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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию Ивочкиной Анны Сергеевны на 
тему: «Геополитические интересы России, Китая и Турции в Центральной 
Азии», представленную на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 5.5.4 Международные отношения, 
глобальные и региональные исследования

Диссертация Ивочкиной Анны Сергеевны на тему: «Геополитические интересы 
России, Китая и Турции в Центральной Азии», представленная на соискание 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 5.5.4 
Международные отношения, глобальные и региональные исследования является 
законченным оригинальным научным исследованием, вызывающим интерес как у 
специалистов, исследующих проблемы сотрудничества и интеграционных 
процессов в регионе Центральной Азии, так и у исследователей, изучающих 
актуальные проблемы геополитических процессов и международных отношений 
России, Китая и Турции с центральноазиатскими странами на современном этапе.

Действительно, сегодня Центральная Азия является одним из наиболее 
приоритетных и в то же время достаточно сложных направлений внешней 
политики Российской Федерации, Китая и Турции, вследствие множества причин 
и особенностей геополитических, геоэкономических процессов региона. В связи с 
этим актуальность данного диссертационного исследования обусловлена 
стратегической важностью региона Центральной Азии в международных 
отношениях. В данном случае регион рассматривается соискателем как 
геополитический феномен, образовавшийся после распада СССР в центре 
Евразийского пространства. Трансформация системы международных отношений, 
проведение специальной военной операции, а также санкциоиное давление на 
Россию актуализировали исследование геополитических позиций внешних 
акторов в странах Центральной Азии. Возросло значение региона в мировой 
политике. В последнее время заметно усилилось влияние Китая и Турции в 
регионе. Продвигаемые ими геополитические проекты преследуют цель укрепить 
свои позиции в Центральной Азии, создать действенные механизмы обеспечения 
экономических и политических интересов. Вместе с тем автор отмечает, что 
Центральная Азия представляет стратегическую ценность, как для России, так и
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для Китая и Турции. Москва, Пекин и Анкара не заинтересованы в бесконтрольном 
усилении внерегиональных держав вблизи своих границ, они видят перспективу в 
развитии крупных инфраструктурных проектов, делают ставку на стабильность и 
невмешательство во внутриполитические дела друг друга (стр. 192).

Автор на основе комплексного анализа основных аспектов взаимодействия 
России, Китая, Турции с государствами Центральной Азии в области торговли и 
инвестиций, в обеспечении безопасности и в культурном отношении определил 
наиболее приоритетные области международного взаимодействия, выделяя в 
своей работе перспективные направления сотрудничества. Рассмотрены также 
выгоды и риски сопряжения интеграционных проектов ЕАЭС и ЭПШП в 
контексте общего геополитического развития с учетом, разумеется, новых 
глобализационных изменений на мировой арене (стр. 179-186).

Поэтому, определив объект исследования - внешняя политика государств 
Центральной Азии и интеграционные процессы на евразийском пространстве, а 
предмет - особенности геополитического взаимодействия России, Китая и Турции 
в странах Центральной Азии на современном этапе, целыо представленной 
работы автором заявлен анализ перспектив российско-центральноазиатского 
сотрудничества на современном этапе в контексте геополитического влияния этих 
стран в данном регионе.

Исходя из цели определены соответствующие задачи, среди которых 
наибольший интерес, на наш взгляд, представляет авторская оценка 
концептуального видения центральноазиатского вектора внешней политики 
Китая, а также определение геополитических интересов Турции в Центральной 
Азии; анализ перспектив геополитического стратегического сотрудничества 
России, Китая и Турции в Центральной Азии, в том числе сопряжения 
интеграционных проектов ЕАЭС и «Один пояс, один путь».

Существенным, является то, что научная задача диссертации преследует 
углубление научных представлений об особенностях и проблемах евразийской 
интеграции в целях определения факторов, влияющих на развитие 
международных отношений и внешней политики государств.

Соискатель в процессе написания диссертационного исследования использовал 
обширную базу научных трудов, российских, китайских, турецких и западных 
ученых, исследующих международные отношения по данной проблематике. 
Можно согласиться с автором, что при всей богатой палитре публикаций по 
центральноазиатской тематике, существует явный недостаток комплексных 
фундаментальных, теоретико-концептуальных работ обобщающего характера, 
раскрывающих интересы внерегиональных игроков в странах исследуемого 
региона в условиях формирования нового мирового порядка. Подавляющая часть, 
исследований, посвященных проблемам Центральной Азии и политике
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центральноазиатских стран на современном этапе, рассматривают лишь 
отдельные аспекты региональной геополитической и геоэкономической 
динамики, не учитывая комплекса механизмов, которые используются ведущими 
центрами мировой политики в странах Центральной Азии. Источниковая база 
исследования состоит из широкого комплекса материалов, которые можно 
классифицировать следующим образом: Конституции исследуемых государств, 
законодательные акты, Концепции внешней политики стран, стратегические 
документы, двухсторонние соглашения и международные договоры; 
статистические данные, в таблицах и графиках представленные по тексту 
диссертации. Автором также использованы официальные выступления, интервью, 
материалы российских и зарубежных СМИ.

Результаты проведенного авторского исследования содержат элементы научной 
новизны, изложенные в основных положениях диссертации. Особенно следует 
выделить положение о том, что 1) в условиях турбулентности международных 
отношений после начала украинского кризиса в Центральной Азии значительно 
возрастает влияние Китая и Турции; 2) в Центральной Азии на современном этапе 
выстраивается новая система регионального сотрудничества с участием 
внерегиональных акторов при сохранении стратегической роли России; 3) на 
этапе кризиса мирового порядка внешняя политика Китая и Турции не нацелена 
на «выдавливание» России из региона Центральной Азии, а предполагает 
выстраивание интеграционного взаимодействия в стратегических сферах.

Методология диссертационного исследования основывается на системном 
подходе к анализу стратегии внерегиональных акторов в отношении Центральной 
Азии. Также автором предложен и применен сравнительный и структурно
функциональный анализ в исследованиях государств Центральной Азии, согласно 
которому регион включен в современные геополитические процессы. Применение 
этих методов позволило обеспечить достоверность исследования и 
обоснованность теоретических выводов и предложений.

Содержание работы соответствует теме исследования, поставленной цели и 
сформулированным задачам. Структура диссертации состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Во Введении содержатся все необходимые разделы: автор обосновывает 
актуальность своей работы, определяет объект, предмет исследования, степень 
изученности проблемы, формулирует цели и задачи, излагает новизну, научно- 
практическую значимость, теоретико-методологическую основу исследования, 
степень апробации результатов работы, а также положения, выносимые на защиту 
диссертации. Все главы состоят из соответствующих 9 параграфов.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам изучения особенностей 
внешней политики государств Центрально-Азиатского региона на современном
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этапе. Обосновывается, что с геополитической точки зрения регион имеет 
стратегически важное значение в Евразии. Уникальность региона состоит в 
наличии большого количества энергоресурсов и природных минералов, а также в 
ключевом расположении региона для логистической и инфраструктурной 
связанности Европы с Востоком. Анализируется Концепция внешней политики 
России, утвержденная в 2023 году, в которой делается акцент на развитии 
евразийской интеграции. Зафиксированный в документе принцип необходимости 
создания «Большого Евразийского партнерства» заметно усиливает 
геополитическую важность региона Центральной Азии. Основную роль в 
отношениях со странами региона в настоящее время играет их сотрудничество с 
Российской Федерацией в сфере экономики и безопасности. Отмечается, что 
кроме отношений с Россией страны Центральной Азии активно налаживают 
стратегическое партнерство с Китаем и Турцией -  лидерство в торговле и 
инвестициях отводится Китаю, в обеспечении безопасности -  России, в 
культурном отношении свое влияние наращивает Турция. При этом для стран 
Центральной Азии стратегически важно балансировать между главными 
внешними игроками в регионе и не становиться зависимыми от какой-либо одной 
стороны.

Во второй главе исследуются геополитические интересы Китая и Турции в 
Центральной Азии. Для Китая Центральная Азия чрезвычайно важна, прежде 
всего, как сухопутный транспортный узел между Востоком и Западом. Регион 
имеет общую границу и значительные запасы природных ресурсов, жизненно 
необходимых для быстрорастущей китайской экономики. Турция стремится 
создать крупный международный союз между странами с общим тюркским 
этническим происхождением для консолидации тюркского регионального 
пространства. Цель Турции -  стать глобальным актором мировой политики. 
Китай и Турция, расположенные в противоположных концах Азии, но связанные 
обширным евразийским пространством, стремятся воссоздать идею древнего 
Шелкового пути в XXI веке, который соединил бы Китай с Ближним Востоком и 
Европой через Центральную Азию. Важное стратегическое географическое 
положение Турецкой Республики обеспечило ей роль ключевой связующей 
территории в китайском интеграционном проекте.

В третьей главе уточняются ключевые точки пересечения и соотношение 
стратегических интересов России, Китая и Турции в Центрально-Азиатском 
регионе. Центральная Азия представляет стратегическую ценность для России, 
Китая и Турции. Москва, Пекин и Анкара не заинтересованы в бесконтрольном 
усилении внерегиональных держав вблизи своих границ, они видят перспективу в 
развитии крупных инфраструктурных проектов, делают ставку на стабильность и 
невмешательство во внутриполитические дела друг друга. В процессе интеграции
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при объединении рынков и создание единого экономического пространства 
между государствами Центральной Азии, автор на странице 149-150 диссертации 
указывает на возможные вызовы и угрозы вследствие отличия в их 
экономическом развитии, политических противоречий и культурных различий. В 
связи с чем неравномерное распределение природных ископаемых может 
усложнить процесс создания единого экономического пространства. Различия в 
политических системах, национальных интересах и внешней политике могут 
спровоцировать затруднение в принятии решений и создании единой 
интеграционной структуры. Государства Центральной Азии, имеющие различные 
культурные традиции и языки, могут столкнуться с проблемами в области 
коммуникаций и взаимопонимания, что затруднит процесс интеграции и создание 
единой культурной идентичности. Поэтому российские, китайские и турецкие 
интеграционные проекты предлагают схожие варианты будущего евразийского 
региона: новые технологии, цифровые города, суперинфраструктура. Однако 
сложность состоит в том, что различия заключаются в идеологической 
составляющей. В связи с этим проекты Шёлкового пути, Великого и Малого Турана 
или евразийской интеграции накладываются друг на друга, создавая в отдельных 
случаях точки сопряжения, позволяющие достигать общих геостратегических целей, 
обеспечивая региональную безопасность и эффективно развивать экономику 
региона.

Не снимаготся с повестки дня и возможные вызовы и угрозы внутри 
интеграционных процессов. Например, ЕАЭС в условиях взаимодействия 
мегаггроектов вполне может стать транзитной территорией и ресурсным 
придатком ЭПШП. Поэтому во избежание такой ситуации от стран ЕАЭС 
требуется единый, сбалансированный и просчитанный подход к вопросам 
сопряжения проектов. При этом важно учитывать также интересы всех стран 
ЕАЭС для исключения противоречий внутри самого Союза (стр. 183).

Подводя итоги в заключении диссертации, соискатель приходит к 
существенному на наш взгляд выводу: «Изменчивые геополитические условия 
предполагают возможности интеграции России, Китая, Турции и стран 
Центральной Азии, основанной на их геостратегических интересах. На данный 
момент представить глубокую интеграцию стран Центральной Азии без участия 
Москвы -  крупного регионального игрока, достаточно сложно. От сотрудничества 
с Москвой страны региона могут получить определенный позитивный 
экономический эффект» (стр. 194).

В целом, исходя из анализа структуры и содержания работы, есть все основания 
полагать, что в ходе проделанного исследования поставленные цели и задачи 
соискателем в основном выполнены.
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Содержание, результаты и выводы диссертационного исследования Ивочкиной 
Анны Сергеевны «Геополитические интересы России, Китая и Турции в 
Центральной Азии» представляет несомненный теоретический и практический 
интерес.

Высокое качество проделанного исследования обоснованно, во-первых, 
применением комплексного аналитического подхода; во-вторых, широкой 
эмпирической базой и высоким уровнем ее анализа и применения; в-третьих, 
использованием данных и методов смежных гуманитарных дисциплин. Умелое 
применение междисциплинарного подхода позволило рассмотреть логику как 
внутриполитических, так и международных процессов.

Основные положения диссертации апробированы в ряде научных публикаций 
соискателя. Автореферат в целом отражает структуру диссертационной работы и 
передает ее основное содержание.

Несмотря на несомненные достоинства представленной диссертации, хотелось 
бы высказать некоторые недостатки частного характера:

1. В диссертации геополитические процессы автором рассматриваются не 
только в пределах региона Центральной Азии, что определено темой 
исследования, но и затрагивают проблемы государств Южного Кавказа и 
Каспийского региона (например, стр. 187-190).

2. Как нам представляется, автор недостаточно уделил внимания вопросам роли 
и влияния третьих стран и внерегиональных акторов (США и ЕС) в отношении 
государств Центральной Азии, что способствовало бы более объективному 
анализу интеграционных процессов. Было бы уместно в исследовании выделить 
отдельный раздел по данному вопросу.

Однако, указанные замечания и рекомендации ни в коей мере не снижают 
общей положительной оценки представленной работы и значимости полученных 
автором результатов. В целом указанные замечания носят рекомендательный 
характер, не опровергают концептуальные положения исследования и не влияют 
на общее положительное впечатление от диссертации, являющейся результатом 
самостоятельной научной работы, обладающей теоретической и практической 
значимостью.

Диссертационное исследование Ивочкиной Анны Сергеевны «Геополитические 
интересы России, Китая и Турции в Центральной Азии» является оригинальным, 
законченным, актуальным научным исследованием, полностью соответствует 
паспорту научной специальности и требованиям пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 25 января 2024 г.), 
а ее автор, Ивочкина Анна Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата политических наук по научной специальности 5.5.4. Международные 
отношения, глобальные и региональные исследования.

Официальный оппонент:
Доктор политических наук, профессор, 
профессор кафедры востоковедения 
и политических наук Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный 
университет имени В. Н. Татищева»

Адрес:
414056, Южный федеральный округ,
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный университет им.В.II. 

Факультет истории и социальных коммуникаций 
Официальный сайт: https://asu-edu.ru 
Телефон: 8 (8512) 24-64-14 (доб. 117)
E-mail: istfacultv@mail.ru
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Подпись руки заверяю
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