
Лекция  по курсу «Современные тенденции в развитии Центральноазиатского 

региона» 

Тема 4. Центральная Азия в системе международных отношений 

За три  десятилетия  своего независимого существования  Центральная Азия  стала  

объектом серьезного внимания со стороны зарубежных и  региональных  исследователей.   

В своей известной работе «Великая шахматная доска» З. Бжезинский анализирует 

геополитическую ситуацию текущего десятилетия в мире, и особенно на Евразийском 

континенте. В главе «Евразийские Балканы» дается характеристика внутренних и 

внешних факторов нестабильности девяти государств, среди которых и все 

центральноазиатские государства.  Из  пяти независимых  государств Центральной  Азии, 

которую в своей работе он называет «Средняя Азия»,  З. Бжезинский самую важную роль 

отводил   Казахстану и Узбекистану.  «Казахстан является в регионе щитом, а Узбекистан 

– душой пробуждающихся  разнообразных национальных  чувств. Благодаря своим 

географическим масштабам  и местоположению Казахстан защищает другие страны  от 

прямого  физического давления со стороны России, поскольку только он граничит с 

Россией». При этом на взгляд автора «фактически Узбекистан является  главным 

кандидатом  на роль регионального лидера в Средней Азии».  

Все страны Центральной Азии находятся в равном геополитически невыгодном 

положении, поскольку не располагают выходами к морским коммуникациям. Спецификой 

государств региона является то, что  они относятся   к  так называемым  географически 

дважды замкнутым  (double land - locked) государствам, которым для выхода к морским 

портам необходимо пересечь границы как минимум двух государств.  Однако 

самостоятельное геополитическое значение региона будет возрастать по мере реализации 

проектов   строительства Трансазиатской железнодорожной магистрали и развития 

трансконтинентального автодорожного коридора «Западная Европа–Западный Китай» и 

авиасообщения, что позволит ему в ближайшей перспективе стать реальным 

транспортным мостом между Западом и Востоком. В  данном контексте  странами 

региона ведется системная работа, реализуются проекты национального и 

международного масштаба, в существующую транспортную инфраструктуру делаются 

большие капиталовложения.   

В этой связи каждое из государств региона  прилагает усилия для  реализации 

проектов строительства коммуникационной инфраструктуры внутреннего и 

общерегионального значения. К примеру, учитывая стратегически важное положение 

Казахстана и интеграционные процессы последних лет перед  Казахстаном открылась  

отчетливая перспектива сделать логистику достаточно прибыльным сегментом 

экономики. В частности, в традиционном ежегодном Послании к народу Казахстана 11 

ноября 2014 года «Нұрлы Жол» – путь в будущее» Президент РК Н.А. Назарбаев сделал 

особый упор на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, было поручено 

завершить строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструктуры 

специальных экономических зон «Хоргос - Восточные ворота», реализовать основные 

автодорожные проекты, в частности,  Западный Китай - Западная Европа,  проработать 

вопрос строительства или аренды терминальных мощностей в «сухих» и морских портах 

Китая, Ирана, России и странах ЕС . Таджикистан   также рассчитывает на то, что 

реализация таких проектов, как железнодорожная магистраль Туркменистан - Афганистан 

- Таджикистан, международные автомобильные дороги Душанбе - Куляб - Хорог - 

Кульма, Душанбе - Турсунзаде, Айни - Пенджикент, а также Восе - Ховалинг и особенно 

железной дороги Вахдат - Яван-Курган-тюбе, будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата страны, воссоединению с международными транспортными 

сетями, развитию внутреннего рынка и объёмному росту международных услуг. 

В числе важных международных инициатив Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова, которые были озвучены с высокой трибуны ООН, – создание 

Специальной программы ООН по развитию транспорта, предусматривающей изучение 



транзитно-транспортных возможностей между Каспийским и Черным морями, Средней 

Азией и Ближним Востоком. Конкретные предложения по оптимизации транспортных 

потоков в Евразии, созданию новых торгово-транспортных коридоров выносились на 

рассмотрение и других крупных международных форумов, а также встреч на высшем 

уровне.  

            Геополитическое положение центральноазиатских государств, расположенных в 

геостратегически важном как для Запада, так и для Азии регионе создает для них 

благоприятную возможность в равной мере участвовать и в общеевропейском (ОБСЕ, 

НАТО и др.) и в азиатском процессе (ОИК и др.), а также на глобальном уровне как 

равноправный член ООН.  Центральноазиатские страны используют эти возможности для 

активного вхождения в мировое сообщество и обретения достойного места в системе 

международных отношений.  

Новые независимые государства Центральной Азии  на протяжении двадцати лет  

пытаются строить свою внешнюю политику на  основе концепции многовекторности. С 

учетом нынешних международных реалий главный акцент во внешнеполитической 

стратегии сделан на обеспечении эффективной системы безопасности в Центральной 

Азии, направленной на предотвращение нетрадиционных вызовов и угроз 

(международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, нелегальной 

миграции), исходящих в настоящее время из Афганистана и других сопредельных с 

регионом стран.  

Для решения этих задач Центральная Азия  считает целесообразным 

сосредоточиться на следующих приоритетных внешнеполитических направлениях: 

–участии в деятельности межгосударственных объединений (Совещания по 

выработке мер доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества, Организации 

договора о коллективной безопасности); 

–стратегическом сотрудничестве с Россией и Китаем; 

–поддержании дружественных отношений с соседними  центральноазиатскими 

государствами; 

– конструктивном взаимодействии с США, странами Евросоюза, а также такими 

организациями, как ОБСЕ и Организация Североатлантического Договора (НАТО); 

– сотрудничестве с государствами исламского мира; 

– налаживание партнерских связях со странами Азиатско-Тихоокенского региона 

(АТР). 

Центральная Азия  в настоящее время относится к числу важнейших 

внешнеполитических приоритетов России. Процесс формирования  среднеазиатского 

направления в российской внешней политики, по мнению специалистов,   проходил в три 

этапа: 

Первый этап (декабрь 1991 -1996 г.)- с момента развала СССР до превращения  

новых независимых государств  в полноправных субъектов международных отношений. 

Второй этап (1996-2001 гг.) – период осознания необходимости  восстановления  на 

постсоветском пространстве  интеграционных процессов, но уже на качественно новой, 

взаимовыгодной основе. 

Третий этап (с 2001 г. по настоящее время) – Средняя Азия приобретает 

геополитическое значение, вследствие чего  обостряется конкурентная  борьба между 

Россией и другими великими державами в регионе.  

Большинство китайских и иностранных исследователей сходятся в понимании 

стратегических интересов Китая в Центральной Азии:   

1) безопасность границ;  

2) борьба с движением «Восточный Туркестан»;  

3) энергия;  

4) экономические интересы;  

5)геополитика;  



6) Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  

В Центральной Азии, как пишет Хуашен Чжао, Китай действует гибко и 

прагматично, избегая прямого политического давления и вмешательства во 

внутриполитические процессы. Китай намерен уделять большее внимание   культурным и 

гуманитарным связям, заботиться о более позитивном имидже, расширять свое 

культурное влияние и принимать меры для популяризации своей политики. На практике 

это предполагает поддержку преподавания китайского языка в Центральной Азии, 

стимулирование  развития образования, культуры и туризма и т.п. В июле 2005  г. Китай 

объявил, что представит средства для  подготовки      в течении трех лет 1500 

специалистов для государств –членов ШОС. Кроме того, в 2005 г. Китай открыл 

Конфуцианский колледж в Узбекистане и Китайский культурный центр в Казахстане; он 

будет  создавать подобные центры  и дальше, чтобы способствовать  изучению китайского 

языка и распространению китайской культуры. В общем, Китай увеличивает коэффициент 

«мягкой силы» в своей политике в Центральной Азии. 

Современные реалии  показывают то, что Китай   настолько продвинулся в своих 

планах вперед, что  предлагает миру  уже такие глобальные мегапроекты  как «Один пояс, 

один путь». Как известно, это объединение трансконтинентальных маршрутов 

предполагает обустройство сухопутных и морских дорог к бухтам Атлантического, 

Индийского и Тихого океанов, что позволит связать около 65 стран Азии, Африки и 

Европы и миллиарды людей  в глобальный общий рынок. В проекте  большую роль будут 

играть наряду с Россией и страны региона. 

При этом существует точка зрения о том,  что китайская инициатива «Один пояс – 

один путь» предлагает проект, в котором страны Центральной Азии рассматриваются 

преимущественно как транзитная зона, что не способствует формированию региона в 

качестве самостоятельного субъекта региональной политики и, главное, формирует риски 

субъектности отдельных государств.  

Центральноазиатский регион все еще привлекает пристальное международное 

внимание в силу своего геополитического и экономического значения, природных и 

человеческих ресурсов, и выступает полем столкновения бесчисленного множества 

культурных, цивилизационных, политических и экономических проектов.  

В «Новой Большой игре» между Западом, Россией и Китаем, необходимо особо 

отметить активизацию китайской дипломатии, направленной на поиск и инициирование 

выгодных способов взаимоотношений с государствами региона.  

В настоящее время в странах региона у китайских инициатив имеются и 

сторонники, и скептики, а также те, кто опасается возможных негативных последствий 

при осуществлении этого проекта. Существуют опасения в связи с расширением и 

укреплением влияния Китая в регионе, боязнью территориальных уступок сильному 

соседу, страхи, связанные   с экономической и миграционной экспансией.  Объективно   

сотрудничество Китая и центральноазиатских республик набирает обороты и может 

принести региону как выгоды, так и определённые вызовы, и риски. 

 

Контрольные вопросы: 

           1. Каковы приоритетные направления внешней политики государств региона? 

           2. Какое значение государствами региона придается  развитию и строительству 

транспортно-коммуникационной инфраструктуры?  

           3. Членами каких международных организаций  являются государства региона?   
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