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Предисловие редактора

То, что интерес к Центральноазиатскому региону в бли-
жайшей перспективе будет возрастать, а сам он станет чуть 
ли не основным полем, на котором в XXI веке развернутся 
геополитические баталии, в экспертном сообществе обсуж-
далось еще в середине 1990-х годов. По этому поводу было 
приведено множество аргументов, главные из которых за-
ключались в следующем: геополитический вакуум не терпит 
пустоты и рано или поздно начнет заполняться новой суб-
станцией; природные ресурсы региона (главным образом 
углеводородные) сыграют с ним злую шутку, создав специ-
фические условия как для трансформации формирующихся 
политических режимов в авторитарные, так и для начала но-
вой «большой игры»; борьба за контроль над углеводорода-
ми региона и путями их транспортировки станет основным 
содержанием этой игры. Сегодня все это, и даже с некоторым 
избытком, мы наблюдаем в реальности. 

За прошедшие 20 лет ситуация в регионе и в мире каче-
ственно изменилась. В начале 1990-х никто не мог предпо-
ложить, что желание США — единственной, оставшейся 
после развала СССР сверхдержавы — доминировать в мире 
обернется против них самих и приведет не только к пере-
кройке карты мира и к серьезным изменениям сложившейся 
после Второй мировой войны системы безопасности, но и к 
появлению в качестве самостоятельного актора внешней по-
литики транснациональных сетей,* в том числе террористи-
ческих организаций.  

* Российский эксперт А. Богатуров определяет их следующим образом: наркопроизводя-
щая — порождает колоссальные «черные деньги»; банковская — эти деньги «моет», нака-
пливает, преумножает и перебрасывает в любую точку мира за считаные секунды; и терро-
ристическая, которая этими деньгами может пользоваться. — См.: Богатуров А. Самообо-
рона транснациональных сетей. — Независимая газета. — 2 июля 2003 г.

* Brzezinski Z. Another American Casualty: Credibility. — The Washington Post. — November 
10, 2003.

Трагедия в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 
года потрясла мир. В нем сразу стало как-то неуютно. Воз-
никло ощущение полной безысходности. Если единственная 
супердержава не в состоянии обеспечить безопасность своих 
граждан, что говорить обо всех остальных. Понимание того, 
что с момента трагедии никто не может чувствовать себя в 
полной безопасности, и желание, где-то искреннее, а где-то 
связанное с попыткой использовать благоприятный момент 
для решения своих внутренних проблем, и привело под зна-
мена возглавляемой США антитеррористической коалиции 
даже непримиримых противников политики этой страны. 
И если бы в сложившихся условиях США призвали все ци-
вилизованные страны к созданию нового мирового поряд-
ка, основанного на демократических ценностях и учете мне-
ния всех (или хотя бы основных) субъектов международного 
права, они безо всякой конкуренции заняли бы место лиде-
ра, способного повести за собой мировое сообщество. Одна-
ко этого не произошло.

Напротив, доминирующим в США стало, по выражению 
З. Бжезинского, «параноидальное представление о мире», 
выражающееся в озвученной Дж. Бушем-мл. формуле: «Кто 
не с нами, тот — с террористами».* Апеллируя к необходи-
мости защиты национальных интересов и основываясь на 
весьма сомнительных и недоказанных до настоящего вре-
мени обстоятельствах трагедии 11 сентября, администрация 
Дж. Буша-мл. сделала основной акцент на их «исламском 
следе». Более того, тут же был определен и «объект возмез-
дия» — Афганистан. 

Расширение НАТО, обозначение «оси зла» и включение 
в список предполагаемых объектов применения ядерного 
оружия США — России, Китая, Ирака, Ирана, КНДР, Ли-
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вии и Сирии;* односторонний выход Соединенных Штатов 
из Договора по ПРО; агрессия против Ирака; волна «цвет-
ных революций» в Грузии, Украине и Кыргызстане; желание 
потеснить Россию на постсоветском пространстве; жесткая 
риторика в отношении Китая — все это звенья одной цепи, 
доказывающие, что США демонстрировали свое превосход-
ство слишком явно, беспардонно и с удовольствием. 

Окрыленные «успехом» пробы сил в Косово, Афганиста-
не и Ираке, США и их последователи более не считали нуж-
ным в чем-то убеждать мировое сообщество, они не проси-
ли, а требовали. И сегодняшние события на арабском Восто-
ке — лучшее подтверждение этому тезису. 

Конечный результат этой политики оказался плачевным. 
Во-первых, мир захлестнули волна террора и активизировав-
шаяся гонка вооружений, в том числе и ядерных. Во-вторых, 
во внешней политике произошла ориентация на «право силы» 
и «двойные стандарты». Как следствие — катастрофическое 
снижение уровня ответственности в политике и расширение 
сфер применения вооруженной силы при защите своих нацио-
нальных интересов. В-третьих, более отчетливо проявилась 
неспособность гарантирующих безопасность традиционных 
международных институтов — ООН, ОБСЕ, НАТО — спра-
виться с возложенной на них миссией. В-четвертых, в лице 
США мир, по-видимому, утратил «гаранта» в области меж-

дународной безопасности, финансов, технического прогрес-
са, демократии и т. п.* Как результат — актуализация угрозы 
возникновения вселенского хаоса и вставший в повестку дня 
мировой политики риторический вопрос: кто и каким обра-
зом сможет обеспечить глобальный и региональный баланс 
сил в современных условиях «бесполярного мира»?**

Безусловно, произошедшие на глобальном уровне изме-
нения не могли не оказать своего влияния на геополитиче-
ские процессы в Центральной Азии, а следовательно — и на 
региональную безопасность.

Первое, что необходимо отметить: в результате непро-
думанных действий глобальных акторов мировой политики 
Афганистан превратился в кровоточащую рану региона, а 
происходящие в нем процессы — в факторы, которые при-
ходится постоянно учитывать при рассмотрении вопросов 
региональной безопасности.

Второе — нельзя не сказать о негативном влиянии «боль-
шой игры», ведущейся между основными геополитически-
ми акторами за восстановление или установление влияния 
в регионе. Интересы этих «игроков» разноплановые, следо-
вательно, достижение ими консенсуса маловероятно. Ско-
рее всего, в ближайшей перспективе мы станем свидетелями 
обострения конкуренции между ними. 

Следствий из этой ситуации несколько: 
1) Стремление лидеров государств региона поиграть на 

противоречиях между геополитическими «игроками», что 
не только размывает основу региональной интеграции, но и 

* В начале марта 2002 года The Los Angeles Times опубликовала выдержки из секретного 
плана использования ядерного потенциала США. Согласно сообщению, администрация Буша 
в докладе, составленном в начале года, поставила задачу перед Пентагоном разработать 
планы использования ядерного оружия на случай возникновения непредвиденных обсто-
ятельств против, по крайней мере, семи стран, в число которых вошли не только Россия 
и страны так называемой «оси зла» — Ирак, Иран и Северная Корея, но и Китай, Ливия 
и Сирия. — See: William M. Arkin, Secret Plan Outlines the Unthinkable. — The Los Angeles 
Times. — March 10, 2002.

Показательно, что и при администрации Б. Обамы основные тезисы этого доклада с 
завидной регулярностью повторяются в документах Пентагона и разведки. — See: The 
National Intelligence Strategy of the United States of America. — Washington, August 2009; The 
National Military Strategy of the United States of America. 2011. Redefi ning American’s Military 
Leadership.   Washington, February 8, 2011.

* Хотя экономика США все еще находится на первом месте в мире, а их военная и техно-
логическая мощь доминирует, авторитет США имеет тенденцию к падению, а возможности 
как самостоятельно, так и в кооперации с их союзниками «навести порядок» в том или ином 
регионе, объявленном «зоной их национальных интересов», все большим числом экспертов 
(в том числе американских и европейских) оцениваются скептически.

** «Бесполярный мир» — мир, где власть распределена по многочисленным, более 
или менее равным друг другу центрам. — See: Richard N. Haass. The age of nonpolarity. — 
Foreign Affairs (US). — 2008. — May.
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снижает уровень региональной безопасности, делая непред-
сказуемым поведение партнеров и умножая степень недове-
рия к ним. 

2) Изменение характера взаимоотношений в треуголь-
нике Россия — Китай — Запад (точнее, США). Характер 
этих взаимоотношений стал как более прагматичным, так и 
более жестким. Вполне предсказуемо, что эти прагматизм и 
жесткость будут распространены и на государства региона.

3) Стремительное усиление позиций Китая на про-
странстве Центральной Азии. Главная его цель — сохране-
ние ЦА в качестве своего «стратегического тыла», расши-
рение доступа к углеводородным и иным ресурсам региона; 
развитие инфраструктуры, обеспечивающей транспорти-
ровку этих ресурсов в КНР и доставку произведенной в Ки-
тае готовой продукции на рынки Центральной Азии, России 
и Европы.

Отсюда, с одной стороны, перспектива усиления конку-
ренции между Китаем, Россией и Западом за доступ к ресур-
сам региона и направлениям их транспортировки. С другой 
— неизбежное увеличение доли Китая в экономике госу-
дарств региона. А с третьей — искушение некоторых регио-
нальных политиков использовать растущий интерес Китая к 
ресурсам региона с целью добиться определенных уступок 
со стороны России или западных компаний. 

В контексте выше сказанного главная проблема для го-
сударств региона заключается в том, что обострение конку-
ренции между основными геополитическими акторами неиз-
бежно заставит их более четко формулировать внешнеполи-
тические приоритеты, а это существенно сузит свободу ма-
невра и возможности многовекторной политики.

Все это накладывается на внутреннюю ситуацию в Цент-
ральной Азии, которая, как и любой другой регион, не сво-
бодна от проблем. Какие из наиболее актуальных проблем 

безопасности сегодня имеют место в Центральноазиатском 
регионе?

Во-первых, это рост политического экстремизма в Кыр-
гызстане, непредсказуемость развития социально-экономи-
ческой и политической ситуации в этой стране, а главное 
—  нежелание как соседей по региону и России, так и других 
заинтересованных внешних игроков (прежде всего, Китая, 
США и Евросоюза) и международных организаций брать на 
себя ответственность за разрешение этой проблемы.

Такая позиция вполне объяснима. С одной стороны, ре-
зультаты кыргызского эксперимента непредсказуемы, а лю-
бые подсказки со стороны и уж тем более реальные действия 
внешних сил по наведению порядка в стране легко могут 
быть расценены как вмешательство во внутренние дела с 
перспективой возникновения «народного сопротивления ок-
купантам». С другой стороны, разговаривать на серьезные 
темы сегодня в КР просто не с кем. Руководители, которые 
меняют свою позицию несколько раз на дню, вряд ли могут 
рассматриваться как серьезные партнеры по диалогу. А пото-
му ситуация в Кыргызстане, скорее всего, будет развиваться 
по непредсказуемому варианту, и единственное, что сейчас 
действительно важно, — создать условия, которые бы гаран-
тировали от возникновения «эффекта домино» во всем реги-
оне.

Во-вторых, ситуация в Таджикистане, которая очень на-
поминает кыргызскую. Правда, с поправкой на то, что в на-
чале 1990-х Таджикистан уже прошел этап гражданской вой-
ны, после которого остались озлобление, неудовлетворенная 
кровная месть и негативные воспоминания об этом сложном 
периоде. Сегодня, похоже, Таджикистан стоит на грани но-
вой гражданской войны. При этом положение в экономике 
отчаянное, а отношения с соседями и потенциальными со-
юзниками (пожалуй, за исключением Ирана и Китая) остав-
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ляют желать лучшего. Единственное, что пока удерживает 
население от масштабного кровопролития, память о начале 
— середине 1990-х годов.

В-третьих, обнажившаяся проблема размежевания об-
ществ государств региона по этническому и клановому 
признаку. Сегодня латентные этнические конфликты пере-
растают в открытую вражду. Ярчайшим примером является 
Кыргызстан, где конфликт происходит не только между кыр-
гызами и другими этническими группами, но среди самих 
кыргызов по принципу разделения север — юг, родовой и 
клановой принадлежности. К сожалению, КР не одинока. Ре-
цидивы национализма наблюдаются в Узбекистане, Таджи-
кистане и даже относительно спокойном Казахстане.

В-четвертых, предстоящая смена политических элит и 
неопределенность с вектором политического развития во-
обще и механизмом передачи власти от действующих пре-
зидентов их преемникам, в частности. Понятно, что вопрос 
о преемниках на определенный срок закрыт, но есть про-
блема биологической жизни, которую никакими указами и 
законами не продлишь. Главная проблема связана с тем, что 
пока нет ясного ответа на вопрос, приведет ли уход действу-
ющих лидеров государств к переделу собственности и «вой-
не элит».

В-пятых, мы как-то свыклись с ростом влияния политиче-
ского ислама в Центральной Азии. На территории практиче-
ски всех государств региона, несмотря на официальный за-
прет, не только продолжают действовать различные органи-
зации, пропагандирующие идеи политического ислама, но в 
последнее время наблюдается активизация их деятельности. 
Причем не только в сельской местности, но и в городах. Не 
исключаю и того, что с этими организациями связаны и не-
которые политики. По Кыргызстану, во всяком случае, такие 
факты есть.

Не хотелось бы преувеличивать исламистскую угрозу, но 
в то же время ее нельзя игнорировать. Проблема в том, что 
бедственное экономическое положение значительной части 
населения и отсутствие нормальной светской оппозиции по-
буждает людей выражать политический протест именно в 
религиозной форме. Религия становится единственной на-
деждой на социальную справедливость. И хотя вряд ли было 
бы справедливо говорить о том, что большинство населения 
связывает свои надежды с исламской альтернативой, но эта 
идея уже сегодня проникает в массы.

Наконец, это неизбежный уход США и НАТО из Афгани-
стана. Что за этим последует, предсказать несложно. Судя по 
последним заявлениям Х. Карзая, он готов разделить власть 
с движением «Талибан». Этой позиции придерживаются и 
США, которые все чаще ставят вопрос о необходимости на-
лаживания диалога с не запятнавшими себя преступлениями 
«умеренными» талибами, которые сложат оружие и призна-
ют нынешнюю конституцию.

Это означает два следствия. С одной стороны, вновь, как в 
начале — середине 1990-х, актуализируется проблема внеш-
ней агрессии. А с другой — государствам региона и России 
придется самостоятельно решать весь комплекс проблем, 
связанных с Афганистаном, главная из которых — возмож-
ное возникновение новой волны исламистского радикализма 
по всему региону и возобновление активности исламистов в 
Центральной Азии. Сохранится ли заинтересованность США 
в присутствии в регионе в роли security manager, большой во-
прос. Сегодня в Соединенных Штатах наблюдаются попыт-
ки разделить ответственность глобального лидерства. Одна-
ко основная проблема заключается в том, что в этом своем на-
мерении они никак не могут найти себе достойного партнера.

В предлагаемой читателям книге ее авторы постарались 
акцентировать внимание на факторах нестабильности, угро-
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зах и вызовах безопасности, в том числе проистекающих под 
влиянием внешних сил и являющихся результатом «большой 
игры» в регионе Центральной Азии. Некоторые из наших 
выводов, возможно, носят гипотетический характер, но те 
процессы, которые имеют место в регионе и мире, оправды-
вают такого рода допущения.

В каждом из разделов изложена авторская точка зрения. Я 
могу быть с ней согласен или нет, но как ответственный ре-
дактор не считаю необходимым подгонять ее под свое виде-
ние тех или иных проблем. Авторский коллектив — высоко-
квалифицированные специалисты в своей области, имеющие 
значительное число публикаций по тем темам, которые они 
освещают в данной работе. 1—4-я главы написаны докто-
ром политических наук Кушкумбаевым С.К., 5-я — докто-
ром философских наук, профессором Косиченко А.Г., 6—8-я, 
11-я — доктором политических наук, профессором Лаумули-
ным М.Т., 9-я, 10-я, предисловие и заключение — доктором 
политических наук, профессором Сыроежкиным К.Л.

Доктор политических наук
Сыроежкин К.Л.
Сентябрь 2011 г.

ГЛАВА I
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

События 7 апреля 2010 года в Кыргызстане усилили 
дальнейшую деградацию системы государственного управ-
ления и девальвацию правовых механизмов. Череда драма-
тических событий, охвативших юг страны в мае, и особен-
но кровавые межэтнические столкновения в июне 2010 года 
стали серьезным испытанием в развитии постсоветского 
Кыргызстана. 

Сумев сравнительно быстро перехватить власть у К. Ба-
киева и создать тактическую правящую коалицию, лидеры 
временного правительства (ВП) стали совершать ошибки, 
в результате которых произошла разбалансировка кланово-
политической структуры страны. Эти ошибочные действия 
стали основными причинами дальнейших деструктивных 
процессов и факторами дестабилизации в республике. 

Одна из главных ошибок ВП связана с быстрым роспу-
ском парламента и, соответственно, потерей единственной 
возможности легитимизировать свой статус. Избранный 
спикером после роспуска Жогорку Кенеша И. Масалиев 
и ряд депутатов в период после переворота публично вы-
разили желание сотрудничать с ВП, т. е. придать ему ле-
гитимность и в дальнейшем самораспуститься. Опасения 
членов ВП, что Жогорку Кенеш как единственный на тот 
момент легитимный орган в стране составит им конкурен-
цию и/или заблокирует их работу, привели к роспуску пар-
ламента и вовлекли в конфликт часть бывшего депутатско-
го корпуса. 

Отвергнув возможность компромисса, новые руководите-
ли страны вынудили оттесненные кланы взять реванш. Как 
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известно, сторонники и родственники экс-президента К. Ба-
киева в период попытки захвата власти 12—14 мая 2010 года 
на юге страны — в Джалал-Абаде, Оше и Баткене — так-
тически ставили целью собрать парламент в Бишкеке и тем 
самым создать альтернативный центр власти. 

Все это подтолкнуло ВП в срочном порядке 19 мая 2010 
года издать декрет о наделении Р. Отунбаевой полномочиями 
«президента Кыргызской Республики переходного периода» 
до 31 декабря 2011 года. Безусловно, как отмечали практиче-
ски все наблюдатели и ряд членов ВП, с правовой точки зре-
ния декреты новых властей были уязвимы. Вместе с тем этот 
вариант устраивал членов ВП. По соглашению, достигнуто-
му между ними, Р. Отунбаева отказывалась баллотироваться 
на последующих выборах и, кроме того, на переходный пе-
риод как бы направляла на себя потенциальное обществен-
ное недовольство. То, что такое предполагалось, не вызывает 
сомнений. В этом контексте не случайна публичная оговорка 
О. Текебаева, подчеркнувшего, что Р. Отунбаева «жертвует 
своим политическим будущим».* 

 
Кланово-политическая структура 
и партийная система

Особенностью политических процессов в современном 
Кыргызстане является регенерация роли и влияния родо-
племенных и регионально-клановых групп, обусловленная 
стремительной архаизацией политической системы страны, 
ускорившейся в период правления К. Бакиева. Как показали 
события последних лет, ресурсы клановых групп (властные, 
финансовые, родоплеменные, земляческие и т. д.) и борьба 
за них являются определяющими факторами мотивации дея-

тельности большинства политических фигур современного 
Кыргызстана.* В условиях, когда формальные институты и 
правила становятся малоэффективными, их замещает кла-
новая структура. Этот ресурс широко использовали как клан 
Бакиевых, так и конкурирующие с ним группы. Стреми-
тельная деградация правовых механизмов привела к укреп-
лению архаичных форм мобилизации и политической актив-
ности. 

Публичные выступления многих политиков, использую-
щих демократическую риторику, рассчитаны на внешний эф-
фект. Во многом реальный механизм, двигающий политиче-
ский процесс в стране, находится в непубличной, клановой 
схеме распределения властных и иных ресурсов. Кроме того, 
факторами, способствовавшими еще большей консервации 
клановой структуры стали масштабная бедность, безработи-
ца, сузившиеся экономические возможности и ограниченные 
ресурсы у правительства. 

Аналогичные характеристики могут быть даны и партий-
ной системе. Политические партии Кыргызстана опираются 
преимущественно на сторонников, состоящих из одной или 
нескольких клановых групп. Многие руководители этих квази-
партий, их филиалов на местах — клановые лидеры различ-
ного уровня. 

Большинство политических партий страны, носящих 
звучные, но политически неопределенные названия, напри-
мер, «Ата-Журт» (земля предков), «Ак-Шумкар» (сокол), 
«Ар-Намыс» (достоинство), «Ата-Мекен» (отчизна), «Аса-
ба» (флаг), «Мекен биримдиги» (единство отечества) и др., 

* Отунбаева, став президентом Кыргызстана, пожертвовала своим политическим буду-
щим. — //http://www.newskaz.ru.

* Географическое деление на северные (Чу, Талас, Нарын и Иссык-Куль) и южные (Ош, 
Джалал-Абад и Баткен) кланы в определенной степени совпадает с историческим делением 
кыргызских племен на левое (сол канат) и правое (он канат) крылья и (ичкилики) внутрен-
ние. Крупные и влиятельные племена севера — сарыбагыш, бугу, солто, кушчу, саяк, саруу, 
кытай и др. На юге наиболее многочисленные — ичкилики, отуз уул, который делится на 
влиятельные роды — мундуз,  адыгене и др.
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созданы под конкретного лидера. Существующие по назва-
нию социал-демократическая и коммунистическая партии не 
должны вводить в заблуждение, так как их лидеры действу-
ют не на идеологической основе, а в типичной для страны 
кланово-политической системе координат. 

Яркой иллюстрацией этого является бегство экс-
президента К. Бакиева после событий 7 апреля 2010 года в 
родовое селение Тейит в Джалал-Абадской области, где он 
мог ощущать себя в относительной безопасности в окруже-
нии соплеменников и земляков. Подобные кланово-симво-
лические базы (малую родину) имеют большинство полити-
ков (министры, депутаты, руководители областей, районов 
и т. д.) и крупные предприниматели Кыргызстана. Как по-
казывает практика последних лет в КР, этот ресурс активно 
используется для мобилизации сторонников в публичных ак-
циях — митингах, пикетах, шествиях и т. д. В зависимости 
от мощи клана и патрона число митингующих бывает от не-
скольких сотен до нескольких тысяч человек.* 

Захват зданий областных администраций 12—14 мая 2010 
года на юге произошел, как известно, при демонстративном 
нейтралитете органов внутренних дел и чиновников админи-
страций. Показательна неспособность ВП задержать братьев 
экс-президента в южных регионах. Речь идет о клановых 
группах, лояльных прежним властям и интересы которых 
пострадали. Именно с ними, как показали дальнейшие собы-
тия, пытались координировать свои действия родственники 

и приближенные экс-президента в стремлении взять реванш 
на юге страны. 

Кадровая политика также является отражением клановых 
интересов новых руководителей страны. Стремление чле-
нов ВП утвердить своих ставленников на ключевых постах 
на юге привело как к открытому, так и к скрытому противо-
стоянию оттесненных групп. Как известно, в Оше и Джалал-
Абаде за 40 дней после переворота сменилось несколько пре-
тендентов на пост губернатора.* Причем конкурировали друг 
с другом лица, представляющие не только различные кланы 
или этнические группы, но и поддерживаемые разными чле-
нами временного правительства.

Политическая поляризация страны по линии север — юг 
стала сложившейся реальностью.** После неудавшейся по-
пытки Бишкека в августе 2010 года сместить мэра г. Оша 
М. Мырзакматова авторитет центральных властей (а для юж-
ных элит — «северян») в южных регионах еще более сни-
зился.*** Ошский мэр не стал скрывать своих симпатий к ли-
дерам партии «Ата-Журт» и заявил, что не допустит в город 
партии, «дестабилизирующие ситуацию» [1].

Архаизация политической системы страны предопреде-
лила электоральные предпочтения значительной части кыр-

* Джалал-Абад: Бектур Асанов вернулся в кресло губернатора. — // http://kloop.kg/blog; 
Оппоненты новых властей Кыргызстана захватили администрацию в Оше и вернули прежнего 
губернатора. —  // http://newsru.com.

** Так, один из лидеров «Ата-Журта» К. Ташиев заявил: «Да, у нас есть влияние родо-
племенного института. Любой служащий в КР пытается держать связь со своим родом, 
вот так и формируются национальные союзы. Юг Кыргызстана не абстрактная географиче-
ская единица и для его жителей типична приверженность национальным ценностям. Хотя 
противостояние с севером существует именно из-за того, что он более обеспечен и его 
жители более урбанизированы и русифицированы». — См.: Феликс Кулов: Кыргызстан 
превратился в тупиковое государство, готовое рухнуть под натиском политической 
безответственности. — //http://www.24kg.org/election2010/81512-feliks-kulov-kyrgyzstan-
prevratilsya-v-tupikovoe.html.

*** Внушительная вооруженная охрана «добровольцев-спортсменов» М. Мырзакматова 
практически нейтрализовала попытку силовиков задержать его в Бишкеке в августе. Спор-
тивные клубы и ассоциации зачастую являются легальным прикрытием функционирования 
полукриминальных структур, находящихся на службе политиков и бизнеса в стране.

* Например, арест 29 апреля 2010 г. К. Жороева, бывшего соратника и руководителя АП 
К. Бакиева, привел на митинг свыше 200 его сторонников 3 мая 2010 г. в Бишкеке. На его 
родине в г. Исфане Баткенской области земляки и соплеменники арестованного также про-
вели митинг и обещали собрать 2 тыс. человек и перекрыть межгосударственную дорогу на 
границе Кыргызстана и Таджикистана.

В поддержку экс-мэра столицы Н. Тюлеева на митинге в Бишкеке 12 мая 2010 г. приняли 
участие свыше тысячи его сторонников и соплеменников (саяков), прибывших из Нарына. 
В соответствии со сложившимся в Кыргызстане политическим «ритуалом» на следующий 
день после ареста 15 мая 2010 г. в г. Оше перед зданием обладминистрации прошел про-
тестный митинг сторонников И. Масалиева.
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гызского большинства. Электорат страны крайне фрагменти-
рован и его симпатии в значительной степени обусловлены 
региональными и/или родоплеменными факторами. Исклю-
чение составляет небольшая прослойка жителей столицы и 
маргинальные группы. Данные настроения подогреваются 
рядом политиков, что создает серьезный вызов социально-
политической стабильности. 

Например, 20 января 2011 года главой северной, Иссык-
Кульской области был назначен Н. Абдылдаев, представи-
тель партии «Ата-Журт» (имеющей репутацию «южной»), 
что вызвало возмущение у части жителей, которые отправи-
ли депутацию в областной центр — город Каракол.* Перего-
воры, в том числе с участием прежнего губернатора М. Аса-
накунова, привели к хрупкому компромиссу. 

Позиции большинства кыргызских политиков в современ-
ных условиях неустойчивы и в силу этого вполне очевидно 
создание различных тактических коалиций между ними. 
Вместе с тем амбициозность клановых лидеров, большое 
количество партий и социально-экономические проблемы 
оставляют высокими риски новых конфликтов.

Пестрота политических сил в Кыргызстане, не представ-
ленных в сложившейся управленческой системе, создает до-
полнительные факторы напряжения. В феврале 2011 года 20 
партий, не прошедших в парламент, создали альтернативное 
правительство и парламент. Теневой кабинет министров воз-
главил глава партии «Акыйкат» А. Джекшенкулов, спикером 
стал лидер партии «Замандаш» М. Омуракунов [2]. Безус-
ловно, эти структуры нелегитимны, но благодаря провозгла-
шенному в Кыргызстане принципу «политического плюра-
лизма» они являются готовой площадкой для участия в по-
литической борьбе не прошедших в парламент групп. 

Население с настороженностью относится к подобного 
рода политическим маневрам, так как опасается очередных 
политических катаклизмов. Тем более что в обществе пока 
не забыты громкие предвыборные заявления ряда политиков, 
в частности экс-секретаря Совбеза М. Ниязова, экс-главы 
МВД О. Суваналиева, «если на площадь Бишкека вывести 50 
тыс. человек, никто не будет сопротивляться. Правоохрани-
тельные органы деморализованы: их били во время револю-
ции 2005 года и в апреле 2010 года. Так что власть на земле 
валяется — привел 50 тыс., захватил Белый дом, стал прези-
дентом. Это уже практика»[3]. 

В условиях ступора правовой системы, фактической не-
дееспособности подвергнутых обструкции силовиков и на-
растающего правового нигилизма в обществе склонность к 
силовым актам стала довлеть над политической ответствен-
ностью ряда кыргызских политиков. 

Как показала практика «революционных волн» в Кыр-
гызстане, для насильственного захвата власти нужно не так 
много ресурсов. Но более всего настораживает то, что как в 
марте 2005 года, так и в апреле 2010-го захват власти осу-
ществлялся очень легко, а новая власть была не очень озабо-
чена проблемой своей легитимации. Захват зданий област-
ных администраций 12—14 мая 2010 года в Джалал-Абаде, 
Оше и Баткене противниками ВП преследовал цель не столь-
ко удержать власть в этих регионах, сколько продемонстри-
ровать шаткость позиций ВП. В этих условиях деморализа-
ция госаппарата и особенно правоохранительных органов 
способствовали еще большей нестабильности ситуации в 
стране. 

Следует отметить, что политические катаклизмы в Кыр-
гызстане в последние годы породили избыточное количество 
амбициозных политиков с конфликтным (бинарным) мыш-
лением. Как следствие — необоснованный рост количества 

* Иссыккульцы протестуют против назначения губернатором Н. Абдылдаева. — //http://
www.paruskg.info.
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партий, так как каждый политик хочет быть обязательно пер-
вым в партийном списке, девальвация правовых механизмов 
разрешения противоречий и склонность кыргызских полити-
ков к внеправовым способам ведения политической борьбы. 

Межэтнический конфликт на юге 
и политизация этничности

Очевидно, что к числу деструктивных последствий воз-
рождения и стремительного распространения института ре-
гионально-политических кланов относится этнополитиче-
ская мобилизация. 

Неустойчивость позиций новых властей после апрельско-
го переворота 2010 года на юге страны, нараставшая тенден-
ция противостояния по линии север — юг, опасения рестав-
рации власти клана Бакиева подтолкнули ряд членов ВП к 
поиску тактического альянса с лидерами многочисленной 
узбекской общины юга республики для сдерживания сторон-
ников экс-президента страны.

Как известно, в событиях по нейтрализации действий про-
тивников ВП в Джалал-Абаде в мае 2010 года важную роль 
сыграл вице-президент Узбекского национально-культурного 
центра Кыргызстана К. Батыров и активисты не допущенной 
в 2007 году к выборам партии «Родина», преимущественно 
состоящей из этнических узбеков. Являясь традиционно эко-
номически влиятельным сообществом в южных регионах, 
этнические узбеки и их лидеры в период правления А. Акае-
ва и К. Бакиева стремились занимать нейтральные позиции в 
острой конкуренции кыргызских кланов. 

После апрельских событий 2010 года К. Батыров и ряд 
других лидеров узбекского меньшинства оказались вовлече-
ны в масштабное противостояние на стороне новых властей. 
При этом некоторые узбекские лидеры понимали крайнюю 

рискованность этой активности. Так, известный криминаль-
ный авторитет А. Мирсидиков, убитый за несколько дней 
до трагических межэтнических столкновений, крайне нега-
тивно оценивал политическую активность К. Батырова и его 
соратников [4]. Как показали дальнейшие события, полити-
ческая активность ряда узбекских лидеров имела катастро-
фические последствия для всей общины. 

Столкновения 18—20 мая 2010 года в Джалал-Абаде, при-
обретшие выраженный межэтнический оттенок, показали, 
что кыргызские кланы региона видят в К. Батырове конкурен-
та. В митингах с требованием осудить последнего за разжи-
гание межнациональной вражды и отстранить его невольно-
го союзника — ставленника новых властей, и. о. губернатора 
области А. Бектурова — принимали участие как «бакиевцы», 
так и сторонники других кланов. Желающие спровоцировать 
межэтнический конфликт стремились мобилизовать населе-
ние по этническому принципу.* Заявления на тот период спе-
циального представителя ВП на юге, и. о. министра обороны 
И. Исакова, о возбуждении уголовного дела и розыске лиде-
ра джалал-абадских узбеков К. Батырова были тактическим 
ходом, в реальности новые власти не были заинтересованы в 
задержании недавнего своего союзника.**

Столкновения были также обусловлены и экономически-
ми причинами. Ограниченные экономические ресурсы и на-

* Как известно, в кыргызскую среду усиленно вбрасывалась мысль о сепаратизме узбекских 
лидеров и вине сторонников К. Батырова в сожжении домов братьев Бакиевых в их родовом 
селении. См.: Провокационные выступления К. Батырова на митингах в Жалал-Абаде по-
служили детонатором возникновения межнационального конфликта, — облпрокурор. — //
http://fergana.akipress.or; Исмаил Исаков: «Ни политической, ни какой другой вины у Времен-
ного правительства нет». — //http://nsng.ru; Сепаратизм узбеков — выдумка политиков 
или грозная реальность Кыргызстана? — //http://www.fergananews.com.

** По словам К. Батырова, «тогдашний министр обороны Исмаил Исаков просил его уе-
хать из страны на некоторое время, для того чтобы снять этническое напряжение на юге». 
— См.: Кадыржан Батыров опровергает обвинения в организации кровопролития на 
юге Кыргызстана. — //http://rus.azattyq.orgl; Алиев М. Кыргызстан — взгляд со стороны. 
Кровавый путь мнимой победы. Плоды апрельской революции. Часть 1. — //http://www.
paruskg.info; Алиев М. Кыргызстан — взгляд со стороны. Кровавый путь мнимой победы. 
Плоды апрельской революции. Часть 2. — //http://www.paruskg.info.



28 29

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава I 
Внутриполитическая ситуация в Кыргызстане

чавшийся передел собственности, неизбежно следующий за 
политическим переворотом, активизировали борьбу местных 
кланов за контроль над прибыльными сферами торговли, ус-
луг и др. Например, показательно мнение К. Ташиева, одного 
из лидеров партии «Ата-Журт»: «Скажу открыто: множество 
кыргызов не могут позволить себе то, чем располагают на 
юге наши узбекские сородичи: богатство, условия жизни, 
дома, автомашины» [5]. Особенностью ситуации также яв-
ляется то, что в этих конфликтах активно участвовали кри-
минальные структуры, определенным образом связанные с 
противоборствующими кланами.* 

Очевидно, что новые власти несут часть ответственности 
за произошедшие трагические события [6]. Попустительство 
криминалу и неэффективность действий как местной власти, 
так и войсковых подразделений в самые ответственные мо-
менты показали, что власти больше были озабочены други-
ми вопросами — своим статусом и дележом ресурсов.** 

На один из главных вопросов, который длительное вре-
мя игнорировался властями страны, каким образом могли бы 
быть представлены и учтены во властных органах интересы 
этнических меньшинств (в том числе узбекского), так и не 
был выработан четкий ответ. А это означает, что в перспек-
тиве новые конфликты на почве этнической конкуренции не 

исключены. Тем более что в Кыргызстане наметилась отчет-
ливая тенденция к росту кыргызского национализма, и боль-
шинство политиков, даже если они не подвержены национа-
листическим настроениям, предпочитают обходить эту тему 
и не дискутировать по острым вопросам.

При этом основания для недовольства у узбекской этни-
ческой общины, особенно на юге Кыргызстана, имели ме-
сто. Занимая ключевые позиции в экономике региона, узбеки 
практически не были представлены в органах местной и цен-
тральной власти. По действующему избирательному кодексу 
за этническими меньшинствами в партийных предвыборных 
списках должно резервироваться 17% мест. В условиях на-
растающего национализма в кыргызском обществе эта квота 
была заполнена формально. Присутствующие в избиратель-
ных списках партий этнические русские, уйгуры, узбеки, 
дунгане, таджики и др. не репрезентировали соответствую-
щие общины.*

Слабо представлены этнические узбеки были и в органах 
власти на региональном и местном уровнях.** Представи-
тели узбекской общины сравнительно успешно реализовы-
вались в экономической сфере. Существующий дисбаланс 
между экономическим весом и слабой политической пред-

* Показательна попытка переподчинения сферы торговли автомобилями, предпринятая 
30 апреля — 1 мая 2010 г., когда столкнулись две группировки на разгрузочной железнодо-
рожной станции в городе Оше. Одна группа попыталась обложить данью предпринимателей, 
занимающихся импортом автомобилей из Южной Кореи. В произошедшем затем массовом 
столкновении приняли участие лица, мобилизованные по этническому принципу. Этот кон-
фликт имел продолжение на следующий день в микрорайоне «Фуркат» города Ош. Кроме 
этого произошла череда криминальных конфликтов, свидетельствовавшая об обострившейся 
борьбе за контроль над ресурсами. — См.: Юг Кыргызстана: криминальные конфликты 
могут привести к этническим потрясениям? — //http://www.fergananews.com.

** Примечательно неоднозначное участие сына А. Бекназарова в событиях на юге стра-
ны, возглавившего одну из неформальных групп кыргызской молодежи, а также  публичное 
признание самого А. Бекназарова в способствовании вооружения кыргызских «дружинни-
ков» с неопределенными функциями и полномочиями. В данном случае речь идет о фак-
тически неправовых действиях одного из ключевых членов ВП. — См.: Саралаева Л. Раз-
говор начистоту с Азимбеком Бекназаровым. — //http://gazeta.kg/articles.

* Показательна беседа немецкого парламентария Виолы фон Крамон с О. Текебаевым, 
когда она подчеркнула, что «надо предпринимать все меры, чтобы этнические меньшинства 
участвовали в этом процессе и их права охранялись, но этого не происходит». На что лидер 
«Ата-Мекена» ответил: «Политическая реальность такова, и здесь мало что можно сделать». 
— См.: Отунбаева отказалась от ввода полицейских сил ОБСЕ. — //http://www.kt.kz/index.

** В период правления К. Бакиева небольшой промежуток времени в центральных орга-
нах власти работали этнические узбеки: Ш. Мирзакаримов — заместителем министра вну-
тренних дел; А. Артыков — губернатором Ошской обл., и ряд других. Например, эксперты 
отмечают что «Закон о языке» КР создал связь между владением кыргызским языком и за-
нятостью на государственной службе. По мнению П. Залмаева,  директора правозащитной 
организации «Евразийская демократическая инициатива», «узбеки, которые составляют 
около 15%, весьма слабо представлены в центральных и местных органах власти в Кыр-
гызстане». См.: Кыргызстан. Хроника трагедии. Политический контекст (итоги Между-
народной независимой исследовательской комиссии Кыргызстана). — //http://www.24kg.
org; МККК оценивает события в Кыргызстане как «гуманитарную катастрофу». — //
http://www.kt.kz/?lang; Лукашов И. Ситуация на Юге Кыргызстана: найти общий язык. — // 
http://www.fergananews.com.
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ставленностью интересов узбекской общины в условиях, 
когда доминирующие в политике кыргызские кланы имели 
рычаги влияния и контроль над ресурсами, и явился одной 
из ключевых причин периодических трений, политизации 
этничности и последующего масштабного конфликта.* Эта 
фундаментальная причина сохранилась (если не усугуби-
лась) и в настоящее время. 

Практически парализовав политическую и экономи-
ческую активность лидеров узбекской общины страны,** 
южные кыргызские кланы активно приступили к переделу 
собственности. Ослабив К. Батырова и ряд других предпри-
нимателей из узбекской общины, конкуренты из кыргызских 
кланов взяли под контроль их бизнес-активы,*** тем самым 
лишь усугубив проблему этнической конкуренции и напря-
женность между узбеками и кыргызами на юге страны. Ско-
рее всего, кыргызско-узбекское противостояние сохранится 

и в обозримой перспективе, поскольку власти предпринима-
ют недостаточно усилий для разрешения конфликта, а часть 
мер носят контрпродуктивный характер.* 

Очевидно, что ряд бывших членов ВП и руководители 
г. Оша несут часть ответственности за события на юге. Не 
случайно А. Бекназаров, О. Текебаев, И. Исаков и мэр г. Оша 
М. Мырзакматов выступили против международного рас-
следования этих событий. В Бишкеке 20—21 июля, а также 
26 июля 2010 года в Оше и Джалал-Абаде были инспири-
рованы выступления с требованиями не допустить полицей-
скую группу ОБСЕ в страну. 

Показательна реакция парламента страны на отчет меж-
дународной комиссии во главе с К. Кильюненом [7]. Не пы-
таясь аргументированно вступить в дискуссию по спорным 
вопросам текста документа, кыргызские депутаты и полити-
ки в мае 2011 г. в своем абсолютном большинстве объявили 
главу комиссии персоной нон грата, а сам отчет оценили как 
необъективный. 

Хотя президент страны О. Отунбаева поддержала идею 
международного расследования и приветствовала ввод по-
лицейской консультативной группы ОБСЕ, сам вопрос стал 
еще одним водоразделом кыргызской политики. 

В начале февраля 2011 года Р. Отунбаева заявила, что при-
мерно от 200 до 400 молодых кыргызстанцев переправлены 
в лагеря подготовки боевиков на территории Афганистана и 
Пакистана. Особую озабоченность вызывает деятельность 
религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» 
на территории южных областей, общее количество членов 
которой составляет порядка 15 тыс. человек. Кроме того, 

* Наблюдатели отмечают, что в Кыргызстане сложилась ситуация, когда различные 
этнические группы страны имели неформальные сферы влияния в различных секторах по-
литической и экономической жизни. Например, кыргызы преобладают в правительственных 
и правоохранительных органах, в то время как узбеки были влиятельны в торговле на юге, 
уйгуры активны в торговле с Китаем, а дунгане преуспевают в сельском хозяйстве. — См.: 
Хамидов А. Как восстановить узы доверия: узбекская община и власть в Кыргызстане. 
— //http://www.analitika.org.

** В узбекской общине были нейтрализованы после арестов и давления практически 
все крупные бизнесмены, экс-депутаты и другие активисты, в частности Ик. Абдрасулов, 
У. Абдусаламов, О. Караматов, М. Мамасаидов, Д. Сабиров. Некоторые, например К. Ба-
тыров, Ж. Салахутдинов, Ин. Абдрасулов, М. Карабаев, Х. Худайбердиев, скрылись за 
рубежом. Деятельность этнокультурных и политических организаций узбеков Кыргызста-
на — «Сарбон», «Давр», «Узбеки Кыргызстана» и других — оказалась парализована. См.: 
Триллинг Д. Преследования могут усилить жажду мести среди узбеков. — //http://russian.
eurasianet.org; Батыров К. Действуют ли законы в Кыргызской Республике? —  //http://
www.centrasia.ru.

*** Наблюдатели отмечают, что после трагических июньских событий родственники и 
аффилированные с мэром г. Оша М. Мырзакматовым лица стали обладателями ряда до-
ходных предприятий и объектов недвижимости. Например, сразу после погромов появился 
новый обладатель 51% акций ОшТВ, которые ранее принадлежали узбекскому предпри-
нимателю Х. Худайбердиеву. — См.: Бывший директор «ОшТВ»: «Я намерен вернуть 
телекомпанию через суд». — //http://www.fergananews.com; Кыдыралиев И. Все ли хорошо 
у Мырзакматова? — //Лозунг, 15 декабря 2010 г. — //http://www.gezitter.org; Досье самого 
скандального политика Кыргызстана. Кое-что из биографии Мелиса Мырзакматова. — 
//http://gazeta.kg/articles/2010/10/19; В пригороде Оша начались захваты земель. — //http://
www.zakon.kz.

* Например, непропорциональное применение силовых методов и так называемых зачи-
сток. — См.: Норвежский правозащитник Ивар Дале: «Узбеки и киргизы на юге Кыргызстана 
изолированы друг от друга». — //http://kabar.ru; Панниер Б. На юге Кыргызстана растет 
межнациональная напряженность. — //http://rus.azattyq.org; Иващенко Е. Суды по июньским 
событиям: месть, а не справедливость. — //http://www.fergananews.com.
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резко активизировалось Исламское движение Узбекистана 
(ИДУ). Президент Кыргызстана обоснованно назвала одну 
из главных причин этих процессов. По ее словам, «люди не 
чувствуют себя защищенными и ежедневно ожидают новых 
нарушений своих прав. В конце концов, потеряв всякую на-
дежду на правоохранительные органы, на возможность в за-
конном порядке защитить себя, люди идут к криминалитету 
и различным религиозно-экстремистским группам в поисках 
справедливости и правды».*

В этом контексте, очевидно, контрпродуктивными явля-
ются попытки обвинить только лишь одну сторону конфлик-
та. Ни доклад Национальной комиссии, ни другие попытки 
сделать предварительные заключения по причинам трагиче-
ских межэтнических столкновений не дают ясного ориенти-
ра в этом сложном вопросе. Более того, некоторые эмоцио-
нально окрашенные фрагменты как самих документов, так и 
комментариев к ним только усугубляют проблему. 

Парламентско-президентская система 
и партийное поле

Хотя по итогам прошедшего 27 июня 2010 года референ-
дума в Кыргызстане было объявлено, что устанавливается 
парламентская форма правления, судя по конституции и суще-
ствующей практике, действующая модель является смешан-
ной. По официальным данным, свыше 90% принявших уча-
стие в голосовании граждан страны (1,9 млн чел.) поддержа-
ли проект конституции и продление полномочий президента 
переходного периода Р. Отунбаевой до 31 декабря 2011 года.**

Важнейшей политической поддержкой итогов референ-
дума стало заявление главы миссии наблюдателей БДИПЧ/
ОБСЕ Б. Фрлека, что хотя «референдум не совсем полностью 
соответствовал соблюдению стандартов ОБСЕ и междуна-
родному законодательству, сам референдум и как он прошел 
можно считать состоявшимся».* Тем самым новые власти 
Кыргызстана получили международно-правовую поддержку 
и обрели искомую легитимность. Несмотря на скептицизм 
многих кыргызских и зарубежных политиков и экспертов, 
принятый основной закон и новые политические правила бу-
дут определяющими для политики в Кыргызстане в средне-
срочной перспективе. 

Разработанный в краткие сроки в условиях радикальных 
настроений текст конституции имеет ряд люфтов в опреде-
лении полномочий ветвей власти. По замыслу создателей 
конституции (прежде всего О. Текебаева и его соратников), 
Кыргызстан должен стать парламентской республикой. 

Тем не менее за президентом, кроме церемониальных, за-
крепляется и ряд знаковых полномочий. В частности, назна-
чение по согласованию с парламентом генпрокурора и его 
заместителей, руководителей силовых органов и их заме-
стителей. Глава государства вносит кандидатуры на утверж-
дение Жогорку Кенешем (ЖК) одной трети состава ЦИК, 
Счетной палаты, назначает ее председателя, вносит канди-
датуру председателя Нацбанка на утверждение в ЖК и на-
значает его заместителей и членов правления. Кроме того, 
подписывает и обнародует законы; возвращает их с возраже-
ниями в ЖК; является главнокомандующим вооруженными 
силами, возглавляет совет обороны, определяет, назначает и 
освобождает высший командный состав ВС страны. За ним 
резервируется право объявления войны, военного положе-* Сотни молодых кыргызстанцев переправлены в лагеря подготовки боевиков на терри-

тории Афганистана и Пакистана. — //http://www.kt.kz/print.
** В Кыргызстане 90,86% избирателей проголосовали за новую конституцию — пред-

варительные итоги референдума. — //http://www.bnews.kz.
* БДИПЧ/ОБСЕ положительно оценивает организацию референдума в Киргизии. — //

http://ria.ru.
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ния и всеобщей мобилизации, а его указы и распоряжения 
обязательны для исполнения на всей территории республики 
[8]. Президент избирается однократно на 6 лет всенародным 
голосованием, что значительно укрепляет его легитимность. 

По сути, новая форма правления может быть охарактери-
зована как парламентско-президентская. 

Отсутствие стабильной парламентской практики и отра-
ботанных механизмов реализации конституционных поло-
жений, высокая степень клановости, правовой нигилизм в 
общественном сознании, жесткость и бескомпромиссность 
подходов политиков предопределили остроту электоральной 
кампании лета—осени 2010 года. 

Учитывая клановую структуру, кыргызским политикам 
важно было осваивать более сложные диалоговые, консен-
сусные и иные комбинаторные формы взаимодействия, ха-
рактерные для парламентских систем, так как широко прак-
тикуемый и характерный для политики последних лет кон-
фронтационный подход был деструктивен в условиях новых 
правил игры. Однако этого не произошло. А амбициозность 
политиков, большое количество партий и обострение соци-
ально-экономической ситуации в стране сделали высокими 
риски возникновения новых конфликтов. 

Объявленные на октябрь 2010 года парламентские вы-
боры и ликвидация пробакиевского «Ак Жола» повлияли на 
возникновение новых и возрождение старых политических 
альянсов. Бывшие члены правительства при К. Бакиеве — 
К. Ташиев, А. Кельдибеков, М. Султанов — и ряд других по-
литиков создали партию «Ата-Журт». 

В период лета—осени 2010 года шла лихорадочная моби-
лизация сторонников различных партий, а также активизи-
ровались переговоры с крупными предпринимателями об их 
участии в выборной кампании. Предприниматели, лидеры 
кланов и руководство партий и сформировали депутатский 

корпус. В первой десятке избирательных списков ведущих 
партий фигурировали именно они.

Это и предопределило то обстоятельство, что между ли-
дерами пришедших к власти групп и внутри них не было 
единства. Более того, наблюдалась латентная конкуренция. 
Недавние «революционеры» — О. Текебаев, А. Атамбаев, 
Т. Сариев и А. Бекназаров — рассчитывали получить лучшие 
позиции в поствыборном раскладе. 

Парламентские выборы в октябре 2010 года стали одними 
из самых сложных в новейшей истории Кыргызстана. Ни но-
вая конституция, ни в спешке обновляемый кодекс о выборах 
в стране, ни другие акты и декреты не могли гарантировать 
стабильного характера электорального процесса. 

К середине 2010 года в республике было зарегистрирова-
но 148 политических партий, и их количество росло. Как из-
вестно, подавляющее большинство из них не имело электо-
ральной базы. Поэтому слияния и альянсы стали закономер-
ным итогом их деятельности. Даже сравнительно крупные 
партии имели фрагментарный электорат и сторонников. 

Как отмечалось, в условиях дефицита эффективных ре-
шений и подходов на государственном уровне для многих 
политиков велико стало искушение разыграть карту нацио-
нализма и использовать имидж «защитников» национальных 
интересов. После драматических событий апреля—июня 
2010 года, в условиях нарастающих социально-экономиче-
ских проблем и масштабной безработицы националистиче-
ские лозунги стали находить все большую популярность в 
кыргызском обществе. Учитывая эти тенденции, большин-
ство политиков, как представляющих новые власти, так и их 
оппоненты пытаются спекулировать на этих проблемах. 

Доминирующая в 2010 году в предвыборный период попу-
листская информационная кампания с националистическим 
уклоном навязывала своеобразные стандарты. Так, зачастую 
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ставился знак равенства между понятиями «националист» и 
«патриот». И те редкие политики, кто отвергал национализм 
как средство борьбы, рисковали быть обвиненными в «не-
патриотизме». Например, сравнительно умеренный политик 
Ф. Кулов, так же как националистически настроенные лиде-
ры юга страны, был вынужден выступить против ввода 52 
полицейских консультантов ОБСЕ в зону межэтнического 
конфликта.

Принятие новой конституции открыло новые правовые 
шлюзы в кыргызской политике. Вместе с тем новые вла-
сти не смогли удержаться от практики издания сомнитель-
ных с правовой точки зрения декретов. Типичный образец 
— декрет от 12 августа 2010 года о лишении экс-президента 
А. Акаева неприкосновенности.* Необходимо отметить, что 
это прерогатива законодательного органа страны и что К. Ба-
киев, инициировавший процедуру лишения неприкосновен-
ности своего предшественника, юридически не смог осуще-
ствить эту акцию даже через лояльный ему парламент. 

Громкие и безответственные заявления кыргызских вла-
стей и политиков сопровождали весь электоральный период. 
Пытаясь играть на эмоциях избирателей, издавая декреты о 
национализации и т. д., новые власти практически усугубля-
ли господствующий в стране правовой нигилизм и катали-
зировали дальнейший процесс деморализации госаппарата и 
правоохранительной системы.

В парламентских выборах 10 октября 2010 года в Кыр-
гызстане приняли участие 29 партий, предвыборные списки 
которых включали 3 тыс. 480 кандидатов [9]. В парламент 
страны попали пять партий — «Ата-Журт» (28 мандатов), 
СДПК (26 мест), «Ар-Намыс» (25), «Республика» (23), «Ата-
Мекен» (18 мест). 

Партия «Бутун Кыргызстан» во главе с М. Ниязовым (экс-
секретарь совбеза) и А. Мадумаровым (экс-госсекретарь) 
недобрала 0,16% голосов до 5%-ного барьера и не смогла 
попасть в парламент. В совокупности пять прошедших в 
парламент партий набрали около 37% голосов, что остави-
ло вопрос репрезентативности действующего парламента 
открытым. Ни одна партия не получила более 9% голосов 
избирателей, что свидетельствует о неустойчивости позиций 
прошедших в законодательный орган страны сил. 

Формирование правящей коалиции стало следующим не-
избежным экзаменом для молодого парламентаризма респу-
блики. Учитывая сложившиеся в Кыргызстане представления 
о политической борьбе, в медийном пространстве существу-
ет жесткое информационное противостояние, что еще более 
накаляет обстановку. Многие пришедшие к власти политики 
используют старые схемы. Например, любое альтернативное 
мнение представляется как реваншизм «бакиевцев», а яр-
лык «бакиевцев» безапелляционно вешают на большинство 
оппонирующих властям политических сил. Таким образом, 
при желании основную часть небольшого правящего класса 
Кыргызстана можно было записать в «бакиевцы».

Учитывая жесткость и конфронтацию в подходах кыр-
гызских кланов, слабые навыки публичной парламентской 
борьбы, неумение находить политические компромиссы, в 
среднесрочной перспективе сохраняется вероятность новых 
политических катаклизмов, обусловленных устоявшимися 
формами борьбы — митингами, блокадами дорог, захватом 
административных зданий и т. д. 

Коалиционное правительство

Созданная 16 декабря 2010 года парламентская коалиция 
в составе трех партий — «Республика», СДПК, «Ата-Журт» * Аскар Акаев лишен статуса экс-президента КР и неприкосновенности. — //http://lenta.com.
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— результат сложного компромисса. Первоначально анонси-
рованная лидером «Республики» О. Бабановым 4-партийная 
коалиция, с включением также «Ар-Намыса», была тактиче-
ским ходом в целях сохранения возможности для политиче-
ских маневров. Было маловероятным участие в одной коа-
лиции СДПК и «Ар-Намыса», лидеры которых возглавляли 
правительства Кыргызстана и, очевидно, претендовали на 
этот пост вновь.* 

Доверив вторую возможность создания коалиции молодо-
му политику О. Бабанову, президент Кыргызстана Р. Отун-
баева, безусловно, рассчитывала на участие в коалиции близ-
кой ей СДПК. После неудачной первой попытки создания 
коалиции во главе с А. Атамбаевым президент Кыргызста-
на не могла доверить вторую попытку лидеру «Ата-Мекена» 
О. Текебаеву из-за его провала в ходе выборов спикера пар-
ламента. 

Стремясь избежать имиджевых издержек, Р. Отунбаева 
не могла доверить создание коалиции партии «Ата-Журт», 
получившей сравнительно большее число голосов, но име-
ющей репутацию «пробакиевской». В силу противоречий с 
Ф. Куловым кандидатура «Ар-Намыса» также отпадала. Ло-
гика президента переходного периода заключалась в том, что 
если О. Бабанову не удалось бы создать коалицию, то по кон-
ституции КР в третий раз сами депутаты должны были ре-
шить этот вопрос и тогда неизбежное лидерство «Ата-Жур-
та» в вероятной коалиции было бы объективно не связано с 
президентом страны. 

Вероятно, что на этот вариант рассчитывал и Ф. Кулов, 
не скрывавший премьерских амбиций. Вступив в тандем 
с «Ата-Журтом», Ф. Кулов надеялся, что лидеры этой пар-
тии будут придерживаться достигнутых договоренностей. 
Партия «Ата-Журт» заняла изначально более выгодную по-
зицию, претендуя на пост спикера парламента в вероятной 
коалиции (либо лидерство в оппозиции), понимая, что пост 
главы правительства в «постреволюционных» условиях для 
партии чреват новым витком деструктивного противостоя-
ния. Как известно, преимущественно электорат партии со-
средоточен на юге страны, а после выборов сравнительный 
успех «Ата-Журта» вызвал волну возмущения и протестов в 
северных регионах, среди организаций и граждан, считаю-
щих данную партию «бакиевской». 

Следует отметить, что О. Бабанов рационально оценил 
свои возможности и в обеих коалициях претендовал на по-
зицию 1-го вице-премьера и контроль над частью экономи-
ческого блока. Еще одним важным фактором формирования 
коалиции и утверждения премьера стало растущее опасение 
среди прошедших в парламент депутатов новых выборов. 
Партии в целом и многие депутаты, в частности, потратили 
значительные ресурсы за места в первых двух десятках пар-
тийных списков, и новые выборы грозили напрасной тратой 
этих средств.

По итогам сформировавшейся коалиции лидер «Ата-
Журта» А. Келдибеков был избран спикером парламента, за 
которого проголосовал 101 депутат из 119, участвовавших 
в голосовании. А. Атамбаев, лидер СДПК, утвержден пре-
мьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 92 депу-
тата, первым вице-премьером — О. Бабанов [10]. Исходя из 
этого расклада, очевидно, что против кандидатуры спикера 
от «Ата-Журта» голосовала фракция «Ата-Мекен», в то же 
время против кандидатуры на пост премьера от СДПК — 

* В ходе переговоров лидер «Ар-Намыса» Ф. Кулов отметил, что «мы готовы войти в коали-
цию, но пусть сначала правила игры распишут. Даже когда люди женятся, они обговаривают, 
где будут жить, кто будет семью обеспечивать, и так далее. А тут нам, образно выражаясь, 
предлагают выйти замуж, но не говорят, на каких условиях. Мне как лидеру фракции «Ар-
Намыс» Омурбек Бабанов предложил стать руководителем коалиционного большинства 
парламента Кыргызстана». При этом, по его словам, «это весьма непонятная должность 
с непрописанными функциями и полномочиями». — См.: В Кыргызстане рабочая группа 
фракции «Ар-Намыс» недовольна консультациями с представителями «Республики».  — //
http://www.24kg.org.
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фракция «Ар-Намыс», лидер которой Ф. Кулов сам мог бы 
претендовать на должность главы правительства.* 

Важной частью достигнутого коалиционного соглаше-
ния является то, что оно заключено на два года. Каждая из 
фракций имеет право выхода из коалиции не ранее двух лет с 
момента ее формирования. В случае утраты ею статуса пар-
ламентского большинства подают в отставку все должност-
ные лица, оговоренные соглашением (премьер, 1-й вице-пре-
мьер, спикер парламента). 

В современных условиях Кыргызстана руководство и член-
ство в правительстве обусловлено высокими политическими, 
моральными и репутационными издержками. Достигнутый 
тактический компромисс по составу правительства является 
хрупким, так как его члены в значительной степени связа-
ны групповыми и партийными интересами и, безусловно, не 
представляют команду, объединенную общими целями. 

По-видимому, президент и депутатский корпус осознают 
данный факт. Не случайно даже в среде фракции СДПК не-
однозначно расценили избрание своего лидера А. Атамбаева 
главой правительства. В частности, депутат от СДПК Д. Ни-
язалиева сразу после голосования по составу кабинета мини-
стров на заседании парламента 17 декабря 2010 года заявила, 
что «новое правительство Кыргызстана уже сегодня называ-
ют «политическим самоубийцей» [11]. 

Новая политическая система сделала более публичным су-
ществующий латентно механизм кланово-политического регу-
лирования властных отношений в стране. В новом составе пра-
вительства ряд членов до апреля 2010 года были членами «про-
бакиевского» «Ак Жола». Учитывая это, не случайно А. Атам-
баев в своей речи в парламенте 17 декабря 2010 года поменял 
поствыборные акценты, сказав: «Акжоловцы» это или кто-то 
другой — нельзя больше делить людей. Если маленький Кыр-
гызстан будет делиться, что мы будем делать?»* Как извест-
но, А. Атамбаев и О. Бабанов наряду с лидерами «Ата-Журта» 
сами занимали высокие посты в период президентства К. Баки-
ева. Тактическая коалиция с «реваншистами» и «бакиевцами» 
из «Ата-Журта» (как до выборов заявлял А. Атамбаев) теперь 
требует от лидеров СДПК искусства компромисса.** 

В итоге кульминацией клановой политики можно считать 
формирование моноэтнического правительства, состоящего 
на 30% из бывших членов «Ак Жола», отсутствие гендерно-
го баланса. 

Лидеры СДПК и «Республики» А. Атамбаев и О. Бабанов, 
сумев создать коалицию за счет тактического распада альян-
са «Ата-Журта» и «Ар-Намыса», находятся в уязвимом поло-
жении. Сложная экономическая ситуация в стране, растущий 
бюджетный дефицит, инфляция, энергетический кризис, 
коррупция являются серьезной угрозой созданной коалиции. 
Кроме того, члены правительства имеют разные взгляды на 
события 7 апреля 2010 года и предыдущий режим, пока от-
ложены разногласия по вопросу присутствия американского 
центра транзитных перевозок. 

* Выступление А. Атамбаева в качестве кандидата на должность премьер-министра. — // 
http://gazeta.za.kg/politika.

** Из 24 членов правительства 10 чел. от СДПК, по 7 портфелей от «Ата-Журта» и «Ре-
спублики». При этом экономический блок и промышленность в основном находятся под 
управлением представителей «Республики» (энергетика, сельское хозяйство, госимуще-
ство, природные ресурсы). 

* Видя, что его амбиции не могут быть удовлетворены, и не дождавшись третьей попытки 
в формировании коалиции, Ф. Кулов подверг критике президента и конституционную норму, 
заявив, что «изначально формировать коалицию большинства в парламенте Кыргызстана 
необходимо было пяти лидерам фракций, а не действовать по указке президента». По его 
словам, «правильнее было бы сначала дать возможность самим лидерам договориться. 
При таком раскладе коалиция была бы создана с первого раза. Если бы первая попытка не 
получилась, тогда уже мог вмешиваться президент и поручать какой-либо фракции форми-
ровать правительство». Ф. Кулов отметил, что со стороны главы государства было не очень 
корректно передавать право формировать коалицию «Республике», так как «она является 
членом первой коалиции, которая развалилась. Можно было предложить это право другим 
фракциям». — См.: Феликс Кулов: «Изначально формировать коалицию большинства в 
парламенте Кыргызстана необходимо было пяти лидерам фракций, а не действовать 
по указке президента». — //http://www.24kg.org/parlament.
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Социально-экономические проблемы

Последствия политических потрясений серьезно сказыва-
ются на экономической ситуации в стране. Снижение ВВП в 
2010 году, по официальным данным, составило 1,4%.* Дей-
ствующее правительство А. Атамбаева, по сути, находит-
ся между молотом и наковальней. По прогнозу министер-
ства экономического развития, в 2011 году ВВП составит 
245,5 млрд сомов, доходная часть бюджета — 68,5 млрд, рас-
ходы — 89,7 млрд, дефицит бюджета — 21,3 млрд сомов. По-
следний планируется покрыть за счет внешних и внутренних 
источников, что вызывает очередные споры в парламенте и 
обществе. Учитывая экономическую ситуацию в стране, по-
крытие дефицита бюджета возможно как за счет очередных 
внешних заимствований, так и за счет повышения налогов, 
что еще более усугубит позиции коалиционного правитель-
ства. Однако, если не пойти на эти непопулярные меры, по-
вышаются риски дефолта и гиперинфляции [12].

Кыргызстан по итогам 2010 года по уровню ВВП на душу 
населения занял 178-е место в мире и предпоследнее место 
в СНГ. В настоящий период у государства острый недоста-
ток средств для покрытия текущих расходов — выплат пен-
сий, зарплат, денежных пособий, содержание больниц и т. д. 
Полученные срочные кредиты стремительно расходуются. 
Вполне закономерна добровольная отставка министра фи-
нансов Ч. Имашева в январе 2011 года, так как, по его сло-
вам, он не может защищать «бюджет, проект которого пред-
ставил кабинет министров».** 

Сложная социально-экономическая ситуация, растущий 
уровень бедности и безработицы, спад в сельском хозяйстве, 

сфере услуг,* неустойчивое положение в банковском секторе, 
неприемлемо большой дефицит бюджета и отсутствие средств 
на восстановление жилья в Оше и Джалал-Абаде ставят пра-
вительство страны в крайне затруднительное положение. 
Кроме того, веерные отключения электричества, в том числе 
в столице, растущие проблемы в коммунальном секторе стре-
мительно аккумулируют протестные настроения в обществе.

Правительство ограничено в возможностях маневра и в со-
ответствии со сложившейся практикой стало объектом крити-
ки как части депутатов, так и общества, в котором стремитель-
но накапливается недовольство. Многое будет зависеть от ком-
петенции и слаженности его работы. В этом контексте, как уже 
отмечалось, позиции «Ата-Журта» и оставшихся в оппозиции 
«Ар-Намыса» и «Ата-Мекена» тактически более выгодны. 

Кадровые вопросы уже стали предметом кулуарных и пу-
бличных споров парламентских фракций. Учитывая намечен-
ные на конец 2011 г. президентские выборы и противоречивые 
интересы клановых групп, представленных в парламенте и 
правительстве, сложившуюся политическую практику, острая 
полемика и дебаты (как скрытая, так и публичная) будут со-
провождать деятельность коалиции в течение 2011 г. с риском 
распада в преддверии президентской выборной кампании. 

Растущее общественное разочарование также связано с тем, 
что все большая часть населения осознает: события 7 апреля 
2010 года — это очередной переворот в верхах.** Кардиналь-

* ВВП Кыргызстана в 2010 году сократился на 1,4%, составив 212,2 млрд сомов. — //
http://www.for.kg/ru/news.

** В Кыргызстане министры социальной защиты населения и финансов собираются уйти 
в отставку. — // http://www.24kg.org/parlament.

* Туристический сезон на Иссык-Куле, как известно, был сорван и, по официальным дан-
ным, потенциал отрасли был использован в 2010 г. на 18% от уровня 2009 г.

** Репутация нового правительства в глазах  существенной части общества уже серьез-
но пострадала из-за наличия так называемых «бакиевцев». НПО страны, ставшие влия-
тельной силой в КР, существенно влияют на общественные настроения. Например, оценка 
сопредседателя общественного объединения «Таза багыт» О. Болтурукова, заявившего 
на пресс-конференции, что «правительство в Кыргызстане укомплектовано бакиевскими 
реваншистами. Это не совпадает с клятвой Р. Отунбаевой и А. Атамбаева не допустить 
возвращения бакиевских реваншистов, которую они дали перед родственниками погибших 
7 апреля». — См.: В Кыргызстане зреет третья революция. — ОО «Таза Багыт». — //
http://www.24kg.org/community.
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ного обновления правящей элиты страны не произошло, что 
вполне закономерно. Кадровый дефицит в условиях небольшой 
республики, сосредоточенность ресурсов у клановых групп 
создают предпосылки для формирования основы правящего 
класса страны ограниченной группой политиков и чиновни-
ков. Более того, вскоре после начала деятельности правитель-
ства продолжилась конкурентная борьба групп (А. Атамбаева, 
О. Бабанова и других) за контроль над энергетическим секто-
ром, аэропортом «Манас», поставками топлива в американский 
центр транзитных перевозок, золотодобывающими компания-
ми («Центерра», «Джеруй»), распределением международных 
финансовых ресурсов и др. А это лишний раз подтвердило, что 
основной целью «революционеров» была не забота о благе на-
рода и страны, а получение контроля и перераспределение в 
свою пользу довольно скудных ресурсов республики. 

Конфликты из-за передела собственности 

Передел собственности, развернувшийся под видом нацио-
нализации после апрельской «революции», породил новые 
конфликтные ситуации в стране. В частности, намек на аф-
филированность с кланом Бакиевых грозил деловым людям 
попаданием в своеобразный список — кандидатов на «нацио-
нализацию». Так, в нем к началу осени 2010 года было 400 
юридических и 126 физических лиц [13]. С правовой точки 
зрения издаваемые декреты о национализации также уязви-
мы. По мнению члена Союза предпринимателей КР М. Ха-
литова, «национализация по-киргизски больше напоминает 
банальную экспроприацию по типу большевистского «грабь 
награбленное» [14].

Страна все еще находится в атмосфере правового ниги-
лизма и жесткой борьбы конкурирующих кланов за власть. 
Политические группы нередко используют ресурсы и услу-

ги криминальных группировок, а последние находят покро-
вителей и/или клиентов в среде политиков и руководителей 
госструктур и компаний. Руководитель аппарата президента 
Кыргызстана Э. Каптагаев в середине февраля 2011 года зая-
вил, что «если сейчас начнется суматоха и все перевернется, 
то в последующем мы перейдем в режим полевых команди-
ров. Криминал сейчас везде, все общество говорит на терми-
нах криминалитета».* 

Одной из ключевых причин криминализации и коррумпиро-
ванности политической и экономической систем Кыргызстана 
является высокая доля теневой экономики,** которая, по экс-
пертным оценкам, может превышать 80% ВВП страны.*** Как 
известно, большую роль в экономике республики играла тран-
зитная торговля с КНР, позволявшая Кыргызстану реэкспор-
тировать товары в соседние страны и Россию.**** Создание 
Таможенного союза существенно ограничило эту торговлю и 
сократило масштабы операций на двух крупнейших рынках 
страны: «Дордое» — на севере и Карасуйском — на юге.***** 

Еще одним крупным источником криминальных дохо-
дов является масштабный наркотрафик, борьба за контроль 
над которым вновь активизировалась после падения режима 
К. Бакиева.****** Наркотрафик имел и имеет влиятельных по-

* В случае дестабилизации обстановки КР может перейти под контроль полевых коман-
диров. — //http://www.kt.kz.

** По официальным данным, с 1995-го по 2007 год объем теневой экономики Кыргызста-
на вырос почти в 20 раз. — //http://pda.zakon.kz.

*** Теневая экономика в Кыргызстане составляет больше 80%. — //http://www.ar-namys.
org/read/803.html. 

В конце 2008 г. тогда премьер-министр Кыргызстана И. Чудинов заявил, что «объем те-
невой экономики в Кыргызстане в полтора раза превышает государственный бюджет и со-
ставляет 60 млрд в год». — См.: Объем теневой экономики в Кыргызстане составляет 
60 миллиардов сомов в год. — //http://www.zakon.kz.

.**** В Ошской области будет создан центр приграничной торговли с Китаем. — //http://
www.fergananews.com/news.

***** Кыргызстан: Таможенный союз — ожидаемое членство. — //http://www.kazakh-
zerno.kz.

****** Кыргызстан: слезы киргизов, горе узбеков. — //http://osh-uzbek.ucoz.com/news.
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кровителей. Коррумпированные чиновники и силовики как на 
местном, так и на центральном уровнях оказываются вовле-
чены в этот преступный промысел [15]. Эксперты отмечают, 
что в ходе предвыборной парламентской кампании 2010 года 
были использованы значительные финансовые ресурсы, име-
ющие криминальное происхождение [16]. В этом контексте 
вполне объяснимы причины печального вывода, сделанного 
заместителем Генерального секретаря ООН и исполнитель-
ного директора Управления по наркотикам и преступности 
Ю. Федотовым, который в ходе визита в Бишкек в апреле 2011 
года отметил, что борьба центральноазиатских государств с 
наркогруппировками «не приносит должного результата» [17]. 

Юг Кыргызстана является одним из крупнейших каналов 
наркотрафика. По заявлению генсека ОДКБ Н. Бордюжи, 
«некоторые силовые структуры, подконтрольные в том чис-
ле президенту Бакиеву, контролировали наркотрафик через 
юг Кыргызстана».* Отсюда очевидна причина того, что осе-
нью 2009 г. кыргызское Агентство по борьбе с наркотиками 
было расформировано.** Хотя новые власти возродили ука-
занное ведомство, безусловно, понадобятся время и немало 
ресурсов, чтобы восстановить антинаркотический фронт на 
международном уровне. 

Все это вкупе с острой политической борьбой, продолжа-
ющимся переделом собственности и активизацией крими-
нальных структур создает серьезные основания для новых 
конфликтов в стране. 

Показательны судебные разбирательства по вопросу соб-
ственности над контрольным пакетом акций сотовой компа-

нии MegaCom. На заседании комиссии по национализации 
представители компаний-владельцев отрицали свою аффи-
лированность с семьей экс-президента Кыргызстана К. Ба-
киева. Эта ситуация практически повторяет ситуацию с его 
предшественником А. Акаевым. 

Продолжаются судебные разбирательства с компанией, 
работающей на золотоносном месторождении Джеруй. При 
этом компания «Джеруйалтын» подала в суд на министер-
ство природных ресурсов КР за отзыв лицензии в сентябре 
2010 года. Сам факт отзыва лицензии накануне парламент-
ских выборов и последующего формирования нового пра-
вительства свидетельствует о спешке, с которой ряд членов 
временного правительства хотели взять под свой контроль 
доходное предприятие. 

Практически повторяется ситуация до переворота 7 апре-
ля 2010 года с поставками топлива для центра транзитных 
перевозок «Манас». Те же поставщики и посредники с рос-
сийской и американской сторон, только уже под контролем 
пришедших к власти групп. Компания-посредник Mina Corp. 
также выиграла тендер осенью 2010 года и получила одобре-
ние своей деятельности от новых властей. Противоречивые 
заявления премьер-министра А. Атамбаева в ходе визита в 
Москву в марте 2011 года свидетельствуют, что в этом вопро-
се среди членов правящей коалиции нет единства и борьба 
за контроль над прибыльными активами еще далека от за-
вершения.* 

В преддверии весеннего раунда политической борьбы и 
грядущих в конце 2011 года президентских выборов фронди-
рующие кыргызские политики начали наступление на прави-
тельство. Лидер «Ата-Мекена» О. Текебаев обвинил первого 
вице-премьера О. Бабанова в коррупции и рейдерстве. В ка-

* Подконтрольные Бакиеву структуры контролировали наркотрафик в Кыргызстане. — //
http://www.kt.kz/index.

** Это, безусловно, сказалось на объемах и маршрутах наркотрафика в соседние стра-
ны, прежде всего Казахстан. См.: Расформирование в Кыргызстане Агентства по борьбе 
с наркотиками скажется на увеличении наркотрафика в Казахстан. —  // http://www.today.
kz/ru/news.

* Mina Corp. осуждает заявление, сделанное Атамбаевым  в Москве. — //http://www.24kg.
org/biznes-info.
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честве примера была приведена ситуация вокруг названной 
компании MegaCom, 51% которой принадлежит российско-
му бизнесмену Г. Огнянникову.* По заявлению Текебаева, 
Бабанов способствовал своему племяннику в продвижении 
контрактов по поставкам авиатоплива в аэропорт «Манас» по 
старым схемам, в том числе для нужд американского Цент-
ра транзитных перевозок.**

«Ата-Журт», очевидно, также намерена принять участие 
в борьбе за президентский пост и пытается публично отме-
жеваться от вероятных действий коллег по коалиции. Один 
из лидеров партии К. Ташиев превентивно заявил, что «если 
подтвердится, что за скандалом с мобильной компанией 
MegaCom и поставками ГСМ на американскую военную 
базу стоит первый вице-премьер Бабанов, фракция «Ата-
Журт» готова выйти из коалиции» [18].

Острый конфликт разразился в марте 2011 года из-за борь-
бы за контроль над ЗАО «Альфа Телеком», в который оказа-
лись вовлечены генпрокурор К. Байболов и 1-й вице-премьер 
О. Бабанов. В итоге К. Байболов был отстранен от должно-
сти «во избежание конфликта интересов». Как известно, су-
пруга экс-генпрокурора оказалась связана с продажей объ-
ектов недвижимости этой компании, в то время как Байболов 
занимался расследованием деятельности самой фирмы [19]. 

Специфика кыргызской внутренней политики заключает-
ся в том, что любой политик, выпавший из властной обой-
мы, в большинстве случаев заявляет о своей «оппозицион-
ности». По сложившейся традиции К. Байболов 1 апреля 
2011 года выступил в парламенте с громкими обвинениями в 
коррупции руководства правительства (А. Атамбаева, О. Ба-

банова), председателя ГКНБ К. Дюшебаева, руководителя 
аппарата президента Э. Каптагаева,* намекнув на небеспри-
страстность президента страны Р. Отунбаевой: «Почему пре-
зидент предъявляет ко мне высокие требования? А что, во-
круг ее родственников нет информации, по которой нужно 
разобраться?» [20] 

В итоге получается, что зачастую ряды кыргызской «оппо-
зиции» пополняются политиками, оттесненными от власти-
собственности. Несмотря на изменившиеся правила игры, 
смещение акцентов на парламент и другие меры, основные 
причины острых политических конфликтов и катаклизмов не 
были устранены. Теневая, кланово-политическая структура 
кыргызской политики не может быстро трансформировать-
ся, а для ее эволюции требуется время. 

В Кыргызстане после апрельского переворота практи-
чески не произошло обновления правящего класса, что об-
условлено объективными факторами. Власть-собственность 
контролируется группой кланов и изгнание одного или не-
скольких из них (как в примере с К. Бакиевым или А. Акае-
вым) привело лишь к перераспределению властных и иных 
ресурсов. 

Следует отметить, что пришедшие к власти после апрель-
ских событий 2010 года политики по образу мышления, пове-
денческим стереотипам, уровню правового сознания, склон-
ности к непубличным маневрам и т. д. мало чем отличаются 
от предыдущего правящего клана и нынешних «оппозици-
онных» групп. Если власть и, соответственно, контроль над 
стратегическими отраслями экономики страны ранее были 
сосредоточены преимущественно у одного клана, в настоя-

* MegaCom: не верь, не бойся, не проси. — //http://www.24kg.org/politic.
** Омурбек Текебаев: Омурбек Бабанов пытается навязать партии «Ата-Мекен» в Кыр-

гызстане свое кредо, которое сводится к тому, чтобы любой ценой оставаться у власти. — //
http://www.24kg.org/politic.

* При этом аргументация К. Байболова в свою защиту выглядит малоубедительной: «Если 
моя жена виновата, то пусть она сядет в тюрьму. Если я виноват, то я сяду. Но я не позволю 
тем акаево-бакиевским прихвостням, на которых и клейма негде ставить, полоскать мое 
имя». — См.: Байболов обвинил власть в коррупции. —  //http://bulak.kg/ru/news.
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щий период активного передела собственности пришедшие 
к власти группы также бескомпромиссно делят ресурсы, ис-
пользуя как политические, так и силовые методы. Все эти 
контрпродуктивные меры автоматически приводят к тому, 
что оттесненные кланы, лишенные политических рычагов 
воздействия, используют в борьбе также неправовые, сило-
вые и криминальные ресурсы. 

Донорская помощь

Прошедшая 27 июля 2010 года в Бишкеке конференция до-
норов объединила представителей 30 ведущих международ-
ных организаций из 50 стран мира. Общий итог — их согласие 
на выделение 1,1 млрд долл. Кыргызстану в течение 30 меся-
цев, из них планировалось 600 млн выделить до конца 2010 
года.* Однако практическая реализация этого решения затяну-
лась из-за формирования коалиционного правительства. 

По официальным кыргызским данным, к концу 2010 года 
дефицит бюджета составил 619 млн долларов.** В представ-
ленном кыргызской стороной запросе о донорской помощи 
для обеспечения продовольственной безопасности необхо-
димо 50 млн долл., для энергетической безопасности — 170 
млн, для поддержки социально уязвимых слоев населения 
и кыргызстанцев, живущих в сложных горных климатиче-
ских условиях, потребуется 50 млн долларов. Помимо этого 
для обеспечения общественной безопасности нужно 12 млн 
долл., для восстановления инфраструктуры — 230 млн, горо-
дов Ош и Джалал-Абад — 245 млн долларов. По заявлению 
президента страны Р. Отунбаевой, на восстановление юга 
Кыргызстана необходимо не менее 450 млн долларов.*** 

Данная конференция в очередной раз продемонстрирова-
ла чрезвычайную уязвимость кыргызской экономики, вопро-
сами развития которой хронически не занимались руково-
дители страны. Практически ничего нового не наблюдается 
в действиях новых властей по сравнению с предыдущими. 
Каждый очередной политический катаклизм в Кыргызстане 
имеет следствием обращение к международному сообществу 
за финансово-экономической помощью. Пока не наблюдает-
ся попыток создать альтернативные национальные экономи-
ческие программы и проекты с просчитанными результата-
ми и упором на внутренние ресурсы. 

К концу ноября 2010 года, по данным минфина КР, госу-
дарственный долг составил 2 млрд 760 млн долл., и он все 
увеличивается.* По данному долгу также нет внятной отчет-
ности, способной пролить свет на то, куда и, самое главное, 
с какой эффективностью были потрачены эти средства. Тре-
вожным симптомом является то, что у властей нет постатей-
ного описания потребностей Кыргызстана во внешней помо-
щи, отсутствуют конкретные планы и проекты, как будет до-
стигнута прозрачность использования выделенных средств. 

Тем не менее следует помнить, что внешняя помощь — 
это вспомогательный механизм для стабилизации экономи-
ческой и социально-политической ситуации в Кыргызстане. 
Международная помощь существенно не изменит экономи-
ческого уклада в стране, не решит проблем массовой безра-
ботицы. 

Только законность, правопорядок, доверие населения вла-
стям, функционирующие институты власти и собственные 
результативные и последовательные политические и соци-
ально-экономические меры способны создать основания 
для устойчивого развития страны. Без создания этих усло-

* Доноры дадут Кыргызстану 1,1 миллиарда долларов. — //http://www.azattyk.org.
** Там же.
*** Там же.

* Внешний долг Кыргызстана в 2010 году составил 3 млрд 325 млн долларов. — //http://
www.kyrgyzpress.com.
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вий страна будет постоянным экономическим банкротом и 
очередные международные финансовые ресурсы для страны 
будут израсходованы малоэффективно. 

* * *

Основные вызовы и угрозы для региональной безопасно-
сти порождаются факторами внутренней нестабильности в 
самом Кыргызстане, которые сводятся к следующим:

1. До настоящего времени не устранен серьезный поли-
тический дисбаланс, обусловленный борьбой политических 
группировок за власть. Уровень политической культуры, лег-
кость использования неправовых и силовых методов остав-
ляют высокими риски новых политических катаклизмов в 
обозримой перспективе. Складывающаяся парламентско-
президентская модель требует долговременной обкатки и 
сама по себе содержит угрозу социально-политической ста-
бильности. 

2. Существующие регионализм и клановость в политике 
создают угрозу новых столкновений элитных групп с попыт-
ками вновь мобилизовать население на основе этих принци-
пов. 

3. Коррупция как одна из ключевых публичных причин 
политических переворотов по-прежнему остается одним из 
серьезных деструктивных факторов. 

4. Экономические показатели и инвестиционный кли-
мат прямо взаимосвязаны с политической ситуацией. Право-
вой нигилизм и перманентная политическая нестабильность 
обостряют борьбу за передел собственности. 

5. Растущая криминализация социально-политических 
и экономических отношений порождает устойчивые и раз-
ветвленные организованные преступные группы, оказываю-
щие серьезное влияние на принятие политических решений. 

Политическая нестабильность прямо влияет на рост теневой 
экономики, способствует ее криминализации и такому явле-
нию, как контрабанда. 

6. Серьезным вызовом для региональной безопасности 
является трансграничный наркотрафик. Кыргызстан уже стал 
крупнейшим международным каналом наркотранзита. Ресур-
сы наркогруппировок, используемые в коррупционных це-
лях, создают серьезную угрозу региональной безопасности. 

7. Нарастают миграционные потоки из регионов в сто-
лицу и соседние государства. Рост миграции обусловлен вы-
соким уровнем безработицы, особенно в молодежной среде.

8. Имеет место тенденция к росту этнического национа-
лизма. В условиях экономического кризиса, ограниченности 
ресурсов, этнической конкуренции и дефицита ответствен-
ных политиков и стратегических решений существующих 
проблем растет влияние радикального национализма как 
наиболее простой формы мобилизации населения и ведения 
политической борьбы. Как следствие этого — поиск вну-
тренних врагов, который привел к трагическим межэтниче-
ским столкновениям, а поиск внешних — к частичной кана-
лизации социального недовольства на ряд соседних стран. 

9. Сохраняются острыми проблемы в межэтнической 
сфере. Политическая нестабильность и борьба за власть и 
собственность увеличивают новые риски политизации эт-
ничности. Порождаемые этим реваншистские настроения 
создают почву для активизации существующих и появления 
новых радикальных и экстремистских группировок. 
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ГЛАВА II
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ

Определяющим политическим трендом развития совре-
менного Таджикистана остается концентрация властных ре-
сурсов действующим лидером страны Э. Рахмоном. В целом 
за период после гражданского противостояния таджикскому 
президенту удалось значительно упрочить властную верти-
каль, создав управленческий аппарат и укрепив провластные 
институты, в частности пропрезидентскую Народно-демо-
кратическую партию Таджикистана (НДПТ), которая в зна-
чительной степени срослась с государственным аппаратом и, 
по сути, опирается на бюрократический аппарат. 

Укрепление властной вертикали и партийная система 

С середины 2000-х годов наблюдается устойчивая тенден-
ция наращивания властных ресурсов Э. Рахмоном. К насто-
ящему времени произошла ревизия достигнутых в середине 
— конце 1990-х годов договоренностей с оппозицией. Из-
менения в конституции и выборном законодательстве позво-
лили существенно укрепить позиции действующего таджик-
ского президента. К этому периоду большинство бывших 
полевых командиров и лидеров оппозиции были нейтрали-
зованы и выведены с политического поля. Оставшиеся оппо-
зиционные политики, хотя и не поддержали этих изменений, 
но не стали активно им противодействовать. Лейтмотивом 
общественных настроений был и остается тезис о недопу-
стимости нового витка военного противостояния. 

Очередные президентские выборы в Таджикистане должны 
состояться в 2013 году. Последние прошли 6 ноября 2006 года. 
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Три оппозиционные партии — Партия исламского возрожде-
ния Таджикистана (ПИВТ), Демократическая партия и Соци-
ал-демократическая партия — проигнорировали выборы, так 
как не были согласны с внесенными по итогам референдума 
2003 года поправками в конституцию, давшими возможность 
Э. Рахмону баллотироваться на президентский пост в очеред-
ной раз. По новой редакции конституции, действующий пре-
зидент начиная с 2006 года может занимать президентский 
пост еще два семилетних срока. Кроме того, из конституции 
удалены ограничения по возрасту кандидата в президенты.

Прошедшие 28 февраля 2010 года выборы в парламент 
страны состоялись в условиях отсутствия видимых конку-
рентов у действующего главы государства и на фоне паде-
ния интереса населения к их итогам. Аполитичность была 
обусловлена тем, что значительная часть активных граждан 
находится в трудовой миграции, а также масштабами рас-
пространения бедности, охватившей свыше 70% населения 
страны, и сосредоточенностью его на решении текущих про-
блем. 

По итогам выборов 2010 года в нижней палате парламента 
Таджикистана были представлены 5 политических партий, 
преодолевших 5%-ный порог, 3 партии не прошли, набрав в 
совокупности 2,3% голосов. Среди прошедших в парламент 
партий — правящая НДПТ, получившая большинство голо-
сов, — 71,69%, или 2 млн 261 тыс. 406 голосов избирателей; 
ПИВТ — 7,74% (244 тыс. 171 голос); Коммунистическая пар-
тия — 7,22% (228 тыс.); Аграрная партия, получившая 5,01% 
(153 тыс. 236); и Партия экономического развития Таджики-
стана — 5,09% (147 тыс. 896). Выборы 63 депутатов нижней 
палаты парламента проходили по 41 одномандатному округу 
и 22 — по партийным спискам.* 

В целом выборы 2010 года не изменили существующего 
расклада политических сил в стране.* НДПТ, как и ранее, 
имеет подавляющее большинство в парламенте. Умеренно 
оппозиционные ПИВТ и Компартия получили в совокуп-
ности около 15% голосов избирателей. Две появившиеся в 
парламенте партии — Аграрная и Партия экономического 
развития Таджикистана являются лояльными властям. 

Оппозиционные партии ПИВТ и Компартия изначально 
рассчитывали не на победу, а только на расширение своего 
представительства.** Так, лидер ПИВТ М. Кабири заявлял 
накануне выборов: если они будут честными, его партия мо-
жет «легко получить» 10 мест в парламенте [1]. Следует от-
метить, что ПИВТ при численности около 40 тыс. человек 
остается наиболее последовательным оппонентом властей. 
Публичная ее деятельность строится на светских принци-
пах, а ее лидер М. Кабири позиционирует себя как открытый 
западным либеральным ценностям политик. Существует и 
более консервативное крыло, поддерживающее Мухамма-
да Нури, сына покойного лидера ПИВТ [2], но в настоящий 
период тактические разногласия между ними находятся вне 
публичной сферы. 

Активисты ПИВТ в ходе парламентской кампании янва-
ря 2010 года неоднократно отмечали факты препятствования 
проведению предвыборной агитации как в стране, так и сре-
ди многочисленных трудовых мигрантов за рубежом. ПИВТ 
направила свыше 100 жалоб в ЦИК, суды и прокуратуру на 
действия официальных инстанций. Представители оппози-
ционных политических партий заявили, что вмешательство 

* Парламентские выборы в Таджикистане. —  //http://www.asiaunion.ru.

* Для сравнения, по итогам предыдущих выборов был следующий расклад в парламенте 
страны: из 63 мест 52 принадлежали НДПТ, Коммунистической партии — 4 места и Партии 
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) — 2 места, группа беспартийных депутатов 
составила 5 человек.

** По существующему законодательству для создания фракции в парламенте необходи-
мо иметь 5 депутатских мандатов. Избирательный залог составляет 7 тыс. сомони (около 
1 550 долларов) на кандидата.
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властей ощущалось как в ходе процесса голосования, так и 
во время подсчета бюллетеней [3].

Миссия по наблюдению за выборами от БДИПЧ/ОБСЕ под-
вергла критике как саму электоральную кампанию, так в целом 
законодательство о выборах, местные СМИ и деятельность 
ЦИК. В распространенном отчете БДИПЧ/ОБСЕ поставило 
под сомнение прозрачность деятельности ЦИК и указало, что 
Центризбирком «не рассматривал жалобы на своих пленарных 
заседаниях и не выносил по ним никаких официальных реше-
ний». Также наблюдатели ОБСЕ отметили, что освещение вы-
боров в СМИ «носило незначительный характер», а «продол-
жающаяся кампания по привлечению средств для строитель-
ства Рогунской ГЭС является основной темой общественных 
дискуссий». По итоговому заявлению спецкоординатора на-
блюдателей от ОБСЕ Пиа Кристмас-Меллер, «парламентские 
выборы в Таджикистане продемонстрировали некоторый про-
гресс, однако все еще не отвечают множеству ключевых обяза-
тельств республики перед ОБСЕ и такие серьезные нарушения 
ослабляют подлинный демократический процесс».* 

С мнением миссии БДИПЧ/ОБСЕ был солидарен и лидер 
ПИВТ М. Кабири, который полагает, что это был тактиче-
ский ход власти, чтобы «рогунская кампания задвинула на 
второй план парламентскую». По его словам, ПИВТ полу-
чила 30% голосов, но прошедшие выборы были «далеки от 
прозрачности и демократичности».** Хотя, очевидно, что 
кампания по сбору средств на строительство Рогунской ГЭС 
преследовала более масштабные цели. 

Учитывая внутриполитическую ситуацию, ПИВТ стре-
мится сохранять конструктивные отношения с властями. Как 

известно, эта партия ослабила свои публично-политические 
позиции в период после смерти ее основателя Саида Абдул-
ло Нури в 2006 году. 

Вместе с тем оппоненты ПИВТ из правящей элиты убеж-
дены и пытаются закрепить это в общественном мнении, что 
именно «исламисты» ответственны за развязывание прошед-
шей гражданской войны. Следует отметить, что эти силы 
продолжают политику вытеснения из политического поля 
единственной исламской партии, легально функционирую-
щей в регионе [4]. Осознавая это, лидер ПИВТ М. Кабири, 
являясь депутатом парламента, стремится сохранить диалог 
с властями и зачастую занимает умеренные позиции, не ка-
саясь в своей публичной критике действующего таджикского 
лидера. 

Регионально-клановая структура 

Важную роль в таджикской политике продолжают играть 
различные регионально-политические кланы, традиционно 
представляющие такие регионы, как Ходжент (Ленинабад), 
Каратегин, Гарм, Куляб и Памир [5]. Стремясь сохранить ба-
ланс между региональными элитами, таджикский лидер це-
ленаправленно проводит политику по их ослаблению. 

Являясь выходцем из Куляба, Э. Рахмон, безусловно, 
имеет немало сторонников из числа представителей данно-
го региона, что дает основание оппонентам периодически 
подвергать критике проводимую властями кадровую поли-
тику, так как на экономику и политику все большее влияние 
оказывают близкие люди и родственники главы государства. 
Так, в 2009 году президент Таджикистана назначил свою вто-
рую дочь, Озоду Рахмон, на пост заместителя министра ино-
странных дел страны [6]. В феврале 2010 года старший сын 
президента — Рустам Эмомали — стал депутатом городско-

* Наблюдатели признали выборы в Таджикистане недемократичными. — //http://www.
vesti.ru.

** Оппозиция и новый патрон считают выборы сфальсифицированными. — //http://www.
toptj.com.
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го совета Душанбе, куда был выдвинут от правящей НДПТ. 
Спустя год, в феврале 2011 года, он приостановил свое член-
ство в партии и был назначен начальником Управления по 
борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил 
таможенной службы при правительстве страны [7]. 

Безусловно, политическая и экономическая элита Таджи-
кистана кроме кулябцев представлена выходцами из других 
регионов страны, занимающими важные позиции. Значи-
тельны позиции ходжентцев в экономике и торговле, так как 
в советский период Ходжент (Ленинабад) был средоточием 
основных промышленных предприятий, соответственно, ин-
женерных, технических специалистов и своеобразной «куз-
ницей» кадров для республиканской элиты.* 

Социально-экономический кризис в Таджикистане пери-
одически провоцирует скрытые внутриэлитные конфликты, 
что стало следствием конкуренции за сужающиеся экономи-
чески прибыльные активы и предприятия. 

В 2009 году произошли события, которые свидетель-
ствуют о стремлении властей окончательно закрепить соб-
ственные позиции и уменьшить роль авторитетных «силови-
ков», участников гражданской войны. Причем это касается 
как представителей оппозиции, так и недавних соратников 
действующего президента. Показательной является череда 
смертей знаковых представителей таджикской политики в 
2009 году. Среди них бывший соратник действующего тад-
жикского лидера, экс-министр МВД М. Салихов и бывший 
полевой командир ОТО, экс-министр по чрезвычайным си-
туациям М. Зиёев. По официальной версии, М. Зиёев погиб 
в ходе спецоперации в Тавильдаре против «вооруженных 
наркоторговцев», а М. Салихов, в начале 2009 года обозна-

чив свои политические амбиции [8], оказался под домашним 
арестом и при странных обстоятельствах застрелился.* Ра-
нее ряд бывших соратников Э. Рахмона по гражданской вой-
не были осуждены и находятся в заключении, в частности 
генералы Я. Салимов и Г. Мирзоев. Из деятелей таджикской 
оппозиции также был лишен поста председателя таможен-
ной службы М. Низомов [9]. 

Существующие в стране регионализм и клановость, 
явившиеся одной из основных причин гражданской войны, 
— политическая реальность и современного таджикско-
го общества. Вместе с тем важнейшим фактором, поддер-
живающим устойчивость политического режима в стране, 
являются опасения населения по поводу возможного воз-
никновения нового гражданского конфликта. Это предо-
ставляет некоторый карт-бланш Э. Рахмону и, как это ни 
парадоксально, позволяет усиливать централизацию госу-
дарственного управления в условиях территориальной и 
социально-политической региональной фрагментации. Во 
многом именно этим были обусловлены программы по раз-
витию национальной системы транспортных коммуникаций 
и энергетической сети, целью которых стало объединение 
регионов в единую систему. 

Борьба с экстремизмом 

Социально-политическая ситуация в Таджикистане ха-
рактеризуется нарастающим напряжением и латентной не-
стабильностью. В период 2009—2011 годов власти Таджи-
кистана столкнулись с активизацией террористической дея-

* С советских времен в Таджикистане существовала пословица, имеющая небольшие 
интерпретации: «Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует». 
Иногда добавляют: «Курган-Тюбе пашет, Душанбе производит».

* Смерть обоих политиков вызывает дискуссии в таджикском обществе. По официальной 
версии, М. Зиёев был застрелен в ходе спецоперации в Тавильдаре боевиками, попав под 
перекрестный огонь. М. Салихов, как известно, сыгравший одну из ключевых ролей в укре-
плении Э. Рахмоном власти в постконфликтный период, «застрелился» дома, когда за ним 
прибыла группа задержания из МВД.
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тельности в республике. Локальные проявления терроризма 
в Ходженте, в Раштской и Тавильдаринской долинах оста-
ются тревожными симптомами, свидетельствующими о на-
растающих противоречиях между радикальной оппозицией 
и правящей элитой. 

Политическая ситуация в Таджикистане развивается про-
тиворечиво. Соседство с Афганистаном позволяет активи-
стам радикальной оппозиции периодически укрываться в со-
седней стране, как это произошло с частью группы из 25 бе-
жавших 23 августа 2010 года осужденных за терроризм бое-
виков [10]. 

Следует отметить, что в целом население с опасением от-
носится к радикальной оппозиции, так как не желает повто-
рения гражданского конфликта в стране. Этот ресурс активно 
используется руководством страны, но без видимых успехов 
по его пополнению. Однако довольно сложная социально-
экономическая ситуация в стране пока еще не проецируется 
в открытый конфликт.

Деятельность радикальных экстремистских групп в на-
стоящее время несет, как и прежде, угрозу стабильности на 
региональном уровне и в трансграничных зонах (пригранич-
ные с Афганистаном районы, Ходжент). Тем не менее их де-
ятельность пока не носит масштабного характера и в случае 
своевременных и эффективных мер по их локализации не 
способна пошатнуть основы существующего режима в Тад-
жикистане. 

Таджикские власти стремятся усилить регламентацию 
религиозной сферы и пресечь появление радикальных ис-
ламистских групп. Тревожным симптомом стали драма-
тические события в Тавильдаре летом 2009 года, когда, по 
официальной версии, правительственные силы блокировали 
«вооруженных наркоторговцев» в районе бывших баз непри-
миримой оппозиции в центре страны [11]. 

Задержанные в 2009 году в Тавильдаре боевики, в том 
числе сыновья М. Зиёева (всего около 50 человек), были 
осуждены на длительные сроки. Однако в феврале 2011 года 
по решению кассационной инстанции Верховного суда им 
были уменьшены сроки заключения в среднем на 5—8 лет.* 
Очевидно, что это стало реакцией на резонансный побег в 
августе 2010 года группы осужденных на очень длительные 
сроки боевиков и их последующее отчаянное сопротивле-
ние. Сам факт побега большой группы боевиков, их последу-
ющие перемещения по стране и переход небольшой части в 
Афганистан, а также события в Раштской долине могут сви-
детельствовать о низком уровне боевой и оперативной под-
готовки силовых структур страны. 

19 сентября 2010 года в ходе нападения боевиков на 
колонну военнослужащих в ущелье Камароб погибли, по 
официальным данным, 26 солдат и офицеров.** Власти 
возложили вину на вооруженные группировки бывших 
полевых командиров Объединенной таджикской оппози-
ции.*** 

По сути, это очень тревожный для властей страны сигнал 
и в этой связи небезынтересно мнение таджикского эксперта, 
директора центра стратегических исследований С. Шарипо-
ва: «Раштский район очень маленький район. Где были ми-
лиция, прокуратура, судебные органы? Коррупция является 
основной угрозой для национальной безопасности Таджи-
кистана. Мы должны обеспечить представителей правоохра-
нительных органов такими условиями, чтобы они впредь не 

* Пересмотр наказания обвиненных в причастности к событиям в Тавильдаре. — //http://
www.ozodi.org.

** Кроме того, 6 октября 2010 г. в Раштском районе на мине подорвалась машина с воен-
нослужащими. В результате 6 человек погибли, были раненые. — См.: В Таджикистане на 
мине подорвался грузовик с военнослужащими: шесть погибших. —  //http://www.newsru.
com.

*** На востоке Таджикистана проходят антитеррористические учения. — //http://www.
toptj.com.
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предавали родину за деньги».* Безусловно, коррупция — се-
рьезная угроза, но это часть системных проблем в таджик-
ском обществе. 

Раштская и Тавильдаринская долины, расположенные к 
востоку от столицы, в географическом центре страны, как 
известно, были и остаются удобной базой для активистов не-
примиримой оппозиции. 

В сентябре 2010 года был арестован Х. Давлатов, брат из-
вестного боевика Али Бедаки (А. Давлатова). Х. Давлатов 
является членом ПИВТ и на момент ареста был депутатом 
меджлиса (совета) Раштского района. Его осудили в январе 
2011 года на 11,5 года. 

В начале января 2011 года власти объявили, что в Раште 
был уничтожен Али Бедаки и его группировка, на которую 
возложили ответственность за нападение на автоколонну ми-
нистерства обороны.** 

В октябре 2010 года также был арестован один из религи-
озных авторитетов имам-хатиб мечети «Самсолик» Нурабад-
ского района (соседний с Раштским районом) Эшони Зай-
нулобиддин вместе с четырьмя сыновьями. По заявлению 
генпрокурора республики Ш. Салимзода, богослов прошел 
обучение в Пакистане, а у себя дома обучал молодежь экс-
тремистской и террористической деятельности. Следствие 
установило связь между ними и вооруженными группами, 
которые воевали в Раштской долине.*** Именно в этом рай-
оне 14 апреля 2011 года в ходе столкновений с правитель-
ственными силами был уничтожен Мулло Абдулло и 10 его 
сторонников.**** Мулло Абдулло (Абдулло Рахимов) счита-

ется основным ответственным за нападение на военную ко-
лонну в ущелье Камароб. 

Непосредственно подчиняющийся центру, Каратегинский 
район, расположенный на востоке от таджикской столицы, в 
годы гражданской войны и после был базой для отрядов не-
примиримой оппозиции. Следует отметить, что этот район 
является одним из беднейших в стране, и неудивительно, что 
исламисты имеют устойчивую поддержку среди местного 
населения. Склады оружия, о нахождении которых периоди-
чески сообщают таджикские власти, очевидно, остались со 
времен гражданской войны и пополняются по международ-
ным каналам. 

Напряженность ощутима не только в горных, аграрных 
или отдаленных районах, но и в сравнительно благополуч-
ной северной Согдийской области. Как известно, в сентя-
бре 2010 года был осуществлен теракт в Ходженте. Вину 
за взрыв взяла на себя группировка «Джамаат Ансаруллах» 
(Общество сподвижников Аллаха), которую власти считают 
таджикским ответвлением ИДУ.* 

22 января 2011 года рядом с УВД и Управлением ГКНБ 
по Согдийской области были обнаружены два автомобиля, 
начиненные взрывчаткой. 

Тем не менее деятельность названных радикальных исла-
мистских групп пока носит локальный характер и не имеет 
широкой общественной поддержки. Безусловно, таджикские 
власти стремятся пресечь появление радикальных течений. 
Однако эти усилия выглядят больше как борьба со след-
ствием, а не с причинами этих явлений. Меры руководства 
страны по противодействию экстремизму выражаются в не-
сколько упрощенных и прямолинейных действиях, связан-
ных с усилением регламентации религиозной жизни и увели-

* В Раштских событиях виновна коррупция. — //http://testpage.pressa.tj/news.
** Таджикистан: власти арестовали отца боевика Али Бедаки и осудили его брата. — //

http://www.fernews.com/news.
*** Известный богослов Эшони Зайнулобиддин обвиняется в разжигании розни и при-

зывах к экстремизму. — //http://www.rusbg.com.
**** В результате спецоперации уничтожен Мулло Абдулло. — //http://news.tj/ru/news.

* Исламисты взяли на себя вину за нападение на таджикских военных. — //http://pda.
lenta.ru/news.
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чением количества задержанных и осужденных. Например, 
по сообщению председателя Верховного суда Таджикистана 
Н. Абдуллоева, в 2010 году по обвинению в экстремистской 
деятельности были осуждены 158 человек, что на 37 больше 
по сравнению с предшествующим годом.* 

В связи с этим небезосновательно мнение таджикского 
политолога П. Муллоджанова: «Международный опыт пока-
зывает, что чаще всего радикальные движения укрепляются 
и находят поддержку в тех регионах, где есть определенные 
зачатки экономического развития, но в то же время там су-
ществуют препятствия для развития мелкого и среднего биз-
неса в виде повышенных налогов, коррупции. Мелкие биз-
несмены, люди с базара, «челноки» не имеют возможности 
реализоваться и поэтому рост недовольства среди них выше, 
чем даже в более бедных регионах» [12]. 

Таджикские власти с возросшей тревогой относятся к на-
растающему тренду исламизации общества. Однако пред-
принимаемые меры запретительного характера не дают 
должного эффекта. Ислам и религиозные авторитеты играют 
все более важную роль в жизни Таджикистана. 

С января 2009 года в стране запрещена деятельность груп-
пы «Салафия». 24 июня 2009 года был арестован один из ее 
лидеров и 40 его последователей в Душанбе (имеющих, по 
различным данным, свыше 20 тыс. сторонников) [13]. Кроме 
того, президент Э. Рахмон и официальные лица постоянно 
призывают соотечественников, обучающихся в религиозных 
учреждениях за рубежом, вернуться на родину. Таджикский 
лидер в августе 2010 года на одной из публичных встреч за-
явил, что многие исламские центры имеют экстремистскую 
направленность, и призвал родителей вернуть своих детей 
домой. «Вы думаете, они там станут муллами? Они станут 

террористами», — заключил Э. Рахмон.* Безусловно, этот 
призыв был воспринят как прямая установка и для госорга-
нов страны. По данным Комитета по делам религии, на нача-
ло 2011 года в страну вернулись 1 400 человек, но еще около 
700 остались на обучении на частной основе.** 

Правительство стремится регламентировать деятельность 
мечетей и имамов, но зачастую недостаточно корректно. 
Комитет по делам религий напечатал и распространил сре-
ди имамов около трех тысяч мечетей страны список из 52 
одобренных тем проповедей. Более того, обсуждается воз-
можность аттестации имамов и выдачи им сертификатов.*** 
В свою очередь, повышенное внимание силовых структур к 
внешним атрибутам религиозности, в частности к бородам 
у мужчин, приводит к скрытому раздражению у их облада-
телей, которые стали сталкиваться с усиленным и нередко 
неоправданным контролем. 

Кроме контроля над длиной бороды власти запрещают ра-
ботающим в госучреждениях женщинам, студенткам и уча-
щимся появляться на работе, в учебных заведениях в хиджа-
бах и не традиционных для Таджикистана платьях.****

Вместе с тем правительство стремится учитывать расту-
щую роль религии в жизни общества. Ввиду того что по-
давляющее большинство населения страны составляют му-
сульмане-сунниты, парламент Таджикистана 2 апреля 2009 
года придал суннизму ханафитского мазхаба официальный 
статус.***** Наряду с этим в Горном Бадахшане проживают 
хотя и немногочисленные, но автохтонные этно-конфессио-

* От бород к мечетям: Душанбе ведет борьбу с исламскими радикалами. — //http://russian.
eurasianet.org.

* Таджикистан берет курс на светское государство. — //http://www.kt.kz/index.
** От бород к мечетям: Душанбе ведет борьбу с исламскими радикалами. — //http://

russian.eurasianet.org.
*** Там же.
**** Президент приказал снять хиджаб. — //http://www.ekhoplanet.ru.
***** Президент Таджикистана советует мусульманам тратить деньги на благотворитель-

ность, а не на хадж. — //http://www.easttime.ru.
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* Трудовые мигранты стали меньше денег отправлять на родину. — //http://migrant.
ferghana.ru.

** Таджикские гастарбайтеры в 2010 году перевели на родину почти 2,3 млрд долларов 
— на четверть больше, чем в предыдущем. — //http://www.newsru.com.

*** Внешний долг Таджикистана в 2010 году вырос на 13%. — //http://www.banki.ru/news.

* Таджикистан снизил выпуск алюминия на 16%. — //http://www.mininginfo.kz.
** Таджикистан ввел полный запрет на экспорт скота, мяса, картофеля, шерсти и метал-

лов. — //http://news.tj/ru/news.
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нальные группы, традиционно исповедующие шиизм исмаи-
литского толка. 

ПИВТ поддерживает меры правительства по ограничению 
деятельности салафитов, так как не разделяет идейно-религи-
озных воззрений последних. Тем не менее исламская партия 
осознает, что правительство стремится также играть и на ре-
лигиозно-политическом поле и не считает правомерным ак-
тивное вмешательство государства в религиозную сферу [14]. 

Социально-экономические проблемы и фактор Рогуна 

Таджикистан является беднейшим из постсоветских го-
сударств и имеет самый низкий ВВП в Центральной Азии. 
Минимальная зарплата в республике составляет 20 долл., а 
потребительская корзина на конец 2010 года — 45 долларов 
[15]. Рост цен на продовольственные товары — еще один вы-
зов, с которым столкнулось все мировое сообщество, — осо-
бенно болезненно протекает в наиболее бедных странах. Так, 
в Таджикистане цена на муку за вторую половину 2010 года 
выросла на 80%, рис — на 23%, сахар — на 25%. Бензин стал 
дороже на 30%, что повлекло повышение цен на все товары и 
услуги. Причины такого скачка обусловлены зависимостью 
от импорта. Например, рынок муки на 52% формируется за 
счет импорта. Все это вынудило власти страны обратиться к 
ресурсам государственного резерва [16].

В 2008—2009 годах неблагоприятно складывалась миро-
вая конъюнктура на основной экспортный товар Таджики-
стана — алюминий.* В октябре 2010 года президент Таджи-
кистана Э. Рахмон поручил ввести полный запрет на экспорт 
скота, мяса, картофеля, шерсти и металлолома.** Запрет был 

введен в целях обеспечения условий для роста отечественно-
го производства и упорядочения цен на продовольственном 
рынке. 

Основные вызовы для страны на данный момент исходят 
от хронических социально-экономических проблем и связа-
ны, прежде всего, с масштабной безработицей, бедностью, 
затяжным энергетическим кризисом. Важным стабилизиру-
ющим обстоятельством стала массовая трудовая миграция в 
Россию, что обеспечило снижение уровня безработицы и со-
циального напряжения внутри страны. 

Свыше 90% таджикских трудовых мигрантов работают 
в России, их общее количество, по ряду оценок, составля-
ет свыше 1 млн чел. Последствия экономического кризиса в 
России, безусловно, повлияли на доходы гастарбайтеров из 
Средней Азии, занимающих преимущественно очень уязви-
мую нишу низкоквалифицированной рабочей силы. Денеж-
ные переводы трудовых мигрантов составляют, по данным 
МВФ, 46% ВВП Таджикистана (по официальным данным, 
37%).* Только через банковскую систему таджикские тру-
довые мигранты в 2010 году перевели на родину около 2,29 
млрд долларов.** По сути, без масштабной трудовой мигра-
ции Таджикистан столкнулся бы с катастрофическими соци-
ально-экономическими проблемами. 

Внешний долг Таджикистана в 2010 году вырос на 13% 
и достиг почти 2 млрд долларов. По данным министерства 
финансов, размер внешнего долга страны составляет 34,6% 
ВВП.*** По данным экспертов международных финансовых 
институтов, долг Таджикистана составляет порядка 40% от 
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ВВП, что влечет серьезные риски для таджикской экономи-
ки [17]. 

В этих условиях крупные внешние инвесторы и финан-
совые доноры и государства, участвующие в финансирова-
нии инфраструктурных и энергетических проектов, будут 
существенно влиять на политику Таджикистана. Напри-
мер, доля российской стороны в Сангтудинской ГЭС-1 со-
ставляет 83,5%,* Сангтудинская ГЭС-2 после реализации 
на более чем двенадцать лет будет оставаться собственно-
стью Ирана.** 

Ставший хроническим энергетический кризис и сопут-
ствующие ему проблемы в Таджикистане существенно вли-
яют на авторитет и рейтинг президента Э. Рахмона как в 
обществе, так и среди таджикской элиты. Это подталкивает 
раздраженное таджикское руководство к уже открытым по-
пыткам канализировать общественное недовольство на со-
седний Узбекистан.*** 

Свидетельством болезненных противоречий являются 
периодически появляющиеся сообщения в Таджикистане и 
Узбекистане о поимке различных лиц за «шпионаж в пользу 
другого государства». Так, 10 декабря 2009 года таджикские 
правоохранительные органы сообщили о предотвращении 
покушения на мэра промышленного г. Турсунзаде. По офи-
циальному обвинению, задержанный в этом преступлении 
Х. Бобомуродов являлся членом группировки мятежного 
полковника М. Худойбердыева, находящегося на территории 
Узбекистана.**** 

Во внутриполитическом контексте попыткой консоли-
дации таджикского общества стала новая «национальная 
идея» — строительство Рогунской ГЭС. Превращение про-
екта по строительству Рогунской ГЭС в своеобразную «на-
циональную идею» — тактически удачный для правящей 
элиты шаг, но несущий значительные стратегические риски. 
Вопрос не только в активизировавшейся информационной 
дуэли между Душанбе и Ташкентом, но в методах канали-
зации социального недовольства на соседний Узбекистан. В 
условиях широкого распространения бедности, невысокой 
политической культуры, недавнего опыта гражданской вой-
ны с ее бинарным противопоставлением «свой — чужой» 
мобилизация населения страны под патриотическими при-
зывами требует крайне взвешенных подходов, так как грань, 
за которой может произойти эскалация национализма, очень 
зыбкая. 

В начавшемся информационном противостоянии стороны 
используют не самые лучшие методы. Так, в узбекскоязыч-
ной газете Таджикистана «Халк Овози» («Голос народа») в 
начале февраля 2010 года вслед за официальным ответом по 
вопросу строительства Рогунской ГЭС таджикского премье-
ра своему узбекскому коллеге было опубликовано открытое 
письмо на имя президента Узбекистана И. Каримова «от име-
ни 15 представителей узбекской общины», проживающей в 
Таджикистане, с критикой узбекских властей «за муки, при-
чиненные им в прошлые годы». 

В списке обвинений — равнодушие, ограничение потока 
природного газа, приостановка деятельности единой энер-
госистемы. Начало строительства Рогунской ГЭС, по мне-
нию авторов обращения, — «это начало обретения страной 
энергетической независимости, а узбекское руководство вы-
ступает против этого жизненно важного строительства, вме-
шивается в наши внутренние дела». Общий итог послания 

* Долги Таджикистана не позволяют Сангтудинской ГЭС-1 улучшить финансовое поло-
жение. — //http://www.sangtuda.com.

** Сангтудинская ГЭС-2: соглашение с Ираном. — //http://www.eprussia.ru.
*** Как это произошло 8 декабря 2009 г. в Душанбе на известной встрече Э. Рахмона с 

журналистами основных СМИ страны.
**** В Таджикистане осудили сторонника опального полковника. — //http://tajikistan.

russiaregionpress.ru.
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узбекскому лидеру: «Если вы не желаете помогать нам, то 
хотя бы оставьте нас в покое, дайте нам самим строить свое 
будущее».* 

Инсценировка данного послания очевидна и, вероятно, 
вызвала лишь очередное раздражение в Ташкенте. В свою 
очередь, в узбекских СМИ началась информационная кам-
пания против строительства Рогунской ГЭС. Кроме того, 
международные грузы, пересекающие узбекскую террито-
рию, в случае подозрения, что они предназначены для стро-
ительства ГЭС, подвергаются задержкам на границе двух 
стран. 

По итогам начального этапа по продаже акций планируе-
мой ГЭС ряд таджикских экспертов поспешили заключить, 
что строительство Рогунской ГЭС трансформировалось из 
политической стратегии в национальную идею республики. 
В частности, директор центра стратегических исследований 
С. Шарипов заявил, что «ни один политик, ни президент не 
могут сделать шаг назад, иначе будут объявлены предателя-
ми родины. Если кто-то выступит против строительства Ро-
гунской ГЭС — он предатель нации» [18]. 

Кампания по продаже акций Рогунской ГЭС через полго-
да после ее начала перестала быть главной информационной 
новостью в стране. Вместе с тем очевидно, что полученных 
и потенциальных средств у населения недостаточно для за-
вершения строительства.** Без масштабных внешних финан-
совых ресурсов строительство такого грандиозного сооруже-
ния маловероятно, но для этого понадобится международная 
экспертиза с обязательным учетом позиций соседей. 

* * *

События последних лет свидетельствуют о том, что си-
стема государственного управления Таджикистана все менее 
эффективно справляется с вызовами, обусловленными мас-
штабной бедностью, перманентной нехваткой электроэнер-
гии, отсутствием работы внутри страны и нарастающим по-
током трудовой миграции таджиков за пределы страны, на-
растающим продовольственным кризисом и т. д. 

Основные угрозы и вызовы как для Таджикистана, так и 
для его соседей по региону на данный момент исходят от не-
скольких групп проблем, тесно связанных друг с другом: 

1. Хронические социально-экономические проблемы — 
деградация промышленности и сельского хозяйства, энерге-
тический кризис, масштабная безработица и бедность, по-
рождаемые потоком трудовой миграции из сел в города, из 
регионов в столицу и, наконец, из страны за рубеж. 

2. Усиление авторитарных тенденций и зачастую по-
рождаемая этим подмена понятий «национальный интерес» 
и «интересы режима». Отсюда — низкое качество государ-
ственного управления, кадровая ограниченность и социаль-
ный застой, рост коррупции и непотизм.

3. Социально-экономический дисбаланс между регио-
нами страны, являющийся питательной средой для кланово-
сти в политической сфере.

4. Сохраняющееся влияние радикальной оппозиции и 
активность религиозно-экстремистских групп, имеющих 
широкую трансграничную сеть. 

5. Проблема наркотрафика, тесно связанная с высокой 
степенью криминализации социально-экономических отно-
шений.

В указанном контексте вполне понятны и обоснованы 
усилия центральных властей, направленные на укрепление 

* Таджикские узбеки написали Исламу Каримову. — //http://www.uznews.net.
** Несмотря на публичные требования президента Таджикистана о добровольном ха-

рактере покупки акций Рогунской ГЭС, в ряде мест кампания по продаже приобретает при-
нудительный характер. Так, по сообщениям местных наблюдателей, в ряде районов мест-
ные власти негласно поощряют состязательность среди руководителей на предмет, у кого 
больше приобретут акций. Были случаи, когда работники ряда бюджетных организаций и 
пенсионеры в некоторых районах часть зарплаты и пенсий получали акциями.
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связей столицы с Памиром, Раштской группой районов и 
Согдийской областью. В указанных регионах все еще бази-
руются сторонники активистов непримиримой оппозиции. 
В то же время эти районы имеют традиционные коммуни-
кации с Афганистаном, Ферганской долиной, чем и пользу-
ются вооруженные группировки и наркоторговцы. Эти об-
стоятельства делают Таджикистан наиболее уязвимым субъ-
ектом в структуре региональной безопасности Центральной 
Азии.

Синдром прошедшей гражданской войны является важ-
нейшим фактором, сдерживающим большинство полити-
ческих сил и общество от острого политического противо-
стояния. Желание сохранить политическую стабильность и 
избежать повторения трагических событий недавнего про-
шлого — пока еще доминирующий лейтмотив во внутрипо-
литических процессах. Именно это позволяет укрепляться 
существующему политическому режиму и поддерживать его 
легитимность. Вместе с тем без воспроизводства этого ре-
сурса в виде эффективных социально-экономических мер в 
среднесрочной перспективе могут стремительно аккумули-
роваться протестные настроения. 

В целом внутриполитическая ситуация в ближнесрочной 
перспективе будет характеризоваться хрупким балансом из-
за укрепившегося тренда усиления авторитарных тенденций. 
Речь идет об изменениях в конституции, укреплении пропре-
зидентской партии (НДПТ) в парламенте, нейтрализации 
или устранении потенциальных политических конкурентов 
и дальнейшей концентрации власти-собственности в руках 
президентского окружения.

Вместе с тем специфика общественно-политической 
жизни в Таджикистане заключается еще и в том, что по-
литический процесс в республике в определенной степени 
находится в публично-правовом поле, что позволяет хоть и 

ослабленным оппозиционным партиям посредством пока 
несовершенных, но легитимных политико-публичных меха-
низмов принимать участие в политическом процессе и ока-
зывать влияние на принятие политических решений в стра-
не. Функционируют партийные и относительно независимые 
СМИ. По этой причине Таджикистан имеет определенные 
политико-правовые резервы для нейтрализации возможных 
политических катаклизмов. Наряду с этим канализация со-
циального недовольства на «внешнего врага», мобилизация 
населения в вопросе строительства Рогуна дает тактический 
эффект «отсроченного платежа». 

В ближайшей перспективе таджикской правящей эли-
те необходимо будет предпринимать более результативные 
меры по решению острых социально-экономических про-
блем. В противном случае, учитывая предстоящие в 2013 
году президентские выборы, в среднесрочной перспективе 
радикализация протестного электората может привести к де-
стабилизации обстановки в стране. 

Вполне справедливо замечание М. Кабири, отметившего, 
что «сейчас уже революции совершаются не с помощью ору-
жия, как наивно думают многие, а с помощью новых тех-
нологий — Интернета, мобильных телефонов и с участием 
самой власти, как это ни парадоксально звучит. Чиновники 
становятся соучастниками этого процесса, не желая рефор-
мировать политическую и экономическую системы. Они соз-
дают базу для недовольства. Поэтому нам уже пора отходить 
от примитивных старых стереотипов борьбы с терроризмом 
и начинать думать по-новому» [19]. 

Большую часть современного таджикского общества со-
ставляет молодежь, активная часть которой пока регулярно 
выезжает за рубеж на заработки и как-то сводит концы с кон-
цами. Однако, несмотря на внешнюю лояльность властям, 
именно молодежь может стремительно стать проводником 
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радикальных идей и настроений. Бурные события в мусуль-
манских странах Ближнего Востока и соседнего Кыргызста-
на показали, что внешняя статичность является обманчивой, 
а путь от мнимой стабильности до «революции» может со-
ставлять не годы и месяцы, а недели и дни. 
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ГЛАВА III
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Туркменистан остается одной из самых закрытых стран 
мира. Жесткая вертикаль управления, сформированная в пе-
риод правления С. Ниязова, является отличительной чертой 
и современной политической системы страны. Г. Бердыму-
хамедов, ставший преемником Туркменбаши в конце 2006 
года, не изменил ключевых принципов управления своего 
предшественника, произошла лишь корректировка режима 
путем отмены наиболее одиозных и непопулярных решений 
С. Ниязова. 

Особенности политической системы 

После кончины С. Ниязова 21 декабря 2006 года власть 
оказалась в руках так называемой инициативной группы, в 
основном силовиков, куда вошли руководитель службы без-
опасности президента А. Реджепов, вице-премьер и министр 
здравоохранения Г. Бердымухамедов, министр националь-
ной безопасности Г. Аширмухаммедов, генеральный про-
курор М. Огшуков, министр внутренних дел А. Рахманов, 
министр обороны А. Мамметгельдыев, руководитель Госу-
дарственной пограничной службы Б. Аловов. Считалось, что 
роль «серого кардинала» выполнял А. Реджепов. 

Спустя несколько часов после смерти Ниязова был аре-
стован по надуманному предлогу тогдашний спикер парла-
мента О. Атаев, который по конституции мог временно ис-
полнять обязанности президента страны. 

На последовавшем вскоре экстренном совещании Госу-
дарственного совета безопасности и Кабинета министров 

временно исполняющим обязанности президента был ут-
вержден Г. Бердымухамедов. Созванный 26 декабря 2006 
года внеочередной Халк маслахаты (Народный совет) отме-
нил положение конституции, запрещавшее исполняющему 
обязанности президента баллотироваться кандидатом в пре-
зиденты, и поддержал кандидатуру Г. Бердымухамедова на 
предстоящих 11 февраля 2007 года выборах главы государ-
ства. 

При этом ситуация складывалась благоприятно для сто-
ронников Г. Бердымухамедова. При С. Ниязове многие кла-
новые лидеры были отстранены от должностей, оказались в 
опале или покинули страну; оставшиеся были ослаблены и 
деморализованы.* Ключевым фактором стало стремительное 
создание коалиции влиятельных силовиков вокруг Г. Бер-
дымухамедова, перехвативших контроль над информацией 
и игравших ведущую роль в теневой политике. Свою роль 
сыграли и опасения правящей элиты демаршей и провока-
ций со стороны зарубежной туркменской оппозиции. Г. Бер-
дымухамедов был ближе туркменской бюрократии, нежели 
радикально настроенные опальные эмигранты. Поэтому без 
видимой борьбы туркменская элита выразила поддержку но-
вому лидеру. К участию в выборах, безусловно, не была до-
пущена зарубежная оппозиция.

Президентские выборы, состоявшиеся 11 февраля 2007 
года, формально были альтернативными. Наряду с тогда 
еще и. о. президента Г. Бердымухмедовым в выборах при-
няли участие в качестве «массовки» еще пять кандидатов, 
также предварительно утвержденных внеочередным XVIII 
съездом Халк маслахаты. Это первый заместитель хякима 
Дашогузского велаята А. Атаджыков, хяким города Абадан 
Ахалского велаята О. Гараджаев, хяким Карабекаульского 

* Бердымухамедов является представителем племени теке из Ахалского региона, как 
покойный Ниязов и многие представители современной правящей верхушки. 
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этрапа Лебапского велаята М. Гурбанов, заместитель мини-
стра нефтегазовой промышленности и минеральных ресур-
сов Туркменистана И. Нурыев, хяким города Туркменбаши 
Балканского велаята А. Поманов.* Как видно из списка, пре-
тенденты формально представляли разные регионы страны. 

По официальным данным, явка избирателей составила 
98,65%, а Г. Бердымухамедов получил свыше 89,23% голо-
сов.** 

После своего утверждения на президентском посту он 
сразу же попытался взять ситуацию под жесткий контроль, 
не дав не знакомой с иным способом управления туркмен-
ской элите расслабиться. Существует версия, что первона-
чально фигура Г. Бердымухамедова являлась компромиссной 
и переходной для силовиков [1]. Тем не менее дальнейшие 
шаги его в качестве лидера страны показали, что он уверенно 
и жестко брал бразды правления в свои руки. 

После инаугурации 14 февраля 2007 года президент Г. Бер-
дымухамедов переназначил на посты силовиков, помогших 
ему прийти к власти. Однако уже 9 апреля 2007 года он уво-
лил министра внутренних дел А. Рахманова из-за «полной 
неспособности руководить ведомством» [2]. 15 мая 2007 года 
был освобожден от должности начальник службы личной ох-
раны президента А. Реджепов с формулировкой «в связи с 
переходом на другую работу». Спустя два дня он был аре-
стован вместе со своим сыном — полковником националь-
ной безопасности Н. Реджеповым. Также были арестованы 
министр национальной безопасности Г. Аширмухаммедов 
и его первый заместитель [3]. Все они были впоследствии 
осуждены  на длительные сроки заключения.*** 

Спустя год, в марте 2008 года, с формулировкой «за недо-
статки, допущенные в работе» был освобожден от должно-
сти генпрокурор М. Огшуков.* Почти с аналогичной форму-
лировкой 21 января 2009 года на заседании Государственного 
совета безопасности был отправлен в отставку руководитель 
Государственной пограничной службы Б. Аловов** и с более 
мягкой — министр обороны А. Мамметгельдыев. 

Таким образом, к началу 2009 года Г. Бердымухамедов 
полностью избавился от лидеров группы силовиков, с помо-
щью которых он оказался на вершине властного олимпа Турк-
менистана. Вслед за арестами и отставками руководителей 
неизменно следовали кадровые перестановки на нижестоя-
щих уровнях. Последовали замены заместителей министров, 
начальников управлений МВД и МНБ в столице и регионах. 

Существуют специфические особенности функционирова-
ния политического режима в Туркменистане, которые заклю-
чаются в следующем: жесткая вертикаль управления и дис-
циплина, основанная на единоначалии туркменского лидера; 
монопольный контроль над ресурсным потенциалом страны 
— абсолютная демонстративная непубличность представите-
лей правящей элиты, за исключением президента страны. Как 
следствие сложившейся модели управления — пресекаются 
любые мнимые или реальные попытки отклонения от этого 
курса, а также возможное усиление личных или групповых 
притязаний в ущерб корпоративному балансу. 

В политической практике возник определенный симбиоз, 
основанный на смешении ряда советских принципов и эле-
ментов восточных деспотий. В современной Туркмении со-
храняется регионально-племенное деление, как наследие во-

* К 10 утра на президентских выборах в Туркменистане проголосовала треть избирателей. 
— //http://www.turkmenistan.ru.

** Выборы в Туркменистане: явка избирателей под 100%. — //http://neanderthals.ru.
*** Возможно, что такая решительность была обусловлена поддержкой министра обо-

роны А. Мамметгельдыева.

* Президент Туркмении уволил генпрокурора «за недостатки в работе». — //http://www.
newsru.com.

** Освобожден от должности начальник Государственной пограничной службы Туркме-
нии. — //http://www.turkmenistan.ru.



82 83

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава III 
Внутриполитическая ситуация в Туркменистане

енно-племенной организации традиционного общества.* В 
силу закрытости страны и непубличности политики реально 
существующие клановые группы также находятся в тени [4]. 

Жесткая система управления и внутриполитический кон-
троль обусловлены и рядом международных задач, в частно-
сти стремлением туркменских руководителей мобилизовать 
правящий класс на твердое отстаивание собственных инте-
ресов во внешней политике. Прежде всего, это касается уча-
стия страны в различных проектах экспорта энергоресурсов. 
Определенное снижение зависимости в газовом экспорте от 
российского «Газпрома» стало наиболее заметным событием 
периода правления Г. Бердымухамедова. 

В этом контексте туркменский лидер стремится не допу-
стить обострения конкуренции между кланами и предотвра-
тить какое-либо серьезное внешнее воздействие на внутрипо-
литический процесс. Отсюда усиленная роль государства не 
только в политике, но и в экономике. Клановые группы могут 
реализовывать свои цели только путем продвижения в бюро-
кратической иерархии. Госконтроль в экономической сфере не 
позволяет появиться самодостаточному слою предпринимате-
лей и тем более финансово-промышленным группам. Именно 
поэтому возникает ложное впечатление, что туркменская пра-
вящая бюрократия во главе со своим президентом выступает 
монолитным субъектом во внешней и внутренней политике. 
Тем не менее политика перманентных кадровых перестано-
вок, характерная для эпохи правления С. Ниязова, продолжи-
лась и при Г. Бердымухамедове, что свидетельствует о латент-
ной нестабильности выстроенной властной вертикали. 

Клановая структура и кадровая политика 

В близкое окружение президента Г. Бердымухамедо-
ва вошли несколько лиц, назначенных после его прихода 
к власти. Это вице-премьер и министр иностранных дел 
Р. Мередов, помощник президента В. Храмов и ряд других.* 
Важную роль в номенклатурной иерархии кроме членов ка-
бинета министров занимают генеральный прокурор, предсе-
датель Верховного суда, глава Центрального банка и руково-
дитель пограничной службы. Большинство высших постов 
в правительстве занимают выходцы из Ахалского велаята.** 

С советских времен в республике сложилась негласная 
система баланса элитных групп, представленных в высших 
эшелонах власти. Существует несколько кланово-территори-
альных групп в стране, в частности Ахалская, Марыйская, 
Кизил-Арватская, Балканская, Лебапская и Дашогузская.*** 

В постсоветском Туркменистане существовавший кла-
новый баланс был изменен. В результате систематических 
чисток в высших эшелонах власти со времен С. Ниязова до-
минирующее положение в органах власти заняли выходцы 
из Ахалского региона. Безусловно, это вызывало скрытое 
раздражение других кланов, а представители ахалтекинского 
клана в итоге вынуждены были сплачиваться вокруг прези-
дента. 

В эпоху Ниязова ужесточение внутренней политики и кад-
ровые чистки привели к бегству за рубеж ряда чиновников 

* Следует отметить, что исторически туркменские племена отличались воинственностью 
и свободолюбием. В XVIII—XIX вв. соседние деспотии — Хивинское ханство и Иран — не 
смогли полностью подчинить туркменские племена, а продвижение Российской империи 
встретило их отчаянное сопротивление. В этом контексте тем более интересно возникно-
вение в постсоветский период жесткого, авторитарного режима, не имевшего аналогий в 
туркменской истории.

* Вице-премьер Х. Сапарлыев, курирующий социальную сферу с февраля 2007 г. и долгое 
время находившийся в близком кругу президента, в начале февраля 2011 г. был назначен 
ректором вуза, в котором произошел «негативный случай». — См.: Президент Туркмени-
стана произвел кадровые назначения. — //http://www.chrono-tm.org.

** Например, в 2008 г. из 37 членов кабинета 27 составляли ахалские текинцы, 3 — уро-
женцы Марыйского велаята, 3 — Балканского, 1 — Лебапского, 1 — Дашогузского. У одного 
в качестве места рождения указана Москва, а о месте рождения еще одного не сообщает-
ся. — См.: Федоров Ю. Туркмения: время перемен? — //http://www.pircenter.org.

*** Отчасти региональное деление совпадает с разделением на племенные группы — 
теке, йомуды, эрсари, чавдуры, геоклены и другие.
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и поя влению номенклатурной оппозиции. Наиболее знако-
вым было бегство за рубеж в 2001 году бывшего вице-пре-
мьера и министра иностранных дел Б. Шихмурадова (так-
же по отцу текинца из Ахала) и объявление им о создании 
оппозиционного Народно-демократического движения. В 
2002 году Шихмурадов вынужден был сдаться властям из-за 
начавшихся преследований его родных и близких. Затем по 
обвинению в попытке государственного переворота он был 
осужден на пожизненное заключение [5]. 

Бывший вице-премьер Х. Оразов скрылся в Швеции, быв-
ший заместитель председателя Национального банка А. Хад-
жаев поселился в Болгарии. 

Летом 2001 года был утвержден список из бывших и дей-
ствующих номенклатурных работников, которым был запре-
щен выезд из Туркмении [6]. 

Толчок к новому витку кадровых чисток в госаппарате и 
силовых структурах дало покушение на С. Ниязова, когда, по 
официальной версии, 25 ноября 2002 года рано утром кор-
теж президента был обстрелян. Обвинены были бежавшие за 
рубеж бывшие вице-премьеры Б. Шихмурадов и Х. Оразов, 
экс-посол в Турции Н. Ханамов, бывший заместитель мини-
стра сельского хозяйства С. Ыклымов.* 

В итоге практически были вытолкнуты в эмиграцию или 
репрессированы и запуганы ведущие фигуры постсоветской 
элиты, формировавшие вершины клановых групп.** В даль-
нейшем первый туркменский президент осуществил еще не-
сколько кампаний по ротации кадров. 

Как отмечалось, одной из причин формирования жесткой 
вертикали власти было стремление покойного и действую-

щего президентов Туркменистана лишить внешних игроков 
возможности воздействия на внутриполитическую ситуа-
цию, каковую могли представлять бежавшие за рубеж турк-
менские политики. Не случайно туркменские эмигранты 
длительными транзитными пунктами своих зарубежных по-
ездок выбирали российскую столицу, Турцию, ряд западных 
государств.* 

Г. Бердымухамедов в общих чертах продолжил кадровую 
политику своего предшественника. В 2008 году на должность 
руководителя европейского представительства туркменского 
государственного агентства по углеводородам был назначен 
зять президента Д. Атабаев. Вслед за этим подвергся опале 
вице-премьер Т. Тагиев, курировавший зарубежные дого-
воренности в нефтегазовой отрасли. Менее чем через год 
Д. Атабаев стал ключевым посредником в переговорах турк-
менского руководства с зарубежными партнерами в энерге-
тической сфере [7]. 

Наблюдатели отмечают, что при Г. Бердымухамедове про-
должилась «ахализация» правящей элиты и 70% высших по-
стов занимают выходцы из Ахалского региона. Безусловно, 
это вызывает недовольство других клановых групп — йому-
дов Балканского велаята, эрсари из Лебапского и других. Ряд 
текинских кланов из юго-восточного Марыйского велаята 
также выражают скрытое раздражение проводимой кадро-
вой политикой [8]. 

Постоянные кадровые перестановки могут также свиде-
тельствовать о неуверенности туркменского лидера в лояль-
ности назначенных чиновников. Например, только руководи-
тели силовых ведомств за период президентства Г. Берды-
мухамедова сменились 4—5 раз. Существует практика, по 

* Туркменбаши попросили объясниться. — //http://news.aif.ru.
** Из 46 этнических туркмен, осужденных по так называемому делу о покушении на Ни-

язова 25 ноября 2002 года, 40 человек не относились к выходцам из Ахала. — См.: Аким-
беков С. Под туркменским газом. — //КонтиненТ, 17—30 января 2007 г. —  http://www.
continent.kz.

* Ища поддержки Москвы, возможно, не случайно С. Ниязов пошел на беспрецедентный 
шаг, заключив в 2003 г. соглашение с Россией о поставках колоссальных объемов газа 
сроком на 25 лет.
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которой президент назначает руководителей с 6-месячным 
испытательным сроком, по итогам которого чиновник либо 
назначается, либо увольняется как несправившийся, причем 
формулировки зачастую стандартны — «за допущенные не-
достатки».* 

Это существенно подтачивает опору существующего ре-
жима и эффективность госаппарата, так как страх и неуве-
ренность в завтрашнем дне не позволяют бюрократии сосре-
доточиться на выполнении своих функций. 

Руководству страны становится все труднее достичь двух 
ключевых взаимосвязанных целей при каждом новом назна-
чении. С одной стороны, назначенец должен быть лояльным 
президенту, а с другой — обладать квалификацией в куриру-
емой сфере. Кроме того, протекционизм и коррупция, низкая 
квалификация назначенцев, нередко выпускников местных 
вузов, вынуждают вновь отстранять от должностей недавно 
назначенных.** 

Ежегодно чиновничий корпус кардинально обновляется  
1—2 раза. Так, 10 января 2011 года туркменский президент 
вновь начал цикл кадровых перестановок. В этот день ли-
шились должностей управляющий делами аппарата прези-
дента Туркменистана, руководитель миграционной службы, 
начальник Государственной национальной службы «Турк-
менхаваеллары» («Туркменские авиалинии») и председатель 
Госкомитета по рыбному хозяйству. Спустя два дня Берды-
мухамедов отправил в отставку 18 глав хякимликов, руково-
дителей областей и районов с формулировкой «за серьезные 
недостатки, допущенные в работе». Новыми назначенцами 
стали либо их заместители, либо чиновники из смежных 

министерств и ведомств.* В конце марта 2011 года на вне-
очередном заседании Государственного совета безопасности 
«за упущения в руководстве министерством» был освобож-
ден министр национальной безопасности Ч. Аманов. Вместо 
него был назначен Я. Бердиев, освобожденный от должности 
министра обороны страны.** 

Свыше 90% первых руководителей центральных и мест-
ных органов управления пребывают на своих должностях в 
среднем от трех месяцев до одного года. 

В условиях небольшой страны и ограниченности ква-
лифицированных кадров постоянная смена руководителей 
отраслей, регионов, предприятий и госкомпаний серьезно 
снижают качество управления. Несмотря на созданную в 
2008 году Академию государственной службы, происходит 
неуклонное снижение профессионализма госслужащих. Не-
удивительно, что согласно рейтингу качества государствен-
ного управления Всемирного Банка, опубликованному в 
2009 году, Туркменистан по основным индикаторам, таким 
как качество функционирования государственного аппарата 
и работа государственных служащих, их компетенция, на-
ходится на последних позициях, опережая лишь Северную 
Корею, Мьянму и Эритрею.*** 

Конституционная реформа и особенности 
обновленной идеологии

Первые шаги Г. Бердымухамедова вселяли определенные 
надежды на поэтапную эволюцию политического режима от 

* В Туркменистане сменились руководители МВД и МНБ. — //http://www.turkmenistan.ru.
** В свое время было распоряжение С. Ниязова считать недействительными дипломы 

зарубежных учебных заведений, выданные после 1993 года. Но не всех обладателей ино-
странных дипломов уволили, так как многие сами покинули страну, а образовавшийся ка-
дровый дефицит было некому восполнить.

* Туркменистан: ротация в высших эшелонах власти. — //http://iwpr.net.
** Уволен министр национальной безопасности Туркменистана. — //http://www.chrono-tm.

org.
*** Наблюдатели приводят в пример случай, когда человек, имеющий образование 

8 классов средней школы, возглавлял отдел в ведомстве. — См.: Туркменистан: ротация 
в высших эшелонах власти.
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жесткой, авторитарной модели в сторону большей открыто-
сти и либерализации. 

В стране была восстановлена сельская и районная систе-
ма здравоохранения, хотя и испытывающая острый кадровый 
дефицит; 10-летнее среднее и 5-летнее высшее образование; 
была воссоздана Академия наук; у жителей страны появи-
лась ограниченная возможность доступа к сети Интернет; 
был вновь открыт театр оперы и балета; появились пункты 
обмена валюты и установлен свободный рыночный курс об-
мена. 

В 2007 году специальным указом были помилованы 11 че-
ловек из группы осужденных по делу о покушении на С. Ни-
язова, в том числе бывший верховный муфтий Туркмении 
Насрулла ибн Ибадулла [9]. 

Вместе с тем туркменские власти не спешат делать реаль-
ные шаги в сторону либерализации. Туркменская оппозиция 
была еще при С. Ниязове полностью выведена за пределы 
легитимного поля, а ее лидеры и активисты оказались в за-
ключении либо в эмиграции. Судебные преследования после 
кадровых встрясок стали редкостью при Г. Бердымухамедо-
ве, но это не меняет всей политической архитектуры, базиру-
ющейся на моноцентризме власти [10]. 

Конституционная реформа, инициированная вторым 
туркменским президентом, должна была решить две зада-
чи. Во-первых, выстроить и укрепить вертикаль власти со-
образно представлениям нового «архитектора». Во-вторых, 
содействовать формированию позитивного имиджа Г. Бер-
дымухамедова в зарубежном (главным образом западном) 
общественном мнении, что требовало внесения в основной 
закон страны ряда «демократических» поправок. В сентя-
бре 2008 года новая конституция была утверждена Халк 
маслахаты, ставшая последним документом, принятым 
этим органом. 

По новому основному закону громоздкое изобретение 
С. Ниязова — Халк маслахаты, состоявший из 2 507 членов, 
ликвидировался,* а его полномочия распределялись между 
президентом и меджлисом (парламентом); президент полу-
чил право назначать и снимать хякимов велаятов, этрапов 
(районов) и городов, которые ранее формально назначались 
решением не президента, а представительных органов вла-
сти. Согласование с меджлисом предусмотрено при назна-
чении генерального прокурора, министра внутренних дел и 
председателя Верховного суда. Вместе с тем президент мо-
жет не согласовывать с меджлисом кандидатуру министра 
национальной безопасности, министра обороны и руководи-
теля пограничной службы. Число депутатов меджлиса уве-
личивалось с 50 до 125 человек, избираемых на 5 лет в одно-
мандатных округах. 

Вносилась важная поправка, касающаяся преемственно-
сти власти. Была закреплена особая роль Государственного 
совета безопасности. По новой редакции, если президент 
«по тем или иным причинам не может исполнять свои обя-
занности, впредь до избрания нового президента на долж-
ность временно исполняющего обязанности президента 
Туркменистана на основании решения Государственного 
совета безопасности Туркменистана назначается один из 
заместителей председателя кабинета министров», при этом 
«лицо, временно исполняющее обязанности президента 
Туркменистана, не может баллотироваться на пост прези-
дента» [11].

* Формально Халк маслахаты был «постоянно действующим высшим представительным 
органом народной власти и обладателем полномочий высшей государственной власти и 
управления». Он состоял из президента, депутатов меджлиса, избранных на 5 лет народ-
ных представителей (халк векиллери), представителей судебной власти, министров, глав 
региональных администраций (областей — велаятов и районов — этрапов), представителей 
общественных организаций, старейшин. Халк маслахаты обсуждал вопросы общегосудар-
ственной политики (внесение изменений в конституцию, проведение выборов и референ-
думов, утверждение программ развития страны и т. д.). Сессии проводились не реже одного 
раза в год. Председателем являлся С. Ниязов, а после его кончины — Г. Бердымухамедов.
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Г. Бердымухамедов попытался сделать более стройной 
систему госуправления, основанную, прежде всего, на на-
значении президентом глав центральной и местной исполни-
тельной власти. 

Все эти меры, по справедливому замечанию наблюдате-
лей, могут быть охарактеризованы как рационализация ре-
жима и не являются показателем реальных политических 
изменений. При неизменности ключевых управленческих 
принципов, оставшихся от С. Ниязова, Г. Бердымухамедов 
попытался улучшить международный имидж своего режи-
ма. В целом заметно, что он чуть больше озабочен внешним 
имиджем страны, нежели его предшественник. 

Культ личности С. Ниязова был поэтапно нивелирован. 
29 июня 2007 года логотип телеканалов в виде золотого бю-
ста покойного Туркменбаши исчез из программ телевиде-
ния. 1 июля 2008 года Туркменистан возвратился к назва-
ниям месяцев по григорианскому календарю и к названиям 
дней недели по солнечной хиджре. В январе 2009 года из на-
званий туркменских газет и журналов исчезли имена С. Ни-
язова и его родственников. Кроме того, 1 января 2009 года 
была проведена деноминация туркменского маната (с одно-
временным исчезновением с купюр изображения Туркмен-
баши). Из центра туркменской столицы летом 2010 года 
под предлогом реконструкции была убрана золотая статуя 
С. Ниязова. 

Все эти меры имели целью не столько борьбу с культом 
личности как таковым, а были направлены на выстраивание 
нового идеологического конструкта, при котором на турк-
менском политическом небосклоне должно светить только 
одно «солнце». 

В январе 2008 года с участием туркменского президен-
та состоялось совещание руководителей средств массовой 
информации и представителей творческой интеллигенции. 

Г. Бердымухамедов в своей речи подчеркнул: «Туркменско-
му обществу нужна абсолютно новая идеология, опирающа-
яся на реалии и требования нового времени».* 

«Рухнама», безусловно, не могла отвечать этим обнов-
ленным целям. По мнению туркменского лидера, обществу, 
прежде всего, необходимо «сильное государство, обеспечи-
вающее политическую стабильность внутри и вокруг стра-
ны, создающее благоприятные условия для развития нацио-
нальной экономики и формирования общества, основными 
принципами которого являются гуманизм, социальная спра-
ведливость и высокая духовность. Сильное государство — 
это сильная власть плюс хорошо работающие законы, позво-
ляющие надежно защищать безопасность граждан, их права 
и свободы».**

При этом, ставя вопрос о технической модернизации 
страны, туркменский лидер ограничивает ее экономически-
ми параметрами. Роль СМИ должна сводиться к тому, чтобы 
«отражать ту стабильность, что царит во всех областях го-
сударственной и общественной жизни, в том числе в работе 
органов государственной власти и управления, нашу идео-
логическую открытость, привлекательность национальной 
экономики для иностранных инвесторов в свете последних 
инициатив по реформированию государственной системы и 
созданию единого правового поля».*** 

При такой постановке вопроса неудивительно, что не-
сколько десятков газет и журналов, несколько радиостанций 
и 6 телевизионных каналов в Туркменистане (один вещает 
за рубеж), то есть все СМИ, что есть в республике, остались 
под жестким идеологическим контролем. 

* Всеобщее благополучие и процветание — через мир, прогресс, достижения цивилиза-
ции. — //http://www.turkmenistan.gov.tm/_rus.

** Там же.
*** Там же.
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«Рухнама» постепенно перестала быть «настольной» 
книгой туркменистанцев. С весны 2009 года власти начали 
изымать ее из всех учреждений и предприятий страны [12]. 
Вместо нее стали завозить книги Г. Бердымухамедова. Дей-
ствующий туркменский президент опубликовал ряд работ, 
в частности, «К новым высотам прогресса», «Туркмения — 
страна здоровых и высокодуховных людей», «Ахалтекинец 
— наша гордость и слава»* и другие, которые рекомендова-
ны для учебных заведений и учреждений страны. 

В режиме Бердымухамедова стали постепенно проявлять-
ся родовые черты режима его предшественника. При С. Ни-
язове его правление именовалось «золотым веком Туркме-
нистана». С 2008 года страна вступила в «эпоху великого 
Возрождения». В октябре 2010 года на военном параде на 
стадионе «Копетдаг» в честь 19-летней годовщины неза-
висимости Туркменистана президенту Г. Бердымухамедову 
был присвоен титул «Аркадаг» (покровитель),** что наталки-
вает на аналогии с титулами его предшественника «Туркмен-
баши» и «Сердар» (вождь). 

Вместе с тем туркменское руководство осознает, что с уче-
том изменений в мире требуется демонстрация намерений по 
проведению дальнейших социально-политических реформ в 
стране. Диверсификация международных связей и активизи-
ровавшееся сотрудничество с западными партнерами побуж-
дают туркменское руководство делать символические шаги, 
которые бы демонстрировали внешним игрокам из числа за-
падных государств усилия по реформированию страны. 

Президентские выборы 11 февраля 2007 года, как извест-
но, были формально альтернативными. За месяц до назначен-

ных на 14 декабря 2008 года парламентских выборов турк-
менский лидер потребовал «на должном высоком уровне 
провести подготовку этого важного мероприятия», подчер-
кнув, что «мы должны показать и доказать всему миру, что 
после принятия новой конституции дальнейшая демократи-
зация общества приобрела у нас необратимый характер».* 

Кроме того, были внесены изменения в Уголовный кодекс, 
вступившие в силу с 1 июня 2010 года. Новый кодекс Туркме-
нистана предусматривает смягчение наказания, введение в виде 
наказания денежных штрафов, возрастание роли и значимости 
института адвокатуры и другое. Ранее, с 1 июля 2009 года, всту-
пил в силу обновленный Уголовно-процессуальный кодекс.** 

С 1 июля 2011 года в стране вводится новый Уголовно-ис-
полнительный кодекс с внесенными изменениями, призван-
ными продемонстрировать, что власти страны прилагают 
усилия для улучшения ситуации, связанной с правами под-
следственных и заключенных. Это своеобразный сигнал для 
Комитета ООН против пыток в Женеве, который периодиче-
ски рассматривает ситуацию в Туркменистане.*** 

18 февраля 2010 года на расширенном заседании кабине-
та министров туркменский президент заявил о возможности 
возникновения в стране еще одной политической партии. 
Г. Бердымухамедов публично обратился, что «если есть кто-
то, кто предлагает инициативу создания новой политической 
партии, то мы сможем учесть это и в течение этого года соз-
дать такую партию», добавив, что «эта партия может быть 
аграрной, выдвигающей политику сельского хозяйства, или 
еще какой-нибудь политической партией».**** 

* Президент написал книгу о коневодстве и велел построить пять ипподромов. — //http://
www.fernews.com.

** Президенту Гурбангулы Бердымухамедову придумали титул «Аркадаг» — покрови-
тель. — //http://www.fernews.com.

* Туркменистан: голосование по выборам в парламент завершилось. — //http://vibory.net.
** Опубликованы новые Трудовой и Уголовно-процессуальный кодексы Туркменистана. 

— //http://www.turkmenembassy.ru.
*** В Туркменистане опубликован Уголовно-исполнительный кодекс. — //http://www.

chrono-tm.org.
**** В Туркменистане должна появиться новая партия. — //http://www.turkmeninform.com/ru.
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Желающих организоваться в новую политическую силу в 
стране пока так и не нашлось. Г. Бердымухамедов является 
лидером единственной Демократической партии Туркмени-
стана. В связи с чем в середине января 2011 года туркмен-
ский президент выказал недовольство, что идея многопар-
тийности еще не реализовалась. Он подверг критике недо-
статочную активность депутатов, которые медленно работа-
ют над новыми проектами законов и тормозят проведение 
демократических реформ. Туркменский лидер потребовал 
ускорить работу над законопроектами, в частности «О по-
литических партиях», а также выступил за либерализацию 
уголовного законодательства, ускорение разработки проекта 
нового Кодекса Туркменистана об административных право-
нарушениях, а также Гражданского процессуального кодекса 
Туркменистана [13]. 

Вполне очевидно, что в условиях политических реалий 
Туркменистана санкционированное властями появление вто-
рой партии призвано выполнять фасадные функции. 

Социально-экономическая ситуация 

По социальным показателям среди стран Центральной 
Азии Туркменистан занимает второе место после Казах-
стана, хотя и значительно уступая ему. Среднемесячная 
зарплата в республике в 2010 году составляла 248 долла-
ров. Вместе с тем в стране достаточно высокий показатель 
скрытой безработицы, особенно в Дашогузском и Лебап-
ском велаятах. В этих регионах, по экспертным оценкам, 
до 40% населения не имеет постоянной работы.* Ввиду 
отсутствия полноценных официальных данных масштабы 
безработицы и бедности оценочны. В целом уровень бед-

ности в стране, по негативным оценкам, может достигать 
58%.* 

Считается, что наиболее хороший показатель по занято-
сти населения у столицы — Ашхабада — и относительно 
развитого промышленного Балканского велаята. Последний 
наряду со столицей является притягательным местом для 
внутренних трудовых мигрантов. Большая часть занята в 
сфере строительства. Средняя оплата здесь составляет по-
рядка 350—490 долл. и строительная отрасль пока поглоща-
ет большую часть мужского трудоспособного населения.** 

Доля промышленных рабочих особенно значительна в энер-
гетической отрасли — газонефтедобыче и электроэнергетике, 
а также в легкой, пищевой промышленности, в производстве 
стройматериалов и в агропромышленном секторе. По сравне-
нию с другими отраслями высокие доходы имеют работники 
нефтегазовой сферы. Рабочие, занятые в легкой и пищевой про-
мышленности, получают заработную плату ниже средней по 
стране. Самые низкие зарплаты у работников агропромышлен-
ного комплекса, а также у сельскохозяйственных рабочих. Сред-
няя зарплата в этих отраслях составляет 100—170 долларов.*** 

Мировой финансово-экономический кризис почти не за-
тронул экономику Туркменистана, за исключением 2009 
года, когда заметно упали цены и спрос на основной экспорт-
ный товар — газ — и Россия резко сократила его закупки. 

По экспертным оценкам, опирающимся на официальные 
данные 2003—2008 годов, Туркменистан демонстрировал в 
среднем рост ВВП на 11—13%. В 2009-м ВВП вырос на 6% 
[14], в 2010-м — на 8%.**** В 2011 году ЕБРР прогнозиру-

* Социальные показатели Туркменистана сегодня. — //http://geografi ctm.narod2.ru.

* О правах человека забыть проще, чем об энергетических интересах. — //http://www.
erkin.net.

** Социальные показатели Туркменистана сегодня. — //http://geografi ctm.narod2.ru.
*** Там же.
**** Узбекистан занял первое место в СНГ по росту ВВП в 2010 году. — //http://www.

uzdaily.uz.
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ет вновь двузначные цифры роста ВВП Туркменистана [15]. 
Правда, понять, на чем базируется этот прогноз, весьма за-
труднительно.

Хотя нельзя не отметить ряд положительных мер туркмен-
ских властей в экономической сфере. В частности, принятие 
нового закона об иностранных инвестициях, осуществление 
деноминации национальной валюты, ликвидация двойного 
валютного курса. В результате банки получили возможность 
проводить валютные операции, появились обменные пун-
кты. Произошла частичная либерализация цен. В 2008 году 
был создан Стабилизационный фонд, куда стали поступать 
средства от экспорта энергоресурсов [16]. 

Экономическая активность ощутима в энергетической и 
смежных инфраструктурных отраслях, а также в строитель-
стве. Вместе с тем госпредприятиям не хватает эффективно-
сти и качественного менеджмента. Как отмечалось, бытую-
щая практика периодической смены руководителей отраслей 
и предприятий зачастую парализует экономическую актив-
ность. 

В стране отсутствует национальный средний и крупный 
бизнес, госпредприятия — это ключевые игроки в энерге-
тической отрасли, сельском хозяйстве, хлопководстве. При 
этом в текстильной промышленности и строительной отрас-
ли преимущественно работают турецкие компании, принес-
шие инвестиции и технологии. Концентрация финансовых 
ресурсов в руках государства побуждает власти делать мас-
штабные вложения в затратные инфраструктурные проекты. 
В некоторых из них эти вложения нерентабельны. В част-
ности, монументальное строительство сооружений в столи-
це, сеть дорогостоящих отелей в туристическом комплексе 
«Аваза» на побережье Каспия и ряд других. 

Ключевую роль в экономике Туркменистана, безусловно, 
играют доходы от экспорта энергоресурсов, позволяющие 

осуществлять дотации на ряд важных потребительских то-
варов и услуг сравнительно небольшому, пятимиллионному 
населению страны. Ряд государственных услуг бесплатны, а 
коммунальные — газ, электричество и другие — дотируемы. 

Так, 100 кВт электроэнергии стоят 0,35 долл., при этом по 
40 кВт на человека предоставляются бесплатно. Сохраняется 
символическая цена на питьевую воду, природный газ, кана-
лизацию. Самая высокая стоимость коммунальных услуг в 
домах современной постройки с повышенной комфортно-
стью в среднем в месяц составляет 21—35 долларов.*

Сохраняется низкая стоимость услуг телефонии, в том 
числе мобильной связи. Несмотря на повышение цен на 
транспортные услуги, в том числе авиаперевозки, стоимость 
билетов по сравнению с другими странами низкая. Напри-
мер, авиабилет на расстояние 350—600 км стоит в среднем 
13—19 долл. Цена железнодорожных билетов по внутренним 
маршрутам на расстояние 550—600 км около 4 долл. в купей-
ном и 2 долл. в плацкартном вагонах. Власти поддержива-
ют невысокую стоимость бензина. Так, цена бензина марки 
АИ-95 составляет 0,22 долл [17].** Владельцы легковых ав-
томобилей получают в месяц бесплатно 120 литров бензина 
или дизельного топлива, а владельцы автобусов и грузовых 
машин — 200 литров, 40 литров для мотоциклов.*** В то же 
время из-за монополии на импорт в Туркменистане высока 
стоимость ряда импортных товаров — электроники, бытовой 
техники, пищевых продуктов и т. д. 

* В крупных городах и столице существуют жилищные программы, по которым работ-
никам бюджетной сферы предоставляется жилье с 50%-ной скидкой, а оставшаяся сумма 
выдается в кредит под символический 1% на 30 лет. Учитывая в среднем невысокие доходы 
населения, небольшая часть граждан может позволить себе этот шаг. — См.: Черницкий О.  
Новый тигр Средней Азии.

** Из-за значительной разницы в цене на нефтепродукты и бензин в сравнении с со-
седними странами возникла проблема контрабанды.

*** Туркменские водители будут бесплатно получать 120 литров бензина. — //http://www.
rosinvest.com.
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Официально в стране введены бесплатные среднее и выс-
шее образование, медицинские услуги. Тем не менее суще-
ствует частичная или полная оплата лекарственных препара-
тов, разного рода справок, анализов и др.* 

По сути, в обмен на политическую лояльность населения 
республики власти стремятся поддерживать сложившую-
ся систему дотаций, базирующуюся на доходах от экспорта 
энергоресурсов. Негативной стороной этого является аполи-
тичность и рост иждивенческих настроений, безынициатив-
ность, рост коррупции и застой в социальной сфере. 

Более того, политическая система может быть дестабили-
зирована в случае сокращения экспортных доходов и паде-
ния до неприемлемого уровня жизни населения. Огромные 
запасы газа и нефти, а также аккумулируемые доходы от их 
экспорта не создают условий для повышения уровня благо-
состояния населения. Туркменистан по-прежнему относится 
к числу беднейших в СНГ, а скрытая безработица и бедность, 
порождаемая в результате этого безысходность, особенно в 
молодежной среде, со временем способны стать серьезным 
вызовом для туркменских властей.** 

Несмотря на проведенные Г. Бердымухамедовым социаль-
но-политические и экономические реформы (реальные или 
мнимые), единственным ключевым политическим игроком в 
Туркменистане по-прежнему остается президент, практиче-
ски не имеющий политических конкурентов и обладающий 
неограниченной властью. Очевидно, что Г. Бердымухамедов 
недалеко отошел от принципа, сложившегося при его пред-
шественнике, при котором лидер страны являлся монополь-

ным обладателем власти-собственности. Следующие прези-
дентские выборы в стране должны состояться в 2012 году и 
вполне очевидно, что действующий президент примет в них 
участие. 

Тем не менее, несмотря на отсутствие видимых причин 
для возникновения нестабильности, угрозы в обозримой 
перспективе могут исходить от самого режима. Жесткая вер-
тикаль власти не может существовать неограниченно долго. 
Внешняя стабильность режима может оказаться призрачной. 
Частые кадровые перестановки свидетельствуют о недове-
рии туркменского лидера своему окружению и опасениях по 
поводу «дворцового» переворота, в результате которого, по 
сути, он сам оказался на вершине власти. 

В случае очередной верхушечной смены власти остается 
открытым вопрос: смирится ли население, а самое главное 
— элита с теми рисками непредсказуемости и неопределен-
ности, которые несет принцип «победителю достается все», 
или все же попытается сбалансировать систему власти с 
трудно прогнозируемыми в таком случае последствиями.

Основные угрозы и вызовы для стабильности страны и 
отчасти региональной безопасности в потенциале несут сле-
дующие факторы. 

Во-первых, суперпрезидентский режим и авторитарные 
методы управления, создающие иллюзию стройности власт-
ной вертикали, в действительности делают уязвимым хруп-
кий внутриэлитный баланс со всеми вытекающими из этого 
проблемами — персонифицированное восприятие внутрен-
них и внешних задач, совмещение понятий «безопасность 
страны» и «безопасность режима» в пользу последнего, 
снижающееся качество правящей бюрократии как следствие 
приоритета лояльности перед компетентностью кадров. 

Во-вторых, разрыв между обществом и элитой, корруп-
ция и непотизм. Дальнейшее игнорирование этих проблем 

* Туркменский уровень жизни. Сравнения. — //http://www.chrono-tm.org.
** События 12—13 сентября 2008 г., когда, по официальной версии, небольшая группа 

«наркоторговцев», засевшая на заводе на окраине столицы, вынудила возглавить спец-
операцию по их нейтрализации министра внутренних дел, а президента позже созвать за-
седание Государственного совета безопасности, могут свидетельствовать о скрытом соци-
альном недовольстве, а также демонстрируют слабость силовых структур страны.
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загоняет их решение в тупик. Скрытая безработица и по-
рождаемая этим бедность при неограниченном контроле 
руководством страны сверхдоходов от энергоэкспорта лишь 
углубляют имущественное неравенство и создают предпо-
сылки для социального, а в перспективе — политического 
кризиса.

В-третьих, высокая степень зависимости от экспорта 
энергоресурсов и преимущественно сырьевая направлен-
ность экономики, которая во многом определяет уровень и 
качество взаимодействия с внешним окружением, делает 
политику Туркменистана непредсказуемой, что усложняет 
процесс его включения в действующие в регионе структуры 
обеспечения безопасности. 
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ГЛАВА IV
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В УЗБЕКИСТАНЕ 

Партийная система и светская оппозиция

В настоящее время в Узбекистане зарегистрированы и 
функционируют 4 политические партии и Экологическое 
движение. По итогам последних парламентских выборов в 
декабре 2009 года в Олий мажлис вошли все четыре партии 
и Экологическое движение, за которым законодательно за-
резервировано 15 мест. 

Президент Узбекистана И. Каримов не является членом 
какой-либо партии, хотя именно от Либерально-демократи-
ческой партии Узбекистана он был выдвинут на последних 
президентских выборах 2007 года. До этого он выдвигался 
от Национально-демократической партии «Фидокорлар» (са-
моотверженные), которая в начале 2008 года слилась с Де-
мократической партией «Миллий тикланиш» (национальное 
возрождение). 

Учитывая сложившийся в стране политический режим, 
очевидно, что все зарегистрированные партийные структу-
ры подконтрольны властям страны. Так, на последних пре-
зидентских выборах 2007 года «альтернативу» И. Каримову 
составили в качестве кандидатов — генеральный секретарь 
Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) 
А. Рустамов, первый секретарь политсовета Социал-демо-
кратической партии Узбекистана «Адолат» (справедливость) 
Д. Ташмухамедова, от «инициативной группы избирателей» 
— А. Саидов, беспартийный.* Демократическая партия Уз-

бекистана «Миллий тикланиш» и Национально-демократи-
ческая партия Узбекистана «Фидокорлар» заявили, что не 
смогли набрать необходимого количества подписей избира-
телей в поддержку выдвинутых ими кандидатов в президен-
ты РУз. При этом две эти партии, слившиеся в одну в 2008 
году, получили 31 место на парламентских выборах в дека-
бре 2009 года. 

В настоящий период 150 депутатских мандатов в нижней 
палате парламента страны распределены следующим обра-
зом. Либерально-демократическая партия Узбекистана (Уз-
ЛиДеп) — 53 места; Народно-демократическая партия Уз-
бекистана (НДПУ) — 32; Демократическая партия «Миллий 
тикланиш» — 31; Социал-демократическая партия «Адолат» 
— 19; Экологическое движение Узбекистана — 15 мест. Фор-
мально УзЛиДеп, «Адолат» и «Миллий тикланиш» входят в 
проправительственный блок. Лидер «Адолата» — партии, за-
нимающей третье место по числу депутатских мандатов, — 
Д. Ташмухамедова является председателем Олий мажлиса. 

Таким образом, реальная роль и значение действующих 
в Узбекистане партий незначительны. Преимущественно 
их функции декоративны и сводятся к иллюстрации много-
партийности в парламенте и альтернативности на выборах 
страны. Выступление И. Каримова 12 ноября 2010 года в 
парламенте, в котором речь шла о повышении роли партий, 
в большей мере носило имиджевый характер и было рассчи-
тано главным образом на зарубежную аудиторию.* 

Известные оппозиционные деятели Мухаммад Салих и 
Абдурахим Пулатов и возглавляемые ими политические пар-
тии «Эрк» (свобода) и «Бирлик» (единство) с первой полови-
ны 1990-х годов лишены возможности участвовать в полити-
ческой жизни страны и находятся в эмиграции. 

* При этом все кандидаты публично демонстрировали свою лояльность действующему 
президенту И. Каримову.

* Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования граж-
данского общества в стране. — //http://www.press-service.uz/ru.
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Незарегистрированная умеренно оппозиционная полити-
ческая партия «Озод дехконлар» (свободные дехкане), которая 
ассоциирована с альянсом «Солнечная коалиция», подверглась 
сильному прессингу в 2005 году после событий в Андижане и 
резкого ухудшения узбекско-американских отношений.*

После ареста лидера альянса «Солнечная коалиция» 
С. Умарова и его обвинения в экономических преступлениях 
аналогичному преследованию подверглись некоторые биз-
нес-структуры его родных и близких, в том числе активистов 
партии «Озод дехконлар» [1]. С конца 2009 года, после того 
как С. Умаров был выпущен из заключения и уехал в США, 
были сняты и некоторые ограничения, наложенные на дея-
тельность «Озод дехконлар». 

В свете относительного улучшения отношений с США и 
возобновления диалога с Вашингтоном власти Узбекистана 
не были заинтересованы в дальнейшей конфронтации с оппо-
зиционными течениями, правозащитниками и дополнитель-
ном привлечении интереса западных СМИ к этим вопросам. 
Вместе с тем партия «Озод дехконлар» не имеет возможности 
принимать участие в выборном процессе, существуют нефор-
мальные ограничения на публичную деятельность и прежде 
всего критику режима. Необходимо отметить, что сдержанная 
позиция данной партии обусловлена нежеланием вступать в 
открытое и на данном этапе контрпродуктивное противостоя-
ние с властями. Декларируемые цели партии преимуществен-
но связаны с реализацией социально-экономических проек-
тов, поддержкой фермеров и предпринимателей. 

Безусловно, «Озод дехконлар» не имела возможности 
принять участие в последних парламентских выборах, про-
шедших 27 декабря 2009 года. Данные выборы, как известно, 
были проигнорированы БДИПЧ/ОБСЕ, которое изначально 

сочло их несвободными и недемократическими в силу ана-
лиза законодательства и участия только 4 пропрезидентских 
партий, которые по итогам кампании вместе с Экологиче-
ским движением и поделили 150 мест в парламенте.* 

В апреле 2011 года узбекские эмигранты объявили о созда-
нии нового оппозиционного движения «Народное движение 
Узбекистана», которое было создано на основе «Союза 13-
го мая» (создан на базе партии «Эрк»), организации «Анди-
жан — справедливость и возрождение» и общества «Таянч» 
(опора), призвав население к неповиновению властям.** Ли-
дер партии «Эрк» М. Салих стал одной из ключевых фигур 
новой организации. Заявление, последовавшее после созда-
ния движения, свидетельствует о радикализации подходов. 
В нем говорится что «происходящие в мире, в частности в 
арабских странах, события показывают, что эра свержения 
диктаторских режимов мирными методами закончилась. 
Прежние способы влияния на правителей-тиранов исчерпа-
ли себя, наступил период более жестких способов борьбы 
народных сил с диктаторами».*** 

Более того, очевидна эволюция подходов представителей 
светской зарубежной оппозиции. По сути, открывается воз-
можность тактического сотрудничества со всеми силами, 
противостоящими существующему режиму.**** М. Салих 

* Узбекская оппозиция связывает арест Санжара Умарова с политикой. — //http://www.
rian.ru.

* Вслед за выборами в парламент в январе 2010 г. президент И. Каримов осуществил 
переназначение хокимов областей, которые согласно закону должны находиться на своих 
должностях не более 5 лет. Премьер-министром был переутвержден Ш. Мирзияев, председа-
телем сената вновь был утвержден И. Сабиров, а председателем Олий мажлиса переизбрана 
Д. Ташмухамедова. Таким образом, практически были сохранены на своих позициях руково-
дители законодательной и исполнительной ветвей власти и главы большинства регионов.

** Узбекистан: новое оппозиционное «Народное движение Узбекистана» призывает к 
гражданскому неповиновению. — //http://www.fergananews.com.

*** Там же.
**** Очевидно, что события в Египте в начале 2011 г., когда было заметно взаимодей-

ствие исламистов и светской оппозиции по противодействию правящему режиму, повлияли 
на лидеров зарубежной узбекской оппозиции. Хотя, несмотря на ряд параллелей, безус-
ловно, опыт арабской революции специфичен и вряд ли в ближайшее время может быть 
полностью перенесен на среднеазиатские реалии.
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в январе 2011 года заявил, что он «с самого начала появле-
ния в Узбекистане активистов религиозных групп выступал 
за их включение в социально-политический спектр страны, 
постепенную интеграцию в демократический процесс» [2]. 
Очевидно, осознавая латентно растущую роль религии в Уз-
бекистане, лидер партии «Эрк» дает сигналы потенциаль-
ным тактическим союзникам, заявив следующее: «Могут ли 
посредством демократии к власти прийти исламские фунда-
менталисты? Могут, если большинство проголосует за них. 
Но проголосует ли оно, это большинство? Вероятно да, если 
в Узбекистане будут демократические выборы» [3]. Тем не 
менее, с нашей точки зрения, роль исламской оппозиции в 
Узбекистане несколько преувеличена, что является в значи-
тельной степени результатом мер, предпринимаемых в ее от-
ношении действующей властью.

Религиозный экстремизм 

Ташкент продолжает культивировать имидж Узбекистана 
как регионального форпоста «противодействия исламскому 
экстремизму и терроризму», несмотря на то, что аудитория, 
на которую рассчитана эта стратегия (прежде всего, из чис-
ла западных стран), критически относится к данным заяв-
лениям. 

Безусловно, угроза экстремизма и терроризма, облеченно-
го в религиозные формы, в Узбекистане существует, но не 
следует переоценивать роль религиозных экстремистов для 
безопасности страны. Вместе с тем искусственное поддер-
жание преувеличенной роли религиозного экстремизма по-
зволяет узбекским властям усиливать режим полицейского 
контроля в стране. Ввиду неоднозначности ряда происходя-
щих в стране событий наряду с действительными теракта-
ми нельзя исключать, что различные акции неповиновения 

и протеста, криминальные случаи нередко используются 
властями республики для демонизации образа религиозного 
экстремизма. 

Наиболее резонансные события, вызвавшие обеспокоен-
ность Ташкента, произошли в 2009 году. Так, в мае 2009 года 
в Андижанской области произошел подрыв поста милиции 
— в самом областном центре подорвался смертник и погиб 
милиционер [4]. Ответственность за эти акции взяла на себя 
группировка «Исламский джихад», в свое время отколовша-
яся от ИДУ. 

В июле 2009 года в Ташкенте был тяжело ранен имам-
хатиб города, а также убит заместитель директора медресе 
«Кукельдаш». В начале августа был убит заместитель на-
чальника главного управления угрозыска и борьбы с тер-
роризмом МВД Узбекистана. В августе 2009 года в Джи-
закской области произошла перестрелка между погранич-
никами и неизвестными лицами, 29 августа 2009 года в 
Ташкенте, в районе «старого города», и в начале сентября 
в Ташкентской области произошла перестрелка между ми-
лиционерами и неизвестными. Названные события власти 
страны однозначно связывают с деятельностью террори-
стов, проведя очередные милицейские операции в Ташкен-
те и областях страны.* 

Недостаточно эффективные меры властей еще более усу-
губляют ситуацию.** Так как задержаниям и арестам, в том 
числе в «профилактических» целях, подвергаются различ-
ные люди, нередко не причастные к указанным событиям, то 
часть населения не склонна доверять официальным трактов-
кам подобных событий. В свою очередь, не имея широкой 

* Узбекистан: официальную версию прошлогодней стрельбы в Ташкенте вынашивали 
девять месяцев. — //http://www.fergananews.com.

** Еще 14 осуждены из-за громких преступлений в Ташкенте 2009 года. — //http://www.
uznews.net.
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общественной поддержки, исламские радикалы, в том числе 
находящиеся за рубежом, в подобных неадекватных и неэф-
фективных мерах Ташкента находят подтверждение своей 
стратегии на свержение существующего режима и отчасти 
могут получить искомое сочувствие среди части жителей 
страны. 

Основная цель группировок «Исламский джихад» и ИДУ 
осталась прежней — это свержение светского политического 
режима и установление «справедливого исламского правле-
ния». Вместе с тем их деятельность разрознена и ослаблена 
из-за внутренних противоречий и расколов, ограниченных 
ресурсов, и в реальности эта угроза, как выше отмечалось, 
искусственно преувеличена властями. 

Периодически обостряющиеся проблемы в плотнонасе-
ленной Ферганской долине приобрели хронический харак-
тер (это подтверждают теракты и вооруженные столкнове-
ния 26 мая в Андижанской области РУз, 23 июня в пригоро-
де Джалал-Абада и 28 июня 2009 года в Ошской обл. КР), в 
силу того что ключевые вопросы не нашли своего принци-
пиального разрешения. Причины экстремизма внутренние и 
имеют как социально-экономическую, так и политическую 
природу. Это скрытая и масштабная безработица, неэф-
фективная экономическая политика, зависимость сельского 
хозяйства от монокультуры хлопка, малорезультативные, а 
зачастую контрпродуктивные меры по регламентации по-
литической и религиозной сфер. Например, неоправданно 
жесткие и часто неэффективные ограничения в отношении 
неформальных религиозных лидеров и их сторонников при-
водят к обратной реакции, трансформации их сетевой струк-
туры в нелегальную и зачастую более радикальную форму. 
Кроме того, растет интерес и авторитет преследуемых среди 
части населения.

Махалля как инструмент местного управления 
и контроля 

Инструментом взаимодействия центральных властей и 
местных общин является институт махалли, повсеместно вне-
дренный законодательно согласно указу президента РУз от 1998 
года. Сохраняя форму традиционной общинной организации 
общества, махалля официально призвана решать на локальном 
уровне многие вопросы, связанные с социальным обеспечени-
ем и защитой, помощью малообеспеченным, воспитанием мо-
лодежи, профилактикой общественных настроений, экстремиз-
ма, вопросами религии, домашнего насилия, пропагандистской 
работы, содействия органам внутренних дел в обеспечении ох-
раны общественного порядка и рядом других [5]. 

Махаллинские комитеты (кенгаши), избираемые на схо-
дах граждан поселков, кишлаков и махаллей, входящих в 
состав кишлаков, а также махаллей городов, стали важной 
частью сложившейся властной вертикали в Узбекистане [6]. 
Формально, являясь органом местного самоуправления, ма-
халлинские комитеты фактически подконтрольны хокимия-
там, а избираемые председатели (аксакалы) зачастую пред-
варительно должны получить неофициальную поддержку в 
исполнительных органах. 

Необходимо отметить, что махалля не была исторически 
повсеместно распространена на территории Узбекистана. 
Например, такие регионы, как Хорезм и Каракалпакия имели 
несколько иные формы самоорганизации местных общин, в 
Бухаре и Самарканде большую роль играли профессиональ-
ные, земляческие и другие махалли-гузары. Современная уз-
бекская махалля исторически более близка к типу, который 
был распространен в Ферганской долине, Ташкенте и ряде 
прилегающих районов, т. е. на территории исторического Ко-
кандского ханства. 
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Смысл в повсеместном законодательном закреплении 
махалли обусловлен рядом специфических особенностей 
традиционной структуры узбекского общества. Махалля 
как соседская община создает своеобразную коллективную 
(круговую) зависимость ее членов. В модернизированной 
интерпретации эта зависимость от комитетов и друг от друга 
зачастую выступает в качестве своеобразного нейтрализато-
ра социальных протестов. Например, высказывая недоволь-
ство против проводимой политики, житель махалли окажет-
ся в ситуации, когда он будет противопоставлен не только 
властям, но прежде всего собственной махалле, с которой 
он связан родственными, соседскими и иными личными от-
ношениями. Учитывая, что общинный принцип охватывает 
большую часть населения страны, подобный контроль пред-
ставляется для властей достаточно эффективным. 

Важная функция махаллинских комитетов профилактиче-
ская — наблюдение за ее членами, информирование властей 
и правоохранительных органов о настроениях в общине, а 
также мобилизации населения на различные общественно-
политические мероприятия. Например, благодаря махаллин-
ским комитетам и возглавляющим их аксакалам (председа-
телям) различные политические мероприятия — выборные 
кампании, президентские, парламентские, в местные советы 
— относительно неплохо организовываются, обеспечивается 
высокая явка избирателей. 

Вместе с тем сложившаяся в Узбекистане форма взаимо-
отношений между государством и махаллей сравнительно 
результативна для существующего жесткого режима управ-
ления при условии выполнения со стороны государства 
определенных социальных обязательств. Несмотря на то 
что власти стремятся сохранить минимальные социальные 
гарантии, связанные с выплатой зарплат, пенсий, медицин-
ским обслуживанием, поддержанием стабильных цен на 

коммунальные услуги, экономическая ситуация в стране не 
способствует эффективному выполнению этих обязательств. 
В республике сохраняется высокая инфляция, закрытость 
внутреннего рынка, высокий уровень коррупции и главное 
— масштабная и скрытая безработица. 

Как известно, частично снимает напряженность массовая 
трудовая миграция, использование дехкан в трудоемких от-
раслях, прежде всего в выращивании хлопка. Но это не ре-
шает всех существующих проблем. 

Уязвимость махалли в современном Узбекистане обуслов-
лена ее квазитрадиционным характером. В случае если го-
сударство окажется неспособно (что отчасти и происходит) 
выполнять свои обязательства, которые, по сути, были даны 
в обмен на политическую лояльность, махалля будет эволю-
ционировать по одному из двух возможных вариантов. Либо 
она займется поиском альтернативных путей с неизбежной 
в этом случае политизацией их активности и высокой степе-
нью непредсказуемости последствий для властей, либо будет 
постепенно деградировать.

Антикоррупционная кампания 
и клановая структура 

Весной 2010 года в стране была организована масштабная 
кампания по борьбе с коррупцией, которая началась с аре-
стов так называемых олигархов. И. Каримов тогда заявил, 
что «в нашей стране не будет олигархов, если это поняли еще 
не все, им следует запомнить это»,* после чего начались аре-
сты крупных бизнесменов. В первой половине 2010 года в 
список проверяемых попали владельцы крупнейших рынков, 
строительные магнаты, банкиры, руководители заводов. 

* В Узбекистане объявлена охота на олигархов. — //http://www.newsland.ru.
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Наиболее резонансным было дело Б. Рахимова, владев-
шего вольфрамовым рудником в Джизакской области, мас-
ложиркомбинатом в Намангане и в качестве общественной 
нагрузки выполнявшего обязанности директора футбольной 
команды «Пахтакор». Кроме того, по некоторым сведениям, 
он являлся также основным учредителем «Капитал-Банка». 
Ему было предъявлено обвинение в сокрытии доходов, укло-
нении от уплаты налогов. 

Был арестован директор Бекабадского цементного ком-
бината А. Нурутдинов. В поле зрения узбекских силовиков 
попал глава АО «Узбексавдо», владелец одного из крупных 
ташкентских ресторанов «Фаравон» З. Файзиев и другие. 

Некоторым из бизнесменов удалось покинуть пределы 
страны. Так, Д. Лим, владелец сети крупнейших оптово-роз-
ничных рынков, переехал в США, куда ранее перевез жену и 
детей. Владелец одного из крупнейших банков в Узбекистане 
— «Алп Жамол-Банка» — М. Асомиддинов также покинул 
страну. Его брат Б. Рахимов тоже выехал за рубеж. Опасаясь 
ареста, покинул страну директор объединения «Кызылкум-
цемент» Р. Жуманазаров [7]. 

Следующим этапом, вслед за кампанией по борьбе с оли-
гархами, стала проверка состоятельных людей, в частности 
законности приобретения ими имущества — домов, квартир, 
автомашин, дач и «предметов роскоши» в домах. Проверкам 
подверглись преуспевающие врачи, преподаватели вузов, 
юристы, работники правоохранительных органов, средние 
и мелкие бизнесмены. Зачастую схема проверок «среднего 
класса», инициируемых силовыми структурами, была следу-
ющей. Вначале оценивался «объект» (дом, дача, машина) по 
текущей рыночной стоимости, затем от владельца требовали 
финансовые документы, подтверждающие, что он имел воз-
можность такие деньги легально заработать. Очевидно, что 
в условиях доминирования теневой экономики редко кто мог 

представить такие документы. Это вызвало ажиотаж среди 
более-менее состоятельных представителей «среднего клас-
са» Ташкента с последующими попытками продать недви-
жимость и другое видимое имущество [8]. 

По сути, все это демонстрирует особую роль силовых 
структур Узбекистана в контроле над страной. В отличие от 
других стран Центральной Азии режим в Узбекистане глав-
ным образом опирается на относительно лояльный режиму 
силовой блок. Именно спецслужбы и силовые структуры 
составляют каркас правящей бюрократии. Жесткая модель 
управления, существующая в республике, обусловлена тес-
ной связкой правящей элиты с силовыми структурами. Кро-
ме того, силовые структуры страны аффилированы с доход-
ным бизнесом. 

Не случайно, что вышеназванные крупные бизнесмены, 
долгое время имевшие статус «неприкасаемых», оказались 
под давлением и преследованием. Некоторые из предпри-
ятий проверялись на предмет аффилированности с теми или 
иными политическими тяжеловесами, в частности с З. Хай-
даровым, с 1993 года являвшимся управляющим делами пре-
зидента Узбекистана. 

Данный виток передела собственности, произошедший в 
среде правящих кланов, повлек за собой и кадровые измене-
ния на среднем уровне. Были смещены либо оказались под 
следствием старшие офицеры МВД, прокуратуры, ответра-
ботники хокимиятов, различных управлений и ведомств. В 
2010 году был арестован ряд районных прокуроров и началь-
ников РУВД г. Ташкента и т. д. 

Стали преследоваться и некоторые СП, доли в которых 
имели узбекские бизнесмены. В частности, известная ком-
пания «Зеромакс» после выхода из нее Гульнары Каримовой 
подверглась налоговым проверкам и ее деятельность оказа-
лась заблокированной. 
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Клановая структура Узбекистана также претерпела измене-
ния. Наряду с территориальными группами, представляющи-
ми такие регионы, как Самарканд и Бухара (СамБух), Ташкент, 
ФАН (Фергана — Андижан — Наманган), Джизак, СурКаш 
(Сурхандарья и Кашкадарья), в период независимости воз-
никли и окрепли функциональные финансово-промышленные 
группы, которые стремились закрепить свое положение. 

Как уже отмечалось, особую роль в политической жизни 
страны играют силовые структуры и их руководители, на 
которых опирается узбекский лидер. В частности, бессмен-
ный глава СНБ Р. Иноятов, руководитель налоговой поли-
ции Б. Парпиев. По различным данным, секретарь Совбеза 
М. Атаев аффилирован с электроэнергетической отраслью и 
угольной промышленностью, глава МВД Б. Матлюбов — с 
металлургическим комплексом. Весомы позиции и другой 
группы, возглавляемой управделами президента РУз З. Хай-
даровым. В данной коалиции находится премьер-министр 
Ш. Мирзияев, госсоветник по кадрам У. Исмаилов и ряд дру-
гих [9]. Амбициозным политиком является Р. Азимов — 1-й 
вице-премьер, министр финансов, но его позиции на фоне 
силовиков являются второстепенными. 

Наиболее уязвимым звеном во властной архитектуре, как бы 
странно это ни звучало, является президентская вертикаль. Как 
и в ряде соседних стран, она носит ярко выраженный персони-
фицированный характер и выстроена под личность И. Каримо-
ва. Учитывая возраст узбекского лидера, все более остро стоит 
вопрос о преемственности власти, который является главным во 
внутриэлитных противоречиях. Отсутствие четких и ясных пра-
вил преемственности не может не беспокоить узбекскую элиту. 
Не случайно 18 апреля 2011 года И. Каримов утвердил своим 
указом поправки в конституцию, предложенные им парламенту 
в ноябре 2010 года. Одна из ключевых поправок касается преем-
ственности власти и гласит, что «при невозможности исполне-

ния действующим президентом Республики Узбекистан своих 
обязанностей его обязанности и полномочия временно возла-
гаются на председателя сената Олий мажлиса Республики Уз-
бекистан с проведением в течение трех месяцев выборов» [10]. 
Ранее этот пункт гласил, что временно исполнять обязанности 
главы государства может один из депутатов сената. 

Тем не менее, учитывая легкость в обращении с консти-
туцией руководителями центральноазиатских государств, 
вполне очевидно, что эта поправка не может рассматриваться 
узбекским правящим классом как некая гарантия и не вносит 
ясности в этот вопрос.* Рано или поздно вопрос преемствен-
ности встанет, но будет ли это «дворцовый переворот», что 
менее вероятно, или туркменский сценарий, в любом случае 
перед узбекской элитой встанет дилемма – либо продолжать 
малопродуктивную прежнюю стратегию, либо поэтапно на-
чать осуществлять назревшие реформы, несомненно, несу-
щие в себе оправданные риски.

Особенности социально-экономической ситуации 

В Узбекистане официально широко используются цифры, 
озвученные президентом И. Каримовым на 19-летие незави-
симости, в 2010 году ВВП Узбекистана по сравнению с 1990 
годом вырос почти в 3,5 раза, а в расчете на душу населения 
— в 2,5 раза. За последние два года рост экономики соста-
вил соответственно 9% и 8,1%, в 2011 году этот показатель 
ожидается в пределах 8,5%. Узбекский лидер также отметил, 
что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни в 
Узбекистане увеличилась с 67 до 73 лет.**

* Спикер сената — должность номинальная и, как в случае после смерти президента 
Туркменистана С. Ниязова, может быть не допущен к власти более влиятельными игроками.

** Выступление президента И. Каримова на торжествах, посвященных 19-летию незави-
симости Республики Узбекистан, 31 августа 2010 г. — //http://www.press-service.uz/ru.
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Вместе с тем остается открытым вопрос репрезентатив-
ности официально публикуемых статистических данных. 
Рост ВВП на уровне 8% в год в РУз в период активной фазы 
кризиса может быть обусловлен ограниченной вовлеченно-
стью в мировую экономику и невысоким уровнем внешних 
заимствований, относительно небольшими размерами эконо-
мики страны и ее полузакрытостью. 

Сохраняя высокую долю госсектора в национальной эко-
номике, Узбекистан неизбежно сталкивается с проблемами 
конкурентоспособности и эффективности госпредприятий, 
монополий, нехваткой инвестиций и капиталов. Например, 
монополия на хлопок позволяет государству получать высо-
кие доходы от продаж на мировых рынках, но внутренняя 
закупочная цена консервирует экстенсивные технологии по 
его выращиванию, увеличивает засоленность почв и водопо-
требление. 

Так, закупочная цена государства на хлопок в 2010 году 
составляла в среднем 500—600 сумов за кг, тогда как за 
первично обработанный хлопок в дальнейшем посредники 
получали в несколько раз больше. Заготовительные учреж-
дения, контролирующиеся государством, закупали зерно на 
основании решения кабмина РУз по цене 226 тыс. сум за тон-
ну (226 сум за 1 кг), при внутрирыночной средней годовой 
цене 600—800 сум за 1 кг.* Безусловно, подобная торговая 
политика не стимулирует дехкан продавать свою продукцию 
государству. По сути, искусственно создается теневой рынок 
с сопутствующими явлениями в виде серых посредников и 
коррупции.

Господдержка автомобильной, табачной, спиртовой и 
ряда других отраслей промышленности — вполне необходи-
мые меры в условиях развивающейся экономики. Была огра-

ничена конвертация средств для ввоза всех видов потреби-
тельских товаров, за исключением сырья и комплектующих, 
необходимых для внутреннего производства продукции. Но 
в Узбекистане эти меры в основном ограничиваются запре-
том импорта соответствующей продукции, что создает ис-
кусственный товарный дефицит. Показателен пример с про-
дукцией узбекского автопрома. Автомобили для местных 
потребителей обходятся на 10—20% дороже экспортных 
вариантов. Автоконцерн «GM-Узбекистан» — единственное 
предприятие, которому разрешено продавать свою продук-
цию на местном рынке за валюту, дефицит которой испыты-
вается в стране.* 

Существование двойного обменного курса позволяет 
определенным лицам и компаниям, имеющим привилегиро-
ванный доступ к наличным долларам, получать сверхпри-
были. Серьезно ограничивает зарубежную инвестиционную 
активность необходимость обмена финансовых средств по 
официально установленному курсу, который существен-
но отличается от курса «черного рынка».** Вывоз прибы-
ли иностранными инвесторами также имеет определенные 
сложности. 

В целом экономические правила игры остаются двусмыс-
ленными и непрозрачными. Крупный и средний бизнес, к 
которому проявляют интерес иностранные инвесторы, тесно 
связан с правящим классом, что вынуждает последних учи-
тывать эти особенности со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

В стране сохраняется высокий уровень административ-
ного вмешательства в экономическую деятельность. Власти 

* Мониторинг роста розничных цен на основные товары потребления, услуг и спад узбек-
ского сума с 01.01.2010 по 01.01.2011г. — //http://www.centrasia.ru.

* Это обусловлено тем, что узбекский автопром стал своеобразным «национальным про-
ектом» и без инвестиций и технологий американской компании GM это крупное предприятие 
в Андижанской области пока не способно развиваться автономно.

** На начало 2011 г. 1 долл. США стоил официально 1 680 сумов, неофициально — 
2 400 сумов.
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и далее намерены жестко регулировать валютные потоки и 
торговые операции с соседними странами (особенно чел-
ночные). Как известно, с января 2010 года действует новый 
порядок ввоза потребительских товаров физическими лица-
ми с территории сопредельных государств (Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан), в соот-
ветствии с которым предельная норма беспошлинного ввоза 
товаров снижена до 10 долларов.*

За последние три года эта норма снижается уже второй 
раз: с июля 2008 года с территории сопредельных государств 
разрешалось беспошлинно ввозить товаров на общую сумму 
не более 25 долл.; до этого данная норма, введенная в 2002 
году, составляла 50 долларов.** Очевидно, что эти меры на-
правлены на ограничение неподконтрольной челночной тор-
говли. 

В связи с этим торговля потребительскими товарами с со-
седними странами серьезно ограничена, для чего сохраняет-
ся жесткий пограничный и таможенный режимы. Торговля 
с внешним миром сосредоточена в нескольких структурах, 
аффилированных с представителями правящей элиты. 

2011 год в Узбекистане объявлен Годом малого бизнеса и 
частного предпринимательства. Президент И. Каримов пу-
блично озвучил намерения оказывать всестороннюю помощь 
и поддержку МСБ. 7 февраля 2011 года главой Узбекистана 
была утверждена программа «Год малого бизнеса и частно-
го предпринимательства», ориентированная на «создание в 
целом в стране и регионах республики максимально благо-
приятной бизнес-среды, дальнейшее совершенствование за-
конодательства, направленных на укрепление приоритета 
частной собственности; обеспечение ей надежных гарантий; 

предоставление большей свободы предпринимательству; со-
кращение государственных управленческих функций и раз-
решительных норм; ликвидацию бюрократических барьеров 
и препон; внедрение рыночных инструментов и механизмов, 
обеспечивающих широкий доступ субъектов малого бизнеса 
к кредитно-финансовым и сырьевым ресурсам, государствен-
ным заказам на производимую ими продукцию; масштабное 
сокращение вмешательства государственных и контролирую-
щих органов в финансово-хозяйственную деятельность субъ-
ектов предпринимательства» [11]. Эти меры, безусловно, не-
обходимы и, учитывая ситуацию в стране, оправданны. 

В целом малый и средний бизнес в Узбекистане объектив-
но слабо развит и, с одной стороны, находится в тесной связи 
с бюрократической вертикалью, с другой — в полутеневом 
состоянии из-за существующего неоднозначного законода-
тельства, при котором зачастую экономические субъекты 
стремятся скрыть часть доходов и операций. 

Фермеры и дехкане страны находятся также в затрудни-
тельном положении. Средне- и крупнооптовый вывоз сель-
хозпродукции монополизирован государством, закупочные 
цены фиксированы. Прямые поставки в столицу или област-
ные центры собственной продукции ограничены и возмож-
ны на мелкооптовом и индивидуальном уровнях. 

Инфляция и рост цен на продовольствие являются серьез-
ным вызовом для руководства страны. Попытки властей ад-
министративным способом сдержать рост цен неэффектив-
ны. По итогам 2010 года официальный курс узбекского сума 
снизился относительно доллара на 8,5% (с 1 511 до 1 630 су-
мов за 1 долл.), а неофициальный — на 15% (с 2 000 до 2 400 
сумов за 1 долл.). Межкурсовая разница возросла с 32—35% 
в начале 2010 года до 40—42% в начале 2011-го.* При этом 

* Узбекистан: предел ввоза товаров снижен до 10 долларов. — //http://www.arianastorm.com.
** Узбекистан-2009: «Исламский джихад», «серый импорт», закрытые границы и тайные 

судебные процессы. — //http://www.fergananews.com.
* Узбекистан: что выросло, то выросло. Цены на товары и услуги в Ташкенте в 2010 году. 

— //http://www.fergananews.com.
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по распоряжению Центрального банка любой гражданин 
республики раз в квартал имеет право законным образом 
обменять по госкурсу до двух тысяч долларов. В условиях 
дефицита валюты подобные ограничительные меры создают 
почву для теневых махинаций и спекуляции. 

Административное регулирование цен со стороны госу-
дарства на продовольственные товары не дает эффекта, так 
как население в значительной степени пользуется услугами 
рынков, что приводит к теневой перепродаже, искусственно-
му дефициту в государственных торговых учреждениях, кор-
рупции. В этом контексте показательна ситуация, сложивша-
яся в 2010—2011 годах с ценами на муку и зерно. Розничная 
стоимость зерна подорожала в два раза и соответственно — 
мука и хлеб. В 2010 году из-за природных факторов был не-
высокий урожай зерновых культур. Хотя, по официальным 
данным, в стране было собрано 7 млн тонн зерна, что должно 
было хватить для обеспечения населения. 

Одним из факторов, способствовавших инфляции в стра-
не, было повышение с 1 августа 2010 года доходов бюджет-
ников (зарплаты, пенсий, пособий, стипендий) на 20%. В 
подписанном 9 июля 2010 года президентом И. Каримовым 
указе отмечалось, что он был принят «в целях дальнейшего 
неуклонного повышения доходов и уровня жизни населе-
ния, усиления социальной поддержки граждан республики». 
Вслед за данной мерой поднялись цены на товары и услу-
ги, курс национальной валюты на реальном (теневом) рынке 
снизился. Указом от 15 ноября 2010 года размер минималь-
ной зарплаты еще раз был повышен и составил с 1 декабря 
2010 года 49 735 сумов в месяц.* 

Как известно, самой крупной в РУз является купюра 
в 1 000 сумов. По рыночному курсу это составляет около 

0,40 долл. Из-за того что правительство не спешит осущест-
влять деноминацию национальной валюты либо ввод новых 
купюр более высокого достоинства, происходит быстрый 
износ денежных знаков и в стране существует нехватка на-
личных средств, что сказывается на выплатах зарплат бюд-
жетникам. 

Одна из мер по борьбе с нехваткой наличных средств свя-
зана с тем, что правительство обязывает работодателей пере-
водить на банковскую карту как минимум 50% зарплаты, что 
в условиях неразвитости системы безналичных платежей 
создает значительные трудности. В большинстве бюджетных 
организаций зарплата полностью перечисляется на банков-
ские карты. Картой можно лишь частично расплатиться в не-
которых магазинах и предприятиях общепита, оплатить ус-
луги ЖКХ, произвести иные платежи (штрафы, налоги, гос-
пошлины, купить билеты в авиа- и ж/д кассах). Однако про-
блематично свободно расплатиться с частными торговцами 
на базарах, в сфере услуг, общественном транспорте. 

Зачастую в банкоматах отсутствует наличность либо в 
магазинах нет терминалов для приема безналичной оплаты. 
Ситуация в регионах еще более сложная. Основной массой 
населения, традиционно привыкшей пользоваться услугами 
базаров, это нововведение было принято без энтузиазма. В 
Узбекистане, где торгово-экономические отношения строи-
лись на мелкой частной торговле и немедленной оплате то-
варов и услуг наличными деньгами, введенная система при-
носит жителям значительные неудобства.* 

В 2010 году кризисная ситуация в стране складывалась с 
бензином и другими видами автомобильного топлива. С по-
следней декады 2010 года на АЗС страны возник хрониче-

* В Узбекистане второй раз за год повышают зарплаты, пенсии и пособия в 1,2 раза. — //
www.amic.ru.

* Деформированный рынок страны отреагировал на это тем, что учреждения, имеющие 
терминалы для безналичной оплаты, готовы снизить цены при оплате товаров и услуг на-
личными средствами.
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ский дефицит топлива. Подорожание бензина на 30% также 
принципиально не решило проблему. Так, с 10 декабря 2010 
года цена одного литра бензина Аи-80 и дизтоплива с учетом 
налога на потребление в Узбекистане составила 1 405 сумов, 
Аи-91 — 1 555 сумов и Аи-95 — 1 725 сумов. Нехватка бен-
зина обусловлена, с одной стороны, дефицитом нефти для 
его производства и, с другой — недостатком мощностей по 
производству топлива.* 

Кроме того, с 1 января 2011 года была увеличена ставка 
налога с физических лиц на потребление бензина, дизельно-
го топлива и сжатого газа для транспортных средств. Ставка 
налога, составляющая 175 сумов за каждый литр бензина и 
дизельного топлива, является единой на всей территории Уз-
бекистана. В соответствии с постановлением увеличиваются 
ставки акцизного налога на производимые в стране хлопко-
вое масло, спирт, иной алкоголь, пиво и табачные изделия. 
Повышены ставки за пользование водными ресурсами, зе-
мельного и единого земельного налога. Также с 1 января на 
25% возрос налог на имущество физических лиц (жилые 
дома и квартиры, дачные строения, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения).** 

Довольно длительное время правительству Узбекистана 
удавалось удерживать сравнительно низкие цены на газ. Од-
нако с 3 сентября 2010 года газ для бытовых нужд подорожал 
на 135% [12].***

Учитывая названные обстоятельства, власти Узбекистана 
не могут игнорировать сложившееся социально-экономиче-

ское положение в стране. При этом проблемы экономиче-
ской политики официальный Ташкент связывает с мировым 
кризисом. Президент И. Каримов, выступая 21 января 2011 
года на заседании правительства, посвященном итогам со-
циально-экономического развития республики в 2010 году и 
основным приоритетам экономической программы на 2011 
год, заявил, что «нет необходимости говорить сегодня о том, 
какое негативное воздействие на развитие экономики стра-
ны оказали и продолжают оказывать разразившийся еще в 
2008 году мировой финансово-экономический кризис и его 
последствия».* 

Узбекский лидер озвучил ряд цифр, положительно харак-
теризующих экономическую динамику в стране. По словам 
И. Каримова, в 2010 году «государственный бюджет исполнен 
с профицитом 0,3% к ВВП. Зарплата работников бюджетной 
сферы, учреждений, пенсии и социальные пособия, стипен-
дии возросли на 32%, а в целом денежные доходы в расчете 
на душу населения — в 1,3 раза. Реальные денежные доходы 
населения по сравнению с 2009 годом выросли на 23,5%». 

Вместе с тем, исходя из реального рыночного курса на-
циональной валюты, очевидно, что инфляция в стране суще-
ственно превысила официальную цифру почти в 2 раза. 

По официальным данным, в 2010 году создано 950 тыс. 
рабочих мест, из них свыше 604 тыс., или 65% от общего 
числа вновь введенных рабочих мест, создано в сфере мало-
го бизнеса и фермерства. Вместе с тем это не решает в корне 
проблемы безработицы, достигающей, по оценкам экспер-
тов, 30%. 

В столице страны растет число приезжих из сельских рай-
онов и отдаленных областей, преимущественно молодых лю-

* Бензин в Узбекистане опять подорожает. — //http://www.vesti.uz.
** В Узбекистане с 1 января 2011 года повысят ставку налога с физических лиц на по-

требление бензина, дизельного топлива и сжатого газа для транспортных средств на 30 
сумов. — //http://www.podrobno.uz.

*** Мамедов А. Газ не по карману. — //http://www.uzmetronom.com.
Для сравнения, если до повышения цены 20-килограммовый баллон газа стоил 18 тыс. 

сумов, то после — 42 тыс.

* Доклад президента РУз Ислама Каримова на заседании правительства по итогам со-
циально-экономического развития страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год. — //http://www.press-service.uz/ru.
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дей, в поисках работы. Несмотря на жесткие ограничения, 
связанные с институтом прописки, контролем милиции, тру-
доспособные люди из регионов стремятся попасть в Ташкент, 
что сказывается на социальной атмосфере и криминальной 
обстановке относительно благополучного города. 

В республике сохраняется жесткая система контроля, ох-
ватывающая, прежде всего, стратегические объекты, комму-
никации и дороги. На административных границах между 
областями, на областных и республиканских дорогах функ-
ционируют блок-посты внутренних войск. Если раньше 
подобные посты были в приграничных районах, то с сере-
дины 2000-х годов они появились и во внутренних райо-
нах. Особенный контроль осуществляется в трех областях 
Ферганской долины. При этом указанные посты исполняют  
широкие функции, включая паспортный контроль, противо-
действие контрабанде товаров и др., что зачастую приводит 
к увеличению неформальных платежей и ограничению эко-
номической активности малого бизнеса и фермеров, что не 
может не вызывать скрытого раздражения населения.

Учитывая динамику роста численности населения (на 
начало 2011 года свыше 28 млн человек), экономическое 
положение страны, в долгосрочной перспективе трудовая 
миграция — неизбежное явление для Узбекистана. В ос-
новном данная проблема решается самими жителями путем 
временной миграции за рубеж. По оценкам, численность уз-
бекских трудовых мигрантов, включая сезонных, составляет 
около 4 млн человек. В России по количеству гастарбайте-
ров выходцы из Узбекистана находятся на втором месте по-
сле жителей Украины. Поэтому очень важную роль в ВВП 
страны играют средства, зарабатываемые и пересылаемые 
многочисленными трудовыми мигрантами. Публично власти 
республики избегают вопроса о масштабах трудовой мигра-
ции и неизвестно, ведется ли учет мигрантов. По косвенным 

данным, только в третьем квартале 2010 года работающие в 
России трудовые мигранты перевели в Узбекистан 993 млн 
долл.,* т. е. в ВВП республики и в целом в социальной ста-
бильности доходы мигрантов играют очень важную роль. По 
общим оценкам Всемирного Банка, базирующимся в основ-
ном на официальных данных, вклад трудовых мигрантов со-
ставляет не менее 15% ВВП Узбекистана [13]. 

Экономическая изоляционистская политика Ташкента в 
этом контексте оказалась неэффективной. Но еще более ри-
скованна для существующего режима резкая смена вектора и 
экономическая либерализация, которая приведет к еще боль-
шей поляризации населения страны и будет чревата социаль-
ными катаклизмами. 

Жесткий режим управления, по мнению властей, — оп-
тимальная форма для современных реалий Узбекистана. В 
ближайшей перспективе маловероятно, что власти республи-
ки изменят свои управленческие принципы. Межклановые 
противоречия в стране носят в основном элитный характер 
и практически не ретранслируются в общество. Сохранит-
ся жесткий контроль над политической сферой, за государ-
ством останется решающая роль в экономике, продолжится 
политика торгового изоляционизма и стратегия на самодо-
статочность в ряде отраслей экономики. Попытки реальной 
экономической и политической либерализации будут вызо-
вом для действующего политического режима. 

Высокая степень монополизации в экономической сфере, 
избыточный контроль со стороны силовых структур и кор-
рупция — дополнительные источники недовольства насе-
ления, которое проецируется на правящую элиту. Вместе с 
тем ввиду сложившегося в стране жесткого каркаса властной 
вертикали, контроля со стороны силовых структур над обще-

* Ислам Каримов: у нас зарплата растет, инфляция снижается, бюджет  с профицитом. 
— // http://www.fergananews.com.
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ством и информационным полем, отсутствия на легальном 
уровне оппозиционных лидеров, латентное недовольство не 
трансформируется в ощутимые протестные движения. В от-
личие от соседних Кыргызстана и Таджикистана узбекские 
оппозиционные политики оказались под преследованием, 
эмигрировали за рубеж и не имеют легальной возможности 
участвовать в политической жизни республики. 

Сказанное выше дает основания предположить, что ос-
новные вызовы и угрозы для региональной безопасности по-
рождаются факторами внутренней нестабильности в самом 
Узбекистане.

Во-первых, масштабы социальных проблем, прежде все-
го, аграрное перенаселение, безработица и бедность. Для са-
мой плотнонаселенной страны региона это серьезный вызов. 
Безработица приводит, как и в ряде соседних стран, к текто-
ническим сдвигам — трудовой миграции по линии село —
город, регионы — столица и за рубеж. Республика является 
самым большим в регионе экспортером рабочей силы, при 
этом официально не признает ее масштаба. 

Во-вторых, коррупция и растущая дистанция между пра-
вящей бюрократией и обществом, как следствие — снижаю-
щаяся эффективность действующего режима в управлении 
социально-экономическими процессами в стране. 

В-третьих, сверхпрезидентский режим и порождаемый 
им авторитаризм в политике оставляют высокими риски 
внутриэлитных столкновений, а неопределенность в вопросе 
преемственности может серьезно пошатнуть существующий 
баланс политических сил.

В-четвертых, продолжающаяся практика внешнего изоля-
ционизма и культивируемый на основе этого миф об особом 
пути развития. Порождаемая этим экономическая анклав-
ность приводит к асинхронному развитию с соседними стра-
нами. Отсюда субъективное нежелание руководства участво-

вать в интеграционных проектах, в которых режим видит по-
тенциальную угрозу своей безопасности.

В-пятых, подмена понятия «национальная безопасность» 
понятием «безопасность режима» и высокая степень лич-
ностного фактора во внешней политике, а следовательно, 
производная от этого конфликтно-конкурентная модель от-
ношений со своими соседями, с которыми существует ком-
плекс водных, энергетических, пограничных и иных про-
блем.

В-шестых, наличие хоть и небольших, но радикальных и 
вооруженных оппозиционных групп, включенных в между-
народную сеть и в случае дальнейших контрпродуктивных 
мер властей способных существенно расширить свою соци-
альную базу за счет населения Узбекистана. 

Проявления недовольства и протесты вполне вероятны, 
но, они, скорее всего, будут носить локальный характер и не 
станут серьезным вызовом для режима в среднесрочной пер-
спективе. Власти, как и раньше, будут готовы решительно 
использовать силовые методы.

Тем не менее этот ресурс ограничен. И ограничен по объ-
ективным причинам. В Узбекистане сосредоточена половина 
населения Центральной Азии. Это одна из самых молодых и 
быстро растущих по численности населения стран СНГ. Пока 
молодежь пытается самостоятельно решать свои проблемы, 
ища работу за пределами Узбекистана. Однако демографиче-
ское давление опережает как попытки властей решить про-
блему ограниченности социальных лифтов,* так и возмож-
ности молодежи по самостоятельному решению проблем. 
При этом наибольшие опасения вызывает то обстоятельство, 

* Нельзя отрицать того факта, что государство видит эту проблему и пытается сыграть на 
опережение. Не случайны и вполне закономерны в этом контексте меры узбекских властей по 
строительству и открытию в стране сети профессионально-технических учебных заведений, 
созданию новых рабочих мест и т. д.
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что власти Узбекистана официально замалчивают проблемы 
масштабной безработицы и трудовой миграции.

Как показывают события на арабском Востоке, это не са-
мый лучший способ решения проблемы. Молодежная сре-
да очень подвижна и динамична, и именно эта возрастная 
группа может стать радикальной, когда окажется полно-
стью лишенной возможности политическими и социально-
экономическими способами решить свои проблемы. При 
этом, учитывая геополитическую роль и потенциал Узбе-
кистана, последствия таких социально-политических сдви-
гов, безусловно, могут затронуть всю Центральную Азию и 
серьезно повлиять на структуру региональной безопасно-
сти и стабильности.
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ГЛАВА V
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Религия играет одну из определяющих ролей в регионе 
Центральной Азии, причем ее значение возрастает во всех 
его странах. При этом она выступает достаточно целостным 
феноменом и выполняет целый ряд функций:

- консолидация этнического самосознания;
- воспитание духовных ценностей у человека и обще-

ства;
- формирование чувства причастности своей религиоз-

ной общине, религиозному и мировому сообществу;
- отправление посредством религиозных норм социаль-

ных функций;
- формирование идеалов социальной справедливости и 

чувства долга перед религиозной общиной и обществом в 
целом;

- осознанное отношение к государству, обязанностям 
перед ним и обязанностям государства перед человеком.

Религии в целом играют позитивную роль, они способны 
повысить уровень нравственности в обществе и обеспечить 
сотрудничество с государством по ряду важнейших направ-
лений его развития. 

Но вместе с этим некоторые функции, которые выполняет 
религия в государствах и обществах Центральной Азии, со-
держат внутренние противоречия: консолидация религиоз-
ной общины не всегда приводит к консолидации всего обще-
ства той или иной страны; нередко, напротив, консолидация 
по религиозному признаку вносит разногласия в общество, 
обостряя разного рода противоречия. К примеру, осознанное 
отношение верующих к государству зачастую обостряет тре-

бования к нему, что способно поставить группу верующих 
в оппозицию к государству. Или взять развиваемое в рели-
гии чувство справедливости — оно в случае нарушения его 
принципов приводит к протесту против несправедливости в 
обществе и государстве. То есть религия способна обострять 
отношения общин верующих с государством и обществом. 

В этом состоит глубинная причина оппозиционности ряда 
религиозных общин государству; конкретные причины и 
формы этой оппозиции меняются от страны к стране регио-
на, но концептуальная причина заключается в противоречи-
ях между религиозным пониманием справедливости и обя-
занностями верующего, с одной стороны, и государственной 
целесообразностью — с другой. 

При этом необходимо подчеркнуть, что не все религиоз-
ные объединения разделяют указанную оппозиционность го-
сударству. Авраамические религии — иудаизм, христианство 
и ислам — содержат в своей догматике требования подчине-
ния властям (так как власть дана Богом, Аллахом). Но име-
ются и условия, при которых им можно выказывать непови-
новение. Вот к этим-то условиям и прибегают религиозные 
радикалы в их противостоянии государству. 

Также важным фактором нарастания объемов религиозно-
мотивированного экстремизма и терроризма в регионе явля-
ется геополитика США, которые прибегают к религиозному 
радикализму как к форме, позволяющей поддерживать не-
стабильность в регионе. Таков контекст функционирования 
религий в Центральной Азии.

Основные тренды развития религиозной
ситуации в Центральной Азии

Религиозность населения региона высока, особенно в 
сравнении со странами Европы, США, вообще западного 
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мира. Секуляризм (падение веры во всех сферах обществен-
ной и государственной жизни), господствующий в послед-
них, совершенно не укоренен в регионе. Вместе с тем необ-
ходимо подчеркнуть, что его религиозность несколько пре-
увеличена, число сомневающихся, неверующих и атеистов 
выше, чем принято полагать. 

Имеется несколько основных трендов в отношении рели-
гии в Центральной Азии. Начнем перечисление этих трендов 
с ислама.
Первый — ислам укореняется во многих сферах обще-

ственной и личной жизни населения региона. Население 
стран Центральной Азии в подавляющем большинстве по-
зиционирует себя мусульманами. Причем если еще пять—
шесть лет назад это позиционирование было преимуще-
ственно формальным, то сегодня происходят заметные про-
цессы проникновения вчерашних «формальных» мусульман 
региона в глубины веры. 

Тем не менее примерно третья часть от общего количе-
ства мусульман остается на позициях формального испове-
дания ислама, что многое объясняет в текущей ситуации с 
исламом в Центральной Азии. Почему, например, проповедь 
салафитов имеет относительный успех в регионе? Потому 
что углубление в веру актуализирует многие вопросы, от-
веты на которые нечасто дает официальное мусульманское 
духовенство, но дают салафиты. Почему, несмотря на оче-
видную абсурдность аргументов экстремистов, они все же 
находят сторонников в среде мусульман региона? Да пото-
му, что формально верующая часть мусульман не обладает 
достаточными знаниями основ ислама, чтобы разобраться в 
этих аргументах. Она и подпитывает экстремизм. 
Второй тренд, связанный с первым, — заметная ислами-

зация обществ стран региона. Здесь имеются и позитивный, 
и негативный моменты. Позитивный состоит в том, что ис-

лам, расширяя свое присутствие в обществе, получает воз-
можность духовно оздоровлять его, в том числе и отдельные 
политические стороны жизни общества. Негативный аспект 
заключается в чрезмерных требованиях исламистов к обще-
ству жить исключительно по законам шариата. 

Некоторой компенсацией второго тренда выступает тре-
тий — устойчивое сохранение светского характера всех го-
сударств Центральной Азии. При достаточно широком раз-
бросе мнения населения разных стран Центральной Азии от-
носительно перспектив влияния ислама на государственное 
устройство стран региона большинство выступает за свет-
ский тип государства. Социологические исследования дают 
следующую картину. За светское устройство государства 
выступают от 55% населения Кыргызстана (самый низкий 
показатель — из-за потери государственной стабильности 
население готово принять ислам в качестве «скреп» обще-
ства), до 90% — в Казахстане, остальные страны региона на-
ходятся в этом интервале. Можно сделать вывод о том, что 
государства региона не исламизируются.
Четвертый тренд — снижение непосредственного зару-

бежного влияния на характер исповедания ислама в регионе. 
Здесь можно указать несколько причин:

- духовные управления мусульман стран региона (чью 
деятельность оправданно критикуют по разным поводам) 
все же используют в качестве основной формы исповедания 
ислама ханафитский мазхаб — традиционную для региона и 
наиболее лояльную государству и народным традициям;

- властные структуры государств региона принимают 
меры по недопущению экстремистского влияния на характер 
функционирования ислама в регионе, в том числе посред-
ством ужесточения законодательства в религиозной сфере и 
сокращения объемов получения исламского образования за 
рубежом.
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Однако, несмотря на снижение зарубежного влияния на 
характер исповедания ислама в регионе, следует подчер-
кнуть, что в предыдущие годы это влияние было настолько 
мощным, что зарубежные проповедники сумели заложить 
основы нетрадиционного исповедания ислама в регионе. 
Сейчас это влияние дает свои плоды.

Вторая, наиболее массовая по объему, религия Централь-
ной Азии — православие. Ее тренды таковы. 
Первый — православие сократило свое присутствие в 

Центральной Азии в течение времени, прошедшего с обрете-
ния независимости странами региона, и сегодня его влияние 
стабилизировалось. В целом Русская православная церковь 
(РПЦ) рассматривает регион Центральной Азии в качестве 
своей канонической территории, т. е. сферы своей духовной 
ответственности в отношении христианской миссии. Во всех 
странах региона православие занимает устойчивые позиции 
и характеризуется в качестве фактора религиозной и полити-
ческой стабильности. 
Второй — на сегодня православие является единственной 

реальной формой пострановой консолидации русскоязычно-
го населения региона. Различные славянские национальные 
объединения не имеют авторитета среди соответствующих 
этнических групп в силу самых разных причин. Поэтому 
можно с большой вероятностью предположить, что социаль-
но-политические «обязанности» РПЦ перед своей паствой 
возрастут в ближайшей перспективе.

Важное событие на религиозной карте региона — соз-
дание Московской патриархией Среднеазиатского митро-
поличьего округа РПЦ (решение Синода РПЦ от 27 июля 
2011 года, журнал заседания №67) в составе Ташкентской, 
Бишкекской, Душанбинской епархий и благочиний Туркме-
нистана. Управляющим округом назначен митрополит Ви-
кентий. Это решение Синода было согласовано с руковод-

ством стран региона. Бесспорно, создание митрополичьего 
округа будет способствовать укреплению позиций РПЦ в 
Центральной Азии. Но не стоит преувеличивать ожидаемых 
масштабов усиления РПЦ. Отчасти это решение опоздало. 
Деградация РПЦ в регионе зашла довольно далеко, теперь 
необходима огромная работа по восстановлению утрачен-
ных позиций. Помимо этого обширная миграция русско-
язычного населения из региона привела к заметному сокра-
щению паствы РПЦ.

Тренды, связанные с иными религиями, конфессиями и 
деноминациями, также существенны для общей духовной, 
социальной, политической и геополитической ситуации в 
регионе.

Так, на наш взгляд, одним из основных, но пока малоза-
метных в регионе, трендов является нарастание присут-
ствия Римско-католической церкви в Центральной Азии. 
Эта политика РКЦ укладывается в общую стратегию Рима 
сделать азиатское направление основным для себя в третьем 
тысячелетии. Во всех странах региона РКЦ сформировала 
свои структуры, причем можно видеть, что они созданы с 
прицелом на будущее.
Общий тренд, связанный с нетрадиционными конфесси-

ями и деноминациями, заключается в том, что новые рели-
гиозные движения если не укрепляют, то и не сдают своих 
позиций в регионе. 

* * *
По странам религиозная ситуация выглядит следующим 

образом.
 
Кыргызская Республика
Согласно официальным источникам, 80% жителей респу-

блики — мусульмане. Мусульманская община Кыргызста-
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на полиэтнична, в ней представлены около 20 этнических 
групп. Из них кыргызы составляют 60%, узбеки — около 
15%, казахи, татары, таджики, дунгане, уйгуры, турки, баш-
киры, чеченцы, даргинцы и др. — более 5% [1]. Почти все 
мусульмане — сунниты ханафитского мазхаба, шиитов — не 
более 1 000 человек. 

В Кыргызстане насчитывается 3 исламских универси-
тета, 7 исламских институтов, 52 медресе. В общей слож-
ности — 2 тысячи 50 мечетей, в которых работают около 
3 тысяч имамов. Такие данные привел 19.04.2011 г. на пресс-
конференции верховный муфтий КР Чубак ажы Жалилов [2]. 
В Госкомиссии по делам религий официально зарегистриро-
вано более 1 700 мечетей, 9 исламских вузов, 60 медресе и 
примерно столько же различных исламских центров, обще-
ственных фондов и объединений. Еще примерно около тыся-
чи мечетей действует без регистрации. При этом количество 
религиозных объектов постоянно растет. К примеру, только 
за 2010 год прошли регистрацию около 100 новых мечетей. 
Их строительство зачастую финансируется из-за рубежа 
мусульманскими странами [3]. При выявлении отношения 
населения к активизации проповедования ислама ответы 
распределились следующим образом: 76,6% респондентов 
положительно относятся к этому процессу, отрицательно 
— 2,5%, никак — 8,7%, затруднились ответить — 12,3% ре-
спондентов [4]. Официальную исламскую общину КР воз-
главляет Духовное управление мусульман Кыргызстана. В 
2010 году руководство ДУМК сменилось, но по-прежнему 
не пользуется доверием мусульман республики. Много су-
фийских орденов, наибольшей популярностью пользуются 
ордена Нахшбандия и Кадария. 

Русская православная церковь — крупнейшая из религи-
озных меньшинств. К числу ее последователей относят (в 
силу отождествления этнической и религиозной принадлеж-

ности) всех русских и русскоязычных жителей республики 
(около 10% от 5,2 млн общей численности населения). В 
республике 55 православных приходов, один православный 
женский монастырь и четыре приходские школы. Имеются 
старообрядцы — 2 прихода. В стране действуют 4 римско-
католических прихода.

Велико количество протестантских общин — около 280: 
48 баптистских церквей, 21 лютеранская, 49 церквей Пяти-
десятницы, 35 пресвитерианских, 45 общин Харизматиче-
ских церквей, 49 общин Свидетелей Иеговы, 30 общин Ад-
вентистов седьмого дня. Самая крупная из протестантских 
общин — Церковь Иисуса Христа (около 14 тыс. прихожан, 
35% из которых составляют этнические кыргызы). Имеется 
одна еврейская община (вокруг синагоги идет интенсивная 
общественно-гуманитарная жизнь: раздают продукты пита-
ния, изучается культура и т. д.). Функционируют 12 общин 
бахаистов, одна — буддистов (имеется храм). 

В настоящее время в Кыргызстане действует Закон «О 
свободе вероисповедания и религиозных организациях КР», 
введенный указом президента Кыргызской Республики 
12 января 2009 года.

Республика Таджикистан
Число мусульман, согласно экспертной оценке, состав-

ляет 97% от общего количества населения (немногим более 
7 млн человек); согласно данным правительства, их число еще 
больше — 99% [5]. Большинство мусульман придерживаются 
ханафитского мазхаба суннитского толка. В марте 2009 года 
это течение ислама получило в Таджикистане статус офици-
ального религиозного течения. Соответствующий закон был 
принят парламентом страны. При этом министр культуры 
М. Асрори заявил, что закон был необходим в связи с появ-
лением в обществе «религиозного радикализма, нигилизма и 
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некоторых чуждых для народа течений в исламе» [6]. При-
мерно 4% мусульман являются исмаилитами, большинство 
из которых проживают в Горно-Бадахшанской автономной 
области, в ряде районов Хатлонской области и в Душанбе.

В стране действуют 27 центральных мечетей, 325 собор-
ных мечетей, 3 тысячи 334 мечети для пятничного намаза и 
одна Джамоат-хона — религиозная община исмаилитов. Со-
борные мечети самостоятельно выбирают имамов — руково-
дителей религиозного объединения. Они могут иметь печат-
ный орган и издательство для выпуска литературы по исламу 
(по данным Департамента по делам религий при Министер-
стве культуры на 1 августа 2010 года). В Таджикистане дей-
ствуют Исламский университет и 19 официально разрешен-
ных медресе (на сентябрь 2010 года). При этом домашнее 
религиозное обучение запрещено. Религиозные объединения 
могут создавать свои школы и гимназии. В средних обще-
образовательных школах Таджикистана с 2009 года введен 
предмет «Познание ислама» для учащихся 8—11 классов).

В Департаменте по делам религий в 2010 году зареги-
стрированы 83 неисламские группы. Самая большая группа 
христиан (150 тыс.) — Русская православная церковь; иные 
зарегистрированные группы включают баптистов, римских 
католиков, Адвентистов седьмого дня, лютеран и протестан-
тов корейских деноминаций. 

Другие религиозные меньшинства включают бахаистов, 
зороастрийцев и иудеев. Каждое из этих религиозных со-
обществ очень маленькое и почти все их члены проживают 
в Душанбе или других больших городах. Некоторые религи-
озные сообщества были запрещены или им было отказано в 
регистрации, включая Свидетелей Иеговы. Приблизительно 
0,01% населения являются атеистами или не принадлежат 
ни к одной религиозной конфессии. Правительство запрети-
ло две местные действующие христианские группы: «Хаети 

фаровон» (жизнь в изобилии) — запрещена в декабре 2008 
года, и Свидетели Иеговы — в январе 2009 года. В Таджи-
кистане действует единственная в Центральной Азии ислам-
ская партия (Партия исламского возрождения Таджикиста-
на), созданная в 1990 году.

Религиозные объединения функционируют в соответ-
ствии с Законом «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях», принятом в 2009 году. 

Республика Узбекистан
По сообщениям правительства [7], приблизительно 93% 

населения традиционно являются мусульманами — пода-
вляющее большинство составляют мусульмане-сунниты 
ханафитского мазхаба и около 1% — мусульмане-шииты, в 
основном проживающие в Бухарской и Самаркандской об-
ластях. По состоянию на 1 июня 2010 года было зарегистри-
ровано 2 226 религиозных организаций, представляющих 16 
религиозных конфессий, включая 2 051 мусульманскую (в 
том числе мечети, образовательные учреждения и исламские 
центры) и 175 христианских организаций. Среди мусульман-
ских общин действуют несколько шиитских деноминаций. 
Имеется 50 различных религиозных учебных заведений, Ис-
ламский университет. 

В число зарегистрированных общин религиозных мень-
шинств входят 52 общины протестантов корейских деноми-
наций, 37 общин Русской православной церкви, 23 общины 
баптистов, 21 община Пятидесятников («Полное Еванге-
лие»), 10 общин Адвентистов седьмого дня, 8 иудейских об-
щин, 5 общин Римско-католической церкви, 6 общин учения 
Бахаи, 2 лютеранские общины, 4 общины «Новых апосто-
лов», 2 общины Армянской апостолической церкви, 1 об-
щина Свидетелей Иеговы, 1 община «Общества сознания 
Кришны», 1 буддистская община, 1 христианская церковь 
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«Глас Господа» и одно межконфессиональное «Библейское 
Общество». Созданный по инициативе президента страны в 
1999 году (сразу после известных терактов в столице), Таш-
кентский исламский университет, который курируется ка-
бинетом министров, согласно своему юридическому стату-
су считается светским высшим учебным заведением. В нем 
религиозные и светские знания углубленно преподаются по 
современным светским методологиям [8]. 

Приблизительно 4% населения составляют верующие 
Русской православной церкви, однако их доля сокращается, 
поскольку этнические русские и другие представители сла-
вянских национальностей продолжают эмигрировать из стра-
ны. Оставшиеся 3% населения входят в состав небольших ре-
лигиозных общин: католики, христиане-корейцы, баптисты, 
лютеране, Адвентисты седьмого дня, евангелисты и пятиде-
сятники, Свидетели Иеговы, буддисты, последователи движе-
ния Бахаи и кришнаиты, а также атеисты. Кроме того, в госу-
дарстве проживают порядка 10 тыс. ашкеназских и бухарских 
евреев — в основном в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. 

Следует отметить, что до принятия в 1998 году нового 
Закона «О свободе совести и религиозных организациях» в 
Узбекистане насчитывалось около 7 000 религиозных орга-
низаций, основная часть из них принадлежала исламским 
конфессиям. Согласно некоторым данным, кроме офици-
ально зарегистрированных религиозных учреждений также 
были многочисленные незарегистрированные организации 
[9]. После перерегистрации остается всего 1 500 из них. Не-
зарегистрированные религиозные общины, особенно те, ко-
торые подозревали в прозелитизме, подвергались внезапным 
проверкам, притеснениям и арестам их лидеров и членов; 
некоторым были предъявлены уголовные обвинения. Закон 
1998 года запрещает гражданам появляться в культовом ре-
лигиозном одевании в общественных местах.

Республика Туркменистан
Официальной статистики в отношении религиозной при-

надлежности населения нет. Известно, что религиозным 
большинством являются мусульмане-сунниты (это этни-
ческие туркмены, узбеки, казахи и белуджи). В небольших 
районах вдоль границы с Ираном и в городе Туркменбаши 
проживают мусульмане-шииты, многие из которых — эт-
нические иранцы, азербайджанцы или курды. В характере 
исповедания ислама четко проявляются исторически преем-
ственные ритуалы: обряды поклонения предкам и т. п. Госу-
дарственный орган, регулирующий государственно-конфес-
сиональные отношения, — Совет по делам религий. В 2010 
году, согласно данным Совета по делам религий (СДР), коли-
чество мечетей составило 398.

Русская православная церковь (РПЦ) имеет в Туркме-
нистане 13 русских православных приходов, 3 из которых 
находятся в Ашхабаде. Начиная с 2008 года приходы РПЦ 
в Туркменистане стали подчиняться непосредственно Мо-
сковской патриархии. В Ашхабаде существует один мона-
стырь.

Имеются незарегистрированные религиозные группы, 
представленные небольшими общинами: Свидетели Иеговы, 
иудеи, мусульмане-шииты и несколько евангелистских хри-
стианских групп, включая баптистов и пятидесятников. Не-
большая община этнических немцев, большинство из кото-
рых проживают в городе Сарахсе и вокруг него, исповедует 
лютеранство. В стране проживают около 1 000 этнических 
поляков, они в значительной степени были поглощены рус-
ской общиной и считают себя православными. Католическая 
община в Ашхабаде состоит из граждан Туркменистана и 
иностранцев (службы проводятся в часовне нунция Ватика-
на). В Туркменистане проживают около 1 000 евреев, равви-
нов и синагоги нет.
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В качестве общих для всех государств Центральной Азии 
трендов в развитии религиозной ситуации можно выделить 
следующие: 

- во всех странах региона самой крупной по численно-
сти религией является суннитский ислам ханафитского маз-
хаба, второй — православие (Русская православная церковь 
Московского Патриархата); 

- общины верующих заметно помолодели;
- число верующих горожан значительно возросло;
- большинство религиозных объединений политизиро-

вались (особенно исламские общины);
- усилилась образовательная составляющая в деятель-

ности религиозных общин;
- увеличилось число новых религиозных движений 

(НРД) в десятки (в сотни — по отдельным странам региона) 
раз;

- НРД финансируются в основном из-за рубежа, их ре-
лигиозные центры (штаб-квартиры) расположены за преде-
лами Центральной Азии;

- имеет место (кроме Туркменистана) возникновение и 
активизация деятельности политических движений под ис-
ламскими лозунгами, их консолидация с другими оппозици-
онными силами в регионе;

- во всех странах региона государство в большей или 
меньшей степени контролирует деятельность религиозных 
объединений (в Узбекистане, Туркменистане и Таджикиста-
не — более жестко, в Кыргызстане — мягче);

- во всех странах региона по нескольку раз ужесточали 
законодательство в религиозной сфере;

- во всех странах региона обостряется ситуация с испо-
веданием ислама;

- все центральноазиатские общества (за исключением 
Туркменистана) исламизируются;

- во всех странах есть запрещенные исламистские орга-
низации;

- во всем регионе реальные объемы и глубина религиоз-
ности населения неизвестны.

Радикализация ислама в Центральной Азии*

Процессы радикализации ислама в регионе нарастают ла-
винообразно. Тому имеется несколько причин:

- распространенная бедность и неравномерное распре-
деление богатства;

- некачественное образование, здравоохранение и дру-
гие признаки неэффективности работы госструктур;

- борьба за власть между кланами и группами;
- отсутствие уважения прав человека, закона и других 

непременных условий демократии;
- практическое отсутствие возможности у населения 

влиять на принимаемые властями решения;
- успех пропаганды радикального ислама зарубежными 

проповедниками в течение многих лет;
- внешнее геополитическое влияние, рассматривающее 

радикальный ислам в качестве формы воздействия на регион.

Кыргызстан
«Параллельный ислам» представлен в Кыргызстане груп-

пировками нетрадиционных для республики течений вахха-
битских или салафитских джамаатов — «Хизб-ут-Тахрир», 
«Ахмадия», «Нуржилер», «Сулеймания» и другими. С 2005 
года в Кырзызстане растет число мусульман, придерживаю-
щихся радикальных течений ислама, — салафитов и вахха-

* В силу отсутствия вызывающих доверие достаточных статистических и иных данных 
в представленном ниже анализе процессов радикализации ислама в регионе приводимые 
количественные данные в отношении борьбы с проявлениями религиозно-мотивированного 
экстремизма и терроризма могут быть не всегда точны.
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битов. Ряд ведущих кыргызских экспертов дают информа-
цию о серьезном нарастании масштабов именно этих тече-
ний в регионе. При этом они подчеркивают, что салафиты не 
претендуют на политическую власть и потому они не опасны 
режимам Центральной Азии. Это позволило бы «смотреть 
на их наличие в регионе сквозь пальцы». Но от салафизма 
исходит угроза иного свойства — он вносит разлад в веро-
учительные основы ислама (ханафитского мазхаба), который 
исповедует абсолютное большинство мусульман региона. И 
в этом он представляет опасность [10]. Мы полностью со-
лидарны с такой оценкой роли и значения процессов нарас-
тания присутствия салафитов в регионе. 

Многочисленные радикальные исламистские течения 
смогли укорениться в Кыргызстане не только потому, что 
этому способствуют низкий уровень жизни абсолютного 
большинства населения страны и несостоятельность кыр-
гызской государственности. Со стороны исламских лидеров 
Кыргызстана исламисты не встретили никакого отпора. Низ-
кое качество духовного образования, землячество и корруп-
ция характерны для имамов страны. В КР только 30—40% 
имамов имеют специальное теологическое образование. На-
растает социальная, экономическая, политическая и духов-
ная фрустрация. Все эти условия в совокупности привели к 
ситуации, когда социальные аспекты роста исламского ради-
кализма наслаиваются на собственно исламистскую идеоло-
гию. Происходит взаимная генерация радикального протеста 
на исламистских основаниях. 

На юге Кыргызстана усилило свое присутствие ИДУ 
(особенно после этнических конфликтов между кыргызами 
и узбеками в 2010 году). В ходе конфликта 2010 года были 
разграблены несколько православных храмов (чего до этих 
событий в Кыргызстане никогда не было), в окно синагоги 
была брошена бомба (по данным силовиков, никто не по-

страдал). «Тогда же на севере Киргизии было осквернено 
православное кладбище: неизвестные разрушили более 30 
могил», — сообщил православный священник отец Дми-
трий. По его словам, в последнее время по республике так-
же прокатилась целая волна грабежей молитвенных домов 
протестантов: за последние два месяца пострадало 15 про-
тестантских церквей. «Сценарий один: в храмы врывалась 
группа из четырех—шести человек азиатской национально-
сти в масках и с оружием. Избивали сторожа, связывали, пы-
тали, есть смертельные случаи. Уносили все ценные вещи (в 
основном деньги)», — рассказал отец Дмитрий.*

По данным министра внутренних дел республики З. Ры-
салиева, озвученным им 18 января на заседании парламент-
ского Комитета по обороне и безопасности, в настоящее 
время в Кыргызстане 1 279 человек зарегистрированы как 
террористы [11]. По информации министра, из них 86,1% 
являются жителями южных регионов, из которых 1 192 — 
сторонники движения «Хизб-ут-Тахрир», 49 ваххабитов, 
36 акромистов и 2 представителя Исламского движения Уз-
бекистана. Общая статистика такова: с 1999 по 2010 год в 
стране отмечено 1 059 фактов экстремизма. В 2010 году вы-
явлен 101 факт, из них по 64 возбуждены уголовные дела, 
материалы 21 дела направлены на расследование в ГКНБ. В 
2010 году сотрудниками правоохранительных органов изъ-
ято 12 179 материалов экстремистского толка, в том числе: 
3 151 листовка, 126 журналов, 3 168 книг, 7 буклетов, 22 
газеты, 67 видеоматериалов [12]. 

Активность исламистских радикалов в Кыргызстане от-
мечают и зарубежные спецслужбы. В докладе Госдепар-
тамента США о терроризме за 2008 год (доклад готовится 
спецслужбами США) подчеркивается, что в период с 2006 

* В Бишкеке осквернен православный храм. — //Агентство «Интерфакс». Религия, 
7 ноября 2010 г. — //http://www.interfax-religion.ru.
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по 2008 год в Кыргызстане численность членов «Хизб-ут-
Тахрир» выросла с 5 тыс. до 15 тыс. человек. Организация 
провозгласила своей целью «создание единого теократиче-
ского государства всего исламского мира». Члены этой груп-
пировки проживают преимущественно на юге Кыргызстана, 
в районах компактного проживания этнических узбеков, но 
«организация получает все большее распространение и на 
севере страны», отмечается в документе. «Киргизские вла-
сти сообщают о росте поддержки «Хизб-ут-Тахрир» среди 
населения и расширении ее влияния», говорится в докладе 
[13]. МВД Кыргызстана 26 мая 2009 года опровергло ин-
формацию Госдепа США о количестве членов организации 
«Хизб-ут-Тахрир» в республике, приведенную в данном до-
кладе.*

Размах противоправной деятельности с религиозной мо-
тивацией в Кыргызстане не уменьшается. Так, «1 августа 
2011 года в пригороде Бишкека задержана вооруженная груп-
па, подозреваемая в связях с международной террористиче-
ской организацией, «Союз исламского джихада». Среди них 
были двое сотрудников правоохранительных органов, изъято 
большое количество оружия. Один из подозреваемых оказал 
сопротивление и скончался после задержания. По итогам 
операции в ГКНБ были доставлены семь человек, один со-
трудник МВД объявлен в розыск».** 

Правительство Кыргызской Республики и официальные 
исламские структуры (Духовное управление мусульман 
Кыргызстана например) пытаются переломить ситуацию, но 
пока это не удается. В ноябре 2010 года ДУМ Кыргызстана 
вынесло фетву по сохранению межконфессионального согла-

сия (эта фетва была вынесена по согласованию с Госагент-
ством по делам религий). На совместном совещании ДУМ 
Кыргызстана и госагентства были обсуждены меры, направ-
ленные против дерзких ограблений церквей и молельных до-
мов в ходе конфликта 2010 года. «Ограбления носят только 
криминальный характер, и никакой другой подоплеки здесь 
нет», — сообщают представители религиозных организаций. 
Казы областей и имамам мечетей будет поручено провести 
разъяснительные беседы среди мусульман о недопустимости 
религиозной нетерпимости по отношению к представителям 
других конфессий.*

Кыргызские чиновники задумались и о том, чтобы за-
претить молодым гражданам своей страны учиться в зару-
бежных религиозных вузах. «Было бы хорошо в такое вре-
мя, когда религиозный экстремизм угрожает безопасности 
нашего государства, запретить обучение молодежи за рубе-
жом», — заявил глава представительства Республиканской 
госкомиссии по делам религий К. Узаков, приведя в пример 
Таджикистан, где уже действуют подобные нормы. Он на-
помнил, что в некоторых исламских странах ваххабизм счи-
тается официальной религией. «И какое обучение может по-
лучить там наша молодежь — это вопрос», — подчеркнул 
представитель госкомиссии. По его данным, в Кыргызстане 
вполне хватает учебных заведений — и высших, и средних, 
всего их более 50. Учителей тоже хватает, и они «достаточ-
но грамотные». С главой представительства согласен и за-
меститель начальника УВД Ошской области М. Нурдинов, 
сообщивший агентству, что имам, уничтоженный во время 
спецоперации 29 ноября 2010 года, два года изучал ислам за 
рубежом. «Второй имам, который под видом учебы отправ-

* Духовное управление мусульман Кыргызстана планирует издать фетву по сохранению 
межконфессионального согласия. — //Сайт Центральной мечети города Алматы, 4 ноября 
2010 г. — //http://www.meshet.kz/ru.

* МВД Кыргызстана опровергло информацию Госдепа США о количестве в республике чле-
нов организации «Хизб-ут-Тахрир». — //Новости@mail.ru, 26 мая 2009 г. — //http://news.mail.ru.

** Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности. — //Агентство «Интерфакс» (Бишкек). 
— 1 августа 2011 г.
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лял молодых людей на подготовку в лагеря наемников, также 
обучался за рубежом около пяти лет», — добавил он.*

По оценкам экспертов, ни в одной другой стране региона 
исламизация не происходит с такой скоростью, как в Кыр-
гызстане. Опросы показывают, что около 50% населения 
поддерживают идею создания исламского государства [14].

Таджикистан
Многочисленные террористические акты, имеющие исла-

мистский след, происходят и в Таджикистане. Здесь также 
можно видеть сложнейший клубок противоречий из клано-
вой борьбы, коррупции, причастности правительственных 
структур к наркотрафику, неспособности официальных ис-
ламских лидеров удержать функционирование ислама в пра-
вовых рамках. В результате — рост числа экстремистских и 
террористических действий в крайне исламистской форме. 
Приведем только несколько фактов.

Крупнейший за последние годы террористический акт со-
вершен в городе Худжанд на севере Таджикистана 5 сентя-
бря 2010 года. В результате взрыва два милиционера погибли 
и около 30 получили ранения. Основная версия, которую от-
рабатывает следствие во главе с секретарем совета безопас-
ности республики А. Азимовым, — теракт, совершенный 
боевиками ИДУ. 

Власти Таджикистана обвиняли ИДУ во всех терактах, 
которые случались в республике. В частности, в ноябре 2007 
года взрыв произошел на территории государственного куль-
турного комплекса — «Кохи Вахдат» (Дворец единства), тог-
да погиб один человек. В июне того же года мощный взрыв 
прогремел на территории Верховного суда Таджикистана. 
В 2006 году объектом подобной атаки трижды становилось 

здание МЧС Таджикистана. Некоторые эксперты склонны 
также считать, что характер и метод исполнения операции 
свидетельствуют о причастности к взрыву внешних сил. Тад-
жикский политолог П. Муллоджанов говорит, что «террори-
сты-смертники — явление для Таджикистана новое. Метод 
шахидов явно привнесен извне» [15]. 

В припамирском Раштском районе Таджикистана бое-
вики, принадлежавшие к одной из местных исламистских 
организаций, атаковали автоколонну с 75 военнослужащи-
ми. Отряд направлялся в так называемую Раштскую группу 
районов, которая расположена в 180 км восточнее Душанбе, 
для поимки особо опасных преступников, сбежавших 23 ав-
густа из СИЗО Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. 
На выходе из одного из ущелий колонна попала в засаду и 
была обстреляна из автоматов, пулеметов и гранатометов. 
Жертвами нападения стали, по официальным данным, 24 че-
ловека. В независимых СМИ говорится о гибели не менее 
40 человек, в том числе 5 офицеров. В силовых структурах 
Таджикистана называют нападение на военных «терактом». 
Его связывают с командиром непримиримой таджикской оп-
позиции Мулло Абдулло (Абдулло Рахимовым) и его сорат-
ником Аловудином Давлатовым. Именно к отряду Абдулло 
Рахимова стремились присоединиться рецидивисты, совер-
шившие побег 23 августа из изолятора в Душанбе. Пока из 
25 сбежавших заключенных за прошедший месяц пойманы 
только 7 человек. 

В Посольстве России в Таджикистане уточнили, что пять 
осужденных и сбежавших россиян являются выходцами из 
Дагестана. Они приехали в республику якобы для того, что-
бы учиться исламу. Однако все они в итоге были пригово-
рены к длительным тюремным срокам за участие в попыт-
ке госпереворота и антиконституционной деятельности. По 
данным минобороны Таджикистана, сейчас в рядах группи-

* В Киргизии вслед за Таджикистаном озаботились религиозным обучением молодежи за 
рубежом. — //Интерфакс-Религия, 30 января 2011 г. — //http://win.mail.ru.
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ровки Мулло Абдулло находятся боевики из Афганистана, 
Пакистана и России. Численность этого отряда точно неиз-
вестна, однако бандиты хорошо знают местность, мобильны 
и, главное — пользуются поддержкой значительной части 
жителей Припамирья. «Этот «бандитский интернационал» 
пытается под флагом священной религии ислама превратить 
Таджикистан в арену междоусобной войны», говорится в за-
явлении министерства обороны. 

По официальным данным, только с начала года в Таджи-
кистане были арестованы свыше 50 исламских фундамента-
листов, которые прошли специальную подготовку в учебно-
тренировочных лагерях Пакистана и Афганистана [16].

В Согде осуждены 11 членов экстремистской партии 
«Хизб-ут-Тахрир», среди которых двое граждан Республики 
Узбекистан. Суд признал их виновными в возбуждении на-
циональной, расовой или религиозной вражды, публичных 
призывах к осуществлению экстремистской деятельности, 
к насильственному захвату власти и изменению конститу-
ционного строя, организации экстремистского сообщества, 
участии в деятельности политических партий, общественно-
го или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности. (Это 
очень характерная формулировка для подобных дел. — А.К.). 
Суд приговорил членов данной экстремистской партии на 
сроки от 3 до 20 лет лишения свободы. В конце марта в Со-
где были осуждены еще 11 членов «Хизб-ут-Тахрир», все 
граждане Таджикистана, которые получили от 4 до 20 лет 
лишения свободы. По данным прокуратуры Согдийской об-
ласти, за 2010 год были возбуждены уголовные дела в от-
ношении 90 членов экстремистских партий, в том числе в 
отношении 42 членов запрещенной экстремистской органи-

зации в Таджикистане «Хизб-ут-Тахрир». За три месяца 2011 
года было возбуждено три уголовных дела в отношении 29 
членов данной партии. В Таджикистане деятельность «Хизб-
ут-Тахрир» была запрещена в 2001 году. В 2008-м партия во-
шла в список экстремистских организаций, а ее активисты 
преследуются законом.*

Государство принимает меры по противодействию рели-
гиозно-мотивированному экстремизму и терроризму в Тад-
жикистане. Комитет по делам религии объявил о планиру-
емых реформах в Совете улемов, которые будут проведены 
в соответствии с новым законом, сообщает глава комитета 
А. Холиков. 10 сентября 2010 года по окончании молитвы 
в центральной мечети Таджикистана «Ид аль-Фитр» он за-
явил, что будут избраны новые главы Совета улемов, а затем 
— проведены реформы, направленные на «достижение сво-
боды религии» и способные «принести пользу религиозным 
организациям страны». Некоторые аналитики считают, что 
реформирование Духовного управления мусульман Таджи-
кистана позволит государству больше вмешиваться в дела 
мечетей и жизни верующих граждан. Ранее в этом году пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон отделил Комитет по 
делам религии от министерства культуры. С тех пор комитет 
занимался разработкой и введением ограничений в деятель-
ность религиозных организаций по всей стране.**

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила по-
правки в Закон «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» (2009 г.), согласно которым желающие изучать ре-
лигию за рубежом обязательно должны получить согласие 
правительства. Разрешение, которое будет выдаваться уже 

* В Таджикистане осуждены 11 членов «Хизб-ут-Тахрир». Среди них два узбекистанца. 
— //Интернет-портал «Центральная Азия», 26 апреля 2011 г. — //http://www.centrasia.ru.

** Власти Таджикистана реформируют Совет улемов. — //Радио «Свобода», 13 сентя-
бря 2010 г. — //http://ansar.ru.
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после получения в Таджикистане начального религиозного 
образования, должно быть оформлено сразу в двух ведом-
ствах — Министерстве образования и Комитете по делам ре-
лигии при правительстве. Депутаты в ходе прений отмечали, 
что большая часть таджикских студентов едет получать ре-
лигиозное образование в Иран, где населением исповедуется 
шиизм, в то время как большинство таджикистанцев — при-
верженцы суннитского течения в исламе. 

«Государство будет регулировать, в какой стране и какое 
образование станет получать гражданин Таджикистана, что 
будет способствовать устранению конфликтов среди рели-
гиозных деятелей и в обществе в целом», — сказал депутат 
Д. Давлатзода, член правящей Народно-демократической 
партии, возглавляемой президентом. По его словам, сейчас 
в республике религиозное образование получают 1,5 тыс. 
студентов в Исламском университете в Душанбе. Еще около 
6 тыс. человек официально учатся в 19 медресе (мусульман-
ских религиозных школах), одной гимназии и двух школах 
светско-религиозной направленности. 

В конце августа 2010 года президент Эмомали Рахмон 
выразил серьезные опасения по поводу обучающихся в за-
рубежных религиозных заведениях граждан страны, которые 
возвращаются на родину уже «террористами и экстремиста-
ми». Он призвал родителей этих учащихся незамедлитель-
но вернуть своих детей на родину. Таджикистан пытается 
сохранить светскую составляющую государства, запрещая 
школьницам и студенткам посещать учебные заведения в 
мусульманских платках. Недавно со стороны президента 
критике подверглись и женщины, которые стали носить му-
сульманские головные уборы в повседневной жизни.* Следу-

ет отметить, что к настоящему времени за рубежом получа-
ют религиозное образование не более 60 человек, остальные 
вернулись в Таджикистан.

Среди других мер — закрытие мечетей, особенно в Горно-
Бадахшанской автономной области, смена имамов (около 20 
имамов были заменены в крупнейших мечетях страны в 2010 
году), постоянная угроза запрещения Партии исламского воз-
рождения Таджикистана (которая в ответ пытается перевести 
основной упор в своей деятельности на социальные и благотво-
рительные программы), расширение списка запрещенных орга-
низаций, ужесточение законодательства в религиозной сфере.

Ряд этих мер поддерживаются внутри страны и за рубе-
жом. Другие — резко осуждаются США и странами Евро-
союза. «США озаботились ситуацией со свободой совести 
в Таджикистане. На «вопиющие факты нарушения свободы 
вероисповедания» обратил внимание глава американской 
миссии при ОБСЕ И. Келли, выступление которого сегод-
ня распространило Посольство США в Душанбе», пишет 
ИТАР-ТАСС. «Наиболее вопиющие факты нарушения сво-
боды вероисповедания имеют место в странах с авторитар-
ными правительствами, которые стремятся подчинить себе 
все виды религиозной мысли и самовыражения в рамках об-
щего стремления взять под контроль все аспекты политиче-
ской и гражданской жизни, — подчеркнул американский ди-
пломат. — Мы наблюдаем это в ряде стран ОБСЕ, в первую 
очередь в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане». 
Непосредственным поводом к выступлению И. Келли стало 
недавнее принятие Таджикистаном закона об ответственно-
сти родителей за воспитание детей (закон включает запрет на 
посещение детьми до 18 лет мечетей, если они не являются 
учащимися религиозных школ. — А.К.).*

* Граждане Таджикистана отныне смогут получать религиозное образование за рубежом 
только с разрешения правительства. — //Агентство «Интерфакс». Религия, 25 мая 2011 г. 
— //http://www.interfax-religion.ru.

* В США озабочены антиисламскими законами Таджикистана. — //Информационно-ана-
литический канал «Ансар», 9 марта 2011 г. — //http://ansar.ru.
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Особое внимание властей привлекают салафиты, дея-
тельность которых была запрещена еще в январе 2009 года, 
но никакие репрессивные меры против них не принимались 
вплоть до середины 2009 года, когда впервые была аресто-
вана группа из 40 человек. Первые сторонники этого дви-
жения в Таджикистане появились в 2005 году. К настояще-
му времени их свыше 20 тыс. человек. Сенатор таджикско-
го парламента А. Тураджонзода пояснил, что сторонники 
движения «Салафия» в основном молодые люди, которые 
получили образование в крупных исламских учебных заве-
дениях, таких как Международный университет в Ислама-
баде имени Фейсала, в университетах Йемена и Саудовской 
Аравии, где позиции салафитов очень сильны. «По моим 
данным, этих студентов во время учебы финансировали 
различные общественные организации из арабских стран. 
Они оплачивали им учебу, проживание, выплачивали сти-
пендию. Эти организации зачастую имеют поддержку на 
Западе. 

Анализируя их деятельность не только в Таджикистане, 
но и во всем исламском мире, можно сделать вывод, что за 
подобными взрывоопасными силами обязательно стоят ка-
кие-либо спецслужбы», — сказал Тураджонзода [17]. 

Узбекистан
Узбекистан традиционно считается государством, прово-

дящим жесткую политику в религиозной сфере. Он раньше 
всех других государств Центральной Азии стал применять 
репрессивные меры против исламских радикалов. С начала 
1990-х годов в Ферганской долине возникли и быстро умно-
жились антиправительственные движения на исламистской 
основе. В Узбекистане больше всего заключенных в связи с 
противоправной деятельностью в сфере религии. Согласно 
законодательству запрещены обращение в свою веру (фор-

ма прозелитизма), неконтролируемый ввоз и распростра-
нение религиозной литературы (созданы специальные со-
веты по цензурированию такого рода литературы), а также 
преподавание религиозных дисциплин в частном порядке. 
Нарушившие эти положения подвергаются уголовным на-
казаниям.

Приведем несколько характерных фактов. В 2010 году 
были осуждены и приговорены к 6—12 годам лишения сво-
боды члены турецкой мусульманской организации «Нур», 
которую правительство считает экстремистской (предполо-
жительно, 141 человек). Вследствие трех громких престу-
плений, совершенных летом 2009 года, правоохранитель-
ные органы арестовали сотни предполагаемых религиозных 
экстремистов. Некоторые из них были арестованы в связи с 
совершенными преступлениями, многих других арестовали 
исключительно за членство в запрещенных религиозных ор-
ганизациях.

Одним из самых распространенных нарушений прав че-
ловека в Узбекистане является запрет или наказание за ре-
лигиозную деятельность без государственной регистрации. 
Это стало серьезной проблемой для мусульман, протестан-
тов, католиков и Свидетелей Иеговы, а также людей, при-
держивающихся других вероисповеданий. Даже те, кто хо-
чет получить государственную регистрацию, сталкиваются с 
систематическими затруднениями. Узбекистан уделяет боль-
шое внимание контролю над религиозными организациями. 
Большинство мусульманских общин являются предметом 
наиболее пристального контроля со стороны государства. 
Многие мечети в сельской местности закрыты или лишены 
государственной регистрации. «Правительство против стро-
ительства мечетей в деревнях, — рассказал независимый 
правозащитник, пожелавший остаться неизвестным из-за 
страха перед репрессиями со стороны государства. — Слож-
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но не только зарегистрировать независимую мечеть в сель-
ской местности, но регистрации лишаются даже те, у кото-
рых она уже была».* 

Узбекистан подвергает жесткой цензуре ввозимую в стра-
ну религиозную литературу. Тем не менее с начала 2011 
года участились попытки ее нелегального провоза. По дан-
ным Государственного таможенного комитета, с начала года 
на таможенных постах страны было выявлено 66 попыток 
незаконного перемещения 2 571 единицы литературы и 62 
единиц аудио- и видеопродукции религиозного содержания, 
запрещенных к ввозу. Для нелегального ввоза используются 
не только все виды транспорта, но и почтовые отправления. 
При этом за последнее время сотрудниками таможенного по-
ста в Ташкенте были обнаружены и изъяты запрещенные к 
ввозу 574 единицы журналов и брошюр из Южной Кореи, 
120 единиц печатных изданий из Великобритании и Герма-
нии».**

Узбекистан массово преследует в уголовном порядке де-
ятельность исламских радикалов с середины 1990-х годов. 
В заключении находятся, по разным данным, от тысячи до 
десятков тысяч осужденных за подобную деятельность, при-
чем сроки заключения нередко превышают 15 лет. Перио-
дически объявляются амнистии. Узбекистан наиболее часто 
называется в числе стран — нарушителей свободы совести в 
докладах Государственного департамента США «О свободе 
вероисповедания в странах мира». 17 ноября 2010 года го-
сударственный секретарь США Х. Клинтон в очередной раз 
охарактеризовала Республику Узбекистан как «страну, вызы-
вающую особое беспокойство», в соответствии с законом о 

свободе вероисповедания в странах мира, за особо серьезные 
нарушения свободы вероисповедания.*

Туркменистан
Туркменистан в наименьшей степени подвержен влиянию 

исламских радикалов и, соответственно, здесь практически 
нет противоправных действий на почве религиозно-мотиви-
рованного терроризма. Эксперты объясняют этот феномен 
двумя обстоятельствами: во-первых, традициями в духовной 
сфере туркмен, которые никогда не были привержены фун-
даменталистским формам исповедания ислама и, во-вторых, 
жесточайшим контролем государства за всеми проявлениями 
религиозной жизни в стране. 

В Туркменистане с 1994 года действует Генгеш (совет) 
по делам религии при президенте страны. Руководителями 
совета (председатель и его заместители) являются муфтий 
(глава мусульман) Туркменистана, заместитель муфтия, бла-
гочинный (православный священник) Туркменистана и один 
гражданский чиновник. В областях (велаятах) при местных 
администрациях были образованы велаятские советы по де-
лам религий, возглавляемые главными имамами областей. 
Все указанные выше религиозные руководители получают 
зарплату в качестве служащих государственных органов, 
что, конечно, является грубейшим нарушением конституции 
страны, по которой религиозные объединения отделены от 
государства. Но оно полностью контролирует религиозную 
сферу. Причем Туркменистан никак не реагирует на критику 
в свой адрес по этому поводу.

Интересные подробности государственной политики в 
области религии описывает И.Н. Проклов: «Несмотря на 
некоторую либерализацию режима, в 2008 году власти по-

* Власти Узбекистана наказывают общины за незарегистрированную религиозную дея-
тельность. — //Портал «Credo», 6 августа 2009г. — //http://win.mail.ru.

** Таможня Узбекистана сообщает о росте числа попыток ввоза в республику запрещен-
ной религиозной литературы». — //Агентство «Интерфакс». Религия, 3 мая 2011 г. — //
http://www.interfax-religion.ru.

* Свобода вероисповедания — ключевой элемент внешней политики США. — //Сайт 
«America.gov», 19 ноября 2010 г. — //http://www.america.gov/st.
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прежнему продолжали осуществлять жесткий контроль за 
деятельностью религиозных общин, а также за содержани-
ем проповедей в мечетях и храмах страны. Как и в предыду-
щие годы, в 2008 году лишь ограниченное число желающих 
смогли совершить паломничество в Мекку. Согласно указу 
Г. Бердымухамедова, такая возможность была дана 188 па-
ломникам. При этом сама цифра «188» не случайна — имен-
но столько мест имеется на борту чартерного рейса в Саудов-
скую Аравию, совершаемого национальной авиакомпанией 
«Туркменские авиалинии» исключительно за собственный 
счет». 

И далее: «Многие эксперты и политологи признают, что 
в отличие от соседей Туркменистану удалось избежать появ-
ления на своей территории ваххабитских группировок и их 
агентов влияния. Во многом это произошло, конечно, благо-
даря жесткому контролю со стороны власти и спецслужб, но 
и не в меньшей степени вследствие того, что туркменская ре-
лигиозная среда, ментальность народа органически не при-
емлют религиозного фундаментализма. Поэтому предпосы-
лок, что в Туркменистане начнется рост ислама фундамен-
талистского толка, мало. Направляемые в республику экс-
тремистской религиозной организацией «Хизб-ут-Тахрир» 
эмиссары практически все потерпели фиаско, поскольку на-
селение крайне вяло отзывалось на те призывы, которые они 
там пропагандировали, а нелегально ввозимая литература за-
частую оказывалась невостребованной» [18]. 

Глубина веры у мусульман Туркменистана неясна, но 
громадные мечети, построенные в Ашхабаде, пустуют даже 
в праздники. Наблюдатели говорят о том, что мусульмане 
вследствие тотального контроля предпочитают молиться 
дома.

В уже упоминаемом докладе Госдепартамента США о 
терроризме за 2008 год о Туркменистане сообщается, что 

эта страна принимает участие в международных контртер-
рористических мероприятиях, но ее границы остаются уяз-
вимыми ввиду сложного рельефа местности, а также «мало-
численности и неоднородности пограничной и таможенной 
служб Туркменистана». 

В докладе упоминается о столкновениях, имевших место 
в сентябре 2008 года в районе «Хитровки» в Ашхабаде: при 
невыясненных обстоятельствах началась перестрелка, про-
должавшаяся некоторое время. Этот инцидент «вынудил 
власти Туркменистана пересмотреть свою программу по 
борьбе с терроризмом, подготовке кадров и повышению бое-
готовности», подчеркивают авторы отчета, ограничившись 
этой скупой информацией. Терроризм не имеет особых пер-
спектив в таком жестко контролируемом государстве, как 
Туркменистан, сообщает Госдепартамент: «Правоохрани-
тельные и силовые структуры Туркменистана осуществля-
ют строжайший контроль над всеми аспектами жизни об-
щества, делая маловероятной возможность использования 
террористами Туркменистана в качестве безопасного при-
бежища» [19].

Таким образом, Туркменистан демонстрирует достаточно 
оригинальную, но, надо признать, эффективную политику в 
религиозной сфере, позволяющую избегать проявлений ис-
ламского радикализма.

* * *
Обзор религиозной ситуации в Центральной Азии позво-

ляет сделать следующие выводы.
В Центральной Азии имеет место рост религиозно-моти-

вированного экстремизма и терроризма.
Несмотря на ужесточение законодательной базы в борьбе 

с экстремизмом и терроризмом, преследования и многочис-
ленные судебные процессы, объемы этих противоправных 
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действий не уменьшаются. Следует признать, что противо-
действие исламским радикалам в регионе неэффективно.

Ислам в Центральной Азии все больше втягивается в по-
литику, тем самым политизируется. Это первое условие его 
радикализации. Поэтому надо освободить его от излишней 
политизации. Дело религии — спасать души людей, а не пре-
вращаться в протестную форму. Тем более что религия спо-
собна канализировать протестный потенциал в созидатель-
ное русло личностного и общественного развития.

Необходимо осознать, что религиозно-мотивированный 
экстремизм и терроризм в настоящее время представляет 
одну из самых значительных угроз стабильности Централь-
ной Азии. Его формы и методы совершенствуются. Он втя-
гивает в свою орбиту молодежь. Радикальные исламистские 
течения сращиваются с наркобизнесом, организованной пре-
ступностью, торговлей людьми. Растет организованность и 
мобильность исламистских групп, они начинают прибегать 
к сетевому принципу организации и функционирования. Со-
ответственно, надо совершенствовать меры, способы и фор-
мы противодействия радикальным исламистским течениям 
в регионе. 

Не исключено, что радикальный ислам в регионе находит 
поддержку среди чиновничьей бюрократии и бизнес-элиты. 
Эти возможные связи необходимо всесторонне и детально 
исследовать.

Активность исламских радикалов в Центральной Азии 
подпитывается острыми проблемами в социально-полити-
ческой, экономической и собственно религиозной жизни ре-
гиона. Терроризм с «религиозным лицом» является формой 
«прорыва» системных противоречий. Для того чтобы рели-
гиозно-мотивированный терроризм стал фактом и реально-
стью, необходимо сочетание многих и многих факторов. Они 
представляют собой как бы структуру терроризма, где каж-

дый из них — одно из условий, порождающих терроризм. 
Разрушая то или другое условие терроризма, можно осла-
блять его потенциал.

Отношение населения Центральной Азии к экстреми-
стам и террористам на религиозной почве неоднозначное: 
наряду с неприятием этих форм существует и поддержка. 
Исследователями доказано, что без ощутимой поддержки 
радикалов населением исламистские движения не могут су-
ществовать.* 

Население региона не испытывает уважения к официаль-
ным исламским структурам. Уважением пользуются нефор-
мальные мусульманские лидеры [20]. 

В регионе присутствует недовольство правящими режи-
мами, что подпитывает имеющиеся формы протеста (в том 
числе и радикально-исламистской направленности). Почти 
все режимы в Центральной Азии авторитарны, правящие 
элиты замкнуты сами на себя, отсутствуют эффективные 
методы воздействия на власть. Социальные программы в 
большинстве случаев не выполняются, а социальные лиф-
ты сокращаются. Исламские радикалы фиксируют просчеты 
власти и преподносят это как аргумент в пользу организации 
власти на основе норм шариата. 

Зарубежные проповедники радикального ислама в преды-
дущие годы заметно преуспели в насаждении идеологии ис-
ламизма. Сегодня уже и без подобных проповедей потенциал 
радикализма в регионе способен к росту. Остались их учени-
ки — теперь проповедуют они. Созданы центры «кристалли-
зации» радикальных общин и террористических групп.

Среди имеющихся форм борьбы с исламизмом в Цент-
ральной Азии доминируют силовые. Их эффективность 

* Успех исламистов на Северном Кавказе вызван поддержкой мирных жителей и низким 
авторитетом духовенства, считает Примаков. — //Сайт «Мир Религий», 14 июня 2011 г. — //
http://www.religio.ru.
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ограничена. Необходимо развивать превентивные формы 
противодействия религиозно-мотивированному экстремиз-
му и терроризму, зарубежный опыт показывает их большую 
эффективность.

Властным структурам региона необходимо осознать, что 
представители исламских радикальных течений — это, чаще 
всего, их сограждане. Наряду с формами жесткой борьбы 
с ними, нередко физического уничтожения, следовало бы 
попытаться вернуть их в правовое русло, интегрировать в 
общество. Для этого надо проводить профилактическую ра-
боту, вести дискуссии в области веры, вероисповедальной 
практики, не бояться острых обсуждений наиболее актуаль-
ных проблем развития государств региона.

Высказанное предложение в полной мере относится и 
к духовным лидерам, муфтиям, имамам, улемам региона. 
Представляется, что во многом ситуация с распространени-
ем исламского радикализма достигла сегодняшних масшта-
бов как раз вследствие недееспособности исламского руко-
водства в странах Центральной Азии. Официальные лидеры 
исламской уммы региона устранились от дискуссий с ради-
калами, от каждодневных проповедей, содержащих ясную 
и обоснованную критику идей радикализма. Имамы боятся 
поднимать острые вопросы социального и экономического 
характера, чем активно пользуются исламские радикалы, ко-
торые и дают ответы на эти вопросы, чем привлекают сто-
ронников. Духовным лидерам Центральной Азии надо пере-
хватить инициативу религиозной проповеди.

Следует помнить, что в нестабильности Центральной 
Азии заинтересованы многие крупные субъекты современ-
ной геополитики. Пользуясь наличием протестного потен-
циала в регионе и принесенными из-за рубежа отточенными 
формами радикализма, эти «игроки» накладывают радика-
лизм на протестный потенциал и провоцируют конфликты с 

последующим управлением ими, чем достигают глобальных 
геополитических целей.

Необходимо осознавать, что у экстремистов и террори-
стов региона нет положительной программы, кроме сомни-
тельной для современного мира идеи халифата. Они отно-
сительно сильны в критике, но конструктивной программы 
действий у них нет. Эту ситуацию надо использовать в идей-
ном противостоянии исламо-мотивированному экстремизму 
и терроризму.

И конечно, надо решать политические, социальные, эко-
номические проблемы, имеющиеся в регионе. Именно их не-
решенность дает аргументы радикалам. Круг актуальнейших 
для региона проблем давно очерчен: коррупция, отсутствие 
социальной справедливости, огромные размеры безработи-
цы среди молодежи, отсутствие «социальных лифтов», сла-
бое развитие демократических институтов и т. п. Решение 
обозначенных проблем является самой эффективной формой 
борьбы с религиозно-мотивированным экстремизмом и тер-
роризмом.
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ГЛАВА VI
СТРАТЕГИЯ США 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Администрация Б. Обамы находится у власти с начала 
2009 года. Можно утверждать, что в целом основные направ-
ления и приоритеты внешней политики Обамы уже сформи-
ровались: намечены цели и задачи, оформились геополити-
ческие интересы, приняты Стратегия национальной безопас-
ности и Обзор ядерной политики. Хотя во внешней политике 
Б. Обама пытается по мере возможности следовать курсу 
своих предвыборных обещаний, его обращение к разрабо-
танным в середине 2000-х годов геополитическим проектам 
«Большого Ближнего Востока» и «Большой Центральной 
Азии» позволяет сделать вывод, что американские стратеги 
не отказались от практики создания и передела больших гео-
политических пространств, в т. ч. в Евразии. 

На политику США в Центральной Азии (в т. ч. и в от-
ношении Казахстана) и в целом на постсоветском простран-
стве оказывают влияние следующие факторы: отношения 
США с Россией, военная операция в Афганистане, пробле-
ма расширения НАТО, энергетический фактор, координация 
стратегии Запада с Евросоюзом, отношения США с такими 
странами, как КНР, ИРИ, Турция, Пакистан и Индия, а также 
проблема радикального ислама. 

Основные вопросы, связанные со стратегией США в Цент-
ральной Азии:

- насколько администрация Б. Обамы сохраняет преем-
ственность с политикой предыдущей американской админи-
страции в регионе;

- влияние афганского фактора в политике США на их 
действия в Центральной Азии;
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- влияние российско-американских отношений на стра-
тегию США в регионе;

- отношение Вашингтона к усилению китайского влия-
ния в регионе;

- влияние стратегии США в зоне так называемого «Боль-
шого Ближнего Востока» на центральноазиатское направле-
ние внешней политики США;

- координация стратегии США с политикой Запада в 
целом (ЕС, НАТО) в Центральной Азии;

- перспективы продолжения Вашингтоном политики 
демократизации и возобновления цветных революций в ре-
гионе.

Администрация Б. Обамы фактически заморозила про-
цесс расширения НАТО за счет постсоветского простран-
ства, что во многом продиктовано резкой реакцией со сторо-
ны России, с которой Б. Обама вынужден считаться, учиты-
вая позицию РФ и ведущих европейских союзников, необхо-
димость в соглашении по СНВ и иранский фактор.

С самого начала Б. Обама наметил в качестве приорите-
та своей внешней политики АТР и отношения с Китаем. Но 
попытки США создать совместно с КНР геополитический 
союз, дуумвират по мировому управлению, и использовать 
Китай для выхода американской экономики из тяжелого кри-
зиса были отвергнуты Пекином. 

Однако ключевой для администрации Б. Обамы (помимо 
выхода из кризиса) остается проблема успешного заверше-
ния войны с так называемым международным терроризмом, 
то есть речь идет об операции в Афганистане. Это означает, 
что внешнеполитическая стратегия администрации демокра-
тов должна быть привязана к геополитической ситуации в 
Центральной Азии и учитывать российские интересы. 

Принимая во внимание тот факт, что Б. Обама живо инте-
ресуется ситуацией в Центральной Азии, особенно после со-

бытий в Кыргызстане, Центральноазиатский регион остается 
в поле стратегического внимания нынешней администрации, 
что влечет за собой как новые вызовы для государств регио-
на, так и новые возможности с точки зрения укрепления гео-
политического баланса в регионе. 

В конце 2009 года было принято решение снижать уро-
вень военного присутствия США в Афганистане с по-
следующим уходом из этой страны. Этот процесс зай-
мет, по-видимому, период с 2011 по 2014 год. Если это 
произойдет, ситуация в области безопасности в Цент-
ральной Азии, Афганистане и Пакистане может радикально 
измениться в худшую сторону.

Наметились признаки того, что США уже не ставят зада-
чу демократизации в качестве основополагающего принци-
па внешней политики. Администрация осознает, что уста-
новление демократии не сводится к формальному введению 
в какой-либо стране механизма выборов, но зависит от вы-
зревания внутренних условий и создания социально-эконо-
мической и политической инфраструктуры, что требует дол-
голетних усилий. США намерены использовать в качестве 
метода «умную» силу — сочетание «жесткой» и «мягкой» ее 
сторон; готовы предпочесть политические и экономические 
методы, дипломатию, культурные связи, нежели военную 
силу [1].

В целом внешняя политика администрации Б. Обамы ха-
рактеризуется экспертами как противоречивая и непоследо-
вательная. В качестве основных причин называются негатив-
ный потенциал, накопленный в период правления админи-
страции Дж. Буша-мл., и крайне неблагоприятная для США 
ситуация в национальной и мировой экономике.
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Стратегия США в Евразии и ее влияние 
на центральноазиатскую политику Вашингтона 

Как известно, большое влияние на формирование внеш-
ней политики, стратегического видения и геополитического 
курса администрации Б. Обамы оказывает известный гео-
политик З. Бжезинский (как лично, так и через своего сына, 
занимающего официальный пост в администрации). По-
сле прихода к власти Б. Обамы З. Бжезинский выступил с 
радикальными предложениями, которые включали в себя 
рекомендации по изменению американской политики в от-
ношении НАТО, Китая и ШОС, России и ОДКБ, а также на 
Ближнем Востоке. Фактически данные рекомендации носи-
ли революционный характер [2] и сводились к следующему: 

- ислам — не враг, и нынешняя роль США в мире не 
определяется «глобальной войной с террором»; 

- Вашингтону следует вести серьезные переговоры с 
Ираном по поводу его ядерной программы, а также по дру-
гим вопросам;

- борьба с повстанческим движением в тех провинциях 
Афганистана, которые находятся под контролем движения 
«Талибан», должна быть преимущественно политической, а 
не военной;

- при решении глобальных проблем к Китаю следует от-
носиться не только как к экономическому, но и как к геопо-
литическому партнеру;

- улучшение американо-российских отношений, оче-
видно, отвечает интересам обеих сторон, но при этом нуж-
но принимать геополитическую реальность, сложившуюся 
после окончания «холодной войны», а не пытаться переде-
лать ее;

- необходимо придавать более серьезное значение кол-
легиальным трансатлантическим партнерским отношениям, 

в частности, для того чтобы устранить разлады и «трещины» 
во взаимоотношениях, порожденные деструктивным проти-
востоянием в течение нескольких последних лет.

К безопасности Центральной Азии прямое отношение 
имеют выкладки, касающиеся политики Америки в Афгани-
стане, отношений с Россией, Китаем и Ираном, места НАТО 
в стратегии США в регионе.

По мнению З. Бжезинского, американская администрация 
явно упустила из виду один важный момент: она не придает 
стратегического значения тому факту, что конфликт с тали-
бами в Афганистане не может быть разрешен без реальной 
военно-политической поддержки со стороны Пакистана. По-
следний должен оказать содействие усилиям НАТО по укре-
плению нефундаменталистского режима в Кабуле.

С учетом соперничества между Индией и Китаем и стра-
тегической заинтересованности последнего в жизнеспособ-
ном Пакистане было бы целесообразно вовлечь Пекин в гео-
политический диалог по поводу долговременной пакистан-
ской безопасности. Это могло бы успокоить Исламабад от-
носительно возможной угрозы, исходящей от Афганистана 
и Индии.

Как считает З. Бжезинский, ничто не может быть хуже для 
НАТО, чем ситуация, когда одна часть альянса (Западная Ев-
ропа) оставит другую (США) в одиночку сражаться с движе-
нием «Талибан». Если подобный раскол произойдет по пово-
ду первой кампании НАТО, начатой на основании статьи 5 (о 
коллективной обороне), возможен развал альянса.

По поводу американской стратегии в отношении России 
Бжезинский придерживается точки зрения, что расширение 
сотрудничества с РФ не означает, будто нужно закрывать 
глаза на ее «стремление подчинить Грузию» (через террито-
рию которой проходит жизненно важный нефтепровод Баку 
— Тбилиси — Джейхан, обеспечивающий Европе доступ к 
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энергоносителям Центральной Азии) или запугать Украину. 
Любое подобное действие было бы гигантским шагом назад, 
в прошлое, который способен усилить имперскую носталь-
гию России. Следует обозначить долговременный интерес 
США к политическому плюрализму на постсоветских тер-
риториях.

Тем не менее З. Бжезинский предлагает положить в ос-
нову будущей европейской безопасности партнерство между 
НАТО и ОДКБ. Развитие сотрудничества между двумя орга-
низациями, на чем уже давно настаивает Россия, позволило 
бы, по его мнению, снять опасения Москвы. В соглашении, 
составляющем нормативную базу взаимодействия, могло бы 
быть закреплено право третьих стран войти в один из этих 
блоков или даже в оба по собственному желанию. По мне-
нию политолога, такая реконфигурация снимет легитимные 
опасения России в отношении НАТО. Более того, она позво-
лит не только добиться большей стабильности в Европей-
ском регионе, но и выйти за его рамки, формируя основу для 
институционализации безопасности во всей Евразии. Одна-
ко, несмотря на авторитет Бжезинского, вряд ли американ-
ская внешнеполитическая элита готова на столь радикальные 
шаги.

В администрации Б. Обамы принята на вооружение точка 
зрения З. Бжезинского на отношения между НАТО и Россией. 
Так, альянсу предлагается определиться с актуальной в исто-
рическом и геополитическом планах долгосрочной стратеги-
ческой задачей — сформулировать цели взаимоотношений с 
Российской Федерацией. Россия не враг, но она по-прежнему 
враждебно относится к НАТО. Она может попытаться вне-
сти раскол в отношения между США и Европой, а внутри 
Европы — между старыми и новыми членами НАТО.

Последней следует поставить две геостратегические цели 
в отношении Москвы: укреплять безопасность в Европе пу-

тем вовлечения России в более тесное военно-политическое 
взаимодействие с евро-атлантическим сообществом, а также 
включить ее в более широкую систему мировой безопасно-
сти, что косвенным образом будет способствовать ослабле-
нию оставшихся у нее имперских амбиций [3].

Самая важная рекомендация касается отношений между 
Североатлантическим альянсом и Россией: договор между 
НАТО и ОДКБ может попутно облегчить альянсу дальней-
шее продвижение на восток в направлении усиливающихся 
азиатских держав. Последние также должны быть вовлечены 
в орбиту совместных договоренностей в сфере безопасности 
(имеется в виду ШОС). Постепенное расширение взаимо-
действия могло бы также способствовать созданию совмест-
ного совета НАТО — ШОС и тем самым косвенно привлечь 
Китай к сотрудничеству с альянсом.

Не вызывает сомнений, что в своей основе данные ре-
комендации были взяты на вооружение администраци-
ей Б. Обамы (за исключением сближения НАТО с ОДКБ и 
ШОС). Кроме того, серьезной корректировке подверглась 
вся стратегия Соединенных Штатов в Афганистане. Таким 
образом, вопрос обеспечения безопасности ЦА в этой части 
остается открытым по настоящий день.

Принципы, методы и задачи центральноазиатской 
политики Б. Обамы 

Принципы центральноазиатской политики США. В тра-
диционных подходах США к Центральной Азии выделяют-
ся три принципа: «сбалансированное укрепление», «прежде 
всего демократия», «прежде всего безопасность» [4].

Принцип «сбалансированного укрепления», несомненно, 
пользуется поддержкой новой администрации. Он состоит 
в том, что США должны придерживаться курса на сбалан-



172 173

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава VI 
Стратегия США в Центральной Азии

сированную реализацию всех своих стратегических целей 
(политика, демократия и энергоресурсы), проводить в жизнь 
многомерный подход, направленный одновременно на ре-
шение проблем безопасности, демократии и экономических 
интересов.

Принцип «прежде всего демократия» согласуется с офи-
циальными утверждениями о том, что война с терроризмом 
и демократия — цели, отнюдь не взаимоисключающие друг 
друга. Приверженцы этого принципа критикуют централь-
ноазиа тскую политику Вашингтона за другое — за то, что на 
словах демократии поют дифирамбы, а в практической пло-
скости ее приносят в жертву интересам безопасности. 

Сторонники принципа «прежде всего демократия» по-
лагают, что акцент американской администрации на таких 
проблемах безопасности, как война с терроризмом, дает 
лидерам государств Центральной Азии основание считать, 
что умеренность Белого дома в поддержке политических и 
экономических реформ в этих странах — награда за их под-
держку войны США с терроризмом. Таким образом, лидеры 
этих стран могут счесть американскую поддержку демокра-
тии и прав человека вопросом отдаленного будущего.

Сторонники принципа «прежде всего безопасность» ре-
шительно не согласны с принципом «прежде всего демокра-
тия». Они признают большое значение демократических ре-
форм для стабильности в Центральной Азии и для реализа-
ции американских интересов в этом регионе, но не считают, 
что в настоящее время США целесообразно сосредоточить 
основные усилия и ресурсы на утверждении демократии в 
странах ЦА. С их точки зрения, Вашингтону следует уме-
рить риторику о демократии, постараться лучше понять 
сложную ситуацию в странах региона и сотрудничать с ними 
в борьбе против терроризма во имя национальных интересов 
и долгосрочных стратегических целей США. В силу особого 

геополитического положения Центральной Азии в ней пере-
секаются интересы крупных держав, что серьезно осложняет 
положение в регионе. При таких обстоятельствах США сле-
дует проявлять осторожность в своем содействии демокра-
тии в ЦА.
Проблема преемственности центральноазиатской по-

литики США. В качестве основного теоретического и прак-
тического наследия администрация Б. Обамы получила от 
республиканской администрации Дж. Буша концепцию так 
называемой «Большой (расширенной) Центральной Азии» 
(БЦА). В целом советники Б. Обамы скептически оценивали 
перспективы реализации этой концепции, оставленной ему 
в наследство предыдущей администрацией. После прихода 
к власти администрации демократов во главе с Б. Обамой 
ожидалось, что Вашингтон начнет активно пересматривать 
свою стратегию в ЦА, в частности, откажется от концепции 
«Большой Центральной Азии». Тем более что продолжение 
войны в Афганистане делало необходимым использование 
транспортных путей, проходящих через Центральноазиат-
ский регион.

Тем не менее эта концепция остается в арсенале внешней 
политики и нынешней администрации. Однако складывается 
впечатление, что советники Обамы игнорируют тот факт, что 
без наличия крепких горизонтальных связей, учитывая спе-
цифику политической культуры стран региона, ускоренная 
глобализация (в т. ч. в рамках БЦА) может спровоцировать 
дестабилизацию [5].

Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются США в ре-
ализации проекта БЦА, выводят ее практическую реализа-
цию на средне- и долгосрочную перспективу. В обозримой 
перспективе содержание инициатив США в регионе будет 
реализовываться на основе существующих двусторонних до-
говоренностей и проектов с государствами ЦА. 
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Говоря о взаимосвязи проектов «Большой Ближний Вос-
ток» и «Большая Центральная Азия», необходимо отметить, 
что их реализация зависит от того, насколько успешно будет 
осуществляться политика Вашингтона на Ближнем Восто-
ке, а также от развития ситуации в Афганистане. Учитывая 
последние события на Ближнем Востоке, можно говорить 
о том, что в среднесрочной перспективе США не оставили 
попыток реализовать эти «мегапроекты». Таким образом, 
интеграция Центральной Азии как единого региона в евро-
атлантическое пространство остается на повестке дня амери-
канской стратегии в долгосрочной перспективе.

В целом проект БЦА лишь часть стратегического плани-
рования Вашингтона, нацеленного на трансформацию всей 
Евразии в масштабное подконтрольное геоэкономическое 
пространство, включающее в себя регион Каспия, Централь-
ную Азию, Средний Восток и Южную Азию. Тем самым в 
рамках стратегического планирования США теоретически 
могут быть заложены перспективы создания на юге «сани-
тарного кордона» по периметру границ России и Китая, а гео-
политическое поле участников региональной конкуренции 
расширено в интересах Белого дома. 

Прежняя американская администрация отрицала, что ее 
политика в странах Центральной Азии нуждается в серьез-
ной коррекции. Однако допущенные ошибки требовали это-
го. Американские эксперты выделяют три серьезные ошибки 
в политике США в Центральной Азии: 

1) при решении проблем государств региона они даже 
не пытались согласовать позиции различных государствен-
ных ведомств; 

2) Вашингтону недоставало понимания специфики 
стран и народов ЦА и региона в целом; 

3) США даже не пытались скоординировать свои уси-
лия с действиями других внешних акторов.

Методы центральноазиатской политики США: 
- экономическое сотрудничество и экономическая по-

мощь (или создание иллюзии таковой); 
- давление в вопросах соблюдения прав человека и де-

мократизации;
- упор на вопросы безопасности, включая военно-поли-

тическое и военно-техническое сотрудничество; 
- широкое применение так называемой мягкой силы.
Что же касается политики США в Центральной Азии в об-

ласти политической и экономической либерализации, защиты 
прав человека, то она, похоже, не претерпела при Б. Обаме 
значительных изменений. Так, опубликованный 11 марта 2010 
года Госдепартаментом США ежегодный доклад о соблюде-
нии гражданских, экономических и политических прав чело-
века определяет Узбекистан среди стран, в которых существу-
ет наиболее тяжелая ситуация с правами человека (особо от-
мечается использование детского труда, установление жестко-
го контроля над СМИ, дальнейшее усиление авторитаризма).

Управление политическими рисками в связи с поставками 
углеводородов, как и в связи с размещением прямых инвести-
ций за рубежом, всегда было одним из приоритетов амери-
канской внешней политики и частью внешнеэкономической 
стратегии США. На юбилейном Саммите НАТО 2009 года в 
Страсбурге члены альянса решили, что «энергетическая без-
опасность» является одним из приоритетов НАТО. Это при-
вело к созданию сил быстрого реагирования в Каспийском 
регионе («Каспийский страж» под эгидой НАТО), а ранее 
— к появлению в 2008 году должности посла по энергетиче-
ским вопросам в Госдепартаменте США. Применительно к 
региону ЦА данные внешнеполитические инициативы мож-
но рассматривать как попытку объединить ключевые поли-
тические и экономические (энергетические) интересы США 
в Центральной Азии.
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В целом администрация Б. Обамы получила в наследство 
от своих предшественников достаточно мощную базу для 
осуществления глубокого и регулярного влияния с позиции 
так называемой мягкой силы. Имеются в виду разнообраз-
ные фонды и их отделения, информационные и культурные 
центры, американские «уголки» и советы и т. д. Всего таких 
ресурсных центров США в регионе насчитывается: в Казах-
стане — 22, в Кыргызстане — 15, в Таджикистане — 9, в 
Туркменистане — 5 и в Узбекистане — 1 (кроме того, радио-
станция «Голос Америки» вещает на узбекском языке) [6]. 
Задачи центральноазиатской политики США. Как счи-

тают разработчики центральноазиатской политики в адми-
нистрации Б. Обамы, в новой ситуации США необходимо 
преодолеть внутренние структурные противоречия своей по-
литики и решить три важнейшие проблемы:
Первая — опасения и недоверие государств Централь-

ной Азии к усилиям США по установлению в них демокра-
тии. Поэтому, прежде чем начать проводить в жизнь свою 
центральноазиатскую политику, Белому дому следовало бы 
укрепить контакты с правительствами стран региона, чтобы 
улучшить свой имидж. 
Вторая — Россия, которая не согласна с политикой США 

и будет ей противодействовать.
Третья — Афганистан [7].
В качестве главных направлений корректировки по-

литики США в регионе определены: восстановление ряда 
должностей и подразделений в администрации и создание 
департамента Южной и Центральной Азии; попытка ин-
тегрировать Центральную и Южную Азию с упором на 
роль Афганистана, с тем чтобы сформировать «Большую 
Центральную Азию»; планы относительно транспортно-
го коридора «Север — Юг» для диверсификации экспорта 
энергоресурсов из Центральной Азии; применение разного 

(с точки зрения стратегии) подхода к разным странам ре-
гиона, чтобы превратить Республику Казахстан в «коридор 
реформ» и «регионального лидера»; больше, чем прежде, 
акцентировать внимание на роли просвещения и неправи-
тельственных организаций в продвижении демократии в ЦА 
с целью ослабить опасения, связанные с политикой продви-
жения демократии в регионе.

Главная задача, которая стоит перед администрацией 
Б. Обамы в регионе, — попытаться устранить прежние изъ-
яны в центральноазиатской политике Вашингтона. В первую 
очередь это относится к усилению координации различных 
ведомств (Госдепа и Пентагона). 

В регионе Центральной Азии, считают американские ана-
литики, действуют противоположные факторы: каждая из 
стран стремится преодолеть собственные внутренние труд-
ности; США хотят усилить свое влияние, а Россия налагает 
ограничения. Многие государства ЦА можно «просто ку-
пить», одни ведут свою игру, а другие твердо решили ждать 
разрешения Москвы на подобную сделку с США. Какие бы 
соглашения ни заключил Вашингтон — о транзите через Ка-
спийское море или непосредственно по российской террито-
рии — доступ в Афганистан с севера невозможно получить 
без договоренности хотя бы с одним государством Централь-
ной Азии.

Для оснащения своей группировки в Афганистане Ва-
шингтону нужен надежный маршрут через территорию 
стран СНГ, поскольку транзит грузов в связи с политической 
нестабильностью в Пакистане и осложнением отношений 
между Исламабадом и Дели становится практически невоз-
можным с точки зрения безопасности. На сегодняшний день 
в связи с масштабными планами администрации Обамы речь 
идет о еще большем расширении американского военного 
присутствия в центральноазиатских странах, которые, как 
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ожидается, будут играть жизненно важную роль в поддержке 
операций в Афганистане.

Планы США по Афганистану усилили в ряде стран ЦА 
ожидания значительного увеличения американской помощи 
и инвестиций. Но сохранялись опасения относительно того, 
что Вашингтон использует антитеррористическую операцию 
для укоренения своей военной группировки в Центральной 
Азии, так как он уже это делал в 2001—2002 годах. 

Белый дом считает, будто ОДКБ подконтрольна России 
и установить отношения с нею означает признать эту орга-
низацию как законного члена международного сообщества. 
Таким образом, Вашингтону необходимо хотя бы на мини-
мальном уровне поддерживать контакты с РФ по важнейшим 
проблемам, возникающим в странах ЦА. Это ускорило бы 
развитие отношений с государствами региона и дало понять 
Москве, что на самом деле Вашингтон отнюдь не стремится, 
не считаясь ни с кем другим, преследовать свои интересы. 

В Москве уверены, что проблемы по размещению и функ-
ционированию российских военных объектов в Кыргызстане 
и Таджикистане создают некоторые проамериканские поли-
тики этих стран. В Кыргызстане такой политик — президент 
Р. Отунбаева, в Таджикистане — глава МИД Х. Зарифи.

Реальные контуры центральноазиатской политики 
администрации Б. Обамы 

Как стало понятно, у администрации Б. Обамы не было 
четкой концепции своей политики в Центральной Азии. Все 
интересы США в регионе сосредоточены, прежде всего, во-
круг военной операции в Афганистане. Значимость региона 
для администрации вытекает из возможности обеспечивать 
транзит военных грузов для коалиционных войск США и 
НАТО в этой стране. 

В апреле 2010 года внимание Б. Обамы было привлечено 
к региону в связи с событиями в Кыргызстане. Белый дом за-
нял позицию, которая подразумевала ответственность за ста-
бильность в этой республике и в регионе в целом таких стран, 
как Россия (лидер ОДКБ) и Казахстан (председатель ОБСЕ).

Что касается сотрудничества США (совместно с ЕС) с го-
сударствами Центральной Азии в сфере энергетики — эта 
задача остается приоритетной и для нового хозяина Белого 
дома. Ставка будет сделана на дальнейшую «американиза-
цию» Каспия и переориентацию потоков каспийских нефте-
газовых ресурсов в европейском направлении. США вместе 
со своими партнерами в ЕС будут и дальше прилагать уси-
лия к тому, чтобы магистральные нефте- и газопроводы про-
кладывались из этого региона на европейские рынки в обход 
российской территории [8]. 

В марте 2011 года цели и задачи политики США в ЦА 
изложила помощник госсекретаря США по вопросам Цент-
ральной Азии С. Эллиотт. По ее словам, частью американ-
ской политики в Центральной Азии являются ежегодные 
консультации с каждой из стран региона. Одним из аспек-
тов, которые американская сторона обязательно обсуждает, 
является свобода СМИ, вероисповедания или политических 
собраний. Вашингтон старается убедить власти в этих го-
сударствах, что им необходимо создавать экономические и 
политические возможности для молодежи (с учетом проис-
ходящего на Ближнем Востоке).

США не хотели бы подойти к той точке, где бы им при-
шлось выбирать между нынешними лидерами или силами 
революции, свергающими правительства. США будут вы-
ступать против того, чтобы власти в Центральной Азии по-
пытались «закрутить гайки и ограничивать свободы» [9].

Кроме того, в своей стратегии в ЦА США вынуждены 
учитывать китайский фактор. В марте 2011 года заместитель 
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госсекретаря США Роберт Блейк, курирующий отношения 
с Центральной Азией, посетил Китай. США и КНР обсуж-
дали, каковы цели Америки в регионе и чего хочет Пекин. 
КНР прокладывает трубопроводы из региона, Центральная 
Азия является важным рынком для китайской продукции, а 
три страны ЦА граничат с КНР. Таким образом, Вашингтон 
изучает возможности сотрудничества с Китаем в регионе. 
С другой стороны, Соединенным Штатам очень хотелось, 
чтобы Китай активнее участвовал в восстановлении Афга-
нистана.

Хотя из-за глобального финансового кризиса и падения 
мировых цен на энергоносители можно ожидать свертыва-
ния ряда лоббируемых США энергетических проектов на 
Каспии, этот регион, включающий в себя и ЦА, неизбежно 
останется ареной конкурентной борьбы с Россией за сферы 
влияния.

Тем не менее наблюдается совпадение интересов США 
и РФ в регионе. Политическая дестабилизация будет иметь 
негативные последствия для США и их глобальной страте-
гии. Для Российской Федерации как региональной державы 
возникнет масштабная угроза дестабилизации ее южных ру-
бежей.

Как считают некоторые эксперты, Соединенным Штатам 
вскоре придется выбирать между следующими альтерна-
тивами: 1) трубопроводы из Казахстана в обход России; 2) 
транспортные пути доставки углеводородов в обход Ирана; 
3) проекты в области транспортировки энергоресурсов, ко-
торые будут ограничивать доступ КНР к ресурсам Централь-
ной Азии. Очевидно, что невозможно следовать всем трем 
направлениям сразу. В среднесрочной перспективе США мо-
гут сделать ставку на российские проекты транспортировки.

В своих отношениях с Россией по поводу ЦА США могут 
использовать следующий прием: убедить Москву, что регио-

нализация, а в долгосрочной перспективе демократизация и 
экономическая либерализация есть единственная альтерна-
тива «исламизации» или попаданию региона ЦА в орбиту 
влияния КНР.

Таким образом, на уровне стратегического мышления, 
следования базовым принципам и применения основных 
методов политика администрации Б. Обамы в Центральной 
Азии осталась заложницей и преемницей прежней, дока-
завшей свою неэффективность традиционной политики Ва-
шингтона. Однако естественными ограничителями на пути 
реализации американской стратегии стали такие факторы, 
как возросшая самостоятельность центральноазиатских го-
сударств, восстановление влияния России, увеличившаяся 
мощь Китая, недовольство Евросоюза и активность регио-
нальных акторов.

США и Казахстан
В 2010 году среди всех государств региона наиболее ак-

тивно взаимодействовал с Вашингтоном Казахстан (во мно-
гом как председатель ОБСЕ). Хотя Центральная Азия на дан-
ном этапе важна для США, прежде всего, для осуществления 
силами коалиции операции в Афганистане, а также для по-
ставок энергетических ресурсов на мировые рынки, Казах-
стан для Вашингтона — это амбициозный, влиятельный и, 
в отличие от некоторых своих соседей, предсказуемый по-
литический игрок не только в Центральноазиатском регионе, 
но и на всем постсоветском пространстве [10]. 

В последнее время усилился интерес американских ком-
паний к развивающимся перспективным рынкам, к которым 
относится и Казахстан. Благодаря внедрению индустриаль-
но-инновационной стратегии Правительством Казахстана в 
нашем направлении активизировались инвестиционные ком-
пании и банки США, которые считают, что вступление РК в 



182 183

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава VI 
Стратегия США в Центральной Азии

Таможенный союз не должно негативно отразиться на воз-
можности стать членом ВТО. 

Сейчас в области развития сотрудничества с Казахстаном 
активизируются американские агропромышленные компа-
нии, а также фирмы, занимающиеся поставкой медицинского 
оборудования, плюс образовательные учреждения из США, 
которые хотели бы инвестировать в проекты на территории 
Казахстана. Однако существующее процентное соотноше-
ние инвестиций в нефтекомплекс и другие области экономи-
ки Казахстана не изменится. 65% американских инвестиций 
в республику будут и в будущем приходиться на нефть, газ и 
сопутствующие транспортные магистрали.

За годы развития двусторонних экономических отноше-
ний США инвестировали в экономику Казахстана 14,3 млрд 
долл. (с 1993 года), причем в основном именно в нефтега-
зовую промышленность и сопутствующие ей услуги. Одна-
ко сейчас экспорт из США в Казахстан упал до уровня 2005 
года и составил 600 млн долл. за 2009 год, хотя было время, 
когда он доходил и до миллиарда долларов. Из этой суммы 
40% приходится на оборудование для нефтяной отрасли, 
25% — на транспортную технику, а все остальное — на ком-
пьютеры, телекоммуникации, электронику и химическую 
промышленность [11].

Казахстан оценивается американскими аналитиками как 
самое важное в Центральной Азии, крупнейшее по площа-
ди и наиболее влиятельное в регионе государство. Но его 
территория слишком велика, чтобы контролироваться не-
многочисленным населением. Более того, Казахстан имеет 
границу с Россией и зависит от нее в плане транзита нефти и 
природного газа на Запад. Возможно, это изменится со вре-
менем, когда начнут работать инфраструктурные проекты. 
Накануне российско-грузинской войны РК стремилась най-
ти экспортные альтернативы для своих богатых энергоре-

сурсов, включая экспортные потоки через Каспийское море 
и в Китай. Но создание этих маршрутов не завершено, а это 
означает, что Казахстан нуждается в одобрении Москвой 
любых договоренностей с Вашингтоном. Он не осмелится 
рискнуть и действовать в одиночку, считают американские 
аналитики. 

Когда США и руководству НАТО удалось договориться 
практически со всеми ключевыми, пограничными с Афга-
нистаном государствами о транзите невоенных грузов для 
миссии сил коалиции, встал вопрос о приглашении к уча-
стию в этой операции новых стран и воинских контингентов. 
Казахстан для подобной роли рассматривался еще с начала 
2008 года, то есть в период, когда в Белом доме находилась 
администрация Джорджа Буша-мл., а само решение о расши-
рении военной операции сил коалиции в Афганистане еще 
не было принято.

По дипломатическим каналам американские представите-
ли регулярно зондировали почву по поводу участия казах-
станской стороны в подобной операции, высоко оценивали 
участие казахстанских военнослужащих в миссии в Ираке и 
намекали, что в схожем формате можно было бы сотрудни-
чать и в Афганистане. Формат этот состоял в привлечении 
военных из Казахстана в качестве штабных офицеров, во-
енных медиков, а также саперов, которые могли бы обучать 
афганцев (как это было в Ираке) разминировать свою соб-
ственную территорию.

Возникает вопрос: почему предложение сделано было 
именно Астане? В НАТО справедливо посчитали, что воору-
женные силы других государств Центральной Азии не смо-
гут эффективно взаимодействовать с натовскими структура-
ми в Афганистане, да и опыта совместной работы с силами 
НАТО ни у одного государства, за исключением Казахста-
на, не имеется. Помимо этого из всех стран региона именно 
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Казахстан проводит наиболее склонную к сотрудничеству 
с Западом политику. В рамках участия в программе НАТО 
«Партнерство ради мира» Астана намного опережает по ин-
тенсивности контактов и взаимодействия всех своих бли-
жайших географических соседей по Центральной Азии.

Некоторые российские эксперты уже усмотрели в воз-
можном участии Вооруженных Сил Казахстана в афганской 
операции своего рода сигнал к более тесному сотрудниче-
ству с НАТО и якобы отход от «пророссийского» курса как 
минимум в проведении Астаной своей военной политики.

13 ноября 2010 года Казахстан и США подписали допол-
нительное соглашение о воздушном транзите через терри-
торию Казахстана грузов в Афганистан. Документ расши-
ряет условия договоренностей между Казахстаном и США, 
в рамках которых Соединенные Штаты начали транзитные 
полеты в Афганистан через воздушное пространство Казах-
стана в 2001 году. 3 декабря 2010 года Казахстан принял 
решение направить в состав Международных сил содей-
ствия безопасности в Афганистане (ИСАФ) своих военных 
инструкторов и саперов. Об этом сообщила госсекретарь 
США Х. Клинтон, совершавшая турне по ряду стран Цент-
ральной Азии.

С точки зрения участия РК в операции в Афганистане 
вопрос этот находится исключительно в компетенции Пар-
ламента республики и ее Президента. Казахстан давно уже 
самостоятельное независимое государство, и, исходя из той 
дипломатической многовекторности, которую он осущест-
вляет в отношениях с другими странами, посылая своих во-
еннослужащих в Афганистан (тем более что присутствие сил 
коалиции там узаконено мандатом ООН), он ничего экстра-
ординарного не сделает. 

Трудно предположить реакцию на подобное участие Ка-
захстана в афганской операции со стороны России и струк-

тур ОДКБ, поскольку миссия в Афганистане осуществляется 
под руководством НАТО, с которой у России сложные отно-
шения.

Если Казахстан присоединится к операции НАТО в 
Афганистане, исходя из своих внешнеполитических инте-
ресов по укреплению сотрудничества с Западом и своего 
международного престижа, то следует учитывать послед-
ствия этого участия: возможные потери среди личного со-
става; негативная реакция местного населения на прямое 
присутствие на афганской территории военнослужащих 
Казахстана, протест со стороны казахстанского обще-
ственного мнения. Во всяком случае, решение Министер-
ства обороны о намерении направить в Афганистан мис-
сию из четырех офицеров не нашло поддержки в сенате 
Парламента РК.

Тем не менее с подписанием соглашения о транзите в Аф-
ганистан роль Москвы в афганской проблеме существенно 
возрастает. Это относится и к странам Центральной Азии. 
Казахстану следует готовиться к активизации своей полити-
ки в отношении Афганистана с учетом вероятных изменений 
в позиции России.

Дальнейшее развитие стран ЦА, в том числе Казахстана, 
в немалой степени зависит от того, каким путем будет урегу-
лирована проблема ядерной программы Ирана. Астана при-
знает право Тегерана на мирный атом и выступает за мирное 
решение всех проблем, касающихся его ядерной программы. 
В этой связи администрация Б. Обамы достаточно позитивно 
восприняла идею создания на территории Казахстана банка 
ядерного топлива.

Очевидно, что США — важный партнер Казахстана в ин-
вестиционной сфере (общая сумма американских капитало-
вложений в экономику РК уже превысила 15 млрд долл.), в 
ТЭК и в высоких технологиях. В этом плане важную роль 
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может сыграть казахстанско-американская инициатива по 
государственно-частному партнерству (ГЧЭП).

В целом Астана может и далее поддерживать с Вашинг-
тоном дружественные и конструктивные связи, развивать 
стратегический диалог по всем основным направлениям со-
трудничества — политическому, экономическому, военному, 
а также по вопросам безопасности и развития демократии. 
Казахстан может оставаться ключевым партнером США в 
ЦА. При этом важное значение имеет позиция (в целом по-
зитивная) Вашингтона в отношении процесса интеграции 
республик региона. 

Один из крупных фондов США считает, что за последние 
10 лет лучшим для него оказался проект именно в Казахстане, 
где коэффициент рентабельности инвестиций составил 150%, 
что является высоким показателем. Вместе с тем многие аме-
риканские компании просто хотят поподробнее узнать об эко-
номической ситуации в стране, поскольку все еще опасаются 
политических и финансовых рисков [12]. 

С точки зрения принципиальной важности для США Ка-
захстан в Центральной Азии является не столько необходи-
мым и ключевым звеном во внешней политике, сколько про-
считываемым и понятным для Вашингтона партнером. Если 
с другими странами региона американцам свою политику 
строить сложно, а действия лидеров этих государств в отно-
шении США выглядят подчас противоречивыми, то с Аста-
ной уже давно налажен доверительный и конструктивный 
диалог. Тот факт, что Казахстан продолжает вести по отно-
шению к США внятную и дружественную политику, воспри-
нимается в Вашингтоне очень позитивно. 

США и Кыргызстан 
Неожиданным событием для администрации Б. Обамы 

оказалось решение К. Бакиева закрыть американскую во-

енно-воздушную базу «Манас» в Бишкеке. Вашингтон рас-
сматривал ее как ключевой транзитный пункт, через который 
должны перебрасываться дополнительные контингенты в 
Афганистан. Кроме того, за счет ее использования планиро-
валось компенсировать уменьшение грузоперевозок по паки-
станскому маршруту.

Первая реакция на ситуацию вокруг базы «Манас» после-
довала от экспертного сообщества США. Оно усмотрело в 
действиях Бишкека руку Москвы. Подобный вывод был сде-
лан на основании того, что заявление К. Бакиева совпало с 
заключением беспрецедентного для Кыргызстана соглаше-
ния о получении российской финансово-экономической по-
мощи. Более сдержанно по этому поводу высказался глава 
Пентагона Р. Гейтс. Он, в частности, отметил, что Россия 
пытается извлечь выгоду из всех аспектов, связанных с за-
крытием американской авиабазы в Кыргызстане. База имеет 
большое значение для переброски грузов и военнослужащих 
США в Афганистан, где военное присутствие американцев в 
ближайший год планируется увеличить в два раза.

В контексте «большой игры» решение о закрытии базы 
«Манас» было принято отнюдь не случайно. С точки зрения 
соперничества США и РФ на постсоветском пространстве и 
в других регионах Евразии меры по возможному сворачива-
нию постоянного присутствия США в Кыргызстане доста-
точно логичны, поскольку отражают всю глубину противо-
речий сторон, особенно ярко проявившихся во второй срок 
президентства Дж. Буша-мл [13].

Как известно, бывший президент Кыргызстана К. Бакиев 
подтвердил, что Бишкек готов обсудить с Вашингтоном вари-
анты ее дальнейшего использования, например для транспор-
тировки невоенных грузов для нужд антитеррористической 
коалиции в Афганистане. В принципе такое решение должно 
было устроить всех. Оно позволяло «сохранить лицо» Со-
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единенным Штатам и их новой администрации, которая не 
выглядела бы как проигравшая сторона. Оно устраивало и 
Россию, которая в конечном счете не была заинтересована 
в ослаблении позиций западной коалиции в Афганистане. 
И, наконец, оно устраивало сам Кыргызстан, который мог 
не порывать окончательно с США и не терять финансовые 
средства вследствие отказа от базы в Манасе. Как предпола-
галось, такой компромисс не должен был нервировать и Ки-
тай, так как он показывал степень зависимости и уязвимости 
позиций американцев в Центральной Азии. То есть, что на 
США можно оказывать эффективное давление [14]. 

До событий апреля 2010 года, приведших к свержению 
президента К. Бакиева, американская сторона прорабатыва-
ла вопрос об открытии на кыргызской территории еще одно-
го военного объекта США — учебного центра в Баткенской 
области. Стоимость объекта сил специального назначения 
оценивалась в 5,5 млн долларов. Ранее американской сторо-
ной уже были выделены несколько миллионов долларов на 
строительство тренировочных центров для кыргызских сил 
специального назначения [15].

В мае 2010 года регион посетил заместитель помощника 
госсекретаря США Дж. Крол, курирующий в Госдепе от-
ношения с Центральной Азией. Он провел консультации с 
представителями нового кыргызского руководства, а также 
с Москвой. Этот визит продемонстрировал заметную озабо-
ченность Вашингтона развитием ситуации в Кыргызстане, 
которая могла бы создать угрозу стабильности в регионе 
и интересам США. В отношении оказания экономической 
помощи Бишкеку США намерены работать совместно с 
международными организациями: ООН, ОБСЕ, МВФ, Все-
мирным Банком. В то же время США продолжают все те 
программы, которые они осуществляли здесь до революции, 
поддерживая развитие демократии, экономики, свободных и 

независимых СМИ. США оказали техническую поддержку 
проведению референдума и последующих выборов, в том 
числе по линии американских неправительственных орга-
низаций. 

Характерно, что в июне 2010 года Пентагон временно при-
остановил заправку топливом в Центре транзитных перево-
зок в Кыргызстане своих самолетов-дозаправщиков, которые 
обеспечивают проведение военной операции в Афганистане. 
Тогда же в июне здесь побывал спецпредставитель НАТО 
по Центральной Азии и Кавказу Р. Симмонс. В результате 
летом 2010 года временный президент КР Р. Отунбаева без 
участия парламента и легитимного правительства продлила 
срок пребывания авиабазы США в аэропорту «Манас». 

По некоторым данным, Р. Отунбаева тайно снизила аренд-
ную плату для американской авиабазы в Манасе со 150 млн 
долл. до 60 млн. При этом она заверила госсекретаря США 
Х. Клинтон в декабре 2010 года, что новое кыргызское ру-
ководство сделает все возможное для беспрепятственного 
функционирования американского центра у себя в стране. 

В марте 2011 года президент Р. Отунбаева посетила Ва-
шингтон, где вновь просила США помочь в решении вопро-
сов экономического развития. Это не обязательно должна 
быть прямая финансовая помощь — это могут быть инвести-
ции американских компаний или закупка продукции в Кыр-
гызской Республике для операции в Афганистане. Во время 
визита в США Р. Отунбаева также заявила о готовности от-
крыть на юге страны американский тренировочный центр, 
но у американской стороны еще нет готового решения от-
носительно него. 

Как представляется, американское командование озабоче-
но развитием ситуации в Кыргызстане и не исключает воз-
можности закрытия транзитного центра в Манасе. Если это 
произойдет, характер американско-кыргызских отношений 
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претерпит серьезные изменения, и, скорее всего, не в луч-
шую для Бишкека сторону. 

США и Узбекистан 
Несколько по-иному складывается ситуация в отноше-

ниях между США и Узбекистаном. Для Соединенных Шта-
тов эта страна теоретически остается важным звеном во 
всей центральноазиатской схеме безопасности, но при этом 
в Вашингтоне особого доверия к политике Ташкента давно 
уже не наблюдается. Общие фразы о совместной борьбе с 
международным терроризмом и содействии в проведении 
операции силами коалиции в Афганистане не могут засло-
нить значительную настороженность, которую американ-
ское руководство испытывает по отношению к политике 
Ташкента [16]. 

Узбекистан рассматривается в Вашингтоне как централь-
ный и наиболее весомый игрок в Центральноазиатском ре-
гионе. Он обладает региональными гегемонистскими ам-
бициями и более других способно бросить вызов Москве. 
Крупные узбекские диаспоры имеются во всех соседних го-
сударствах, что дает Ташкенту возможность вмешиваться в 
политику каждого из них. Также он является самодостаточ-
ным в плане продовольствия и энергии, в отличие от других 
постсоветских государств этого региона, за исключением 
Казахстана. И в отличие от РК он граничит не с Россией, а с 
Афганистаном.

Фактически для США это мог быть самый важный потен-
циальный партнер. Узбекистан не только имеет шоссейное и 
железнодорожное сообщения с Афганистаном, а на его тер-
ритории также расположена советская военная база, которой 
уже пользовались американцы. Ко всему этому Узбекистан 
убедительно доказал за последние месяцы, что, несмотря на 
российско-грузинскую войну, не опасается России. Именно 

на этот факт обращают особое внимание американские ана-
литики.

Значение Узбекистана для США на данном этапе теорети-
чески возрастает в связи с тем, что именно через узбекскую 
территорию можно доставлять многие натовские и амери-
канские грузы по самым коротким и надежным маршрутам. 
Однако и здесь США проявляют определенную осторож-
ность, не будучи уверенными в том, что узбекская сторона 
будет поступать искренне и предсказуемо.

Не очень хорошо складываются пока и личные контакты 
между американским руководством и узбекским президен-
том. Стабильного и надежного диалога между Вашингтоном 
и Ташкентом в принципе нет.

Также в Вашингтоне осознают, что И. Каримов «непро-
считываем» и для всех других ведущих мировых игроков в 
этом регионе — России, Китая, стран Евросоюза. Поэтому 
отношения с Ташкентом Вашингтон и дальше будет разви-
вать по мере возможности.

Поскольку американцы приняли решение в своем афган-
ском транзите ориентироваться на так называемый северный 
коридор (а он пролегает по территории России, Казахстана и 
Узбекистана), то именно Узбекистан стал ключевым звеном 
для натовской операции. А базу в Манасе американцы по 
согласованию с Ташкентом (что особо не афишировалось) 
на всякий случай решили заменить в расчетах на аэродром 
в узбекском городе Навои. При этом южнокорейцы провели 
бы необходимую реконструкцию аэропорта, а американцы 
уже используют его взлетные полосы для перевозки нево-
енных грузов. В принципе узбекское руководство дало «до-
бро» и на более интенсивное использование именно этого 
маршрута со стороны натовских сил даже при условии, что 
американская военно-воздушная база в Кыргызстане оста-
нется.
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Уже после установления контактов с новой администра-
цией в Белом доме президент Узбекистана И. Каримов на-
чал задумываться о выходе из альянсов с Россией, таких как 
ЕврАзЭС и ОДКБ [17].

Наметившееся в 2009 году потепление в отношениях 
между США и Узбекистаном в 2010-м получило продол-
жение. США предложили Ташкенту сотрудничество в про-
граммах по обеспечению американских войск в Афганиста-
не. Ташкент предоставил Вашингтону возможность снаб-
жать свои войска через аэропорт Навои. Ориентация Таш-
кента на США и Запад может в очередной раз перекроить 
структуру отношений в Центральной Азии, ослабить вли-
яние России и вывести Узбекистан на очередную спираль 
борьбы за региональное лидерство. Однако эксперты счита-
ют, что происходящие процессы нельзя назвать окончатель-
ным изменением геополитической ориентации Ташкента. 
Сейчас речь идет скорее о тактическом ходе И. Каримова, 
которому сегодня выгодно более тесное сотрудничество с 
ЕС и США.

В конце января 2010 года президент Узбекистана И. Кари-
мов подписал План сотрудничества с США. Документ был 
основан на результатах первого раунда узбекско-американ-
ских политических консультаций. Вашингтон делает ставку 
на взаимодействие с Узбекистаном в политической, социаль-
ной, экономической сферах, а также в вопросах обеспечения 
безопасности. Инициатором проведения политических кон-
сультаций между правительствами США и Узбекистана стал 
помощник госсекретаря США Р. Блейк, который в октябре 
прошлого года посетил Ташкент. 

В пункте, который касается сотрудничества в сфере без-
опасности, предусматривается организация подготовки и 
переподготовки офицерских кадров Узбекистана (учебные 
курсы и тренинги) в ведущих военно-образовательных уч-

реждениях США, в том числе в рамках программы «Между-
народное военное образование и обучение» (IMET). 

Стороны будут сотрудничать в области обеспечения без-
опасности границ и нераспространения, противодействия 
терроризму, а также в рамках программ «Зарубежное воен-
ное финансирование» и «Передача излишков вооружений». 
В рамках сотрудничества в обеспечении мира в Афганиста-
не Узбекистан и США станут обмениваться информацией об 
угрозах и мерах по их предупреждению, связанных с тран-
зитом невоенных грузов через Северную распределительную 
сеть в Афганистане, в том числе в рамках реализации проекта 
строительства железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф. 

Узбекские компании уже построили 11 мостов вдоль 
маршрута Мазари-Шариф — Кабул и завершают построй-
ку 275-мильной линии высокого напряжения, способной к 
передаче 150 МВт электроэнергии от Термеза до Кабула. На 
второе полугодие запланировано проведение совместно с 
Атлантическим советом специального мероприятия по реа-
лизации инициатив Узбекистана в сфере региональной без-
опасности и созданию под эгидой ООН Контактной группы 
«6+3» по Афганистану. В план сотрудничества включена 
также реализация проектов в сельском хозяйстве, промыш-
ленности, энергетике. 

В экономической области США также намерены расши-
рить содействие Узбекистану в модернизации ирригацион-
ных систем, восстановлении деградированных земель и при-
влечении новых технологий для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Проект трансафганского коридора, через реализацию 
которого Узбекистан получит выход к портам Индийского 
океана, служит и основным аргументом нынешнего внешне-
политического сближения правительства И. Каримова с ад-
министрацией Б. Обамы. При этом Узбекистан подчеркивает 
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свою ключевую роль в мирном урегулировании ситуации в 
Афганистане. Раскручивая все эти контакты, Узбекистан тем 
не менее вовсе не намеревается превратиться в послушного 
«клиента» США в Центральной Азии: узбеки прагматично 
подталкивают к сотрудничеству американских представите-
лей, держа их все же на разумной дистанции.

После событий 2010 года в Кыргызстане Вашингтон, по-
видимому, опасается чрезмерного вмешательства Ташкента в 
случае продолжения этнического конфликта в Южном Кыр-
гызстане с целью помочь соплеменникам и предотвратить 
«экспорт революции» в Узбекистан. В то же время в случае 
масштабной дестабилизации региона США не исключают 
активной роли Ташкента как наиболее влиятельной военной 
силы в Ферганской долине. 

США и Туркменистан 
Как отмечают западные наблюдатели, во второй половине 

2000-х гг. появилась новая площадка для соперничества Рос-
сии и Америки в регионе — Туркменистан [18]. Речь идет, 
прежде всего, о борьбе за направление магистрального газо-
провода («Набукко», или Прикаспийский трубопровод). Кро-
ме того, конкуренция возникает за подготовку военных, по-
ставку техники; Россия продолжает попытки вовлечь Турк-
менистан в военные связи, например в участие в Объединен-
ной системе ПВО государств СНГ. США продолжают прояв-
лять интерес к созданию своих авиабаз на территории Турк-
менистана. 

Туркменистан на данном этапе в транспортно-транзит-
ном коридоре для США по-прежнему имеет немаловажное 
значение из-за продолжения операции сил коалиции в Афга-
нистане. Для Соединенных Штатов расширять сотрудниче-
ство с Ашхабадом важно не столько для своих нужд, сколь-
ко для обеспечения энергетической безопасности Европы. 

Американские компании намерены увеличить свое участие 
в разработке туркменских месторождений. Контакты между 
Ашхабадом и американскими компаниями интенсифициро-
вались благодаря проведению в марте 2011 года в Туркмении 
международного бизнес-форума по проблемам добычи угле-
водородов в этой стране.

Американские аналитики проводят параллель между Турк-
менией и Грузией, полагая, что их географическое положе-
ние таково, что дает Туркменистану возможность оторвать-
ся от России. Туркмения не граничит с Россией (более того, 
основная часть населения сосредоточена на крайнем юге, на 
максимальном удалении от РФ); имеет границу с еще одной 
крупной региональной державой (Ираном); инфраструктура, 
соединяющая ее с РФ, проходит не через одно, а через два го-
сударства; наконец, Россия зависит от экспорта туркменско-
го газа (а не наоборот), что значительно осложняет попытки 
Москвы осуществлять свое влияние. 

Если требуется создать маршруты поставок в Афгани-
стан в обход России, то Туркмения будет играть существен-
ную роль в этих американских планах. Можно — хотя это и 
непросто — переправлять снаряжение и личный состав по 
железной дороге из Турции через Грузию и Азербайджан, 
доставлять его по Каспийскому морю в туркменский порт, а 
затем через Туркмению в Афганистан по суше [19]. 

Туркменистан особо не стремится приблизиться к США и 
выйти на какие-то более тесные связи с ними. Здесь ситуация 
может измениться только в том случае, если каким-то обра-
зом Соединенным Штатам удастся наладить именно личный 
контакт между президентами Обамой и Бердымухамедовым. 
Новый президент Туркменистана проявил себя довольно ак-
тивно во внешней политике, впервые посетив штаб-квартиру 
НАТО в Брюсселе, где стороны договорились углублять свя-
зи в нескольких ключевых областях.
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Пентагон продолжает надеяться на развитие сотрудниче-
ства с Ашхабадом. В июне 2008 года вице-адмирал Кевин 
Дж. Косгриф, командующий военно-морской компонентой 
Центрального командования США, и контр-адмирал Уильям 
Гортни посетили Ашхабад, где встретились с министром обо-
роны и главой Государственной пограничной службы респу-
блики. Руководство Туркменистана, видимо, по-прежнему 
опасается за сохранность своей власти и явных шагов к во-
енному сотрудничеству с США не делает.

Для США Туркмения привлекательна не только в силу 
прямого сообщения с Афганистаном, но и из-за пустующих 
военных объектов недалеко от афганской границы, которые 
могли бы стать потенциальной заменой базы ВВС «Манас». 
Однако в настоящее время Ашхабад не доверяет никому на 
Западе и ни с кем не хочет заключать сделки (предполага-
емая попытка переворота в 2008 году создала впечатление, 
что здесь не обошлось без западного вмешательства).

В США (и ЕС) надеются на то, что Ашхабад при нынеш-
нем лидере все же будет гораздо более «прозападно ориен-
тированным» и именно европейскому вектору своего разви-
тия станет на ближайшее будущее отдавать предпочтение. 
Главной задачей для Запада остается, как и прежде, переори-
ентирование газовых потоков из Туркменистана в сторону 
Европы и снижение газовой зависимости этой республики 
от трубопроводов, идущих через российскую территорию. 
Спецпредставитель Госдепартамента США Морнингстар 
регулярно появляется в Ашхабаде и каждый раз пытается 
убедить туркменского президента в важности партнерства с 
Вашингтоном прежде всего в энергетической сфере (по при-
меру того сотрудничества, которое установлено американ-
ской стороной с Казахстаном). 

Американская сторона все время дает понять, что чем ак-
тивнее туркменское руководство будет «пускать» ее компа-

нии в республику, тем интенсивнее Вашингтон будет готов 
развивать с Туркменистаном как политические, так и воен-
ные связи. Афганская операция сил коалиции и опосредован-
ное участие в ней Туркменистана (путем оказания помощи 
войскам НАТО разного рода транзитами и снабженческими 
услугами) позволяет ему на данном этапе более настойчиво 
подталкивать США к расширению делового и ивестицион-
ного партнерства. 

Туркменское руководство предложило Евросоюзу рас-
смотреть вариант доставки газа из Туркменистана в Европу 
через Иран (используя недавно проложенный газопровод из 
Довлетабада с пропускной способностью 12 млрд кубоме-
тров газа в год), минуя азербайджанскую территорию. Но 
США выступили категорически против подобного варианта. 
В то же время Соединенные Штаты приветствуют проект 
строительства газопровода TAPI из Туркмении в Индию че-
рез Афганистан и Пакистан [20]. 

США и Таджикистан 
Таджикистан, граница которого с Афганистаном состав-

ляет 1 200 км, оказался востребованным при проведении 
антитеррористической операции «Несокрушимая свобода». 
В начале 2002 года РТ открыла воздушный коридор для про-
лета военно-транспортной авиации стран НАТО.

Вашингтон предпочел не размещать свои военные базы 
в непосредственной близости от 201-й российской диви-
зии, хотя американские эксперты призывали Белый дом раз-
местить в Таджикистане операционные структуры, чтобы 
усилить контроль над торговлей наркотиками и поддержку 
подразделений США в Афганистане в случае усиления дви-
жения «Талибан». Размещение ВС США должно было ис-
пользоваться и как первый шаг в распространении американ-
ского влияния на территорию Индии, шаг, который заложил 
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бы фундамент отношений безопасности между Нью-Дели и 
Вашингтоном.

В 2003 году Таджикистан стал последней страной Цент-
ральной Азии, вступившей в программу НАТО «Партнер-
ство ради мира». Стремление к расширению сотрудничества 
с США вылилось в то, что Таджикистан не пролонгировал 
договор с Россией об охране государственной границы, а в 
ответ Вашингтон предложил Душанбе модернизировать его 
пограничные войска, обеспечить совместную охрану грани-
цы и создать таджикско-американские заставы. Но в конце 
концов американцы не стали охранять таджикскую грани-
цу, но приняли участие в модернизации пограничных служб 
республики. Условием помощи в этой сфере, очевидно, был 
вывод российских пограничников [21].

В июле 2005 года российские пограничники, за исклю-
чением группы советников пограничной службы ФСБ (300 
чел.), были выведены из Таджикистана, а США практиче-
ски полностью взяли на себя расходы погранслужбы, экс-
портных служб контроля, таможни, позиционируя свою по-
мощь как поддержку суверенитета. Именно национальный 
контроль границы был условием выделения американской и 
иной западной помощи в ее обустройстве. Для таджикских 
пограничников стали проводить тренинги, совместные уче-
ния, предоставлять оборудование. 

Новый виток политической активности США в Таджики-
стане начался после назначения в декабре 2006 года посла 
республики в США Х. Зарифи министром иностранных дел 
РТ, что свидетельствовало о готовности Душанбе к расши-
рению двустороннего сотрудничества. С учетом продолжаю-
щейся кампании в Афганистане в мае 2007 года НАТО при-
няла решение увеличить транзит грузов через Таджикистан. 
При этом Россию убеждали в отсутствии намерений увели-
чить фактическую численность контингента Североатланти-

ческого альянса в Таджикистане. В обсуждении этого вопро-
са принял участие представитель НАТО Р. Симмонс, в мае 
2007 года посетивший Душанбе.

Для США, в связи с развертыванием афганской операции, 
эта республика может стать фактически самым главным парт-
нером и союзником в Центральной Азии. Сотрудничество 
между Вашингтоном и Душанбе и так в последнее время 
активизировалось, но пока таджикская сторона не сделала 
в адрес США каких-то важных и конкретных посланий, по 
которым Америка могла бы рассматривать Э. Рахмона как 
своего надежного и предсказуемого партнера [22].

С учетом того, что операция в Афганистане должна была 
расширяться, ключевым в этой схеме действий для США и 
стран НАТО становился Таджикистан. При этом к тому мо-
менту, когда американцы дали понять, что открыты для пере-
говоров со всеми заинтересованными странами Центральной 
Азии насчет транзита как военных, так и невоенных грузов, а 
также для создания пунктов «временного базирования», тад-
жикское руководство высказало свое явное неудовольствие 
политикой России относительно давно уже планируемого со-
оружения Рогунской ГЭС. 

США давно уже не критикуют Э. Рахмона за его внутрен-
нюю политику в республике, а выжидают, как будут дальше 
разворачиваться события вокруг афганской миссии сил коа-
лиции. Ведь на данном этапе Таджикистан важен будет для 
США не как объект каких-то выгодных экономических инве-
стиций, а именно как стратегический плацдарм на афганском 
направлении. И от того, в какой форме это взаимодействие 
между Вашингтоном и Душанбе станет развиваться дальше, 
будет зависеть, перейдет ли Таджикистан в категорию «но-
вых партнеров» США в Центральной Азии (включая и воз-
можное размещение в республике военных баз стран НАТО 
и самих США).
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США оказывают Таджикистану существенную экономи-
ческую помощь, в том числе построив два моста через по-
граничную реку Пяндж (в сооружении двух других мостов 
США также участвовали), которые связывают Афганистан и 
Таджикистан. Для последнего, фактически давно уже зажа-
того транспортной блокадой со стороны Узбекистана, нали-
чие прямого транспортного сообщения через Афганистан к 
берегам Индийского океана — вопрос наиважнейший. 

Тем временем складывающаяся в настоящее время си-
туация с сотрудничеством между США и Таджикистаном 
кардинально меняется, поскольку для администрации Оба-
мы доведение афганской операции до «логического конца» 
является внешнеполитическим приоритетом. Потенциально 
американцы сегодня могут предложить расширенное сотруд-
ничество, в том числе и создание собственных военных баз 
на территории любого государства Центральной Азии. У Ду-
шанбе есть вариант обусловить свою помощь США по Аф-
ганистану с целым рядом выгодных для себя экономических 
проектов.

В феврале 2009 года Э. Рахмон посетил штаб-квартиру 
НАТО в Брюсселе, где заявил, что организация как одна из 
важных составляющих в обеспечении безопасности в Афга-
нистане должна наладить активное сотрудничество прежде 
всего со странами-соседями — Ираном и Таджикистаном 
(особенно), так как последний имеет протяженную грани-
цу с ИРА. Этим президент всего лишь хотел сказать, что РТ 
дала согласие на использование своих железнодорожных и 
автомобильных магистралей для транзита невоенных грузов 
в Афганистан, то есть он предложил возможность транзита в 
обмен на очередные инвестиции в республику, оказавшуюся 
под прессом мирового кризиса. 

США предложили таджикскому руководству самую раз-
нообразную помощь, и Душанбе при тех крайне скудных 

финансовых ресурсах, которыми республика располагает, не 
может от нее отказаться. На данном этапе общая сумма вы-
деленных Америкой кредитов и помощи Таджикистану уже 
превышает 1 млрд долл., и эта помощь может быть в даль-
нейшем увеличена. 

У Таджикистана есть неплохой шанс предложить США 
разместить как минимум пункты обслуживания войск, уча-
ствующих в операции в Афганистане, на своей территории. 
Причем делать это надо таджикскому руководству опера-
тивно. Можно было бы заручиться финансовой поддержкой 
США и не только на новые мосты или дежурные программы 
помощи в различных сферах, но и добиться выделения тран-
шей на строительство того же Рогуна и других гидроэнерге-
тических объектов. Естественно, американцы в этом случае 
попытаются не просто дать денег, а инвестировать свои тех-
нологии и оборудование.

После усиления финансового кризиса и смены админи-
страции Белого дома США попытались прозондировать воз-
можность дальнейшего повышения своего влияния в реги-
оне в связи с усилением фактора Афганистана во внешней 
политике Вашингтона. В середине ноября 2008 года Душан-
бе посетил представитель Госдепартамента США Дж. Крол. 
На встрече с президентом Э. Рахмоном он заявил, что сме-
на американской администрации не отразится на политике 
Вашингтона в отношении Центральной Азии, поскольку ре-
гион имеет чрезвычайное значение для стабильности всей 
Азии. Дж. Крол заверил президента, что объемы финансовой 
помощи государствам региона, невзирая на мировой кризис, 
не уменьшатся. 

Разумеется, на Э. Рахмона в таком случае попытаются на-
давить по всем каналам из Москвы. В любом случае Таджи-
кистану, чтобы обезопасить себя от афганской нестабильно-
сти и продвинуть сооружение энергетических объектов, при-
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дется делать нестандартные и не вписывающиеся в обычные 
схемы ходы.

Таджикистан считает себя одним из самых верных союз-
ников России, который никогда не размещал на своей терри-
тории американские военные базы и не форсировал военное 
сотрудничество с НАТО. В то же время, по оценкам некото-
рых экспертов, Таджикистан считается наиболее прозапад-
ным государством региона. Положительно расцениваются 
меры, предпринятые президентом Э. Рахмоном: наделение 
службы безопасности особ ыми полномочиями для противо-
действия исламским фундаменталистам и принятие репрес-
сивных мер в отношении инструкторов подпольных медре-
се, подозреваемых в прозелитизме.

Россия в Таджикистане определенно выигрывает военное 
соперничество у США и других стран Запада, что подтверж-
дают две возможные военные базы, полное снабжение во-
оружением и обучение таджикских военных. РФ по-
прежнему остается приоритетом внешней политики РТ, и 
многие предложения о сотрудничестве Душанбе прежде все-
го направляет Москве. Хотя обе стороны прекрасно понима-
ют, что у Кремля не так много ресурсов, а иногда и эконо-
мической заинтересованности положительно откликнуться 
на эти инициативы. Все это опять приводит к заключению о 
возможном усилении роли США, Китая (с его миллиардны-
ми инвестициями) и превращения РФ всего лишь в одного из 
региональных игроков [23].

В Вашингтоне в начале февраля 2010 года состоялись 
двусторонние политические консультации между Таджи-
кистаном и США. В ходе переговоров планировалось рас-
смотреть четыре блока вопросов: политико-экономическая 
ситуация в регионе, реализация водно-энергетических, 
транспортных проектов, а также ситуация в Афганистане. 
Власти Таджикистана готовы предложить США инвестици-

онное участие в различных отраслях экономики своей стра-
ны, и прежде всего в энергетике. В Душанбе понимают, что 
заинтересовать заокеанских партнеров можно прежде все-
го проектами, как-то связанными с соседним Афганиста-
ном. По мнению экспертов, происходит плавный разворот 
Таджикистана в сторону США — не дождавшись помощи 
Москвы в решении проблем, Душанбе теперь надеется на 
Вашингтон. 

Значительную роль играет внутренний фактор. По мне-
нию ряда экспертов, у президента Э. Рахмона остается все 
меньше возможностей удержать контроль над страной, в 
основном в силу сложного экономического положения. Ду-
шанбе будет смотреть в ту сторону, откуда могут поступить 
деньги. Сегодня это — Китай и США. Россия самоустрани-
лась, а Евросоюз выделяет небольшие кредиты и гранты, 
которые существенного влияния на внутриполитическую и 
экономическую ситуацию оказать не могут. Китай работает в 
регионе, ориентируясь исключительно на собственную эко-
номическую выгоду, на скорую отдачу своих инвестиций, без 
политической составляющей. 

США в этой республике работают по традиционной схе-
ме: они выделяют гранты на развитие институтов граждан-
ского общества, проведение реформ структуры самоуправле-
ния, а также политикам — на общественную деятельность. 
Таджикистан получает средства на охрану и оснащение гра-
ницы, на борьбу с наркотрафиком. Но выделяемые суммы 
таковы, что становится очевидно: это скрытая форма «под-
кормки» чиновников. В целом в Вашингтоне приветствует-
ся «поворот» во внешней политике Таджикистана в сторону 
от России, однако озабоченность США вызывает растущее 
сближение Душанбе с Ираном, а также усиление влияния 
и экономического присутствия Китая. Америка не готова к 
оказанию масштабной помощи Душанбе. Но стратегическая 
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ценность Таджикистана для Соединенных Штатов вытекает 
из его соседства с Афганистаном. 

Со стороны Душанбе развитие военного сотрудничества с 
США имеет сразу несколько аспектов. Одним из них являет-
ся создание неподалеку от Душанбе тренировочного лагеря 
для подготовки таджикских военных (которые пока готовят-
ся в российских военных центрах) с помощью военного ве-
домства США. Для Америки аэродром «Айни», который был 
модернизирован при участии специалистов министерства 
обороны Индии, мог бы быть очень выгоден для перевода 
базы «Манас» из Кыргызстана и обеспечения сил коалиции 
НАТО в Афганистане.

Кроме того, США отнюдь не закрыли вопрос о возможной 
военной операции против Ирана. Во многом по этим при-
чинам они будут и дальше предлагать Таджикистану либо 
эксклюзивную аренду аэродрома «Айни», либо его совмест-
ное использование с таджикскими военными. В обмен на 
это США могут не только договориться о какой-то фиксиро-
ванной арендной плате, но и о финансировании целого ряда 
экономических проектов на территории Таджикистана, в том 
числе тех, помощь в которых сегодня Душанбе предоставля-
ет только Китай (энергетика, транспорт, сооружение дорог 
и тоннелей). Именно на этот аспект возможной помощи со 
стороны США рассчитывает таджикское руководство. 

В июне 2010 года было объявлено о том, что США предо-
ставит Таджикистану 10 млн долл. на строительство учеб-
но-тренировочного центра для таджикской армии. Открытие 
центра было запланировано на 2011 год.

Определенные источники сообщают, что в окружении 
президента Э. Рахмона возникло проамериканское лобби. 
Жесткую позицию по цене за аренду 201-й российской базы 
занял министр иностранных дел Х. Зарифи (ранее — Зари-
пов), бывший в свое время послом Таджикистана в США. 

Именно Вашингтон пролоббировал его назначение на пост 
главы внешнеполитического ведомства Таджикистана (со-
гласно материалам WikiLeaks). В свое время Х. Зарифи лоб-
бировал интересы американской энергетической компании 
AES по строительству ГЭС на территории республики.

Таким образом, пока американцы остаются в Афганиста-
не, они будут усиливать свое присутствие и в Таджикистане.

Влияние политики США 
на безопасность Центральной Азии 

Центральноазиатская политика США во многом носит 
инерционный характер. Администрация Б. Обамы продол-
жает политику, заложенную ее предшественниками, хотя и 
вносит корректировки, как правило, связанные с резкими из-
менениями текущей ситуации. Основные компоненты этой 
стратегии включают в себя учет ЦА с точки зрения пробле-
мы Афганистана; умеренную поддержку НПО и проведение 
символической риторики по правам человека; поддержку 
трубопроводных проектов в обход России и Ирана; активи-
зацию сотрудничества с государствами региона в военной 
области; упор на сотрудничество с Казахстаном вне двусто-
ронних рамок.

Новым в политике Б. Обамы в Центральной Азии являют-
ся осторожность и учет интересов России. В будущем следу-
ет ожидать нарастания озабоченности Вашингтона усилени-
ем позиций Китая и Ирана в регионе. Возможно, что данный 
фактор будет способствовать сближению позиций США и 
России, поскольку Москва интуитивно начнет поиск контр-
баланса для уравновешивания влияния Пекина и Тегерана. 

После прихода к власти в США администрации Б. Оба-
мы «большая игра» вокруг Афганистана и Центральной 
Азии вышла на очередной, качественно новый виток разви-
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тия. Избрание Б. Обамы президентом США сопровождалось 
громкими заявлениями по внешнеполитическим вопросам, 
включая и будущее американской политики в Афганистане. 
Было заявлено, что эта страна станет приоритетом для внеш-
ней политики Вашингтона, планируется в корне переломить 
складывающиеся там негативные тенденции и завершить 
строительство демократического общества. Однако настоя-
щего решения Б. Обама в реальности не предложил. За осно-
ву он взял традиционный силовой подход в виде увеличения 
воинского контингента, который должен интенсифицировать 
ведение боевых действий и нанести окончательное пораже-
ние движению «Талибан». 

Б. Обама был вынужден одновременно «сломать хребет» 
талибам уже в 2009—2010 годах и запустить в этой стране 
процесс национального примирения с участием авторитет-
ных пуштунских лидеров. 

Если талибы установят контроль над всем Афганистаном, 
то обстановка в стране может развиваться по непредсказуе-
мому сценарию. Принимая во внимание, что в рядах талибов 
присутствует большое количество иностранных боевиков, 
не исключено, что они попытаются превратить Афганистан 
в одну большую базу для подготовки «террористического 
интернационала», который будет стремиться раскачать ситу-
ацию в сопредельных регионах. 

Это может означать, что страны ЦА окажутся на «перед-
нем крае защиты» Центральной Евразии. Учитывая, что гра-
ница региона с Афганистаном весьма протяженная и прохо-
дит в значительной мере по горной местности, обеспечить 
ее непроницаемость будет крайне сложно. Исходя из этого, 
конечно, в интересах стран ЦА поддержать операции США и 
НАТО в Афганистане и оказать им посильную помощь.

Судя по высказываниям советников Б. Обамы, данный 
курс может вызвать расширение взаимодействия США с 

центральноазиатскими странами в вопросах международной 
безопасности, прежде всего, по стабилизации положения в 
Афганистане, совместной охране границ, проведению регу-
лярных военных учений под эгидой НАТО и борьбе с раз-
личными глобальными вызовами.

В настоящее время для реализации стратегических инте-
ресов Вашингтона американские эксперты называют курс 
на сотрудничество с Москвой в Центральной Азии, а также 
на отказ от прежней стратегии США, направленной на изо-
ляцию или вытеснение России из региона; поддержку идеи 
центральноазиатского «круглого стола», т. е. диалога на выс-
шем уровне между государствами региона и их соседями — 
КНР, Россией, Турцией и Ираном. В области энергетической 
политики США не должны, по мнению экспертов, сосредо-
точиваться исключительно на известных маршрутах транс-
портировки нефти и газа, поддерживать российские и меж-
дународные проекты, в том числе те, которые могут связать 
регион с Восточной Азией.

Таким образом, американские долгосрочные стратегиче-
ские интересы в регионе Центральной Азии следующие: 

1) способствовать стабилизации региона посредством его 
демократизации и вовлечения в процессы глобализации; 

2) не допускать обретения «контрольного пакета» поли-
тического влияния со стороны какой-либо другой державы 
(Россия и Китай).

Интересы США в связи с их стратегией в Евразии, про-
диктованные провозглашенными принципами обеспечения 
национальной безопасности, включают следующее: уровень 
защиты должен соответствовать уровню опасности. К потен-
циальным угрозам или значительному риску внешней среды 
для внешней политики США относят политическую деста-
билизацию ситуации в зоне Каспийского региона, на Ближ-
нем Востоке и в Афганистане. 
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Дестабилизация, как считают в Вашингтоне, может иметь 
следующую структуру или составляющие: 

1) угроза реализации ядерной программы Ирана; 
2) риск социально-политической дестабилизации Паки-

стана и Афганистана; 
3) эскалация в зоне индо-пакистанского конфликта; 
4) неучастие США в определении статуса и распределе-

нии ресурсов Каспийского моря; 
5) большее вовлечение Центральной Азии в орбиту 

транснациональных террористических групп и превращение 
региона в базу для экстремистских сил исламистского толка; 

6) усиление новых вызовов и угроз (наркоторговля, не-
легальная миграция); 

7) распространение ОМУ и отсутствие контроля над за-
пасами урановой руды и имеющимися ядерными технологи-
ями [24].

Вашингтонские эксперты указывают на возможные роли 
США, которые они могли бы сыграть в Центральной Азии: 
1) ограниченного партнера; 2) гегемона или 3) менеджера в 
области безопасности. Они склоняются к тому, что в настоя-
щее время США должны выбрать для себя роль «менеджера 
по безопасности», избегать превращения в гегемона и стро-
ить свою политику с учетом интересов России, Китая и Ира-
на [25].

Вместе с тем США вряд ли когда-нибудь станут един-
ственной доминирующей силой в Центральной Азии: нет 
никаких предпосылок к тому, что это произойдет. Реальные 
цели: энергетическая безопасность, близость к главному 
очагу терроризма (Афганистану и Пакистану), борьба с тор-
говлей наркотиками, оружием и технологиями производства 
ОМУ, поощрение прозрачности социально-экономического 
развития — все это требует твердых обязательств. К тому 
же непростые российско-американские отношения могут, по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе блокировать по-
литику США в данном регионе.

Таким образом, следующие факторы в стратегии и поли-
тике Соединенных Штатов способны негативно повлиять на 
безопасность Центральной Азии:

- вывод войск или качественно-катастрофическое сни-
жение военного присутствия в Афганистане с последующей 
дестабилизацией этой страны;

- возвращение к политике вмешательства во внутренние 
дела стран ЦА, поддержки антиправительственных и анти-
системных движений;

- попытки переформатировать политическое простран-
ство Центральной Азии в духе трансформации «Большого 
Ближнего Востока»;

- крупномасштабные военные операции против таких 
стран, как Пакистан и Иран;

- возвращение к конфронтационной политике «выдав-
ливания» России из Центральной Азии;

- попытки использовать Центральную Азию в качестве 
стратегического плацдарма против Китая;

- использование евразийской континентальной энерге-
тической стратегии в качестве инструмента для политиче-
ского давления на страны ЦА в области добычи и транспор-
тировки энергоресурсов; 

- дефолт доллара и отказ от государственных обяза-
тельств США в глобальном масштабе.
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ГЛАВА VII
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ЕВРОСОЮЗ

С момента распада СССР Центральная Азия (как и все 
постсоветское пространство) — это часть «политической 
Европы», т. е. регион, входящий в сферу геостратегических 
интересов ЕС. Основанием для подобного подхода в первую 
очередь (но не только) является принадлежность всех пост-
советских государств к ОБСЕ.

Стратегия и политика Европейского Союза в отношении 
Центральной Азии не касается напрямую проблем безопас-
ности региона в их традиционном, военно-стратегическом 
смысле, однако ЕС способен опосредованно влиять на без-
опасность региона. Такое влияние может осуществляться 
несколькими способами: 1) посредством общеевропейских 
институтов (ОБСЕ, Еврокомиссия, Европарламент и т. д.); 
2) через политику конкретных европейских держав (как пра-
вило, это Великобритания, ФРГ и Франция); 3) через такой 
военно-политический институт, как НАТО, в который входит 
большинство стран Евросоюза.

Говоря о центральноазиатской политике ЕС, следует от-
метить еще два важных момента. Во-первых, Евросоюз, в 
отличие от США, Китая и даже России, является единствен-
ным, связанным с Центральной Азией геополитическим ак-
тором, который располагает полноценным концептуальным 
документом («Стратегия ЕС для Центральной Азии» 2007 г.). 
Хотя вопрос об эффективности и результативности данной 
стратегии остается открытым. Во-вторых, Евросоюз подчерк-
нуто — на концептуальном и практическом уровнях — от-
дает предпочтение примату «мягкой силы» над традицион-
ными методами геополитической проекции силы. Здесь не-
обходимо отметить, что данный принцип распространяется 

не только на Центральную Азию, но и на все другие направ-
ления внешнеполитической активности Евросоюза. 

Таким образом, говоря о влиянии ЕС на безопасность 
Центральной Азии, необходимо рассматривать прежде все-
го стратегию Евросоюза и эффективность ее практической 
реализации в отношениях между ЕС и ЦА, а также междуна-
родную ситуацию вокруг региона в целом.

Примечательно, что европейские политики искренне счи-
тают: установление стабильных демократических и светских 
режимов в странах Центральной Азии и Южного Кавказа 
позволит создать своего рода «пояс безопасности», отделяю-
щий Европу от нестабильных регионов исламского мира. В 
целом среди европейских аналитиков нет однозначного мне-
ния о том, насколько действительно Центральная Азия важна 
для Евросоюза. Конечно, страны ЕС активно поддерживают 
участие своих компаний, прежде всего энергетических, в 
разработке ресурсов региона, чтобы обеспечить бесперебой-
ные поставки нефти и газа из республик ЦА [1]. 

Стратегия ЕС для Центральной Азии 
как фактор безопасности

В первой половине 2007 года Германия в порядке очеред-
ности заняла пост председателя Совета ЕС. Одной из основ-
ных задач в повестке дня ее председательства стал пересмотр 
и переформулирование политики Евросоюза в Центральной 
Азии [2]. В июне 2007 года Совет ЕС принял новый страте-
гический документ по Центральной Азии, подготовленный 
в основном германской стороной. Он отражает недостатки 
и положительные стороны европейской политики в регионе. 
Согласно документу, подготовленному 31 мая 2007 года и по-
лучившему название «ЕС и Центральная Азия: стратегия для 
нового партнерства», рассчитанному на период 2007—2013 
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годов, соответствующие цели ЕС в регионе состоят в следу-
ющем: 1) обеспечить стабильность и безопасность его стран; 
2) содействовать сокращению бедности и повышению жиз-
ненного уровня в контексте «Целей развития тысячелетия»; 
3) всячески способствовать региональному сотрудничеству 
как между государствами самой Центральной Азии, так и 
между этими государствами и ЕС, особенно в сфере энер-
гообеспечения, транспорта, высшего образования и защиты 
окружающей среды [3].

Стратегические цели ЕС и практические задачи их дости-
жения были сформулированы следующим образом: 

1. Следует со всей серьезностью отнестись к угрозе ис-
ламского радикализма и оказать государствам региона, осо-
бенно Узбекистану, помощь в укреплении их правоохрани-
тельных органов и в осуществлении радикальных реформ 
всей системы безопасности. 

2. Необходимо уделить значительно больше внимания 
Афганистану и его роли в экономике и безопасности респу-
блик ЦА, в то время как трансконтинентальная торговля 
должна развиваться по всем направлениям, а не только в сто-
рону России и Европы. 

3. Турция могла бы стать критическим связующим зве-
ном, посредством которого у Европы появилась бы возмож-
ность оказывать влияние на процессы в Центральной Азии, 
и сотрудничество с Анкарой по этим вопросам должно резко 
усилиться. 

4. Необходимо укреплять сотрудничество с реформист-
скими силами в правительствах и парламентах государств 
Центральной Азии. 

В настоящее время европейские эксперты пришли к выво-
ду, что вероятность провала центральноазиатской стратегии 
ЕС по многим пунктам документа вполне реальна. В Брюс-
селе же склоняются к тому, что оценивать эффективность 

стратегии слишком рано и нужно запастись терпением, по-
скольку для достижения заметных результатов и укрепления 
взаимного доверия потребуется гораздо больше времени [4].

Фактически Евросоюз не добился ни одной из своих 
стратегических целей, поставленных еще в 1990-е годы: 
бедность не устранена, сопротивление реформам не слом-
лено, положение с правами человека и уровень демократии 
остались на прежнем уровне, энергетические интересы ЕС 
не защищены. В сфере безопасности он также топчется на 
одном месте, хотя, как считают европейские аналитики, Ев-
ропейский Союз должен наконец-то выступить в качестве 
серьезной силы, а не в образе «беззубого бумажного тигра». 
В энергетической политике Европа должна вести себя более 
самоуверенно, а в области демократии ей следует проявлять 
больше реализма [5]. Кроме того, ЕС мог бы теснее коор-
динировать свою стратегию с другими интернациональными 
акторами, в частности с НАТО и ОБСЕ [6].

Основной изъян в стратегии и практической реализации по-
литики ЕС в Центральной Азии — в отсутствии на концепту-
альном уровне единого европейского подхода и скоординиро-
ванной единой политики ЕС, хотя бы на уровне крупных дер-
жав. Вместо этого мы видим спорадические попытки Берлина 
оформить стратегические интересы ЕС и выработать некое 
подобие единой политики, но делает это Германия на основе 
собственных интересов, которые выдает за общеевропейские. 

Ведущие европейские эксперты по ЦА представили два 
типа рекомендаций для Евросоюза: общие стратегические и 
более узконаправленные технические рекомендации [7]. 
Стратегические аспекты сотрудничества ЕС и ЦА вклю-

чают следующие направления.
1. Стратегия ЕС в новой редакции может быть запуще-

на в 2011 году, когда начнет функционировать Европейская 
внешняя служба. 
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2. Очевидно, что в отношении Центральной Азии для 
ЕС особенно актуальны вопросы безопасности: собственная 
энергетическая безопасность и как следствие — необходи-
мость диверсификации энергетических поставок, а также 
афганский вопрос. Эксперты не согласны с утверждением, 
что интересы ЕС в Центральной Азии находятся в конфлик-
те с его моральными ценностями, так как страны региона 
функционируют не на основе декларируемых Евросоюзом 
методов управления. В сложившейся ситуации для ЕС су-
ществуют два выхода: либо пожертвовать некоторыми из 
своих принципов, либо попытаться адаптироваться к слож-
ным политическим условиям в Центральной Азии с целью 
сделать свои методы работы более реалистичными и эффек-
тивными. 

3. Особого внимания в планах Евросоюза заслуживает 
сотрудничество с Казахстаном — ключевой страной в реги-
оне, которая также ставит перед собой задачи укрепления 
связей с ЕС, документально закрепленные в стратегической 
программе «Путь в Европу». Председательство Казахстана 
в ОБСЕ в 2010 году, европейское направление его многовек-
торной внешней политики открыли возможности для боль-
шей экономической и политической конвергенции с ЕС, в 
частности, путем укрепления отношений с Советом Европы. 
Ответом на озвученный Казахстаном курс на дальнейшее 
сближение с Евросоюзом послужило согласие Брюсселя ка-
чественно обновить двустороннее соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве, которое в данный момент находится на 
стадии переговоров.

В то же время Евросоюз неизменно подчеркивает, что в 
обмен от Астаны ожидает серьезных политических решений 
и перемен. В случае если такой подход окажется успешным, 
по мнению ЕС, это может оказать позитивное влияние на 
весь Центральноазиатский регион и стать большим страте-

гическим достижением, в частности, способствовать проры-
ву в отношениях ЕС и Узбекистана.

4. Концепция регионального сотрудничества, приме-
няемая ЕС в Центральной Азии, должна быть пересмотре-
на. Европейскому Союзу стоит обратить более пристальное 
внимание на те возможности, которые открывает сотрудни-
чество государств Центральной Азии со странами-соседями, 
находящимися за пределами региона (Восточная Европа, 
Россия, Китай и Южная Азия), там, где у ЕС имеются особые 
геополитические интересы (к примеру, в сфере энергетики, 
транспорта и безопасности). На практике Евросоюз уже при-
меняет концепцию более открытого регионализма, но в ос-
новном через проекты, связывающие Центральную Азию и 
инициативу «Восточное партнерство». 

В дальнейшем, по мнению стратегов ЕС, это может 
способствовать возникновению общей евразийской поли-
тической стратегии, призванной заменить собой ряд су-
ществующих на данный момент раздробленных элементов 
европейской региональной политики добрососедства. Ев-
разийская концепция, которая учитывала бы все основные 
политические силы континента, отлично вписывается в 
идею превращения сложившегося многополярного дина-
мичного мироустройства в новый мировой порядок. Тем 
самым речь идет уже, конечно, не только о Центральной 
Азии. Но очевидно, что данный регион всегда будет важ-
нейшим пунктом пересечения различных политических и 
экономических интересов.
Технические аспекты:
1. ЕС намерен усилить свое дипломатическое присут-

ствие в регионе. В свете принятого Лиссабонского догово-
ра этот процесс должен быть ускорен и завершен созданием 
полноправных, адекватно укомплектованных миссий во всех 
пяти странах.
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2. Создан и функционирует налаженный механизм дис-
куссий в области прав человека между ЕС и странами Цент-
ральной Азии, как на официальном уровне, так и на уров-
не гражданского общества. Однако европейские аналитики 
считают, что здесь необходим более решительный подход, 
дабы не допустить превращения этих диалогов в формаль-
ность. То есть предлагается усилить взаимосвязь между кон-
ференциями с участием НПО и диалогами с официальными 
лицами. Негосударственные институты, согласно этой кон-
цепции, могли бы взять на себя задачи постоянного мони-
торинга прогресса в области прав человека для европейских 
институтов.

3. Евросоюзу предлагается развивать инициативу «Вер-
ховенство закона», учитывая отсутствие у него открытой по-
вестки по демократизации Центральной Азии. 

4. Санкции в отношении Узбекистана, введенные после 
андижанских событий в 2005 году, не принесли желаемых 
результатов и были отменены ради активизации отношений 
с режимом. В будущем, если в повестке вновь возникнет во-
прос введения санкций, как против стран этого региона, так 
и любых других государств, ЕС необходимо более согласо-
ванно подходить к проблеме. Уже принятые решения долж-
ны безоговорочно исполняться, в противном случае репута-
ция ЕС может оказаться под угрозой.

5. Еврокомиссии необходимо провести оценку эффек-
тивности программы «Эрасмус Мундус», которая, воз-
можно, не совсем соответствует центральноазиатским ре-
алиям, а также пересмотреть содержание образовательной 
инициативы. ЕС мог бы сфокусироваться на создании в 
Центральной Азии кластера передовых и независимых об-
разовательных центров и исследовательских институтов, а 
также на поддержании реформ в сфере школьного образо-
вания.

6. Европейские стратеги отмечают, что в Центральной 
Азии существуют благоприятные условия для инвестирова-
ния в проекты стран верховья, которые были бы также вы-
годны и странам низовья. Это позволило бы избежать риска 
возникновения межгосударственных «водных» конфликтов. 
ЕС так и не занял четкую позицию относительно существу-
ющих на сегодняшний день путей решения водных конфлик-
тов в ЦА. Он мог бы более открыто высказаться в пользу 
крупных инвестиций в те проекты, которые были бы выгод-
ны всем странам региона [8].

7. ЕС в силах оказать техническую поддержку в целях 
создания привлекательных с технической и экономической 
точек зрения инвестиционных проектов по увеличению ги-
дроэлектромощностей, которые были бы выгодны всем стра-
нам региона. Также он может предоставить свою экспертную 
оценку в области определения оптимальных механизмов ре-
гулирования водных вопросов в Центральной Азии. Кроме 
того, Евросоюз в альянсе с другими международными орга-
низациями должен регулярно обращаться к водной проблеме 
в регионе на политическом уровне. 

Специальный доверительный грантовый фонд под эгидой 
ЕС позволил бы таким организациям, как Всемирный Банк, 
Центр превентивной дипломатии ООН в Центральной Азии, 
Азиатский банк развития, проводить необходимые расчеты и 
исследования для оптимизации проектов. Более того, в Цент-
ральной Азии существует широкое поле возможностей ин-
вестирования в нейтральные инициативы: проекты по улуч-
шению управления водными ресурсами, созданию мини-ги-
дроэлектростанций, развитию индустрии возобновляемых 
источников энергии.

8. В области энергетической политики ЕС ведет диалоги 
по широкому кругу вопросов с Казахстаном и Туркмениста-
ном. Между ЕС и Туркменистаном заключен меморандум о 
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взаимопонимании, который предусматривает покупку турк-
менского газа, необходимого для диверсификации энерге-
тических маршрутов. В то время как в политических кру-
гах Евросоюза не утихают дискуссии по поводу различных 
маршрутов поставок энергосырья, Китай действует гораздо 
более решительно: в сжатые сроки были проложены трубо-
проводы из Центральной Азии на китайскую территорию. 
Евросоюзу необходимо вести переговоры и в ускоренном 
порядке согласовывать общую энергетическую политику, в 
противном случае ему грозит перспектива утраты позиций 
на мировой арене [9].

9. Транспортные коридоры и оси ЕС, пролегающие че-
рез Центральную Азию, должны быть пересмотрены в целях 
соответствия сложившимся трансконтинентальным реали-
ям, как с востока на запад, так и с севера на юг. Транспорт-
ный департамент Еврокомиссии совместно с Европейским 
инвестиционным банком могли бы начать предварительные 
переговоры с представителями программы «Региональное 
экономическое сотрудничество в Центральной Азии» Ази-
атского банка развития в целях гармонизации транспортных 
коридоров двух программ, которые связывают или могли бы 
связать Центральную и Восточную Азию с Европой. Суще-
ствует также американская программа «Северная сеть по-
ставок» по развитию маршрутов от портов Балтийского и 
Каспийского морей в Афганистан через Центральную Азию. 
ЕС оказывает финансовую поддержку развитию приоритет-
ных направлений. Поскольку и у России, и у КНР, и у США 
также есть стратегические интересы в этих коридорах, оче-
видна и общая заинтересованность в согласованных дей-
ствиях.

К настоящему моменту стратегия ЕС в Центральной Азии 
по большому счету игнорировала необходимость пересмотра 
транспортной политики в регионе с учетом увеличивающе-

гося товаропотока и инвестиций в инфраструктуру региона 
из Китая. Рационализация всех обозначенных маршрутов в 
конечном итоге может привести к созданию Центрального 
трансъевразийского коридора — оптимального маршрута 
через юг России и Украину в ЕС — со стратегическим пере-
сечением с коридором «Север — Юг» в западной части Ка-
захстана. Еврокомиссия и ЕИБ должны начать консультации 
с ЦАРЭС и поддерживающими сообщество международны-
ми институтами с целью объединить усилия. Заслуживает 
внимания также возможность сотрудничества с программой 
«Северная сеть поставок», создаваемой США.

10. В области обеспечения безопасности основными про-
граммами ЕС являются БОМКА (программа по управлению 
границами) и КАДАП (программа по борьбе с распростра-
нением наркотиков). Для Европы необходимы дальнейшее 
их развитие, а также ряд изменений в структуре управле-
ния. Модель работы БОМКА применима и к другим секто-
рам безопасности в регионе (по крайней мере, в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане) с целью обеспечить эффек-
тивность и функциональность правоохранительных органов 
и/или сил безопасности. Здесь возможно сотрудничество с 
ОБСЕ, а также активное вовлечение ключевых стран — чле-
нов ЕС.

Обе программы до недавнего времени управлялись офи-
сами ПРООН. Сейчас КАДАП переходит под контроль ев-
ропейского агентства по оказанию помощи, что позитивно 
скажется на повышении имиджа ЕС как партнера в регионе. 
ОБСЕ активно работает в той же области, потому очевидно, 
что обе стороны должны координировать свои действия. Не-
обходимо использовать положительный опыт БОМКА и по 
возможности применять похожие модели работы в других 
сферах сектора безопасности (реформа правоохранительных 
органов или реагирование на форс-мажорные ситуации), а 
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также расширять сотрудничество с похожими программами 
в Афганистане.

11. Что касается технической помощи, Брюсселю следу-
ет сосредоточиться на небольшом количестве приоритетных 
направлений, особенно учитывая тот факт, что 790 млн евро, 
выделенных для Центральной Азии на семилетний период, 
явно недостаточно, чтобы добиться ощутимых изменений во 
всех семи областях сотрудничества, обозначенных страте-
гией. Проблема обеспечения реальной эффективности вме-
сто погони за показателями остается актуальной. Эксперты 
предлагают поддержать наметившуюся тенденцию смеще-
ния акцентов в сторону образовательных проектов.

12. В Кыргызстане и Таджикистане сохраняется наибо-
лее острая необходимость в донорской помощи. В распоря-
жении ЕС имеется рычаг управления некоторыми процесса-
ми в этих странах через программы секторной бюджетной 
поддержки. При самом мрачном сценарии результатом фи-
нансового кризиса в Таджикистане может стать масштабная 
дестабилизация. Поэтому программы ЕС по поддержке со-
циального сектора совершенно оправданны.

ЕС должен всячески способствовать согласованности ра-
боты других вовлеченных международных доноров. Помощь 
богатому нефтью Казахстану должна быть сведена к образо-
вательным программам и проектам по поддержке граждан-
ского общества, поскольку Астана в состоянии вполне само-
стоятельно оплачивать необходимых ей экспертов. На насто-
ящий момент Туркменистан и Узбекистан не высказывают 
особого интереса к программам ЕС, поэтому в этих странах 
Евросоюзу пока стоит сосредоточить внимание на образова-
тельных проектах.

13. В ближайшее время размеры помощи ЕС Централь-
ной Азии будут удвоены. Закономерно в этой ситуации про-
следить эффективность работы программ в регионе за по-

следние годы. Необходимо и далее сокращать предоставле-
ние грантов богатым нефтью Казахстану и Туркменистану, 
больше концентрируясь на образовательных инициативах. 
Узбекистану необходимо проявить большую заинтересован-
ность в сотрудничестве с ЕС, прежде чем объемы помощи 
этой стране могут быть увеличены.

Еврокомиссии необходимо создать доступную для озна-
комления базу данных мониторинга эффективности про-
ектов. Эксперты также считают важным административно 
отделить мониторинг от исполнения проектов. Это будет 
способствовать повышению объективности отчетов. Евро-
пейскому парламенту стоит более критично подходить к сво-
им надзорным функциям по отношению к работе комиссии в 
Центральной Азии.

14. Эксперты рекомендуют Евросоюзу облегчить про-
цедуры финансирования гражданского сообщества в Цент-
ральной Азии.

Оценивая причины неудачной политики ЕС в ЦА, евро-
пейские аналитики приходят к выводу: стратегические инте-
ресы обозначены достаточно широко, поэтому теряется фо-
кус, а так называемые инструменты деятельности представ-
ляют собой разнообразный и обширный набор нормативных 
целей и технических средств. ЕС не обладает потенциалом 
для осуществления жесткой политики безопасности и пото-
му основывает свою внешнюю политику на содействии раз-
витию нормативного мирового порядка с особым акцентом 
на права человека, международное право, региональное со-
трудничество и международные учреждения.

Европейские стратеги считают, что Центральная Азия яв-
ляется единственным местом в мире, к которому проявляют 
интерес все основные державы планеты: Россия с севера, 
Китай с востока, Южная Азия с юга и Европа с запада, а так-
же, разумеется, США. 
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Дифференцированный подход к странам 
Центральной Азии 

ЕС и Казахстан
В Брюсселе исходят из того, что в настоящее время откры-

ваются уникальные возможности по углублению отношений 
ЕС и Казахстана в целях сращивания экономического развития 
этой страны с эволюционными процессами в общественной и 
политической сферах и более активного участия Казахстана в 
прогрессивной системе международных отношений [10].

По мнению европейских экспертов, система власти РК 
представляет собой комплексную структуру и состоит из 
разнообразных групп с различными приоритетами. Тем не 
менее власти страны нацелены на модернизацию государ-
ства, а мультивекторная внешняя политика включает и евро-
пейское направление. Кроме того, очевидно, что Казахстан 
всеми силами пытается уменьшить свою зависимость от со-
седей, России и Китая [11].

Показателями интереса Казахстана к сотрудничеству с Ев-
ропой можно считать программу внешней политики «Путь 
в Европу», принятую в начале 2009 года, а также председа-
тельство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Принятая програм-
ма представляет собой план действий, по структуре напоми-
нающий документы ЕС [12].

ЕС и Казахстан готовятся начать переговоры по новому 
соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Содержание 
этого соглашения может быть качественно улучшено и при-
ближено к документам, заключаемым в формате европей-
ской политики добрососедства и восточного партнерства, 
как, например, договор, подписанный с Марокко, а также со-
глашение с Украиной [13].

Основным отличием новых соглашений является то, что 
отныне они могут включать все компетенции Евросоюза, 

т. е. сочетать оговоренные в предыдущих соглашениях ком-
петенции Европейского сообщества, а также сферы внешней 
политики, безопасности, правосудия и внутренних дел. Пер-
спективы в области торговли на данном этапе ограничены в 
связи с тем, что Казахстан объединился в Таможенный союз 
с Россией и Беларусью. В этом случае договор о свободной 
торговле между ЕС и Казахстаном становится возможным 
лишь в том случае, если он будет заключен со всеми тремя 
участниками союза. 

Евросоюз также собирается рассмотреть возможность 
большего вовлечения Казахстана в инициативу «Восточное 
партнерство». ЕС мог бы уже на данном этапе пригласить 
Казахстан участвовать в совещаниях рабочих групп, по-
скольку это позволяет установленный регламент. Более ам-
бициозным планом стало бы приглашение РК участвовать в 
партнерстве на полноценной основе.

В целом ЕС планирует активно поощрять Казахстан в 
стремлениях развивать свои отношения с Советом Европы и 
участвовать в Парламентской ассамблее в статусе наблюда-
теля, включая полноправное членство в Совете Европы, ос-
нованное на серьезных политических реформах и большем 
соблюдении прав человека. Образовательные инициативы 
ЕС в Казахстане должны выйти за пределы программы ТЕМ-
ПУС, которая проводит успешную работу по приближению 
Казахстана к нормам Болонского процесса. Еврокомиссия 
должна способствовать участию европейских институтов в 
работе нового технического университета в Астане, не огра-
ничиваясь простым предоставлением стипендий.

В рамках программы для диалогов по правам человека 
в Казахстане Евросоюз намерен требовать от Астаны вы-
полнения следующих условий: усложнение процедуры вы-
дачи ордера на арест (одобрение ордера); невмешательство 
правительства в юридические дела; защита прав граждан 



228 229

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава VII 
Центральная Азия и Евросоюз

на этапе досудебного разбирательства; выведение понятий 
«оскорбление» и «клевета» из уголовного права; развитие 
законодательства о свободе собраний и приведение законо-
дательства о свободе ассоциаций в соответствие с междуна-
родными нормами; продвижение свободы выражения, либе-
рализация законодательства о СМИ, укрепление института 
омбудсмана [14].

ЕС и Кыргызстан 
Европейские эксперты, оценивая ситуацию в КР, счита-

ют, что экономика республики достаточно слаба, наиболее 
экономически активная жизнь складывается в столице стра-
ны. Негативные последствия для экспорта товаров возникли 
для Кыргызстана после объединения Казахстана и России в 
Таможенный союз. В стране есть большой гидроэнергети-
ческий потенциал, в который были сделаны крупные инве-
стиции. Но и в этом секторе существуют масштабные про-
блемы.

С 2005 года, после произошедшей в стране революции, 
которая привела к смене одного клана другим, пространство 
для политических свобод постоянно сокращается [15]. 

В рамках программы для диалогов по правам человека в 
Кыргызстане Евросоюз намерен требовать от Бишкека вы-
полнения следующих условий:

- прекращение преследования членов оппозиции; 
- либерализация законодательства о свободе собраний; 
- прекращение практики преследований правозащитни-

ков и правозащитных организаций; 
- независимое расследование случаев пыток в тюрьмах; 
- прекращение практики преследования журналистов и 

гарантирование их безопасности; 
- прекращение практики запугивания НПО со стороны 

властей [16].

ЕС и Таджикистан
По мнению Брюсселя, вопреки взглядам некоторых экс-

пертов Таджикистан является скорее слабым, чем несосто-
ятельным государством. Эта бедная страна страдает от по-
следствий нищеты, а также нехватки электричества в зимние 
периоды, несмотря на свой громадный гидроэнергетический 
потенциал. Кроме того, существует угроза дестабилизации, 
поскольку РТ находится в непосредственной близости от 
Афганистана, население которого на 35% состоит из этниче-
ских таджиков [17].

Помощь Таджикистану осуществляется в основном Евро-
комиссией, а также немецким правительством. Основными 
целями Евросоюза в этой сфере являются уменьшение уров-
ня бедности и поддержание функциональности госаппарата, 
в частности, ЕС проводит масштабную программу бюджет-
ной поддержки в социальном секторе. Данная программа вы-
зывает немалые споры среди ее сторонников и тех, кто счи-
тает, что при существующем уровне коррупции подобные 
усилия обречены на провал.

В стране есть возможности для работы организаций граж-
данского общества, что делает диалоги по правам человека, 
проводимые ЕС, потенциально полезными, в то же время су-
ществуют и свидетельства того, что гражданские свободы в 
стране ущемляются. Одним из проектов ЕС могла бы стать 
поддержка политического диалога с представителями исла-
мистского движения.

Одним из приоритетов политики таджикского правитель-
ства является завершение строительства Рогунской ГЭС, 
которая остро нуждается в иностранных инвестициях. Она 
могла бы быть объединена с проектами по поставке электри-
чества в Южную Азию (через Афганистан в Пакистан и Ин-
дию). Несмотря на амбициозность проекта и споры, которые 
ведутся вокруг него, он мог бы быть поддержан Евросою-
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зом, так как открывает большие возможности по оживлению 
экономики Таджикистана и укреплению его связей с Южной 
Азией.

В рамках программы для диалогов по правам человека в 
Таджикистане Евросоюз планирует требовать от Душанбе 
выполнения следующих условий:

- открытие доступа к тюремным заключенным для пред-
ставителей гражданского общества и Красного Креста; 

- ратификация опциональных протоколов к Конвенции 
против пыток; 

- ратификация Конвенции по дискриминации женщин;
- декриминализация понятия «клевета»; 
- запрет на использование детского труда на сборах 

хлопка; 
- введение статьи о пытках в уголовное законодатель-

ство;
- реформирование системы свободного доступа мало-

имущего населения к услугам юристов; 
- компенсирование насильственного переселения людей 

в связи с государственными нуждами [18].

ЕС и Туркменистан
Как отмечают европейские специалисты, второй прези-

дент страны, сменивший на посту своего печально знамени-
того предшественника, предпринял ряд крайне сдержанных 
мер по улучшению положения в Туркменистане [19], в част-
ности, население теперь имеет право свободно передвигать-
ся внутри страны. Также отменены решения предыдущего 
лидера о сокращении продолжительности школьного обуче-
ния и университетского образования. 

Тем не менее Туркменистан остается чрезвычайно автори-
тарным государством, в котором отсутствуют возможности 
для существования политической оппозиции, свободы слова 

и работы НПО, занимающихся политическими вопросами и 
защитой прав человека. Единственными неправительствен-
ными структурами остаются организация по решению се-
мейных проблем и бюро, консультирующее по гражданским 
вопросам. Многие эксперты свидетельствуют, что местное 
население отлично выучило правила отношений с государ-
ством, потому в стране совершенно отсутствуют предпосыл-
ки для зарождения политического диалога или возникнове-
ния оппозиционных движений. 

В целом Туркменистан вошел в XXI век полностью изо-
лированным от окружающего мира, истратив огромное ко-
личество ресурсов на грандиозные стройки в своей столи-
це. В данных обстоятельствах углубление отношений меж-
ду ЕС и Туркменистаном представляется крайне сложной 
задачей, даже учитывая тот факт, что с недавнего времени 
вступило в силу временное соглашение о торговле, а так-
же были запущены диалоги по правам человека с властями 
страны [20]. Первым шагом на пути укрепления имиджа ЕС 
является открытие в стране полноправной делегации. Рабо-
тающий в Туркменистане Дом Европы выполняет некото-
рые функции дипломатической миссии, но без официально-
го дипломатического статуса и силами работников, нанятых 
по контракту.

Что касается возможных путей предоставления европей-
ской помощи Туркменистану, усилия должны быть сконцен-
трированы на стипендиальных программах для студентов по 
обучению в вузах за пределами страны, как в Европе, так и 
в учебных заведениях Алматы или Бишкека. Между тем в 
2009 году правительство пошло на новые экстраординарные 
меры, запретив выезд из страны туркменским студентам, от-
правляющимся на учебу за границу. Те из них, кто уже нахо-
дился к тому моменту за рубежом, были вынуждены вернуть-
ся, так как туркменские спецслужбы оказывали давление на 
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их семьи. По возвращении эти молодые люди были внесены 
в «черные списки».

ЕС мог бы выступить с предложением закупать туркмен-
ский газ, который затем мог бы быть транспортирован через 
Каспийское море в Баку. Сейчас складывается относительно 
благоприятный момент для подобного рода предложений, 
учитывая последствия взрыва на туркменском газопроводе в 
апреле 2009 года, связанного с резким сокращением приема 
газа в России. Хотя все ремонтные работы на месте инциден-
та закончены, а Москва и Ашхабад заключили новое коммер-
ческое соглашение в январе 2010 года, тем не менее с тех пор 
Туркменистан проявляет больший интерес к проведению 
мультивекторной политики в области газового экспорта[21].

Кроме того, заработал построенный Китаем новый газо-
провод из Туркменистана в КНР, проходящий через Узбеки-
стан и Казахстан, который позволяет увеличить транспор-
тировку газа до 40—50 млрд куб. м в год. Ожидается, что 
поставки туркменского топлива в Иран будут увеличены с 8 
до 14 млрд куб. м.

На тендер выставлено строительство внутреннего газо-
провода Запад — Восток, который будет доставлять газ на 
запад, к побережью Каспия, а оттуда пойдет либо на север, 
где соединится с российской сетью газопроводов, либо про-
тянется через Каспийское море, чтобы влиться в «Набукко» 
или «Южный коридор». Новые скважины находятся на боль-
шой глубине, что потребует иностранных технологий, потому 
Туркменистан, возможно, будет вынужден отказаться от сво-
ей жесткой политики в отношении иностранных инвестиций.

В рамках программы для диалогов по правам человека в 
Туркменистане Евросоюз намерен требовать от Ашхабада 
выполнения следующих условий:

- прекращение практики коллективного наказания; 
- освобождение из тюрем членов семей заключенных; 

- прекращение практики использования принудительно-
го труда заключенных в опасных для здоровья условиях; 

- создание благоприятной среды для развития культуры 
и традиций национальных меньшинств; 

- создание условий для работы независимых СМИ и за-
прет госцензуры;

- гарантия обеспечения возможностей для возникнове-
ния общественных организаций; 

- изменение закона о неправительственных организа-
циях; 

- прекращение преследований диссидентов и обще-
ственных деятелей;

- разрешение для граждан свободно въезжать и выез-
жать из страны, особенно для студентов; 

- установление норм экономической прозрачности в об-
ласти использования доходов от газового экспорта [22].

ЕС и Узбекистан
Как считают европейские эксперты, снятие в октябре 

2009 года последних санкций против Узбекистана (запрет на 
продажу оружия), введенных после андижанских событий в 
2005 году, явилось противоречивым решением. Евросоюз на-
деялся, что данный шаг станет стимулом для проведения ре-
форм. Правозащитники придерживаются диаметрально про-
тивоположного мнения, полагая, что отказ от санкций дает 
неправильный сигнал узбекскому режиму. В любом случае, 
отмена санкций свидетельствовала о готовности ЕС работать 
с Узбекистаном и о необходимости определить, как сделать 
сотрудничество эффективным. Следующим логическим ша-
гом должно стать открытие делегации ЕС (работа в данном 
направлении уже ведется), в составе которой будет активно 
трудиться отдел общественной информации, призванный по-
высить осведомленность населения о Евросоюзе.
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Как полагают в Брюсселе, Узбекистан с его секретной 
службой и КПП внутри страны на границах между областя-
ми остается крайне сложным партнером. Тем не менее Таш-
кент, по понятным причинам (центральное положение в ре-
гионе и самая многонаселенная страна), не лишен претензий 
на лидерство и улучшение своего имиджа за рубежом. Од-
нако их воплощение в жизнь возможно только при условии 
открытия страны для внешнего мира и либерализации ком-
мерческой деятельности внутри страны, а также сельского 
хозяйства. В политических диалогах с Ташкентом ЕС может 
активно лоббировать подобные изменения, а также убеждать 
режим занять более терпимую позицию в отношении регио-
нального сотрудничества, особенно в вопросах водных ре-
сурсов. Узбекистан блокирует или отказывается от участия 
в целом ряде проектов по управлению водными ресурсами, 
проводимыми ЕС.

Государство вкладывает большие средства в инфраструк-
туру, в том числе и учебных заведений. Индустрия целиком 
зависит от протекционистских мер в тарифной политике (к 
примеру, в автомобильной сфере, где налог на импорт ма-
шин составляет 200%). Исключением является лишь зона 
свободной торговли между странами СНГ, которая выгодна 
индустриальному сектору Узбекистана. В республике откры-
та новая железнодорожная ветка в сторону города Термеза 
на границе с Афганистаном, связывающая эту часть страны 
с Ираном и портом Бандар Аббас. Узбекистан заинтересован 
в укреплении связей с Южной Азией, что прекрасно вписы-
вается в новую концепцию транспортных коридоров, пред-
лагаемую Евросоюзом.

Европейские аналитики фиксируют, что деятельность ЕС 
в Узбекистане находится на начальном уровне. Исключение 
составляет спонсируемый ЕС проект ПРООН по повышению 
уровня жизни в сельской местности, эффективность которо-

го высоко оценивается наблюдателями. Учитывая трудности 
работы с Узбекистаном, Евросоюз должен сконцентрировать 
свои усилия на образовательных программах. К примеру, 
Британский совет и Немецкий культурный центр — две со-
седствующие в Ташкенте организации — оказывают актив-
ную образовательную поддержку узбекским студентам. Не-
смотря на репрессивную политику режима, в Ташкенте про-
цветает Вестминстерский университет [23].

В рамках программы для диалогов по правам человека в 
Казахстане Евросоюз намерен требовать от Ташкента выпол-
нения следующих условий:

- освобождение из тюрем правозащитников и узников 
совести;

- либерализация процесса аккредитации и работы НПО 
в стране;

- гарантия свободы слова и независимых СМИ; 
- принятие конвенций, запрещающих детский труд; 
- приведение выборного законодательства в соответ-

ствие с требованиями ОБСЕ; 
- сотрудничество с ООН в вопросах прав человека; 
- отмена ограничения въезда и выезда из страны; 
- прекращение практики заключения в тюрьмы религи-

озных лидеров на основе сфабрикованных обвинений в тер-
рористической деятельности;

- независимое расследование сообщений о пытках в 
тюрьмах и наказание виновных; 

- принятие закона, разрешающего свободную экономи-
ческую деятельность в любых сферах (политической, эконо-
мической, культурной);

- либерализация сотрудничества гражданского сектора с 
международными организациями; 

- принятие законодательства, регламентирующего рабо-
ту правоохранительных органов [24]. 
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От Центральной Азии к Евразии 

Важнейшим аспектом пересмотра европейских подходов 
к региону ЦА является идея о том, что необходимо рассма-
тривать регион в контексте всей Евразии. Евросоюз стремит-
ся продвигать региональное сотрудничество в Центральной 
Азии и выделяет для этих целей 30% бюджета, предназна-
ченного для оказания помощи этим странам. Он отдает явное 
предпочтение принципу взаимного сотрудничества в регио-
не, несмотря на то что в реальности перспективы тесного 
взаимодействия в Центральной Азии на ближайшие годы 
крайне туманны. Также возникает вопрос, насколько эле-
мент регионализма в стратегии ЕС в ЦА отвечает реалиям 
XXI века, поскольку на Евразийском континенте все больше 
возрастает роль Китая и Индии.

Стратегия ЕС своим появлением уже внесла значитель-
ные коррективы в концепцию регионализма, которую ЕС 
применял к ЦА. Главным отличием стало введение практики 
региональных мероприятий на высоком уровне: саммитов 
министров иностранных дел по политическим вопросам и 
проблемам безопасности, а также встреч разного уровня для 
обсуждения более специфичных областей: образования, эко-
логии и верховенства закона (данная практика носила спора-
дический характер и была характерна для короткого отрезка 
времени — 2008—2010 годов). Практическую отдачу этих 
мероприятий оценить сложно, но очевидно, что ЕС неизмен-
но выступает в пользу регионального сотрудничества, даже 
несмотря на то что в ЦА имеют место обратные процессы (к 
примеру, распад единого энергокольца).

Тем не менее регионализм в ЦА имеет свои ограниче-
ния. Это осознают и в ЕС, что сказалось на уменьшении 
бюджетов региональных программ в пользу двусторонних 
инициатив. В этих условиях, однако, может существовать 

еще одна региональная концепция, представляющая собой 
не «внутренний» (относящийся только к 5 странам ЦА), а 
«внешний» (подразумевающий сотрудничество с соседни-
ми странами за пределами Центральной Азии) регионализм. 
Принимая во внимание малонаселенность Центральной 
Азии, можно утверждать, что региональное сотрудничество 
имеет перспективы только в том случае, если оно является 
частью более широкой экономической открытости. Важней-
шие вопросы сотрудничества в Центральной Азии, такие как 
охрана границ, транспортные коридоры, водные ресурсы, не 
ограничиваются этим регионом, но выплескиваются за пре-
делы ЦА и приобретают трансконтинентальные масштабы. 
Так, управление границами подразумевает в первую очередь 
борьбу с перевозкой наркотиков в Центральной Азии, кото-
рая, по сути, является лишь перевалочным пунктом на пути 
из Афганистана в Россию, Европу и Китай.

Еврокомиссия ищет пути укрепления связей между Цент-
ральной Азией и странами инициативы «Восточное парт-
нерство», в частности, через энергетическую, транспортную 
и экологическую сферы. В этой системе отсутствуют евра-
зийские проекты, которые бы связывали ЦА с Россией или 
Китаем, или Южной Азией, или со всеми этими регионами.

Как думают в Брюсселе, можно также обратиться к по-
литическим приоритетам государств Центральной Азии. В 
процессе собственной модернизации и для снижения зависи-
мости от России и Китая Казахстан развивает связи с Запа-
дом и внедряет программу «Путь в Европу». Туркменистан, 
оставаясь репрессивным и закрытым режимом, тем не ме-
нее намерен расширять свой газовый экспорт во все стороны 
света: на север — в Россию, на восток — в Китай, на юг — в 
Иран и, если все-таки ЕС решится на серьезное предложе-
ние Ашхабаду, возможно, на запад — в Европу. Кыргызская 
экономика напрямую зависит от потоков китайских товаров 
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через свою территорию в Казахстан и Россию. Таджикистан 
и Узбекистан заинтересованы в развитии отношений с юж-
ными странами через транспортные коридоры, проходящие 
через Афганистан и Пакистан к Персидскому заливу и Ин-
дийскому океану.

Все эти вопросы также затрагивают ЕС, но в более широ-
ком, евразийском контексте, связанном также отношениями 
с Россией, Китаем и Индией и поиском решений афганской 
проблемы. В определенном смысле ЕС также пошел в этом 
направлении (к идее исключения Центральной Азии из груп-
пы бывших советских республик и объединения ее с реги-
оном Южной Азии). Например, в Управлении Еврокомис-
сии по оказанию помощи Центральная Азия и Южная Азия 
сгруппированы в один регион. Однако ведущие эксперты ЕС 
считают, что более уместной здесь будет именно евразийская 
концепция.

Перед ЕС стоит задача обратить более пристальное вни-
мание на новую картину многополярного мира, в котором на 
евразийском пространстве сформировались или переофор-
мились новые геополитические игроки: Россия, КНР, Индия 
и сам Евросоюз. Главным стратегическим вызовом здесь 
становится сохранение нормативного порядка и духа сотруд-
ничества. Центральная Азия занимает в этой концепции уни-
кальное положение не имеющего выхода к морю региона, 
втиснутого между четырьмя геополитическими гигантами: 
Россией на севере, Китаем на востоке, Индией на юге и ЕС 
на западе.

У Евросоюза есть все причины дальше развивать свою 
концепцию региональных отношений, в которую уже входят 
«Северное направление», «Восточное партнерство», «Сре-
диземноморский союз», «Черноморская синергия» и «Цент-
ральноазиатская стратегия». Каждая из этих инициатив име-
ет свое обоснование. Недостающим элементом является 

обобщающая евразийская концепция, которая бы развивала 
механизмы сотрудничества между всеми этими регионами и 
далее на всем евразийском пространстве, дабы отвечать ре-
алиям нового многополярного мира. Такая инициатива по-
служила бы также примиряющим жестом в отношениях с 
Россией, частично зашедших в тупик после принятия иници-
ативы «Восточное партнерство», которую в Кремле расцени-
ли как попытку очередного дробления бывшего советского 
пространства.

Европейские аналитики уверены, что современная вну-
трирегиональная концепция может по-прежнему служить 
механизмом укрепления диалога внутри ЦА. Но основные 
вопросы должны решаться в формате внешнего регионализ-
ма, который мог бы стать элементом обобщающей евразий-
ской стратегии.

Центральная Азия и проблемы 
безопасности Евросоюза 

Основной смысл стратегии Евросоюза в отношении Цент-
ральной Азии — это поиск возможности включения данного 
региона в глобальную концепцию европейской внешней по-
литики. У ЕС существует налаженная система отношений с 
большинством регионов мира: тропической Африкой, Юго-
Восточной Азией, Латинской Америкой, Центральной Ази-
ей, ближайшими соседями единой Европы, а также с круп-
нейшими странами: Китаем, Индией и Россией.

Брюссель ищет пути, чтобы объединить все эти разно-
образные направления и связи в единый вектор и найти ме-
сто в этой системе для Центральной Азии.

Европейские стратеги отдают себе отчет в том, что в гло-
бальном масштабе ЦА является крайне малонаселенным 
регионом. Тем не менее ее чрезвычайную геополитическую 
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важность определяет географическое расположение на пере-
крестке интересов всех глобальных политических игроков в 
эпоху смены мирового порядка. Кроме того, опять же в силу 
специфики Центральной Азии, именно здесь открываются 
возможности для достижения наиболее быстрого и простого 
консенсуса между основными политическими силами, тог-
да как в других точках земного шара данный процесс может 
быть крайне затруднен. Этот факт в перспективе определяет 
чрезвычайную ценность ЦА для установления мирового по-
рядка.

Европейские аналитики делают вывод: мир входит в но-
вую эпоху многополярности, в которой точками притяжения 
являются многочисленные акторы (Китай, Россия, Индия, 
Бразилия и ЕС). Европа провозглашает свое стремление по-
сильно поддерживать нормативный мировой порядок; более 
того, с недавнего времени этот принцип является неотъем-
лемой частью Евросоюза, как определено Лиссабонским 
договором. Другие акторы, в свою очередь, ориентированы 
больше на силовой подход. Особенно четко этот диссонанс 
проявляется в Центральной Азии, где ведущие позиции за-
нимают Россия и Китай, а сама она далека от европейских 
стандартов по соблюдению прав человека и демократии. В то 
время как Москва нацелена на ультрареалистичный подход, 
Пекин усиливает свое экономическое присутствие, воздер-
живаясь от оказания нормативного влияния, выходящего за 
пределы китайской доктрины невмешательства во внутрен-
ние дела государства.

В Брюсселе исходят из того, что Центральная Азия не 
представляет прямой угрозы безопасности ЕС, однако суще-
ствуют три косвенных фактора, которые влияют и на Евро-
союз.
Первый — это нестабильность энергетических поста-

вок. Центральная Азия может стать источником диверсифи-

кации импорта нефти (Казахстан) и газа (Туркменистан). До-
быча этих ископаемых должна регламентироваться нормами 
экологической устойчивости, корпоративного управления и 
распределения доходов. Диверсификация поставок энерго-
сырья является методом противостояния монополиям на ре-
сурсы, что является позитивным шагом как с экономической 
точки зрения, так и с политической. Это уменьшает угрозу 
использования поставок энергосырья в качестве механизма 
геополитического манипулирования (что характерно для по-
литики России в настоящее время). 
Второй — «Аль-Каида» и талибанизация. Центральная 

Азия находится в непосредственной близости от военных 
действий в Афганистане, которые ведутся с целью оградить 
Европу и весь остальной мир от террористической угрозы 
со стороны «Аль-Каиды». Снабжение войск, находящихся 
там, происходит через территорию Центральной Азии. Эти 
маршруты необходимо сохранять, что в данном случае вряд 
ли может расцениваться как беспринципное преследование 
собственных интересов. Центральная Азия к настоящему 
моменту не подвергается талибанизации, как это происходит 
в Пакистане, тем не менее и здесь существует угроза исла-
мистской радикализации. Поэтому Европа склонна высту-
пать на стороне ведения диалогов с умеренными исламскими 
движениями и включения их в политические процессы.
Третий — контрабанда наркотиков. Через Центральную 

Азию проходят маршруты поставок наркотических средств 
из Афганистана в Европу. ЕС поддерживает борьбу с рас-
пространением наркотиков и наркотической зависимостью 
в Центральноазиатском регионе. Нуждаются в исследовании 
возможности сотрудничества в данной сфере с Россией и 
странами Восточной Европы [25].

Программа Евросоюза, затрагивающая вопросы экспорта 
ценностей, представляет собой сложную систему докумен-
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тов. Можно рассуждать о политических ценностях, но чаще 
всего в странах с неблагоприятной экономической ситуаци-
ей упор, прежде всего, делается на снижение уровня бедно-
сти, обеспечение продовольствием, экономическое развитие 
и экологическую безопасность. ЕС оказывает поддержку во 
всех этих сферах, но она весьма скромная. Особенно в срав-
нении с теми инвестициями, в частности в экономическую 
инфраструктуру, которые предоставляет КНР.

ЕС необходимо обзавестись своим донорским профилем, 
например, активно предоставлять гранты по социальным и 
образовательным программам. Расширение образователь-
ных инициатив могло бы стать основной гарантией экспорта 
европейских гражданских, профессиональных и культурных 
ценностей в ЦА в долгосрочной перспективе.

Очевидно, что Европейский Союз прилагает большие 
усилия для улучшения ситуации с правами человека в Цент-
ральной Азии. Основой для этих усилий служит Универсаль-
ная декларация прав человека от 1948 года, которую подпи-
сали как государства ЕС, так и страны Центральной Азии, а 
также желание последних вступить в диалог с ЕС по этим 
вопросам. Евросоюз обладает достаточной компетенцией 
в правозащитной области, поскольку основывает свою ра-
боту на конвенциях Совета Европы, ссылающихся на уни-
версальную декларацию, и деятельности Европейского суда 
по правам человека. Стоит заметить, что ни один из других 
внешних партнеров Центральной Азии, будь то Россия, Ки-
тай и даже США, не стремится или не в состоянии открыть 
подобные диалоги со странами региона.

В отличие от прав человека демократия не подпадает под 
какой-либо свод международных законов. По-прежнему не-
ясно, в какой перспективе — среднесрочной или долгосроч-
ной — стоит ожидать масштабных политических сдвигов в 
ЦА. ЕС осторожен в продвижении западного стиля демокра-

тии в контексте, который в политическом и культурном плане 
далек от европейского. Любые перемены должны возникать 
внутри самих стран, потому главным вкладом ЕС остается 
помощь в создании благоприятной нормативной основы для 
таких перемен.

Помимо законодательных систем внутри центрально-
азиатских стран двусторонние отношения с ЕС должны 
в возрастающих пропорциях опираться на европейское и 
международное законодательство. В распоряжении Евро-
союза для этого имеются проверенные инструменты, по-
скольку вся его внешняя политика целиком базируется на 
договорной основе. Отношения с центральноазиатскими 
государствами определяют СПС, и их содержание необ-
ходимо обновлять и углублять, как это уже планируется в 
случае с Казахстаном.

По мнению ряда европейских аналитиков, ЕС должен 
поддерживать региональное сотрудничество в наиболее 
выгодных сферах, но ему не стоит заблуждаться по пово-
ду возможностей применения модели интеграции ЕС в ЦА. 
Центральноазиатский регион недостаточно велик, чересчур 
разнообразен и окружен слишком влиятельными соседя-
ми, чтобы региональная интеграция здесь стала основным 
двигателем прогресса, как это случилось в Европе. Евросо-
юз должен благосклонно относиться к идеям поиска общей 
центральноазиатской идентичности, поскольку в будущем 
это может перерасти в нормативные акты. Свою позитивную 
роль в этом могут сыграть и региональные диалоги стран ЦА 
и ЕС.

Концепция регионализма, применяемая ЕС в Централь-
ной Азии, может принять более экстравертные формы, когда 
регион будет рассматриваться в более широком географи-
ческом контексте. Все это ведет к вопросам трансконтинен-
тального сотрудничества вокруг Центральной Азии (или 
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евразийского направления внешней политики ЕС), а также 
проблемам многополярного взаимодействия.

Эпоха гегемонии США проходит, уступая место эре по-
явления новых и укрепления мощи давно существующих 
держав, большинство из которых имеют свои интересы в 
Центральной Азии. Задача усложняется разбросом их поли-
тических мировоззрений — от недемократичных России и 
Китая, состоящих в ШОС вместе со странами ЦА на основе 
жесткой доктрины невмешательства во внутренние дела, до 
демократичных ЕС, США, Турции и Индии, которые в раз-
ной степени стремятся продвигать иной, нормативный под-
ход к внешней политике.

По мнению европейских аналитиков, возможностей для 
совместной работы между ЕС, странами ЦА и заинтересо-
ванными державами (Россия, Китай, США, Индия и др.) на-
считывается, по крайней мере, три. 

Во-первых, это сотрудничество по предотвращению угроз 
со стороны Пакистана и Афганистана, в частности, экспорт 
наркотиков и радикальный экстремизм. 

Во-вторых, водный вопрос, который может быть решен 
с помощью международного консорциума с участием всех 
крупнейших акторов. 

В-третьих, это оптимизация трансконтинентальных 
транспортных маршрутов торговли. 

ЕС также мог бы принять статус наблюдателя в ШОС, 
если однажды поступит соответствующее приглашение. В 
качестве альтернативы формат региональных встреч ЕС со 
странами ЦА может быть расширен и включать представите-
лей Афганистана, Пакистана и Индии.

И наконец, европейские аналитики полагают, что по-
скольку ЕС уже обзавелся центральноазиатской стратегией, 
она должна стать неотделимой частью видения мира со сто-
роны Евросоюза.

Таким образом, говоря о тактике и стратегии Казахстана 
и других стран Центральной Азии в отношении ЕС, следует 
исходить из понимания природы заинтересованности Евро-
пы в сотрудничестве с регионом и общности интересов ЕС 
и ЦА. Понятно, что ЦА интересует Евросоюз прежде всего 
в качестве стабильного источника природных ресурсов. В то 
же время Брюссель заинтересован в распространении своих 
нормативных ценностей на наш регион. С другой стороны, ев-
ропейские государства, как члены НАТО, играют немаловаж-
ную роль в борьбе с угрозами, исходящими из Афганистана. 
Кроме того, ЕС не приветствует доминирующую роль США 
в Евразии и склонен считаться с ролью России в регионе. В 
последнее время эксперты говорят о том, что именно Евросо-
юз способен сыграть в будущем роль противовеса (поскольку 
Россия самоустранилась) растущему доминированию Китая 
в Центральной Азии. Все эти факторы следует учитывать при 
формировании позиции стран ЦА в отношении ЕС [26]. 

Очевидно, что на отношения Европейского Союза и Цент-
ральной Азии в ближайшее время будут влиять геоэкономи-
ческая ситуация и геополитические факторы. К ним можно 
отнести следующие: новую стратегию США в Центральной 
Азии; неясность перспектив развития военно-стратегиче-
ской ситуации в Афганистане; состояние отношений между 
Россией и Западом; мировой экономический кризис; возрос-
шее значение энергетических ресурсов и продовольственной 
безопасности. Эти факторы могут оказать как динамичное и 
позитивное влияние на развитие отношений между Европой 
и Центральной Азией, так и негативно сказаться на их даль-
нейшей судьбе. Многое будет зависеть от политической воли 
самих акторов этой сложной геополитической ситуации. Но 
нет никаких сомнений, что существует объективная взаим-
ная заинтересованность Европы и Центральной Азии друг 
в друге. 
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* Об этом, в частности, говорит то, что по ряду вопросов внешней политики в правящем 
тандеме в 2011 г. наметились разногласия, например в оценках военной операции стран 
НАТО против Ливии.

ГЛАВА VIII
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПОЛИТИКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Политику России в Центральной Азии невозможно рас-
сматривать вне контекста общей внешнеполитической стра-
тегии РФ в СНГ в рамках отношений с другими крупными 
игроками и политики на двустороннем уровне.

В 2009—2010 годах совместное управление внешней 
и внутренней политикой России в рамках тандема Путин 
— Медведев приобрело законченную форму: президент 
Д. Медведев сконцентрирован на внешнеполитической де-
ятельности, в то время как премьер В. Путин отвечает в ос-
новном за внутреннюю политику и экономическое развитие 
страны (хотя это не исключает его серьезного влияния на 
принятие важнейших стратегических решений во внешне-
политической сфере и по вопросам национальной безопас-
ности РФ).*

На настоящем этапе Россия в своей внешней политике, 
с одной стороны, добилась ряда успехов и достижений, но 
с другой — сталкивается с некоторыми старыми и новыми 
проблемами и вызовами [1].

Негативным образом на международном положении Рос-
сии сказался мировой финансово-экономический кризис 
2008—2010 годов. Его результатом на постсоветском про-
странстве стало усиление влияния Запада и Китая на ряд го-
сударств СНГ в ущерб российским инвестиционным проек-
там. Кризис оказал также негативное влияние на оборонные 
проекты РФ. 

На постсоветском пространстве Россия сталкивается как 
с понимаем и принятием своих интеграционных инициа-
тив, так и с сопротивлением и даже саботажем со стороны 
некоторых партнеров. В 2010 году заработал Таможенный 
союз — ядро реальной интеграции СНГ под эгидой России, 
однако его развитие ставится под угрозу вследствие поли-
тики Белоруссии, являющейся ближайшим партнером РФ и 
участником союзного государства. С другой стороны, вну-
триполитические изменения в Украине в 2010 году привели 
к существенному улучшению двусторонних отношений, что 
создает в будущем шанс на участие Киева в Едином экономи-
ческом пространстве.

В Центральной Азии политика России постоянно натал-
кивается на присутствие Китая как равноценной (а иногда и 
превосходящей) экономической и политической силы [2]. В 
этих условиях Москва неизбежно начинает поворачиваться к 
Западу как к геополитическому балансиру для сдерживания 
растущих амбиций Пекина [3].

Политику России в Центральной Азии все еще можно 
охарактеризовать как вполне самостоятельную (не завися-
щую от Запада и влияния других факторов), но два вопро-
са Москва не может игнорировать — проблему Афганистана 
и влияние Китая. Казахстан по-прежнему рассматривается 
Россией в качестве ближайшего союзника и стратегического 
партнера.

Интересы РФ в ЦА в сфере безопасности можно структу-
рировать следующим образом:

- собственно вопросы военно-стратегической стабиль-
ности;

- военно-политическое и военно-техническое сотрудни-
чество на двустороннем уровне;

- обеспокоенность Москвы влиянием или вмешатель-
ством в дела региона со стороны третьих стран;
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- внутрирегиональная стабильность (отношения между 
центральноазиатскими государствами);

- внутриполитическая стабильность отдельных респу-
блик региона;

- зависимость положения Центральной Азии от разви-
тия ситуации в Афганистане.

Отношения с Узбекистаном 

По-прежнему неоднозначными остаются отношения меж-
ду Россией и Узбекистаном. Последний подозревает Москву 
в проведении неоимпериалистической политики на постсо-
ветском пространстве. Узбекский лидер И. Каримов неодно-
кратно открыто высказывал мнение, что нынешнее руковод-
ство РФ через ОДКБ пытается навязать свою стратегию без-
опасности на постсоветском пространстве, в действительно-
сти преследующую неоимперские амбиции [4]. 

Официальный Ташкент выступил категорически против 
расширения военно-оперативной и стратегической компе-
тенции ОДКБ на базе КСОР. В Узбекистане убеждены, что во 
всех интеграционных инициативах РФ речь идет о создании 
нового мини-СССР. Для России это удачная возможность для 
«собирания земель» — традиционный метод создания импе-
рии. Само существование ЕврАзЭС означает неотделимость 
стран СНГ от РФ [5].

Оценивая политику РФ в сфере экономики, узбекские ана-
литики отмечают, что ни Россия, ни другие богатые геополи-
тические игроки даже не думают вкладывать свой капитал 
в менее прибыльные, но более перспективные с социально-
экономической точки зрения сферы экономики региона. У уз-
бекских политологов вызывает сильное неприятие известная 
оценка характера политического режима в РУз, бытующая в 
России. Речь идет об авторитаризме И. Каримова, который не 

есть каприз или политическая линия, а неотъемлемое свой-
ство традиционной политической культуры Узбекистана. Уз-
бекские политологи удивлены тем фактом, что на саммитах 
этой организации обсуждались проблемы водно-энергетиче-
ского регулирования в ЦА, хотя не весь регион входит в зону 
ее деятельности. 

В Ташкенте считают, что Россия и ЦА должны независимо 
друг от друга решать проблемы своей национальной безопас-
ности. Российская Федерация — сильная держава. Несмотря 
на это, она должна способствовать укреплению независимых 
государств, расположенных по ее периметру, не путем прикре-
пления их к своей территории по типу ЕврАзЭС и ОДКБ, а на 
основе содействия их самостоятельной регионализации.

Недоверие к политике Москвы в Центральной Азии Таш-
кент готов «уравновесить» сближением с США. К тому же 
Узбекистан был бы рад поскорее избавиться от внешнеторго-
вой зависимости с российской стороны, поскольку ключевые 
коммерческие и энергетические маршруты из Центральной 
Азии пока проходят через российскую территорию.

Одновременно с намерением как-то уравновесить амери-
канским присутствием в регионе российское желание в рам-
ках ОДКБ создать силы быстрого реагирования и разместить 
у границ Узбекистана еще одну военную базу в соседнем 
Кыргызстане Ташкент принял решение привлечь в страну 
американский бизнес.

В начале 2010 года И. Каримов подписал План сотруд-
ничества с США на 2010 год. Документ основан на резуль-
татах первого раунда узбекско-американских политических 
консультаций. Вашингтон делает ставку на взаимодействие 
с Узбекистаном в политической, социальной, экономической 
сферах, а также в вопросах обеспечения безопасности. Что-
бы сгладить негативный эффект от своего поворота в сторо-
ну Запада, в апреле 2010 года И. Каримов совершил поездку 
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в Москву. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества 
была затронута ситуация в Кыргызстане. 

В 2009 году товарооборот России и Узбекистана хоть и 
составил 4,5 млрд долл., тем не менее произошло снижение 
на 25%. Сегодня в Узбекистане работают свыше 800 россий-
ских предприятий. РФ вкладывает значительные инвести-
ции, преимущественно в газовую отрасль. В 2009 году «Газ-
пром» закупил 15,4 млрд куб. м узбекского газа и законтрак-
товал на 2010 год 15,5 млрд, в том числе до 6,5 млрд куб. м у 
ЛУКОЙЛа, который наращивает добычу газа в рамках двух 
проектов, реализующихся на базе СРП, и к 2013 году наме-
рен увеличить мощность до 12 млрд куб. м газа. 

К проблемным сторонам российско-узбекских отношений 
относится тот факт, что Ташкент по-прежнему отказывается 
признавать госдолг перед РФ, который уже достиг 700 млн 
долларов. Это делает невозможным инвестирование и пре-
доставление кредитов с российской стороны. Еще одной не-
решенной проблемой остался вопрос о конвертации денеж-
ных средств, вырученных российскими предпринимателями 
в Узбекистане. Узбекские банки отказываются конвертиро-
вать их выручку, поступающую в национальной валюте, в 
доллары или евро. Из-за этого замороженными, по разным 
данным, оказались от 60 млн до 150 млн долл., заработанных 
российскими предприятиями разного профиля. 

Наконец, нерешенными остаются геополитические во-
просы о возвращении Ташкента в ЕврАзЭС и его присоеди-
нении к КСОР. 

Москву также настораживает набирающее силу сближе-
ние Ташкента с Пекином. И. Каримов и председатель КНР 
Ху Цзиньтао договорились в июне 2010 года о поставках в 
Китай 10 млрд куб. м узбекского газа. Соглашение носит ра-
мочный характер. Сроки поставок и размер инвестиций не 
уточняются. Складывается впечатление, что Ташкент явно 

пытается надавить на российский «Газпром», который не то-
ропится вкладывать средства в модернизацию газопровода 
Средняя Азия — Центр, несмотря на желание Узбекистана 
удвоить газовый экспорт.*

Однако реализации амбициозных планов Ташкента меша-
ет недостаточная пропускная способность газопровода Сред-
няя Азия — Центр (САЦ), по которому узбекский газ посту-
пает в Россию. Этот газопровод на территории Узбекистана 
потерял свою мощность с 56 млрд куб. м до 45 млрд. Между 
тем специалисты предлагают модернизировать его и поднять 
объемы прокачки до 90 млрд куб. м. Российские компании не 
хотят инвестировать в добычу газа в Узбекистане, поскольку 
И. Каримов не заключает долгосрочных контрактов, а инве-
стировать в рамках текущих контрактов на закупку газа они 
считают довольно рискованным.

Документ, подписанный И. Каримовым и Ху Цзиньтао, 
явно адресован России. Ташкент демонстрирует Москве, что 
его не волнует нынешняя конъюнктура на газовом рынке Ев-
ропы. Если РФ и дальше будет тянуть с увеличением закупок 
узбекского газа, а также необходимой для этого модерниза-
цией газотранспортной системы, Узбекистан переориенти-
руется на Китай. Тем более что Пекин пытается доминиро-
вать на центральноазиатском энергетическом рынке. Эта ли-
ния Ташкента была продолжена в ходе визита И. Каримова в 
КНР в апреле 2011 года.

Таким образом, стратегия Узбекистана в отношении России 
строится в настоящий момент на балансировании между Моск-
вой, Вашингтоном (в стратегической сфере) и Пекином (в об-

* Узбекистан наряду с Туркменией является крупнейшим добытчиком природного газа в 
Центральной Азии (ежегодная добыча — 65 млрд куб. м газа). В 2009 году, согласно годовому 
отчету «Газпрома», «Газпром экспорт» значительно увеличил закупки в Узбекистане — до 
15,4 млрд куб. м, что сделало Ташкент лидером продаж газа в РФ среди стран Центральной 
Азии. В 2010 году «Газпром экспорт», согласно действующим контрактам, намерен был также 
купить 15,5 млрд куб. м в Узбекистане.
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ласти экономики), целью которого является принудить Россию 
к сотрудничеству на приемлемых для Ташкента условиях [6]. 

Политика России носит в большей степени пассивный, 
инерционный характер и базируется на убеждении, что рано 
или поздно Узбекистан вернется в интеграционные структу-
ры под эгидой РФ по внутриполитическим и внешнеполити-
ческим причинам.

Отношения с Туркменистаном 

Российско-туркменские отношения складываются слож-
но. Туркменское руководство болезненно отреагировало на 
российско-грузинский конфликт в августе 2008 года. Заявле-
ние туркменского МИД в связи с событиями в Южной Осе-
тии было выдержано в подчеркнуто нейтральных тонах. Аш-
хабад не поддержал российскую трактовку конфликта, что 
по канонам восточной дипломатии означает ее фактическое 
осуждение [7].

Несмотря на то что Ашхабад и Москва заключили свыше 
22 договоров и  соглашений, предусматривающих широкий 
спектр их военных связей, приоритет РФ в двусторонних кон-
тактах — взаимодействие в топливно-энергетической сфере 
[8]. Соглашение по безопасности предусматривает обмен опе-
ративной информацией в «борьбе с террористами». Показа-
тельно, что все крупные перестановки в силовых ведомствах 
Г. Бердымухамедов проводил после встреч с В. Путиным.

Москва стремится предотвратить военно-политическое 
сотрудничество Ашхабада с США, НАТО и Турцией, а также 
самостоятельный выход Туркмении на европейский газовый 
рынок. Российская дипломатия играет на инстинктивном не-
доверии туркменского истеблишмента к западным странам.

Взаимодействие в газовой сфере и личные контакты по-
зволяли России до недавнего времени, несмотря на попытки 

Вашингтона активизировать военное сотрудничество с Аш-
хабадом, не стремиться утверждаться в военной сфере Турк-
менистана.

Обостряются противоречия между Москвой и Ашхабадом 
в энергетической области. Россия пытается сорвать строи-
тельство газопровода «Набукко», добивается сооружения 
Прикаспийского газопровода и модернизации газопровода 
Средняя Азия — Центр, с тем чтобы максимально сохранить 
газотранспортную зависимость Туркмении от России. Это 
вызывает растущее недовольство туркменского руководства. 
Этому свидетельствуют непропорционально резкая реакция 
Ашхабада на аварию (которая рассматривается как сплани-
рованная диверсия) на газопроводе Средняя Азия — Центр 
в апреле 2009 года;* безрезультатные переговоры в Москве 
в конце марта 2009 года по Прикаспийскому газопроводу; 
отказ Бердымухамедова от присоединения к нему будущего 
внутреннего туркменского трубопровода Восток — Запад, 
а также объявление международного тендера на его строи-
тельство.**

Накануне визита российского президента Д. Медведева в 
Туркмению в сентябре 2009 года Г. Бердымухамедов дал по-
нять, что не намерен отказываться от диверсификации марш-
рутов поставок природного газа на международные рынки.

Доля России в области разведки и разработки нефтегазо-
вых участков на каспийском шельфе значительно уступает 
западным компаниям. ЛУКОЙЛ ведет незначительные раз-
работки и проявляет интерес только к трем шельфовым угле-
водородным блокам — 19-му, 20-му и 21-му.

* Ашхабад обвинил «Газпром» во взрыве на газопроводе Средняя Азия — Центр, со-
единяющем Туркмению и Россию. Причиной аварии стало резкое сокращение отбора газа 
«Газпромом».

** Ашхабад объявил международный тендер на строительство газопровода Восток — 
Запад, который должен вывести газ крупнейшего в СНГ Иолотанского месторождения на 
берег Каспийского моря. Это стало неожиданностью для России: предполагалось, что газо-
провод построит «Газпром».
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Россия продолжит попытки вовлечь Туркменистан в во-
енные связи, например участвовать в Объединенной системе 
ПВО государств СНГ, в которой он формально состоял с 1995 
года, или во взаимном уведомлении о переброске передвиж-
ных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Ашхабад начина-
ет осознавать опасность соседства с Афганистаном — глав-
ным источником угроз в современном мире, а также стремит-
ся сохранить авторитарную форму правления. Это диктует 
необходимость создания сильной армии, тем самым форми-
руя интересы Москвы к Ашхабаду. Россия готова поддержать 
безопасность если не режима, то газовых контрактов.

Важным шагом по укреплению туркменско-российских 
связей стало исключение в 2008 году приходов РПЦ на тер-
ритории Туркмении из состава Ташкентской и Среднеазиат-
ской епархии (с центром в Ташкенте) и создание отдельного 
Туркменского благочиния. 

Минобороны РФ готово и в дальнейшем оказывать под-
держку Туркменистану в реформировании и модернизации 
его вооруженных сил. С этой целью стороны наметили ос-
новные направления дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества в данной сфере.

Главные внешнеполитические инструменты и рычаги 
давления Ашхабада в отношениях с Россией — это проек-
ты магистральных трубопроводов на Запад («Набукко») и 
на восток — в Китай. Кроме того, Туркмения и Афганистан 
подписали в конце августа рамочное соглашение о строи-
тельстве Трансафганского газопровода (TAPI), который дол-
жен пройти через Пакистан в Индию.*

До недавнего времени Довлетабад являлся главной ре-
сурсной базой для экспорта туркменского газа в Россию. По 
действовавшему до декабря прошлого года долгосрочному 
соглашению Москвы и Ашхабада от 2003 года объем поста-
вок в 2010 году должен был составить 80—90 млрд куб. м, 
однако из-за прошлогоднего газового конфликта в декабре 
стороны внесли изменения в контракт, согласно которым в 
этом году Россия может купить всего 10 млрд куб. м туркмен-
ского газа. Соответственно, если «Газпром» в ближайшие 
годы не увеличит закупки (компания делать это не намерена 
из-за нестабильного спроса в Европе), Ашхабад вполне смо-
жет направить высвободившийся газ на другие рынки через 
недавно запущенные трубы в Китай и Иран. 

В марте 2011 года в Туркмении с визитом побывал ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Основной целью 
было убедить туркменскую сторону в том, что проект «На-
букко», предложенный Евросоюзом, менее перспективен, 
чем предложения Москвы. Но в реальности Россия не готова 
закупать весь объем туркменского газа, поэтому инструмен-
тов для давления на Ашхабад у нее немного. Маловероятно, 
что РФ сможет закрыть Туркмению для газопровода «Набук-
ко», тем более что она фактически сама отказалась от строи-
тельства Прикаспийского газопровода. 

После того как «Газпром» сократил в четыре раза импорт 
туркменского газа, Ашхабад вынужден был решить для себя 
несколько принципиальных вопросов. В частности, обрести 
независимость от Москвы в транспортировке своего газа и 
работать напрямую с основными потребителями энергоре-
сурсов, без посредничества «Газпрома».

Таким образом, несмотря на то что с приходом к власти 
нового президента Туркменистан активизировал взаимодей-
ствие с Россией, он продолжил при этом политику равно-
удаленности. В настоящее время Россия способна влиять на 

* По планам Ашхабада и Кабула труба протяженностью 1 680 км свяжет туркменское 
месторождение Довлетабад с населенным пунктом Фазилк на границе Индии и Пакиста-
на, пройдя при этом через Афганистан. Полная мощность трубопровода на входе будет 
составлять около 33 млрд куб. м газа в год, а на выходе в Индии — 17—18 млрд куб. м. 
Планируется, что строительство может начаться уже в этом году —  тогда первый газ по 
TAPI пойдет в 2015 году.
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политику Туркменистана только в двух сферах — газовой 
(в ограниченном масштабе) и военной. Однако Ашхабад целе-
устремленно реализует политику, направленную на сниже-
ние своей зависимости от Москвы в газовой сфере. 

Таким образом, стратегия России (и «Газпрома») в Турк-
менистане и в целом в области газовой политики страдает 
системным изъяном. Учитывая рыночную ситуацию на ми-
ровом газовом рынке и темпы роста цен на туркменский газ, 
он давно уже перешел порог рентабельности. Фактически 
это плата России за азиатскую газовую гегемонию, которая 
является основой стратегии Москвы.

Политика в отношении Кыргызстана 

Характер российско-кыргызских отношений во второй 
половине 2000-х годов определялся двумя основными фак-
торами: 1) судьбой военной базы США в Манасе; 2) стабиль-
ностью в республике и политической прочностью режима, 
пришедшего на смену А. Акаеву. Кроме этого на динамику 
и характер политики России в отношении Кыргызстана вли-
яли такие факторы, как степень участия Бишкека в интегра-
ционных процессах в СНГ и перспективы вступления КР в 
Таможенный союз; растущая зависимость Кыргызстана от 
Китая; отношения республики с соседями, особенно в сфере 
гидроэнергетических проектов.

В дальнейшем к этому комплексу вопросов прибавились 
следующие: проблема кыргызского долга России и его спи-
сания; судьба российских инвестиций в республике; пробле-
мы, связанные с российскими военными объектами и объек-
тами стратегического характера, а также изменение отноше-
ний к русским в КР. 

Насильственная смена власти в республике в апреле 2010 
года и последовавшие за этим кровавые события в июне по-

ставили под вопрос эффективность российской политики в 
регионе в плане ее возможности обеспечивать региональную 
стабильность. Не случайно, что события в Бишкеке незамед-
лительно стали темой обсуждения президентов США, Рос-
сии и Казахстана. 

В целом в отношении событий в Кыргызстане между ее 
ближними и дальними соседями, в первую очередь США, 
Россией и Казахстаном, быстро сложился международный 
консенсус: признать устранение К. Бакиева, умеренно сотруд-
ничать с временным правительством, оказывать посильную 
гуманитарную помощь, избегать прямого вмешательства.

Предложения российских аналитиков по выработке курса 
в отношении Кыргызстана сразу же после свержения К. Ба-
киева сводились к следующему: 1) сохранение политической 
стабильности; 2) сохранение особого характера взаимоотно-
шений Москвы и Бишкека; 3) предотвращение антироссий-
ских выступлений [9].

Как считали в Москве, учитывая тесные связи семьи Баки-
ева с США, а также отсутствие реальной альтернативы, Биш-
кек после свержения Бакиева естественным образом будет 
ориентироваться в большей степени на Москву. В сознании 
населения также укоренилась идея о том, что Россия поддер-
живает новую власть и даже сыграла значительную роль в 
свержении бывшего президента. В случае провала временного 
правительства любое другое руководство республики окажет-
ся, скорее всего, антироссийским и, возможно, националисти-
ческим. Вероятно наступление хаоса, не исключен и распад 
страны. Представляется, что в этих условиях курс Москвы на 
поддержку временного правительства являлся верным.

Российские эксперты исходили из того, что в Кыргызста-
не ключевым вопросом является сохранение финансовой де-
еспособности и возможности поддерживать общественный 
порядок. Здесь важнейшую роль могут сыграть как матери-
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альная помощь, так и содействие в налаживании эффектив-
ной деятельности правоохранительных органов.

Серьезные подозрения вызывает роль России в событиях, 
приведших к отстранению К. Бакиева от власти. Общеиз-
вестно, что накануне событий, весной 2010 года, у Москвы 
накопился целый ряд претензий к Бишкеку. В июне 2009 года 
К. Бакиев принял решение сохранить военную авиабазу 
США в аэропорту «Манас», которую Кремль давно пытался 
убрать из КР. В результате внешнеполитического маневриро-
вания она лишь сменила вывеску, став так называемым Цент-
ром транзитных перевозок. Особенно возмутило Кремль то, 
что это произошло после того, как, будучи в Москве, кыр-
гызский лидер объявил о закрытии базы, а Россия заявила о 
выделении Кыргызстану безвозмездного гранта на 150 млн 
долл., 300 млн долл. льготного кредита, а заодно списала ее 
внешний долг на 180 млн долларов.

В дальнейшем Бишкек предпринял другие шаги, которые 
неизбежно должны были вызвать острую реакцию Москвы. 
Так, появились сообщения, что в 2010 году кыргызские вла-
сти намерены открыть на своей территории еще один воен-
ный объект США — учеб ный центр в Баткенской области. 
Не меньшее недовольство России вызвала история с так и 
неначавшимся созданием на юге страны военного учебного 
центра, о котором Д. Медведев и К. Бакиев договорились в 
июле 2009 года на Саммите ОДКБ в Чолпон-Ате. Этот центр 
стал бы вторым после авиабазы в Канте российским воен-
ным объектом в стране, а многие эксперты расценивали про-
ект как компенсацию за неудавшееся изгнание американцев 
из Манаса. Согласно подписанному в Чолпон-Ате президен-
тами РФ и КР меморандуму, заключить соглашение об ус-
ловиях размещения и статусе объекта стороны планировали 
до 1 ноября 2009 года. Однако никаких документов не было 
подписано, хотя они уже давно готовы.

Известно, что К. Бакиев давал и другие обещания Москве. 
Одним из них было передать России ОАО «Дастан». Вопрос 
о судьбе этого единственного на территории КР предпри-
ятия ВПК, которое производит оборудование для морских 
торпед ВА-111 «Шквал», Бакиев обсуждал с Д. Медведевым 
еще в феврале 2009 года. Тогда было решено, что в обмен 
на списание госдолга (180 млн долл.) Бишкек отдаст Москве 
контрольный пакет акций предприятия, а также его опыт-
ный полигон на озере Иссык-Куль. Долг был списан, однако 
кыргызские власти объявили, что контролируют всего 37% 
акций завода, а остальные находятся в руках у частных лиц. 
Вскоре в Москве узнали, что акции «Дастана» в последнее 
время переходят к бизнес-структурам, связанным с младшим 
сыном кыргызского президента М. Бакиевым.

Кроме того, в последнее время власти КР начали насту-
пление на русскоязычные сайты, ограничивая или вообще 
закрывая доступ к ним в республике. По этому поводу По-
сольству РФ в Бишкеке пришлось в марте выразить даже 
«озабоченность», которая особого эффекта не возымела. 

Наконец, работающие в Кыргызстане российские биз-
несмены стали все больше отмечать попытки ограничить их 
возможности по приобретению тех или иных предприятий. 
Как неоднократно утверждала оппозиция, эти попытки ис-
ходят от антироссийски настроенного окружения младшего 
сына президента М. Бакиева, который возглавляет Цент-
ральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям 
(ЦАРИИ) — своего рода теневое правительство КР. К при-
меру, в 2009 году в результате рейдерской атаки российские 
инвесторы лишились контрольного пакета в кыргызском со-
товом операторе MegaCom.

В феврале 2011 года бывший премьер-министр респу-
блики Д. Усенов принял участие в одиннадцатом заседании 
Межправительственной российско-кыргызской комиссии 
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по торгово-экономическому, научно-техническому и гума-
нитарному сотрудничеству. На переговорах, в частности, 
была подписана программа экономического сотрудничества 
на 2011—2013 годы, которая предусматривает около 60 ме-
роприятий в сферах торгово-экономического, научно-тех-
нического и гуманитарного сотрудничества. Россия и Кыр-
гызстан договорились развивать сотрудничество в нефтега-
зовой отрасли, создав в ней совместное предприятие путем 
продажи части акций ОАО «Киргизгаз» «Газпрому», а также 
активизировать до конца 2011 года реализацию программы 
геологического изучения недр на площадях «Кугарт» и «Вос-
точное Майлису IV». 

Однако главная цель визита — решение вопроса о вы-
делении кредита на строительство Камбаратинской ГЭС-1 
— достигнута не была. Россия готова финансировать про-
ект только после его технико-экономического обоснования 
и проведения экспертизы, к которой, возможно, привлекут 
Всемирный Банк. Ранее ни о какой международной экспер-
тизе проектов строительства крупных ГЭС в КР и Таджики-
стане, которые планирует финансировать Россия, не упоми-
налось.

В самой республике итоги визита Д. Усенова были вос-
приняты как провальные. В ответ на это Бишкек, по неко-
торым предположениям, готовился предложить российским 
военным покинуть авиабазу в Канте. На практике российская 
авиабаза в Канте с 1 марта 2011 года изменила принцип ком-
плектования. Члены семей офицеров, ранее проживавшие на 
авиабазе, должны были покинуть ее, а военные из России — 
служить в Канте не более года.

Несмотря на тот факт, что официальные российские лица 
(президент Д. Медведев, премьер-министр В. Путин, секре-
тарь Совбеза Н. Бордюжа) отрицали любой факт вмешатель-
ства России в события в КР, руководство РФ не скрывало 

удовлетворения по поводу свержения К. Бакиева. Нельзя 
исключать также, что в последние месяцы имели место се-
кретные контакты российской стороны с кыргызской оппо-
зицией. Характерно, что демонстративную поддержку вре-
менному правительству в Бишкеке оказала лишь одна страна 
— Россия. 

Рассуждая о роли РФ в свержении К. Бакиева, ряд экс-
пертов пришли к выводу, что она, скорее всего, рассчитывала 
к юбилею мартовской революции нанести протяженный во 
времени, примерно на месяц, массированный информацион-
ный удар по режиму Бакиева и таким образом отрезвить его 
и привести в чувство. Однако события приняли неуправляе-
мый характер. 

Очевидно, что после свержения К. Бакиева Москва гото-
вилась работать с новыми властями страны. Первый, к кому 
обратилась Р. Отунбаева за поддержкой, был В. Путин. Од-
нако, как показали дальнейшие события, Москва с трудом 
находила общий язык с новым руководством республики. С 
приходом правительства А. Атамбаева резко изменилось от-
ношение Бишкека к российским бизнес-структурам. Пропо-
ведуемая на словах поддержка обернулась на деле админи-
стративными препонами. По данным российской стороны, 
ни один из предложенных Москвой проектов не нашел под-
держки в кыргызском правительстве. 

Наиболее серьезная схватка развернулась вокруг второ-
го по величине налогоплательщика республики — местной 
сотовой компании «Мегаком». Запущенная в 2005 году на 
деньги (более 120 млн долл.) российской компании Eventis 
Telecom, она, по версии кыргызской прокуратуры, сначала 
вышла на самоокупаемость, а затем в принудительном по-
рядке перешла под контроль окружения сына бывшего пре-
зидента. Но новые власти не торопились возвращать кон-
троль над компанией российским инвесторам.
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Другим недружественным шагом Бишкека в отношении 
Москвы стали переговоры с Анкарой по поводу передачи ту-
рецким инвесторам 49% акций кыргызского завода «Дастан» 
(производство торпед), ранее обещанных российской сторо-
не в обмен на списание кыргызского долга РФ. В прошлом 
судьба именно этого актива стала причиной серьезного кон-
фликта между Москвой и Бишкеком.*

Р. Отунбаева заявила, что контракт по обслуживанию аэро-
порта «Манас» должны исполнять на паритетных началах 
кыргызская государственная топливозаправочная компания 
«Манас» и российский «Газпром». Но Бишкек так и не со-
гласовал контракт с российской стороной. Летом 2010 года 
новые власти Кыргызстана объявили о намерении национа-
лизировать ряд крупных предприятий, в том числе ОАО «Да-
стан». В Москве это приветствовали, полагая, что национали-
зация открывает возможности для урегулирования спорного 
вопроса. Однако информация о передаче 49% акций оборон-
ного завода Турции нарушила планы России и не могла не по-
влиять на отношение Кремля к новым кыргызским властям.

В феврале 2011 года в Бишкеке с трехдневным визитом 
побывал генсек ОДКБ Н. Бордюжа. Этой поездке в Москве 
придавали особое значение. Генсек ОДКБ обсудил в Биш-
кеке не только будущее организации. Москва выразила се-
рьезную озабоченность тем, что новые кыргызские власти 
откровенно игнорируют российские интересы у себя в стра-
не. Н. Бордюжа передал руководству КР предложение о про-
ведении на территории республики учений миротворческо-

го или антитеррористического характера в связи с планами 
создать в Центральной Азии мощную военную группировку 
на базе подразделений коллективных сил оперативного ре-
агирования ОДКБ. Внятного ответа на это предложение не 
последовало.

Новое руководство республики с начала 2011 года раз-
вернуло кампанию по переименованию русскоязычных (а 
также узбекских) названий населенных пунктов на террито-
рии Кыргызстана.* В марте 2011 года президент Р. Отунбаева 
совершила визит в Брюссель, в ходе которого обещала со-
хранять ориентацию на Запад и развивать сотрудничество с 
НАТО. В Москве европейское турне Отунбаевой восприняли 
настороженно. Беспокойство Москвы было связано с тем, что 
в России Р. Отунбаева после своего утверждения в качестве 
главы государства (по итогам июньского референдума 2010 
года) с отдельным визитом так и не побывала. Она лишь за-
езжала в Москву в декабре 2010 года на Саммит СНГ, а также 
пару раз встречалась с Д. Медведевым на многосторонних 
мероприятиях — июльском Саммите ЕврАзЭС в Астане и 
августовском Саммите ОДКБ в Ереване.

Под давлением России кыргызские власти были вынужде-
ны пойти на уступки. Соглашение о создании СП для постав-
ки топлива на американскую авиабазу все же было подписа-
но. Ситуация с «Дастаном» также стабилизировалась, но от-
ношения продолжали оставаться натянутыми. В целях улуч-
шения двусторонних отношений в марте 2011 года состоялся 
визит премьера страны А. Атамбаева. Россия решила спасти 
правящую в КР коалицию от развала. Москва отменила вве-
денные в феврале пошлины на горюче-смазочные материалы 
(ГСМ), нехватка которых накануне посевного сезона грозила 

* В феврале 2009 года тогдашний президент Кыргызстана К. Бакиев договорился со 
своим российским коллегой Д. Медведевым о списании долга Бишкека перед Москвой, 
который составлял 180 млн долл. В обмен КР обязалась передать 48% акций «Дастана», 
с тем чтобы РФ стала контролирующим акционером. Москву сделка устроила, так как 
«Дастан» — единственное и крайне важное предприятие ВПК на территории Кыргызстана. 
Оно производит скоростные подводные торпеды ВА-111 «Шквал» и компоненты торпедного 
оружия, которые закупают Россия, Украина и Индия. К тому же оно имеет испытательный 
полигон на озере Иссык-Куль.

* Некоторые эксперты предполагают, что антирусская истерия нагнетается специально 
для скорейшего выбивания из России крупных кредитов, а антиузбекская — для вытеснения 
узбеков с юга страны (в первую очередь из экономической сферы).
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республике новой революцией. Платой за это стало согласие 
А. Атамбаева выполнить все обещания, данные России еще 
при К. Бакиеве. В их число входит и вопрос об американской 
авиабазе «Манас». В. Путин также согласовал с Бишкеком 
условия предоставления беспроцентного кредита в размере 
30 млн долл. Но он дал понять, что Россия не может выда-
вать кредиты странам, с которыми не урегулирован вопрос 
внешнего долга.

Кроме того, Бишкек намерен продвинуться и в планах 
энергетического сотрудничества. А. Атамбаев подтвердил 
достигнутую еще в 2008 году договоренность о продаже 
«Газпрому» 75% «Киргизгаза», а также о предоставлении 
российской монополии участков для поиска новых газовых 
месторождений. Кроме того, Бишкек хочет поскорее при-
ступить к реализации масштабных планов с «Интер РАО» 
по строительству ГЭС «Камбарата-1» и «Камбарата-2». На-
конец, в скором времени страна приступит к реализации про-
екта с «РусГидро» по строительству на реке Нарын четырех 
ГЭС мощностью до 300 МВт.

Единственный вопрос, по которому стороны публично 
зафиксировали разногласия, оказался проект по созданию в 
Кыргызстане объединенной военной базы РФ.* Бишкек от-
казывается от требования повысить арендную плату. Но в 
вопросе с базой остается один нерешенный вопрос, по кото-
рому между Бишкеком и Москвой сохраняются разногласия. 
Речь идет о том, что российская сторона предлагала стандарт-
ную мировую практику — заключение соглашения на 49 лет с 

автоматическим продлением через 25 лет. Однако Бишкек до 
последнего предлагал внести в соглашение статью, по кото-
рой кыргызская сторона может расторгнуть договор в любой 
момент. Следует отметить, что на стратегическую перспекти-
ву Москва намеревалась объединить все российские военные 
объекты на территории КР в одну военную базу. 

В 2011 году возникла еще одна проблема: Турция была 
заинтересована также в получении части акций или даже 
всего оборонного завода «Дастан», что вызвало глубокую 
озабоченность Москвы (в Бишкеке на самом высоком уровне 
обсуждался вопрос о передаче Турции 49% акций). Под вли-
янием реакции российской стороны Бишкек был вынужден 
дезавуировать свои прежние обещания Анкаре.

А. Атамбаев заявил, что после 2014 года международ-
ный центр транзитных перевозок (авиабаза в Манасе) дол-
жен стать по-настоящему интернациональным и туда обяза-
тельно надо привлечь Россию. Эта идея была обнародована 
на переговорах с В. Путиным и отторжения не вызвала. В 
апреле 2011 года состоялось заседание российско-кыргыз-
ской межправительственной комиссии во главе с премьером 
А. Атамбаевым, который, планируя в конце 2011 года идти на 
президентские выборы, нуждался в российской поддержке, а 
потому демонстрировал готовность к сближению с Москвой. 

По-видимому, этим же объясняется и объявленное прави-
тельством республики намерение уже к сентябрю 2011 года 
вступить в Таможенный союз. Однако на пути Кыргызста-
на было немало препятствий. Еще не сделав первого шага, 
Бишкек намерен просить страны союза оставить действую-
щие в республике таможенные пошлины по ряду товарных 
позиций на несколько ближайших лет. Не меньше проблем 
составит согласование законодательства КР с законодатель-
ством государств — членов ТС, а также увязка обязательств 
республики как члена ВТО с правилами, действующими в 

* Как известно, в стране находятся пять военных объектов России, условия пребывания 
которых регулируются различными документами: 999-я авиабаза в Канте, 338-й узел дальней 
связи ВМФ РФ в поселке Кара-Балта (Спартак, Чалдовар) Чуйской области, 954-я испыта-
тельная база противолодочного вооружения «Койсары» в Караколе на озере Иссык-Куль, 
а также автоматическая сейсмическая станция N1 в Ичке-Суу (Иссык-Кульская область) и 
радиосейсмическая лаборатория №17 в Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область), входя-
щие в состав единой автоматизированной системы сейсмического контроля сейсмической 
службы Минобороны РФ.
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ТС. Тем не менее в Бишкеке принято решение к 1 января 
2012 года войти в ТС.

Бишкек надеется, что Москва вложит деньги в горнодо-
бывающую отрасль, поможет решить транспортную пробле-
му, поставит дополнительные вооружения местной армии, 
поможет в борьбе с терроризмом и охране границ, создаст 
льготные условия для экспорта кыргызских товаров. Важны-
ми остаются поставки гуманитарных грузов — зерна, семян 
и дизтоплива. Взамен Бишкек обещает создать условия для 
российского бизнеса в КР.

Попытки сближения с Россией постоянно осложняются 
внешнеполитическими шагами Бишкека на других направ-
лениях. Так, А. Атамбаев, завершая свой визит в Анкару в 
апреле 2011 года, заявил, что его страна намерена создать 
совместное экономическое пространство с Турцией. Поезд-
ка Атамбаева в Турцию не прошла мимо внимания Москвы: 
премьер-министр РФ В. Путин отметил, что Россия больше 
не потерпит невыполнения данных Бишкеком обещаний. 

При этом в России все чаще высказываются опасения, что 
Кыргызстан не станет торопиться выполнять данные ранее 
обещания. В сложившихся условиях Москва приняла для 
себя два принципиальных решения. Во-первых, она будет 
делать все, чтобы избежать дестабилизации ситуации в Кыр-
гызстане, прежде всего, не повышать таможенные тарифы 
на ГСМ. Во-вторых, она не будет торопиться с реализацией 
многомиллиардных проектов, о которых Москва и Бишкек 
договорились в 2009 году, включая выделение кредита в раз-
мере 1,7 млрд долл. на строительство Камбаратинской ГЭС-1, 
а также создание в КР объединенной российской военной 
базы. В Москве принято решение о том, что масштабных ин-
вестиций в Кыргызстан Россия делать не будет до того, как 
там пройдут президентские выборы и политическая ситуа-
ция хоть как-то прояснится.

Отношения с Таджикистаном 

В последние годы отношения РФ с Душанбе (помимо тра-
диционных проблем безопасности на афганско-таджикской 
границе, стратегической станции слежения «Нурек», нарко-
трафика и т. д.) строятся на основе интереса Москвы и круп-
нейших российских инвесторов к крупным гидроэнергети-
ческим и горнодобывающим проектам на территории этой 
республики [10]. 

С 2001 по 2004 год в военном сотрудничестве РТ и РФ на-
блюдался определенный спад. Приход военных США в реги-
он и пример финансовых поступлений за американские во-
енные базы в КР и Узбекистане вынудили Душанбе усилить 
давление на Москву. Власти РТ требовали некоторых префе-
ренций и затягивали переговорный процесс по вступлению в 
силу Договора о статусе и условиях пребывания российской 
военной базы на территории республики, подписанного еще в 
1999 году. Начался военно-экономический торг, проходивший 
по принципу «инвестиции в обмен на базу» [11].

Одновременно Душанбе добивался от России полного фи-
нансирования базы, переподчинения ее военнослужащих в 
чрезвычайных ситуациях Минобороны Таджикистана, а так-
же списания государственного долга в 300 млн долл. В пере-
говорный процесс был внесен и вопрос об электронно-опти-
ческом центре системы контроля космического пространства 
«Окно» («Нурек»), входящем в структуры противоракетной 
обороны ВС РФ. Этот объект построен во времена СССР и 
имеет стратегическое значение для безопасности всего СНГ.

С выходом США из Договора по ПРО станцию актив-
но модернизировали. Таджикистан стал предлагать России 
«Нурек» в собственность (статус объекта до того не был 
определен), настаивая на выплате 50 млн долл. за его исполь-
зование.
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В июне 2004 года Россия и Таджикистан договорились 
создать постоянную базу. В августе того же года президенты 
двух стран подписали соответствующее соглашение — вза-
мен 201-й дивизии была образована 201-я военная база. Ее 
объекты расположены в трех крупных населенных пунктах: 
Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. Численность дивизии/те-
перь базы — около 6,5 тыс. чел., из которых 15% составляют 
граждане Таджикистана. Однако количество военнослужа-
щих не соответствует статусу базы. В дальнейшем планиро-
валось довести ее численность до 8,5 тыс. чел. (такой и была 
численность дивизии).

В счет погашения государственного долга Таджикистана в 
собственность России была передана станция «Нурек». Зем-
ля, на которой она расположена, была арендована на 49 лет 
с символической платой 30 американских центов в год. Но 
за этот объект Россия списывала 242 млн долл. таджикского 
долга, что, по оценкам, меньше ее реальной стоимости. Под-
писав эти военные соглашения, Таджикистан смог добиться 
от России инвестиций в 2 млрд долл. В обмен на военное 
присутствие в Таджикистане РФ взяла на себя обязательство 
по модернизации ВС республики. 

Потребность России в том, чтобы уравновесить позиции 
с США, позволила Душанбе получить согласие Москвы на 
участие в восстановлении ключевой гидроэлектростанции 
республики — «Рогун», для завершения строительства кото-
рой тогда требовалось свыше 2,5 млрд долл. При этом земля 
осталась закрепленной за базой, техника и вооружение так-
же находятся в собственности РФ, с нее не взимается плата 
за аренду и электричество. В 2004 году, во время визита в Ду-
шанбе тогдашнего президента РФ Владимира Путина, было 
достигнуто соглашение о российском участии в завершении 
строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш мощностью 3,6 
тыс. МВт силами компании «Русал». Правда, когда Душанбе 

отказал Москве в передаче контрольного пакета акций, Рос-
сия вышла из проекта.

С 2005 года таджикские военные обучаются в россий-
ских военных вузах на льготных условиях (ежегодно более 
80 чел. — безвозмездно и свыше 20 — на льготной основе). 
РТ регулярно участвует в военных учениях ОДКБ, ШОС и 
двусторонних учениях с военными РФ. В 2006 году Россия 
передала ВС Таджикистана четыре вертолета: два ударных 
Ми-24 и два транспортно-боевых Ми-8. В целом российская 
военно-техническая помощь Таджикистану составила в этом 
году 26 млн долл. В 2007 году российская военная помощь 
республике увеличилась до 30 млн долл. Министр обороны 
РФ А. Сердюков заявил, что перевооружение таджикских 
войск пройдет путем передачи им боевой техники и воору-
жения российской базы; стоимость имеющихся вооруже-
ний российской военной базы оценивалась приблизительно 
в 1 млрд долл., что равно почти трети ВВП Таджикистана 
(3,5 млрд долл. в 2008 году).

Процесс военно-технической помощи усиливает значение 
201-й базы и в целом роль РФ как гаранта безопасности и 
стабильности в Таджикистане и во всей Центральной Азии. 
Россия же со своей стороны продолжает привязывать тад-
жикские ВС к своим вооружениям, а значит, и к получению 
военного образования в России для качественного обслужи-
вания и эксплуатации полученной техники.

Очевидно, Россия стремится взять под свой контроль обо-
ронную промышленность РТ, а Душанбе — погасить долги 
за подготовку военнослужащих и получить возможность за-
грузить свои заводы контрактами на модернизацию воору-
жений. Американские издания выражают недоумение по по-
воду развертывания сил ПВО России в Таджикистане, так 
как основные угрозы безопасности республики исходят из 
Афганистана, который явно не способен угрожать ракетами. 
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Очевидно, Москва стремится не столько усилить свое влия-
ние в республике, которое и так достаточно велико, сколько 
не допустить в РТ других игроков с их базами, что возможно 
при ухудшении российско-таджикских отношений.

В 2007 году РФ начала передислокацию из аэропорта Ду-
шанбе в Айни, как это было определено базовым договором 
между двумя странами о статусе и условиях пребывания рос-
сийской военной базы на территории Таджикистана. Кроме 
российской авиатехники, согласно договору, в Айни должны 
были быть размещены и таджикские ВВС. При этом Москва 
пыталась настоять на единоличном присутствии в Айни. По 
официальным данным, Россия планировала разместить на 
этой базе шесть штурмовиков Су-25, 12 вертолетов Ми-8 и 
Ми-24, 30 единиц автомобильной и авиационной техники. За 
единоличное присутствие Москва готова была внести 5 млн 
долл. на завершение реконструкции аэродрома.

Страдая от недофинансирования со стороны междуна-
родных структур и стран, Таджикистан решил получить не-
обходимые денежные средства другим путем, подтвердив 
стратегический вектор на Россию и развеяв надежды США на 
возможность их присутствия на своей территории. Однако и 
Москве не удалось настоять на своих условиях, тем не менее 
в конце августа 2008 года договор о расширении военного и 
военно-технического сотрудничества был подписан. В частно-
сти, предусматривается, что Россия будет совместно с таджик-
ской армией использовать в военных целях аэропорт «Гиссар». 

Отказав РФ в единоличном владении базой, Душанбе, 
возможно, намерен оставить себе поле для маневра, чтобы 
в случае возникновения проблем оказывать давление на Мо-
скву возможностью пригласить в Гиссар других претенден-
тов и их военных.

С 2009 года вопрос строительства Рогунской ГЭС при-
обрел региональное и международное измерение. Против 

строительства ГЭС резко выступил Узбекистан, в поддержку 
— Кыргызстан, Россия и Казахстан, которые неоднократно 
меняли свои официальные позиции. Ташкент настаивает на 
международной экспертизе, Астана в марте т. г. поддержала 
данную позицию, в то время как Москва высказалась про-
тив. Ташкент опасается, что в результате возведения плоти-
ны изменится гидрорежим на трансграничной реке и из-за 
возникшего дефицита воды пострадают миллионы людей. 
Однако возражения Ташкента Душанбе, похоже, не намерен 
принимать в расчет. Отношения между соседями постепенно 
накаляются, и в дело решил вмешаться Евросоюз. 

Ранее, в конце 2008 года, Россия подписала с Таджикиста-
ном соглашение о строительстве трех гидростанций средней 
мощности на реках Хингоб, Зеравшан и Каферниган — ТЭО 
должно быть подготовлено в течение 2010 года. 

В то же время Душанбе пытался разыграть антироссий-
скую карту. Власти Таджикистана готовы предложить США 
инвестиционное участие в различных отраслях экономики 
своей страны, и прежде всего в энергетике. В Душанбе по-
нимают, что заинтересовать заокеанских партнеров можно 
проектами, как-то связанными с соседним Афганистаном. 
По мнению экспертов, произошел плавный разворот Таджи-
кистана в сторону США.

Узбекистан предпринимал всевозможные усилия, чтобы 
строительство Рогунской ГЭС не началось. На его терри-
тории скопилось более полутора сотен эшелонов со строи-
тельным грузом для Таджикистана. И если Душанбе соберет 
деньги на строительство гидростанции, то преодолеть транс-
портную изоляцию со стороны Узбекистана не сможет.

Важным фактором российско-таджикских отношений 
остается проблема трудовой миграции, которую Москва ис-
пользует время от времени в качестве политического рычага 
для давления на Э. Рахмона. Как известно, В России работа-
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ют не менее миллиона таджикских граждан. Денежные пере-
воды таджикских трудовых мигрантов на родину в 2009 году 
снизились на 31,3% и составили 1,8 млрд долл. (для сравне-
ния — в 2008 году приток денежных переводов в Таджики-
стан исчислялся 2,2 млрд долл., что составляет 43% к ВВП 
республики) [12]. 

Россия в своей политике в отношении Таджикистана уже 
не в состоянии игнорировать китайский и иранский факторы: 
КНР и ИРИ превращаются в крупнейших инвесторов и доно-
ров для таджикской экономики. Иран завершает строительство 
второй Сангтудинской ГЭС в Таджикистане и намерен при-
нять участие в проектах по возведению Шуробской и Даштид-
жумской ГЭС и в создании единой электроэнергетической си-
стемы с привлечением Пакистана. Иранские компании также 
участвуют в строительстве региональных железнодорожных и 
автомобильных дорог, в создании свободных экономических 
зон, инвестиций и торговли. Такое сближение Ирана и Таджи-
кистана стало возможным благодаря тому, что влияние Моск-
вы на Душанбе в последнее время заметно уменьшилось, и, 
напротив, увеличилось давление на республику.

На встрече с Э. Рахмоном в Сочи в августе 2010 года 
Д. Медведев обнародовал список претензий Москвы к Ду-
шанбе: вопросы о злостном невыполнении Душанбе много-
численных обещаний, среди которых возвращение России 
долгов за электроэнергию, размещение российских военных 
летчиков на аэродроме «Гиссар» и возобновление вещания в 
Таджикистане телеканала «РТР-Планета». Душанбе просит 
у Москвы, чтобы «Интер РАО ЕЭС» построило на горных ре-
ках несколько средних ГЭС, а также отменить поднятые та-
рифы на поставляемые из России нефтепродукты. Во время 
закрытых переговоров Э. Рахмону дали понять, что Москва 
готова обсуждать эти вопросы, но только после того, как он 
выполнит данные ранее обещания.

«Интер РАО ЕЭС» уже нашло три площадки (Душанбе 
настаивает на строительстве трех электростанций), где мож-
но было бы построить ГЭС. Компания готова приступить к 
строительству, как только получит гарантии собственности 
в размере не менее 50% акций. Стоимость возведения одной 
средней ГЭС в Таджикистане эксперты оценивают прибли-
зительно в 600 млн долларов.

Самым застарелым и принципиальным вопросом, ослож-
няющим российско-таджикские отношения, является про-
блема размещения российской авиации на аэродроме «Гис-
сар» (авиабаза «Айни»), неподалеку от Душанбе. Этот полу-
разрушенный аэродром, построенный во времена СССР, был 
восстановлен индийскими специалистами.* И по достигну-
той еще в 2004 году договоренности российских летчиков,  
технику и авиацию должны были перевести туда из душан-
бинского гражданского аэропорта. В итоге пять штурмови-
ков Су-25, которым власти Таджикистана стали запрещать 
учебные полеты, были передислоцированы на базу «Кант» 
в КР. Аэродром «Гиссар» интересен России главным обра-
зом потому, что между Москвой и Душанбе существует со-
глашение, по которому российские военные борты должны 
бесплатно обслуживаться на военных аэродромах в Таджи-
кистане. Поэтому, если российская авиация туда перебазиру-
ется, денег за ее нахождение там ТР не получит.

Авиабаза является самым крупным воздушным портом 
Таджикистана, длина ее взлетно-посадочной полосы рав-
на 3 200 м, что позволяет принимать все типы самолетов. 
США и НАТО тоже имеют виды на «Айни». Решение во-
проса о том, кто будет эксплуатировать базу, было отложено 
до 2014 года.

* Реконструкция авиабазы «Айни» обошлась в 70 млн долларов. Участие в этом проекте 
было долевым. Индия инвестировала в него 19,5 млн долларов. Россия надеется, что «Айни» 
войдет в состав военных объектов 201-й дивизии, расквартированной в Таджикистане.
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Что касается льготных поставок нефтепродуктов, Москва 
была готова пойти навстречу и в этом вопросе. Правда, речь 
идет о снижении тарифов лишь на те из них, которые направ-
ляются на внутреннее потребление, поскольку ранее Таджи-
кистан перепродавал их, зарабатывая на этом примерно по 
той же схеме, что и Белоруссия. Поэтому сейчас Россия за-
просила у Душанбе документы по балансу поставок и потре-
бления, поскольку в случае полной отмены тарифов россий-
ский бюджет будет терять порядка 170 млн долл. в год.

Во время своего визита в Душанбе спецпосланник гене-
рального секретаря Североатлантического альянса по стра-
нам Центральной Азии и Кавказа Р. Симмонс заявил, что 
в Таджикистане может появиться центр НАТО по борьбе с 
терроризмом. Если альянс выберет в качестве страны для от-
крытия антитеррористического центра Таджикистан, то наи-
более удобными потенциальными площадками для появле-
ния там натовских борцов с терроризмом являются Куляб и 
военный аэродром «Айни» близ города Гиссар, неподалеку 
от Душанбе. Если речь пойдет о появлении натовцев на ин-
тересующем Россию аэродроме «Айни» близ города Гиссар, 
в 25 км от Душанбе, это вполне может спровоцировать конф-
ликт между альянсом и РФ.

В свою очередь помощник госсекретаря США Роберт 
Блейк, посетивший Душанбе вслед за Р. Симмонсом, деза-
вуировал высказывания последнего, заявив, что у США нет 
планов по созданию в Таджикистане военной базы.

Соединенные Штаты в настоящее время беспокоит без-
опасность северного маршрута снабжения войск в Афгани-
стане, который пролегает через территории Таджикистана и 
Узбекистана. Ранее США высказали намерение постепенно 
вывести войска из Афганистана. Если оно серьезное, то Бе-
лый дом будет прощупывать почву для налаживания более 
тесных контактов в Центральной Азии, в том числе с Тад-

жикистаном, для базирования своих войск, выводимых из 
Афганистана. 

В связи с этим американцы обсуждали с Душанбе планы 
создания пунктов временного базирования и учебных цент-
ров. По официальным сообщениям, последние будут пред-
назначены для подготовки кадров для ВС Таджикистана. 
Первый центр, который, вероятно, будет иметь статус базы, 
скоро появится в Турсунзаде, в 45 км от столицы. Известно 
также о разработке Пентагоном планов по размещению элит-
ных частей американского спецназа, имеющих опыт войны в 
Афганистане.

Все это не может не влиять негативным образом на отно-
шения Душанбе с Москвой. По-видимому, обострение вну-
триполитической ситуации в республике в начале сентября 
2010 года (побег большой группы оппозиционеров, теракты 
и нападения) свидетельствовало о причастности к событиям 
внешних сил.

На улучшение российско-таджикских отношений работал 
внутриполитический фактор. Сегодня, когда рейтинг Э. Рах-
мона снижается, фактическое создание в Таджикистане вто-
рой российской военной базы равносильно получению под-
держки от Москвы для укрепления его позиций.

Таким образом, если Душанбе в ближайшее время не 
сможет преодолеть угрозу дестабилизации, а события кон-
ца августа — начала сентября 2010 года свидетельствуют о 
том, что она возможна, то это чревато слиянием трех про-
блемных стран региона — Афганистана, Таджикистана и 
юга Кыргызстана — в единое конфликтное пространство. 
Это прекрасно понимают в Москве. Таким образом, Россия 
стоит перед необходимостью искать компромиссные реше-
ния в целях сохранения режима Э. Рахмона и стабильности 
в республике.
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Политика РФ в отношении Казахстана 

Как следует из логики развития казахстанско-российских 
отношений, на ближайшую перспективу Россия заинтересо-
вана в следующем:

- сохранение Казахстана в качестве ближайшего партне-
ра и союзника в Центральной Азии и на постсоветском про-
странстве;

- осуществление совместно с Казахстаном масштабных 
интеграционных проектов;

- максимальная интеграция российской и казахстанской 
экономик;

- создание совместно с Астаной энергетического пула: 
совместная добыча и транспортировка углеводородов, раз-
витие атомной энергетики;

- создание совместно с Астаной продовольственного 
картеля (прежде всего в зерновом производстве);

- ограничение возможностей РК проводить самостоя-
тельную, многовекторную политику на направлениях, пред-
ставляющих для Москвы жизненно важное значение (энер-
гетика и транспортировка);

- сохранение пределов сотрудничества РК с Западом;
- мониторинг отношений РК с Китаем;
- создание с РК полноценного таможенного, валютного 

и торгового союза [13].
К долгосрочным целям России в отношении Казахстана 

можно отнести:
- максимально полную интеграцию двух государств, 

подразумевающую реинтеграцию народно-хозяйственных 
комплексов;

- создание единого оборонного пространства; 
- введение единой валюты [14]. 

В рамках двусторонних казахстанско-российских отноше-
ний наиболее актуальным является вопрос о том, насколько 
далеко может зайти Москва в интеграционных процессах и 
насколько далеко мы можем допустить сближение с Моск-
вой, чтобы это не повредило национальному суверенитету 
страны. По общему признанию казахстанских экспертов, 
один из самых серьезных вызовов дальнейшему развитию 
Казахстана может исходить, как это ни парадоксально, имен-
но от ближайшего союзника — России. 

Серьезной проблемой может стать вступление России 
в ВТО отдельно от других участников ЕврАзЭС, особенно 
если учесть наличие довольно протяженной общей границы 
между Казахстаном и Россией. Поэтому для Казахстана не-
обходимо добиваться синхронизации этого процесса.

Ряд проблем может возникнуть в сфере безопасности — в 
случае участия Казахстана в ОДКБ при одновременной акти-
визации отношений с НАТО. Целесообразность укрепления 
военно-технического сотрудничества Казахстана с Западом 
не вызывает сомнений, однако нельзя исключать серьезного 
нажима со стороны Москвы относительно пределов такого 
сотрудничества. В этой связи Астане целесообразно продол-
жить курс на сохранение основ казахстанско-российского 
военно-политического союза как фундамента безопасности 
республики при строго оговоренных с Москвой пределах 
взаимодействия с Западом [15].

Постепенно в отношениях РК и РФ нарастает пробле-
ма космодрома «Байконур», который представляет собой 
важный и уникальный стратегический объект глобально-
го значения. Спектр сотрудничества Казахстана и России 
в этой области минимизирован — он ограничивается сда-
чей в аренду «Байконура» и двумя проектами по созданию 
космического ракетного комплекса «Байтерек» и спутника 
KazSat-2. Новых проектов на ближайшее время не пред-
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видится. Российская сторона считает, что сотрудничать в 
космической отрасли с Казахстаном с каждым годом стано-
вится все труднее из-за казахстанской позиции. Фактически 
Москва постепенно уходит с «Байконура», пусковые столы 
которого ориентированы на ракетоносители российского и 
украинского производства. 

По оценкам специалистов, через 10 лет космодром подой-
дет к критическому уровню физического и морального из-
носа. В итоге Казахстан получит заброшенный космодром, 
потеряет миллионы долларов и статус космической держа-
вы. Потеря Россией «Байконура» будет означать кризис всей 
федеральной программы по освоению космоса. Таким обра-
зом, проблема космодрома должна быть решена Россией и 
Казахстаном, и в срочном порядке. 

Другой проблемой в двусторонних отношениях является 
трансконтинентальный транзит. Отсутствие координации 
между Казахстаном и Россией в создании транспортного 
коридора «Западная Европа — Западный Китай» может вы-
звать недоверие со стороны транснациональных транспорт-
ных компаний. Пока Казахстан, уже начавший реконструк-
цию дорог автокоридора на отдельных участках, наращивает 
темпы работ, Россия только проводит научные изыскания на 
предмет экономической целесообразности коридора. Если 
ничего не изменится, то к 2013 году можно будет сдать лишь 
часть его — казахстанский и китайский участки. При этом 
российское звено, соединяющее их с Западной Европой, 
останется неготовым, а это означает, что весь проект теряет 
экономический и геополитический смысл. 

2010 год характеризуется крупным достижением в реа-
лизации стратегии России — появлением реального Тамо-
женного союза трех государств: России, Казахстана и Бе-
лоруссии. В этом же году появилась надежда в связи с по-
литическими изменениями в Украине, что Киев в будущем 

присоединится к формируемому Единому экономическому 
пространству. 

В то же время проблема Таможенного союза РК с РФ и 
Беларусью приобрела местами острый характер. Таможен-
ный Союз России, Белоруссии и Казахстана может и должен 
иметь историческую перспективу. На наш взгляд, для этого 
необходимо, чтобы Россия и Казахстан ускорили завершение 
самостоятельных переговоров, тем более что есть реальные 
шансы согласованно вступить в ВТО. 

Национальные интересы Казахстана требуют выяснить, 
каковы результаты и реальные плоды многолетней политики 
России по (ре)интеграции постсоветского пространства и со-
хранения доминирования и лидерства РФ в СНГ. В первой 
половине и в середине 2000-х годов некоторые заявления 
российского руководства можно было понять так, что целью 
России (что получило название «доктрина Путина») являет-
ся сначала экономическая интеграция, а затем на ее базе — 
политический союз в некой форме [16]. 

Данная стратегия многое заимствовала из интеграцион-
ного опыта ЕС, но с учетом разницы политического веса и 
экономических масштабов между Россией и другими страна-
ми Содружества ее дальнейшая реализация вызывает немало 
вопросов. Кроме того, опыт создания Таможенного союза 
показал, что это длительный и сложный процесс. 

Однако ряд факторов субъективного и объективного ха-
рактера осложняют и препятствуют реализации российской 
стратегии на постсоветском пространстве. К ним следует 
отнести исторически объективное ослабление влияния Рос-
сии на территории бывшего Союза ССР, которое проходит в 
различных формах: культурной, языковой, демографической, 
экономической, военно-политической и т. д. Во всех без ис-
ключения постсоветских государствах, включая саму Рос-
сию, происходит неизбежная смена поколений, что отдаляет 
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население этих стран друг от друга, подрывая главную основу 
для реинтеграции — ностальгию по утраченному единству. 

Кроме того, России для проведения активной, наступа-
тельной и сравнимой с западной, политикой элементарно 
не хватает ресурсов — финансовых, информационных и 
других, а также того, что принято называть «мягкой силой» 
(культурная притягательность предлагаемой модели) [17]. 
Тем не менее российские стратеги и экономисты продолжа-
ют развивать далеко идущие интеграционные планы [18].

Таким образом, в Центральной Азии главным стратегиче-
ским партнером России остается Казахстан. Однако следует 
отметить, что Москва далеко не всегда учитывает интересы 
РК. Это касается методов внедрения Таможенного союза, со-
бытий в Кыргызстане, отношений РФ с Узбекистаном, про-
блем совместных инвестиций в крупные проекты в других 
центральноазиатских республиках и т. д.

Но главным вызовом в Центральной Азии для России, 
которая долгое время была сконцентрирована на противо-
борстве западному влиянию, сейчас является многомерное 
и широкомасштабное усиление влияния Китая. Своей непо-
следовательностью Россия рискует потерять остатки влия-
ния на Узбекистан и Туркменистан. 

Быстро меняющаяся ситуация в мировой экономике, ра-
стущее понимание необходимости совместных действий по 
модернизации и инновационному развитию, а также ускорен-
ное создание Таможенного союза России, Белоруссии и Ка-
захстана требуют от Содружества формирования более ком-
пактной повестки дня первоочередных действий с выходом 
на конкретные результаты. При этом должны быть обозна-
чены основные контуры будущего СНГ как интеграционной 
группировки, этапы ее создания, определены отношения с 
внешними партнерами. Только путем реформы Содружество 
может быть сохранено как интеграционная группировка.

Далеко не во всех сферах интересы стран СНГ совпада-
ют, однако это не мешает взаимному сотрудничеству. В то же 
время реалии глобальной конкуренции требуют объединения 
сил и совместных действий на приоритетных направлениях, 
определяющих конкурентоспособность и потенциал развития 
экономик. Участники Таможенного союза крайне заинтересо-
ваны в развитии интеграционных процессов не только вглубь, 
но и вширь. Казахстан и Россия могли бы выдвинуть совмест-
ную «дорожную карту» для полноформатной интеграции СНГ. 

Представляется целесообразным и крайне важным, что-
бы Астана разработала продуманную и эффективную линию 
поведения на случай повторного обострения отношений сво-
его ближайшего союзника России с Западом и даже возмож-
ного перехода этих отношений в состояние конфронтации, 
поскольку все участники этой конфронтации — РФ, США и 
ЕС — держат в поле своих стратегических интересов СНГ, 
Центральную Азию и Казахстан [19]. Возможная конфрон-
тация и конкуренция России с США и ЕС неизбежно затро-
нет национальную безопасность, внешнеполитические свя-
зи, международное положение и стратегические интересы 
Казахстана, которые на современном этапе не только уже не 
полностью тождественны российским, но и довольно часто 
не совпадают с западными.

В этом плане на ближайшую перспективу необходимо до-
биваться, чтобы интеграционные процессы и принятие ре-
шений политического характера между двумя странами но-
сили равноправный характер. В то же время у Москвы не 
должно возникать никаких сомнений относительно лояльно-
сти Астаны российскому курсу в СНГ, ЕврАзЭС или ЕЭП. 
Казахстан должен быть готовым также к появлению в рамках 
интеграционных процессов различных проблем — социаль-
но-экономических, региональных, демографических, транс-
портных, таможенных.
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* Безусловно, все это не есть абсолютная истина. Напротив, большая часть выводов и 
заключений — лишь авторские гипотезы и допущения, которые могут и не реализоваться. 
Однако, как нам представляется, учет этих обстоятельств все-таки необходим, хотя бы для 
того, чтобы не только лучше понимать проблемы, но и адекватно на них реагировать.

ГЛАВА IX
КИТАЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Нельзя не признать, что в настоящее время отношения 
Китая с государствами Центральной Азии находятся на 
подъеме. Главные и наиболее болезненные для двусторон-
них межгосударственных отношений вопросы либо де-юре 
закрыты, либо близки к этому. Объемы экспортно-импорт-
ных операций из года в год растут. На смену доминанте со-
трудничества в сырьевом секторе приходит сотрудничество 
в области транспорта и коммуникаций, логистических про-
ектах, несырьевых отраслях экономики. Китай постепенно 
превращается в ведущего партнера центральноазиатских 
государств. Причем не только в сфере экономики, но и в 
области геополитики и обеспечения региональной безопас-
ности.

Хотя и не в полной мере, но все-таки снижена негативная 
оценка Китая и китайцев в массовом сознании граждан госу-
дарств Центральной Азии. В латентную стадию перешла во 
многом мифическая угроза китайской экспансии.

Состояние и перспективы межгосударственных отноше-
ний и многостороннего сотрудничества лидерами КНР и го-
сударств Центральной Азии оцениваются исключительно в 
положительном ключе. За редким исключением проблемные 
вопросы не поднимаются в СМИ.

Все это, казалось бы, неоспоримые свидетельства того, 
что в ближайшей перспективе опасения по поводу угрозы 
китайской экспансии несостоятельны. И этот тезис во мно-
гом справедлив. Во всяком случае, в доступных стратегиче-
ских документах КПК Центральная Азия не рассматривается 
в качестве объекта экономической и тем более военной экс-

пансии. Однако это не означает, что вызовы региональной 
безопасности со стороны Китая вовсе отсутствуют. 

Проблемное поле отношений Китая с государствами Цент-
ральноазиатского региона довольно обширно. Причем здесь 
присутствуют как вполне очевидные вызовы и угрозы, проис-
текающие из социально-экономических и политических про-
блем развития Китая и государств региона, так и ряд неопре-
деленностей, связанных с особенностями сегодняшнего эта-
па международных отношений и присутствием в Централь-
ной Азии имеющих собственные интересы внерегиональных 
игроков. Именно этим и определяется предлагаемая ниже 
типология вызовов и угроз региональной безопасности.* 
Первая группа — так называемые факторы неопределен-

ности, возникающие как результат глобальной и региональ-
ной конкуренции. Хотя эта группа напрямую не связана со 
спецификой отношений Китая с государствами Центральной 
Азии, тем не менее она оказывает на них свое влияние, и, что 
самое неприятное, государства региона обладают ограничен-
ными возможностями воздействия на эти факторы. 

Безусловно, увеличивающаяся конкуренция между гло-
бальными игроками открывает для стран региона «окно 
возможностей», и искушение «поиграть» на противоречиях 
между ними может усилиться. Однако при этом необходимо 
иметь в виду, что это искушение может быть наказуемо. Осо-
бенно это актуально в отношении России, которая не только 
болезненно относится к разного рода антироссийским акци-
ям в Центральноазиатском регионе, но, что наиболее важно, 
обладает реальными возможностями оказывать как позитив-
ное, так и негативное влияние на ситуацию в нем.
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Вторая группа факторов — проблемное поле собствен-
но Китая,* так или иначе связанное с вопросами региональ-
ной безопасности. Возможности воздействия государств 
региона на это проблемное поле еще более ограниченные. 
Единственное, что в их силах, с одной стороны, с понима-
нием относиться к этим проблемам, а с другой — учитывать 
потенциал их возможного негативного воздействия как на 
двусторонние отношения с Китаем, так и на региональную 
безопасность в целом.
Третья группа факторов — проблемное поле отноше-

ний Китая с государствами Центральной Азии, на котором 
присутствуют угрозы и вызовы разного порядка. Причем с 
учетом того обстоятельства, что в Китае в отношении каж-
дого из государств Центральной Азии разработана собствен-
ная стратегия, характер вызовов и угроз, проистекающих из 
китайского присутствия, в каждом из них разнится. В отно-
шении разрешения или локализации одних каждое из госу-
дарств региона обладает самостоятельными возможностями; 
в отношении других — в кооперации со своими соседями 
по региону и с Россией; в отношении третьих — как члены 
ООН и других международных организаций, в решениях ко-
торых учитывается мнение всех участников.

Специфика китайского присутствия в регионе 

Рассматривая китайский фактор в контексте проблем ре-
гиональной безопасности, нельзя не учитывать несколько 
обстоятельств.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — полити-
ку Китая в Центральной Азии нельзя рассматривать вне исто-
рического контекста. Она менялась ровно настолько, насколь-
ко требовали складывающиеся внутренние обстоятельства в 
КНР и в государствах региона, а также геополитический кон-
текст, и прошла в своем развитии несколько четко выражен-
ных этапов, каждый из которых отличается своей спецификой.
Первый этап связан с распадом СССР и возникновением 

на его обломках новых независимых государств.* Он охваты-
вает период 1992—1995 годов, а его основная особенность 
заключается в попытке Китая, «используя благоприятный 
момент», решить значимые для него внешнеполитические 
вопросы, а также, получив доступ в регион, использовать 
материальные, научно-технические и интеллектуальные ре-
сурсы государств Центральной Азии в интересах экономи-
ческого развития Китая и его приграничных с Центральной 
Азией регионов, в особенности СУАР КНР.
Второй этап охватывает период 1996 года — первой по-

ловины 2000-го, когда в центральноазиатской политике Ки-
тая наблюдается изменение акцентов. Если сразу после рас-
пада СССР у него, по-видимому, существовали некоторые 
иллюзии о возможности китайского доминирования в Цент-
ральной Азии, то к концу 1990-х годов на смену им пришел, 
с одной стороны, экономический расчет, а с другой — отчет-
ливые геополитические интересы. 
Третий этап условно можно ограничить второй полови-

ной 2000-го — первой половиной 2005 года, когда наблюда-
ется очередное изменение центральноазиатской политики 
КНР, а в регионе на первом месте стоят вопросы обеспечения 

* Социально-экономические и политические проблемы государств Центральной Азии, 
а также проблематика отношений между государствами региона, включая и специфику их 
отношений с Россией, США и другими внерегиональными игроками, что также оказывает 
свое влияние на специфику отношений с Китаем, в данном разделе не затрагиваются. Это 
отдельная и достаточно объемная тема, которая подробно рассматривается в других раз-
делах работы.

* В качестве самостоятельного этапа можно выделить середину — конец 1980-х годов, 
когда началось оживление советско-китайских экономических контактов и расширение 
связей между приграничными территориями двух государств. Однако, поскольку данный 
этап в большей степени связан со спецификой отношений Китая с агонизирующим СССР, 
мы его опускаем.
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региональной безопасности. Главным элементом во внеш-
ней политике Китая в Центральной Азии в этот период ста-
ли экономическое проникновение в регион путем создания 
предприятий с китайским капиталом, попытки реализации с 
участием Китая (двусторонних и многосторонних в рамках 
ШОС) различных инфраструктурных проектов, а также пре-
доставление льготных кредитов, предназначенных главным 
образом для развития двусторонней торговли.
Четвертый этап охватывает период со второй половины 

2005 года по настоящее время. Хотя концептуально приори-
теты политики Китая в регионе не изменились, выделение 
этого периода в качестве самостоятельного этапа вполне ло-
гично. Его специфика заключается, во-первых, в выходе ка-
захстанско-китайских отношений на качественно новый уро-
вень — отношения стратегического партнерства; во-вторых, 
в закреплении государств региона в качестве сырьевых 
придатков экономики КНР; в-третьих, в активном подклю-
чении Китая к нефтегазовой «игре», ведущейся между гео-
политическими игроками на просторах Центральной Азии; 
в-четвертых, в активном кредитовании экономик государств 
Центральной Азии и реализации китайскими компаниями 
крупных проектов в нефтегазовой отрасли и в инфраструк-
турной сфере, а в последнее время — в несырьевых отраслях 
экономик государств Центральной Азии.

Второе. Несмотря на специфичность отношений Китая 
со странами Центральной Азии, а также на заметную эволю-
цию центральноазиатской политики Пекина в последние 20 
лет, нельзя не обратить внимание на то, что в своей политике 
в Центральной Азии Китай всегда руководствовался двумя 
принципами: 1) оценкой возникающих в регионе проблем, 
формирующих угрозы и вызовы национальной безопасно-
сти Китая; 2) открывающимися возможностями для решения 
стратегически значимых для себя вопросов. 

Все, что делалось Китаем в его отношениях со странами 
Центральной Азии, было, прежде всего, в его национальных 
интересах. Главные из них: решение проблемы границы и 
обеспечение ее безопасности; создание благоприятных усло-
вий для экономического развития северо-западных регионов 
КНР; реализация стратегии превращения Китая в мировую 
торговую державу; обеспечение национальной безопасности 
Китая, в том числе в плане минимизации негативного влияния 
процессов, имеющих место в постсоветской Средней Азии и 
в Казахстане.

Сразу хотел бы оговориться, что мы не рассматриваем 
политику Китая в качестве некоего «злого умысла» или по-
пытки как-то ущемить национальные интересы государств 
региона. В складывающихся обстоятельствах у него просто 
не было иной альтернативы, и с учетом своих национальных 
интересов он делал то, что должен был. 

Третье. Именно необходимостью решения вышеуказан-
ных задач объяснялись интересы Китая к региону, часть из 
которых имели долгосрочный характер, а часть — диктова-
лись либо условиями момента, либо открывавшимися воз-
можностями.

К числу долгосрочных интересов можно отнести:
1. Решение проблемы границ и обеспечение безопасно-

сти в приграничных с Китаем районах Центральной Азии. 
Базовые задачи:
- урегулирование пограничного вопроса с государства-

ми региона с учетом интересов Китая;
- ограничение влияния идеологии пантюркизма, полити-

ческого ислама и этнического сепаратизма на приграничный с 
Центральной Азией и населенный преимущественно мусуль-
манами неспокойный Синьцзян-Уйгурский автономный район;

- сохранение баланса политических сил в регионе, га-
рантирующее незыблемость действующих политических ре-
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жимов, с одной стороны, и сохранение определенной степе-
ни разногласий между ними — с другой;

- поддержание региональной стабильности, поскольку, 
по справедливой оценке китайских экспертов, «любая неста-
бильность в регионе создает риск хаоса и ущерба интересам 
Китая» [1].

2. Поддержание геополитического равновесия в регио-
не, что рассматривается как «стратегический интерес Китая 
в Центральной Азии». По мнению китайских экспертов, «с 
точки зрения стратегической необходимости Китая и гео-
политической специфики Центральной Азии Центрально-
азиатский регион должен оставаться стратегическим тылом 
Китая» [2].

Базовые задачи:
- обеспечение условий, гарантирующих, что Централь-

ная Азия не окажется под доминантным контролем какой-
нибудь одной державы или группы государств, особенно из 
числа тех, с которыми отношения у Китая складываются не 
лучшим образом; 

- не вступая в прямой конфликт с США и даже сотруд-
ничая с ними, попытаться создать условия, способствующие 
сокращению уровня их присутствия и влияния в регионе; 

- поддерживая у России иллюзию о том, что роль «пер-
вой скрипки» в Центральной Азии отведена ей, укрепить 
экономические, политические, а по возможности и военные 
контакты с государствами региона (прежде всего с Казахста-
ном и Кыргызстаном);

- постепенно формировать позитивный образ Китая и 
имидж надежного экономического и политического партнера 
в сознании элит и населения государств региона.

3. Расширение торгово-экономических связей со стра-
нами региона на двусторонней основе в целях создания в 
регионе собственных «опорных баз» и освоения обширного 

центральноазиатского рынка, а также использования его ма-
териального, технического, научного, кадрового и иного по-
тенциалов в интересах развития Китая и, прежде всего, его 
западных регионов.

Базовые задачи:
- на начальном этапе использовать научно-технический, 

материальный и ресурсный потенциал государств Централь-
ной Азии в интересах экономического развития СУАР КНР;

- масштабные вложения центрального бюджета в раз-
витие СУАР КНР, введение льготной политики для СУАР 
по осуществлению внешней торговли, ориентация СУАР на 
внешнеэкономические контакты с государствами Централь-
ной Азии в целях превращения СУАР КНР в региональный 
транспортно-логистический хаб;

- массовое создание предприятий с китайским капита-
лом на территории государств региона;

- завоевание центральноазиатского потребительского 
рынка китайскими товарами (на начальном этапе — за счет 
ценового фактора, сегодня — в силу фактического отсут-
ствия альтернативы);

- формирование локальных зон свободной торговли на 
ряде приграничных контрольно-пропускных пунктах, пре-
вращение КР в перевалочную базу китайских товаров в Цент-
ральной Азии; конечная цель — создание на пространстве 
ШОС зоны свободной торговли.

4. Расширение доступа к углеводородным ресурсам Кас-
пийского региона и ориентация региональных нефте- и газо-
проводов на Китай.

Базовые задачи:
- приобретение в собственность либо аренда возможно 

большего числа месторождений углеводородов, нефте- и га-
зодобывающих компаний, а также мощностей по переработ-
ке нефти и газа;
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- приобретение углеводородных ресурсов региона по це-
нам, устраивающим Китай (главным образом за счет масштаб-
ного кредитования экономик государств региона и китайских 
вложений в инфраструктуру государств Центральной Азии);

- игра на противоречиях между государствами региона 
и работающими на их территории западными и российскими 
компаниями; создание иллюзии, что Китай является более 
надежным и выгодным партнером;

- расширение сотрудничества с Россией в области 
транспортировки российских углеводородов в Китай, что 
чрезвычайно важно в условиях растущей конкуренции меж-
ду Россией и Китаем за доступ к углеводородным ресурсам 
Центральной Азии.

5. Использование транзитного потенциала Центральной 
Азии в целях организации сухопутного пути доставки ки-
тайских товаров в Европу, государства Ближнего и Среднего 
Востока. Этот интерес вполне объясним: 

- во-первых, этого требуют проекты Китая в нефтегазо-
вой отрасли государств региона; 

- во-вторых, наличие соответствующей инфраструкту-
ры позволяет расширить транзит китайских товаров в госу-
дарства Ближнего и Среднего Востока, а также в Европу; 

- в-третьих, это вопрос национальной безопасности, по-
зволяющий в случае необходимости обеспечить быструю 
переброску войск в регионы, в которых может возникнуть 
ситуация, потенциально угрожающая безопасности Китая; 

- наконец, подспудно решается и не менее значимая за-
дача улучшения имиджа Китая в глазах общественного мне-
ния государств региона. Качественные дороги, построенные 
за китайские деньги, убеждают лучше любых пропагандист-
ских материалов.

6. Новое направление китайской политики в Централь-
ной Азии — масштабное кредитование экономик госу-

дарств региона и сотрудничество в несырьевых отраслях 
экономики.

Эти направления обозначились в 2007—2009 годах, когда 
китайские вложения в проекты на территории Центральной 
Азии начали измеряться миллиардами долларов и Китай стал 
проявлять интерес не только к сырьевым ресурсам региона, 
но и к созданию на его территории производств, работающих 
в том числе и на экономику Китая. 

Лидер по объемам кредитования (в соотношении с их до-
лей в ВВП страны) — Таджикистан, 80% полученных кре-
дитных ресурсов которого китайского происхождения. Если 
без дипломатического политеса, то Таджикистан оказался в 
долговой кабале Китая. 

Четвертое. Главным механизмом, обеспечивающим ре-
шение всех этих задач, стала «Шанхайская пятерка», преоб-
разованная сначала в Шанхайский форум, а в середине 2001 
года — в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как 
позднее подчеркивали китайские эксперты, «в результате 
долгих поисков и тщательной подготовки центральноазиат-
ская стратегия Пекина определилась. Она направлена на то, 
чтобы, опираясь на ШОС, активно участвовать в решении 
проблем региона, развивать отношения с его странами, спо-
собствовать их стабильности и процветанию, а также осу-
ществлять свои стратегические интересы, которые сосредо-
точены прежде всего в сфере освоения ресурсов Централь-
ной Азии. Поэтому КНР предстоит строить свою централь-
ноазиатскую стратегию вокруг ШОС, укреплять положение 
и совершенствовать механизм ее действия, искоренять функ-
циональные недостатки этой организации, чтобы она могла 
играть ведущую роль в решении проблем региона» [3].

Надо признать, что эта стратегия дала свои результаты. 
Китай сумел решить значимые для него на тот период про-
блемы. Более того, во многом благодаря ШОС он получил ле-
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гитимную и не вызывающую не только возражений со сторо-
ны России и государств Центральной Азии, но и одобряемую 
ими возможность непосредственно действовать на постсо-
ветском пространстве по принятым в СНГ неписаным прави-
лам. Иными словами, возможность беспрепятственно играть 
на противоречиях как между странами СНГ, так и между раз-
личными группами внутри каждой из них без риска быть об-
виненным в подрывной деятельности и экспансионизме.

Сегодня развитие ШОС и активизация работы организа-
ции рассматриваются в качестве одного из важнейших, при-
чем самостоятельных, направлений внешней политики Ки-
тая в Центральной Азии [4].

Пятое. Основным элементом во внешней политике Ки-
тая в Центральной Азии было и остается экономическое про-
никновение в регион путем реализации преимущественно за 
счет китайских финансовых ресурсов двусторонних и мно-
госторонних (в рамках ШОС) экономических и инфраструк-
турных проектов с участием китайских компаний, а также 
предоставления льготных кредитов для развития двусторон-
ней торговли.*

Об этом свидетельствует предоставление Китаем торговых 
и инфраструктурных кредитов в рамках ШОС,** а также ак-

тивизация двусторонних и многосторонних экономических 
контактов с государствами региона. Во всяком случае, с конца 
2005 года присутствие Китая в регионе стало очевидным не 
только для специалистов. Поскольку его предложение создать 
на пространстве ШОС зону свободной торговли Москва за-
блокировала, Пекин решил основной упор сделать на выстра-
ивание отношений с государствами Центральной Азии на дву-
сторонней основе, акцентировав внимание на сотрудничестве 
в области энергетики, транспорта и логистики. Не забывая, ко-
нечно, традиционную в экономических контактах сферу тор-
говли, а в политических — региональной безопасности.

Факторы неопределенности 

Факторы неопределенности главным образом связаны с 
двумя обстоятельствами: во-первых, со спецификой измене-
ний внешнеполитической стратегии КНР, а во-вторых, с осо-
бенностями расклада геополитических сил в Центральноази-
атском регионе и характером отношений государств региона 
с Китаем и другими геополитическими акторами.
Первая группа факторов связана с тем, что с усилением 

совокупной мощи Китая и укреплением властных позиций 
«четвертого поколения» китайских руководителей стратегия 
КНР на международной арене стала более наступательной. В 
области экономики наметился переход от «политики откры-
тости» и взаимодействия с мировой экономикой к интегра-
ции в мировые рынки, а в последнее время — к активному 
закреплению на них путем приобретения проблемных компа-
ний и сырьевых ресурсов, а также укрепления позиций веду-
щих китайских компаний в экономиках ряда государств. Во 
внешней политике — переход от задач «обеспечения между-
народных условий развития реформ» к активному участию в 
создании новой архитектуры международной безопасности.

* При этом рассматривать данное направление в качестве экономической экспансии Китая 
в Центральной Азии вряд ли правомерно. Во-первых, доля его в экономике большинства 
стран региона (за исключением, пожалуй, Таджикистана) не столь значительна. Во-вторых, 
Китай не ставит перед собой задачи экономического доминирования в государствах региона, 
главная его цель — продвижение в регион и через регион китайских товаров, и в этом смысле 
правомернее скорее говорить о торговой экспансии. Наконец, в условиях экономической 
глобализации понятие «экономическая экспансия» во многом теряет свой смысл.

** На Саммите глав государств — членов ШОС в Ташкенте в июне 2004 года Ху Цзиньтао 
заявил о намерении Китая выделить на развитие торговли между странами организации 
900 млн долл. льготных кредитов. В сентябре 2004 года на прошедшем в Пекине очеред-
ном заседании глав правительств государств — членов ШОС была подписана Программа 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, создающая основу для расши-
рения не только торгово-экономических взаимоотношений, но и более углубленной инте-
грации во всех сферах экономики. В июне 2009 года на Саммите глав государств — членов 
ШОС в Екатеринбурге Ху Цзиньтао сообщил, что Китай выделяет 10 млрд долл. для борьбы 
в рамках ШОС с финансовым кризисом и для инвестирования и финансирования технико-
экономических проектов.
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Суть внешнеполитической стратегии, предложенной 
Ху Цзиньтао и закрепленной в решениях XVII съезда КПК, 
заключается в следующем:

- переход от пассивной линии поведения, нацеленной на 
создание благоприятных внешних условий для внутренних 
реформ, к активной, призванной превратить Китай в реаль-
ного участника глобальных трансформаций;

- переход от политики приоритетности двусторонних 
связей к многосторонней дипломатии;

- активная и часто агрессивная защита интересов Китая, 
китайского бизнеса и китайских граждан за рубежом.

Данной стратегии отвечает новое позиционирование Ки-
тая на международной арене как набирающей глобальную 
значимость силы, которая пока не уверена в своих ресурсах 
и не имеет таковых, чтобы играть лидирующую роль в ми-
ровой экономике и политике, а потому действует, хотя и с 
возрастающей жесткостью (вслед за ростом стратегической 
мощи), но пока осторожно [5]. 

Китай ищет равноправного сотрудничества с Западом 
в поддержании глобальной и региональной стабильности, 
но, с одной стороны, не желает пока брать излишнюю от-
ветственность за это и лишаться торговых преимуществ раз-
вивающегося государства, а с другой — осуществляет актив-
ную экспансию на внешних рынках (особенно в отношении 
государств, которые богаты минеральными, прежде всего, 
углеводородными ресурсами).

В последнее время в Китае наметились отчетливые тен-
денции к открытому проявлению китайского национализма, 
а Пекин заговорил о необходимости укрепления военного 
потенциала. 

Ядро современной национальной идеи Китая — это борь-
ба за существование китайской нации, ее прав, необходи-
мость бескомпромиссной борьбы за эти права. Мир для со-

временного китайца с этой точки зрения должен представ-
лять из себя арену борьбы Китая, китайской нации против 
всех тех сил, которые не понимают, что у него есть особые 
права, и не выполняют требования китайской нации, вытека-
ющие из этих прав.

Сегодня в идеологии и пропаганде КНР населению страны 
предлагается выделять, прежде всего, два субъекта: Китай и 
Запад. Остальной мир не включается ни в понятие «Китай», 
ни в понятие «Запад». Главное для КНР то, чтобы остальной 
мир не был на стороне Запада. Не интернационализм и не 
солидарность пролетариев и трудящихся всех стран, а нацио-
нализм — вот, по-видимому, знамя КПК в настоящее время и 
на ближайшую перспективу.

Отражением этих идей стала изданная массовым тиражом 
в марте 2009 года и выдержавшая уже 11 изданий книга — 
сборник статей влиятельных журналистов под общим назва-
нием «Китай недоволен».* 

В самом конце 2009 года Институт мировой политики и 
экономики Академии общественных наук Китая опубликовал 
очередную «желтую книгу» о международном положении. В 
ней содержится новейший «Доклад о глобальной политике 
и безопасности» (2010), где проанализированы показатели 
совокупной национальной мощи 11 стран (включая семер-
ку наиболее экономически развитых стран мира и четверку 
стран БРИК). В этом докладе КНР по мощи вооруженных 
сил стоит на втором месте после США.**

И хотя данный вывод критиковался рядом ученых КНР, 
новый взгляд на усиливающуюся роль Китая в мировых де-

* Сун Сяоцзюнь, Ван Сяодун, Хуан Цзису, Сун Цян, Лю Ян. Чжунго бу гаосин. Да шидай, 
да мубяо цзи вомэнь ды нэй ю вай хуань (Китай недоволен. Великая эпоха, великие цели и 
наши внутренние и внешние неурядицы). — См.: Нанкин, 2009.

** В докладе за 2006 год Китай располагался на четвертом месте (54,69 балла), позади 
не только США (91,85), но также России (84,79) и Франции (56,29). — См.: Бергер Я.М. 
Ужесточение позиции. Стремление Китая к мировому лидерству требует пояснений. // 
НГ— Сценарии. — 26 января 2010 г.
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лах весьма распространен. Основным доводом, призванным 
доказать, что ему необходимо перенять у США руководство 
миром, служит тезис о том, что американское лидерство 
завело человечество в тупик и угрожает его безопасности. 
Чтобы спасти мир и себя, Китай должен предложить «путь 
добродетельного правителя» взамен американского «пути 
гегемона». Такой подход, поддерживаемый определенной 
частью китайской политической элиты, но далеко не всегда 
вербализуемый официально, просматривается во многих ки-
тайских публикациях последнего времени [6].

Превращаясь в глобальную державу, Китай соответству-
ющим образом должен строить и свою региональную поли-
тику. По мнению китайских международников, он должен 
играть роль «ответственной региональной державы», прежде 
всего в АТР, Южной и Центральной Азии. Наверное, это не 
так уж и плохо, безусловно, имея в виду, что при очередных 
сменах поколений в политическом руководстве Китая рост 
совокупной мощи не станет основой для повторения ошибок 
США во внешней политике.

Что касается мирового лидерства Китая в широком смыс-
ле, к этой перспективе нужно относиться весьма осторож-
но. Во-первых, Китай — это все-таки региональная держава, 
причем региона, где доминируют конфуцианство и китай-
ский буддизм. Ареал этот очень узкий — главным образом 
Юго-Восточная Азия. Во-вторых, у Китая отсутствует при-
влекательная идеология, во всяком случае, сопоставимая 
по популярности с концепцией либеральной демократии. 
В-третьих, Китай пока не обладает достаточной совокупной 
мощью (она, безусловно, растет, но о доминировании пока 
говорить преждевременно). В-четвертых, у КНР нет месси-
анской идеи мирового масштаба (только региональная). На-
конец, отсутствуют привлекательные механизмы пропаган-
ды идеологии и мессианской идеи (китайское кино и телеви-

дение рассчитаны в основном на представителей конфуциан-
ской и буддистской культуры, и до продукции Голливуда им 
еще очень далеко).
Вторая группа факторов неопределенности связана с ха-

рактером отношений Китая с США и Россией как основны-
ми конкурентами Китая в Центральноазиатском регионе, а в 
перспективе, возможно, и на глобальном уровне. Эта группа 
факторов не может не оказывать влияния на региональную 
безопасность в Центральной Азии, поскольку однозначно 
ответить на вопросы, как в ближайшей перспективе будут 
складываться отношения в этом треугольнике и каким обра-
зом они станут оказывать воздействие на региональную без-
опасность, не представляется возможным.

Что касается характера отношений между Китаем и США, 
то преобладающей является их оценка как отношений со-
трудничества и соперничества. В краткосрочной перспекти-
ве, как полагают эксперты, у США и КНР больше общих ин-
тересов (борьба с терроризмом и экстремизмом, достижение 
относительной стабильности в международных отношениях, 
безопасное получение энергоресурсов, взаимозависимость 
экономик и т. д.), но эти общие интересы имеют «временную 
природу», особенно в дуге нестабильности (Центральная 
Азия, Ближний Восток, Южная Азия). 

Нынешняя стратегия США обеспечивает Китаю некото-
рое геополитическое пространство, но в долгосрочной пер-
спективе «стратегическое давление» на Китай, особенно 
если США сумеют успешно преодолеть последствия финан-
сово-экономического кризиса и восстановят свой имидж на 
мировой арене, может существенно возрасти. Не исключено, 
что разочарованная нежеланием Китая «делить» с США от-
ветственность за будущее мира администрация Белого дома 
изменит свой подход к нему. Тем более что даже сейчас, ког-
да в американско-китайских отношениях наблюдается неко-
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торое потепление, в документах Пентагона и разведки Китай 
рассматривается как одна из основных стран, представляю-
щих угрозу американской политике [7].

Другими словами, несмотря на новую риторику части 
политического истеблишмента США, доминирующим, по-
видимому, остается прежний подход, согласно которому 
видеть Китай сильным и самодостаточным государством, 
способным защищать собственные национальные интере-
сы, США не желают, а потому, вероятно, попытаются сде-
лать все возможное, чтобы не допустить такого развития 
событий.

Именно с учетом этих обстоятельств военное присутствие 
США и НАТО в Центральной Азии рассматривается в Пеки-
не как угроза национальной безопасности. И дело даже не в 
том, что оно разрушило всю геостратегию Китая, которая с 
конца 1980-х годов выражалась формулой «опираться на се-
вер, стабилизировать западное направление, а основные уси-
лия сосредоточить на востоке и юге» и до последнего вре-
мени работала достаточно успешно, а в том, что, во-первых, 
интересы Китая и США в регионе противоречат друг другу, 
а сам Китай в стратегических документах США рассматри-
вается как «комплексный глобальный вызов» [8]. 

Во-вторых, США явно тяготятся своей зависимостью от 
Китая и с опаской относятся к перспективе его превращения 
в ведущую экономическую державу. По оценкам американ-
ских аналитиков, кстати говоря, не далеким от истины, через 
10—15 лет КНР будет способна бросить вызов глобальному 
доминированию США.*

В-третьих, в странах Запада и США изменились подходы 
к проблеме самоопределения этнических меньшинств в по-
лиэтнических государствах и даже стало наблюдаться попу-
стительство этническим сепаратистам, что для Китая с его 
проблемами «этнического сепаратизма» является угрозой 
национальной безопасности.

В-четвертых, военное присутствие США стало постоян-
но действующим фактором в геополитическом раскладе в 
регионе. Причем на сегодняшний день не только эксперты 
государств Центральной Азии, но и часть экспертов России 
и Китая рассматривают это присутствие как дополнитель-
ную составляющую в обеспечении региональной безопас-
ности, которая дает некоторые гарантии соблюдения балан-
са сил и препятствует единоличному доминированию в ре-
гионе России или Китая. 

Хотя справедливости ради необходимо сказать, что таких 
авторов меньшинство. 

В большинстве экспертных оценок присутствие США в 
регионе рассматривается как дестабилизирующий фактор, в 
особенности в Китае.

С позиций региональной и национальной безопасности 
все это представляет собой фактор неопределенности, по-
скольку однозначно ответить на вопросы, как в ближайшей 
перспективе будут складываться отношения между США и 
Китаем и каким образом они станут оказывать воздействие 
на безопасность региона в целом и национальную безопас-
ность государств Центральной Азии, не представляется воз-
можным. 

Единственное, что очевидно, в современных условиях, 
когда в международных отношениях доминирует «право 
силы», а многие государства вслед за США демонстрируют, 
что можно не считаться с нормами международного права, 
искушение воспользоваться этими прецедентами у Китая 

* По прогнозам лауреата Нобелевской премии по экономике американского профессора 
Роберта Фогеля, к 2040 году на долю КНР будет приходиться 40% мирового ВВП (при рас-
чете по паритету покупательной способности валют), тогда как доля США составит 14%, 
а ЕС — 5%. Среднедушевой доход в Китае достигнет 85 тыс. долл., что вдвое превысит 
соответствующий показатель в ЕС, хотя и будет несколько уступать американскому. — См.: 
Бергер Я.М. Ужесточение позиции.
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возрастает.* Если в Пекине решат, что происходящие в Цент-
ральноазиатском регионе процессы содержат в себе угрозу 
его безопасности, то эффективно противостоять его агрессии 
в Центральной Азии будет довольно сложно.

Не менее значимо и то, что, несмотря на улучшение отно-
шений между Вашингтоном и Москвой с приходом админи-
страции Барака Обамы, по признанию американских анали-
тиков, Центральная Азия в целом и Казахстан, в частности, 
остаются ареной противостояния двух держав, на которой 
Россия противодействует влиянию США. Здесь проходит 
испытание воли двух держав, новейшая версия «Большой 
игры» XIX века между Россией и Британией. На кону стоят 
военные базы, поставки нефти и газа и конкурирующие мо-
дели государственного устройства в регионе, стратегическое 
значение которого подчеркивается войной в Афганистане и 
растущей энергетической зависимостью Европы [9].

Основная задача России — сохранение, а по возможности 
и усиление ее позиций в СНГ и Центральноазиатском регио-
не без очевидной конфронтации с основными конкурента-
ми — США, Китаем и Евросоюзом. Главное — обеспечить 
такое развитие событий, которое исключало бы ослабление 
внешне- и внутриполитических позиций России, а, напро-

тив, посредством максимального использования ресурсов и 
потенциала СНГ и Центральной Азии усиливало бы их. Се-
годня, похоже, такое понимание есть, как есть и конкретные 
проекты, а значит, исход геополитического противостояния в 
регионе пока окончательно не предрешен.

Китай в этом противостоянии занимает особую позицию. 
Безусловно, для него было бы желательным вытеснение 
США из Центральной Азии, но конфликтовать по данному 
вопросу с ними он не стремится. Тем более что благодаря 
своим экономическим позициям в регионе (особенно в Ка-
захстане и Кыргызстане, а в последнее время — и в Таджи-
кистане), а также в силу экономической и военной слабости 
Москвы Пекину представилась возможность взять в свои 
руки инициативу по расширению китайского влияния на 
Центральноазиатский регион.

Второй фактор неопределенности из этой группы касает-
ся вопросов взаимодействия в регионе России и Китая. На 
первый взгляд проблем здесь, казалось бы, нет. Напротив, в 
настоящее время российско-китайские отношения находятся 
на подъеме и переживают, по оценкам китайского и россий-
ского политического руководства, «лучший период в своей 
истории». 

Однако не все столь однозначно. Во-первых, «оставлен-
ные в наследство историей» вопросы никуда не исчезли, и 
при определенных условиях они снова могут встать в по-
вестку дня. Во-вторых, существуют объективные проблемы, 
связанные с угрозой «китайской экспансии» и трудовой ми-
грацией из Китая, особенно на Дальнем Востоке. В-третьих, 
дает о себе знать разница экономических потенциалов Рос-
сии и Китая. В публикациях китайских политологов по-
следних лет Россия не включается в категорию великих и 
региональных держав, а называется «крупной страной» или 
«большой развивающейся страной». Встречаются и еще бо-

* В экспертной среде в оценке будущего положения КНР на мировой арене имеют место 
довольно радикальные подходы, свойственные новому поколению китайских международ-
ников и политологов. Так, по мнению некоторых из них, «совместное господство» (гун чжу) 
Китая и Америки вполне возможно и весьма желательно. По их мнению, «будущая мировая 
стабильность требует «совместного господства» Китая и США. Благо сотрудничества двух 
сильных состоит в прочной стабильности. Ведь у сильных стран, способных поддерживать 
сотрудничество, мощь сохраняет устойчивое равновесие, и поэтому сравнительно мала 
вероятность того, чтобы у двух сотрудничающих в защите мирового порядка государств 
мощь одновременно находилась в цикле упадка. Следовательно, поскольку поддерживает 
порядок не одно, а много государств и не существует одного государства со всеподавля-
ющими преимуществами, то все вопросы придется решать на основе консультаций. В со-
ответствии с этим на поддержание международного общественного блага ведущие страны 
вместе выделяют деньги, выделяют людей». Для Пекина сотрудничество с Вашингтоном в 
руководстве мировым порядком является выражением «внутренней потребности экономи-
ческого развития в мирных и стабильных международных условиях». — См.: Хуан Хэ, Чжу 
Ши. Лунь чжун мэй «гунн чжу» ды кэнэнсин (О возможности «совместного господства» 
Китая и США).  // Сяньдай гоцзи гуаньси. — 2008. — №2. — С. 28—32.
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лее резкие оценки: «Россия стала одним из тех рядовых госу-
дарств, которые политически являются державами второго, а 
экономически и третьего сорта» [10].

Хотя Китай пока держит паузу, поддерживая у России 
иллюзию о том, что в регионе роль «первой скрипки» отве-
дена ей, в китайской прессе все чаще раздаются тревожные 
нотки по поводу усиливающегося присутствия российских 
компаний в нефтегазовом секторе государств Центральной 
Азии. Аналогичную точку зрения, но уже по отношению к 
Китаю можно найти и в российской прессе. Во всяком слу-
чае, ряд российских экспертов вполне объективно, на мой 
взгляд, ставят вопрос о том, что усиление позиций Китая в 
Центральной Азии не в национальных интересах России.* 
И для подобных оценок есть основания.

Во-первых, сегодня вполне очевидна тенденция укре-
пления экономического присутствия Китая в Центральной 
Азии. Первый не только является основным участником мас-
штабных транспортно-логистических и инфраструктурных 
проектов, реализуемых на территории региона, но уже пре-
вратился в основного кредитора экономик государств Цент-
ральной Азии. 

Во-вторых, Китай стремительно вытесняет Россию с по-
зиций приоритетного торгового партнера государств регио-
на. Уже сегодня китайские товары доминируют в Кыргыз-
стане и Таджикистане. Очень близок к этому Казахстан, во 
внешнеторговом обороте которого в 2009 году Китай занял 
вторую строчку, уступив лишь России. В этом же направле-
нии, по-видимому, движется и Узбекистан, начавший в по-

следнее время практиковать использование китайских торго-
вых кредитов. 

В-третьих, изменилось отношение к Китаю как со сторо-
ны политического класса, так и населения государств регио-
на. Несмотря на имеющие место опасения по поводу китай-
ской экспансии не только политической элиты, но и населе-
ния государств Центральной Азии, КНР рассматривается как 
вполне достойная альтернатива России [11].

Для последней все это довольно опасные «звонки», свиде-
тельствующие о том, что с китайским фактором в Централь-
ной Азии ей уже нельзя не считаться. К чему это противо-
стояние может привести в перспективе, особенно с учетом 
нарастающего дефицита Китая в углеводородном сырье и 
желания России доминировать в сфере транспортировки 
углеводородов из Центральной Азии, думается, комментиро-
вать не имеет смысла. 

Не вызывает сомнений, что Китай будет стремиться де-
лать преимущественно то, что отвечало бы его интересам, 
которые на определенном этапе могут вступить в противоре-
чие с интересами и стратегией России. В этом случае Китай 
наверняка попытается поставить перед государствами реги-
она дилемму выбора между его «инвестиционными возмож-
ностями» и «имперскими амбициями» России. 

На сегодняшний день российско-китайское сотрудниче-
ство в Центральноазиатском регионе в большей степени на-
поминает «дружбу» против Вашингтона, точнее — против 
наращивания его присутствия (особенно военного) в Цент-
ральной Азии. Однако парадоксальность ситуации заключа-
ется в том, что, во-первых, ни Россия, ни Китай не стремятся 
к конфронтации с США и не готовы бросить им открытый 
вызов, особенно в одиночку. Во-вторых, они желали бы по-
теснить США в Центральной Азии, но в идеале хотели бы 
сделать это чужими руками, оставив себе поле для будущего 

* Так, по мнению директора Института политического и военного анализа А. Шарвина, 
«крепнущая изо дня в день военная мощь Поднебесной, ее геополитические амбиции 
могут снизить значение Кремля на постсоветском пространстве. Особенно в Центральной 
Азии, где роль Пекина все больше возрастает. И России все труднее и труднее что-то этому 
противопоставить». — См.: Литовкин В. Пока не срастаются // Независимое военное обо-
зрение. — 13 апреля 2007 г.
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маневра. В-третьих, они, по-видимому, были бы не против 
потеснить и друг друга в нефтегазовых (а в последнее время 
и в инфраструктурных) проектах в регионе.

Этот парадокс и составляет фактор неопределенности. Се-
годня, когда тактическая цель России и Китая, казалось бы, 
едина и оба государства нуждаются во взаимной поддержке, 
все понятно и вполне логично. Неопределенность возник-
нет тогда, когда гипотетически США покинут Центральную 
Азию и необходимость в партнерстве с Россией для Китая 
будет не столь актуальной. 
Третий фактор неопределенности связан с изменившейся 

глобальной и региональной политикой России. Сегодня она 
предпринимает активные попытки сохранить свое влияние 
на пространстве Центральной Азии и вполне очевидно, что 
вряд ли будет смотреть на вытеснение из региона безучаст-
но. Сдавать завоеванные позиции без боя она, по-видимому, 
не намерена. 

Безусловно, Россия не может конкурировать с США и Ки-
таем в вопросах предоставления государствам Центральной 
Азии финансовой помощи, но это, по-видимому, в сегодняш-
них условиях и не столь актуально. Гораздо важнее другое.

Во-первых, у России есть возможность использовать пока 
еще имеющиеся ее транзитные преимущества, в том числе 
и в плане обеспечения энергобезопасности Европы. Под-
ключение к существующим и новым проектам государств 
Каспийского региона и Центральной Азии на сегодняшний 
день весьма привлекательно для них.

Во-вторых, у России сохраняются неплохие шансы в со-
ревновании с США и Китаем за право укреплять обороно-
способность стран СНГ, по-прежнему ориентирующихся на 
российское оружие. Отсюда, по-видимому, и приоритетные 
направления ее региональной политики — наращивание уси-
лий по укреплению региональной безопасности, акцент на 

активизацию взаимодействия в рамках ШОС, ОДКБ, Анти-
террористического центра СНГ и региональной оперативной 
группы АТЦ СНГ в Бишкеке.

В-третьих, по сравнению с Западом Россия более терпима 
в отношении нарушения прав человека и демократических 
издержек в странах Содружества. Более того, она сама куль-
тивирует особый, отличный от западного, тип демократии. 
Отсюда открывается возможность укрепления контактов в 
гуманитарной сфере. Причем речь здесь может идти не толь-
ко о завоевании симпатий со стороны этнических русских, 
проживающих в Центральной Азии, но и о привлечении на 
свою сторону нового поколения национальных элит. Сделать 
это возможно только путем активной пропаганды русской 
культуры в регионе и поощрения обучения проживающих в 
государствах Центральной Азии этнических русских и пред-
ставителей других национальностей в российских вузах на 
равных основаниях с россиянами. 

Наконец, у России есть возможность сформировать новую 
концепцию интеграции на постсоветском пространстве. По-
видимому, Москва в ближайшей перспективе предъявит ближ-
нему зарубежью свой геополитический проект, поскольку пока 
таковой отсутствует, «стоять за Россию» можно только из но-
стальгических побуждений. Да и то до той поры, пока в госу-
дарствах СНГ окончательно не произойдет смена политических 
элит. В России сегодня понимают: национальные элиты госу-
дарств СНГ необходимо убедить в том, что СНГ прежде всего 
геополитический проект, во имя сохранения которого Россия 
готова идти на экономические издержки. Но никак не иначе.

С учетом всего сказанного с большой долей вероятности 
можно предположить, что в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств Россия использует все имеющиеся 
в ее арсенале средства, чтобы не допустить усиления пози-
ций в Центральной Азии не только США, но и Китая. 
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Четвертый фактор неопределенности — перспективы 
интеграционных объединений на пространстве Центральной 
Азии и в СНГ в целом, включая и такую структуру, как ШОС.

Здесь два комплекса проблем. Первый связан с тем, каким 
образом могут быть выстроены (и могут ли быть выстрое-
ны вообще) взаимоотношения между ШОС и СНГ, ШОС и 
ЕврАзЭС, ШОС и Таможенным союзом, ШОС и ОДКБ, ШОС 
и НАТО. Пока, кроме заключенных меморандумов о намере-
ниях сотрудничества, вразумительные ответы на данный во-
прос отсутствуют по той причине, что нет определенности с 
перспективой самих этих интеграционных объединений.

Второй комплекс проблем связан с разницей видения Ки-
таем и Россией миссии и перспектив ШОС. В Китае исхо-
дят из того, что ШОС — это первая и единственная для него 
региональная структура многостороннего сотрудничества, 
инициатором создания которой был он сам. ШОС служит од-
ним из механизмов адаптации КНР к процессам глобализа-
ции и регионализации мировой экономики. Поскольку сегод-
ня в шкале интересов Китая приоритет отдан его экономиче-
скому развитию, Пекин усматривает в ШОС потенциальный 
инструмент реализации своей экономической стратегии в 
Центральной Азии. При этом главным экономическим инте-
ресом КНР в ШОС является не только доступ к энергоре-
сурсам региона, но и выход на рынки объединенной Европы 
транзитом через Центральную Азию. Отсюда и звучащие из 
Китая предложения о переносе центра тяжести работы ШОС 
из сферы безопасности и мер доверия на экономику, укре-
пление сотрудничества в сфере энергетики, приложение еще 
больших усилий в направлении развития сотрудничества в 
сфере транспорта и коммуникаций, активное содействие соз-
данию зон свободной торговли в рамках ШОС.

Экономическая активность Пекина в регионе вызвана 
очевидной заинтересованностью в том, чтобы дипломатич-

но «застолбить» его экономическое пространство. И надо 
признать, что делает он это достаточно эффективно. Страны 
Центральной Азии и в определенной мере Россия, похоже, 
уже обрели статус перманентных поставщиков сырья в Ки-
тай и покупателей китайской готовой продукции. И щедро 
предоставляемые китайские инвестиции имеют целью рас-
ширение производства и экспорта в Китай именно сырьевых 
ресурсов, а также стимулирование импорта китайской про-
дукции.

По вполне понятным причинам такая позиция не устра-
ивает Россию, да и по логике не должна устраивать и госу-
дарства Центральной Азии. Проблема в том, что консерва-
ция такого положения способна лишить стимула к развитию 
перерабатывающие отрасли государств региона и может 
привести к постепенному истощению их промышленного 
потенциала из-за застоя перерабатывающих отраслей, а, сле-
довательно, к перманентному отставанию от основных тен-
денций мирового развития.

Внутренние проблемы КНР и их воздействие
на безопасность Центральной Азии 

В конце 2009 года журнал «Жэньминь луньтань» про-
вел исследование на тему «Десять самых больших вызовов 
в предстоящем десятилетии». Оказалось, что большинство 
опрошенных считают самыми серьезными следующие про-
блемы: 1) «коррупция превысила пределы терпения народа» 
(82,3%); 2) «увеличение разрыва между богатыми и бедны-
ми, несправедливость распределения обостряют противо-
речия в обществе» (80,6%); 3) «столкновения между кадро-
выми работниками и массами на низовом уровне» (63,2%); 
4) «противоречие между высокими ценами на жилье и низ-
кими доходами» (62,8%); 5) «кризис доверия, упадок мора-
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ли» (61,7%); 6) «демократическое реформирование полити-
ки отстает от ожиданий общества» (52,3%); 7) «загрязнение 
окружающей среды, разрушение экологии» (51,6%); 8) «обо-
стряются проблемы старения, пожилые лишены поддержки» 
(44,1%); 9) «трудоустройство выпускников высшей школы 
становится все более затруднительным, нестабильным» 
(43,4%); 10) «кризис, связанный с маргинализацией базовых 
ценностей» (36,3%).

Более половины респондентов согласились с утверждени-
ем, что «концентрированное развитие противоречий являет-
ся серьезным испытанием для правящей партии и народа», а 
свыше трети полагают, что «малейшая неосторожность при 
усилении противоречий и рисков может остановить разви-
тие». Только десятая часть опрошенных считает, что, «несмо-
тря на наличие рисков, Китай вполне способен их спокойно 
преодолеть», и лишь 1% убеждены, что «никаких рисков во-
обще не существует и Китай может продолжать развиваться 
высокими темпами» [12].

В целом эти оценки достаточно полно характеризуют ту 
внутриполитическую ситуацию, которая сложилась в КНР 
в настоящее время. Однако, они — лишь констатация сло-
жившегося положения вещей без объяснения причин их воз-
никновения. Причины скрыты глубже и связаны главным об-
разом с попыткой команды тандема «Ху — Вэнь» изменить 
социально-экономическую (а в чем-то и политическую) па-
радигму дальнейшего развития Китая.

Главная проблема сегодняшнего Китая заключается в том, 
сумеет ли новое, «пятое поколение» китайских руководите-
лей поддерживать высокие темпы экономического роста и на 
практике реализовать выдвинутую Ху Цзиньтао концепцию 
построения «гармоничного социалистического общества».

Другими словами, одна из основных внутренних проблем 
сегодняшнего Китая — возможности и перспективы реали-

зации социально-экономического и политического курса, 
предложенного «четвертым поколением» китайских руково-
дителей. Вызовов и угроз здесь достаточно много, и часть из 
них (при определенных условиях) могут оказать влияние не 
только на социально-политическую стабильность в Китае, 
но и на региональную безопасность.

Первая группа факторов связана с необходимостью и воз-
можностью сохранения в Китае социально-политической 
стабильности. Вторая — со степенью негативного воздей-
ствия социально-экономических проблем Китая и СУАР КНР 
на безопасность в Центральноазиатском регионе. 

Хотя теория «мыльного пузыря», с нашей точки зрения, не 
состоятельна, тем не менее существует ряд вполне объектив-
ных обстоятельств, которые заставят китайское руководство 
не только постепенно снижать темпы экономического роста, 
но и менять парадигму дальнейшего развития. Но здесь-то и 
кроется первая «ловушка». 

Во-первых, при переходе на такую модель важнейшее 
значение приобретают вложения в человеческий капитал, 
повышение качества рабочей силы. Сегодня в Китае на этом 
направлении делается немало, но явно недостаточно. Кро-
ме того, «общество потребителей» эффективно существует 
лишь тогда, когда доля населения со средними доходами пре-
вышает 70%.* Наконец, необходимо коренным образом изме-
нить менталитет населения, ориентированного пока главным 
образом не на траты, а на накопление.

Во-вторых, темпы экономического роста Китая напрямую 
связаны с решением проблемы трудоустройства «избыточ-

* Несмотря на впечатляющую экономическую мощь, Китай пока остается достаточно 
бедной страной. Так, подушевой ВВП в 2009 году составил 3,8 тыс. долл. (по ППС — 6,5 тыс. 
долл.). Это соответствует 105-й позиции в мировом рейтинге. При этом, по данным к середине 
2010 года, 150 млн китайцев живут меньше чем на один доллар в день, а более 40 млн — 
за чертой бедности (по установленному критерию бедности в Китае годовой доход одного 
человека в среднем должен составлять 1 300 юаней).
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ных трудовых ресурсов». С их сокращением она будет лишь 
обостряться,* что, как можно предположить, окажет серьез-
ное влияние на сохранение социально-политической ста-
бильности в стране.

К этому необходимо добавить проблему миграции из 
сельской местности в города. По расчетам китайских эконо-
мистов, деревня требует всего 150 млн рабочей силы, а се-
годня там имеется 360 млн, т. е. требуется переместить из де-
ревни более 200 млн человек. Согласно «Докладу о ситуации 
с развитием мобильного населения КНР», обнародованному 
Государственным комитетом по народонаселению и плани-
рованию семьи в июне 2010 года, в 2009 году численность 
мобильного населения Китая достигла отметки 211 млн че-
ловек, средний возраст которых составлял 27,3 года. По про-
гнозам, к 2050 году численность мобильного населения до-
стигнет 300—350 млн человек [13].

Вполне очевидно, что всю эту массу город принять не 
сможет, не смогут они (в силу своей квалификации) стать и 
участниками внешней миграции, следовательно, проблема 
их трудоустройства и социального обеспечения будет посто-
янно действующим фактором, напрямую связанным с про-
блемой социально-политической стабильности.

Обе эти проблемы, хотя и косвенно, но будут воздейство-
вать на региональную безопасность и отношения Китая с 
соседними государствами. Речь, прежде всего, идет о пер-

спективе решения проблемы трудоустройства «излишней 
рабочей силы» за счет легальной и незаконной трудовой 
миграции. Пока эта проблема не угрожает безопасности Ка-
захстана и других государств региона, но то, что она обо-
стрится после их вступления в ВТО, сомнений не вызывает. 
Именно поэтому возникает необходимость четкого ответа на 
вопросы, чего нам следует ожидать от китайской трудовой 
миграции в ближайшей перспективе и каковым может быть 
адекватный ответ на этот вызов?

Вторая серьезная внутренняя проблема Китая, косвенно 
угрожающая региональной и национальной безопасности 
государств Центральной Азии, — абсолютный рост числен-
ности населения страны, ухудшение его качественной струк-
туры, старение населения и сокращение пополнения моло-
дой рабочей силы.*

С позиций оценки проблем региональной безопасности 
это связано с демографическим давлением со стороны Китая 
и перспективой возникновения очередного территориально-
го спора. В случае провала своей демографической политики 
Китай будет загнан в угол, и политический менталитет ки-
тайцев неизбежно вновь окажется под влиянием воспомина-
ний об «утраченных землях», которые включают обширные 
территории России и Казахстана.

В этом контексте нельзя не обратить внимание и на демо-
графическую ситуацию в СУАР КНР. Хотя на сегодняшний 
день тенденции ее развития не дают оснований для алар-
мистских выводов, тем не менее приходится иметь в виду * По самым оптимистичным прогнозам, при сохранении нынешнего показателя эластич-

ности занятости (отношение темпов роста рабочих мест к темпам роста ВВП) на уровне 
0,1 дефицит рабочих мест в 2010—2020 годах будет не меньше 40 млн. По расчетам заме-
стителя заведующего лабораторией Центральной партшколы ЦК КПК Чжоу Тяньюна, если 
сохранится нынешняя тенденция, то к 2020 году армия безработных в китайских городах 
достигнет 120—130 млн человек. Обращает на себя внимание и то, что уже сейчас среди 
безработных молодежь составляет 22%, в том числе 34% — выпускники вузов. — См.: 
Китай: угрозы, риски, вызовы развитию / Под ред. В. Михеева. — М., 2005. — С. 323; Мо 
Жун, Лю Цзюнь, Чэн Лань. Цзюе синши: гуанчжу нунминь гун ды цзюе вэньти (Ситуация с 
занятостью: проблемы трудоустройства крестьян-рабочих) // 2006 нянь: Чжунго шэхуй 
синши фэньси юй юйцэ. (2006 год: анализ и прогноз положения в китайском обществе). 
— Пекин, 2006. —  С. 110.

* Прогнозы китайских демографов рисуют довольно мрачную картину: уменьшение аб-
солютного прироста (хотя и незначительное) возрастных категорий до 14 лет; абсолютное 
и устойчивое сокращение (особенно после 2010 года) возрастной категории 15—64 года и 
стремительный рост возрастной категории старше 65 лет. По этим прогнозам (оптимистиче-
ский вариант), доля этой категории населения в 2015 году составит 9,6%; в 2020-м —  11,7; 
в 2030-м — 15,9; в 2050-м — 23,0%, а в 2090 году — 29,2% общей численности населения 
КНР. — См.: Ли Цзянсинь. Чжуансин ци Чжунго жэнькоу вэньти (Демографические проблемы 
Китая в переходный период). — Пекин, 2005, с. 281.



320 321

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава IX 
Китай и безопасность в Центральной Азии

ряд факторов. Вполне очевидно, что самостоятельно (ни в 
финансовом плане, ни в плане наличия соответствующих 
трудовых ресурсов) СУАР КНР с реализацией программы 
«Большого освоения запада» не справится. Следовательно, 
рано или поздно, но вопрос о прибытии в Синьцзян «тех-
нических специалистов» из внутренних районов Китая вста-
нет.*

Вывод из этого, думается, очевиден и не требует дополни-
тельных комментариев. Социально-политическую ситуацию 
в СУАР это не улучшит, а значит, и этот вопрос относится к 
числу проблем региональной безопасности. Главная для нас 
в этом контексте проблема, с одной стороны, — возможное 
обострение этнической конкуренции и возникновение на 
этой почве межэтнических столкновений, и как результат — 
усложнение социально-политической обстановки в Синьцзя-
не, а с другой — возможное обострение межэтнических про-
тиворечий с перспективой возникновения потока незаконной 
миграции и/или, что еще хуже, — беженцев.

Хотя эта проблема выглядит несколько гипотетически, не 
учитывать ее негативного влияния на систему безопасности в 
регионе Центральной Азии представляется неоправданным. 
Сегодняшняя ситуация в СУАР КНР не оставляет сомнений, 
что при определенных условиях может быть спровоцирован 
процесс выдавливания неханьских этнических групп на со-
предельные территории Центральной Азии. 

В этом контексте события в Урумчи в июле—сентябре 
2009 года — очень опасный «звонок». По своей сути эти 
события — межэтническое столкновение на почве взаим-
ной ненависти и взаимных претензий. Причем, что весьма 
симптоматично, впервые за всю историю подобного рода 

выступлений в конфликт втянулось гражданское население 
ханьской национальности, что может иметь непредсказуе-
мые последствия как для Китая в целом, поскольку анало-
гичные настроения и аналогичные претензии имеют место 
практически во всех национальных районах Китая, так и для 
Центральноазиатского региона.

Понятно, что пусть и худого, но все-таки мира между 
ханьцами и уйгурами уже не будет, и все призывы к обеспе-
чению национальной сплоченности останутся лишь благими 
пожеланиями. Как вполне предсказуемо, что в будущих меж-
этнических конфликтах центральное правительство Китая 
займет сторону ханьцев. Следовательно, оно постарается 
создать условия для «выдавливания» с территории Синьцзя-
на уйгуров, что может привести к серьезному обострению 
ситуации в регионе и неконтролируемому потоку беженцев в 
государства Центральной Азии.

Третья, внутренняя проблема Китая — продолжающийся 
рост имущественной поляризации населения и диспропор-
циональности регионального развития.

Разрыв по уровню доходов на душу населения между вос-
точными и западными районами Китая увеличился с 1,86 
раза в 1991 году до 3,5 раза в 2008-м. 

Но главное заключается в том, что фактор межрегиональ-
ных диспропорций может быть использован в политической 
борьбе между различными властными группировками. При 
этом в Китае речь идет не о том, что одни за, а другие против 
рыночных реформ и открытости, а о том, на какие именно 
бизнес-элиты опираются властные группировки. За годы ре-
форм партийные и административные руководители сумели 
создать на местах собственные региональные кланы, взяв 
под свой контроль частный бизнес, госпредприятия, право-
охранительные органы, а кое-где сдружились с криминаль-
ными землячествами, которые используются для разборок с 

* Кстати говоря, такого рода перспектива вполне обоснованно рассматривается в качестве 
одной из составляющих реализации третьего этапа (2031—2050 годы) концепции «Большого 
освоения запада».
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чужим бизнесом. И сегодня противоречия между региональ-
ными элитами, а также между центром и регионами — один 
из детонаторов, способных подорвать социально-политиче-
скую стабильность в Китае.

Ключевых проблем здесь две: во-первых, участившиеся 
массовые акции протеста, в которые вовлекаются все боль-
шие массы населения,* во-вторых, проблемы в националь-
ных районах КНР, прежде всего Тибете и Синьцзяне.**

Поскольку в основе и той и другой проблемы лежат объ-
ективные обстоятельства, радикальное изменение которых 
вряд ли возможно в ближайшей перспективе, они могут 
иметь только временное решение и будут постоянно «ос-
ложнять жизнь» любому поколению китайских руководи-
телей. 

Более того, на волне набирающей силу тенденции воз-
рождения китайского национализма и неизбежности прихо-
да к власти нового поколения руководителей, воспитанных 
на иных ценностях, нежели их предшественники, не исклю-
чено обострение этих проблем, причем с непредсказуемым 
результатом.

Сегодня угроза перерастания массовых акций протеста 
в крупномасштабные беспорядки либо на этносепаратист-
ской (Тибет и Синьцзян), либо на социальной (в наиболее 
бедных регионах преимущественно с крестьянским населе-
нием) основе — объективная реальность. И политическую 
монополию КПК, как и относительную политическую ста-
бильность в стране, поддерживает только способность тан-

дема «Ху — Вэнь» обеспечить рост благосостояния. «По-
жар» тушат старым проверенным способом — масштаб-
ными финансовыми дотациями из центрального бюджета 
и предоставлением определенных льгот и преференций 
бедным регионам. 

Однако, судя по некоторым заявлениям молодого поколе-
ния, с такой методикой оно не очень согласно, что вполне 
логично, поскольку при всех плюсах данный метод имеет 
принципиальный минус — провоцирует завышенные ожида-
ния помощи центра при одновременном желании поменьше 
от него зависеть.

Следовательно, самое интересное в Китае начнется тогда, 
когда, во-первых, во власти окончательно утвердятся пред-
ставители «пятого», и в особенности «шестого» поколений и 
когда станет понятно, что возможности для дальнейшего по-
ступательного роста благосостояния основных масс населе-
ния исчерпаны. Если к тому моменту, когда это произойдет, 
КНР успеет стать достаточно богатой страной (в качестве 
рубежа обычно называют уровень ВВП в 20 тыс. долл. на 
душу населения), то проблем нет. Но если Китай подойдет к 
критической точке, так и не достигнув этого рубежа (при 1,3 
млрд человек это соответствует ВВП в 26 трлн долл. — чуть 
меньше суммарного ВВП США и ЕС сегодня), это почти на-
верняка дестабилизирует режим.

В этом контексте наиболее серьезный вопрос для наше-
го региона — тенденции развития социально-политической 
ситуации в приграничном Синьцзяне. С точки зрения во-
просов безопасности здесь две значимые проблемы: во-
первых, нарастание критического социального и этниче-
ского потенциала в Синьцзяне и перспектива его экспорта 
на территорию государств Центральной Азии; во-вторых, 
«этнический сепаратизм» и так называемый религиозный 
экстремизм.

* В 1993 году было зарегистрировано 8 709 массовых выступлений, в 1999 году — 32 
тыс., в 2003-м — 60 тыс., в 2004-м — 74 тыс., в 2005 году — 87 тыс. Дальнейшую статистику 
публиковать перестали, но, судя по информации китайских СМИ, число массовых акций 
протеста имеет тенденцию к росту.

** Об этом свидетельствуют массовые выступления тибетцев (причем не только в Ти-
бете и районах компактного их проживания на территории Китая, но и во всем мире) вес-
ной—летом 2008 года, а также массовые беспорядки (на этнической основе) в СУАР КНР 
летом—осенью 2009 года.
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События в июне—сентябре 2009 года в СУАР КНР, одной 
из причин возникновения которых как раз и было сокращение 
материальных ресурсов, предоставляемых центром, а также 
обострение этнической конкуренции на рынке труда, вы-
званное финансово-экономическим кризисом и сокращени-
ем объемов внешней торговли СУАР с государствами Цент-
ральной Азии, являются самым наглядным подтверждением 
этому. 

В случае провала политики КПК в СУАР со 100%-ной 
вероятностью можно ожидать обострения социальной и 
межэтнической напряженности. Причины для этого есть 
уже сегодня: проблема этнической конкуренции за рабочие 
места, углубление процесса имущественной поляризации, 
расширение региональных различий между Синьцзяном 
и внутренними районами Китая, диспропорции в разви-
тии отдельных регионов СУАР, перспектива масштабной 
миграции в СУАР ханьцев из внутренних регионов Китая, 
возможное ужесточение контроля со стороны центра над 
социально-экономическими и политическими процессами в 
Синьцзяне.

Что касается проблем «этнического сепаратизма» и «ре-
лигиозного экстремизма», здесь значимо то, что события 
последнего десятилетия демонстрируют процесс смыкания 
«религиозного экстремизма» с этническим конфликтом и эт-
ническим сепаратизмом, в которых все чаще используется 
тактика террора. А у терроризма есть одна неприятная осо-
бенность — переносить конфликт за пределы первоначаль-
ной территории, то есть экспортировать его на территории 
других государств, которые на первый взгляд не вовлечены 
в данный конфликт. И в этом смысле у государств Централь-
ной Азии весьма опасное соседство.

Четвертая проблема — необходимость повышения каче-
ственного уровня производительных сил и привлечение в 

экономику страны высоких технологий и сырьевых ресур-
сов,* без чего просто невозможен устойчивый экономиче-
ский рост Китая, а следовательно, и поддержание социаль-
но-политической стабильности.

Что касается технологий, то это в большей степени про-
блема США и России, хотя известны факты использования 
Китаем и ноу-хау государств Центральной Азии. А что каса-
ется сырьевых (в том числе углеводородных) и иных ресур-
сов, это в значительной степени наш, центральноазиатский, 
вопрос.

Во-первых, непосредственно с освоением Китаем ре-
сурсного потенциала Центральноазиатского региона свя-
зана реализация стратегии «Большого освоения запада», 
предусматривающая в том числе и осуществление мас-
штабных ирригационных и инфраструктурных проектов в 
СУАР КНР, что не может не сказаться на безопасности Цент-
ральной Азии.

Во-вторых, это устойчивый дефицит Китая в углеводо-
родном сырье, который, по всем прогнозам, будет только на-
растать. Причем с учетом географии импорта Китаем сырой 
нефти, а также складывающейся в ряде регионов его тради-
ционного импорта международной обстановки вполне оче-
видно, что наращивание объемов импорта будет происходить 
преимущественно за счет поставок из России, Латинской 
Америки и государств Центральной Азии, прежде всего — 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Наконец, растущий внутренний спрос в КНР на сырьевые 
ресурсы закрепляет превращение государств Центральной 
Азии в сырьевой придаток китайской экономики. При этом 

* По оценке Министерства национальных ресурсов КНР, из 45 видов стратегических 
ресурсов Китай смог обеспечивать свои потребности за счет внутренних источников в 2010 
году только по 26 видам, а в 2020-м —  только по 6. — См.: Бергер Я.М. Экономическая 
стратегия Китая. — М.: Издательский дом «Форум», 2009. —  С. 151.
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нельзя не учитывать того факта, что успехи китайской эко-
номики объективно работают против центральноазиатских 
экономик в сфере обрабатывающей промышленности и до 
некоторой степени сельского хозяйства.

Что касается комплекса факторов политической неста-
бильности в Китае, то как в совокупности, так и каждый 
самостоятельно, они, формируя условия возникновения 
политического кризиса в КНР, способны оказать непо-
средственное воздействие на безопасность в Центральной 
Азии.

Главная проблема в этом комплексе факторов — повыше-
ние авторитета и усиление позиций КПК как правящей пар-
тии. Именно на этом делался основной акцент руководством 
КПК и КНР «четвертого поколения». Отсюда — постоянная 
пропаганда идей необходимости «установления партии для 
всех» (ли дан вэй гун) и «осуществления правления для наро-
да» (чжи чжэн вэй минь), реализации базовой идеи осущест-
вления политики для народа и во благо народа: «человек — 
корень всего и вся» (и жэнь вэй бэнь).

Отсюда же постоянная пропаганда тезиса о необходимо-
сти перехода КПК от состояния «революционной партии» к 
статусу «правящей партии», в основе чего лежит заимство-
ванный Ху Цзиньтао из классического наследия китайской 
школы легистов принцип «управления страной на основе за-
кона» (и фа чжи го). Членам КПК (особенно руководящим 
кадровым работникам) дают понять, что управление госу-
дарством не тождественно борьбе за власть и от принципа 
«революционной целесообразности» пришло время избав-
ляться.

Сегодня в КНР открыто признается, что КПК не только 
в известной степени оторвалась от людей, но и сама в зна-
чительной степени разложилась, загнила, подверглась кор-
рупции. Следовательно, требуется оздоровление организма 

самой партии, избавление от омертвевших частиц и частей.* 
Причем все это окажется плодотворным, если люди, населе-
ние страны ощутят, что партия находится под их контролем. 
Не контроль над массами, а контроль масс над партией — 
вот в чем суть нового поворота в отношениях партии и масс, 
который предполагают совершить нынешние руководители 
КПК. Причем речь идет не о лозунге, а о реальных сдвигах 
и переменах.

Понятно, что эти перемены устраивают далеко не всех, а 
потому в руководстве КПК по-прежнему наблюдается борь-
ба между представителями двух направлений развития — го-
сударственниками и либералами.

Для первых превыше всего китайское единство, поэтому 
они выступают за меры, сглаживающие имущественное рас-
слоение и неравномерность развития разных отраслей хозяй-
ства и провинций. Они выступают за усиление государствен-
ного регулирования в экономике, рост социальных пособий, 
расширение возможностей для получения бесплатных об-
разования и медицинской помощи. Одновременно эта часть 
руководства считает необходимым проводить политику мас-
сированного инвестирования в национальные окраины, по-
лагая, что только так можно крепко привязать их к центру. 
Лидерами этой группы являются Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао.

Вторая группа — либералы, как правило, выходцы из 
прибрежных, быстро развивающихся и богатеющих экспор-
тно-ориентированных провинций. Эти люди делают ставку 

* В последних партийных документах, касающихся партийной работы, содержится «кра-
мольная», с точки зрения партийного функционера, мысль: «Ключ к очищению партии от 
скверны разложения, гнездящейся внутри самой партии, в том, что начинать надо с руково-
дителей всех рангов. Сурово карать разложившихся — это желание, исходящее из души и 
сердца народа. Только поступая в соответствии с этим желанием, исходящим из душ людей, 
только продвигаясь вперед согласно течению эпохи и одновременно с налаживанием долж-
ным образом экономического строительства, углубляя на длительное время в виде затяжной 
войны развертывание борьбы против разложения, КПК сможет добиться расцвета своего 
дела». — См.: Галенович Ю.М. Девиз Ху Цзиньтао: социальная гармония в Китае. — М.: 
Памятники исторической мысли, 2006. — С. 175.
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на свободный рынок и приток западных капиталов, главный 
их тезис — «экономический рост любой ценой». Они счита-
ют, что надо «ковать железо, пока горячо» и необходимо как 
можно быстрее занимать все новые и новые ниши мировой 
экономики, не особенно заботясь об отстающих провинциях 
и социальных аутсайдерах. Их меньше заботит всекитайское 
единство, они — глобалисты. Одновременно они не особен-
но озабочены и проблемами окружающей среды. Для них го-
сударство не является фетишем. Их больше интересует рост 
числа отечественных миллиардеров, захват новых рынков 
сбыта и укрепление позиций китайских компаний в финан-
совом секторе мировой экономики.

При этом не исключено, что тандем «Ху — Вэнь» созна-
тельно поддерживает определенный уровень противостоя-
ния между государственниками и либералами. В настоящий 
момент, бесспорно, что все нити управления находятся в их 
руках и они явно не стремятся победить оппонентов любой 
ценой, а скорее хотят сохранить «здоровую оппозицию». 

Тем не менее в Политбюро ЦК КПК явно существует опа-
сение, что это противостояние может перейти в открытую 
форму и в него могут быть вовлечены массы простых ком-
мунистов и просто граждан. Поэтому одновременно ведется 
борьба с групповщиной — кадры перебрасывают с отсталого 
запада на побережье, разряжая обстановку и заставляя амби-
циозных региональных лидеров посмотреть на ситуацию с 
других позиций. Одновременно подобная ротация заставля-
ет глав провинций быть более сдержанными в преследова-
нии личной выгоды, они вынуждены считаться с тем, что им 
на смену может прийти чиновник из конкурирующего крыла 
элиты.

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в 2012 
году Китаю предстоит пройти еще через одну смену поко-
лений в руководстве страны. На смену тем, кто был жертвой 

«культурной революции», придут те, кто принимал в ней ак-
тивное участие, — бывшие хунвэйбины и цзаофани. А пото-
му главный вопрос заключается в том, насколько, во-первых, 
представители «пятого поколения» унаследуют те установ-
ки, которые оставляет им тандем «Ху — Вэнь»; а во-вторых, 
сумеют ли они консолидировать китайский политический 
класс и мобилизовать его на решение актуальных для обще-
ства задач. 

За пределами 2020 года прогноз по поводу преемствен-
ности сегодняшней политики Китая и сохранения соци-
ально-политической стабильности в обществе еще более 
затруднителен. В это время должна произойти очередная 
смена поколений в элите и к власти в Китае начнут прихо-
дить представители поколения «маленьких императоров», 
которые выросли в условиях динамично развивающегося 
Китая и воспитаны на идеях «возрождения величия Китая» и 
«возрождения величия китайской нации». То, что летом 2009 
года представители именно этого поколения вышли на улицы 
Урумчи с протестом против бездействия властей и решили 
самостоятельно разобраться с «уйгурскими сепаратистами», 
весьма показательно.

Поэтому актуально для Китая звучит вопрос о том, удаст-
ся ли руководителям «пятого поколения» удержать в сфере 
своего влияния региональные элиты и не приведет ли инсти-
туализация внедряемой сегодня в общественные отношения 
идеологии «равенства» к возрождению левацких тенденций 
и призыву к очередному переделу собственности. 

Вторая серьезная проблема, оказывающая влияние на 
поддержание социально-политической стабильности и спо-
собность КПК сохранить за собой власть, — «разложение» 
кадрового корпуса, в том числе так называемых руководя-
щих кадров, и высокий уровень коррупции, несмотря на до-
вольно жесткую борьбу с этим явлением. 
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Сегодня задача повышения качественного уровня пар-
тийных кадров решается пропагандой и законодательным 
закреплением незыблемости социалистических моральных 
устоев в жизни китайского общества,* масштабной борьбой 
с коррупцией, апелляцией к традиционным ценностям КПК 
периода революционной борьбы и первых лет существова-
ния КНР,** а также постоянной реорганизацией партийных 

и административных органов на местах. Причем все про-
водимые кампании освещены авторитетом тандема «Ху — 
Вэнь» и базируются на сконцентрированной в его руках всей 
полноты власти.

Поддержка этих кампаний со стороны населения обеспе-
чивается идеологией, заложенной в политическую реформу. 
Ключевое понятие в осуществляемой политической реформе 
— «демократический правопорядок», который означает, что 
управление государством осуществляется исключительно 
на основе закона (и фа чжи го). При этом само «демокра-
тическое управление» трактуется как «твердое следование 
установкам на то, что управление страной осуществляется 
в интересах народа и ради народа; управление страной осу-
ществляется в опоре на народ; оказывается поддержка осу-
ществлению принципа: народ — это хозяин в своем доме, и 
этот принцип гарантируется». Для Китая с его тысячелетни-
ми традициями преклонения перед чиновным аппаратом и 
выделения последнего в особую социальную касту, желания 
которой и есть закон, постановка вопроса о том, что закон 
одинаков для всех и неукоснительное следование нормам 
права — основа не только эффективного управления, но и 
демократии, — поистине революционная новация. 

* В августе 2006 года ЦК КПК издал постановление, запрещающее чиновникам всех 
рангов брать на работу родственников, курировать их бизнес, а также служить в родном 
уезде. В апреле 2007 года были приняты вступившие в силу с 1 июня «Правила наложения 
взысканий на служащих органов управления», предусматривающие большой спектр деяний, 
за совершение которых госслужащие могли быть уволены.

В марте 2008 года Орготдел ЦК КПК и Комиссия по проверке дисциплины ЦК КПК опубли-
ковали документ («Десять табу»), в котором содержались требования к чиновникам, при-
званные победить коррупцию и распространение «порочного стиля» в чиновной среде. В 
частности, чиновникам запрещалось принимать подарки и оказывать гостеприимство лицам, 
с которыми они связаны по работе; использовать наличные деньги, подарки или ценные бу-
маги в качестве средств, позволяющих получить место госслужащего; запрещено использо-
вание писем, текстовых сообщений или Интернета для очернения репутации соперников, 
равно как запрещены протекция, сокрытие неблаговидных дел и покрывательство.

В 2009 году ЦК КПК были предложены еще ряд законодательных инициатив, призван-
ных победить коррупцию в чиновничьей среде, а главное — повысить авторитет КПК в 
обществе. В мае на открытом совещании Политбюро ЦК КПК были приняты «Временные 
правила осуществления ответственности партийными и административными руководящи-
ми кадрами», «Некоторые правила честного поведения руководящих работников государ-
ственных предприятий» и «Правила инспекторской работы КПК». Все эти документы были 
оформлены в виде имеющих силу закона актов в течение второй половины 2009 — начала 
2010 года и вступили в силу с момента их публикации.

В конце февраля 2010 года в Китае были опубликованы «Положения об обеспечении 
честности и неподкупности руководящих работников из числа членов КПК в ходе испол-
нения служебных обязанностей». Борьба с коррупцией названа в документе «вопросом 
выживания правящей партии», а большая часть текста представляет собой список из 52 
видов коррупционных действий, запрещенных для членов КПК под страхом уголовного пре-
следования.

Кроме того, по предложению Комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК в марте 2010 
года были внесены изменения в «Правила о предоставлении декларации о доходах руко-
водящими партийными работниками», принятыми в 2006 году. В отличие от старых правил 
в декларации «руководящих работников» предлагалось сообщать сведения не только о 
личном имуществе и полученных по основному месту работы доходах, но и доходах, полу-
ченных на стороне, а также о доходах жены и детей, в том числе проживающих за преде-
лами КНР. За сокрытие или неверное предоставление данных чиновники могли понести 
наказание — от критики до уголовной ответственности. В июле 2010 года эти правила были 
опубликованы и вступили в силу.

** В качестве примера может быть приведена формула «восьми видов деяний, заслужи-
вающих прославления, и восьми видов действий, требующих порицания», которая была 
оглашена Ху Цзиньтао 4 марта 2006 года на встрече с делегатами 4-й сессии Народного 
политического консультативного совета Китая 10-го созыва. Эта формула, вошедшая в со-
временный пропагандистско-политический лексикон КНР под определением «8 славных и 
8 позорных дел», в развернутом виде содержит следующие конкретные императивы:

1. Считать делом чести и доблести горячую любовь к Отечеству; считать позором и по-
стыдным делом нанесение вреда Отечеству, создание угрозы для Отечества.

2. Считать делом чести и доблести служение народу, обслуживание народа; считать по-
зором и постыдным делом действия вразрез с интересами народа.

3. Считать делом чести и доблести стремление к науке; считать позором и постыдным 
делом невежество и отсутствие знаний.

4. Считать делом чести и доблести усердный труд; считать позором и постыдным делом 
стремление к безделью и неприязнь к труду, лень.

5. Считать делом чести и доблести сплочение и взаимную помощь; считать позором и 
постыдным делом нанесение ущерба другим ради своей выгоды, стремление поживиться 
за чужой счет.

6. Считать делом чести и доблести честность и верность слову; считать позором и по-
стыдным делом утрату чувства долга ради собственной выгоды.

7. Считать делом чести и доблести соблюдение дисциплины и уважение законов; счи-
тать позором и постыдным делом нарушение законов и дисциплины.

8. Считать делом чести и доблести упорную борьбу; считать позором и постыдным де-
лом барское поведение, стремление к роскоши, разгулу и праздности.
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Практическая реализация идей политической реформы 
видится руководством «четвертого поколения» в изменении 
структуры управления государством. Единую партийную 
управленческую вертикаль предлагается заменить четырех-
звенной структурой управления: руководящее звено — это 
КПК, исполнительное — это правительства всех ступеней, 
посредническое — это организации, существующие в обще-
стве, базовое звено — это активные члены общества.

Принципиальных возражений эта формула не вызывает. 
Вопрос в другом, насколько она реалистична и не приведет 
ли ее внедрение к управленческому хаосу? Пример позднего 
СССР, развал которого начался после упразднения партий-
ной управленческой вертикали, — наглядная тому демон-
страция. Кстати говоря, попытки «спускания прав в низы» 
неоднократно предпринимались и в КНР. Однако в результа-
те этой меры власть на местах зачастую захватывали семей-
ные кланы и даже мафиозные структуры. Это во-первых.

Во-вторых, еще свежи в памяти примеры, когда делеги-
рование ряда полномочий общественным организациям вы-
водило их из-под контроля КПК и они превращались в кон-
курирующие ей структуры. А потому в руководстве КПК 
справедливо полагают, что за ними нужен глаз да глаз и «от-
пускать права нужно, словно бумажного змея, оставляя нить 
в своих руках».

В-третьих, в обществе, в котором взаимоотношения меж-
ду чиновниками и народом всегда строились вне рамок зако-
на (даже если эти взаимоотношения формально регламенти-
ровались законом), в одночасье привить правовую культуру 
довольно сложно. 

Наконец, главное — достанет ли у руководства «пятого 
поколения» политического авторитета и властных полномо-
чий, чтобы продолжить начатое их предшественниками, и не 
приведут ли чистки партийных рядов и кампании по борьбе 

с коррупцией к очередному витку политической борьбы вну-
три КПК.

Третья проблема — заявленная необходимость смены мо-
дели экономического роста. Сегодняшнее руководство КНР 
(во всяком случае, сторонники тандема «Ху — Вэнь») не 
рассматривает сверхвысокие темпы экономического разви-
тия страны в качестве самоцели. Им выдвинута установка на 
ограничение темпов роста и названы «прорывными» для раз-
вития страны меры по экономии энергии, снижению затрат 
и обеспечению сохранности окружающей среды. При этом 
основной акцент сделан на сфере услуг и высокотехнологич-
ных отраслях производства, удельный вес которых в струк-
туре ВВП должен постоянно повышаться. Другими словами, 
новая концепция предполагает смену приоритетов со стиму-
лирования экономического роста любой ценой на поддержа-
ние устойчивых темпов экономического развития, результаты 
которого должны относительно равномерно распределяться 
между различными социальными группами внутри страны.

Этот вывод, с одной стороны, — понимание того обстоя-
тельства, что Китаю приходится платить за свои достижения 
немалую цену. А с другой — признание руководством КПК 
сложившихся социально-экономических реалий и того, что в 
Китае подошли к такому рубежу, когда прежние методы ре-
формы экономической структуры исчерпаны. 

Прошедший в октябре 2010 года V пленум ЦК КПК 17-го 
созыва, одобривший рекомендации ЦК КПК по 12-му пяти-
летнему плану социально-экономического развития (2011—
2015 годы), предложил изменить модель экономического ро-
ста. В дополнение к главным двигателям, обеспечивающим 
экономический рост Китая до последнего времени, — мас-
сированным инвестициям и экспорту — предлагается основ-
ной акцент перенести на внутренний спрос и научно-техни-
ческий прогресс [14].
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О трудностях с практической реализацией идеи созда-
ния в Китае «общества потребителей» говорилось выше. 
Что касается перспектив экономической модернизации, 
на ее пути китайскими экономистами усматриваются три 
главных узких места: качество экономики,* грандиозность 
задач по преодолению отсталости экономической структу-
ры,** необходимость в короткие сроки создать макроэконо-
мическую и микроэкономическую базу, а также усовершен-
ствовать условия участия своих предприятий в рыночной 
конкуренции.

В Пекине не забывают и о том, что высокие темпы эко-
номического роста очень часто способны замедлиться или 
даже смениться стагнацией. Наглядный пример тому — Япо-
ния. И нужно пользоваться моментом, чтобы создать матери-
альный фундамент национального благосостояния и надеж-
ную систему социальной поддержки. Китай спешит сделать 
это. Успеет ли, сказать сложно. Постепенно исчезают факто-
ры, обеспечивавшие быстрый рост и мощный приток ино-
странного капитала: дешевый труд и низкая земельная рента, 
одновременно нарастают социальные проблемы, способные 
свести на нет все усилия по модернизации.

Не исключена и другая перспектива — ловушка «латино-
американизации», т. е. складывание такого общества, в ко-
тором при неплохом среднедушевом доходе слишком велика 
внешняя зависимость национальной экономики, высока без-
работица, чрезмерны различия между богатыми и бедными, 

нестабильны доходы, не гарантирована общественная без-
опасность.

Другими словами, будущее Китая пока не столь однознач-
но, и точку в его развитии и определении его роли в будущем 
раскладе мировых сил ставить рано. А поскольку однознач-
ного ответа на вопросы о том, каким образом будет в ближай-
шей перспективе протекать политическое развитие Китая и 
какие политические вызовы и угрозы окажутся преобладаю-
щими, включение всех этих проблем в число возможных вы-
зовов для региональной безопасности не только допустимо, 
но и необходимо.

Проблемное поле отношений Китая 
с государствами Центральной Азии

Если попытаться оценить характер и степень влияния 
Китая на региональную безопасность в Центральной Азии, 
необходимо исходить из нескольких уровней этого влияния. 
Первый уровень — реальные вызовы и угрозы, то есть те, ко-
торые имеют место на сегодняшний день и достаточно оче-
видны. Второй уровень — предполагаемые вызовы и угрозы, 
то есть те, которые не очевидны на сегодняшний день, но мо-
гут актуализироваться в случае неблагоприятного развития 
ситуации в Китае или Центральной Азии. Третий уровень 
— гипотетические угрозы и вызовы, могущие возникнуть в 
случае радикального изменения как политики Китая, так и 
расклада геополитических сил в Центральной Азии. Послед-
ний случай маловероятен, но не учитывать его вообще было 
бы не совсем верно.

Сразу необходимо оговориться, что эффективно воздей-
ствовать (да и то очень ограниченно) на открывающиеся со 
стороны Китая угрозы и вызовы государства Центральной 
Азии могут только на первом уровне. Второй и третий оста-

* Чтобы достичь того уровня, на котором развитые страны находились в 2002 году, Китаю 
нужно увеличить валовой национальный доход в расчете на душу населения в 27 раз, на 
что при среднегодовом приросте в 7% понадобится 49 лет. Необходимо также поднять про-
изводительность труда работников народного хозяйства в 33 раза, на что при годовом при-
росте в 8% необходимо 46 лет, а производительность труда работников, занятых в сельском 
хозяйстве, при таком же приросте — в 47 раз, на что уйдет 50 лет.

** К 2050 году Китаю предстоит сократить занятость в сельском хозяйстве с 50 до 4%, 
понизить долю добавленной стоимости, создаваемой в этой отрасли, с 15 до 2%, поднять 
удельный вес занятых в сфере услуг с 27 до 70%, а долю добавленной стоимости в этой 
сфере — с 34 до 71%.
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ются вне зоны воздействия с их стороны. Единственное, что 
в наших силах, с одной стороны, с пониманием относиться к 
этим проблемам, а с другой — учитывать потенциал их воз-
можного негативного воздействия на двусторонние отноше-
ния с Китаем и региональную безопасность в целом.
Первый уровень угроз и вызовов определяется интереса-

ми Китая в регионе и спецификой китайского присутствия. 
На этом уровне очевидны несколько особенностей, из кото-
рых эти угрозы и вызовы проистекают.

Во-первых, благодаря своим экономическим позициям в 
Центральной Азии (особенно в Казахстане и Кыргызстане, 
а в последнее время — в Таджикистане и Туркменистане), 
а также в силу неопределенности отношений России с го-
сударствами региона Пекину предоставилась возможность 
взять в свои руки инициативу по расширению китайского 
экономического влияния на этот регион. Что он и сделал. 

Китай пришел в Центральную Азию всерьез и надолго, и 
эта «любовь», по-видимому, взаимна, поскольку в большин-
стве случаев (особенно после 2002 года) китайским компа-
ниям оказывалась поддержка политического истеблишмента 
стран региона самого высокого уровня.

Во-вторых, не вызывает сомнений, что Китай будет нара-
щивать свое экономическое присутствие в Средней Азии и 
в Казахстане. И вполне справедлив тезис о том, что эконо-
мическое сотрудничество КНР с государствами Центральной 
Азии полностью подчинено общим задачам развития китай-
ской экономики. 

При этом освоение региона идет таким темпом, который 
соответствует китайским возможностям, и Китай стремится 
минимизировать издержки по поддержанию своего неспеш-
ного экономического продвижения в регион. Массирован-
ный товарный экспорт китайской продукции на рынки Цент-
ральной Азии (в том числе через Синьцзян) призван хотя 

бы частично компенсировать те огромные затраты, которые 
КНР несет и планирует нести и впредь по ускоренному раз-
витию своих западных регионов.

В-третьих, потоки товаров, услуг, инвестиций и техноло-
гий по линии Китай — Центральная Азия будут нарастать, 
но в силу несопоставимости масштабов экономик значи-
мость экономических связей для участников этого процесса 
будет оставаться резко асимметричной. Для стремительно 
превращающегося в глобальный центр экономического при-
тяжения Китая экономические связи с Центральной Азией 
не имеют сколько-нибудь серьезного макроэкономического 
значения. Для государств же Центральной Азии, учитывая 
более чем скромные размеры местных экономик, фактически 
разрушенные легкую и обрабатывающую промышленность, 
деградирующее сельское хозяйство, экономическое взаимо-
действие с КНР имеет важнейшее значение для поддержания 
положительной экономической динамики. 

В-четвертых, растущий внутренний спрос в КНР прак-
тически на всю группу сырьевых товаров закрепляет пре-
вращение Центральной Азии (Казахстан в этом смысле не 
является исключением) в сырьевой придаток не только евро-
пейской, но и китайской экономики. Причем закрепление за 
Центральной Азией этой функции имеет объективную при-
роду и в конкретных исторических условиях не имеет аль-
тернатив. 

Это означает, что вне сырьевого, добывающего сектора и 
некоторых отраслей сельского хозяйства государства Цент-
ральной Азии, как и Россия, не могут составить конкурен-
цию Китаю, следовательно, обречены на китайскую товар-
ную экспансию.

В-пятых, все кредитные ресурсы, которые Китай выдает 
государствам Центральной Азии, носят связный характер, 
должны осваиваться с обязательным участием китайских 
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компаний и главным образом в интересах Китая. Более того, 
увеличение их объема ведет к попаданию государств региона 
(яркий пример — Таджикистан) в долговую зависимость от 
Китая со всеми вытекающими отсюда экономическими и по-
литическими последствиями.

Не составляют исключения и так называемые торговые кре-
диты, поскольку значительная и растущая часть платежеспо-
собного спроса населения во всех странах региона удовлетво-
ряется за счет импорта китайских промышленных изделий, а 
в последние годы и сельскохозяйственной продукции, причем 
в существенной мере в обход легальных торговых каналов.*

В-шестых, в этом же контексте следует рассматривать 
и растущую активность Китая в развитии транспортной и 
торговой инфраструктуры государств региона, поскольку ее 
неразвитость или отсутствие существенно тормозят реали-
зацию задачи превращения Китая в глобальную торговую 
державу. 

Заинтересован Китай и в развитии некоторых отраслей 
экономик государств Центральной Азии, поскольку они при-
званы покрыть его растущий дефицит в сырье, материалах 
и товарах первичной переработки, особенно в экологически 
проблемных отраслях производства. 

В развитии инфраструктуры и экономики в целом за-
интересованы и государства Центральной Азии. А потому 
расширение масштабов экономического присутствия Китая 
в регионе — процесс вполне объективный и в чем-то даже 
взаимовыгодный.

Однако позиция Китая как всегда прагматична. Для него 
трансграничные транспортные проекты являются естествен-

ным продолжением процесса опережающего развития запад-
ных провинций. При этом во внутрикитайском раскладе СУАР 
КНР отводится роль регионального инфраструктурного хаба.

В-седьмых, Китаю интересен центральноазиатский ры-
нок труда в плане постепенного замещения имеющихся 
трудовых ресурсов избыточной китайской рабочей силой. 
Проблема трудоустройства лишних рук в Китае стоит очень 
остро, но главное — в пределах собственно Китая эта про-
блема не имеет решения. 

Один из возможных выходов из ситуации — трудоустрой-
ство «излишней рабочей силы» за пределами Китая в рамках 
легальной и незаконной трудовой миграции. И главная задача 
Китая на сегодняшний день, с одной стороны, экономически 
укрепиться в регионе настолько, чтобы выступать против его 
экономического присутствия было бы себе дороже, а с дру-
гой — сформировать в общественном мнении имидж Китая 
как добросовестного и готового идти на всяческие уступки 
торгово-экономического партнера.

Наконец, центральное место в региональной политике 
Китая занимает поддержание Центральной Азии в качестве 
состоящего «из небольших разобщенных и не угрожающих 
КНР государств» «буферного пространства» между Китаем 
и Россией. Главная задача — не допустить появления в пре-
делах данного пространства «доминирующего государства», 
способного взять под свой единоличный контроль государ-
ства региона [15]. 

Механизм, позволяющий решать эти вопросы, на сегод-
няшний день создан и успешно функционирует. Речь, безус-
ловно, идет о Шанхайской организации сотрудничества, ко-
торая, по признанию китайских авторов, «позволяет Пекину 
«держать руку на пульсе» для адекватного реагирования на 
те или иные изменения в регионе, которые препятствовали 
бы реализации здесь его интересов» [16].

* Сравнение данных китайской и казахстанской таможень по внешнеторговому обороту 
между Казахстаном и Китаем показывает, что разница между этими данными постоянно рас-
тет, причем с пугающей прогрессией: в 2002 году — 619 млн долл., в 2003-м — 1,11 млрд, в 
2004-м — 1,77 млрд, в 2005-м — 3,13 млрд, в 2006-м — 2,84 млрд, в 2007-м — 4,78 млрд, в 
2008 году — 5,24 млрд долларов.
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Более того, активизация политики Китая в отношении 
ШОС, опыт поставок военного имущества армиям госу-
дарств региона, а в последние годы — активное предостав-
ление кредитных ресурсов показывают, что в конкретных во-
просах военно-технического сотрудничества Китай не хуже 
России или Запада мог бы быть желанным партнером для 
своих соседей. 

Меняется и отношение населения региона к Китаю. Не-
смотря на имеющие место опасения по поводу китайской 
экспансии не только политической элиты, но и населения 
государств Центральной Азии, Китай рассматривается как 
вполне достойная альтернатива России и Западу. Для обоих 
это довольно опасный «звонок», свидетельствующий о том, 
что с китайским фактором в Центральной Азии им уже нель-
зя не считаться.

Возможности эффективного воздействия государств Цент-
ральной Азии на эту группу проблем совсем небольшие. 

Во-первых, необходимо признать, что противодейство-
вать экономическому и торговому проникновению Китая в 
регион ни государства Центральной Азии, ни Россия не в со-
стоянии. 

Во-вторых, нельзя не учитывать того обстоятельства, что 
Китай является стратегическим партнером России и Казах-
стана, а в ближайшей перспективе, возможно, повысит до 
этого уровня отношения и с другими государствами Цент-
ральной Азии. А это накладывает определенные обязатель-
ства, в том числе связанные и с уровнем экономического 
присутствия Китая в регионе.

В-третьих, если китайские товары исчезнут с централь-
ноазиатского рынка, то это будет равносильно катастрофе. 
Образовавшийся товарный дефицит не покроют никакие по-
ставки из Турции, ОАЭ, Индии и т. д.; довольно значительная 
часть населения региона (причем не только занятая в сфере 

шоп-туризма или торговле) лишится средств к существова-
нию; значительно возрастет ценовой порог на запасные ча-
сти к автомобилям, электронику и компьютерные комплек-
тующие, строительные материалы, предметы быта, мебель и 
одежду; наконец, вполне обоснованно можно ожидать, что 
часть производств, работающих сегодня по серым схемам, 
просто исчезнут.

Отсюда можно сделать вывод: мы должны использовать 
китайское присутствие в интересах собственного социально-
экономического развития. Страхи и фобии в этом деле пло-
хие помощники, как плохой помощник и пресловутая секрет-
ность. Они не позволяют увидеть не только реальные угрозы 
и вызовы, проистекающие из китайского присутствия, но и 
те направления, которые бы открывали перспективу его ис-
пользования в национальных интересах. 
Второй уровень угроз и вызовов связан с наличием про-

блем, которые либо находятся в латентном состоянии, 
либо не имеют позитивного для государств Центральной 
Азии решения. Таких угроз и вызовов несколько.

1) Нерешенность проблемы трансграничных рек. Се-
годня ее пытаются решать на уровне специально созданной 
комиссии, однако это половинчатое решение вопроса, вызы-
вающее к тому же (в силу закрытости информации о деятель-
ности комиссии) определенное недопонимание обществен-
ного мнения Казахстана. 

Однако, судя по всему, на большее Китай пока не готов. 
Во всяком случае, попытки Узбекистана и Казахстана выне-
сти проблему трансграничных рек на уровень ШОС на Сам-
мите в Бишкеке в 2008 году оказались тщетными.

2) Так называемая проблема спорных территорий. Фор-
мально вопрос о границе закрыт. Но есть одна любопытная 
деталь. В китайской научной литературе, да и в школьных 
учебниках истории эта тема по-прежнему сохраняется. В ча-



342 343

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава IX 
Китай и безопасность в Центральной Азии

сти, касающейся Казахстана, в качестве китайской террито-
рии обозначаются 510 тыс. кв. км современного Казахстана. 

Конечно, это всего лишь история, но по этим учебникам 
обучают молодое поколение, которому сознательно втолко-
вывается мысль об «утраченных северных территориях». В 
случае радикальных изменений в политике Китая и оконча-
тельной победы идеологии ханьского национализма эта про-
блема может встать в повестку дня отношений Китая с госу-
дарствами Центральной Азии (прежде всего с Казахстаном и 
Кыргызстаном).

3) Демографическое давление со стороны Китая на Цент-
ральноазиатский регион. Несмотря на принимаемые в Китае 
интенсивные меры по ограничению рождаемости, пока при-
ходится констатировать, что угроза развития демографиче-
ской ситуации в СУАР по худшему сценарию сохраняется. 
Следовательно, сохраняется перспектива усиления демогра-
фического давления на государства Центральной Азии со 
стороны Синьцзяна.

Напрямую с этой проблемой связана и проблема возмож-
ной масштабной миграции в государства Центральной Азии 
казахов и уйгуров Синьцзяна. Хотя сегодня она выглядит не-
сколько гипотетически, не учитывать ее негативного влия-
ния на систему безопасности Центральной Азии нельзя. Тем 
более что речь фактически идет о титульном этносе и одной 
из крупнейших этнических групп, проживающих на терри-
тории государств Центральной Азии. 

Здесь два тревожных момента. Первый — мигранты из 
Синьцзяна несут с собой накопленный в нем конфликтный 
потенциал. Проблема в том, что в результате экономических 
реформ в автономном районе значительно возросла числен-
ность маргинальных и люмпенизированных слоев населе-
ния. При этом, учитывая характер его прироста и усиление 
значимости качественных критериев оценки трудовых ре-

сурсов, есть основания предполагать, что это увеличение 
происходит преимущественно за счет представителей не-
ханьских этнических групп. Пополняя ряды избыточных 
трудовых ресурсов, они служат социальной основой возник-
новения различного рода конфликтов в регионе. Поскольку 
трудоустроить всех на промышленных предприятиях горо-
дов не представляется возможным, руководством СУАР КНР, 
по-видимому, рассматривается вариант включения их в кате-
горию рабочей силы, которая может быть устроена на пред-
приятиях за пределами региона по программе обмена трудо-
выми ресурсами. 

Второй аспект — миграция в Казахстан казахов и уйгу-
ров Синьцзяна. Если подойти к этой проблеме непредвзя-
то и с позиций национальной безопасности, то здесь про-
сматривается несколько потенциально опасных тенденций: 
(1) перспектива усиления конфликта между казахами и уй-
гурами;* (2) конфликт между казахстанскими властями и 
прибывшими из Китая оралманами; (3) возможное возник-
новение «пятой колонны»; (4) вполне объективная, дока-
занная европейской практикой тенденция — с увеличением 
численности мигрантов из Синьцзяна неизбежно встанет 
вопрос не только об их трудоустройстве и обустройстве их 
быта, но и в не столь отдаленной перспективе — об их уча-
стии во власти.

4) Устойчивый дефицит Китая в углеводородном сырье, 
который, по всем прогнозам, будет только нарастать. Сле-
довательно, неизбежно увеличение масштабов присутствия 
Китая в нефтегазовом секторе государств Центральной Азии 
и рост импорта углеводородов из этих стран.

* По данным представителей Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, 
этот конфликт уже имеет место. Прибывшие из Китая оралманы в районах компактного про-
живания уйгуров ведут себя, мягко говоря, вызывающе. Причем, неплохо владея китайским 
языком, в ночное время они выкрикивают провокационные призывы на китайском языке, 
подогревая не только антиуйгурские, но и антикитайские настроения.
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Наверное, это не так уж и плохо, во всяком случае, с пози-
ций экономики государств региона. Во-первых, трубопрово-
ды в основной своей части проходят по их территории, а это 
дополнительная оплата за транзит. Во-вторых, это возмож-
ность диверсифицировать направления транспортировки 
нефти и газа, а значит, ослабить зависимость от российских 
маршрутов. В-третьих, перспектива изменения состава ино-
странных участников на шельфе Каспия, а следовательно, 
сокращение зависимости от западных компаний. Наконец, 
возможность подключения российской нефти уже к казах-
станским нефтепроводам.

Однако, с одной стороны, не совсем понятно то, как бу-
дет вести себя Китай в отношении государств Центральной 
Азии, когда доля китайских компаний в их нефтегазовом 
секторе существенно возрастет, а обострение социально-
политической ситуации потребует участия Китая в обе-
спечении безопасности трубопроводов. Истории известны 
примеры, когда доминирование иностранных компаний в 
бюджетоформирующем секторе страны, а также в инфра-
структуре превращалось в серьезную угрозу национальной 
безопасности.

С другой — нельзя не учитывать того обстоятельства, что 
Россия и государства Центральной Азии объективно стано-
вятся конкурентами на рынке поставок углеводородов в Ки-
тай, что может оказать свое влияние не только на ценовую и 
тарифную политику, но и на характер межгосударственных 
отношений. 

5) Проблема оседания граждан КНР на территории го-
сударств ЦА и перспектива возможной масштабной трудо-
вой миграции из Китая после их вступления в ВТО.

С одной стороны, если просуммировать официальные 
цифры миграции из Китая, то выясняется, что за период 
2000—2009 годов государственную казахстанско-китайскую 

границу пересекли 271 тыс. 474 гражданина КНР.* По срав-
нению с числом граждан государств СНГ, ежегодно посеща-
ющих Китай (150—200 тыс. человек), — это мизер. Кроме 
того, официальная статистика не фиксирует и массового 
процесса оседания ханьцев на территории Казахстана. Если 
и можно говорить об оседании на территории Казахстана 
граждан КНР, то речь главным образом идет о казахах, име-
ющих гражданство КНР.** 

С другой стороны, имеются слухи (некоторые из них поч-
ти официальные), что на территории РК «в настоящее время 
проживают примерно 300 тыс. этнических китайцев, китай-
ских эмигрантов и бизнесменов».*** Самое парадоксальное, 
что эта информация не была опровергнута ни Посольством 
КНР в РК, ни официальными органами Казахстана. 

Трудно объяснить и другой факт. Приводимые цифры 
официальной трудовой миграции из КНР противоречат дав-
но доказанной тенденции, что распространение китайских 
мигрантов идет параллельно с движением товарной массы из 
Китая. Судя по значительному увеличению китайской товар-
ной массы в Казахстане, должно было произойти и пропор-
циональное увеличение китайских мигрантов, однако этого 
официальная статистика не фиксирует.

Единственное объяснение: вокруг зарубежных мигрантов 
вообще и китайской трудовой миграции, в частности, сло-
жился огромный бизнес, который сильно озабочен тем, что-

* В силу того, что мы не располагаем подробными данными по миграции из Китая в другие 
государства Центральной Азии, ориентироваться будем на казахстанские данные.

** Из 48 256 человек, оставленных на постоянное место жительства, оралманов — 
45 644. Из 40 525 человек, получивших гражданство РК, оралманов — 40 473. За 2001—
2009 гг. гражданство Республики Казахстан получили лишь 7 ханьцев, 39 уйгуров, 5 русских 
и 5 монголов из бывших граждан КНР.

*** Об этом в марте 2009 г. сообщило Агентство «Синьхуа». Чуть позднее в открытом 
письме казахской молодежи города Урумчи Н. Назарбаеву подчеркивалось, что «по неко-
торым данным, в Казахстане сейчас трудятся более 500 тыс. ханьцев, продолжение этого 
процесса может кончиться тем, что они станут еще одним национальным меньшинством, а 
позже и способным бороться за власть внутри страны».
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бы информация о миграционных потоках и о деятельности 
мигрантов в Республике Казахстан подавалась так, как вы-
годно ему. 

Воздействовать на сокращение миграционного потенци-
ала Китая Казахстан, безусловно, не может. То, что этот по-
тенциал будет расти, как и то, что Китай будет предприни-
мать попытки трудоустройства «излишней рабочей силы» за 
пределами Китая в рамках легальной и незаконной трудовой 
миграции, не вызывает сомнений. 

Не в состоянии Казахстан изменить и мотивацию деятель-
ности китайских мигрантов, у части из которых она запро-
граммирована на переселение в Россию, Европу или США. 

Единственное, что в наших силах, во-первых, органи-
зовать строгий учет китайских мигрантов, находящихся на 
территории Казахстана и проезжающих через него тран-
зитом; во-вторых, подготовить соответствующую законо-
дательную базу, регулирующую деятельность трудовых 
мигрантов на территории Казахстана. Наконец, провести 
серьезные исследования, дающие понимание сути самого 
феномена «китайской миграции». Если на первых двух на-
правлениях что-то делается, то на последнем, к сожалению, 
пока полный штиль.
Третий уровень — во многом гипотетические угрозы и 

вызовы, могущие возникнуть в случае радикальных измене-
ний как политики Китая, так и расклада геополитических 
сил в Центральной Азии.
Первая проблема связана с будущим Китая. Мы не сто-

ронники концепции «краха Китая», однако однозначного 
ответа на вопросы о том, каким образом в ближайшей пер-
спективе будет протекать его социально-экономическое и 
политическое развитие и какие социально-экономические и 
политические вызовы и угрозы окажутся преобладающими, 
на сегодняшний день нет. 

В ближайшей и особенно среднесрочной перспективе Ки-
тай неизбежно столкнется с ограничителями экономического 
роста, что создаст для него массу социально-экономических 
и политических проблем. Не менее опасен и сегодняшний 
рост ханьского национализма, который не сулит ни Китаю, 
ни миру в целом ничего хорошего.

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в 2012 и 
2020 году Китаю предстоит пройти через очередные поко-
ленческие замены в руководстве страны. На смену тем, кто 
помнил Китай как развивающуюся страну, придут представи-
тели поколения «маленьких императоров», которые выросли 
в условиях динамично развивающегося Китая и воспитаны 
на идеях «возрождения величия Китая» и «возрождения ве-
личия китайской нации». Как это скажется на его внутрен-
ней и внешней политике, предсказать сложно. Но, судя по 
растущим геополитическим и геоэкономическим амбициям, 
а также по становящимся все более популярными позициям, 
базирующимся на ханьском национализме, впереди нас ждут 
непростые времена.

Не менее значимо и то, что в современных международ-
ных отношениях доминирует «право силы», а многие госу-
дарства вслед за США демонстрируют пренебрежение нор-
мами международного права. Китай в этом смысле не состав-
ляет исключения. Уже сейчас имеется немало свидетельств, 
доказывающих, что искушение воспользоваться «правом 
силы» у него возрастает.

Если в Китае решат, что происходящие в Центральноази-
атском регионе процессы содержат в себе угрозу его безопас-
ности, то эффективно противостоять его агрессии в Цент-
ральной Азии будет довольно сложно.
Вторая проблема — специфика стратегического взаимо-

действия между Россией и Китаем, в том числе и в пределах 
Центральноазиатского региона. Парадокс ситуации заклю-
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чается в том, что, несмотря на стратегический характер вза-
имодействия между Россией и Китаем, в пределах Централь-
ноазиатского региона они объективно выступают как конку-
ренты. Причем это конкуренция не только за углеводородные 
ресурсы региона и пути их транспортировки. Здесь Россия и 
Китай как раз могут прийти к консенсусу. Сложнее другое. 
Реализация концепции превращения Китая в глобальную 
торговую державу, а также его производственные, товарные 
и инвестиционные возможности объективно снижают значи-
мость для региона России как торгово-экономического пар-
тнера. А экономическое закрепление Китая в регионе ведет к 
снижению значимости России как политического партнера и 
партнера в области обеспечения региональной безопасности.
Третья проблема — обострение конкуренции за доступ к 

природным ресурсам Центральной Азии, прежде всего угле-
водородным, и превращение энергетики в составную часть 
дипломатии. Если раньше преимущественно говорилось о 
конкуренции между Россией и западными компаниями, о по-
пытках последних создать своеобразный «санитарный кор-
дон» вокруг России, то сегодня в нефтегазовую игру в ре-
гионе активно включился Китай. Причем это уже не только 
интерес к нефтегазовому сектору Казахстана, но и к углево-
дородным ресурсам Узбекистана и Туркменистана, а также 
гидроресурсам и инфраструктурным проектам в Кыргызста-
не и Таджикистане. 

Ожидать, что эти интересы ослабнут, не приходится. На-
против, с учетом растущего дефицита Китая в энергоресур-
сах и необходимости выхода на рынки Европы сухопутным 
путем, они будут только нарастать. Отсюда, с одной сторо-
ны, усиление конкуренции между Китаем, Россией и Запа-
дом за доступ к энергоресурсам региона и направления их 
транспортировки. С другой — неизбежное увеличение доли 
Китая в нефтегазовом секторе государств региона. А с тре-

тьей — искушение использовать растущий интерес Китая к 
ресурсам региона, чтобы добиться определенных уступок со 
стороны России или западных компаний.

К числу направлений, где интересы России, Китая и США 
в Центральной Азии в ближайшей перспективе могут всту-
пить в наибольшее противоречие (причем с совершенно не-
предсказуемым результатом), можно отнести:

- интересы в нефтегазовом секторе, особенно в контек-
сте освоения ресурсов шельфа Каспийского моря и проклад-
ки новых нефте- и газопроводов;

- конкуренцию в оказании политического влияния на 
лидеров государств Центральной Азии (как показали утечки, 
опубликованные на сайте WikiLeaks, у США, Китая и России 
имеются обширные досье на лидеров государств региона, и 
одним из мотивов изменения их внешнеполитических ориен-
таций является получение гарантий личной безопасности);

- материально-техническое обеспечение вооруженных 
сил государств Центральной Азии за счет поставок россий-
ских, американских (НАТО) или китайских вооружений и 
военной техники;

- формирование структур коллективной безопасности в 
регионе (речь идет о параллелизме в работе ШОС и ОДКБ, с 
одной стороны, и необходимости налаживания сотрудниче-
ства этих организаций с НАТО, в программе которой «Парт-
нерство ради мира» принимают участие все государства ре-
гиона, — с другой);

- контроль над стратегическими отраслями промышлен-
ности (энергетика, урановое производство, добыча золота);

- конкуренция на культурно-образовательном простран-
стве (на сегодняшний день фактом является то обстоятель-
ство, что влияние русской культуры на постсоветском про-
странстве стремительно сокращается и ей на смену идет за-
падная масс-культура, а в последнее время — и китайская).
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Каким образом все это отразится на отношениях Китая с 
государствами Центральной Азии, предсказывать сложно, 
но то, что они в ближайшей перспективе будут поставлены в 
ситуацию непростого выбора, вполне очевидно. Каким будет 
этот выбор, зависит не только от политики, осуществляемой 
главными геополитическими игроками, и от расклада вну-
триполитических сил в государствах региона, но и от того, 
насколько адекватно мы сумеем оценить эти изменения и 
определиться со своими приоритетами.

Вызов или шанс 

Главный вопрос: чего нам ждать от Китая и насколько ве-
лика опасность китайской экспансии в ближайшем будущем? 
Ответить на него однозначно не представляется возможным. 

Многое будет зависеть от динамики развития Китая и от 
его способности решать возникающие проблемы. Что тако-
вые будут, сомнений нет. И переоценивать успехи Китая, не 
обращая внимания на комплекс имеющихся у него экономи-
ческих, социальных, национальных, политических и идеоло-
гических проблем, было бы не совсем справедливо.

Еще меньше пользы (особенно для соседних с Китаем 
государств) будет от того, если ситуация в Китае резко обо-
стрится. Сильный Китай — это вызов, но слабый, распада-
ющийся, потерявший управляемость Китай — это угроза, 
масштабы которой невозможно переоценить.

Нельзя не учитывать того обстоятельства, что фундамен-
тальные проблемы, приведшие к финансово-экономическо-
му кризису 2007—2009 годов, так и не получили своего раз-
решения. Следовательно, нас ожидает новая волна кризиса, 
которая, по большинству прогнозов, придется на 2011—2013 
годы. Сможет ли Китай столь же успешно противостоять ей, 
вопрос сложный. Но еще сложнее ответить на вопрос, какие 

меры им будут предприняты, чтобы минимизировать ее не-
гативное воздействие на собственное социально-экономиче-
ское развитие и как эти меры отразятся на его соседях по 
региону и вообще на мировой экономике.

Вывод из всего этого простой — нам, как ближайшему 
соседу и стратегическому партнеру Китая, необходимо «дер-
жать руку на пульсе». А это возможно лишь при комплексном 
и постоянном изучении тех процессов, которые происходят в 
современном Китае. Организация такого рода исследований 
возможна только при создании либо полноценного институ-
та, либо сильного аналитического центра с привлечением к 
его работе ведущих специалистов-китаеведов.
Второе — на сегодняшний день китайский фактор — по-

стоянно действующий элемент региональной геополитики. 
Более того, как показывают события последних лет, роль Ки-
тая в региональном раскладе сил увеличивается.

Однако, учитывая геоэкономические и геополитические 
амбиции Китая и непредсказуемость возможных изменений 
в его политике, в средне- и долгосрочной перспективе как 
для России, так и для государств Центральной Азии поло-
жительным является такой сценарий развития событий, при 
котором китайское присутствие в регионе в любой форме но-
сило бы ограниченный характер.

При этом необходимо признать, что противодействовать 
экономическому и торговому проникновению Китая в регион 
ни государства Центральной Азии, ни Россия не в состоянии. 
Более того, в настоящее время Китай для Центральной Азии 
является более значимым партнером, нежели Центральная 
Азия для Китая. Сегодня вполне очевидно, что взаимодей-
ствие с КНР имеет важнейшее значение для поддержания по-
ложительной экономической динамики государств региона. 
И вряд ли здесь в ближайшем будущем произойдут карди-
нальные изменения.
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Отсюда следует вывод: нам необходимо научиться ис-
пользовать китайское присутствие на пользу социально-эко-
номическому развитию Казахстана. Всевозможные страхи 
здесь не помогут. Как не поможет и пресловутая секрет-
ность, сопровождающая казахстанско-китайские отношения. 
Как первое, так и второе не позволяют увидеть не только ре-
альные угрозы и вызовы, проистекающие из китайского при-
сутствия, но и те направления, которые бы открывали пер-
спективу его использования в интересах Казахстана. 

То, что такие направления есть, у нас не вызывает сомне-
ний. Связаны они с расширением казахстанско-китайского 
сотрудничества в несырьевых отраслях экономики. Китай к 
такому сотрудничеству готов, и перспективы здесь огромны. 
Главная проблема в том, сумеют ли наши чиновники преодо-
леть в себе психологию и идеологию компрадора и начать 
по-настоящему отстаивать государственные интересы.

Кстати говоря, именно с последними связаны возможно-
сти минимизации негативных последствий усиливающего-
ся китайского присутствия на постсоветском пространстве. 
Во-первых, совершенно очевидно, что при осуществлении 
любых форм сотрудничества необходимо последовательно 
отстаивать национальные интересы и интересы собственных 
граждан. Китайцы очень жестко и умело делают это в соб-
ственной стране. Нам необходимо научиться тому же. 

Во-вторых, несмотря на позитивную динамику развития и 
несопоставимость масштабов экономик, без поддержки Рос-
сии и стран Центральной Азии Китаю затруднительно сохра-
нить устойчивость и поступательность развития. Объектив-
но он заинтересован в сотрудничестве, что открывает допол-
нительное «окно возможностей» как для России, так и для 
центральноазиатских государств. И те процессы, которые на-
блюдаются в экономике казахстанско-китайских отношений 
в последние два года, — очевидное тому свидетельство.

В-третьих, единственное, что реально может остановить 
продвижение Китая в регион, — активизация интеграцион-
ных процессов на пространстве Евразии. И в этом смысле 
формирование Таможенного союза между Россией, Казах-
станом и Беларусью — существенный шаг вперед в ограни-
чении аппетитов Китая на постсоветском пространстве. 
Третье — нужно понимать, что в случае с Китаем мы име-

ем дело не только с ведущей державой Азии, но и со страной, 
одной из внешнеполитических стратегий которой является 
постулат о «сидящей на холме мудрой обезьяне, наблюдаю-
щей борьбу двух тигров в долине». И главное — после того 
как тигры обессилят, не попасть в лапы этой обезьяны. С Ки-
таем можно разговаривать на равных, но лишь тогда, когда 
он сам признает значимость и силу партнера по диалогу. А 
поскольку по отдельности государства Центральной Азии, да 
и Россия вряд ли смогут конкурировать с Китаем, возникает 
необходимость создания механизмов, позволяющих объеди-
нить усилия. Условия для этого есть, была бы политическая 
воля и осознание реальности угроз. 

Последние 20 лет региональная борьба между основными 
геополитическими акторами велась с переменным успехом, 
а Китай в этой борьбе чаще держал паузу. Сегодня ситуация 
несколько изменилась, и он стал конкурировать в регионе не 
только с Западом, но и с Россией. Китайское присутствие в 
Центральной Азии, традиционно являющейся зоной влияния 
России, становится все заметнее и ощутимее. И вполне пред-
сказуемо, что в ближайшей и среднесрочной перспективе 
Китай и Россия, конкурируя друг с другом или объединяясь 
на почве противостояния Западу, будут бороться за геостра-
тегическое пространство и стратегически важные полезные 
ископаемые Центральной Азии и Каспийского региона.

Нам придется определиться. Думается, что правильным 
будет ориентир на Россию. Менталитет народов региона при 
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общих равных условиях отдает приоритет пока все-таки Рос-
сии, правда, когда со стороны последней не просматривают-
ся попытки кого-то в чем-то «ущемить». 
Четвертое — растущий внутренний спрос в КНР прак-

тически на всю группу сырьевых товаров способствует пре-
вращению Центральной Азии в сырьевой придаток не только 
европейской, но и китайской экономики. 

К сожалению, здесь сложно что-либо предложить. Гло-
бальная неконкурентоспособность центральноазиатских 
экономик в сравнении с географически близкой китайской 
предельно затрудняет для них, если не полностью закрыва-
ет, возможности диверсификации экономической структуры 
вне сырьевого сектора. Однако и здесь есть выход — коопе-
рация и интеграция в рамках региона и налаживание инте-
грационных процессов с Россией и другими странами СНГ. 
Совершенствование механизмов Таможенного союза — путь 
именно в этом направлении.
Пятое — проблематика китайского (да и вообще иностран-

ного) присутствия в Казахстане. Все, что связано с миграцией 
из КНР, спецификой деятельности предприятий с участием ки-
тайского капитала, особенностями жизни и деятельности ки-
тайских трудовых мигрантов и т. д., должно регулярно публи-
коваться в открытой печати. Слухи и домыслы в этих вопро-
сах недопустимы, они не способствуют пониманию проблем, 
а лишь ухудшают климат казахстанско-китайских отношений.

Китайская трудовая миграция — это объективная реаль-
ность, с которой необходимо считаться. Единственное, что в 
наших силах, — организовать строгий учет мигрантов и кон-
троль за их деятельностью. Для этого необходимо не только 
принятие соответствующей законодательной базы, но и про-
ведение специальных научных исследований.

Кроме того, мы должны не только проводить тщательную 
экспертизу всех заключаемых с Китаем контрактов, но и до-

биваться их транспарентности. Секретность, окутывающая 
казахстанско-китайские отношения (особенно на ведом-
ственном уровне), недопустима. Пока этого не будет, мы в 
отношениях с Китаем станем постоянно наступать на одни 
и те же грабли.
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ГЛАВА X
АФГАНСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Афганский вектор уже много лет остается ключевым в 
ряду угроз безопасности для Центральной Азии. Они про-
истекают как из социально-экономических и политических 
проблем развития самого Афганистана, так и в результате 
«геополитической игры», в которой ее участниками Афгани-
стану и базирующимся на его территории боевикам отводят-
ся весьма специфические место и роль.

Причем в данном случае речь идет даже не о движении 
«Талибан» или «Аль-Каиде». Гораздо существеннее то, что 
на территории Афганистана нашли приют пусть немногочис-
ленные, но не чуждые экстремистским установкам религиоз-
но-политические движения, родиной которых являются госу-
дарства Центральной Азии, — «Исламское движение Узбеки-
стана», «Акрамийя», «Таблиги Джамаат», «Исламская партия 
Восточного Туркестана», «Жамаат моджахедов Центральной 
Азии». Активизация этих движений, вызванная как перено-
сом военных действий на север Афганистана, так и ухудше-
нием социально-экономической и политической ситуации в 
государствах Центральной Азии, способна создать реальную 
угрозу светским политическим режимам государств региона. 
При этом, как справедливо подчеркивает российский эксперт 
Д. Малышева, не исключено, что миграция боевиков из Аф-
ганистана «может подтолкнуть участников местных религи-
озно-политических движений сомкнуться с вооруженными 
выходцами из Афганистана», а «отдельные вооруженные 
столкновения способны приобрести характер партизанской 
войны, хорошо знакомой по опыту гражданской междоусоби-
цы первой половины 1990-х годов в Таджикистане» [1].
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Вторая, связанная с Афганистаном серьезная угроза — 
его превращение в мировой центр производства наркотиков 
и втягивание в процесс производства и наркотранзит ОПГ 
государств Центральной Азии некоторых представителей 
силовых структур и даже правительственных чиновников, 
которые, по логике, должны бороться с распространением 
наркотиков. Но главная угроза — стремительный рост нар-
козависимых в государствах Центральной Азии и в России, а 
также недооценка этой угрозы рядом политиков (особенно в 
Кыргызстане и Таджикистане).*

Много вопросов вызывают стратегия и тактика деятель-
ности в Афганистане сил коалиции (в том числе и в пла-
не противодействия производству наркотиков), а также 
различные геополитические проекты США,** в которых 
Афганистан рассматривается преимущественно как плац-
дарм для сохранения позиций США в регионе, а Централь-
ная Азия — как «жизненно важный регион для интересов 
США». Причем, как это ни парадоксально, интересы госу-
дарств региона, да и России в этих проектах практически 
не учитываются.

Наконец, оставляют желать лучшего система политиче-
ской власти в самом Афганистане, а главное — способность 
администрации Х. Карзая обеспечивать безопасность в стра-
не и ее управляемость после начала вывода сил коалиции. 
Пока большинством экспертов ситуация оценивается как па-

товая — более оставаться в Афганистане коалиция не может, 
а окончательно покинуть его без имиджевых и иных потерь 
для нее нельзя. 

Проблемы Афганистана 

Осенью 2011 года исполнится 10 лет с момента начала 
операции США и НАТО в Афганистане. Итоги оставляют 
желать лучшего. Основные цели западной коалиции не до-
стигнуты. Движение «Талибан» не только не уничтожено, 
но, напротив, активизировало свою деятельность. Причем 
происходит это в условиях значительного увеличения чис-
ленности войск западной коалиции. И это лишь укрепляет 
позиции тех, кто считает, что военного решения афганской 
проблемы нет.

Экономика в разрухе. Значительная часть иностранной 
финансовой помощи Афганистану либо уходит на оплату 
консультаций иностранных НПО, либо разворовывается. 
Процветают коррупция, бытовой и политический бандитизм, 
произвол местных властей. 

Афганистан продолжает оставаться главным производи-
телем опиума-сырца (диаграмма 1) и основным поставщи-
ком героина на мировой рынок, обеспечивая более 90% по-
требления его в мире.* 

При этом поражает тот факт, что, обладая всей полнотой 
информации о структуре наркоиндустрии в Афганистане и 
нароктранзита, зная практически персонально всех наркоба-
ронов, никаких активных действий в пресечении этой дея-

* По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, 25% всего афганского 
героина (95 тонн) ежегодно вывозится из Афганистана в Центральную Азию и в Россию 
по так называемому северному маршруту. При этом жители России употребляют в год 70 
тонн наркотика, а количество потребителей героина здесь достигло 1,6—1,8 млн человек. 
В государствах Центральной Азии объем потребления наркотиков составляет 11 тонн, но 
с учетом небольшой численности населения это — гигантская цифра. — См.: Всемирный 
доклад о наркотиках. 2010. – ООН, Управление по наркотикам и преступности. – //http://
www.un.org/ru.  — С. 17.

** Речь, прежде всего, идет о концепции объединения в единое целое афганских и паки-
станских проблем (так называемая концепция «АфПак») и о стратегии создания «Большой 
Центральной Азии».

* По данным ФСКН РФ, афганские наркобароны производят около 94% мирового объема 
опиатов. По словам В. Иванова, в Афганистане ежегодно производится и продается нарко-
тиков на сумму 65 млрд долларов. По так называемому северному маршруту каждый год 
движется объем афганских наркотиков на 17 млрд долл., они в основном поражают страны 
транзита. В Россию поступает 35% от всего вывозимого из Афганистана героина. — См.: 
РФ напомнит НАТО об обязательствах по борьбе с афганскими наркотиками. —  //РИА 
Новости, 19 марта 2010 г. — //http://www.rian.ru.
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тельности коалиция за десять лет своего присутствия в Аф-
ганистане так и не предприняла. 

Диаграмма 1
Динамика производства наркотиков в Афганистане

(1994—2010 годы, метрические тонны)

бизнеса и даже участвуют в нем напрямую (такое подозре-
ние разделял, в частности, бывший посол, а ныне специаль-
ный представитель президента Российской Федерации по 
Афганистану Замир Кабулов). Например, есть сведения, что 
военнослужащие сил коалиции закупают наркотики на рын-
ках Кандагара оптом, а затем переправляют груз на авиа-
базу в Баграм, откуда самолетами отрава попадает сначала 
на американскую базу Инжирлик в Турции, а затем на базу 
в Приштине (в Румынию, Грузию, Германию и другие стра-
ны) [3].

Но более всего тревожит то, что, несмотря на принятое 
на совещании министров обороны стран — членов НАТО в 
Будапеште в октябре 2008 года решение об использовании 
ISAF в борьбе с незаконным производством наркотиков, 
США фактически отказались от программы борьбы с посе-
вами опийного мака в Афганистане.

Морские пехотинцы США, освободившие в феврале 2010 
года Марджу в провинции Гильменд — центр по выращива-
нию опиумного мака, получили приказ не трогать повсемест-
но засеянные дурманом поля и работающих на них крестьян, 
чтобы не раздражать их. По этому поводу специальный пред-
ставитель Б. Обамы по Афганистану и Пакистану Р. Холбрук 
еще летом 2009 года заявил, что искоренение посевов мака 
— «пустая трата денег», «толкающая крестьян в объятия 
«Талибана», поскольку выращивание зелья — единственный 
источник их дохода»[4].*

По данным главы ФСКН РФ Виктора Иванова, за послед-
ние девять лет производство наркотиков в Афганистане уве-
личилось в 40 раз. При этом за 2009 год произошло резкое 
падение объемов конфискованных в стране наркотических 

* В свое время аналогичной позиции придерживался министр обороны Д. Рамсфельд, не-
однократно заявлявший, что вооруженные силы должны заниматься исключительно борьбой 
с террористами и не касаться вопросов борьбы с наркобизнесом.

Примечание: Afghanistan Opium Survey 2010. Summary Findings. — New-York: United 
Nations Offi ce on Drags and Crime, September 2010. — P.12

Более того, по оценке ряда экспертов, за прошедшие 
с начала антитеррористической операции в Афганистане 
годы местные «наркодельцы создали полноценную произ-
водственную, кредитно-финансовую и банковскую инфра-
структуры, которым могли бы позавидовать лидеры миро-
вого бизнеса. Была создана отлаженная схема сбора урожая 
опиумного мака и опиума-сырца, его централизованная до-
ставка на пункты складирования, переработка в морфий и 
героин, дальнейшая поставка потребителям по отлаженным 
маршрутам» [2]. И это заставляет подозревать, что США не 
слишком заинтересованы в ликвидации афганского нарко-
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веществ: с 5 тонн героина до 593 кг, с 230 тонн гашиша до 
53 тонн. Одновременно количество арестов наркодилеров в 
Афганистане сократилось в 13 раз, а число ликвидирован-
ных нарколабораторий за три года уменьшилось с 248 в 2007 
году до 25 в 2009-м.* Аналогичные опасения звучат и в до-
кладах специализированных комитетов ООН [5].

В чем Р. Холбрук прав, так это в том, что наркоиндустрия 
в Афганистане — самый доходный бизнес. По данным 
Управления по наркотикам и преступности ООН, посевами 
опиумного мака в 2007 году было занято 193 тыс. га, или 
4,27% всех пахотных земель в 21 из 34 провинций страны. 
В результате было получено рекордное за всю историю ко-
личество опиума-сырца — 8,2 тыс. тонн. Прибыли местных 
дельцов от экспорта опиатов в 2007 году составили 4 млрд 
долл., что равнялось 53% ВВП страны. В наркоиндустрию 
были вовлечены более 500 тыс. семей, или 3,3 млн человек, 
т. е. 14,3% населения страны (для сравнения — в 2002 году 
выращиванием опиумного мака занимались 0,5 млн чело-
век) [6]. 

В последующие годы, несмотря на некоторое сокращение 
производства опиатов, ситуация с наркоиндустрией в Афга-
нистане улучшилась незначительно. Хотя площади засевов 
опиумного мака существенно сократились (диаграмма 2), 
число вовлеченных в наркоиндустрию лиц, напротив, стало 
больше — сократившись в 2008 году до 2,4 млн человек, в 
2009 году оно увеличилось до 3,4 млн человек и возросло 
более чем на 20 тыс. человек в 2010 году [7].

При этом сокращение площадей культивирования опиум-
ного мака в 2009—2010 годах и значительное уменьшение 
объемов производства опиума в 2010 году не должно вводить 
в заблуждение. По оценкам ЮНОДК, в конце 2009 года со-

вокупные запасы опия в Афганистане и соседних странах 
составили около 12 000 тонн. Этого количества достаточно 
для удовлетворения общемирового незаконного спроса на 
опиаты в течение двух с половиной лет. Факт значительно-
го сокращения в 2010 году объема незаконного производства 
опия не означает, что существенно уменьшатся и масштабы 
незаконного изготовления героина, поскольку имеются до-
статочные запасы опия [8].

Диаграмма 2
Площади, занятые под культивирование 

опиумного мака в Афганистане
(1994—2010 годы, га)

* См.: РФ напомнит НАТО об обязательствах по борьбе с афганскими наркотиками.

Примечание: Afghanistan Opium Survey 2010. Summary Findings. — New-York: United 
Nations Offi ce on Drags and Crime, September 2010. — P.2.

Вторая серьезная проблема — ограниченные возможно-
сти афганского правительства по поддержанию безопасно-
сти в стране и принятию нормальных социально-экономиче-
ских и управленческих решений. 
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Во-первых, правительство Х. Карзая не контролирует 
большую часть территории страны,* власть на местах пре-
имущественно сосредоточена в руках бывших полевых ко-
мандиров, которые превратились в неподконтрольных Кабу-
лу всевластных губернаторов, имеющих свои мини-армии. 
Многие из них связаны с наркобизнесом, а некоторые — и 
с талибами. 

Во-вторых, легитимность власти Х. Карзая серьезно ос-
лабла из-за многочисленных подтасовок в ходе президент-
ских выборов в 2009 году и парламентских — в 2010-м. 
Обе избирательные кампании показали, что устойчивой и 
сильной центральной власти в Афганистане как не было, 
так и нет. 

Более того, эти кампании стали свидетельством того, что 
выдвинутую США в качестве конечной цели деятельности 
антитеррористической коалиции в Афганистане идею соз-
дания демократического централизованного государства на 
практике реализовать не удастся.

Причин тому несколько. Во-первых, она не отвечает тра-
дициям этой страны, лишь порождая недовольство и усили-
вая противоречия между элитами и этническими группами. 
Во-вторых, последние 30 лет волнений и радикальной де-
централизации, то есть передачи политической, экономиче-
ской и военной власти на места, лишь обострили эту про-
блему. 

Именно поэтому в последнее время среди американских 
экспертов преобладающей стала точка зрения о создании в 
Афганистане либо государства «децентрализованной демо-

кратии»,* либо «внутреннего смешанного суверенитета»,** 
что на определенных условиях могло бы стать приемлемым 
вариантом для США.*** 

При этом эксперты осознают, что создание государства 
«децентрализованной демократии» столкнется с тремя се-
рьезными проблемами: 1) движение «Талибан», которое 
противостоит демократии в принципе, скорее всего, бу-
дет сопротивляться построению такого государства так же 
агрессивно, как сейчас воюет против централизованной де-
мократии; 2) административные возможности афганского го-
сударства ограничены; 3) настроенные против правительства 
влиятельные деятели на местах будут, вероятно, сопротив-
ляться такому варианту. Прозрачная электоральная демокра-
тия представляла бы угрозу их статусу, власти и возможно-
сти получать выгоду от коррупции и злоупотреблений.

Еще более серьезные проблемы могут возникнуть в слу-
чае принятия модели «внутреннего смешанного суверените-
та». Во-первых, губернаторы будут иметь полную свободу 
проведения регрессивной социальной политики и наруше-
ния прав человека. Во-вторых, коррупция получит большее 
распространение — строго говоря, для будущих губерна-

* Согласно данным, обнародованным в декабре 2008 года в Лондоне в ходе конференции, 
организованной Международным советом по безопасности и развитию (МСБР), за последние 
12 месяцев талибы в Афганистане распространили свое постоянное присутствие на 72% 
территории страны. В то время как на ноябрь 2007 года постоянное присутствие талибов 
ограничивалось лишь 54% территории. — См.: Гончаров П. Афганистан на авансцене миро-
вой политики. —  //Международная жизнь. — 2009. — №4. — С. 119.

* Ответственность за внешнюю политику, внутреннюю безопасность и определение общих 
демократических «правил игры» остается в ведении центрального правительства; регионам 
предоставляется больше автономии, что дает возможность использовать уже существующую 
на местном уровне базу легитимности и идентичности. Главным условием является обеспе-
чение прозрачности деятельности местных администраций и их выборности.

** Смешанный суверенитет представляет собой еще более децентрализованную мо-
дель. При этой системе местным властям предоставляются дополнительные полномочия, 
но не ставятся условия прозрачности либо выборов, если таково их желание; при этом они 
не вправе переходить за три «красные линии», установленные центром, — местные власти 
не должны допускать использование своих территорий так, чтобы это нарушало внешнюю 
политику государства; местные администрации не должны посягать на права соседних про-
винций или районов; они не должны допускать участия местных чиновников в хищениях 
в крупных размерах, наркотрафике и эксплуатации природных богатств, принадлежащих 
государству.

*** В этих вариантах будет сохранено централизованное государство (с широкой авто-
номией регионов и установлением демократических институтов), обладающее контролем 
для того, чтобы не допустить использование территории Афганистана для дестабилизации 
Пакистана или планирования атак против США и их союзников.
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торов возможность получения взяток станет важным фак-
тором привлекательности этой системы. В-третьих, с вли-
ятельными политическими деятелями придется заключить 
сделку: они должны воздерживаться от слишком крупных 
злоупотреблений в обмен на терпимое отношение центра к 
умеренной коррупции на местах и получение доли от ино-
странной помощи. Но даже такого рода соглашение, скорее 
всего, встретит сопротивление местных правителей, которые 
привыкли действовать без всяких ограничений [9].

С идеей децентрализации власти в Афганистане соли-
дарны и большинство влиятельных политиков не пушту-
нов. Ссылаясь на сложности взаимоотношений между пуш-
тунами и другими этническими группами, населяющими 
Афганистан, они предлагают вернуться к практике выбор-
ности губернаторов на местах и пропорциональной пред-
ставленности в центральных органах власти всех этниче-
ских групп.* 

Возможно, в этом есть какая-то логика, но пропорцио-
нальная национальная представленность в центральных ор-
ганах власти вряд ли снимет проблему взаимоотношений 
между крупнейшими этносами — пуштунами, таджиками и 
хазарейцами. Однако это серьезно осложнит управляемость 
Афганистаном, которому, по справедливому замечанию 
З. Кабулова, в настоящее время «нужна жесткая централи-
зованная власть», а «любая попытка политических интриг с 
разыгрыванием карты межэтнических противоречий чревата 
катастрофическими последствиями для судеб афганской го-
сударственности, стабильности всего региона» [10].

Третья проблема — нарастающие в последние два года 
трудности во взаимоотношениях между Х. Карзаем, полити-
ческим руководством США и государств — членов НАТО. 
Смена акцентов в планах будущего государственного устрой-
ства Афганистана, по-видимому, объясняется недоверием к 
режиму Х. Карзая,* который продемонстрировал не только 
свою неспособность или нежелание эффективно бороться 
с чудовищной коррупцией и произволом властей всех уров-
ней, но и очевидное стремление выйти из-под опеки США и 
НАТО. 

Особенно обострились эти отношения в 2011 году. В мар-
те Х. Карзай потребовал от США и НАТО немедленно пре-
кратить военную операцию, а в конце мая обвинил амери-
канское командование в убийстве мирных жителей, заявив, 
что, если практика нанесения авиаударов по населенным 
пунктам не будет пересмотрена, иностранные войска могут 
быть объявлены врагами афганского народа. 

18 июня, выступая перед участниками международной мо-
лодежной конференции в Кабуле, Х. Карзай заявил, что боль-
ше не собирается благодарить военную коалицию за оказан-
ную помощь: «Они находятся здесь со своими целями, вы-
полняют собственные задачи и ради достижения этих целей 
используют нашу землю». По его словам, «оккупационные 

* С таким предложением на прошедшей в июне в Алматы конференции «Сценарии для 
Афганистана и трансформация региональной безопасности» выступили брат покойного Ахмат 
Шах Масуда Ахмат Вали Масуд, а также глава Центра изучения Афганистана (Германия) Азиз 
Арианфар. — См.: Афганистану нужен статус нейтральной страны под эгидой ООН. — //
РИА Новости, 11 июня 2011 г.   http://www.rian.ru; Азиз Арианфар: «Единственный выход из 
тупика — вернуть Афганистану нейтралитет». — //Международное информационное 
агентство «Фергана», 20 июня 2011 г. — http://www.fergananews.com.

* Как подчеркнул в одном из своих интервью сам Х. Карзай, «американцы осуществляют 
тайное давление на Карзая, потому что хотят легко им манипулировать. Но они ошибаются, 
так как в их же интересах, чтобы афганский народ уважал своего президента». Карзай назвал 
обвинения в адрес его братьев в коррупции и контрабанде наркотиков необоснованными, 
заявив, что Посольство США в Кабуле не смогло ответить на его неоднократные письменные 
обращения по этому поводу. — Х. Карзай: «США тайно давят на меня... хотят мной легко 
манипулировать». — //Информационный портал Афганистан.Ру, 7 сентября 2009 г. — //
http://www.afganistan.ru.

В начале апреля 2010 года на закрытой встрече с афганскими парламентариями Х. Кар-
зай заявил, что готов перейти на сторону движения «Талибан», если западные союзники 
не перестанут настаивать на проведении реформ. Как рассказал газете The Times of India 
депутат Фарух Маренаи, лидер Афганистана уточнил, что иностранное вмешательство в 
дела страны уже привело к тому, что действия талибов можно рассматривать не как войну 
против легитимной власти, а исключительно как борьбу народа с оккупационным режимом. 
— См.: Белянинов К. Хамиду Карзаю отказали от Белого дома. — //Коммерсантъ, 09 
апреля 2010 г.
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войска» уже нанесли непоправимый ущерб экологии Афга-
нистана и эффект от этого будет «ощущаться еще в течение 
40—50 лет». Кроме того, Х. Карзай поставил под сомнение и 
программу международной помощи, в соответствии с кото-
рой страны коалиции строят в Афганистане школы, дороги и 
больницы. «Они строят эти дороги не для нас, а для себя, для 
своих больших грузовиков с огромными колесами», — под-
черкнул Х. Карзай.

Уже на следующий день посол США в Кабуле генерал-
лейтенант К. Эйкенберри заявил, что американская сторона 
готова пересмотреть свои отношения с правительством Аф-
ганистана. Он напомнил, что «помощь этой стране уже обо-
шлась американцам слишком дорого»,* «и когда мы слышим, 
что нас считают оккупантами и говорят, что мы находимся 
здесь для того, чтобы преследовать собственные интересы, 
мы больше не видим причин для того, чтобы находиться 
здесь» [11].

К аналогичному выводу пришел и Сенат США, который 
в подготовленном сенатским комитетом по иностранным де-
лам докладе подчеркнул, что 18,8 млрд долл. помощи не при-
вели к построению самостоятельных государственных ин-
ститутов в Афганистане, а лишь выработали у афганцев при-
вычку к иждивенчеству. Кардинальное увеличение финан-
сирования гражданских программ в Афганистане (2,8 млрд 
долл. в 2009-м и 4,2 млрд долл. в 2010 финансовом году) в 
сенате признали чрезмерным, указав на необходимость со-
кращения фондов на 22% для уменьшения бюджетного де-
фицита. Рекомендации сенаторов сводятся к трем пунктам: 

а) необходимости создания эффективного механизма меж-
ведомственного и межправительственного согласования гу-
манитарной деятельности в Афганистане; б) отказу от той 
точки зрения, что «программы стабилизации в их нынешней 
форме обязательно способствуют стабильности», а также в) 
переходу к финансированию только тех программ, которые в 
дальнейшем (после 2014 года) афганцы могли бы поддержи-
вать сами [12].

В этих условиях в США, вместо того чтобы пытаться 
усилить правительство Х. Карзая, пришли к заключению о 
необходимости вернуться к историческим принципам аме-
риканского присутствия в Афганистане — альянсу с местны-
ми вооруженными формированиями [13].* И надо признать, 
что при всех своих издержках, данная модель много ближе 
сегодняшним политическим реалиям Афганистана, нежели 
модель централизованной демократии.

В середине июня 2011 года глава Пентагона Роберт Гейтс 
официально подтвердил, что американские дипломаты ведут 
переговоры с представителями движения «Талибан». При-
чем, по его словам, встречи проходят без участия представи-
телей афганского правительства Х. Карзая. При этом Гейтс 
признал, «что до нынешней зимы в вопросах мирных перего-
воров вряд ли удастся добиться существенного прогресса». 
Кроме того, он высказался против любого поспешного выво-
да войск США, заявив, что «сохранение военного давления 
на бойцов движения «Талибан» является единственным ва-
риантом привлечения их к политическим переговорам» [14].

* В докладе, подготовленном сенатом, помощь Афганистану только со стороны США за 
период 2002—2010 годов оценивается в 51,803 млрд долл., из которых 18,78 млрд ушли на 
помощь для развития экономики и социальной сферы, а также создания государственных 
институтов; 32,89 млрд — на создание и обучение афганской национальной армии и полиции; 
127,5 млн долл. — на борьбу с наркотиками. — See: Evaluating U.S. Foreign Assistance to 
Afghanistan. A Majority Staff Report Committee on Foreign Relations United States Senate. June 
8, 2011. — Washington: U.S. Government Printing Offi ce, 2011. — P. 34.

* В середине марта 2010 года в Белом доме состоялось закрытое совещание по Афгани-
стану, ключевым вопросом которого были переговоры с афганскими талибами. В последнее 
время США все чаще ставят вопрос о необходимости налаживания диалога с не запятнав-
шими себя преступлениями «умеренными» талибами, которые сложат оружие и признают 
нынешнюю конституцию. Более того, судя по утечкам в иностранной прессе, такие пере-
говоры активно ведутся, в том числе при посредничестве Пакистана и Саудовской Аравии. 
Правда, пока безрезультатно. — См.: Белянинов К., Габуев А. Если враг не сдается, его 
уговаривают. — //Коммерсантъ, 17 марта 2010 г.; Скосырев В. Обама поддержал пере-
говоры с «Талибаном». —  //Независимая газета, 17 марта 2010 г.
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Судя по всему, аналогичной тактики придерживается и 
Х. Карзай. Правда, в отличие от США, в контактах с талиба-
ми ставящими своей основной целью раздробить движение 
«Талибан», Х. Карзай, по-видимому, готов разделить с ним 
власть.* Он прекрасно понимает, что ставка на «умеренных» 
талибов изначально обречена на провал, а потому все чаще в 
западной прессе имеют место утечки о налаживании им диало-
га с муллой Омаром, Гульбеддином Хекматияром и Джалалуд-
дином Хаккани. В июне 2011 года факт этого диалога признал и 
Х. Карзай. Как им было заявлено, «в нынешнем году у нас было 
несколько встреч с представителями движения «Талибан». 
Переговоры начались и идут хорошо». По словам господина 
Карзая, переговоры ведутся как с влиятельными полевыми ко-
мандирами, так и с руководителями, имеющими официальные 
полномочия говорить от имени движения «Талибан» [15].

В своем подходе Х. Карзай во многом прав. Даже если от-
бросить сомнительную терминологию, то следует признать: 
«умеренные талибы», т. е., по всей вероятности, воюющие не 
по идеологическим соображениям, а в силу иных, чаще все-
го материальных причин, не определяют характер вооружен-
ной борьбы против правительства и судьбу самого движения 
«Талибан». Следовательно, политический диалог необходи-
мо вести не с ними, а с руководством мятежников с намере-
нием не привести их к власти, а по возможности включить в 
политический процесс с вероятным предоставлением постов 
в государственном аппарате.

Удастся ли это сделать, большой вопрос. Основные усло-
вия, на которых движение «Талибан» готово сложить оружие 
и начать переговоры, известны. Это — изменение конститу-

ции страны, вывод иностранных войск, признание движения 
«Талибан» в качестве части афганской политической систе-
мы, открытие представительств движения «Талибан» в горо-
дах Афганистана, исключение руководителей движения из 
«черного списка» Совета Безопасности ООН, освобождение 
всех талибов из тюрем, проведение выборов под контролем 
нейтрального временного правительства. Вопрос: насколько 
они приемлемы для США, НАТО и режима Х. Карзая? 

Если выполнение некоторых условий — дело времени, то 
главное условие лидеров повстанческого движения — вывод 
из Афганистана всех иностранных войск — невыполнимо. 
Оно не только противоречит стратегии США, но и во мно-
гом неприемлемо для Х. Карзая, власть которого держится 
именно на иностранном военном присутствии. Если войска 
коалиции уйдут со скандалом (стремительно и фактически не 
добившись своих целей), это неизбежно приведет к талиба-
низации страны. Последствия этого предсказать достаточно 
сложно. Во-первых, никто не знает не только то, кто такие эти 
«умеренные талибы», но и что собой представляет движение 
«Талибан» в настоящее время. Во-вторых, никто не может 
сказать, насколько диалог с талибами окажется эффективным 
с точки зрения политического будущего Афганистана.

Однако другого пути, кроме как включение движения 
«Талибан» во власть, по-видимому, нет, и Вашингтон будет 
вынужден примириться с этим, так как только под предлогом 
национального примирения США смогут, не «потеряв лицо», 
вывести войска и при этом попытаться избежать кровавого 
хаоса, сохранить хотя бы видимость мнимой афганской госу-
дарственности. Продолжение войны в Афганистане обходит-
ся слишком дорого,* вызывая все большее осуждение как в 

* Общаясь с журналистами в своей резиденции в Кабуле, Карзай заявил: «Я снова при-
зываю своих братьев из «Талибана», «Хезб-и-Ислами» и всех, кто сейчас находится вдали 
от родины, и тех, кто воюет на своей земле, вернуться в страну и создать в ней стабильность 
и процветание на основе мира». — См.: Карзай позвал братьев-талибов на «Лойя джирга/
Большой совет» — //Агентство БалтИнфо, 28 ноября 2009 г. — // http://www.baltinfo.ru.

* В 2011 финансовом году Вашингтон должен потратить 113 млрд долл. на проведение 
операции в Афганистане. В 2012 году Пентагону потребуется еще 107 млрд долларов. — См.: 
Кожевникова Е. Цена войны в Афганистане становится неподъемной. — //Независимая 
газета. — 1 июня 2011 г.
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США, так и в европейских странах. Следовательно, США и 
НАТО пришло время признать, что в Афганистане они вою-
ют не с террористами, а с народом, ибо талибы (или, как их 
часто сейчас называют в иностранной прессе, «повстанцы») 
— это наиболее активная часть афганского народа.

Провальная стратегия США

Стратегия США в Афганистане за 10 лет менялась неод-
нократно. Сначала, в 2001 году, целью номер один для Со-
единенных Штатов было уничтожение государства талибов в 
Афганистане и разгром движения «Талибан» — главного со-
юзника «Аль-Каиды», объявленной вселенским злом и глав-
ным врагом США. Проведя под громкими названиями типа 
«Анаконда», «Пума», «Горный лев», «Бекас», «Кондор» и 
т. д. массу операций по уничтожению «террористов», в авгу-
сте 2003 года США, решив, что со своей задачей они успеш-
но справились, передали НАТО ответственность за дальней-
шие действия по урегулированию ситуации в Афганистане. 
Однако очень скоро обнаружилось, что движение «Талибан» 
не только не ликвидировано, но и возобновило активные 
действия, приведя под свой контроль большую часть терри-
тории страны.

Параллельно Соединенные Штаты попытались решить не 
менее сложную задачу — построить новое, нефундамента-
листское государство в Афганистане, передав власть в нем 
своему ставленнику. Основы этой стратегии были заложены 
решениями Боннской конференции в декабре 2001 года. По-
рочность этой концепции была понятна уже тогда. Отстранив 
от участия во власти реальные военно-политические силы, 
контролирующие отдельные территории Афганистана, США 
обрекли страну на то, что новая власть могла существовать 
только при колоссальной внешней поддержке, включая до-

норскую финансовую помощь и обеспечение безопасности 
почти исключительно силами коалиции. 

В решении этих задач и приняли участие силы НАТО, 
привлеченные американскими союзниками для преодоления 
проблем безопасности и гражданской реконструкции Афга-
нистана. Наиболее наглядной демонстрацией провала в ре-
шении этой задачи служит значительное увеличение числен-
ности контингента американских войск и Международных 
сил по содействию безопасности в Афганистане (ISAF), а 
также рост их боевых потерь (таблица 1). 

Таблица 1
Численность войск коалиции и ее потери 

в Афганистане (2001—2010 годы)
Численность контингента Потери
США ISAF Всего США ISAF Всего

2001 2 500 н.д. 12 4 16
2002 9 700 н.д. 70 23 93
2003 13 100 н.д. 58 33 91
2004 16 700 н.д. 60 44 104
2005 17 800 9 200 27 000 131 92 223
2006 22 100 17 900 40 000 191 85 276
2007 24 700 25 300 50 000 232 117 349
2008 31 800 38 200 70 000 295 155 450
2009 68 000 39 000 107 000 521 316 837
2010 98 000 49 000 137 000 н.д. н.д. 711
Примечание: Военный контингент США в Афганистане // РИА Новости, 02 декабря 

2009 г. // http://www.rian.ru; Гушер А. Афганский капкан // Азия и Африка сегодня. — 2009. 
— №1. — С. 11—12; Иванов В. Восток — дело тонкое... И очень долгое // Независимое 
военное обозрение, 5 февраля 2010 г.; Колисниченко О. Берлин платит по афганским 
счетам. — //Независимое военное обозрение, 8 августа 2011 г.; Коптев Д., Котова Ю. 
Крупнейшая утечка военных секретов поможет США покинуть Афганистан // Газета.
Ру, 26 июля 2010 г. // http://www.gzt.ru/; Потери НАТО в Афганистане за 2010 г. достигли 
700 солдат // Агентство РБК, 5 января 2011 г. //http://www.rbk.ru.

И это, не говоря о значительном числе жертв среди граж-
данского населения и национальных сил безопасности Афга-
нистана, а также растущих антизападных и особенно анти-
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американских настроениях среди населения, дающего ради-
кальным группировкам возможность стабильно пополнять 
свои ряды новобранцами и вести подрывную работу против 
правительства и сил коалиции.

Новая стратегия США по сути — реакция новой админи-
страции Белого дома на неудачу с попыткой реализации про-
екта западной модернизации Афганистана. Приоритетной для 
США и НАТО становится новая задача — принуждение тали-
бов к миру как условие сворачивания афганской миссии НАТО 
и вывода основной части западных сил из региона. В новой 
стратегии это оформлено в формулу активного использования 
«мягкой силы, дипломатии и компромисса». Еще одним эле-
ментом новой стратегии, обнародованной Бараком Обамой 
27 марта 2009 года, стало предложение создать под эгидой 
ООН контактную группу по Афганистану, в которую наряду 
со странами НАТО вошли бы Россия, Китай и Иран. Кроме 
того, Б. Обама заявил, что США готовы разделить ответствен-
ность за Афганистан и со своим давним оппонентом — Теге-
раном. Третье новшество — объединение в единый блок про-
блем в Афганистане и Пакистане (так называемая «доктрина 
АфПак»). Презентуя новую стратегию, Б. Обама подчеркнул: 
«Наша ясная цель — уничтожить «Аль-Каиду» в Пакистане и 
Афганистане и предотвратить ее распространение на другие 
страны. Мое послание террористам — мы разгромим вас» [16].

Помимо этого новая стратегия предусматривала на пер-
вом этапе наращивание воинского контингента США (допол-
нительно 17 тыс. человек и 4 тыс. инструкторов для обуче-
ния афганских сил безопасности весной 2009 года) и ISAF 
в Афганистане. На втором — «афганизацию» войны с вы-
водом основного контингента сил коалиции и передачей от-
ветственности за поддержание безопасности на афганскую 
армию и полицию с доведением их численности к 2014 году 
до 400 тыс. человек.

1 декабря 2009 года Б. Обама выступил с уточнениями 
новой стратегии США в Афганистане и Пакистане, заявив о 
двух новациях: во-первых, о направлении в Афганистан еще 
30 тыс. военнослужащих в качестве подкрепления для уже 
находящихся там 68 тыс. американских военных и 39 тыс. 
представителей ISAF; во-вторых, о выводе американского 
контингента начиная с июля 2011 года [17].

Уходу США из Афганистана, по разъяснениям министра 
обороны США Р. Гейтса, должен предшествовать процесс, 
включающий в себя шесть основных целей:

- перехватить инициативу у талибов благодаря непре-
кращающимся боевым операциям США и их союзников;

- отказать талибам в доступе к ключевым населенным 
пунктам и производственным центрам и контроле над ними;

- подрыв деятельности талибов вне районов, где обеспе-
чивается безопасность, и предотвращение получения «Аль-
Каидой» убежища в Афганистане;

- добиться снижения численности боевиков движения 
«Талибан» до того уровня, с которым смогут управляться 
афганские силы безопасности;

- увеличить численность и потенциал афганских нацио-
нальных сил безопасности и повысить уровень их подго-
товки;

- выборочно укреплять потенциал правительства Афга-
нистана, особенно в ключевых министерствах [18]. 

Чтобы добиться этого, требовалось сделать три шага:
1. Увеличить численность и наступательную боевую ак-

тивность американских сил в Афганистане.
2. Создать афганские силы безопасности, способные 

принять у американцев дела.
3. Усилить давление на талибов, внося раскол между 

ними и населением и создавая разрывы между мятежниками 
с помощью эффективных противоповстанческих тактик.
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Первая задача, несмотря на растущее число американ-
цев, выступающих против ведения войны в Афганистане, 
решалась относительно просто. Если с приходом к власти 
администрации Б. Обамы в Афганистане находились 32 тыс. 
американских военнослужащих, то к концу 2010 года их чис-
ленность возросла до 98 тыс. человек. Почти вдвое выросло 
и количество военнослужащих из других стран, входящих в 
ISAF, — с 25 тыс. в 2007 году до 49 тыс. в 2010-м.

Однако наращивание численности ISAF не привело к же-
лаемому эффекту, оно лишь увеличило число боевых потерь. 
В 2008 году в Афганистане погибли 293 солдата коалиции, 
в 2009-м — 510, а в 2010 году — 711 солдат. К этому необ-
ходимо добавить еще большие потери военнослужащих ар-
мии и полиции ИРА, а также гибель гражданского населения 
(таблица 2). Всего же за годы войны число погибших воен-
нослужащих (по разным оценочным данным) составило от 
1 584 до 2 300 солдат и офицеров ISAF. Только США потеря-
ли 1 475 солдат и офицеров. Численность раненых военно-
служащих (опять же по оценочным данным) составляет 
9 496 человек [19]. 

Таблица 2
Потери сил коалиции в Афганистане

(2008—2010 годы)
2008 2009 2010

Потери сил коалиции 293 510 711
Потери армии ИРА 259 292 806
Потери полиции ИРА 724 639 1 250
Потери мирного населения 2 118 2 412 2 777

Примечание: Мендкович Н. Талибан теряет позиции в Афганистане // Интернет-
портал «Афганистан.Ру». — 11 апреля 2011 г. // http://www.afganistan.ru.

Причем, если сопоставить динамику численности потерь 
среди военнослужащих с динамикой гибели гражданского 
населения, можно заметить, что процентное соотношение 

роста боевых потерь в последние годы значительно выросло. 
А это говорит о том, что рост потерь — следствие активиза-
ции боевых действий между войсками коалиции, афгански-
ми силовыми структурами и вооруженной оппозицией.

Эти потери неприемлемы для США, а потому в интервью 
Financial Times в начале 2010 года командующий силами 
США и НАТО в Афганистане генерал С. Маккристал заявил: 
«Хватит воевать, я думаю, нам надо попытаться создать та-
кие условия, которые позволят людям прийти к поистине 
справедливому решению о том, как следует управлять аф-
ганским народом» [20].

Однако передать ответственность за безопасность в Афга-
нистане ISAF и США пока некому. Хотя численность афган-
ских сил безопасности (армия и полиция) уже на сегодняш-
ний день внушительна и планируется ее увеличение (табли-
ца 3), они явно не готовы взять на себя эту ответственность.

Таблица 3
Национальные силы безопасности Афганистана

Октябрь 
2010

Октябрь 
2011 2013

Афганские вооруженные силы 134 000 171 000 240 000
Афганская полиция 109 000 134 000 160 000
Всего силы безопасности 243 000 305 000 400 000

Примечание: Anthony H. Cordesman. Afghan National Security Forces: What it will take to 
implement the ISAF strategy. — Center for Strategic & International Studies, Review Draft: July 
12, 2010. — P.VIII.

Основная причина этого заключается в том, что уровень 
боеспособности сил безопасности Афганистана достаточ-
но низок, особенно при ведении реальных боевых действий 
против талибов, с которыми многие военнослужащие имеют 
родственные связи. 

Во-вторых, ускоренное формирование национальных сил 
безопасности серьезно облегчит процесс проникновения та-
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либов в их среду в целях ведения пропагандистской рабо-
ты. Учитывая менталитет афганцев и их высокую религиоз-
ность, можно ожидать перехода при благоприятной ситуации 
отдельных воинских частей на сторону движения «Талибан» 
вместе с оружием и боевой техникой. 

В-третьих, уже сейчас силы безопасности в большой сте-
пени подвержены процессу коррупции, который только уси-
лится в их среде с передачей им полномочий по наведению 
порядка в стране. 

В-четвертых, серьезную проблему представляет то, каким 
будет этнический состав правительственных сил безопасно-
сти и не возникнут ли на их базе новые формирования мод-
жахедов.

Наконец, США за свой счет придется не только обучить и 
оснастить силы безопасности Афганистана, но и взять их на 
содержание на грядущие 15—20 лет (предложение Х. Кар-
зая, озвученное им в декабре 2009 года), поскольку Афгани-
стан не располагает собственными ресурсами на эти цели.

Еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются 
США и НАТО в Афганистане, — они взяли на себя в реги-
оне непомерные расходы и обязательства, и у них сегодня 
нет стратегического резерва для их выполнения. По оценке 
Европарламента, расходы на проведение военных операций 
в Афганистане в период 2001—2009 годов составили поряд-
ка 300 млрд долларов. В США вместе с иракской кампанией 
военные расходы превысили триллион долларов.

Тем не менее, судя по последним заявлениям, несмотря на 
объявленные сроки начала вывода войск (2011—2014 годы), 
поспешно уходить из Афганистана США не собираются. 

Советник президента Соединенных Штатов по нацио-
нальной безопасности генерал Дж. Джонс в январе 2010 года 
уточнил, что речь может идти не о полном выводе войск, а 
лишь о начале передачи «ответственности афганским вла-

стям и вооруженным силам» [21]. В августе министр обо-
роны США Р. Гейтс заявил, что Вашингтон предусматривает 
в 2011 году лишь «ограниченный» вывод войск из Афгани-
стана [22]. В августе The New York Times сообщила, что ко-
мандующий войсками США и НАТО в Афганистане гене-
рал Д. Петрэус «пытается убедить президента не спешить с 
массовым сокращением военного присутствия в стране». В 
сентябре в интервью The Times он сказал, что установлен-
ный президентом США срок вывода войск из Афганистана 
означает только начало процесса [23]. Наконец, 16 декабря 
2010 года Б. Обама открыто признал, что США и их союз-
ники по НАТО сохранят присутствие в Афганистане и после 
2014 года. А в феврале 2011 года Х. Карзай сообщил о том, 
что Афганистан и США ведут переговоры о создании долго-
временных американских военных баз на территории Ислам-
ской Республики [24].* 

Ликвидация 1 мая 2011 года Осамы бин Ладена лишь 
актуализировала проблему вывода американских войск из 
Афганистана. 7 июня, несмотря на наличие полярных точек 
зрения в своей администрации, Б. Обама выступил с новым 
заявлением: «Мы уничтожили Осаму бин Ладена, разбили 
«Аль-Каиду», стабилизировали ситуацию в большей части 
Афганистана до такой степени, что «Талибан» не сможет 
усилить позиции… и, таким образом, сейчас настало время 
признать, что мы добились выполнения большей части за-
дач миссии. Также настало время для афганцев взять на себя 
ответственность за ситуацию в стране». Б. Обама не стал 
конкретизировать, какие именно задачи ставились перед кон-
тингентом и какие из них остались нерешенными. Вместе с 

* По имеющейся информации, речь может идти о военных базах США в трех—пяти аф-
ганских городах —  Баграме, Шинданде, Кандагаре (там мощные объекты уже построены), 
а также Джелалабаде и Мазари-Шарифе. — См.: Нессар О. Афганистан в ловушке неопре-
деленности. — //Россия в глобальной политике. — 2011. — №2.
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тем он подтвердил намерение начать вывод войск из Афгани-
стана уже этим летом [25].

22 июня Б. Обама выступил с заявлением о начале вывода 
американских войск из Афганистана. К концу 2012 года Аф-
ганистан покинут те 33 тыс. военнослужащих, которые были 
направлены в Афганистан в рамках новой стратегии США, 
— до конца 2011 года будет выведено 10 тыс., а к сентябрю 
2012-го — еще 23 тыс. человек [26]. 

Хотя озвученные Б. Обамой цифры значительно выше 
тех, которые мелькали в западной прессе,* тем не менее об 
окончательном выводе американского контингента речь пока 
не идет. Более того, судя по утечкам в иностранной прессе, 
США, понимая и в общем-то верно оценивая комплекс про-
блем, связанный с уходом американских войск из Афгани-
стана,** планируют принять на вооружение так называемый 
«План «Б», предложенный в порядке обсуждения 13 сентя-
бря 2010 года в Международном институте стратегических 
исследований в Лондоне известным американским полити-
ком Р. Блэкуиллом [27].*** Суть этого плана, подробно изло-
женного автором в журнале Foreign Affairs (№1 за 2011 год), 
заключается в нескольких тезисах. 

Во-первых, в признании того, что американская стратегия 
полностью провалилась, окончательная победа над талибами 
в южных и восточных регионах Афганистана невозможна, и 
рано или поздно, но движение «Талибан» «обретет контроль 
над пуштунским югом и востоком». 

Во-вторых, «качество управления, которое пытается обе-
спечить глубоко коррумпированное правительство Карзая, 
не улучшится в ближайшее время, а без всеобъемлющей 
правительственной реформы в Афганистане успех, по сути, 
невозможен». 

В-третьих, «в ближайшее время афганская национальная 
армия не готова в одиночку противостоять «Талибану» и 
осуществлять серьезные боевые действия на юге и востоке 
Афганистана». 

В-четвертых, «общественное мнение в США и странах-
союзницах вряд ли позволит продлить интервенцию на то 
время, которое, в соответствии с доктриной борьбы с по-
встанцами, потребуется для успешного окончания миссии».

Вывод, к которому приходит Р. Блэкуилл, «лучший ре-
зультат, который Вашингтон сможет достичь, если трезво 
смотреть на вещи», «признать фактическое расчленение 
страны», и для администрации Обамы «этот путь был бы 
наилучшей альтернативой стратегическому поражению». 
Р. Блэкуилл предлагает вывести силы коалиции из пуштун-
ских регионов Афганистана (продолжая поставлять оружие, 
помощь и разведданные тем старейшинам местных племен, 
которые готовы продолжать сопротивление) и сосредоточить 
усилия на защите северных и западных провинций Афгани-
стана, в которых пуштуны не являются доминирующей си-
лой, включая Кабул [28].

Другими словами, Р. Блэкуилл предлагает в дальнейшем 
ограничить действия США в Афганистане незначительным 
присутствием в виде организованных военных баз и пре-
имущественно тайными операциями, возложив задачу по 
противодействию движению «Талибан» на плечи афганских 
таджиков и узбеков, а в перспективе — на приграничные с 
Афганистаном государства Центральной Азии и Россию. 
По вполне понятным причинам такой расклад не устраива-

* В последнее время со ссылкой на Пентагон говорилось о сокращении американских войск 
на 3—5 тысяч человек. —  See: Hughes Nathan. Dispatch: Re-examining the U.S. Withdrawal 
from Afghanistan.   //Stratfor, June 6, 2011.

** Очень показательны в этом смысле во многом совершенно справедливые выводы гуру 
американской дипломатии Г. Киссинджера. — See: Kissinger Henry. How to exit Afghanistan 
without creating wider confl ict. — //The Washington Post, June 6, 2011.

*** Роберт Блэкуилл — старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, специ-
алист по внешней политике и помощник Генри Киссинджера. С 2001 по 2003 год служил 
послом США в Индии, а в 2003—2004 годах был помощником советника по национальной 
безопасности, отвечая за стратегическое планирование.
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ет Россию, которая уже обратилась к США с настоятельным 
призывом не размещать на долгосрочной основе военные 
базы в Афганистане, предположив, что даже обсуждение 
этой темы может подорвать усилия по установлению мира 
и вызвать недовольство соседей. По мнению министра ино-
странных дел РФ С. Лаврова, «эта информация заставляет 
задуматься и вызывает вопросы. Зачем нужны военные базы 
США, если террористической угрозы в Афганистане больше 
нет? И как сможет Кабул совместить переговоры по долго-
срочному пребыванию американских военных с процессом 
примирения? Как посмотрят соседи Афганистана на разме-
щение иностранных военных баз рядом со своей территори-
ей?» [29]

Вряд ли получится у США переложить ответственность 
на плечи афганских таджиков и узбеков. Северного альянса 
как такового в настоящее время не существует. А прожива-
ющие на севере Афганистана таджики и узбеки не являют-
ся консолидированной и влиятельной силой, а главное — не 
имеют внешней поддержки. Так что, по справедливому за-
мечанию Д. Малышевой, американцам придется единолично 
взять на себя ответственность за финансирование и воору-
жение своих потенциальных союзников в Афганистане, что 
потребует значительных дополнительных расходов. 

Неясны и политические последствия, к которым может 
привести военное «накачивание» американцами не пушту-
нов в целях перекладывания на них тягот ведения боевых 
операций против талибов: результаты могут быть совсем 
иными, нежели те, на которые сейчас рассчитывают в США. 
Во-первых, Афганистан вновь может погрузиться в кровавый 
беспредел, наподобие того, что возник после вывода совет-
ских войск, и тогда талибов, как это уже случилось в 1996 году, 
поддержит в основном все население истерзанной граждан-
ской междоусобицей страны как единственную силу, способ-

ную навести порядок. Во-вторых, неоднократно доказавшие 
в прошлом свою непредсказуемость узбекские и таджикские 
формирования в Афганистане легко могут обратить оружие 
против своих новых спонсоров — американцев. В-третьих, 
неизвестно, как поведет себя при изменившемся раскладе Па-
кистан, будет ли Индия безоговорочно поддерживать данный 
план (поскольку он грозит возможным расширением Паки-
стана за счет присоединения к нему афганских территорий, 
на которых проживают «родственные» пуштуны), захотят ли 
Китай и Иран терпеть в непосредственной близости от своих 
границ американское военное присутствие [30].

Что касается стратегии НАТО в Афганистане, можно счи-
тать, что провалилась и она. Во-первых, складывается впе-
чатление, что у коалиционных сил нет четкого представле-
ния о том, кто сегодня является врагом НАТО в Афганистане. 
В последнее время в документационный оборот альянса вве-
дено понятие «повстанец».* 

Во-вторых, отсутствует должное внимание со стороны 
НАТО к проблеме наркотиков в Афганистане. Хотя в октябре 
2008 года была принята инициатива, смысл которой в том, 
что коалиционные силы имеют все полномочия проводить 
совместно с афганскими властями операции по выявлению и 
уничтожению объектов и лиц, связанных с производством и 
незаконным оборотом наркотиков, она ограничена по своему 
потенциалу.** Более того, НАТО решительно отклонила при-

* Под этим термином может скрываться и талиб, и идеологический террорист «Аль-Каиды», 
и смертник, совершающий теракт не по идеологическим соображениям, а за деньги, необ-
ходимые его многодетной семье, и наркодилер, спонсирующий «Талибан».

** Решение об участии в конкретной антинаркотической операции принимается афган-
скими властями. Судя по той негативной оценке Х. Карзая совместной операции по унич-
тожению нарколабораторий в Афганистане, которую в октябре 2010 года провели Россия 
и США, афганское руководство не очень заинтересовано в активной борьбе с наркоинду-
стрией на территории страны, особенно в тех случаях, когда эти лаборатории подконтроль-
ны лояльным режиму Х. Карзая полевым командирам. — См.: Совместная антинаркоти-
ческая операция в Афганистане — больше вреда, чем пользы. — //Интернет-портал 
JEEN, 3 ноября 2010 г. — http://www.j-een.com/; Х. Карзай недоволен участием РФ в анти-
наркотическом рейде. — //Агентство РБК, 30 октября 2010 г. — http://www.rbc.ru.
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зыв России уничтожать поля опийного мака в Афганистане. 
«Мы не можем допустить того, чтобы люди одной из бедней-
ших стран мира остались без средства к существованию и 
не получили ничего взамен», — заявил представитель НАТО 
Дж. Аппатурай.*

В-третьих, в своей стратегии НАТО непростительно мало 
уделяет внимания вопросу защиты местного населения, ко-
торое зачастую погибало в результате действий коалицион-
ных сил.

В-четвертых, одной из ключевых проблем НАТО является 
политика демократизации Афганистана, где видимые резуль-
таты так и не достигнуты.

В-пятых, отсутствует проработанный региональный 
подход, предусматривающий привлечение к решению аф-
ганской проблемы организаций и ключевых игроков ре-
гиона. 

Под давлением общественного мнения и значительной 
части политической элиты европейских стран в 2010 году 
стратегия НАТО в Афганистане была пересмотрена. В НАТО 
осознали, что война в Афганистане бесперспективна, а под-
разделения ISAF рассматриваются афганцами в качестве 
«оккупационной силы». 

На Лиссабонском саммите 19—20 ноября 2010 года НАТО 
приняла «новую афганскую стратегию». Ее основными ком-
понентами были объявлены: 

1) расширение участия партнеров НАТО (от Армении и 
Грузии до Австралии); 

2) содействие созданию вооруженных сил Афганистана 
и проведению боевых операций; 

3) развитие политического диалога между правитель-
ством Х. Карзая и оппозицией; 

4) изменение с 2014 года формата миротворческой мис-
сии НАТО в Афганистане — вывод международных сил ста-
билизации Афганистана (ISAF) при сохранении вспомога-
тельных военных частей НАТО и передача ответственности 
за обеспечение стабильности в регионе афганскому прави-
тельству [31]. 

Чуть позднее Европейский парламент открыто и прямо 
констатировал, что нынешняя стратегия — международное 
военное воздействие на ситуацию в Афганистане — полно-
стью провалилась, и не только не решила задач уничтожения 
«Аль-Каиды» и обеспечения безопасности в этой стране, а 
наоборот, ухудшила эту безопасность. При этом, как отме-
чают аналитики и эксперты, «сегодня влияние европейских 
государств на ситуацию в Афганистане минимальное в срав-
нении с влиянием афганского кризиса на европейские поли-
тические системы».

По мнению Европарламента, в основе новой стратегии 
должны быть вопросы повышения социально-экономиче-
ского положения населения Афганистана, искоренения бед-
ности и дискриминации женщин, уничтожения посевов опи-
умного мака. Кроме того, реализация новой стратегии ЕС в 
Афганистане невозможна без активной борьбы с коррупцией 
в стране, которая охватила все государственные структуры.

Наконец, союзники по НАТО договорились о полной 
передаче контроля за провинциями Афганистана силам без-
опасности этой страны к концу 2014 года [32].

Другими словами, на вооружение взята стратегия «афга-
низации» войны — основные усилия станут направляться на 
подготовку афганской полиции и армии, которые в конечном 
счете должны будут взять на себя всю полноту ответствен-
ности за безопасность в стране.

Будет продолжена линия на негласную политическую ам-
нистию талибов, а также на переговоры с лидерами движе-

* НАТО решительно отклонила призыв России уничтожать поля опийного мака в Афгани-
стане. — //Агентство РБК, 25 марта 2010 г. — http://www.rbc.ru.
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ния «Талибан» и предоставление им шансов для официаль-
ного участия в политической жизни Афганистана. 

При этом, осознавая свою ресурсную ограниченность, в 
том числе в плане подготовки афганских сил безопасности, 
НАТО будет постоянно ставить вопрос о расширении между-
народного участия в Афганистане. Это возможно за счет под-
ключения к миротворческой операции различных междуна-
родных и региональных гуманитарных и иных организаций, 
готовых взять на себя задачи политической и социально-эко-
номической реконструкции страны.

Для России и государств Центральной Азии это не сулит 
ничего хорошего. Во-первых, учитывая очевидную неспо-
собность правительства Карзая контролировать ситуацию в 
стране, передача ему всей ответственности и уход ISAF из 
Афганистана неизбежно приведут к новой гражданской вой-
не. Во-вторых, втягиваться в эту войну, даже в качестве вспо-
могательных подразделений, нецелесообразно, поскольку 
печальный опыт СССР и ISAF показывает, что любое воен-
ное иностранное присутствие рассматривается афганцами 
как оккупация. В-третьих, это никак не способствует реше-
нию проблемы наркоиндустрии в Афганистане и транзита 
наркотиков через государства Центральной Азии и Россию.

Региональные угрозы и вызовы 

Все сказанное выше не может не оказывать негативно-
го влияния на региональную безопасность, в том числе на 
безопасность в Центральноазиатском регионе. И самое не-
приятное заключается в том, что наши возможности (как 
коллективные в рамках ШОС и ОДКБ, так и возможности 
отдельных государств) по противодействию угрозам и вы-
зовам, проистекающим из нестабильности в Афганистане, в 
большинстве довольно ограничены.

Эти угрозы и вызовы можно (достаточно условно) разде-
лить на три группы. Реальные угрозы и вызовы, с которыми 
системы региональной и национальной безопасности стал-
киваются в настоящее время. Предполагаемые угрозы и вы-
зовы, которые могут возникнуть в случае провала стратегии 
западной коалиции, изменения тактики ее борьбы с повстан-
ческим движением, а также ее стремительного ухода из Аф-
ганистана. Третья группа связана с активно дебатируемой в 
настоящее время проблемой участия ШОС в урегулировании 
ситуации в Афганистане.

К первой группе можно отнести:
1. Сохранение Афганистана в качестве базы подготов-

ки террористов, в том числе из числа лиц, которые связаны 
с террористическими и экстремистскими организациями, 
имеющими своей целью дестабилизацию ситуации в Цент-
ральной Азии, свержение действующих политических режи-
мов и создание в ее пределах Исламского Халифата.

Политическая нестабильность в Афганистане и неконтро-
лируемость значительной части его территории со стороны 
центрального правительства — это та основа, которая позво-
ляет использовать территорию страны для подготовки пусть 
немногочисленных, но действительно террористических оп-
позиционных групп: узбекских, уйгурских, чеченских, кыр-
гызских и др., представляющих реальную угрозу для поли-
тических режимов государств Центральной Азии. Речь идет 
о таких группах, как «Исламское движение Узбекистана», 
«Акрамийя», «Таблиги Джамаат», «Исламская партия Вос-
точного Туркестана», «Жамаат моджахедов Центральной 
Азии» и т. д. То есть местом их происхождения являются го-
сударства Центральной Азии.

Поскольку бороться с этими группами в пределах терри-
тории Афганистана страны региона и Россия не имеют воз-
можности, им остается только надеяться на то, что внешнюю 
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активность этих групп будут пресекать национальные силы 
безопасности Афганистана и пока еще находящиеся в этой 
стране подразделения ISAF. Единственное, что в наших си-
лах, — укрепление границ по периметру с Афганистаном и 
усиление КСОР ОДКБ как единственной структуры, при-
званной обеспечивать коллективную безопасность в регионе.

2. Сохранение Афганистана в качестве основной базы 
по производству опия-сырца, а также основного поставщи-
ка героина и других наркотиков на мировые рынки транзи-
том через государства Центральной Азии.

Главная проблема для нас — использование территорий 
государств региона для транзита афганских наркотиков, 
возникновение преступных группировок, связанных с этим 
транзитом, и стремительное увеличение числа наркозависи-
мых в государствах региона.

Ожидать, что эта проблема «рассосется» сама собой, 
наивно. 

Во-первых, по ряду оценок, культивирование опиумного 
мака дает до 40% ВВП Афганистана, и в это производство 
вовлечено более 3,5 млн афганцев (или почти 15% населения 
страны). 

Более того, по оценкам Международного комитета по конт-
ролю над наркотиками, в конце 2009 года совокупные запасы 
опия в Афганистане и соседних странах составили около 12 
тыс. тонн. Этого количества достаточно для удовлетворения 
общемирового незаконного спроса на опиаты в течение двух 
с половиной лет [33].

Во-вторых, границы Афганистана с Таджикистаном и Па-
кистаном практически прозрачны и не препятствуют контра-
банде наркотиков.

В-третьих, в 1990-х — начале 2000-х годов была создана 
международная сеть финансирования, производства, транс-
портировки и реализации наркотиков. Поставки наркотиков 

из Афганистана в Европу осуществляются сразу по несколь-
ким каналам. Ликвидировать всю эту сеть в одночасье не по-
лучится.

Но основное препятствие, мешающее эффективному 
противодействию этой угрозе, заключается в том, что, ско-
рее всего, в наркотрафик вовлечены как силы коалиционных 
войск, так и значительная часть элиты в США, Европе, Ира-
не, Пакистане, России и в государствах Центральной Азии. 
Если бы это было иначе, то для перекрытия путей доставки в 
Афганистан не производящихся на его территории прекурсо-
ров достаточно было бы лишь политической воли. 

3. Возможное падение правительства Х. Карзая и воз-
вращение к власти движения «Талибан», влекущие за собой 
неизбежность возникновения нового витка гражданской вой-
ны в Афганистане и угрозу дестабилизации в Центральной 
Азии.

Участвовать в диалоге с движением «Талибан», как в силу 
ограниченных внешнеполитических возможностей, так и по 
той причине, что к этому диалогу государства Центральной 
Азии и Россию не допустят США и НАТО, мы не можем. 
Единственное, что в наших силах, — укрепление пояса без-
опасности по периметру границ с Афганистаном на коллек-
тивной основе в рамках ОДКБ и, возможно, ШОС.

При этом, как уже говорилось, главная проблема заклю-
чается не в маловероятной агрессии движения «Талибан» по 
отношению к Центральной Азии, а во вполне реальной ак-
тивизации деятельности этнических террористических орга-
низаций на севере Афганистана, имеющих тесные контакты 
с террористическим подпольем в государствах Центральной 
Азии (особенно в Кыргызстане и Узбекистане) и в России.

4. Дальнейшее обострение ситуации в Пакистане, рас-
пад правящей коалиции и перспектива попадания ядерного 
оружия в руки террористов.
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Судя по развитию ситуации в Пакистане, это — ближай-
шая перспектива. Правящая коалиция уже практически рас-
палась, и единственная сила, которая пока удерживает Паки-
стан от полного краха, это армия. 

Однако в настоящий момент наблюдается наступление на 
позиции армии и спецслужб в целях снижения их позитив-
ного имиджа и роли в обществе. Причем происходит это на 
фоне слабости правительства, роста радикализации обще-
ства и числа совершаемых террористических актов.

5. Неизбежный и довольно скорый уход США из Афга-
нистана (даже если они решат оставить там постоянные 
военные базы).

Это означает, что единственная сила, которая реально 
сдерживает напор исламизма в Центральную Азию, уходит 
из региона и оставляет светские политические режимы один 
на один с растущим влиянием радикального ислама.

Уход США и сил западной коалиции из Афганистана по-
требует от государств региона и России самостоятельно ре-
шать весь комплекс проблем, связанных с Афганистаном, 
главная из которых — возможное возникновение новой вол-
ны исламистского радикализма по всему региону и возоб-
новление активности исламистов в Центральной Азии.

Вторая группа угроз и вызовов не столь очевидна:
1. Самый опасный вызов — военно-геостратегический. 

Под предлогом борьбы с терроризмом США и НАТО за 10 
лет создали в Афганистане ударный плацдарм, позволяющий 
при необходимости очень быстро развернуть мощнейшую 
группировку войск на южных рубежах СНГ.

Судя по тому, как ведется война в Афганистане, напрашива-
ется вывод, что главная цель США и НАТО состоит в том, что-
бы создать на территории Афганистана и Пакистана плацдарм 
для последующего проникновения и установления своего вли-
яния над всем Центральноазиатским регионом и блокирова-

ния России и Китая. Собственно говоря, именно на это направ-
лена стратегия «Большой Центральной Азии», рассчитанная 
на отрыв центральноазиатских стран от СНГ, ОДКБ и ШОС. 

Об этом же, как предупреждают некоторые эксперты, го-
ворит и то, что основной целью США в регионе является 
формирование контролируемой «дуги нестабильности» на 
Евразийском континенте, необходимой им для поддержания 
своего статуса мировой сверхдержавы.

2. Перевод активных действий войск западной коали-
ции на север Афганистана и связанная с этим неизбежная 
активизация действий движения «Талибан» и боевых груп-
пировок других этнических групп вблизи границ СНГ. 

Здесь содержится два потенциальных вызова. Во-первых, 
неизбежность втягивания России и государств Центральной 
Азии в гражданскую войну в Афганистане, причем, возмож-
но, самостоятельно, без поддержки (или весьма ограничен-
ной поддержки) со стороны западной коалиции. 

Во-вторых, неизбежная активизация террористических 
групп, представляющих реальную угрозу для политических 
режимов государств региона.

Не исключено, что переброска активности США и НАТО 
на север Афганистана связана с тем, что Соединенные Шта-
ты планируют расширить зону «контролируемого конфлик-
та», перенеся ее в Ферганскую долину. 

3. Превращение Афганистана и Пакистана в единую 
зону нестабильности с перспективой обострения индо-па-
кистанского конфликта с большой вероятностью использо-
вания в нем ядерного оружия.

В этом случае вблизи Центральноазиатского региона воз-
никнет очаг новой большой войны со всеми вытекающими 
из этого негативными последствиями. Использование в этой 
войне ядерного оружия приведет к экологической и гумани-
тарной катастрофе в Центральной и Южной Азии.
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4. В случае окончательного поражения западной коали-
ции и ее стремительного ухода из Афганистана превраще-
ние движения «Талибан» из террористической организации 
в национально-освободительное движение, служащее для 
всего региона Центральной и Южной Азии моделью того, 
как можно эффективно противостоять иностранным си-
лам и свергать действующие политические режимы.

Это вполне реальная перспектива. Уже сегодня авторитет 
движения «Талибан» достаточно высок. Правда, пока в пре-
делах только Афганистана и частично Пакистана. Его победа 
в условиях наращивания численности войск западной коа-
лиции лишь добавит ему авторитета, а неизбежный приход 
к власти после ухода ISAF даст все основания рассматривать 
его как национально-освободительное движение. 

Афганская проблема и ШОС 

Несколько слов необходимо сказать о третьей группе 
угроз и вызовов. Она связана с активно дебатируемой в на-
стоящее время проблемой участия ШОС в урегулировании 
ситуации в Афганистане. Сразу необходимо отметить, что 
сама по себе эта идея интересна и при определенных услови-
ях вполне реализуема на практике. Вопрос в другом, нужно 
отдавать себе ясный отчет в том, что в Афганистане ШОС 
может сделать, а что в интересах поддержания позитивного 
имиджа организации лучше делать не стоит?

Что предлагают эксперты в контексте возможного участия 
ШОС в решении афганской проблемы? 

Во-первых, финансирование социальных и инфраструк-
турных проектов на территории Афганистана. Теоретически 
это возможно, однако практически в настоящее время невы-
полнимо. В ШОС пока отсутствует единый механизм финан-
сирования экономических проектов, как и институциональ-

ная структура, через которую можно было бы осуществлять 
подобное финансирование.

Поэтому первостепенная задача ШОС — создание соот-
ветствующей структуры и отработка механизма формирова-
ния и расходования ее бюджета.

Во-вторых, содействие в борьбе с наркобизнесом в Афга-
нистане, в том числе путем создания механизмов контроля 
по периметру афганских границ. Сразу необходимо сказать: 
принимать какие-либо меры по борьбе с наркотрафиком в 
пределах самого Афганистана ШОС не имеет возможности. 
Вторая задача в принципе решаемая, хотя и здесь есть свои 
ограничители. 

Первый порочный круг заключается в том, что решить 
проблему создания пояса наркобезопасности по периметру 
афганских границ без участия Пакистана и Ирана не удаст-
ся. А без предоставления им статуса полноправного члена в 
ШОС не может быть и речи о всестороннем сотрудничестве 
с ними в этой сфере.

Второй порочный круг — разница в оценке уровня угроз 
государствами — членами ШОС. Для одних (Россия, Таджи-
кистан, Казахстан) проблема наркотранзита из Афганистана 
актуальна, для других приоритетны иные проблемы. Во вся-
ком случае, для Китая проблема афганского наркотрафика 
пока не представляет серьезной угрозы.

В-третьих, организация внутриафганского переговорно-
го процесса под эгидой ШОС. Практическое решение дан-
ного вопроса вряд ли возможно. Несмотря на определенное 
изменение отношения к России со стороны действующего 
политического руководства Афганистана, талибы по раз-
ным причинам не приемлют Россию и Китай и не пойдут с 
ними на диалог. Более того, страны — члены ШОС поддер-
живают борьбу с исламским экстремизмом — идеологией 
талибов.
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Роль посредников в диалоге с талибами могут сыграть 
только две страны — Иран и Пакистан, которые на сегод-
няшний день членами ШОС не являются.

Более того, с талибами нужно говорить только с позиции 
силы, когда все козыри будут в руках афганского правитель-
ства. Почва для мирных переговоров еще не готова: пока та-
либы сильнее, чем правительство и международная коали-
ция, надеяться на позитивный результат переговоров — не-
простительная наивность. 

В-четвертых, часть экспертов (например, Леонид Ива-
шов) высказывают идею о полной или частичной (оставив 
силы НАТО) замене американского военного контингента в 
Афганистане коллективными силами ШОС и выводе амери-
канских баз с территории Центральной Азии.

В обосновании своей идеи генерал Ивашов, возможно, и 
прав, однако втягивание ШОС в решение военных проблем в 
Афганистане на сегодняшний день нецелесообразно. 

Во-первых, афганцы рассматривают любые иностранные 
военные силы в качестве оккупантов, пребывание которых 
существенно нарушает суверенитет страны и приводит к 
значительным жертвам среди местного населения. 

Во-вторых, Россия уже имеет печальный опыт ввода сво-
их войск на территорию Афганистана, который наглядно 
показал нетерпимость афганцев к присутствию здесь ино-
странных военных и невозможность реализовать в Афгани-
стане любые попытки построения силовым путем современ-
ного общества. 

В-третьих, процесс формирования силового компонента 
ШОС еще не завершился, а его возможности носят достаточ-
но ограниченный характер. Следовательно, не стоит тешить 
себя иллюзией того, что организация может заменить НАТО 
в Афганистане. Она может стать лишь частью общих усилий  
в борьбе против афганских угроз и вызовов.

И последнее. Вопросы вовлечения ШОС в афганские дела 
сначала необходимо обсудить с правительством Х. Карзая и 
с руководством США и НАТО, выработав тот или иной сце-
нарий действий.

Гипотетически можно рассматривать несколько вариан-
тов участия ШОС в Афганистане: 

1. Создать параллельный НАТО, ООН, ЕС и другим за-
падным структурам самостоятельный механизм участия. 

2. Стать дополнением этих структур там, где они не 
справляются со своими обязательствами. 

3. Ограничиться какой-то частью территории Афгани-
стана и выполнять на ней те же или аналогичные функции, 
которые выполняют западные структуры на остальной части 
территории (кроме военных). 

4. Создание одной или нескольких многонациональных 
бригад по восстановлению провинций по типу уже имею-
щихся в стране.

Первый вариант абсолютно нереальный — у ШОС нет та-
ких возможностей. Более того, Запад не позволит это сделать. 
Второй вариант, на наш взгляд, нежелателен — ШОС не долж-
на превращаться в придаток НАТО, латающий дыры своего 
партнера. Третий и четвертый варианты более реалистичны, 
исключая, конечно, вовлечение ШОС в решение военных про-
блем Афганистана, однако практическая их реализация связа-
на с теми ограничителями, о которых говорилось выше. 

Таким образом, ШОС имеет весьма ограниченные воз-
можности участия в афганских делах. Сотрудничество и 
содействие Афганистану пока гораздо более успешно осу-
ществляется государствами — членами ШОС на двусторон-
ней основе, и данную тактику, по-видимому, целесообразно 
продолжить.

Единственное, что ШОС вполне способна сделать уже 
сейчас, — создать в регионе благоприятное для Афганистана 
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внешнеполитическое окружение, максимально блокировать 
экспорт оттуда наркотических веществ и импорт прекурсо-
ров, резко сузить внешнюю финансовую поддержку афган-
ской оппозиции и оказать Кабулу экономическую помощь, 
создать условия, ограничивающие экспорт идей радикально-
го ислама. Для этого не требуется согласования с правитель-
ством Афганистана, а главное — с командованием ISAF, до-
статочно лишь политической воли государств — участников 
ШОС. При этом стратегия организации в афганском урегу-
лировании в своем экономическом компоненте должна быть 
направлена на концентрацию инвестиционных усилий, бази-
рующихся на конкретном плане восстановления экономики 
Афганистана, а не на суммах выделяемых инвестиций, что 
сегодня происходит.

Стратегия преодоления угроз безопасности ШОС со сто-
роны-Афганистана должна базироваться на совершенно 
иных принципах, чем это имеет место в США и ЕС:

1. Никакого военного вмешательства.
2. Взаимоотношения с Афганистаном стран — членов 

ШОС должны строиться на принципах равноправного со-
трудничества-партнерства в экономической сфере.

3. Экономические контакты должны быть направлены 
на решение социальных проблем посредством создания (вос-
становления) инфраструктуры на коммерческой основе.

4. Гуманитарная помощь должна оказываться только в 
рамках культурных и образовательных программ, и только 
адресно.

5. Коммерческие проекты необходимо осуществлять на 
уровне конкретных исполнителей (глав отдельных племен, 
территорий), получая поддержку от центральной власти (ко-
торая в большинстве случаев носит формальный характер).

6. Комплекс мер экономического, культурного и соци-
ального взаимодействия должен преследовать цель полу-

чения конкретных результатов налаживания мирной эффек-
тивной экономики, что вынудит афганское население и их 
вождей отказаться от производства наркотиков и перейти к 
легальным и созидательным видам экономической деятель-
ности.

Основной целью соблюдения указанных принципов для 
стран ШОС должно стать создание мирной, свободной от 
наркопроизводства буферной зоны по периметру границ 
стран — членов организации.
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ГЛАВА XI
ИРАНСКИЙ ФАКТОР
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Рассматривая проблемы безопасности Центральной Азии, 
невозможно игнорировать фактор Ирана. Действительно, эта 
влиятельная средневосточная держава непосредственно при-
мыкает к региону Центральной Азии, Каспийскому морю и 
Южному Кавказу, поэтому ее региональная активность в той 
или иной мере затрагивает и ее соседей. 

Уже целое десятилетие в Центральной Азии идет про-
цесс формирования персоязычного сообщества, в котором 
участвуют три государства — Иран, Афганистан и Таджи-
кистан. Если тюркские республики региона, а также Азер-
байджан и Турция приступили к аналогичному процессу не-
посредственно после распада СССР, то для ираноязычных 
стран благоприятный момент настал лишь в начале 2000-х 
годов. Это стало возможно после падения режима талибов 
в Афганистане, находившемся в состоянии конфронтации с 
ИРИ, и стабилизации Таджикистана.

Вполне естественно предположить, что данный процесс 
затрагивает весь регион, поскольку одно из ираноязычных 
государств — Таджикистан — является непосредственной 
его частью, а два других соседствуют с Центральной Ази-
ей. Более того, в исторической ретроспективе Афганистан 
и значительная часть Ирана (Персии) представляли собой в 
отдельные периоды единое целое с данным регионом на про-
тяжении как минимум последних двух с половиной тысяче-
летий. 

И на современном этапе ЦА, ИРА и ИРИ связывают вза-
имные экономические интересы, проблемы безопасности и 
геополитические императивы. Очевидно, что локомотивом 

интеграции персоязычных стран является Иран, заинтере-
сованный в расширении Pax Iranica. Эту политику Тегерану 
приходится проводить в сложных геополитических и меж-
дународных условиях. Афганистан является персоязычной 
страной лишь частично, здесь в качестве государствообразу-
ющего этноса выступают пуштуны, которые неодобрительно 
смотрят на любые попытки фрагментации страны по этниче-
скому признаку. Расширению влияния ИРИ на таджикскую 
и хазарейскую этнические группы активно препятствуют и 
силы ISAF во главе с США.

Следует отметить, что исторический ареал влияния 
иранской культуры значительно шире указанных выше 
трех государств: иранское наследие включает в себя Уз-
бекистан, Туркмению, Азербайджан, Армению, Турцию, 
Ирак и значительные части Ближнего Востока. Учитывая 
этот фактор, ИРИ проводит расширение своего влияния в 
западном направлении, но не на этнической и лингвисти-
ческой близости, а опираясь на шиитские меньшинства, 
которые на глазах превращаются в значительный полити-
ческий фактор в Ираке, Сирии, Ливане и странах Персид-
ского залива. 

Очевидно, что безопасность и стабильность Централь-
ной Азии, Кавказа и Каспийского региона самым тесным 
образом зависят от ситуации вокруг Ирана. Поэтому деста-
билизация нашего южного соседа или вовлечение Ирана в 
крупномасштабный конфликт может иметь очень серьез-
ные последствия для безопасности Центральноазиатского 
региона.

Крупномасштабный кризис военного характера вокруг 
Ирана и его атомной программы автоматически означает во-
влечение в конфликт влиятельных геополитических игроков 
(США, России, Китая и Европы, исламского мира), что мо-
жет привести к дестабилизации центральной части Евразии, 
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к изменению военно-стратегической ситуации в Афганиста-
не и Ираке. 

Следующие аспекты внешней политики и международно-
го положения ИРИ могут в той или иной степени затрагивать 
безопасность центральноазиатских государств:

- атомная программа Ирана;
- сложные отношения Тегерана с Западом и угроза пол-

номасштабного конфликта против Ирана;
- активность Ирана в Афганистане;
- бескомпромиссная позиция Тегерана по вопросу дели-

митации Каспийского моря;
- активность Ирана на Ближнем Востоке и в целом в му-

сульманском мире;
- ирано-китайское стратегическое сотрудничество (во-

енно-техническое, экономическое, энергетическое и особен-
но транспортно-коммуникационное);

- проблема полноправного участия ИРИ в ШОС;
- российско-иранское взаимодействие по различным 

аспектам региональной и мировой политики (с учетом со-
впадения позиций и противоречий);

- усиление позиций ИРИ в Таджикистане и Афганиста-
не в целях создания персоязычного сообщества;

- соперничество/сотрудничество с Турцией на регио-
нальном уровне. 

Внешняя политика Ирана 

Внешний фактор всегда играл значительную, а иногда 
и решающую роль в политике ИРИ. Основные принципы 
внешней политики, провозглашенные в начале исламской ре-
волюции, — «ни Запад, ни Восток, а ислам», экспорт ислам-
ской революции, приоритетные отношения со странами му-
сульманского мира — претерпели некоторые видоизменения. 

Конструктивный подход иранского правительства к внешней 
политике страны дал положительные результаты. Иран вы-
шел из международной политической изоляции, в которой он 
находился в первые годы после исламской революции. Нача-
ли налаживаться контакты со странами Европейского Союза. 
Определенные успехи были достигнуты Ираном в отноше-
ниях с арабскими странами, а также с Россией. 

Практически все направления внешней политики ИРИ (за 
исключением ближневосточного) и ее отношения с такими 
странами, как Россия, Китай, Пакистан, Индия, Турция и рес-
публиками Южного Кавказа, в той или иной мере затрагива-
ют Центральную Азию [1]. 

Многие проблемы ИРИ обусловлены специфическим 
международным положением страны и внешней политикой 
его руководства. Вследствие ядерных амбиций Тегерана 
страна вновь фактически находится в международной изо-
ляции, из которой она начала выходить в 1990-е годы. После 
относительно успешного периода реформ и экономического 
подъема конца ХХ — начала ХХI веков иранская экономика 
вступает в период стагнации [2]. 

За последние два десятилетия Иран превратился в дер-
жаву регионального масштаба. Свои амбиции на региональ-
ном и глобальном уровне Тегеран пытается подкрепить на-
ращиванием военно-стратегического потенциала. Полным 
ходом идет развитие ракетной и атомной программ военного 
характера, что также отражается на состоянии экономики. 
Ядерные амбиции ИРИ делают страну объектом междуна-
родных санкций, что усугубляет ее социально-экономиче-
ское развитие. 

Кроме того, следует учитывать этнический фактор. В Ира-
не сосуществуют несколько крупных этнических групп, при-
чем с некоторого времени персы перестали составлять абсо-
лютное большинство, но значительно выросла численность 
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этнических азербайджанцев. В последние годы в Иранском 
Азербайджане наблюдались волнения и публичные выраже-
ния недовольства на этнонациональной основе. 

Наконец, уже в течение длительного периода времени 
Иран и его политический режим являются объектами атак 
со стороны многочисленных террористических организаций 
левого и националистического толка. 

Известно, что примерно с 2004—2005 годов США взяли 
курс на подрыв иранского режима изнутри, в т. ч. на основе 
раздувания этнических противоречий. Последние события, 
последовавшие вслед за состоявшимися в июне 2009 года 
президентскими выборами, подозрительно напоминали сце-
нарии так называемых цветных революций, имевших место 
в Восточной Европе и на постсоветском пространстве и ин-
спирированных при поддержке извне. Нельзя исключать, 
что в Иране также готовится свержение правящего режима 
по аналогичному сценарию или его дестабилизация с целью 
нейтрализовать Иран на международной арене и заставить 
отказаться от атомной программы [3]. 

Ислам как религия и идеология играет ведущую роль во 
внутренней и внешней политике ИРИ. Иран является един-
ственным мусульманским государством, в котором распро-
странение исламской революции является внешнеполити-
ческой доктриной. Исламские принципы пронизывают всю 
внутреннюю политику государства и социально-экономиче-
скую жизнь иранского общества.

Однако в последние полтора десятилетия внешняя по-
литика ИРИ испытала трансформацию в сторону роста 
иранского (шиитского) национализма и прагматизма на 
международной арене. Ислам все еще остается важным 
элементом внешнеполитической риторики Тегерана, но на 
практике иранское руководство действует исходя из нацио-
нальных интересов своей страны, прибегая в то же время 

к манипулированию исламским фактором, особенно на 
Ближнем Востоке. 

Особое беспокойство у иранских руководителей вызыва-
ют вопросы ближневосточного урегулирования, дестабили-
зации положения в регионе, а также в Ираке, Афганистане, 
Персидском заливе, где находятся американские военные 
силы. Политика президента М. Ахмадинежада во многом на-
правлена на то, чтобы превратить ИРИ не только в ведущую 
региональную державу, но и в лидера всех мусульман, сгла-
див традиционные противоречия между суннитами и шиита-
ми. Тегеран акцентирует внимание на общеисламских цен-
ностях, интересах и целях глобального уровня. Иран пошел 
на сближение с Саудовской Аравией, которая является не 
только главным союзником американцев в зоне Персидского 
залива, но и историческим противником ИРИ, противостоя-
щим расширению ее влияния в регионе.

Большое внимание ИРИ уделяет взаимоотношениям с од-
ной из ведущих мировых держав — КНР. Для Ирана углубле-
ние отношений с Китаем означает приобретение союзника в 
группе стран — лидеров современных международных от-
ношений и привлечение инвестиций, так необходимых для 
развития иранской экономики. В 1990-е годы Китай начал 
официально содействовать развитию атомной энергетики 
в Иране. И хотя под давлением США он был вынужден от-
казаться от полноценного сотрудничества с ИРИ в этой об-
ласти, тем не менее Пекин успел предоставить некоторую 
помощь Тегерану для развития иранской ядерной програм-
мы. В китайско-иранском взаимодействии торговля оружием 
стала тем инструментом, с помощью которого Китай смог не 
только войти на иранский рынок, но также заложить основу 
для будущего успешного развития двусторонних связей. Бо-
гатый нефтью Иран в сочетании с постоянно развивающейся 
экономикой КНР может служить неким фактором, обеспечи-
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вающим ему важное положение в стратегических интересах 
Китая [4].

Китайский фактор имеет немаловажное значение для 
международного положения Ирана, особенно в условиях 
нарастания давления со стороны США. Базой для стратеги-
ческого сближения КНР и ИРИ является противодействие 
США. Иран заинтересован в Китае как геополитическом со-
юзнике, экономическом партнере и поставщике стратегиче-
ских технологий. Для Пекина он нужен в первую очередь как 
источник углеводородного сырья, а также как сильный анти-
американский форпост на границах с Центральной Азией, 
а в отдаленной перспективе — как важный элемент форми-
рования Китаем стратегической дуги — СУАР, Центральная 
Азия, Средний Восток. 

Иран привлекает Китай по двум причинам: Тегеран спо-
собен стать дипломатическим рычагом в геополитической 
игре на Ближнем Востоке и в Центральной Азии и важным 
источником энергоносителей для быстро развивающейся 
экономики Пекина, а также способствовать установлению 
нового маршрута для экспорта китайских товаров. 

Значительный масштаб сотрудничества Китая с Ираном 
подтверждается участием десятков китайских компаний 
в самых различных проектах в ИРИ, в том числе в строи-
тельстве метро, железных дорог, создании телекоммуника-
ционных сетей и разработке нефтегазовых месторождений. 
Расширение китайско-иранских связей может дать импульс 
для установления нового торгового пути, называемого так-
же «коридором Север — Юг», который соединит торговыми 
маршрутами Индию, Иран и Россию и составит конкурен-
цию Суэцкому каналу.

Важнейшим вопросом повестки дня ирано-китайских от-
ношений является создание условий для всестороннего со-
трудничества между Тегераном, Пекином, Москвой и Дели, 

считают некоторые круги в Тегеране. Главным фактором рас-
ширения китайско-иранских связей стала общая обеспокоен-
ность проводимой США политикой «односторонности». Как 
китайские, так и иранские представители выражают озабо-
ченность возможным «окружением» их стран американски-
ми силами, которые сегодня располагают базами в Ираке, 
Афганистане и Центральной Азии.

Иран сумел так выстроить свое участие в развитии кон-
фликтов на Среднем и Ближнем Востоке, что без его согла-
сия ни один из них не мог быть решен [5]. В последнее время 
во внешней политике ИРИ на ближневосточном направле-
нии все большее место занимает Турция, возглавляемая ис-
ламистским руководством. Но события в регионе заставляют 
думать, что есть более широкая платформа турецко-иранско-
го сотрудничества, которую можно назвать «антиарабской».

Существует информация о том, что иранские власти в дей-
ствительности не стремятся обзаводиться ядерным оружием, 
а решение о создании его не принималось [6]. Они объясняют, 
что цель режима на деле состоит в том, чтобы сделать Иран 
«виртуальным ядерным государством» наподобие Канады и 
Германии, которые, как и ИРИ, являются участниками Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия. «Виртуальное 
ядерное государство» — это то, которое освоило все стадии 
процесса обогащения урана и соглашается использовать его 
результаты исключительно в мирных целях. Если Вашинг-
тон и его союзники пойдут навстречу Тегерану, тот готов тут 
же дать обещание подчиниться требованиям дополнительно-
го протокола о контроле со стороны МАГАТЭ [7]. 

Таким образом, суть иранской внешней политики состо-
ит в стремлении к формированию многополярного мирового 
порядка под эгидой ООН с Ираном и другими мусульман-
скими странами в качестве одного из таких полюсов. В то 
же время Центральную Азию Тегеран считает продолже-
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нием региона Персидского залива, представляющего собой 
в целом жизненно важную зону экономических интересов 
Ирана. Поэтому ИРИ традиционно отстаивает те проекты 
транспортных маршрутов энергоносителей из государств 
Центральной Азии, которые проходят через ее территорию 
как самые дешевые и экономически наиболее обоснованные.

В Тегеране в политических и интеллектуальных кругах 
широко распространено чувство недоверия по отношению к 
России [8]. «Партнерство» между Ираном и Россией прак-
тически полностью объясняется необходимостью, продик-
тованной враждебным отношением США и их союзников 
к Ирану. Тегеран, имеющий статус наблюдателя в ШОС, 
действительно просил принять его в полноправные члены, 
но этому воспротивились как Китай, так и Россия, опасаясь 
негативной реакции Вашингтона. Однако, как считают в Те-
геране, на деле Иран рассматривается в ШОС именно как 
полноправный член и участвует во всех стадиях процесса 
выработки решений [9].

Иран намерен по-прежнему играть на противоречиях 
России с другими странами, преследуя свои интересы. При-
обретение страной статуса важной региональной державы 
рассматривается Тегераном, прежде всего, в контексте того 
или иного взаимодействия с Западом. По-видимому, в рос-
сийском высшем руководстве нет единства позиций в отно-
шении Ирана. Как уверяют источники в Кремле, Иран от-
носится к числу государств, чьи «досье находятся в личном 
ведении Путина» и по которым он оставляет за собой право 
принятия всех значимых решений.* 

Отношения с Афганистаном занимают важнейшее место 
во внешней политике Ирана, и не только потому, что оба го-

сударства имеют общую границу, но в значительной степе-
ни из-за нахождения на афганской территории мощных во-
енных группировок США и НАТО. На официальном уровне 
Тегеран поддерживает Афганистан, правительство которого 
признано международным сообществом. Иран выступает од-
ним из крупнейших торгово-экономических партнеров Аф-
ганистана, а также инвестирует значительные средства в ряд 
проектов в западной его части.

В то же время иранское правительство выступает про-
тив каких-либо переговоров с движением «Талибан». Ви-
зит иранского президента М. Ахмадинежада в Кабул (март 
2010 года) носил в целом ознакомительный характер и был 
направлен на выяснение настроений в руководстве Афгани-
стана и предела полномочий Х. Карзая в условиях американ-
ского военного присутствия.

Другой важной стратегической задачей данного визита 
было предотвратить создание на территории Афганистана 
военного плацдарма, который мог бы угрожать безопасности 
ИРИ или использоваться в качестве инструмента силового 
давления на Иран. Таким образом, желание Тегерана прояс-
нить суть процессов, запущенных Белым домом, вполне по-
нятно и объяснимо.

Иран проводит активную политику по закреплению сво-
их позиций в ИРА посредством оказания экономической по-
мощи, преследуя при этом следующие цели: восстановление 
стабильности в стране, укрепление центрального правитель-
ства, содействие борьбе против наркотиков, возращение аф-
ганских беженцев, интенсификация регионального сотруд-
ничества и торговли.

Иран занят осуществлением самых разнообразных проек-
тов в Афганистане. Бурно развивается торговля между двумя 
странами. К концу 2006 года иранский экспорт (кроме неф-
тепродуктов) в Афганистан достигал 500 млн долл. (потре-

* Обращает на себя внимание то, что в течение первых месяцев 2010 года Д. Медведев 
несколько раз публично заявлял, что избежать санкций против Ирана не удастся, в то время 
как В. Путин высказался по этой проблеме всего один раз, и в гораздо более расплывчатых 
формулировках.
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бительские товары, продукты питания) ежегодно, а общий 
товарооборот превысил 1 млрд долларов. Ежедневно афгано-
иранскую границу пересекают от 400 до 500 иранских грузо-
виков. В Кабуле открылся Иранский банк, стимулирующий 
торговлю между двумя странами.

Тегеран активно участвует в реконструкции и расширении 
афганской экономической инфраструктуры [10]. Так, обещан-
ная в 2002 году финансовая помощь в размере 560 млн долл. 
в течение 5 лет расходовалась в т. ч. на расширение электро-
сети в Афганистане. В 2005 году была сдана в эксплуатацию 
линия электропередачи (ЛЭП) мощностью 132 кВт от иран-
ской границы до Герата с последующим 10-кратным увели-
чением мощности для передачи электроэнергии и в другие 
города. Иран построил также автотрассу длиной 122 км и 
стоимостью 68 млн долл., соединившую его северо-восток с 
Гератом, и начал строительство дороги, которая соединит За-
падный Афганистан с иранским портом Чахбехар в Персид-
ском заливе. Она станет выгодной для Афганистана и стран 
Центральной Азии альтернативой пакистанскому маршруту 
через порт Гвадар. Афганистан, таким образом, получит вы-
ход к морю. Иран также строит в Афганистане дамбы, шко-
лы, поликлиники и другие социальные объекты. Суммарная 
экономическая помощь Ирана соседней стране превышает 
1 млрд долларов.

В сфере транспорта он соединил города Догарун и Герат 
(с продолжением на город Маймана). Им реализуются проек-
ты по созданию трансафганского коридора (Иран — Узбеки-
стан — Афганистан), имеющие стратегическое значение для 
обеих стран и республик ЦА. Он также прилагает большие 
усилия в области подготовки специалистов связи и информа-
ционных технологий для ИРА. 

К негативным факторам двусторонних отношений отно-
сится проблема афганских беженцев (с 1979 года Иран при-

нял более 3 млн человек). Другой проблемой является нарко-
трафик. Иран уже потратил свыше 800 млн долл. на борьбу 
с наркоторговлей. В целом Кабул рассчитывает на то, что 
Тегеран будет и впредь оказывать существенную помощь в 
процессе восстановления Афганистана, исходя из того, что 
оба государства являются региональными партнерами.

Кроме того, режим М. Ахмадинежада использует финан-
совые рычаги для манипулирования внутренней политикой 
Афганистана. В октябре 2010 года появилась информация 
о том, что Иран ежемесячно переправляет в Кабул крупные 
суммы денег. Власти официально признали, что оказывают 
финансовую помощь соседнему Афганистану. Предположи-
тельно, эти средства использовались афганскими властями 
для обеспечения лояльности членов парламента страны, ста-
рейшин и умеренных талибов.

С точки зрения политического прагматизма менее всего 
будет отвечать интересам Ирана приход к власти в Кабуле 
проамериканского правительства, которое юридически за-
крепит присутствие войск США и НАТО в Афганистане 
(либо в результате успешно завершенного процесса нацио-
нального примирения, либо полного разгрома «Талибана»). 
При таком развитии событий у Ирана не останется весомых 
политических ресурсов для действенного влияния на разви-
тие ситуации в Афганистане, а если будет сохранено военное 
присутствие американцев и в Ираке, то страна окажется в 
геополитических «клещах». 

Однако и вывод американских войск до окончательного 
урегулирования афганского кризиса не принесет Ирану боль-
ших дивидендов. В случае разрастания афганского конфлик-
та, если начнется открытое противостояние между Кабулом 
и движением «Талибан», градус напряженности в регионе 
повысится, будет поставлен крест на многих проектах регио-
нальной интеграции. Тегеран, естественно, не останется в 
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стороне и будет вынужден поддержать официальные власти 
Афганистана.

Существует один вариант развития событий, выгодный 
для ИРИ: после 2011 года текущая ситуация останется без 
изменений, то есть будет происходить дальнейшее противо-
борство между НАТО и Кабулом, с одной стороны, и тали-
бами — с другой. Этот вариант более или менее выгоден 
Тегерану, поскольку сохранит его нынешнее положение в 
регионе.

Политика Ирана на Каспии 

Претензии Ирана на статус влиятельной региональной 
державы непосредственно затрагивают его политику на 
Кавказе [11] и в Центральной Азии. Северное направление 
внешней политики ИРИ наименее зависимо от политических 
и идеологических настроений в стране, более того, у основ-
ных политических групп есть общее видение интересов в 
Центральной Азии и на Кавказе.

Сегодня общий долгосрочный интерес Тегерана в Кас-
пийском регионе можно сформулировать следующим обра-
зом: участие Ирана в системе экономических, политических, 
культурных и других связей в Центральной Азии и на Кавка-
зе, в системе взаимозависимостей в регионе, функциониро-
вание которой без Ирана было бы невозможно.

В сфере энергетики интересы у ИРИ сохраняются и со-
стоят в закреплении и расширении участия в добыче и транс-
портировке энергоресурсов, что включает в себя усиление 
позиций на Каспии; вывод иранского газа на европейский и 
азиатский рынки и превращение Ирана в транзитный центр 
региона; активное участие в создании и функционировании 
объединенной электроэнергетической системы на Среднем 
Востоке и использование результатов международной дея-

тельности для преодоления системных проблем иранского 
ТЭК.

В кавказской политике Тегерана главное — не допустить 
усиления на Кавказе позиций внерегиональных держав, пре-
жде всего США и Израиля. Россия и Иран разделяют мнение 
о недопустимости вмешательства нерегиональных акторов 
во внутренние дела Кавказа, Каспия и Центральной Азии. В 
последние годы Тегеран расширил свое военное присутствие 
в Каспийском бассейне. Пытаясь противостоять усиливаю-
щимся стратегическим связям США и Европы с Азербайд-
жаном и Казахстаном, Иран начал модернизировать свои 
каспийские силы, включая формирование специальной мор-
ской полиции в составе военного флота. Власти страны явно 
дают понять, что подобные шаги вызваны «иностранным 
раздражителем».

С момента появления вопроса о распределении ресурсов 
Каспия и определения его нового правового статуса Иран, как 
и Россия, выступал за совместное использование моря и его 
ресурсов (кондоминиум) и создание соответствующих меж-
государственных органов и компаний для разработки неф-
тегазовых месторождений [12].

Иран отличается от других стран региона тем, что при 
любом результате раздела недр моря он ничего не теряет из 
того, что имел до распада Советского Союза, по той простой 
причине, что никогда не вел добычи или активной разведки 
углеводородных ископаемых на Каспии. 

Уровень мотивации у Ирана и его соседей в борьбе за 
каспийские ресурсы также значительно отличается. Со-
временное состояние Ирана не зависит от собственной 
добычи энергоресурсов на Каспии, а для планов развития 
страны начало такой прибыльной деятельности рассматри-
вается как фактор благоприятный, но отнюдь не первосте-
пенный [13].
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Фактически начиная с 2007 года в Тегеране были пред-
приняты попытки экономической трансформации каспий-
ской «пятерки», то есть шаги по созданию новой региональ-
ной структуры — Организации прикаспийских государств, 
в которой роль Ирана будет весьма значительной. Интере-
сам всех стран региона отвечает идея демилитаризации Кас-
пийского моря. США неоднократно предпринимали попыт-
ки принять участие в реорганизации военно-морских сил 
Азербайджана под предлогом обеспечения безопасности 
трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан. Кроме того, в 
отношении Туркменистана и Казахстана выдвигались пред-
ложения по развитию военно-технического сотрудничества 
на Каспии.

Ключевые факторы в определении интересов Ирана по 
добыче углеводородов на Каспии — это география, которая 
оставляет за ним минимальный сектор южной части моря, и 
геология — пока в недрах этого глубоководного участка про-
мышленных запасов не найдено.

Формально Тегеран не признал северных соглашений,* 
подчеркнув, что «любое изменение в законодательном ре-
жиме, регулирующем использование минеральных ресурсов 
Каспийского моря, требует согласия всех пяти каспийских го-
сударств», но перешел на другую позицию — равнодолевой 
раздел дна Каспия — по 20% каждой стране. Здесь стремле-
ние Ирана входит в противоречие с позициями Азербайджана 
и Туркменистана, однако именно во взаимодействии с этими 
странами Тегеран должен отстаивать свой интерес. В июле 
2010 года он продемонстрировал, что в отношении спорных 
месторождений готов действовать решительно и реагировать 
на односторонние действия Баку: иранские патрульные ка-
тера под угрозой применения силы заставили азербайджан-

ские исследовательские суда уйти из района месторождений 
Алов, Араз и Шарг.

В последнее время позиция Ирана смягчается — Теге-
ран показывает, что готов договариваться и без проведения 
«красных линий». Он демонстрирует интерес к отдельным 
проектам на Каспии. Чтобы выглядеть убедительнее и обо-
значить свое присутствие здесь, Иран старается приступить 
к самостоятельной разведке нефтегазовых месторождений в 
южной части моря, особенно в, возможно, спорных с Азер-
байджаном районах. Он планирует делать то же, что и его 
соседи все предыдущие годы, — застолбить месторождения 
и уже исходя из этого вести переговоры. Но, в отличие от 
всех других прибрежных каспийских государств, Иран пока 
не приступил к этой работе.

Для прояснения объема реальных запасов необходимо 
проводить работы по разведке на глубоководных участках 
около ИРИ, однако у страны нет ни соответствующего опыта, 
ни технологий. Поэтому Иранская национальная нефтяная 
компания (ИННК) пытается заключить соглашения о развед-
ке с иностранными компаниями. У ИННК есть две платфор-
мы в Каспийском море. Таким образом, Иран не приступил 
на практике к освоению нефтегазовых богатств Каспия. Чем 
дальше, тем сложнее добиваться уступок от соседей, трое из 
которых уже разделили северную часть моря. Иранское руко-
водство адекватно воспринимает эту ситуацию и проявляет 
заинтересованность во взаимодействии с другими игроками. 
Главная цель — это обозначить и закрепить свое участие в 
сфере добычи.

Если в отношении нефти основной задачей Тегерана яв-
ляется увеличение и закрепление ее транзита из прикаспий-
ских стран через Иран, то для газа интерес сводится к поиску 
оптимальных технологий и путей вывода на международные 
рынки сырья собственного производства.

* В 1998—2003 годах Россия, Казахстан и Азербайджан разделили северную часть Каспия 
по принципу: «дно делим — вода общая».
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Касательно политики транспортировки нефти в отноше-
нии Каспийского региона у Ирана можно выделить два ос-
новных интереса: первый — активное участие в транспорти-
ровке каспийской нефти, в том числе увеличение ее транзита 
через иранскую территорию, второй интерес — обеспечение 
поставок сырья на модернизируемые и новые НПЗ на севере 
страны. Кроме того, возникают идеи о возможности транс-
портировки иранской нефти через Центральную Азию в Ки-
тай, однако здесь пока нет ни конкретных планов, ни реше-
ний [14].

Другой вариант транспортировки каспийской нефти, кото-
рый Ирану отчасти удалось реализовать, — операции SWAP. 
Речь идет о замещении: нефть других каспийских стран по-
ставляется в иранские каспийские порты, а Иран в свою оче-
редь отгружает эквивалентные объемы своей нефти в Пер-
сидском заливе. Основной порт на Каспии — Нека, кроме 
него — Ноушахр и Энзели, в Персидском заливе — остров 
Харк. Сложно для Ирана обстоит дело с привлечением рос-
сийских и азербайджанских участников каспийского рынка, 
которые, имея другие каналы для поставок, до последнего 
времени пренебрегали иранским маршрутом.

Тем не менее продолжается развитие инфраструктуры, 
которая позволила бы усилить значение иранских компаний 
в транспортировке энергоресурсов на Каспии. Одно из узких 
мест — отсутствие необходимого по мощности современного 
танкерного флота, которого пока нет ни у одной каспийской 
страны. Понимая это, Тегеран стремится занять появившую-
ся нишу. Обладая таким инструментом, Иран мог бы отчасти 
удовлетворить амбиции в отношении своего участия в энерге-
тических процессах в регионе, а также имел бы дополнитель-
ный аргумент в пользу направления сырья в свои порты.

В случае осуществления планов по строительству круп-
нотоннажных танкеров, ИННК сможет выступать если не в 

качестве транзитера, то в качестве подрядчика для транспор-
та больших объемов нефти в Каспийском море, потому что 
планов строительства таких судов у других стран пока нет. В 
этом случае для Тегерана важен принцип беспрепятственно-
го судоходства на Каспии, на котором он твердо настаивает. 
Эта позиция совпадает с таким же четким мнением Москвы, 
а значит, имеет больше шансов на утверждение при решении 
вопроса о правовом статусе Каспия.

Действия Ирана в газовой сфере в отношении Каспия 
определяет двойной интерес: первый — это увеличение экс-
порта собственного газа, второй — в максимальной степени 
перенести транзит газа в регионе на свою территорию. При 
этом в течение последних лет акцент делается на обеспече-
нии поставок своего газа, а расширение возможностей для 
собственного экспорта ставит Иран в более сильную пози-
цию на переговорах по транзиту газа третьих стран. 

Среди перспективных трубопроводов внимание Ирана 
сегодня приковано к двум международным проектам: стро-
ительству газопровода Иран — Пакистан — Индия (ИПИ) 
и подключению ИРИ к европейскому проекту «Набукко». 
Оба этих проекта прямо не связаны с реализацией интере-
сов Ирана в Центральной Азии и на Кавказе, но влияют на 
цели и позиции ИРИ в этом регионе. До последнего времени 
Тегеран рассматривал два варианта экспорта газа в Европу 
— через Турцию, при расширении возможностей существу-
ющей инфраструктуры, и через Южный Кавказ с выходом 
на Украину, Польшу и другие восточноевропейские страны.

Подключение Ирана к «Южному потоку» будет означать 
объединение газотранспортных сетей ИРИ, Азербайджана 
и России. Кроме диверсификации экспортных маршрутов 
ИРИ получит возможности для укрепления позиций на кав-
казском газовом рынке и реальный инструмент для участия в 
экономической и политической жизни региона.



418 419

Центральная Азия сегодня: 
вызовы и угрозы 

Глава XI 
Иранский фактор и безопасность Центральной Азии

Иран и Центральная Азия 

В целом, по мнению большинства наблюдателей (в т. ч. и 
западных), для политики Тегерана в отношении Центральной 
Азии характерны корректность и взвешенность [15]. В свое 
время прагматическое крыло ИРИ осознало, что более проч-
ной базой для интенсивного проникновения Ирана в регион 
и распространения там его влияния может стать культурная 
доминанта, в результате чего он быстро переориентировался 
на возрождение культурной общности. 

В Тегеране первоначально большое значение придава-
ли фактору Организации экономического сотрудничества 
(ОЭС), т. е. консолидированию экономического союза стран 
региона. ОЭС является совместной производной дипломатии 
ИРИ, Пакистана и Турции в целях укрепления их экономиче-
ского сотрудничества. В ОЭС Иран выступает как один из ее 
лидеров. Он заинтересован в успешной реализации проектов 
в рамках данной организации, что в конечном счете может 
вывести отношения Тегерана с партнерами на более высо-
кий уровень доверия, повысить политический престиж ИРИ 
в регионе, смягчить вопросы изоляции страны.

Как утверждает Тегеран, в пользу развития сотрудни-
чества стран региона с Ираном говорят их общее культур-
но-историческое прошлое, общие границы, экономические 
основы и древние торговые связи. Но при этом вопрос тру-
бопроводов имеет для ИРИ не только экономическое, но и 
стратегическое значение.

В настоящее время центральным объектом активности 
Ирана в регионе является Таджикистан. ИРИ традиционно 
поддерживает тесные отношения с РТ, исходя из концепции 
родства двух народов. Они касаются в первую очередь куль-
турных связей и оказания Тегераном гуманитарной помощи. 
В сентябре 2004 года Душанбе посетил президент Ирана 

М. Хатами и подписал с Э. Рахмоном меморандум, в соот-
ветствии с которым Тегерану был обещан контрольный па-
кет в строящейся Сангтудинской ГЭС-1 на реке Вахш. Это 
самый крупный экономический проект между двумя страна-
ми. Но он вызвал недовольство и противодействие России. 

В 2006—2008 годах в двусторонних экономических отно-
шениях произошли существенные сдвиги, охватившие новые 
сферы взаимодействия (строительство, транспорт, аграрный 
сектор, энергетика, машиностроение). Таджикистан активно 
поддерживает идею о принятии ИРИ в состав полноправных 
членов ШОС. Москва, Пекин и Дели, несмотря на все про-
тиворечия между ними, спокойно реагируют на таджикско-
иранский «тандем».

Иран и Таджикистан сотрудничают также в военно-тех-
нической сфере. ИРИ выдает кредиты на материальные нуж-
ды таджикской армии: приобретение военного обмундиро-
вания, средств связи, боеприпасов для стрелкового оружия, 
создание в Таджикистане совместных предприятий по поши-
ву военной формы. При этом Тегеран был бы не против рас-
ширить военное сотрудничество до уровня всех трех персо-
язычных стран — Афганистана, Таджикистана и Ирана — 
для обеспечения безопасности в регионе. Такое сотрудни-
чество может быть эффективным в борьбе с наркотиками и 
международным терроризмом, считают в ИРИ. По мнению 
экспертов, Иран стремится создать в Таджикистане плац-
дарм, для того чтобы в значительной мере блокировать дей-
ствия международных сил в Афганистане.

В последнее время Иран планомерно наращивает свое 
присутствие в Таджикистане. Иранские представители го-
ворят о необходимости упразднить визовый режим между 
странами, что придало бы новый импульс более тесному 
двустороннему экономическому сотрудничеству. Иран в 
2010 году стал одним их самых крупных инвесторов, вло-
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жив в экономику Таджикистана 65,5 млн долл. прямых инве-
стиций и потеснив в этом Россию. Торговый оборот достиг 
201,7 млн долларов.

Осенью 2011 года иранская компания «Сангоб» планиру-
ет запустить Сангтудинскую ГЭС-2 на реке Вахш; затем она 
сразу приступит к строительству трех ГЭС: двух Нурабад-
ских мощностью по 350 МВт на Вахше и 170-мегаваттной 
Айнинской на реке Зарафшан. Кроме того, Иран намерен 
принять участие в проектах по возведению Шуробской и 
Даштиджумской ГЭС и в создании единой электроэнергети-
ческой системы с привлечением Пакистана.

Традиционно приоритетными сферами в сотрудничестве 
Таджикистана и Ирана считались энергетика, транспорт, 
водоснабжение, дорожное строительство, торговля и куль-
тура. Тегеран настаивает на скорейшем запуске персоязыч-
ного телеканала культурно-просветительского характера, 
обвиняя Душанбе в затягивании выполнения соглашения, 
которое было подписано президентами еще в 2008 году. По-
видимому, Душанбе не желает, чтобы молодежь втягивалась 
в очередной виток исламской пропаганды. 

Особые надежды в Душанбе возлагают на реализацию 
долгосрочных планов в урановой сфере. Иран не скрывает 
желания получить доступ к недрам Таджикистана, которые 
содержат примерно 13% мировых запасов урана. Учитывая 
проблемы ИРИ с сырьем и ее планы развивать свою атомную 
энергетику вопреки различным резолюциям, эта сфера ира-
но-таджикского сотрудничества может в ближайшее время 
стать приоритетной в межгосударственных отношениях.

В Иране связи с Таджикистаном традиционно рассматри-
вают как продолжение преемственности существовавшего в 
течение многих веков исторического, культурного и религи-
озного взаимодействия двух народов. Активизация экономи-
ческой деятельности Ирана в регионе имеет и политическую 

составляющую и является своего рода ответом на возрастаю-
щие угрозы — военное и экономическое присутствие США 
в регионе.

Энерготранспортные интересы Ирана в Центральной 
Азии (и на Южном Кавказе) включают как минимум три со-
ставляющие. Первая по степени амбициозности, политиче-
ской и экономической значимости цель — это превращение 
Ирана в транспортный энергетический центр региона. Тер-
ритория страны предоставляет наиболее короткие и выгод-
ные маршруты для вывода нефти и газа бывших советских 
прикаспийских республик на мировые рынки — эту идею, 
как аксиому, иранские эксперты и власти повторяют второе 
десятилетие. Вторая составляющая — развитие новых путей 
для экспорта своих энергоресурсов и закрепление Ирана на 
новых энергетических рынках. Третья задача — обеспечение 
надежного импорта нефти, газа и электричества для снаб-
жения северных нефтеперерабатывающих заводов сырьем, 
газификации отдельных районов Ирана и круглогодичной 
бесперебойной подачи электроэнергии. Все эти три интереса 
связаны между собой и потому должны рассматриваться в 
комплексе.

В энерготранспортной сфере, благодаря своему географи-
ческому положению, Иран имеет больше оправданных есте-
ственных и законных интересов, как и возможностей для их 
реализации, чем, например, в добыче минерального сырья 
на Каспии. За последние 15 лет Ирану удалось наладить по-
ставки нефти и газа из Казахстана и Туркменистана для нужд 
своих северных провинций.

Кроме обеспечения поставок своего газа на внешние рын-
ки другой ключевой интерес Ирана — направление энерго-
транспортных потоков региона на свою территорию. В от-
ношении нефти это касается почти всех стран Каспия, а в 
газовой сфере речь идет, прежде всего, о Туркменистане. 
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Интерес Ирана в отношении этой страны можно сформули-
ровать от обратного: важно, чтобы туркменский газ не пошел 
через проектируемые Транскаспийский и Трансафганский 
газопроводы.

В комплексе отношений с государствами Центральноази-
атского региона несколько особняком можно рассматривать 
связи Ирана с Туркменистаном, во многом диктуемые эконо-
мической и политической целесообразностью. Ни одну, ни 
другую сторону не интересуют внутренние коллизии партне-
ра, а их международная изоляция еще более усиливает вза-
имное тяготение. 

В отличие от взаимодействия с другими каспийскими со-
седями, в отношениях с Туркменистаном у Ирана есть вну-
шительные основания рассчитывать на положительный для 
себя результат. Именно с этой страной из всех бывших со-
ветских республик у Тегерана налажено наиболее тесное со-
трудничество как в энергетической, так и в других сферах. 
Стоит лишь напомнить открытие в 1996 году железнодорож-
ной ветки Мешхед — Серахс, ставшей первой дорогой, со-
единившей Иран с закрытой ранее Средней Азией. Кроме 
того, более 90% нефти Туркменистана экспортируется через 
Иран. 

Впервые свои энергосистемы Туркменистан и Иран со-
единили в конце 1990-х годов, когда совместно построили 
линию электропередачи Балканабад — Али-Абад. В марте 
2003 года был подписан Меморандум о сотрудничестве в 
топливно-энергетическом секторе, включающий програм-
мы взаимодействия в области нефтегазового комплекса и 
электроэнергетики. Важнейшим пунктом одной из программ 
является реализация контракта на поставку туркменской 
электроэнергии сроком на 10 лет. По завершении всех этапов 
этой программы годовой экспорт электроэнергии в Иран со-
ставит 140 млн долларов.

Одна половина поставляемой электроэнергии будет опла-
чиваться в виде ежемесячного прямого платежа, а вторая — в 
виде поставки запасных частей, товаров, продукции, электро-
технического оборудования и оказания услуг предприятиям 
и организациям Министерства энергетики и промышленно-
сти Туркменистана. Установлена цена туркменской электро-
энергии — 2 цента за 1 кВт/час.

С 1997 года Туркменистан поставляет в Иран до 6 млрд 
куб. м газа ежегодно для нужд северо-восточных провинций 
по газопроводу Корпедже — Курткуи, обеспечивая 5% по-
требностей страны. Открытие нового туркменско-иранского 
газопровода Довлетабад — Серахс — Хангеран ведет к уд-
воению этого объема. Часть этого газа уходит по принципу 
замещения в Турцию. В то же время Иран предпринимает 
шаги, чтобы избавиться от зависимости от Туркменистана в 
обеспечении газом своих северных районов.

В июне 2009 года Ашхабад и Тегеран договорились уве-
личить текущие поставки до 14 млрд куб. м газа в год и о 
строительстве нового газопровода. Ранее газ с месторожде-
ния Довлетабат ежегодно экспортировался в объеме от 30 до 
42 млрд куб. м в Россию. Замена российского покупателя на 
иранского произошла автоматически после того, как Россия 
снизила прием газа из Туркменистана в апреле 2009 года. 
Туркменистан поставляет в Иран 8 млрд куб. м газа в год по 
газопроводу Корпедже — Курткуи с месторождения Корпед-
же на западе страны. После ввода в декабре 2009 года в строй 
дополнительной ветки газопровода Довлетабат — Серахс — 
Хангеран поставки в Иран могут достигнуть 20 млрд куб. м.

Провал плана Транскаспийского газопровода увеличива-
ет шансы присоединения Ирана к «Набукко». В этом случае 
ИРИ может стать и поставщиком для газопровода собствен-
ного сырья, и транзитной страной для поставок туркменского 
газа для «Набукко». Это идеальный для Тегерана сценарий.
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Все меньше шансов остается для реализации идеи о транс-
портировке через нефтепровод по территории Ирана нефти 
Казахстана. Здесь обсуждаются два варианта. Первый — 
строительство нефтепровода от месторождений Казахстана 
до иранского побережья Оманского залива через Туркмени-
стан. Другой вариант также предполагает транспортировку 
нефти на юг Ирана по новому нефтепроводу Нека — Джаск 
(от порта на Каспии до порта в Оманском заливе), но достав-
ка в Иран должна осуществляться мощными танкерами по 
Каспию в порт Нека.

Существует возможность, хотя и во многом теоретиче-
ская, обмена активов Казахстана на Каспии на иранские ме-
сторождения Персидского залива.

Иран и Центральная Азия: 
перспективы в сфере безопасности 

Оценки перспективы развития Ирана носят противоречи-
вый характер. Ситуация в современном Иране постепенно 
изменялась: страна развивается в русле глобальных модер-
низационных и демократических тенденций, что выражает-
ся в росте политического прагматизма, укреплении позиций 
и численности в стране реформаторских сил. Однако отно-
сительно прочные пока позиции иранских консерваторов и 
учет разнообразного спектра политических сил Тегерана де-
лают неизбежным в интересах региональной стабильности 
поиск компромисса с существующим иранским режимом.

В связи с вышеизложенным анализом внешней политики 
и влияния ИРИ на Центральную Азию, можно выделить сле-
дующие узловые моменты, касающиеся перспектив в обла-
сти безопасности региона.

1. Каспийская проблема. Маловероятно, что Тегеран в 
среднесрочной и даже долгосрочной перспективе изменит 

свою бескомпромиссную позицию по вопросу делимитации 
Каспийского моря, поскольку существование данной пробле-
мы всегда позволяет держать в напряжении Россию и другие 
прикаспийские государства и оказывать давление по любому 
проекту добычи и транспортировки энергоресурсов в регио-
не. Тем не менее нельзя исключать проявления гибкости со 
стороны Ирана в тех случаях, когда это будет соответство-
вать его национальным интересам.

На Каспии перспективы участия Ирана в масштабных 
проектах приводят к некоторому смещению акцентов в ин-
тересах Ирана в Каспийском регионе. Первое — Иран дол-
жен сохранить здесь максимально благоприятные отноше-
ния с российским «Газпромом» и ближайшими каспийскими 
соседями. Второе — ИРИ отходит от идеи поставок газа в 
Европу через Южный Кавказ и усиления своей роли на кав-
казском газовом рынке. Третье — Тегеран старается пере-
ключить потоки туркменского газа на себя, но в противовес 
идеи Транскаспийского газопровода готов поддержать уси-
ление значения России и Казахстана в экспорте газа Туркме-
нистана.

В перспективе не исключается удовлетворение законных 
интересов Ирана в Каспийском регионе через вовлечение 
этой страны в процесс гармонизации энергетических интере-
сов в Евразии, что может стать реальным инструментом от-
стаивания позиций России, Казахстана и других стран СНГ 
в решении вопросов энергетики и безопасности на Среднем 
Востоке и во всей Евразии.

2. Иран и ШОС. Присоединение Ирана к ШОС и вы-
полнение более интенсивной работы в сфере энергетики в 
рамках этой организации (при условии, что взаимодействие 
в этой сфере действительно усилится) может иметь несколь-
ко серьезных последствий для России, Китая и центрально-
азиатских стран СНГ. Иран будет задействован в работе на 
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менее конкурентном для России азиатском рынке, а значит, 
в меньшей степени повлияет на снижение доли российского 
газа в Европе. Далее, у России и других стран ШОС появится 
реальный инструмент воздействия на иранскую энергетиче-
скую политику, а значит и на политику в целом, в том числе 
по вопросам безопасности и нераспространения.

По вопросу приема Ирана в состав ШОС в качестве пол-
ноправного участника Казахстан и другие государства Цент-
ральной Азии могут (координируя свою позицию с РФ и 
КНР) не поддержать его, при этом необходимо связать воз-
можность вступления с решением проблемы иранской ядер-
ной программы. В то же время страны ЦА не должны лишать 
Тегеран надежды на неизбежность вступления в долгосроч-
ной перспективе.

3. Иран и глобальная безопасность (ИРИ и Запад). Ана-
лиз сложившейся ситуации показывает, что конфронтация 
Ирана с Западом во главе с США сохраняется на прежнем 
уровне. Но возрастает риск вооруженного конфликта. Такое 
развитие ситуации не может не отразиться на интересах и на-
циональной безопасности государств Центральной Азии. В 
целях защиты и обеспечения последних они могли бы стро-
ить свою политику в отношении ИРИ следующим образом: 
всячески избегать поощрения воинственной риторики Теге-
рана на двустороннем и многостороннем уровне, сдерживать 
ИРИ на уровне Организации прикаспийских государств; 
задействовать свое международное влияние и потенциал 
интернациональных организаций (ООН и МАГАТЭ, ОИК, 
СВМДА) для сохранения мирного характера решения про-
блемы иранской атомной программы. 

В целях сохранения стабильности вокруг региона ЦА (в 
случае конфликта с участием ИРИ) Казахстан совместно с 
другими государствами региона мог бы также поддержать 
по согласованию с Россией и Китаем приведение в действие 

механизма международных структур безопасности, в чью 
сферу ответственности попадает пространство Центральной 
Евразии, таких как ШОС, ОДКБ и ОБСЕ.

Как представляется, в отношении проблемы ПРО (в кон-
тексте ракетно-ядерной программы Ирана) можно было бы 
довести до сведения Тегерана, что Казахстан и другие стра-
ны ЦА будут поддерживать усилия Москвы по укреплению 
безопасности РФ и ее союзников по СНГ и ОДКБ, в т. ч. на 
базе возможного российско-американского компромисса (от-
каз Москвы от поддержки Ирана в обмен на отказ Вашинг-
тона от развертывания ПРО). В отношении собственно атом-
ной программы ИРИ государства Центральной Азии могут 
присоединиться к усилиям России по созданию банка ядер-
ного топлива как альтернативному выходу из конфликтной 
ситуации.

4. Внутриполитический фактор. Высока вероятность 
негативного развития событий внутри ИРИ. В случае де-
стабилизации Ирана на этнической основе следует избегать 
привлечения стран Центральной Азии к (моральной или по-
литической) поддержке националистических и сепаратист-
ских сил в ИРИ на пантюркистской основе, за которой теоре-
тически могли бы обратиться Турция и Азербайджан.
И наконец, в случае крупномасштабного конфликта Запа-

да с Ираном странам Центральной Азии необходимо по воз-
можности дистанцироваться от этого конфликта и принять 
все необходимые военно-политические усилия (совместно с 
Россией и союзниками по ОДКБ) для обеспечения собствен-
ной национальной и региональной безопасности.
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Заключение

То, что «большая игра» между геополитическими центра-
ми силы за влияние в Центральноазиатском регионе идет, 
вряд ли можно оспаривать. Идет она с переменным успехом. 
На каком-то этапе верх одерживает Запад (точнее, США, по-
скольку страны Еврозоны в нашем регионе выступают, как 
правило, в качестве их подмастерья), а на каком-то — Россия. 
Китай до середины 2000-х годов держал паузу, не вступая в 
прямую конфронтацию с США и поддерживая у России ил-
люзию о том, что в регионе роль «первой скрипки» отведена 
ей. Однако сегодня его присутствие, а главное — возросшее 
влияние (пока экономическое) в регионе стало вполне оче-
видным, и, по-видимому, недалек тот день, когда о нем мы 
будем говорить как об одном из основных (если не основ-
ном) участниках «большой игры».

Но самое неприятное заключается в том, что эта «боль-
шая игра» ведется в условиях фактического разрушения си-
стемы обеспечения международной безопасности и осново-
полагающих норм международного права. Система между-
народных отношений в том виде, в каком она существовала в 
соответствии с соглашениями, заключенными после оконча-
ния Второй мировой войны, разрушена. Эта простая конста-
тация мало у кого вызывает возражения. А потому главный 
на сегодня вопрос не столько в отсутствии биполярного, или 
многополюсного мира, сколько в коренном изменении «пра-
вил игры», в том, каким образом обеспечить как глобальный 
баланс, так и безопасность в отдельно взятых регионах.

Ответ на данный вопрос не может быть простым, по-
скольку в последние 20 лет в мире обозначились довольно 
опасные тенденции, связанные с ограничением государ-
ственного суверенитета, игнорированием права националь-
ных государств на свою защиту, в том числе от вооруженных 

мятежников, недееспособностью институтов, призванных 
обеспечивать безопасность, и т. д. 

Какие проблемы вызывают наибольшую обеспокоен-
ность? 

Во-первых, сохранение Центральной Азии в качестве ос-
новного поля геополитической конкуренции. Даже сейчас, 
в условиях начавшейся «перезагрузки» между Россией и 
США, Центральная Азия не утратила этого статуса. Пробле-
ма в том, что российские и западные интересы в регионе раз-
нонаправлены. Более того, стремление Москвы играть более 
значимую роль на мировой арене, да и на постсоветском про-
странстве ее западными «союзниками» не приветствуется. В 
качестве сильного и самостоятельного политического игро-
ка видеть ее никто не желает, и Запад старается сделать все, 
чтобы не допустить восстановления ее влияния в традици-
онных регионах доминирования: на Кавказе, в Центральной 
Азии и в целом в СНГ.

Однако на Западе не могут не понимать, что, с одной 
стороны, ряд региональных проблем без активного участия 
России просто не решаем. А с другой — при всей своей во-
инственной риторике вмешиваться в конфликты на постсо-
ветском пространстве ни США, ни НАТО не готовы. Гру-
зино-осетинский конфликт отчетливо продемонстрировал 
пределы их ресурсов на постсоветском пространстве. Следо-
вательно, «окно возможностей» пока открыто, и главная за-
дача — не допустить того, чтобы «железный занавес» вновь 
опустился.

Во-вторых, это стремительное усиление позиций Китая в 
регионе, вызывающее все большую озабоченность не только 
на Западе, но и в России. Противодействовать экономиче-
скому и торговому проникновению КНР в регион ни страны 
Центральной Азии, ни РФ не в состоянии. Более того, это не 
имеет смысла, учитывая тот факт, что экономическое взаимо-
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действие с Китаем имеет взаимовыгодный характер, и он для 
нас является более значимым партнером, чем мы для него.

При этом не вызывает сомнений, что Пекин будет делать 
то, что отвечает его интересам, а они на определенном этапе 
могут вступить в противоречие с интересами и стратегией не 
только Запада, но и России. В этом случае Китай наверняка 
попытается поставить перед государствами региона дилем-
му выбора между его «инвестиционными возможностями» 
и «имперскими амбициями» России. И хотя эта перспектива 
во многом гипотетическая, она не настолько уж нереальна. 
Несмотря на существующие на ментальном уровне опасения 
по поводу «китайской экспансии» не только у политической 
элиты, но и у населения государств Центральной Азии, Ки-
тай рассматривается как вполне достойная альтернатива Рос-
сии. И с этим фактом уже нельзя не считаться.

В-третьих, некоторая неопределенность в политике Рос-
сии по отношению к СНГ вообще и государствам Централь-
ной Азии, в частности. Самое парадоксальное заключается в 
том, что Москва, по-видимому, собирается использовать свои 
позиции в Центральной Азии лишь с одной целью — потор-
говаться с американской администрацией по весьма широ-
кому кругу вопросов. В государствах Центральной Азии это 
понимают, а потому и их политическое руководство торгует-
ся с Россией за более выгодные условия сотрудничества. Все 
это зачастую напоминает торговые сделки или PR-кампании, 
что от реальной геополитики очень далеко.

В-четвертых, нельзя не обратить внимание на усилива-
ющуюся конкуренцию за доступ к энергетическим и иным 
ресурсам региона и вступление в эту «игру» Китая. Причем 
если на начальном этапе основным партнером КНР в этой 
сфере был исключительно Казахстан, то уже в 2006 году ин-
терес Китая к углеводородным ресурсам Узбекистана и Турк-
менистана, а также к гидроресурсам Кыргызстана и Таджи-

кистана перешел в практическую плоскость. Ожидать, что 
эти интересы ослабнут, не приходится. Напротив, с учетом 
растущего дефицита Китая в энергоресурсах они будут толь-
ко возрастать. Отсюда, с одной стороны, перспектива усиле-
ния конкуренции между КНР, Россией и Западом за доступ к 
энергоресурсам региона и направления их транспортировки. 
С другой — неизбежное стремление Китая к увеличению 
своей доли в энергетическом секторе государств региона. 
А с третьей — искушение использовать растущий интерес 
Пекина к ресурсам региона с целью добиться определенных 
уступок со стороны России или западных компаний.

Самое тревожное в этой ситуации заключается в том, что 
наблюдаемое усиление конкуренции между Россией и Кита-
ем за доступ к энергоресурсам региона способно в перспек-
тиве привести к очередному российско-китайскому конфлик-
ту. Хотя этот вывод во многом гипотетический, тем не менее 
он не лишен оснований. Даже при том условии, что на сегод-
няшний день, по оценкам лидеров Китая и России, китайско-
российские отношения «находятся на подъеме и переживают 
лучший период в своей истории», тандем «Россия — Китай» 
сформировался довольно отчетливо и они, по-видимому, 
справедливо говорят о «стратегическом взаимодействии».

Сегодня, когда тактическая цель России и Китая в Цент-
ральной Азии просматривается довольно отчетливо и оба го-
сударства нуждаются во взаимной поддержке, все понятно и 
вполне логично. Однако сложно сказать, как будут склады-
ваться российско-китайские отношения, когда позиции КНР 
в Центральной Азии станут сильнее (а такая тенденция се-
годня наблюдается довольно отчетливо) или когда, гипотети-
чески, США покинут Центральную Азию и необходимость в 
партнерстве с Россией для Китая будет не столь актуальной.

В-пятых, уже сегодня просматривается дуга управляемо-
го хаоса, простирающаяся от Пакистана через Афганистан, 
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Иран, Центральную Азию, Кавказ, Украину до Восточной 
Европы, раздирая единое геополитическое пространство Ев-
разии на несколько зон вооруженных конфликтов, которые 
не позволяют «склеить» материк в единое целое. Что нас 
может ожидать в ближайшей и среднесрочной перспективе, 
предсказать сложно. Однако, учитывая тот факт, что найти 
пути для разрешения конфликтов в части «горячих точек» 
на этой дуге нестабильности в ближайшей и среднесрочной 
перспективе вряд ли будет возможно, будущее рисуется до-
вольно грустное. Особенно, учитывая то, что, с одной сто-
роны, число «горячих точек» на этой дуге нестабильности 
имеет тенденцию не к сокращению, а к увеличению. А с дру-
гой — в мире имеет место переоценка принципов междуна-
родного права, а участие внерегиональных сил в разрешении 
конфликта не гарантирует его мирное разрешение.

Отсюда следует простой вывод — проблемы региональ-
ной безопасности должны решаться самими региональны-
ми государствами, причем только в кооперации. Правда, для 
этого нужно отбросить амбиции и признать, что мы есть на 
самом деле, что мы можем сделать вместе и врозь, к чему 
может привести никому не нужное противостояние. Возмож-
но, тогда придет понимание, что главным источником угроз 
(в том числе и региональных) является «разруха в головах» 
некоторых политиков, что смысл понятия «коллективная 
безопасность» заключается именно в том, что действовать 
необходимо сообща, в чем-то уступая друг другу и беря от 
каждого то, что он может дать.

Наконец, последняя по перечислению, но не по значимо-
сти проблема связана с ситуацией в Афганистане и перспек-
тивой вывода из страны большей части военнослужащих 
США и ISAF с передачей ответственности за поддержание 
безопасности в стране афганским национальным силам. 
Честно признаться, ситуация пугающая, поскольку оптими-

стического ответа на вопрос о том, каким образом это ска-
жется на региональной безопасности, на сегодняшний день 
нет.

Весь этот комплекс проблем, безусловно, оказывает вли-
яние на региональную безопасность и должен учитываться 
при рассмотрении связанных с ней проблем. Тем не менее 
нельзя не признать того факта, что главные наши проблемы 
проистекают отнюдь не из негативного воздействия внешних 
факторов. Источником большинства угроз является неудов-
летворенность людей уровнем своей жизни. Именно этот 
фактор создает базу для массовой поддержки экстремистов 
всех мастей. Поэтому в приоритетном порядке надо начинать 
с актуальной для всех государств проблемы экономического 
развития, т. е. с обеспечения экономической безопасности.

Вторая составляющая устойчивого развития — верный 
выбор вектора развития и четкое следование некоему страте-
гическому плану. При этом, как показывает опыт успешной 
модернизации, вопреки убеждениям либералов, значение 
государства в переходном обществе не должно минимизи-
роваться. Оно может лишь видоизменяться, что одновре-
менно ведет к трансформации правительственных функций 
и структур. Следовательно, политическая либерализация не 
должна опережать либерализацию экономическую, которая 
призвана создать условия для формирования новых соци-
альных страт (прежде всего среднего класса как социальной 
базы для демократических политических преобразований) и 
новых производственных отношений.

Правда, как показывает опыт постсоветской трансфор-
мации, проводя экономическую либерализацию, не следует 
слепо следовать предлагаемым МВФ рецептам. То, что «ры-
ночная экономика» — самоорганизующая общество катего-
рия, а активизация роли государства в переходном обществе 
непременно ведет к усилению авторитарности власти — 
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просто миф. Но миф, становящийся реальностью в условиях 
непродуманности политики государства и доминирования в 
его деятельности бюрократического начала. 

Как показывает опыт успешной модернизации, решаю-
щий успех рыночных реформ обеспечивает отнюдь не прива-
тизация, а вводимый государством на этапе социально-эконо-
мического перехода механизм конкуренции. Это, во-первых. 

Во-вторых, об эффективности и полезности реформ сле-
дует судить не по тому, насколько они соответствуют неким, 
абстрактным, пусть самым прекрасным идеалам, а по тому, 
насколько они, с одной стороны, приближают решение кон-
кретных задач в рамках общей стратегии, а с другой — спо-
собствуют повышению уровня благосостояния граждан. 

В-третьих, реформатор должен обладать способностью 
видеть негативные последствия реформ, учиться на своих 
ошибках, исправлять их и преодолевать частичные кризисы. 

В-четвертых, устойчивость рыночных экономических 
преобразований базируется на безусловной власти закона и 
общественном согласии, более того — на доверии народа к 
государственной власти. 

Наконец, продолжение экономических реформ и поли-
тических преобразований требует субъективного, волевого 
воздействия на этот процесс со стороны государственной 
власти, которая, создавая условия для демократической 
трансформации общества, способна обеспечить не только 
политическую стабильность в нем, но что не менее важно — 
осязаемые результаты экономических реформ.

Третья составляющая — поиск необходимого баланса 
между экономическими и политическими реформами. Ска-
занное выше не означает консервацию сложившегося поли-
тического режима и отсутствие политических реформ. Они 
необходимы, но тогда, когда их отсутствие начинает тормо-
зить социально-экономические преобразования, приведшие 

к возникновению в обществе новых производственных от-
ношений и новых социальных групп с существенно расходя-
щимися интересами. 

Основная задача политических реформ, во-первых, регу-
лирование степени вмешательства государства во все те сфе-
ры, которые не связаны с обеспечением безопасности; во-
вторых, отделение бизнеса от государства; в-третьих, фор-
мирование единых и принимаемых всеми «правил игры»; 
в-четвертых, создание институтов, удовлетворяющих по-
требности различных социальных групп и реализующих их 
интересы.

При этом последовательная и поступательная полити-
ческая эволюция не может и не должна вести к снижению 
дееспособности власти, к подрыву способности направлять 
развитие и обеспечивать общественный порядок и стабиль-
ность. Там, где это имеет место, реформаторы, как правило, 
не достигают успеха, а кое-где становится вполне очевидной 
угроза исчезновения национальной государственности.

Не должно вводить в заблуждение и простое наличие пол-
ного институционального демократического набора. Необхо-
димо учитывать то, что представляют собой эти институты, 
т. е. их качественный состав: что они могут в реальности, 
как они формируются, как осуществляется их деятельность 
и самое главное — в каком направлении. 

Как справедливо подчеркивает российский исследова-
тель А.Ю. Мельвиль, «практика демократических транзи-
тов «третьей волны» показывает, что формальная «инаугу-
рация» демократии, т. е. провозглашение демократических 
институтов и процедур «электоральной демократии», от-
нюдь не предопределяет общий исход трансформационных 
процессов. Формальные электоральные процедуры зача-
стую представляют собой не ключевой компонент «электо-
ральной демократии» как промежуточной фазы на пути к 
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демократической консолидации, о чем так любят говорить 
оптимисты «глобальной демократизации», но совершенно 
иной политический феномен, а именно трансформацию од-
ной разновидности недемократического режима в другую, 
нередко завершающуюся консолидацией «новой автокра-
тии» [1].

В этом выводе есть большая доля истины, поскольку 
специфика постсоветской трансформации существенным 
образом отличается от описанных в учебниках западной по-
литологии классических моделей. Как показывает опыт раз-
вития постсоветских государств Центральной Азии (а по 
большому счету — всех постсоветских государств), пробле-
мы функционирования политических институтов во многом 
связаны со спецификой процесса приватизации. С началом 
процесса трансформации собственности на средства про-
изводства в постсоветской редакции в политической сфере 
неизбежно разворачивалась борьба между различными зве-
ньями государства (по вертикали и по горизонтали) за право 
быть субъектами созданной государственной собственности, 
которая естественным образом сопровождалась как спе-
цификой формирования новых политических элит, так и со-
вершенно определенной мотивацией их деятельности.

Поскольку в процессе приватизации собственниками 
«огосударствленной собственности» могли стать лишь «из-
бранные», а их отбор осуществлялся не стихийно, а вполне 
управляемо, все рудименты бывшей номенклатурной систе-
мы, как и сама эта система (но в новом качестве), остались 
в неприкосновенности. И эти рудименты были привнесены 
в сегодняшнюю политическую систему. Поэтому, хотим мы 
того или нет, но даже новая генерация кадров, приходя в эту 
систему, вынуждена играть по ее правилам. 

Отсюда, с одной стороны, проблемы, связанные с закры-
тостью политической системы и доминированием в кадровой 

системе не принципа профессионализма, а принципа личной 
преданности. Как следствие — коррупция в административ-
но-управленческом аппарате и ее превращение в своеобраз-
ную системообразующую вертикаль.

С другой стороны, возникновение предпосылок для про-
цесса формирования полицентризма, т. е. одновременного 
существования множества самостоятельных центров власти-
собственности, по своей сути запрограммированных и ори-
ентированных на утверждение (в меру возможности) своей 
независимости, на отрицание или хотя бы максимальное 
ограничение суверенитета объединяющего их государствен-
ного целого. Это и региональные элиты, и определенные 
финансово-промышленные группы, и сформировавшиеся 
новые кланы, интересы которых в экономике, во внешней и 
внутренней политике не всегда совпадают с интересами го-
сударства.

Поскольку в этих условиях единственным системоста-
билизирующим фактором может выступать президентская 
вертикаль власти, на постсоветском пространстве при нали-
чии полного институционального набора, характерного для 
демократической модели, почти повсеместно наблюдается 
авторитарный откат и движение в сторону усиления режима 
личной власти. 

Плохо это или хорошо, вопрос спорный. На этапе тран-
зита, по-видимому, другого не дано. Но проблема состоит 
в том, что наличие самостоятельной президентской власти 
не способствует формированию других властных сдержек 
и противовесов, и когда системостабилизирующая функция 
президента ослабевает, политическая система оказывает-
ся в тупике. И проблема не в личности главы государства. 
Проблема в том, что на сегодняшний день в политическом 
и социально-экономическом плане государства Центральной 
Азии пока не готовы к конкуренции элит, а потому вопрос о 
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полноценной конкурентной демократии отодвигается на вто-
рой план.

Отсюда проистекает самый главный вопрос сегодняшнего 
дня — где выход из тупика политической трансформации, 
если иметь в виду перспективу демократической модерниза-
ции? Готовых рецептов нет, и каждому из государств Цент-
ральной Азии, по-видимому, придется самостоятельно фор-
мировать модель дальнейшей трансформации.

Предлагаемые в рамках классической западной полито-
логии схемы здесь вряд ли помогут. Они в состоянии лишь 
подсказать некие общие подходы, а специфику их примене-
ния государствам региона придется нащупывать самим. По-
догнать происходящие в Центральной Азии трансформации 
под единый линейный вектор — от распада тех или иных раз-
новидностей авторитаризма к постепенному выстраиванию 
консолидированной демократии либерального типа — вряд 
ли возможно. На самом деле происходящие в регионе про-
цессы свидетельствуют о том, что процесс транзита рядом 
государств уже завершен, и в них сформировались вполне 
консолидированные политические режимы нового типа, ко-
торые никак не вписываются в логику классической модели 
транзита. Поэтому во многом прав А.Ю. Мельвиль, пред-
лагающий «не рассуждать о возможностях их дальнейшего 
«перехода к демократии», а разобраться в особенностях уже 
произошедших режимных изменений» [2].

Правда, как уже говорилось выше, есть общие закономер-
ности, которые игнорировать невозможно. И главная из них 
заключается в том, что демократическая модернизация пред-
полагает обязательное создание предпосылок для формиро-
вания гражданского общества, основной из которых является 
массовое наличие определенного типа самодостаточных и са-
моценных личностей, способных конструктивно взаимодей-
ствовать с другими личностями во имя общих целей, интере-

сов, ценностей, а также способных подчинять свои частные 
интересы и методы их достижения общему благу, выражен-
ному в правовых нормах. Другими словами, наличие граж-
данского общества является самым значимым предваритель-
ным условием процесса политической модернизации.

Для формирования такого типа социальных субъектов не-
обходимы определенные институциональные предпосылки, 
прежде всего минимум демократических прав и свобод, де-
лающих возможными и законными как автономию личности, 
так и самоорганизацию граждан для отстаивания общих ин-
тересов и целей. 

Однако одних лишь институциональных предпосылок не-
достаточно. Не меньшую роль играют предпосылки культур-
ные и социально-психологические. Субъектами гражданско-
го общества могут быть, во-первых, только люди, знающие, 
что собственные действия — наилучший способ защиты 
своих интересов, решения волнующих их экономических, 
социальных, политических проблем. 

Во-вторых, реальный или потенциальный субъект граж-
данского общества — это человек, уверенный в том, что до-
биться значимых результатов можно, лишь объединив свои 
действия с действиями других людей. 

В-третьих, положительная результативность политиче-
ских реформ возможна только в случае доведения стандартов 
жизни каждого гражданина до относительно приемлемого 
уровня, поэтому агрессивная социальная политика должна 
быть основой деятельности государства. Повышение уровня 
жизни, обретение уверенности в будущем, экономический 
рост, основанный на росте внутреннего спроса, — таковы 
предпосылки социальной активности, которая безболезнен-
но и эффективно сможет наполнить содержанием политиче-
ские институты и в конечном итоге приведет к становлению 
гражданского общества. 
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Существенное, если не определяющее, значение для 
функционирования гражданского общества имеют условия, 
создаваемые для формирования многочисленного среднего 
класса. И главное среди этих условий — массовое наличие 
персонифицированных собственников. Что для этого нужно? 

Во-первых, полное отделение государства и чиновника 
от непосредственного участия в любых видах бизнеса, что 
является необходимым условием для окончательного рас-
крепощения населения, для формирования свободных соб-
ственников и свободного рынка, настоящих экономических 
и правовых отношений, для независимого от политической 
власти гражданина и формирования на такой основе право-
вой государственности. 

Во-вторых, целенаправленная политика государства по 
вытеснению компрадорской деятельности на второй план и 
ее замена производственной, что требует поощрения одних 
групп и определенного ограничения других. 

В-третьих, целенаправленная социально-экономическая 
политика, призванная обеспечить воспроизводство тех соци-
альных ресурсов, из которых государство черпает себе под-
держку и создает предпосылки для расширенного воспроиз-
водства и своей деятельности, а также обеспечения стабиль-
ности всей общественной системы. 

В-четвертых, принципиально важным является деми-
стификация любых отправлений власти, превращение ее из 
священнодействия в обычную квалифицированную работу. 
Для этого необходимо добиваться гласности осуществле-
ния власти на всех уровнях, юридической регламентации 
всех властных функций. Власть должна перестать быть 
источником привилегий как материальных, так и статус-
ных. Возможность гражданина критиковать представителя 
власти препятствует благоговению перед ней. Необходимо 
организационно обеспечивать возможности карьеры, не 

связанной с выполнением властных функций. Верхние сту-
пени социальной лестницы должны перестать ассоцииро-
ваться с властью.

Наконец, исключительно важным является выведение 
из-под контроля государственной власти всего того, что не 
связано с обеспечением безопасности. Создание новых го-
ризонтальных структур и систем общения между людьми 
— клубов, гильдий, ассоциаций — любых демократически 
управляемых и не связанных с государством организаций 
способствует сдвигам в политическом сознании больше, чем 
заклинания о «необходимости ускорения демократических 
преобразований».

Следовательно, первая и основная задача сегодняшней 
политической реформы заключается в необходимости пре-
одолеть тенденции консервации сложившихся экономи-
ческих и политических взаимоотношений, основанных на 
сращивании интересов и собственности чиновно-бюрокра-
тического аппарата и капитала соответствующих уровней 
(местечкового, регионального, республиканского, ТНК). 
Иными словами, речь идет о сломе всех элементов, создаю-
щих условия для превращения коррупции в системообразу-
ющую вертикаль, и создание реальных свободно-рыночных 
отношений с адекватным их политическим и юридическим 
оформлением.

Вторая задача — ограничение влияния компрадорских 
групп и компрадорской деятельности и их замена группа-
ми, работающими на внутренний рынок, и производствен-
ной деятельностью. Отсюда необходимость сформировать 
совершенно новую систему сдержек и противовесов, кото-
рая бы позволяла достичь консенсуса между интересами 
государства и финансово-промышленных групп, одновре-
менно не позволяя ни одной из них становиться домини-
рующей.
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Третья задача — движение в сторону правового государ-
ства, формирование новой системы сдержек и противовесов, 
или как «программа минимум» — незамедлительное приня-
тие таких «правил игры», которые бы гарантировали от пере-
дела собственности при смене политического лидера.

При этом необходимо отдавать себе ясный отчет в том, 
что в силу сложившейся в государствах Центральной Азии 
структуры власти и собственности, доминанты во властной 
вертикали принципа «власть — собственность» любая по-
пытка ускорить процесс политической модернизации не-
избежно приведет активную часть общества к формулиро-
ванию политических интересов и к борьбе за них со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для стабильности 
политических систем, в том числе и к возникновению пер-
спективы передела собственности. Поэтому необходимой и 
достаточно срочной представляется выработка таких «пра-
вил игры», которые бы гарантировали незыблемость права 
частной собственности и удаляли чиновника от бизнеса. Не-
обходимо снять сомнения в том, что с изменением характера 
политического режима и укреплением роли парламента или 
других институтов представительной власти возможен пере-
дел собственности.

Решение этих задач обеспечивает не только выход на ка-
чественно иной уровень социально-экономических и поли-
тических отношений в обществе, детерминируя их не волей 
отдельных лиц, а необходимостью достижения консенсуса 
элит. За счет создания более уравновешенной системы пред-
ставительства политических и экономических субъектов 
(элит) в государственных органах естественным образом 
укрепляется авторитет власти и расширяется социальная 
база ее поддержки, следовательно, укрепляется политиче-
ская стабильность. Не менее значимо и то обстоятельство, 
что реализация этих задач будет способствовать активизации 

«замороженной» в настоящее время тенденции к формирова-
нию полноценного гражданского общества, а следовательно, 
и среднего класса как его основы. 

В-четвертых, государствам региона необходимо концеп-
туально определиться по модели политической системы 
страны. Попытка сохранения ныне действующей модели са-
мостоятельной президентской ветви власти только усилива-
ет имеющиеся противоречия системного характера, что при 
определенных обстоятельствах способно привести к мас-
штабному политическому кризису и настоящей войне элит 
за передел власти и собственности.*

Главная угроза заключается в слабости (а если точнее — 
недееспособности) действующих политических институтов. 
На данный момент дееспособным (да и то с некоторыми ого-
ворками) институтом является президентская вертикаль, ко-
торая сама держится только на авторитете действующих глав 
государств. Следовательно, в случае возможного их ухода с 
должности главы государства может сложиться ситуация, что 
в стране не будет ни одного дееспособного политического ин-
ститута, который смог бы выступить амортизатором и подуш-
кой безопасности. А в этой ситуации политическая борьба, 
как показывает пример Кыргызстана, может переместиться 
за пределы закона, в сферу новых теневых игр и насилия.

Существенное значение имеет и то, что на сегодняшний 
день доверие к власти, за исключением доверия к лидерам го-
сударств, близко к нулевой отметке. Следствием этого явля-
ется либо пассивный уход от сотрудничества с властью, либо 
попытки оказания на нее влияния через головные структуры 
действующей власти (обращения, письма, неформальные 
связи) или организации, не входящие напрямую в структуру 

* Пример Кыргызстана здесь не может рассматриваться как удачный, поскольку консти-
туционно оформленная парламентская система в силу сказанного выше не имеет прочной 
социальной и экономической основы и явно преждевременна.
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действующей политической системы, включая политические 
партии и движения, в том числе и оппозиционные (религиоз-
ные объединения и секты).

Существует потенциальная опасность того, что народ, 
не приученный выражать свой протест, не имеющий опыта 
мирных акций, потому что ему постоянно запрещали это де-
лать, в тот момент, когда чаша терпения переполнится, пой-
дет не за законопослушной и конструктивной оппозицией, 
а за теми, кого мы еще не знаем. Они появятся внезапно, и 
последние события в Кыргызстане в этом контексте весьма 
опасный и поучительный пример.
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Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Қазақстан стратегиялық 
зерттеулер институты туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан 
стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) Қазақстан Республи-
касы Президентінің 1993 жылғы 16 маусымдағы Жарлығымен 
құрылған. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақ-
стан стратегиялық зерттеулер институтының құрылған 
күнінен бастап оның негізгі мақсаты — мемлекеттік ғылыми-
зерттеу мекемесі ретінде Қазақстан Президентінің жəне елдің 
басқарушы органдарының қызметін ғылыми-талдаулармен 
қамтамасыз ету. 

Осы уақыт барысында ҚСЗИ жоғарыкəсіпті ғылыми-талдау 
орталығына айналды. Бүгінгі таңда институтта он ғылым док-
торы, профессорлар, он үш ғылым кандидаттары, саясаттану, 
тарих, экономика, социология салаларының мамандары қызмет 
атқарады. 

ҚСЗИ қызметі барысында институт сарапшыларының 
қатысуымен халықаралық қатынас, ғаламдық жəне аймақтық 
қауіпсіздік мəселелері бойынша 200-ге жуық кітап басып 
шығарылған. Институт төрт мерзімді ғылыми-сараптамалық 
журнал басып шығаруда: «Қоғам жəне Дəуір» тоқсандық 
ғылыми-сараптамалық журналы, «Казахстан-Спектр» тоқсандық 
ғылыми журналы, «Analytic» ақпараттық-талдау журналы жəне 
«Central Asia’s Affairs» тоқсандық сараптамалық журналы 
(ағылшын тілінде). Бұл басылымдарда сыртқы жəне ішкі сая-
сат, халықаралық қатынастар, ұлттық қауіпсіздік, Қазақстан 
Республикасының əлеуметтік жəне экономикалық саясаты 
мəселелері жарық көреді, сондай-ақ материалдарды өзінің 
www.kisi.kz сайтында жариялайды. 

ҚСЗИ-дың жеке сайты үш тілде: қазақ, орыс жəне ағылшын 
тілдерінде ұсынылған. ҚСЗИ сайтын пайдаланушылардың саны 
жылына шамамен 200 мың адамды құрайды жəне де оның тең 
жартысынан артығы жақын жəне алыс шетелдердің үлесіне тиіп 
отыр.

Институт өзінің негізгі зерттеу бағыттары бойынша семинар-
лар, ғылыми конференциялар, «дөңгелек үстелдер», халықаралық 
форумдар өткізеді. ҚСЗИ өткізетін ғылыми форумдардың ішінде 
шетелдік сарапшылардың ерекше қызығушылықтарын туды-
ратыны — 2003 жылдан дəстүрлі өтіп келе жатқан, Орталық 
Азиядағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік мəселелеріне арналған 
Алматы конференциясы. ҚСЗИ-дың ғылыми басқосуларына 
Қазақстаннан ғана емес, сонымен қатар, Орталық Азия елдерінің, 
Ресейдің, Қытайдың, Германияның, Францияның, Үндістанның, 
Иранның, Түркияның, Пəкістанның, Жапонияның жəне басқа да 
мемлекеттердің ғалымдары белсене қатысуда. 

ҚСЗИ негізінде Қазақстанның жетекші жоғарғы оқу 
орындарының студенттері мен шетелдік сарапшылар үнемі 
тəжірибеден өтіп отырады.

Бүгінгі таңда институтта қызметкерлердің кəсіби жəне 
ғылыми өсулері үшін барлық қажетті жағдайлар жасалынған. 

ҚСЗИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға 
болады: 

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы, 
Достық даңғылы, 87«б» 

Тел.: +7 (727) 264-34-04 
Факс: +7 (727) 264-49-95
E-mail: offi ce@kisi.kz 
http://www.kisi.kz
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Информация о Казахстанском институте 
стратегических исследований 

при Президенте Республики Казахстан

Казахстанский институт стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан (КИСИ) был создан Указом 
Президента Республики Казахстан 16 июня 1993 г.

С момента своего возникновения основной задачей Казах-
станского института стратегических исследований при Пре-
зиденте Республики Казахстан как государственного научно-
исследовательского учреждения является научно-аналитическое 
обеспечение деятельности Президента Казахстана, руководящих 
органов страны.

За это время КИСИ превратился в высокопрофессиональный 
научно-аналитический центр. В настоящее время в институте 
работают десять докторов наук, профессоров, тринадцать кан-
дидатов наук, специалисты в области политологии, истории, 
экономики, социологии.

За время существования КИСИ экспертами института из-
дано около 200 книг по международным отношениям, про-
блемам глобальной и региональной безопасности. Институтом 
издаются четыре журнала: «Қоғам жəне Дəуір» (на казахском 
языке), «Казахстан-Спектр», «Analytic» (на русском языке), 
«Central Asia’s Affairs» (на английском языке). КИСИ распола-
гает собственным сайтом на трех языках: казахском, русском и 
английском. В среднем сайт КИСИ ежегодно посещают примерно 
200 тысяч пользователей, свыше половины которых — из стран 
дальнего и ближнего зарубежья.

В КИСИ ежегодно проводится большое количество между-
народных научных конференций, семинаров, «круглых столов». 
Особый интерес у зарубежных экспертов вызывают ежегодные 
конференции КИСИ, проводимые с 2003 г. и посвященные про-

блемам безопасности и сотрудничества в Центральной Азии. 
В научных форумах КИСИ принимают участие не только экс-
перты из Казахстана и стран Центральной Азии, но и ученые 
из России, Китая, Германии, Франции, Индии, Ирана, Турции, 
Пакистана, Японии и других стран.

На базе КИСИ постоянно проходят стажировку и преддиплом-
ную практику студенты ведущих казахстанских высших учебных 
заведений, а также зарубежные эксперты.

В настоящее время в институте созданы необходимые условия 
для профессионального и научного роста сотрудников.

Более подробную информацию о КИСИ можно получить по 
адресу:

Республика Казахстан, 050010, Алматы,
пр. Достык, 87«б»

Тел.: +7 (727) 264-34-04
Факс: +7 (727) 264-49-95
E-mail: offi ce@kisi.kz
http://www.kisi.kz
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About the Kazakhstan Institute 
for Strategic Studies under 

the President of the Republic of Kazakhstan

The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the 
President of the Republic of Kazakhstan (KazISS) was established 
on June16, 1993 by the Decree of the President of the Republic 
of Kazakhstan.

Since its foundation the main mission of the KazISS as the 
national research institution is to provide analytical support to the 
President of the Republic of Kazakhstan

The KazISS enjoys a reputation of the leading think tank of 
Kazakhstan as it employs a highly professional pool of experts; 
at present it includes ten doctors and thirteen candidates of sci-
ences, who specialize in political science, history, economics and 
sociology. 

The KazISS have published more than 200 books on international 
relations, global and regional security, economics and politics. 
The Institute is publishing four journals: the Kogam jane Dayir in 
Kazakh, the Kazakhstan-Spectrum, and the Analytic in Russian, 
the Central Asia’s Affairs in English. The KazISS has a trilingual 
website. 

The KazISS holds a great number of international conferences, 
seminars and round tables, including the Annual Conferences 
(regularly held since 2003) on the issues security and cooperation 
in Central Asia. 

The KazISS is the basis for both professional practice work of 
students form the leading Kazakhstan universities and fellowship 
of the experts representing foreign research institutions.

Contact us for any further information:
The Dostyk Avenue, 87 ‘b’
050010, Almaty 
Republic of Kazakhstan 
Tel: +7 (727) 264-34-04 
Fax.: +7 (727) 264-49-95 
E-mail: offi ce@kisi.kz 
http://www.kisi.kz
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