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Современная Центральная азия:  
социальные тренды и политика

в XXI в. центральная азия переживет изменения, которые по 
своим масштабам будут уникальны. даже трансформации, которые 
прошел регион в XX в., не идут ни в какое сравнение с тем, что ему 
предстоит. Масштаб и сложность текущих процессов позволяют 
назвать предстоящие изменения «большой трансформацией». Это 
сложный комплекс социальных, экономических и политических 
изменений в центральной азии, который будет включать следующие 
элементы:

1. завершение демографического взрыва. в первой половине 
XXI в. рост населения центральной азии продолжится. Этому будут 
способствовать несколько факторов: значительная доля молодого 
населения, относительно низкий уровень урбанизации и традиции 
многодетности в мусульманских семьях. однако темпы прироста 
будут сокращаться, и численность населения стран региона посте-
пенно стабилизируется.

2. «великое переселение народов». Миграции на рубеже 
XX– XXI вв. серьезно изменили этническую картину в регионе. Мас-
совый отъезд «европейского» населения в 1990-х гг., трудовая мигра-
ция в 2000-х гг. и стихийная урбанизация затронули миллионы людей. 
только в казахстане, по оценкам специалистов, за последние 20 лет 
внутренние и внешние миграционные процессы затронули 9,475 млн. 
человек, или почти 58 % населения, которое проживало в казахстане 
в начале 1991 г. [5, 21]. сейчас центральная азия стоит на пороге 
еще более серьезных изменений в области миграционных процессов, 
которые по своим масштабам можно назвать локальным «великим 
переселением народов». отметим основные элементы этого процесса.

во-первых, из-за масштабной эмиграции в центральной азии 
произошло резкое снижение численности «европейского» населения, 
и этот процесс продолжится. если в 1970 г. «европейцев» было более 
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11 млн. чел (около 1/3 населения), то по данным на 2009–2010 гг. их 
количество снизилось до 5,6 млн. чел. (9 % населения) [1; 3, 4–9]. 
в общей сложности за 20 лет с момента распада ссср регион поки-
нули около 5 млн. чел., которые в основном выехали в россию, укра-
ину, германию и израиль. единственным государством в централь-
ной азии, где «европейцы» ещё составляют заметную долю, является 
казахстан. согласно прогнозам, в первой половине XXI в. доля рус-
скоязычного населения в регионе будет продолжать сокращаться из-за 
низкой рождаемости и эмиграции. в итоге к середине XXI в. произой-
дет окончательная деевропеизация центральной азии. вопрос о том, 
кто займет место «европейцев» в экономике и социальной сфере, пока 
остается открытым.

во-вторых, в центральной азии идет активная урбанизация 
коренных этносов. Эмиграция горожан-«европейцев», острейший 
кризис сельского хозяйства и перенаселенность сельских районов 
способствовали тому, что сотни тысяч людей, испокон веков прожи-
вавших в сельской местности, двинулись в города в поисках работы, 
жилья и лучших условий жизни. наиболее далеко в этом отношении 
зашел процесс в казахстане. именно здесь с 2010 г. доля казахского 
этноса в городском населении республики превысила 60 %. при этом 
более 2/3 казахов теперь живут в городах. достаточно высока доля 
городского населения в узбекистане (51 %) и туркменистане (50 %) 
[5, 21]. основную массу горожан здесь тоже составляют представи-
тели коренных народов. даже там, где идет процесс дезурбанизации 
(например, в таджикистане), значительная часть населения имеет 
опыт городской жизни, так как активно вовлечено в трудовую мигра-
цию и несколько месяцев в году работает в крупных городах россии 
и казахстана.

в-третьих, центральную азию ожидает расширение масштабов 
внешней трудовой миграции. население региона сравнительно моло-
дое — средний возраст жителей составляет около 26 лет. трудоспо-
собная часть населения (в возрасте от 15 до 64 лет) и в обозримом 
будущем будет составлять в среднем 65–67 %, что означает сохра-
нение нагрузки на рынок труда в долгосрочной перспективе [5, 50]. 
в условиях неспособности государств региона обеспечить необходи-
мое количество рабочих мест, единственным выходом является рас-
ширение экспорта рабочей силы.
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3. Формирование новых идентичностей. XXI в. будет насыщен 
с точки зрения процессов формирования новых идентичностей. Мас-
штабная миграция населения внутри региона и за его пределы, урба-
низация и индустриализация, новые процессы в религиозной сфере 
будут способствовать распаду традиционных общественных связей, 
формированию новых общностей и идентичностей, а также, воз-
можно, к появлению новых наций. Формирование новых идентич-
ностей, безусловно, будет проходить в том числе и на основе рели-
гии. рост в центральной азии религиозного сознания после распада 
советского союза способствовал не только возрождению традицион-
ных конфессий, но и привел к появлению новых религиозных групп. 
здесь стоит отметить два «новых» религиозных течения.

к первому стоит отнести появление в регионе в середине 1990-х гг. 
«новых» религиозных исламских групп. в центральной азии развер-
нули свою деятельность многие международные исламские органи-
зации, например, «Хизб-ут-тахрир». после того, как в 1999–2003 гг. 
«Хизб-ут-тахрир» была признана экстремистской в узбекистане, тад-
жикистане и кыргызстане, многие «новые» исламские группы ушли 
в подполье, а система их управления была децентрализована — поя-
вилось большое количество малых автономных и полуавтономных 
групп. они постоянно расширяют свою деятельность, несмотря на 
массовые аресты активистов и давление со стороны властей. сей-
час невозможно оценить даже приблизительную численность под-
польных исламских групп, однако счет идет на десятки тысяч людей, 
в первую очередь в узбекистане, таджикистане и кыргызстане. оста-
новить рост числа сторонников исламского подполья не может даже 
то, что за последние 15 лет более 10 тыс. человек в странах централь-
ной азии были осуждены за пропаганду радикальных религиозных 
идей. Члены «Хизб-ут-тахрир» пытаются создавать ячейки своей 
организации даже в местах лишения свободы [4]. не стоит пред-
ставлять исламских радикалов как людей бедных и необразованных. 
среди членов «новых» исламских групп достаточно много людей 
с высшим образованием и предпринимателей, а пропаганду своих 
идей «новые мусульмане» ведут в основном в городах и пригородных 
поселках. с ростом городского населения их активность будет только 
усиливаться.
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ко второму религиозному направлению, на которое стоит обра-
тить внимание, относятся «новые» христиане (в первую очередь про-
тестанты (пятидесятники, евангелисты, «свидетели иеговы» и т. д.), 
которые развернули активную миссионерскую деятельность в цен-
тральной азии после распада ссср. Численность протестантских 
общин постоянно растет, несмотря на серьезное давление со стороны 
властей, в том числе и за счет активного прозелитизма среди этносов, 
традиционно исповедовавших ислам (казахи, киргизы и узбеки). так 
по некоторым данным в кыргызстане из всех протестантов 40 % — 
киргизы по национальности [2]. точных данных о числе последовате-
лей протестантских течений в центральной азии нет, однако можно 
с уверенностью говорить о сотнях тысяч протестантов в казахстане 
и десятках тысяч в других странах региона. по числу официально 
зарегистрированных религиозных организаций протестанты опере-
жают православные общины в казахстане, кыргызстане и узбекис-
тане. возможности протестантских миссионеров иллюстрирует поло-
жение в Южной корее, которая во второй половине XX в. из страны, 
где были в основном распространены буддизм и традиционные 
культы, за счет распространения протестантских течений преврати-
лась страну, где христианство исповедует 30 % населения.

проблема идентичностей затронет и национальные меньшин-
ства. Эмиграция «европейцев» из центральной азии, которая будет 
продолжаться и в первой половине XXI в., не снимает с повестки дня 
проблемы, связанные с этническими меньшинствами в регионе. во-
первых, представители этносов, которые в одних странах являются 
«титульными», в других выступают в качестве меньшинств (напри-
мер, узбеки). во-вторых, в центральной азии проживают много 
малых азиатских этнических групп, как автохтонных (уйгуры, дун-
гане, каракалпаки, памирцы и др.), так и народов, поселившихся 
в регионе в XX в. (корейцы, курды, азербайджанцы, чеченцы и др.). 
представители этих народов в отличие от «европейцев» не настроены 
на массовую эмиграцию из центральной азии. их численность оста-
ется практически неизменной (например, корейцы) или возрастает 
(уйгуры, дунгане), к тому же они проживают компактно и образуют 
достаточно устойчивые сообщества. Место и роль этнических мень-
шинств в регионе остается неопределенной. давление со стороны 
«титульных» наций, проблема сохранения родного языка и религии, 
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сложная социально-экономическая обстановка — все эти факторы 
будут способствовать поиску точек опоры и могут стать основой для 
новых идентичностей.

все эти изменения, безусловно, будут оказывать серьезную роль 
на развитие международных отношений внутри центральной азии 
и вокруг нее.
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