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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня глобализация и сотрудничество между государствами имеют 

особое значение. Связи России с государствами Центральной Азии имеют 

огромную важность. Это связано не только с историей или географией, но и с 

желанием обеспечить экономический рост. Россия выполняет полноценную 

функцию лидера в Центральной Азии и оказывает большое влияние на 

экономику близлежащих территорий. 

Географически Средняя Азия представлена преимущественно степными и 

полупустынными территориями, однако также состоит из горных и бесплодных 

ландшафтов. Этот регион обладает богатыми ресурсами растительного 

происхождения, а также нефтью, газом, ураном, хлопком, золотом и 

различными полезными ископаемыми. 

Центральная Азия является домом для различных культур, языков и 

традиций. В этом районе сосуществуют многие конкретные этнические группы, 

каждая из которых обладает своей индивидуальностью. В экономическом 

отношении Центральная Азия обладает высокими финансовыми 

возможностями и специализируется на таких секторах, как сельское хозяйство, 

горнодобывающая промышленность, энергетика, транспорт и перемены. Более 

того, из-за своей стратегической близости этот регион является важным 

игроком в международной политике и экономике, главным образом с точки 

зрения геополитических интересов и транспортных сетей. 

Центральная Азия сталкивается с трудностями, которые мешают 

развитию и негативно влияют на жизнь людей. К таким проблемам относятся 

нестабильность экономики, неравномерное распределение богатства, 

социальные недуги, экологические опасности и политические противоречия. 

Разработка действенных стратегий и расширение международного 

сотрудничества имеют большое значение для региона. Улучшение 
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экономического, социального и экологического положения в Центральной Азии 

поднимет уровень жизни населения и обеспечит стабильный прогресс. 

Цель исследования - рассмотреть роль России в текущем экономическом 

развитии центральноазиатских стран. Для достижения поставленной цели 

определены следующие задачи: 

1. Проанализировать исторические экономические связи между 

Россией и Центральной Азией; 

2. Исследовать экономические отношения между СССР и 

государствами Центральной Азии; 

3. Оценить уровень экономической интеграции в регионе; 

4. Проанализировать инфраструктурные проекты России в 

Центральной Азии; 

5. Выявить потенциальные области для экономического 

сотрудничества между Россией и Центральной Азией; 

6. Определить потенциальные риски и ограничения, которые могут 

повлиять на развитие экономического сотрудничества между Россией и 

Центральной Азией, и способы их устранения. 

Мы определили предмет настоящей выпускной квалификационной 

работы - влияние России на экономическое развитие стран Центральной Азии 

на существующем этапе. Объект ВКР – современное экономическое развитие 

государств в регионе Центральная Азия. 

При изучении проблемы анализируются основные тенденции и факторы, 

которые формируют экономические взаимотношения России и стран 

Центральной Азии. Для достижения поставленных целей и задач используются 

различные методы исследования, включая как теоретические, так и 

эмпирические методы, аналитические методы.  
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Официальные отчеты и публикации государственных органов России и 

Центральной Азии предоставили нам официальную позицию России об 

отношениях России с государствами Центральной Азии [23; 29; 30]. 

Немало важным были работы П. П. Иванова, Н. А. Халфина, С. Н. 

Абашина, Б. А.  Алимаджанова, Н. А. Абдурахмановой [1; 2; 3; 12; 35], они 

представляет собой исследования исторических событий и процессов 

взаимоотношений России и Центральной Азии, анализ политических, 

экономических и культурных изменений в регионе за этот период.  

Научные статьи, такие как работа Лазовича М. [18] дополняют понимание 

современных геополитических и экономических вызовов в этом регионе. 

Работы Я. Слезкина и А. П. Торнтона [40; 41], добавляет глубину в 

понимание исторических и культурных взаимосвязей в этом регионе. 

Современные исторические анализы, такие как работа Мухамедова Ш. Б. 

[25], а также статьи о взаимоотношениях между Россией и Центральной Азией, 

представленные в работах МИД России, другие исследования, например, 

работы американского историка Леви С. [39], доктора экономических наук  Н. 

Зиядуллаева и У. Зиядуллаева [11] предоставили глубокий анализ перспектив 

сотрудничества в современном контексте, Также в ходе написания работы была 

проанализированы сводки новостей, позволившие более адекватно оценить 

текущую ситуацию в российско-центральноазиатских экономических 

отношениях. 

Исходя из обзора литературы и источников, можно сделать вывод, что 

тема экономических отношений между Россией и Центральной Азией хорошо 

изучена, однако, отношения между государствами на современном этапе 

детально не рассмотрены, следовательно, стоит говорить о недостаточной 

изученности проблемы, в связи с растущей актуальностью сотрудничества 

России с государствами Центральной Азии, вызванного санкциями западных 

стран и в их том или ином отказе во внешних сношениях с Россией.  
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Исследование предоставляет важные данные о состоянии экономических 

отношений, трендах, вызовах и перспективах для будущего развития. 

Работа состоит из следующих структурных элементов: введение, 

основная часть и заключение. Во введении объясняется, почему выбранная 

тема заслуживает внимания, излагаются цель исследовательской работы, а 

также описывается структура работы. Первая часть включает теоретический 

контекст, а вторая часть построена на аналитической основе. Эта часть самая 

объемная. Наконец, мы подводим итоги наших анализов, делаем выводы и 

делимся советами по продолжению исследования/реализации результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

1. Исторический обзор экономических взаимоотношений России и   

Центральной Азии 

 

1.1.  Древние торговые связи и колониальное влияние Российской 

империи на Центральную Азию 

 

Экономические отношения между Россией и государствами Центральной 

Азии развиваются уже на протяжении многих столетий, формируя сложную 

сеть взаимодействий, в которой центральную роль играет торговля, обмен 

ресурсами и культурный обмен. 

В давние времена, когда Центральная Азия была узлом торговых путей 

между Востоком и Западом, Россия тоже имела свою долю в этом обмене. 

Караванные маршруты проходили через российские территории, способствуя 

обмену товарами, идеями и культурой. Торговля проходила через такие города, 

как Бухара, Самарканд и Ташкент, которые находились на Шелковом пути. 

Основные товары включали шелк, шерсть, специи и металлы. 

«В конце XVIII в. большое торгово-экономическое значение приобретает 

Ташкент — важнейший пункт на пути в казахские степи и Оренбург. Несмотря 

на довольно значительный размах внешней торговли, производство в Средней 

Азии продолжало оставаться на прежнем низком уровне». [1, c. 114] 

В XIX веке Российская империя активно расширяла свое влияние на 

территории Центральной Азии, преследуя стратегические, экономические и 

геополитические интересы. Это изменение значительно повлияло на 

экономическое развитие региона. 

В 1860-х годах Российская империя начала активное продвижение вглубь 

Центральной Азии, что потребовало эффективного управления новыми 

землями. В результате граница империи сместилась на юг на несколько тысяч 

километров. 



 

 

8 

 

Кокандское ханство, Хивинское ханство и Бухарский эмират, несмотря на 

формальную независимость от Российской империи, сталкивались с 

внутренними проблемами. В Кокандском ханстве деспотичное правление хана 

Худояра вызвало общественное недовольство, что привело к восстанию 

местного населения. 

Даже после принятия Положения 1886 года [28], которое определяло 

систему управления Туркестанским краем, предпринимались попытки провести 

реформы.  

В течение более тридцати лет перед Октябрьской революцией 1917 года в 

Туркестане постоянно действовали различные комиссии и проводились 

ревизии. Эти меры были направлены на улучшение методов управления краем, 

чтобы привести их в соответствие с новой административной структурой. 

Колониальная власть понимала, что управление в Туркестанском крае 

несовершенно, но Россия в тот момент двигалась в сторону демократизации. В 

условиях перемен и подготовки к революции вопрос о том, чтобы вернуться к 

невыборным органам управления, был непростым. 

В 1912 году государственный деятель А. В. Кривошеин высказал своё 

мнение о Туркестане. Он считал, что главное — не беспокоиться о форме 

управления, а сосредоточиться на том, чтобы оно было эффективным. Это, по 

его словам, должно было помочь построить новый Туркестан. Кривошеин 

считал, что внедрение общегражданских форм управления и земств может быть 

полезным, но на тот момент эти идеи не подходили из-за преобладания 

туземного населения [1, c. 210]. 

Он также затронул тему экономики. Каждый лишний пуд туркестанской 

пшеницы, по его мнению, был конкуренцией для русской и сибирской 

пшеницы, а каждый пуд туркестанского хлопка — конкуренцией для 

американского хлопка. По этой причине он предложил завозить в Туркестан 
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хлеб, даже если он дорогой, чтобы освободить орошенные земли для более 

прибыльного выращивания хлопка[1, c. 211]. 

Англичане сыграли значительную роль в определении будущего 

Среднеазиатской дороги, особенно после захвата Кабула и Кандагара в 1878 

году. Эти события представляли угрозу для российских интересов в регионе, 

что вынудило российское правительство активно вмешиваться в ситуацию [41]. 

С 1885 по 1912 год государственная казна получила значительные доходы 

от эксплуатации железных дорог, что указывало на их значение для экономики 

региона. За этот период железные дороги перевезли сотни миллионов пудов 

различных грузов, что отражало их важность для торговли и экономического 

развития края [35]. 

В феврале 1917 года произошла русская революция, в ходе которой к 

власти в этой стране пришло Временное правительство. Поэтому в 

Центральной Азии возникали антиколониальные настроения. Люди стремились 

выражать свое мнение, в том числе высказывали желание самоопределения. 

Начало гражданской войны породило и другие проблемы, такие как общая 

нестабильность в России, которая привела к распаду существующих 

государственных институтов, что привело к постепенной политической 

трансформации региона. 
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1.2. Советский и постсоветский период в отношениях России и стран 

Центральной Азии  

 

           В советское время, начиная с двадцатых годов XX века, Центральная 

Азия стала важной частью Советского Союза. В этот период проводились 

реформы и мероприятия, направленные на ускорение экономического и 

сельскохозяйственного развития региона. Индустриализация и коллективизация 

стали основными направлениями деятельности в центральноазиатских 

республиках. Одной из главных задач советского правительства было создание 

крупных бизнес-организаций на месте, которые занимались бы переработкой 

сельскохозяйственной продукции, производством текстиля, а также лёгкой и 

тяжёлой промышленностью. Эти предприятия стремились увеличить 

производство и расширить экономическую систему. 

Сельское хозяйство также стало важным направлением экономической 

политики. Советские власти проводили коллективизацию, объединяя мелкие 

фермерские хозяйства в колхозы и совхозы, чтобы повысить эффективность 

производства. Центральная Азия в итоге стала важным поставщиком 

продовольствия для всего Советского Союза, обеспечивая значительную часть 

потребностей страны в зерновых, хлопке, фруктах и овощах. 

Этот переходный период потребовал принятия новейших правовых норм, 

появления учреждений и разработки финансовых правил, которые могли бы 

помочь формированию самостоятельных и устойчивых экономик. Несмотря на 

трудности, страны Центральной Азии начали процедуру модернизации, 

стремясь к более объективной и разнообразной экономике.  

С распадом Советского Союза в 1991 году и установлением 

независимости республик Центральной Азии начался совершенно новый этап в 

их истории. Этот переходный период характеризовался не только финансовыми 

и политическими изменениями внутри самих республик, но и большим 
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переменам внутри России и в целом в мире. Обретение полного суверенитета 

привело к формированию современных государственных и политических 

систем, а также к пересмотру экономических связей внутри региона и 

интеграционных процессов. 

Необходимость привлечения иностранных инвесторов вынуждала страны 

искать баланс между ресурсным национализмом и интересами 

транснационального бизнеса, что приводило к появлению различных проблем. 

В качестве примера следует привести золоторудное месторождение 

Кумтор в Киргизии, открытое в 1978 году, но актуализированное только в 

период независимости при участии иностранных инвесторов. Вопрос о 

национализации предприятия оставался актуальным на протяжении всего 

постсоветского периода, несмотря на его значимость для экономики и 

геополитическое значение для региона. 

Рогунская ГЭС в Таджикистане и разработка газовых месторождений  в 

Туркменистане являются примерами советского наследия, которые 

продолжают развивать экономическую систему этого региона. Период 

независимости предоставил возможность создать новые бизнес-объекты, 

которые не могли быть реализованы в советских условиях, и стимулировал 

привлечение зарубежных инвестиций для их развития [22]. 

Этот период также ознаменовался формированием новых экономических 

связей внутри региона. Многие страны Центральной Азии вошли в различные 

международные организации, например, с ШОС и Евразийским экономическим 

союзом, перейдя к новым видам экономического сотрудничества [11]. 

Итак, экономические связи между Россией и Центральной Азией 

представляют собой сложную сеть, складывавшуюся на протяжении веков. Они 

берут свое начало на древних исторических торговых маршрутах, которые 

связывали Восток и Запад посредством обмена шелком, специями и 



 

 

12 

 

различными товарами, что помогало поддерживать культурные и 

экономические связи между этими регионами. 

Российский колониализм и советское правительство сыграли важную 

роль в формировании экономического ландшафта Центральной Азии, 

характеризующегося использованием крупных инфраструктурных задач и 

индустриализацией, которые послужили источником вдохновения для 

современного экономического развития региона. 

Распад Советского Союза открыл новые возможности для финансовых 

реформ и альтернативных вариантов развития, что создали новые проблемы, но 

дополнительно предоставили возможности для сотрудничества и новых видов 

партнерства. Сегодня Россия и страны Центральной Азии сотрудничают в 

сфере инвестиционного, торгово-финансового партнерства. 

История этих отношений показывает, как экономики могут развиваться 

от простых торговых путей к современным глобальным рынкам, демонстрируя, 

что связь между Россией и Центральной Азией глубока и многогранна, отражая 

не только исторические корни, но и общие цели в контексте современной 

глобализации. 
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2. Влияние российской экономической стратегии на экономическое 

развитие государств Центральной Азии 

 

2.1. Торгово-экономическое сотрудничество России и государств 

Центральной Азии 

 

Россия продолжает оставаться одним из ключевых торговых партнеров 

стран Центральной Азии по ряду товаров и услуг, несмотря на сложные 

условия, вызванные санкциями и глобальным экономическим кризисом. В 2023 

году импорт из Центральной Азии на российский рынок увеличился на 12%, 

что свидетельствует о росте спроса на широкий ассортимент продукции из 

этого региона. Заместитель председателя правительства - министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил несколько факторов, 

которые способствовали этому росту [6]. 

Во-первых, увеличение спроса в России связано с устойчивыми темпами 

промышленного производства. Кроме того, уход некоторых западных 

поставщиков из-за санкций, а также спад торговли с недружественными 

государствами открыли новые возможности для партнеров из Центральной 

Азии. В результате, российский рынок становится все более привлекательным 

для экспорта товаров из соседних стран. 

Во-вторых, развитие транспорта и логистической инфраструктуры 

способствует увеличению взаимной торговли. Это, в свою очередь, 

поддерживает реализацию совместных проектов и увеличивает долю расчетов в 

национальных валютах, что снижает зависимость от глобальных финансовых 

систем. 

Несмотря на санкции, экономика России продолжает демонстрировать 

свою устойчивость и конкурентоспособность. За прошлый год обрабатывающая 

промышленность в России выросла на 7,5%, а за первые два месяца 2024 года 
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увеличилась еще на 10,6%. Уровень деловой активности остается высоким, что 

подтверждается рекордным показателем PMI в 55,7%[32]. Эти данные 

указывают на позитивные перспективы для дальнейшего роста торговых связей 

с Центральной Азией. 

В течение многих лет основа торговых отношений между этими 

регионами строилась на экспорте из России, что позволяло РФ диктовать 

условия экономического взаимодействия. Однако динамика товарооборота 

оставалась волатильной и зависимой от экономических кризисов. В 2022 году, 

несмотря на санкции, Россия смогла использовать торговлю со государствами 

ЦА для обхода санкций, что привело к существенному росту импорта из 

Центральной Азии на российский рынок. Этот шаг не только позволил России 

решить проблему насыщения рынка, но и оказал позитивное влияние на 

экономику стран региона. 

Рост экспорта из стран ЦА в Россию в 2022 году был значительным: 

экспорт из Киргизии вырос на 42%, из Казахстана — на 25%, из Узбекистана — 

на 23%, из Таджикистана — на 19%, а Туркменистан в первом квартале 

увеличил экспорт на 35% [4]. 

Несмотря на длительный период, когда баланс сил смещался в сторону 

европейских стран и Китая, Россия активизирует свое экономическое 

присутствие в ЦАР. Объем накопленных инвестиций превысил 38 млрд 

долларов, что подтверждает растущее участие России в регионе. Кроме того, 

Россия работает над развитием инфраструктуры, расширением совместных 

проектов и увеличением расчетов в национальных валютах [10]. 

Взаимозависимость на мировых рынках оказывает значительное влияние 

на конкурентное положение различных стран. Россия и регион Центральной 

Азии имеют сходства в экономических системах, специализации по отраслям 

производства, а также внешнеторговых связях. Это связано с сырьевой 

направленностью экономик этих регионов, а также с их географическим 
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положением и историческими особенностями. Экономические взаимосвязи 

между Россией и странами Центральной Азии имеют как положительные, так и 

отрицательные аспекты, такие как увеличение объемов торговли и инвестиций, 

а также конкуренция на рынках и нестабильность в условиях мировой 

экономики. В целом, важно учитывать все эти аспекты при анализе и 

прогнозировании экономического развития этих регионов. 

Говоря о топливной промышленности, стоит сказать, что объём торговли 

энергоресурсами с Казахстаном (с другими странами падает или стагнирует) 

растёт, так как Россия продаёт газ по преференциальным ценам, а часть 

казахстанского импорта перепродаётся в Китай. 

С началом санкционного давления со стороны ЕС в 2022 году, произошли 

существенные изменения. Санкции стимулировали диверсификацию товарной 

структуры и наладили пути параллельного импорта в Российскую Федерацию. 

Тенденция расчитываться национальной валютой отражает влияние стран 

Центральной Азии на российскую экономику: они стали одним из факторов ее 

стабилизации в условиях санкционного давления. Для самих стран ЦА такая 

ситуация также исключительно выгодна, поскольку она позволяет им получать 

значительно большие маржинальные и посреднические доходы. 

Говоря про другие инициативы России в странах Центральной Азии 

следует сказать следующее: 

Россия активно участвует в поддержке устойчивого развития стран 

Центральной Азии, выделяя значительные финансовые ресурсы на этот 

процесс. С 2008 по 2019 год объем помощи составил более 6 миллиардов 

долларов США. Около 4,2 миллиардов долларов было направлено на 

двусторонние проекты, а примерно 2 миллиарда долларов было выделено через 

международные организации, в основном ООН [4].  
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Межрегиональное сотрудничество с государствами Центральной Азии 

становится одной из основных форм укрепления дружественных отношений. 

Россия активно поддерживает такие инициативы, как форумы, конференции и 

встречи на высоком уровне. Например, Форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с 2003 года, а VII 

Российско-Туркменский экономический форум и Форум межрегионального 

сотрудничества между Россией и Узбекистаном также имели место быть. 

Взаимозависимость на мировых рынках оказывает значительное влияние 

на конкурентное положение различных стран. Россия и регион Центральной 

Азии имеют сходства в экономических системах, специализации по отраслям 

производства, а также внешнеторговых связях. Это связано с сырьевой 

направленностью экономик этих регионов, а также с их географическим 

положением и историческими особенностями. Экономические взаимосвязи 

между Россией и странами Центральной Азии имеют как положительные, так и 

отрицательные аспекты, такие как увеличение объемов торговли и инвестиций, 

а также конкуренция на рынках и нестабильность в условиях мировой 

экономики. В целом, важно учитывать все эти аспекты при анализе и 

прогнозировании экономического развития этих регионов. 

Между государствами Центральной Азии и Россией активно развивается 

обмен трудовыми ресурсами. В России на постоянной основе проживает более 

4 миллионов граждан Центральной Азии, которые вносят значительный вклад в 

экономику страны. Российские вузы также привлекают множество студентов из 

этого региона, предоставляя им возможность обучения на высоком уровне. 

Инвестиционное сотрудничество России с государствами Центральной 

Азии отстает от торгового. В 2017 году доля Центральной Азии в общем 

объеме российских иностранных инвестиций составила всего 2%. Однако среди 

стран СНГ доля инвестиций в этот регион составляет около 65%. 
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Российские компании играют ключевую роль в привлечении инвестиций 

в Узбекистан и Таджикистан. Данные Евразийского банка развития 

показывают, что в 2016 году российские компании вложили 59% от общего 

объема прямых иностранных инвестиций в Узбекистан и 39% в Таджикистан. 

Среди стран Центральной Азии Туркменистан характеризуется 

наименьшим уровнем привлечения российских инвестиций. В 2016 году объем 

российских вложений в эту страну составлял примерно 0,2 миллиарда долларов 

США. До 2013 года практически не наблюдалось значимых российских 

инвестиций в экономику Туркменистана [17]. 

В противоположном углу находится Казахстан, который является 

крупнейшим получателем российских инвестиций в регионе. В 2016 году 

общий объем взаимных инвестиций между Россией и Казахстаном достиг 11,16 

миллиарда долларов США, при этом 74% составляли российские инвестиции. В 

то время как в Кыргызстане доля российских прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) составляла 16,8%, в Казахстане она была на уровне 6,8%. 

Второй по величине получатель российских инвестиций в Центральной 

Азии — Узбекистан. В 2016 году объем российских ПИИ в этой стране достиг 

5,35 миллиарда долларов США, а к 2018 году он увеличился до 8,5 миллиарда 

долларов США [4]. 

В 2018 году общий объем российских прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в Таджикистане достиг 851,6 миллиона долларов США, что составляет 

23,2% от общего объема ПИИ в стране на 1 января 2018 года. В Таджикистане 

действуют около 300 предприятий с участием российских компаний, включая 

крупные организации, такие как "Газпром", РАО "ЕЭС", "Мегафон" и 

Сангтудинская ГЭС-12 [4]. 

Таким образом, российские компании продолжают активно 

инвестировать в Центральную Азию, что способствует укреплению 

экономических связей в регионе. Среди ведущих российских инвесторов можно 
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выделить "ЛУКОЙЛ", "ВымпелКом" (ныне VEON) и "Полиметалл", которые в 

основном  

Инвестиции из стран Центральной Азии в Россию сосредоточены в 

нескольких ключевых отраслях экономики, главным образом в химической 

промышленности. 

Вторым по величине направлением инвестиций является 

агропродовольственный комплекс. В него в значительной степени вложила 

средства казахстанская группа "Меридиан Капитал", которая владеет 20 

процентами акций компании "Данон". Кроме того, вклад вносит казахстанская 

компания "Иволга-холдинг", занимающаяся растениеводством [4]. 

Третьей по объему прямых иностранных инвестиций отраслью в России 

является транспортный комплекс. Казахстанская группа "Меридиан Капитал" 

владеет 50 процентами акций российской компании "Новапорт", которая 

контролирует 13 аэропортов в Российской Федерации [11]. 

Ключевым достижением России в области топливной промышленности в 

Центральной Азии стало создание Каспийского Трубопроводного 

Консорциума, который обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в 

порт Новороссийск. Несмотря на конкуренцию со стороны западных 

нефтегазовых компаний и растущий интерес Китая к региону, Россия смогла 

укрепить свои позиции в этой отрасли. 

Крупнейшим российским инвестором в нефтегазовой сфере Казахстана 

является корпорация "ЛУКОЙЛ", чей общий объем инвестиций составляет 

приблизительно 7 миллиардов долларов США. Эта корпорация добывает 

примерно 10% углеводородов в Казахстане. В 2015 году Россия и Казахстан 

подписали Протокол к Соглашению о разграничении дна северной части 

Каспийского моря. Кроме того, компания "Роснефть" участвует в проекте по 

разработке структуры Курмангазы в казахстанской части Каспийского моря, 

что позволяет обеим странам совместно разрабатывать крупное месторождение 
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"Центральная". Эти соглашения предусматривают увеличение добычи нефти в 

Каспийском море [14]. 

Также, российская компания "Роснефть" занимается геологоразведкой и 

сотрудничает с Казахстаном в ряде других нефтегазовых проектов. 

Перемещение казахстанской нефти на мировые рынки в значительной 

степени осуществляется через территорию России. Каспийский 

Трубопроводный Консорциум ввел в эксплуатацию нефтепровод Тенгиз-

Новороссийск в 2003 году. Кроме того, нефть также транспортируется по 

нефтепроводу Атырау-Самара и через систему Махачкала-Тихорецк-

Новороссийск. 

Сотрудничество в топливной сфере между Россией и Узбекистаном также 

активно развивается. Организация «ЛУКОЙЛ Оверсиз» реализует в 

Узбекистане две масштабные инициативы в партнерстве с «Узбекнефтегазом». 

Первый вызов - Кандым-Хаузак-Шады-Кунград - предполагает строительство 

Кандымского топливно-перерабатывающего комплекса, рассчитанного на 

переработку 8 миллиардов кубометров газа в течение 12 месяцев, с полной 

стоимостью 2,7 миллиарда долларов США. Второе предприятие, «Юго-

Западный Гиссар», предполагает финансирование около 1 миллиарда долларов 

США на обустройство нефтегазовых месторождений на территории республики 

[14]. 

В 2002 году Россия и Казахстан создали совместное представительство 

"КазРосГаз" с целью приобретения, переработки, транспортировки и 

реализации казахстанского травяного газа на внутреннем и зарубежных рынках. 

Кроме того, это представительство проводит геологические исследования на 

трансграничной Имашевской газоконденсатной площади между двумя 

странами. 

С того же года "Газпром нефть – Казахстан" активно участвует в 

заправочной сети Казахстана, владея множеством автозаправочных станций. 
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Также начиная с 2002 года "Газпром" начал сотрудничество с Узбекистаном в 

сфере газовой промышленности, расширяя свои бизнес-интересы. 

В Кыргызстане "Газпром" также активно присутствует в нефтегазовом 

секторе через свое дочернее предприятие "Газпром нефть-Азия". В 2014 году 

"Газпром" приобрел 100% акций "Кыргызгаза" и создал "Газпром Кыргызстан", 

демонстрируя стремление к укреплению своего присутствия на тамошнем 

рынке [38]. 

В 2015 году "Газпром" выразил готовность расширить 

геологоразведочные работы на киргизстанских участках "Кугарт" и "Восточное 

Майлису IV", продолжая развитие своей деятельности в регионе. Таким 

образом, "Газпром" активно участвует в энергетическом секторе различных 

стран Центральной Азии, устанавливая деловые отношения и расширяя свою 

присутствие в этом регионе. 

На протяжении последних лет страны Центральной Азии активно 

развивают сотрудничество в сфере энергетики. Одним из ключевых проектов 

является строительство киргизского участка II очереди магистрального 

газопровода "Бухарский газоносный район-Ташкент-Бишкек-Алматы". Данный 

проект значительно повышает пропускную способность газопровода, что 

позволяет удовлетворять растущий спрос на природный газ в регионе. 

Особый интерес к укреплению позиций на рынке нефти и газа в 

Кыргызстане проявляет компания "Роснефть". Её приобретение крупных 

компаний в нефтяной сфере способствует стабилизации рынка нефтепродуктов 

и продолжению производственной деятельности. Благодаря укреплению 

позиций "Роснефти" и межправительственным соглашениям, Киргизия 

получает новые возможности для развития энергетического сектора. 

В Таджикистане компания "Газпром" также активно инвестирует в 

различные проекты по добыче и транспортировке углеводородов. Её 

обязательства и инвестиции в различные сектора газовой промышленности 
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являются ключевыми факторами в развитии регионального энергетического 

комплекса. Эти действия способствуют росту производства и потребления 

энергоносителей в регионе и создают благоприятное экономическое окружение 

[17]. 

Что касается Туркменистана, "Газпром" ранее был одним из ключевых 

партнеров России в энергетической сфере, однако в 2016 году закупки 

туркменского газа были полностью прекращены. В начале 2000-х годов 

"Газпром" продемонстрировал заинтересованность в возобновлении транзита 

туркменского газа и укреплении позиций в этой богатой энергоресурсами 

стране. Соглашение о долгосрочном (на 25 лет) экспорте энергоносителей из 

Туркменистана было подписано в 2003 году, но ситуация изменилась после 

мирового экономического кризиса 2008 года. В 2010 году поставки 

туркменского газа возобновились, но объемы закупок заметно снизились: с 11 

млрд куб. м в 2009-2014 годах до 4 млрд куб. м в 2015 году. В 2016 году 

"Газпром" прекратил закупки туркменского газа, предлагая "контрактную 

паузу" . С октября 2018 года, после рабочего визита председателя правления 

ПАО "Газпром" А. Миллера в Ашхабад, было объявлено о возобновлении 

неназванных объемов туркменского газа. В 2021 году Газпром закупил в 

Туркмении 10,6 млрд куб. м газа [7]. 

Туркменистан во многом зависел от экспорта газа в Россию, поскольку 

"Газпром", российский монополист, был одним из немногих покупателей, 

который оплачивал поставки живыми деньгами. Как отметил профессор И. 

Томберг, эта финансовая зависимость Туркменистана от экспорта в Россию 

была значительной, особенно в условиях, когда другие сделки с газом часто 

осуществлялись в счёт кредитов или задолженностей . Однако к 2016 году 

экспорт газа в Россию приостановился, что негативно сказалось на доходах 

Туркменистана. 
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Хотя проект Прикаспийского газопровода был заморожен после 

подписания декларации в 2007 году, президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов в конце 2015 года выразил желание возобновить 

сотрудничество с Россией по этому проекту. Тем не менее, в ближайшей 

перспективе реализация проекта не предвидеться [8]. 

Как только система газопроводов САЦ стала оперативной, Центральная 

Азия нацелилась на поставки своего газа в Китай. Этот сдвиг начался в 2009 

году с вводом в эксплуатацию газопровода "Центральная Азия-Китай". 

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан прокладывают этот маршрут, который 

заканчивается на границе с Китаем. По мере того как производительность этого 

газопровода к 2015 году выросла до 55 миллиардов кубических метров, Китай 

стал крупнейшим потребителем этого газа из Центральной Азии [13]. 

В 2022 году инвестиции России в Центральную Азию достигли 

рекордного уровня, составив 22,2 млрд долларов. Из них почти 11 млрд 

пришлись на Казахстан и 9 млрд на Узбекистан [17]. Несмотря на этот 

значительный приток инвестиций, российские вложения в Центральную Азию 

имеют вынужденный характер из-за существующих барьеров в 

инвестиционном сотрудничестве, которые негативно сказываются на его 

развитии. 

Однако, российские корпорации по-прежнему заинтересованы в 

разработке новейших месторождений нефти и газа в Центральной Азии, а 

также в создании и расширении энергетической инфраструктуры, однако их 

возможности ограничены по сравнению с западными и китайскими компаний. 

Кроме того, новые трубопроводные маршруты, связывающие страны 

Центральной Азии с Китаем и Европой, создали альтернативу российским 

энергетическим маршрутам, уменьшая стратегическую зависимость региона от 

России. 
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В условиях продолжающегося нефтегазового кризиса и растущей 

конкуренции с другими государствами положение России в Центральной Азии 

остается уязвимым. Россия должна адаптироваться к меняющимся 

геополитическим и геоэкономическим условиям. 

Для России Центральная Азия остаётся важным регионом с 

геополитической, геостратегической и экономической значимостью. Чтобы 

продолжать развивать сотрудничество в этом регионе, России следует активно 

поддерживать создание единой транспортной инфраструктуры, 

способствующей более эффективной интеграции региональных экономик. 

Кроме того, важно укреплять партнерские отношения с государствами 

Центральной Азии, сосредотачиваясь на взаимовыгодном сотрудничестве и 

развитии совместных проектов в различных сферах, включая энергетику, 

торговлю, транспорт и культурные связи. Такие усилия помогут России 

укрепить своё влияние и присутствие в регионе, обеспечивая стабильность и 

развитие среди соседних государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

 

 

 

 

 

2.2. Экономическая интеграция России и стран Центральной Азии 

 

Государства Центральной Азии имеют разные подходы к 

экономическому развитию, что приводит к отсутствию скоординированной 

внутренней и внешней политики. Это становится слабым поводом для 

региональной инициативы и недостаточного сотрудничества.  

Отсутствие региональной политики также указывает на слабую 

экономическую взаимозависимость в Центральной Азии. В 2020 году доля 

внутрирегиональной торговли составила 8,4%, тогда как в Европейском Союзе 

внутрисоюзная торговля составляет более 60% от общего объема торговли. 

Государства Центральной Азии не входят в число ведущих импортеров и 

экспортеров Казахстана в 2022 году, но для Узбекистана региональная торговля 

более значима. Экспортно-импортные операции Казахстана и Туркменистана в 

основном направлены на дальний зарубежный рынок, поскольку их ключевой 

экспортный товар — энергоносители. 

Важнейшими торговыми партнерами для региона являются Китай, 

страны Евросоюза и Россия, что делает внутрирегиональную торговлю менее 

значимой. Хотя предпринимаются некоторые шаги по укреплению интеграции 

между государствами региона, они больше ориентированы на сотрудничество с 

внешними партнерами. 
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Взаимодействие стран Центральной Азии с Евразийским экономическим 

союзом (ЕАЭС) во многом обусловлено их сотрудничеством с Россией, которая 

представляет более 87% от совокупного ВВП ЕАЭС. В то время как общий 

ВВП стран Центральной Азии в шесть раз меньше ВВП России, совокупный 

ВВП ЕАЭС, составляющий менее 4% от глобального, делает этот 

экономический блок относительно небольшим игроком на мировой арене, что 

ограничивает его возможности конкурировать с более крупными 

экономическими силами, такими как Китай или Европейский союз [10].  

Интеграция между Россией и государствами Центральной Азии 

сталкивается с трудностями из-за схожести их экспортных товаров, в первую 

очередь углеводородов, полезных ископаемых и сельскохозяйственной 

продукции. Такое сходство снижает стимул к дальнейшему углублению 

региональных связей, поскольку в добывающих отраслях преимущества от 

региональной интеграции незначительны. Кроме того, российские компании 

часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны местных 

производителей, которые получают государственную поддержку в своих 

странах. 

Недостаток российской частной бизнес-активности также ограничивает 

региональную интеграцию. В условиях жестких санкций и нестабильности на 

глобальном уровне, российские компании были менее заинтересованы в 

международном сотрудничестве. В свою очередь, страны Центральной Азии не 

имели крупных международных корпораций, которые могли бы выступить в 

роли катализаторов интеграции. 

Другим препятствием для развития интеграции стал технологический 

разрыв, где Россия утратила свою лидирующую роль. Китай и западные 

страны, такие как Германия и США, взяли на себя лидирующие позиции в 

предоставлении технологий, оставляя России меньше возможностей для 

влияния на регион в этой области. 
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Национальные элиты стран Центральной Азии также негативно влияют 

на процессы интеграции, поскольку часто подчиняются иностранному 

капиталу, что создает препятствия для развития долгосрочного и устойчивого 

сотрудничества с Россией. 

Россия, как крупнейшая экономика Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), играет уникальную роль в этом контексте, являясь единственной 

страной, способной выступать в качестве "регионального казначея" и 

предоставлять финансовую, военную и иную помощь странам Центральной 

Азии. Это подтверждается деятельностью Евразийского банка развития (ЕАБР), 

созданного для поддержки интеграции в евразийском регионе. До 2023 года 

доля России в акционерном капитале ЕАБР составляла 65,9%, но для снижения 

риска санкций она была сокращена до 44,7%, с перераспределением в пользу 

других стран. После перераспределения долей, доля Казахстана в банке 

выросла до 37,3%, Белоруссии – до 5,2%, а доли Армении, Кыргызстана и 

Таджикистана составили около 4,3% [10]. 

Изменения по подходу РФ к государствам ЦА произошли в 2023 году и 

отражены в новой стратегии внешней политики России, утвержденной 31 марта 

2023 года. 

Этот курс базируется на прагматичном сотрудничестве, руководствуясь 

принципами суверенного равенства, уважения интересов партнеров и правом 

каждой страны выбирать свой путь развития. Евразийский регион 

рассматривается как приоритетное направление для развития устойчивых, 

долгосрочных, добрососедских отношений. Конечной целью является создание 

в этом регионе всеобъемлющей, многосторонней, равноправной системы 

безопасности и взаимовыгодного сотрудничества. 

Россия стремится наладить взаимодействие между Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС) и китайской инициативой "Один пояс — один 

путь" (ИПП). Руководствуясь тем же принципом Россия намерена применять и 
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в отношении других стран Центральной Азии. Эта стратегия акцентирует 

внимание на значении взаимного доверия, стабильности и процветания, что 

отражает новый реалистичный и прагматичный подход во внешней политике 

России. 

Стратегия "накопительной интеграции" вместо классических методов 

стала популярной для экономического сближения стран, отражая 

изменяющуюся динамику мировой экономики. Подход применяют в таких 

проектах, как "Один пояс — один путь" (ИПП), Индо-Тихоокеанская 

экономическая структура, БРИКС, ШОС. 

Эта стратегия дает преимущества, замедляя процесс интеграции, но 

позволяя накопить доверие и гибко выбирать проекты и условия 

сотрудничества. В условиях мировой фрагментации и конкуренции она 

помогает преодолеть ограничения, связанные с санкциями и разной степенью 

экономического развития стран. Центральная Азия, участвующая в ЕАЭС и 

СНГ, может использовать эту стратегию для эффективного укрепления 

сотрудничества. 

Стратегия накопительной интеграции позволяет создать условия для 

успешного экономического взаимодействия даже в сложных условиях, когда 

между государствами возникают противоречия или конфликты. В отличие от 

классических форм интеграции, которые могут замедлять развитие, эта 

стратегия гибка и допускает сотрудничество даже при наличии серьезных 

разногласий. 

В Центральной Азии накопительная интеграция может стать 

дополнением к существующим формам, таким как ЕАЭС и СНГ, и придать им 

новый импульс. Гибкий характер стратегии позволяет преодолевать 

ограничения классических моделей интеграции, одновременно помогая  

На пятом саммите стран Центральной Азии, состоявшемся 14 сентября 

2023 года в Душанбе, лидеры стран договорились об укреплении регионального 
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сотрудничества [5]. Среди принятых документов были Совместное заявление 

глав государств, Соглашение о повышении взаимосвязанности наземного 

транспорта в регионе, а также Дорожная карта по вопросам здоровья и 

благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы. 

Для России это означает необходимость более чутко реагировать на 

запросы стран Центральной Азии, а также поощрять свой бизнес участвовать в 

региональных проектах, а не ограничиваться крупными инициативами, которые 

могут быть недостаточно привлекательными для небольших государств 

региона. Такая стратегия, основанная на принципах накопительной интеграции, 

позволяет установить прочные партнерские отношения, учитывая интересы 

всех сторон. 

Укрепление экономических связей России с Центральной Азией через 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) играет значительную роль в 

стратегии развития России в регионе. Сочетание таможенного союза и единого 

экономического пространства формирует основу для экономической 

интеграции, способствуя свободному движению товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы. Это содействует развитию общего рынка, повышению 

конкурентоспособности и содействию устойчивому экономическому развитию 

в странах-участниках. Кроме того, ЕАЭС способствует формированию общих 

стратегий и политик важных сфер экономики, а также повышению уровня 

жизни населения государств-членов. В рамках союза также определены 

структуры управления, такие как Евразийский высший экономический совет, 

Евразийский межправительственный совет, Евразийская экономическая 

комиссия и Суд Евразийского экономического союза. Эти органы направлены 

на координацию и реализацию стратегических задач, а также обеспечение 

равного участия стран-участников в управлении. 

Торговля между Россией и государствами Центральной Азии 

увеличилась, что дало такие преимущества, как снижение тарифов, упрощение 
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таможенных процедур и расширение доступа к рынкам. Например, членство 

Кыргызстана в ЕАЭС привело к увеличению экспорта в Россию, что 

способствовало экономическому росту. Однако процесс интеграции может 

также создавать проблемы, такие как гармонизация правил и потенциальная 

эрозия национального суверенитета в принятии экономических решений. 

Более того, экономическая стратегия России часто подчеркивает ее 

лидерство внутри региона, что может привести к неравноправному 

партнерству. Государства Центральной Азии должны сбалансировать 

преимущества экономического сотрудничества с сохранением своей автономии 

в принятии решений. Несмотря на эти проблемы, экономическая интеграция с 

Россией открывает значительные возможности для роста и диверсификации 

экономики стран Центральной Азии. 

Россия уделяет особое внимание поддержанию тесных связей и 

содействию интеграции с другими государствами, особенно в контексте 

Евразии, где интеграционные процессы осложняются множеством факторов, 

включая различия в ресурсах, уровнях экономического развития и стратегиях 

роста. Эти трудности усугубляются конкуренцией со стороны глобальных 

игроков, западными санкциями и ограниченностью связей с европейскими 

партнерами. 

В заключении можно отметить, что российский фактор представляет 

собой неотъемлемую часть интеграционного процесса в Центральной Азии. 

Проявление недооценки или игнорирование этого фактора противоречит 

реальности и может замедлить или затруднить успешное развитие региона. 

Углубление межгосударственных связей в Центральной Азии и растущая 

зависимость от внешнеэкономических факторов подчеркивают важность 

активного участия России в процессах сотрудничества. Формирование 

интеграционного ядра в виде межгосударственного экономического сообщества 

и наличие двусторонних экономических соглашений свидетельствуют о 
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необходимости учитывать интересы всех участников в региональных 

инициативах. 

Таким образом, учет российского фактора в интеграционных процессах 

Центральной Азии представляется важным аспектом для обеспечения 

стабильности и успешного развития регионального сотрудничества. 

 

3. Перспективы, возможные стратегии развития 

экономического сотрудничества России с государствами 

Центральной Азии 

 

3.1. Стратегии дальнейшего экономического сотрудничества 

России и стран Центральной Азии 

 

В регионе Центральной Азии обнаружены огромные запасы нефти, газа и 

других полезных ископаемых, особенно в Казахстане, Узбекистане и 

Туркменистане. Эти богатства могут стать основой для более тесного 

сотрудничества между странами региона, способствуя экономической 

безопасности и развитию. Оценки показывают, что общий объем известных 

запасов нефти в регионе превышает 30 миллиардов баррелей, а запасы 

природного газа составляют 350 триллионов кубических метров, что 

превышает 7% от мировых запасов этих ресурсов [15].  

Например, Узбекистан занял одно из первых мест среди стран-

реформаторов в рейтинге легкости ведения бизнеса, составленном 

Международным валютным фондом в отчете Doing Business 2019. [37]. 

Активное сотрудничество с российскими партнерами в приоритетных секторах 

инвестиционной деятельности, таких как разработка национальных 

инжиниринговых проектов, научно-исследовательские и технологические 
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парки, а также инновационные города и зоны, способствует созданию 

благоприятных условий для бизнеса в стране. 

Несколько выдающихся проектов включают модернизацию 

технологических линий Алмалыкского горно-металлургического комбината, 

участие российской компании «Евроцемент» в реконструкции завода 

«Ахангаранцемент», производство кормоуборочных комбайнов и 

агротехнического оборудования на базе Чирчикского завода сельхозтехники 

«Ростсельмашем», а также строительство газохимического комплекса в 

Сурхандарьинской области совместно с «Газпромом». 

Эти направления помогают решить проблему разработки совместной 

маркетинговой стратегии в инвестиционном сегменте, способствуя более 

эффективному распределению и размещению инвестиций в приоритетные 

сферы экономики. [4]. 

 Инвестиционные проекты поддерживают углубление промышленного 

сотрудничества с технологическими компаниями из России и Китая, что 

способствует существенному росту экспорта в базовых секторах экономики 

стран Центральной Азии. Экспертные прогнозы указывают на возможное 

удвоение инвестиционной активности и создание новых совместных 

предприятий к 2025 году, что значительно увеличит экспортный потенциал 

Узбекистана. 

Однако дальнейшее развитие российского интеграционного проекта в 

регионе представляет собой сложную и многогранную задачу. Преодоление 

недоверия центральноазиатских элит к интеграционным объединениям, таким 

как Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество и Организация 

Договора о Коллективной Безопасности, является важным условием успеха 

этого процесса. 

Проблема недоверия имеет исторические корни и требует комплексного 

подхода к ее решению, который включает в себя установление доверия через 
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практическое демонстрирование эффективности работы интеграционных 

организаций и широкое информирование о целях, выгодах и результатах 

интеграции с Россией. 

России следует также осторожно подходить к вопросу расширения 

интеграционных объединений, учитывая опыт других мировых региональных 

блоков и сохраняя баланс между экстенсивным и интенсивным развитием. 

Необходимо устанавливать строгие критерии членства новых государств и 

обеспечивать их реализацию и контроль через дееспособные институты 

интеграционных объединений. 

В-третьих, важным шагом к укреплению интеграционных организаций 

является совершенствование их внутренних институциональных и правовых 

основ. России следует избежать повторения сценария кризиса в европейском 

единстве и сформировать наднациональные институты, обязывающие 

интегрирующиеся страны соблюдать бюджетную дисциплину и не 

злоупотреблять внешними заимствованиями.  

Для эффективной региональной интеграции стран Центральной Азии 

необходима согласованная политика, которая охватывает несколько ключевых 

направлений. Первым направлением является создание единого 

энергетического рынка и формирование сети транспортных хабов в регионе. 

Это позволит оптимизировать транспортные и энергетические потоки, снизить 

издержки и улучшить доступ к ресурсам для всех участников интеграции. 

Второе направление предполагает содействие экономическому росту 

стран региона за счет программ "подтягивания" менее развитых участников до 

среднего уровня развития. Это включает в себя поддержку экономических 

реформ, инвестиции в инфраструктуру и образование, а также обмен опытом и 

передачу технологий. 

Третье направление включает унификацию действующего 

законодательства в валютно-финансовой сфере. Стандартизация правовых норм 
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и регулирований в этой области способствует уменьшению торговых и 

финансовых барьеров между государствами, облегчая взаимные инвестиции и 

торговлю. 

Четвертое направление - широкое внедрение программ научно-

технической и культурной кооперации. Обмен знаниями и опытом в научной и 

культурной сферах способствует укреплению взаимопонимания и 

сотрудничества между государствами. 

И, наконец, пятое направление - создание полномочных органов по 

противодействию нетрадиционным угрозам безопасности, таким как 

отмывание денег, организованная преступность и терроризм. Совместные 

усилия по борьбе с этими угрозами помогут обеспечить стабильность и 

безопасность в регионе, что является фундаментом для его процветания и 

развития. 

Для содействия интеграционным усилиям может быть полезна 

кумулятивная модель интеграции, действующая на двух уровнях: макроуровне 

(формальные механизмы) и микроуровне (стимулирование неформальных 

связей между предприятиями). Такой гибкий подход учитывает специфику 

стран и способствует переориентации национальных производственных и 

торговых потоков, создавая интегрированный рынок. 

Основным преимуществом кумулятивной интеграции является 

возможность избежать «отвлечения торговли», которое часто происходит в 

классических моделях интеграции. Особенно эффективен такой подход может 

быть в регионах, где страны участвуют в различных альянсах и 

придерживаются многовекторной внешнеэкономической политики. 
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3.2. Проблемы в дальнейшем экономическом сотрудничестве России 

и государств Центральной Азии 

 

В регионе Центральной Азии существуют серьезные проблемы, 

требующие немедленного внимания и решения. Одной из таких проблем 

является недостаточное развитие политических институтов, что ведет к 

нестабильности гражданского общества и отсутствию эффективных 

механизмов передачи власти. Концентрация политической власти в руках 

президента без участия различных элитных групп также создает потенциал для 

политических кризисов. 

Экономическая сфера также требует серьезного внимания из-за 

монополизации внутреннего рынка и недостаточной диверсификации 

экономики. Это приводит к увеличению трудовой миграции, особенно в 

Россию, в поисках лучших возможностей для трудоустройства. 

Тем не менее, Россия и государства Центральной Азии остаются 

взаимозависимыми. Это проявляется в торговых отношениях, потоке трудовых 

мигрантов и стремлении к укреплению политического влияния. Россия активно 

развивает отношения с Казахстаном и Узбекистаном, сохраняя интерес к 

другим государствам региона. 

Важно отметить, что инвестиционная деятельность России в Центральной 

Азии имеет точечный характер, что означает, что вложения осуществляются 
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преимущественно в отдельные проекты, а не в широкомасштабные программы 

развития. 

Одной из серьезных проблем является отсутствие политики поддержки 

соотечественников и гуманитарных инициатив со стороны России. Вместо того 

чтобы активно взаимодействовать с другими уровнями власти и гражданским 

обществом, Россия сосредоточена преимущественно на контактах с высшим 

руководством. Это приводит к упущению возможностей для эффективного 

взаимодействия и решения проблем на более широком уровне. Это может 

создать проблемы в случае внезапных перемен в политическом ландшафте и 

привести к упущению возможности взаимодействия с потенциальными 

союзниками. 

Россия не приступила к конкретным инициативам по превращению 

общего прошлого в совместное будущее, что привело к изношенности 

"ностальгического ресурса" к концу первой четверти века независимости.  

Большинство перспективных представителей элиты формировались без 

участия России. Другая часть элиты, связанная с официальными властями, 

имеет образование из США, Великобритании, Германии и небольшое 

взаимодействие с Россией. 

Инвестиционные проекты, способствующие углублению промышленного 

сотрудничества с технологическими компаниями из России и Китая, играют 

важную роль в росте экспортного потенциала региона. Прогнозируется 

значительное увеличение инвестиционной активности к 2025 году, что 

содействует развитию экономики Узбекистана и других стран. 

Вместе с этим, для успешного развития региона необходимо уделить 

внимание гуманитарным аспектам. Улучшение сотрудничества с 

общественными институтами национальных меньшинств и междугородское 

взаимодействие способствуют углублению взаимопонимания и культурного 

обмена. 
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Однако регион также сталкивается с системными проблемами, такими как 

слабое развитие политических институтов и экономическая нестабильность. 

Координация усилий в управлении и развитии может способствовать решению 

данных вызовов и укреплению сотрудничества между странами Центральной 

Азии и Россией. 

Экономическое сотрудничество между Россией и международными 

регионами Центральной Азии играет ключевую функцию в обеспечении 

баланса и улучшения в этом геополитически важном регионе. Интеграционные 

и экономические задачи России вносят вклад в углубление торговли, 

финансирования и технологических изменений между странами. 

Геополитические методы России, полностью основанные на валютном 

сотрудничестве с Центральной Азией, направлены на усиление влияния внутри 

региона и обеспечение его баланса. Экономические отношения играют 

решающую роль в формировании стратегического партнерства и вносят вклад в 

улучшение финансовой системы региона. 

Взаимодействие с другими геополитическими игроками, такими как 

США, Китай и другие страны, также происходит в контексте финансовых игр и 

стратегий. Дипломатические и экономические усилия направлены на 

установление баланса интересов и создание благоприятных условий для 

сотрудничества. 

Таким образом, экономическое взаимодействие между Россией и 

Центральной Азией является ключевым элементом политики России в этом 

регионе, способствующим укреплению партнерства и обеспечению 

определенной стабильности на международном пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия на протяжении всей своей истории имела тесные отношения с 

Центральной Азией, начиная с девятнадцатого века, когда Российская империя 

начала активно расширять свое присутствие внутри региона. Наступил период 

колониального владения Российской империи Центральной Азией, в результате 

чего, была построена административная система, была усовершенствована 

экономическая, инфраструктурная система, были построены альтернативные 

торговые маршруты; именно на фундаменте колониально привнесенных 

порядков формируются современные экономические связи. 

Во времена Советского Союза индустриализация охватила всю 

Центральную Азию благодаря централизованному планированию. Советское 

правительство строило огромные заводы, железнодорожные линии, 

энергетические сети и крупные сельскохозяйственные предприятия, укрепляя 

экономические связи между Россией и Центральной Азией. Такая 

индустриализация не только удовлетворяла внутренние потребности, но и 

способствовала экспорту в другие части СССР, создавая базис для современных 

экономических отношений. 

В начале 1990-х годов произошли серьезные изменения: Советский Союз 

распался, и страны Центральной Азии получили независимость. Они начали 

свой путь развития, а Россия пыталась приспособиться к новым условиям, 

переходя от централизованной экономики к рыночной. Несмотря на эти 

изменения, Россия смогла сохранить своё влияние в регионе, адаптируясь к 

новой реальности. 
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В последние годы отношения между Россией и Центральной Азией 

менялись. Несмотря на международные санкции, торговля и инвестиции между 

Россией и Центральной Азией росли.  

Часть этого роста в торговле объясняется стабильным уровнем 

промышленного производства в России. Уход некоторых западных 

поставщиков из-за санкций, а также снижение торговли с "недружественными" 

государствами открыли новые возможности для партнеров из Центральной 

Азии. Это делает российский рынок всё более привлекательным для экспорта 

товаров из соседних стран. 

Развитие транспортной и логистической инфраструктуры также 

способствует увеличению взаимной торговли, поддерживая реализацию 

совместных проектов и стимулируя использование национальных валют для 

расчетов, снижая зависимость от глобальных финансовых систем. Однако 

страны Центральной Азии придерживаются разных подходов к 

экономическому развитию, что приводит к несогласованности внутренней и 

внешней политики, затрудняя региональные инициативы и сотрудничество. 

Интеграция между Россией и государствами Центральной Азии 

сталкивается с дополнительными трудностями из-за схожести их основных 

экспортных товаров, в основном углеводородов, минералов и 

сельскохозяйственной продукции. Такая схожесть снижает стимул для 

дальнейшего углубления региональных связей, поскольку в добывающих 

отраслях выгоды от региональной интеграции ограничены. Более того, 

российские компании часто сталкиваются с нечестной конкуренцией со 

стороны местных производителей, получающих поддержку от правительств 

своих стран. 

Ещё одним препятствием на пути к региональной интеграции является 

ограниченная активность российского частного бизнеса. В условиях жестких 

санкций и глобальной нестабильности российские компании не склонны к 
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международному сотрудничеству. Между тем в странах Центральной Азии нет 

крупных международных корпораций, которые могли бы выступать 

катализаторами интеграции. 

Технологические разрывы также создают проблемы, поскольку Китай и 

западные страны, такие как Германия и США, занимают лидирующие позиции 

в технологиях, что снижает влияние России в этом вопросе. Кроме того, 

национальные элиты в странах Центральной Азии зачастую подчинены 

иностранному капиталу, что может помешать долгосрочному и устойчивому 

сотрудничеству с Россией. 

В целях дальнейшего развития потенциала экономического 

сотрудничества между Россией и Центральной Азией можно выделить 

несколько потенциальных областей, которые имеют решающее значение для 

более глубокого сотрудничества. 

Во-первых, содействие торговле и инвестициям имеет основополагающее 

значение. Россия должна увеличить объемы торговли с Центральной Азией 

путем диверсификации спектра продаваемых товаров и услуг и содействия 

инвестициям в ключевые сектора, такие как промышленность, энергетика, 

транспорт и сельское хозяйство. 

Еще одним важным аспектом является развитие инфраструктурных 

проектов. Это включает в себя строительство и модернизацию транспортных 

маршрутов, сетей энергоснабжения, логистических центров и торговых 

площадок для облегчения торговли и содействия рыночной интеграции. 

Обмен технологиями – еще одно перспективное направление. Россия и 

Центральная Азия могли бы работать вместе над разработкой и внедрением 

современных технологий для повышения производительности, модернизации 

промышленности и открытия новых секторов экономики. 
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Сельское хозяйство и продовольственная безопасность являются другими 

потенциальными областями внимания для более глубокого сотрудничества. 

Совместные проекты по развитию сельского хозяйства, обмену знаниями и 

внедрению новых технологий могут способствовать устойчивому развитию 

сельских территорий и повышению продовольственной безопасности в регионе. 

Наконец, важным аспектом экономического сотрудничества может стать 

развитие туризма и культурных связей. Совместные программы по развитию 

туристической инфраструктуры и популяризации культурного наследия могут 

помочь привлечь больше туристов и инвесторов, тем самым развивая 

экономику и создавая новые рабочие места. 

В целом, более глубокое сотрудничество между Россией и Центральной 

Азией в этих областях не только будет способствовать экономическому росту 

обеих сторон, но и поможет укрепить геополитическую стабильность и 

способствовать долгосрочному и взаимовыгодному партнерству. 

В заключение стоит отметить, что несмотря на значимую роль России в 

экономическом развитии стран Центральной Азии, существуют сложности с 

сохранением и увеличением этого влияния. Чтобы обеспечить успешное 

сотрудничество, России и странам Центральной Азии нужен 

скоординированный подход, который учитывает эти препятствия и ищет новые 

возможности для совместной работы и партнёрства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Абашин, C.H : научное издание/  Центральная Азия в составе 

Российской империи — М.: Новое литературное обозрение, 2008. 464 с. 

2. Абдурахманова, Н. А.  Колониальная система власти в Туркестане: 

научное издание/ Н .А. Абдурахманова; Ташкент: Университет, 1999. 160 c. 

3. Алимджанов, Б. А. Русский Туркестан — неудачная попытка 

внедрения новых политических форм? / Б. А. Алимджанов, Ж. И. Жакпаров. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). — С. 

358-360. -URL:https://moluch.ru/archive/206/50511/ (дата обращения: 27.04.2024). 

4. Аржаев, Ф.И. Геоэкономическая стратегия России в Центральной 

Азии в условиях санкционного давления: научное издание/ Ф.И. Аржаев // 

Научный результат. Экономические исследования. 2023. Т.9. № 3. С. 5-15 

5. Брифинг по итогам Пятой юбилейной консультативной встречи 

глав государств Центральной Азии// МИД Республики Таджикистан.- 

14.09.2023.- URL: https://mfa.tj/ru/main/view/13346/brifing-po-itogam-pyatoi-

yubileinoi-konsultativnoi-vstrechi-glav-gosudarstv-tsentralnoi-azii  (дата 

обращения: 27.04.2024) 

6. Выступление Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Дениса Мантурова. 12 апреля 2023 г.- URL: 

http://council.gov.ru/events/multimedia/video/230740/ (дата обращения: 

27.04.2024) 



 

 

42 

 

7. Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. м газа. 

Газета «Интерфакс» . 13 сентября 2022.-URL: 

https://www.interfax.ru/business/861952 ( дата обращения: 27.04.2024) 

8. Гельман В. Я., 2015. Модернизация, институты и «порочный круг» 

постсоветского неопатримониализма. Препринт М-41/15. СПб.: Издательство 

Европейского университета. C. 10–11. 

9. Джизакское восстание в 1916 г. // Красный Архив. 1933. № 5 (60). C. 

60–91 

10. Долженкова, Е.И. Интеграционные процессы ЕАЭС в условиях 

санкций: социально-экономическийи демографический аспекты / Е. И. 

Долженкова, А. Ю. Мохорова // ДЕМИС. Демографические исследования. 2023. 

C. 55-65. 

11. Зиядуллаев, Н. С. стратегии развития государств Центральной Азии 

в условиях глобализации и регионализации мировой экономики: научное 

издание/ У. С. Зиядуллаев, Н. С. Зиядуллаев.– Общество и экономика. 2019. C. 

87-100. 

12. Иванов, П. П. Очерки по истории Средней Азии (XVI — середина 

XIX в.): научное издание/ П. П. Иванов.- 1958. 250 c. 

13. Казанцев, А.А. Перспективы сотрудничества России и Китая в 

Центральной Азии / А.А. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. 

Лузянин // Российский совет по международным делам (РСМД). 2016.  53 c. 

14. Лукойл: сайт/ Лукойл Оверсиз.- URL:http://lukoil-overseas.ru/ (дата 

обращения: 21.04.2024). 

15. Карпович, О. Г. Центральная Азия: регион геополитической 

конкуренции или партнерства?: научная статья / С. А. Кондаков , О. Г. 

Карпович//Обозреватель — Observer. № 5 (376). 2021. C. 59–71 

16. Книзе А.И. Хлопководство: научное издание / В. И. Юферев, А. И. 

Книзе// Азиатская Россия. СПб.: изд-во Переселенческого управления, 1914. Т. 

2. C. 278–286. 



 

 

43 

 

17. Кузнецов, А.В. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ: 

научное издание / А.В. Кузнецов, К.А. Гемуева, Ю.Д. Квашнин, к.э.н. А.А. 

Невская, А.А. Макарова, А.С. Четверикова, Т.В. Цукарев // ЦИИ ЕАБР. - 2017.– 

№45. – 54 c. 

18. Лазович М.А. США: найти своё место в Центральной Ази: научная 

статья/ М.А. Лазович. 2020.-URL:https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/asian- kaleidoscope/ssha-naytisvoe-mesto-v-tsentralnoy-

azii/?sphrase_id=57033800 (дата обращения: 12.03.2024). 

19. Лю Ц. Стратегии развития нового Шёлкового пути в XXI в.: 

научная статья/ Ц. Лю// журнал «Молодой учёный». № 15 (95). C. 391–394. // 

https://moluch.ru/archive/95/21393/ (дата обращения: 23.04.2024). 

20. Любавский, М. К. Обзор истории русской колонизации с 

древнейших времён и до XX века: научное издание/ М.К. Любавский// Изд-во 

МГУ, 1996. C. 428-685. 

21. Макшеев, А. И. Исторический обзор Туркестана и наступательного 

движения в него русских. СПб, 1890. 

22. Малышева, Д. Б. Политическое взаимодействие 

центральноазиатских участников ЕАЭС и Европейского Союза. – Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2019. – Т. 12. – № 2. 

– С. 98-116. 

23. МИД Российской Федерации. Россия и Центральная Азия: сайт.-

URL:https://www.mid.ru/rossia-i-problemy- central-noj-azii, (дата обращения: 

20.03.2024). 

24. Мирзоолимов, М.И. Центрально-азиатская трубопроводная 

геополитика [Mirzozolimov M. Central Asian Pipeline Geopolitics].Режти доступа: 

http://www.intelros. ru/ readroom/mir-i-politika/m6–2012/14920-centralno-

aziatskaya-truboprovodnayageopolitika.html (дата обращения: 22.04.2024). 



 

 

44 

 

25. Мухамедов, Ш.Б, История русского Туркестана: правда и вымысел. 

Взгляд историка из XXI века, научная статья «История и археология». 2013. C. 

291-321. 

26. Новый газопровод Туркменистан-Иран готов к заполнению газом 

[New gas pipeline Turkmenistan-Iran is ready to be filled with gas]. 

URL:http://gazovik-gas.ru/about/ news/53.html (дата обращения: 20.04.2024). 

27. Обрабатывающая промышленность России за два санкционных 

года выросла на 7,8%// Интернет-портал СНГ. 14.02.2024.- URL: https://e-

cis.info/news/567/115890/ (дата обращения: 27.04.2024) 

28. Положение об управлении Туркестанского края. Т. 2, ч. 2, издание 

1886 года: Закон Российской империи. Санкт-Петербург, 1886. C. 649-703.-

URL:https://www.prlib.ru/item/438081( дата обращения: 13.04.2024). 

29. Путин В. В. Послание Федеральному Собранию РФ 2001 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. URL:http://2004. 

kremlin.ru/text/appears/2001/04/28514.shtml/ (дата обращения: 14.03.2024). 

30. Российская Федерация, Узбекистан: международный договор. 

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном от 16 

июня 2004 г.//URL:http://www.newsru.com/dossier/355.html( дата обращения: 

20.03.2024). 

Сальваторе Д. Международная экономика.- М.: Институт 

внешнеэкономических связей и 

управления, 2002. c. 55–65. 

31. Стратегический курс России с государствами — участниками 

Содружества Независимых Государств // Официальный сайт МИД 

РФ.URL:http://www.mid.ru/nsosndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/4e3

d23b880479224c325707a00310fad?OpenDocument/ (дата обращения:  

10.03.2024). 



 

 

45 

 

32. Указ Президента РФ от 14.09.1995 N 940 (ред. от 31.08.2005) "Об 

утверждении Стратегического курса Российской Федерации с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств". 

33. Халфин, Н. А. «Присоединение Средней Азии к России» — М., 

1965. 230 c. 

34. Чехович, О. Д., О некоторых вопросах истории Средней Азии 

XVIII–XIX веков // Вопр. ист. 1956. № 3. C. 84–95 

35. Abulafia, David. The Mediterranean in History.- 2011. 320 p. 

36. Andijan Uprising 1898 Russian Colonial Studies Volume 2. Saint 

Petersburg, 2019. p. 3-32. 

37. Doing Business report 2019.-URL: 

https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness Хдата обращения 27.04.2024) 

38.  Gazprom buys 100% stake in Kyrgyzgaz: news article/ Natural Gas World 

news. Apr 11, 2014.- URL: https://www.naturalgasworld.com/gazprom-

buys-100-stake-kyrgyzgaz (дата обращения: 29.04.2024) 

39. Levi S. India, Russia and the Transformation of the Central Asian 

Caravan Trade // JESHO. 1999. Vol. 42. No. 4. p. 519–548 

40. Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist 

State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. Summer 1994. Vol. 53. No. 2. 

p. 414–452 

41. Thornton A.P. The Shaping of Imperial History // The Oxford History of 

the British Empire. Oxford: Oxford University Press, 1999. Vol. 5. p. 612–633 

 

 




