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не только ОДКБ, но и других интеграционных 
объединений, синхронизировать поле деятель-
ности ШОС, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, а также НАТО. 
Кроме того, следует сформировать миротвор-
ческие и антитеррористические национальные 
силы, которые будут выделяться в отдельный 
контингент и действовать совместно как эффек-
тивный инструмент, с помощью которого орга-
низации могут реагировать на любые вызовы 
и угрозы в Центральноазиатском регионе. Эти 
меры потребуют политической ответственности 
и длительного срока реализации, но они край-

не необходимы для достижения региональной 
безопасности.

Стабильность и безопасность в регионе за-
висит от степени интересов великих и регио-
нальных держав, успехов в проведении демокра-
тических реформ, уровня военно-оборонной са-
модостаточности, внешнеполитического курса, 
укрепления экономического потенциала, уровня 
сотрудничества с глобальными и региональными 
организациями и создания коллективной систе-
мы безопасности Центральноазиатского региона 
как неделимой части всеобщей безопасности.

Для характеристики и анализа основных на-
правлений внешней политики России и отноше-
нии бывших союзных республики Центральной 
Азии необходимо определить, какое место зани-
мают в системе современных международных 
отношений и эти республики, и сама Россия. 
В данном случае мы рассмотрим понятие “гео-
политическая” структура современного мира. 
По нашему мнению, данное понятие должно 
определять внешнеполитический потенциал 
государств, то есть те реальные ресурсы, кото-
рые затрачиваются на осуществление внешне-
политической деятельности, и ту роль, которую 
рассматриваемые государства способны играть 
в современных международных отношениях. 
Автором предпринята попытка охарактеризо-
вать регион Центральной Азии, определить его 
место в геополитической структуре современно-
го мира, а также России, интересы которой рас-
пространяются на этот регион. В современных 

условиях наблюдается неуклонное возрастание 
роли регионов. Каждый регион заинтересован в 
благополучии, стабильности и развитии. 

Регион – образование неоднозначное. В со-
циокультурном отношении он может выступать 
и как гетерогенный в этноконфессиональном от-
ношении монолит, и как конгломерат народов, 
языков, религий, и как не имеющая внутренних 
скрепов совокупность конкурирующих и кон-
фликтующих друг с другом общностей людей. 
Экономически составляющие регион политиче-
ские единицы разнятся по хозяйственной специ-
ализации, уровню развития, степени самодоста-
точности и т.д. В политическом плане регионы 
выступают в качестве субнационального, нацио-
нального, либо наднационального объединений 
или вовсе не имеют особой политической адми-
нистрации.

Центральную Азию как географический ре-
гион мира выделил в середине ХIХ в. Александр 
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фон Гумбольдт. Она, по определению ЮНЕСКО, 
включает пять бывших советских республик 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан), Монголию, Афганистан, 
Западный Китай, а также некоторые районы Ин-
дии, Пакистана и Ирана1.

Под влиянием работ советских ученых не-
которые геополитические исследования вклю-
чают в понятие Центральная Азия только пять 
бывших советских республик – Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбеки-
стан. Иногда в состав Центральной Азии вклю-
чается и Азербайджан, что вряд ли оправданно, 
так как эта республика, без сомнений, относится 
к Кавказскому региону. Вызывает возражение и 
идея включения России в состав Центральноази-
атских государств на основе того, что в октябре 
2004 г. она вступила в Организацию “Централь-
ноазиатское сотрудничество” (ЦАС), учреж-
денную Казахстаном, Кыргызстаном, Таджи-
кистаном и Узбекистаном. В советское время в 
отношении этого региона использовался термин 
“Средняя Азия”, объединявший Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ка-
захстан же, как правило, рассматривался само-
стоятельно, вне рамок Средней Азии.

Наряду с термином “Центральная Азия” в 
научный оборот введен и термин “Большая Цен-
тральная Азия”, в который входит, кроме Цен-
тральной, Юго-Западная и Южная Азия, а также 
Афганистан.

Некоторые казахстанские политологи счита-
ют, что Казахстан, будучи евразийским государ-
ством, не является центральноазиатской страной, 
а лишь географически граничит с Центральной 
Азией. Однако исторические корни этой страны 
и других государств Центральной Азии глубоко 
переплетены, политическое устройство Казах-
стана также не отличается от режимов других 
республик Центральной Азии, что подтверждает 
необоснованность вычленения Казахстана из ре-
гиона Центральной Азии2.

1 Озеленение Северной и Центральной Евразии 
в современную эпоху. М.: Наука, 2006. С. 13.

2 Толипов Ф. Центральная Азия – это пять “ста-
нов”. Полемика с казахскими евразийцами // Цен-
тральная Азия и Кавказ. 2006. №2. С. 24.

Таким образом, в науке еще не выработа-
но единого подхода к понятию “Центральная 
Азия”.

По нашему мнению, в Центральноазиат-
ский регион должны быть включены Кыргыз-
стан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 
и Казахстан. Государства Центральной Азии в 
своих современных границах существуют более 
восьмидесяти лет, из них лишь около двадцати 
лет как самостоятельные государства. Их появ-
ление связано с распадом Советского Союза, в 
который они входили прежде.

Центральноазиатский регион является сво-
еобразным мостом между Западом и Востоком, 
азиатской и европейской культурами и рас-
полагает мощным природным, экономическим 
и трудовым потенциалом, что определяет взаи-
моотношения государств. Страны Центральной 
Азии находятся в невыгодном геополитическом 
положении, так как не располагают выходом 
к морским коммуникациям. Однако их значе-
ние будет возрастать по мере использования их 
экономического потенциала, строительства же-
лезных дорог, нефте- и газопроводов, развития 
коммуникационной инфраструктуры, что позво-
лит превратить Центральноазиатский регион в 
одну из составных частей общемировой систе-
мы. Фактически природные ресурсы государств 
Центральной Азии имеют мировое значение, 
что дает им возможность искать альтернативные 
пути развития экономики. Развитые страны за-
интересованы в экономических возможностях 
Центральноазиатского региона, так как он явля-
ется крупнейшим производителем хлопка и по-
ставщиком урановой руды, располагает одной 
третьей разведанных мировых запасов золота, 
богат нефтью и газом и другими природными 
ископаемыми, а также энергетическими и тру-
довыми ресурсами. Одновременно следует от-
метить, что экономическое развитие стран нахо-
дится на разном уровне, разнятся также страны 
региона своими природными ресурсами. 

Наличие колоссальных углеводородных за-
пасов в Казахстане, Туркменистане позволяет 
им не только обеспечить свои потребности, но и 
экспортировать энергоносители. Кыргызстан об-
ладает огромными запасами пресной воды, ме-
сторождениями драгоценных и редкоземельных 
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металлов. Значительны потенциальные эконо-
мические возможности Таджикистана. По про-
гнозам аналитиков, у Кыргызстана и Таджики-
стана в будущем, с ростом стратегического зна-
чения водных ресурсов, появятся региональные 
возможности для взаимовыгодного сотрудниче-
ства в области их использования. Узбекский газ 
и хлопок также широко востребованы в мировой 
экономике. 

В то же время наряду с культурной, конфес-
сиональной, исторической общностью в течение 
всего периода независимости между республи-
ками региона сложились сложные и непосле-
довательные отношения при одновременном 
действии двух противоположных тенденций: 
интеграции и дезинтеграции. Геополитическая 
целостность Центральной Азии зависит от та-
ких проблем, как распределение водных ресур-
сов, снабжение газом, миграция населения. Кро-
ме того, в результате восстановления прежних 
административных границ между союзными 
республиками, которые стали государственно-
политическими рубежами, возникают погранич-
ные проблемы. 

Страны Центральной Азии отличаются раз-
нотипностью моделей экономических и полити-
ческих реформ, между ними идет борьба за ли-
дерство в регионе, конкуренция за иностранные 
капиталы. Новые государства потенциально сла-
бы и нестабильны, в поисках безопасности они 
сталкиваются с политическими, экономически-
ми, этническими, религиозными и социальны-
ми проблемами. В сфере экономического разви-
тия большинство стран региона так и не смогли 
преодолеть кризис распада СССР и достигнуть 
советского уровня развития экономики. Им при-
сущи такие черты, как глубокий социальный 
кризис и массовое обнищание населения; высо-
кий уровень бедности, коррупция во всех сферах 
власти и управления, отсутствие реального ро-
ста ВВП, угроза дестабилизации.

С приобретением независимости респу-
блики Центральной Азии стремились развивать 
паритетные политические и экономические кон-
такты с другими странами. За короткий срок 
они установили дипломатические отношения с 
большинством государств мира, стали членами 
ООН и других международных организаций, 

подписали сотни межгосударственных догово-
ров и соглашений, вступили в сложные торгово-
экономические связи с более чем 140 странами 
мира. Государства Центральной Азии являются 
членами таких региональных организаций, как 
Организация Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ), Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС), Содружество Независимых 
Государств (СНГ), Организация экономического 
сотрудничества (ОСЭ), Организация исламской 
конференции (ОИК) и др. Эти организации спо-
собствуют установлению атмосферы доверия, 
стабильности и безопасности в Центральноази-
атском регионе.

Стратегическое значение Центральноазиат-
ского региона, расположенного в центре Евра-
зийского континента, с точки зрения его влияния 
на безопасность и стабильность всего матери-
ка, велико, поскольку от него зависят защита и 
укрепление безопасности не только в Централь-
ной Азии, но и во всем мире.

Геополитическое положение Централь-
ноазиатского региона привело к тому, что здесь 
переплелись стратегические интересы таких 
стран, как Россия (военно-промышленное, во-
енное и демографическое присутствие), США, 
европейские страны и Турция (модель светского 
демократического мусульманского государства), 
Китай1.

Распад СССР способствовал заинтересован-
ности в Центральноазиатском регионе стран За-
пада и Востока. В результате событий в США 11 
сентября 2001 года в Центральной Азии усили-
лись позиции США и европейских стран. Здесь 
был размещен ограниченный контингент воору-
женных сил. США придают большое значение 
Центральной Азии, проявив заинтересованность 
в связи с борьбой с терроризмом, контрабандой 
наркотиков – угрозами, исходившими из Афга-
нистана.

Наибольшую заинтересованность воздей-
ствия в Центральноазиатском регионе прояв-
ляет Россия, которая считает его сферой своего 
влияния, поскольку имеет с ним общие границы, 
более века доминировала в нем, а в настоящее 

1 Омуралиева Н. Центральная Азия: новые реа-
лии геополитики // Этнический мир. 2002. № 1. С. 15.
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время на его территории проживает большое ко-
личество этнических русских. В стратегическом 
плане Россия придает большое значение этому 
региону как буферной зоне, защищающей ее от 
влияния и распространения исламских движе-
ний, международного терроризма, наркотиков и 
других угроз.

Рассмотрим место России в геополитиче-
ской структуре современного мира и ее роль в 
Центральноазиатском регионе. Место каждого 
государства в системе международных обще-
ственных отношений определяется различными 
факторами, такими, как объективное положение 
страны в международных отношениях и разде-
лении труда, сложившееся в силу геополитиче-
ских, социально-исторических причин; эконо-
мическая мощь государства, возможности его в 
оказании помощи другим государствам; позиция 
государственного руководства и конкретных по-
литических деятелей, интересы которых могут 
совпадать или не совпадать с объективными по-
требностями страны. Аналогично этому оформ-
ляется и место России в глобализирующихся 
международных отношениях: с одной стороны, 
она обречена на активное участие в решении 
глобальных проблем внешнего и внутреннего 
значения, а с другой – глобализм не может быть 
навязан стране как принцип жизни.

Россия – мощное геополитическое образова-
ние со статусом мировой державы, по своему гео-
политичнскому положению находится в центре 
Евразийского очага современной цивилизации, то 
есть между Западом и Востоком. Слева на нее воз-
действуют либерально-демократические ценности 
Запада, а справа – традиционные ценности деспо-
тического Востока. Несмотря на то что с приняти-
ем христианства воздействие Европы на Россию 
усилилось, Российское государство развивалось 
по своим собственным канонам и законам.

Распад Советского Союза ослабил положе-
ние России как противовеса США в мировой 
системе. Дезинтеграционные процессы, развер-
нувшиеся в странах бывшего СССР, усугубили 
военно-политическую обстановку во всех стра-
нах СНГ, в том числе и в России. Не стало со-
вокупного военного потенциала. Иными стали 
военно-политические и военно-стратегические 
возможности и потребности страны. 

Как пишет Ю. Тихомиров, “Россия, продол-
жая оставаться к началу ХХI в. великой держа-
вой (в основном вследствие большой террито-
рии, неограниченных в современных условиях 
ресурсов и мощного ракетно-ядерного потен-
циала), все же переместилась по большинству 
показателей в категорию средних региональных 
держав. Это привело и к изменению ее места и 
роли в формировании нового мирового поряд-
ка. В складывающейся новой системе между-
народных отношений Россия имеет все основа-
ния оставаться одной из полноценных великих 
держав, но для этого необходимо, чтобы стерж-
нем политики России являлись в начале ХХI в. 
коренные национальные интересы страны. Ее 
основные приоритеты: обеспечение политиче-
скими и военными средствами безопасности 
России во всех измерениях, включая суверени-
тет и территориальную целостность, укрепление 
стабильности по периметру российских границ; 
защита прав, свобод, достоинства и благополу-
чия россиян; обеспечение для страны благопри-
ятных внешних условий; формирование принци-
пиально новых, взаимовыгодных отношений со 
странами СНГ; обеспечение за Россией достой-
ной роли в мировом балансе сил, в многосто-
ронних процессах по регулированию мирового 
хозяйства и международных отношений, соот-
ветствующих статусу мировой державы”1.

Основными геополитическими последстви-
ями изменений постсоветского пространства 
применительно к современной России можно 
считать следующие:

сужение российского геополитического  
пространства, возникновение качественно ново-
го состояния межгосударственного разграниче-
ния в виде “ближнего” и “дальнего” зарубежья;

усиление монопольных позиций иных  
центров силы и в первую очередь США в совре-
менном мире;

возникновение и усиление геополити- 
ческой зависимости России от позиций США и 
западных государств и международных финан-
совых, торговых и иных организаций;

1 Тихомиров Ю. Геополитические императивы 
безопасности Российского государства // Безопас-
ность Евразии. 2004. №3. С. 426.
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невозможность для России выступать  
альтернативным центром силы во взаимоотноше-
ниях с США и Западом и оказывать конструктив-
ное влияние на разрешение кризисных ситуаций.

Несмотря на то что в настоящий момент 
стратегический потенциал России еще сохраня-
ет свою пропорциональную сопоставимость с 
НАТО в сфере ракетно-ядерного вооружения, по 
мнению кыргызских политологов Н. Омарова и 
Э. Усубалиева, “современное геополитическое 
положение России можно оценить как чрезвы-
чайно трудное, а возможности расширения ее 
геополитического влияния – как чрезвычайно 
ограниченные”1.

Россия как евразийская страна имеет глу-
бокие и долгосрочные национальные интересы 
в Европе, на дальнем Востоке и в том числе в 
Центральной Азии. Они не носят антагонисти-
ческого характера, а направлены на установле-
ние тесного и взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми странами данных регионов. 

В ряде государственных интересов России 
в Центральной Азии можно назвать региональ-
ную стабильность. В условиях фактического 
отсутствия границ негативные трансформации, 
происходящие в Центральной Азии, могут воз-
действовать и на Россию.

Кроме того, в сферу безопасности России 
входит поддержание Центральной Азии в каче-
стве своего “заднего двора”, что подразумевает 
недопущение контроля над этим регионом дру-
гой великой державы и получения ею стратеги-
ческих преимуществ. Одна из проблем – угроза 
России со стороны международного террориз-
ма и религиозного экстремизма, которые через 
Центральную Азию проникают из Афганистана. 

1 Омаров Н., Усубалиев Э. Влияние региональ-
ных центров силы на Центральную Азию: конфликт 
интересов – сотрудничество идей – конфликт страте-
гий? // Центральная Азия и Кавказ. 2008. №1. С. 134.

Контрабанда наркотиков из Центральной Азии 
также представляет серьезную угрозу безопас-
ности России. Велики и экономические инте-
ресы России в Центральной Азии. Главными 
являются удержание экономики стран региона 
в русле российской экономической системы, их 
интеграции с Россией, использование энергети-
ческих ресурсов региона.

Россия присутствовала в Центральной Азии 
более полутора веков. Ее влияние на политиче-
ские, экономические, военные и культурные от-
ношения между странами региона очень велико. 
Граждане центральноазиатских стран получили 
советское образование и до сих пор продолжа-
ют получать образование в России. Образован-
ное население Центральной Азии говорит по-
русски, слушает русскоязычное радиовещание, 
смотрит российское телевидение, хорошо знает 
русскую культуру. У многих в России есть род-
ственники и друзья. Россия, образно выражаясь, 
для центральноазиатских стран – не только близ-
кий сосед, но и дальний родственник. В этом от-
ношении с Россией не может сравниться ни одна 
великая держава. Все это говорит об особой роли 
России в судьбе стран Центральной Азии.

На основании проведенного исследования 
можно сделать выводы, что Центральноазиат-
ский регион является своеобразным мостом 
между Западом и Востоком, имеет большой 
экономический потенциал, обладает богатыми 
природными ресурсами, находится в сфере ин-
тересов таких стран мира, как Россия, США, 
европейские страны, Турция, Китай. Наиболее 
близки интересы стран региона и России, ко-
торая является мощным геополитическим об-
разованием со статусом мировой державы, по 
своему геополитическому положению находится 
в центре Евразийского очага современной циви-
лизации и имеет большой потенциал влияния в 
регионе.


