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нять через посольства, консульства, торговые представительства, стойки туристической информации 
на таможне и за рубежом, а также с помощью туроператоров. В развитии этнотуризма в регионах 
важно привлекать местное население к участию в тематических конференциях, семинарах и конкур-
сах. С учетом глобализации мирового сообщества эффективно вести рекламировать этнотуризм в со-
циальных медиа, так как сегодня люди делятся своими мыслями и впечатлениями в социальных се-
тях, мессенджерах и видеохостингах.  

 
Литература 

1. КР возглавила список стран для путешествий в 2021 году — рейтинг The Guardian. [Электронный 
ресурс]. — URL: https://ru.sputnik.kg/society/20210105/1050996047/  

2. New York Times назвала Кыргызстан одним из лучших мест для путешествия в 2021-м. 
[Электронный ресурс]. — URL: https://ru.sputnik.kg/society/20210111/1051070429/ 

3. «О Программе Правительства КР по развитию сферы туризма до 2020 года». Утверждена поста-
новлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 192. [Электронный ресурс]. — 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98431 

4. План предлагаемых мероприятий для развития зимнего туризма Кыргызстана на 2021-2025 годы. 
[Электронный ресурс]. — URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/242752879  

 
Сведения об авторе: 

Токсоналиева Роза Мусурапшаевна, кандидат филологических наук, доцент, Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызстан). E-mail: rurt@mail.ru  

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Г.Д. Джунушалиева 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек (Кыргызстан) 
 
Статья подготовлена в рамках госзадания Алтайского государственного университета «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» (проект номер — 748715Ф.99.1. ББ97АА00002) 

 
С распадом СССР на постсоветском пространстве началась реализация нескольких геополитических 

проектов, которые имеют разные форматы, целевые установки и перспективы будущности для государств сла-
вяно-тюркского мира. Успешность в продвижении данных проектов во многом зависит от выбранных стратегий 
и целевых групп, которые были выбраны в качестве объектов влияния. Однако уже сегодня проявилась особен-
ность текущего геополитического момента — ни один глобальный и региональный актор не может претендо-
вать на абсолютное лидерство. Данная специфика обусловлена многовекторной политикой, проводимой пост-
советскими государствами. 

 

PROMOTION OF GEOPOLITICAL PROJECTS IN THE MEDIA SPACE  

OF THE SLAVIC-TURK WORLD 
G.Dzh. Dzhunushalieva 

Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Bishkek (Kyrgyzstan) 
 
With the collapse of the USSR in the post-Soviet space, the implementation of several geopolitical projects be-

gan, which have different formats, targets and future prospects for the states of the Slavic-Turkic world. The success in 
promoting these projects largely depends on the chosen strategies and target groups that have been selected as objects of 
influence. However, the peculiarity of the current geopolitical moment has already appeared - not a single global and 
regional actor can claim absolute leadership. This specificity is due to the multi-vector policy pursued by the post-
Soviet states. 

 
На протяжении трех десятилетий постсоветское пространство является площадкой реализации 

нескольких геополитических проектов. Данные проекты неравнозначны для будущности центрально-
азиатских государств, имеют разные форматы и целевые установки. Но все они направлены на защи-
ту своих национальных интересов и попыток найти наиболее выгодные конфигурации участия в про-
ектах. Условно я выделяю проекты, касающиеся: 

• интеграционных процессов, основанных на восстановлении экономического сотрудниче-
ства постсоветских республик (СНГ) [1], расширения единого экономического пространства (ЕАЭС) 
[2, 3]; 

• проекты с достаточно проблемной целью стать равноправной интегрированной частью 
западного атлантического мира (тесное сотрудничество, в том числе и военное, с ЕС и США), с этой 
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целью предлагаются такие проекты, как «Восточное партнерство» [4, 5] (Молдова, Украина, Азер-
байджан, Грузия, Армения, Беларусь), «Новый Шелковый путь», который так и не получил финансо-
вой, политической и институциональной конкретики; 

• проекты по развитию и углублению регионального сотрудничества, развития транспорт-
ной инфраструктуры и диверсификации рынка: обеспечение региональной безопасности (ОДКБ) [6], 
экономическое сотрудничество (ШОС). Проект «Экономический пояс на Шелковом пути», состоя-
щий из двух проектов, которые должны создать транспортные коридоры на море и на континенте. 
Европа также ищет альтернативные пути получения углеводородов, как и Китай, потому предлагает 
свой проект — ТРАСЕКА, транспортный коридор, связывающий Европу, Кавказ и Азию; 

• совершенно обособленно в этом ряду стоят проекты, в основу которых положены прин-
ципы языковой и религиозной идентичности — объединение тюркоязычных или исламских госу-
дарств, которое включает или исключает целый ряд стран [7, 8, 9]. Это влечет за собой и различия в 
проектах будущности стран славяно-тюркского мира. И те, и другие чреваты значительными соци-
ально-политическими издержками для постсоветских республик (мобилизация в ряды боевиков ИГ 
(запрещенная на территории РФ организация) граждан центральноазиатских республик, события 
Нагорного Карабаха, обращение президента Кыргызстана к Р. Эрдогану об оказании военно-
технической помощи в Баткенском конфликте с Таджикистаном), поскольку за 30 лет эффективных 
механизмов против распространения религиозного экстремизма они не выработали. 

Интеграционные проекты постсоветских республик в рамках СНГ и ЕАЭС активно дискреди-
тируются в глазах общественности активным дискурсом в медийном пространстве о попытках ресо-
ветизации России [10]. Позиционирование России в тюрко-славянском мире осложняется и тем, что 
политическая элита и молодежь, которая выросла в республиках за последние 30 лет, любые действия 
Москвы воспринимают через фильтры недоверия. 

Активное продвижение западных либерально-демократических ценностей США и ЕС сопро-
вождается выделением грантовых средств. Однако в качестве ответных действий глобальные лидеры 
требуют глубоких политических и экономических реформ. Первые привели к серии цветных револю-
ций, вторые разрушили промышленный сектор центральноазиатских стран. НПО и ангажированные 
Западом медиаканалы обеспечивают вбросы в информационное пространство информации негатив-
ного характера с неугодными политическими режимами. Столь неустойчивая политическая обста-
новка заставляет политическую элиту республик дистанцироваться от западных центров силы. 

Китай продвигает в Центрально-Азиатском регионе различные проекты по развитию транс-
портной инфраструктуры с целью получения доступа к углеводородным ресурсам республик Цен-
тральной Азии, Кавказа и России. Кредиты и инвестиции, предоставляемые под строительство и мо-
дернизацию транспортных артерий, оосуществляются под государственные гарантии. Это обеспечи-
вает возврат денег Китаю, а в случае невозможности вернуть открывает доступ к природным ресурсам 
государства (Таджикистан, Туркменистан). Молодой исследователь И.Н. Сабов охарактеризовал такую 
политико-экономическую практику как «долговые ловушки», когда гранты и инвестиции приводят не к 
развитию получателя, стране-кредитору. По условиям заключаемых соглашений, на эти средства при-
обретаются техника и рабочая сила в КНР. На постсоветском пространстве у общественности возрож-
даются разного рода фобии о китайской угрозе, что не способствует укреплению позиций Китая. 

Самые сложные, неоднозначные геополитические проекты продвигаются региональными поли-
тическими центрами силы: Турцией и арабскими странами. В основе их притязаний лежат идеи этно-
генетического, религиозного и языкового родства в первом случае. И религиозной идентичности — 
во втором. В отличие от глобальных акторов, которые сделали ставку на политические режимы 
и элиты, региональные лидеры отдали предпочтение работе с общественностью: образование (фор-
мирование лояльности у молодежи), формирование «правильного» религиозного сознания, которое 
вытесняет этнокультурные традиции, создание различных религиозных центров по оказанию помощи 
уязвимым социальным группам. Поэтому попытки ужесточения контроля над исламскими группами 
со стороны государства вызывают в обществе недовольство и вызывают симпатии к «истинно веру-
ющим» радикалам. Турция, которая отошла от своего имиджа светского государства с мусульман-
ским большинством населения, сегодня строит свое позиционирование на идее неоосманизма с ве-
дущей ролью ислама. Арабские страны в большей степени ориентированы на региональное соперни-
чество между собой, но идеи радикализма и экстремизма находят сочувствующих в мусульманских 
государствах постсоветского пространства. 

Продвижение этих проектов всегда превращается в активный политический дискурс в медий-
ном пространстве, который отражает конкуренцию между центральноазиатскими странами, регио-
нальными и глобальными политическими лидерами, представленными в славяно-тюркском регионе. 
Можно предположить, что создание в 2020 г. крупнейшей в мире азиатской зоны свободной торгов-
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ли, в которую вошли 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в том числе и азиатские тигры) не 
снижает актуальность континентальных проектов Китая. Пандемия заставила медиасферу сосредото-
читься на внутригосударственных проблемах и наиболее значимых внешнеполитических событиях, 
которые могут повлиять на международный политический климат или безопасность (встреча Путина 
и Байдена, события вокруг «Северного потока-2»). Поэтому выход стран региона из кризиса, вызван-
ного пандемией, даст толчок к дальнейшей активизации действий по продвижению геополитических 
проектов, обеспечению лояльности со стороны национальных элит и дальнейших расчетов выгоды от 
участия в них. 
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В данной работе рассматривается роль медиапространства в профессиональном образовании на примере 
деятельности вузов Кыргызстана.  
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This paper examines the role of the media space in vocational education on the example of the activities of uni-

versities in Kyrgyzstan.  

 
едиапространство является важным условием для развития системы современного 
образования. В данной работе мы попытаемся рассмотреть роль медиасреды в про-
фессиональном образовании на примере деятельности вузов Кыргызстана.  

Концепции медиаобразования нашли отражение в трудах российских исследователей, таких 
как Л.С. Зазнобина, Г.К. Селевко, А.В. Федоров, А.В. Шариков, И.В. Челышева, С.Н. Пензин. 
В научных трудах западных ученых отмечалась роль медиапростанства в современной педагогике 
(Л. Мастерман, Ж. Гонне, Ж. Пьетт, Р. Харрис, Э. Дайсон). 
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