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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Внешняя политика 
республик Центральной Азии (ЦА) резонирует не только с 
внутригосударственными ключевыми тенденциями и трендами, но 
также с региональными и глобальными флуктуациями мировой 
политики. В условиях метаморфозы  мирового порядка, где 
глобальное господство США подвергается острой критике, а 
стратегическое влияние КНР усиливается во всех регионах мира, 
политологические работы относительно природы и сущности 
мирового порядка, а также вопросы изменения самой природы 
международной системы на протяжении последних десятилетий 
активно занимают умы аналитиков и экспертов по всему миру. Под 
метаморфозами автор диссертации подразумевает – глубинные 
изменения в природе международных отношений, из-за 
цвилизационных отличий между США и КНР, находящихся в 
ловушке Фукидида. Эти глубинные изменения касаются не просто 
формы или структуры мирового порядка, а предполагают смену 
основополагающих ценностей международной системы.  

Эти  процессы стали характеризоваться в качестве 
«смещения центра международных отношений с Европы в Азию», 
«оспаривания статуса супердержавы у США со стороны КНР», 
«закатом американского могущества», «геополитической и 
геоэкономической революцией», возвращением «к исторической 
норме соперничества между великими державами», 
«перенапряжением гипердержавности», «глубинной 
трансформацией», «закатом либерального мира» и т.д. В этом 
контексте исследование внешней политики государств ЦА в 
условиях метаморфозы мирового порядка, когда так называемый 
глобальный поворот на Восток, актуализировал идеи ренессанса 
Великого Шелкового пути, является не только крайне актуальной и 
практически значимой проблемой для изучения, но и важной с 
точки зрения осмысления будущих перспектив и рисков для 
республик.  

Республикам ЦА предстоит не только адаптироваться к 
глобальным изменениям мирового порядка, и как следствие к 
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изменениям регионального порядка, но также пересмотреть свои 
внешнеполитические приоритеты, что может вызвать диссонанс 
между членством в международных и региональных объединениях, 
так и в вопросах выстраивания двусторонних отношений.  

Центральноазиатские республики одновременно 
испытывают на себе растущее геополитическое и 
геоэкономическое давление со стороны масштабных транспортно-

инфраструктурных проектов глобальных держав. Если раньше 
акторы не представляли своего видения в форме 
внешнеполитической доктрины или стратегии, то сейчас 
происходит выработка стратегического видения евразийского 
пространства в форме выдвижения различных инициатив в виде 
проектов и новых форматов сотрудничества. В совокупности эти 
инициативы вынуждают политический истеблишмент республик 
ЦА искать возможности в рамках ассиметричной многовекторной 
политики. Актуализация идеи ᴏ ренессансе Великого Шелкового 
пути способствует изменениям в региональном порядке, где 
республики ЦА начинают себя позиционировать в качестве 
связующих Восток и Запад, Север и Юг государствами. 
Региональный порядок в ЦА подвержен флуктуациям в контексте 
афганского вопроса и разделения сфер влияния между РФ и КНР, 
стремящихся ограничить влияние США.  

Связь темы диссертации с научными направлениями и 
исследованиями. Докторская диссертация является инициативной. 
Тем не менее, результаты диссертации стали совокупным итогом 
проведенного исследования в рамках трех престижных 
международных грантов для перспективных ученых: 
Великобритании (2009-2012; а также 2013-2015 гг.) при 
закрепленности в университете Ст. Эндрюс (Шотландия); в 
Украине (2011-2013 гг.) по программе ЕС как новый актор 
безопасности, США (2015-2016 гг.) университет Дж. Вашингтона, а 
также в рамках деятельности Института Перспективной политики 
(2017-2022 гг.) г. Бишкек. 

Целью докторской диссертации является определение 
стратегических возможностей  во внешней политике государств 
Центральной Азии в контексте метаморфозы  мирового порядка.  
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Задачи докторского исследования:  
1. выявление степени изученности проблемы;  
2. определение объекта и предмета исследования; 
3. обоснование методологии и методов исследования; 
4. определение ключевых дискурсивных направлений в 

политической науке по вопросам метаморфозы мирового 
порядка;  

5. выявление ключевых направлений сотрудничества и 
соперничества США и КНР на глобальном уровне; 

6. детерминация перспектив китайского мирового порядка на 
основе сценарного моделирования;  

7. выявление статуса ЦА в качестве региональной единицы и 
возможности процессов интеграции;  

8. определение стратегических интересов акторов и новых 
форматов сотрудничества в регионе; 

9. определение потенциала мягкой силы заинтересованных 
государств в регионе ЦА; 

10. выявление возможностей и ограничений создания Большой 
Центральной Азии со стороны США; 

11. перспективы реализации Экономического Пояса Шелкового 
Пути КНР и Большого Евразийского пространства России;  

12. выявление линий сотрудничества и соперничества США-

КНР-РФ в регионе ЦА в контексте, предложенных ими 
инициатив;  

13. раскрытие сущности авторского концепта «стратегической 
многовекторности» в контексте позиционирования республик 
в мировой политике;  

14. определение сущности стратегического прогнозирования во 
внешней политике республик ЦА; 

15. определение статуса республик ЦА на основе комплексного 
компаративного анализа международных рейтингов и 
сценарного моделирования.  

Научная новизна исследования заключается в 
использовании холистического прогнозирования на основе 
применения стратегического анализа, форсайт-анализа, 
критического дискурсивного анализа, сценарного моделирования и 
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компаративного исследования конструируемых образов на 
международной арене. Следующие индикаторы новизны, 
проведенного исследования можно обозначить:   
1) выявлен дефицит научных работ по стратегическому анализу и 

прогнозированию внешней политики республик Центральной 
Азии; 

2) объект исследования рассматривается в контексте 
холистического подхода к предмету исследования;  

3) обосновывается необходимость принципа холизма и 
холистического прогнозирования; 

4) детерминированы три доминирующие дискурсивные линии в 
научных исследованиях в отношении метаморфозы мирового 
порядка; 

5) определены стратегические линии соперничества и 
сотрудничества между КНР и США, находящихся в ловушке 
Фукидида; 

6) проведенное сценарное моделирование автором выявило 
перспективы формирования китайского мирового порядка 
«Тянься» 天下 и место государств ЦА в этой системе; 

7) автором определена модель мягкого регионализма для 
республик ЦА в качестве перспективной модели в условиях  
гетерогенности внутриполитического и внешнеполитического 
позиционирования республик;  

8) определены геополитические интересы региональных держав и 
форматы сотрудничества;  

9) определены перспективы мягкой силы как платформы для 
реализации стратегических интересов акторов; 

10) выявлены перспективы и ограничения внешнеполитических 
инициатив США, КНР и РФ в контексте возрождения проектов 
Шелкового Пути; 

11) детерминированы стратегические линии соперничества и 
сотрудничества США-КНР-РФ не только на глобальном 
уровне, но и в регионе ЦА; 

12) разработан авторский аналитический концепт «стратегическая 
многовекторность» для характеристики внешней политики 
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Центральноазиатских республик, а также в качестве модели 
адаптации к метаморфозам мирового порядка;  

13) выявлена тенденция использования государствами ЦА 
потенциала мягкой силы для поддержания своего 
международного имиджа;  

14) определен конструируемый статус государств ЦА в 
международных рейтингах на основе 15 индексов;  

15) определены наиболее вероятностные сценарии внешней 
политики республик в долгосрочной перспективе с учетом 
долгосрочных драйверов изменения.  

Теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. Теоретическая значимость работы сводится к 
расширению дискуссии в отношении кризиса существующего 
мирового порядка и контуров будущего порядка; перспектив и 
ограничений китайского мирового порядка на основе системы 
«Тянься» 天下; в отношении перспектив региональной интеграции 
в ЦА; критическому переосмыслению внешней политики 
республик на основе принципов «стратегической 
многовекторности»; качественному осмыслению и восприятию  
природы мягкой политики на основе ее моллекулярности и 
капиллярности самой природы власти, а не строго количественных 
государство-центричных индикаторах восприятия; а также в 
отношении использования метода стратегического анализа и для 
долгосрочного многофакторного моделирования внешней 
политики государств.  

Практическая значимость работы сводится к перспективам 
использования результатов докторской диссертации для принятия 
стратегических решений государственными органами власти, 
организациями и гражданами, вовлеченными экспертами и 
консультантами во внешнюю политику государств ЦА, 
региональных и глобальных акторов. В работе даны практические 
рекомендации для Кыргызстана.  

Экономическая значимость полученных результатов 
определяется широкими возможностями стратегической 
многовекторности для получения прагматических результатов от 
участия в инфраструктурных проектах ЭПШП, CASA-1000, TAPI, 
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ЕАЭС, а также возможности сопряжения национальных проектов с 
инициативами внешних акторов.   

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Существует дефицит научных работ по стратегическому анализу 

и прогнозированию внешней политики государств ЦА в 
контексте метаморфозы мирового порядка. Большинство 
научных работ акцентируют внимание только на 
институциональных и формально-легальных основах внешней 
политики в континууме Большой игры, где роль региона ЦА 
гипертрофируется, а глобальные акторы рассматриваются как 
самостоятельные единицы, противостоящие друг другу. 

2. Метаморфозы мирового порядка предполагают не просто 
трансформацию структуры, но и глубинные изменения в 
природе международной системы из-за цивилизационных 
различий между США и КНР, находящихся в ловушке 
Фукидида. Это будет касаться онтологических, 
аксиологических, экзистенциальных, гносеологических 
возможностей всего человечества. Исследование влияния этих 
метаморфоз на региональный порядок в Центральной Азии и на 
внешнюю политику государств региона требует холистического 
подхода.   

3. Холистический подход позволяет внешнеполитические 
ориентиры государств Центральной Азии рассматривать не как 
статичные явления, а как часть единого мирового процесса, 
подверженного перманентным и динамичным метаморфозам. 
Центральноазиатский регион является гетерогенным 
образованием, где республики стремятся укрепить свой 
суверенитет и субъектность за счет многовекторной внешней 
политики.  

4. Три дискурсивные модели в отношении мирового порядка, 
отличающиеся прогнозными маркерами, доминируют в 
теоретических дискуссиях: закат либеральной международной 
системы; установление китайского мирового порядка; 
установление многополярного\полицентричного мира.   

5. Стратегическая конкуренция между США и КНР будет 
усиливаться по военно-политической линии, где космическая 
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программа и искусственный интеллект, станут 
детерминирующими факторами их возвышения или упадка. Это 
приведет к эскалации напряженности во всем мире и острому 
кризису мирового порядка в ближайшие десятилетия. 
Сотрудничество между ними по всем сферам предполагает 
выработку согласованного видения мирового порядка без 
ущерба своим национальным интересам.  

6. Формирование китайского мирового порядка возможна по 
системе «Тянься», являющейся концептуально гибкой 
платформой, сочетающей традиционные принципы 
Поднебесной с новыми целями КНР в XXI веке. Инициатива 
ОПОП является не только стремлением КНР расширить свое 
стратегическое влияние в мире, но также детерминирована 
необходимостью развития самого КНР за счет ЭПШП и 
Морского пути.  

7. Государства ЦА сумели сформулировать концепт «Центральной 
Азии», но не смогли сформировать эффективные 
наднациональные институты регионального объединения. 
Усиление линий гетерогенности во внешнеполитических и 
внутриполитических позициях будет расширяться. Интеграция 
на региональном уровне представляется возможной в формах 
мягкого регионализма, с отсутствием строгих 
институциональных ограничений для расширения 
стратегической многовекторности.  

8. Регион ЦА в целом, ни его отдельные республики не находятся в 
зоне привилегированных интересов глобальных держав. 
Получение доступа, контроля над энергетическими запасами и 
маршрутами транспортировки детерминируют их интересы в 
регионе. Ключевые акторы активизировали сотрудничество с 
Узбекистаном и Казахстаном на двустороннем уровне при 
ослаблении регионального подхода в формате «ЦА + 1» в 
контексте адаптации к метаморфозам мирового порядка.  

9. Мягкая политика акторов в регионе оценивается  с точки зрения 
государство-центричных агентов социализации и требует 
смещения фокуса в сторону smart-политики. Республики ЦА 
стали не только реципиентами мягкой силы других акторов, но 
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сами начали применять инструменты по расширению своей 
мягкой силы, где наиболее эффективными являются Казахстан и 
Узбекистан. 

10. Форматирование евразийского пространства за счет 
возрождения Шелкового пути является доминирующей 
тенденцией внешней политики держав. БЦА и НШП США 
направлены на недопущение однозначного доминирования 
какого-либо одного актора в регионе, за счет связывания 
Центральной и Южной Азии, с активизацией стратегического 
влияния Индии. Однако США выступают диверсифицирующим 
фактором для внешней политики республик ЦА, 
соседствующих со стратегическими конкурентами Вашингтона 
как КНР и РФ.  

11. ЭПШП КНР и БЕП РФ являются наиболее перспективными 

направлениями для республик ЦА, расширяющими их торгово-

логистические и транспортно-инфраструктурные возможности. 
Разработка и сопряжение национальных проектов республик 
ЦА с инициативами внешних акторов должно стать 
приоритетным для снижения стратегических рисков.  

12. Разделение сфер ответственности между РФ и КНР в ЦА уже 
имеет место быть, где третьи государства выступают  

диферсифицирующими факторами. Доминирующей тенденцией 
является поиск взаимовыгодного сотрудничества в рамках 
возрождения маршрутов Великого Шелкового пути, с 
ограничением стратегических возможностей США  в 
реализации своих проектов и даже его исключением из 
переговорного процесса по афганскому направлению.  

13. Авторский концепт «стратегическая многовекторность» 
сочетает принципы ассиметричной многовекторности и 
прагматизма, позволяющий максимизировать выгоды на 
двустороннем уровне сотрудничества в рамках прагматично 
настроенных Центральноазиатских элит для минимизации 
существующих разногласий в международных структурах. Это 
также модель для адаптации к метаморфозам мирового порядка 

для ведения проактивной внешней политики. 
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14. Стратегическое прогнозирование во внешней политике 
республик ЦА остается слаборазвитой частью государственной 
системы управления, которому необходимо придать 
приоритетное значение в ближайщее время для снижения 
рисков и минимизации угроз, связанных с метаморфозами 
мирового порядка.  

15. Международный имидж государств ЦА конструируется за счет 
международных рейтингов. Вопреки алармистским прогнозам, 
рейтинг республик ЦА за все время независимого 
существования демонстрирует относительную устойчивость 
показателей без резких колебаний. Автор рассматривает три 
сценария развития – разделение сферы ответственности между 
РФ и КНР; сценарий возрождения Центральноазиатского союза 
и расцвет «чинара»; усиление неоднородности и разделение 
региона по «цивилизационному признаку». 

Личный вклад соискателя. Все положения, выносимые на 
защиту, были получены самостоятельно на основе проведения 
научного исследования по данной проблеме с 2012-2022 гг.  

Апробация результатов диссертации. Докторская 
диссертация готовилась на протяжении десяти лет. За это время 
диссертант в рамках трех престижных международных грантов для 
перспективных ученых провела исследования в Великобритании 
(2009-2012; а также 2013-2015 гг.) при закрепленности в 
университете Ст.Эндрюс (Шотландия); в Украине (2011-2013 гг.) 
по программе «ЕС как новый актор безопасности», США (2015-

2016 гг.) университет Дж. Вашингтона, а также в рамках 
деятельности Института Перспективной политики (2017-2021 гг.) г. 
Бишкек. Соискатель провела серии интервью с ведущими 
стратегами и экспертами по ЦА в России, Европе и США, 
результаты которых, легли в основу представленной докторской 
диссертации, опубликованных статей и монографии; а также 
апробировала отдельные результаты исследования в ходе более 20 
международных конференций и исследовательских встреч.  

Полнота отражения результатов диссертации в 
публикациях. Были опубликованы 4 статьи в журналах, 
индексируемых Web of Science, 1 статья в Scopus, 24 статьи в 
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РИНЦ, а также более 30 научных статей в иных изданиях. 
Результаты диссертационного исследования легли в основу 
монографии «Стратегическая многовекторность внешней политики 
государств Центральной Азии в контексте метаморфозы мирового 
порядка» (Бишкек, 2023.).  

Результаты исследования обсуждались на совместных 
заседаниях кафедры истории Гуманитарного факультета и кафедры 
политологии Факультета Международных отношений КРСУ. 
Материалы использовались соискателем для написания учебного 
пособия «Основы внешней политики Кыргызской республики» с 
грифом МОиНКР (2014 г.); для инициирования и руководства 
программой магистратуры «Стратегический анализ и 
прогнозирование в политике» (с 2016 г.) КРСУ.  

Структура и объем докторской диссертации: диссертация 
имеет объем в 315 страниц, состоит из списка условных 
сокращений, введения, 5 глав, содержащих по 3 параграфа, 
заключения, практических рекомендаций, списка использованных 
источников, насчитывающего 332 наименования. Автором 
самостоятельно составлены 26 таблиц, на основе открытых данных, 
а также мониторинга 15 международных индексов оценивания 
государств ЦА.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной проблемы 
исследования докторской диссертации в контексте противостояния 
США и КНР, России и «коллективного Запада», так называемого 
«глобального поворота на Восток», попыток геополитического 
переформатирования регионов со стороны глобальных акторов, 

инициатив по возрождению Великого шелкового пути, а также 
изменения традиционной роли России в регионе Центральной Азии 
в контексте расширения экономического присутствия КНР в 
рамках ЭПШП и афганского фактора.  

Определена связь темы диссертации с научными 

направлениями и исследованиями; детерминирована цель и задачи 
исследования; обоснована научная новизна исследования; 
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определена теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов, а также экономическая значимость полученных 
результатов; представлены основные положения, выносимые на 
защиту; указан личный вклад соискателя; продемонстрирована 
апробация результатов диссертации; определена полнота 
отражения результатов диссертации в научных публикациях, а 
также представлена структура диссертации. Каждая глава 
диссертационной работы содержит по три параграфа с ключевыми 
выводами по каждому разделу, изложение автореферата ведется 
согласно этой логической структуре.  

В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» исследованы  вопросы степени 

изученности выбранной проблемы исследования в политической 
науке на основе критического обзора литературы и критического 
дискурсивного анализа; определены объект и предмет 
исследования, обоснована методология исследования, с 
операционализацией категорий, используемых в диссертации, а 
также обосновано использование конкретных методов.  

Степень изученности проблемы охватывает научные труды 
кыргызстанских, региональных, российских, американских, 
китайских, турецких, европейских, иранских авторов по 
следующим двум крупным направлениям: первое направление: 
теоретико-методологические вопросы гносеологического 
характера изучения мирового порядка во главе с Английской 
школой международных отношений, будущего международных 
отношений, особенностей Центральноазиатского региона; второе 
направление: прикладные исследования по вопросам внутреннего 
развития государств и региона ЦА в целом, а также 
внешнеполитические приоритеты акторов в рамках двусторонних 
отношений и в контексте многоформатных объединений.  

Был проведен критический обзор трудов известных ученых-

теоретиков Г. Киссинджера, Зб. Бжезинского, Дж. Ная, Дж. 
Икенберри, П. Кеннеди, Т. Чжао, Ч.Го, Ш. Лу и др. в отношении 
мирового порядка; работ классиков прогнозирования Дж. 
Фридмана, М. Каку, Ю. Харари, Дж. Ланье, Р. Кржнарика; 
исследований американских и европейских авторов по вопросам 
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Евразии, включая республики Центральной Азии – Ф. Стара, М. 
Олкотт, Ш. Акинер, С. Каммингс, М. Ларюэль, С. Пейруз, А. Кули, 
М.Омеличевой, С. Бланка, П. Стронски, С. Пантуччи, Н.Яу, Т. 
Аларанты, Ф. Буранелли и др.; исследований российских авторов 
И. Звягельской, А. Лукина, А. Цыганкова, И. Тимофеева, Л. 
Хоперской, М. Лебедевой, Я. Лексютиной, А. Казанцева, Д. 
Чижовой и др.;  трудов региональных ученых Н. Омарова, З. 
Курманова, А. Джекшенкулова, А Кангелдиева, А.Акунова, Ж. 
Жоробекова, Т. Мамытова, М. Лаумулина, Ф. Толипова, М. 
Иманалиева, Г. Юлдашевой, Э. Марат, З. Мураталиевой, Т. 
Дадабаева, Р. Изимова и др.  

Был проведен критический обзор не только научных работ 
отдельных авторов и групп авторов, но также материалов 
аналитических центров и think tanks по изучению Центральной 
Азии. Была выявлена тенденция развития think tanks в КНР, России 
и США, с целью изучения региона ЦА, с выработкой программных 
документов и policy papers для лиц, принимающих решения.  

Автором обосновывается отсутствие научных и 
аналитических работ, основанных на принципе холизма и 
холистического прогнозирования внешней политики государств 
Центральной Азии в контексте метаморфозы мирового порядка. 
Большинство научных работ акцентируют внимание только на 
институциональных и формально-легальных основах внешней 
политики государств в континууме Большой игры, где роль 
Центральноазиатского региона гипертрофируется, а глобальные 
акторы рассматриваются как самостоятельные единицы, 
противостоящие друг другу. Исследование двусторонних 
отношений между государствами или в рамках многоформатных 
объединений не учитывает весь спектр метаморфоз на глобальном 
уровне, детерминирующих позиции различных акторов и  их 
позиционирование в различных регионах, не говоря уже об 
игнорировании изменений планетарного и космического характера 
или скорости и степени влияния искусственного интеллекта на все 
человечество. Исходя из наличия дефицита работ, основанных на 
принципе холизма, мы определили объект и предмет исследования.  
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Объектом исследования выступают метаморфозы мирового 
порядка на современном этапе.  

Предметом исследования является влияние метаморфозы 
мирового порядка на региональный порядок Центральной Азии и 
на внешнюю политику государств региона.  

Соискатель аргументированно доказывает необходимость 
холистического подхода в условиях стратегической 
неопределенности для сужения неопределенности и необходимости 
холистического прогнозирования и моделирования будущего для 
республик Центральной Азии. 

Докторская диссертация применяет метод стратегического 
анализа для изучения долгосрочных изменений в мировом порядке 
и их влиянии на внешнюю политику государств ЦА. 
Стратегический анализ позволяет отслеживать не только изменения 
исходящие от изучаемого объекта, но и моделировать изменения в 
объекте под воздействием внешних факторов и изменений среды в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе.  

Форсайт-анализ позволяет выйти за рамки традиционного 
мышления и использовать проактивную адаптивную политику. 
Были использованы долгосрочные прогнозы ООН по вопросам 
демографической картины региона Центральной Азии до 2100 г., с 
увеличением численности населения региона до  100 млн. человек; 
природно-климатические изменения – потепление климата и его 
последствия; цифровая трансформация политических систем; 
геополитический глобальный «поворот на Восток».  

В работе использовались как количественные, так и 
качественные методы исследования, позволившие в совокупности 
отразить ключевые линии метаморфозы мирового порядка и их 
влияние на внешнюю политику государств ЦА.  

В диссертационной работе были использованы следующие 
методы:  

a. стратегический анализ, учитывающий многофакторный 
анализ изменений во внутренней и внешней политике 
государств, позволил определить потенциальные угрозы и 
возможности для республик Центральной Азии в контексте 
метаморфозы мирового порядка и регионального порядка;  
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b. критический дискурсивный анализ существующего 
нарратива в отношении метаморфозы мирового порядка 
позволил выделить три наиболее распространенных линий в 
академических дискуссиях;  

c. метод сценарного моделирования для определения 
перспектив мирового порядка, а также возможностей и 
ограничений для государств Центральной Азии позволил 
определить перспективные сценарии развития внешней 
политики республик;  

d. качественный контент-анализ официальных документов по 
внешней политике (Концепции внешней политики, Военные 
доктрины, программы развития, интервью и выступления 
первых лиц республик и др.), позволил определить наиболее 
существенные линии выстраивания внешней политики 
государств; 

e. компаративный анализ 15 международных рейтингов за 
период с 1990 по 2022 гг.,  формирующих имидж и 
восприятие республик в глобальной политике, позволил 
детерминировать статус республик Центральной Азии в 
международном публичном пространстве. Международные 
рейтинги варьируются разными индексами измерения:  

– индекс человеческого развития ПРООН (Human development 

index);   

– индекс гендерного равенства ООН (Index of the Gender 

equality);  

– индекс гендерного разрыва ВЭФ (Gender gap index);  

– индекс образования (Education index);  

– индекс восприятия коррупции (Corruption perception index);  

– индекс свободы слова (Index of freedom);  

– индекс свободы прессы (Freedom of the press);  

– индекс управления ресурсами (Resource governance index);  

– индекс не дееспособности государства (Fragile states index);  

– индекс демократии (Democracy index);  

– индекс экономической свободы (Index of  economic freedom);  

– список Форбс;  
– индекс военной мощи государств (Global firepower index);  
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– индекс счастья (Happy planet index);  

– индекс глобального рабства (Global slavery index ) и т.д 

f) метод интервью лицом-к-лицу – за период проведения 
исследования были проведены серии полустандартизированных 
интервью лицом-к-лицу с известными экспертами по региону в 
США (2015-2016), Великобритании (2013), России (2021) и в 
государствах Центральной Азии (2018-2019),  а также с 
работниками дипломатических представительств, международных 
организаций и журналистами.  

Операционализация, используемых концептов как 
«метаморфоза мирового порядка» автором диссертации 
рассматривается как глубокое преобразование не только структуры, 
но и природы международной системы. Противостояние США и 
КНР за глобальное лидерство является триггером идущих 
метаморфоз мирового порядка, а учитывая их цивилизационные 
различия, следует полагать, что не только вашингтонский 
консенсус будет пересмотрен, но и вся природа международной 
системы. Метаморфозы мирового порядка не являются только 
следствием изменившегося потенциала и мощи отдельных 
супердержав, но также резонируют с метаморфозами во всех 
аспектах человеческого существования. 

Во второй главе «СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА» на основе 

критического дискурсивного анализа изучены метаморфозы 
мирового порядка; определены ключевые линии соперничества и 
сотрудничества США и КНР на глобальном уровне; проведено 
сценарное моделирование китайского мирового порядка.   

Тренд «глобального поворота на Восток» стал характерен не 
только для больших акторов, но и стал определять активизацию 
восточного направления во внешней политике остальных 
государств. В совокупности новые интеграционные инициативы 
стали вызовом для уже существующих объединений, что меняет 
ставшие привычными модели поведения акторов. Так, 
политический курс «уравновешивания» США привела к 
наращиванию военно-морского присутствия в АТР\ИТР, 
углублению союзнических отношений с Австралией, Японией, 
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Сингапуром, Южной Кореей, Бирмой, Индией и Филиппинами; а 
участие в многосторонних организациях как Транс-Тихоокеанское 
партнерство (ТТП) стало восприниматься в качестве политики 
«сдерживания» КНР. Критический дискурсивный анализ 
существующих разработок ученых, мнений исследователей и 
позиций политиков в отношении метаморфозы мирового порядка, 
позволил нам выделить три модели в теоретических дискуссиях. В 

рамках этих моделей ведутся научные и идеологические споры, 
которые связаны между собой, но отличаются прогнозными 
маркерами: закат либеральной международной системы; 
установление китайского мирового порядка; установление 
многополярного или полицентричного мира.   

Автор считает, что глубинные изменения в самой природе 
международной системы приведут не просто к трансформации 
мирового порядка, но к метаморфозам онтологического, 
аксиологического и экзистенциального порядка на всех уровнях.  

Автором используется холистическое прогнозирование на 
основе сигмоиды, согласно которой, ничто не растет вечно, а имеет 
периоды подъема, зрелости и упадка. Была доказана актуальность 
теорий циклического господства и теорий длинных циклов для 
моделирования будущего мирового порядка. Было доказано на 
основе форсайт-анализа совпадение дискурсивной политики США 
ᴏ «решающем десятилетии», находящейся в фазе упадка силы и 
власти до 2030 г., наряду с алармистской настроенностью других 
держав, не исключающих сценарии глобальной войны, с 
применением ядерного оружия. Моделирование позволяет 
выдвинуть тезис об установлении китайского мирового порядка с 
2060-х гг.  

Конкуренция между США и КНР будет усиливаться в 
военно-политической сфере, где космическая программа и 
искусственный интеллект станут сферами, способными их 
возвеличить или наоборот подчинить стратегии противника, что 
будет способствовать эскалации напряженности во всем мире и 
острому кризису мирового порядка в ближайшие десятилетия.  

Соискателем были детерминированы ключевые сферы 
конкуренции и сотрудничества между США и КНР, а также 
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определены контуры китайского мирового порядка согласно 
системе «Тянься» 天下.  

Разногласия между США и КНР будут усиливаться за счет 
Тайванского вопроса, прав человека, милитаризации островов 
ЮКМ, проблемы КНДР и в целом регион АТР, где Вашингтон 
предлагает переформатировать АТР в ИТР.   

КНР оспаривает глобальное лидерство США в военно-

политической сфере как развитие своей космической программы, 
военно-промышленного комплекса и развитие искусственного 
интеллекта; в экономической сфере за счет расширения 
геоэкономического присутствия; а также в институциональной 
сфере как создание альтернативных международных  площадок. 

Автор считает, что формирование китайского мирового 
порядка, по системе «Тянься» 天下 является концептуально гибкой 
моделью, сочетающей традиционные принципы Поднебесной с 
новыми целями КНР в XXI веке. Расширение своего присутствия и 
влияния неизбежно сталкиваются с изменением порядка во многих 
регионах, что способствует трансформации существующей 
структуры и форматов сотрудничества между государствами. 

Было соискателем доказано, что Инициатива ОПОП 
является не только стремлением КНР расширить свое 
стратегическое влияние в мире, но также детерминирована 
необходимостью развития самого КНР за счет ЭПШП и Морского 
пути. 

В третьей главе «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК 
ГЕТЕРОГЕННЫЙ РЕГИОН» исследуются вопросы Центральной 
Азии как региональной единицы и вопросы интеграции; 

стратегические интересы акторов и формирование новых форматов 
сотрудничества в регионе; а также мягкая сила как платформа для 
реализации стратегических интересов. 

Исследованы вопросы региональной интеграции в 
Центральной Азии с точки зрения проблемно-хронологического 
анализа эволюционирования идей объединения и реальных 
институциональных механизмов интеграции как Центрально-

Азиатский союз, Центрально-Азиатское Экономичексое 
сотрудничество, Организация Центрально-Азиатского 
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Сотрудничества и ЕврАзЭС. Исследованы вопросы внешнего 
форматирования и не готовность правящих элит республик в 
условиях суверенизации стать региональным субъектом в 
международных отношениях. Центральная Азия как региональная 
единица, достаточно устойчиво закрепившаяся в академическом и 
публичном дискурсе, на практике не имеет общерегиональной 
позиции по вопросам внешней политики. Перспективным 
направлением мы считаем развитие принципов «нового 
регионализма» или «мягкого регионализма», предполагающего 
членство государств с разным уровнем экономического развития и 
низким уровнем институционализации отношений. 

В результате на сегодняшний день Центральноазиатский 
регион является гетерогенным образованием, где единицы имеют 
разнонаправленные внутриполитические ценности и  
внешнеполитические приоритеты. Неоднородность региона будет 
только возрастать, учитывая нынешние драйверы и брейкеры 
интеграции. 

Соискателем предлагается модель мягкого регионализма как 
наиболее эффективная для объединения республик Центральной 
Азии без формальных институционализированных форм в виде 
региональных организаций. Консультативные встречи глав 
государств оцениваются, как попытки создать платформу для 
мягкого регионализма.  

Выявлены автором стратегические интересы региональных 
держав – ЕС, Индии, Японии, Республики Корея, Турции, Ирана, 
Королевства Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара в регионе 
Центральной Азии в контексте их попыток адаптации к условиям 
метаморфоз мирового порядка, а также получения доступа к 
энергетическим ресурсам региона. Их попытки интегрироваться в 
проекты по возрождению Шелкового пути в рамках развития 
транспортно-инфраструктурных маршрутов становится 
перспективным направлением. Эти акторы все больше становятся 
диверсифицирующим фактором во внешней политике республик 
ЦА.  

Соискатель доказывает, что новые форматы сотрудничества 
внешних акторов, делают акцент на приоритете расширенного 
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двустороннего сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном, с 

признанием их в качестве лидеров региона, с символическим 
сохранением регионального формата «ЦА5+1» для остальных 
республик. 

Автором критически переосмыслен потенциал мягкой силы 
акторов, где количественные характеристики как государство-

центричные модели подвергаются сомнению, и предлагается 
анализ качественных характеристик восприятия, с точки зрения 
концепций «капиллярности» и «моллекулярности» природы власти 

в эпоху доминирования информационной парадигмы. Одним из 
ключевых драйверов будущих изменений краткосрочного 
характера автор считает переход на латиницу в республиках, что 
скажется на сокращении русскоязычного пространства и большей 
гетерогенности региона. В этом контексте актуализация турецкой 
модели мягкого регионализма в рамках Организации тюркских 
государств будет иметь перспективы расширения в рамках попыток 
конструирования тюркской идентичности.  

В четвертой главе «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ ДЛЯ XXI-

ВЕКА: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ 
РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» исследованы инициативы 

глобальных акторов в Центральноазиатском регионе – Новая 
Стратегия США по Центральной Азии 2019-2025 и концепция 
Большой Центральной Азии, Экономический Пояс Шелкового 
Пути КНР и формирование Большого Евразийского пространства 

РФ; вопросы стратегического сотрудничества и соперничества 

США-КНР-РФ в ЦА.  
Попытки реконфигурации или создания новых 

политических конструктов как Большая Центральная Азия, 

Большая Евразия или «сообщество единой судьбы» в рамках 
ЭПШП становятся все более актуальными в контексте 
формирования нового мирового порядка. Соискателем было 
доказано, что долгосрочное стратегическое соперничество между 
державами было признано главным вызовом со стороны США. 
Вашингтон в Стратегии национальной обороны от 19 января 2018 
г. признает это в качестве угрозы для национальной безопасности. 
В апреле 2021 г., Конгрессом США был принят Закон ᴏ 
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стратегической конкуренции, прописывающий комплексные 
инструменты и ключевые направления для стратегического 
сдерживания КНР по всем ключевым направлениям. В Стратегии 
национальной обороны 2022 г. говорится ᴏ «решающем 
десятилетии» с драматическими событиями в геополитике, 
технологиях, экономике и окружающей среде. В то время как 
Москва и Пекин призывают к утверждению 
многополярного\полицентричного мира.  

Автором была доказана внутренняя логика выдвижения 
этих инициатив со стороны глобальных акторов США, КНР и 
Россия в качестве попыток геополитического переформатирования 
евразийского пространства, с целью расширения\сохранения своего 
влияния. Были выявлены их возможности и ограничения в 
реализации этих инициатив, с учетом их стратегических позиций в 
евразийском пространстве. При этом автор определяет стремление 
КНР и РФ на данном этапе ограничить влияние США, даже по 
афганскому направлению. 

Соискатель доказывает, что форматирование 

геополитического пространства, с целью получения стратегических 
преимуществ со стороны глобальных акторов, меняет 
региональный порядок не только в ЦА, но и в АТР/ИТР и эта 
тенденция будет только усиливаться в контексте острого кризиса 
мирового порядка.  

Автором детерминированы сферы соперничества и 
сотрудничества глобальных акторов в Центральной Азии в 
контексте реализации транспортно-инфраструктурных проектов, а 
также стремления третьих региональных держав включиться в эти 
инициативы. Определена тенденция по разделению сферы влияния 
между КНР и РФ в ЦА, с исключением США. Однако 
существующая «линия единства» между Пекином и Москвой будет 
меняться в сторону расширения не только экономических, но и 
политических позиций КНР за счет активного вовлечения в процесс 
цифровизации и вопросов обеспечения безопасности.  

Перспективным направлением соискатель считает, 
разработку национальных проектов для сопряжения с 
инициативами глобальных и региональных акторов, что позволит 
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расширить возможности для стратегической многовекторности. 
При этом стоит учитывать не только перспективные направления 
транспортно-инфраструктурных проектов, но также риски для 
национальной безопасности.  

В пятой главе «ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В ПОИСКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ» 
представлена актуализация разработанного автором концепта 
«стратегическая многовекторность»; исследованы вопросы 
позиционирования государств Центральной Азии в международном 
публичном пространстве; исследованы место и роль 
стратегического прогнозирования во внешней политике государств 
ЦА; исследованы международные рейтинги на основе 15 индексов 
и выдвинуты на основе сценарного моделирования перспективы 
для ЦА.  

С 2014 г. уход западных коалиционных сил из Афганистана 
и полный вывод американских войск, обозначенный 14 апреля 2021 
г. стал для Центральной Азии одним из серьезных вызовов для 
региональной безопасности. Создание правительства талибов в 
2021 г. стало для региональных элит источником беспокойства. Это 
также вызвало оправданные опасения внешних акторов в контексте 

необходимости обеспечения безопасности для своих 
инфраструктурных проектов, а также в необходимости укрепления 
государственных границ в регионе. Движение «Талибан» было 
признано террористической организацией Советом Безопасности 
ООН в 2003 г., а новое правительство 2021 г. отказались признать 
все государства мира. При этом в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане движение «Талибан» признано террористической, а 
Узбекистан и Туркменистан не считают  талибов террористами, 
более того, стремятся наладить диалог с ними.  

Изменение традиционной роли России в регионе уже 
является стратегическим и наиболее существенным вызовом для 
внешней политики Центральноазиатских республик. СВО России в 
Украине не получила однозначной поддержки со стороны 
республик региона, являющихся союзниками по ОДКБ. 
Ассиметричная многовекторность внешней политики государств 
Центральной Азии стала выражаться не только в диверсификации 
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внешнеторговых партнеров, но и в участии в деятельности 
различных многосторонних структур. Соискатель исследует 
вопросы участия государств Центральной Азии в многоформатных 
объединениях как ООН, ВТО, СНГ, ОТГ, ОБСЕ, ОДКБ и ШОС.  

Соискатель представляет разработанный аналитическиий 
концепт «стратегической многовекторности» для характеристики 
внешней политики республик, а также  актуализирует его в 

качестве модели для адаптации к метаморфозам мирового порядка.  
Подчеркивается отсутствие опыта стратегического анализа 

и прогнозирования внешней политики в республиках ЦА, за 
исключением отдельных попыток в Казахстане. Актуализируется 
необходимость развития стратегического анализа и 
прогнозирования в республиках для  проактивной  адаптивной 
внешней политики в условиях трансформации структуры мирового 
порядка и метаморфозы международной системы в целом.  

Соискатель установила, что Центральноазиатские 
республики начали использовать инструменты мягкой силы для 
позиционирования на международной арене. Эти инструменты 
включают внешнеполитическое позиционирование в качестве 
миролюбимых и открытых для диалога акторов, стремящихся стать 
мостом между Востоком и Западом, а также медиаторами в 
переговорных процессах; брендирование медийного образа 

успешного и процветающего государства par excellence – 

образцового государства; конструирование имиджа наследников 
особой кочевой цивилизации; продвижение туристической 
привлекательности в медиа-пространстве и др.  

Исследованы самые распространенные международные 
рейтинги на основе 15 индексов и на их основе составлены 
таблицы для наглядности, в качестве конструирующих 
инструментов международного имиджа республик Центральной 
Азии за все годы независимого существования республик.  

Автором было установлено, что вопреки алармистским 
представлениям в дискурсивной практике, показатели республик 
не сильно колеблются в международных рейтингах. Но их статус в 
рейтингах активно эксплуатируется для создания благоприятного 
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образа или для дискредитации определенных акторов в медиа-

пространстве.  
В заключение диссертации обобщены и резюмированы все 

выводы по параграфам и главам.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования были получены 
следующие результаты по диссертационной работе.  

Соискателем было установлено, что большинство научных 
работ акцентируют внимание только на институциональных и 
формально-легальных основах внешней политики в континууме 
Большой игры, где роль региона ЦА гипертрофируется, а 
глобальные акторы рассматриваются как самостоятельные 
единицы, противостоящие друг другу. Метаморфозы мирового 
порядка как объект исследования включает возможности не только 
изменения формы и структуры, но и самой природы 
международных отношений. Исследование влияния этих 
метаморфоз на региональный порядок в Центральной Азии и на 
внешнюю политику государств региона требует холистического 
подхода.  Принцип холизма и холистического прогнозирования 
позволяет внешнеполитические ориентиры государств 
Центральной Азии рассматривать как часть единого мирового 
процесса, с оценкой их внутреннего потенциала для адаптации к 
быстроменяющимся метаморфозам. При сценарном моделировании 
должны учитываться перспективы драйверов как демографические 
показатели, последствия изменения климата, риски и возможности 
процессов цифровизации.  

Метод критического дискурсивного анализа существующих 
позиций и мнений относительно формирования нового мирового 
порядка, позволил автору выделить три модели в теоретических 
дискуссиях, в рамках которых ведутся научные споры, которые 
связаны между собой, но отличаются прогнозными маркерами: 
закат либеральной международной системы; установление 
китайского мирового порядка; установление многополярного или 
полицентричного мира. 
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В настоящее время в мировой политике наблюдается 
открытое признание глобальными державами факта 
«стратегической конкуренции», вызванное кризисом 
существующего мирового порядка во главе с США. Ключевые 
участники международных отношений как государства ЕС, КНР и 
РФ открыто призывают к установлению многополярного мира с 
установлением более «справедливых» правил международной 
системы. Кризис мирового порядка вызван комплексом причин, но 
расширение геополитического и геоэкономического влияния КНР 
является наиболее ключевым триггером.  

Автор доказала, что официальные документы США и 
дискурсивная линия Белого Дома рассматривают период до 2030 г. 
«решающими» для удержания своего влияния в мире. На 
официальном уровне США рассматривают КНР и Россию в 
качестве «ревизионистских государств», стремящихся изменить 
американское господство во многих регионах мира.  

Соискателем было установлено, что кризис мирового 
порядка не означает резкого разрушения существующей системы 

международных отношений с либеральными ценностями и 
капиталистической системой отношений. Согласно сигмоиде 
холистического прогнозирования и длинным циклам господства, на 
данном этапе США находятся в фазе упадка силы до 2030 г., а КНР 
способен будет установить свой порядок с 2060 г. При этом все 
государства пытаются адаптироваться к меняющимся изменениям, 
не исключая глобальную войну, с применением ядерного оружия.  

Автор установила, интенции акторов по 
переформатированию геополитического пространства различных 
регионов от Центральной Азии до АТР\ИТР, с целью 
стратегического сбалансирования своих позиций на мировой арене 
со стороны США, КНР и РФ. Все три глобальных актора стремятся 
закрепить свои позиции путем выстраивания двусторонних и 
многосторонних форматов сотрудничества, предлагая свои 
альтернативы существующим многосторонним объединениям, 
носящим эксклюзивных характер для других акторов.  

Соискатель считает, что конфронтация КНР и США будет 
только усиливаться по многим аспектам международной жизни – 
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Тайванский вопрос, права человека и вопросы невмешательства во 
внутренние дела государства, вопросы милитаризации островов 
Южно-Китайского моря, проблема КНДР, региональное 
соперничество в АТР/ИТР, и наконец, вопросы торговых войн.  

Активное оспаривание лидерской позиции США со стороны 
КНР идет в военной сфере, по космической программе, 
экономическим возможностям, по выстраиванию международной 
институциональной сферы, где КНР предлагает свои альтернативы 
существующим структурам как АБИИ-АБР, АСЕАН-АТЭС, Банк 

развития БРИКС – МВФ, китайская платежная система – Visa, 

Мastercard, сфера искусственного интеллекта и создание 
технологий для умных городов. Космическая программа и 
искусственный интеллект способны будут обеспечить 
возвышение\упадок совокупной мощи этих двух супердержав в 
перспективе.  

Соискатель доказывает, что формирование китайского 
мирового порядка по системе «Тянься» 天下 на сегодняшний день 
является наиболее популярной концепцией среди китайских 
исследователей, предложенный Ч. Чжао в 2005 г. Но «Тянься XXI-

века» 天下 является концептуально гибкой концепцией, вбирающей 
традиционную систему мировосприятия КНР в качестве 
Поднебесной, а  также учитывающей современные национальные 
интересы КНР в XXI-веке.  

Внешнеполитическая деятельность КНР при Си Цзиньпине 

приобрела уверенный характер с инициированием глобальных 
проектов как ОПОП, в качестве гибкой внешнеполитической 
матрицы для распространения своего стратегического влияния 
мира. Подтверждением расширения сферы влияния КНР являются: 
ᴏткрытие первой военной базы за рубежом в Джибути и 
использование охранных агентств для обеспечения безопасности 
своих проектов в иностранных государствах; создание АБИИ и 
Фонда Шелкового пути; строительство инфраструктурных 
проектов по всему миру; активная роль в оказании гуманитарной 
помощи; распространение «китайских стандартов» в 
технологических проектах; развитие сети Институтов Конфуция и 
др. ОПОП, как доказывает автор, является результатом 
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необходимости КНР поддерживать свое развитие за счет 
расширения своего влияния в мире, с помощью ЭПШП и Морского 
пути. На начало 2023 г. в проектах ОПОП участвуют 147 
государств мира, что свидетельствует ᴏ попытках большинства 
государств включиться в китайские проекты.  

«Тянься» как новая система международных отношений в 
настоящее время имеет слабую научно-теоретическую разработку, 
но является пока единственной моделью китайского мирового 
порядка, предложенная китайскими исследователями. На наш 
взгляд, «Тянься» 天下 будет характеризоваться  глобальностью и 
тотальностью распространения порядка, поскольку Тянься 
предполагает не имеющий границы мир;  мировой порядок как 
жесткая система иерархии между государствами, что 
предполагает доминирование больших держав в установлении 
правил и процедур. Взаимосвязанный гармоничный мир 

предполагает сосуществование различных систем. При этом для 
Центральноазиатских государств это будет означать принятие 
глобальной повестки дня, с возможностью извлечения пользы от 
инфраструктурных проектов Поднебесной.   

Государства Центральной Азии за тридцать лет своего 

независимого существования становятся все больше 
гетерогенными в своих внешнеполитических и 
внутриполитических позициях и ориентациях, что в перспективе 
будет только усиливаться. Интеграция на региональном уровне 
представляется возможной только в формах мягкого регионализма, 
с отсутствием строгих институциональных ограничений. Вопреки 
ожиданиям экспертов регион в целом, как и его отдельные 
республики, демонстрируют успешное сочетание 
многовекторности и прагматизма в контексте неоднозначных 
интересов глобальных держав, извлекая максимальную пользу для 
себя.  

Соискателем было установлено, что интеграционные 
модели США, КНР и РФ в рамках Инициативы «Нового Шелкового 
Пути», «Экономического пояса Шелкового пути» и Большой 
Евразии, являются попытками геополитического 
переформатирования евразийского пространства, с целью 
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получения стратегического влияния в мире. Для государств 
Центральной Азии усиливающаяся конкуренция между тремя 
акторами становится источником поиска еще большей 
многовекторности в лице региональных акторов как Турция, Иран, 
Катар, Саудовская Аравия, ЕС, Япония, Южная Корея и Индия. 
При этом наблюдается признание лидерства Узбекистана и 
Казахстана, с которыми выстраиваются более тесные формы 
сотрудничества у всех акторов.  

Республики  Центральной Азии ассиметричны в получении 
реальных выгод от предложенных инициатив глобальных акторов. 

Усиливающаяся конкуренция между тремя акторами становится 
драйвером поиска со стороны республик Центральной Азии 

источников диверсификации в лице Турции в рамках Организации 
тюркских государств (ОТГ), Республики Корея с ее Новой 
Северной политикой, арабских государств, в рамках «Совета 
сотрудничества арабских государств Залива + Центральная Азия» 
(ССАГЗ+ЦА) и т.д.  

Ключевые акторы активизировали сотрудничество с 
Узбекистаном и Казахстаном при ослаблении регионального 
подхода в формате «ЦА + 1». Встречи официальных 
представителей государств в их региональных поездках стали 
фокусироваться на столицах двух республик.  

Соискатель актуализирует разработанный концепт 
«стратегическая многовекторность» как наиболее подходящую 
категорию для характеристики внешней политики государств 
Центральной Азии, основанной на принципах ассиметричной 
многовекторности и прагматизма, а также доказывает ее 
перспективность в качестве модели для адаптации к метаморфозам 
мирового порядка. Этот концепт объясняет весь спектр 
внешнеполитических ориентаций государств Центральной Азии от 
«островка демократии» до позитивного нейтралитета 
Туркменистана, как наиболее приемлемые варианты 
позиционирования на международной арене. Стратегическая 
многовекторность позволяет максимизировать выгоды на 
двустороннем уровне сотрудничества для минимизации 
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разногласий в многоформатных структурах, которые подвержены 
быстрым изменениям в контексте метаморфозы мирового порядка.   

Стратегическое прогнозирование во внешней политике в 
большинстве республик Центральной Азии остается самым слабым 
звеном, кроме Казахстана, связанное с дефицитом 
коммуникационных каналов между учеными и лицами, 
принимающими государственные решения.  

Автор, доказывает, что до сих пор очень много внимания 
уделялось вопросу мягкой политики государств в регионе ЦА, где 
акцент ставился преимущественно на государство-центричной 
модели. Эта модель оценивает только деятельность агентов 
социализации, аффилированных с государством, но не учитывает 
других не государственных акторов и их каналы распространения 
привлекательности. Более того, социумы региона воспринимаются 
в качестве пассивных реципиентов этой мягкой силы.  

Соискатель доказывает, что мягкая политика является по 
своей природе долгосрочным и наиболее эффективным 
инструментом влияния, но при этом не может отслеживаться 
только по количественным показателям. Скорее мягкая политика 
распространяется по «моллекулярным» и «капиллярным» каналам 
через качественные категории восприятия. Целесообразным будет 
использование уже технологий smart-силы, когда акцент будет 
делаться на суммарной мощи на глобальном информационном 
уровне.  

Автором было детерминировано, что отдельные государства 
региона Центральной Азии начали уделять своему потенциалу 
мягкой политики в мире, где наиболее эффективным является 
Казахстан и Узбекистан. Казахстан позиционирует себя по модели 
государства par excellence – образцового государства, с 
масштабной внутриполитической и внешнеполитической 
поддержкой своего образа успешности. А Узбекистан стремится 
стать надежным и открытым партнером, преследующим мирный 
путь развития, отказавшись от членства в военно-политических 
блоках и объединениях. Другие республики стремятся 
актуализировать свой образ за счет этнического многообразия и 
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национальной культуры, туристической привлекательности, 
открытости и миролюбивости во внешней политике.  

Центральноазиатские республики являются объектом 
изучения со стороны международных организаций, МНПО и НПО, 
исследовательских центров и других акторов для определения 
различных рейтингов и отчетов, конструирующих их имидж на 
международной арене, а также в цифровом информационном 
пространстве. Различного рода рейтинги стали детерминировать 
международный имидж республик на уровне публичной политики. 
Соискателем было установлено, что вопреки алармистским 
прогнозам, рейтинг республик региона за все время независимого 
существования демонстрирует относительную устойчивость 
показателей без резких колебаний.  

Лидерами по улучшению своих показателей являются –  

Казахстан, который вошел в список стран, с самым высоким 
уровнем человеческого развития (58 место на 2017 г. и 50 место в 
2018 г.); в отношении политической свободы и свободы слова 
лидером на протяжении многих лет является Кыргызстан, но за 
последние годы демонстрирует ухудшение позиций; самыми 
закрытыми государствами остаются Узбекистан и Туркменистан, в 
некоторых рейтингах они вообще отсутствуют как объект 
изучения.  

Поставленная цель докторской диссертации была успешно 
достигнута, где стратегическая многовекторность является с одной 
стороны авторским аналитическим концептом для характеристики 
внешней политики республик Центральной Азии. А с другой 
стороны она как модель адаптации к метаморфозам мирового 
порядка позволит государствам максимально эффективно ответить 
на быстромеяющиеся флуктуации в рамках интеграционных 
объединений и выработать национальные проекты для сопряжения 
с проектами и инициативами по возрождению Шелкового пути в 
XXI-м веке.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе внешняя 
политика государств Центральной Азии будет 
кристаллизовываться стратегической многовекторностью. При 
этом диапазон или пределы стратегической многовекторности 
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будут сокращаться из-за усиливающейся конкуренции между 
США, КНР и РФ в сфере геополитического переформатирования 
евразийского пространства. Соискатель выдвигает три сценария 
развития будущего – разделение сфер отвественности между РФ и 
КНР; сценарий возрождения Центральноазиатского союза и 
расцвет «чинара»; усиление неоднородности и разделение региона 
по «цивилизационному признаку».  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Рекомендации лицам, принимающим решения на государственном 
уровне:  
1. Проведение внешней политики государства на основе принципа 

стратегической многовекторности, где ассиметричная 
многовекторность сочетается с прагматическим подходом. 
Стратегическая многовекторность предполагает перманентный 
поиск альтернативы для увеличения возможностей и 
сокращения рисков для национальной безопасности в контексте 
метаморфозы мирового порядка. 

2. Усиление аналитических и прогностических возможностей 
государства, способных не только критически анализировать 
глобальные, региональные и национальные тренды; но и 
моделировать будущее на основе различных сценариев 
развития, а также инициировать наиболее эффективные модели 
адаптации в контексте метаморфозы мирового порядка.  

3. Ориентирование внешнеполитических ведомств на 
цифровизацию своей деятельности для повышения 
эффективности деятельности и создания благоприятного 
имиджа зарубежом. Ведомства должны быть не только 
доступны гражданам зарубежом, но и заинтересованы в 
улучшении их статуса пребывания. При этом необходимо 
оценивать не только положительные возможности 
цифровизации, но и риски стратегического характера.  

4. Критерием работы внешнеполитических ведомств должен стать 
масштаб привлеченных инвестиций и создание новых 
возможностей для граждан как внутри государства, так и в 
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странах их пребывания, наряду с углублением и расширением 
сфер сотрудничества на разных уровнях.  

5. Необходимо развитие про-активного подхода во внешней 
политике с помощью использования инструментария 
стратегического анализа и прогнозирования для сопряжения 
национальных проектов с инициативами внешних акторов.  

6. Необходимо преодолеть когнитивную схему автономной 
экзистенциальности между научным сообществом и лицами, 
принимающими решения для повышения эффективности 
принимаемых решений на всех ее этапах актуализации и 
создания предметного практического исследовательского поля 
для ученых. 
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Объектом исследования выступают метаморфозы мирового порядка 
на современном этапе.  

Предметом исследования является влияние метаморфозы мирового 
порядка на региональный порядок Центральной Азии и на внешнюю 
политику государств региона.  

Целью докторской диссертации является определение 
стратегических возможностей  во внешней политике государств Центральной 
Азии в контексте метаморфозы  мирового порядка.  

Методы исследования: В работе использовались как 
количественные, так и качественные методы исследования, позволившие в 
совокупности отразить ключевые линии метаморфозы мирового порядка и их 
влияние на внешнюю политику государств ЦА. В диссертационной работе 
были использованы следующие методы: стратегический анализ; форсайт-

анализ, критический дискурсивный анализ, метод сценарного моделирования, 

качественный контент-анализ, компаративный анализ 15 международных 
рейтингов за период с 1990 по 2022 гг., метод интервью лицом-к-лицу.   

Полученные результаты и новизна исследования: заключаются в 
применении холистического прогнозирования и стратегического анализа для 
внешней политики государств ЦА в контексте кризиса мирового порядка. 
Разработан авторский аналитический концепт «стратегическая 
многовекторность» для характеристики внешней политики 
Центральноазиатских республик, а также в качестве модели адаптации к 
метаморфозам мирового порядка. Детерминирован статус республик ЦА в 
международных рейтингах на основе 15 индексов.  Впервые в Кыргызстане 
актуализирована необходимость развития стратегического прогнозирования 

во внешней политике.  

Рекомендации по использованию: сводятся к перспективам 
использования результатов докторской диссертации для принятия 
стратегических решений по внешней политике. 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Акматалиева Айнура Майрамбековнанын 23.00.04 – Эл аралык 

мамилелердин, глобалдык жана аймактык өнүгүүнүн cаясий 
проблемалар адистиги боюнча саясат илимдеринин доктору илимий 
даражасын алуу үчүн «Дүйнөлүк түзүлүштүн метаморфозунун 
контекстинде Борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы саясатынын 
стратегиялык анализи» деген темадагы диссертация.  

Ачкыч сөздөр: тышкы саясат, Борбордук Азия мамлекеттери, 
дүйнөлүк тартиптин метаморфоздору, стратегиялык көп векторлуу мамиле, 
геосаясий демилгелер, Чоң Борбор Азия, Чоң Евразия, Жибек жолунун 
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экономикалык алкагы, инфраструктуралык долбоорлор, сценарийлерди 
моделдөө, стратегиялык мүмкүнчүлүктөр, аймактык иденттүүлүк 

Изилдөөнүн объектиси – азыркы этаптагы дүйнөлүк түзүлүштүн 
метаморфоздору. 

Изилдөөнүн предмети болуп дүйнөлүк түзүлүштүн метаморфозунун 
Борбордук Азиянын аймактык түзүлүшүнө жана региондогу мамлекеттердин 
тышкы саясатына тийгизген таасири саналат. 

Доктордук диссертациянын максаты дүйнөлүк түзүлүштүн 
метаморфозунун контекстинде Борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы 
саясатында стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо болуп саналат. 

Изилдөө методдору: Иште изилдөөнүн сандык жана сапаттык 
методдору колдонулду, бул дүйнөлүк түзүлүштүн метаморфозунун негизги 
линияларын жана алардын Борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы 
саясатына тийгизген таасирин жыйынды түрүндө чагылдырууга мүмкүндүк 
берди. Диссертациялык иште төмөнкү методдор колдонулган: стратегиялык 
талдоо; форсайт анализи, критикалык дискурс анализи, сценарийди моделдөө 
ыкмасы, сапаттык контент анализи, 1990-жылдан 2022-жылга чейинки 15 эл 
аралык рейтингдин салыштырма анализи, бетме-бет интервью ыкмасы. 

Алынган натыйжалар жана изилдөөнүн жаңылыгы: алар 
глобалдык кризистин шартында Борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы 
саясатынын бирдиктүү болжолдоосун жана стратегиялык анализин 
колдонуудан турат. Автордун «стратегиялык көп векторлуу» аналитикалык 
концепциясы Борбордук Азия республикаларынын тышкы саясатын 
мүнөздөп, ошондой эле дүйнөлүк түзүлүштүн метаморфозаларына 
ыңгайлашуу модели үчүн иштелип чыккан. Борбор Азия республикаларынын 
эл аралык рейтингдеги статусу 15 индекстин негизинде аныкталат. 
Кыргызстанда биринчи жолу стратегиялык болжолдоону иштеп чыгуу 
зарылчылыгы жаңыланды. 

Колдонуу боюнча сунуштар: тышкы саясат боюнча стратегиялык 
чечимдерди кабыл алуу үчүн докторлук диссертациянын жыйынтыктарын 
колдонуу перспективаларына кыскартылган. 
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Central Asia, Greater Eurasia, Silk Road Economic Belt, infrastructure projects, 

scenario modeling, strategic opportunities, regional identity 

The object of the study is the metamorphoses of the world order at the 

present stage. 

The subject of the research is the influence of the metamorphosis of the 

world order on the regional order of Central Asia and on the foreign policy of the 

states of the region. 

The aim of the doctoral dissertation is to identify strategic opportunities 

in the foreign policy of the states of Central Asia in the context of the 

metamorphosis of the world order. 

Research methods: Both quantitative and qualitative research methods 

were used in the work, which made it possible to reflect in aggregate the key lines 

of the metamorphosis of the world order and their influence on the foreign policy 

of the Central Asian states. The following methods were used in the dissertation 

work: strategic analysis; foresight analysis, critical discourse analysis, scenario 

modeling method, qualitative content analysis, comparative analysis of 15 

international rankings from 1990 to 2022 and face-to-face interview method. 

The results obtained and the novelty of the research: they consist in the 

application of holistic forecasting and strategic analysis for the foreign policy of the 

Central Asian states in the context of the global crisis. The author's analytical 

concept "strategic multi-vector" has been developed to characterize the foreign 

policy of the Central Asian republics, as well as a model of adaptation to the 

metamorphoses of the world order. The status of the Central Asian republics in 

international rankings is determined based on 15 indices. For the first time in 

Kyrgyzstan, the need for the development of strategic forecasting has been updated. 

Recommendations for use: reduced to the prospects for using the results 

of a doctoral dissertation to make strategic decisions on foreign policy. 

 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

 АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион 

 БЦА – Большая Центральная Азия 

 БПЛА – беспилотные летательные аппараты  
 ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  
 ВТО – Всемирная торговая организация  
 ВМФ – Военно-морские силы  
 ЕАЭС – Евразийское экономическое сообщество  
 ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития   
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 ИРЧП – Индекс развития человеческого потенциала  
 ИТР – Индийско-Тихоокеанский регион   
 ПРООН – Программа развития ООН 

 ОДКБ – Организация Договора о коллективной 

безопасности  
 ОБСЕ – Организация по обеспечению безопасности в 

Европе  
 КСОР ОДКБ – Коллективные силы оперативного 

реагирования ОДКБ  
 РАТС ШОС – Региональная анти-террористическая 

структура ШОС  
 СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии  
 ОПОП – «Один пояс – Один путь» 

 ЦА – Центральная Азия  
 ШОС – Шанхайская организация сотрудничества  
 ЭПШП – Экономический пояс Шелкового пути  
 CASA-1000 – проект по экспорту электроэнергии из 

Цетральной Азии в Южную Азию  
 QUAD (Quadlitarial Security Dialogue) – 4-х сторонний 

диалог по безопасности  
 SIPRI – Стокгольмский международный институт 

исследований проблем мира  
 TAPI – газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-

Индии  
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