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I. Общая характеристика  работы 
Актуальность темы исследования 

После распада СССР и образования на постсоветском  пространстве 
на  территории  Центральной  Азии  пяти  независимых  государств 
(Казахстан,  Кыргызстан,  Таджикистан,  Туркменистан,  Узбекистан),  этот 
регион  в  целом  сразу  же  стал  объектом  геостратегических  устремлений 
ведущих  государств  мира,  которые  стали  рассматривать  его  в  качестье 
одного  из  ключевых  регионов  в  системе  геополитических  координат 
Евразийского  пространства.  Существует  ряд  факторов,  которые 
определяют новую роль Центральной Азии: 

•  Центральная  Азия  расположена  в  центре  Евразийского 
континента,  что  стратегически  имеет  важное  значение  с 
точки  зрения  влияния  Центральной  Азии  на  безопасность  и 
стабильность значительной части материка. 

•  Центральная  Азия  находится  на  стыке  евроазиатских 
транспортных  коридоров  и  на  территории  региона  имеются 
широкие  транспортнокоммуникационные  сети.  Через  Иран 
центральноазиатский  регион  имеет  выход  к  Персидскому 
заливу,  через  Афганистан  и  Пакистан  есть  выход  к 
Индийскому  океану,  а  через  Китай    в  Азиатско
Тихоокеанский регион. 

•  На  рубеже  ХХХХ1  веков  мировое  сообщество  объявило 
войну  международному  терроризму,  религиозному 
экстремизму  и наркобизнесу.  Центральная  Азия оказалась  в 
самом  центре  этой  войны  и  приобрела  еще  одно  важное 
значение  в  формирующейся  новой  системе  международных 
отношений. 

В  силу  этих  факторов  Центральная  Азия  в  современных 
международных  отношениях  все  больше  выходит  на  передний  план.  В 
настоящее время в Центральной Азии переплелись в один узел локальные, 
региональные  и глобальные  интересы различных  государств. Здесь имеют 
свои  интересы  как  мировые  (США,  Россия,  Китай),  так  и  региональные 
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державы,  расположенные  по  периметру  региона  и  в 
непосредственной близости от него. Это Иран, Пакистан, Турция и Индия. 

После  распада  СССР  и  в  результате  медлительности  российской 
дипломатии  в  налаживании  конструктивных  отношений  со  странами 
Центральной  Азии  позиции  США  в  этом  регионе  стали  заметно 
усиливаться. Расширение присутствия США в Центральной Азии  является 
элементом  общей  стратегии  США  по  упрочению  своего  глобального 
лидерства  в долгосрочной  перспективе.  США стремятся  уменьшить  свою 
зависимость  от  поставок  энергоносителей  из  арабских  нефтяных  стран  и, 
следовательно,  заинтересованы  в  обеспечении  своего  доступа  к 
природным  ресурсам  Каспийского  региона.  Они  стремятся  также 
обеспечить такое влияние на внешнюю политику  государств  Центральной 
Азии, чтобы не допустить доминирования в регионе России и Китая. И при 
необходимости  получить  согласие  на  использование  территории 
Центральной Азии для формирования резервного базирования. 

Распад  СССР  также  положил  начало  новому  этапу  развития 
отношений  между  странами  Центральной  Азии  и  Китаем.  Китай 
рассматривает  Центральную  Азию  как  стратегически  важный  для  себя 
регион. На это есть несколько причин. 

Вопервых,  Китай  заинтересован  в  стабильности  границы  с 
государствами  Центральной  Азии,  общая  протяженность  которой 
составляет около 3700 км. В большей  степени опасения Пекина связаны с 
возможным  обострением  проблемы уйгурского  сепаратизма.  В этой связи 
одним  из основных направлений  внешней политики Китая в Центральной 
Азии является противодействие развитию сепаратизма. 

Вовторых,  Китай  стремится  создать  необходимые  условия  для 
воплощения своих планов по развитию своих западных районов, а именно, 
снижения  разрыва  в  экономическом  развитии  прибрежных  и  внутренних 
районов.  Таким  образом,  Китай  надеется  решить  многие  проблемы 
Синьцзян    Уйгурского  автономного  района,  уничтожить  экономические 
предпосылки  национального  сепаратизма,  в том числе и за  счет  усиления 
торговоэкономического  сотрудничества западных провинций со странами 
Центральной Азии. 
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Втретьих,  Китай  стремится  обеспечить  доступ  к 
источникам  энергии  для  своей  растущей  промышленности,  так  как 
потребность Китая в нефтяных и газовых ресурсах постоянно возрастает. 

Вчетвертых,  Китай  заинтересован  в  формировании  надежных 
транспортных коридоров для выхода на рынки стран СНГ и Европы. 

Впятых,  Китай  стремится  распространить  свое  влияние  в 
Центральной  Азии  для  противодействия  доминирующему  положению 
США  на  экономическом,  политическом  и  военном  уровнях  в  регионе. 
Военное  присутствие  США  в  непосредственной  близости  от  границы 
Китая  создает  потенциальную  угрозу  его  национальной  безопасности  и 
территориальной  целостности,  в  том  числе  реализации  программы 
развития западных районов Китая. 

Центральная  Азия  традиционно  входит  в  зону  интересов 
Российской  Федерации,  основные  направления  которой  базируются  на 
следующих факторах: 

•  Центральная  Азия  является  важным  для  России  регионом  в 
контексте обеспечения безопасности южных границ. 

•  Особую значимость региона для России определяет  нефтяной 
фактор  и  стремление  России  сохранить  свое  влияние  на 
Каспии. 

•  Большое значение для России имеет территория  Центральной 
Азии в качестве зоны базирования силовых средств защиты, а 
также  обеспечение  контроля  над  основными  транспортно
коммуникационными путями и трубопроводами  региона. 

•  В  Центральной  Азии  проживает  большое  число  русского  и 
русскоязычного  населения  и  Россия,  как  правопреемница 
СССР,  несет  ответственность  за  русскоязычное  население, 
сохранение русского языка и культуры. 

После  событий  11 сентября  2001  года  геополитическая  ситуация  в 
Центральной  Азии  претерпела  значительные  изменения    возникла 
совершенно новая военнополитическая обстановка в регионе, при которой 
произошло ослабление позиций России по ряду направлений. 

Вопервых,  Россия  перестала  быть  доминирующей  в  военно
политическом  плане силой  в Центральной  Азии, поскольку  США  активно 



6 
расширяют  свое  влияние  посредством  военнополитического 
присутствия.  Об  этом  свидетельствует  развертывание  американских 
военных баз в этом регионе. 

Вовторых,  США  все больше  претендуют  на  выполнение  функций 
гаранта  экономического  развития  и  модернизации  региона,  тем  самым 
занимая нишу, которая до этого была закреплена только за Россией. 

Втретьих,  присутствие  вооруженных  сил  антитеррористической 
коалиции  в  регионе  делает  проблематичным  дальнейшее  развитие 
Коллективных  сил  быстрого  развертывания  (КСБР)  государств  
участников  Договора  о  коллективной  безопасности  на  ближайшую 
перспективу,  так  как КСБР создавались  именно с целью снятия  угрозы  из 
Афганистана.  Со  стратегической  точки  зрения  сеть  военных  баз  стран 
НАТО  в  Афганистане  и  центральноазиатских  государствах  создают 
Соединенным  Штатам  оптимальные  условия  для  достаточно  полного 
контроля  над  регионом  и  дают  им  возможность  оперативно  управлять 
ситуацией. 

Эти  новые  обстоятельства,  связанные  с  радикальными 
изменениями  в системе  международных  отношений, усилили  присутствие 
США,  в  целом  Запада,  а  также  Турции,  Пакистана  и  Ирана  в 
Центральноазиатском  регионе,  повлекли  за  собой  выработку  новых 
подходов  к  странам  Центральной  Азии  их  ближайших  соседей  и 
традиционных партнеров России и Китая. Понятно, что эти обстоятельства 
объективно  могут  привести  к  сокращению  масштабов  влияния  России  в 
регионе со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Это  ставит  Россию  перед  необходимостью  переосмысления  своей 
внешней  политики  и  построения  новых,  более  выверенных  отношений  с 
партнерами  в  Центральной  Азии  уже  с  учетом  присутствия  в  регионе 
США. 

Как  развиваются  сегодня  и  будут  развиваться  в  перспективе  эти 
отношения    вопрос  актуальный,  имеющий  не только теоретическое, но и 
практическое  значение  для  выработки  стратегии  внешнеполитической 
деятельности'  Российского  государства.  С  этой  точки  зрения  для 
российской  дипломатии  весьма  важен  учет  политики  Китая,  который 
может стать стратегическим союзником России в этом регионе. 
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Опыт  региональной  интеграции  России и Китая в 
Центральной  Азии  на  примере  Шанхайской  Организации  Сотрудничества 
(ШОС) показывает,  что геополитические  интересы России  и Китая  в этом 
регионе  во  многом  совпадают,  что  дает  возможность  значительно 
повысить эффективность российской внешней политики. 

Этими  мотивами  обусловлена,  прежде  всего,  актуальность 
избранной темы диссертации. 

Степень научной разработанности темы 

Данная  проблематика  привлекает  все  большее  число 
исследователей  как  в  России  и  государствах  Центральной  Азии,  так  и  в 
Китае. 

Анализу  внешнеполитической  деятельности  России  и  Китая, 
других  заинтересованных  государств  в  Центральной  Азии  посвящены 
работы  Ю.Н.  Гаврилова,  В.Н.  Дахина,  Ю.В.  Никуличева,  Ж.С. 
Сыздыковой,  А.Н.  Корнеева,  Л.А.  Фридмана,  Н.Е.  Бекмахановой,  Е.И. 
Уразовой  . 

Значителен  также  вклад  ученых  стран  Центральной  Азии  в 
изучение  современных  геополитических  отношений  государств 
Центральной  Азии  с  Россией,  Китаем,  США  и  другими  странами.  Среди 
них выделяются труды К.Ш. Хафизовой, Р. М. Кубодиени, М. Гафарлы, М. 
Гасанова, В. Парамонова  М.З. Сыздыкова,  Ш.Г. Надирова, А. Абазова, А. 
Бахчиева, С. Исупова, А. Мухтарова, К.С. Султанова  .̂ 

Гаврилов  Ю И.  Специфика  формирования  социальной  структуры  стран  ЮгоВосточной 
Азии//Проблемы  фрагментации  геопространства  М.,  2001.;  Дахин  ВН.  Проблемы  реформирования 
России  и современного  мира  М ,  1994.; Дахин В И. Глобализация   взгляд историка//Свободная  мысль  
XXI  век.  М.,  2000.  №5;  Дахин  В Н.  Современный  мир:  проблема  анализаУ/Проблемы  фрагментации 
геопространства  М ,  2001.;  Корнеев.  А.Н.  Россия  и  Китай  и  проекты  региональной  интеграции  в 
Центральной  Азии  (на  примере  ШОС)//Кавказ  и  Центральная  Азия  на  современном  этапе  М.,  2003.; 
Сыздыкова  Ж С.  Геополитимескач  ситуация  в  Центральной  .Лзии  и  интересы  России//Кавказ  и 
Центральная  Азия  на  современном  этапе.  М ,  2003;  Фридман  Л.А.  Очерки  экономического  и 
социального  развития  стран  Центральной  Азии  после  распада  СССР.  М ,  2002.;  Уразова  Е И.  К 
характеристике  турецкой  экономической  модели//Турция'  современные  проблемы  экономики  и 
политики  М,  1997;  Никуличев  ЮВ  Россия  в  СНГ:  устоит  ли  «пирамида»//  Внешняя  политика 
Российской  Федерации  19921999.  М ,  2000;  Никуличев  Ю.В.  Россия  на  пороге  ВТО:  проблемы, 
перспективы, прогноз//Государственная  служба  М , 2002. №4. 
'  Хафизова  К Ш.  Проблемы  экономической  безопасности  Казахстана  и  Китай//Китай,  Россия,  страны 
АТР  и  перспективы  межцивилизационных  отношений  в  XXI  веке.  М ,  2001.;  Хафизова  КШ. 
Перспективные  направления  казахстанской  политологии  www kpsa kz,  Хафизова  К.Ш.  Китайская 
дипломатия  и казахская  государственность//Казахстан  и мировое сообщество.  1996. №4.; Хафизова К Ш. 
«Китайская  дипломатия  в  Центральной  Азии  1419  века».  ААта,  2002.;  Кубодиени  P.M.  Место 
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С  точки  зрения  общегеополитического 
подхода  к  проблемам  Центральной  Азии,  определения  ее  места  и роли  в 
геостратегических  планах  ведущих  стран  мира  представляют  интерес 
работы  таких  отечественных  и зарубежных  авторов  как  К.С.  Гаджиев,  А. 
Дугин,  М.А.  Мунтян,  С.А.Проскурин,  А.В.  Торкунов,  Г.  Киссинджер,  3. 
Бжезинский, С. Хантингтон' и др. 

Проблемам  взаимоотношений  России  и  Китая  на  современном 
этапе,  а  также  анализу  внешнеполитической  и  внешнеэкономической 
деятельности  Китая  и  стран  Центральной  Азии  посвящены  работы 
известных  ученых  Ян  Чэнсюя,  Линь  Фуя,  Цай  Фаня,  Ли  Чжауна,  Майкл 
Ханта,  Акихиро  Иваситы,  Ван  Цунминя,  Фу  Кэцзяна,  Лю  Дэсина,  Ли 
Цзиньчуйня, Линь Чжихуана, Чжао Чэньина Сунь Яна, Лу Наньцюаня, Лю 
Сунбина Ся Ишаня ̂ . 

Интеллигента  пока  вакантно//  Независимая  газета,  28 05.1999;  Гафарлы  М.  Развернулась  борьба  за 
золото  Центральной  Азии//  Независимая  газета,  II  04  1998 ;  Гафарлы  М  Узбекистан  обгонит  Россию? 
Золото  Средней  Азии  и  Казахстана  wwwgeolseptember.ru;  Гафарлы  М  Гражданская  война  ведет  к 
развалу  страны//  Независимая  газета.  1996; Гасанов  М.М.  Дагестан  в составе  России  (вторая  половина 
XIX  века).  Махачкала,  1999.;  Гасанов  М.  Из  истории  формирования  русской  национальной  группы  в 
Дагестане//Народы  Дагестана.  2001. №3.; Парамонов  В  Геополитика  и Центральная  Азия, wwwirex  ru, 
Парамонов.  В.  К  анализу  роли  и  места  США  в  геополитической  ситуации  в  Центральной  Азии. 
www.uzstrateg  info,  Парамонов  В  Формирование  геополитической  ситуации  в  Центральной  Азии  
внешние факторы, www bishkekchamber.kg; Сыздыков М 3  Казахстан в каспийско   центральноазиатской 
стратегии  США.  www kisi kz,  Сыздыков  М.  Российскоказахстанская  модель  выступает  наиболее 
оптимальной  в  СНГ.  www kremi org;  Надиров  Ш Г.  Казахстан;  реформы,  роль  иностранного 
капитала//Восток  и  Россия  на  рубеже  XXI  века.  М ,  1998;  Надиров  ШГ.  Казахстан:  реформы,  рсть 
иностранного  капитала//Восток  и Россия  на рубеже  XXI  века  М ,  1998 ; Ипатова  А С.  Документальная 
серия  «Русскокитайские  отношения  в  XVI1XX  вв.»  ценный  источник  по  истории  взаимоотношений 
России  и  Китая//  Китай,  Россия,  страны  АТР  и  перспективы  межцивилизационных  отношений  в  XXI 
веке  М ,  2001.;  Гасанов  М.  Сокращается  внешнеторговый  оборот  Узбекистана.    Независимая  газета 
02.12.1998  ; Султанов К.С. Структура и система управления в КНР//Саясат. 2001. №5. 
'  Гаджиев  К.С.  Политическая  культура'  концептуальный  аспект//Полис.  1991. №6;  Гаджиев  К.С.  Опыт 
введения  в  политологию//Полис.  1992.  №1.;  Гаджиев  КС.  О  перспективах  демократической 
государственности  в  России//Полис.  1994.  №3.;  Гаджиев  КС.  Геополитика:  история  и  современное 
содержание  дисциплины//Полис.  1996. №2 ; Бжезинский  3. Великая  шахматная  доска.  М ,  1998 ; Дугин 
А.  Основы  геополитики.  М ,  1997.;  Дугин  А.  Евразийский  путь.  М,  2002;  Мунтян  М А.  Российское 
реформирование  в  контексте  мирового  развития  //  Кентавр.  1994.;  Хантингтон  С.  Столкновение 
цивилизаций? // Полис.  1994. №  1., Проскурин С.А. Глобализация  как фактор поляризации  современного 
мира//Соц   гуманитарные знания  М , 2001.; Проскурин С.А. Современный  миропорядок  и Россия// Соц 
  гуманитарные  знания  М , 2000 ; Проскурин  С.А.  Глобализация  как  фактор  поляризации  современного 
мира//  Соц    гуманитарные  знания  М.,  2001.;  Киссинджер  Г  Дипломатия  М.,  1997;  Современные 
международные отношения. М , 2000 

'  Ся Ишань. Механизм  «шанхайской  пятерки»  и стратегическое  взаимодействие  Китая  и России// Китай 
в мировой политике. М., 2001.; Хаит М. Воссоздание истории международных отношений  КПК// Китай в 
мировой  политике. М , 2001.; Ян Чэнсюй. Китайская дипломатия  в условиях  изменчивой  и нестабильней 
международной  обстановки//  Китай в мировой  политике. М , 2001.; Ван Цунминь, Фу Кэцзя  Свободные 

http://wwwgeolseptember.ru
http://www.uzstrateg
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По  близкой  к  исследуемой  в  диссертации  теме  защищены 
диссертации  В.В.  Огневой  «Политологический  анализ  процессов 
демократизации  общества  и государства  в постсоветский  период  развития 
(на  примере  Республики  Казахстан  и  Российской  Федерации)»,  С.К. 
Гилимова  «Правовые  проблемы  предотвращения  и  урегулирования 
конфликтов  на  территории  странучастниц  СНГ»,  А.В.  Агафонова 
«Российскокитайские  отношения:  параметры  взаимозависимости 
национальных  интересов  в  формирующемся  многополярном  мире», 
посвященные  анализу  демократических  процессов,  проблеме 
урегулирования  конфликтов на территории России и Центральной  Азии, а 
также  взаимоотношениям  России  и  Китая  в  условиях  формирующегося 
многополярного мира. 

Особого  внимания  заслуживают  материалы  «круглого  стола» 
«Кавказ и Центральная Азия на современном этапе», проведенного 5 июня 
2002  года  в институте стран Азии и Африки МГУ  им. М.В. Ломоносова  с 
участием  известных  ученых  А.Н.  Корнеева,  Ж.С.  Сыздыковой,  С.Н. 
Абашина  и  др.,  в  работах  которых  дан  глубокий  анализ  современного 
состояния  международных  и  внешнеполитических  связей  стран 
Центральной Азии, России и Китая. 

В  целом,  несмотря  на  достаточно  большое  количество  научных 
трудов  по данной  проблематике, в таком ракурсе  (сопоставление  внешней 
политики  России,  Китая,  США  и  др.  стран,  исходя  из  особенностей  их 
геополитических интересов), обозначенная тема еще не рассматривалась. 

Объект и предмет исследования 

Объектом  исследования  определена  Центральная  Азия  как  единый 
регион  со  своими  геополитическими,  территориальными, 
демографическими,  политическими,  экономическими,  социальными. 

экономические  зоны  в  КНР  и  привлечение  иностранных  инвестиций//Известия  СанктПетербургского 
университета  экономики  и финансов  2000. №3 , Лю  Дэси,  Сунь Ян, Лю  Сунбин.  Китайскороссийские 
отношения  после распада  Советского Союза  Харбин  1996 , Ли  Цзиньчуй,  Чжао  Чэньи. По обе  стороны 
границы: перспективы  китайскороссийского сотрудничества//Россия  и АТР. Владивосток  2000. №4  ; Лу 
Наньцюань. На пороге  XXI  века: китайскороссийское  торговоэкономическое  сотрудничество//Россия  и 
АТР.  2001.  №1 ;  Акихиро  Ивасита.  Российскокитайское  местное  партнерство  и  приграничное 
согрудничество/АГаможенная  политика  на Дальнем  Востоке.  2001  №4 ; Линь  Фу,  Цай  Фань,  Ли  Чжау. 
Китайское  чудо,  стратегия  развития  и  экономическая  реформа  М ,  2001.;  Линь  Чжихуа  Структура  и 
направление развития третьего сектора экономики Китая//Экономика Украины  2001. №8. 
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ресурсными  и  другими  параметрами,  а  также 
внешнеполитическая  деятельность  России  и  Китая  в  отношении 
центральноазиатского региона. 

Предметом  исследования  выступают  геополитические  интересы 
России  и  Китая  в  Центральной  Азии,  формы  международного 
сотрудничества России и Китая, а также США, Турции, Ирана,  Пакистана 
с  государствами  Центральной  Азии,  с  учетом  специфики  интересов 
каждого государства этого региона. 

Цели и задачи исследования 

Целью диссертационного  исследования является  попытка  выявить 
основные тенденции,  которые, возможно, в дальнейшем  будут  определять 
характер  развития  взаимоотношений  России  и  Центральной  Азии, 
государств Центральной Азии и Китая, а также характер  взаимоотношений 
России и Китая в Центральной Азии. 

Для  раскрытия  данной  цели  автор  поставил  перед  собой 
следующие задачи: 

  выявить  основные  направления  геополитических  интересов 
России и Китая в Центральной Азии; 

проанализировать  реальное  геополитическое  положение 
центральноазиатского  региона  в  свете  произошедших  событий,  а  именно 
распада СССР, возникновения  новых государств, новой расстановки  сил в 
регионе,  событий  И  сентября  2001  года  и  военнополитического 
присутствия США в Центральной Азии; 

 оценить специфику развития Центральной Азии с учетом баланса 
национальных  и  региональных  интересов,  а  также  оптимальные  пути 
реализации национально   государственных интересов России и Китая; 

 раскрыть характер  внешнеполитических  и  внешнеэкономических 
связей государств Центральной Азии с Россией и Китаем; 

  проанализировать  место  и  роль  России  и  Китая,  а  также 
отдельных  государств  Центральной  Азии  в раскладе  сложившихся  после 
2001 года международных политических сил; 

  показать,  что,  несмотря  на  всю  сложность  и  противоречивость 
политических, социальных и экономических  процессов, существующих  на 



и 
территории  Центральной  Азии,  Россия  имеет  в  данном  регионе 
жизненно важные национальные интересы. 

Методологическая  и теоретическая  основа работы  представляет 
собой  совокупность  общенаучных  методов  исследования,  системного, 
политологического,  исторического,  сравнительного  подходов  с  целью 
комплексного  политологического  анализа  для  раскрытия  содержания  тех 
проблем,  с  которыми  сталкиваются  Россия  и  Китай  при  реализации 
геополитических  интересов  в  центральноазиатском  регионе  в  целом  и  в 
каждом из государств этого региона. 

Теоретической  и  эмпирической  базой  исследования  послужили 
нормативноправовые  документы  России,  Китая  и  стран  Центральной 
Азии, выступления  государственных  и политических деятелей этих  стран, 
прежде  всего  руководителей  внешнеполитических  ведомств,  а  также 
справочные  издания,  статистические  сборники,  информационные 
бюллетени,  аналитическая  серия  Московского  центра  Карнеги 
«Многомерные  границы  Центральной  Азии»  и  ряд  информационных 
материалов в Интернете. 

Научная  новизна  исследования  и  результаты,  полученные 
автором,  состоят  в  том,  что  в  нем  определены  и  проанализированы 
узловые  геополитические  интересы  России  и  Китая  в 
Центральноазиатском регионе. • 

На  основе  историкополитологического  анализа  современной 
международной  обстановки  сформулировано  авторское  видение 
центральноазиатского  региона  как объекта  геополитического  притяжения; 
раскрыты  особенности  внутриполитического  развития  государств 
Центральной  Азии  и  основные  направления  их  внешней  политики  в 
отношении  как России  и Китая, так  и США, Ирана,  Пакистана  и  Турци"; 
показаны  специфика  развития  региона  с учетом  баланса  национальных  и 
региональных  интересов,  а  также  оптимальные  пути  реализации 
национальногосударственных  интересов России и Китая. 

В  результате  сравнительнополитологического  анализа  выявлены 
потенциальные зоны столкновения интересов таких государств как Россия, 
Китай  и  США.  Дается  прогноз  наиболее  вероятного  геостратегического 
поведения  США,  Турции,  Ирана,  Пакистана  при  различных  сценариях 
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международного  развития.  В  этой  связи  анализируются  возможные 
оптимальные  внешнеполитические действия России и Китая с отдельными 
государствами Центральной Азии. 

В  связи  с усилением  позиций  США  в  Центральной  Азии  даются 
рекомендации  по  укреплению  и  развитию  российскокитайских 
взаимоотношений,  в том числе региональной  интеграции России и Китая в 
Центральной Азии на примере ШОС. 

Хронологические рамки исследования 

Диссертационное  исследование  охватывает  период  после  распада 
СССР,  как  время  формирования  независимых  суверенных  государств  на 
территории  Центральной  Азии,  а  также  первые  три  года  XXI  века,  как 
периода создания нового положения в регионе. 

Практическая значимость  исследования 

Проблемы,  поднимаемые  в  диссертационном  исследовании, 
непосредственно  связаны  с  решением  практических  задач  по 
осуществлению  внешнеполитической  линии  Российской  Федерации  и 
Китайской  Народной  Республики  на  центральноазиатском  направлении. 
Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  написании 
обобщающих  трудов  по  истории  и  современному  состоянию  внешней 
политики  России,  в  практической  деятельности  внешнеполитических 
ведомств  России,  Китая  и  государств  Центральной  Азии,  а  также  в 
качестве  пособия  при  чтении  лекций,  на  семинарах  и  практических 
занятиях в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов  исследования 

Диссертация  выполнена  и  обсуждена  на  кафедре 
внешнеполитической  деятельности  России  РАГС  при  Президенте 
Российской  Федерации.  Выводы  и  основные  положения  диссертации 
докладывались  на  семинарах  и  конференциях,  а  также  изложены  в 
опубликованных статьях. 

Структура диссертации 

Структура  диссертационного  исследования  отвечает  его  целям  и 
задачам.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 
библиографии.  Приложение  включает  материалы,  которые  дополняют 
основные положения диссертации. 
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п. Основное содержание диссертации. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

рассматривается  степень  ее  разработанности,  формулируются  цель  и 
основные  задачи  исследования,  определяются  новизна  и  значимость 
работы. 

В  первой  главе  «Центральноазиатский  регион  в  мировой 

политике  и  основные  интересы  отдельных  государств  в  регионь» 

автор  излагает  историю  формирования  центральноазиатского  региона, 
раскрывает  основные  социальноэкономические  показатели  государств 
региона,  их  интересы  на  мировой  арене.  В  динамике  показаны  развитие 
каждого  государства  Центральной  Азии  в  отдельности  и  масштабы 
экономического  кризиса,  произошедшего  после  распада  СССР.  Вместе  с 
тем  аргументируется  геополитическая  значимость  Центральной  Азии, 
которая  обусловлена  ее  выгодным  геофафическим  положением  и 
богатыми  внутренними  природными  ресурсами,  что  повлекло  за  собой 
пристальное  внимание  со  стороны  соседних  государств,  а  также  таких 
мировых держав как Россия, КНР и США. 

Далее  рассматриваются  геополитические  интересы  в  Центральной 
Азии Турции, Пакистана, Ирана и США как основных  соперников России 
и Китая в этом регионе. 

В  первые  годы  существования  для  новых  центральноазиатских 
государств  был  наиболее  привлекателен  турецкий  вариант  развития. 
Однако  постепенно  в  странах  Центральной  Азии  интерес  к  турецкой 
модели  развития  постепенно  стих.  Вопервых,  экономические 
возможности  Турции  оказались  намного  ниже,  чем  было  обещано;  во
вторых, турецкие амбиции на лидерство в регионе, ассоциируемые с этно 
идеологическим  лозунгом  пантюркизма,  также  не  нашли 
соответствующего  отклика  в  государствах  Центральной  Азии;  втретьих, 
цивилизационный  уровень  Турции,  а  именно  качество  образования  в 
учебных  заведениях,  общеобразовательный  уровень  населения  Турции  в 
целом, медицинское обслуживание, культура общения, оказался ниже, чем 
цивилизационный  уровень  государств  Центральной  Азии;  четвертая 
причина  состояла  в  том,  что  обнаружилось  определенное  ментальное 
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несоответствие.  Поведение  многочисленных  турецких 
специалистов,  прибывших  в  регион  для  оказания  помощи,  вызывало 
недовольство, а то и открытые протесты со стороны местного населения. И 
хотя Турция  продолжает участвовать  во многих экономических  проектах, 
развивает торговлю с государствами Центральной Азии и является важным 
звеном  в  транскавказском  транспортном  коридоре,  эти  обстоятельства 
значительно снижают возможности Турции активно влиять на регион. 

После  свержения  Соединенными  Штатами  Америки  режима 
«Талибан»  в  Афганистане,  значительно  осложнявшему  взаимоотношения 
Пакистана  и  Центральной  Азии,  у  Пакистана  в  центральноазиатском 
регионе  наблюдаются  две  основные  сферы  интересов:  религиозная  и 
экономическая.  Пакистан  сразу  же  пытался  использовать  мусульманский 
фактор  как  сближающую  силу.  Однако  руководство  государств 
Центральной  Азии,  которое  с  первых  шагов  всегда  подчеркивало 
приверженность  светскому  пути развития,  сразу  же  отвергло  эти  правила 
политической  игры.  Что  же  касается  экономического  сотрудничества,  то 
здесь  договоренности  были  достигнуты  в  вопросах  целесообразности 
формирования  транспортных  коридоров из Центральной  Азии  в Пакистан 
через  Афганистан.  Но  пока  это  остается  труднореализуемой  задачей. 
Однако после проведения антитеррористической  операции в Афганистане, 
с  нейтрализацией  режима  «Талибан»  и  созданием  нового  коалиционного 
правительства  с  включением  в  него  представителей  практически  всех 
заинтересованных  сторон  в  Афганистане,  открылись  новые  возможности 
для реализации пакистанских интересов в Центральной Азии. 

Одним  из  главных  интересов  Ирана  в  данном  регионе  является 
обеспечение  безопасности  своих  северных  границ.  Центральная  Азия 
рассматривается  Ираном  как  важное  звено  в  вопросах  нормализации 
отношений  с  ЕС  и  государствами  ЮгоВосточной  Азии  (прежде  всего  с 
Китаем  и  Японией).  По  этой  причине  Иран  для  усиления  своего 
политического влияния в Центральной Азии готов даже идти на некоторые 
уступки странам этого региона в каспийском и других вопросах. 

Активность Турции, Ирана и Пакистана  в Центральной  Азии  была 
приглушена  также усилиями  США,  особенно  после  событий  11  сентября 
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2001  года  и проведенной  США и ее  Союзниками  антитеррористической 
операции в Афганистане. 

К  2003  году  в  Центральной  Азии  сложился  негласный  баланс 
интересов трех  государств: России, Китая  и США. Эти страны заняли три 
стратегические  ниши  в  центральноазиатском  и  каспийском  регионах: 
военнополитическую   Россия, нефтегазовую  США и товарносырьевую 
 Китай. В рассматриваемой  главе обосновывается вывод, что США будут 
стремиться  удержать  государства  Центральной  Азии  в  контексте  своей 
региональной и глобальной стратегии. 

Если  попытаться  сделать  некоторые  прогнозы  относительно 
политики  США  в  Центральной  Азии,  то  можно  говорить  примерно  о 
следующем.  США  будут  использовать  свое  военнополитическое 
присутствие  в  Центральной  Азии  для  всестороннего  укрепления 
отношений  со  всеми  государствами  региона.  Также  США  будут 
стремиться  к  созданию  таких  условий,  при  которых  другие 
заинтересованные  государства  не  смогли  бы  контролировать  ситуацию  в 
Центральной Азии в ущерб американским интересам. Поэтому США будут 
расширять  и  модернизировать  свои  военные  базы,  расположенные  на 
территории  центральноазиатского  региона.  В  этой  связи  Штаты  будут 
заинтересованы  в  ослаблении  Шанхайской  Организации  Сотрудничества 
как  системы  региональной  безопасности.  Естественно,  что  в  случае 
необходимости,  США  могут  использовать  свое  военное  присутствие  в 
Центральной  Азии  для  политического  нажима  на  Китай.  Для  усиления 
своего влияния на общественное мнение жителей Центральной Азии США 

сделают  ставку  на поддержку демократических  процессов  в регионе. Они 
будут  стремиться  к  обеспечению  доступа  к  топливноэнергетическим 
ресурсам региона американскому  бизнесу, и, следовательно, к открытию в 
Центральной Азии рынка для американских инвестиций, товаров и услуг. 

В  широком  стратегическом  контексте  новая  геополитическая 
ситуация в Центральной Азии характеризуется следующими моментами: 

вопервых,  необходимость  принятия  мировым  сообществом 
действенных  и решительных  мер  по устранению  угрозы  международного 
терроризма,  исходящей  из  Афганистана,  привела  к  активному 
присутствию Запада в регионе Центральной Азии; 
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вовторых,  проявилась  долгосрочная  американская 
политика  в  Центральной  и  Южной  Азии,  которая  увязывается  ее 
идеологами с национальной безопасностью США в целом; 

втретьих,  как  результат  обозначенных  выше  процессов,  а  также 
вследствие  значительного  ослабления  воздействия  внешних  угроз,  ранее 
исходивших  из  Афганистана,  в  Центральной  Азии  начинают 
формироваться  уникальные  возможности  для  комплексного  развития  и 
модернизации региона при действенной поддержке мирового сообщества. 

Во  второй  главе  «Центральноазиатское  направление  в 

российской  геополитике»  анализируется  внешнеполитическая 
деятельность России в Центральной  Азии  в период после распада СССР и 
после  событий  11  сентября  2001  года,  а  также  рассмотрены  основные 
интересы  Российской  Федерации  в Центральной  Азии.  В  целом  показана 
огромная  роль  Центральной  Азии  в  политике  России,  как  жизненно 
важного для нее региона. 

В  главе  подробно  анализируется  эволюция  внешнеполитической 
линии России  в отношении  Центральной  Азии. При  этом  подчеркивается, 
что  у государств региона до сих пор сохраняются  некоторые  опасения  по 
поводу  возможного  возрождения  имперских  амбиций  со  стороны  России, 
что  не  самым  благоприятным  образом  сказывается  на  характере 
взаимоотношений  между  Россией  и  государствами  Центральной  Азии. 
Однако,  по  мнению  автора,  в  последнее  время,  благодаря  энергичным  и 
целенаправленным  шагам  Президента  Российской  Федерации  удалось 
добиться  определенных  успехов  в  сфере  международных  от?юшений  со 
странами  Центральной  Азии.  Россия  не  только  удержала  свои  позиции  в 
регионе,  но  и  взяла  курс  на  укрепление  взаимосвязей  на  всем 
постсоветском  пространстве  и, прежде  всего, на его  центральноазиатском 
направлении. 

Й  геополитическом  треугольнике  Россия    Китай    США,  Россия 
сохраняет  доминирующие  позиции.  Эта  доминанта  попрежнему 
определяется  стратегической  военнополитической  составляющей,  роль 
которой  в международных  отношениях  традиционно  высока.  Однако  это 
геополитическое преимущество России было нарушено после трагических 
событий  11 сентября 2001 года. 
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В  третьей  главе  «Центральная  Азия  и 

принципы  геополитики  КНР»  рассмотрены  основные  интересы Китая в 
Центральной  Азии  в  целом  с  учетом  российских  и  американских 
интересов,  специфика  взаимодействия  Китая  с  отдельными  странами 
Центральной  Азией  и основные  интересы  Китая  в  каждом  из  государств 
региона.  Особое  внимание  уделено  корректировке  стратегии  Китая  в 
отношении  стран  Центральной  Азии  в  условиях  военностратегического 
присутствия США на западных границах Китая. 

В  рассматриваемой  главе  делается  вывод,  что Китаю  необходимо 
сохранить  в  регионе  невраждебную  обстановку,  не  прибегать  к  угрозе 
силой  или  применению  силы  в  решении  спорных  вопросов,  избегать 
прямой  конфронтации  со странами,  с которыми  Китай  имеет  проблемные 
моменты,  предотвратить  расширение  военного  присутствия  США  в 
регионе  посредством  переговоров  с  США,  Россией  и  странами 
Центральной  Азии,  укрепить  договорную  базу  со  странами  региона  и 
Россией  по обеспечению безопасности, более активно участвовать, прежде 
всего  в  борьбе  с  экстремизмом,  терроризмом  и  наркобизнесом,  да^ь 
широкие гарантии безопасности для стран региона, развивать Шанхайскую 
Организацию  Сотрудничества,  его  военнополитическую  компоненту, 
более масштабно участвовать в экономических процессах, происходящих в 
регионе,  активизировать  экономическое  сотрудничество  с  государствами 
региона. 

В  главе  широко  раскрыты  основные  виды  сотрудничества  между 
КНР  и  отдельными  государствами  Центральной  Азии.  Автором 
приведены  основные  социальноэкономические  показатели  в  период  за 
19912002  гг.,  проанализировано  двустороннее  сотрудничество  Китая  и 
отдельных  государств  региона  в  таких  сферах  как  политическое, 
экономическое,  военное,  социальное  и  культурное  сотрудничество,  а 
также сфера национальной безопасности. 

В  четвертой  главе  «Российскокитайские  отношения,  общие 

интересы  и основные  виды  совместной  деятельности  России  и Китая 

на  меясаународной  арене  и  в  Центральной  Азии»,  говорится  о 
современном  российскокитайском  стратегическом  партнерстве,  которое 
превратилось  в важный  фактор стабильности  в мире. Опираясь  на данные 



России  и  Китая,  результаты  трансрегионального 
сотрудничества,  автор  делает  вывод,  что  торговоэкономические  связи 
между  Россией  и  Китаем  растут  быстрыми  темпами,  причем  реальные 
показатели  значительно  выше  официально  фиксируемых.'  В  настоящее 
время  Россия  и  Китай  разрабатывают  ряд  крупных  проектов 
двустороннего  торговоэкономического  сотрудничества,  реализация 
которых  позволит  вывести  такое  сотрудничество  на  новый  и  более 
высокий уровень. 

В центральноазиатском регионе отмечается все возрастающая  роль 
России и Китая. Это стало  возможным  за счет организации  блока  стран  в 
противодействии  международному  терроризму,  в  частности.  Шанхайской 
Организации  Сотрудничества  (ШОС),  создания  в  Бишкеке 
Антитеррористического центра (АТЦ) стран СНГ и ряда других шагов. 

Россия  заинтересована  в  укреплении  своего  геополитического 
присутствия  в  Центральной  Азии,  в  продвижении  своих  интересов  и 
влияния  в  регионе.  Вопервых,  это  позволит  определенным  образом 
противостоять  центробежным  силам  в  рамках  СНГ,  ядром  которого  она 
является. Вовторых,  Центральная  Азия  является  одним  из  приоритетных 
регионов  во  внешней  политике  Москвы,  и  интересы  России  здесь 
представлены  достаточно  широко: обеспечение  доступа  к  стратегическим 
природным ресурсам, сохранение рынка региона,  защита  прав  этнических 
русских,  блокирование  распространения  идей,  способных 
дестабилизировать  Центральную  Азию,  а  оттуда  и  Россию.  Если 
экономическая  слабость  России  не  позволяют  ей  значительно  укрепить 
свой  вес  в  регионе,  то  использование  военнополитических  ресурсов  в 
рамках  Договора  о  коллективной  безопасности  и  ШОС  делают  это 
возможным. 

у Даже  после  афганской  кампании,  проведенной  США,  для 
китайского правительства острой остается проблема сепаратизма, одной из 
болевых  точек  которой  является  ситуация  в  северозападной  провинции 
Китая    Синьцзян,  подверженной  настроениям  идей  тюркского 
возрождения  или  же  исламского  единения  с  другими  мусульманскими 
народами. Деятельность экстремистских  и террористических  группировок. 

Центр стратегическою развития  и инвестиций  www sdic ru 
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прикрывающихся  исламской  риторикой  и  заявляющих  о  своем 
намерении  создать  исламское  государство,  которое  бы  объединяло  всех 
мусульман  близлежащих  государств,  вызывает  обеспокоенность  Пекина. 
Поэтому  участие  Китая  в  ШОС  дает  возможность  полноценного  и 
крупномасштабного  сотрудничества  с  государствами,  заинтересованными 
в разрешении данной проблемы. 

Развитие экономических отношений Китая с центральноазиатскими 
государствами  также является  важным  аспектом  сотрудничества  в рамках 
ШОС.  Экономическое  развитие  государств  Центральной  Азии 
способствует  политической  стабильности  в регионе, что немаловажно для 
обеспечения  стабильности  в граничащих  с регионом провинциях Китая. В 
настоящее  время  Китай  укрепляет  свои  позиции  в ЮгоВосточной  Азии, 
но  со  временем  вполне  вероятно  то,  что  стремление  Китая  к  изменению 
баланса  сил  в  международной  системе  и  становлению  многополярного 
мира  приведет  к более  активному  продвижению  своих  интересов  и росту 
влияния в центральноазиатском направлении в долгосрочной перспективе. 

Однако  наиболее  важным  моментом  участия  в  ШОС  как  для 
России, так  и для  Китая  являются  их  общие  геостратегические  интересы. 
Оба  государства  используют  Шанхайское  объединение  для  координации 
схожих  позиций  по  вопросу  мирового  порядка.  Их  не  устраивает 
существующая  расстановка  сил  в  международной  системе,  а  именно 
гегемония США. Но возможностей России и Китая недостаточно для того, 
чтобы  изменить  настоящее  геополитическое  положение  в  международной 
системе  по  одиночке.  Китай  обладает  мощной  экономикой,  но  имеет  по 
сравнению  с  Россией  слабые  политические  позиции  в  международной 
системе.  Сотрудничество  двух  государств  в  рамках  ШОС  позволяет 
объединить  военнополитические  возможности  России  и  экономические 
ресурсы  Китая  для  того,  чтобы  более  уверенно  заявлять  о  своих 
глобальных интересах и амбициях и сбалансировать влияние США в мире. 
В  этой  связи  является  вполне  закономерной  тенденция  к  российско
китайскому  сближению.  И  это  сближение  происходит  в  рамках  ШОС, 

которая  служит  хорошим  форумом  для  демонстрации  общего 
внешнеполитического  курса двух  государств, которые  имеют  одинаковые 
позиции по многим глобальным проблемам. Как заявил на саммите  ШОС 
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2001  г.  Министр  иностранных  дел  России  И.  Иванов    «позиция 
Москвы    это  позиция  Пекина'».  На  прошедшем  в  Москве  в  конце  мая 
2003 г.  саммите  Шанхайской  Организации  Сотрудничества  фактически 
завершилось  структурное  оформление организации,  где были  утверждены 
все  необходимые  базовые  документы.  В  подписанной  московской 
декларации  ШОС  акцентируется,  что  приоритетными  направлениями 
деятельности  ШОС  будут  борьба  с  международным.  терроризмом, 
противодействие  наркоугрозе  и  установление  мира  и  стабильности  в 
регионе.  Важной  составляющей  сотрудничества  названа  экономическая 
основа. 

Свою  роль  в  формировании  современного  мира  могут  сыграть  и  * 
страны  Центральной  Азии.  По  прогнозам  уже  к  2010  году  на  Востоке 
сформируется  самый  мощный  на  земле  АзиатскоТихоокеанский  рынок. 
Россия  с  Китаем  имеют  к  нему  прямой  выход.  Через  ШОС  такой  выход  * 
открывается  и  для  государств  Центральной  Азии.  Если  правительствами 
этих  стран  будут  приняты  кардинальные  меры  по  оздоровлению 
экологической, экономической и политической обстановки в регионе, этот 
шанс  имеет  перспективу  быть  реализованным.  Если  же  нет,  то  регион 
может превратиться в  огромную депрессивную зону. 

В  заключении  диссертационного  исследования  подводятся  итоги 
проделанной  работы,  кратко  излагаются  результаты  исследования, 
делаются обобщающие выводы. 
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Издво Забайкальский рабочий. 2003. №3(7)   1.2 п.л. 
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