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Аннотация. Данная рецензия описывает работу, посвященную комплексному анализу 
отношений стран Центральной Азии с двумя ведущими державами - Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой. Актуальность данной работы обусловлена 
возрастающей ролью и значением Центральной Азии в современной системе 
международных отношений, а также необходимостью глубокого научного осмысления 
процессов, происходящих в регионе. Научная новизна работы состоит в том, что в ней 
впервые предпринята попытка системного и междисциплинарного исследования 
взаимодействия стран Центральной Азии с Россией и Китаем в политической, военно-
безопасностной и экономической сферах. Автор не ограничивается описанием фактологии, а 
стремится выявить и проанализировать основные тенденции, закономерности и 
противоречия, характерные для данных отношений на различных этапах их развития. 
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть 
использованы при разработке внешнеполитических стратегий государств Центральной Азии, 
России и Китая, а также при прогнозировании развития ситуации в регионе. Кроме того, 
работа представляет интерес для научного сообщества, преподавателей и студентов, 
занимающихся изучением международных отношений, геополитики и региональной 
безопасности. В заключение автор предлагает ряд рекомендаций для Узбекистана по 
развитию экономических связей с Россией и Китаем. Среди них - участие в проектах 
строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, привлечение китайских 
инвестиций и кредитов, развитие промышленного и сельскохозяйственного сотрудничества, 
а также активизация взаимодействия в рамках ШОС. Автор также предлагает рассмотреть 
идеи по освоению западных регионов Узбекистана и развитию экономических связей с 
Афганистаном при поддержке России и Китая. 
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Abstract. This review describes a work devoted to a comprehensive analysis of relations 
between the Central Asian countries and two leading powers - the Russian Federation and the 
People's Republic of China. The relevance of this work is due to the growing role and importance of 
Central Asia in the modern system of international relations, as well as the need for a deep scientific 
understanding of the processes taking place in the region. The scientific novelty of the work lies in 
the fact that it is the first attempt to systematically and interdisciplinary study of the interaction of 
the Central Asian countries with Russia and China in the political, military-security and economic 
spheres. The author does not limit himself to a description of the facts, but seeks to identify and 
analyze the main trends, patterns and contradictions characteristic of these relations at various 
stages of their development. The practical significance of the work lies in the fact that its results can 
be used in developing foreign policy strategies of the Central Asian states, Russia and China, as 
well as in forecasting the development of the situation in the region. In addition, the work is of 
interest to the scientific community, teachers and students studying international relations, 
geopolitics and regional security. In conclusion, the author offers a number of recommendations for 
Uzbekistan on developing economic ties with Russia and China. Among them are participation in 
projects to build and modernize transport infrastructure, attract Chinese investments and loans, 
develop industrial and agricultural cooperation, and intensify interaction within the SCO. The 
author also suggests considering ideas for developing the western regions of Uzbekistan and 
developing economic ties with Afghanistan with the support of Russia and China. 
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Центральная Азия, расположенная на 
стыке интересов ведущих мировых и 
региональных держав, является ареной 
геополитического и геоэкономического 
соперничества. В этих условиях особую 
актуальность приобретает изучение 
характера, динамики и тенденций 
взаимоотношений государств региона с 
Россией и Китаем - двумя ключевыми 
внешними акторами, определяющими 
вектор развития Центральной Азии. Автор 
монографии ставит перед собой цель 
комплексно проанализировать данные 
процессы, выявить их закономерности и 
особенности. 

Структура монографии отражает логику 
исследования, начиная с теоретико-
методологических основ и 
историографического обзора, и заканчивая 
комплексным анализом взаимоотношений 
государств Центральной Азии с Россией и 
Китаем в ключевых сферах. Особое 
внимание уделяется периоду 1991-2007 гг., 
когда были заложены фундаментальные 
основы и ключевые принципы 
центральноазиатско-российских и -

китайских отношений, а также периоду 
2008-2021 гг., когда данные отношения 
претерпели значительную трансформацию 
под влиянием новых глобальных и 
региональных факторов. 

Первая глава монографии представляет 
собой фундаментальный теоретико-
методологический и историографический 
анализ, который закладывает прочную 
основу для дальнейшего исследования 
взаимоотношений стран Центральной Азии 
с Россией и Китаем. 

Автор проделал значительную работу по 
систематизации и критическому 
осмыслению ключевых парадигм 
международных отношений, их сильных и 
слабых сторон, а также возможностей 
применения к изучению 
центральноазиатского региона. Такой подход 
позволяет авторам не ограничиваться одной 
теоретической перспективой, а 
интегрировать различные концептуальные 
подходы для более всестороннего анализа 
региональной динамики. 

Важным достижением первой главы 
является четкое определение ключевых 
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аналитических и научных подходов, 
методологии и методов, которые будут 
использованы в дальнейшем исследовании. 
Выбор таких подходов, как реалистский, 
геополитический, идеалистический, 
либерально-экономический, политико-
аналитический, социально-экономический, 
бихевиористский и геоэкономический, 
демонстрирует стремление автора к 
междисциплинарности и комплексности в 
изучении центральноазиатского региона. 
Предложенные принципы исследования, 
такие как страновой, междисциплинарный, 
проблемно-рекомендательный, 
концептуально-схематичный и критический, 
также способствуют системному и 
многогранному анализу. 

Историографический обзор, 
представленный во второй части главы, 
является весьма впечатляющим. Автор в 
этой части работы провел тщательный 
анализ ключевых научных исследований по 
теме взаимодействия государств 
Центральной Азии с Россией и Китаем, 
классифицировав их по пяти группам в 
зависимости от широты охвата, 
комплексности, системности и 
междисциплинарности. Этот обзор 
позволяет читателю получить целостное 
представление о состоянии научной 
разработанности данной проблематики, 
выявить ее сильные и слабые стороны, а 
также определить перспективные 
направления для дальнейших исследований. 

Особенно ценным является критический 
анализ автором существующих работ, в 
котором он указывает на такие проблемы, 
как недостаточная вовлеченность ученых из 
стран Центральной Азии, преобладание 
национально-центричных подходов, 
слабость источниковой базы и 
игнорирование предыдущих наработок. 
Такая объективная оценка существующих 
исследований свидетельствует о высоком 
научном стандарте, применяемом автором. 

Ключевым выводом первой главы 
является признание того, что выбранная 
тема «малоизучена сама по себе, в том числе 
на уровне диссертационных работ». Это 
подчеркивает актуальность и научную 
новизну данного исследования, которое 
призвано восполнить существующие 
пробелы в изучении взаимоотношений 

государств Центральной Азии с Россией и 
Китаем. 

Предложенные автором структурные 
текстовые блоки, включающие 
информационный, аналитический, 
прогнозно-сценарийный и проблемно-
рекомендательный компоненты, 
представляются логичными и 
обоснованными. Они позволят читателю 
последовательно проследить ход 
исследования, от сбора и систематизации 
данных до выработки практических 
рекомендаций. 

Вторая глава монографии посвящена 
анализу основных периодов, этапов, сфер и 
тенденций отношений стран Центральной 
Азии с Россией и Китаем. Глава состоит из 
трех параграфов, каждый из которых 
раскрывает ключевые аспекты 
взаимодействия стран региона с двумя 
ведущими державами. 

Первый параграф «Взаимодействие 
стран Центральной Азии и Российской 
Федерации» рассматривает отношения стран 
ЦА и РФ в двух основных периодах: 1991-
2007 гг. и 2008-2021 гг. В рамках первого 
периода выделяются три этапа: 1) начало-
середина 1990-х гг., когда Россия 
фактически исключила Центральную Азию 
из числа жизненно-важных интересов, что 
по мнению автора вызвало разочарование в 
регионе и способствовало его большему 
дистанцированию от РФ; 2) конец 1990-х гг., 
когда Россия начала критически 
переосмысливать результаты своей прежней 
внешней политики и в том числе в ЦА; 3) 
2000-2007 гг., когда Россия под 
руководством В. Путина стремилась 
структурно вовлечь регион в сферу своих 
ключевых интересов для усиления 
международных позиций. Автор подробно 
анализирует динамику отношений в сферах 
политики, безопасности и экономики, 
выделяя как успехи, так и ограничения 
российской политики в Центральной Азии в 
указанный период. 

Второй период (2008-2021 гг.) 
характеризуется сохранением основных 
тенденций, но также появлением новых 
факторов, влияющих на взаимодействие. 
Среди них - глобальный экономический 
кризис 2008-2009 гг., обострение 
противоречий России с Западом, пандемия 
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COVID-19. Несмотря на определенные 
сложности, автор отмечает, что 
магистральная тенденция интенсификации 
отношений сохранилась, хотя и приобрела 
более противоречивый характер. Важную 
роль в этом сыграли такие институты, как 
ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, деятельность которых, 
однако, не всегда по мнению автора отвечала 
ожиданиям стран региона. В сфере 
безопасности Россия укрепила свои 
позиции, в том числе за счет координации 
усилий с Китаем, а в экономике столкнулась 
с проблемами, связанными с 
неконкурентоспособностью ряда товаров и 
услуг. 

Второй параграф «Взаимодействие 
стран Центральной Азии и Китайской 
Народной Республики» также выделяет два 
основных периода - 1991-2007 гг. и 2008-
2021 гг. В первом периоде автор отмечает 
три этапа: 1) начало 1990-х гг., когда Китай 
действовал осторожно, сосредоточившись 
на решении пограничных вопросов и 
формировании атмосферы доверия выбирая 
стратегию выжидания; 2) середина-конец 
1990-х гг., когда Китай активизировал свою 
политику в регионе, в том числе за счет 
создания «Шанхайской пятерки»; 3) 2001-
2007 гг., когда Китай стал проводить более 
решительную и наступательную политику, 
укрепляя ШОС и наращивая экономическое 
присутствие. 

Во втором периоде (2008-2021 гг.) Китай 
продолжил усиливать свои позиции, в том 
числе за счет реализации глобальной 
инициативы "Один пояс, один путь". Автор 
отмечает сохранение магистральной 
тенденции интенсификации отношений, 
хотя и с некоторыми противоречиями. В 
сфере безопасности Китай укрепил свое 
присутствие, в том числе в военно-
техническом сегменте, а в экономике 
продолжил наращивать торгово-
экономическое сотрудничество, хотя и с 
определенными колебаниями. 

Третий параграф «Новые тенденции, 
влияющие на отношения стран Центральной 
Азии с Россией и Китаем» выделяет ряд 
новых тенденций, проявившихся в период 
2008-2021 гг. Среди них - тенденция 
углубления неготовности отдельных 
государств региона, прежде всего 

Казахстана, к дальнейшей экономической 
интеграции с Россией; тенденция роста в 
Казахстане опасений от сближения с РФ и 
КНР; тенденция снижения глубины и 
интенсивности взаимодействия ряда стран 
региона с Китаем. Автор также выделяет 
тенденции, связанные с усилением военно-
силового подхода России к решению 
международных проблем, а также 
усилением Китаем силового подхода к 
решению внутренних вопросов 
безопасности. 

Особое внимание в параграфе уделяется 
возможному влиянию новой 
геополитической ситуации, связанной с 
событиями на Украине, на отношения стран 
ЦА с Россией и Китаем. Автор 
рассматривает три возможных сценария 
развития событий и их последствия для 
региона. Отмечается, что в любом случае 
страны Центральной Азии будут стремиться 
к проведению многовекторной политики, 
хотя ее возможности могут быть ограничены 
в зависимости от реализации того или иного 
сценария. 

В заключении главы автор формулирует 
ряд предложений для стран региона, в том 
числе по активизации экономического 
сотрудничества, развитию транспортно-
коммуникационных проектов, превращению 
Центральной Азии в пространство 
геополитического и геоэкономического 
сотрудничества, а также по углублению 
взаимодействия в афганском направлении. 

Вторая глава монографии представляет 
собой комплексный и глубокий анализ 
отношений стран Центральной Азии с 
Россией и Китаем, охватывающий ключевые 
аспекты политического и экономического 
взаимодействия, а также сотрудничества в 
сфере безопасности. Автор демонстрирует 
высокий уровень владения материалом, 
опираясь на широкий круг источников и 
экспертных оценок. Особую ценность 
представляет выявление новых тенденций, 
способных оказать влияние на развитие 
региональных процессов, а также 
сценарный анализ возможных последствий 
геополитических изменений, связанных с 
событиями на Украине. В целом глава 
вносит значительный вклад в понимание 
логики и динамики отношений стран 
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Центральной Азии с двумя ведущими 
державами, что имеет важное значение для 
прогнозирования и выработки эффективной 
внешнеполитической стратегии государств 
региона. 

Третья глава посвящена анализу 
взаимодействия стран Центральной Азии с 
Россией и Китаем в сфере безопасности. 
Глава состоит из двух параграфов, каждый 
из которых рассматривает отношения стран 
региона с одним из этих внешних держав. 

Первый параграф «Отношения между 
странами Центральной Азии и Российской 
Федерацией в военных сегментах» 
анализирует динамику и особенности 
военного сотрудничества стран 
Центральной Азии с Россией в два 
временных периода: 1991-2007 гг. и 2008-
2021 гг. Автор отмечает, что в первый 
период после распада СССР военные связи 
между странами региона и Россией в целом 
оставались достаточно тесными. Тем не 
менее, в 1990-е гг. эти отношения 
постепенно становились все более 
формальными, что было связано с 
политикой ельцинской администрации по 
«освобождению от груза национальных 
республик». Лишь с приходом к власти 
Владимира Путина и переосмыслением 
Россией своей политики на постсоветском 
пространстве наблюдается активизация 
сотрудничества в сфере безопасности. 

Далее в параграфе подробно 
рассматривается взаимодействие России с 
каждой из стран Центральной Азии в 
различных военных сегментах: сегменте 
военных учений, военно-пограничном 
сегменте, сегменте подготовки военных 
кадров, военно-техническом сегменте, 
военно-производственном и научно-
техническом сегменте, а также сегменте 
использования военных объектов. Автор 
отмечает, что в 1991-2007 гг. Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан были наиболее 
тесными военными партнерами России в 
регионе, в то время как Туркменистан и 
Узбекистан проявляли большую 
осторожность в выстраивании таких 
отношений. 

Во второй период, 2008-2021 гг., 
взаимодействие стран Центральной Азии и 
России в военных сегментах в целом 
сохранило прежние тенденции, но при этом 

получило новые измерения. Автор 
констатирует, что Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан остаются наиболее активными 
партнерами России, в то время как 
Узбекистан значительно активизировал 
сотрудничество после прихода к власти 
Шавката Мирзиёева. При этом отмечается, 
что Туркменистан по-прежнему сохраняет 
дистанцированность в военных отношениях 
с Россией. 

Во втором параграфе «Отношения 
между странами Центральной Азии и 
Китайской Народной Республикой в сфере 
безопасности» анализируется динамика 
взаимодействия стран региона с Китаем в 
двух аналогичных временных периодах. 
Автор подчеркивает, что в 1991-2007 гг. 
Китай занимал достаточно осторожную и 
выжидательную позицию, 
сосредоточившись в первую очередь на 
решении пограничных и территориальных 
вопросов с государствами Центральной 
Азии. Лишь с конца 1990-х гг., на фоне 
обострения ситуации в Афганистане, Китай 
стал более активно взаимодействовать со 
странами региона, в том числе в рамках 
многостороннего формата ШОС. 

В 2008-2021 гг. отношения стран 
Центральной Азии с Китаем в сфере 
безопасности, по мнению автора, также 
характеризуются определенной 
положительной динамикой, но при этом по 
прежнему уступают глубине и 
интенсивности взаимодействия с Россией. 
Автор отмечает, что Китай сосредоточил 
свои усилия преимущественно на развитии 
экономических связей в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь», а в военных 
сегментах его активность ограничивается 
единичными поставками вооружений, 
проведением совместных учений (в 
основном антитеррористической 
направленности) и взаимодействием в 
военно-пограничном сегменте с 
Таджикистаном. 

В заключении главы автор делает ряд 
обобщающих выводов и предлагает 
рекомендации для стран Центральной Азии, 
в том числе Узбекистана, по дальнейшему 
развитию сотрудничества с Россией и 
Китаем в сфере безопасности. Он 
подчеркивает, что в условиях обострения 
геополитической ситуации в мире странам 
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региона важно активизировать усилия по 
укреплению военно-технического и военно-
производственного взаимодействия, а также 
по реализации совместных проектов в 
Афганистан. 

Четвертая глава монографии 
посвящена анализу экономических связей 
стран Центральной Азии с Россией и 
Китаем в контексте устойчивого развития. 
Глава состоит из трех параграфов. 

Первый параграф рассматривает 
экономические отношения между 
государствами Центральной Азии и 
Российской Федерацией. Автор выделяет 
два временных периода: 1991-2007 гг. и 
2008-2021 годы. В первом периоде распад 
СССР в 1991 году оказала крайне 
негативное влияние на экономические связи 
между Центральной Азией и Россией. 
Объемы торговли сократились почти в 10 
раз, и лишь к 2004 г. стала просматриваться 
некоторая тенденция к интенсификации 
торговли. 

Далее автор рассматривает динамику 
торговли между отдельными странами 
Центральной Азии и Россией. Так, между 
Казахстаном и Россией товарооборот 
снизился примерно в 5 раз в 1992 г., но к 
2007 г. вырос более чем в 2,8 раза. 
Аналогичная ситуация наблюдалась в 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане 
и Узбекистане, где торговля с Россией 
сначала резко упала, но затем стала 
постепенно восстанавливаться, особенно в 
2003-2007 гг. 

Во втором периоде 2008-2021 гг. 
экономические отношения между странами 
Центральной Азии и Россией продолжили 
развиваться, хотя и с определенными 
колебаниями. Автор отмечает, что после 
глобального финансового кризиса 2008-2009 
гг. позиции России в Центральной Азии 
несколько ослабли, но в последующие годы 
ситуация стала постепенно улучшаться. 
Кроме того, в этот период наблюдалась 
интенсификация взаимодействия в 
финансовом, производственном и 
миграционном сегментах. Российские 
инвестиции в регион достигли 20 млрд 
долларов, а число российских компаний и 
совместных предприятий в Центральной 
Азии превысило 10 тыс. 

Второй параграф посвящен 
экономическим отношениям между 
странами Центральной Азии и Китайской 
Народной Республикой. Автор также 
выделяет два временных периода: 1991-2007 
гг. и 2008-2021 гг. В первом периоде прямые 
межгосударственные экономические 
отношения, включая торговлю, между 
странами Центральной Азии и Китаем стали 
развиваться сразу после распада СССР. 
Однако в начале-середине 1990-х гг. 
товарооборот был крайне невелик и 
находился в пределах 350-700 млн долл. 
ежегодно. Лишь после финансово-
экономического кризиса в России в конце 
90-х годов и ряда инициатив Китая по 
развитию экономических связей с ЦА, 
торговля стала интенсифицироваться. Так, в 
2000-2003 гг. товарооборот увеличился 
более чем в 3 раза - с 1 до 3,3 млрд долл., а в 
2004-2007 гг. - еще в 3,7 раза, достигнув 16 
млрд долл. При этом структура торговли 
характеризовалась преобладанием сырьевых 
ресурсов в поставках из стран Центральной 
Азии в Китай и готовой продукции в 
обратном направлении. 

Во втором периоде 2008-2021 гг. 
центральноазиатско-китайские 
экономические отношения продолжили 
развиваться, хотя и с определенными 
колебаниями. Автор отмечает, что Китай 
стал главным экономическим партнером 
региона, обогнав ЕС. Кроме того, Китай 
активизировал свою финансовую, 
производственную и транспортно-
коммуникационную деятельность в 
Центральной Азии. Объем китайских 
инвестиций в регион оценивается в 40 млрд 
долл., а число китайских компаний достигло 
около 7,7 тыс. Китай также играет ведущую 
роль в развитии транспортной 
инфраструктуры в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь». 

Третий параграф посвящен основным 
проблемам в отношениях стран 
Центральной Азии с Россией и Китаем в 
контексте устойчивого развития. Автор 
выделяет четыре ключевые проблемы: 1) 
экономико-географическая замкнутость 
Центральной Азии, а также ряда территорий 
России и Китая; 2) преимущественно 
сырьевая направленность экономик стран 
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Центральной Азии и России на фоне 
слабости их усилий по индустриальному 
развитию; 3) отсутствие экономической 
интеграции в самой Центральной Азии, а 
также в рамках конкретных ключевых 
институтов; 4) асимметрия экономического 
развития России и Китая. 

Автор подробно анализирует каждую из 
этих проблем. Так, экономико-
географическая замкнутость Центральной 
Азии связана с ее удаленностью от морских 
коммуникаций и фрагментацией 
экономического пространства региона. 
Сырьевая направленность экономик 
обусловлена разрывом производственных 
цепочек после распада СССР и 
неспособностью стран ЦА и России создать 
сбалансированные и конкурентоспособные 
экономические системы вне интеграции. 
Отсутствие интеграции в ЦА и рамках 
институтов СНГ, ЕАЭС и ШОС связано с 
преобладанием краткосрочных интересов 
над стратегическим видением. Наконец, 
асимметрия экономического развития 
России и Китая предопределяет различие их 
целей и задач в регионе - Россия 
ориентирована на экспорт сырья, а Китай - 
на технологическую модернизацию и 
инновации. 

Заключение монографии представляет 
собой логичное обобщение ключевых 
тенденций в отношениях стран Центральной 
Азии с Россией и Китаем. Автор 
демонстрирует глубокое понимание 
сложных геополитических и 
геоэкономических процессов, происходящих 
в регионе. Особенно ценным является 
выделение новых тенденций, способных 
оказать существенное влияние на 
взаимодействие ЦА с двумя ведущими 
державами. Детальный анализ возможных 
сценариев развития ситуации вокруг 
Украины и их последствий для 
центральноазиатско-российских и -
китайских отношений свидетельствует о 
высоком уровне аналитической проработки 
темы. Предложенные практические 
рекомендации по укреплению 
многовекторности государств ЦА, 
реализации экономических инициатив и 
активизации сотрудничества в афганском 
направлении отличаются комплексностью и 
стратегической направленностью. В целом 
заключение демонстрирует 
профессионализм автора как эксперта 
международника, способного предложить 
взвешенные и обоснованные суждения по 
актуальным вопросам региональной 
безопасности и развития.  
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