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ОТЗЫВ 

Первого официального оппонента, доктора политических наук, профессора 
департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Бордачева Тимофея Вячеславовича на диссертацию Джоробековой Айнур 
Эшимбековны на тему «Основные аспекты сопряжения евразийской и 
центральноазиатской интеграций» на соискание ученой степени доктора политических 
наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития. Работа представлена для защиты в 
диссертационном совете Д 07.22.659 при Дипломатической Академии Министерства 
иностранных дел Кыргызской республики им. К. Дикамбаева и Кыргызско-Российско 
Славянского университета им. Б.Н. Ельцина. 

 

Актуальность темы исследования: докторская диссертация «Основные аспекты 
сопряжения евразийской и центральноазиатской интеграций» посвящена одной из 
центральных тем, определяющих будущее развитие всего пространства Большой Евразии 
– обширного региона, государства которого объединены общими интересами в сфере 
поддержания международной стабильности и безопасности, достижения основных 
национальных целей развития. Обращаясь в своей работе к специализированному 
вопросу – сопряжению евразийской и центральноазиатской интеграций – автор, в 
действительности, рисует масштабную картину развития Центральной Евразии на 
протяжении всего периода после драматических изменений 1991 г. и обретения 5 
странами Центральной Азии государственной независимости.  

На протяжении этого исторического периода, содержание событий которых автор 
раскрывает через призму анализа основных интеграционных процессов, страны региона, 
их непосредственные соседи и внерегиональные партнеры прошли значительный путь 
эволюции своих внешнеполитических приоритетов, находились под воздействием 
процессов глобального характера, искали пути решения возникающих практических 
вопросов. С целью наиболее полного научного раскрытия данной проблематики автор 
обращается ко всей совокупности интеграционных процессов, протекающих как на 
постсоветском и евразийском пространствах, так и, собственно, в рамках 
Центральноазиатского региона, что и выделяет в качестве объекта исследования. А 
предметом исследования, являются военные, политические, экономические, 
социетальные и экологические аспекты взаимодействия, взаимовлияния и 
взаимообусловленности (сопряжения) указанных интеграционных процессов.  Такая 
совокупность отдельных аспектов изучаемой проблематики служит для автора 
диссертации одной четко обозначенной цели - выявить основные сферы, проблемы и 
перспективы сопряжения евразийских и центральноазиатских интеграционных процессов. 
Таким образом, автором применяется дедуктивный подход, позволяющий выявить 
особенности и перспективы конкретной проблематики в свете более общих тенденций 
регионального развития и его практических проявлений.  

Обращаясь к такой важной теме, автор ставит перед собой 9 научных задач, каждая из 
которых по результатам работы формирует научную новизну исследования. Удачным 
представляется выбор теоретической и методологической основы работы – это синтез 
теории региональных комплексов безопасности, теории региональной интеграции и 
теории международных режимов. Это позволяет автору прийти к исключительно 
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нетривиальным выводам, в т.ч. установив недостаточность теоретико-методологической 
разработанности термина «сопряжение интеграционных процессов». Данный вывод 
работы имеет большую практическую ценность в плане дальнейшего развития изучения 
международно-политических процессов в Евразии. Сейчас, структура международной 
системы в этом обширном регионе представляет собой совокупность национальных 
государств и форматов межгосударственного сотрудничества, каждый из которых решает, 
или должен решать, свойственные ему задачи. Именно понимание того, что на 
теоретическом уровне представляет собой «сопряжение» интеграционных процессов 
позволяет нам приблизиться к выработке более устойчивых рекомендаций для 
государственной политики, понять основные возможности и ограничители для такого 
вида взаимодействия на пространстве Большой Евразии. В этой связи, автором успешно 
достигается определение проблематики «сопряжения» интеграционных процессов, как 
взаимодействия, взаимовлияния и взаимообусловленности географически и 
функционально взаимопересекающихся интеграционных процессами и форматов 
многостороннего сотрудничества. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций: все научные 
положения, выводы и рекомендации работы представляются обоснованными с 
теоретической, методологической и практической точек зрения. Автор достигает успеха в 
своем стремлении дать наиболее объективный и сущностный анализ проблематики 
сопряжения интеграционных процессов, как пока еще слабо исследованной с теоретико-
методологической и концептуальной точек зрения, указывает на существующие в научной 
литературе и экспертно-аналитических работах лакуны и перспективные направления. 
Указывает на основные пробелы - онтологический и методологический разрыв между 
теоретическими подходами к анализу региональных интеграционных процессов и к 
анализу региональных подсистем как составных частей глобальной системы 
международных отношений, а также неспособность классических теорий региональной 
интеграции успешно решать задачи объяснения феноменов сопряжения автономно 
развивающихся интеграционных процессов. Этот вывод автора является революционным 
для науки о международных отношениях. Также большим достижением автора является 
то, что им выявлена неадекватность классических теорий региональной интеграции 
задачам объяснения феноменов сопряжения автономно развивающихся интеграционных 
процессов.  

Это особенно важно, поскольку дает возможность выйти из замкнутого круга «старых» 
теорий без ущерба для академической традиции и в рамках научного подхода к анализу 
международной политики на макрорегиональном уровне, что автор успешно делает в 
своей работе. Думается, что в этом отношении диссертация также является новым словом 
в науке, позволяющим выйти из целого ряда концептуальных тупиков и создать 
перспективные направления исследований процессов, которые происходят в реальности, 
но пока мало осознаются на академическом уровне. Да и в целом, одним из 
колоссальных преимуществ диссертации является способность автора теоретически и 
методологически корректно предложить действительно новые подходы к пониманию и 
прогнозированию явлений международной жизни, являющихся достаточно известными, 
но при этом недостаточно изученными. 

Важным является вывод о формировании качественно нового состояния – комплексной 
взаимозависимости между региональными подсистемами международных отношений, 
проявляющейся в становлении межрегиональных надсистем (сверхкомплексов) 
международных отношений. Этот процесс обусловлен, в том числе, 
взаимообусловленностью, взаимовлиянием и взаимодействием географически и 
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функционально взаимопересекающихся интеграционных процессов и форматов 
многостороннего сотрудничества.  

Обращаясь к основной для исследования проблематике «сопряжения» интеграционных 
процессов автор предлагает новое и крайне перспективное для науки о международных 
отношениях понимание сопряжения как проявления комплексной взаимозависимости 
региональных подсистем, создающей основу для формирования межрегиональных 
сверхкомплексов (надсистем). Это позволяет нам в будущем рассчитывать на 
формирование на основе подходов автора новой школы исследований интеграционных 
процессов в Евразии и мире, а также межгосударственного сотрудничества. Что является 
крайне актуальным и необходимым в свете очевидного общего кризиса 
институциональных подходов к пониманию международного сотрудничества. Создание 
такой школы станет, без сомнения, заслугой автора диссертации перед наукой 
Кыргызстана, Евразии и всего международного сообщества. 

Тем более, что автор обращается к проблеме общего понимания «сопряжения» не только 
на абстрактном уровне. В диссертации выявлен целый ряд аспектов данного феномена 
международной жизни – военный, политический, экономический, социетальный и 
экологический. Любопытным, в этом контексте, представляется вывод о том, что 
экономические, социетальные и экологические аспекты решений, принимаемых в рамках 
Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это – само по себе новое 
слово в понимании взаимодействия между странами Центральной Азии, еще 
недостаточно изученного и не всегда объективно оцениваемого исследователями.  

Достоверность и новизна исследования: докторская диссертация «Основные аспекты 
сопряжения евразийской и центральноазиатской интеграций» представляет собой 
самостоятельное фундаментальное исследование высокой степени достоверности 
применяемых теоретических и методологических подходов, работы с данными и 
сделанных на этой основе выводов. Все выводы соискателя аргументированы, 
обоснованы и соответствуют выбранной им логике изложения. Использованные данные 
получены автором докторской диссертации из исключительно авторитетных источников. 
Практические рекомендации, которые предлагает автор, являются комплексными, и 
направлены на более глубокое понимание поднятой диссертантом проблематики. 

Научная и практическая значимость: диссертационного исследования определяется 
возможностью использования его результатов в прогнозировании развития 
интеграционных процессов в центральноазиатской и евразийской подсистемах 
международных отношений, оценке перспектив сопряжения интеграционных процессов 
и проектов сотрудничества, планировании национальной политики, а также практических 
действий дипломатии на основных интеграционных площадках. Результаты исследования 
могут стать основой для формирования под руководством автора самостоятельной 
научной школы интеграционных исследований, при подготовке учебно-методической 
литературы для студентов по направлениям «Политология», «Международные 
отношения», «Всеобщая история», разработке специальных учебных курсов по 
международным отношениям, евразийской экономической и политической интеграции.  

Замечания: докторская диссертация Джоробековой Айнур Эшимбековны на тему 
«Основные аспекты сопряжения евразийской и центральноазиатской интеграций» 
представляет собой масштабное исследование, которое нуждается в дальнейшем 
развитии в виде авторской монографии и серии научных статей, позволяющих внести 
дополнительную ясность в ряд аспектов, не получивших пока полного раскрытия в силу 
ограниченности допустимых для диссертационного исследования объемах.   




