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Аннотация. Изучение региональных измерений, в том числе места отдельных регионов в системе 
международных отношений играет немаловажную роль в рамках осмысления процессов формирования но-
вого многополярного миропорядка. Одним из важных регионов, безусловно, является Большое Средизем-
номорье, которое по праву считается колыбелью цивилизации. Располагаясь на перекрестке Азии, Африки и 
Европы, Большое Средиземноморье имеет особый статус в глобальных торгово-экономических и политиче-
ских событиях. Автор дает определение понятию Большого Средиземноморья, анализируя его в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах и, соответственно, в узком региональном, широком 
региональном и глобальном масштабах, затем рассматривая Большое Средиземноморье с точки зрения тео-
рии регионального комплекса безопасности. Цель исследования заключается в выявлении территории, ко-
торую охватывает Большое Средиземноморье, а также типа регионального комплекса безопасности, в кото-
рый оно входит. Поскольку среди российских и зарубежных ученых нет четкого и единого мнения относи-
тельно того, в каких географических границах находится данный регион и что он представляет собой, тео-
ретическое обоснование позволяет автору не только определить пределы региона, но также дать его харак-
теристику, что, в свою очередь, обусловливает актуальность данной работы. В заключении делается вывод, 
что Большое Средиземноморье является региональным комплексом безопасности глобального уровня, 
включающим такие государства, как Россия, Франция, Великобритания, играющие важную роль на между-
народной арене, а также Турцию, Италию, Израиль и Иран, обладающие значительными возможностями, 
которые превосходят потенциал их непосредственных соседей. 
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нальный комплекс безопасности великих держав, региональная безопасность 
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Abstract. The study of regional dimensions, including the role of individual regions in the international 
system, plays a significant role in understanding the formation of a new multipolar world order. Undoubtedly, one 
of the most important regions is the Great Mediterranean, which is considered to be the cradle of civilization. 
Located at the crossroads of Asia, Africa and Europe, it has a special status in global economic and political events. 
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The author first defines the concept of the Greater Mediterranean, analyzing it in the short, medium and long term 
and, accordingly, in a narrow regional, wide regional and global scale. Then the analysis is carried out from the 
point of view of the regional security complex theory. The purpose of the study is to identify the territory covered 
by the Greater Mediterranean, as well as the type of regional security complex that it is part of. Since there is no 
clear, unified definition among Russian and foreign scholars about the geographical boundaries of this region and 
what it represents, the theoretical justification allows the author not only to determine the limits of the region, but 
also to give its characteristics, which in turn conditions the relevance of the research. In summary, it is concluded 
that the Greater Mediterranean constitutes a global-level security complex as it includes states, such as Russia, 
France, and Great Britain, which have a significant influence in world politics, as well as Turkey, Italy, Israel, and 
Iran with considerable powerful capabilities that extend beyond their neighbors. 
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Введение	

До начала XVI в. пространство Среди-
земного, Черного и Красного морей являлось 
центром мировой торговли, однако с началом 
Великих географических открытий этот ста-
тус был утрачен. Несмотря на это, географи-
ческая особенность бассейна этих трех морей, 
имеющего такие проливы, как Босфор, Дар-
данеллы, Гибралтар и Баб-эль-Мандебский, а 
также Суэцкий канал, позволяет сохранить 
его особый геостратегический статус в миро-
вой политике и превращает его в одну из 
важных точек соприкосновения военно-
политических и торгово-экономических ин-
тересов глобальных сил. Если в Средневеко-
вье основные причины столкновения в целом 
заключались в контроле над торговыми путя-
ми и получении новых земель, то в начале 
XXI в. углеводородные ресурсы, обнаружен-
ные в Восточном Средиземноморье, особенно 
запасы природного газа, указывают на то, что 
в этом столетии регион станет свидетелем 
важной борьбы, прежде всего, за разделение 
акватории между прибрежными странами, а 
также сохранение интересов внерегиональ-
ных сил в нем.  

Конец холодной войны породил новый 
этап с точки зрения региональной безопасно-
сти. С одной стороны, в связи с тем, что по-
явились новые государства, получившие не-
зависимость в Восточной Европе, Централь-
ной Азии и на Южном Кавказе после распада 
СССР, образовались новые регионы, ставшие 
местом столкновения интересов великих 

держав. С другой стороны, идеологическая 
конкуренция двух полюсов с окончанием хо-
лодной войны сменилась борьбой за влияние 
великих держав, которая носит более интен-
сивный и напряженный характер. 

 
Что	такое	Большое	Средиземноморье?	

В дискурсе российских и зарубежных 
научных кругов нет конкретного определения 
того, какую территорию охватывает Большое 
Средиземноморье. Например, О.В. Столетов 
следующим образом определяет регион 
Большого Средиземноморья: «Макрорегио-
нальная форма географической, геополитиче-
ской, геоэкономической и геокультурной 
пространственной взаимосвязанности, суще-
ствующей между Черноморским регионом, 
Южной Европой, Ближним Востоком, Север-
ной Африкой, Кавказом и бассейном Каспий-
ского моря» (Столетов, 2017, с. 117). Похожее 
определение дается и в статье И.А. Чихарева 
и О.В Ярмак: «Макрорегион Большого  
Средиземноморья является географическим, 
геополитическим, геоэкономическим и куль-
турным пространством, находящимся между 
Черноморским регионом, Южной Европой, 
Ближним Востоком, Северной Африкой,  
Кавказом и бассейном Каспийского моря» 
(Чихарев, Ярмак, 2019, с. 100).  

В работе Д.В. Маковской и С.А. Бичако-
ва макрорегион Большого Средиземноморья 
определяется как «трансграничное простран-
ство, где веками происходили межцивилиза-
ционные взаимодействия и диффузии народов, 
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ценностей и культур» (Маковская, Бичаков, 
2019, с. 392). Еще одно интересное определе-
ние дается Г.В. Косовым и Д.Б. Татарковым: 
«Большое Средиземноморье — это не мета-
фора, не повторение броделевской концеп-
ции, а концепт (теория, проект), основанный 
на идеях цивилизационного развития, сопря-
жения социокультурных и ментальных мас-
сивов, принципах геополитической трансфор-
мации релятивистских и физикалистских про-
странств, конфликта — консенсуса существо-
вавших ранее и существующих в настоящее 
время политических и геополитических /  
геоэкономических (экономических) проек-
тов» (Косов, Татарков, 2020, с. 115).  

В российской историографии теме  
Большого Средиземноморья посвящен ряд 
научных работ: геоэкономическому анализу 
Большого Средиземноморья и его геополити-
ческому значению (Столетов и др. 2019;  
Гукасов, Косов, 2020), методологическим 
проблемам изучения региона (Шахин, 2020), 
изучению политики гендерного равенства в 
странах Большого Средиземноморья (Нечаев 
и др., 2019), интеграционным процессам  
(Соловьева, Михалев, 2019).  

Однако в отличие от российской исто-
риографии в западной фактически нет поня-
тия «Большое Средиземноморье». Западные 
авторы обычно используют термин «про-
странство Средиземного моря» (Mediterranean 
area) для определения региона, или под тер-
мином «Большое Средиземноморье» понима-
ется только регион, страны которого имеют 
выход к Средиземному морю.  

В коллективной монографии, опублико-
ванной под редакцией А. Эхтешами, Д. Хубер 
и М. Пачелло, указано, что исторически  
Средиземное море представлялось мостом, 
позволяющим проецировать европейское  
могущество на Африку и Западную Азию 
(The Mediterranean Reset…, 2017, p. 5). В дру-
гой коллективной монографии, опубликован-
ной под редакцией Э. Кусумано и С. Хофмай-
ер, проанализированы стратегии, принятые 
НАТО и ЕС для повышения устойчивости в 
регионе, а также затронуты темы европейской 
энергетической безопасности, борьбы  
с терроризмом, военного сотрудничества в 

Средиземном море и т. д. (Projecting 
Resilience across the Mediterranean, 2020).  

В отдельных статьях западных авторов, 
посвященных Большому Средиземноморью, 
рассматривались проблемы безопасности, с 
которыми сталкиваются страны, граничащие 
со Средиземным морем, и как они решаются 
на двустороннем, межрегиональном и много-
стороннем уровнях (Boening, 2008b), степень 
сближения, расхождения и в некоторых слу-
чаях безразличия стран Южного и Восточно-
го Средиземноморья к европейской политике 
безопасности и обороны (ЕПБО) (Soler i 
Lecha, 2010), причины создания Союза для 
Средиземноморья (Bicchi, 2011), перспективы 
энергетического сотрудничества в рамках  
деятельности Союза для Средиземноморья 
(Darbouche, 2011), политика ЕС в отношении 
Южного Средиземноморья после «арабской 
весны» (Roccu & Voltolini, 2017), а также 
проблема нестабильности и безработицы сре-
ди молодежи в арабских средиземноморских 
странах (Paciello & Pioppi, 2020).  

Хотя в аналитической статье, опублико-
ванной Р. Эллехус и Д. Руй, использован тер-
мин «Большое Средиземноморье», регион 
рассматривается как единая географическая 
зона, где угрозы и возможности распределя-
ются от побережья к побережью, и проанали-
зировано только 19 прибрежных средиземно-
морских государств1.  

Таким образом, в отличие от российских 
авторов, западные исследователи не считают, 
что Черноморский регион, Кавказ, бассейн 
Каспийского моря, а также ближневосточные 
страны, не имеющие выхода к Средиземному 
морю, относятся к региону Большого Среди-
земноморья, что порождает сложности в рам-
ках выработки единого термина для опреде-
ления региона. 

Исходя из серьезных геополитических 
изменений в данном регионе после «араб-
ской весны», на наш взгляд, можно рассмат-
ривать Большое Средиземноморье в трех 
                                                            

1 Ellahuus R., Ruy D. Securing U.S. interests across 
The Greater Mediterranean // Center for Strategic & 
International Relations. December 16, 2020. URL: 
https://www.csis.org/features/securing-us-interests-across-
greater-mediterranean (accessed: 02.05.2021). 
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перспективах — краткосрочной, среднесроч-
ной и долгосрочной, тем самым определив 
территорию, которую оно охватывает, а так-
же статус и место в системе международных 
отношений. 

В краткосрочной перспективе можно 
рассматривать регион в узком региональном 
масштабе, то есть Большое Средиземномо-
рье — это акватория трех морей — Среди-
земного, Красного и Черного морей, а также 
других небольших морей, расположенных 
между ними или по соседству — Эгейского, 
Мраморного, Ионического, Азовского и т. д. 
В рамках данного определения события, про-
исходящие на севере Йемена или на юге  
Судана, не касаются региона Большого Сре-
диземноморья. В основном борьба идет за  
углеводородные ресурсы на водных террито-
риях (например, в Восточном Средиземномо-
рье) (рис. 1).  

В среднесрочной перспективе предлага-
ется рассматривать регион в широком регио-
нальном масштабе: Большое Средиземномо-
рье включает в себя территорию стран,  

находящихся на берегу и в акватории трех 
морей — Средиземного, Красного и Черного, 
а также других небольших морей, располо-
женных между ними или по соседству, — 
Эгейского, Мраморного, Ионического, Азов-
ского и т. д., то есть территорию Великобри-
тании, Франции, Испании, Португалии, Ма-
рокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Суда-
на, Эритреи, Джибути, Йемена, Саудовской 
Аравии, Иордании, Израиля, Палестины, Си-
рии, Ливана, Турции, Грузии, России, Украи-
ны, Молдовы, Румынии, Болгарии, Греции, 
стран бывшей Югославии, Италии, Сан-
Марино, Ватикана, Монако, Кипра и Мальты. 
Учитывая географические и политические 
особенности, Пиренейский полуостров и тер-
ритория бывшей Югославии, а также Молдо-
ва, Ватикан и Сан-Марино являются частью 
региона Большого Средиземноморья. Все со-
бытия, происходящие в странах (в любой ча-
сти страны), которые находятся на берегу 
этих трех морей, а также других небольших 
морей, расположенных между ними или по 
соседству, прямо касаются региона Большого

 

 
 

Рис. 1. Большое Средиземноморье в узком региональном масштабе 
Источник: составлено автором. 

Fig. 1. The Greater Mediterranean in a narrow regional scale 
Source: compiled by the author. 
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Средиземноморья. На примере сирийского, 
ливийского, йеменского, израильско-
палестинского/арабского конфликтов, а также 
сложных двусторонних отношений между 
Турцией и Грецией, Марокко и Алжиром, 
Турцией и Израилем, Турцией и Египтом, 
Россией и Украиной, Израилем и арабскими 
странами и т. д., в целом борьба идет за фор-
мирование нового пространства военно-
политического характера и регионального 
мироустройства (рис. 2).  

В долгосрочной перспективе можно рас-
сматривать регион в глобальном масштабе: в 
Большое Средиземноморье входят соседние 
страны и регионы, и борьба идет за формиро-
вание нового мирового порядка (рис. 3). Фор-
мула «Мир больше пяти» (Турция); идея со-
здания единой европейской армии (Франция); 
«Брекзит» и активизация британской диплома-
тии в Большом Средиземноморье, возвраще-
ние России на Ближний Восток и в Африку и 
т. д. — все это связано с процессом формиро-
вания нового мирового порядка, в котором 
каждая из вышеуказанных стран пытается  

занять центральное место, тем самым соста-
вив конкуренцию планам США и КНР, кото-
рые пытаются сформировать новую между-
народную систему исходя из своих нацио-
нальных интересов. В результате появится 
Большая Средиземноморская система, ядром 
которой станет победившая в данной борьбе 
страна/страны региона, и тем самым регион 
вернет себе тот статус, который был утрачен 
после периода Великих географических от-
крытий. Следует отметить, что в перспективе 
можно включить все страны ЕС в данный тип 
определения, так как ЕС как политический 
игрок несет большую ответственность за 
обеспечение региональной безопасности. 

Исходя из этих классификаций, можно 
прийти выводу, что на самом деле Большое 
Средиземноморье — не столько географиче-
ское, сколько военно-политическое определе-
ние. Например, Россию и Судан географиче-
ски ничего не объединяет, они находятся в 
разных географических регионах, однако во-
енно-политические события, происходящие в 
Судане, могут повлиять на позицию России 

 

 
 

Рис. 2. Большое Средиземноморье в широком региональном масштабе 
Источник: составлено автором. 

Fig. 2. The Greater Mediterranean in a wide regional scale 
Source: compiled by the author. 
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Рис. 3. Большое Средиземноморье в глобальном масштабе 
Источник: составлено автором. 

Fig. 3. The Greater Mediterranean in a global scale 
Source: compiled by the author. 

 
в Красном море. Продолжающиеся конфлик-
ты в Ливии, Сирии и Йемене прямо угрожают 
национальной безопасности всех стран реги-
она, а также стран соседних регионов, созда-
вая угрозу распространения оружия. В связи  
с этим анализ Большого Средиземноморья  
в глобальном измерении больше соответству-
ет требованиям современных реалий, и сле-
дует рассматривать его в одном комплексе  
безопасности, в котором для всех государств 
региона есть общие вызовы и угрозы. 

Важно также отметить, что, в отличие от 
1990-х и начала 2000-х гг., сегодня США и 
ЕС уже не являются доминирующими силами 
в этом регионе по причине того, что геополи-
тика Большого Средиземноморского региона 
изменилась в начале XXI в., отчасти в резуль-
тате динамики развития местных государств, 
а отчасти — в результате трансформацион-
ных изменений на международном и более 
широком региональном уровнях. Кроме того, 

после событий «арабской весны» в Среди-
земноморском бассейне повысился «вес», с 
одной стороны, России и Турции, заявивших 
о себе как о активных военно-политических 
игроках, а с другой — КНР, которая расши-
рила свое торгово-экономическое присут-
ствие. Таким образом, теоретическое осмыс-
ление формирующегося в новых условиях 
региона позволяет определить его место  
в системе современных международных  
отношений. 

 

Большой	Средиземноморский	комплекс	
безопасности	

После роспуска СССР в 1991 г. биполяр-
ная система международных отношений пе-
рестала существовать, парадигма безопасно-
сти изменилась, и тем самым региональный 
уровень безопасности в системе международ-
ных отношений вышел на передний план. Это 
было связано, с одной стороны, с ускорением 
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процесса глобализации, который находился в 
состоянии стагнации в годы холодной войны, 
а с другой — с тем, что региональные изме-
рения стали больше влиять на состояние гло-
бальной безопасности. В таких условиях свое 
видение обеспечения региональной безопас-
ности предложили многие теоретики, среди 
которых можно выделить Б. Бузана и О. Вей-
вера, представителей Копенгагенской школы, 
разработавших теорию регионального ком-
плекса безопасности (ТРКБ). 

Следует отметить, что Б. Бузан в своей 
книге «Люди, государства и страх: проблема 
национальной безопасности в международ-
ных отношениях» дал первоначальное опре-
деление этой теории. По его мнению, «ком-
плекс безопасности — это группа государств, 
чьи основные проблемы безопасности связа-
ны друг с другом настолько тесно, что их 
национальные интересы нельзя рассматривать 
отдельно друг от друга» (Buzan, 1983, р. 106).  

В опубликованной в 1997 г. работе  
«Безопасность: новая основа для анализа»  
Б. Бузан в соавторстве с О. Вейвером и  
Я. Де Вильде развил данную идею: «Динами-
ка внутри комплекса безопасности и его 
структура порождаются государствами внут-
ри этого комплекса — их восприятием без-
опасности и взаимодействием друг с другом» 
(Buzan et al., 1997, p. 12). Однако теория была 
окончательно сформирована в монографии 
«Регионы и державы: структура международ-
ной безопасности», изданной Б. Бузаном и  
О. Вейвером в 2003 г. В ней они дают назва-
ние своей теории — теория безопасности, в 
которой центральное место занимают именно 
географические факторы (Buzan & Waever, 
2003, р. 70), и определяют 9 региональных 
комплексов безопасности: Североамерикан-
ский, Южноамериканский, Европейский,  
Восточноазиатский, Южноазиатский, Ближне-
восточный, Центральноафриканский, Южно-
африканский и Постсоветский, среди которых 
нет отдельного регионального комплекса  
безопасности «Большое Средиземноморье».  

Следует отметить, что популярным тези-
сом о развитии международной обстановки 
после окончания холодной войны стала идея 

С. Хантингтона о «столкновении цивилиза-
ций». Однако представители Копенгагенской 
школы сочли этот тезис, вызвавший столько 
же споров, сколько и внимания, недостаточ-
ным, и утверждали, что проблемы безопасно-
сти в постбиполярный период будут вызваны 
не межцивилизационными, а межрегиональ-
ными и/или внутригосударственными кон-
фликтами (Birdişli & Gören, 2018, р. 13).  
С. Хантингтон охарактеризовал области меж-
ду макроединицами, такими как исламская, 
западная или азиатская цивилизации, как ли-
нии разломов и рассматривал проблемы  
безопасности как широкую межсистемную 
проблему. Однако в рамках ТРКБ исследова-
тели обратили внимание на тот факт, что  
государства в первую очередь воспринимают 
угрозы со стороны своих соседей и регионов, 
приобретают нерегиональных союзников,  
и выделили, что проблемы безопасности 
формируются через взаимодействие внутри 
подсистем, а не в рамках борьбы между  
широкими системами. 

Важно упомянуть, что Астрид Б. Боенинг 
предлагала, что, поскольку социальная, поли-
тическая и экономическая взаимозависимость 
и, следовательно, взаимные интересы безопас-
ности между членами Евро-средиземно-
морского партнерства2 довольно сложны, 
можно изменить концепцию Ближневосточ-
ного комплекса региональной безопасности, 
разработанную Б. Бузаном и О. Вейвером, на 
более подходящую с эпистемологической 
точки зрения концепцию «Евро-средиземно-
морского регионального комплекса безопас-
ности», действующего в рамках Евро-
средиземноморского партнерства (Boening, 
2008а, р. 3). Позже она развила данную идею 
в своей книге, которая представляет особый 
взгляд на эволюционирующие геостратегиче-
ские события в большом Евро-Средиземно-
морском регионе с учетом последствий 
«арабской весны» (Boening, 2014). Однако 
еще раз следует отметить, что Астрид  
                                                            

2 Евро-средиземноморское партнерство, или Барсе-
лонский процесс, было создано на учредительной кон-
ференции в Барселоне в конце ноября 1995 г. В про-
должение этого интеграционного процесса в 2008 г. 
был создан Союз для Средиземноморья. 
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А. Боенинг использует термин «Большое  
Евро-Средиземноморье», а не «Большое Сре-
диземноморье» и в отличие от представлений 
российских авторов не включает Черномор-
ский регион, Кавказ, бассейн Каспийского 
моря в регион Большое Евро-Средиземно-
морье.  

Интересный подход наблюдается и в ра-
боте Д. Куру, который проанализировал при-
менимость дисциплины международных от-
ношений к Средиземноморью, а также вы-
двинул идею о возможности создания среди-
земноморской теории международных отно-
шений, которая учитывала бы особую все-
мирно-историческую роль региона, указывая 
при этом на ограничения, с которыми сталки-
вается такая альтернативная теоретическая 
основа (Kuru, 2019). В свою очередь, Ф. Бик-
ки рассматривает Средиземноморье как поли-
тическую концепцию, которая находится на 
пересечении сопротивления, однородности и 
разнообразия (Bicchi, 2018, р. 336). 

В таком случае, применяя ТРКБ, следует 
ли выделить и обосновать регион Большого 
Средиземноморья как отдельный региональ-
ный комплекс безопасности?  

Прежде всего, необходимо отметить, что 
ТРКБ подчеркивает роль регионального 
уровня безопасности в обеспечении глобаль-
ной безопасности и на трех уровнях — внут-
ригосударственном, межгосударственном  
и межрегиональном, рассматривая динамику 
безопасности в региональном комплексе  
безопасности.  

На внутригосударственном уровне ана-
лизируется наличие устойчивых государств в 
регионе, так как без них не может сложиться 
стабильной системы региональной безопас-
ности.  

На межгосударственном уровне рассмат-
риваются факторы, влияющие на причины 
влияния великих держав на события в реги-
оне, и анализ проводится на объективном (во-
енное вмешательство / присутствие великих 
держав в регионе, оказание ими финансовой и 
гуманитарной помощи странам региона), 
субъективном (как великие державы воспри-
нимают регион, как они оправдывают свое 
вмешательство в регион) и межсубъективном 

(как страны региона реагирует на вмешатель-
ство великих держав) основаниях.  

На межрегиональном уровне анализиру-
ются причины долгосрочного влияния вели-
ких держав на внутреннюю динамику струк-
туры регионального комплекса безопасности.  

В зависимости от наличия или отсут-
ствия великой державы / сверхдержавы Б. Бу-
зан и О. Вейвер классифицируют регионы как 
стандартные и центрированные комплексы 
безопасности, суперкомплексы и региональ-
ные комплексы безопасности великих дер-
жав, а также прекомплексы и протокомплек-
сы, которые в этой статье отдельно не рас-
смотрены. Прекомплексы имеют множество 
элементов сильной двусторонней взаимозави-
симости в сфере безопасности, но неспособ-
ны связать их в единый комплекс, а прото-
комплексы имеют достаточно явную взаимо-
зависимость в сфере безопасности, чтобы 
очертить регион и отличить его от соседей, но 
региональная динамика в них все еще слиш-
ком слабая, чтобы думать о регионе как  
о полноценном региональном комплексе  
безопасности.  

Учитывая вышеуказанную классифика-
цию Б. Бузана и О. Вейвера, ниже приводится 
анализ каждого типа регионального комплек-
са безопасности и делается вывод о том, от-
вечает ли Большое Средиземноморье требо-
ваниям соответствующего типа регионально-
го комплекса или нет. 

Стандартный региональный комплекс 
безопасности, в рамках которого основным 
элементом политики безопасности являются 
отношения между региональными державами 
внутри региона, состоит из региональных 
держав и не включает в себя какие-либо  
великие державы (Buzan & Waever, 2003,  
р. 55). Отношения между региональными  
державами определяют условия для участия 
второстепенных держав в региональных про-
цессах, а также проникновения великих  
держав в региональный комплекс. Большое 
Средиземноморье не подходит к данному  
типу регионального комплекса безопасности 
по причине того, что в него входят такие  
великие державы, как Россия, Франция  
и Великобритания. 
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Центрированный комплекс безопасно-
сти — это комплекс безопасности, включа-
ющий великую державу или сверхдержаву и 
формирующийся в трех формах. Первые две 
формы — это особые случаи, когда регио-
нальный комплекс однополярен. Кроме реги-
ональных держав в нем есть и соответствую-
щая держава, то есть либо великая держава 
(например, Россия в СНГ), либо сверхдержава 
(например, США в Северной Америке) 
(Buzan & Waever, 2003, р. 55). В этих случаях 
великая держава / сверхдержава доминирует в 
регионе, не имея соперника с возможностью 
ей противостоять. Третья форма центриро-
ванного регионального комплекса отличается 
от предыдущих двух форм тем, что она вклю-
чает регион, объединенный институтами. 
Примером этой формы безопасности может 
служить ЕС, в котором центрированность 
проистекает не из доминирования какого-то 
одного полюса силы, а из создания группой 
государств коллективных институтов, кото-
рые сами начинают приобретать качества  
актора. По мнению Б. Бузана и О. Вейвера, 
благодаря интеграционным процессам ЕС как 
региональный комплекс безопасности факти-
чески превратился в великую державу (Buzan 
& Waever, 2003, р. 58).  

Эти три типа централизованного регио-
нального комплекса связывает идея о том, что 
динамика безопасности в регионе определя-
ется центром, расположенным внутри него.  
В целом данный тип регионального комплек-
са безопасности является однополярным, 
центрированным вокруг одной великой дер-
жавы / сверхдержавы. Однако в Большом 
Средиземноморье не существует такой вели-
кой державы, которая полностью доминирует 
в регионе, тем самым его нельзя включить  
в данный тип регионального комплекса  
безопасности. 

Суперкомплексы формируются благодаря 
наличию одной или нескольких великих дер-
жав / супердержав путем объединения двух 
или более региональных комплексов безопас-
ности. В суперкомплексе межрегиональный 
уровень является сильным и устойчивым, но 
не настолько сильным, чтобы перекрывать 
региональную динамику в региональный 
комплекс (Buzan & Waever, 2003, р. 60),  

а также в нем присутствует супердержава, 
которая доминирует в региональном ком-
плексе. Большое Средиземноморье также не 
является таким типом регионального ком-
плекса в связи с тем, что оно не объединяет в 
себя полностью два или более региональных 
комплексов безопасности и в нем нет сверх-
держав. 

Региональный комплекс безопасности ве-
ликих держав определяется наличием в нем 
нескольких великих держав и характеризует-
ся тем, что его динамика напрямую влияет на 
расчеты балансировки на глобальном уровне, 
а также является своего рода гибридом гло-
бального и регионального уровней безопас-
ности. Этот тип регионального комплекса 
может быть проанализирован как стандарт-
ный региональный комплекс безопасности, 
так как в обоих типах существуют полярность 
и паттерны сотрудничества и соперничества. 
Однако по причине того, что региональный 
комплекс безопасности великих держав 
включает в себя державы глобального уровня, 
сохранение в нем региональной стабильности 
влияет на динамику обеспечения безопасно-
сти на глобальном уровне. То есть внутрен-
няя динамика данного типа регионального 
комплекса, будь то дружественная или враж-
дебная, является существенным фактором, 
влияющим на динамику безопасности на гло-
бальном уровне (Buzan & Waever, 2003,  
р. 59). Учитывая тот факт, что в Большое 
Средиземноморье входят три великие  
державы — Россия, Франция и Великобрита-
ния, которые являются постоянными членами 
СБ ООН и играют весомую роль в принятии 
не только региональных, но и глобальных 
решений, оно может быть включено в данный 
тип регионального комплекса безопасности.  

Один из важных элементов ТРКБ заклю-
чается в том, что государства в регионе 
должны иметь общее восприятие угрозы, 
чтобы можно было называть регион комплек-
сом безопасности, поскольку общее восприя-
тие угрозы укрепит межгосударственные  
отношения взаимозависимости. Другими  
словами, географические регионы, которые 
сталкиваются со схожими проблемами  
в сфере безопасности или имеют общий по-
тенциал в этих вопросах, образуют комплекс 
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безопасности. Такие факторы, как историче-
ские отношения сотрудничества и соперниче-
ства, конфликты, сходство потребностей и 
общий враг играют основополагающую роль 
в формировании комплекса безопасности.  

Если рассматривать Большое Средизем-
номорье с точки зрения вышеуказанных фак-
торов, то исторические отношения вражды 
между Израилем и арабскими странами, 
острое региональное соперничество между 
Турцией и Грецией, такие конфликты, как  
сирийский, ливийский, йеменский, а также 
конфликт на Донбассе дают основание для 
того, чтобы Большое Средиземноморье счи-
талось комплексом безопасности. Важно так-
же отметить, что терроризм является основ-
ной угрозой для всех стран региона Большого 
Средиземноморья, в частности по причине 
того, что в начале XXI в. террористические 
сети, более глобальные по организации и  
мотивам и более радикальные по методам 
(Buzan & Hansen, 2009, р. 181), имеют  
возможность получить оружие массового 
уничтожения, что и объединяет все государ-
ства Большого Средиземноморья в единый 
комплекс безопасности. 

 

Заключение	

Таким образом, в статье предпринята  
попытка определить понятие Большого  
Средиземноморья, наметить в разных  

перспективах и масштабах территорию, кото-
рую оно охватывает, а также дать характери-
стику того, к какому типу регионального 
комплекса безопасности относится данный 
регион. Большой Средиземноморский регио-
нальный комплекс безопасности представляет 
собой комплекс безопасности глобального 
уровня, так как включает в себя такие вели-
кие державы, как Россия, Франция и Велико-
британия — постоянные члены СБ ООН (это 
единственный РКБ, в который входят три по-
стоянных члена СБ ООН). Благодаря этому 
процессы, происходящие в этом регионе, 
прямо влияют на обеспечение глобальной 
безопасности. Вместе с тем региональные 
державы, такие как Турция, Италия, Израиль, 
Иран и Саудовская Аравия, обладающие зна-
чительными военно-политическими, торгово-
экономическими и энергетическими возмож-
ностями, превосходящими потенциал их 
непосредственных соседей, играют роль в 
увеличении значимости Большого Средизем-
номорья, а также ужесточают борьбу за ли-
дерство в нем.  

Что касается основной структуры Боль-
шого Средиземноморского регионального 
комплекса безопасности, то ни одно государ-
ство не доминирует в нем, а внутри него су-
ществуют определенные модели сотрудниче-
ства и соперничества, что и помогает сохра-
нять баланс сил между державами региона. 
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