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Review Центральная Азия

— экономика —

На деле движение, которое 
проделали центральноази-

атские экономики в постсоветский 
период, часто недооценивается. Эко-
номический спад настиг после рас-
пада Союза Центральную Азию, по 
оценкам Всемирного банка, лишь в 
1993 году и достиг пика в 1994-м, уже 
в 1996 году рост совокупного ВВП пя-
ти стран Центральной Азии составил 
1,9%, а до 2008 года устойчиво превы-
шал 5% в год, на пиках (2004 и 2007 го-
ды) составлявший вполне звездные 
8,7%. После 2009 года, по итогам ми-
рового финансового кризиса, разви-
тие было не таким быстрым, но до 
2019 года 5% роста было медианой, во-
круг которой немного колебался еже-
годный прирост ВВП. Развитие реги-
она было неравномерным и отличав-
шимся и по форме, и по содержанию. 
В Туркменистане ориентировались в 
основном на госинвестиции, инфра-
структуру и газодобычу. В Казахстане 
— на нефть и международные вложе-

ния, в Узбекистане — на промышлен-
ность и химию, доля внешних вложе-
ний, в том числе из РФ, была доволь-
но велика. В Киргизии и Таджикиста-
не картина была другой. Тем не ме-
нее результаты во многом были схо-
жи. Так, например, к 2015 году реги-
ону удалось надежно снизить долю 
бедных ниже уровня 30% — напом-
ним, в середине 1990-х она в ряде слу-
чаев зашкаливала за 70%.

Способ же интеграции не отдель-
ных стран, а Центральной Азии в це-
лом в мировое разделение труда вы-
шел достаточно своеобразным. С од-
ной стороны, Центральная Азия — 
важнейшая часть центральноазиат-
ской экономики, она уже достаточ-
но существенно интегрирована со 
всеми странами-соседями в регио-
не: это явно постсоветский ресурс, 
это восстановление связей, сущест-
вовавших всегда. В отношении Ев-
ропы, частью которой для Централь-
ной Азии является и Россия, регион 
— единственный потенциальный 
донор рабочих рук: демография Цен-

тральной Азии до 2010-х считалась 
ее проблемой, после — преимуще-
ством. Для всех соседей Центральная 
Азия — это, с одной стороны, тради-
ционный (уже много тысячелетий) 
транзит, с другой стороны — постав-
щик сырьевых ресурсов, которых 
здесь достаточно много. И, наконец, 
Центральная Азия — это предприни-
мательское сообщество, крайне важ-
ное в масштабах Азии как таковой и 
заметное в мировом масштабе. В из-
вестном смысле через него регион 
вернул себе статус одного из ключе-
вых центров мировой экономиче-
ской активности, существовавших 
всегда и всегда многое значивших 
для мира — это что угодно, но не ми-
ровые задворки.

2020 год поставил перед этой общ-
ностью еще одно испытание — и с 
большой вероятностью последнее, 
хотя и очень значимое. Видимо, ма-
ло где, как в Центральной Азии, по-
нимают сейчас, что такое «парад про-
текционизма» по итогам пандемии 
COVID-19. Экспорт рабочей силы из 

региона в течение всего 2020 года 
был проблемным, как и новые про-
екты, и перемещения, и многое дру-
гое — в итоге прогнозом для макро-
региона по динамике ВВП в 2020 го-
ду по состоянию на октябрь было зна-
чимое падение почти всех страновых 
ВВП: от 10% в Киргизии до 2,5% в Ка-
захстане. Торговые ограничения, как 
предполагают эксперты, будут сохра-
няться и после пандемии, и как ми-
нимум этот фактор не позволит рас-
считывать на те же темпы роста в ре-
гионе, что наблюдались последнее 
десятилетие.

Ресурсов для увеличения потенци-
ала роста в Центральной Азии, как по-
лагают в том же Всемирном банке, на 
национальном уровне довольно мно-
го (так, например, Узбекистан, кон-
солидировавший в 2018 году нацио-
нальную железнодорожную сеть, уже 
с 2021 года сможет реализовывать го-
раздо более широкий спектр проек-
тов, в том числе инфраструктурных, 
чем ранее), но в глобальном смысле 
их два. Первый: выход на перегово-

ры о создании более или менее еди-
ного интегрированного рынка Цен-
тральной Азии с населением более 
чем 100 млн человек — это огромный 
игрок. Второй: создание и всем реги-
оном, и отдельными странами торго-
вых альянсов с соседями на базе как 
двухсторонних, так и блоковых согла-
шений. Кыргызстан уже присоеди-
нился к ЕАЭС — крупнейшему пост-
советскому торговому блоку, в кото-
рый входит и Россия. Все страны Цен-
тральной Азии так или иначе вовле-
чены в китайский мегапроект «Один 
пояс — один путь». С одной стороны, 
Центральная Азия — это сугубо кон-
тинентальное понятие: преимуществ 
морской торговли здесь нет. С другой 
стороны, это центр континентально-
го баланса экономических сил.

По существу, речь идет о постепен-
ном завершении процесса, начав-
шегося в 1990-х: Центральной Азии 
предстоит вернуться уже в современ-
ных конвенциях к статусу, которым 
регион обладал по историческим 
меркам всегда. Ближайшие несколь-

ко лет можно потратить на попытки 
разъединения и самоизоляции, тем 
более что поводов для этого будет так 
же много, как и примеров:— торго-
вая война Китая и США, двух круп-
нейших экономик мира, наиболее 
тесно связанных друг с другом, пока-
зала, как это бывает, в 2016–2019 го-
дах. Можно — на поиск внутреннего 
единства — впрочем, это с минималь-
ной вероятностью может стать «цен-
тральноазиатский единый рынок» в 
европейском понимании и даже, ви-
димо, в понимании АСЕАН или Тран-
стихоокеанского партнерства: в Цен-
тральной Азии, как показало 30-ле-
тие независимости, предельно серь-
езно относятся к суверенитету. Нако-
нец, можно поставить мир перед фак-
том, который, по существу, невозмож-
но оспорить: Центральная Азия суще-
ствует, она такая, какой она предпо-
читает быть внутри себя, и это невоз-
можно игнорировать — хотя бы по-
тому, что это выгодно и Центральной 
Азии, и всему миру.

Дмитрий Бутрин

Обратно к тысячелетней истине

с19

— интервью —

— Все привыкли, что зона острой геопо-
литической конкуренции — это постсо-
ветские страны, где есть ориентирован-
ные на Запад элиты: Украина, Грузия, 
Молдавия. В последнее время заговорили 
о перетягивании уже Центральной Азии.
— Конкуренция на западе постсоветского 
пространства понятна и заметна, потому что 
это конкуренция между Россией и Западом. 
Сама география диктует лобовое противо-
стояние между двумя игроками, у которых 
разные интересы и которые не могут пока 
найти формулу, как им сосуществовать.

В Центральной Азии есть два внешних иг-
рока, которые могут иметь здесь комплекс-
ное влияние — экономическое, в сфере без-
опасности, в культурной сфере. Это Россия и 
Китай. Есть США, у которых интерес к реги-
ону есть, но он более тактический и узкий, 
чем об этом принято думать в Москве или в 
Пекине. Он прежде всего был связан снача-
ла с распадом СССР и необходимостью обес-
печить суверенитет этих стран, чтобы Совет-
ский Союз не возродился. Когда началась 
война в Афганистане, внимание США к Цен-
тральной Азии было связано с необходимо-
стью логистически обеспечивать афганскую 
кампанию. США кажутся России и Китаю 
третьим игроком, который пытается влиять 
на ситуацию, но на деле возможности Запа-
да конкурировать в Центральной Азии с Мо-
сквой и Пекином ограниченны.
— Мне кажется или в Центральной Азии 
усиливается конкуренция между Росси-
ей и Китаем?
— Мы видим определенную эволюцию 
и изменение баланса сил. До середины 
2000-х Россия была абсолютно доминирую-
щим внешним игроком в регионе. С появ-
лением глобального Китая, который прев-
ратился в потребителя буквально всех при-
родных ресурсов, кроме рабочих рук, ситу-
ация изменилась.

Китай заинтересован в ресурсах Цент-
ральной Азии, а для центральноазиатских 
стран Китай — рынок. Мы видим стимули-
руемый экономикой сдвиг в региональном 
влиянии. Россия становится все менее зна-
чимой, а Китай — наоборот. У российских 
компаний нет денег и возможностей разви-
вать рудные и ресурсные проекты в Казах-
стане, в Киргизии. Российская экономика 
в рецессии сейчас и в стагнации начиная с 
2013 года, во-вторых, у нас на своей террито-
рии есть проекты, на которые не хватает де-
нег. Зачем добывать нефть или газ в Туркме-
нистане, если надо свое продавать? А у ки-
тайцев эти деньги есть.

Поэтому Китай становится не только все 
более важным торговым партнером, но и ин-
вестором, а вслед за этим и кредитором. У не-
го столько денег, что он может давать льгот-
ные кредиты. И может действовать по бо-
лее сложным схемам и говорить: давайте вы 
нам дадите лицензию на такое-то месторо-
ждение, а мы кредит вам дадим не только на 
освоение месторождения и закупку техно-
логий, но и на бюджетную поддержку, допу-
стим. Это комплексная экономическая экс-
пансия, в основе которой взаимодополняе-
мость экономик и национальный интерес и 
тех и других.

Уникальную роль Китая не может играть 
ни одна страна. Это важно понимать. Ты пы-
таешься поставить себя на место пяти цент-
ральноазиатских республик и думаешь: ко-
му мы будем все экспортировать? Россия — 
прямой конкурент, Европа далеко, и не по-
нятно, нужны ли будут Европе углеводоро-
ды через десять лет и по какой цене. А тут 
под боком страна с огромным растущим 
рынком, готовая строить инфраструктуру, 
платить все взятки, которые нужно, устра-
ивать детей элиты в свои топовые вузы. По-

этому китайское экономическое домини-
рование в Центральной Азии неизбежно. В 
России нехотя признают, что экономическая 
конкуренция с Китаем в Центральной Азии 
проиграна, не начавшись. Мы не можем дать 
сопоставимый рынок этим странам. Единст-
венная надежда на то, что мы сохраним ЕА-
ЭС, что китайцы не будут пытаться его тор-
педировать изнутри и что внутри ЕАЭС воз-
никнут совместные производства, цепочки 
добавленной стоимости.
— Можно ли уверенно говорить, что Ки-
тай не попытается раскачать ЕАЭС? Ког-
да президентом Киргизии стал Садыр 
Жапаров, многие заговорили о его свя-
зях с Китаем и о том, что его приход к 

власти — а это, напомню, случилось пу-
тем свержения президента Сооронбая 
Жээнбекова — своеобразная проба сил 
Китая в той сфере, где раньше домини-
ровал Запад,— в сфере установления дру-
жественных себе режимов.
— Китаю, я думаю, пока разваливать ЕАЭС 
никакой выгоды нет, потому что он считает, 
что этот организм сам по себе не очень долго-
вечный. Зачем пытаться, зля Россию, убить 
зверя, который сам умрет от старости и бо-
лезней? Китай может довольно хитро это ис-
пользовать для доступа на российский ры-
нок через дырки в заборе, прежде всего че-
рез Киргизию.

Очень интересная вещь — военная без-
опасность. Это сфера, где я вижу нарастаю-
щие противоречия между Россией и Китаем. 
До недавнего времени Россия считала, что 
складывается отличное разделение труда. 
Мы поняли, что в Центральной Азии мы не 
очень про экономику, про экономику — Ки-
тай. Ну и отлично: закупайте ресурсы, строй-
те Шелковый путь и так далее. А мы будем от-
вечать за безопасность. Китай — это купец, 
а мы стоим с автоматом Калашникова и вы-
полняем почетную охранную функцию глав-
ного военного гегемона.

До недавнего времени это разделение тру-
да работало. Но китайцы развивают в регио-
не все больше военных инструментов. Они 
делают это по двусторонним каналам. Они 
продают и передают оружие местным ар-
миям. Развивают образовательные контак-
ты. Некоторые страны начинают учить сво-
их кадетов в Китае. Во всех странах региона 
есть программа обучения их военных в вузах 
КНР. Их число пока несопоставимо с числом 
людей, которые в России учатся по военным 

специальностям, но они есть. Есть уже и во-
енный объект — пограничная база в Таджи-
кистане, открытая без согласия России.
— Ее открыли не просто без согласия, 
а даже не спрашивая такого согласия в 
принципе.
— Да, причем важно понимать, что Таджи-
кистан — военный союзник России по ОДКБ. 
То, что Душанбе не сказал об этом Москве,— 
одна история. Вторая история в том, что Ки-
тай не уведомил Россию и поставил ее, по су-
ти, перед фактом.

Есть и третий элемент. Китай пытается по 
всем возможным каналам пробить присутст-
вие своих частных военных кампаний (ЧВК) 
для защиты китайских объектов в регионе. 
Известно, что такие ЧВК либо тесно связаны 
с Народно-освободительной армией Китая 
(НОАК), либо это просто переодетые кадро-
вые военные. Это основывается на трезвом 
понимании китайских интересов безопас-
ности. У них главная проблема в том, что че-
рез границу с Казахстаном и Киргизией на-
ходится Синьцзян-Уйгурский автономный 
район, населенный уйгурами, часть из кото-
рых мечтает отделиться или получить боль-
шую автономию. Там построили цифровой 
концлагерь и пытаются решить уйгурскую 
проблему путем очень жесткой ассимиля-
ции. Сработает эта политика или нет — по-
ка не понятно. Но любой взрыв в Централь-
ной Азии может перекинуться через грани-
цу. Если какое-то соседнее государство стано-
вится большим Сомали, куда приезжает ми-
ровой террористический интернационал, 
естественно, проблема будет выплескивать-
ся на китайскую сторону. Значит, в этих стра-
нах нужны инструменты безопасности, ко-
торые смогут эту проблему купировать. Поэ-
тому они вкладываются в местные армии и 
хотят, чтобы у Китая были свои инструмен-
ты на местах.

Перед Россией стоит сложная задача: как 
адаптироваться к неизбежному. В целом у 
нас с Китаем много интересов совпадает. Во-
прос в том, научится ли Россия терпеть боль-
шее китайское присутствие и поддерживать 

баланс сил, не отдавая все китайцам на от-
куп. Забегая вперед скажу, что единствен-
ный способ для России — укреплять сувере-
нитет центральноазиатских стран. Это зву-
чит парадоксально, потому что долгое вре-
мя Россия занималась размыванием их су-
веренитета, чтобы сделать их частью своей 
сферы влияния. Чтобы эти страны не стали 
китайской добычей, Россия должна быть за-
интересована в максимальном укреплении 
их суверенитета. Это означает значительную 
перестройку политики.
— Мы говорили об экономике и военной 
составляющей. А насколько Китай готов 
включаться в политику своих соседей?
— Есть сигналы, которые показывают, что 
Китай не будет останавливаться на эконо-
мическом доминировании, а заинтересо-
ван в полномасштабном влиянии и прев-
ращении региона в исключительную сфе-
ру своих интересов, где России будет отведе-
на роль младшего партнера. Мое общение с 
китайскими коллегами показывает, что дол-
госрочная цель заключается в этом. И слож-
но думать как-то иначе, глядя на то, как Ки-
тай развивается. Китай — вторая, а в скором 
времени первая экономика мира. Китайская 
экономика не одномерна, это не нефтегазо-
вая держава, а страна, которая может произ-
водить все: от космических кораблей и кван-
товых компьютеров до кроссовок.

В регионе действительно нет других 
крупных игроков. Не ясно, почему Китай 
не должен смотреть на этот регион как на 
потенциальную сферу своего влияния. Мы 
видели, что китайская модель поведения в 
Средневековье — активно вмешиваться в де-
ла сопредельных маленьких стран и пытать-
ся на них влиять, навязывать свои порядки. 
Киргизия может быть первой ласточкой. Что 
работает против китайцев и дает России не-
кий шанс на более сбалансированную игру 
в регионе — это то, что китайская экспан-
сия не остается незамеченной и вызывает 
огромный страх, замешанный на том, что 
Китай творит в Синьцзяне в отношении му-
сульман и тюрков.

«Роль Китая не может играть ни одна страна»
В интервью спецкорреспонденту „Ъ“ Владимиру Соловьеву руководитель про-
граммы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги 
Александр Габуев поделился мнением о том, почему вслед за экономическим 
влиянием Китая в Центральной Азии его политическая и военная роль здесь  
неминуемо будет расти.
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