
Для России Центральная
Азия (ЦА) является стра�
тегическим регионом. И не

только потому, что влияет на со�
хранение стабильности и безо�
пасности ее южных границ. Не�
маловажное значение для РФ
имеет экономический потенциал
ЦА, ее богатейшие недра и тру�
довые ресурсы. Наконец, нельзя
не считаться и с тем, что в тече�
ние многих десятилетий мы жи�
ли в одном государстве. Сначала
в России, потом в Советском Со�
юзе. 

Вышедшая в свет монография
д.э.н., члена�корреспондента РАН
Г.И.Чуфрина «Россия в Цент�
ральной Азии» (Алматы, 2010)
посвящена важнейшим пробле�
мам развития отношений России
со странами Центральной Азии в
период после распада СССР. Ав�
тор выделяет три крупных блока
вопросов. 

В блоке, связанном с пробле�
мами региональной безопаснос�
ти, рассмотрены современные не�
традиционные угрозы безопасно�
сти � религиозный экстремизм,
терроризм, наркобизнес, неле�
гальная миграция. Бесспорно ут�
верждение автора, что главной
причиной появления этих угроз
являются социально�экономиче�
ская нестабильность в странах ре�
гиона, высокий порог бедности и
критический уровень социально�
го расслоения населения. Автор
также выделяет еще одну очень
важную проблему, которая угро�
жает стабильности ЦА, � это пер�
манентные разногласия между
государствами региона. 

Говоря о борьбе с этими угро�
зами, Г.А.Чуфрин особое внима�
ние уделяет борьбе с терроризмом
и наркобизнесом. Именно в этих
двух направлениях идет очень се�
рьезная работа не только самих
центральноазиатских стран, но и в
рамках их двустороннего и много�
стороннего взаимодействия с ре�
гиональными и мировыми центра�
ми влияния � Россией, США, Ки�
таем, странами�членами НАТО. 

Указывая на то, что это со�
трудничество тесно переплетает�
ся с соперничеством и противо�
борством интересов крупнейших
акторов в регионе, Г.И.Чуфрин
подробно рассматривает амери�
канские и российские военно�по�
литические и стратегические ин�
тересы в ЦА, а также принимае�
мые этими странами меры по ук�
реплению своих позиций. Анали�
зируются планы Вашингтона по
размещению собственных мо�
бильных сил в регионе, установ�
лению контроля над военными
контингентами прикаспийских,
центральноазиатских государств
и оказанию различной военной и
военно�технической помощи.
При этом делается вполне зако�
номерный вывод о том, что в слу�
чае реализации этих планов «на�
циональным интересам России в
сфере региональной и глобаль�
ной безопасности был бы нанесен
трудновосполнимый ущерб вви�
ду неизбежной утраты Москвой
своего влияния в Центральной
Азии» (с. 35).

Одним из основных инстру�
ментов проведения российской
политики в регионе является Ор�
ганизация Договора о коллектив�
ной безопасности (ОДКБ). Гово�
ря о целях и задачах, которые ста�

вит перед собой данная организа�
ция, автор считает, что ее даль�
нейшая эволюция будет прохо�
дить под влиянием не только
внешних факторов, но и внутрен�
них, «обусловленных сохраняю�
щимися противоречиями между
самими членами ОДКБ» (с. 46).

Подчеркивается, что, несмот�
ря на все разногласия между Рос�
сией и США в оценке желатель�
ных перспектив развития ситуа�
ции в постсоветской Централь�
ной Азии, эти страны не могут не
сотрудничать в вопросах безопас�
ности. В первую очередь, это свя�
зано с ситуацией в Афганистане и
возможной дестабилизацией во
всем регионе. Справедливо отме�
чено, что под влиянием эндоген�
ных и экзогенных факторов в со�
временной международной поли�
тической обстановке и существо�
вания кризисных явлений в ми�
ровой экономике, которые затра�
гивают стратегические интересы
обеих стран, могут появиться ус�
ловия для активизации россий�
ско�американского взаимодейст�
вия, хотя и ограниченного по сво�
им масштабам. 

Второй блок вопросов посвя�
щен экономическому взаимодей�
ствию России и государств ЦА.
Автор говорит о двух тенденциях
в торгово�финансовом сотрудни�
честве с регионом: существенном
росте товарооборота в 2000�
2008 гг. и опережающих темпах
его роста по сравнению с другими
странами СНГ. 

Основной формой экономиче�
ского сотрудничества России со
странами Центральной Азии ос�
тается двустороннее взаимодей�
ствие. Что касается многосторон�
него сотрудничества, то оно про�
буксовывает уже почти двадцать
лет. И это при том, что осуществ�
ление большинства больших про�
ектов � инфраструктурных, гид�
роэнергетических и других � воз�
можно лишь на многосторонней
основе. В монографии дана по�
пытка анализа такого положения
дел на примере деятельности Ев�
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разийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС) и создаваемо�
го на его базе Таможенного союза
России, Казахстана и Белорус�
сии.

В работе затрагивается столь
важная для всех стран проблема,
как регулирование миграцион�
ных потоков из Центральной
Азии в Россию. По мнению
Г.А.Чуфрина, экономическим ин�
тересам России в долгосрочной
перспективе «не отвечает массо�
вое сокращение числа трудовых
мигрантов из центральноазиат�
ских стран». Кроме того, массо�
вое возвращение трудовых миг�
рантов на родину может привести
к дестабилизации социально�по�
литической ситуации в этих стра�
нах, что серьезно затронет и рос�
сийские политические интересы,
и интересы безопасности. Нако�
нец, «от того, как будут решаться
проблемы трудовой миграции из
центральноазиатских республик
и какую роль в этом будет играть
Россия, в существенной степени
будет зависеть ее авторитет и
влияние в Центральноазатском
регионе» (с. 92). 

Водохозяйственная проблема
в регионе стала одной из самых
сложных, периодически вызывая
серьезную напряженность в меж�
государственных отношениях.
Проблемы водопользования не
могут быть решены самостоя�
тельно ни одним государством
ЦА. Более того, такие действия
могут привести к дестабилизации
всего региона. Россия действи�
тельно может оказать содействие
этим государствам в преодолении
разногласий по водным вопро�
сам. В монографии высказаны
предложения по преодолению
этого кризиса путем предоставле�
ния им финансовой и техничес�
кой помощи в переходе к ресурсо�
сбережению.

Рассматривая вопросы со�
трудничества в сфере транспорта
и коммуникаций, основной ак�
цент автор делает на анализе тру�
бопроводной инфраструктуры и
современных тенденциях ее ди�
версификации в сторону азиат�
ских стран � Китая, Ирана и через
Азербайджан в Европу. 

Особый интерес представляет
глава, посвященная российско�ка�
захстанскому экономическому со�

трудничеству. В ней представлен
обширный материал по двусто�
роннему экономическому сотруд�
ничеству между нашими странами
во всех основных сферах: финан�
сово�банковской и инвестицион�
ной, научно�технической, взаим�
ной торговле, атомной энергетике,
ТЭК, сельском хозяйстве.

Третий блок вопросов пред�
ставляет анализ взаимодействия
России и стран Центральной
Азии в рамках Шанхайской орга�
низации сотрудничества (ШОС).
Именно в этой части монографии
достаточно подробно рассматри�
вается усиливающееся китайское
влияние в Центральной Азии.
Фактически речь идет о пересека�
ющихся национальных интересах
России и Китая в регионе. 

Сотрудничество по линии
этой организации наиболее эф�
фективно развивается в вопросах
безопасности, поскольку интере�
сы всех стран региона здесь сов�
падают: сохранение стабильности
в Афганистане, борьба с экстре�
мизмом и наркотрафиком. Стра�
нам удалось создать международ�
но�правовую базу сотрудничест�
ва в борьбе с терроризмом и на�
чать проведение военных учений
антитеррористического характе�
ра. Вместе с тем, центральноази�
атские участники ШОС неодно�
значно относятся к инициируе�
мому Россией усилению военной
составляющей организации. Это
связано с их желанием «сохра�
нять максимальную свободу ма�
невра в обеспечении своей нацио�
нальной безопасности». В этом
центральноазиатские страны
поддерживает Китай (с. 166).

В то же время все члены ШОС
поддерживают российскую пози�
цию по борьбе с терроризмом,
наркотрафиком и трансгранич�
ной преступностью, а также необ�
ходимость поддержания диалога
и тесного взаимодействия с дру�
гими заинтересованными между�
народными объединениями и го�
сударствами.

Гораздо медленнее и труднее в
рамках организации развивается
сотрудничество в сфере экономи�
ческой. В монографии высказы�
вается мнение, что своевремен�
ная и успешная реализация хотя
бы уже согласованной програм�
мы многостороннего торгово�эко�

номического сотрудничества ока�
зала бы положительное влияние
на состояние экономики всех
стран�членов ШОС. 

Хотелось бы акцентировать
внимание на следующих, пред�
ставленных Г.И.Чуфринным, вы�
водах о возможностях развития
экономического взаимодействия в
рамках Организации. Во�первых,
несмотря на существующие труд�
ности, в целом ряде областей
ШОС обладает поистине уникаль�
ным потенциалом многосторонне�
го сотрудничества. Это � энергети�
ка, транспорт, ряд отраслей про�
мышленности, аграрный сектор. 

Во�вторых, существует необ�
ходимость неотложного решения
вопросов, связанных с характе�
ром отношений между ШОС и
ЕврАзЭС. Их нерешенность ока�
зывает определенное влияние на
взаимоотношения России со
странами региона и их отноше�
ния с Китаем.

В�третьих, наметилась необ�
ходимость коррекции позиций
России по многосторонним про�
ектам с учетом резко возросшей в
условиях мирового кризиса
внешней финансовой активнос�
тью КНР. 

И, наконец, в�четвертых, со�
трудничество в рамках ШОС
должно быть таким, чтобы оно
способствовало не только обще�
му ускорению темпов экономиче�
ского роста членов организации и
структурным преобразованиям
национальных экономик, но и
осуществлению совместных ши�
рокомасштабных программ.

Фактически Г.И.Чуфрин в
своей монографии охватил весь
спектр проблем, существующих в
отношениях России и стран Цен�
тральной Азии. Все они крайне
актуальны не только для наших
стран, но и других государств,
имеющих серьезные политико�
стратегические и экономические
интересы в регионе. Одним из до�
стоинств монографии является
то, что в ней рассматриваются, в
том числе, возможные варианты
их решения. 

Е.М. КУЗЬМИНА,
кандидат политических наук
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