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Проблема безопасности в Центральной Азии вызывает интерес со стороны исследова-
телей международных отношений уже несколько десятилетий: локальные угрозы в про-
шлом приобретали глобальный характер, что приводило к нарушениям международной
безопасности. В решении проблем Центральной Азии задействованы не только централь-
ноазиатские страны, но и региональные силы, такие как Россия и КНР, которые оказы-
вают непосредственное влияние на формирование политики безопасности в регионе. В
данной работе рассматриваются подходы России и КНР к решению проблем безопасности
в Центральной Азии через призму теории региональных комплексов безопасности, разра-
ботанной Барри Бузаном и Оли Вейвером.

Традиционно к исследованию региональной безопасности подходили с точки зрения
системного анализа: рассматриваются участники региональных отношений, а также си-
стемные факторы, которые задают рамки или ограничения этим участникам. Достаточное
количество исследований посвящено анализу отношений России и КНР в формате двусто-
роннего взаимодействия или многостороннего взаимодействия в рамках международных
институтов, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Теория региональных
комплексов безопасности, в свою очередь, подразумевает исследование не только взаимо-
действия и взаимоотношений между участниками комплекса безопасности, но и исполь-
зуется для анализа угроз. Основным инструментом для анализа подходов государств-
участников комплекса безопасности является понятие «секьюритизация», то есть процесс
возведения угрозы в статус экзистенциальной. На основании исследования экзистенциаль-
ных угроз анализируются подходы России и КНР к формированию повестки безопасности
в Центральной Азии.

В начале работы было необходимо установить, существует ли региональный комплекс
безопасности на территории Центральной Азии. С помощью критериев обозначенных Б.
Бузаном и О. Вейвером (связанность, анархичная структура, полярность и социальное
взаимодействие) было установлено, что после распада СССР и до конца 1990-х годов цен-
тральноазиатский комплекс региональной безопасности находился в зачаточном состоя-
нии, даже несмотря на то, что к этому времени уже были сформированы основные направ-
ления социального взаимодействия между государствами. К концу 1990-х годов политика
России и КНР приводит к становлению регионального комплекса, в котором две крупные
региональные силы играют важную роль в формировании повестки безопасности (сцена-
рий «наложения», по-англ. «overlay»). После доказательства существования центрально-
азиатского комплекса безопасности необходимо проанализировать угрозы безопасности с
точки зрения внешней политики России и КНР и определить, какие именно угрозы носят
характер экзистенциальных для обоих государств. На основании анализа «секьюритизи-
рованных» угроз можно определить разницу в подходах России и КНР к решению угроз
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безопасности в Центральной Азии и обозначить потенциальные точки «трения» между
двумя региональными силами.

В результате проведенной работы можно установить, что несмотря на широкий спектр
взаимодействия между Россией и Китаем, разница в подходах к решению проблем без-
опасности может привести к внутренней трансформации региона, то есть изменению ба-
ланса сил и структуры за счёт внутренних факторов. При этом внешняя трансформация
комплекса безопасности маловероятна из-за последовательного «выдавливания» третьих
сторон, например Соединенных Штатов Америки, из Центральной Азии.
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