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Актуальность работы заключается в том, что Туркменистан является одной из 

самых закрытых стран в регионе Центральная Азия и в мире целом. После 

Распада СССР и приобретение независимости Туркменистаном, в российско-

туркменских отношениях существуют периоды охлаждения и тесного 

сотрудничества. Россия всегда была одной из самых ведущих партнеров 

Туркменистана. Российский след наблюдается не только в истории 

Туркменистана как вхождение в состав Российской Империи и в состав СССР. На 

развитие экономике и культуры в целом не мало усилий было проведено 

российской стороной. Промышленность, которая является одним из важных 

аспектов экономики Туркменистана была построена при поддержке Российской 

Федерации. На сегодняшний день Российская Федерация и Республика 

Туркменистан являются стратегическими партнерами, но существуют свои 

проблемы и перспективы их решения, что обуславливает актуальность этой 

работы. 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

комплексного исследования российско-туркменских отношений начиная с 

истории и до наших дней. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира. 

Только после смены президента в 2006 году, внешняя и внутренняя политика 

страны началась меняться.  

Новый президент Гурбангулы Бердымухамедов, последовательно меняет 

политику страны адаптируя ее к  региональной среде. Страна начинает открывать 

двери для международного сотрудничества, привлекая этим внешних игроков.  

В апреле 1992 года Россия и Туркменистан приняли документ 

подтверждающий их дипломатические отношения. На сегодняшний день страны 

являются стратегическими партнерами.   

За годы российско-туркменских взаимоотношений существуют разные 

периоды. На сегодняшний день мы наблюдаем этап развития стратегического 

партнерства, что и является актуальностью работы. 

Объектом исследования является взаимоотношения между Российской 

Федерацией и Республикой Туркменистан. 

Предметом исследования выступают ключевые направления российско-

туркменских взаимоотношений начиная с истории до наших дней. 

Целью работы являются выявление особенностей формирования и развития 

российско-туркменских отношений. 

Задача работы: 

• изучить исторические аспекты российско-туркменских отношений ; 

• сформулировать особенности развития российско-туркменских отношений 

в составе СССР; 
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• рассмотреть особенности развития российско-туркменских 

взаимоотношений после независимости; 

• выявить основные проблемы российско-туркменских взаимоотношений и 

определить перспективы их решения. 

Теоретической базой данной работы послужили труды: С.А. Артюновой, 

М. Вебер, М.Н. Зуевой и других. 
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1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Туркмения в составе Российской империи 

 

Территория Туркменистана стала последней в Средней Азии, которая была 

завоевана Российской империей. 

В 1869 году восточный берег Каспийского моря, который находился на 

территории Туркменистана, уже имел гражданство России с 1802 года. На этой 

территории находился город Красноводск (современное название города 

Туркменбаши). Спустя десятилетие началось широкомасштабное завоевание. 

Первый русский форт под названием «Красноводск» был основан на 

побережье Каспийского моря в 1869 году. Попытка завоевания в 1879 году не 

увенчалась успехом. Теке-туркмены (название племени) разбиты русскими 

войсками. В 1880 – 1881 годах была ахалтекинская экспедиция. После этой 

экспедиции территория современного Туркменистана, вошла в состав Российской 

Империи. Михаил Скоболев запомнился в истории России и Туркменистана как 

руководитель этой экспедиции. Геок Тепе стал последней территорией, 

завоеванной русскими. После этого страну переименовали в Закаспийский 

регион. В 1885 году на территории Туркменистана произошло сражение за Кушку 

(туркменская граница с Афганистаном). В результате была определена граница 

между Туркменистаном и Афганистаном. 

После этих событий последовали положительные изменения, началось 

строительство центрально-азиатской железной дороги. 



7 
 

Скотоводство, торговля хлопком и маслом легли в основу экономики региона. 

Фирма братьев Альфреда и Людвига Нобелей в 1876 году на западе 

Туркменистана впервые пробудила нефтяные скважины. Русские колонисты уже 

поселились в городах [7]. 

В этом регионе встретились интересы Великобритании и Российской империи, 

так как город Мерв, расположенный на территории Туркменистана, был ключом к 

Афганистану. В 1895 году англо-русские соглашения были заключены в 

Памирском соглашении. 

В период, когда туркменские племена были присоединены к Российской 

империи, часть туркменских племен находилась под влиянием ханства Хивы, 

Бухарского эмирата и Персии. Но это не помешало туркменскому этносу 

развиваться автономно. Возможно, по этой причине туркменский народ не развил 

религию ислама так быстро, в отличие от других народов Центральной Азии. 

Люди, которые жили в пустынном оазисе, в основном разводили скот. 

С 15–16 веков русская сторона поддерживала торговые отношения с 

мусульманскими странами Центральной Азии. В 1717 году Россия провела 

экспедицию против Хивинского ханства с берегов Каспийского моря. В первой 

половине XIX века контакты между двумя странами были усилены визитами 

купцов и миссий посольств. До середины XIX века государства Центральной 

Азии мало интересовали Россию. 

Железная дорога от Каспийского моря до Мерв, проложенная в 1886 году, 

была одним из военно-стратегических факторов. И тогда это строительство 

продолжалось до земель Бухарского эмирата, до Ташкента, Андижана и 

Ферганской долины. 

Центральная Азия была не только под контролем российского контроля, люди 

были разделены на три политические образования, такие как Хивинское ханство, 

Бухарский эмират. Туркмены, как и другие народы Средней Азии, находились 

под контролем Российской империи, но они не считались их собственными. 
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Россия не настаивала на создании православия в Центральной Азии и развитии 

русского языка [24]. 

Во время строительства железной дороги в Закаспийском регионе влияние 

России на этой территории стало более заметным. Эта область, которая была 

смежна с реками, была расширена хлопковых культур. Добыча нефти началась в 

1895 году. Во время контроля Российской империи рабство на этой территории 

было отменено. Однако они не нарушали общественный строй народов. 

15 декабря 1917 года состоялся V съезд Советов Туркестанского края. Съезд 

одобрил создание Туркестанской АССР. В него входил Закаспийский регион, 

который в 1921 году был переименован в Туркменский. В августе 1918 года 

британские войска были введены в Туркестан, но в 1920 году восстание было 

подавлено. Это связано с тем, что британской стороне не хватало 

систематического политического контроля над сотрудничеством. 

После присоединения Туркменистана к России экономика региона 

значительно ускорилась. Регион также был полезен российской стороне, не было 

необходимости в сырье. Экспорт сырья в рынок Европы дала возможность расти 

экономике. Хлопководство и скотоводство, также были важными аспектами 

экономики страны. В стране развивалась одна из самых важных отраслей – это 

нефтедобыча. От этого польза была не только российской стороне, но и 

иностранным инвесторам, так как они выступали основными вкладчиками в эту 

отрасль промышленности. Но это вызывало недовольство туркменского народа. В 

1916 году коренное население страны организовали забастовки. Но они 

подавлялись и контролировались высшими органами страны.   

Затем в крупных городах Туркменистана усилилась запрещенная группа 

социал-демократов. Следует отметить, что коренное население, которое 

проживало в сельской местности, было пассивным. Большевистская революция, 

которая произошла в ноябре 1917 года, оставила след в нестабильности в 

Туркменистане. Как мы уже отмечали, на эту территорию претендовали не только 
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Российская империя, но и британские войска. Большевики смогли убедить его в 

контроле только городских жителей, сельские жители жили своей жизнью 

Только в декабре 1917 года большевики пришли к власти в Ашхабаде, но 

смогли продержаться там долго. При поддержке британских войск в 1918 году 

белогвардейцы смогли восстать и изгнать большевиков. Чтобы сделать потери в 

Туркменистане незначительными, туда были направлены российские войска. До 

1919 года британские войска прибыли в Туркменистан. Только в 1920 году 

Красная Армия смогла оккупировать Красноводск, и это событие освободило 

территорию Туркменистана [7]. 

Таким образом, мы видим, что российское влияние оставило свой след в 

истории Туркменистана. Сначала туркменская сторона была негативно настроена 

против Российской империи, но благодаря им экономика Туркменистана росла и 

развивалась. Следует отметить, что благодаря российской стороне Туркменистан 

не был оккупирован британскими войсками. 

 

1.2 Туркмения в составе СССР 

 

В республике проводились систематические работы по социалистическому 

строительству, развитию культуры туркменского народа и развитию экономики. 

Разрушение патриархальных и феодальных отношений в землепользовании стало 

второй земельной и водной реформой, которая проводилась в 1925–1927 годах в 

Туркменистане. Результатом реформ стало приобретение земли и воды 33,5 тыс. 

Безземельных и малообеспеченных сельских жителей. Советское государство 

выделило сельским жителям 1829 тысяч рублей на приобретение 

сельскохозяйственных орудий и скота, что позволило повысить благосостояние 

сельского населения. В конце 1927 г. в Туркменистане насчитывалось 

объединение 96 623 бедняков, 187 товариществ с 39 709 членами. В том же году 

Советское государство оказало помощь в строительстве гидротехнических 
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сооружений и бассейнов рек Амударья и Мургаб. В 1924–1928 годах площадь 

орошаемых земель в Туркменистане увеличилась более чем на 79 тысяч гектаров. 

В 1924 году была создана Коммунистическая партия Туркменистана. 

Коммунисты Туркменистана стремились обеспечить крепкий союз рабочих и 

рабочих, боролись с буржуазией, национализмом. Коллективизация сельского 

хозяйства началась в Туркменистане в 1926 году. В 1929 году 14,8 % хозяйств уже 

были охвачены сотрудничеством. Уже к 1930 году в сельское хозяйство 

Туркменистана прибыло 400 тракторов. В 1937 году на учете колхозов 

Туркменистана насчитывалось 95,4 % дайханских хозяйств, а на их долю 

приходилось 99,4 % посевных площадей. Продолжалось развитие колхозной 

системы и организационно-экономическое укрепление колхозов. В конце 1940 

года на территории туркменских колхозов объединилось 99,4 % даиханских 

хозяйств, вся посевная площадь республики, на которой работало 4449 тракторов. 

В 1930 году в Туркменистане велось ирригационное строительство. Примером 

тому могут служить Карабекаульский, Куль-Арынский, Шават-Газават, 

Каскарини и Теженд водохранилище и другие. После вступления Туркменистана 

в Союз площадь хлопка в 3,5 раза. До войны Туркменистан был второй 

хлопководческой базой СССР после Узбекистана. По мере выращивания скота, в 

частности, каракульских овец. Успешными были шелководство, виноградарство и 

многие другие отрасли сельского хозяйства. Благодаря помощи правительства 

СССР и советского народа была восстановлена нефтяная промышленность 

«Челекен», разработано месторождение нефти «Небит-Даг», созданы 

металлургические, шелкопрядильные заводы, химические заводы, стекольные 

заводы, нефтяная промышленность, кроме того, были построены масличные и 

другие промышленные предприятия [13]. Индия – современная промышленность 

была основана в 1930-х годах. В Саудовской Аравии общий объем производства в 

отрасли увеличился. Электричество в стране стало расти за счет строительства 

новых электростанций. Железная дорога обслуживала развитие грузоперевозок. 
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Число рабочих и служащих в Туркменистане также увеличилось. В этот 

период рабочий класс страны формировался и рос. Внимание было также уделено 

образованию. Для того, чтобы ликвидировать неграмотность в систему 

образования страны было внедрено 7-летнее обязательное образование. Большие 

усилия вкладывались на организования школ для начального и среднего 

образования. Также в стране после окончания среднего образования были 

доступны техникумы, лицее для получения специальностей. В научно-

исследовательские учреждения были приглашены русские и зарубежные 

специалисты для улучшения роли науки в стране.  

С первых дней Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда нацистская 

Германия напала на СССР, туркмены, как и другие народы Союза, вызвались 

идти на войну и защищать Великую державу. В годы войны построенная в 

Ашхабаде железная дорога имела большое значение для перевозки военных 

боеприпасов и военной техники, во время движения немцев к Волге. Все 

трудоспособное мужское население вызвалось на фронт. Работали и женщины, 

дети, старики. Женщины дали укрощение. Они собрали много серебра и золота 

для военного оружия и отправили их на фронт. Во время войны он был тепло 

встречен, купил второй дом для людей, которые были эвакуированы из города, 

районы, которые были оккупированы противником. За отвагу и отвагу более 

девятнадцати тысяч солдат, защищавших Родину от врага, получили звание Героя 

Советского Союза [17]. 

В послевоенные годы на территории Туркменистана на основе развитого 

социалистического общества было принято решение о создании материально-

технической базы коммунизма. Экономика страны развивалась быстрыми 

темпами. Произошло развитие сельского хозяйства, нефтегазовой 

промышленности, машиностроения и других отраслей экономики. Рост и 

развитие народного хозяйства создали новые рабочие места для рабочих и 

служащих страны. 
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После войны партийная организация Туркменистана успешно возглавила 

развитие промышленности страны. Внимание было уделено нефтедобывающим, 

нефтеперерабатывающим, хлопковым и текстильным предприятиям. В сельском 

хозяйстве были востребованы хлопок и пшеница, так как этот регион 

благоприятен для этих растений. Коммунистическая партия Туркменистана 

обратила внимание на все сферы республики. Большое внимание было уделено 

повышению уровня жизни людей, росту образованного населения и культуры 

региона. 

В стране были профсоюзы. Первые профсоюзы в республике были 

зарегистрированы в 1905–1907 гг. Профсоюзы помогли мобилизовать рабочих. 

Значительная работа была проведена профсоюзом по подготовке национальных 

кадров, интеллигенции, вовлечению туркменских женщин в общественное 

производство, управление. 

В годы войны профсоюзы республики играли важную роль в расширении 

военного производства, разрешении беженцев на территории Туркменистана. 

После войны профсоюзы республики принимали участие в развитии всех сфер 

республики, уделяя большое внимание организации социалистического строя 

рабочих, боролись за повышение производительности труда. Они выполняли 

работы по развитию, охране труда, улучшению условий труда, воспитанию 

рабочих, служащих и работников республики. Профсоюзы республики также 

поддерживали связь с профсоюзами других республик Союза. 

Заметные успехи были достигнуты в 1960–1970-х годах в сельском хозяйстве. 

Эти годы славятся тем, что строительство первых в мире крупных каналов было 

завершено. И этим посевные площади страны были расширены и улучшены. 

Выросло производство хлопка. Также начал расти культура туркменского народа. 

Народ трудился, а в 1976 году многие граждане страны удостоились звания Герой 

Труда. За годы существования СССР страна выросла во всех аспектах экономики, 

промышленности, сельского хозяйства и культуры.  
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В советский период особое место в экономике Туркменистана занимали 

нефтяная, газовая, машиностроительная, химическая, стекольная 

промышленность, а также производство художественных ковров, которые до сих 

пор являются национальным достоянием. Производство хлопка, особенно тонкого 

волокна, шелка, сырья занимало особое место в сельском хозяйстве республики. 

Туркменистан был частью народного хозяйства СССР в разных сферах 

экономики. Производство нефти, газа, хлопка, растительного масла, шелка было 

большой инвестицией в экономику Союза. 

Экономика Туркменистана, в советское время Индустриальная и 

сельскохозяйственная, с промышленной диверсификацией, крупномасштабной 

производственной механикой. Объем производства, произведенного в 1975 году, 

увеличился в семьдесят раз по сравнению с 1923 годом. Часть промышленного 

социального продукта брутто 50 %. Капитальные вложения были равны сумме 

тринадцать миллиардов рублей. Межреспубликанские отношения способствовали 

росту промышленности, сельского хозяйства, развитию транспорта в 

Туркменистане. Туркменистан поддерживал более тесные экономические связи с 

центрально-азиатским регионом. Туркменистан богат нефтью и газом. 

Туркменистан поделился своим богатством: нефтью, газом, хлопком, пшеницей, 

шелковыми продуктами, коврами, суперфосфатом с другими советскими 

республиками. Полуфабрикаты и готовые изделия республики год от года играли 

важную роль в регионе. Почти 50 стран мира экспортировали продукцию, которая 

производилась в Туркменистане. Вместе с экспортом Туркменистан нуждался в 

импорте. В основном импортируемые товары, такие как машины и оборудование, 

черные металлы, лесоматериалы, удобрения и другие. Высокомеханизированная 

экономика Туркменистана была создана в результате социализма. В республике 

были созданы колхозы и совхозы. Тракторы, хлопкоуборочные комбайны, 

грузовики и другие работали на сельское хозяйство. Потребление электроэнергии 

также увеличилось. 
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В республике ведется орошаемое земледелие. В течение многих лет 

ирригационное строительство и модернизация сельскохозяйственных угодий 

совхозов и колхозов развивались благодаря вложениям советской власти. 

Территория Туркменистана была разделена на пять регионов: Центральный 

(Ашхабад), Западный (Красноводский район), Юго-Восточный (Марыйский 

район), Восточный (Чаржовский район), Северный (Ташаузский район). 

Железный транспорт был основным в межреспубликанском транспорте. Главная 

железнодорожная линия соединяла Красноводск и Ташкент. За прошедшие годы в 

составе союзных республик через территорию Туркменистана перевозки грузов и 

пассажиров росли год от года. Также действовали и дороги, которые шли от 

Красноводска до Кушки. Авиакомпании связывали Ашхабад с другими странами, 

такими как Москва, Баку, Крым, Северный Кавказ и, конечно, с соседним 

регионом Ташкент. Были и внутренние рейсы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что с 1920 по 1930 годы в 

Туркменистане и других республиках Советского Союза проводились реформы, 

целью которых была коллективизация населения, борьба с неграмотностью, 

индустриализация, генерализация земель , скот, сельскохозяйственные орудия 

труда. Недовольство южных и западных туркмен попытками советской власти 

контролировать республику было жестоко подавлено. Так что в качестве 

проявления недовольства считалась антисоветская деятельность. 

Большое значение имело то, что, в отличие от царской России, советское 

правительство поддерживало принцип равенства всех граждан Союза, независимо 

от национальности. Для ликвидации неграмотности в республику были 

направлены советские и европейские кадры, учителя, врачи, инженеры, ученые и 

другие специалисты [7]. 

В 1948 году в Ашхабаде произошло сильное землетрясение. В результате чего 

город был разрушен. По официальным данным, жертвами стихийного бедствия 

стали более 30 тысяч человек. СССР и входящие в него республики не остались в 

стороне, помогли в ликвидации этой катастрофы. 
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Позитивное развитие экономики и культуры наблюдалось в республике в 

1970 году. Другие республики Союза боролись за независимое существование 

внутри Союза, и таких движений в Туркменистане не было. В 1989 году была 

создана интеллигенция "Агзыбирлик". Культ личности Сапармурата Атаевича 

Ниязова велик в стране и по сей день. Впервые во главе государства С. А. Ниязов 

согрешил как Председатель Совета Министров Туркменской ССР. В том же году 

в декабре он вышел за пост первого секретаря ЦК. В 1990 году Ниязов стал 

председателем Верховного Совета Республики. На референдуме, состоявшемся в 

1991 году, население Туркменистана проголосовало за безопасность СССР. 

Поскольку действия не увенчались успехом, Ниязов ускорил процесс 

независимости республики. В 1990 году по инициативе Ниязова Верховный Совет 

Республики принял Декларацию «о государственной независимости» 

Туркменистана. В октябре 1991 года республика проголосовала за независимость 

на референдуме с 94 % голосов. 

 

Выводы по разделу 1  

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, начиная с 1802 по 

1991 года, Туркменистан был под влиянием России. В 1869 году на территории 

Туркменистана был основан первый русский форт Красноводск. Присоединение к 

Российской империи было позитивно сказалось и на геополитике республики. 

Борьба ввелась между британскими и российскими войсками. Часть туркменских 

племен были по контролем других властей, такие как: Бухарская, Хивинская и 

Персидская. За годы прибытия Российской Империи в Туркменистане было 

устранено рабство, ускорилось экономическое развитие страны благодаря добыче 

нефти и привлечение иностранных инвесторов из Европы. 

В 1924 году Туркменистан и другие Союзные республики вступили в состав 

СССР. Образовалась Туркменская ССР. В отличии от Российской Империи власти 

Советского Союза не подавляли туркменский народ, а наоборот помогали 
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развиваться в разных структурах государственного строя. Нужно отметить, что за 

годы пребывания Туркменистана в составе Союза, сельское хозяйство, 

товарооборот, культурные ценности развивалось и благосостояние республики 

улучшилось. Большинство предприятий, заводов и фабрик были построены 

именно в советские годы. Устранялась безграмотность населения, внедрение 7 

летнего среднего образования. Привлечение специалистов, учителей, врачей, 

ученых в республику, давало еще больше возможности быстрому развитию 

страны. Туркменская сторона также поддерживала Союз. В военные годы 

туркменский народ стал на защиту Родины. Женщины, дети и старики 

поддерживали фронт как только можно.  

Важными событиями в годы пребывания Туркменистана в составе Союза 

стали строение железной дороги межрегиональные и внутригосударственные. 

Были построены каналы и водохранилища.  

Нужно отметить работу профсоюзов Туркменистана, первые профсоюзы в 

республике были созданы еще в 1905 году. В годы социалистического строя 

профсоюзы Туркменистана под руководством партийных организаций Союза 

организовывали коллективизацию сельского хозяйства, воспитание национальных 

кадров рабочих и служащих. 

25 декабря 1991 год, это дата знаменуется распадом СССР. С распадом Союза, 

республики обрели независимость. 26 декабря того же года был создан 

Содружество независимых государств. 
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2. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

    НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

     2.1 Туркмения после распада СССР 

 

Для республик СССР это было полно событий прошлого года. Советские 

республики объявили о своем суверенитете в августе 1990 года, а затем объявили 

независимость в октябре 1991 года. Таким образом, мир узнал, что великая 

советская империя была рассеяна. Вместо этого был сформирован ряд 

независимых государств. Политический процесс в то время был острым в мире и 

имел свои особенности. Бывшие советские республики прошли реконструкцию. 

В новых независимых государствах было важное место для коммунистических 

партий. Но более важное место в Туркменистане занимают президентские 

институты. 17 октября 1990 года в ЦК Туркменской Республики первый секретарь 

С. А. Ниязов был избран путем набора голосов 98 % населения страны 

президентом. Референдум, на котором 27 октября 1991 года было принято 94 % 

голосов независимости страны, был также принят Верховным Советом 

Декларации независимости. Встреча лидеров Центральной Азии состоялась в 

Ашабаде в декабре 1991 года по инициативе С. А. Ниязова. На совещании, 

подтверждающем согласие с Беловежским соглашением, объявляется объявление 

об участии в СНГ [6]. 

В годы независимости Туркменистан спорил, ставя на первое место ставку на 

разработку углеводородов. Запасы газа Туркменистана находятся на третьем 

месте. В стране было сложное регулирование экономики, но также из-за больших 
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запасов нефти и газа в стране низкие цены были зафиксированы для населения. 

Это не возражало против ходячих экспериментов в самой политической элите 

страны. Такая стратегия была эффективной для страны. По сравнению с другими 

странами Центральной Азии, Туркменистан не торопится быть открытым для 

сотрудничества ведущих стран мира. Страна, точнее президент Ниязов, был 

уверен, что он сможет построить страну с нуля из-за ее больших источников 

углеводов [15, c. 9]. 

18 мая 1992 года Туркменистан принял новую конституцию. На основании 

конституционной нормы управляла система управления президента. Он был 

просто старшим офицером, главой государства и исполнительной власти, наряду 

с этим и рядом других обязанностей. Президент стоял во главе Народного совета, 

к которому присоединились старейшины (аксакалы) и влиятельные политические 

деятели страны. Глава государства - глава центральных и местных органов 

власти, высший командующий Вооруженными Силами страны. Президент не 

подчиняется парламенту; Депутаты могут решить свои полномочия, 

одновременно увеличивая свои обязанности. Эти возможности стали создаваться 

в общеполитической ситуации в стране с культом личности Ниязова [25]. 

В связи с тем, что это прекрасный источник природных ресурсов, страна 

проводит нейтральную политику в отношении других стран мира. К. Ниязов 

сказал: «Чтобы иметь более 30% мировых запасов природного газа, до 

12 миллиардов тонн. После того, как Туркменистан стал независимой страной, 

началось формирование немедленной политики беспристрастности. 

Страна придерживалась принципа двусторонних отношений, одно из ведущих 

мест заняла Россия. Также с соседними странами, Ираном, Афганистаном и 

другими. В 1992 году между Туркменистаном и Россией в июле было подписано 

соглашение о дружбе и сотрудничестве. В декабре 1993 года Президент 

Российской Федерации Б. Ельцин совершил визит в Туркменистан. В ходе визита 

были подписаны совместные пограничные документы с Афганистаном. В области 

СНГ в Туркменистане было принято соглашение о двойном гражданстве. 
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Туркменистан ввел осторожную политику в отношении других стран СНГ. 

Таким образом, страна стала принимать в качестве нестабильного 

внешнеторгового партнера. В 1992–1993 годах в Туркменистане повысились цены 

на газ. Долг прекратил поставки газа в страны. Вместе этот экспорт сократился. 

Однако это не помешало Туркменистану и открыть путь для новых партнерских 

отношений с такими странами, как Иран. С 1993 года в стране наблюдается 

значительный рост газобычи. Эта страна не только позволила СНГ проводить 

уникальную политику, но и во всем мире. Президент подписал распоряжение о 

бесплатном использовании продукта, газа, воды, электроэнергии и даже соли, что 

является недостатком в этом регионе. Эти цели привели к земельной реформе, 

которая позволила стране добиться продовольственной независимости. Он также 

был введен в 1993 году в валютном манате. Рост ВВП наблюдается в ближайшие 

годы низкими темпами. Независимая политика Туркменистана вызвала 

противоречивые реакции Запада и СНГ. В то же время в иностранных СМИ в 

стране были нарушения прав человека. 

Позитив повлиял на международный капитал экономики страны. Иностранные 

инвесторы инвестировали в энергетику страны. Это Туркменистан, которой 

запрещено запускать международные проекты по экспорту газа в такие страны, 

как Иран и страны Запада. В 1994 году Туркменистан участвовал в программе 

«Сотрудничество во имя мира», одной из первых стран Центральной Азии. 

В 1995 году на заседании ООН Туркменистан обратился с официальной 

просьбой назначить страну в статус нейтралитета. В декабре того же года 

Генеральная Ассамблея ООН и 185 стран-участниц Туркменистана объявили 

нейтральное государство. До этого времени Вооруженные силы России 

выводились из Туркменистана. Сотрудничество между Российской Федерацией и 

Туркменистаном в военно-стратегическом плане только в рамках защиты 

туркмено-афганских границ. 

Официально провозгласив нейтралитет, страна начала изолировать себя от 

иностранных политических игроков. Евразийский союз Туркменистан, ГУУАМ, 
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Таможенный союз не вступали. В 1999 году безвизовый режим стран СНГ вышел 

из Бишкекского соглашения. Затем он подписал двустороннее соглашение о 

продвижении визового режима со странами Содружества. 

Это стало тесным сотрудничеством с организацией экономического 

сотрудничества Туркменистана без участия в деятельности СНГ. Были такие 

страны, как Пакистан, Туркменистан, Иран, Центральная Азия. В 1996 году 

председателем первой организации лидеров Центральной Азии С. А. Ниязовым 

был избран. Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан со Стамбулом, в то время 

как на саммите ОБСЕ, проходившем в Туркменистане, туркменское нефтегазовое 

месторождение строительства международного экспортного трубопровода 

соединяется с турецким терминалом, и газопровод был участником транспортного 

проекта. Таким образом, Туркменистан стал конкурентоспособным регионом на 

международном рынке нефтяного газа [9, с. 20]. 

Правительство Туркменистана утвердило политику общего контроля над 

обществом и личностью. Это была попытка общественности систематизировать и 

подчиняться всем ценностям и целям социального и индивидуального развития, 

заявленным президентом Ниязовым. Силы навязали единую систему взглядов 

народу Туркменистана. Примером может служить  политика первого президента 

Туркменистана С. Ниязов. 

Книга «Рухнам» была важным элементом в эпоху Ниязова. Книга была 

составлена на том же уровне, что и Священная книга Священного Корана. 

Предмет школьной программы – Рухнама был введен. Выпускники школ и 

будущие студенты должны были сдать тест. В книге Президент обратился к 

читателю как к сильной личности влиятельного туркменского народа. 

Вы можете увидеть такие предложения из книги: Туркмены – великие люди. 

Ной, пожалуй, туркмен, изобрел туркменское колесо ... «О, черноглазый!» 

Туркменская молодежь призвана воспитывать патриотизм. 

Школьники, государственные служащие и все люди читали клятву в начале 

каждой недели. Где говорится о патриотизме. 
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Декабрь 2006 года принес плохие новости туркменскому народу. 21 декабря 

того же года умер от сердечной недостаточности первый президент 

Туркменистана С. Ниязов. До следующих выборов он занимал пост вице-

президента по здравоохранению Гурбангулы Бердымухамедова, одной из задач 

президента страны [9]. 

11 февраля 2007 года состоялись досрочные выборы в стране. 89 % голосов 

победил Гурбангулы Бердымухамедов. 

С первых рабочих дней новый президент страны начал проводить реформы. 

Первой была образовательная реформа. 15 февраля 2007 года был подписан 10-

летния система образования  школах, для поступления в университеты сдача 

экзаменов. В стране ВУЗы перешли на 5–6-летнюю систему образования. 

Первое интернет-кафе в стране было открыто. Общенациональное интернет-

соединение начало двигаться. Школьная программа знакомит с такими темами, 

как информатика, физическая культура и основы здорового образа жизни. 

Созданы компьютерные классы с доступом в интернет. 

Второй президент отменил многие законы, наложенные первым президентом 

Ниязовым. Портреты С. Ниязова стали менять портреты нового президента 

Г. Бердымузамедова. Под портретом Ниязова были напечатаны строчки из книги 

«Рухнама», теперь стали рисовать линии своими словами под портретом нового 

президента. После фото и даже упоминаний Ниязова о первом президенте 

Туркменистана стало меньше, чем в газете и др. Издания страны тогда полностью 

исчезли [9, с. 20]. 

Экономические и социальные сферы также изменились. Медицинские 

учреждения страны больше не обязаны платить налоги, медицинские услуги, 

лекарства, медицинские приборы освобождены от уплаты НДС, поэтому 

медицинские услуги и лекарства могут использоваться людьми. 

Он продолжил обучение в Академии наук, в сельских поликлиниках и на 

военных факультетах в университетах страны. В период Ниязова исследования 

научных учреждений и сельских поликлиник были отменены. 
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Личность Ниязова начала устранять культ. Портреты с улиц городов, снятые 

памятники Ниязову. Сначала изменили  имя городов, улиц с пкрвым президентом. 

Арка нейтралитета, одна из самых популярных достопримечательностей столицы, 

был перенесен на окраины Ашхабада, где была позолоченная статуя Ниязова. 

Они вернули названия традиционных месяцев в григорианский календарь. 

Было принято решение изменить полномочия парламента. Халк Маслахаты 

(народное собрание) и расширение межрасовых сил - их полномочия упрощены. 

Халк Маслахаты носил только рекомендованный характер. 

По этой причине можно сделать вывод, что страна укрепила свою 

центральную власть. 

Даже после смены президента Туркменистан оставался одной из самых 

закрытых стран мира. Существует также запрет на то, как религия выражает 

политические убеждения. СМИ страны оставались под строгим контролем 

руководства. 

2017 год был важным для народа Туркменистана и Туркменистана. Ашхабад 

получил азиатские игры. Соревнования по внутренним и боевым искусствам. 

Впервые за годы независимости Туркменистан принял редкую ситуацию для 

страны, где на их территории находилось большое количество людей из разных 

стран. 

Выступление в Ашхабаде - пятая годовщина Азиатских игровых площадок и 

боевых искусств, а Туркменистан впервые Азиатские страны были выбраны в 

качестве места для конкурса. Олимпийские игры проходили с 15 сентября по 

24 сентября. Этот вид Олимпийских игр был впервые проведен в 2013 году. 

Туркменистан был ответственным за это масштабное мероприятие. В 2016 году 

был подготовлен талисман пятых Азиатских игр. Талисман является верным 

спутником человеческой собаки породы алабай, ставшей национальным 

достоянием туркменского народа. Изображение стоящего в национальном 

костюме Туркменистана и традиционной белой обложки с задними лапами 

зеленого цвета, что означает признаки живой природы. 
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Официальная презентация талисмана была сделана в марте 2017 года. 

В стране организован конкурс на создание девиза пятых азиатских игр. Девиз 

назывался «Здоровье. Вдохновение. Дружба». По всей стране была проведена 

эстафета. Эстафету принял пять областей и столица. 

В Олимпийских играх приняли участие 62 страны, страны Азии и Океании. По 

итогам конкурса заняли первое место в Туркменистане, второе в Китае и третье – 

Иран. 

В феврале Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран на третий срок. 

Зарубежные эксперты утверждают, что выборы не самые честные, так как 

реальных противников нет. Народный совет в октябре был восстановлен. 

Президент страны возглавлял Народный совет. В рамках Совета были внесены 

изменения в конституционные законы и опубликованы сами законы. 

Государство продолжало строго контролировать СМИ и журналистов. Во 

время Азиатских игр иностранные журналисты и журналисты не получали визы. 

Мы объяснили это чем-то, что урегулирования недостаточно. 

Были также репортеры свободы радио под жестким контролем. Репортеры 

были арестованы. Так как эти радиокорреспонденты четко говорили о макетах в 

стране, нехватке еды, задержке зарплаты. 

Доступ в Интернет ограничен и контролируется. 

Вам необходимо обратить внимание на миграцию людей в другие страны. 

После распада СССР большое количество русскоязычного населения вернулось в 

Россию. Потому что государство уступило различным давлениям. Он заменил 

русский язык в стране. С 1995 года все документы, переведенные на латиницу, 

отменили кириллицу. В 2000 году последние русские школы были закрыты. 

Теперь это была миграция туркменского населения в зарубежные страны на 

заработки. Популярные страны Турция, Россия, имеет близкие зарубежные 

страны. В связи с этим в стране наверняка начали проверять всех граждан 

Туркменистана, выезжающих из страны. Раньше, даже с туристической визой, 

было трудно въезжать в страну, даже сейчас она жестко контролировалась за 
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пределами страны. Даже в сфере образования произошли изменения. Существует 

список мировых университетов и институтов, куда молодые туркмены могут 

поступить после получения среднего образования. После окончания обучения 

молодые люди обязаны выполнять свои обязательства по обслуживанию своей 

родины. 

Даже туркменских студентов за границей проверяют. В стране есть карточная 

система. За рубежом на обучение выделяется определенная сумма денег, которую 

студент может получить за месяц. Причиной этого является повышение курса 

доллара в стране на черном рынке, потому что в стране запрещен один доллар. 

Цены на продукты питания выросли. Это, конечно, сказывается на экономике 

страны. 

Таким образом, в итоге можно сделать вывод, что Туркменистан остался даже 

после смены главы одной из самых закрытых стран центрально-азиатского 

региона и мира. Президент и политики страны продолжают контролировать 

людей во всех аспектах. 

 

2.2 Проблемы и перспективы развития российско-туркменских 

отношений 

 

Региональные отношения Туркменистана с другими государствами 

характеризовались сложностью и сложностью. Постсоветские результаты были 

благоприятны для сотрудничества стран Центральной Азии и России. В период 

СССР было создано объединенное хозяйство, в котором экономика стран 

развивалась быстрыми темпами. 

Были попытки создать единый экономический союз после распада СССР, но 

почему-то и попытки стран-участниц не согласились. Из-за резкого 

экономического застоя производственных сил государств страны не 

осуществляли новых интеграционных проектов. После многочисленных 

инициатив в 1993 году было подписано соглашение о создании единого 
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экономического союза в рамках стран СНГ. Также в 1994 году было подписано 

соглашение о свободной торговле. Затем до 2020 года была подписана Стратегия 

экономического развития стран СНГ для возрождения экономического 

сотрудничества между странами СНГ. Отношения между Россией и 

Туркменистаном были слабыми в рамках интеграционной программы. Россия 

придает большое значение работе АЕБ. Однако Туркменистан не торопился стать 

членом этой интеграционной организации, сохраняя свою нейтральную 

политику [10]. 

Официальные дипломатические отношения между Россией и Туркменистаном 

были установлены в 1992 году. Был подписан документ о дружбе и 

сотрудничестве. В 2009 году было зарегистрировано стратегическое партнерство 

между Россией и Туркменистаном в области энергетики и машиностроения и 

подписан еще один документ. Между странами было подписано более 100 

официальных соглашений и соглашений, охватывающих все сферы 

взаимодействия стран [29]. 

В первых главах мы уже изучали отношения между Туркменистаном и 

Россией. В этом разделе мы подробно объясним каждую сферу, выявим проблемы 

и подробно рассмотрим перспективы их развития. 

После распада СССР отношения между Туркменистаном и Россией 

испытывали трудности. Глава российской стороны Туркменистана Ниязов не 

хотел сохранять авторитарный настрой. Однако это был не отказ от отношений с 

Россией. 

После избрания президента Туркменистана в 1992 году, на котором победил 

С. А. Ниязов, новый глава государства отправился с рабочим визитом в Москву. 

Основной целью визита было подписание Соглашения о дружбе и 

сотрудничестве. Основой этой Конвенции явилось осуществление согласованной 

внешней политики и установление коллективной безопасности на постсоветском 

пространстве. После распада СССР Туркменистан не спешил открывать свои 

двери в другие страны и решил изолировать и проводить нейтральную политику. 
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В ходе переговоров стороны также оценили статус проживания россиян в 

Туркменистане. Национальному меньшинству было гарантировано для 

обеспечения всех необходимых условий жизни в стране. 

В экономическом плане стороны обязались участвовать в создании единого 

экономического союза. Наиболее приоритетными отраслями были добыча, 

переработка и экспорт нефтепродуктов, экспорт газа, энергетика, сельское 

хозяйство и транспорт. Он также обязался обеспечить транспортное сообщение со 

странами морским и воздушным транспортом. 

Он взял на себя обязательство общаться в сферах образования, культуры и 

туризма с гуманитарной точки зрения. Эти мероприятия были выполнены в 

ограниченном объеме. 

Итоги встречи президентов России и Туркменистана оказались 

благоприятными для стран. 

В ноябре 1992 года были проведены переговоры об экономических 

отношениях между Россией и Туркменистаном. Туркменистан подписал контракт 

на поставку природного газа в Россию, вместо этого Туркменистан будет 

принимать промышленные товары. 

В области военной помощи в Россию направлена помощь специалистам по 

подготовке военных в Туркменистане. В 1993 году исчисление экспорта 

углеводородов в бюджет Туркменистана, газа, света, воды и даже в соленом 

состоянии стало бесплатным для использования людьми. 

В декабре 1993 года президент России и Ельцин посетили Туркменистан. Это 

был первый официальный визит в Центральную Азию, который объяснил 

важность Туркменистана в сотрудничестве с Россией. В ходе переговоров 

обсуждались различные аспекты отношений между странами в области 

безопасности и политического сотрудничества. 

Туркменистан и Россия подписали договор об охране туркмено-афганской 

границы, который продолжался до 2000 года. 
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В политической сфере было также достигнуто соглашение о защите двойного 

гражданства, депортации и прав человека. 

На Каспии Туркменистан осуществил негативное разделение морских почв. 

Только в октябре 1993 года положение Туркменистана изменилось, и Каспийское 

море имело международный статус. 

В Туркменистане 15 января 1994 года состоялся общенациональный 

референдум, на котором мы рассмотрели вопрос о продлении полномочий 

президента Ниязова. 

В апреле 1994 года делегация Туркменистана в Москву прибыла с 

ознакомительным визитом. Были обсуждены темы, связанные с топливно-

энергетическим сектором. Россия поддержала поставки материалов и 

оборудования для производства топлива. 

Между 1996 и 2005 годами отношения между Туркменистаном и Россией 

испытывали трудности. После 1995 года со статусом Нейтралитет Туркменистана 

стал изолировать не только отношения с Россией, но и с другими странами 

Центральной Азии и миром в целом. В России кризис не позволил 

сотрудничеству с Туркменистаном в экономике. 

Россия В. В. Путин предпринял шаги для отношений с российской стороной 

Туркменистана, с избранием президента Путина, но инициативы президента 

Туркменистана Ниязова не были благоприятными, поскольку он выбрал 

изолированную идеологию, привлекая тем самым внешних геополитических 

игроков. 

В январе 2006 года учебная поездка прибыла в Москву. Ниязов. В ходе визита 

обсуждались вопросы, связанные с экономическими отношениями. Цены на газ в 

Туркменистане выросли, эта российская сторона отреагировала негативно. 

Больше сотрудничества в этой области было принято для поставок туркменского 

газа в Украину. Тем не менее, можно сказать, что у российско-туркменских 

отношений в области энергетики есть еще один шанс для развития. 
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Ответный визит российской стороны состоялся в мае 2007 года. До этого у 

власти был новый президент Г. Бердымухамедов. В декабре 2006 года смерть 

первого президента Ниязова была зарегистрирована после сердечной 

недостаточности. 

В ходе визита Путина в Туркменистан обсуждались энергетика, доброта 

людей, партнерство в газовой сфере, энергетические ресурсы, гуманитарная 

поддержка, правовой статус Каспийского моря и многие другие вопросы 

взаимоотношений двух стран.  

Стороны выразили удовлетворение гуманитарным декретом в Российской 

Федерации и Туркменистане, где были достигнуты устойчивые связи между 

университетами, научными центрами и учреждениями культуры. Президенты 

подчеркнули важность образования в российских университетах для ведущих 

отраслей экономики Туркменистана и решили создать филиалы российских 

учебных заведений в Туркменистане. Скоро в Туркменистане, а в России в 

Туркменистане решили провести Дни русской культуры, и проблем быть не 

может.  

 Характер визита Медведева в Ашгабе доказал, что российско-туркменские 

отношения окончательно вышли из кризиса. В марте 2010 года Сергей Лавров на 

встрече с Бердымухамедовым заявил, что Россия является стратегическим, 

надежным партнером Туркменистана, что еще больше укрепляет политические, 

экономические и образовательные отношения между нашими странами.На 

встрече с Сергеем Лавровым 16 марта 2010 года Бердымухамедовым заявил, что 

Россия является стратегическим, надежным партнером Туркменистана, что еще 

больше укрепляет политические, экономические и образовательные отношения 

между нашими странами. 13 июля президент Туркменистана принял Президента 

Российской ассоциации нефтегазовой промышленности Ика. Сафаряника 

Ашхабад обсудил возможность двустороннего сотрудничества в нефтегазовой 

сфере в контексте модернизации топлива и энергии. Это означает, что 
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Туркменистан намерен реализовать инновационные элементы в отношениях с 

Российской Федерацией.  

22 октября 2010 года Медведев посетил Туркменистан. Президенты России и 

Туркменистана провели обмен мнениями по всему спектру двусторонних 

отношений для рассмотрения своих позиций как долгосрочного стратегического 

партнерства. Главы государств согласились, что Россия-Туркменистан 

поддерживает и поддерживает два десятилетия традиций стабильности, 

взаимопонимания, дружбы и взаимного уважения между народами. С декабря 

2009 года стороны взаимодействуют на переговорах, во внешнеполитической, 

экономической и гуманитарной сферах, и в прошлом году они смогли расширить 

список стран сотрудничества. Характер интервью 2010 года заключается в том, 

что российско-туркменские отношения действительно стали полноправным 

стратегическим партнерством, основанным на всех аспектах отношений Москва-

Ашхабад, и показали, что эти отношения существуют только в сфере 

энергетического сотрудничества [15].  

Туркменистан заявил, что 12 декабря 2010 года он имел постоянный 

нейтральный статус в течение пятнадцати лет. Да Медведев Хмм-отправить 

поздравительное письмо. Он высоко оценил исторический выбор туркменского 

народа за усилия по созданию межгосударственных отношений по принципам 

добрососедства, равенства и учета взаимных интересов. В связи с этим, Москва 

является одним из самых неожиданных выборов для мобильных операторов 

Туркменистана, дочерней компании МТС, PR-отношений компании, обвинив в 

чрезмерном росте тарифов и основных технологий национализации 

собственности Республики, а затем направляет МТС экспертам РФ.  

Таким образом, Туркменистан временно прекратил сотрудничество с Россией 

в сфере высоких технологий, осуществляемое российским управлением. После 

этого были расширены контакты между главами государств и правительств двух 

стран. 
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Конвенция, которая была подписана 13 сентября 2009 года между 

крупнейшим российско-туркменским проектом «НГК ИТЕРА» и 

государственным агентством по управлению и использованию углеводородных 

ресурсов при Президенте Туркменистана, могла бы разработать блок из 

21 нефтяного месторождения, туркменский сектор Каспийского моря. В рамках 

проекта было проведено более 1200 км 2D / 3D исследований по обнаружению 

тумана на многообещающей структуре Западного Эрдека. Обработка и 

интерпретация полученных данных завершена. По результатам обработки и 

интерпретации была определена первая точка разведки и глубина карьера. 

Подготовлен договор на подготовку строительного проекта. Занимался 

организацией и логистикой бурения подбор работы подрядчика и монтаж 

бурового оборудования, сервис и машиностроение производителей. ОАО 

«Стройтрансгаз» завершило строительство «под ключ» 185 м магистрального 

газопровода диаметром 1400 мм «Малай-Агтярлик», погрузка, газ, хозрасчетного 

замерзшего узла. Проект имеет гарантийный срок до октября 2013 года. 

Промышленное использование готовых объектов строительства на полную ставку 

составляет выполнила. 

Другим важным документом для внешней культурной политики России 

являются основные аспекты политики Российской Федерации в области 

международного культурного и гуманитарного сотрудничества. В декабре 

2010 года международное культурное и гуманитарное сотрудничество было 

названо Кутуп неотъемлемой частью государственной политики России на 

мировой арене Аралык, особенно из-за многополярности современных 

международных отношений и большой конкурентной борьбы в измерениях 

культуры и цивилизации. 

В новом документе есть некоторые отличия от концепции 2000 года. 

В частности, введено понятие «мягкая сила», важное средство пропаганды 

культуры дипломатии, оно призвано работать над повышением авторитета 

русского языка на мировой арене (оно касается популяризации русского языка и 
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русской культуры, основные функции в этом Поля были поручены Фонду 

«Русский мир». Также в новом документе расширены географические приоритеты 

внешней культурной политики РФ [28]. 

Д. Медведев в своем выступлении на встрече представителей 

россотрудничества за рубежом 3 сентября 2012 года подчеркнул, что укрепление 

позиций России в мире и продвижение национальных интересов в гуманитарной 

сфере являются одними из главных приоритетов государства.  

Медведев признался, что присутствие русского человека в мире не 

соответствовало нашим возможностям. Российская Федерация, «Франкофония», 

институты Гете, Сервантес, Данте, Конфуций, а также серьезные международные 

игроки в этой области значительно снижаются. Премьер-министр предложил 

использовать собственный опыт. 

Еще один документ, который необходимо рассмотреть в контексте российской 

внешней культурной политики, – концепция внешней политики Российской 

Федерации 2013 года, которая посвящена международному культурному 

сотрудничеству в главе 39. По его словам, международное культурное и 

гуманитарное сотрудничество с особым упором на межрелигиозный диалог, 

признание международного диалога и взаимопонимания в качестве инструмента 

для установления межрелигиозного диалога. 

Ориентиры человеческого существования России: Российский центр науки и 

культуры. Эти центры призваны сделать вас более современными, 

многофункциональными и полезными. Критериями деятельности должны быть 

новые показатели, которые можно назвать: количество обучающихся на русском 

языке, количество предметов на культурных обменах, количество предметов, 

качество информации и интернет-порталов. 

Важнейшим приоритетом международного культурного сотрудничества 

России остается постсоветское пространство – страны СНГ объясняют общие 

исторические предпосылки. Кроме того, Россия берет на себя роль лидера в этом 

регионе, который определяет ее зарубежные культурные приоритеты [28]. 
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Поэтому для России культурное сотрудничество с Туркменистаном является 

важным приоритетом. 

В основе культурных связей двух стран лежит Договор о культуре, 

образовании и науке, подписанный в 1995 году между правительством России и 

правительством Туркменистана.  

Кроме того, нормативно-правовая база сотрудничества в области культуры 

включает совместную декларацию о сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Туркменистаном в 2000 году в области науки, культуры и 

образования. 

Как указывалось в предыдущем разделе, в современном этапе российско-

туркменские отношения постепенно усиливаются. 

В 2006 году стороны продолжили политический диалог и ускорили 

взаимодействие в области энергетики. Это создало благоприятные условия для 

расширения их экономических связей и увеличения объема взаимной торговли. 

Москва и Ашхабад впервые выступили, чтобы обсудить долгосрочные 

перспективы сотрудничества, но после смерти С. А. Ниязова принятые ими 

проекты не были реализованы на практике. 

С приходом к власти в Туркменистане Г. М. Бердымухамедова определила 

некоторые изменения в характере внешней политики республики. Туркменистан 

отказался от самоизоляции, расширив взаимодействие с западными партнерами, 

Китаем и мусульманскими странами. Подобные изменения и отношения с 

Россией прошли: с 2007 года начался устойчивый рост, диверсификация форм 

руководства и сотрудничества. Стороны активизировали расширение 

сотрудничества в сферах энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта 

и связи, накопления взаимного товарооборота и развития межрегионального 

сотрудничества. Впервые в истории отношений большое значение было придано 

углублению контактов в гуманитарной сфере. В 2008 году Москва и Ашхабад 

объявили себя стратегическими партнерами. 
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Однако попытки России сохранить монопольные позиции на энергетическом 

рынке Туркменистана потерпели неудачу: республика продолжала 

диверсифицировать свою газотранспортную систему, и с 2009 года основной 

объем энергоресурсов поставляется в Китай. В то же время руководство страны 

не предоставило никаких преимуществ в освоении строительства своих 

месторождений и нового трубопровода в России. Все привело к тому, что в апреле 

2009 года в Москве внезапно прекратились покупки Глубокий кризис разразился с 

туркменским газом и Ашхабадом. 

Нормализация двусторонних отношений произошла в сентябре-декабре 

2009 года. Однако во время конфликта они подвергались радикальной 

перестройке: стоимость энергетической составляющей заметно снизилась, и 

стороны начали расширять взаимодействие в других секторах экономики. в том 

числе инновации. Больше внимания было уделено развитию контактов в сферах 

культуры, науки и образования. В то же время значительного углубления 

российско-туркменского сотрудничества в политической и военной сферах не 

наблюдается. 

Основными проблемами двустороннего взаимодействия следует считать: 

• Сохранять относительное узкое место в формах и аспектах сотрудничества 

для взаимного интереса в России и Туркменистане; 

• несогласованность внешней политики двух стран, непредсказуемость 

поведения Ашабада и, как следствие, взаимная незащищенность сторон; 

• Туркменская дипломатия продолжает сотрудничать со странами дальнего 

зарубежья; 

• Ашхабад альтернативный поиск стратегических партнеров в Москве и, как 

следствие, появление внешней политики в некоторых антироссийских 

предвзятости; 

• Нежелание Г. М. Бердымухамедова выполнить обещания по развитию 

сотрудничества в области энергетики, данные предшественником России; 
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• Вывод российских компаний с туркменского рынка организовал в 

Туркменистане ограничительную политику в отношении российского капитала; 

• Российско-туркменский газовый конфликт 2009 года с абсолютно 

негативным влиянием на следующий характер сотрудничества.  

• В то же время в последние годы в отношениях Москвы и Ашхабада 

произошли значительные позитивные изменения, в том числе: 

• Активное расширение и углубление российско-туркменского 

сотрудничества особенно заметно на фоне предыдущего этапа взаимодействия 

сторон; 

• налаживание российско-туркменских отношений на принципах прагматизма 

и взаимной выгоды; 

• Осведомленность туркменской стороны о поддержании стабильных 

контактов с Россией и использование накопленного опыта в проведении курса 

внутренней политики; 

• Развитие многоуровневого взаимодействия в различных секторах 

экономики и гуманитарного производства Москвы и Ашхабада, выходящих за 

рамки энергетического сотрудничества; 

• постепенное возвращение сторон к развитию безопасности контактов; 

• Сохранение постоянного нейтрального статуса Туркменистана, отсутствие 

четких кривых во внешней политике; 

• Активное развитие нормативно-правовой базы российско-туркменских 

отношений, продолжение многих предыдущих договоренностей сторон; 

• Ослабление давления на русскоязычное население Туркмении, расширение 

сферы действия русского языка, обращение республики к достижениям русской 

культуры; 

• Прогрессивное улучшение взаимопонимания между президентами России и 

Туркменистана, отделение от взаимного отчуждения и недовольства; 
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• Стороны пошли на взаимные уступки и быстро обрели способность 

преодолевать кризисные тенденции в своих отношениях, что свидетельствовало о 

их безоговорочном «росте» сотрудничества; 

• Общее внимание России и Туркменистана; 

• Постепенно улучшать имидж Туркменистана в России и Российской 

Федерации в Туркменистане. 

Таким образом, российско-туркменские отношения достигли впечатляющих 

результатов. И характеристики их развития действительно являются 

стратегическими партнерами, хотя различия в эволюции отношений между 

Россией и другими республиками Центральной Азии значительно различаются 

между Москвой и Ашхабадом, как юридически, так и практически. 

 

Выводы по разделу 2 

 

8 апреля 1992 года между Туркменистаном и Россией были установлены 

официальные дипломатические отношения. В настоящее время обе страны 

являются стратегическими партнерами. Партнерство стран продолжает 

укрепляться. 

В годы независимости Туркменистана бывают периоды похолодания и 

наоборот. Сегодня мы можем сказать, что стратегическое партнерство 

укрепляется. 

Влияние исторического наследия на российско-туркменское сотрудничество 

было выражено слабо. Но в целом это, безусловно, носило позитивный характер. 

Россия оставила такие следы, как королевское завоевание Туркменистана, 

угнетение и разгром Сталина. После распада СССР у туркмен почти не осталось 

плохих воспоминаний. 

Для Туркменистана гражданские и великие патриотические войны имеют 

менее разрушительные последствия, чем другие страны Центральной Азии. Очень 

важные события здесь для советской эпохи, а именно: формирование 
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туркменской нации ускорило процесс, были созданы новые отрасли экономики и 

в другие сферы страны, уровень жизни в стране вырос, он был под влиянием всех 

аспектов развития страны. 

В период независимости Туркменистан, в отличие от других центрально-

азиатских стран, имел меньшую долю, чем единство, и поэтому не боролся за 

защиту СССР. Можно сказать, что Туркменистан молча отреагировал на распад 

СССР. 

После распада Союза отношения между Туркменистаном и Россией были 

затруднены. Поскольку российская сторона не хотела связываться с 

авторитарными режимами первого президента С. А. Ниязова, Туркменистан. Но 

даже в тот момент сотрудничество было полностью отвергнуто. Взаимодействия 

чрезвычайно узки и ограничивается туркменской стороной, в основном 

заинтересованной только в отдельных вопросах. 

Туркменистан принял новую конституцию 18 мая 1992 года, где Президент 

заявил, что было объявлено об учреждении президентства, обладающего 

широкими полномочиями. Президент досрочных выборов состоялся в 

Туркменистане 21 июня. В результате поражения на выборах С.А. Ниязов 

получил 99,5 % голосов избирателей и продлил полномочия Президента 

Республики новой конституции на пятилетний период. 

Основным документом, подписанным президентами России и Туркменистана, 

было Соглашение о дружбе и сотрудничестве между странами. На основании этой 

Конвенции отношения между странами развивались до 2003 года. 

В документе говорится, что стороны решили продолжить согласованную 

внешнюю политику и создать систему коллективной безопасности на 

постсоветском пространстве. В области обороны было принято решение о 

сохранении единого военно-стратегического района. Россия и Туркменистан 

решили избегать действий, направленных друг против друга; в случае 

возникновения ситуации, нарушающей интересы безопасности стороны, они 
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решили запросить консультацию. Таким образом, Туркменистан отказался 

создавать двусторонние альянсы с Россией. 

23 января 2006 года начался новый подъем российско-туркменских 

отношений. Ниязов С. А. приехал в Москву, чтобы обсудить проблемы 

экономического сотрудничества. В ходе переговоров стороны выразили согласие 

на один из основных вопросов создания совместных предприятий по добыче и 

транспортировке газа в Туркменистане. 

После смерти первого президента С. А. Ниязова в Туркменистане в декабре 

2006 г. прибыл президент Г.  М. Бердымухамедов. 

24 апреля 2007 года Г.  М. Бердымухамедов совершил свой первый рабочий 

визит в Россию. 

В ходе переговоров стороны рассмотрели основные вопросы сотрудничества 

стран. Основное внимание уделено проблемам взаимодействия в области 

энергетики, как в период с. Ниязова. 

Г. М. Бердымухамедов продолжил сотрудничество с «Газпромом» на основе 

соглашения, подписанного в 2003 году. В области безопасности обсуждались 

вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и 

проблемы, связанные с решением правового статуса водный объект в каспийском 

вопросе. 

В 2006 году стороны возобновили отношения в сфере энергетики. Это 

положительно сказывается на расширении экономических связей. 

Изменения произошли с приходом нового президента Г. М. Бердымухамедова 

во внешнюю политику. Туркменистан начал расширять взаимодействие с 

западными партнерами, такими как Китай и мусульманские страны. 

В 2007 году начался устойчивый рост отношений между Россией и 

Туркменистаном. Стороны взаимодействовали в сферах энергетики, 

агропромышленного комплекса, межрегионального сотрудничества, транспорта, 

связи и торговли. Значительное значение было уделено человеческой сфере. 



38 
 

В 2008 году Россия и Туркменистан официально объявили о стратегическом 

партнерстве. 

После распада СССР и до сих пор российско-туркменские отношения были 

двусторонними. С одной стороны, они не перестали сотрудничать друг с другом, 

а с другой стороны, не спешили взаимодействовать. 

В 1991–1995 годах отношения между странами находились в идеологическом 

конфликте, с которым стороны конкретно не касались друг друга. 

В 1996–2005 гг. Ситуация осложнилась, и отношения между странами 

замерзли. Туркменистан продолжил Политика самоизоляции нарушила 

взаимодействие с Россией и другими странами мира. 

Только после смены власти в 2006 году международные отношения между 

Россией и Туркменистаном возобновились в 2008 году, и страны стали 

стратегическими партнерами. 

Российско-туркменские отношения традиционно были чрезвычайно 

стабильными и гладкими. Не характеризуется скалолазанием и резким спадом. 

Темпы развития отношений были низкими по сравнению с другими странами 

Центральной Азии. Хотя бывший и нынешний главы Туркменистана и бывший 

подчеркивали независимость своей страны, у них не было антироссийской 

политики. В отличие от первого президента  С. Ниязова, Г. М. Бердымухамедов 

проводил более открытую внешнюю политику. Уровень стратегического 

партнерства между Россией и Туркменистаном начал расти. 

Понятно, что отношения между Россией и Туркменистаном отличаются по 

сравнению с отношениями между Россией и Центральной Азией. Россия является 

одним из ведущих партнеров Туркменистана. 

Таким образом, российско-туркменские отношения переживали иной порядок, 

но теперь мы смогли выйти на тот путь развития, который мы наблюдаем. И 

важно отметить, что эволюция отношений видна, хотя развитие международных 

отношений между странами не видно. Россия и Туркменистан на сегодняшний 

день являются стратегическими партнерами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

8 апреля 1992 года между Туркменистаном и Россией были установлены 

официальные дипломатические отношения. В настоящее время обе страны 

являются стратегическими партнерами. Партнерство стран продолжает 

укрепляться. 

В годы независимости Туркменистана бывают периоды похолодания и 

наоборот. Сегодня мы можем сказать, что стратегическое партнерство 

укрепляется. 

В период независимости Туркменистан, в отличие от других центрально-

азиатских стран, имел меньшую долю, чем единство, и поэтому не боролся за 

защиту СССР. Можно сказать, что Туркменистан молча отреагировал на распад 

СССР. 

После распада Союза отношения между Туркменистаном и Россией были 

затруднены. Поскольку российская сторона не хотела связываться с 

авторитарными режимами первого президента С. А. Ниязова, Туркменистан. Но 

даже в тот момент сотрудничество было полностью отвергнуто. Взаимодействия 

были чрезвычайно и ограничивались только отдельными субъектами, которые 

больше всего интересовались туркменской стороной. 

Туркменистан принял новую конституцию 18 мая 1992 года, где Президент 

заявил, что было объявлено об учреждении президентства, обладающего 

широкими полномочиями. Президент досрочных выборов состоялся в 

Туркменистане 21 июня. В результате поражения на выборах С. А. Ниязов 



40 
 

получил 99,5 % голосов избирателей и продлил полномочия Президента 

Республики новой конституции на пятилетний период. 

Основным документом, подписанным президентами России и Туркменистана, 

было Соглашение о дружбе и сотрудничестве между странами. На основании этой 

Конвенции отношения между странами развивались до 2003 года. 

В документе говорится, что стороны решили продолжить согласованную 

внешнюю политику и создать систему коллективной безопасности на 

постсоветском пространстве. В области обороны было принято решение о 

сохранении единого военно-стратегического района. Россия и Туркменистан 

решили избегать действий, направленных друг против друга; в случае 

возникновения ситуации, нарушающей интересы безопасности стороны, они 

решили запросить консультацию. Таким образом, Туркменистан отказался 

создавать двусторонние альянсы с Россией. 

23 января 2006 года начался новый подъем российско-туркменских 

отношений. Ниязов С. А. приехал в Москву, чтобы обсудить проблемы 

экономического сотрудничества. 

В ходе переговоров стороны выразили согласие на один из основных вопросов 

создания совместных предприятий по добыче и транспортировке газа в 

Туркменистане. 

После смерти первого президента С. А. Ниязова в Туркменистане в декабре 

2006 г. прибыл президент М. Бердымухамедов. 

24 апреля 2007 года М. Бердымухамедов совершил свой первый рабочий визит 

в Россию. 

В ходе переговоров стороны рассмотрели основные вопросы сотрудничества 

стран. Основное внимание уделено проблемам взаимодействия в области 

энергетики, как в период с. Ниязова. 

В 2006 году стороны возобновили отношения в сфере энергетики. Это 

положительно сказывается на расширении экономических связей. 
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Изменения произошли с приходом нового президента Г. М. Бердымухамедова 

во внешнюю политику. Туркменистан начал расширять взаимодействие с 

западными партнерами, такими как Китай и мусульманские страны. 

В 2007 году начался устойчивый рост отношений между Россией и 

Туркменистаном. Стороны взаимодействовали в сферах энергетики, 

агропромышленного комплекса, межрегионального сотрудничества, транспорта, 

связи и торговли. Значительное значение было уделено человеческой сфере. В 

2008 году Россия и Туркменистан официально объявили о стратегическом 

партнерстве. 

После распада СССР и до сих пор российско-туркменские отношения были 

двусторонними. С одной стороны, они не перестали сотрудничать друг с другом, 

а с другой стороны, не спешили взаимодействовать. 

В 1991–1995 годах отношения между странами находились в идеологическом 

конфликте, с которым стороны конкретно не касались друг друга. 

В 1996–2005 гг. Ситуация осложнилась, и отношения между странами 

замерзли. Туркменистан продолжил политику самоизоляции, прерывая 

взаимодействие с Россией и другими странами мира. 

Только после смены власти в 2006 году международные отношения между 

Россией и Туркменистаном возобновились в 2008 году, и страны стали 

стратегическими партнерами. 

Российско-туркменские отношения традиционно были чрезвычайно 

стабильными и гладкими. Не характеризуется скалолазанием и резким спадом. 

Темпы развития отношений были низкими по сравнению с другими странами 

Центральной Азии. Хотя бывший и нынешний главы Туркменистана и бывший 

подчеркивали независимость своей страны, у них не было антироссийской 

политики. В отличие от первого президента С. А. Ниязова, 

Г.  М. Бердымухамедов проводил более открытую внешнюю политику. Уровень 

стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном начал расти. 
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Понятно, что отношения между Россией и Туркменистаном отличаются по 

сравнению с отношениями между Россией и Центральной Азией. Россия является 

одним из ведущих партнеров Туркменистана. 

Таким образом, российско-туркменские отношения переживали иной порядок, 

но теперь мы смогли выйти на тот путь развития, который мы наблюдаем. И 

важно отметить, что эволюция отношений видна, хотя развитие международных 

отношений между странами не видно. Россия и Туркменистан на сегодняшний 

день являются стратегическими партнерами. 
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