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Среди ученых существует определенное 
расхождение не только в оценке реальных воз-
можностей и перспектив формирования единого 
политико-экономического региона государств 
Центральной Азии, но и оценке комплекса фак-
торов интеграции, включая их расстановку и сте-
пень значимости. 

Достаточно низкий интеграционный по-
тенциал в Центральной Азии, обусловленный 
как внутренними, так и внешними причинами, 
тем не менее не устраняет необходимости самой 
интеграции. Это позволяет с определенным оп-
тимизмом оценивать перспективы становления 
Центральной Азии как единого политико-эконо-
мического региона. Здесь можно указать на сле-
дующие факторы, способствующие объединению 
региона. В частности, экономический, экологиче-
ский и политический.

Экономическим мотивом интеграции, по на-
шему мнению, своего рода гарантом ее успеш-
ности может стать согласованное проведение 
макроэкономической политики. Действительно, 
прогресс интеграции возможен при условии ско-
ординированности действий стран при проведе-
нии экономических реформ, создании однотипных 
рыночных механизмов регулирование экономики, 
унификации таможенного, валютно-финансового, 
ценового, налогового и иных хозяйственных зако-
нодательств в целях свободного развития торгово-
экономических связей, беспрепятственного пере-
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
эффективного взаимодействия хозяйствующих во 
всех сферах их деятельности – производственной, 
инвестиционной, научно-технической [1, с. 27].

Наиболее действенным механизмом сбли-
жения государств является интеграция между 

субъектами рынка. Роль государственных орга-
нов состоит в том, чтобы создавать максимально 
благоприятные условия для развития предпри-
нимательской инициативы, оказывая поддержку 
интернационализации субъектов рынка путем 
формирования транснациональных, производ-
ственных, коммерческих, кредитно-финансовых,
 страховых и прочих структур.

Региональная интеграция предполагает 
усиление внутренней конкуренции, что может 
подтолкнуть изготовителей к более низким про-
изводственным издержкам и ценам, а также по-
вышению качества товаров в странах-членах 
союза. Условия общего рынка обеспечат неогра-
ниченную подвижность товаров и факторов про-
изводства на пространстве пяти государств. 

Несмотря на все препятствия, существуют 
объективные предпосылки тесной интеграции 
экономик Центральной Азии, которые на наш 
взгляд, сводятся к следующему:

 высокая степень общности энергетической 
системы;

 близость расстояния, что дает возможность 
большей экономии на транспортных расхо-
дах при осуществлении хозяйственных и тор-
говых операций;

 объединение сил позволит легче решать про-
блемы взаимоотношений с более экономиче-
ски сильными партнерами.
Перспективы решения торгово-экономиче-

ских проблем членов заключаются в развитии 
свободной торговли, являющейся движущей си-
лой расширения регионального сотрудничества. 

Следующий этап интеграционного процес-
са, а именно: создание реального таможенного 
союза, должен способствовать повышению эф-
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фективности внешнеэкономической деятельно-
сти республик региона. 

Сохраняет актуальность положение, что в ус-
ловиях глобализации рыночной экономики необ-
ходимо, прежде всего, сконцентрировать усилия 
на развитии сотрудничества в области высоких 
технологий. В этой связи важно осознать общ-
ность интересов экономического союза стран 
Центральной Азии и выражение единой внешне-
экономической концепции региона в частности, 
в определении приоритетов в сфере международ-
ного сотрудничества с развитыми странами.

Интеграционный процесс, ведущий к фор-
мированию общего рыночного пространства, 
требует решения проблем в денежно-кредитной 
сфере, обеспечения конвертируемости нацио-
нальных валют по текущим операциям, сдержи-
вания процессов инфляции. 

В связи с этим следует отметить транспор-
тно-коммуникационный фактор, который в пер-
спективе мог бы сыграть интегрирующую роль 
в процессе регионализации.

Использование выгодного географического 
положения и сырьевых ресурсов региона сдер-
живается недостаточным развитием транспорт-
ных коммуникаций, нерешенностью вопросов 
транспортировки сырья, товаров и услуг. Ста-
новление новой архитектуры транспортных ком-
муникаций в Центральной Азии является одной 
из основных задач, определяющих среднесроч-
ные и долгосрочные тенденции регионально-
го развития. Данный процесс имеет выражен-
ное геополитическое измерение и тесно связан 
с формированием новой системы региональной 
и международной безопасности.

В целом же, очевидно, что страны Централь-
ноазиатского региона еще недостаточно исполь-
зуют возможности создания общего рынка труда, 
товаров и услуг. Поэтому, объективные предпо-
сылки, о которых говорилось выше, должны под-
крепляться национальными интересами. 

В свою очередь, экологический императив 
интеграции обусловлен следующим. Централь-
ная Азия представляет собой единый природ-
но-климатический комплекс, в котором все на-
ходится в тесной взаимосвязи. Вследствие этого 
экологические проблемы не могут быть решены 
усилиями какого-либо одного государства даже 
в собственных пределах.

Государства Центральной Азии входят в зо-
ну Приаралья, которую принято считать сегод-
ня зоной экологического бедствия. Данная про-
блема, в первую очередь, затронула Казахстан 
и Узбекистан, территории которых примыкают 

к Аралу. В дальнейшем в решение проблемы бы-
ли вовлечены Туркменистан и Кыргызстан. 

Сток рек Амударьи и Сырдарьи формиру-
ется на территории Таджикистана и Кыргызста-
на. При этом динамика использования водных 
ресурсов в бассейне Аральского моря говорит 
в пользу того, что наибольшими потребителя ми 
воды являются страны нижнего течения [2, с. 64].

В последние годы климатические условия 
в странах Центральной Азии изменяются в свя-
зи с сокращением площадей ледников большин-
ства горных систем Тянь-Шаня и Памиро-Алая 
с юга и высыхания Аральского моря на севере.

Устойчивый процесс сокращения оледене-
ния, интенсивность которого возрастает, обу-
словливает и изменение водности поверхност-
ного стока. По прогнозам, площади оледенения 
в Кыргызстане к 2025 г. сократятся в среднем на 
30–40 %, что приведет к уменьшению водности 
на 25–35 % [3].

Уже в настоящее время реально чувствуется 
нехватка воды для орошения, обводнения паст-
бищ, деградирует естественный растительный 
покров, усиливаются процессы эрозии, засоле-
ние, снижается производительная способность 
орошаемых земель. 

Изменение состояния природной среды в го-
сударствах Центральноазиатского региона в раз-
ной степени взаимосвязаны с закономерностями 
процессов природопользования на сопредель-
ных территориях. Проблемы в трансграничном 
ракурсе могут возникать в различных аспектах, 
к примеру, в использовании водных и земельных 
ресурсов, пастбищ, засоленных земель, в загряз-
нении водоемов. Для того чтобы избежать раз-
личного рода конфликтов, межгосударственные 
вопросы требуют всестороннего анализа и по-
ложительного взаимного решения. В зависимо-
сти от того, насколько успешно удастся решить 
экологические проблемы, будет зависеть общая 
безопасность в регионе. Одним из ее аспектов 
является проблема эффективного использования 
совместными усилиями гидроэнергетического 
потенциала региона. 

Как отмечает Н.М. Омаров: “Региональное 
сотрудничество в области водосбережения яв-
ляется в настоящее время единственной фор-
мой сотрудничества, имеющей реальные шансы 
на осуществление” [4, с. 237]. Отсюда следует, 
что иные формы регионального сотрудничества, 
имеющие “реальные шансы на осуществление”, 
менее значительны, и это при том, что “сложив-
шаяся ситуация характеризуется отсутствием на-
учно-методической базы водосбережения с уче-
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том сценариев развития экономик стран Цент-
ральной Азии, слабой разработанностью право-
вых положений, ка сающихся водосбережения, 
недостаточным использованием экономичес ких 
стимулов для ее поощрения во всех секторах 
экономики, отсутствием эффективной информа-
ционно-просветительской работы среди населе-
ния о социальной, экономической и экологиче-
ской ценности воды” [4]. 

Несмотря на указанные обстоятельства, 
региональное сотрудничество в области водо-
сбережения является в настоящее время “един-
ственной формой сотрудничества, имеющей ре-
альные шансы на осуществление”. Дело в том, 
что проблема рационального потребления пре-
сной воды содержит в себе устойчивую тенден-
цию к усложнению и усилению как на глобаль-
ном, так и на региональном уровнях. 

Обратимся к фактам. Только в течение 6 лет, 
в период с 1995 по 2000 г., ежегодное глобальное 
потребление пресной воды возросло с 3 790 км3 
до 4 430 км3, то есть более чем на 35 %. Пред-
полагается, что глобальное потребление воды 
будет возрастать на 10–12 % каждые 10 лет и до-
стигнет к 2025 г. 5 240 м3. Приведенные цифры 
становятся понятными и настораживают в связи 
с тем, что “к 2025 г. каждые два человека из трех 
на Земле будут проживать в районах, не обеспе-
ченных водой на необходимом уровне”. 

В ближайшем будущем с каждым годом 
проблема водообеспечения будет только усугу-
бляться, и Центральноазиатский регион не яв-
ляется исключением. Положительная динамика 
роста населения региона наряду с ростом про-
мышленного и сельскохозяйственного производ-
ства уже сейчас выдвинула водную проблему на 
первый план. Вполне очевидно, что со временем 
данная проблема будет только усложняться. 

Даже при поверхностном анализе приведен-
ных приоритетных направлений становится оче-
видным, что все они могут сработать, привести 
к желаемым результатам только в случае взаи-
мовыгодной и равноправной интеграции, когда 
все вовлеченные в процесс стороны, отстаивая 
свои интересы, воздержатся от навязывания дру-
гим собственной воли [5, с. 13]. 

А это, как показывает реальная практика 
межгосударственных отношений, самое слож-
ное, ибо каждая из стран пытается, следуя соб-
ственным интересам, извлечь максимальные вы-
годы из сложившейся ситуации либо выйти из 
нее с минимальным для себя ущербом. 

Необходимо понимание того, что в интере-
сах экономического развития и экологической 

безопасности особое значение для стран Цен-
тральной Азии приобретает водосбережение, 
которое на данном этапе является для региона 
безальтернативным путем удовлетворения спро-
са на воду на долговременной основе. В вопро-
сах экологии и обеспечения воды взаимозави-
симость сторон носит наиболее выраженный 
характер. Данное обстоятельство уже сейчас 
подталкивает к выработке единой, глубоко со-
гласованной правовой базы, которая должна ис-
ключить в будущем открытое противостояние 
государств региона в вопросах гидроэнергетики, 
стимулируя процесс внутрирегиональной инте-
грации. В свою очередь, немаловажное влияние 
(как позитивное, так и негативное) на интегра-
цию региона может сыграть воздействие внеш-
них сил. 

Выгодное геополитическое положение ре-
гиона, открывающее направление на все матери-
ковые направления, при наличии значительных 
углеводородных запасов, делает регион объек-
том внимания трех держав (США, РФ и КНР), 
а также ряда крупных региональных игроков. 
У каждой из перечисленных стран свои мотивы 
присутствия в регионе, и каждая из них предла-
гает свой специфический набор идей (за которы-
ми стоят определенные интересы). 

Это, к примеру, идеи пантюркизма, панисла-
мизма, строительства демократических обществ. 
Естественно, что такая несхожесть идей при на-
личии конфликта интересов исключает стабиль-
ную и застывшую конфигурацию сил в регио-
не. При этом, как показывает предшествующий 
опыт, степень и сам характер влияния каждой 
из этих сил на регион постоянно меняются в со-
ответствии с их реальными целями и возмож-
ностями. При этом действие геополитического 
фак тора и внешних сил носит стабилизирующий 
либо дестабилизирующий характер. Стабилизи-
рующее воздействие внешних сил объективно 
способствует или даже непосредственно создает 
условия для интеграционных процессов, и, нао-
борот, дестабилизирующее влияние препятству-
ет интеграции государств региона. 

Следовательно, необходимо определить, ка-
кие государства реально заинтересованы в ста-
билизации ситуации в Центральной Азии. Неза-
висимо от того, какие конкретные цели они при 
этом преследуют, это не сможет отменить их по-
зитивного воздействия не только непосредствен-
но на ситуацию в регионе, но и на интеграцион-
ный процесс в целом. С другой стороны, действие 
геополитического фактора в интеграционных мо-
делях более широкого формата лишено однознач-
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ности и на деле оказывается достаточно сложным 
и противоречивым. 

В Центральной Азии существует широкая 
область общих интересов США, России и Китая. 
К ним относятся борьба с терроризмом, контра-
бандой наркотиков, препятствование распро-
странению религиозного экстремизма. Однако 
в силу антагонизма интересов США другим дер-
жавам, ощутимого культурного различия и уси-
ливающегося конфликта ценностей техно генной 
и традиционалистской культур Соединенные 
Штаты оказывают дестабилизирующее влияние 
на регион.

Учитывая что в Центральной Азии нет госу-
дарства-лидера, которое по имеющемуся финан-
сово-эко номическому, идеологическому, поли-
тическому и культурному потенциалу было бы 
в состоянии коорди нировать и направлять объ-
единительные процессы, его роль могла бы сы-
грать внерегиональная держава.  

На современном этапе Россия активно воз-
вращает себе роль лидирующего игрока на боль-
шей части постсоветского пространства, высту-
пая в Центральноазиатском регионе как стаби-
лизирующая сила, объективно способствующая 
интеграционным процессам. 

Следует особо подчеркнуть роль России 
в стабилизации ситуации в Центральной Азии. 
Она выступает, в первую очередь, как полити-
ческий и военный гарант безопасности в реги-
оне, сдерживающий амбиции Китая и США, 
а также Ирана, Турции и Афганистана, населе-
ние которых быстро растет, что со временем мо-
жет создать определенные сложности для госу-
дарств Центральноазиатского региона [6, с. 241].

С каждым десятилетием становится все бо-
лее очевидным, что исторически сложившаяся 
взаимодополняемость России и стран Централь-
ной Азии, делает союз центральноазиатских 
государств с РФ весьма привлекательным не 
только в настоящее время, но и на длительную 
перспективу.

Для России, зоной жизненных интересов 
которой является практически все бывшая тер-
ритория СССР, необходимость интеграции пост-
советского пространства связана прежде всего 
с геополитическими целями и долгосрочными 
перспективами развития ее экономики. Она за-
интересована в сохранении доступа к сырьевым 
ресурсам Центральной Азии и рынков сбыта 
для своих товаров, а также в создании пояса 
дружественных государств по периметру своих 
границ. Главное же, во всяком случае, для на-
шего нестабильного и взрывоопасного региона, 

выражается в том, что в настоящее время отно-
сительно успешно продолжаются интеграцион-
ные процессы в военной области в рамках СНГ. 
В частности, они развиваются по пути формиро-
вания так называемого “единого военно-полити-
ческого пространства”. В этом направлении все 
интенсивней предпринимаются шаги по воссоз-
данию единого информационного прост ранства 
и мощной системы ПРО. На основе двусторон-
них соглашений оп ределен статус пребывания 
российских войск на территории некоторых 
стран СНГ, решены юридические проблемы соз-
дания российских военных баз в Таджикистане, 
Кыргызстане.

Военное сотрудничество государств СНГ 
осуществляется главным образом в рамках 
ОДКБ как региональной организация безопасно-
сти, в задачи которой входит поддержание усло-
вий для общего взаимодействия национальных 
вооруженных сил. 

Летом 2006 г. руководители ОДКБ и ЕврАз-
ЭС заявили о желании перейти к более высоко-
му уровню интеграции. Генсек ОДКБ Николай 
Бордюжа и Генсек ЕврАзЭС Григорий Рапота 
объявили о новом “велении времени”: “Сегодня 
практически ни один проект, разрабатываемый 
в рамках Евразийского экономического сообще-
ства – энергетический, транспортный или дру-
гой – не может обойтись без решения вопросов 
обеспечения безопасности. Так же, как и проек-
ты ОДКБ немыслимы без участия ЕврАзЭС” [7]. 

Необходимо отметить, что ОДКБ, стремясь 
выработать свои эффективные модели коопера-
ции, в отличие от НАТО, не ставит своим участ-
никам задачи изменения внутренней политики, 
не пытается контролировать качество граждан-
ских институтов, что объясняется существен-
ным различием качества данных институтов 
в государствах участников ОДКБ. 

В связи с существующей в настоящей гло-
бальной тенденцией милитаризации государств 
значение ОДКБ со временем будет, по всей ви-
димости, только возрастать. В пользу данного 
утверждения, говорит, в частности, тот факт, что 
в апреле 2007 г. Н. Назарбаев утвердил новую 
военную доктрину Казахстана, в которой ОДКБ 
заняло приоритетное место среди других пар-
тнеров. Было бы глубоко ошибочным, по наше-
му мнению, видеть в данном факте имперский 
рецидив. Как отмечал российский исследователь 
Е.Л. Бажанов, “в возрождении величия Москвы 
существует, очевидно, и объективная потреб-
ность – без ее стабилизирующей роли бескрайние 
просторы постсо ветского пространства в дол-
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госрочной перспективе обречены на хаос и от-
сталость... Из-за экономической взаимозависи-
мости, перемешанности населения, культурных 
традиций, потребностей обеспече ния безопас-
ности независимые республики вновь потянутся 
к России...” [8, с. 22].

В настоящее время только Россия может 
обеспечить полноценную военную безопасность 
Центральной Азии. И хотя многие стратегиче-
ские задачи на ближайшую перспективу у Рос-
сии и Китая совпадают, никто в Центральной 
Азии не заинтересован в чрезвычайно сильном 
и, прежде всего в военном отношении, Китае, 
который интенсивно осуществляет собственное 
перевооружение, налаживая военное сотрудни-
чество с Россией.

В заключение следует отметить, что только 
совокупность скоординированных и взаимопри-
емлемых решений стран региона в указанных 
областях (экономической, экологической, внеш-
неполитической сферах) способна стимулиро-
вать процесс интеграции в Центральной Азии. 
В подобного рода случае перед государствами 
региона открываются позитивные перспективы 
в создании высокоинтегрированного политико-
экономического региона, способного конкуриро-
вать с другими ведущими регионами мира.

Таким образом, движение к интеграции воз-
можно лишь на добровольной основе, при пол-
ном признании политической независимости, 

суверенности новых государств. Учет приори-
тетности для каждого из участников националь-
но-государственных интересов является зало-
гом эффективности построения взаимодействия 
и экономической консолидации.
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Проведен анализ социально-экономической ситуации в государствах Центральной Азии и проблемы инте-
грационных процессов в регионе.
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В советское время Кыргызстан и другие го-
сударства республик Центральной Азии, будучи 
частью огромной империи, были фактически 
лишены всякой политической и экономической 
самостоятельности. Будучи несамостоятельны-
ми, государства Центральноазиатского региона 

вынуждены были передать все свои внешнепо-
литические функции, метрополии, которая, бу-
дучи заинтересованной в усилении государства, 
в создании единого мощного военно-экономиче-
ского комплекса, целиком взял на себя обязан-
ности по обеспечению безопасности всех своих 


