в сторону 
такого феномена и явления, как империя. 
Но ему не удается пока ни «национализи-
ровать», ни «денационализировать» теории 
или хотя бы концепции имперской сущнос-
ти и сути. Было бы к месту и к общему на-
шему благу поднять российской политичес-
кой наукой современное прочтение и по-
нимание идей империи и ее практики («на-
ционализировать») на такую высоту, с ко-
торой можно смело и достойно выходить в 
мир («денационализировать»). И то и дру-
гое, собственно, лежит не на поверхности, 
но объективные данные для этого есть. 
С претензией на заметное место в исследо-
вании новой имперской истории и нацио-
нализма принадлежит журналу «Ab Impe-
rio». Это журнал создавался как исследова-
тельский проект, направленный на изуче-
ние разнообразия и различий и, как стало 
понятно со временем, выработку и апроба-
цию рабочей модели постимперской и пост-
национальной истории. Поэтому очень ско-
ро журнал вступил в диалог с исследовате-
лями имперских формаций, национализма и 
разнообразия в других исторических ре-
гионах и в глобальной перспективе, сооб-
щает коллективный редактор журнала и 
издательства [Платформа’24]. 

Кстати, не стоит удивляться тому, что 
прогресс в исследовании империи как по-
стоянного субъекта исторического процес-
са, каким бы не было оптимистичным или 
обнадеживающим его продолжение, о чем 
постоянно и везде заявляли ученые и экс-
перты, объявляя о своих успехах в этом, так 
и не оправдался [Медведев, 2024: 2001–
2011]. Почему так вышло – это вопрос для 
будущих исследователей и исследований. 
Но очевидно и ясно, как мы считаем, уже 
одно: исследователи имперской материи и 
духа потеряли энергию самой империи, ув-
лекшись идеями антиимперии или неимпе-
рии. И, кажется, пропустили момент воз-
рождения империй. То, что раньше припи-
сывалось или относилось ими к империям 
(поглощение национального сознания мень-
шинств и угнетение центрами империй 
своих периферий и пр.) легко переняли и 
воспроизвели государства-нации [Западный 

фланг СНГ и Прибалтики, 2023]. Ими стал 
культивироваться нередко откровенный 
национализм, когда империи-то и препят-
ствовали национализму и боролись с ним. 
Верно подмечено, что украинский кризис, 
как мы понимаем, стал следствием не им-
перскости, а периферийности российского 
фактора [Курылев, 2018]. В таких обстоя-
тельствах ученые-имперцы, научные шко-
лы и издатели-имперцы, видя и наблюдая 
за процессами обновления имперских идей 
и практик, скрепя и неохотно урезонивая 
свои амбиции, объявляют о смене формата 
в изучении данной проблемы и данного 
феномена. Темы смены формата и смены 
содержания, концепций и принципов им-
перской тематики в постимперских версиях 
становятся наиболее острыми и полемич-
ными. 

Ренессанс империй, имперских идей, 
политик, имперского мироощущения, тео-
ретико-концептуальных объяснений этого 
феномена – это забавная и современная ин-
терпретация ее достоверных исторических 
и политических моделей [Russell Foster, 
2018]. Если это верный срез видимого про-
цесса, трактуемого общим словом «импе-
рия», то оправдан вопрос: в каком состоя-
нии находятся, если хотите, российская 
империология и империософия? Когда мы 
используем слова «логия» и «софия» по от-
ношению к понятию «империя», то для уп-
рощения скажем, речь идет о стандартах 
теории, отображающих социально-полити-
ческие реалии в знаниях о стандартах тео-
рии, включающих в себя теоретические, 
эмпирические и операционные данные, 
факты, идеи, процедуры, методы, способы 
господства и подчинения, выполнения об-
щецивилизаторских функций центра в от-
ношении окраин [Ильин, Ахиезер, 1997: 9–
119]. Следует сразу же сказать, в россий-
ском сегменте сегодня доминирует все же 
скепсис относительно перспектив импер-
ской модели управления страной, как и 
возможность глубокого объяснения сути 
самого понятия «империя» [Миллер, 2024: 
74–86]. 

При этом следует подчеркнуть, что в 
работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, конечно, освещается 
широкий спектр вопросов, близких к дан-
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ной предметной области [Дмитриев, 2023: 
4841–4847; Медведев, 2024: 1372–1377; 
Медведев, 2016: 5–10; Медведев, 2021: 
149–154; Медведев, 2021: 198–206; Медве-
дев, 2022: 80–85; Медведев, Слизовский, 
Глебов, 2019: 933–949; Притула, 2024: 10–
19; Скребец, Матвеева, 2025; Слизовский, 
Медведев, 2023: 6445–6458; Слизовский, 
2018: 5–16; Смирнова, 2021: 2462–2475; и 
др.]. 

Однако проблему научного анализа 
различных типов империй, особенно в кон-
тексте распада СССР, нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности. 

Тем не менее вряд ли будет отвергнуто 
утверждение, что это актуальная и востре-
бованная наукой и практикой проблема, 
требующая постоянного изучения, по-
скольку современная Россия является на-
следницей двух типов империй – царской и 
советской, или даже государством, локаль-
ной цивилизацией [Панков, 2024: 2324–
2330]. И побудительные мотивы, основания 
и причины быть третьей моделью россий-
ской имперскости не являются только чем-
то надуманным, лишь фантазиями, вообра-
жением, фантомно-ностальгическими пе-
реживаниями политического класса стра-
ны. Хотя и надуманность всякого толка, 
ангажированность ради обеспечения кон-
кретных политических интересов нацио-
нальными и глобальными субъектами по-
литики и управления нельзя исключать. 
Один из наиболее авторитетных исследова-
телей проблем империи Алексей Миллер 
неслучайно пишет: «Объективная оценка 
ныне крайне затруднена почти истеричес-
кой идеологизированностью темы. Но ис-
торический вердикт будет зависеть от того, 
как страна станет развиваться в предстоя-
щие десятилетия. Сейчас, однако, намного 
важнее не оценить сложившуюся практику, 
а осуществить ее целостное, системное 
описание. Для решения этой задачи, повто-
рюсь, понятие империя следует реабилити-
ровать как инструмент политологического 
анализа» [Миллер, 2024: 74–86]. 

Но удивительное дело: на фоне такого 
имперского политического и ментального 

тренда даже глубокие российские эксперты 
и исследователи имперской тематики очень 
робко, даже с признаками стеснительности 
объясняют имперский характер российской 
цивилизации и государственности, чего со-
вершенно не допускают ни в исследовани-
ях, ни в мыслях имперцы самой крупной 
американской империи, а теперь и имперцы 
европейские, османские и прочие. Россий-
ские имперцы (исследователи и эксперты 
проблем империи) скованы в мыслях и ана-
лизе и дальше порицания российской им-
перии в массе своей не идут, останавлива-
ясь перед сложностью познания и объясне-
ния природы самого явления. Пробел в по-
знании этого явления и феномена россий-
ские исследователи прикрывают и оправ-
дывают тем, что никем и никакой научной 
школой империя не познана до уровня, 
близкого к истине. Если и есть обобщен-
ный результат совокупных интеллектуаль-
ных познаний, то он сводится к наличию 
разных представлений и интерпретаций, и 
нет общепризнанного толкования понятия 
«империя». При этом свершено выпадает из 
поля зрения тот факт, что результат науч-
ного познания и объяснения – не столько в 
собирании и объяснении множества точек 
зрения об империи, а какая точка зрения 
является верной и истинной, наиболее адек-
ватной сути и сущности феномена и явле-
ния, или в конкретный исторический пери-
од. И еще: почему-то не упускают возмож-
ности всегда сказать об объективности и 
идейно-политической неангажированности 
своих позиций в интерпретации и реинтер-
претации понятия, как будто это их защита 
от упреков в избирательности и пристра-
стии. В этой связи примечательно появле-
ние работы «Понятие империи в отечест-
венной политической философии» [Скре-
бец, Матвеева, 2024: 4164–4174], состоя-
щей из двух мнений – доктора политичес-
ких наук Елены Владимировны Скребец и 
старшего преподавателя Янины Владими-
ровны Матвеевой, исследователей Севас-
топольского государственного университета. 

Смелая осторожность авторов и на-
шего анализа. В историософском и поли-
тологическом измерении и анализе авторы 
упомянутого выше исследования опирают-
ся на представления и суждения понятия 
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«империя» 48 известных отечественных 
(часто они применяют к ним термин «рус-
ские») ученых, специалистов, экспертов. 
Авторы статьи не оспаривают того состоя-
ния в среде научного российского сообще-
ства, в котором прослеживается термино-
логическая дискуссия по имперской проб-
лематике. 

Что еще объясняет аналитическую по-
зицию по отношению к понятию «импе-
рия» российских исследователей? Их вни-
мание привлекают, и этот рефрен они хотят 
передать читателям, несколько смысловых 
и логически-содержательных установок 
(например, российский филолог, доктор 
филологических наук Алексей Любжин, 
полагая, что слово «империя», став сегодня 
модным в России и США, наполнено раз-
ными мощными ассоциациями). 

Приведем цитату: «У нас это связано с 
тем, что из двух мощных ассоциативных 
рядов, вызываемых этим словом (с одной 
стороны, «тюрьма народов» и беспросвет-
ный гнет правящей верхушки, которая да-
вит всякое проявление свободомыслия, с 
другой – русские орлы на альпийских высо-
тах и за Балканами у стен Константино-
поля, дворцы Растрелли и Росси, стихи 
Пушкина и музыка Глинки), стал побеж-
дать второй. Американцы же (те, для кого 
имперская проблематика является акту-
альной) впервые почувствовали себя пла-
нетарной силой № 1, каковой была в свое 
время Римская империя, и актуализировали 
слой «римских» реалий, заложенных в кон-
струкцию североамериканской державы 
при ее рождении (вспомним сенат и Капи-
толий)» [Любжин]. 

Активное обсуждение проблем импе-
рии дает импульс к пониманию современ-
ных русских проблем, но еще не ясно – 
речь идет об ассоциатиативной, этнической 
или политической сущности толкования 
этого термина или изучение империй есть 
возможное средство адаптации России и 
США к условиям складывающегося миро-
устройства. Иными словами, исследователи 
поднимают сам процесс научного обсужде-
ния в среде российских ученных имперской 
проблематики на такую высоту, с которой 
возможно решение или затруднение реше-
ний внутренних и внешних проблем. Не 

станем утверждать, что при такой поста-
новке вопроса есть малейшие признаки 
принижения самой политической сущности 
имперского нарратива и его воплощения в 
виде конкретных политических практик. 
Хотя бы по политической практике, кото-
рую сами авторы трактуют термином «сред-
ства адаптации России к условиям скла-
дывающегося мироустройства» [Миллер, 
2024: 74]. 

В наших представлениях и представ-
лениях авторов обозреваемых нами науч-
ных статей имперских силуэтов есть стрем-
ление приблизиться к интерпретации ре-
альностей прошлых империй и хотя бы 
краем глаза заглянуть в имперскость на-
стоящего и будущего. При этом авторы не 
предлагают исторические или конкретно 
политические нарративы имперской поли-
тики досоветской, советской и постсовет-
ской России. 

Что бросается в глаза, так это то, что 
научные статьи представляют собой в са-
мом начале систематический обзор теоре-
тических постулатов понятия «империя», 
анализ самых известных направлений ос-
мысления этого понятия. Повышая градус 
аналитического восприятия этого понятия, 
авторы не упускают возможность сказать, 
беря себе в помощь соображения своих 
коллег. В качестве автора-спойлера часто 
выступает С. Каспэ и его суждение, что 
имперская идея, несмотря на эмоциональ-
ную окраску, остается адекватной и вос-
требованной для анализа мироздания к 
концу ХХ в. и подвергается критике со сто-
роны российской философско-политичес-
кой мысли. А появление особой дисципли-
ны – «империологии» – есть свидетельство 
живучести и актуальности имперского со-
знания, памяти и политики, но это нововве-
дение совсем не устранило существующих 
проблем, хотя по этой обширной теме ве-
дутся долговременная полемика и дискус-
сии. 

Логичным, как мы считаем, является 
попытка российских авторов дать анализ 
рамок употребления и использования поня-
тия «империя». Историко-этимологический 
подход и анализ – сложная задача. Решение 
этой задачи требует выверенного, пусть и 
избирательного, обращения к существую-
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щим исследованиям. Не беремся быть точ-
ными во всем и в перечислениях всех авто-
ров, которые занимаются исследованием 
проблем империи. Но все же не будет лиш-
ним назвать хотя бы часть из них: Е. Скре-
бец, Я. Матвеева Д. Замятин, В. Колосов, 
Н. Мироненко, Н. Баранов, А. Магун, Э. Па-
ин, А. Блинов, А. Малер, М. Ильин, С. Лу-
рье, Л. Казарян, И. Яковенко, Д. Володи-
хин, А. Захаров, К. Сорокин, В. Алексеев, 
Е. Алексеева, А. Буровски и др. В их рабо-
тах, бесспорно, можно легко обнаружить 
признаки новизны обобщенного аналити-
ческого свойства. Присмотримся внима-
тельней, какую реальную ценность пред-
ставляет с точки зрения анализа затронутой 
темы проделанная ими аналитическая обоб-
щенная и одновременно усредненная ра-
бота. 

История, исторический нарратив и под-
ход в современной русской империологии 
(и империософии!) допускает выяснение, 
обобщение и описание самых известных 
значений, которые укладывались в понятие 
«империя» в разных контекстах. Черты им-
перии отыскиваются в опыте древних рим-
лян, в ранних восточных деспотиях и в 
средневековье. Несет ли в себе черты и 
свойства имперскости древняя Русь и сред-
невековая Россия (княжества ли, вождест-
ва) – не столь заметная линия в исследова-
ниях, а то и совсем этот исторический пери-
од игнорируется с точки зрения историчес-
кого имперского наследия. Если эти пробле-
мы и поднимаются (есть краткое упомина-
ние Киевской Руси типичной империей у 
А. Буровского), то с определенными целями 
и задачами, среди которых «парадигма но-
вой имперской истории нацелена на высво-
бождение феномена сложного гетерогенного 
общества из тени исторических империй и 
влиятельной националистической пропаган-
ды одномерности и чистоты» [Новая импер-
ская история, 2007: 10]. Вот в таких глубо-
комысленных, запутанных до такой степени 
формулировках осуществляется не столько 
изучение сущности имперского духа и поли-
тики, сколько «деконструкция господству-
ющей “схемы русской истории”». Фраза, 
взятая в кавычки, – это тоже цитата. 

Но суть проблемы не в том, чтобы реа-
билитировать историю в качестве важней-

шего источника объяснения проблем импе-
рии и толкования ее смысла и сути и в ис-
тории искать аналоги современным и бу-
дущим формам и типам имперского поряд-
ка и управления. Для современной и буду-
щей России принципиально важно переос-
мысление исторических версий имперской 
системы. Тут недостаточно будет анализи-
ровать эту систему как сложным образом 
устроенные взаимосвязи процесса форми-
рования нации и государства. Редко, какая 
из систем несложно устроена. Заблуждение 
умных людей – сводить все к сложности. 
Если уж говорить о сложном в имперской 
российской стилистике, то признаки импе-
рии можно наблюдать в отношениях пере-
мещающихся центров российской цивили-
зации и государства (Новгород, Киев, Вла-
димир на Клязьме, Суздаль, Москва, Санкт-
Петербург, снова Москва) с периферией, 
проторусских и русских с фино-уграми, 
скандинавами, тюрками, коренных (автох-
тонных) и прочих этносов с русскими. 
Справедливым с формальных позиций и 
ради точности будет напоминание: только в 
1721 г. Россия стала империей, а Петр I – 
императором: «…как обыкновенно от Рим-
ского сената за знатные дела императоров 
их такие титулы им в дар приношены» 
[Черных, 1993: 344–345]. 

Чтобы понять вещь, нужно ее сделать. 
Петр I сделал империю – всероссийскую, 
императорско-дворянскую, воссоединенную 
с Малороссией, Белоруссией, а потом и с 
Новороссией. Это империя с абсолютной 
монархической властью. Но что следует 
подчеркнуть, так это то, что в европейских 
империях и государствах власть народом 
уменьшалась, а в Российской Империи – 
увеличивалась. Зачем же порицать импер-
скую власть России, если ее размеры – от 
народа и его воли. Но есть мнение другого 
порядка, источником власти и порядка ко-
торого в империях является Imperator (то 
есть повелитель). Разумеется, это точка 
зрения апологетов народной империи и на-
родной монархии [Солоневич, 2002], хотя в 
современных рядах в их ряды по недоразу-
мению могут попадать даже либералы. 
Итак, установились властные отношения: 
«один центр» – одна покоренная перифе-
рия. С перетоком силы и влияния в другой 
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центр формировались властные отношения 
«другой центр» – все та же в пределах про-
странства покоренная периферия. Центром 
империи становился тот центр, который 
справлялся лучше с выполнением защит-
ной, объединительной и культуротворчес-
кой функций в отношении окраин. На вос-
точно-европейской равнине мутация им-
перскости включала в себя как углубление 
державного запустения и упадка, так и воз-
рождение. По отношению к колонизован-
ным провинциям проводилась либо асси-
миляция, либо аккультурация. Прототипы 
подобных отношений и их восприятия не 
улетучились. Это важно видеть, объяснять 
и понимать. На что обращают внимание 
исследователи, так это на то, что со времен 
Древнего Рима империя есть завершенный 
в развитии вариант полиса. Или даже иде-
альный тип политической организации, в 
формировании которого ключевая роль 
принадлежит христианской культуре. 

Авторы научной статьи находят нуж-
ным из анализа российскими исследовате-
лями понятия «империя» сказать не только 
о том, что воззрения на это понятие эволю-
ционируют. Познание феномена развива-
лись от этапа к этапу. Был ли это этап 
большего или меньшего познания империи, 
ког-да и с чем связано то и другое – вопрос 
важный, но не суть рецензируемого текста. 
Когда обнаруживаешь, что представления 
об империи зажаты между признанием ее 
универсальным типом политической орга-
низации прошлых обществ и государств и 
потерей этой универсальности в современ-
ности или даже империей, которая «пере-
стала отождествляться с отдельной формой 
правления», то спрашивается: как и почему 
в исторических условиях конца ХХ в. (а те-
перь уже и ХХI в.) громко зазвучал призыв 
к возобновлению или строительству новой 
империи? 

Анализируя ответы на этот вопрос и 
объяснения, можно легко обнаружить, на-
сколько они реалистичны и полноценны. 

Российские исследователи осторожно 
и выборочно фиксируют в российском дис-
курсе следующие позиции: 

а) нередко вместо слова «империя» ис-
пользуется понятие «государство с боль-
шой мировой миссией»; 

б) империя строится на силе и куль-
турном, бытовом и технологическом иску-
шении; 

в) понятия «государство», «государ-
ственный традиционализм» стали воспри-
ниматься только в имперском содержании 
и духе; 

г) имперское содержание идеологии 
разлиты в строе (теле), духе, сознании; 

д) империя – модель геополитической 
реальности и отражение особенностей при-
родно-климатических, географических и 
пространственных факторов. 

Исчерпывается ли российский дискурс 
империи в достаточном объеме вышепере-
численными атрибутами? Вряд ли! Поле 
дискуссии и полемики – намного шире. И это 
тоже отражено авторскими предпочтения-
ми в анализе. Что здесь бросается в глаза? 

Не только в подвергнутых анализу 
статьях и работах известных авторов (число 
их намного больше) освещается империя 
как способ и механизм силовой интеграции 
и унификации больших пространств, са-
крализация и символизм границ государств 
и культурных общностей, централизация и 
иерархизация бюрократии, государствен-
ной власти, этнических и религиозных ин-
тересов и способов их представления и за-
щиты. Империя как никакая другая система 
и форма ведет борьбу за жизненное про-
странство, защищая «национальные инте-
ресы». Это относиться и к континенталь-
ным, и к морским империям. Империи 
только придают этим качествам, факторам 
и способам больший размах и масштаб. 
Спрашивается: этого достаточно, чтобы от-
личать империю от других типов и форм 
политической организации? Доводом к от-
вету на такого рода вопрос могут служить 
приведенные в статье суждения. Одно из 
них оперирует к правильной империи, рав-
ной национальному государству. Следую-
щий шаг в такой логике суждений: пра-
вильное национальное государство – это 
обоснованная империя. Наверх в суждени-
ях и анализе поднимается пара – нацио-
нальное государство и империя, которые 
располагаются на разных эволюционных 
уровнях и различаются всего лишь степе-
нью политической и культурной интегра-
ции населения. 
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Двигаясь по тексту, например, статьи 
Е. Скребец и Я. Матвеевой, от первой части 
ко второй, погружаясь в его смысл, обна-
руживаем: в русской социально-философ-
ской науке распространено мнение, что 
империя и универсальный строй не явля-
ются синонимами. Русским ученым свой-
ственно отрицание синонимичности идей 
империи и империализма. Построение со-
временных концептов империи в много-
численных трудах отечественных «импер-
цев» конституируется на принципах взаи-
мовыгодного межгосударственного сотруд-
ничества. Самой распространенной точкой 
зрения современных российских «западни-
ков» является представление империи очень 
большим государством, которое характери-
зуется внутренним разделением на центр и 
периферийные области, и проведением, как 
правило, агрессивной внешней политики. 

Мы видим: российским исследовате-
лям удается все же убедительно показать, 
что только самобытные предрассудки части 
интеллигенции в России обнаруживают 
ложную и преувеличенную мудрость, а еще 
больше – высокомерие и отсталость в суж-
дениях, коль считают нужным и достаточ-
ным сказать: империя – это «ощущение 
миссии, а не безнаказанности», и главное в 
империи – идеология. Такого рода мышле-
ния «национализировали» западническую 
империологию и империософию, но дена-
ционализировали русскую имперскую по-
литику и мысль. 

Кому же предстоит еще заговорить 
языком действительной науки о российской 
империи, установить идейную связь науки 
с имперским движением и практикой? 

Из подвергнутых нами анализу публи-
каций рискнем сделать вывод: практика 
употребления термина «империя» страдает 
известным эклектизмом, когда империями 
называют абсолютно разнородные государ-
ственные и сверхгосударственные образо-
вания. По существу не отменяют такого ро-
да выводы суждения (Д. Фурман), наде-
ляющие империи характеристиками самого 
общего значения: только насильственное 
объединение разных народов, но империи – 
это не только «тюрьмы народов», это «боль-
шие человеческие общежития, где жизнь в 
определенной степени богаче, сложнее, пе-

стрее и интереснее, чем в отдельных на-
циональных государствах, где происходит 
взаимообогащение культур и где народы не 
только «угнетаются», но и растут, развива-
ются [Фурман, 2002: 7–22]. 

Конечно, несмотря на сильное влияние 
на российскую империологию западничес-
кой и либеральной мысли и идеологии, в ее 
рядах и исследованиях остается традици-
онная российская научная и публицисти-
ческая мысль. Е. Скребец и Я. Матвеева, 
считая нужным отдать должное современ-
ным, уже постсоветским, имперским веяни-
ям, не уклоняясь от них в сторону, не боясь 
показаться ретроградами, пишут, что тер-
минологические споры и разнообразные 
подходы, которые применяются русскими 
учеными для исследования феномена им-
перии, позволяют ответить на вопросы: что 
общего исследователи определяют во всех 
проявлениях империи, данных в рамках 
каждого из этих подходов, и насколько со-
временная Россия сохранила основные при-
знаки империи [Скребец, Матвеева, 2025]. 

Не двойственное и не расхолаживаю-
щее влияние на разум и мысли производят 
суждения авторов, которые говорят о том, 
что современная русская имперская идея 
является результатом долговременного тео-
ретического поиска и переосмысления прой-
денного русским государством тысячелет-
него пути и что это даже магистральная до-
рога развития человеческой цивилизации. 
Подобного рода суждения и утверждения 
достойны более всего быть предметом яр-
ких теоретических диспутов. Здесь – сама 
материя и дух спора об империи как воз-
можного средства адаптации России к ус-
ловиям постбиполярного мира, консолида-
ции ее территорий и их существования в 
современности как универсального управлен-
ческого проекта верховной власти – импе-
риума. 

Стоит сказать и то, что российская ис-
следовательская мысль, ее критики и ана-
литики, чтобы не запутаться в безвыходных 
противоречиях имперского глобализма или 
национал-патриотизма, начинают искать 
указания вне теории жесткого национализ-
ма, постправды или постглобализма. Тео-
рии государства-нации и нации-государ-
ства тоже перестают быть директивными 
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теориями для имперцев. Российские им-
перцы если к чему-то и стремятся, то их 
устремления, кажется, связаны с нацио-
нальными интересами многонациональной 
Российской Империи, обращение к нормам 
традиционной морали и этики, прежде все-
го, в проявлении власти силы. Российская 
Империя – пространство, покоренное духом. 

Что касается стилистики и подходов 
авторов рецензируемой работы, то мы ува-
жаем их позицию: избегать чрезмерно ши-
роких обобщений или упрощения во имя 
актуальности для политики; делать выводы 
осторожно, описывать исключения, погра-
ничные случаи и т.п. Если сказать кратко, 
как выразить позицию авторов, то мы бы 
были не против утверждения: кредо авто-
ров – смелая осторожность. 

Заключение. Неосторожные мысли и 
суждения. Какому бы остракизму и пори-
цанию не подвергались империи как форма 
и сущность государственно-пространствен-
ного устройства, какие бы обвинения в ад-
рес империй убедительно не звучали, им-
перия остается живым воплощением со-
временного мироустройства и не собирает-
ся уходить из современности и будущего. 
Одни страны (Россия в их числе) нашли 
новые возможности для распространения 
власти внутри своих границ и за их преде-
лами в соответствии с их имперским про-
шлым и национальными интересами. Имен-
но этот нарратив сегодня активно и мощно 
продвигают ученые, эксперты и специалис-
ты научных центров в так называемых за-
падных странах [1]. Другие (большая, самая 
крупная империя во главе с США) всеми 
силами пытаются оправдать свою импер-
скость, считая ее самой прогрессивной и 
демократичной, обеспечивающей порядок, 
а не хаос. Если кто с этим не согласен, то 
мы отсылаем вас к Макиа Фриману – ре-
дактору альтернативного СМИ / независи-
мого новостного сайта «The Freedom Artic-
les», старшему научному сотруднику «Too-
lesForFreedjm.cjm». Макиа ведет «Streemit» 
и «FB», где он пишет: «…США – это импе-
рия? Конечно, сама эта некомфортность 
является доказательством магии контроля 
над словами и пропагандой. Неужели мы 
настолько запрограммированы и обуслов-
лены идеями: “США = свобода и демокра-

тия”, что не можем представить себе импе-
рию США? Если это так, то сейчас, как ни-
когда, важно, чтобы люди начали использо-
вать такие термины, как «Ммперия США» и 
«Великие Соединенные Штаты», и чтобы 
сделать небольшой, но смелый шаг и разо-
рвать оковы, которые их сдерживают» [US 
Empire]. 

В отношениях между теми и другими, 
кажется, можно обнаружить не столько при-
роду империи, суть этого понятия, но и ха-
рактер, способы их интерпретации. Если по-
ставить вопрос, почему не стоит ожидать 
снижение накала в полемике и дискуссиях 
на эту тему, ответ может быть и такой: по-
тому что политики и обслуживающие их 
группы интеллектуалов в разной степени, но 
все вместе, не договариваясь, исходят из то-
го, что нации-государства или государства-
нации не оправдали свое предназначение 
быть на стороне прогресса. Не ими опреде-
ляется геополитическая повестка дня. Они 
сами являются элементами периферии суще-
ствующих империй либо будут периферией 
новых или возрождающихся империй. По 
сути спор, дискуссия идет в границах объяс-
нения, какая из империй более жизнеспо-
собна и будет жизнеспособной в видимых 
пределах будущего. Когда дискуссия или 
полемика перестает быть необходимым и 
желательным полем выяснения проблемных 
теоретических споров, отношения между 
учеными и экспертами переходят в полити-
ческую плоскость, что стало реальностью, 
которая гасит научный потенциал, отдавая 
его на откуп политическим или даже пропа-
гандистским требованиям и интересам. 

Страны с имперским прошлым напряг-
лись, мобилизуют свои силы. Но идея им-
перии не перестала быть востребованной 
и полезной. Хэл Брэндс – обозреватель 
«Bloomberg Opinion» и почетный профес-
сор имени Генри Киссинджера в Школе 
перспективных международных исследова-
ний Университета Джонса Хопкинса прямо 
говорит об этом в современной стилистике 
мышления: «Западные государства, поте-
рявшие свои заморские владения, преуспе-
ли в Pax Americana. Но Си и Путин хотят 
вернуть своим странам давно утраченную 
имперскую мощь. Призраки империй пре-
следуют Евразию» [Brands Hol]. 
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Политическая фабула современных пред-
ставлений об империях и понятии «импе-
рия» заслуживает того, чтобы хотя бы 
кратко упомянуть об этом сразу же. Хел 
Брэндс и такие, как он, находят нужным 
донести мысль и о разных формах империй, 
в которых власть формирует и распростра-
няет доминирующий центр, и о том, что 
история ХХ в. – это история упадка и раз-
рушения великих формальных империй 
Европы и Азии. Эта мысль в разных вариа-
циях транслируется и повторяется в сотнях 
публикаций с небольшими дополнениями в 
интерпретациях. Что «брендисам» удается 
протолкнуть и на чем они будут твердо на-
стаивать – так это не на том, что многие 
века глобальный порядок и беспорядок 
формировали великие империи, их сопер-
ничество определяло этот самый порядок и 
беспорядок. Они из своих идейных сообра-
жений и политических интересов, другого 
нет, обязаны сказать и говорят, что фор-
мальные империи разрушились и умерли. 
И так тому и быть. Но порядок лучше бес-
порядка, его-то и обеспечивает крупная не-
формальная империя во главе с США. По-
нятно и другое: такая роль крупной импе-
рии во главе с США не может всех устраи-
вать. Конечно, солидарные с логикой мыш-
ления Хэла Брэндса обязательно скажут, 
что множество амбициозных автаркий, не-
довольных либеральным международным 
порядком, поддерживаемым Вашингтоном, 
стремятся к восстановлению империи. Вот 
основная причина не умирающих импер-
ских мечтаний и имперской политики. За-
метим, что в умах имперцев США – су-
ществующая мощная империя, во главе 
этой империи – либеральная империя, под-
держивающая порядок в беспорядке. Дру-
гие, еще не империи, но мечтающие ими 
быть, воображающие себя империями, – 
амбициозные автаркии, сеющие беспорядок 
в существующем порядке. 

Все очень просто, и не стоит в этих 
суждениях находить непознаваемую и не-
объяснимую сущность и суть. Если и есть 
великое множество труднообъяснимых сущ-
ностей, то они в большей мере касаются 
этих самых мечтателей и носителей импер-
ской исторической памяти, которая царапа-
ет воззрения и соображения в сторону реа-

нимации памяти и возрождения себя в ка-
честве этой самой империи. Многое ли 
здесь ясно и понятно? И да, и нет, если не 
упрощать идею империи и политическую 
работу по ее воплощению. По европейским 
стандартам Америка никогда не была на-
стоящей империей. Сторонники ненастоя-
щей американской империи находят для 
этого свои аргументы. Они рассуждают 
примерно так: конечно, как и все импер-
ские проекты, американский включал в се-
бя жестокие, аморальные меры, такие как 
перевороты, борьба с повстанцами и под-
держка некоторых репрессивных правите-
лей там и в тех регионах, что сейчас назы-
вают Глобальным Югом. Но это была не-
обходимость борьбы с коммунизмом и Со-
ветским Союзом. Если все же американская 
империя была, то это исключительная им-
перия, которая не может быть вне закона 
или подвергнута критике и осуждению. 
США сумели добиться того, что страны, 
которые когда-то управляли огромными 
империями (Великобритания, Франция, Ни-
дерланды, Германия, Япония, Италия и 
др.), решили, что им лучше стать членами 
Американской империи. В XX в. Вашинг-
тон создал мир, в котором страны, даже не-
давние враги Америки, такие как Япония, 
могли выживать и процветать без создания 
собственных огромных империй. Это было 
поразительное событие. 

Мы имеем дело с тем, что сторонники 
американской империи превращают амери-
канского имперского монстра в доброде-
тель. И умеют (подчеркиваем: умеют) из-
влекать для себя политические преимуще-
ства. Они развили до совершенства свою 
богатую политическую интуицию, вырабо-
тали в себе превосходный глазомер, сделав 
исследовательскую и пропагандистскую 
импровизацию важнейшим инструментом 
успеха. 

Не воплотившиеся в жизнь надежды на 
прогрессивную сущность наций-государств 
и государств-наций, на что был расчет в 
конце ХХ и начале ХХI в., лишь подстег-
нуло политическую мысль и политиков к 
переосмысливанию опыта империй про-
шлого и к более глубокому пониманию 
проблематики современных империй [Mod-
ern Empires…]. Естественной реакцией на 
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такого рода процессы является то, что по-
нятие «империя» остается в политическом 
и политологическом дискурсе, и этот про-
цесс приобретает новые формы и острые 
нарративы [Шишков, 2018]. 

Там, где политика так долго вращается 
по заколдованному кругу повторяющихся 
региональных и глобальных конфликтов, 
надо будет найти нечто, что могло бы пре-
рвать этот заколдованный маршрут. Почти 
физическим усилием мысли находят такой 
инструмент в империях. По этому пути 
идут и в России. Везде, но особенно в Рос-
сии, нужно осторожно всматриваться и за-
глядывать далеко вперед. 

Что же такое империя, а что – нет? 
Этот вопрос не новый. Но на него как не 
было, так и нет вразумительного ответа. 
Исследователи, специалисты, эксперты по-
всеместно то и дело напоминают, прежде 
всего, самим себе о том, что понимание 
природы империи и событий, в которые она 
вплетена или сама их формирует, изобилу-
ют заблуждениями, негативно влияющими 
на современную политическую атмосферу, 
на отношения между народами и государ-
ствами, на отношения внутри стран, неред-

ко создают разрушающую угрозу самой го-
сударственности. Это плохо! Плохо и то, что 
приходится больше всего доказывать. Хуже 
плохого – то, чему или кому приходится се-
бя оправдывать. Что скажем об империи и о 
тех, кто был и остается в ее тисках и объяти-
ях? И доказывать надо, и оправдывать себя и 
империю. Или? Выход один: познать самих 
себя. Но это – целая наука. Только в конце 
познания всех вещей об империи человек 
познает самого себя. Вещи Российской Им-
перии – только границы российского чело-
века, россиянина, русского мира. 

Империя – это масштаб пространства, 
мощное властное и духовное влияние, рас-
пространяемое на все народы и этносы, на 
государственные институты в пределах и 
границах исторически обжитого ею про-
странства. Все атрибуты государства в им-
перии сильнее и значительней в созидании 
и разрушении. Империя прежде всего и бо-
лее других политических институтов нахо-
дит опору в объективных законах хозяй-
ственного и социально-политического раз-
вития. Объективно Русь-Россия содержала 
и содержит в себе все компоненты, чтобы 
родиться империей и быть империей. 
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В статье исследуются вызовы безопасности для Республики Узбекистан, возникшие 
после прихода к власти движения «Талибан»1 в Афганистане в августе 2021 г. На основе 
анализа данных международных организаций, экспертных оценок и официальных источни-
ков выявлены конкретные угрозы для национальной безопасности Узбекистана. Исследова-
ние показывает, как ослабление государственного контроля в Афганистане создает условия 
для активизации таких группировок, как «Исламское государство»2 и «Аль-Каида»3, что по-
вышает риски террористической деятельности в регионе. Наибольшую опасность пред-
ставляет организация «Исламское государство – Провинция Хорасан»4, стремящаяся рас-
ширить свое влияние в приграничных районах. Рассматривается проблема массовой мигра-
ции: только за первые 6 месяцев после прихода талибов к власти Афганистан покинули око-
ло 700 тыс. человек, что создает серьезную нагрузку на приграничные территории. Анали-
зируются социально-экономические последствия притока беженцев, включая рост напря-
женности между местным населением и вынужденными переселенцами, проблемы с тру-
доустройством и обеспечением жильем. Отдельное внимание уделяется рискам использова-
ния миграционных потоков экстремистскими элементами для проникновения на террито-
рию Узбекистана. Анализируется влияние политических изменений на торгово-экономи-
ческие связи, включая безопасность ключевых транспортных маршрутов, таких как желез-
нодорожная линия «Хайратон–Мазари–Шариф» и планируемые коридоры к пакистанским 
портам. Особое внимание уделяется рискам распространения наркотрафика и нелегальной 
торговли оружием через узбекско-афганскую границу, учитывая, что Афганистан остает-
ся одним из крупнейших мировых центров производства наркотиков. На основе проведенно-
го анализа предлагаются практические меры по укреплению пограничного контроля, разви-
тию регионального сотрудничества в сфере безопасности и противодействия экстремист-
ской идеологии. Рассматриваются различные сценарии развития ситуации – от постепен-
ной стабилизации до эскалации конфликта с последующим гуманитарным кризисом; пред-
лагаются соответствующие механизмы реагирования. Особый акцент делается на воз-
можностях дипломатического взаимодействия с новыми афганскими властями для мини-
мизации рисков и сохранения экономических связей между странами. Результаты работы 
могут быть использованы при формировании политики безопасности в Центральноазиат-
ском регионе и разработке стратегий противодействия трансграничным угрозам. 

                                                 
1 17 апреля 2025 г. Верховный суд Российской Федерации приостановил запрет деятельности движения 

«Талибан» на территории Российской Федерации. 
2 Признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в России. 
3 Признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в России. 
4 Признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в России. 
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This article examines the security challenges facing the Republic of Uzbekistan following the Tali-
ban's1 rise to power in Afghanistan in August 2021. Based on analysis of data from international or-
ganizations, expert assessments, and official sources, specific threats to Uzbekistan's national security 
have been identified. The study demonstrates how the weakening of state control in Afghanistan creates 
conditions for the activation of groups such as the Islamic State2 and Al-Qaeda3, increasing risks of ter-
rorist activity in the region. The Islamic State – Khorasan4 Province poses the greatest danger as it 
seeks to expand its influence in border areas. The research examines the issue of mass migration: in just 
the first six months after the Taliban came to power, approximately 700 000 people left Afghanistan, 
creating significant pressure on border territories. The study analyzes the socio-economic consequences 
of the refugee influx, including rising tensions between local populations and forced migrants, employ-
ment issues, and housing challenges. Special attention is paid to the risks of extremist elements using 
migration flows to penetrate Uzbekistan's territory. The study analyzes the impact of political changes 
on trade and economic relations, including the security of key transport routes such as the «Hairatan–
Mazari–Sharif» railway line and planned corridors to Pakistani ports. Particular attention is given to 
the risks of drug trafficking and illegal arms trade across the Uzbek-Afghan border, considering that 
Afghanistan remains one of the world's largest centers of drug production. Based on the conducted 
analysis, practical measures are proposed for strengthening border control, developing regional secu-
rity cooperation, and countering extremist ideology. The study examines various scenarios for the situa-
tion's development – from gradual stabilization to conflict escalation with subsequent humanitarian cri-
sis – and suggests appropriate response mechanisms. Special emphasis is placed on opportunities for 
diplomatic engagement with the new Afghan authorities to minimize risks and maintain economic ties 
between the countries. The research findings can be utilized in forming security policies in the Central 
Asian region and developing strategies to counter transborder threats. 
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1 On April 17, 2025, the Supreme Court of the Russian Federation suspended the ban on the activities of the 
Taliban movement on the territory of the Russian Federation. 

2 Recognized as a terrorist and extremist organization, banned in Russia. 
3 Recognized as a terrorist and extremist organization, banned in Russia. 
4 Recognized as a terrorist and extremist organization, banned in Russia. 
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Введение. После стремительного на-

ступления на контролируемые правитель-
ственными силами территории в августе 
2021 г. движение «Талибан»1 вновь пришло 
к власти в Афганистане. Данному событию 
предшествовал вывод большей части кон-
тингента иностранных войск из страны, за-
вершивший почти 20-летнее военное при-
сутствие США и их союзников. Захват Ка-
була талибами 15 августа 2021 г. ознамено-
вал крах поддерживаемого Западом прави-
тельства и привел к кардинальным переме-
нам в политическом ландшафте Афгани-
стана [Shahid, 2022: 54]. Возвращение «Та-
либана» положило конец затянувшемуся 
конфликту, но одновременно вызвал серьез-
ные опасения относительно дальнейшего 
курса страны. Новое руководство заявило о 
намерении создать «инклюзивное исламское 
правительство», однако первые шаги тали-
бов свидетельствовали о стремлении устано-
вить жесткий контроль и ввести строгие 
нормы, основанные на их интерпретации ис-
ламского права [King, 2023: 931]. 

На фоне хаотичной эвакуации ино-
странных граждан и союзников из Кабула 
начался массовый исход афганцев, опасав-
шихся репрессий со стороны талибов. По 
данным ООН, только за первые полгода 
после смены власти страну покинули около 
700 тыс. человек, что спровоцировало гу-
манитарный кризис в регионе2. Параллель-
но наблюдалась дестабилизация экономи-
ческой ситуации, связанная с заморажива-
нием международной помощи и введением 
санкций против талибов. Представляя пе-
реходное правительство, лидеры «Талиба-
на» пообещали обеспечить права женщин 
«в рамках исламского права», однако на 
практике были введены серьезные ограни-

                                                 
1 17 апреля 2025 г. Верховный суд Российской 

Федерации приостановил запрет деятельности дви-
жения «Талибан» на территории Российской Феде-
рации. 

2 Afghanistan Refugee Crisis Explained // UNHCR. 
URL: https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-re 
fugee-crisis-explained (дата обращения: 5.05.2024). 

чения на получение образования и работу 
для представительниц женского пола [Ри-
зоен, Гиесов, 2023: 136]. Несмотря на при-
зывы к терпимости, сохранялись опасения 
относительно притеснения этнических и 
религиозных меньшинств, а также сторон-
ников прежнего режима3. 

Одной из ключевых проблем для но-
вых афганских властей являлось пресече-
ние деятельности террористических груп-
пировок, таких как «Исламское государ-
ство»4 и «Аль-Каида»5, которые сохраняли 
влияние на части территории страны. Хотя 
талибы пытались продемонстрировать го-
товность бороться с терроризмом, остава-
лись сомнения в их способности эффектив-
но контролировать ситуацию [Modebadze, 
2022: 279]. 

Радикальные перемены, произошедшие 
в Афганистане после возвращения к власти 
движения «Талибан», имеют далеко иду-
щие последствия, выходящие за пределы 
границ этой страны. Учитывая географи-
ческую близость и исторические связи ре-
гиона, ситуация в Афганистане оказывает 
непосредственное влияние на соседние го-
сударства, в том числе на Республику Узбе-
кистан. Рассмотрение потенциальных рисков 
и угроз, исходящих из нестабильной обста-
новки в Афганистане, является крайне важ-
ным для обеспечения национальной без-
опасности и региональной стабильности в 
Центральной Азии. 

Прежде всего, необходимо принимать 
во внимание риск распространения экстре-
мистской идеологии и активизации терро-
ристических группировок, которые могут 
найти благоприятную почву в условиях по-

                                                 
3 Afghanistan // International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies. URL: https://www. 
ifrc.org/taxonomy/term/441 (date accessed: 5.05.2024). 

4 Здесь и далее упоминается организация, при-
знанная террористической и экстремистской орга-
низацией, запрещена в России. 

5 Здесь и далее упоминается организация, при-
знанная террористической и экстремистской орга-
низацией, запрещена в России. 



Постсоветские исследования. 2025. Т. 8. № 3 
 

350 

литической турбулентности и слабого конт-
роля со стороны новых афганских властей. 
Хотя талибы заявляют о своей готовности 
противостоять угрозам терроризма, их спо-
собность эффективно справляться с этой 
задачей вызывает сомнения у многих на-
блюдателей [Kanayama, 2021: 4]. 

Существенное значение имеют и во-
просы экономического сотрудничества, по-
скольку нестабильность в Афганистане 
может негативно сказаться на торговых 
связях и инвестиционном климате в регио-
не. Для Узбекистана, стремящегося к ди-
версификации экономических связей и раз-
витию транспортных коридоров, стабиль-
ная ситуация в соседнем Афганистане име-
ет стратегическое значение. 

Исторический контекст отношений 
Узбекистана и Афганистана. Узбекистан 
и Афганистан имеют давние исторические 
связи, уходящие корнями в глубокую древ-
ность. Народы, населяющие эти террито-
рии, на протяжении многих веков поддер-
живали тесные культурные, торговые и ре-
лигиозные контакты, что нашло отражение 
в формировании общего цивилизационного 
пространства региона. 

В средневековый период, когда боль-
шая часть нынешних узбекских и афган-
ских земель входили в состав могущест-
венных государств и империй, таких как 
Саманиды, Газневиды, Сельджукиды и Ти-
муриды, происходило активное взаимопро-
никновение культур, распространение ис-
ламской религии и развитие регионального 
сотрудничества [Князев, 2023: 262]. Дан-
ный период ознаменовался расцветом го-
родов, торговли, науки и искусства, во что 
представители обеих народностей внесли 
значительный вклад. После распада по-
следних крупных средневековых империй и 
вплоть до начала XX в. территории совре-
менных Узбекистана и Афганистана оказа-
лись разделены между различными хан-
ствами, эмиратами и другими политичес-
кими образованиями. Однако культурные, 
языковые и религиозные связи между ними 
продолжали сохраняться, несмотря на по-
литическую раздробленность региона [Итя-
шева, 2023: 76]. 

С образованием независимых госу-
дарств в XX в. Узбекистан и Афганистан 

вступили в новую эпоху двусторонних от-
ношений. После обретения суверенитета 
Узбекистан стал одним из первых госу-
дарств, признавших независимость Афга-
нистана и установивших с ним диплома-
тические отношения [Naby, 1984: 14–15]. 
С этого момента начался процесс выстраи-
вания конструктивного сотрудничества меж-
ду двумя странами в различных сферах. 
Несмотря на периоды напряженности и 
конфликтов, связанные с гражданской вой-
ной в Афганистане и активизацией экстре-
мистских группировок, Узбекистан после-
довательно выступал за мирное урегулиро-
вание ситуации и участвовал в междуна-
родных усилиях по стабилизации обста-
новки в соседнем государстве. Ташкент не-
однократно предоставлял гуманитарную 
помощь афганскому народу и содействовал 
процессам национального примирения [Ma-
daminova, 2021: 1047]. 

В начале 2000-х гг. Узбекистан актив-
но содействовал усилиям по созданию Аф-
ганской национальной армии и подготовке 
кадров для нее, предоставляя возможности 
для обучения афганских военнослужащих 
на своей территории [Умаров, 2018: 33]. 
Шаги были направлены на укрепление обо-
роноспособности и безопасности Афгани-
стана, а также на формирование профес-
сиональных вооруженных сил, способных 
противостоять угрозам экстремизма и тер-
роризма [Nishonova, 2023: 115]. 

В дальнейшем Ташкент неоднократно 
выступал в качестве площадки для прове-
дения переговоров между различными аф-
ганскими политическими силами и движе-
ниями. В частности, в 2015 г. в узбекской 
столице состоялась первая официальная 
встреча представителей правительства Аф-
ганистана и движения «Талибан» под эги-
дой ООН, что стало важным шагом на пути 
к налаживанию прямого диалога между 
сторонами конфликта [Yuldashev, Saidov 
2024: 26–27]. 

Кроме того, Узбекистан активно участ-
вовал в реализации крупных инфраструк-
турных проектов, направленных на восста-
новление экономики Афганистана и его ин-
теграцию в региональные торгово-экономи-
ческие связи. В частности, осуществлялось 
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строительство транспортных коридоров, 
линий электропередачи, а также других 
объектов, имеющих стратегическое значе-
ние для развития Афганистана [Weitz, 2018: 
72]. 

Угрозы безопасности для Узбекиста-
на, связанные с новым режимом в Афга-
нистане. Наиболее серьезной угрозой без-
опасности для Республики Узбекистан в 
контексте прихода к власти движения «Та-
либан» в Афганистане является риск акти-
визации деятельности экстремистских и 
террористических группировок в регионе. 
Долгие годы нестабильности и конфликтов 
на афганской земле создали благоприятные 
условия для укоренения радикальных фор-
мирований, чья идеология базируется на 
нетерпимости и насилии. Несмотря на за-
явления новых афганских властей о стрем-
лении бороться с терроризмом, существуют 
обоснованные опасения относительно их 
реальных возможностей эффективно конт-
ролировать ситуацию на всей территории 
страны1. Ряд аналитиков указывают на со-
храняющиеся связи «Талибана» с некото-
рыми экстремистскими группировками, та-
кими как «Аль-Каида» и ее ответвления, 
что может способствовать распростране-
нию их влияния [Elias, 2022: 241]. 

Кроме того, в условиях политической 
турбулентности и слабости государствен-
ных институтов возникает риск формиро-
вания новых радикальных формирований, 
которые могут найти поддержку среди час-
ти афганского общества, разочарованной в 
новом правительстве [Yousaf, Jabarkhail, 
2022: 119]. Подобные группы могут пред-
ставлять угрозу не только для внутренней 
стабильности Афганистана, но и для без-
опасности сопредельных государств, вклю-
чая Узбекистан. 

Наиболее опасной организацией, ак-
тивно действующей на территории Афга-
нистана, является «Исламское государство» 
(ИГ) и его филиал «Исламское государ-
                                                 

1 The Islamic State in Khorasan between Taliban 
counter-terrorism and resurgence prospects // Interna-
tional Centre for Counter-Terrorism International Cen-
tre for Counter-Terrorism. URL: https://www.icct.nl/ 
publication/islamic-state-khorasan-between-taliban-counter-
terrorism-and-resurgence-prospects (date accessed: 
5.05.2024). 

ство – Провинция Хорасан» (ИГПХ)2. Эта 
группировка, известная своей крайней жес-
токостью и нетерпимостью, стремится рас-
ширить свое присутствие и влияние в ре-
гионе, что может привести к новой волне 
насилия и дестабилизации. Для Узбекиста-
на, который уже сталкивался с угрозами со 
стороны исламистских экстремистов в 
1990-х и 2000-х гг., активизация подобных 
группировок на фоне нестабильной обста-
новки в соседнем Афганистане представля-
ет серьезный вызов национальной безопас-
ности. Существует риск проникновения 
боевиков и распространения радикальной 
идеологии, что может спровоцировать рост 
насилия и террористической активности на 
территории Республики [Cronin, 2022: 19–
20]. 

Нестабильная ситуация в Афганистане 
после прихода к власти движения «Тали-
бан» таит в себе серьезные риски для без-
опасности Узбекистана, связанные с потен-
циальным распространением насилия и 
хаоса через границу. Серьезную угрозу 
представляет потенциальное распростране-
ние организованной преступности, связан-
ной с незаконным оборотом наркотиков, 
оружия и контрабандой. Афганистан тра-
диционно являлся одним из крупнейших 
мировых центров наркопроизводства, а в 
условиях ослабления государственного конт-
роля эта проблема может обостриться, со-
здавая риски для всего региона3. Для Узбе-
кистана, имеющего протяженную границу с 
Афганистаном, эти угрозы представляются 
особенно актуальными. Республике необ-
ходимо принимать дополнительные меры 
по укреплению пограничного контроля, 
развертыванию сил безопасности в пригра-
ничных зонах и налаживанию эффективно-
го сотрудничества с соседними странами 
для координации усилий по предотвраще-
нию распространения нестабильности. 

Приход к власти движения «Талибан» 
уже спровоцировал масштабный исход на-

                                                 
2 Здесь и далее упоминается организация, при-

знанная террористической и экстремистской орга-
низацией, запрещена в России. 

3 Drug Situation in Afghanistan 2021 // UNODC. 
URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-ana 
lysis/Afghanistan/Afghanistan_brief_Nov_2021.pdf (да-
та обращения: 5.05.2024). 
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селения из этой страны, обеспокоенного 
перспективами жизни под контролем ради-
кального исламистского режима. По дан-
ным Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, только за первые 
6 месяцев после захвата Кабула талибами 
Афганистан покинули около 700 тыс. чело-
век1. Большинство из них стремились найти 
убежище в соседних странах, включая Уз-
бекистан, создавая дополнительную на-
грузку на инфраструктуру и системы без-
опасности в этих государствах. Дальнейшая 
дестабилизация обстановки в Афганистане 
может привести к новым волнам массового 
исхода населения, что чревато серьезными 
гуманитарными и социально-экономичес-
кими последствиями для принимающих 
стран. Резкий приток беженцев вызовет на-
пряженность в отношениях между местным 
населением и вынужденными переселен-
цами, обострит проблемы с трудоустрой-
ством, жильем и обеспечением безопаснос-
ти [Dildora Olimjanovna, 2023: 31]. 

Кроме того, массовый исход афганцев 
создает благоприятные условия для активи-
зации нелегальной миграции и деятельнос-
ти преступных группировок, занимающих-
ся незаконной переправкой людей, что, в 
свою очередь, может способствовать росту 
преступности, распространению нелегаль-
ного оборота оружия и наркотиков, а также 
созданию каналов для проникновения экст-
ремистских элементов на территорию Уз-
бекистана [Данилов и др., 2024: 250]. 

Нестабильная ситуация в Афганистане 
после возвращения к власти движения «Та-
либан» несет в себе существенные риски для 
развития региональной торговли и экономи-
ческого сотрудничества, в котором Узбеки-
стан имеет непосредственный стратегический 
интерес. Одним из ключевых факторов здесь 
выступает неопределенность в отношении 
способности новых афганских властей обес-
печить безопасность транзитных маршрутов 
и гарантировать беспрепятственное функцио-
нирование торговых путей [Sakhi, 2022: 384]. 

Узбекистан на протяжении последних 
лет активно инвестировал в развитие транс-
портных коридоров, связывающих его с 

                                                 
1 Afghanistan Refugee Crisis Explained // UNHCR. 

URL: https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-re 
fugee-crisis-explained (дата обращения: 5.05.2024). 

Афганистаном и другими странами регио-
на. В частности, Республика принимала не-
посредственное участие в реализации про-
екта строительства железной дороги «Хай-
ратон–Мазари–Шариф», открывшей пря-
мой путь в Афганистан. Также рассматри-
вались планы продления этой линии до па-
кистанских портов, что позволило бы Узбе-
кистану получить выход к морским торго-
вым путям [Umarov, 2021: 537]. 

Однако в условиях нынешней турбу-
лентности в Афганистане возникают серь-
езные опасения относительно безопасности 
этих транспортных артерий. Отсутствие ста-
бильного контроля со стороны центрально-
го правительства над обширными террито-
риями страны создает благоприятные усло-
вия для активизации различных вооружен-
ных группировок и преступных элементов, 
которые могут представлять угрозу для гру-
зоперевозок. Сохраняющаяся напряженность 
между различными политическими силами 
в Афганистане и возможность возобновле-
ния вооруженных столкновений ставят под 
вопрос саму возможность бесперебойного 
функционирования транзитных маршрутов 
через эту страну, что может нанести серь-
езный удар по транзитному потенциалу Уз-
бекистана и его стремлениям стать свя-
зующим звеном в региональных торговых 
потоках. 

Внутренние факторы уязвимости Уз-
бекистана. При анализе внутренних факто-
ров уязвимости Узбекистана к угрозам, ис-
ходящим из Афганистана, первостепенное 
значение приобретает социально-экономи-
ческое положение страны, характеризую-
щееся рядом структурных вызовов. По 
данным Всемирного банка, уровень безра-
ботицы среди молодежи в Узбекистане 
достигает 15,2%, что создает благоприят-
ную почву для распространения радикаль-
ных идей среди наиболее уязвимых слоев 
населения2. Региональные диспропорции в 
экономическом развитии, особенно замет-

                                                 
2 Youth Employment in Uzbekistan, 2021 // The 

World Bank. URL: https://documents1.worldbank.org/ 
curated/en/666311634704762319/pdf/Youth-Employment-
in-Uzbekistan-Opportunities-and-Challenges.pdf (дата 
обращения: 11.12.2024). 
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ные между столичным регионом и пригра-
ничными областями, усугубляют социаль-
ную напряженность и потенциально могут 
способствовать росту недовольства среди 
местного населения. 

Масштабная трудовая миграция, когда 
значительная часть трудоспособного насе-
ления вынуждена искать работу за рубе-
жом, приводит к ослаблению социальных 
связей и традиционных механизмов обще-
ственного контроля. Согласно статистике 
Министерства занятости и трудовых отно-
шений Узбекистана, более 2,5 млн граждан 
страны работают за границей, преимущест-
венно в России и Казахстане1. Длительное 
отсутствие родителей негативно сказывает-
ся на воспитании подрастающего поколе-
ния, увеличивая риски его радикализации 
под влиянием деструктивных идеологий 
[Сеитов, Уразалиева, 2023: 335]. 

Существенные проблемы наблюдаются 
в системе профессионального образования, 
которая не всегда способна обеспечить под-
готовку кадров в соответствии с потребнос-
тями современного рынка труда. Недоста-
точное финансирование образовательной сфе-
ры, особенно в отдаленных районах, ограни-
чивает социальную мобильность молодежи 
и может способствовать росту протестных 
настроений. В приграничных с Афганиста-
ном регионах наблюдается дефицит квали-
фицированных специалистов в ключевых 
отраслях экономики, что затрудняет их ус-
тойчивое развитие и повышает уязвимость 
к внешним дестабилизирующим факторам 
[Ахмедов, 2019: 857]. 

Неравномерное распределение доходов 
между различными социальными группами 
создает предпосылки для роста социальной 
напряженности. В соответствии с исследо-
ваниями международных финансовых ин-
ститутов, коэффициент Джини в Узбекиста-
не составляет 36,8, что свидетельствует о 
значительном уровне экономического нера-
венства2. Концентрация экономических воз-

                                                 
1 Открытые данные // O‘zbekiston Respublikasi 

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. URL: https:// 
mehnat.uz/ru/pages/otkrytye-dannye (дата обращения: 
11.12.2024). 

2 Оценка бедности и равенства в Казахстане // 
Всемирный банк. URL: http: //documents1.worldbank. 

можностей в крупных городских центрах 
при относительной депрессивности перифе-
рийных районов формирует потенциальные 
зоны социальной нестабильности, особенно 
уязвимые к внешним дестабилизирующим 
влияниям [Першуткина и др., 2022: 64]. 

На фоне существующих социально-эко-
номических вызовов особую актуальность 
приобретают религиозные и идеологичес-
кие аспекты внутренней уязвимости Узбе-
кистана. Исследования Института стратеги-
ческих и межрегиональных исследований 
при Президенте Республики Узбекистан 
указывают на усиление влияния зарубеж-
ных религиозных течений, которые зачас-
тую противоречат традиционным для стра-
ны формам исповедания ислама. Проникно-
вение радикальных религиозных идей про-
исходит преимущественно через интернет-
пространство и социальные сети, где ак-
тивно распространяются материалы экст-
ремистского характера, направленные на 
молодежную аудиторию3. 

Государственная политика в религиоз-
ной сфере, направленная на поддержание 
светского характера государства при уваже-
нии религиозных традиций, сталкивается с 
новыми вызовами в условиях растущей гло-
бализации информационного пространства. 
Деятельность Комитета по делам религий 
при Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан, осуществляющего мониторинг рели-
гиозной ситуации, свидетельствует о попыт-
ках отдельных зарубежных религиозных ор-
ганизаций расширить свое влияние в стране 
путем создания неформальных религиозных 
учебных заведений и распространения рели-
гиозной литературы экстремистского содер-
жания [Аманбекова, 2018: 320]. 

Перспективы дальнейшего развития 
угроз в регионе. На текущий момент со-
храняется высокая степень неопределен-
                                                                             
org/curated/en/099121024151017294/pdf/P5011041d0 
be210c51ad1719717d817cec5.pdf (дата обращения: 
11.12.2024). 

3 Материалы Первого заседания Центрально-
азиатского экспертного форума // Институт страте-
гических и межрегиональных исследований при 
Президенте Республики Узбекистан. URL: https:// 
isrs.uz/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%80%D0% 
BB%D0%B0%D1%80/materialy-pervogo-zasedania-cen 
tralnoaziatskogo-ekspertnogo-foruma (дата обраще-
ния: 11.12.2024). 
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ности относительно политического курса 
движения «Талибан» и его готовности идти 
на компромиссы как внутри страны, так и на 
международной арене. Одним из наиболее 
вероятных сценариев представляется сохра-
нение напряженности и возможные вспышки 
вооруженного противостояния между тали-
бами и оппозиционными силами, не доволь-
ными новым режимом, что может привести к 
эскалации насилия, активизации деятельнос-
ти экстремистских группировок и дальней-
шему обострению гуманитарного кризиса, 
спровоцировав новые потоки беженцев. 

Нельзя исключать и попыток талибов 
консолидировать власть путем жестких ре-
прессий и установления авторитарного 
правления, основанного на их интерпрета-
ции исламских норм. Подобный сценарий 
также чреват ростом нестабильности и уси-
лением радикальных настроений, что неиз-
бежно скажется на ситуации в соседних с 
Афганистаном государствах, включая Узбе-
кистан. С другой стороны, существует веро-
ятность постепенной нормализации обста-
новки в случае, если талибам удастся взять 
под контроль ситуацию и пойти на опреде-
ленные уступки международному сообщест-
ву. Однако этот процесс будет долгим и со-
пряженным с множеством трудностей, учи-
тывая глубокий раскол афганского общества 
и масштабы разрушений, вызванных десяти-
летиями конфликтов. 

Для Узбекистана и других стран Цент-
ральной Азии наиболее благоприятным ва-
риантом развития событий стала бы посте-
пенная стабилизация Афганистана при со-
хранении его территориальной целостности 
и вовлечении в процессы регионального 
экономического сотрудничества. Это по-

зволило бы снизить риски, связанные с 
распространением терроризма, экстремизма 
и нелегальной миграции, а также создало 
бы условия для реализации транзитного по-
тенциала региона. 

Заключение. Ситуация в Афганистане 
после прихода к власти движения «Тали-
бан» порождает целый комплекс серьезных 
вызовов и угроз безопасности для Респуб-
лики Узбекистан. Нестабильная обстановка 
в этой стране, обусловленная слабостью го-
сударственных институтов и контроля над 
значительными территориями, создает бла-
гоприятные условия для активизации де-
структивных сил, представляющих опас-
ность для всего региона. Наиболее тревож-
ными факторами здесь выступают риски 
усиления деятельности экстремистских и 
террористических группировок, для кото-
рых Афганистан традиционно служил 
плацдармом и убежищем. Непредсказуе-
мость политики новых афганских властей и 
их ограниченные возможности по обеспе-
чению безопасности создают угрозу рас-
пространения радикальной идеологии и 
вербовочной активности в сопредельных 
государствах, включая Узбекистан. 

Следует учитывать риски для регио-
нальной торговли и экономического со-
трудничества, связанные с потенциальной 
дестабилизацией ситуации вокруг ключе-
вых транзитных маршрутов, проходящих 
через афганскую территорию. 

Отсутствие гарантий безопасности гру-
зоперевозок может нанести серьезный удар 
по амбициозным планам Узбекистана, свя-
занным с развитием транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры и углублением 
экономической интеграции в регионе. 
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