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 Относительная стабильность 
конца XX века сменилась усили-
вающейся турбулентностью двад-
цатых годов века нынешнего. И в 
этой сложной геополитической 
ситуации процессы интеграции 
переместились из сферы эконо-
мики и финансов в сферу высоких 
технологий, человеческого капи-
тала и сетевых коммуникаций. «В 
новых условиях Сибирь начинает 
играть важнейшую роль и ста-
новится центром треугольника 
взаимодействия запада, востока 
и юга Евразии», - подчеркнул, от-
крывая II Международную науч-
ную конференцию «Сибирь - Цен-
тральная Азия: экономические, 
исторические и гуманитарные 
взаимодействия», директор Меж-
дународного научного центра СО 
РАН по проблемам трансгранич-
ных взаимодействий в Северной 
и Северо-Восточной Азии доктор 
экономических наук Вячеслав 
Селиверстов. Чтобы наладить эф-
фективное взаимодействие, сто-
ронам нужно отказаться от двух 
укоренившихся в массовом созна-
нии мифов - об отсталости стран 
Центральной Азии и о Сибири 
как сырьевом придатке России. 
Научно-технический прогресс се-
годня даже более непредсказуем, 

чем изменения климата. Взрыв-
ной характер распространения 
высоких технологий уже привел 
к формированию цифровой эко-
номики и «сетевого общества». 
Китай, как и Турция, становится 
крупнейшим внешним игроком в 
системе трансграничных взаимо-
действий Сибири и Центральной 
Азии. Стоит напомнить, что сухо-
путная граница между Россией и 
Казахстаном - самая протяженная 
в мире. Почти половина этой гра-
ницы приходится на регионы Си-
бири. При этом север Казахстана 
- самая развития часть страны, а 
российские сопредельные терри-
тории по уровню экономического 
развития уступают развитым про-
мышленным центрам европей-
ской части страны. Сибири, как и 
России в целом, только предстоит 
вслед за Китаем перейти на новую 
модель развития, в основе кото-
рой, по мнению докладчика, «три 
кита»: реализация крупных ре-
сурсных проектов, основанных на 
научных знаниях, формирование 
цепочек добавленной стоимости 
на основе глубоких переделов и 
диверсификации основного про-
изводства, рост человеческого 
капитала.

О существующих барьерах в 
интеграционных процессах стран 
Центральной Азии и России от-
кровенно рассказал председатель 

Совета директоров Евразийского 
национального университета им. 
Л.Н.Гумилева (Астана) профес-
сор Жаксыбек Кулекеев. Впервые 
Центральная Азия как отдельный 
регион была выделена в 1943 году 
немецким ученым Александром 
Гумбольдтом. Сегодня в этот реги-
он принято включать 5 государств: 

Казахстан, Киргизию, Таджикистан, 
Туркмению, Узбекистан. Числен-
ность населения этих стран на 
начало 2024 года - 81,1 миллиона 
человек, совокупный ВВП за 2023 
год - 422,9 миллиарда долларов. 

Одним из основных барьеров 
на пути интеграции становится 
как раз значительное неравен-
ство в уровне развития экономик 
этих государств. До сих пор едва 
ли не основной предмет экспорта 

наименее развитых центрально-
азиатских стран -  рабочая сила. 
Так, в 2023 году из Таджикистана 
выехали 652 тысячи трудовых 
мигрантов, 96% которых напра-
вились в Россию; их ежегодные 
переводы приносят на родину 
порядка 5 миллиардов долларов, 
притом что весь внешнеторговый 
оборот Таджикистана составляет 
чуть более 8 миллиардов. Меша-
ет выстраивать прочные отноше-
ния и внутриполитическая неста-
бильность. Удельный вес России 
как крупного торгового партнера 
Казахстана и Узбекистана в по-
следние два года снизился, но 
свято место пусто не бывает: ли-
дером в торговле с этими страна-
ми стал Китай. «Тем не менее тяга 
к интеграции друг с другом и с 

Россией у народов Центральной 
Азии остается», - резюмировал 
докладчик. 

О деятельности Навоийского 
отделения Академии наук Узбе-
кистана и роли научного сотруд-
ничества на всем пространстве 
Центральной Азии и Сибири под-
робно рассказал вице-президент 
НАН Республики Узбекистан Аб-
дуразак Мирзаев. Но визит узбек-
ского академика не ограничился 
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докладом - найден конкретный 
проект для сотрудничества с си-
биряками. Речь идет о сапропе-
лях -  уникальном органическом 
минеральном сырье, образую-
щемся в донных отложениях за-
падносибирских озер. Еще в нача-
ле XX столетия крестьяне Барабы 
подкармливали коров сапропе-
лем, благодаря чему сибирское 
сливочное масло получало золо-
тые медали на международных 
ярмарках. Богатый химический 
состав сапропелей позволяет 
использовать их в растениевод-
стве, животноводстве, медицине. 
«Большинство российских сапро-
пелей находится на юге Западной 
Сибири, - рассказал заместитель 
председателя СО РАН академик 
Николай Похиленко, - их ресурсы, 
по нашим прогнозам, составля-
ют порядка 17 миллиардов тонн, 
из которых 9 миллиардов при-
ходятся на Новосибирскую об-
ласть». Это сырье необходимо Уз-
бекистану: сапропели способны 
удерживать воду и идеальны для 
восстановления почв после мно-
голетнего выращивания хлопка, 
а также для засоленных земель 
Каракалпакии.

Медики обозначили другое 
важное направление для взаимо-
действия. 

- Вирусы не знают границ, - под-
черкнул заместитель председа-
теля СО РАН академик Михаил 
Воевода. - Поэтому необходимо 
постоянное исследование мигра-
ций диких животных и птиц как 
потенциального источника эпи-
демической угрозы. Птицы пере-
носят вирусы нескольких ти-
пов гриппа, энцефалита, других 
опасных заболеваний, а через 
Центральную Азию проходят ос-
новные маршруты сезонных пе-
релетов. Во всей Евразии работа-
ет всего несколько горячих точек 
наблюдения за потенциальными 
переносчиками птичьего гриппа, 
в том числе на озере Чаны в Но-
восибирской области. Мы крайне 
нуждаемся в расширении сети 
мониторинга зоонозных вирус-
ных инфекций.

В конференции приняли уча-
стие представители 30 академиче-
ских институтов, университетов, 
высокотехнологичных и консал-
тинговых компаний России, стран 
Центральной Азии, Азербайджа-
на и Китая. Одним из перспектив-
ных направлений сотрудничества 
должно стать формирование под 
Алма-Атой первого казахстанско-
го Академгородка. В этом примут 
участие СО РАН, Технопарк Ново-
сибирского Академгородка и на-
укоград Кольцово. 

 - После распада СССР многие 
мосты сотрудничества России с 
республиками Центральной Азии 
были разрушены. Время наводить 
новые. В реализации такой иници-
ативы огромная роль принадле-
жит науке и высшей школе наших 
стран. Реальным инструментом и 
механизмом интеграции может 
быть организация Международ-
ного консорциума аналитических 
центров по проблеме «Сибирь 
-  Центральная Азия». И именно 
об этом договорились участники 
конференции из ведущих ака-
демических институтов Москвы, 
СО РАН, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана и Азер-
байджана, - подвел итоги меро-
приятия В.Селиверстов. 
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Сухопутная граница между Россией 
и Казахстаном - самая протяженная 
в мире. Почти половина этой границы 
приходится на регионы Сибири.
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