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Российская Федерация (РФ) имеет продолжительную и содержательную историю взаи-
моотношений со странами Центральной Азии - региона, сформировавшегося после распада
Советского Союза. За это время неоднократно изменялся характер и содержание двусто-
ронних отношений с государствами региона. Помимо этого, менялась политика РФ, ее
цели и устремления регионе в целом. Анализ этих изменений является необходимым для
выявления закономерностей развития внешней политики РФ в ЦА.

В этой связи изучение формирования представлений о ЦА в российской политической
элите видится актуальным, потому как является первым шагом к осмыслению российской
внешней политики в регионе. Географические образы и геополитические конструкты, ко-
торыми оперируют прямо или косвенно влияющие на формирование внешнего курса РФ
субъекты, представляются более ценными для понимания российской внешней политики,
нежели «безусловные» законы и истины, определяющие, по мнению конвенционального
подхода к геополитике [5], [2], [1], межгосударственные отношения.

Актуальность работы определяется еще и использованием нетривиальной для россий-
ской науки методологии критическая политика. Данный подход был разработан в 80-90-х
гг. XX в. такими политологами и географами, как С. Дэлби [4], Дж. О’Тоал [8], Дж. Эгню
[3] и др. Главный принцип критического подхода к геополитике заключается в положении
о том, что геополитика и дискурс неотделимы друг от друга. Дискурс представляет собой
набор социо-культурных инструментов, которые используются людьми для формирова-
ния понятий о мире и их деятельности в нем [7]. Геополитика, в свою очередь, является
совокупностью понятий и представлений о пространстве, сформировавшейся у людей. Та-
ким образом, внешняя политика государства обусловлена пространственным дискурсом,
присущим политическим элитам данного государства.

Понятие «политические элиты» определяется Дж. О’Тоалом в его статье «Осмысли-
вая критическую геополитику: геополитика и общество риска» как способность субъектов
формировать пространственный дискурс. В работе выделяются несколько групп акторов,
продуцирующих дискурс, лежащий в основе внешнеполитических действий: теоретики,
ученые, высшее государственное руководство, публичные политики и СМИ [6].

В данной работе предпринята попытка изучения и выявления особенностей дискурса,
продуцируемого первой группой акторов - научным и экспертным сообществом. С этой це-
лью проведен сравнительный анализ образов и представлений о ЦА, фигурирующих в ра-
ботах трех действующих в РФ think tank-ов (думающих центров): Российского Института
Стратегических Исследований (РИСИ), Российского Совета по Международным Делам
(РСМД) и Московского Центра Карнеги. Был проанализирован корпус аналитических
материалов, докладов, интервью, публикуемых данными организациями и посвященных
ЦА.
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Результаты данной работы могут быть использованы в дальнейшем в рамках иссле-
дований, посвященных представлениям о ЦА, существующим в России. Например, полу-
ченные данные об академическом дискурсе могут быть сопоставлены с государственным
дискурсом на предмет выявления совпадений между ними. Наличие или отсутствие та-
ких совпадений поможет сделать вывод о том, насколько значительно влияние в РФ «силы
знания» на государственную власть. В конечном итоге, все полученные в подобных иссле-
дованиях результаты смогут стать базой для изучения проблем внешней политики РФ в
регионе.
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