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ВВЕДЕНИЕ 

 

Центрально-азиатский регион объединяет 5 расположенных в глубине 

материка Евразия бывших союзных республик, являющихся с 1991 года 

независимыми государствами, – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан 

Центральная Азия обладает энергоресурсами, значительными запасами 

газа, урана, черных, цветных и редких металлов. По добыче угля региону 

принадлежит 10-е место в мире, по выработке электроэнергии — 19-е. По 

совокупному производству золота (Узбекистан — 90 т, Кыргызстан — 24, 

Казахстан — 18,9) занимает 9-е место. 

Регион Центральной Азии обладает значительным потенциалом — 

занимает в мировой экономике 10-е место по территории пашни (Казахстан — 

19,4 млн. га, Узбекистан — 4, Кыргызстан — 1,4; Таджикистан — 0,9); 16-е — 

по производству овощей и бахчевых; 5-е — по выпуску хлопка; 20-е — по 

численности крупного рогатого скота. Объединив ресурсы, обеспечив их 

переработку, взаимовыгодный обмен, экспортно-импортные связи, 

Центрально азиатский регион может достичь устойчивого развития, получить 

международное признание. 

Объект исследования: страны Центрально-азиатского региона. 

Предмет исследования: процесс развития региона в постсоветский 

период. 

Цель исследования: выявить особенности экономического развития 

стран Центрально-Азиатского региона в постсоветский период 

 Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи: 

• На основе анализа литературных источников составить 

характеристику  стран Центральной Азии; 

• Показать роль Центрально-азиатского региона в экономике 

мира; 
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• Разработать методические материалы к уроку по теме 

"Страны Центральной-Азии". 

Методы исследования: 

• Анализ литературных источников. 

• Анализ картографического материала. 

• Обработка статистических данных. 

• Системный анализ. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ СТРАН 

 

С точки зрения современных векторов мировых коммуникаций, 

расположения мировых рынков, основных мировых центров производства и 

потребления пространственное положение Центральной Азии нельзя назвать 

удобными удачным. Это обширное пространство «вклинивается» на севере в 

«подбрюшья» России и Китая, которые при этом повернуты к Центральной 

Азии своими периферийными экономическими зонами – Сибирью и 

Синьцзяном. На юге регион граничит с Ираном, Афганистаном, Пакистаном – 

странами, еще не решившими собственных проблем модернизации. 

Существенный геополитический минус – отсутствие у центральноазиатских 

стран выхода к морю. Страны Центральной Азии не располагают и развитой 

инфраструктурой для выхода к транспортным магистралям – силовым линиям 

современной глобальной экономики. 

Вместе с тем не следует недооценивать их важного геостратегического 

значения. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

занимают территорию, равную 17,8 % территории СНГ. В них проживает 

около 60 млн человек (20 % населения СНГ). На их долю в бывшем СССР 

приходилась основная часть цветных и редких металлов (в том числе 

половина золота), значительная часть природного газа, нефти, угля, 

химического сырья, черных металлов, свыше четверти потенциальных 

гидроэнергетических ресурсов, половина сельскохозяйственных угодий и 

орошаемых земель. Центральная Азия – крупнейший регион по производству 

хлопка, зерна, мяса, шерсти, каракуля. 

По современным меркам регион обладает значительными запасами 

ценных и исключительно ценных, в том числе стратегических ресурсов. 

Например, Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, 2-е 

место по хромовым рудам, на его территории находится 1/3 всех разведанных 
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на территории СНГ запасов меди, Таджикистан занимает 2-е место в СНГ 

(после России) по гидроэнергетическим запасами т.д. В этом отношении 

страны Центральной Азии превосходят многие соседние государства и в 

целом представляют собой уникальную кладовую остро необходимых миру 

ресурсов. 

В последнее десятилетие резко усилился интерес многих стран к 

региону с целью получить доступ к его ресурсам. В связи с этим вновь 

становится актуальным местоположение Центральной Азии как региона, 

находящегося в центре Евразийского материка, соединяющего Европу и 

Азию, с одной стороны, а с другой – три огромных азиатских региона: 

Дальневосточный, Средневосточный и Южный. 

Слабое развитие современных средств коммуникаций, соединяющих 

Центральную Азию с ведущими державами, – вероятно, важное недостающее 

звено в процессе глобализации мировой экономики. В последнее время 

выдвигаются различные проекты транспортировки ресурсов Центральной 

Азии в западном, восточном и южном направлениях (некоторые проекты на 

стадии реализации). Широко обсуждается идея возрождения Великого 

шелкового пути. Если эта или подобные ей идеи будут реализованы, страны 

Центральной Азии станут государствами транзита, раскроется пока еще 

потенциально свернутое геоэкономическое и геостратегическое значение 

этого региона, он займет важное место в мировом пространстве 

хозяйственных, политических и культурных связей. 

Таким образом, Центральная Азия – это регион, обладающий 

значительным и уникальным ресурсным, экономическим и 

коммуникационным потенциалом, реализация которого находится на 

начальном этапе. 

 

1.1 Экономико-географическое положение 

Центрально-Азиатский регион объединяет 5 расположенных в глубине 

материка Евразия бывших союзных республик, являющихся с 1991 года 
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независимыми государствами, – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. Общая черта экономико-географического 

положения этих стран заключается в том, что ни одна из них не имеет выхода 

к Мировому океану, то есть все они внутриконтинентальные страны. 

Казахстан – крупнейшая по площади среди 44 стран мира, имеющих подобное 

географическое положение. Своеобразие географического положения 

расположенной в средней части субрегиона Республики Узбекистан 

заключается в том, что при отсутствии у нее собственного выхода к океану ни 

одна из соседних стран также не омывается Мировым океаном. Такая 

географическая особенность среди стран мира, кроме нашей республики, 

присуща только маленькому княжеству Лихтенштейн в Западной Европе. 

Наличие выхода к Каспийскому морю оказывает положительное 

воздействие на экономико-географическое положение, транспортно-

географические и природно-ресурсные возможности Казахстана и 

Туркменистана. Экономико-географическое положение Кыргызстана и 

Таджикистана, расположенных в пределах высокогорий Тянь-Шаня и Памира 

с их сложными транспортно-географическими условиями считается 

сравнительно неблагоприятным. 

Положительная сторона экономико-географического положения 

субрегиона Центральной Азии в целом находит выражение прежде всего в его 

транзитности, то есть возможности связать транспортные системы различных 

частей Европы и Азии. Эта особенность в прошлом проявлялась при 

прохождении через территорию современных центрально-азиатских 

государств знаменитого Великого Шёлкового пути. В настоящее время 

высокая оценка соответствующих экономико-географических возможностей 

субрегиона также обоснована. Геополитическое положение Центральной 

Азии специфично: она находится в зоне пересечения внешних интересов 

основных геополитических центров силы в Евразии – таких "геополитических 

игроков”, как непосредственные соседи стран субрегиона Китай, Россия, 

Иран, а также США, Евросоюз, Турция, Саудовская Аравия, Индия, Пакистан. 
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Также отрицательные стороны геополитического положения Центральной 

Азии связаны с непосредственным соседством с Афганистаном, где не 

прекращаются внутренние военные противостояния, и близостью к другим 

реальным и потенциальным конфликтным районам Евразии. 

Общая площадь стран Центральной Азии составляет 4 млн км 2, а 

численность населения, по состоянию на 1 января 2017 г., равна 70,5 млн 

человек. Страны субрегиона по величине территории и численности населения 

существенно различаются. На различия в территории и демографическом 

потенциале существенное влияние оказывают особенности природных 

условий и ресурсов каждой из стран субрегиона. Страны Центральной Азии 

расположены вблизи Альпийско-Гималайского складчатого пояса, 

проходящего вдоль границы Евроазиатской и Индо-Австралийской 

литосферных плит. Поэтому юго-восточная и центральная части субрегиона 

сейсмически опасны. Сильные землетрясения особенно свойственны 

территории Кыргызстана и Таджикистана. Западная и северная часть 

субрегиона имеют платформенное строение. 

По особенностям рельефа расположенные на юго-востоке Центральной 

Азии Таджикистан и Кыргызстан считаются горными государствами, а 

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан – преимущественно равнинными. 

Однако последние три страны также частично пересекаются горными 

системами, которые занимают от 10 до 20 % их территории. 

Страны Центральной Азии располагают огромным минерально-

сырьевым потенциалом. По запасам нефти выделяются Казахстан и 

Туркменистан, по запасам газа Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, 

каменным углём богат Казахстан, бурым – Узбекистан. Ресурсы нефти и газа 

сосредоточены на Прикаспийской низменности, в пустынях Каракумы и 

Кызылкум, на плато Устюрт и в межгорных впадинах, крупнейшие запасы 

каменного угля располагаются в Карагандинском и Экибастузском бассейнах 

в пределах Казахского мелкосопочника. Казахстан богат рудами чёрных 

металлов – железа, марганца и хрома. Крупные месторождения цветных, в том 
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числе, драгоценных и редких металлов имеются во всех странах региона, 

кроме Туркменистана. Так, Узбекистан особо выделяется запасами золота, 

урана, кадмия, меди, молибдена, Казахстана – урана, вольфрама, молибдена, 

свинца, цинка, Кыргызстан – золота, ртути, сурьмы, Таджикистан – запасами 

серебра и урана. Крупными запасами минеральных солей располагают 

Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. 

Общие свойства климата стран Центральной Азии выражены в 

сочетании умеренных и субтропических элементов, резкой 

континентальности и засушливости. Поэтому в странах Центральной Азии 

наиболее распространены природные зоны пустынь, полупустынь и степей. 

Фактор, оказывающий в условиях Центральной Азии решающее 

воздействие на развитие сельского хозяйства – водные ресурсы – 

характеризуются крайней неравномерностью распределения по территории. 

Все крупные реки субрегиона – Амударья, Сырдарья, Зарафшан, Или, Иртыш 

и другие трансграничные (протекают по территории двух и более стран), 

начинаются с высокогорий Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау и Памира, то 

есть с территорий Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Таджикистан и 

Кыргызстан богаты водными и гидроэнергетическими ресурсами, а 

Узбекистан, Казахстан и Туркменистан испытывают их нехватку. 

Население стран Центральной Азии размещено неравномерно в связи с 

факторами водных и земельных ресурсов (гидрографической сетью и 

рельефом) и сосредоточено большей частью в долинах и дельтах рек, 

межгорных котловинах, где развито орошаемое земледелие. Поскольку таких 

земель больше всего в Узбекистане, именно наша страна лидирует в 

субрегионе по численности населения. По плотности населения в регионе, по 

данным на 1.01.2017 г., лидируют Узбекистан (71,5 чел./км2) и Таджикистан 

(61,3 чел./км2), а Казахстан (6,6 чел./км2) занимает последнее место. В 

мировом масштабе Казахстан является одним из самых редконаселённых 

государств (184 место среди стран мира по среднему показателю плотности 

населения). 
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Демографической ситуации в странах Центральной Азии присущ 

довольно высокий уровень рождаемости и естественного прироста населения. 

Эти показатели наиболее высоки в Таджикистане и Кыргызстане, в Казахстане 

и Туркменистане находятся на весьма низком, а в Узбекистане на среднем по 

субрегиону уровне. Во всех пяти республиках баланс миграции отрицателен. 

Уровень урбанизации в Казахстане 53 %, в Узбекистане 51 %, в Туркменистане 

50%, в Кыргызстане 36 %, а в Таджикистане 26 %. В Центральной Азии 

имеется 2 города-миллионера: Ташкент (2,4 млн чел.) и Алматы (1,7 млн чел.). 

Астана, Бишкек, Душанбе, Ашгабат, Шымкент, Наманган, Самарканд 

относятся к разряду крупнейших городов (численность жителей более 500 

тысяч человек).  

Из местных народов узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки 

относятся к тюркской группе алтайской семьи, а таджики и родственные им 

памирские народы (шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы и др.) к иранской группе 

индоевропейской семьи. Представители этих национальностей проживают как 

в соответствующих республиках, так и в соседних государствах. Например, 

узбеки являются второй по численности национальностью в соседних с 

Узбекистаном Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном и третьей – 

в Казахстане. В свою очередь, в Узбекистане велика численность таджиков, 

казахов, киргизов и туркмен. 

Страны Центральной Азии по классификации ООН относятся к 

категории стран с переходной экономикой. Общий объём ВВП этих стран по 

итогам 2016 года, по данным Международного валютного фонда (МВФ), 

составил 800 млрд. долларов США. Среди пяти стран субрегиона первое место 

по величине ВВП занимает Казахстан, второе Узбекистан, третье 

Туркменистан, четвёртое Таджикистан и пятое Кыргызстан. Доля Казахстана 

в общем ВВП стран субрегиона составляет при этом 56,4%, Узбекистана 

25,8%, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана, соответственно, 11,8; 

3,3 и 2,7%. 
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Общие черты социально-экономического развития стран субрегиона, 

обусловленные их существованием и развитием до недавнего прошлого в 

едином политическом и экономическом пространстве, выражаются в опоре 

преимущественно на минерально-сырьевые и земельноводные ресурсы, 

нацеленности на индустриализацию, создание новых промышленных 

объектов, отраслей и центров, схожести специализации сельского хозяйства, 

общей направленности внешнеэкономических связей на такие государства, 

как Китай, Россия, Республика Корея, Турция, страны Евросоюза. В то же 

время хозяйство каждой из стран Центральной Азии имеет свои 

специфические особенности. В связи с тем, что в Казахстане, Туркменистане 

и Узбекистане экономическое значение промышленности несколько выше 

сельского хозяйства, эти три страны относятся к разряду индустриально-

аграрных государств. Экономика Таджикистана и Кыргызстана, в свою 

очередь, имеет аграрно-индустриальную структуру. 

Топливно-энергетический комплекс наиболее развит в Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане. По запасам нефти, объёму её добычи и 

экспорта в субрегионе лидирует Казахстан, добывая в год более 100 млн. тонн 

нефти, большая часть которой экспортируется. Основой экономики и 

национального богатства Туркменистана является газовая промышленность. 

Эта страна по запасам газа занимает 4 место в мире, 2 место в СНГ и 1 место 

в Центральной Азии. Второе в мире по величине запасов газовое 

месторождение Галкыныш также находится в Туркменистане. В Казахстане, 

Узбекистане и Туркменистане электроэнергия в основном вырабатывается на 

ТЭС. В Таджикистане и Кыргызстане, не обладающих большими запасами 

топливных ресурсов, более 90% электроэнергии вырабатывается на ГЭС. 

Чёрная металлургия среди стран субрегиона наиболее развита в 

Казахстане. Крупнейшие предприятия этой отрасли в Казахстане 

расположены в Карагандинской (г. Темиртау) и Костанайской (г. Рудный) 

областях вблизи месторождений железной руды. В Актюбинской области 

расположены крупные (в масштабах СНГ) месторождения хрома, в 
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Карагандинской области – марганца. Цветная металлургия занимает важное 

место в экономике и внешней торговле всех стран Центральной Азии, за 

исключением Туркменистана. Так, для Таджикистана важным источником 

валютных поступлений в казну, стратегическим экономическим объектом 

является алюминиевый завод в городе Турсунзаде, а для Кыргызстана – 

месторождение золота Кумтар в Иссыккульской области. Узбекистан 

выделяется объёмами производства золота, урана, меди, кадмия, Казахстан – 

урана, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, меди, Кыргызстан – золота, 

ртути, сурьмы, Таджикистан – алюминия. Химическая промышленность 

наиболее развита в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане и 

специализируется в основном на производстве минеральных удобрений, 

серной кислоты, соды, мирабилита, переработке нефти и газа. В развитии 

машиностроения лидируют Узбекистан и Казахстан. В этой связи особого 

внимания заслуживает динамичное развитие автомобилестроения в нашей 

республике. 

Сельское хозяйство во всех странах региона имеет большое 

экономическое значение. В Казахстане основными товарными отраслями 

сельского хозяйства являются зерноводство и животноводство. Казахстан 

входит в число 10 крупнейших в мире экспортёров зерна. В Узбекистане 

товарное значение имеют хлопководство, шелководство, садоводство, 

виноградарство, каракулеводство. В Туркменистане аграрный сектор 

специализируется на хлопководстве, зерноводстве, бахчеводстве, 

каракулеводстве и коневодстве. В животноводстве Туркменистана большое 

значение имеет разведение лошадей ахалтекинской породы. В Таджикистане 

сельское хозяйство специализируется на хлопководстве, садоводстве и 

шелководстве, а в Кыргызстане на овощеводстве, табаководстве и 

многоотраслевом животноводстве. Перспективы социально-экономического 

развития стран Центральной Азии во многом связаны с процессами их 

экономической интеграции. Можно выделить следующие значимые факторы 

экономической интеграции центральноазиатских государств: 
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общность экономико-географического положения;  

единая сеть железных и автомобильных дорог;  

трансграничность крупных рек и оросительных каналов;  

взаимодополняемость природных, в первую очередь энергетических, 

ресурсов горных и равнинных стран субрегиона;  

этническое родство, культурно-историческая близость народов 

субрегиона;  

наличие таких общих экологических проблем, как высыхание 

Аральского моря, опустынивание, засоление земель, интенсивное таяние 

горных ледников, загрязнение воздуха и воды вредными выбросами;  

необходимость совместной борьбы с землетрясениями, селями и 

наводнениями, снежными лавинами и другими стихийными бедствиями. 

Центральная Азия, внутриконтинентальные страны, транзитное 

экономико-географическое положение, геополитическое положение, 

трансграничные реки, страны с переходной экономикой, индустриально-

аграрная экономика, аграрно-индустриальная экономика, экономическая 

интеграция. 

 

1.2 Природные условия 

Большей частью относительно неблагоприятные для жизни населения. 

В Центральной Азии огромные районы занимают полупустыни и пустыни, 

малопригодные для жизни и хозяйствования. 

Территория региона большей частью возвышенна. Горные массивы и 

плоскогорья занимают 3/4 ее. Наибольшие горные участки на юге региона 

(Тянь-Шань, Памир, Алтай, плоскогорье Казахский мелкосопковик). 

Высочайшим массивом региона является Памир высочайшая точка пик 

Сомони (Коммунизма) 7495 м. 

Характерна высокая сейсмичность, которая иногда достигает 8-9 баллов. 

Равнины расположены преимущественно в долинах рек. В южной части 

много впадин, на месте которых иногда образовываются большие озера 
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Климатические условия разнообразные, что обусловлено широтной 

поясностью. На севере Казахстана зима бывает очень продолжительной, лето 

сравнительно короткое. Осадки выпадают преимущественно летом (300500 

мм). В Средней Азии особенно контрастными являются температуры дня и 

ночи, лета и зимы, которые свойственны континентальному типу климата. 

Реки являются важными путями сообщения и источником 

водоснабжения. Средняя Азия богата на подземные воды, значительное 

количество которых тратится на обеспечение нужд населения и увлажнение 

пастбищ. 

Отдельные районы Центральной Азии имеют благоприятные 

агроклиматические условия (особенно для выращивания некоторых 

субтропических культур: хлопчатника, бахчевых растений, плодовых 

деревьев). 

Богатство региона — разнообразные минеральные ресурсы, 

представлены нефтью (п-ов Мангышлак в Казахстане, туркменское побережье 

Каспия), газом (месторождение Газли в Узбекистане, восточные районы 

Туркменистана). 

Регион богат на рудные полезные ископаемые: железная руда (северо-

запад Казахстана), марганец (месторождение Джезди в Казахстане), хром 

(северо-запад Казахстана), медь (месторождения Джезказган и Балхаш в 

Казахстане), золото (Киргизстан), ртуть (в горах Тянь-Шаня в Киргизстане) 

(табл. 1). 

 

 

 

 

Таблица – 1 Полезные ископаемые стран Центральной Азии 

Казахстан Нефть, газ, золотая руда, полиметаллы, бокситы, 

серебро. 



15 
 

Туркменистан Природный газ 

Узбекистан Природный газ, полиметаллы, бокситы 

Киргизия Уголь, ртуть, сурьма 

Таджикистан Уголь, полиметаллы, бокситы 

 

В Средней Азии ограниченность запасов воды обусловила создание 

широкой сети ирригационных сооружений, с помощью которых 

осуществляется регулирование водостока. С целью орошение сооружено 

более 30 больших водохранилищ (объемом свыше 100 млн. м3 каждое) и 

много магистральных оросительных каналов, в том числе таких, как Чуйский, 

Северный и Большой Ферганский, Аму-Бухарский, Каршунский, Гиссарский 

и т.п.. Уникальный Каракумский канал (длиной 1200 км) построен в 1954 г. и 

проходит через южную часть Каракумов. 

 

1.3 Население и хозяйство. 

Население Центральной Азии, несмотря на малую численность, очень 

разнородное по языковым и антропологическим признакам. Ведь 

формирование народов этого региона происходило на границе двух рас 

(европеоидной и монголоидной) и двух крупных языковых семей 

(индоевропейской и алтайской). Туркмены, таджики и большинство народов 

Афганистана относятся к южной ветви европеоидной расы, казахи и киргизы 

к монголоидной, а узбеки народ смешанного происхождения, имеет 

определенные признаки обеих рас. В языковом отношении большинство 

народов Центральной Азии (казахи, узбеки, киргизы каракалпаки, туркмены и 

др.). Принадлежат к тюркской группе алтайской языковой семьи. И только 

таджики и народы Афганистана относятся к иранской языковой группы 

индоевропейской семьи. 

Во всех государствах Центральной Азии, входивших ранее в СССР, 

была высока доля мигрантов славянского происхождения (русских, 

украинский, белорусов). С Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, 
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Кыргызстана сотни тысяч восточных славян за последние годы уже вернулись 

на родину, а в Казахстане они сейчас составляют почти половину населения. 

Для стран Центральной Азии характерны высокие темпы естественного 

прироста населения (2-3% в год). Причем высокие они в бедных странах 

региона Таджикистане и Афганистане, а самые низкие в Казахстане, который 

имеет высокий уровень урбанизации и значительную долю некоренного 

населения. 

Только в Казахстане городское население преобладает над сельским 

(58%), в остальном оно составляет 30-45%, а в Афганистане 20%. В регионе 

нет такого гипертрофированного роста крупных городов, как в других районах 

Азии. Только Ташкент имеет более 2 млн. жителей и Алматы 1,5 млн. К началу 

гражданской войны в Афганистане городом миллионером был Кабул, но 

сейчас его население сократилось вдвое. 

Невысокая в среднем плотность населения Центральной Азии 18 

осиб/км2 мало говорит о реальные размещения населения на этой территории. 

Огромные пространства пустынь и высокогорий практически незаселенные, а 

хорошо обводненные речные долины имеют плотность населения 200-400 

осиб/км2. Уникальной в этом отношении Ферганская долина, где находятся 

наиболее густонаселенная области трех государств: Узбекистана, 

Таджикистана и Кыргызстана. 

Хозяйство стран Центральной Азии сформировалось как сырьевой 

придаток советской империи. Поэтому здесь преобладают отрасли 

агропромышленного комплекса и добывающей промышленности. Потеряв 

традиционные рынки сбыта своей продукции, почти все страны уменьшают 

промышленное и сельскохозяйственное производство. Поэтому объем ВНП в 

Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане за 1990-1998 гг 

сократился в 1,5-2 раза, только в Туркменистане, который 

трансконтинентальной системой трубопроводов экспортирует природный газ 

в Западную Европу, ВНП несколько вырос. Афганистан, в котором идет 
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гражданская война, остается одной из наименее развитых стран не только в 

Азии, но и в мире. 

Большинство межотраслевых комплексов, сформировавшихся в 

государствах Центральной Азии, не имеют завершающих стадий переработки 

сырья и изготовления готовой продукции, и это снижает эффективность их 

функционирования. Полно здесь представлены комплексы: топливно-

энергетический, цветной и черной металлургии и агропромышленный. 

Больше каменного и бурого угля добывается в Казахстане 

(Карагандинский и Экибастузского бассейна), нефти в Узбекистане, 

Казахстане и Туркменистане, газа в Узбекистане и Туркменистане. Горные 

государства Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан) 

бедные топливные полезные ископаемые, зато имеют мощный 

гидроэнергетический потенциал. В Таджикистане создан каскад ГЭС на Вахш, 

а в Кыргызстане на г. Нарын, которые практически обеспечивают потребности 

этих стран в электроэнергии и служат основой некоторых энергоемких 

производств. Наибольшие проблемы с обеспечением топливом и энергией 

имеет Афганистан, где добывается лишь небольшое количество газа и нет 

мощных ГЭС. До значительной доли в топливном балансе страны занимают 

дрова. 

Страны Центральной Азии являются крупными производителями 

цветных металлов. Важные районы цветной металлургии сформировались: в 

Рудном Алтае (полиметаллы), в Центральном Казахстане города Балхаш и 

Жезказган (медь, свинец, цинк) в Кыргызстане и восточном Узбекистане 

(полиметаллы, золото). На базе дешевой энергии ГЭС в городах Турсунзаде 

(Таджикистан) и Павлодар (Казахстан) построены мощные алюминиевые 

комбинаты. Учитывая уже разведанную сырьевую базу, новые центры 

цветной металлургии могут возникнуть в Кыргызстане и Таджикистане. 

Хорошо развитую черную металлургию имеет только Казахстан. 

Выгодное сочетание месторождений коксующегося угля Карагандинского 

бассейна и Соколовско-Сарбайского железных руд, а также запасы 
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марганцевых руд, никеля, хрома и других легирующих металлов 

способствуют получению высококачественной и дешевой стали. 

Металлургический комбинат полного цикла действует в г. Темиртау. В других 

странах есть лишь небольшие сталеплавильные заводы или цеха при 

машиностроительных предприятиях. 

В регионе имеются значительные запасы сырья для химической 

индустрии. Сейчас в основном используются те ее виды, которые необходимы 

для производства минудобрений. На базе добычи фосфоритов сформировался 

Каратау-Жамбылской промышленный комплекс в Казахстане, серу и 

мирабилит добывают в Туркменистане, в городах Навои и Фергана 

(Узбекистан) является азотно-туковый завод. Частично используются 

грандиозные запасы мирабилита залива Кара-Богаз-Гол, но его комплексная 

переработка в этом регионе не осуществляется. 

Большинство машиностроительных предприятий Центральной Азии 

работают для нужд сельского хозяйства. Здесь производят тракторы 

(Павлодар), Хлопкоуборочные комбайны (Ташкент) и многие другие виды 

сельскохозяйственной техники для местных потребителей. Более 

диверсифицированная структура машиностроительного комплекса есть 

только в Казахстане и Узбекистане. Кроме предприятий горнодобывающей 

техники и станкостроения (Караганда, Алматы), самолетостроение (Ташкент) 

здесь планируется построить автосборочные предприятия, создать новые 

отрасли промышленности, в частности приборостроения и радиоэлектронной. 

Новые производства в первую очередь будут ориентированы на дешевую 

рабочую силу в южных регионах этих государств. 

Но основой экономики стран Центральной Азии еще долго будет 

сельское хозяйство, специализация которого формировалась тысячелетиями. 

Природные условия этой территории благоприятны для развития 

экстенсивного полукочевого животноводства, которое сочетается с 

интенсивным поливным земледелием в оазисах. Во второй половине XX в. 

здесь были созданы новые районы земледелия (Казахстан, Кыргызстан) на 
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целинных землях. Но производительность этих земель невысокая, а 

урожайность нестабильна на несколько неурожайных лет приходится один два 

года с высокими валовыми сборами. 

Определенное различие в увлажнении отдельных территорий, наличия 

естественной кормовой базы определяет различную специализацию 

животноводства. На севере Казахстана преобладает мясо молочное и мясное 

скотоводство в сочетании с овцеводством и свиноводством. На пустынных 

землях южного Казахстана и других стран пасут тонкорунных и каракульских 

овец, а также верблюдов. В северных предгорьях Тянь-Шаня, особенно в 

Кыргызстане, а также в Туркменистане хорошо развито коневодство. В 

предгорьях Копетдага находится основной район разведения всемирно 

ахалтекинских лошадей. Развиваются также шелководство, пчеловодство, 

молочно-мясное скотоводство, птицеводство, но практически отсутствует 

свиноводство, что объясняется запретом ислама на употребление свинины. 

В большинстве центральноазиатских государств площадь пахотных 

земель не превышает 10% их территории, а в Туркменистане всего 1%. 

География земледелия тесно связана с наличием водных ресурсов (недаром 

здесь бытует пословица "без воды нет земли"). Поэтому основные 

земледельческие районы приурочены к речным долинам и хорошо 

увлажненных предгорий. Дефицит пахотных земель заставляет местное 

население выращивать наиболее трудоемкие технические культуры, прежде 

хлопчатник. Значительную долю земель занимают бахчевые культуры, сады и 

виноградники. Центральная Азия славится лучшими сортами дынь, арбузов, 

винограда, яблок, груш и других фруктов. Теплый сухой климат способствует 

массовому производству сушеных фруктов: изюма, кишмиша, кураги и др. 

Зерновые и кормовые культуры (в основном пшеница, рис, люцерна) 

преимущественно используются в севооборотах с техническими культурами. 

Только на освоенных целинных землях Казахстана и Кыргызстана в структуре 

посевов резко преобладают зерновые культуры: яровая пшеница, ячмень, 

просо, а в более теплых районах кукурузу. 
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Значительны посевы опиумного мака, ранее выращивался для нужд 

медицины. Но отсутствие четкого контроля за его переработкой и реализацией 

может привести (как это уже произошло в Афганистане) к производству 

продуктов из мака для нужд наркобизнеса. 

 

1.4 Положение стран региона в международном сообществе 

С начала 1990-х гг. регион Центральной Азии (далее – ЦА) все активнее 

втягивается в международные политические и экономические процессы. 

Новые государства – бывшие советские республики: Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, получив суверенитет, приступили 

к выбору наиболее приемлемой модели социально-экономического и 

политического пути развития. 

Дискуссия начала 90-х гг. о политическом смысле географического 

понятия Средняя Азия и о приемлемости термина Центральная Азия была 

вынесена на обсуждение глав пяти среднеазиатских республик в январе 1993 

г. Было решено отказаться от использования термина “Средняя Азия” (Middle 

Asia) и в дальнейшем для всех пяти государств применять название 

“Центральная Азия” (Central Asia). Таким образом, государствам этого 

региона был придан смысл центра Евразии не только географически, но и 

политически. 

Сложность вхождения постсоветской ЦА в международное сообщество 

заключалась в том, что новым республикам приходилось действовать в 

специфических временно-пространственных рамках и новых геополитических 

реалиях. Каждому из государств региона требовалось в сжатые временные 

сроки и на усложненном и расширяющемся пространстве ЦА – СНГ – 

дальнего зарубежья определить наиболее верные подходы для построения 

рыночно ориентированной экономики, форму и содержание 

межгосударственного сотрудничества, включая интеграцию государств 

региона. 
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В качестве субъектов международных отношений государства 

постсоветской ЦА изначально стремятся к более самостоятельной роли в 

региональной политике, каждое из них имеет собственную концепцию 

внешней политики, действует согласно своим интересам и стратегии 

политического и социально-экономического развития. 

ЦА в силу ее геополитических и геоэкономических особенностей 

является объектом мировой политики и её страны подвержены значительному 

внешнему воздействию со стороны ведущих держав мира. 

Геополитическое поле региона Центральной Азии слабо 

институизировано. Тем не менее, государства, расположенные в одном 

географическом регионе, имеют сложившиеся в ходе исторического развития 

традиционные связи. Территория региона является родиной коренных народов 

– казахов, кыргызов, таджиков, туркмен, узбеков и др. Их объединяет общее 

историческое прошлое, социокультурные связи, духовная (конфессиональная) 

и языковая близость, единство энергетических, водных и народно-

хозяйственных систем. 

Экономический потенциал стран ЦА весьма высок благодаря тому, что 

регион богат природными ресурсами, располагает относительно развитым 

экономическим и научно-техническим потенциалом. На долю 

среднеазиатских республик в бывшем СССР приходилась основная часть 

запасов цветных и редких металлов, в т.ч. более половины золота, 

значительная часть природного газа, нефти, угля, химического сырья, черных 

металлов, свинца и цинка, свыше 1/4 гидроэнергетических ресурсов. 

Благоприятные природно-климатические условия отдельных районов ЦА, 

имеющиеся земельные угодья и орошаемые земли составляют потенциальную 

перспективу для развития сельского хозяйства. 

Центральная Азия имеет большие запасы стратегического сырья, 

занимая видное место в мировой добыче урановой руды – основного сырья для 

производства ядерного оружия и развития атомной энергетики. Урановый 

институт в Лондоне считает, что только Казахстан обладает почти 25 
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процентами мировых разведанных запасов урана. Крупные урановые 

месторождения в Казахстане, Кыргызстане, а также Таджикистане сегодня 

задействованы на минимальную мощность в связи с присоединением 

государств ЦА к Договору о нераспространении ядерного оружия и 

подписанием соответствующих соглашений с МАГАТЭ. Значительный 

потенциал ядерных технологий определил важную роль региона в 

поддержании и укреплении режима нераспространения ядерного оружия. 

На саммите глав государств ЦА в Алматы 28 февраля 1997 г. была 

выражена идея объявления Центральной Азии безъядерной зоной. Эта идеи 

имела “демонстрационный эффект” для находящихся в близком 

географическом соседстве со странами ЦА, таких государств как Индия и 

Пакистан, стремящихся стать новыми членами “ядерного клуба”, также для 

Ирана и Ирака, имеющих наработки в области ядерных технологий. 

Другая сторона экономических интересов, определяющая новую 

геополитическую роль региона Центральной Азии, – его топливно-

энергетические ресурсы, и, прежде всего, нефть Казахстана и природный газ 

Туркменистана. Затем следует черная и цветная металлургия. На Лондонской 

бирже цветных металлов в качестве торговых эталонов зафиксированы 

рафинированный свинец и цинк Усть-Каменогорского и катодная медь 

Балхашского комбинатов. 

В связи с повышением внутренних цен на энергоносители и 

приближением их к мировым ценам удельный вес топливно-энергетической 

отрасли вырос значительно. Нефть и газ региона являются причиной долгого 

процесса делимитации дна Каспийского моря между государствами этого 

региона, стали объектом пристального внимания геостратегических партнеров 

центральноазиатских государств и международного сообщества. 

Демографический фактор и политика в отношении этносов, 

проживающих в регионе будет в XXI в. определяющим. По прогнозу ООН, 

численность населения центральноазиатских государств к 2050 г. удвоится. 

Если в 1994 г. население региона составляло 53,9 млн. человек, то к 2015 г. оно 
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вырастет до 75,5 млн., а в 2050 г. до 103,4 млн. человек. Таков прогнозируемый 

бурный рост населения региона. Пять же новых государств региона находятся, 

по оценкам политологов, на этапе создания нации, в них еще присутствуют 

настроения, связанные с этноплеменной принадлежностью, вследствие чего 

внутренние противоречия нередко выходят на первый план, выносятся на 

обсуждение международного сообщества. Этнический фактор и 

полиэтнический состав играют большую роль в межгосударственной 

конкуренции за международное признание и влияние на другие государства 

ЦА. 

Миграционные процессы, усилившиеся в 90-е гг. на пространстве ЦА и 

СНГ вследствие кризисных явлений, имеют как общие для всех стран причины 

социально-экономического характера, так и специфические внутренние, 

присущие для региона: этнические трения, военные конфликты затяжного 

характера, экологические бедствия и пр. По данным Управления Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев, только за период с 1989 по 1996 гг. в 

центральноазиатском регионе в различного рода перемещениях приняло 

участие свыше 4,2 млн. человек. 

Социальная и политическая структура каждого из государств 

окончательно не сформирована в связи с долгим периодом трансформации 

социально-экономической и политической системы от плановой, командной к 

рыночной, демократической. Сохраняющаяся этатистская доминанта в 

общественно-политической жизни государств Центральной Азии ведет к 

распространению сепаратистско-изоляционистского синдрома с 

государственно-политического уровня на социальную, культурную, научную 

и др. сферы жизни. В странах региона складываются однотипные 

политические системы с президентской формой правления, тяготеющей к 

авторитарным методам руководства. 

Регион ЦА важен для мировой политики, как в стратегическом, так и в 

экономическом отношении, однако он уязвим изнутри из-за возможной 

политической нестабильности и этнических конфликтов. Поэтому 
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Центральная Азия получила название “вторые Балканы” (Зб. Бжезинский), где 

как на Балканах, политическая элита испытывает воздействие извне, со 

стороны ведущих держав. 

С позиций геополитики можно говорить о новой роли государств ЦА, 

которую они стали играть на евразийском пространстве с обретением 

независимости. Из пяти центрально-азиатских государств Казахстан и 

Узбекистан стремятся занимать лидирующие позиции в регионе, также 

Туркменистан тяготеет стать геополитическим центром региона. Все они 

исходят из занимаемого важного местоположения, природных ресурсов и 

экономических возможностей. В этой связи Казахстан называют “щитом” 

Центральной Азии, а Узбекистан – “душой” пробуждающихся разнообразных 

национальных чувств. 

Уязвимым фактором политико-социальной структуры государств ЦА 

считается территориальный, сюда относятся и границы. В период создания 

советских республик Средней Азии в 1920-1930 гг. границы были произвольно 

обозначены Советской властью, которая руководствовалась этническим 

принципом, что отражало интерес Москвы в сохранении внутренних 

разногласий в регионе и его большей подчиненности центру. В 90-е гг. 

существовала тенденция повременного обострения территориальных 

проблем, которые шлейфом тянулись из прошлого. 

В этом отношении своеобразен статус границ пяти центрально-

азиатских республик. Для сравнения, между Россией и странами Балтии 

границы были установлены сразу в соответствии с международными 

пограничными нормами, а между Россией, Украиной, Белоруссией и 

Закавказскими республиками оставался таможенный контроль. Республики же 

ЦА, оставаясь в едином с Россией таможенном пространстве, сохраняли 

между собой в первой половине 90-х гг. полную “прозрачность” границ. 

Во второй половине 90-х гг. все пять республик, а также Россия отходят 

от принципа “прозрачности” границ и устанавливают на них таможенный 
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контроль. Так, с 1 февраля 1994 г. между Казахстаном, Узбекистаном и 

Киргизией действует Таможенный союз. 

Вместе с тем внешние границы центрально-азиатских государств 

рассматриваются в соответствии с Бишкекским соглашением от 9 октября 

1992 г. как общие границы Содружества. Это соглашение имело важное 

политическое и правовое значение для всех подписавших его стран: Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Страны региона стали склоняться к идее закрытых границ, а с 1 апреля 2000 г. 

между Казахстаном и остальными государствами региона и СНГ (за 

исключением России) был введен визовый режим. Серьезно рассматривался 

вопрос об установлении паспортно-визового режима между Казахстаном и 

Узбекистаном. Отношения между центрально-азиатскими республиками и 

Россией строились на сложном сочетании сил отталкивания и притяжения. 

Казахстан среди государств СНГ занимает вторую, а в ЦА первую по 

величине территорию. Кроме протяженных границ с Россией и Китаем он 

граничит с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Благодаря 

своему уникальному географическому расположению Казахстан стал 

потенциально приоритетным государством континента Евразии, и 

заслуживает пристальное внимание со стороны международного сообщества. 

Казахстан богат разнообразием природных ресурсов. Республика 

занимала в бывшем СССР лидирующие позиции в производстве меди (около 

половины запасов меди), свинца (четыре трети) и цинка (более одной трети), 

основным потребителем которых была прежде всего Россия. Огромны запасы 

нефти, газа, угля, золота, серебра, железа, урана и других полезных 

ископаемых. В структуре промышленного производства Казахстана, богатого 

топливно-энергетическими ресурсами, заметно преобладают отрасли, 

базирующиеся на переработке и использовании ресурсов топлива и 

минерального сырья, возрождаются горнорудная, металлургическая, 

химическая промышленность, машиностроение, отрасли аграрно-

промышленного комплекса. 
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Ощутима роль Узбекистана в жизни всего региона, который занимает 

второе место после Казахстана по площади, а по численности населения он 

лидирует – в стране проживает более 23 млн. человек. Узбекистан по 

демографическим показателям превращается в региональный аналог Китая. 

Узбекистан назван Зб. Бжезинским главным кандидатом на роль 

регионального лидера в ЦА, и в первую очередь, в воспитании чувства пост 

этнического современного национализма. Сами узбекские лидеры считают 

Узбекистан национальным ядром единого самостоятельного образования в 

ЦА, вероятно с Ташкентом в качестве его столицы. Узбекистан граничит с 

Казахстаном на севере, Киргизией и Таджикистаном на востоке, 

Афганистаном на юге и Туркменистаном на юго-западе. Этнический вопрос в 

Узбекистане является объектом определенного беспокойства у его соседей. 

Крупные узбекские диаспоры в Кыргызстане и Таджикистане дают ему 

возможность оказывать влияние на политику этих стран. Кроме этого, в 

отличие от Казахстана в Узбекистане нет крупной русской диаспоры и он не 

имеет общих границ с Россией, что дает республике свободу действия в 

выборе своих внешнеполитических приоритетов и не ведет к серьезным 

разногласиям с Россией. 

Многие политические шаги узбекского президента И. Каримова 

продиктованы региональными соображениями. Осторожный узбекский 

президент И. Каримов является ключом к любой региональной политике, ибо 

географически эта страна расположена в центре и имеет самое большое 

население. Границы с Афганистаном и Таджикистаном является фактором 

риска для Узбекистана по причине прямого проникновения в страну 

исламских фундаменталистов – ваххабитов, а вместе с ними боевиков, 

террористов, представителей наркобизнеса, все это угрожает стабильности 

политического режима. Он поддерживал видного лидера афганских узбеков 

генерала Дустума, пытаясь получить рычаг влияния на афганскую ситуацию. 

Вместе с тем И. Каримов сторонится интеграционных идей Н. Назарбаева и 

практического сближения с соседями по Таможенному Союзу или по СНГ. 
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В районе Бухары и Кашкадарьи эксплуатируются крупнейшие газовые 

месторождения, в том числе самое известное – Газли. Из Узбекистана 

проложены мощные газопроводы в Челябинск, Екатеринбург, европейскую 

часть России. После создания благоприятного климата для иностранных 

инвесторов важные объекты нефтегазодобывающего комплекса стали 

предметом интересов зарубежных компаний и банков США и Японии. С их 

помощью в 1997 г. был введен в строй Бухарский нефтеперерабатывающий 

завод по производству бензина, дизельного и авиационного топлива. 

Узбекистан имеет возможность экспортировать собственные нефтепродукты. 

Туркменистан, расположенный севернее гор Копетдаг между 

Каспийским морем на западе и Амударьей на востоке, фактически не имеет 

водных ресурсов. Около 80% территории страны занимают песчаные пустыни. 

Почти вся ее территория – зона экологического кризиса, вызванного 

обмелением Аральского моря, засолением почв Кара-Богаз-Гола и их 

деградацией в связи с перенасыщенностью удобрениями. С этой точки зрения 

наибольшим фактором риска в регионе представляется экологическая 

проблема. 

По запасам природного газа Туркмения занимает третье место в мире и 

может стать, по словам Президента страны С. Ниязова, одним из ведущих 

государств по экспорту энергоресурсов: в настоящее время здесь 

присутствуют практически все ведущие зарубежные компании. Крупнейшее 

нефтегазоконденсатное месторождение ЦА Кок-думалак, расположенное на 

границе Туркмении и Узбекистана, стало предметом разногласий между двумя 

государствами. Считается, что как только по территории этого региона будет 

проложен трубопровод, огромные запасы природного газа возможно смогут 

обеспечить экономический подъем Туркмении. В этой связи указанные 

противоречия имели следствием ухудшение политических отношений между 

двумя странами, а в сентябре 1995 г. даже был перенесен первый официальный 

визит президента Туркмении С. Ниязова в Узбекистан 
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Газа достаточно для того, чтобы экспортировать на Украину и в 

государства Закавказья более 20 млрд. кубометров и столько же через 

российское АО “Газпром” (учредитель “Туркмен рос-газа”) в Европу. С 1997 

г. функционирует трубопровод, соединяющий Туркменистан и Иран. Для 

этого и других проектов по строительству транс каспийского трубопровода со 

стороны США получена поддержка и кредиты, с тем, чтобы направить нефть 

и газ в Турцию по территории Азербайджана и Грузии. 

Значительные запасы природного газа и нефти позволяют Ашхабаду 

надеяться, что в одиночку он скорее решит проблемы экономического 

развития. По этой причине Туркмения дистанцируется от союзов (СНГ, ЦАС, 

ЕврАЗЕС) и признает только двусторонние соглашения и обязательства. 

Туркменский лидер не скрывает своих опасений относительно того, что 

политическая нестабильность, в отдельных странах-членах СНГ может 

перекинуться и в Туркмению. 

Трубопроводный транспорт развит во всех среднеазиатских 

государствах, поскольку Казахстан, Туркменистан и в меньшей степени 

Узбекистан являются важнейшими производителями углеводородов. 

Реализация крупномасштабных проектов газопровода в Европу через Иран и 

Турцию, в Пакистан через Афганистан, в Китай и Японию через Узбекистан и 

Казахстан изменит сложившуюся на евразийском материке схему 

газоснабжения, а также потребует “беспрецедентного регионального 

сотрудничества”, снизит конфликтный потенциал в регионе. 

Общие границы Туркменистана с Узбекистаном и Ираном играют 

геополитическую роль. В пограничной зоне Узбекистана и Туркмении 

расположены объекты водохозяйственного значения (насосные станции, 

дренажные системы, водохранилища и каналы). Неурегулированность 

вопроса об их принадлежности вызывает разногласия между этими странами. 

Из всех стран, образовавшихся после распада СССР, Республика 

Туркменистан представляет собой некий феномен государства, менее других 

подвергающийся явлениям, связанным с реформированием общественной 
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жизни и экономики. Туркмения, следуя во внешней политике принципу 

признанного статуса “постоянного нейтралитета” в международном праве (в 

1995 г. Туркмения объявила о своем нейтралитете), становится открытой для 

международного экономического сотрудничества и развития 

беспристрастных равноправных отношений с любой страной. Ашхабад тесно 

координирует действия в борьбе против “псевдодемократов” и исламских 

фундаменталистов с Ташкентом. 

Самая маленькая по своей территории республика Кыргызстан, чье 

развитие во многом зависит от геополитического расположения, также от 

процессов, происходящих в соседних Казахстане и Узбекистане. Граница с 

Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и район Ферганской долины 

представляет для страны определенный фактор риска. Страна имеет 

незначительные запасы нефти и природного газа, расположена главным 

образом в пределах Тянь-Шаньской горной системы, где только около 7% 

территории составляют пахотные земли. Горная территория и наличие 

большого числа горных рек дают возможность республике производить 

значительное количество гидроэнергии, которая является важной статьей 

экспорта. Киргизия занимает второй место в СНГ после России по объему 

экспорта электроэнергии. 

Экономика Кыргызстана в большой степени зависит от импорта из стран 

СНГ нефти, газа, черных металлов, химических и фармацевтических товаров, 

разнообразной продукции машиностроения, деревообработки, строительных 

материалов, за исключением цемента, а также ряда продовольственных 

товаров. Киргизия в значительно большей степени зависит от торговли с 

государствами СНГ, нежели чем от торговли с дальним зарубежьем. 

Основными торговыми партнерами Киргизии остаются Россия, Казахстан и 

Узбекистан. 

Кыргызстан, с экономикой, полностью зависящей от своих соседей, 

позволил МВФ и Всемирному банку переориентировать свою экономику и 

переделать финансовые законы, более того вступить в ВТО. 
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Бывший президент А. Акаев нацелил интересы своей страны на 

свободный рынок и демократию. Государство получало значительную 

экономическую помощь от международных организаций и финансовых 

структур Запада для восстановления экономики. Благоприятный 

инвестиционный климат гарантировал права иностранных инвесторов: было 

исключено двойное налогообложение, национализация имущества. Активно 

ведут себя в Кыргызстане немецкие инвесторы, которые принимают активное 

участие в реализации республиканских программ, в частности по развитию 

горнорудной промышленности, сельского хозяйства и легкой 

промышленности. 

Однако темпы экономического роста в Кыргызстане были достигнуты за 

счет наращивания внешнего долга. Тяжелая экономическая ситуация является 

основной причиной проявления социальной и межнациональной розни на юге 

страны. В начале 90-х гг. массовая эмиграция русскоязычного населения из 

Кыргызстана стала отражением действительности. 

Республика Таджикистан на западе и севере граничит с Узбекистаном, 

на северо-востоке – с Кыргызстаном, на востоке – с Китаем, на юге с 

Афганистаном. Таджикистан – наглядный пример того, как тесно 

взаимосвязан фактор территориально-этнический с политическим. 

Этническая ситуация в Таджикистане осложняется из-за многочисленного 

присутствия таджиков за пределами страны – в Узбекистане и северо-

восточном Афганистане, также в Иране и Китае. Исторические, культурные, 

духовные и языковые центры таджиков – Бухара и Самарканд (как почти весь 

Западный Таджикистан и сотни тысяч таджиков) оказались в Узбекистане и 

перестали функционировать в качестве важнейших духовных и языковых 

центров таджиков. 

Таджики – один из разобщенных народов. Это фактор, способствующий 

ослаблению региональной стабильности. Обострение родоплеменных доводов 

внутри страны привело противоборствующие стороны к внутри этническому 

противостоянию и гражданской войнев 1992 г., участниками которой были 
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северный – худжандцы (Ленинабадский) и южный – кулябцы и гиссарцы 

(Кулябский), а также памирский кланы. Борьбу осложняло влияние 

Узбекистана, покровительствовавшего Ленинабадской группировке и участие 

в контингентах на территории Таджикистана этнических узбеков. 

Важнейшими внешними факторами таджикского кризиса стали афганский 

(победа “моджахедов” привела в начале 90-х гг. к наращиванию их помощи 

таджикской оппозиции, превратившей Север Афганистана в свою опорную 

базу). 

Политическую обстановку продолжают дестабилизировать 

непрекращающиеся попытки боевиков-исламистов прорваться через 

афганско-таджикскую границу, высокий уровень преступности. Остро стоит в 

регионе проблема таджикских беженцев. Угрозу всему центральноазиатскому 

региону представляет исламский экстремизм и международный терроризм. 

Внешний фактор и особенно безопасность во всех ее сложных аспектах 

остается доминантой современной стратегии государств региона ЦА. По 

мнению Зб. Бжезинского, Евразия представляет собой шахматную доску. 

Здесь продолжается борьба за глобальное господство между ведущими 

игроками. В настоящее время мы являемся свидетелями, условно говоря, 

третьей Большой игры после первой – между Россией и Великобританией в 

начале XX в. и второй – между СССР и США в конце 70-х и в 80-е гг. за 

Афганистан. Одно из измерений нынешней Большой игры связано с 

проблемой углубления связей стран ЦА с крупными мировыми и 

региональными державами, при одновременном их сопротивлении попыткам 

установления гегемонии или доминирования какой бы то ни было державы в 

регионе. 

Притягательной силой являются основные центры мирового 

экономического и политического развития – Россия, Китай, США, 

Европейский Союз, в инвестициях которых заинтересованы страны ЦА и 

путем которых регион втягивается в мировую экономику. Сближение с 
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западными державами мотивируется международной и региональной 

стабильностью и стремлением избежать конфликтов. 

Внешняя политика стран региона строится преимущественно как много 

векторная. Объясняется она географическим положением стран на стыке 

европейского и азиатского векторов, а евразийская ориентация отвечает 

государственным интересам. В этом смысле имеющий высокую 

международную значимость феномен независимых государств ЦА 

заключается в том, что они одновременно состоят членами или 

наблюдателями как европейских региональных международных организаций 

и финансовых структур (ОБСЕ, ЕБРР, Всемирный банк, МВФ 

Североатлантический Совет Сотрудничества /СЕАП), так и азиатских (ОЭС, 

ОИК, Азиатский банк развития, Исламский банк развития). Силы притяжения, 

сотрудничества — объективная реальность. 

Для Европы регион Центральной Азии представляет интерес не только 

в плане оказания политического или экономического влияния, но и как регион 

стабильности, сдерживающий проникновение дестабилизирующих факторов 

в единую Европу. Европейский Союз как торговый партнер, источник 

финансирования и донор продовольственной помощи, а также финансового и 

технического содействия, стоит впереди всех перечисленных стран. 

Особенности взаимоотношений ЕС с Казахстаном, равно как и с другими 

странами центрально-азиатского региона заключается в том, что подобно 

России, США, Японии и Ирану, ЕС имеет значимые интересы как крупный 

потенциальный потребитель энергетических ресурсов, прежде всего нефти и 

газа. В целом эти интересы сводятся к тому, чтобы ЕС имел право голоса по 

вопросам, связанным с добычей энергоносителей в регионе, созданием сети 

нефтегазопроводов и проблемой юрисдикции Каспийского моря. 

Имея протяженные границы с Китаем, Казахстан принимает на себя 

большую часть давления этой страны. Для самого Китая Казахстан 

приобретает стратегическое значение в связи с тем, что отличительной 

природной и социально-демографической особенностью КНР является факт 
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сосредоточения 94% населения страны на территории к юго-востоку от 

условной линии “Маньчжурия – г. Куньмин”, в то время как 94 % природных 

ресурсов страны расположены к северо-западу от этой линии. 

Для успешного экономического реформирования страны правительство 

КНР поставило задачу осуществления жизненно важной программы 

“Перемещения сил страны к западу” с целью решения проблем проживания и 

обеспечения продуктами питания перенаселенных регионов страны. В 

традиционных геополитических представлениях часть территории бывшей 

советской Средней Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана) обозначена 

как “Великий Северо-запад” Китая. Растущий динамизм Китая и расширение 

китаизации населения соседней с Казахстаном провинции Синьцзян 

представляют также фактор риска. 

Историческим событием стало осуществление 12 сентября 1990 г. 

стыковки железных дорог Казахстана и Китая между станциями Дружба и 

Алашанькоу. В результате стальные магистрали соединили Тихий и 

Атлантический океаны, восточные порты Китая с портами Западной Европы 

более коротким путем по сравнению с первым евроазиатским 

континентальным мостом – Транссибирской железнодорожной магистралью. 

Строительство трубопроводов в нефтегазоносных районах ЦА в южном 

и восточном направлениях неизбежно ведет к серьезным геоэкономическим и 

геостратегическим последствиям. Несомненно, к региону повышается интерес 

со стороны США, Китая, России, Турции, Ирана, Пакистана, Индии и ЕС, 

нефтегазовые компании которых являются основными инвесторами 

Исходя из своего геостратегического расположения, регион ЦА 

представляет большой интерес для России, обеспечивая ее экономическую 

экспансию на юг и восток. Сложность взаимоотношений с Россией 

объясняется, многократно усиленными проблемами этнического русского 

населения, играющего в таких республиках как Казахстан и Кыргызстан 

экономически важную роль, а также большим интересом к этому региону со 

стороны развитых стран Европы, США, Японии, Южной Кореи, Турции, 
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Китая, Ирана, Пакистана и в особенности Индии. В этой связи в политических 

и интеллектуальных кругах России в первой половине 90-х гг. высказывались 

притязания на часть Уральской, Кустанайской, Павлодарской областей, почти 

полностью – на Северо-Казахстанскую, Кокчетавскую, Восточно-

Казахстанскую области (В. Жириновский, А. Солженицын). В Казахстане 

тоже были сторонники пересмотра границ, которые на страницах печати 

заявляли о “правах” республики на территорию, ограниченную линией 

Оренбург – Курган-Омск. Сегодня бесспорное и непреходящее значение 

геополитического аспекта взаимодействия Казахстана и России – двух самых 

крупных сопредельных постсоветских государств, во многом влияющих на 

общий климат Евразийского субконтинента. 

Крупнейший торговый партнер Казахстана – Россия. В общем объеме 

экспортных поставок на ее долю приходится 45%. Среди других потребителей 

продукции Казахстана можно выделить Китай, Нидерланды, 

Великобританию, Украину, Швейцарию, Узбекистан, Италию. Более 

половины (55%) импортируемых в страну товаров поступает из России. 

Крупными поставщиками продукции являются также Германия, Туркмения, 

Турция, Белоруссия, Украина, Узбекистан, Корея. Казахстан не упускает 

случая продемонстрировать независимость и “жесткость” своей внешней 

экономической политики. Это просматривается, в частности, в ряде решений 

на первый взгляд преимущественно экономического характера. 

Региональные державы – Иран, Пакистан и Турция, а также один из 

лидеров арабо-мусульманского мира – Саудовская Аравия стремились 

заполнить, каждая на свой манер, политический, экономический, 

идеологический и т.п. вакуум, образовавшийся в постсоветской Центральной 

Азии. 

Исламский фактор определяет интерес к Центральной Азии многих 

мусульманских государств мира, и, прежде всего Саудовской Аравии – 

родины ислама и наиболее теократизированного государства мусульманского 

мира. Приверженность исламским ценностям в сочетании с геополитическими 
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интересами лежит в основе внешнеполитического курса Ирана и Пакистана в 

отношении государств Центральной Азии. 

Развитие железнодорожного транспорта важно для центрально-

азиатского региона по той причине, что здесь мало судоходных рек, тем более 

морей и связь осуществляется преимущественно по железным дорогам. Кроме 

того, регион ЦА расположен на стыке евроазиатских железнодорожных 

магистралей. Через Иран существует выход к Персидскому заливу, через 

Афганистан и Пакистан – к Индийскому океану, через Китай – в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Вместе с тем, это та сфера экономики, которая требует 

модернизации и больших инвестиций. В мае 1996 г. в Иране произошла 

стыковка железных дорог трансазиатской магистрали на участке Мешхед-

Серахс-Теджен. Стыковка железных дорог Туркменистана и Ирана открыла 

государствам ЦА и Китаю кратчайший выход в страны Среднего Востока и к 

Персидскому заливу. 

Остро нуждаясь в модернизации экономики, государства региона 

обращают свои взоры на обладающие передовыми технологиями 

высокоразвитые западные страны, на “азиатских тигров”, на страны АСЕАН. 

Одновременно исламский фактор является фактором риска в ЦА. 

Пропаганда ислама стала орудием влияния Ирана, обращение к чувствам 

верующих, утверждение, будто решение их социально-политических проблем 

лежит на путях следования иранской модели исламского общества. Иран и 

Центральная Азия находились в единой зоне взаимодействия более 2,5 

тысячелетий. 

Обширный регион, включающий пять республик, считается уязвимым 

местом. Страны Центральной Азии обеспокоены опасностью, которую несет 

региону религиозный экстремизм и терроризм. “Если исламский радикализм 

распространится в Центральной Азии, то все мирные планы будут поставлены 

под угрозу и это в первую очередь относится к проектам международного 

нефтяного бизнеса”, считает министр иностранных дел РК К. Токаев. 
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Глобальные изменения в мире непосредственно затрагивают интересы 

государств ЦА. В настоящее время идет поиск наиболее оптимальных путей 

адаптации к ним внутренней и внешней политики центрально-азиатских 

республик, которые должны одновременно реализовывать курс своих 

экономических и политических реформ, вписываться в новый мировой 

порядок, укреплять свою независимость и безопасность. Глобальные, 

региональные и национальные процессы в силу феномена взаимозависимости, 

переплетаясь, ставят перед новыми государствами задачу осмысления, 

актуализации, формулирования и защиты своих национальных интересов. 

Между тем, десятилетие независимости постсоветских республик 

символически совпало с потрясением мира от взрывов 11 сентября 2001 г. 

Международное сообщество получило мощную встряску, а мировой порядок 

потребовал пересмотра всей системы международных отношений. ЦА, 

бывшая на периферии этой системы, переместилась в центр последовавших 

вслед за этими событиями мировой политики. 

 

Выводы по 1 главе. 

Центральная Азия — весьма неоднородный регион с точки зрения 

социально-экономических процессов. Она стремительно фрагментируется по 

уровню жизни, темпам экономического роста, состоянию экологии, качеству 

социальных услуг и доступу к инфраструктуре. Поэтому сложно найти общие 

социально-экономические черты, характеризующие современное состояние 

экономики стран.  

С другой стороны, для региона все же характерны общие для  

большинства стран проблемы: безработица, нехватка квалифицированных 

специалистов, низкий уровень образования и квалификации большинства 

населения региона, высокий уровень коррупции,  слабая материально-

техническая база.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ СТРАН В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

 

2.1 Отраслевая специализация хозяйства 

Центрально-азиатский регион занимает скромную долю в мировой 

экономике — около 0,3%. При доле населения в мировой численности около 

1% экономика по объему ВВП отстает примерно в 3 раза. 

Новую экономическую роль этого региона обуславливает наличие 

целого ряда факторов: 

• регион обладает многими ценными ресурсами, прежде всего большими 

запасами углеводородного сырья; 

• располагаясь в центре евразийского континента, регион играет важную 

роль в поддержании безопасности и стабильности части материка, 

• а также за счет наличия широкой транспортно-коммуникационной сети, 

страны региона используют весь свой потенциал в качестве транзитных 

государств. 

Для мировой экономики регион Центральной Азии интересен, прежде 

всего, как источник сырья. Нефть, газ, уголь и металлы в настоящее время 

являются самыми востребованными экспортируемыми товарами, в свою 

очередь, продукция аграрного сектора также обеспечивает динамический 

рост. 

По подтвержденным данным, общий объем запасов нефти в странах 

Центральной Азии достигает 15-31 млрд. баррелей, а общий объем запасов 

природного газа 230-360 трлн. кубических метров, что составляет 7,2% 

мировых ресурсов нефти и 7% ресурсов газа. Регион занимает 10-е место в 

мире по добыче угля, по выработке электроэнергии 19-е. На его долю 

приходятся большие запасы черных, цветных и редких металлов, по 

совокупному производству золота (Узбекистан — 90 т, Кыргызстан -24, 

Казахстан — 18,9) занимает 9-е место. 
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Государства Центральной Азии располагают мощной 

горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической и 

химической отраслями промышленности, сосредоточенными 

преимущественно в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. 

По добыче нефти 1-е место занимает Казахстан (80 млн. тонн); 2-е 

— Туркменистан (6 млн. тонн) и 3-е — Узбекистан (5 млн. тонн). 

Месторождениями природного газа богата Туркмения, которая по запасам 

занимает 2-е место в СНГ после России. Месторождения угля имеются во 

всех республиках, за исключением Туркмении. 

Электроэнергетика в странах Центральной Азии развита 

сравнительно хорошо. Казахстан вырабатывает до 90 млрд. кВт/час; 

Узбекистан 52-54 млрд. кВт/час. 

Металлургия развита неравномерно. Выделяется Казахстан, 

выплавляющий до 2,0 млн. тонн стали в год, и Узбекистан (0,6 млн. тонн). 

Разнообразна полиметаллическая продукция: свинец, цинк, медь, хром 

(Казахстан); свинец, цинк, медь, золото, серебро и др. (Узбекистан). 

Химическая промышленность сконцентрирована на выпуске 

минеральных удобрений. Исключение составляет Кыргызстан, где 

химическая отрасль промышленности не получила развития. 

Машиностроение развивается высокими темпами. Оно 

сосредоточено в Казахстане и Узбекистане, где производятся легковые и 

грузовые автомобили, автобусы. 

Легкая и пищевая промышленность в той или иной степени развита 

повсеместно. 

Сельское хозяйство играет заметную роль в экономике Центральной 

Азии. Ведущее место принадлежит земледелию. Основные массивы 

орошаемых земель находятся в Узбекистане, Туркменистане и 

Таджикистане, которые специализируются на производстве технических 

культур и, главным образом, хлопка. В свою очередь, Казахстан и 
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Кыргызстан специализируются на производстве зерновых культур. 

Зерноводство развито и в Узбекистане. 

В животноводстве лидирующее положение занимает овцеводство. В 

большей мере это относится к Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и 

Туркменистану. Разведение крупного рогатого скота характерно для 

пригородных районов и плотно заселенных оазисов. 

Последние 3 года у лидера региона Казахстана объем ВВП в долл. 

США падает. Связано это как с падением курса национальной валюты, так 

и проблемами в экономике республики. Вторая по объемам экономика – 

Узбекистан — напротив, стабильно растет. 

Если взглянуть на рост ВВП, то видно, что у Казахстана наименьшие 

объёмы роста, что связано с большими объемами этой страны, в то время 

как небольшие экономики могут легче добиваться высокого роста из-за 

«низкой базы». 

Если взглянуть на ВВП на душу населения также видно, что 

лидерами являются экспортеры Казахстан и Туркменистан. Хотя 

Узбекистан также является экспортером нефти, его размер ВВП на душу 

населения ниже как в силу меньших объемов добычи, так и большего 

количества населения. 

Уровень инфляции в регионе находится на довольно высоком 

уровне. В  среднем на 6-7% в рассматриваемый период. Также необходимо 

отметить волатильность динамики цен. Так в 2016 году был резкий скачок 

цен вверх Казахстане и в тот же период падение цен в Узбекистане и 

Кыргызстане. 

Лидером по объемам внешней торговли является Казахстан. Хотя в 

2014-2016 гг. был отмечен спад этого показателя из-за падения курса 

национальной валюты к доллару и падения цен на основной экспортный 

товар Казахстана – нефть. На втором месте по объемам внешней торговли 

находятся достаточно промышленно развитые Узбекистан и 

Туркменистан. При этом в Узбекистане этот показатель наиболее стабилен 
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(около 25 млрд. долл. США). Наименьшие объемы внешней торговли 

отмечаются в странах с менее развитой промышленностью и экономикой 

в регионе: Кыргызстан и Таджикистан. 

Казахстан. Казахстан несомненный лидер среди других стран 

центральной Азии по уровню развития и мощности экономики. В 2016 

году по объемам ВВП Казахстан занимал 56 место среди 191 стран. Более 

половины суммарного объема ВВП центрально-азиатского региона 

приходится на Казахстан. При этом динамика роста ВВП ниже, чем в 

других странах региона из-за более высокой базы сравнения. 

Республика Казахстан обладает значительными месторождениями 

минеральных и энергетических ресурсов — из 110 элементов таблицы 

Менделеева в недрах страны выявлено 99, разведано — 70, используется 

— более 60, в том числе — 8% мировых запасов железной руды и около 

25% урана. В стране представлен один из самых мощных нефтегазовых 

потенциалов в зоне Каспия — на долю Казахстана приходится около 3% 

мировых запасов нефти и 1,2% — природного газа, и страна продолжает 

наращивать производство и экспорт энергоносителей. Казахстан является 

и одним из основных производителей пшеницы в регионе. 

Узбекистан. Узбекистан также имеет значительный природный и 

производственный потенциал, основанный на запасах природного газа (7,8 

трлн. м3), нефти (1 млн. т), меди, урана, фосфоритов, редкоземельных и 

драгоценных металлов. Республика удерживает четвёртое место в мире по 

запасам золота, а по его добыче — седьмое. 

Узбекистан входит в тройку ведущих стран в мире по производству 

и экспорту хлопка, кроме того, также экспортируются золото, урановая 

руда, минеральные удобрения, природный газ, продукция текстильной и 

пищевой промышленности, металлы, автомобили. Сумма экспорта в 2010 

г. составила свыше 13 млрд. долл., импорта (в основном промышленной 

продукции) — 8,8 млрд. долл. 
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Одной из основных статей валютных поступлений в экономику 

Узбекистана является мощная минерально-сырьевая база. В городе Асака 

находится крупный завод «GM Узбекистан» по выпуску автомобилей по 

лицензиям Daewoo и Chevrolet, кроме того, в стране был открыт 

единственный в Центральной Азии авиастроительный завод. 

Среди современных приоритетов развития Узбекистана — 

обеспечение устойчивых и сбалансированных темпов роста, 

структуризация и модернизация экономики, технического и 

технологического обновления важнейших ее отраслей, дальнейшей 

либерализации налоговой политики; создание максимума благоприятных 

условий для частного бизнеса и последовательное снижение присутствия 

государства в экономике; привлечение иностранных инвестиций; 

расширение масштабов реформ в банковско-финансовой системе и в 

коммунальном хозяйстве. В центре внимания — топливно-энергетический 

и газонефтехимический комплексы, энергетика, золотодобывающая и 

цветная металлургия, химическая и текстильная промышленность, сфера 

информационных и коммуникационных технологий. 

Туркменистан. В Туркменистане в изобилии имеются нефть, газ, 

сера и калий. К основным отраслям промышленности Туркменистана 

относятся очистка и переработка нефти и природного газа; производство 

стекла, тканей (главным образом хлопчатобумажных) и одежды; пищевая 

промышленность. 

Туркменистан активно призывает заинтересованные зарубежные 

компании участвовать в разработке газовых месторождений на шельфе 

Каспийского моря — действующие показатели добычи газа в республике 

должны вырасти в три раза к 2030 г. В связи с этим, одним из наиболее 

важных событий в Туркменистане становятся ежегодные Международные 

газовые конгрессы, демонстрирующие продолжение действующим 

руководством Туркменистана курса на снижение уровня 
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внешнеполитической и внешнеэкономической изоляции страны, имевшей 

место в период президентства Сапармурата Ниязова. 

Эта небольшая страна по запасам природного газа занимает 4-е 

место в мире, обладая вторым по величине газовым месторождением 

(Южный Иолотань). Имеются также богатые запасы нефти. Кроме нефти 

и газа, в Туркмении имеются значительные запасы серы, йода, брома, 

мирабилита, свинца, разнообразного сырья для строительно-отделочной 

промышленности. 

Основой экономики Туркменистана в настоящее время является 

топливно-энергетический комплекс, в состав которого входят нефте- и 

газодобывающая, а также нефтеперерабатывающая отрасли, именно они и 

приносят основные валютные поступления и составляют основу внешнего 

товарооборота. 

По различным оценкам (ОПЕК, независимого американского 

агентства ЕIA, британского нефтяного гиганта ВР) Туркмения ежедневно 

добывает около 200-260 тыс. баррелей нефти (28-36 тыс. тонн) и ежегодно 

— около 70 млрд. кубометров газа, находясь по уровню добычи на 11 

месте в мире. 

Планы Туркменистана на дальнейшее развитие этой отрасли 

грандиозны. Так, согласно программе развития нефтегазовой 

промышленности Туркменистана на период до 2030 года 

предусматривается увеличение к 2030 году добычи нефти до 110 млн. 

тонн, а природного газа — до 250 млрд. куб. метров в год. 

Для достижения этих целей правительством Туркменистана 

предпринимаются меры к привлечению в данную отрасль народного 

хозяйства иностранных инвестиций. О точном размере иностранных 

капиталовложений в экономику страны официальная информация 

отсутствует. По сообщению некоторых СМИ размер иностранных 

инвестиций в нефтегазовую отрасль в 2014 году составил около 10 млрд. 

долларов США и продолжает расти. Вполне возможно, это соответствует 
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действительности, поскольку Туркменистан действительно наращивает 

объемы нефте- и газодобычи из года в год. 

Ввиду того, что в Туркменистане распространено хлопководство, 

развитой является текстильная промышленность. Имеются на территории 

страны предприятия химической, металлургической промышленности, а 

также развивается прикаспийское судостроение. 

Развита в Туркменистане и сельскохозяйственная отрасль 

экономики. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является 

хлопководство, также высоко развито зерноводство – производство 

пшеницы, риса. Имеются хозяйства, занимающиеся садоводством, 

бахчеводством, овощеводством. Животноводство представлено главным 

образом коневодством (Туркмения – родина ахалтекинских скакунов), 

овцеводством и верблюдоводством, производство крупного рогатого скота 

менее развито. 

Кыргызстан. Экономика республики состоит преимущественно из 

промышленности, аграрного сектора  сферы услуг, причём в сфере услуг 

занято меньше половины трудоспособного населения. В 2011 году объём 

денежных переводов мигрантов составил 29% ВВП страны. Это 

доминирующие сектора, обеспечивающие занятость и экономический 

рост в стране. 

Промышленность представлена энергетикой и добывающей 

отраслью. В 1990-е годы республика пережила деиндустриализацию и 

большой даже по среднеазиатским меркам спад: ВВП Кыргызстана в 1990 

— 2001 годах сократился в 10,35 раз (в соседнем Узбекистане за это же 

время в 3,45 раза). 

Значительная часть продуктов сельского хозяйства идёт на экспорт. 

Немаловажную статью доходов Киргизии составляет туризм. 

В Кыргызстане имеются огромные запасы сурьмы, ртути, свинца, 

цинка и других драгоценных металлов, а также значительные 

гидроэнергетические ресурсы. 
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Таджикистан. Экономика Таджикистана ориентирована на сельское 

хозяйство, страна богата минеральными ресурсами (каменный уголь). В 

структуре экспорта Таджикистана порядка 80% занимают сырье и 

материалы: алюминий, хлопок, готовые пищевые продукты, драгоценные 

и полудрагоценные металлы и камни. Таджикистан обладает 

неисчерпаемыми запасами гидроресурсов, а также сосредоточил в себе 

более 55% всех водных ресурсов региона. 

За годы независимости сильно изменилась структура занятости, 

произошла индустриализация экономики. Достижения статуса страны, как 

индустриально-аграрной, обеспечит реализация Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан до 2030 года. Начиная с 2000 годов, 

наблюдается устойчивый экономический рост на уровне 5-7 %. Для 

развития экономики со стороны правительства были открыты 4 СЭЗ и они 

сегодня хорошо функционируют. Для субъектов СЭЗ дан ряд 

экономических привилегий. Они освобождены от налогов и таможенных 

сборов. Сняты все административные барьеры для развития СЭЗ. В 1991 

— 2013 годах доля занятых в сельском хозяйстве уменьшилась с 36 % до 

19 %, а доля занятых в промышленности выросло с 21 % до 51 %, в 

строительстве уменьшилось с 8 % до 3 %, в сфере услуг с 35 % до 27 %. 

Экономика Таджикистана уязвима к внешним шокам из-за узкой 

экспортной структуры и высокой импортной зависимости. Высокий 

уровень трудовой миграции. Довольно большая доля сельского населения 

проживает в условиях бедности. 

Самой значительной отраслью экономики Таджикистана является 

сельское хозяйство, на его долю в 2015 году пришлось более четверти 

ВВП. Далее (в порядке убывания по вкладу в ВВП) идут: 

промышленность, торговля, транспорт, связь, сфера услуг, строительство 

и другие отрасли. 

Основной сельскохозяйственной культурой Таджикистана является 

хлопок, на экспорт идет до девяноста процентов собранного сырья. Также 
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Таджикистан выращивает зерновые, овощи, фрукты, табак, картофель, 

развито скотоводство. 

На территории страны имеются большие запасы серебра, золота, 

железа, свинца, сурьмы, угля, поваренной соли, драгоценных камней, 

нефти, газа. Разведанные месторождения обеспечивают сырьем такие 

отрасли промышленности, как химическую, горнодобывающую, 

металлургическую, машиностроительную. 

Очень хорошо развитой и перспективной отраслью является 

электроэнергетика, Таджикистан – крупный экспортер электроэнергии, по 

объемам гидроэнергетических запасов страна располагается на восьмом 

месте в мире. 

Но все же самой крупной и значимой отраслью является легкая 

промышленность. В Таджикистане множество предприятий, 

осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья: хлопка, 

шелка, а также ковроткацкие, швейные и трикотажные фабрики. 

Главными внешнеторговыми партнерами Таджикистана являются 

Россия, Китай, Казахстан, Турция. На долю стран-партнеров по СНГ 

приходится почти половина всего внешнеторгового товарооборота. 

Так же, как и во многих других странах бывшего СССР, в 

Таджикистане очень распространена трудовая миграция. Основная масса 

трудовых мигрантов, а их в стране насчитывается более полумиллиона, 

находится на заработках в РФ. Денежные средства, передаваемые ими 

посредством денежных переводов, являются весомой частью ВВП. 

Несмотря на то, что Таджикистан является небогатым государством, 

аналитики дают весьма успешный прогноз на дальнейшее развитие его 

экономики. Главное, что может благоприятно сказаться на темпе 

экономического роста, является интеграция Таджикистана в общемировую 

экономику. Одним из путей такой интеграции является его вступление в 

Таможенный союз. Кроме того, аналитики дают благоприятные прогнозы 

относительно роста цен на алюминий и хлопок, являющихся основными 
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статьями экспорта в Таджикистане, что принесет бюджету дополнительные 

доходы. 

 

2.2 Экономические отношения стран региона 

В условиях углубляющихся процессов глобализации в настоящее время 

особое значение приобретает стремление государств к интегрированному 

взаимодействию в рамках экономических объединений. Стоит полагать, что 

региональная интеграция государств со схожей степенью экономического 

развития, потенциала и исторического прошлого может способствовать более 

эффективному вовлечению в мировую рыночную экономику. В этой связи, в 

данной статье анализируются основные этапы интеграции государств 

Центральной Азии в постсоветский период. Главным выводом является то, что 

интеграция исключительно ценрально-азиатского региона без участия России 

ввиду исторической зависимости экономик от Москвы представляется мало 

возможной, а политические амбиции центрально-азиатских государств 

мешают экономическому взаимодействию. 

Интеграционные процессы имеют объективный характер. Главной их 

целью является установление постоянных многосторонних торгово-

экономических связей между экономиками двух или более государств с 

аналогичными социально-экономическимии политическими системами. В 

связи с этим, понятие „региональный” по отношению к интеграции означает 

не просто географические границы той или иной организации, но исторически 

сформированные региональные сообщества соседних государств, имеющих 

сближенные экономико-географические и хозяйственно-культурные 

комплексы, демографические структуры, этническую историю и другое. 

Однако экономическую интеграцию развивающихся стран часто 

сопровождает ряд факторов, сдерживающих ее естественный ход. Среди этих 

факторов можно выделить: различия в экономике каждой из 

интернирующейся страны (низкий уровень развития производственных сил, 

недостаточная интеграция внутренней экономики); аспекты взаимных 
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отношений (слабость материальной базы, недостаточное развитие 

инфраструктуры, в том числе отсутствие соединения транспортных систем), 

отсутствие финансовых средств для реализации региональных проектов и т.д. 

С этой точки зрения, для развития регионального торгового 

сотрудничества между странами Центральной Азии стоит учитывать 

особенности развития и интересы каждой страны. Процесс региональной 

экономической интеграции является очень сложным и предполагает 

стремление к унификации и гармонизации таможенной, бюджетной, 

транспортной, инфраструктурной и других сфер экономической деятельности 

суверенных государств. 

В настоящее время в регионе Центральной Азии, в том числе на 

территории СНГ, успешно работают три региональные организации: 

Шанхайская Организация Сотрудничества (Китай, Россия, Казахстан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан), Организация Договора о 

коллективной безопасности, а также Евразийский экономический союз. 

Каждая из этих структур действует в различных сферах, направленных на 

достижение одной цели интеграции государств-членов. В связи с этим 

возникает вопрос о возможности их объединения. 

Региональная интеграция в Центральной Азии была своеобразной 

реакцией на происходящие процессы дезинтеграции в результате распада 

Советского Союза. Тем не менее, для государств Центральной Азии 

существовал целый комплекс факторов, детерминирующих региональную 

интеграцию. Это было, прежде всего, общее историческое прошлое, 

сложившееся в результате многовекового взаимодействия в составе 

государств Империи Тимура, правления Тюркского каганата, Российской 

империи, а затем Советского Союза. 

Среди факторов, определивших региональную интеграцию в 

Центральной Азии можно выделить геополитические детерминанты, 

подобные уровни экономического развития, общие вопросы региональной 

безопасности. Тем не менее, основной предпосылкой для начала 
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интеграционного процесса в регионе Центральной Азии был экономический 

аспект. 

Как показывает мировой опыт, большинство региональных организаций 

создают страны, находящиеся в непосредственной географической близости и 

имеющие общие транспортные соединения. Государства Центральной Азии 

территориально близки и имеют общие государственные границы, что создает 

предпосылки для развития торгово-экономических отношений. Кроме того, 

географическое положение стран Центральной Азии способствует развитию 

транспортной инфраструктуры для выхода на международные рынки. 

Первые попытки центрально-азиатской интеграции имели место в 

начале 90-х годов XX века. В 1990 году в Алматы лидеры среднеазиатских 

республик приняли решение о создании условий функционирования 

механизма интеграции национальных экономик, о проведении согласованной 

политики социальных и экономических реформ, а также о защите интересов 

региона в рыночных отношениях. Однако эти инициативы не были 

реализованы в результате распада СССР, возникновения новых независимых 

государств и создания Содружества Независимых Государств. 

В январе 1993 года в Ташкенте лидеры стран Центральной Азии приняли 

ряд решений по совместной структурной трансформации экономик, с учетом 

существующих производственных мощностей для заполнения 

среднеазиатского рынка товарами. В июле того же года в Алматы между 

Казахстаном и Узбекистаном было подписано Соглашение о мерах 

углубления экономической интеграции на 1994-2000 годы. Целью этого 

документа было развитие экономического сотрудничества, стабилизация 

деятельности промышленности и сельского хозяйства, рациональное 

использование природных богатств, развитие научно-технического 

потенциала двух государств. Однако, большинство этих проектов не были 

реализованы. 

Как правило, усилия в начале 90-х годов XX века были направлены на 

создание правовой базы. Это был период полный противоречий, колебаний и 
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поиска альтернатив. Среднеазиатские государства находились еще в рублевой 

зоне, а их экономики были сильно связаны с Россией [3:261]. 

В целях региональной интеграции и создания общего центрально-

азиатского рынка в 1994 году был подписан Договор о создании единого 

экономического пространства между Казахстаном, Кыргызстаном и 

Узбекистаном. Была принята программа экономической интеграции, которая 

предусматривала создание совместных предприятий, развитие 

производственной кооперации, сотрудничество в сфере совместного 

использования водно-энергетических и нефтяных ресурсов, эксплуатации 

межгосударственных газопроводов, взаимные инвестиции капиталов, 

проведение единой таможенной политики, согласованное развитие транспорта 

и связи. 

Следующим шагом к региональной интеграции Центральной Азии стало 

подписание в феврале 1995 года в Алматы Соглашения о 

Межгосударственном Совете Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и его 

учреждениях. В апреле того же года в Чимкенте состоялась встреча глав трех 

среднеазиатских государств, на котором была принята Программа 

экономической интеграции между Казахстаном, Кыргызстаном и 

Узбекистаном. Предусматривала она создание совместных предприятий, 

инвестирование в отдельные отрасли республик, имеющие значение для 

других стран, строительство совместных объектов, проведение консультаций, 

совещаний и другое. 

В декабре 1995 года Президенты Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана встретились в Джамбуле, где было принято решение о разработке 

направлений экономического сотрудничества и инвестиционной политики на 

период до 2000 года. Это имело большое значение для дальнейшей 

региональной интеграции. Тогда же было объявлено, что государства начали 

реализацию более пятидесяти совместных экономических проектов. 

В 1995 году Казахстан и Кыргызстан создали Среднеазиатский Банк 

Сотрудничества и Развития. 
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Однако в связи с проблемами создания уставного фонда, банк был 

ликвидирован. 

С 1996 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между 

Казахстаном и Кыргызстаном, а с 1997 года между Кыргызстаном и 

Узбекистаном. В результате товарооборот между странами значительно 

вырос. Были приняты документы для создания общего научно-

технологического пространства, принята программа сотрудничества в сфере 

миграции. В мае 1997 года Главы пяти среднеазиатских государств объявили 

Центральную Азию зоной, свободной от ядерного оружия. 

Переломным моментом в процессе региональной интеграции стал 

саммит пяти Президентов стран региона, который состоялся в январе 1997 

года в Ашхабаде. Тогда Таджикистан присоединился к единому 

экономическому пространству в Центральной Азии, а Туркменистан выразил 

заинтересованность в рассмотрении учредительных документов. Результатом 

встречи стало определение интересов, взаимодействия в деле формирования 

трубопроводной инфраструктуры, транспортной системы, системы связи и 

совместной добычи природных богатств. 

В июне 1998 года в Бишкеке состоялось заседание Глав государств 

Центральной Азии. Основным достижением этой встречи стало присутствие 

Таджикистана. С тех пор данное региональное объединение было 

преобразовано в Среднеазиатское экономическое сообщество. В 1999 году 

статус наблюдателей при Межгосударственном Совете получили Грузия, 

Турция и Украина. 

В 2001 году в Ташкенте во время очередного саммита лидеров стран 

Центральной Азии было принято решение о преобразовании 

Среднеазиатского Экономического Сообщества в организацию Центрально-

азиатского Сотрудничества, а в начале 2002 года был подписан договор об 

учреждении Организации Центрально-азиатского Сотрудничества. В 2004 

году к организации присоединилась Россия. Этот факт по разному оценивается 

экспертами. С одной стороны, это было показателем развития 
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интеграционных процессов, а участие России в организации Центрально- 

азиатского Сотрудничества давало возможность присоединения к системе 

мировых морских коммуникаций. С другой стороны, развитие 

интеграционных процессов брало во внимание общие проблемы для всех 

стран региона, а участие России могло создать ситуацию, в которой Москва 

могла бы использовать инструменты политического характера для решения 

отдельных спорных вопросов. 

6 октября 2005 года в Санкт-Петербурге Президенты стран-членов 

Организации Центрально азиатского Сотрудничества приняли решение об 

объединении этой структуры с Евразийским экономическим сообществом. 

Это стало свидетельством того, что центрально азиатские государства не в 

состоянии интегрироваться без участия России. Кроме того, противоречивые 

экономические интересы стран Центральной Азии не позволили им в полной 

мере согласовать таможенную, антидемпинговую и налоговую политики. Не 

были разработаны концепции и программа защиты коллективных интересов в 

случае экспорта топливно-энергетических ресурсов, повышения 

конкурентоспособности промышленности и другие вопросы. Остались 

нерешенными вопросы совместного использования водных ресурсов, 

энергетических, газовых комплексов и транспортных систем. В целях 

совершенствования механизма рационального использования водных 

ресурсов был предложен проект создания международного консорциума 

водно-энергетического комплекса, реализация которого так и не была начата. 

В сфере транспорта также не были решены проблемы использования 

транзитного потенциала государств Центральной Азии. 

Увеличению товарооборота между странами Центральной Азии во 

многом мешает политика Узбекистана, который принимает различные меры 

для ограничения взаимной торговли, такие как: цензура товарной 

номенклатуры, запрет на экспорт ряда товаров, установление импортных 

ставок таможенных пошлин и акцизов. В результате этого, торгово-

экономические отношения государств Центральной Азии ограничены, в 
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основном для поставок энергии и транзита товаров. Вместе с тем, взаимный 

экспорт и импорт промышленных товаров и продуктов питания имеет 

небольшие обороты, но экономический потенциал государств региона 

позволяет увеличить товарооборот на более высокий уровень. Стоит отметить, 

что экономики этих стран в значительной степени дополняют друг друга, что 

создает возможность для расширения товарной номенклатуры во взаимной 

торговле среднеазиатских государств. Общий азиатский рынок, идея создания 

которого родилась еще в 1993году, все еще остается в сфере планов. 

Существует два основных фактора, блокирующих прогресс такого рода 

сотрудничества. Первый из них имеет формальную природу: экономики 

отдельных государств, скорее, соревнуются друг с другом, чем друг друга 

дополняют. Все предлагают в принципе тот же ассортимент товаров, и ищут 

пути развития в тех же областях (агропромышленный комплекс, 

автомобилестроение, текстильная промышленность и т. д.). 

Второй из факторов – это политический момент, касающийся борьбы за 

лидерство. С тех пор, как Россия получила контроль над этим регионом, 

привилегированный статус всегда принадлежал Узбекистану, а его 

географическое положение в качестве единственной республики, смежной со 

всеми остальными, дополнительно подчеркивало их ключевую роль. В этой 

связи, Узбекские руководители считают контроль над всей Центральной Азии 

за свое естественное призвание. Против этого, однако, остальные страны. 

Учитывая собственный экономический потенциал, Казахстан также 

претендует на роль местной державы. В свою очередь, Туркмены, ввиду своих 

природных богатств, готовы побороться за лидерство в регионе. 

Все эти тенденции свидетельствуют о не готовности среднеазиатских 

государств к эффективной интеграции. Отсутствует также механизм 

реализации принятых международных документов. Кроме того, аспектом, 

тормозящим развитие региональной интеграции Центральной Азии, являются 

различные темпы экономического развития и рыночных реформ. Низкий 

уровень экономического взаимодействия государств Центральной Азии 
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становится основным сдерживающим моментом эффективного развития 

торговли между ними. 

В начале 2007 года Президент Казахстана предпринял попытку 

реанимации идеи создания союза центрально-азиатских государств. Речь шла 

о создании общего экономического пространства и центрально-азиатского 

рынка. В качестве цели альянса было объявлено обеспечение безопасности, 

экономический рост, политическая стабильность и процветание региона. В 

дальнейших контактах с лидерами Центрально-азиатских государств 

Президент Казахстана имел в виду, главным образом, экономические аспекты. 

Казахстан не скрывает, что государства Центральной Азии входят в зону 

его национальных интересов. Они являются потенциальным рынком для 

казахстанского производства, местом проживания большого количества 

этнических Казахов, а значительная часть товарооборота этих стран с другими 

государствами осуществляется с помощью транзита через территорию 

Казахстана. В этой связи особое значение имеет экономическая интеграция. 

Если говорить о политическом воздействии, то на этой плоскости существует 

много проблем субъективного характера. 

 

2.3 Перспективы развития 

На экономики стран Центральной Азии главное влияние оказывают 

снижение цен на нефть и замедление роста в Российской Федерации. 

Прогнозируется, что рост в регионе Центральной Азии замедлится до 4,2% в 

2019 и 2020 годах, поскольку замедление в Казахстане и Туркменистане не 

сможет быть компенсировано более высоким ростом в других странах. 

Основные риски по-прежнему связаны с торговым конфликтом между 

КНР и США. Неопределенность усугубляется затяжными переговорами и 

разногласиями, которые могут ограничить инвестиции и рост в регионе. 

Позитивный сценарий не исключается и состоит в том, что переговоры 

закончатся соглашением и снижением торговых барьеров. Помимо торгового 

конфликта, рост в развитых странах и КНР может замедлиться больше, чем 
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ожидалось, в случае проблем с Brexit или в фискальной политике США. С 

другой стороны, риск резкого повышения учетной ставки в США снизился по 

сравнению с 2018 годом, но риск финансовой нестабильности сохраняется. 

Центральная Азия снова замедлится после роста в 2018 году. Средний 

рост в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии вырос с 4,2% в 2017 году 

до 4,4% в прошлом году с ускорением роста в Таджикистане и Узбекистане 

(власти в Узбекистане пересмотрели показатели статистики за предыдущие 

годы). Рост остался неизменным в Казахстане и замедлился в Кыргызской 

Республике и Туркменистане (в последнем вместе с бюджетным 

ужесточением). Самый высокий рост прогнозируется в Таджикистане 

благодаря сохранению значительных государственных инвестиций и 

увеличению денежных переводов. Самый низкий – в Казахстане из-за 

снижения цен на нефть и ограничения добычи нефти. 

Экономисты АБР посвятили отдельную статью экономическим связям 

между Турцией и регионом Южного Кавказа и Центральной Азии. Среди этих 

связей главной является торговля, но инвестиции и денежные переводы также 

играют роль. Важность Турции как торгового партнера в Центральной Азии 

неодинакова. Для Азербайджана Турция – особенно важный экспортный 

рынок, получая 12% его экспорта, а также для Таджикистана, получая 30% его 

экспорта, соответственно. Азербайджан, Кыргызская Республика и 

Туркменистан также существенно импортируют из Турции, в объемах, 

эквивалентных примерно 3% их ВВП. С 2003 года около 37% прямых 

иностранных инвестиций Турции (ПИИ) в регион Южного Кавказа и 

Центральной Азии приходилось на Азербайджан, а еще 54% приходилось на 

Грузию, Казахстан и Туркменистан. Азербайджан является основным 

инвестором из Центральной Азии в Турции, отсюда исходят 95% ПИИ всего 

субрегиона в Турцию с 2003 года. 

Казахстан 

Темпы роста не изменились с 2018 года, поскольку замедление роста 

промышленности не смог компенсировать рост в других отраслях. Жесткая 
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монетарная политика сдерживала инфляцию, а рост экспорта нефти 

способствовал созданию небольшого профицита счета текущих операций. 

Прогнозируется, что рост замедлится до 3,5% при снижении экспорта нефти, 

замедлении роста в Китайской Народной Республике и Российской 

Федерации. Счет текущих операций вернется к дефициту, но сохраняющиеся 

монетарные ограничения должны сдерживать инфляцию. Ожидается, что 

государственные инвестиции станут ключевым источником роста, помимо 

нефти, в ближайшие годы. Но, как указывает доклад, государственные 

расходы ограничиваются сокращением выделений из Национального фонда 

страны. 

Что касается производства, то, согласно прогнозам, добыча нефти, 

вероятно, снизится в рамках обязательств Казахстана по ограничению добычи, 

согласованному с Организацией стран-экспортеров нефти, и из-за 

запланированного технического обслуживания на трех основных 

месторождениях страны. Добыча нефти затем может восстановиться и 

увеличиться, что приведет к постепенному росту чистого (нетто) экспорта на 

1% и 2%. С завершением нескольких инфраструктурных проектов импорт 

также снизится и рост его ограничен более слабой покупательской 

способностью населения в результате девальвации. 

Киргизская Республика 

Рост в КР замедлился в 2018 году в связи с низкими темпами роста 

добычи в горнодобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности. В 

первой половине 2018 года производство золота сократилось на 40%, но затем 

восстановилось, и, как ожидается, будет расти в следующие года. Спрос 

поддерживается государственными расходами на энергетические и 

инфраструктурные проекты, а также ростом частного потребления (денежные 

переводы выросли на 5,5% в 2018 году). Рост ВВП привел к снижению 

соотношения внешнего госдолга к ВВП до 48% и авторы доклада считают, что 

управление долгом несколько улучшилось, и ожидают, что внешний долг 

будет ниже 90% от ВВП в ближайшие несколько лет. 
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По прогнозам АБР, рост восстановится благодаря росту золотодобычи и 

улучшениям в экономике, даже несмотря на замедление в Казахстане и 

России. 

Среди главных проблем АБР называет риски экологических бедствий. 

Киргизская Республика подвержена высокому риску от экстремальных 

погодных явлений, который растет в условиях изменения климата. Уязвимость 

страны к негативным последствиям изменения климата оценивается на 68 

месте из 181 стран мира, согласно Индексу адаптации университета Нотр-Дам 

в 2017 году. Кроме того, Кыргызская Республика расположена в сейсмически 

активном горном районе, склонном к землетрясениям, наводнениям, 

оползням, лавинам, метелям и разливам горных озер. Бедствия от стихийных 

бедствий, таких как наводнения и землетрясения, оцениваются в 1,0% –1,5% 

ВВП в год. Кыргызская Республика нуждается в инвестициях в 

инфраструктуру для устойчивого и эффективного управления усилиями по 

сокращению риска бедствий. В ближайшие годы экстремальные погодные 

явления, скорее всего, станут более частыми и суровыми с изменением 

климата, повышением температуры и усилением осадков. Проблема 

обеспечения водой усугублена неэффективной инфраструктурой водных 

ресурсов и недостаточными ресурсами для улучшения 

гидрометеорологического потенциала. Правительство должно продолжать 

свои усилия по улучшению управления климатом и риском природных 

катастроф. 

 

Таджикистан 

В 2018 году рост ускорился благодаря продолжающимся 

государственным инвестициям и улучшению внешней среды. Инфляция 

замедлилась, но счет текущих операций сократился с уменьшением экспорта 

и ростом импорта. Инфляция может ускориться при большей гибкости 

обменного курса, но рост экспорта электроэнергии должен сузить дефицит 
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текущего счета. Диверсификация экспорта может повысить доходы и 

экономическую устойчивость. 

Рост ВВП Таджикистана вырос до 7,3% в 2018 году из-за реализации 

крупных государственных инвестиционных проектов и роста денежных 

переводов. Отношения с Узбекистаном улучшились, что способствовало росту 

двусторонней торговли. Тем не менее, частные инвестиции остаются слабыми, 

а проблемы в банковской сфере сохраняются. Рост в промышленности 

снизился почти вдвое с 21,3% в 2017 году до 11,8%, поскольку производство 

алюминия упало на 7,1% из-за задержек в импорте руды и продолжающегося 

обновления производственных мощностей.  Правительство создало в июне 

2018 года Национальный совет по финансовой стабильности под 

председательством министра экономического развития и торговли, чтобы 

облегчить обмен информацией и урегулирование кризисов, а также 

рекомендовать, как снизить риск в финансовом секторе. 

Прогнозируется, что рост замедлится до 6,5% с замедлением 

капитальных расходов после завершения второй фазы проекта Рогунской ГЭС. 

Поддержку росту будет оказывать увеличение денежных переводов при 

положительном росте в Российской Федерации, ожидаемый рост частного 

кредитования, увеличение производства и расширение экспорта за счет 

дополнительного производства электроэнергии и улучшения экономических 

отношений с соседними странами. Негативные риски связаны со слабостью 

двух крупных банков и нескольких государственных предприятий. 

Главная задача – диверсификация производства и экспорта. 

Таджикистану необходимо диверсифицировать свою экономику и, в 

частности, экспортную базу. Работа над проектом Рогинской ГЭС, второй 

генератор которого запущен в эксплуатацию в апреле 2019 года, 

диверсифицировала экономику как напрямую, так и косвенно. Увеличение 

выработки электроэнергии – наряду со строительством новой линии 

электропередачи и повторным подключением Таджикистана к энергосистеме 

Центральной Азии – увеличит экспорт электроэнергии и обеспечит 
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дополнительную электроэнергию для внутреннего производства и других 

видов деятельности. Тем не менее, властям рекомендуется сделать больше для 

содействия диверсификации. 

Туркменистан 

По имеющимся данным, рост в Туркменистане замедлился. Бюджет был 

урезан, инфляция ускорилась, а дефицит счета текущих операций сократился. 

Инфляция, вероятно, ослабнет, но останется на уровне двухзначных цифр, а 

увеличение объемов экспорта углеводородов еще больше сузит дефицит 

текущего счета. Правительство должно оценить и смягчить социальные 

последствия реформы субсидий. 

Правительство сообщило о росте ВВП. Нефтегазовая промышленность 

увеличилась на 6,0%, по сравнению с 1,7% в 2017 году. Тем не менее, рост 

более крупной не углеводородной экономики замедлился. Темпы роста 

потребления, особенно частного потребления, снизились, поскольку инфляция 

и увеличивающийся разрыв между официальными и параллельными 

рыночными курсами сократили реальные доходы домашних хозяйств, 

несмотря на номинальное повышение заработной платы, пенсий и стипендий 

в государственном секторе на 10,0% в январе 2018 года. Доходы от экспорта 

выросли на фоне восстановления мировых цен на углеводороды и увеличения 

спроса на газ из Китайской Народной Республики. Приток ПИИ в 2018 году 

оценивался в 1,5 млрд. долл. США, в основном в добычу нефти, газа и 

химикатов. Помимо ПИИ, внешние заимствования оставались 

значительными, что вызывает обеспокоенность в период растущих выплат по 

кредитам и низких мировых цен на энергоносители. Внешний долг вырос с 

эквивалента 25,1% ВВП в 2017 году до 26,7% в прошлом году. 

Ожидается, что правительство продолжит свои усилия по сокращению 

инфляции, поддерживая фиксированный обменный курс и административный 

контроль цен, поддерживая импортозамещение и ограничивая конвертацию 

иностранной валюты. Банки будут продолжать направлять кредитование 

государственных предприятий в приоритетных секторах. 
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Задача политики – оценка и смягчение социального воздействия 

реформы политики субсидий. Постепенный и поэтапный подход к 

сокращению субсидий и либерализации цен даст время для укрепления систем 

социальной защиты. Помимо усиления социальной защиты, Туркменистан мог 

бы сделать больше для улучшения других аспектов социального развития. 

Несмотря на высокие субсидии и социальные расходы, многие показатели 

здравоохранения и образования отстают от показателей стран с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала, согласно последнему докладу 

Организации Объединенных Наций о развитии человека. Таким образом, 

экономия от реформы субсидий должна использоваться для повышения 

качества услуг здравоохранения и образования, а также адресной поддержки 

домохозяйств с низким уровнем дохода. 

Узбекистан 

По имеющимся данным, в 2018 году рост экономики Узбекистана 

ускорился, инфляция подскочила, а счет текущих операций из профицитного 

стал сильно дефицитным. 

Правительство сообщило, что рост ВВП ускорился  благодаря более 

быстрому росту в промышленности, строительстве и инвестициях. Денежные 

переводы составили 3,8 миллиарда долларов, 80% из которых поступило из 

Российской Федерации. Снижение иностранных инвестиций в углеводороды 

сократило прямые иностранные инвестиции на 14,2%. Рост внешних 

заимствований увеличило внешний долг до 34,7%. 

Прогнозируется, что экспорт товаров вырастет, что отражает ожидания 

более высоких цен на золото, стабильного спроса на природный газ из Китая, 

расширения экспорта сельскохозяйственной продукции в Российскую 

Федерацию и другие соседние страны, включая Казахстан, и дальнейшего 

роста переработки хлопкового волокна в текстиль. Прогнозируется рост 

импорта товаров, поскольку спрос, создаваемый инфраструктурными 

проектами, и продолжающаяся модернизация промышленности стимулируют 

импорт в эти сектора. Сохраняется риск более широкого дефицита текущего 
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счета, поскольку рост кредитования может еще больше стимулировать импорт 

средств производства. Вероятно, увеличатся и иностранные инвестиции. 

Узбекистан получил суверенный рейтинг, предоставив узбекским 

корпорациям ориентир для доступа на международные рынки капитала. 

Главной задачей для Узбекистана АБР считает реформирование 

ирригации. Специальное исследование показало, что более половины 

пахотных земель страдает от засоления почв, вызванного интенсивным 

орошением, и возникающие в результате изменения экосистемы и снижение 

сельскохозяйственного производства обходятся Узбекистану примерно в 4% 

ВВП ежегодно. В засушливом климате засуха и нехватка воды представляют 

собой постоянную угрозу. Для решения проблемы засоления и сокращения 

водных ресурсов правительство восстанавливает ирригационную систему, 

вложив инвестиции на сумму 350 миллионов долларов. Кроме того, поскольку 

управление водными ресурсами не может осуществляться в национальном 

масштабе в отрыве от более широкого регионального контекста, Узбекистан 

должен содействовать управлению водными ресурсами и защите климата 

через границы посредством сотрудничества со своими соседями. 

Выводы по 2 главе. 

Все экономики региона в настоящее время стали более открытыми. 

В экспорте всех ЦА стран преобладают сырьевые товары 

(углеводороды, металлы, хлопок и другие сельскохозяйственные продукты). 

 Торговля во всех этих странах не сбалансирована - они имеют или 

большое положительное сальдо, или большой дефицит торгового баланса. Он 

может происходить благодаря значительному увеличению ВВП и внутреннего 

спроса в регионе.  

Измеряемый по экспорту или по импорту, оборот внутри региональной 

торговли довольно мал в сравнении с общими объемами торговли ЦА стран. 

Совокупный ЦА экспорт в другие страны региона составил примерно от 6-8% 

общего экспорта этих стран; для импорта эта доля равна 4-7%. Оборот внутри 
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региональной торговли колеблется на уровне всего лишь 3,5-4,5% общего 

внешнеторгового оборота стран региона. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

 

Страны Центральной Азии изучаются в школьных курсах географии 7 и 

11 классов. Материалы исследование могут стать подспорьем для учителя 

географии. В теории может быть использована следующая дополнительная  

информация:  

"В современном политическом понимании ЦА это Кыргызстан, 

Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Казахстан, который, однако, в 

последнее время стремится выделить себя из региона, заявляя о своем 

евроазиатском положении. Существует и другие определения, в частности, по 

определению ЮНЕСКО, регион включает Монголию, Западный Китай, 

Пенджаб, северную Индию и северный Пакистан, северо-восточный Иран, 

Афганистпридерживаться первой трактовки. 

Центрально-Азиатский регион является таковым в силу своего 

естественно-географического, геополитического ан, районы азиатской России 

южнее таёжной зоны и пять бывших советских республик Средней Азии. В 

дальнейшем мы будем и культурно-исторического своеобразия.  Долгое время 

ЦА находилась на задворках мировой политики в силу большого количества 

естественных внешних преград – Кара-Кум и Каспий на западе, степи, 

солончаки, казахские пустыни на севере, на западе китайские пустыни, а на 

юге горы Афганистана, Памир, пустыни Бактрианской низменности. 

 Через территорию этих государств когда-то проходил один из главных 

торговых путей древности- Великий шелковый путь из Китая в Европу. Время, 

которое затрачивали караваны по Великому шелковому пути туда и обратно 2 

года.  

 Но современное развитие техники и транспорта позволяют переломить 

тенденцию. В 20 веке ЦА соединена с Россией железнодорожным и 

автомобильным транспортом, газо- и - нефтепроводами.  В 90ые из Туркмении 

проведена железнодорожная ветка в Иран (Мешхед), а в двухтысячные нефте- 
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и газопроводы связали регион с Китаем.  Страны ЦА могут контролировать 

все кратчайшие трансконтинентальные пути, к тому же их границы выходят к 

тыловым, наименее защищенным и развитым регионом крупнейших 

Азиатских государств – Китая и России. 

Площадь Центральной Азии – 3 миллиона 916 тысяч квадратных км. 

Население: около 60 миллионов. В дальнейшем демографический потенциал 

региона будет только увеличиваться, что приведёт к давлению на рынок труда, 

как самих этих стран, так и России с Казахстаном, поскольку наибольший 

поток мигрантов идёт именно в эти страны. Регион богат ресурсами, так на ЦА 

приходится 3 % мировых запасов нефти, 7 % запасов газа, 25 % мировых 

запасов урана находятся в Казахстане. К тому же Узбекистан обладает 4 

местом по количеству разведанных запасов золота. И этот ресурсный 

потенциал делает Центральную Азию местом стратегического сотрудничества 

и противоборства великих держав, которые во имя обеспечения своих 

потенциальных поставок и интересов могут пойти и на военное 

вмешательство, о чём свидетельствует размещение американских, русских, и 

даже французских и немецких баз. 

В нынешних границах ни одно из государств Центрально Азии не 

существовало до 1991 года. Эти границы были определены в 20ые годы во 

время национально-государственного размежевания Туркестанской АССР. 

После обретения независимости этим государства создали свою 

политическую систему, валюту, золотые запасы, и главное – свое место в 

мире".  

 

Вопросы и задания для проверки уровня усвоения знаний 

• Назовите государства Центральной Азии.  

• Сколько стран относят к Центральной Азии? 

• Какое из государств Центральной Азии является самым большим 

по площади?  

•  Имеют ли эти страны выход к океану?  
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• Что, на ваш взгляд, объединяет эти страны ? 

• Какую общую особенность стран Центральной Азии вы 

сможете назвать?  

•  Какая страна Центральной Азии имеет границу с Россией?  

• К одной ли части Азии относятся Афганистан и Туркменистан? 

• Назовите страны, имеющие выход к Каспийскому морю.  

• Какие страны выходят к Аральскому морю?  

• Территории каких стран полностью заняты горами?  

• Назовите горы Таджикистана и Киргизии?  

• Назовите высочайшие вершины Центральной Азии.  

• Какой рельеф преобладает на территории Узбекистана и 

Туркменистана?  

• Какие формы рельефа расположены на территории Казахстана?  

• Назовите полезные  ископаемые Центральной Азии. 

• Охарактеризуйте климат Центральной Азии, пользуясь картами 

атласа. 

• Назовите крупные реки Центральной Азии. Куда впадают эти 

реки?  

• Какие пустынны  встречаются в Центральной Азии? 

• Назовите представителей растительного мира пустынь.  

• Какие животные обитают в пустынях? 

• Что такое солончаки?  

• Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии\ 

• На каких языках говорят народы Центральной Азии?  

• Какие народы Центральной Азии говорят на тюркском языке?  

• На каком языке говорят таджики? (говорят на языке иранской 

группы индоевропейской семьи) 

• Где проживает большая часть населения? (в межгорных 

котловинах и горных долинах) 

• Назовите столицу Казахстана? (Нур-Султан) 



65 
 

• Где проживают киргизы? (в горах) 

• Назовите столицу Киргизии? (Бишкек) 

•  Назовите столицу Узбекистана? (Ташкент) 

• Назовите столицу Туркменистана? (Ашхабад) 

• Назовите столицу Таджикистана? (Душанбе) 

• Назовите основные занятия народов Центральной Азии? (Казахи 

занимаются земледелием, добывают руды металлов, нефть, уголь, 

выплавляют металл; 

Основным занятие киргизов является кочевое животноводство; 

Узбеки занимаются орошаемым земледелием, выращивают пшеницу, 

рис, гранаты, инжир, виноград, абрикосы, арбузы, дыни. Главная 

сельскохозяйственная культура – хлопчатник; 

Туркмены разводят верблюдов, овец, лошадей. Выращивают хлопок. А 

также добывают нефть и природный газ. 

Таджики  выращивают хлопок, разводят лошадей и яков. 

Тест- опрос 

1. Какое государство не относится к Центральной Азии? 

А) Украина;   Б) Киргизия;    В) Казахстан. 

 2. Какое самое большое государство Центральной Азии? 

А) Таджикистан;   Б) Казахстан;   В) Узбекистан. 

 3. Какое озеро-море на грани исчезновения? 

А) Каспийское;    Б) Азовское;   В) Аральское. 

 4.  Какая основная сельскохозяйственная культура Туркмении и 

Узбекистана? 

      А) хлопчатник;      Б) табак;      В) овощи. 

 5. Столица Казахстана… 

А) Нур-Султан      Б) Ашхабад;      В) Ташкент. 

 6. Столица Узбекистана… 

А) Душанбе;      Б) Ташкент;       В) Бишкек. 

 7. Столица Туркмении… 
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А) Астана;     Б) Ашхабад;     В) Ташкент. 

 8. Столица Киргизии… 

А) Бишкек;      Б) Ашхабад;     В) Ташкент. 

 9. Столица Таджикистана… 

А) Бишкек;       Б) Душанбе;     В) Ашхабад. 

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4а, 5а, 6б, 7б, 8а, 9б.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В государствах Центральной Азии после обретения ими независимости 

проходят неоднозначные политические и экономические процессы. 

Факторами, определившими переходные процессы в политической 

жизни государств Центральной Азии, стали советский политический опыт, 

российская модель 1993 г. как общий ориентир для СНГ и феномен «цветных 

революций». 

Эксперты предлагают следующую типологию политических режимов в 

Центральной Азии: страны, вставшие на путь поиска альтернативы 

(Киргизия, испытавшая феномен «цветных революций»); страны, избравшие 

модель авторитарной модернизации (Казахстан); не реформированные 

режимы Средней Азии (Туркмения, Таджикистан, Туркменистан). 

Для экономического развития региона большую роль играет то, что 

Центральная Азия – крупнейший после России блокпост советского 

пространства. Он занимает связующее положение между западной и 

восточной частями Евразии и промежуточное – между развитым Севером и 

развивающимся Югом. Это также один из богатейших регионов мира по 

запасам минерального сырья. Пространственное положение и ресурсные 

богатства делают Центральную Азию важным театром мировой 

политической игры. 

Особо следует сказать о геостратегическом положении Центральной 

Азии – единственного региона мира, все страны которого не имеют выхода к 

Мировому океану. Расстояние от южных границ Центральной Азии до 

ближайших морских портов на побережье Аравийского моря и Персидского 

залива составляет от 2 до 3,5 тыс. км. К тому же на пути к ним приходится 

пересекать территории других государств (Узбекистан и Лихтенштейн – две 

страны мира, отделенные от кратчайшего выхода к Мировому океану не одним, 

а двумя государствами). Вместе с тем республики региона географически 
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значительно удалены и от представляющих наибольший интерес для 

экспорта их товаров экономически наиболее развитых и крупных ареалов 

Евразии, в частности от Дальнего Востока и стран Европейского союза. Так, 

чтобы из глубинных районов Центральной Азии добраться до ближайших к 

ней государств ЕС, необходимо преодолеть около 4 тыс. км. 

Вместе с тем очевидны выгоды транзитного положения региона на пути 

движения товаров, услуг и пассажиров как в широтном, так и в 

меридиональном направлениях. Ведь в странах, непосредственно граничащих 

с Центральной Азией или географически сопредельных с ними, живет около 3 

млрд чел. Эти выгоды будут возрастать по мере завершения прокладки новых 

транспортных коммуникаций – железных дорог, автомагистралей и 

трубопроводов. 

Общая численность экономически активного населения республик 

Центральной Азии (по методике Международной организации труда) 

превышает 37 млн чел.   

Наряду с выгодами транзитного положения, достаточностью и 

довольно высоким качеством трудовых ресурсов, государства региона 

располагают мощным разнообразным природно-ресурсным потенциалом, 

необходимым для эффективного развития ключевых отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и обеспечения на этой основе 

высокого жизненного уровня.  

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал, 

достаточность и высокое качество трудовых ресурсов обеспечили странам 

Центральной Азии заметные позиции в мировом хозяйстве, в частности в 

производстве и экспорте многих видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

В Центрально-Азиатском регионе существуют основные предпосылки 

интеграции, которые базируются на исторической связи народов и 

складываются в рамках геополитических, геостратегических, 

экономических, социальных, демографических, цивилизационных, 
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конфессиональных, государственно-политических и этнических реалий. 

Экономика государств региона в течение полувека создавалась как составная 

часть единого союзного народно-хозяйственного комплекса.  

Только взаимной координацией внешнеполитической стратегии 

страны Центральной Азии могут обеспечить свою национальную 

безопасность и экономическую интеграцию.  
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