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Б. Офлаз 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 
Образование новых  государств на Южном Кавказе после распада СССР  вызвало новую конфи-

гурацию межнациональных отношений в регионе. Автор анализирует отношения региональных держав 
с   южнокавказскими странами, получившие на современном этапе особое значение. 
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B. Oflaz 
 

Geopolitical Strategies of Regional Powers in the South Caucasus 
 

The formation of new Caucasus states in the North Caucasus after the collapse of the 
USSR (The Union of Soviet Socialist Republics) caused a new configuration of international re-
lationships in the region. A beneficial geopolitical position of the region for transit of Caspian 
energy resource coupled with crossing of interests of Russia, Turkey and Iran influence on Ar-
menian, Georgia and Azerbaijan. In this connection, an analysis of relations of the regional 
powers with the North Caucasus states is of a specific importance. 

 
Keywords: Russia, Georgia, Armenia, Iran, Turkey, the South Caucasus.  

 
 
Образование новых государств на Юж-

ном Кавказе после раскола СССР вызвало 
новую конфигурацию межнациональных 
отношений в регионе. Геостратегическое 
положение региона, обусловленное транзи-
том каспийских энергоносителей, в связи с 
присутствием интересов России, Турции, 
Ирана, влияет на Армению, Грузию, Азер-
байджан, что приводило и приводит к не-
разрешенным конфликтам. Необходим тща-
тельный анализ интересов глобальных и 
региональных акторов мировой политики 
на Южном Кавказе ― это должно будет 
способствовать созданию корректных сце-
нариев будущего развития региона как в 
сфере безопасности, так и в области меж-
дународных отношений вообще. 

Южному Кавказу традиционно присуще 
политическое, этническое, конфессиональ-
ное разнообразие. В определенной степени 
это является сдерживающим фактом для 
доминирования крупных держав в регионе. 
Дружественные отношения сохраняются 
лишь между Турцией и Азербайджаном, ос-
тальные страны находятся в состоянии пер-
манентного противостояния [1, с. 152]. К 
концу XX в. влияние России на Южном 
Кавказе стало неуклонно ослабевать, что 
проявилось особенно резко после распада 
СССР. В регионе были образованы три не-
зависимые государства: Грузия, Армения, 
Азербайджан.  

Кавказский регион как раньше, так и в 
настоящее время занимает важное место во 
внешней политике региональных госу-

дарств. После распада СССР в регионе про-
изошли кровопролитные конфликты. Паде-
ние СССР и временное ослабление России 
открыло «окна возможности» для регио-
нальных стран, таких как Турция и Иран. В 
проведении политики обеих стран в регионе 
можно сказать, что этническое и культурное 
сходство соединили Турцию и Иран осо-
бенно с Азербайджаном.  

Отношения Турции и России носят не-
простой характер, поскольку членство Тур-
ции в НАТО усиливает позиции страны в 
Завкавказье и позволяет ей проводить более 
активную внешнюю политику, которая мо-
жет входить в противоречие с российскими 
интересами в регионе. Основная угроза для 
России: Турция использует свою этниче-
скую общность с народами тюркского про-
исхождения, проживающими на постсовет-
ском пространстве, для продвижения своих 
интересов на Южном Кавказе. Одновре-
менно Турция является одним из самых 
важных конкурентов России в сфере тран-
зита энергоносителей из Южного Кавказа и 
Каспийского региона в страны ЕС. По мне-
нию экспертов, Турция обладает выгодным 
транзитным положением и может претендо-
вать на роль посредника между странами 
Кавказа и Средней Азии [1, с. 149]. В этом 
ключе позиции Турции укрепило строи-
тельство нефтепровода «Баку — Тблиси — 
Джейхан».  

Стабильность и безопасность на Южном 
Кавказе имеет важное значение во внешней 
политике Турции, так как одновременно это 
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входит в задачи по обеспечению собствен-
ной национальной безопасности. Нагорно-
Карабахский конфликт, с одной стороны, 
закрыл границы между Турцией и Армени-
ей, но с другой, пока не будет разрешен 
конфликт, ― турецко-армянские отношения 
так и не нормализуются. Турция в Южно-
Кавказском регионе ориентируется на 
Азербайджан и избегает любых противоре-
чий с Баку. Высказывание Гейдара Алиева о 
судьбах Азербайджана и Турции «одна на-
ция — два государства» было и есть основ-
ным ориентиром для внешней политики 
Азербайджана. 

Турция выступила в поддержку террито-
риальной целостности Азербайджана и 
предприняла ряд конкретных действий. В 
первую очередь, в 1992 году были прекра-
щены экономические связи с Арменией, а в 
апреле 1993 года была закрыта турецко-
армянская граница [4, с. 94]. 

Что касается отношений Турции с Грузи-
ей, то Грузия после приобретения своей не-
зависимости переориентировала свой 
внешнеполитический вектор на Запад. Ос-
новной целью Грузии является членство в 
НАТО, поскольку Грузия чувствует угрозу 
со стороны России. Безусловно, интересы 
Турции не ограничиваются только Азербай-
джаном. Ценность Грузии для Турции, рав-
но как и Азербайджана, определяется ее вы-
годным географическим положением, де-
лающим страну центральным звеном в 
предполагаемых транспортных коммуника-
циях [2, с. 402]. В этом плане стало заметно 
расширение и укрепление межгосударст-
венных связей после строительства трубо-
проводов «Баку — Тблиси — Джейхан» и 
«Баку — Тблиси — Эрзерум». В настоящее 
время отношения между Турцией и Грузией 
в большей степени развиваются в области 
военного сотрудничества. Грузия получила 
средства на ремонт военных объектов и 
строительство учебного центра Грузинской 
военной академии [3, с. 405]. С другой сто-
роны, членство Турции в НАТО в глазах 
грузинского руководства является немало-

важным фактом: Тбилиси видит в Анкаре 
посредника в решении вопроса о вступле-
нии Грузии в НАТО. Так, именно через 
Турцию осуществляется вовлечение Грузии 
в структуры НАТО.  

Другой значимый актор в регионе ― 
Иран. Отношения Ирана с США и НАТО 
являются напряженными. Именно поэтому 
Иран беспокоится о закреплении позиции 
НАТО и США на Южном Кавказе. Иран, 
безусловно, имея демографический, ре-
сурсный и экономический потенциал (в том 
числе и энергетический), может стать важ-
ным стратегическим партнером как для 
НАТО, так и для России. 

Иран является союзником и партнером 
России после исчезновения Советского 
Союза. В рамках сотрудничества России и 
Ирана осуществляются транспортировка 
газа и нефти в Европу, а также военно-
техническое сотрудничество [2, с. 141]. Зна-
чимость Ирана для России состоит в том, 
что эта страна служит серьезной преградой 
на пути превращения российского ближнего 
зарубежья на южном направлении в буфер-
ные зоны НАТО [2, с. 142]. Как Россия, так 
и Иран являются геополитическими про-
тивниками Запада, следовательно, Иран яв-
ляется геополитическим союзником России 
на Южном Кавказе против вмешательства 
США в Южно-Кавказский регион. Развитие 
российско-иранских отношений отразилось 
и на отношениях между Ираном и Армени-
ей [2]. 

Иран постоянно проявляет озабочен-
ность социально-политической нестабиль-
ностью, нерешенностью этнических и тер-
риториальных конфликтов, неопределенно-
стью и неструктурированностью внешней 
политики государств Южного Кавказа [2, с. 
384]. Одновременно Иран стал одним из 
первых государств, признавших государства 
Южного Кавказа и установивших диплома-
тические отношения.  

На внешнюю политику Ирана влияют, в 
первую очередь, отношения с Азербайджа-
ном в связи с большим числом этнических 
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азербайджанцев, которые проживают на се-
вере и северо-западе Ирана и составляют 
почти треть населения Ирана (при этом их 
численность больше, чем население всего 
Азербайджана, в три раза) [5, с. 145]. 

Этнические и родственные связи азер-
байджанцев в Иране с обретением незави-
симости Азербайджана усилили опасения 
иранского руководства о возможном вы-
движении требований с азербайджанской 
стороны о «воссоединении» Северного и 
Южного Азербайджана в единое государст-
во [3, с. 386]. Именно поэтому Тегеран вни-
мательно следил за внешнеполитической 
ситуацией в регионе, чутко наблюдая за 
возможной реакцией своего азербайджан-
ского населения на те или иные внешнепо-
литические действия.  

Иран также заинтересован в закреплении 
Азербайджана в сфере своего влияния [2, с. 
144]. Влияние западных стран (и прежде 
всего, США) вызывают подозрения, и на 
официальном уровне отношения двух госу-
дарств трудно назвать теплыми. Связи 
Азербайджана с Западом и американские 
базы в Азербайджане для Ирана являются 
потенциальной угрозой. С другой стороны, 
Иран является одним из крупнейших парт-
неров Азербайджана. Это влияет на внеш-
нюю политику Ирана и заставляет учиты-
вать также интересы Азербайджана в дву-
сторонних отношениях с Арменией. 

В регионе, кроме России и Азербайджа-
на, для Ирана важным партнером является 
Армения. Ключевой точкой в отношениях 
Ирана с Арменией и Азербайджаном явля-
ется карабахский конфликт. Карабахский 
конфликт поставил перед иранским руково-
дством дилемму: с одной стороны, шиит-
ский Иран должен был поддержать шиит-
ский Азербайджан, но Ирану необходимо 
было также укрепить свои отношения с 
христианской Арменией [3, с. 390]. В этом 
смысле Иран до сих пор так и не опреде-
лился со своей позицией по карабахскому 
вопросу. Иран продолжает заявлять об ис-
ламской солидарности, однако устанавлива-
ет тесные отношения с Арменией. 

Стоит отметить попытки Ирана внести 
свой вклад в урегулирование конфликта. 
Иранское руководство заявило о принципах 
«равноудаленности» и приверженности по-
литическим способам урегулирования про-
блемы Карабаха [2, с. 147]. Таким образом, 
Иран ищет баланс между Арменией и Азер-
байджаном, одновременно поддерживая 
мирный процесс. 

Отношения между Ираном и Грузией, в 
отличие от ситуации с Азербайджаном и 
Арменией, носят незначительный характер, 
прежде всего, — по причине американской 
ориентации внешнеполитического курса 
Грузии [2]. Стратегическое партнерство 
между Грузией и США беспокоит иранское 
руководство [5, с. 155]. Более того, посто-
янные американские угрозы по отношению 
к Ирану не позволят в обозримом будущем 
наладить отношения между Ираном и Гру-
зией. Анализируя иранско-грузинские от-
ношения, можно отметить, что в последнее 
время важную роль играют обострения рос-
сийско-грузинских отношений, которые не-
посредственно связаны с поставками рос-
сийского газа и с конфликтом, который про-
изошел в 2008 году. Поэтому грузинское ру-
ководство для обеспечения своей экономики 
пытается снижать газовую зависимость от 
России. 

Что касается стран Южно-Кавказского 
региона, то пока остается открытым вопрос 
о том, на какие центры силы и международ-
ные организации будут в большей степени 
ориентироваться Азербайджан, Армения и 
Грузия при проведении своей внешней по-
литики.  

В настоящее время политические элиты 
государств Южно-Кавказского региона 
имеют ограниченный набор альтернатив: 
налаживание отношений с Россией, инте-
грация в западные военно-политические и 
экономические организации или ориента-
ция на региональных лидеров ― прежде 
всего Турцию и Иран. На сегодня в регионе 
происходит, с одной стороны, столкновение 
интересов России с Турцией и Ираном, с 
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другой — столкновение интересов России с 
Западом. Основные разногласия между ни-
ми лежат в сфере энергетики, безопасности 
и сохранения своей позиции на Южном 
Кавказе.  

Выводы .  Южный Кавказ по своему 
геополитическому положению занимает 
уникальное место в мировой политике. На-
чиная с 90-х гг., стратегический и экономи-
ческий вес Южного Кавказа и геополитиче-
ское значение нефти и газа превратили его в 
один из значимых регионов в мировой по-
литике. Значение региона для всех акторов 
мировой политики определяется, главным 
образом, энергетическим фактором и его 
транзитной ролью. В этом смысле ЕС и 
НАТО пытаются превратить Южный Кавказ 
в альтернативный и не зависящий от России 
канал для поставки природного газа в Евро-
пу. Если данная цель будет реализована, то, 
во-первых, Россия не сможет использовать 
свое преимущество в энергетической сфере 
для реализации своих политических инте-
ресов за счет западных стран, которые под-
держивают Южно-Кавказские страны, во-
вторых, влияние России на Южно-Кавказ-
ский регион будет относительно ограничено. 

Тем не менее распад СССР и временное 
ослабление России породило новые воз-
можности для региональных держав ― 
Турции и Ирана. Особенно беспокоит Рос-
сию этническая и культурная близость Тур-
ции с Азербайджаном, а также членство 
Турции в НАТО, которое усиливает ее по-
зицию на Южном Кавказе и позволяет про-
водить более активную внешнюю политику, 
входящую в противоречие с российскими 
интересами в регионе. Основное опасение 
России заключается в том, что Турция мо-
жет использовать свою этническую общ-
ность с народами тюркского происхожде-
ния, проживающими на постсоветском про-
странстве и будет использовать их в своих 
интересах на Южном Кавказе.  

Беспокойство России уместно, поскольку 
стремление Грузии и Азербайджана стать 
членами НАТО и особые связи этих двух 
стран с Турцией особенно пугают Россию. 
Вместе с тем сближение Турции с Азербай-
джаном одновременно отдаляет Армению 
от Турции. Карабахский конфликт между 
Арменией и Азербайджаном сильно влияет 
на внешнюю политику Турции. 
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