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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современном 

глобализирующемся мире, в условиях все нарастающих мировых вызовов и 
угроз политического, экономического, военного характера роль и функции 
государства в общепланетарной политической системе коренным образом 
изменилась. Это в свою очередь, обусловило трансформацию всей системы 
международных отношений и её институтов, повлекшей за собой изменение 
традиционных подходов к ведению международной политики, которые 
использовались на протяжении десятилетий. Расширение числа акторов 
международных отношений и появление новых видов дипломатии 
(общественной, информационной, экономической и т.п.), значительно 
актуализировали проблему роли традиционной дипломатии в осуществлении 
межгосударственных связей. Её изучение представляет большой интерес не 
только для политологов, но и для многих специалистов, так или иначе 
соприкасающихся с вопросами международных отношений, дипломатической 
деятельности, налаживания связей с различными зарубежными партнерами в 
сфере экономики, информации, обмена технологиями и т.д. 

Процесс глобализации, как объективное историческое явление, не мог 
повлиять на функции государства, особенно те, которые использовались в 
мировой политике с середины прошлого века. При этом следует отметить тот 
факт, что в глобальной политике появились многочисленные надгосударственные 
участники что, способствовало формированию альтернативных инструментов и 
форм ведения мировой политики, внешнеполитических и международных 
отношений. 

Безусловно, нынешняя организация международной системы, по 
сравнению с предшествующей, отличается более высоким уровнем 
взаимодействия и чрезвычайной сложностью и поэтому традиционные 
государственно-центристские методы управления ею конечно, оказались 
неприемлемыми. В настоящее время деятельность государств на мировой 
политической арене это не только отстаивание своих интерес, борьба за свои 
цели, но и также следствие динамичности новых акторов (различных 
транснациональных корпораций, международных неправительственных 
организаций, международных общественных движений, международных 
спортивных федераций и т.д.), занятых проблемами, выходящими за 
национальные границы. Причем эти акторы нередко определяют даже 
векторы международной политики и отношения между государствами.  

И всё же ключевым инструментом международных отношений остается 
дипломатия, характер которой в разных регионах мира может сильно 
различаться. Если говорить о государствах Центральной Азии, то они имеют 
очень древние традиции в области дипломатии и международных отношений, 
и далеко не все из этих изжили себя. Многие из них сохранились до 
сегодняшнего дня. Для того чтобы понять, какие элементы традиционной 
дипломатии ещё имеют место в современной дипломатической практике и 
вполне могут быть применимы на современном этапе развития государства и 
общества, а от каких пришло время отказаться, является одной из главных 
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целей нашего исследования.  
Сегодня в Центральной Азии резко обострились различные вызовы и 

угрозы такого характера, как терроризм, распространение оружия, 
вооруженные конфликты, миграционные потоки и др., осложняющие 
международные отношения. Изучение традиционных методов дипломатии и 
возможностей их применения может помочь разработать более эффективные 
стратегии для решения этих проблем.  

Центральная Азия представляет большой интерес для таких важных 
мировых игроков как Китай, Россия, США и Европейский союз. Этот регион 
обладает богатыми природными ресурсами, от грамотного использования 
которых зависит, например, энергетическая безопасность многих стран. 
Следовательно, вопросы международных отношений и дипломатии в этом 
регионе имеют очень большое стратегическое значение. 

Современная международная политика, как мы уже отмечали, не 
укладывается в «прокрустово лож» государственно-центристской системы 
отношений с другими странами. Новые акторы в международной политике 
выполняют многое из того, что раньше входило исключительно в 
компетенцию национальных государств. Фактически, ныне на мировой арене 
активно действуют индивиды, организованные группы, национальные и 
наднациональные сообщества. Это привело к тому, что в начале XXI в. под 
сомнением оказался базовый принцип Вестфальской системы - принцип 
государственного суверенитета. 

Отсюда, в современной политической науке традиционная дипломатия 
стала трактоваться двузначно, что, конечно, отразилось на методах её изучения. 
Во-первых, традиционную дипломатию, рассматривают сугубо в историческом 
контексте, как традиции внешних сношений государств с древних времен до 
сегодняшнего дня. Они-то и заложили основу современной дипломатии. Во-
вторых, под традиционной дипломатией ли подразумевается классическая 
дипломатия, которая осуществляется современными государствами и их 
органами с помощью официальных представителей с целью защиты 
национальных интересов. На современном этапе в международных отношениях 
появилось множество акторов (международные организации, 
транснациональные корпорации, двусторонние и многосторонние культурные, 
торговые, финансово-эконмические международные организации), но 
дипломатию, осуществляемую государствами в мировом масштабе, условно 
тоже называют «традиционной». 

Государства Центральной Азии активно взаимодействуют с мировыми 
державами и международными организациями. Понимание того, как эти 
государства используют традиционные методы дипломатии в отношениях с 
разными акторами, может помочь разработать стратегии для укрепления 
мировой безопасности и сотрудничества. 

Актуальность темы диссертационной работы подчеркивается ещё и тем, 
что использование традиционной дипломатии через призму международных 
отношений для наиболее молодых членов мирового сообщества – 
постсоветских государств Центральной Азии, отстаивающих свою 
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независимость в системе турбулентных международных отношений, является 
совершенно новым направлением в их внешнеполитической деятельности. В 
связи с этим, усиление роли традиционной дипломатии в урегулировании 
политических процессов, востребованность применения её технологий в 
сфере современных международных отношений, в частности в центрально - 
азиатском регионе в нынешних условиях обусловливает практическую 
востребованность темы диссертационной работы. 

Предмет исследования составляют закономерности развития и процессы 
трансформации методов и инструментов традиционной дипломатии в условиях 
меняющейся системы современных международных отношений. 

Объектом исследования являются система дипломатических практик и 
подходов, инструменты традиционной дипломатии в условиях политической 
независимости государств Центральной Азии.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 
работы является изучение и анализ традиционной дипломатии в государствах 
Центральной Азии и определение ее особенностей применения в современные 
международные отношения. 

Для достижения поставленной цели автору необходимо было решить 
следующие задачи: 
 изучить историю и развитие традиционной дипломатии в государствах 

Центральной Азии; 
 рассмотреть понятие традиционной дипломатии в рамках интерпретации 

основных теорий международных отношений; 
 определить цели, инструменты и методы традиционной дипломатии в 

осуществлении современных международных отношений; 
 изучить процесс становления традиционной дипломатии в государствах 

Центральной Азии в условиях политической независимости; 
 проанализировать становление центральноазиатских государств как 

акторов традиционной дипломатии в современных международных 
отношениях; 

 определить место традиционной дипломатии в реализации внешней 
политики Таджикистана. 
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с 

традиционной дипломатией и особенностями ее применения в различных 
политических процессах, рассматривались в работах зарубежных и 
отечественных авторов. Их изучению уделяли и уделяют особое внимание 
политологи, историки, юристы, социологии и специалисты по 
международным отношениям. 

К фундаментальным работам, посвященным обеспечению мира и 
безопасности в Центральной Азии путем применения традиционной 
дипломатии, следует отнести труды Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона1. 

Отдельные аспекты, традиционной дипломатии, в том числе ее методы 
                                                           
1 Выступление Президента Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю открытия нового здания МИД 
Республики Таджикистан. – Душанбе. 13 марта 2013 г. / URL:http://www.prezident.tj/ru/node/4114 
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анализировались такими таджикскими учеными-политологами, как А.И. 
Искандаров2, А.Н.Махмадов3, З.М. Исмаилзода4 и мн. др. Большой вклад в 
развитие науки и практики традиционной дипломатии в Таджикистане внес 
таджикский ученый-политолог А.И. Искандаров.  

В работах А.Н. Махмадова5, П. Муллоджанова6, Х.А. Одинаева7, А.С. 
Саидова8 раскрываются различные стороны жизни стран Центральной Азии и 
отмечается, что многие государственные и общественные проблемы в них 
решались с помощью методов традиционной дипломатии, особенно те, 
которые порождали разногласия и противоречия, мешающие реальной 
интеграции центрально-азиатских стран в мировое сообщество и 
препятствовавшие их устойчивому развитию. 

Проблемы развития дипломатических отношений в истории 
таджикского народа изучались также коллективом ученых под руководством 
заведующего отделом международного права Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук 
Таджикистана С.А. Раджабова9. 

Вопросы трансформации современной системы международных 
отношений на примере региона Центральной Азии наиболее полно освещены 
в научных трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как З.М. 
Исмоилзода10, Х.Г. Комилова11, А.А. Клинцов12,  С.А. Николаев13. 

В свою очередь о влияния глобализации экономики на современные 

                                                           
2Искандаров, А.И. Родники дружбы: записки посла. – М., 2000. – 294 с. 
3Махмадов А.Н. Национальные интересы Таджикистана. -Душанбе, 2009.-320 с. 
4Исмоилзода З.М. Государственный суверенитет в системе международных отношений в условиях 
глобализации (опыт Республики Таджикистан): дис.… канд. полит.наук. – Душанбе, 2019. – 154 с. 
5Махмадов A.H. Национальные интересы Таджикистана. – Душанбе, 2009. 
6Муллоджанов П. Российско-таджикские отношения: современное состояние и перспективы развития // 
Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – №5(53). – С. 1-11. 
7Одинаев Х.А. Таджикистан и ЕАЭС: выгоды, издержки и перспективы // Таджикистан и современный мир. 
– 2015. – №4 (47). – С. 10-15. 
8 Саидов А.С. Функции суверенного государства в системе международных отношений // Сб. трудов учёных 
ТГМУ им. Абу али ибни Сино. – Душанбе, 2015. – 221 с. 
9История международного права в Центральной Азии. Теоретические и методологические проблемы. 
Коллективная монография / Под ред. д.ю.н., профессора С.А.Раджабова. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. –ч.1.– 
200 с. История международного права в Центральной Азии. Идеи и традиции международного права в 
древний период. Коллективная монография / Под ред. д.ю.н., профессора С.А.Раджабова. – Душанбе: «ЭР-
граф», 2020. - ч.2. – 246 с. История международного права в Центральной Азии. Становление и развитие 
институтов и основных отраслей международного права в Средние века (VI-XII вв.). Коллективная 
монография / Под ред. д.ю.н., профессора С.А.Раджабова. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – ч.3.- 184 с. История 
международного права в Центральной Азии. Становление и развитие институтов и основных отраслей 
международного права в XIII-XVI вв. Коллективная монография / Под ред. д.ю.н., профессора С.А.Раджабова. 
– Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – ч.4. - 120 с. 
10Исмоилзода З.М. Государственный суверенитет в системе международных отношений в условиях 
глобализации (опыт Республики Таджикистан):  
11Комилова Х.Г. Республика Таджикистан в системе международных отношений и геополитических 
координат в условиях нового мирового порядка (региональный формат): Автореф. дис. … – Душанбе, 2020 
12Клинцов А. А. Дискурс политических архетипов в международных отношениях постсоветских государств 
Центральной Азии: Дис. ... канд. полит.наук. – Бишкек, 2009. 
13 Николаев С.А. Центральная Азия в системе международных отношений на современном этапе: Дис. … 
канд. полит.наук. – М., 2011. 
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международные отношения писали в своих иследованиях Н.К. Каюмов14, А. 
Наматбаев15, А.А. Озов16, З.Т. Золоева, Б.Г. Койбаев17, Э. Гидденс18, Р. 
Робертсон19, В.Якунин20, А.Г. Косиченко21,  С.В. Лавров22 и многих др. Работы 
М.М. Лебедевой23, которые дали новый толчок к развитию традиционной 
дипломатии, что создало предпосылки для изучения вопроса об 
эффективности обратных коммуникаций лояльных групп и проектов в сфере 
традиционной дипломатии. 

Вопросы традиционной дипломатии в странах Востока, а также причины 
её возникновения и принципиальные отличия от современной дипломатии в 
восточных странах рассматривались в трудах А.Л. Емельянова, В.А. Корсун, 
Д.В. Стрельцова, Л.М. Ефимовой24. 

Одним из аспектов нашего исследования являлось определения влияния 
традиционной дипломатии на внешнюю политику Республики Таджикистан в 
формате геополитических координат Центральной Азии. В этом ключе 
важным было изучить изменения политической составляющей во 
взаимоотношениях стран региона после обретения ими независимости. В 
данном случае интерес представляет работа Г.М. Майтдиновой25, в которой 
рассматриваются геополитические тренды и перемены во взаимодействии 
акторов в Центральной Азии и роль внешних сил в региональных процессах. 

Вопросам традиционной дипломатии было посвящено много работ 
авторов из дальнего зарубежья. Это исследования T.Earle,T.Hobbes, 
F.Tonnies,J.A.Gaining, E.Gilboa, L.Jonson, T. Mann, R.Robertson и др.26. 

Несмотря на такое множество работ по вопросам традиционной 
дипломатии, принадлежащих перу таджикских, российских и других 

                                                           
14Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи Таджикистана. – 
Душанбе, 2005.  
15Наматбаев А Глобализация и развитие интеграционных процессов в Центральной Азии // Региональная 
интеграция Центральной Азии: проблемы и перспективы. – Душанбе, 2006. 
16Озов А.А. Взаимозависимость и взаимовлияние политики и экономики в эпоху глобализации // Гуманитарий 
юга России. – 2017. – Т. 23. – №1. – С. 11-21. 
17Золоева З.Т., Койбаев Б.Г. Глобализация международных отношений и ее влияние на развитие 
международного права // Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – №3. –  С.133-137. 
18Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – М., 2004. 
19 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. – London, 1992. – 250 р. 
20Якунин В. Глобализация и капитализм // Развитие и экономика. – 2015. – № 13 // [Электронныйресурс]. – 
Режимдоступа: http://devec.ru/almanah/ 13/1846-vladimir-jakunin-globalizatsija-i-kapitalizm.html 
21Косиченко А.Г. Глобализация и религия // Россия и мусульманский мир. – 2015. – №1. – С.153-168. 
22 Лавров, С. В.Россия и мир в XXI веке // Россия в глобальной политике. – 2008. – № 4. – С. 8-1.8. 
23 Лебедева М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО-Университета. – 2017. – № 3 (54). – 
С. 212-223. 
24 См.: Традиционная дипломатия Востока / Под ред. проф А.Л. Емельянова. – М., 2014. – 252 с. 
25Майтдинова Г.М. Геополитическая динамика Центральной Азии: новые подходы и стратегические ориен- 
тиры // Региональный институт Центральной Азии. – Бишкек, 2018. 
26См.: Earle T. Chiefdoms in Archaeological and Ethno-historical Perspective // Annual Review of Anthropology. – 
1987. – Vol. 16. – P. 279-308; Hobbes T., Tonnies F. The Elements of Law Natural and 
Politichttps://www.routledge.com/The-Elements-of-Law-Natural-and-Politic/HobbesTonnies/p/book/97803671421; 
Gaining J.A. Structural Theory of Imperialism II Journal of Peace Research. – 1971. – No.8;  Gilboa E. Diplomacy in the 
Media Age: Three models of Uses and Effects // Diplomacy and Statecraft. – 2001. – Vol.12. – No. 2. - P. – 1-28; 
Jonson L. Tajikistan in the New Central Asia: Geopolitics, Great Power Rivalry and Radical Islam. – L., 2006.  Mann 
T. The Sources of Social Power.Vol.I, II. Cambridge: Cambridge University Press, 1987; Robertson R. Globalization: 
Social Theory and Global Culture. – London, 1992. – 250 р. 



8 

зарубежных ученых-политологов, философов некоторые важные их аспекты 
всё же остались до сих пор неисследованными. Особенно это касается 
традиционной дипломатии в центральноазиатском регионе. Комплексного 
исследования развития этой сферы государственной деятельности в 
совокупности с другими акторами в политологической науке Таджикистана 
пока нет. Предполагается, что настоящая диссертация восполнит пробелы в 
изучении методологических основи истории становления традиционной 
дипломатии в политологической науке Таджикистана. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в постановке 
и обосновании теоретико-методологических подходов к содержанию проблем 
развития традиционной дипломатии в центральноазиатском регионе и её 
применения в современных международных отношениях. В качестве основных 
положений, отличающихся научной новизной могут быть названы следующие: 

- рассмотрены история и тенденции развития традиционной дипломатии 
на территории Центральной Азии; 

- на базе изучения основных теорий международных отношений 
представлено авторское понятие традиционной дипломатии; 

- обоснована специфика формирования традиционной дипломатии в 
государствах Центральной Азии в условиях политической независимости; 

- определена степень эффективности применения традиционной 
дипломатии в регулировании современных международных политических 
процессов в центральноазиатском регионе; 

- выявлена роль традиционной дипломатии в реализации внешней 
политики Республики Таджикистан 

- конкретизированы особенности традиционной дипломатии в 
государствах Центральной Азии Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, 
Таджикистане и Киргизии, и то общее, что объединяет их с другими 
регионами мира.  

- подтверждены роль и значение традиционной дипломатии в 
современных международных отношениях решении глобальных вызовов и 
проблем, таких, как терроризм, кибербезопасность, климатические изменения 
и др. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 
советских, российских, таджикских и зарубежных ученых-политологов, 
социологов, юристов и философов. При этом автор широко использовала не 
только исследования по общей теории международных политических 
отношений, но и отраслевые источники, в которых рассматривались в том или 
ином аспекте вопросы традиционной дипломатии или содержались 
положения, имеющие отношение к предмету диссертационного исследования. 
В диссертации широко использованы труды ученых - политологов, юристов, 
философов и социологов Х. Додхудоева, А.Л. Емельянова, А.И. Искандарова, 
А.Н. Махмадова, С.А. Раджабова, Р. Хайдарова, А.Г. Халикова. 

Положения, выносимые на защиту.  
1. Становление и развитие традиционной дипломатии в истории народов 

Центральной Азии является цивилизационным феноменом, возникшем в 
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традиционном обществе. Дипломатии в Таджикистане исторически 
развивалась в рамках зороастрийской, исламской и советской цивилизаций. 
Историки подтверждают, что отдельные признаки дипломатии имели место 
еще в догосударственных обществах. Основу понимания и морально-
этических требований к дипломатии в период зороастризма составляли 
религиозные, философские, этические ценности, осознание восточными 
народами таких понятий, как мир, справедливость, верность данному слову и 
заключенному договору. В средние века концепция традиционной 
дипломатии было основано на принципах суверенитета и власти монархов, а 
также на договорах, союзах и связах между государствами. В этот период 
дипломатические отношения между государствами стали более 
формальными, появилось множество дипломатических протоколов, ритуалов 
и церемоний. Также важным аспектом традиционной дипломатии было 
использование религиозных и культурных связей для укрепления отношений 
между государствами. В новом периоде дипломатия стала независимой 
профессией, и дипломаты получили специальное образование и тренинг. Они 
также стали использовать более сложные методы и приемы для решения 
международных конфликтов и заключения международных договоров. На 
этом этапе традиционная дипломатия постепенно освобождается от своей 
сакральности и начинает выражаться в современной классической форме. 

2. Дипломатия, имея исторические корни, начала развиваться с момента 
возникновения первых общественно-политических систем. Многие ее 
элементы преемственно были восприняты современной дипломатией. Отсюда 
предлагается следующее авторское определение понятия традиционной 
дипломатии: традиционная дипломатия - это исторически сложившийся 
цивилизационный феномен, деятельность государства, включающая 
совокупность невоенных инструментов и методов по осуществлению внешней 
политики с целью защиты национальных интересов. 

3. Целью традиционной дипломатии на современном этапе является 
отстаивание интересов своей страны различными методами. Среди 
инструментов традиционной дипломатии следует назвать переговоры, 
дипломатическую переписку, заявления, визиты, обмен мнениями в кулуарах. 
Наиболее часто применяемым инструментом традиционной дипломатии 
являются переговоры, передача верительной грамоты, преподношение 
подарков, организация званных обедов и ужинов. 

4. В политической науке наблюдаются совпадающие по форме и смыслу 
понятия ««традиционная (историческая) дипломатия» и «современная 
традиционная дипломатия», что требует необходимого анализа и разъяснения. 
Мы полагаем, что это разные политические категории, которые имеют общую 
задачу. Барьер между этими формами традиционной дипломатии отсутствует. 
Мы придерживаемся той позиции, согласно которой дипломатия развивалась 
от традиционной до современной, обладая преемственностью с момента 
возникновения традиционной исторической дипломатии и вплоть до 
настоящего времени. Однако в начале XXI в., в силу увеличения числа акторов 
по ведению мировой политики (транснациональные корпорации, 
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международные организации, международные федерации и т.п.), стали 
формироваться альтернативные инструменты и виды ведения мировой 
политики и развития международных отношений. Отсюда, дипломатия, 
осуществляемая государствами, начала оформляться в понятие «современная 
традиционная дипломатия». 

5. Трансформация традиционной дипломатии обусловила появление 
новых разновидностей дипломатии, в том числе публичной и 
информационной дипломатии. Публичная дипломатия помогают 
традиционной дипломатии адаптироваться к постоянно меняющимся 
мировым реалиям. Применение методов публичной и информационной 
дипломатии в урегулировании конфликтов разного уровня и интенсивности 
является достаточно эффективным, потому что эти методы становятся 
инструментом достижения общей цели сразу несколькими государствами. 

6. При решении практически всех конфликтогенных вопросов в регионе 
Центральной Азии рекомендуется использовать методы традиционной 
дипломатии, но ее эффективность будет зависеть от готовности каждой из 
стран, участвующих в урегулировании конфликта, идти на компромисс. 
Значительный потенциал данного вида дипломатии дает знать о себе при 
улаживании пограничных споров, а также в борьбе с распространением 
радикальных идеологий. Успешность применения методов традиционной 
дипломатии зависит и от таких организационных обстоятельств, как качество 
работы дипломатической службы, эффективность межведомственного 
взаимодействия. Стратегия же действий, реализуемых на этапах подготовки и 
проведения мероприятий традиционной дипломатии, определяется 
стабильностью в социальной и экономической сферах, степенью поддержки 
власти населением страны, популярностью политических лидеров, уровнем 
консолидации политических сил и их материальных ресурсов и возможностей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, 
что в ней проведен глубокий комплексный анализ проблемы применения 
традиционной дипломатии в государствах центральноазиатского региона с 
учетом их общественно-политического, социально-экономического 
положения и социальных, моральных, духовно-культурных, ментально-
психологических особенностей, а также современных международных 
вызовов и состояния международных отношений. Результаты исследования 
открывают новые горизонты для изучения такого политического явления, как 
традиционная дипломатия в теоретическом плане. В практическом же 
отношении выводы по диссертации могут способствовать дальнейшему 
развитию институтов дипломатических отношений в условиях глобального 
кризиса международных отношений. 

Практическая значимость работы вытекает непосредственно из интереса, 
проявляемого к глобальной проблематике. Использование концептуальных 
подходов, предложенных в работе, может способствовать решению конкретных 
политических проблем. Анализ определенных концепций, проведенный в работе, 
может послужить выявлению реальных потребностей в развитии системы 
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международных отношений. 
Содержащиеся в диссертационном исследовании выводы и 

рекомендации, могут быть особенно полезны как для ведомств и практических 
организаций, действующих в рамках страны или региона, так и для 
организаций, непосредственно занимающихся проблемами поддержания 
международного мира. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
монографии, диссертационные исследования, научные статьи, материалы 
научных конференций, а также работы ученых - политологов, философов, 
юристов, социологов в области традиционной дипломатии. 

Методологическая основа исследования. В методологическом плане 
исследование базируется на использовании комплексного анализа 
исторических и современных дипломатических практик в государствах 
Центральной Азии.  

Использована в работе и концепция многофакторного равновесия. Такой 
подход обеспечил более глубокий анализ сложившейся модели 
взаимодействия внешних и внутренних сил в контексте традиционной 
дипломатии. С его помощью у нас появилась возможность выявить и учесть 
факторы, влияющие на применение инструментов традиционной дипломатии 
в условиях глобализирующегося мира. 

Методологию исследования составляют научные теории современных 
школ международных отношений, положения системного и сравнительно-
исторического подходов к изучению межгосударственных отношений и метод 
экспертных оценок. 

Метод сравнительного анализа был широко использован при 
сопоставлении примеров реализации принципов традиционной дипломатии 
различными странами. Он также дал возможность проследить общее и 
особенное в конфликтах в Центральной Азии, ставшей новым международно-
политическим регионом после распада СССР.  

Итак: 
1) исторический метод позволил изучить историю традиционной 

дипломатии в Центральной Азии, её корни, ключевые этапы развития и 
значимые события. Анализ исторических документов, архивов и 
исторической литературы помог конкретизировать факторы 
формирования дипломатических практик региона; 

2) сравнительный метод позволил рассмотреть традиционную дипломатию 
в Центральной Азии в сопоставлении с дипломатическими практиками 
других регионов и другими периодами истории. Это способствовало 
выявлению сходства и различия между ними, а также выделению 
уникальных особенностей дипломатии в регионе; 

3) эмпирические исследования, предполагающие интервью с дипломатами 
и экспертами, опросы общественного мнения и анализ документов 
современной дипломатической практики помогли оценить текущее 
состояние и эффективность традиционной дипломатии в Центральной 
Азии; 
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4) социологический и культурный анализ способствовал определению 
социокультурных особенностей региона, включая религиозные и 
культурные аспекты, что может помогло понять, как эти особенности 
влияют на дипломатические отношения и решения; 

5) геополитический анализ включая изучения геополитических факторов, 
таких, как энергетическая геополитика, безопасность и экономические 
интересы. На основе этого были выявлены международные факторы, 
влияющие на традиционную дипломатию в регионе; 

6) сравнительный анализ традиционной дипломатии с современными 
методами дипломатической работы, такими как публичная дипломатия, 
цифровая дипломатия и дипломатические коммуникации через 
социальные сети, помог конкретизировать преимущества и недостатки 
традиционных подходов; 

7) междисциплинарный подход потребовал изучения в рамках нашего 
исследования элементов политологии, истории, социологии, 
культурологии, экономики и других наук, что позволило рассмотреть 
проблему с разных точек зрения; 

8) кейс-стади метод – это анализ конкретных случаев и событий в регионе, 
проведенный нами с целью подкрепления наших теоретических 
выводов и гипотез неопровержимыми показателями. 

Эти методологические подходы в совокупности обеспечили комплексное 
исследование темы традиционной дипломатии в Центральной Азии и её роли 
в современных международных отношениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 
обсуждена и рекомендована к защите в отделе международных отношений 
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана. Основные ее аналитико-
практические положения докладывались на научно-практических семинарах 
отдела, излагались в докладах диссертанта на: 

- Международной научной конференции «Историко-культурное 
сотрудничество и экономические и культурные связи таджикского народа с 
ближневосточными странами». Доклад на тему: «Формирование и развитие 
традиционной дипломатии в период независимости Таджикистана»; 

- 7-й Международной научной конференции «Роль молодых ученых в 
развитии науки, инноваций и технологий». Доклад на тему: «Традиционная 
дипломатия государства Саманидов».  

Основные положения диссертационного исследования отражены в 5 –ти 
научных публикациях автора, 3 из которых опубликованы в журналах, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования 
и науки Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования 
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определили структуру данной диссертационной работы, которая состоит из 
введения (в котором обосновывается актуальность исследования, 
определяются его цели и задачи, описываются методы исследования, 
теоретическая и практическая значимость работы, а также положения, 
выносимые на защиту), двух глав, состоящих из шести параграфов, 
заключения, библиографического списка использованной литературы. Объем 
диссертационной работы составляет 172 страниц, содержит 3 таблицы, 3 
рисунка, включает библиографический список литературы, состоящий из 150 
наименований. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, предмет и объект 
исследования, определяется его теоретическая и практическая значимость, 
обозначаются цель и задачи, а также положения, выносимые на защиту, 
отражается научная новизна и степень изученности проблемы, дается 
характеристика источников. 

Первая глава исследования «Теоретические основы исследования 
традиционной дипломатии» посвящена анализ исторического развития 
дипломатических отношений, концепции международных отношений, роль и 
функции дипломатии в современном мире, а также основные подходы к 
изучению и анализу дипломатических процессов. В этой главе также 
рассмотрено международно-правовой базис дипломатии, ее взаимосвязь с 
другими институтами международных отношений, а также ключевые 
теоретические концепции функционирования традиционной дипломатии. 

В первом параграфе «Традиционная дипломатия: история и 
тенденции развития» рассматривается история и развитие традиционной 
дипломатии, начиная с древних времен и до современности. Обсуждается, 
возникновение дипломатии, принципы и методы дипломатии, а также ее роль 
в международных отношениях. 

Традиционная дипломатия обычно включает в себя переговоры лицом к 
лицу, встречи и обмен официальными сообщениями между дипломатами, 
представляющими свои правительства. Она является важным инструментом 
для решения конфликтов и поддержания мира и стабильности в мировом 
сообществе. 

Говоря о традиционной дипломатии и путях её возникновения, нельзя 
обойти вниманием такой её аспект, как традиционное (доиндустриальное) 
общество и его трансформация в современное общество, так как история 
развития традиционного общества тесно связана с созданием и развитием 
традиционной дипломатии. Деятельность людей в таком обществе 
регулировалась при помощи обычаев, правил и обрядов, установленных с 
давних времен. Все стороны человеческой жизни - организация власти, семьи, 
трудового процесса, формы взаимодействия между людьми являлись 
статичными и не испытывали существенных изменений. 
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Вся жизнедеятельность человека традиционного общества, особенно 
касающаяся власти, управления государством, и социумом, коренным образом 
отличается от жизни современных людей. 

 

Чаще всего ученые переход от традиционного общества к современному 
описывали как закономерный процесс модернизации, научное осмысление 
которой нашло отражение в различных теориях и концепциях.  

Развитие традиционного общества заложило основу для сложения 
определенных отношений между подобными обществами, что способствовало 
формированию традиционной дипломатии. 

«Историки считают, что слово «дипломатия» произошло от древнегреческого 
слова díploma (так назывались верительные  грамоты послов, выполненные в виде 
двойных дощечек)»27. 

История развития традиционной дипломатии прошла несколько этапов:  
1) древний период: эпоха, когда дипломатические отношения 

устанавливались между государствами на основе военной мощи и силы; 
2) средневековый период - когда дипломатические отношения стали более 

формальными и были установлены дипломатические миссии и посольства; 
3) новый период, который можно подразделить на 4 этапа: 

а) дипломатия эпохи Ренессанса: когда дипломатические отношения стали 
более сложными и были установлены постоянные посольства; 
б) дипломатия XVIII в. – в этот период дипломатические отношения стали 
более формальными, были установлены дипломатические протоколы; 
в) дипломатия XIX в. - период, когда дипломатические отношения стали 
более сложными, были установлены дипломатические конференции; 
г) дипломатия XX в. - период, когда дипломатические отношения 
приобрели глобальный характер и стали формироваться международные 
организации; 

4) современный период - дипломатические отношения стали более 
комплексными и стали закрепляться новые формы дипломатической 
деятельности - культурная дипломатия и публичная. 

 

Древний период традиционной дипломатии охватывает период до XI 
века, когда дипломатические отношения между государствами были менее 
формализованными и часто основывались на личных отношениях между 
правителями. В этот период дипломатия была связана с войнами и 
завоеваниями, а дипломатические миссии использовались главным образом 
для установления контактов с другими народами и культурами. 

Средневековая дипломатия начался в XI веке и продолжался до конца 
XV века. В этот период дипломатические отношения между государствами 
стали более формальными, появилось множество дипломатических 
протоколов, ритуалов и церемоний. Важным элементом стало установление 
дипломатических миссий и посольств, которые отправлялись в другие страны 
для решения различных вопросов и урегулирования конфликтов. 

                                                           
27Антонова Л.В. История дипломатии России. – М., 2010. – С. 91. 
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Новый период традиционной дипломатии охватывает период с XI века 
и до настоящего времени. В этот период дипломатические отношения между 
государствами стали более организованными и формализованными, а 
дипломатические миссии стали частым явлением. В новом периоде 
дипломатия стала независимой профессией, и дипломаты получили 
специальное образование и тренинг. Они также стали использовать более 
сложные методы и приемы для решения международных конфликтов и 
заключения международных договоров. 

Современное общество, живущее и функционирующее в эпоху 
глобализации, способствовало трансформации традиционной дипломатии в 
современную, которая включает в себя все государства мира и вовлечена в 
создание нового его облика. 

Подводя итоги раздела, отмечается, что современный переговорный 
процесс отличается от переговорного процесса прошлого тем, что участники 
переговоров стремятся к достижению консенсуса при обсуждении 
договоренностей и принятии решений, что требует от них дипломатического 
мастерства, умения найти общий подход к проблеме при различиях в 
позициях, соблюдения баланса интересов сторон. 

 Современная дипломатия является наукой международных отношений, 
которая включает искусство проведения переговорного процесса 
руководителями государств и правительств, а также специальными 
дипломатическими органами. «Современная дипломатия обязывает  
дипломатов принимать участие в выработке внешнеполитического курса 
страны и обозначать порядок претворения в жизнь этого курса мирными 
средствами»28. 

Глобализация, будучи динамичным процессом, изменяющим порождает 
новые возможности и вызовы для каждой страны. Один из важных аспектов 
глобализации - это ее влияние на традиционную дипломатию. 

По нашему мнению, «глобализация, определяясь в первую очередь, 
экономическими факторами, и опираясь на прорывной рост информационных 
и производственных технологий, обладает отчетливым политическим 
контекстом и влияет на все без исключения сферы жизнедеятельности всех 
стран мира». 

Таким образом, традиционная дипломатия является цивилизационным 
феноменом и порождением традиционного общества. Эта дипломатия 
включает в себя согласование интересов между различными государствами и 
народами, принятие различных решений в области международных 
отношений. Развивалась она на протяжении веков и отличается особыми 
правилами и принципами, которые учитывают культурные и исторические 
особенности тех государств и народов, которые взаимодействуют между 
собой. 

Основное отличие традиционной дипломатии от современной 
заключается в ее целях. Барьер между традиционной и современной 
                                                           
28Бахриев Б.Х. «Мягкая сила» и публичная дипломатия: возможности для независимого Таджикистана // 
Вестник Томского государственного университета. – 2018. – №4 (36). – С. 105. 
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дипломатией отсутствует, но здесь существует преемственность - с момента 
возникновения традиционной дипломатии до настоящего времени. 

Второй параграф первой главы «Традиционная дипломатия в 
интерпретации основных теорий международных отношений» является 
предметом анализа, который исследует различные подходы и теории, 
связанные с дипломатической практикой между государствами. Исследование 
может также охватывать вопросы, связанные с историческими примерами 
традиционной дипломатии, ее институциональной структурой, методами и 
стратегиями, а также ее влиянием на международные отношения. 
Следовательно, рассматривается взаимосвязь традиционной дипломатии и 
основных теорий международных отношений.  

Традиционная дипломатия в интерпретации основных теорий 
международных отношений относится к классическим подходам к 
дипломатической практике.  

Научно-теоретическое осмысления феномена традиционной 
дипломатии и её интерпретация в существующих теориях, изучение подходов 
научных школ к ее определению, диктуются дальнейшим развитием теории 
дипломатических отношений, и его видов и совершенствованием увеличением 
методов и инструментария традиционной дипломатии и т.д. В конечном итоге 
такое исследование востребовано необходимостью совершенствования 
дипломатической деятельности в Центральной Азии по ведению эффективной 
внешней политики. Глубокий научно-теоретический анализ понятий 
«традиционная дипломатия» и «международные отношения» - это 
первостепенная задача, потому что именно в определении понятий и скрыта 
истинная сущность политических явлений, процессов и объектов. 

Итак, правильная интерпретация традиционной дипломатии 
предполагает её осмысление через призму основных теорий или школ, 
изучающих международные отношения. Наиболее же известными школами в 
данной сфере являются школы либерализма, реализма и марксизма. 

Школа либерализма в международных отношениях подчеркивает 
важность дипломатии в решении конфликтов и достижении мирных 
соглашений между государствами. Традиционная дипломатия, как правило, 
основывается на непосредственном общении между высокопоставленными 
представителями государств с целью «договориться» по конкретным 
вопросам. 

При этом либеральные теоретики утверждают, что традиционная 
дипломатия может быть ограничена в своих возможностях из-за 
ограниченности ресурсов и времени, необходимых для непосредственного 
общения между государствами. Вместо этого они предлагают использовать 
более широкий диапазон инструментов, таких как экономические санкции, 
договоры о свободной торговле и культурные обмены, для достижения 
соглашений и улучшения отношений между государствами. Согласно 
либеральной теории, дипломатия – это сотрудничество и обмен идеями и 
ресурсами между государствами. Ее представители роль международных 
организаций и права видят в укреплении мирового порядка и разрешении 
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конфликтов. 
Истории социально-политической мысли из всех школ и направлений в 

изучении традиционной дипломатии наиболее давнюю историю имеет 
классическая традиция, основанная на традициях политического реализма. 
Она связана с именами таких мыслителей, как Н. Макиавелли (1469-1527.), Т. 
Гоббс (1588-1679.), К. фон Клаузевиц (1780-1831.) и др. Школа реализма - это 
теоретическая концепция, которая была разработана в первой половине XX в. 
Она считается одной из основных школ мышления в области международных 
отношений. Главной идеей школы реализма является убеждение в том, что 
международные отношения основаны на силе, необходимости самозащиты, 
конкуренции государств и национальных интересах. Реалисты считают, что 
государства должны стремиться к максимизации своей власти, влияния и 
безопасности на международной арене, и что этого можно достичь только 
через использование силы и реализацию своих интересов в конкуренции с 
другими государствами. Реализм предполагает отсутствие моральных и 
этических принципов в международных отношениях. Государства считаются 
основными акторами на международной арене, антропоцентризм оставляется 
за скобками. Реалисты указывают на то, что и добрые намерения не избавят от 
необходимости защищать свои интересы, в том числе при помощи войны. 
Школа реализма развивается дальше и включает в себя несколько течений, 
таких как классический реализм, неоконсерватизм, структурированный 
реализм. 

В свою очередь марксистская теория международных отношений 
воспринимает международную систему, как интегральную часть мирового 
капитализма. Главное условие для стабильности глобального капитализма - 
это разделение мира на империи и контроль за ресурсами. При такой 
перспективе традиционная дипломатия становится инструментом борьбы за 
контроль над ресурсами и рынками. 

Приверженцы марксистской теории международных отношений 
утверждают, что главными акторами в международной системе являются 
классы, а не государства. При этом традиционная дипломатия выступает в 
роли инструмента, который использует буржуазия для продвижения своих 
интересов и борьбы за свои привилегии в глобальном капиталистическом 
порядке.  

Кроме того, в традиционной дипломатии могут присутствовать скрытые 
интересы и договоренности, которые остаются неизвестными для 
общественности. В данном случае речь идет о дипломатических привилегиях, 
предоставляемых элите. Так, соответственно марксистской теории 
международных отношений традиционная дипломатия служит скрытым 
интересам экономической элиты, которая использует государства в интересах 
своей буржуазной диктатуры. 

Вывод из этого - в рамках марксистской теории международных 
отношений традиционная дипломатия рассматривается как инструмент 
продвижения интересов господствующего класса в глобальном 
капиталистическом порядке. Однако, в современном мире традиционная 
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дипломатия может также играть важную роль в защите интересов рабочих 
классов и бедных стран. 

Традиционной дипломатия в историческом контексте международных 
отношений придает большое значение объяснению дипломатических практик, 
таких как проведение переговоров, заключение договоров, исполнение 
международных обязательств и др. Она рассматривает традиционную 
дипломатию как метод делиберации и решения международных проблем в 
мирное время, а также как средство урегулирования конфликтов и войн, когда 
они возникают. 

На современном этапе дипломатия стала рассматриваться как основа 
существования всей внешнеполитической системы государства и 
эффективного функционирования всех его элементов, в частности ведение 
традиционной дипломатией начинает позиционировать государство как 
самостоятельный субъект международных отношений.  

Современное международное сообщество пытается от концепции 
международных отношений, которое было разработано в конце ХХ в. 
Сегодняшнее понимание феномена «международные отношения» 
усложняется рядом связей и появлением новых областей взаимодействия 
государств и обществ, в которых эти отношения 
реализуются.  

В период глобализации, для которого характерно стремительное 
развитие техники и технологий (особенно информационно-
коммуникационных) дипломатия начала трансформироваться в новые формы.  

При осуществлении этой трансформации всем участникам 
международных отношений пришлось подвергнуть пересмотру свое видение 
политической ситуации в мире.  

К функциям традиционной дипломатии относится защита и 
продвижение интересов государства за его пределами путем создания у 
жителей других стран положительного образа своей страны. В результате 
традиционная дипломатия, постепенно трансформируясь способствовала 
появлению новых видов дипломатии - публичной, региональной, электронной 
«сетевой». 

В третьем параграфе первой главы «Цели, инструменты и методы 
реализации традиционной дипломатии» рассматривается цели, 
инструменты и методы реализации традиционной дипломатии в условиях 
современного мира. 

Глобализация мира оказывает влияние на интересы сразу многих стран 
и сегодня дипломатия в значительной степени носит многосторонний 
характер.  

В совершенно иных условиях происходит и формирование новой системы 
международных отношений. В свою очередь трансформация системы 
международных отношений способствовала изменению методов и 
инструментов дипломатии. 

Дипломатия всегда была и остается одним из основных методов и средств 
осуществления внешней политики на международном уровне, и об этом 
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свидетельствует сами определения понятия категории «дипломатия» в 
соответствии литературе. Так, А.Л. Емельянов пишет: «Дипломатия – средство 
осуществления внешней политики государства, представляющее собой 
совокупность невоенных практических мероприятий, приемов и методов, 
применяемых с учетом конкретных условий и характеристик решаемых задач; 
официальная деятельность глав государств и правительств, министров 
иностранных дел, ведомств иностранных дел, дипломатических 
представительств за рубежом, делегаций на международных конференциях по 
осуществлению целей и задач внешней политики государства, защите прав и 
интересов государства, его учреждений и граждан за границей»29.  

Среди инструментов традиционной дипломатии следует назвать 
переговоры, дипломатическую переписку, заявления, визиты, обмен 
мнениями в кулуарах. Наиболее часто применяемым инструментом 
дипломатии являются переговоры. 

Современный переговорный процесс отличается от переговорного 
процесса прошлого тем, что участники переговоров стремятся к достижению 
консенсуса при обсуждении договоренностей и принятии решений, что 
требует от них дипломатического мастерства, умения найти общий подход к 
проблеме при различиях в позициях, соблюдения баланса интересов сторон. 

История традиционной дипломатии свидетельствует о постоянном 
развитии ее методов и приемов. Можно сказать, что дипломатия изменилась и 
продолжает меняться, но при этом она сохраняет свою традиционную основу. 
Методы и модели классической дипломатии адаптировались к современным 
условиям и проявились в новом качестве. Но новшество опять же в своей 
основе имеет традиционное начало: конференционный метод, метод 
переговоров. 

Цель традиционной дипломатии заключается в установлении 
дипломатических отношений между государствами, решении международных 
конфликтов мирным путем, защите интересов своих стран, установлении 
торговых и экономических отношений. 

Кроме цели, традиционная и современная дипломатия отличаются друг 
от друга наличием определенных форм и методов осуществления 
практической деятельности. К главным отличиям относится письменный 
характер соглашений. В традиционной дипломатии преобладал устный 
характер дипломатических отношений, так как для дипломатов того времени 
данное слово имело такую же юридическую силу, как и поступок. 

Ещё одним отличием традиционной дипломатии от современной 
является неизменность форм, методов и приемов, опробованных предками, 
приемы, в которых людям виделось божественное предначертание. 

Традиционная дипломатия фокусируется именно на 
межгосударственных отношениях и вовлекает в диалог и переговоры 
должностных лиц обоих государств. Она не подразумевает взаимодействие с 
широкой общественностью, которая не вовлекается в дипломатический 
                                                           
29 См.: Емельянов А.Л. Традиционная дипломатия. Теоретические аспекты // Традиционная дипломатия 
Востока / Под ред. проф А.Л. Емельянова. – М., 2014. – С. 94. 
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процесс. Традиционная дипломатия не выбирает ни организации, ни 
представителя, никакой-либо другого орган власти, кроме как 
государственных должностных лиц другой страны для участия в 
дипломатических сессиях. Традиционная дипломатия несет в себе 
определенную скрытность, поэтому процессы межгосударственных 
отношений не раскрываются широкой публике. 

Таким образом, роль и значение методов традиционной дипломатии 
остаются неизменными в ведении внешнеполитической деятельности 
государства и защите его интересов на международном уровне, несмотря на 
уже имеющихся в международных отношениях новых международных 
игроков. Методы традиционной дипломатии, в силу субъекта, 
осуществляющего ее, каковым является государство как суверен 
международных отношений, остаются главными средствами ведения 
эффективной внешней политики и предотвращения конфликтов. 

Во второй главе диссертации «Особенности становления 
традиционной дипломатии государств Центральной Азии в условиях 
современных международных отношений» состоящая из трех параграфов, 
изучены вопросы, связанные с развитием традиционной дипломатии в 
государствах Центральной Азии в условиях современных международных 
отношений. Также рассматриваются развитие традиционной дипломатии в 
государствах Центральной Азии в условиях современных международных 
отношений. Основными ориентирами исследования являются политические, 
экономические и социокультурные факторы, влияющие на развитие и 
формирование традиционной дипломатии в регионе.  

Одним из основных выводов исследования является то, что Центральная 
Азия проходит процесс становления традиционной дипломатии на основе 
собственных исторических, культурных и политических особенностей. В 
рамках данного процесса становление традиционной дипломатии в регионе 
происходит в условиях интеграции государств Центральной Азии в 
международные организации и формирования собственной системы 
дипломатических отношений.   

Важным фактором развития традиционной дипломатии в Центральной 
Азии является стратегическое партнерство государств региона с другими 
странами, включая Китай, Россию, США и другие. Это позволяет 
государствам Центральной Азии значительно расширить свое участие в 
международной арене и повысить свою роль в регионе.  

Особое внимание в исследовании уделяется также взаимодействию 
государств Центральной Азии с другими региональными акторами, такими 
как ШОС, ОЭСР, НАТО и др. В рамках данного взаимодействия государства 
Центральной Азии активно участвуют в различных форумах, конференциях и 
совещаниях, что позволяет им представлять и защищать свои интересы на 
международной арене. 

В итоге исследования делается вывод о том, что становление и развитие 
традиционной дипломатии государств Центральной Азии в условиях 
современных международных отношений основано на сочетании 
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национальных традиций и современных методов дипломатической 
деятельности. Это позволяет государствам региона активно участвовать в 
формировании международной политики и защищать свои национальные 
интересы на международной арене.  

Первый параграф второй главы «Специфика формирования 
традиционной дипломатии в государствах Центральной Азии в условиях 
политической независимости» подвергнуто анализ формирование 
традиционной дипломатии в государствах Центральной Азии в условиях 
политической независимости зависит от исторического наследия, 
геополитического положения, ресурсов, этнической и религиозной 
многообразности, а также участия в международных организациях. Эти 
факторы оказывают влияние на стратегии и приоритеты внешнеполитического 
курса в регионе. 

Как известно, все страны ЦАР объединяют единые исторические 
культурно-духовные традиции, внешнеторговые и экономические связи, 
сложившиеся в течение тысячелетий, и традиционная дипломатия может 
сыграть очень большую положительную роль в решении существующих в 
регионе проблем. Правительства центральноазиатских стран при обсуждении 
этих проблем всячески стараются наряду с современной дипломатией 
применять и методы исторической традиционной дипломатии (например, 
приглашение иностранных делегаций на такие общие традиционные 
праздники, как Навруз, организация совместных традиционных соревнований 
- бузкаши, азиатские кочевые игры и т.п.). С уверенностью можно сказать, что 
в некоторых отношениях в центральноазиатском регионе методы 
исторической традиционной дипломатии даже превалируют над современной 
традиционной дипломатией.   
Отсюда, традиционная дипломатия, как эффективный метод ведение 
международных отношений, может способствовать обеспечению 
стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе.  

Влияния политической независимости на формирование традиционной 
дипломатии в государствах Центральной Азии. В данном анализе 
рассматриваются основные факторы и процессы, которые определяют 
специфику развития дипломатии в регионе после получения политической 
независимости. 

Важными аспектами, рассмотренными в этом анализе, являются 
следующие: 

1. Утверждение суверенитета и независимости. Государства Центральной 
Азии после распада Советского Союза обрели политическую 
независимость, что повлияло на формирование и развитие их 
дипломатического корпуса. Возникла необходимость создания 
собственной системы внешних отношений и представительства в 
международных организациях. 
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2. Преобразование дипломатической инфраструктуры. После получения 
независимости государства Центральной Азии столкнулись с 
необходимостью создания новых дипломатических институтов, 
адаптации существующих к новым реалиям и усиления международного 
представительства. Это включает открытие посольств, консульств, иных 
представительств, а также обучение дипломатическому персоналу и 
формирование новых дипломатических кадров. 

3. Расширение внешнеполитического диалога. С политической 
независимостью государств Центральной Азии возникла возможность 
расширить и разнообразить международные отношения. Это включает 
укрепление дипломатических связей с другими государствами и участие 
в многообразных международных форумах, организациях и проектах. 

4. Особенности развития региональной дипломатии. С политической 
независимостью возникает потребность в развитии и усилении 
регионального сотрудничества. Важной особенностью является 
формирование механизмов сотрудничества, таких как ШОС и другие 
региональные организации. 

5. Гармонизация международных интересов и национальных приоритетов. 
Дипломатическая деятельность государств Центральной Азии после 
получения политической независимости направлена на защиту и 
продвижение национальных интересов в контексте глобализации и 
международных вызовов. При этом необходимо учесть общие интересы 
региона и стремление к сотрудничеству. 

К трансформации традиционной дипломатии привели следующие 
факторы, характерные для современного мира: 

- ускорение темпов глобализации; 
- усиление нестабильности в глобальных и региональных политических 

и экономических процессах; 
- возрастающая сложность международных отношений; 
- изменение соотношения сил между международными военными и 

политическими блоками; 
- увеличение зависимости государств друг от друга; 
- наличие трансграничных вызовов и угроз.  
Дипломатия стран Центральной Азии обладает многовекторностью, не 

исключающей строгой и разумной иерархии приоритетов внешней политики, 
представляя собой разумный синтез политического реализма. 

Несмотря на наличие политических разногласий и противоречий, 
руководители стран Центральной Азии стремятся к урегулированию 
пограничных конфликтов и добрососедским отношениям, что объясняется 
наличием единого культурно-цивилизационного пространства, общими 
традициями, культурой, религией и историей. При помощи дипломатических 
средств страны региона объединяются в борьбе с международными угрозами 
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и вызовами, к достижению региональной интеграции. 
Наиболее острые пограничные конфликты имели место между 

Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Однако, благодаря усилиям 
политических лидеров, пользующихся уважением в регионе (Э. Рахмон, Ш. 
Мирзиёеев, С. Жээнбеков) в 2017 г. были заключены ряд соглашений 
делемитации и демаркации границы между Узбекистаном и Кыргызстаном, 
введен безвизовый режим и подписан ряд соглашений о стратегическом 
партнерстве.  

Прорыв в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном 
осуществился в 2018 г., когда состоялась встреча на высшем уровне Э. 
Рахмона и Ш. Мирзиёева. Встреча двух лидеров ознаменовала проведение 
удачных переговоров, в результате которых нерешенных вопросов между 
Ташкентом и Душанбе почти не осталось. Э. Рахмон и Ш. Мирзиёев считают 
приоритетным максимальное улучшение отношений с соседними странами 
и разрешение всех существующих проблем. В процессе переговоров Э. 
Рахмон, используя свой авторитет политика и политическую мудрость, 
добился компромисса в решении вопросов, о решении которых стороны не 
могли договориться в течение долгих лет. Методы традиционной дипломатии, 
использованные таджикским лидером нации, привели к признанию Ш. 
Мирзиёевым наличия общих интересов и стремлений у двух соседних 
государств. 

Второй параграф второй главы «Развитие традиционной дипломатии 
в Центральной Азии как инструмент укрепления международных 
отношений и продвижения интересов ведущих государств» 
рассматривается проблемы и противоречия между государствами 
Центральной Азии в контексте их национальной безопасности, Центрально-
Азиатский регион как инструмент укрепления  ведущих государств после 
распада СССР, проводит анализ эффективности применения традиционной 
дипломатии в регулировании международных политических процессов. 

Развитие традиционной дипломатии в Центральной Азии в контексте ее 
роли как инструмента укрепления международных отношений и продвижения 
интересов ведущих государств. Основные аспекты, рассмотренные в данном 
анализе, включают: 
 

1. Укрепление международных отношений. Развитие традиционной 
дипломатии в Центральной Азии способствует укреплению 
взаимопонимания и сотрудничества с другими государствами. 
Дипломатические усилия направлены на установление диалога, 
решение споров, негативных обстоятельств и на развитие 
взаимовыгодного сотрудничества. 

2. Продвижение национальных интересов. Традиционная дипломатия в 
Центральной Азии является инструментом для продвижения и защиты 
национальных интересов ведущих государств. Государства региона 
используют дипломатические методы, такие как переговоры, договоры 
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и обмен посольствами, для достижения своих целей и улучшения своего 
положения в международной арене. 

3. Роль крупных государств. Ведущие государства, такие как Китай, 
Россия, США и другие, играют важную роль в развитии традиционной 
дипломатии в Центральной Азии. Они выполняют функцию 
посредников, спонсоров и гарантов международных соглашений, а 
также предоставляют экономическую и политическую поддержку для 
регионального развития. 

4. Региональная интеграция. Традиционная дипломатия в Центральной 
Азии играет важную роль в процессе региональной интеграции. 
Государства региона активно сотрудничают в рамках различных 
региональных организаций, таких как ШОС и СНГ, и развивают 
межрегиональные отношения. Это способствует укреплению 
стабильности и процветанию региона. 

5. Международная поддержка и обмен опытом. Развитие традиционной 
дипломатии в Центральной Азии оказывается возможным благодаря 
поддержке и опыту других стран. Международные организации и 
государства предоставляют помощь в развитии дипломатических 
капацитетов и обмениваются опытом в сфере дипломатической 
деятельности. 

Страны Центральной Азии является предметом разнообразных и 
разнонаправленных интересов ведущих мировых держав местом вероятного 
столкновения их интересов.  

Привлекательным для мировых держав является выгодное 
географическое положение региона, значительные запасы углеводородов и 
других природных ресурсов, а также энергоресурсов.  (Китай, Япония, Турция, 
страны ЕС). С другой стороны, политическая нестабильность в странах 
региона вызывает обеспокоенность ряда стран (Россия, Иран, Индия) и 
беспокойство за безопасность собственных границ и территории.  

 
Третий параграф второй главы «Роль традиционной дипломатии в 

реализации внешней политики Республики Таджикистан» 
Данный анализ охватывает следующие аспекты: 

 
1. Установление и поддержание дипломатических отношений. 

Традиционная дипломатия Республики Таджикистан выполняет важную 
функцию в установлении и поддержании дипломатических отношений 
с другими государствами. Это включает открытие посольств, 
консульств и других дипломатических представительств для развития 
диалога, и сотрудничества с другими странами. 

2. Защита национальных интересов. Роль традиционной дипломатии в 
Республике Таджикистан заключается в защите и продвижении 
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национальных интересов на международной арене. Дипломатические 
усилия направлены на обеспечение безопасности, экономического 
развития, разрешение границеных споров и защиту прав граждан 
Республики Таджикистан за рубежом. 

3. Участие в международных организациях. Традиционная дипломатия 
Республики Таджикистан активно участвует в международных 
организациях, таких как ООН, СНГ, ШОС и других. Это позволяет 
Таджикистану представлять свои интересы, принимать активное 
участие в мировых событиях и способствовать мирному 
урегулированию международных конфликтов. 

4. Развитие двусторонних отношений. Традиционная дипломатия 
Республики Таджикистан играет важную роль в развитии и укреплении 
двусторонних отношений с другими государствами. Это включает 
проведение переговоров, заключение договоров и соглашений, развитие 
экономического сотрудничества и культурного обмена. 

Охранные функции. Роль традиционной дипломатии Республики 
Таджикистан также включает обеспечение безопасности и защиты 
государственных интересов. Дипломатический корпус стремится к 
предотвращению конфликтов и урегулированию спорных вопросов, а так 
принимая во внимание многочисленные геополитические и глобализационные 
процессы, Республика Таджикистан осуществляет поддержку норм общего 
миропорядка, при этом осуществляя баланс между международными 
процессами и национальными интересами страны. 

Таджикский народ самоотверженно боролся для достижения мира, ради 
погашения пламени разрушительной войны. 6 ноября 1994 г. жителями 
Республики Таджикистан был избран Эмомали Рахмон на пост Президента 
Республики Таджикистан. С первых дней на посту Президента Таджикистана, 
Эмомали Рахмон предпринял многочисленные политические шаги для 
достижения мира в стране. Политическая воля, выдержка, смелость, личное 
обаяние, такт в совокупности с огромными усилиями главы государства, 
способствовали установлению мира и национального согласия в 
Таджикистане.  

Лидер нации Э. Рахмон обладает мудростью, чуткостью и тактом, 
авторитетом среди мировых политических лидеров, что позволяет ему 
добиться консенсуса на переговорах различного уровня при обсуждении 
важных вопросов в интересах развития национальной самобытности, 
сплоченности таджикского общества.   

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Статьи в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

изданий ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации: 



26 

 
1. Низомзода Х. Традиционная дипломатия: историко-политические 

аспекты / Х.Низомзода // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 
–2021. –№ 6. –С. 258-263. 

2. Низомзода Х. Вклад традиционной дипломатии в укрепление 
независимости Республики Таджикистан / Х.Низомзода// Вестник 
педагогического университета. – 2021. – №4 (93). – С.269-272. 

3. Низомзода Х. Применение традиционной дипломатии в 
урегулирование политических процессов / Х.Низомзода // Известия 
Института философии, политологии и права им.А.Баховиддинова 
Академии наук Республики Таджикистан. – 2022. –№1. –С.174-178. 

4. Низомзода Х. Применение и реализация традиционной дипломатии в 
государствах Центральной Азии // Теории и проблемы политических 
исследований. – 2023. – Том 12. – № 12А. – С. 19-25. DOI: 
10.34670/AR.2023.38.98.004 

 
Статьи в других изданиях: 

 
5. Низомзода Х. Влияние глобализации на традиционные 

дипломатические практики и стратегии Центральной Азии // Сборник 
научных статей по итогам работы Международного научного форума 
Наука и инновации – современные концепции (г. Москва, 28 декабря 
2023 г.). – М., 2023. – С.80-84. 

6. Низомзода Х. Формирование и развитие традиционной дипломатии в 
период независимости Таджикистана // Материалы международной 
научной конференции «Историко-культурное сотрудничество и 
экономические и культурные связи таджикского народа с 
ближневосточными странами». – Душанбе, 2023. – С.212-219. 

7. Низомзода Х. Традиционная дипломатия государства Саманидов // 
Наука, инновация и технология XXI века. Сборник статей и тезисов 
VIII международной научно-практической конференции «Роль 
молодых ученых в развитии науки, инноваций и технологий». 
(г.Душанбе, 25-26 мая 2023 г.). – Душанбе, 2023. – С.169-172. 
 
 

 


