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Введение 

Актуальность исследования обусловлена рядом ключевых факторов. В 

конце XX века мир стал свидетелем значительных изменений в международной 

политической арене, вызванных распадом Советского Союза и последующим 

появлением новых независимых государств в Центральной Азии. Эти события 

открыли новую эпоху в геополитическом развитии региона, создав новые 

вызовы и возможности для международного сотрудничества и конкуренции. 

Определяется значимым вкладом стран Центральной Азии в международные 

отношения и глобальную безопасность, а также возрастающим влиянием 

ведущих держав в этом регионе. Глубокое изучение теоретических и 

методологических аспектов раскрывает динамику взаимодействия между 

ведущих державами в Центральной Азии и позволяет оценить влияние 

географических, политических и культурных факторов на формирование 

международных отношений. В условиях научного кризиса и фрагментации 

теории международных отношений, данное исследование способствует 

интеграции разнообразных подходов и теорий для анализа геополитических 

процессов в регионе, что критически важно для разработки стратегий по 

обеспечению региональной и глобальной стабильности. Разработка 

геополитических концепций и их применение к анализу межгосударственных 

отношений в этом ключевом регионе углубляет понимание влияния 

географического положения на политическую динамику и стратегические 

интересы стран. В контексте глобализации и изменений в мировом порядке, а 

также с учетом возрастающего влияния новых региональных держав, изучение 

геополитики Центральной Азии становится особенно актуальным для 

формулирования эффективных международных стратегий и поддержания 

региональной безопасности.  

Современная геополитическая динамика Центральной Азии 

характеризуется активным взаимодействием с ведущими державами — США, 

Россией и Китаем. Отношения этих стран с регионом не ограничиваются 

двусторонними связями, а представляют собой сложную сеть взаимодействий, 

которые существенно влияют на политическую и экономическую стабильность, 

как на региональном, так и на глобальном уровнях. Взаимодействие 

Центральной Азии с ведущими державами охватывает широкий спектр 

аспектов: от безопасности и экономического развития до вопросов 

демократизации и прав человека. Уникальное геополитическое положение 

Центральной Азии, ставшее перекрестком интересов ведущих держав, 

подчеркивает важность глубокого анализа внешнеполитических стратегий 

региональных государств. Особенно это актуально в контексте новых вызовов и 

угроз мировой безопасности, таких как терроризм, наркотрафик и 
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экологические проблемы, которые требуют скоординированных усилий на 

международном уровне. 

Таким образом, диссертация посвящена критически важному анализу 

взаимоотношений, стратегий и влияния ведущих держав в Центральной Азии, 

что имеет важное теоретическое и практическое значение для понимания 

международных отношений и геополитики региона. Данное исследование 

способствует глубокому пониманию того, как геополитические, экономические 

и культурные факторы формируют современные международные отношения, а 

также подчеркивает актуальность анализа влияния ведущих держав на 

стратегически важный регион, каковым является Центральная Азия. 

Целью диссертационного исследования является всесторонний анализ 

взаимоотношений стран Центральной Азии с ведущими державами — США, 

Россией и Китаем — в контексте глобальных геополитических процессов конца 

XX и начала XXI века. Исследование стремится к детальному осмыслению того, 

как геополитические, экономические и культурные изменения на мировой арене 

влияют на формирование и развитие внешнеполитических стратегий и решений 

в регионе Центральной Азии. Особое внимание уделяется анализу 

дипломатических инициатив, международного сотрудничества и региональной 

безопасности в контексте внешних воздействий и внутренних амбиций 

государств региона. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 

предполагается решение следующих задач: 

-теоретико-методологическая основа: Разработать теоретико-

методологический подход для анализа геополитических интересов ведущих 

держав в Центральной Азии, определив ключевые теоретические рамки и 

методы исследования. 

-современные геополитические концепции: Изучить и оценить 

современные геополитические концепции и их приложение к анализу места и 

роли стран Центральной Азии в глобальных процессах, с акцентом на 

изменения в геополитической структуре после холодной войны. 

-интересы ведущих держав на начало XXI века: Определить особенности 

и динамику формирования интересов ключевых ведущих держав (США, Россия, 

Китай) в Центральной Азии в начале XXI века. 

-Российский фактор: Анализировать роль России в системе 

международных отношений Центральной Азии, учитывая историческое влияние 

и современные стратегии. 

-влияние Китая: Исследовать стратегии и политическую активность Китая 

в Центральной Азии, оценивая его экономические и стратегические инициативы 

в регионе. 
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-политика США: Анализировать стратегические ориентиры и подходы 

США в Центральной Азии, включая военные, экономические и 

дипломатические аспекты. 

-внешнеполитические ориентиры Таджикистана: рассмотреть 

Таджикистан в контексте внешнеполитических стратегий треугольника Россия-

Китай-США, анализируя, как он формирует свои отношения с каждой из этих 

держав, включая роль Таджикистана во внешнеполитическом процессе КНР. 

-сотрудничество Таджикистана и США: Исследовать основные 

направления и результаты сотрудничества Таджикистана и США, особенно в 

контексте нового мирового порядка. 

-стратегическая политика России в Таджикистане: Определить ключевые 

аспекты стратегической политики России в Таджикистане, особенно в области 

безопасности и экономического взаимодействия. 

Эти задачи создадут многоуровневое понимание взаимодействий между 

странами Центральной Азии и ключевыми глобальными акторами, выявляя как 

общие тенденции, так и специфические аспекты политических и экономических 

отношений. 

Объектом исследования являются взаимоотношения государств 

Центральной Азии с ведущими державами в контексте современных 

геополитических процессов (конец XX - начало XXI вв.) 

Предметом исследования являются внешнеполитические стратегии и 

отношения стран Центральной Азии с глобальными ведущими державами, а 

именно с США, Россией и Китаем в контексте современных геополитических 

процессов начала XXI века. Исследование фокусируется на анализе 

дипломатических, экономических и стратегических интеракций между этими 

государствами, включая влияние международных и региональных организаций, 

а также рассматривает последствия таких взаимодействий для региональной 

стабильности и развития. 

Степень научной разработанности изучения взаимоотношений 

государств Центральной Азии с ведущими державами в контексте современных 

геополитических процессов (конец XX - начало XXI вв.) представляет собой 

многогранное и подробно разработанное поле исследований. Изучение 

теоретико-методологических основ и применение современных 

геополитических концепций позволяют глубже понимать роль Центральной 

Азии в международных отношениях. Основные исследования охватывают 

комплексные аспекты геополитической динамики региона, включая 

историческое развитие, а также интересы России, Китая и Соединѐнных Штатов 

Америки. Особое внимание уделяется изменениям после распада Советского 

Союза, которые затрагивают как внешние воздействия, так и внутренние 

политические процессы Центральной Азии. Аналитические работы включают 
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разбор внешнеполитических стратегий государств Центральной Азии, в 

частности Таджикистана, в контексте внешних интересов, и представляют 

глубокий научный анализ факторов, формирующих эти интересы. Важную роль 

в исследованиях играет анализ геополитических стратегий и действий основных 

мировых держав в регионе, а также вклад ведущих аналитических центров в 

формирование внешнеполитической стратегии. Эти аспекты подчеркивают 

значимость научного подхода в анализе международных проблем. 

Исследовательская литература, охватывающая данный вопрос, обширна 

и включает теоретические и прикладные аспекты нового мирового порядка, 

роль Центральной Азии в международных отношениях, а также исследует 

мегатренды и транснационализацию государственной жизни. Акцент делается 

на глубоком изучении историографии международных отношений и анализе 

влияния международных факторов на геополитическую стабильность и 

безопасность региона.  

В первую группу входят работы исследователей, которые носят 

теоретический характер, куда можно отнести: Х.  Маккиндера1, Г. Моргентау2, 

А. Мэхэна3, Ф. Ратцеля4, Н. Спайкмена5, Ф. Фукуямы6, С. Хангтингтона7, Р. 

Челлена8, Зб. Бжезинского9, Г. Киссинджера10, М. Ларуэль и С. Пейруза11, М.Б. 

Олкотт12, Ф. Старра13, Р. Оливера14, Карла Хаусхофер15, Кеохейна Р.16, Э. Хааса 

                                                           
1
 Маккиндер Х. «Географическая ось истории» 1904. 

2
 Morgenthau  H.  J.  Politics  Among  Nations.  The Struggle for Power and Peace.  Second Edition. Alfred  A.  

Knopf:  New York. 1955. 
3
Мэхэн  А.  The  Gulf  and  Inland  Waters.  The Navy  in the Civil War. (1883) (англ.).The  Influence of Sea 

Power Upon History, 1660−1783. (1890) (англ.). 
4
Ратцель  Ф.  Земля  и  жизнь:  сравнительное  землеведение.  Т.  1-2.  СПб.  1903—1906.Народоведение.  Т.  

1-2.  СПб. 1903; Политическая география (1897). 
5
 Spykman N. J. American's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. New York. 

Harcourt. Brace and Company (1942). 
6
Fukuyama F. The End of History and Last Man. Free Press (1992). 

7
Хантингтон С. Столкновение цивилизации и преобразование мирового порядка. АСТ, Мидгард. (1996) 

576с. 
8
Челлен Ю. Р. «Государство как форма жизни» (1916),  Великие державы. Лейпциг, Берлин, 

1914.,Политические проблемы Мировой войны. Лейпциг, 1916. 
9
Бжезинский  Зб.  Америка  и  мир.  Беседы  о  будущем  американской  внешней  политики  //  Збигнев  

Бжезинский, Бренд  Скоукрофт;  пер.  с  англ.  И.Е.  Добровольского.  М.,  2012.  317  с.;  Бжезинский  З. 

Великая  шахматная  доска. Господство  Америки  и  его  геостратегические  императивы.  –  М.:  

Международный отношения,  1999;  Его  же:  Выбор. Мировое  господство  или  глобальное  лидерство  

/пер.  с  анг.  -М.:  Междунар.отношения,  2007.  -288  с.;  Ещѐ  один шанс: Три президента и кризис 

американской ведущих державы, 2007. -237с. 
10

Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер; [пер. с англ. В. Верченко].  –  Москва: Изд.  АСТ, 2018.  – 

896 с. Киссинджер Г.  О Китае / Генри Киссинджер; [пер. с англ. В.Н. Верченко].  –  Москва: Издательство 

АСТ, 2017.  – 640 с.6 
11

Ларуэль  М.,  Пейруз  С.  Региональные  организации  в  Центральной  Азии:  характеристика  

взаимодействий дилеммы  эффективности.  Доклад  №10.  2013  -  www.ucentralasia.org/.../UCA-IPPA-WP-10-

Regional  OrganizationsRus.pdf; (дата обращения: 20.05.2023). 7 

Олкотт  М.Б.  Второй  шанс  Центральной  Азии  /  Марта  Брил  Олкотт;  Моск.  Центр  Карнеги;  Фонд  

Карнеги  за Междунар. Мир. — Москва; Вашингтон, 2005.- 487 с.8 
12

Фредерик  Стар.  Историческая  перспектива  сотрудничества  в  Центральной  Азии  //  Казахстан  в  

глобальных процессах. 2008. № 3. 
13

Boonstra  J.,  Tsertsvadze  T.  Implementation  and  review  of  the  European  Union  –  Central  Asia  Strategy:  
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17 , Чжао Хуашэн18, О. Уивер19, Виктора де Ля Блажем20 и др.  

Во вторую группу входят исследования таджикских ученых, 

посвященные практике внешнеполитической деятельности Таджикистана. 

Изучение Т. Назаровым, Х. Зарифи, Э. Рахматуллоевым, З. Сайидзодой и А. 

Сатторзодой21 процесса формирования внешней политики республики после 

ее независимости и анализ политики «открытых дверей» отражают ключевые 

моменты внешнеполитического курса страны. Работа А. Сатторзоды 

«Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана: многовекторность в 

действии» предоставляет глубокий анализ многовекторного подхода в 

дипломатии Таджикистана, выделяя основные направления 

межгосударственных отношений и обсуждая теоретические аспекты 

многовекторности. Эти исследования вносят значительный вклад в понимание 

динамики внешних отношений Таджикистана и его взаимодействия с 

крупными глобальными игроками на фоне общего контекста геополитических 

интересов ведущих держав в регионе Центральной Азии. К числу значимых 

вкладов в изучение внешнеполитической активности Таджикистана и его 

взаимодействия с глобальными державами принадлежат работы выдающихся 

таджикских исследователей. Среди них особо выделяются исследования 

Г.М.Майтдиновой, Н.М.Мирзоева, Р.Ш.Нуриддинова, В.В.Дубовицкого, 

А.Искандарова, К.Искандарова С.Р.Абдулло, С.И.Шарипова, Р.К.Алимова, 

Х.Д.Самиева, Х.Холикназара, Х.А.Додихудоева, А.Мамадазимова22, Н.Ш. 

                                                                                                                                                                                           
Recommendations  for  EU  action.  European  Parliament  Think  Tank,  2016.  P.4.  Roy  О.  The  Failure  of  

Political  Islam.London: I.B.Taurus, 1994.  P.238.  Fuller Graham.  Central  Asia, the New Geopolitics. Santa  

Monica:  Rand  Corporation, 1992. XVI +P.86. 
14

Roy O. The New Central Asia. Geopolitics and the Birth of Nations. L.; N.Y., 2011. P. 2. 
15

Wolkersdorfer, G. (1999). Karl Haushofer and geopolitics — the history of a German mythos. Geopolitics, 4, 145-

160. https://doi.org/10.1080/14650049908407659.  
16

Theory of world politics: structural realism and beyond’, in Robert O. Keohane (ed.), Neorealism and its Critics, 

New York, Columbia University Press, 1986, pp. 158–203. 
17

Ernst Haas, When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organizations, Berkeley, 

University of California Press, 1990, p. 212., Ernst Haas, Tangle of Hopes: American Commitments and World 

Order, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1969, pp. 28–29. 
18

Хуашэн Чж. «Новый треугольник» в отношениях между Китаем, Россией и США // Сравнительная 

политика. 2019. Т. 10. № 2. С. 69-85. 
19

 Weaver O. Still a discipline after all these debates? // Dunne T. (ed.) International Relations Theories: Discipline 

and Diversity. 2013. P. 306. 
20

 Mercier, G. (2009). Vidal de la Blache, P.. , 147-150. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00605-2.  
21

Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. Душанбе: 

УИ МИД РТ, 2004. 284 с., Назаров Т.Н., Сатторзода А. Современная дипломатия. Душанбе, 2006. 244с. (на 

тадж.яз.); Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. Душанбе: ООО «Офсет», 2010. 352 с. 

Рахматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане: некоторые классификационные аспекты // 

Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого процесса: 

матер. V Междунар. науч.-практ. конф. Душанбе, 1999. С.54-57; Он же. Миротворческая деятельность ООН 

в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии в Центральной Азии. М: ЗАО «АСТИ-Издат», 

2001. 230 с.; Он же. Превентивная дипломатия или мираж. Душанбе, 1997; Он же. Некоторые особенности 

миротворческой операции ООН в Таджикистане // Государство и право. Душанбе, 2009. С.189;  
22

Сайидзода З. Таджикистан: внешняя политика и массовая информация (1993-1995 гг.). Душанбе, 1995; Он 

же. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате. Душанбе, 1998; Он 

же. Внешняя политика Президента Рахмонова. Душанбе, 2001; Он же. Политика открытых дверей. Душанбе, 

2003; Он же. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. Душанбе, 2006; 

https://doi.org/10.1080/14650049908407659
https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00605-2
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Дороншоевой23, Ф.А. Ахмедова24, Ш.Т. Каримова25, А.Н.Махмадова26, Х.Г. 

Комиловой27. Эти ученые осуществили тщательный разбор международного 

взаимодействия Таджикистана, выделив важнейшие элементы его дипломатии 

множества направлений, стратегическое преобразование связей с глобальными 

акторами, а также позицию Таджикистана в контексте региональной 

геополитики. Их работы акцентируют внимание на тонкостях внешней 

политики Таджикистана, особенно в аспектах укрепления государственного 

                                                                                                                                                                                           
Сатторзода А. Теоретические аспекты многовекторности во внешней политике // Майтдинова Г.М. Фактор 

ШОС в системе безопасности Центральной Азии: реалии, векторы развития // Таджикистан и современный 

мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2006. №3(12). С.35-42; Она же. ШОС – НАТО: проблемы и 

перспективы сотрудничества // Региональная интеграция Центральной Азии: проблемы и перспективы: 

матер. Междунар. науч. конф. Душанбе, 2006. С.38-454 Мирзоев Н.М. Таджикистан – ШОС: магистраль 

сотрудничества. Душанбе, 2014; Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана 

с зарубежными странами. Душанбе, 2002. 156 с.; Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р. Мировая политика. 

Душанбе: Андалеб-Р, 2016. 352 с. (на тадж.яз.); Нуриддинов Р.Ш. Что такое национальная безопасность для 

современной России // Общество и этнополитика. Новосибирск: СибАГС, 2008. 282 с.; Он же. Исследование 

и экспертиза экстремистских материалов. Новосибирск: СибАГС, 2009; Дубовицкий В.В. Внешняя политика 

Республики Таджикистан (1991-2010) // История таджикского народа: в 6 т. Душанбе, 1998-2010. Т.6. С.615-

669; Он же. Подведение итогов, осознание перспектив // Таджикско-российские отношения на современном 

этапе: состояние и перспективы: матер. круглого стола (4 марта 2002 г.). Душанбе, 2002. С.14-24; Он же. 

Таджикско-российские отношения: история, нынешнее состояние, перспективы // Центральная Азия: 

Внешний взгляд. Международная политика с центрально-азиатской точки зрения. Бишкек: ИД «Принтхаус», 

2009; Он же. Геополитические проблемы национальной безопасности в условиях глобализации, 

Региональная история в глобальном измерении. I Межрегиональная научно-практическая конференция. 

Новосибирск, 2010. С.148-168 ; Абдулло Р.Г. Политика США в Таджикистане: от признания независимости 

к партнерству // Центральная Азия и Кавказ. 2007. №4 (52). С.82-90; Искандаров А. Государства 

Центральной Азии в интеграционных процессах. Душанбе, 2006; Он же. Интеграция в Центральной Азии: 

политические аспекты. Душанбе, 2007; Абдулло Р.Г. Страны Центральной Азии и США: Эволюция 

взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. 2005. №6 (42). С.47-57; Шарипов С.И. Политические 

процессы в таджикском обществе // Сборник статей 1998-2011 гг. Душанбе, 2011. 376 с.; Он же. Россия и 

геополитические интересы региона в контексте национальной безопасности Таджикистана // Таджикистан – 

Россия: проблемы безопасности в Центральной Азии: матер. Междунар. науч. конф. (14-15 июня 2001 г.). 

Душанбе, 2001. С.17-22; Алимов Р.К. Дипломатия Таджикистана / Р.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипова. 

Душанбе: МИД Республики Таджикистан, 1994. 72 с.; Алимов Р.К. Таджикистан – ООН. История 

взаимоотношений. Новый взгляд. М.: Мысль, 1995. 186 с.; Он же. Таджикистан – ООН. История 

взаимоотношений. М.: Международные отношения, 2001. 374 с.; Самиев Х.Д. Проблема стабильного 

равновесия в российско-таджикских отношениях // Формирование системы коллективной безопасности 

государств Центральной Азии в формате региональных союзов: матер. респ. науч.-теор. конф. Душанбе: 

Сино, 2014; Холикназар Х. Республика Таджикистан в борьбе против терроризма и религиозного 

экстремизма временный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2009. №4. С.9-15. в период 

государственной независимости. Душанбе: Ирфон, 2016. 317 с.; Он же Деятельность Республики 

Таджикистан в процессе становления и развития ШОС. Душанбе: Ирфон, 2014. 384 с.; Ниятбеков Вафо, 

Додихудоев Хуршед, Республика Таджикистан в региональном измерении // Центральная Азия и Кавказ. 

2006. №3 (45). Мамадазимов А. Новый Таджикистан. Вопросы становления суверенитета. Душанбе: Шарки 

озод, 1996. 172 с.; Мамадазимов А. Национальная безопасность Таджикистана // Россия и мусульманский 

мир. 2004. №11.  
23

 Дороншоева Н. Ш. Основные направления и перспективы развитиявзаимоотношений Таджикистана И 

США дис. к.п.н. 23.00.04 / Дороншоева Некбахт Шокосумовна Д. 2020., с.156. 
24

Ахмедов Ф.А. Центральноазиатский регион в фокусе геополитических интересов глобальных акторов (На 

примере РФ, КНР и США), дис. к. п. н. 23.00.04 / Ахмедов Фарух Абдусаломович Д. 2019., с.174. 
25

Каримов Ш.Т. Основные направления сотрудничества НАТО со странами Центральной Азии (на 

тадж.языке) // Вестник педагогического университета. Душанбе, №3-4 (3-4),2022. – С.153-158. 
26

Маҳмадов А.Н. Истиқлоли сиѐсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ. Монография / А.Н. Махмадов. – 

Душанбе: «Эр-граф», 2016. – С.32. 
27

Комилова  Х.Г. Республика Таджикистан в системе международных отношений и геополитических 

координат в условиях нового мирового порядка (региональный формат) 07.00.15 – дисс. д. и. н. / Комилова 

Хосият Гуфроновна  Д. 2021., с.337. 
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суверенитета и защиты национальных интересов в условиях геополитической 

конкуренции ведущих держав в регионе Центральной Азии. 

Исследование, проведенное Г.М. Майтдиновой28, фокусируется на 

анализе геополитических тенденций и изменений в динамике взаимодействия 

между региональными и международными акторами, а также исследует 

влияние внешних сил на региональные процессы. 

В диссертации Х.Г. Комиловой29 под названием «Республика 

Таджикистан в системе международных отношений и геополитических 

координат в условиях нового мирового порядка (региональный формат)» 

основное внимание уделяется анализу внешней политики Республики 

Таджикистан после еѐ обретения независимости. Автор исследует влияние 

глобальных и региональных изменений на внешнеполитическую стратегию 

стран Центральное Азии и особенно Таджикистана, подчеркивая 

необходимость развивающим странам лавировать между интересами крупных 

мировых держав, таких как США, Россия, Китай и ЕС, при сохранении 

национальных интересов. Особое внимание уделено изучению 

международных инициатив Таджикистана на платформе ООН, роли страны в 

региональных и глобальных интеграционных процессах, а также анализу 

внешнеполитических концепций и стратегий в контексте обеспечения 

национальной безопасности и укрепления межгосударственного 

сотрудничества. 

Монография Н. М. Мирзоева30 является ключевым ресурсом для 

сравнительного изучения эволюции внешней политики Таджикистана. Автор 

глубоко анализирует трансформации в отношениях между Таджикистаном и 

международным сообществом, подробно рассматривая динамику этих связей и 

их изменения на разных этапах развития страны. В работе также представлена 

детальная периодизация внешней политики Таджикистана, что обогащает 

понимание его внешнеполитической стратегии в контексте глобальных и 

региональных геополитических процессов, особенно учитывая влияние 

ведущих держав на Центрально-Азиатский регион. 

Исследование Р.Ш. Нуриддинова31 предоставляет тщательный анализ 

глобальных политических процессов и их воздействия на формирование 

ключевых направлений внешней политики в Центральной Азии, с особым 

акцентом на Таджикистан. Этот подход позволяет глубже понять, как мировые 

                                                           
28

Майтдинова Г.М. Геополитическая динамика Центральной Азии: Новые подходы и стратегические 

ориентиры // Региональный институт Центральной Азии. Бишкек, 2018. С.35. 
29

 Комилова  Х.  Г. Республика Таджикистан в системе международных отношений и геополитических 

координат в условиях нового мирового порядка (региональный формат) 07.00.15 – дисс. д. и. н. / Комилова 

Хосият Гуфроновна  Д. 2021., с.337. 
30

 Мирзоев Н.М, Таджикистан и страны Востока. Душанбе: НИЦ «Диловар» ДДМТ, 1998. Ч.1. 147с. 
31

 Нуриддинов Р.Ш. Динамика политического плюрализма в обществе Таджикистана. Международный 

научный журнал «Вестник науки», Тольятти, №8, Том 3.2018. С. 172-178. 
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политические динамики влияют на внешнеполитическую ориентацию 

Таджикистана и других стран региона, особенно в контексте геополитических 

амбиций ведущих держав в Центральной Азии. 

В исследованиях Ш.Т. Каримова32 в целом подчеркивается, что США 

традиционно не обладали глубоким пониманием уникальности 

Центральноазиатского региона, и, несмотря на прошедшее время, все еще не 

осознают его полного стратегического значения и основополагающих черт. 

Это наблюдение акцентирует внимание на сложности во взаимоотношениях 

между Центральной Азией и США, особенно в контексте реализации 

геополитических интересов ведущих держав в этом ключевом регионе. 

В третью группу входят труды российских ученых из научных и 

образовательных организаций, содержащие анализ современных трендов в 

мировой политике, проблем и перспектив формирования нового мирового 

порядка. В первую очередь, в их число входят монографии и публикации 

учѐных Дипломатической академии МИД России, которые были положены в 

теоретическую и практическую основу данной диссертации. Это работы таких 

авторов, как: Дугин А.Г.33, Алексеева Т.А.34, Байков А.А.35, Баталов Э. Я.36, 

Богатуров А.Д.37, Боришполец К.П.38, Воскресенский А.Д.39, Гаджиев К. С.40, 

Гарбузов В.Н.41, Глазьев С.Ю.42, Иванов И.С.43, Каширина Т.В.44, Клименко 

А.Ф.45, В.А. Пономарев46, Козлов К.В.47, Кортунов А.В.48, Лебедева М.М.49, 

                                                           
32

 Каримов Ш.Т. Основные направления сотрудничества НАТО со странами Центральной Азии (на 

тадж.языке) // Вестник педагогического университета. Душанбе, №3-4 (3-4),2022. – С.153-158. 
33

Дугин А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект; Гаудеамус,2011.С. 488. 
34

 Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая теория и международные 

отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. 623 с. 
35

Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI в. М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2014. 448 с. 
36

 Баталов Э.Я. «Новый миропорядок»: к методологии анализа // Полис. Политические исследования. 2003. 

№5. С. 25-37. 
37

Богатуров А.Д. Международный порядок в наступившем веке // Международные процессы. 2003. Т. 1. №1 
38

 Боришполец К.П. Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС: осмысление феномена и тенденций 

развития // Вестник МГИМО Университета. 2015. № 5 (44). С. 42-55. 
39

Воскресенский А.Д. Локига новой мироустроительной архитектоники: практика и теория переосмысления 

многомерного мира и поиск Китаем своего места // Сравнительная политика. 2020.Т 11. № 4. С. 5-26. 
40

 Гаджиев К. Ведущие державность: уходящий феномен XXI века? // Международная жизнь. Сентябрь, 

2017. С. 72-89. 
41

Гарбузов В. Н. Свет и тени американской исключительности // США и Канада: экономика, политика, 

культура. 2020. № 50 (11). С. 5-21. 
42

 Глазьев С. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. М.: Книжный мир, 2016. 512 с. 
43

 Иванов И. Россия, Китай и новый миропорядок. Российская газета. 2018. № 126 (7589). 
44

Аватков В., Каширина Т. Тенденции развития современных международных отношений // Обозреватель. 

2017. № 11. С. 5- 15. 
45

Лузянин С.Г., Клименко А.Ф. Сотрудничество России и Китая в ШОС по реализации концепции 

Большого Евразийского партнерства // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2019. Т. 24. № 24. С. 98-113. 
46

 Пономарев В.А. Политика США на постсоветском пространстве: концептуальные основы., дис. к.п.н. 

23.00.04 / Пономарев Владимир Александрович М. 2024., с.232. 
47

 Козлов К.В. «Большая дубинка» американского могущества // США и Канада: экономика, политика, куль- 

тура. 2018. № 4 (580). С. 106-119. 
48

 Кортунов А.В. Кризис миропорядка и будущее глобализации. 2020. № 60. М.: НП РСМД, 2020. 60 с. 



11 
 

Лузянин С.Г.50, Лукьянов Ф.А.51, Миллер А.И.52, Никитин А.И.53, Пантин В.И. и 

Лапкин В.В.54, Пляйс Я. А.55, Примаков Е.М.56, Симония Н.А.57, Торкунов 

А.В.58, Тавровский Ю.В.59, Тимофеев И.Н.60, Цыганков А. П.61и др.. 

Источниковедческая база исследования охватывает несколько 

категорий, учитывая, что обсуждаемая тема тесно связана с текущими 

международными процессами, и научная литература по этому вопросу ещѐ 

находится на этапе формирования. В связи с этим, для исследования активно 

привлекаются актуальные материалы, включая официальные государственные 

документы, концепции внешней политики, отчеты различных международных 

организаций, а также публичные выступления государственных деятелей, что 

позволяет комплексно анализировать динамику взаимоотношений государств 

Центральной Азии с ведущими державами в контексте современных 

геополитических процессов (конец XX - начало XXI вв.). 

К основной группе источниковедческой базы анализа вошли 

официальные обращения и выступления президентов государств. 

Исследование внимательно рассматривает речи Президента Республики 

Таджикистан, включая ежегодные его послания к Парламенту страны и 

выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на других 

международных форумах. Такие материалы представляют значительный 

интерес, поскольку они отражают стратегическое позиционирование 

Таджикистана в условиях текущих геополитических трансформаций и 

определяют ключевые направления его внешнеполитической доктрины. 

Особое внимание уделено также трудам и публичным заявлениям президента 
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Таджикистана Эмомали Рахмона62, чьи решения и визии играют решающую 

роль в формировании и реализации внешней политики страны, освещая его 

взгляды на геополитическое развитие Центральной Азии и направления 

внешнеполитического курса Таджикистана. 

Во вторую группу источников входят годовые доклады различных 

государственных учреждений и министерств, относящихся к обсуждаемой 

теме. Особенно полезными оказались архивные материалы Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан63, которые были активно 

применены для анализа тематики взаимоотношений государств Центральной 

Азии с ведущими державами в контексте современных геополитических 

процессов (конец XX - начало XXI вв.). 

К третьей группе источников относятся стратегические документы, 

которые определяют направления внешней политики стран, в частности, 

рассматриваются концепции внешней политики. Такие документы являются 

фундаментом для формирования и реализации внешнеполитической стратегии 

государств и представляют собой важные инструменты для осмысления их 

стратегических целей и приоритетов на международном уровне. Для 

глубокого понимания позиций Центральной Азии в контексте текущих 

геополитических процессов необходим анализ не только концепций внешней 

политики стран Центрально-Азиатского64 региона, но и стратегических 

документов ключевых глобальных игроков РФ65, КНР66 и США67 а также 

официальные интернет-порталы правительственных структур и 

международных организаций. В процессе анализа взаимодействия государств 

Центрально-Азиатского региона с ведущими мировыми политическими и 

финансовыми институтами были внимательно изучены веб-сайты таких 

организаций, как Организация Объединенных Наций68, Совещание по 
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взаимодействию и мерам доверия в Азии69, Шанхайская Организация 

Сотрудничества70, Организация Договора о Коллективной Безопасности71, 

Всемирный Банк72  и Международный валютный фонд73. Эти ресурсы 

предоставили доступ к страновым докладам и выявили ключевые направления 

сотрудничества и кооперации между государствами региона и указанными 

институтами, что имеет прямое отношение к теме геополитических интересов 

ведущих держав в Центральной Азии. 

Таким образом, степень научной разработанности темы свидетельствует о 

комплексном и глубоком анализе взаимоотношений государств Центральной 

Азии с ведущими державами в контексте современных геополитических 

процессов (конец XX - начало XXI вв.), учитывающем исторические, 

политические, экономические, и культурные аспекты. Данное диссертационное 

исследование способствует объединению различных подходов и теорий для 

анализа и понимания геополитических процессов в регионе, что имеет важное 

значение для разработки стратегий обеспечения региональной и глобальной 

стабильности. 

Теоретико-методологические основу исследования составляет изучение 

международно-правовых актов, что позволяет осуществлять сравнительный и 

объективный анализ. Методологический аппарат исследования опирается на 

научные теории, характерные для современных школ международных 

отношений, а также на принципы системного анализа и сравнительно-

исторического подхода к изучению динамики межгосударственных связей. 

Ключевым инструментом анализа выступает контент-анализ документов, 

дополненный методом экспертных оценок, что в совокупности обеспечивает 

глубокое понимание геополитических процессов в Центральной Азии и 

позволяет оценить интересы и стратегии действий ведущих держав в регионе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном анализе динамики взаимоотношений государств Центральной 

Азии с ведущими державами в период с конца XX до начала XXI века, с учетом 

многоуровневых изменений в глобальном и региональном контекстах. 

Исследование демонстрирует, как геополитические процессы, включая распад 

Советского Союза и стратегическую реориентацию ведущих держав, повлияли 

на политические, экономические и культурные аспекты внешней политики 

стран региона. Важной инновационной составляющей работы является 

систематизация влияния международных и региональных организаций на 
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формирование внешнеполитических стратегий Центральноазиатских 

государств. 

Кроме того, диссертация вносит вклад в теорию международных 

отношений за счет использования кросс-дисциплинарного подхода, который 

включает политический анализ, историческое контекстуализирование и 

социологические исследования. Это позволяет не только выявить особенности 

внешнеполитической повестки каждой из стран Центральной Азии, но и глубже 

понять, как внутренние изменения и внешние вызовы сформировали текущее 

состояние их международных отношений. В диссертации также приводится 

анализ малоизученных архивных материалов и документов, что расширяет 

историческую базу для анализа внешнеполитической активности региона и 

предоставляет новый взгляд на стратегическое развитие в контексте глобальных 

и региональных изменений. 

Научная новизна диссертационного исследования по взаимоотношениям 

государств Центральной Азии с ведущими державами в современном 

геополитическом контексте может быть выражена в следующих ключевых 

аспектах: 

1. Комплексный анализ изменений геополитических ориентиров: 

Исследование обеспечивает всесторонний анализ того, как глобальные и 

региональные изменения влияют на внешнеполитические стратегии и 

дипломатические приоритеты стран Центральной Азии. Это включает в себя 

новые данные о взаимодействии этих стран с крупными мировыми державами в 

условиях современных международных вызовов, таких как изменения мирового 

порядка, международные конфликты и глобализационные процессы. 

2. Оценка воздействия международных и региональных 

организаций: Диссертация вносит вклад в понимание роли международных и 

региональных организаций в формировании внешней политики государств 

Центральной Азии. Исследуется, как участие в таких организациях, как СНГ, 

ОДКБ, ООН, ШОС, и ЕАЭС, влияет на внешнеполитические стратегии стран 

региона. 

3. Динамика двусторонних и многосторонних отношений: 

Исследование подробно анализирует, как изменения в двусторонних и 

многосторонних отношениях влияют на стабильность и развитие стран 

Центральной Азии. Особое внимание уделяется новым аспектам сотрудничества 

и возможным конфликтам интересов между Центральной Азией и ведущими 

державами. 

4. Прогнозирование будущего развития отношений: На основе 

анализа текущих тенденций и исторических данных предлагается прогноз 

развития взаимоотношений между Центральной Азией и ведущими державами. 
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Это включает в себя оценку потенциальных сценариев внешнеполитических 

стратегий в ответ на международные изменения. 

5. Интердисциплинарный подход: Исследование объединяет 

элементы политической науки, международных отношений, истории и 

экономики для более глубокого понимания множественности факторов, 

формирующих внешнеполитические ориентиры Центральной Азии. Это 

позволяет создать мультидисциплинарную картину влияния глобальных 

процессов на регион. 

Эти аспекты научной новизны расширяют границы существующих 

исследований и предоставляют новую перспективу для анализа сложных и 

динамично изменяющихся международных отношений. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что она представляет собой комплексное исследование геополитических 

интересов ведущих держав в Центральной Азии, объединяя различные 

теоретические подходы и методологии для анализа внешнеполитических 

стратегий и межгосударственных отношений. Это исследование обогащает 

теорию международных отношений новыми данными о взаимодействии 

ведущих держав в регионе, что способствует более глубокому пониманию 

глобальных и региональных геополитических процессов. Автор 

систематизирует и анализирует множество аспектов влияния геополитической 

динамики на политическое и экономическое развитие стран Центральной Азии, 

обращая внимание на комплекс взаимосвязей между национальными и 

международными факторами в формировании внешней политики. Исследование 

способствует расширению теоретических рамок понимания международных 

отношений, предлагая новые подходы к анализу геополитических стратегий и 

интересов в мультиполярном мире. 

Практическая значимость диссертации. Практическая значимость 

заключается в следующем: 

 Формирование рекомендаций для внешнеполитической 

стратегии: На основе анализа геополитических интересов ведущих держав в 

Центральной Азии, исследование предлагает конкретные рекомендации для 

формирования и корректировки внешнеполитических стратегий стран региона, 

включая Таджикистан. Эти рекомендации могут способствовать укреплению 

международного положения этих государств и развитию их двусторонних и 

многосторонних отношений с ключевыми глобальными игроками. 

 Анализ внешнеполитических инициатив: Предоставление 

глубокого анализа внешнеполитических инициатив и стратегий Таджикистана и 

других стран Центральной Азии помогает понять их взаимодействие с 

международными и региональными организациями, что может использоваться 



16 
 

правительственными и дипломатическими службами для планирования и 

реализации международных проектов. 

 Вклад в развитие международного сотрудничества: 

Исследование способствует улучшению понимания мотивов и стратегий 

ведущих держав в Центральной Азии, что может лечь в основу разработки 

новых подходов к международному сотрудничеству, включая сферы 

безопасности, экономики и экологии, учитывая интересы, как региональных 

государств, так и ведущих держав. 

 Поддержка академических и исследовательских институтов: 

Предоставление комплексного анализа геополитической ситуации в 

Центральной Азии может служить базой для дальнейших исследований в 

академических и аналитических кругах, способствуя глубокому пониманию 

региональных процессов и их влияния на глобальные международные 

отношения. 

Таким образом, диссертация предоставляет ценные практические инсайды 

для формирования эффективной внешней политики, развития международного 

сотрудничества и обеспечения региональной стабильности в условиях 

глобальных геополитических изменений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексный анализ взаимоотношения государств 

Центральной Азии с ведущими державами в контексте современных 

геополитических процессов (конец XX - начало XXI вв.): Исследование 

обосновывает важность Центральной Азии как стратегического региона, где 

пересекаются интересы крупнейших мировых держав — России, Китая и США. 

Диссертация предлагает новый взгляд на динамику этих взаимоотношений, 

исходя из современных геополитических и геоэкономических условий. 

2. Теоретико-методологический вклад в изучение международных 

отношений: Работа демонстрирует применение комплексного подхода к 

анализу международных отношений, сочетая теории реализма, либерализма и 

конструктивизма для глубокого понимания мотивов и стратегий действий 

ведущих держав. 

3. Разработка стратегий обеспечения стабильности и безопасности 

в регионе: На основе проведенного анализа предложены практические 

рекомендации для стран Центральной Азии, направленные на укрепление их 

суверенитета и независимости, улучшение регионального сотрудничества и 

повышение эффективности взаимодействия с глобальными державами. 

4. Анализ роли Таджикистана в геополитических процессах: 

Отдельное внимание уделено позиционированию Республики Таджикистан в 

условиях геополитической конкуренции, анализу его внешнеполитических 

стратегий и инициатив на международной арене. 
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5. Вклад в теорию и практику международного сотрудничества: 

Исследование предоставляет ценные инсайты для развития международного 

сотрудничества, особенно в контексте противодействия глобальным вызовам, 

таким как терроризм, экстремизм и экологические угрозы. 

Эти положения подчеркивают уникальность и новизну исследования, 

представляя значимый вклад в развитие научного понимания геополитических 

процессов в Центральной Азии и формулирование эффективных подходов к 

внешней политике и международной безопасности. 

Территориальные рамки исследования охватывают Центральную 

Азию, регион, который включает в себя страны, такие как Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Этот регион 

характеризуется не только своим стратегическим географическим положением, 

которое делает его зоной интересов для ведущих держав, но и богатыми 

природными ресурсами, включая значительные запасы природного газа и 

нефти, а также уникальными водными ресурсами.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца ХХ 

века, начиная с момента распада Советского Союза в 1991 году, до 2023 года. 

Этот временной промежуток позволяет анализировать формирование и развитие 

геополитических интересов ведущих держав в Центральной Азии в условиях 

постсоветских трансформаций и современных глобальных вызовов. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 

исследования были отражены в 9 статьях автора. Статьи также опубликованы в 

научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий 

Высшей Аттестационной Комиссии Российской Федерации. Основные 

положения диссертации представлялись в виде докладов и выступлений на 

различных международных, республиканских и межвузовских конференциях и 

семинарах. По содержанию диссертации читаются лекции и спецкурсы в 

Кулябском государственном университете имени А. Рудаки по специальности 

«политика и государственное управление» и «Международные отношения». 

Диссертация обсуждалась на расширенном заседании Ученого совета 

факультета истории, права и международных отношений, а также на заседании 

кафедры политологии и международных отношений Кулябского 

государственного университета имени А. Рудаки. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общего описания исследования, трех глав, содержащие девять параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. Общий объем диссертации 

составляет 192 страниц компьютерного набора. 

Основное содержание работы 

Во введении определены актуальность темы исследования, степень 

изученности научной темы, цели и задачи, объект и предмет исследования, 
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представлены научная новизна исследования, положения, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации, структура и 

объем диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основы 

исследования Центральной Азии как региона геополитических интересов 

ведущих держав» состоит из трѐх параграфов, в первом параграфе которой - 

«Теоретико-методологические основы исследования геополитических 

интересов ведущих держав в Центральной Азии» рассмотрены теоретико-

методологические основы изучения Центральной Азии как региона 

геополитических интересов ведущих держав. Подчеркивается сложность и 

постоянное изменение международных отношений, указывая на разнообразие 

теоретических подходов — реализм, либерализм, и конструктивизм — и их 

влияние на формирование геополитической стратегии государств. Обсуждается, 

как эти подходы помогают понять взаимодействие между государствами, 

особенно в контексте Центральной Азии, и предлагается критический анализ 

текущего состояния теории международных отношений и ее приложения к 

региональным исследованиям. 

В разделе также акцентируется на историческом развитии геополитики и 

ее влиянии на политические и культурные процессы в Центральной Азии, от 

древних времен до современности. Рассматривается взаимодействие между 

географией, политикой и историей, влияющее на формирование региональных и 

международных отношений. 

Дискуссии в теории международных отношений, их историческое 

развитие и влияние на формирование новых теоретических школ 

подчеркиваются как критически важные для понимания динамики 

международной политики и геополитических интересов ведущих держав в 

Центральной Азии. 

Этот раздел также подчеркивает необходимость глубокого понимания 

исторического, культурного и политического контекста Центральной Азии для 

анализа геополитических стратегий и действий мировых держав в регионе. Он 

также указывает на сложности и вызовы, стоящие перед исследователями в 

области международных отношений, при попытке применить существующие 

теории к постоянно меняющимся глобальным и региональным реалиям. 

Во втором параграфе первой главы - «Современные геополитические 

концепции о месте стран Центральной Азии в современной 

трансформированной геополитической конструкции» освещаются 

современные геополитические концепции и их отражение на страны 

Центральной Азии, подчеркивая их значимость в международных отношениях и 

стратегическом планировании глобальных и региональных держав. Автор 

детально анализирует эволюцию геополитических идей от древних времен до 
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современности, подчеркивая важность географического положения и 

природных ресурсов в формировании геополитических стратегий и влияния на 

политическую мощь государств. В контексте Центральной Азии 

рассматривается их стратегическое значение между крупными 

геополитическими игроками и вклад в развитие транспортной инфраструктуры 

и транснациональных проектов. Автор подчеркивает динамичность 

геополитической обстановки и необходимость адаптации стратегий внешней 

политики к меняющимся глобальным условиям, особенно в контексте новых 

вызовов и возможностей для стран Центральной Азии. Этот раздел обогащает 

понимание геополитической динамики региона и подчеркивает важность 

комплексного подхода к анализу международных отношений. 

Изучение современных геополитических концепций, акцентированное в 

этом разделе диссертации, позволяет глубже понять сложные взаимоотношения 

между глобальными державами и регионом Центральной Азии. Автор 

стремится выявить, как геополитические стратегии и интересы ведущих держав 

– таких как Россия, Китай и США – влияют на безопасность, экономическое 

развитие и политическую стабильность в Центральной Азии. Подчеркивается, 

что стратегическое положение региона делает его ареной для геополитического 

соперничества, но также и площадкой для сотрудничества в сферах энергетики, 

транспорта и безопасности. 

Автор акцентирует внимание на необходимости учитывать исторический 

контекст и культурные особенности стран Центральной Азии при 

формировании внешнеполитических стратегий, подчеркивая, что успешное 

взаимодействие требует глубокого понимания внутренней динамики и амбиций 

этих государств. Также выделяется важность многостороннего подхода к 

решению региональных проблем, включая угрозы безопасности, устойчивое 

развитие и интеграцию в глобальную экономику. 

Раздел демонстрирует, как теоретические геополитические концепции 

могут быть применены для анализа реальных политических ситуаций, 

обеспечивая полезный инструментарий для понимания текущих и будущих 

трендов в международных отношениях. Автор подчеркивает значимость 

продолжения исследований в этой области, особенно в свете быстро 

меняющейся международной обстановки и возрастающего влияния 

региональных держав. 

Таким образом, данный раздел предлагает комплексный взгляд на 

геополитическую картину Центральной Азии, предоставляя основу для 

дальнейшего анализа взаимодействия между региональными и глобальными 

силами. Это обеспечивает ценный вклад в понимание международных 

отношений и геополитики, подчеркивая необходимость глубокого и 

многоаспектного анализа в этой области. 
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В третьем параграфе первой главы - «Особенности формирования 

интересов ведущих держав в Центральной Азии в начале XXI в.» автор 

стремится исследовать многоаспектный процесс формирования интересов 

ведущих держав в Центральной Азии, акцентируя внимание на таких ключевых 

аспектах, как глобализация и еѐ роль в реструктуризации международной 

системы, историческое развитие региона, начиная с древних времен, и его 

стратегическое значение в современных геополитических реалиях. Автор 

подробно анализирует исторические предпосылки, начиная с арабских 

завоеваний VII века, через эпоху "Большой игры" между Россией и 

Великобританией, до современности, когда после распада СССР страны региона 

начали формировать свои внешнеполитические ориентиры и сталкиваться с 

вызовами глобализации. Особое внимание уделяется воздействию внешних и 

внутренних политических динамик на формирование геополитических 

стратегий ведущих держав в Центральной Азии. 

В данном разделе можно выделить следующие ключевые моменты: 

1. Глобализация как мощный инструмент формирования новых 

мировых пространств и важный фактор в реструктуризации международной 

системы, определяющий направление еѐ эволюции. 

2. Историческое становление Центральной Азии как региона, 

игравшего ключевую роль в геополитических стратегиях мировых держав на 

протяжении веков, начиная от арабских завоеваний до событий конца XX века. 

3. Стратегическое значение Центральной Азии в современной 

геополитике, подчеркиваемое еѐ геополитическим потенциалом, транспортно-

транзитными возможностями и природными ресурсами. 

4. Влияние внешних и внутренних политических процессов на 

формирование внешнеполитических стратегий стран региона, включая 

воздействие глобализации, рост национального самосознания и сепаратизма. 

5. Анализ развития международных отношений и стратегического 

партнѐрства в Центральной Азии, учитывая интересы ключевых ведущих 

держав, таких как США, Россия и Китай, и роль региональных и 

внерегиональных акторов в формировании геополитической карты региона. 

Таким образом, автор стремится представить комплексный анализ 

геополитической динамики Центральной Азии, исследуя факторы и 

предпосылки, определяющие интересы ведущих держав в этом стратегически 

значимом регионе, и подчеркивая важность глубокого понимания 

исторического, политического и культурного контекста для анализа 

современных геополитических стратегий и действий. 

Вторая глава диссертации - «Динамика развития геополитических 

интересов ведущих держав в Центральной Азии» состоит из трѐх 

параграфов. В первом параграфе - «Российский фактор в системе 
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международных отношений Центральной Азии в начале ХХI в.» автор 

диссертации затрагивает комплексные геополитические интересы Российской 

Федерации в Центральной Азии, выделяя стратегическую направленность 

России на укрепление своих позиций в регионе. Основное внимание уделяется 

желанию России подтвердить свою роль ведущей мировой державы, еѐ реакции 

на расширение НАТО и активизацию США и их союзников в приграничных 

регионах, а также стремлению к укреплению обороноспособности и развитию 

военно-технического потенциала. 

Анализируются конкретные геополитические и стратегические цели 

России в контексте еѐ взаимодействия с государствами Центральной Азии, 

особенно в свете исторического контекста и современных международных 

отношений. Обсуждаются такие ключевые аспекты, как защита прав и 

интересов русскоязычного населения и поддержка международного права. 

Автор подчеркивает многовекторный характер геополитической 

стратегии России, стремление к мультиполярности мирового порядка, и 

активный поиск путей для развития сотрудничества с различными странами и 

регионами. Особое внимание уделяется изменениям в международной 

геополитической обстановке после распада СССР и новым вызовам, с которыми 

сталкивается Россия в стремлении укрепить своѐ влияние в Центральной Азии. 

В заключении автор приходит к выводу, что геополитические интересы и 

цели Российской Федерации в Центральной Азии являются многоаспектными и 

охватывают широкий спектр вопросов, от экономических связей и безопасности 

до поддержания влияния в международных организациях и участия в 

многостороннем сотрудничестве. Эта многогранность отражает сложность 

современных международных отношений и взаимосвязь между региональной и 

глобальной геополитикой. 

Во втором параграфе второй главы - «КНР во внешнеполитическом 

процессе в современной Центральной Азии» детально анализируются 

геополитические интересы Китайской Народной Республики в контексте 

Центральной Азии. Автор подчеркивает важность региона для Пекина в свете 

глобализации и меняющейся международной обстановки, особенно в связи с 

реализацией амбициозного проекта «Один пояс, один путь». Рассматривается 

усиление экономического влияния Китая и расширение его интересов в регионе, 

что, по мнению автора, может вести к созданию новой модели 

межгосударственного взаимодействия, основанной на принципах мирного 

развития и сотрудничества. 

Анализируется роль Китая как ключевого игрока в международной арене, 

который способствует региональной интеграции и формирует условия для 

многостороннего диалога. Автор обращает внимание на использование 

политэкономических подходов в изучении международных связей, подчеркивая 



22 
 

вклад незападных концепций международных отношений и расширение 

незападоцентричных подходов в теории. 

Раздел содержит анализ современных китайских исследований и внешней 

политики, указывая на интеграцию социалистических взглядов с китайской 

культурой для создания комплексного подхода к разработке внешней политики. 

Автор освещает историческое развитие теории международных отношений в 

Китае, выделяя ключевые этапы и стремление к созданию оригинальных 

теорий, отражающих растущую роль Китая как глобального актора. 

Подробно рассматривается марксистская аналитическая рамка в контексте 

интересы Китая в Центральную Азию, обсуждая стратегии Пекина как 

проявление его стремления к созданию нового порядка. Автор акцентирует на 

значении марксистской идеологии в формировании внешнеполитических 

стратегий КНР, особенно в отношении Центральной Азии, отражая стремление 

к справедливому региональному порядку. 

В целом, параграф подчеркивает необходимость глубокого анализа 

международных стратегий и действий Китая в Центральной Азии, исходя из 

комплексного подхода, который объединяет традиционные и современные 

теоретические рамки для понимания геополитических интересый Пекина в 

регионе. 

В третьем параграфе второй главы - «Стратегические ориентиры 

политики США в Центральной Азии: цели, подходы, сценарии» автор 

диссертации акцентирует внимание на важности Центральной Азии как 

стратегического региона для геополитических интересов Соединенных Штатов 

Америки, начиная с исторического контекста взаимоотношений и продолжая 

анализом современных стратегий и подходов США в регионе. Особое внимание 

уделяется американской стратегии распространения демократических 

ценностей, рыночной экономики, и западного образа жизни в Центральной 

Азии, а также изучению влияния этих действий на региональную безопасность 

и развитие. Исследование охватывает анализ ядерной проблематики, военно-

политической активности, и экономического сотрудничества между США и 

странами региона, подчеркивая стратегическое значение Центральной Азии для 

американских интересов в контексте глобальной безопасности и стабильности. 

Раздел также освещает реакцию и взаимодействие стран Центральной 

Азии с политикой США, включая их стремление к развитию двусторонних 

отношений и интеграции в международное сообщество через американскую 

поддержку. Автор обращает внимание на сложности и вызовы, с которыми 

сталкиваются страны Центральной Азии в процессе взаимодействия с США, в 

том числе в контексте экономического развития и обеспечения региональной 

безопасности. 
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В заключение автор подчеркивает значимость и влияние американской 

внешней политики в Центральной Азии на формирование нового 

геополитического ландшафта региона, обсуждая перспективы и потенциал для 

дальнейшего сотрудничества и взаимодействия между США и странами 

Центральной Азии. В этом параграфе автор акцентируется на необходимости 

глубокого анализа и понимания геополитической динамики региона для 

эффективной реализации американских стратегических интересов и поддержки 

стабильности и развития Центральной Азии. 

Третья глава - «Таджикистан во внешнеполитических ориентирах 

треугольника «Россия-Китай-США»» состоит  из трѐх параграфов. В первом 

параграфе - «Таджикистан во внешнеполитическом процессе КНР»  

рассматривается влияние глобализации и динамики международных процессов 

на внешнеполитическую стратегию Таджикистана, подчеркивая сложность и 

многогранность современного политического анализа. В параграфе делается 

акцент на необходимости глубокого понимания исторических предпосылок и 

базовых принципов внешней политики для эффективного реагирования на 

вызовы международной арены. Освещается участие Таджикистана в глобальных 

и региональных процессах, обсуждаются стратегические и тактические аспекты 

внешней политики, важность адаптивности и гибкости во внешнеполитических 

действиях. Подчеркивается значимость многоаспектного подхода, который 

включает разнообразие методологий и инструментов для всестороннего 

изучения политических процессов, что способствует более точному 

прогнозированию и пониманию будущего развития международных отношений 

и роли Таджикистана в них.  А также освещается участие Таджикистана во 

внешнеполитическом процессе с Китайской Народной Республикой (КНР). 

Анализируется влияние Китая на политическую и экономическую сферы 

Центральной Азии, с особым вниманием к стратегическим и тактическим 

аспектам взаимодействия между Таджикистаном и Китаем. Рассматривается, 

как изменения в мировой и региональной политике, а также внутренние 

интересы Китая, направленные на обеспечение безопасности и экономического 

развития, влияют на формирование внешней политики Таджикистана. 

Подчеркивается роль Таджикистана как стратегического партнера в 

обеспечении стабильности и развития региональных инициатив, включая 

экономическое сотрудничество, инфраструктурные проекты и культурные 

обмены. Обсуждается, как Таджикистан и Китай используют свои 

дипломатические и экономические ресурсы для укрепления двусторонних 

отношений, что важно для понимания динамики международных отношений и 

региональной политики в Центральной Азии. 

Во втором параграфе третьей главы - «Сотрудничество Таджикистана и 

США в условиях формирования мирового порядка» анализируется 
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сотрудничество Таджикистана и США, акцентируя внимание на изменениях 

мировой политики после распада Советского Союза и влиянии этих событий на 

Центральную Азию. Подчеркивается стратегическая значимость региона для 

США и их стремление к сотрудничеству в областях безопасности, 

экономического развития и укрепления демократии. Особое внимание уделяется 

взаимодействию с Таджикистаном, рассматривая его как активного участника 

международных процессов, способного вносить вклад в решение глобальных 

проблем. Обсуждается долгосрочное взаимодействие и его этапы, начиная с 

официального признания независимости Таджикистана США, что положило 

начало развитию дипломатических и экономических связей. Выделяется 

важность Таджикистана как стратегического партнера в регионе, а также 

обширная финансовая и гуманитарная поддержка, предоставляемая США, 

включая значительные вложения в образование, здравоохранение и укрепление 

демократии. 

В третьем параграфе третьей главы - «Стратегические интересы и 

политика безопасности России в Таджикистане» внимание уделяется 

историческим аспектам двусторонних отношений, начиная с поддержки 

Россией Таджикистана в период гражданской войны, что заложило основу для 

последующего углубления международного сотрудничества. Описывается 

важность подписанных соглашений между странами, которые способствовали 

мирному развитию и восстановлению Таджикистана. 

В дальнейшем рассматривается влияние принятой в 2002 году Концепции 

внешней политики Таджикистана, инициированной президентом Эмомали 

Рахмоном, которая определила стратегические направления страны в 

международных отношениях. Подчеркивается роль России как ключевого 

партнера в реализации этой стратегии, обсуждается участие Таджикистана в 

многосторонних и двусторонних формах сотрудничества, особенно в контексте 

укрепления стабильности и безопасности в регионе. 

Также анализируются современные аспекты сотрудничества, включая 

экономическое взаимодействие, культурные и образовательные обмены, а также 

военно-техническое сотрудничество. Отдельное внимание уделяется проектам в 

области энергетики, таким как строительство гидроэлектростанций и 

реализация региональных энергетических инициатив, что подчеркивает 

стратегическую значимость сотрудничества с Россией для экономического 

развития и энергетической независимости Таджикистана. 

Этот анализ показывает, как многогранное и взаимовыгодное партнерство 

с Россией помогает Таджикистану укреплять свои позиции на международной 

арене, обеспечивая стабильность и развитие, как на национальном, так и на 

региональном уровнях. 
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В заключительной части своей диссертации автор представляет выводы, 

которые аргументированы и тщательно обоснованы на основе широкого спектра 

источников, включая исторические данные, современные исследования и 

аналитические работы. Эти выводы представляют собой интеграцию 

теоретических подходов и практических примеров, демонстрируя глубокое 

понимание автором сложных геополитических процессов в регионе. 

Автор успешно демонстрирует взаимосвязь между историческим 

развитием Центральной Азии и текущими геополитическими интересами 

ведущих держав, подкрепляя свои аргументы анализом влияния глобальных и 

региональных факторов на стратегическое позиционирование стран в регионе. 

Особое внимание уделяется изменениям во внешней политике и внутреннем 

развитии государств Центральной Азии в ответ на внешние вызовы и 

возможности. 

Кроме того, автор предлагает комплексный анализ сотрудничества и 

конфликтов между странами Центральной Азии и ведущими державами, 

обращая внимание на стратегическое значение региона в сфере энергетики, 

водных ресурсов и безопасности. Этот анализ подкрепляется детальным 

рассмотрением ключевых инициатив и проектов, реализуемых в регионе, что 

позволяет автору выявить потенциал и ограничения внешнеполитического 

взаимодействия. 

Выводы автора охватывают не только анализа текущего состояния 

геополитических отношений в Центральной Азии, но и предлагают 

перспективы будущего развития региона в контексте мировой политики. Автор 

подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к управлению 

геополитическими интересами и решению региональных проблем, акцентируя 

важность международного сотрудничества и диалога. 

Таким образом, автор не только аргументирует и обосновывает свои 

выводы, но и вносит важный вклад в понимание динамики международных 

отношений в Центральной Азии, предлагая ценные рекомендации для 

историков, политиков, исследователей и практиков, заинтересованных в 

развитии стабильности и сотрудничества в регионе. 
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