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В.С. Ешпанов

Проблема мира и безопасности на протяже-
нии веков будоражила умы многих прогрессивных 
философов, ученых, политиков. Но, к сожалению, 

не только политики, но и целые сообщества иногда 
оказывались слишком далеки от осознания необхо-
димости сменить агрессивные методы разрешения 

от призыва. В Казалинском отделении Оренбург-
ской железной дороги машинист Житов в разгово-
ре заявил, что в армию не пойдет, потому что “все 
равно нам конец, Гитлер нас добьет”, в Акбулакском 
отделении Оренбургской железной дороги Г.Д. Ме-
ренков из Никольского сельсовета при проведении 
политбеседы говорил: “За что мы воюем? За кило-
грамм хлеба? Защищаем коммунистов? Они получа-
ют наркомовские ставки”.

Следует отметить, что не все райвоенкоматы 
предметно изучали и знали настроения военно-
обязанных и населения, полно и честно об этом 
информировали вышестоящие инстанции. Не 
случайно 2 июля 1941 г. отдел политпропаганды 
Оренбургской железной дороги обратился ко всем 
отделениям с требованием отражать в информации 
не только положительные и патриотические факты, 
но и отрицательные и даже контрреволюционные. 

Удручающе на железнодорожников, которые са-
ми видели все происходящее, оказывали проходящие 
и прибывающие команды военнообязанных, как пра-
вило, растянутые до 30 км. Усталые, многие босиком, 
причем большое количество военнообязанных, от-
ставших от команд, не знали дальнейшего маршрута. 
В одной из таких команд Кзылординской области, про-
ходившей в начале августа через Чкалов, “отдельные 
элементы стали на путь подстрекательства и возбуж-
дения военнообязанных с антисоветскими выпадами”. 
Среди определенной части населения стали замечать-
ся перемены настроения. Так, в донесении Челкар-
ского отделения Оренбургской железной дороги от 25 
августа 1941 г. отмечается, что “настроение многих 
ухудшается, особенно среди тыловиков и главным об-
разом среди евреев, которых в районе имеется 16 се-

мей”.  На элементы паники среди жен призванных на 
фронт железнодорожников указывал в донесении от 
28 августа 1941 г. и Актюбинский военком. 

Но, несмотря на наличие даже ряда негатив-
ных тенденций, все-таки абсолютное большин-
ство железнодорожников с огромным патриотиз-
мом стремились принести победу своему народу 
в этой величайшей и самой кровопролитной войне 
в истории человечества.
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споров. Тем не менее, по мере развития междуна-
родных отношений, увеличивалось число попыток 
обеспечить мир и безопасность во взаимоотноше-
ниях между двумя и более государствами.

По мере развития государств, и в особенности 
с возникновением и развитием классического меж-
дународного права, обеспечение международной, 
региональной и местной безопасности стало более 
институционализированным.

Многовековой процесс развития с характерны-
ми неудачами и достижениями вылился в сложившу-
юся в наше время внушительную систему договоров, 
организаций и процедур, регулирующих наиболее 
спорные и критические вопросы международных 
отношений и права. Таким образом сложилась зна-
чительная политико-правовая концепция – система 
международной безопасности.

ООН и другие международные организации 
также выполняют правотворческие функции. При-
нятые в рамках этих организаций конвенции и дру-
гие универсальные нормативные акты формируют 
полноценную систему международного “законода-
тельства”  и охватывают большой спектр вопросов 
общей важности, в том числе и вопросов междуна-
родной безопасности.

Распад Советского Союза определил начало 
принципиально новой эпохи в развитии междуна-
родной системы безопасности, ознаменовав тем 
самым переход от биполярного мира к миру “мно-
гополярному”. Военно-политическое противосто-
яние двух антагонистических систем времен “хо-
лодной войны” закончилось, способствуя форми-
рованию отношений в рамках нового миропорядка, 
в котором резко увеличилась значимость отдельно-
го человека. Данный факт самым непосредствен-
ным образом привел к необходимости выработки 
нового понимания “старой” проблемы междуна-
родной безопасности.

В это время возникает целый ряд различаю-
щихся мнений относительно будущности мира: от 
крайне оптимистичных, приветствовавших окон-
чательное наступление эпохи стабильности, до 
крайне пессимистичных, воспринимавших новую 
эру как провозвестник эпохи грядущих смут и “ци-
вилизационных”  конфликтов. В данном смысле 
достаточно типичным выглядит мнение Роберта Д. 
Каплана [1].

На сегодняшний день проблема формирования 
эффективной системы региональной безопасности 
остается на повестке дня всех стран Центральной 
Азии. События, которые происходят в мире в целом 
и в регионе в частности, начиная с июньских собы-
тий в Кыргызстане, боестолкновений с террориста-
ми в Таджикистане, теракты и события Жанаозена  

в Казахстане, на наш взгляд, ярко демонстрируют 
рост угроз транснационального характера в регионе 
и актуализируют необходимость научного исследо-
вания в данном направлении.

Предыдущий опыт показал, что государства не 
могут справиться с представленными угрозами изо-
лированно. Угрозы приобретают новые масштабы 
и качество, подводя общество, государство и коллек-
тивные силы безопасности в форме международных 
организаций к поиску эффективных мер борьбы. 
Растущая взаимозависимость и пересечение инте-
ресов международных структур, формат их отноше-
ний задает качество и продуктивность деятельности 
в обеспечении стабильности.

В связи с возможным выходом американских 
войск из Афганистана в 2014 г., а также в услови-
ях непредсказуемости современных политических 
процессов в странах Центральной Азии, возрастает 
место и роль международных и региональных ор-
ганизаций в обеспечении безопасности в регионе 
и сопредельных государствах.

Уже сейчас в регионе разворачивается дискус-
сия по нескольким вопросам:

 Соответствует ли присутствие в Центральной 
Азии международных организаций интересам 
самого региона и не являются ли они инструмен-
том лоббирования интересов великих держав?

 Насколько можно рассчитывать на междуна-
родные организации в условиях кризисной 
ситуации?
Кроме этого, за последнее время актуализи-

руется вопрос иностранных военных баз на тер-
ритории стран региона. Так, почти параллельно, 
был поднят вопрос об оплате за нахождение рос-
сийских военных объектов в Кыргызстане, Таджи-
кистане и Азербайджане. Президент Кыргызстана 
А.Ш. Атамбаев во время поездки в Россию гово-
рил о том, что военная база в Канте ничего не смог-
ла предпринять во время межэтнических столк-
новений на юге Кыргызстана и задался резонным 
вопросом, нужна ли такая база стране.

Понятно, что однозначного ответа на постав-
ленные вопросы быть не может, поскольку каждая 
страна будет рассматривать свое участие в любой 
организации через призму собственных интере-
сов и формат организации не всегда соответствует 
нормативным принципам ее участников. Все это 
может привести к усилению политики противо-
стояния между ведущими игроками, задающими 
тон в процессе принятия решений, что не отвечает 
стратегическим интересам ни заинтересованных 
внешних игроков, ни самих центральноазиатских 
государств, которые не в силах обеспечить свою 
безопасность без участия “крупных” игроков.
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Более взрывоопасными для региона остаются 
неурегулированные проблемы между государства-
ми Центральной Азии. Отсутствие единого под-
хода к важным региональным проблемам и разно-
векторность внешнеполитических предпочтений 
создают предпосылки для нарастания внутриреги-
ональных разногласий. А это, в свою очередь, соз-
дает дополнительные препятствия в осуществле-
нии стратегии международных организаций.

В то же время некоторые страны Централь-
ной Азии, являющиеся одновременно членами 
нескольких систем безопасности, могут извлекать 
выгоду и возможности в определении приорите-
тов и отстаивании собственных интересов в со-
трудничестве с разными организациями. Данное 
сотрудничество создает множество благоприят-
ных возможностей, но и выявляет ряд проблем-
ных вопросов, особенно когда речь идет о сотруд-
ничестве с международными структурами без-
опасности, имеющими различное стратегическое 
видение и интересы, методы и состав участников. 
Так, исторически сложившиеся недружественные 
отношения государств зачастую приводят к кон-
фликтам и негативно отражаются на согласовании 
позиций в рамках той или иной организации.

Ответ на второй вопрос является ситуативным 
и очень зависимым от форс-мажора. Полагаться 
всецело на помощь любой организации не прихо-
дится. По большому счету организации не могут 
претендовать на роль универсального провайдера 
безопасности, особенно когда речь идет о внутри-
государственных проблемах. В кризисных ситуа-
циях организации могут выступить лишь в каче-
стве арбитра, минимизируя последствия кризиса.

Произошедшие в Кыргызстане и Казахстане 
события стали доказательством того, что у орга-
низаций пока нет возможности брать на себя от-
ветственность в кризисных ситуациях. Краеуголь-
ным камнем здесь выступает вопрос изначально 
заложенных принципов систем безопасности, где 
с одной стороны, гарантируется невмешательство 
во внутренние дела государства, а с другой сторо-
ны, этот же принцип является сдерживающим фак-
тором в принятии практических мер по нейтрали-
зации угроз и вызовов.

Существующие системы безопасности в регионе 
можно определить следующими характеристиками:

 большинство из организаций сами пережива-
ют глубокий кризис и нуждаются в основа-
тельном реформировании;

 деятельность лишь двух организаций носит 
военно-политический и обязывающий харак-
тер (ООН и ОДКБ). Все остальные, по боль-
шей части, ограничиваются рекомендатель-

ной, совещательной составляющей принимае-
мых решений, что снижает их практическую 
значимость;

 большинство из организаций инициированы 
внерегиональными участниками, государства 
ЦАР являются соучредителями/участниками;

 организации образовывают многоформатную 
и разноуровневую политику по обеспечению 
безопасности.
Основная проблема невысокой эффективности 

систем региональной безопасности в Центральной 
Азии заключается в отсутствии конструктивного 
диалога между региональными центрами силы, 
четкой схемы организации системы кризисного 
реагирования в рамках действующих международ-
ных организаций.

Наиболее жизнеспособным и отвечающим ин-
тересам самого региона на сегодня можно назвать 
сотрудничество стран Центральной Азии в рамках 
ОДКБ. Организация стремительно развивается 
и способна в среднесрочной перспективе сформи-
ровать эффективный механизм обеспечения реги-
ональной безопасности. Проведение совместных 
постоянных военных учений “Центр” на террито-
рии стран-участниц является довольно веским до-
казательством интенсивности развития коллектив-
ных сил для обеспечения безопасности региона. 
Кроме этого, после апрельских и июньских собы-
тий в Кыргызстане были внесены некоторые изме-
нения в Устав организации. 

В частности в вопросе применения Вооружен-
ных сил в форс-мажорных ситуациях на территории 
государств-членов ОДКБ. Взаимоотношения ОДКБ 
с международными организациями позволит опреде-
лить зоны функциональной ответственности по под-
держанию стабильности и безопасности в обширных 
регионах Евразийского пространства [2].

Активизация антитеррористической направ-
ленности в деятельности ШОС в последнее время 
также является позитивным сдвигом, объективно 
толкающим обе организации (ОДКБ и ШОС) на со-
трудничество. Концепция борьбы с тремя силами 
зла, принятая в рамках организации, также дает на-
дежды странам ЦАР на обеспечение безопасности. 
Вместе с тем, у каждого государства существует 
озабоченность в делегировании полномочий по 
безопасности этим организациям. Не менее важ-
ной остается задача налаживания сотрудничества 
и с внешними, полярными международными си-
лами в лице НАТО. В этом направлении есть свои 
подводные камни, например, концепция “Боль-
шая Центральная Азия” , разработанная при уча-
стии специалистов Института Центральной Азии 
и Кавказа при Университете Джонса Хопкинса 
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в Вашингтоне. Основные идеи концепции изло-
жены в статье вдохновителя проекта Фредерика 
Старра в журнале Foreign Affairs, близком к аме-
риканской администрации. Проект подразумевает 
создание более широкого региона с включением 
в нее Афганистана. По мнению авторов проек-
та, такой альянс позволил бы более эффективно 
осуществить политическую и экономическую мо-
дернизацию Афганистана, включив его в проекты 
регионального сотрудничества, что позволит бо-
лее эффективно бороться с наркопроизводством 
и снизить конфликтный потенциал страны. Как от-
мечают эксперты, одной из сопутствующих задач 
“Большой Центральной Азии”  является вывод ре-
гиона из-под влияния конкурирующих сил России, 
Китая, Пакистана и Ирана. Лидерами стран соб-
ственно “настоящей” ЦА этот проект воспринима-
ется как увеличение угроз и вызовов [3, с. 56–57]. 

Таким образом, для повышения результативно-
сти предпринимаемых действий в сфере систем безо-
пасности в регионе Центральной Азии предлагается:

 сделать максимальный упор на активное об-
ращение к потенциалу коллективных сил без-
опасности, а не вооруженных сил государств 
в отдельности;

 необходимо сформулировать идеологию вне-
шней политики стран, адекватную вызовам 
изменившейся международной обстановки;

 требуется укрепить межгосударственные меры 
доверия в военной области путем заключения со-
ответствующих договоров, прежде всего, в рам-
ках региона с сопредельными государствами;

 необходимо повышать эффективность и пер-
спективность взаимодействия организаций за 
счет проведения совместных проектов;

 ограничить возможность реализации полити-
ческих планов и оказания давления отдельных 
государств путем соблюдения равноправного 
и согласованного принятия решений всеми 
членами организаций;

 выработать алгоритм действий для органи-
зации системы кризисного реагирования 
в рамках действующих международных ор-
ганизаций.
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Корреляционный анализ. Структурный под-
ход и системный анализ позволяет рассмотреть 
изучаемый объект с позиции системы взаимосвя-

занных факторов; математические методы истори-
ческого исследования позволяют выявить внутрен-
нюю взаимосвязь между факторами, влияющими 


