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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются противоречия, возникшие по 

вопросу совместного использования вод в бассейне трансграничной реки 

Сырдарьи государствами Центральной Азии. При этом особое внимание 

уделяется Ферганской долине. Ферганская долина представляет собой 

территорию, на которой в наиболее концентрированном виде представлены 

практически все проблемы Центральной Азии (территориальные, 

межэтнические; дефицит водных и земельных ресурсов и пр.). Анализ 

ключевых противоречий Ферганской долины имеет важнейшее значение для 

понимания социально-политической обстановки в Центрально-Азиатском 

регионе. Ферганская долина является одной из самых нестабильных областей 

в Центральной Азии, так как из-за комплекса исторических, социальных и 

этнополитических проблем здесь сформировалось множества 

конфликтогенных источников, так или иначе влияющих на стабильность всего 

региона. Это высокий уровень безработицы, демографический рост, 

неконтролируемая трудовая миграция, неразвитость агрокультурной 

промышленности, слабое развитие секторов, не связанных с агрокультурой и 

слабый инвестиционный климат. Эти проблемы создают условия для 

распространения влияния террористических организаций на территории 

Ферганской долины, вследствие чего весь регион становится подвержен 

дестабилизирующему воздействию криминальных группировок и теневых 

экономических связей. 

Ключевые слова: Ферганская долина, Центральна Азия, ШОС, ОДКБ, 

региональное сотрудничество, межгосударственные конфликты, водно-

энергетические ресурсы, политическая стабильность. 

 

 В недавнем прошлом государства Центральной Азии, бывшие союзные 

республики, являлись частью единого политического и экономического 

пространства Советского Союза. Советский период особенно повлиял на 

общие социокультурные и геополитические характеристики Центральной 

Азии 

Эти территории за счет более тесной интеграции с европейскими 

территориями СССР и притока населения из промышленных районов 

расширили свои связи с внешним миром, особенно на западном направлении. 

В то же время «железный занавес» сократил объем и разнообразие 

исторических культурных и экономических связей с соседними южными и 

восточными территориями. Поэтому советская Центральная Азия приобрела 

mailto:nbaydyusenova@mail.ru
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ряд специфических особенностей, которые отличают ее от соседних стран и 

народов, когда-то составлявших вместе с ней единое в культурном отношении 

пространство. 

В результате распада Советского Союза мир в одно мгновение 

превратился в однополярный. Экономические последствия этого распада 

оказались еще более разрушительными. Во время войны в Таджикистане 

(1992—1997 гг.) между прокоммунистическими и происламскими силами 

погибли более 60 тысяч человек,около миллиона вынуждены были покинуть 

родные места. Более 100 тысяч людей бежали в Афганистан, другие 

центрально-азиатские страны и в Россию. Проблемы беженцев легли тяжелым 

бременем на Кыргызстан, тогда как Узбекистан закрыл перед ними свои 

границы. Киргизская Республика в период событий 90-х годов в Таджикистане 

была одной из стран, которая приютила таджикских беженцев на своей 

территории. 

Высокий уровень и жизнеспособность экономической 

взаимозависимости бывших советских республик в период политического 

распада СССР поставили вопрос о путях трансформации на уровне отдельных 

республик. Экономическая взаимозависимость могла либо перерасти в угрозу, 

способную вызвать войны, либо сохраниться, развиваясь и углубляясь в 

рамках крупных территорий. В определенном смысле по второму пути пошло 

развитие Центральной Азии как макрорегиона. Этому способствовал ряд 

факторов, снижавших конфликтность в Центральной Азии и подталкивавших 

ее страны к внутрирегиональной интеграции. [1:103-104] 

Ферганская долина представляет собой географический и 

этнокультурный регион, в котором проживает около 21,6% населения 

Центральной Азии. В кыргызской части (Баткенская, Джалал-Абадская, 

Ошская области и город Ош) на 40,3% площади живет 53% населения 

Кыргызстана, в таджикистанской части (Согдийская область) на 17,8% 

площади размещено около 29,1% населения Таджикистана, в узбекистанской 

части долины (Андижанская, Наманганская, Ферганская области) на 4,2% 

площади страны проживает 28,6% населения Узбекистана. Средняя плотность 

населения в Ферганской долине - около 200 человек на кв. км, а максимальная 

плотность отмечается в Андижанской области - 727 человек и в городе Ош - 

1717 человек на 1 кв. км. В сельских населенных пунктах проживают 55,6% 

жителей Ферганской долины. 

В связи с вышеизложенным в регионе отмечается крайний дефицит 

земли: на 1 человека приходится только 0,1 га земли. В условиях сложных 

климатических условий и дефицита воды это затрудняет ведение сельского 

хозяйства, делает социально-экономические условия жизни населения 

достаточно непростыми. В регионе отмечается высокий уровень безработицы. 

Например, в таджикской части Ферганской долины 27% населения старше 18 

лет являются безработными, несколько ниже безработица в киргизской и 

узбекской частях. Высок уровень безработицы среди женщин и молодежи 

(60% безработных - женщины, 58% - молодежь)2. Перенаселенность и 
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безработица становятся важными факторами риска для социально-

экономической и политической стабильности в Ферганской долине. 

В связи с высокими показателями рождаемости в Ферганской долине 

(даже несмотря на относительно высокие показатели смертности) отмечается 

значительный естественный прирост населения. Например, в кыргызской 

части региона в 2019 г. при рождаемости 96,7 тыс. человек умерли только 15,6 

тыс. человек, в результате естественный прирост составил 81,1 тыс. человек. 

Несмотря на миграционный отток в 5,3 тыс. человек, общий прирост 

населения в кыргызской части Ферганской долины был 75,8 тыс. человек. 

В странах Центральной Азии в целом, а также в регионе Ферганской 

долины сохраняется высокая рождаемость, поскольку общества находятся на 

этапе незавершенного демографического перехода. По данным ЮНФПА, 

суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году в Узбекистане составлял 

2,4 детей на 1 женщину репродуктивного возраста (15-49 лет), в Кыргызстане 

- 2,9, в Таджикистане - 3,5 детей. Согласно данным национальной статистики, 

в Кыргызстане в 2019 г. показатель рождаемость составлял 3,33 ребенка на 

одну женщину репродуктивного возраста, причем в городской местности был 

выше, чем в селах (3,61 и 3,23 ребенка соответственно). [2:50-53] 
Особое значение Ферганской долины (ФД) не только в региональной, но 

и мировой политике определено природно-географически-ми, 

этнокультурными и геополитическими факторами. Расположенные в юго-

восточном «углу» Центральной Азии, окружённые на севере хребтами Тянь-

Шаня, а на юге -Гиссарско-Алайскими горами, обильно политые водами самой 

протяжённой среднеазиатской реки - Сырдарьи и её многочисленными 

притоками, плоские равнины ФД (около 22 тыс. кв. км, что составляет менее 

5% от общей площади всей ЦА), отличаются высокой плодородностью почв. 

Уникальное для региона при-родно-географическое положение определило 

исключительное значение долинных земель - быть источником питания 

(выживания) для всей Центральной Азии, что, в свою очередь, не могло не 

отразиться на демографической ситуации. В настоящее время в Ферганской 

долине проживает немногим менее четверти от общей численности населения 

региона - почти 15 млн из 63 млн. 

Однако не только численность населения является причиной кризисных 

явлений в этой части региона. Конфликтогенный потенциал ФД определён 

комплексом взаимосвязанных факторов. Среди наиболее значимых и 

способных сыграть ключевую роль в возможной дестабилизации обстановки 

можно выделить три блока факторов. 

Первый блок - это социально-экономические причины кризисных 

явлений, включающий как демографию, так и миграцию, уровень безработицы 

и т.д. 

Второй блок - это широкий спектр историко-политических проблем, 

выражающихся, в частности, в проблеме анклавов. 

Третий - включает интересы внешних игроков, новые вызовы и угрозы 

безопасности всего региона, являющиеся в значительной степени следствием 
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развития мировой системы эпохи глобализации. 

Детализируем наиболее значимые факторы риска нестабильности ФД. 

Начнём с социально-демографических. Ферганская долина имеет самую 

высокую плотность населения в ЦА. По этому показателю ФД сегодня 

занимает 10-е место в мире (в среднем - 659 чел. на кв. км, но во многих 

районах плотность населения превышает 2000 чел. на кв. км), а в недалёком 

будущем она может войти в пятёрку самых густонаселённых регионов 

планеты. Однако не столько плотность населения, сколько его 

этнорелигиозный состав заставляет задуматься о безопасном будущем 

региона. 

* Сырдарья - вторая по водности река в Средней Азии после Амударьи. 

Длина русла Сырдарьи - 2212 км, а общая площадь бассейна - 219 кв. км. На 

территории бассейна реки находятся три области Киргизии: Нарынская, 

Джалалабадская, Ошская; шесть областей Узбекистана - Андижанская, 

Джизагская, Наманганская, Сырдарьинская, Ферганская, Ташкентская; две 

области Казахстана - Кызылординская и Южно-Казахстанская, а также 

Согдийская область Таджикистана. 

В самом общем виде долина разделена на три неравные части. 

Центральная часть ФД - это самые густонаселённые области Узбекистана 

(Ферганская, Наманганская, Андижанская). Здесь живёт около трети 

населения Узбекистана, а плотность населения примерно в 10 раз превышает 

среднюю по республике. Две «пограничные» части ФД принадлежат Киргизии 

(Джалал-Абадская, Ошская и Баткенская области) и Таджикистану 

(Согдийская область). В таджикской части долины также проживает более 

трети населения республики, а в киргизской - около половины. При этом 

темпы годового прироста населения долины составляют более 2% в год, или 

более 300 тыс. чел. [3:17-20] 

Концепция безопасности человека направлена на противодействие 

широкому кругу угроз безопасности человека — его экономической, 

политической, экологической и личной безопасности, безопасности 

сообществ, угрозам здоровью. Она стремится включить в рассмотрение всех 

этих аспектов безопасности «человеческий элемент», опираясь на 

междисциплинарный подход. В основе этой концепции лежат пять главных 

принципов: она «человекоцен-трична», то есть ставит во главу угла интересы 

людей; она комплексна; она носит многосекторный характер; она 

восприимчива к конкретным условиям и ориентирована на предотвращение 

угроз18. Эта концепция инициирует «критический подход» к пониманию 

проблемы и, соответственно, стимулирует разработку таких мер воздействия, 

которые позволили бы заблаговременно выявлять проблему и принимать 

профилактические меры, а не чисто ситуативно бороться с ее симптомами. 

Кроме того, она ориентирована на комплексный анализ угроз в их взаимосвязи. 

Подход с точки зрения безопасности человека позволяет заблаговременно 

выявлять возможность «эффекта домино» — риск возникновения цепных 

реакций и последующего распространения проблем и угроз за пределы их 
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первоначального ареала, если вовремя не будут приняты хорошо продуманные 

меры. Чтобы справиться с этими рисками, данная концепция отстаивает 

необходимость относиться ко всем угрозам как к равно опасным, исходить из 

их взаимосвязанности и устанавливать приоритеты. Взгляд на водные 

проблемы и споры в Ферганской долине сквозь призму безопасности человека 

дает возможность сформулировать целостный подход к проблеме. Такой 

взгляд позволяет сочетать подход с точки зрения традиционный безопасности 

с правозащитным подходом и соображениями человеческого развития и 

увязывает воедино проблемы мира, безопасности и устойчивого развития. 

Кроме того, он концентрирует внимание на проблемах отдельных людей и 

местных сообществ и допускает человекоцентристский подход, 

ориентированный на защиту интересов людей. Это обеспечивает 

работоспособную рамочную структуру, особенно в условиях Ферганской 

долины, где переговоры на уровне государств зашли в тупик, а острота 

проблем и предконфликтная ситуация сохраняются на протяжении долгого 

времени. [4:19] 

Таким образом, можно сказать, что в Ферганской долине было 

реализовано достаточно много проектов международных организаций по 

снижению конфликтности. В то же время работа международных организаций 

не носит системный характер и отдельные достижения в этой области не 

меняют общую конфликтогенную ситуацию в регионе. 

Рассматривая роль международных организаций в решении 

конфликтогенных ситуаций в Ферганской долине, можно сделать вывод о том, 

что несмотря на наличие положительных примеров сотрудничества стран 

региона в рамках субрегиональных организаций высокий уровень 

исторически сложившихся противоречий и конфликтов и недостаточность 

финансовых ресурсов не дает возможности странам Ферганской долины 

самостоятельно, без участия таких стран, как Россия и Китай, а также 

глобальных международных организаций решать конфликтные ситуации и 

развивать регион. Для глобальных международных организаций конфликтные 

ситуации в Ферганской долине являются достаточно значимыми, чтобы 

принимать участие в их решении и финансировать различные международные 

проекты, но в то же время не определяющими общий уровень конфликтности 

в мире, и не являющиеся приоритетными. 

Наибольшую роль в решении конфлик-тогенных ситуаций в Ферганской 

долине играют и, можно предположить будут играть в дальнейшем, 

региональные организации (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) в которые входят, или с 

которыми активно сотрудничают страны региона, а также страны, имеющие 

свои достаточно большие интересы в регионе и способные поддержать свои 

интересы выделением ресурсов, такие как Россия и Китай. [5:445] 
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Аннотация. В этой статье рассматривается процесс преподавательской 

деятельности в высшем образовании одной из стран Юго-Восточной Азии, а 

именно во Вьетнаме. Вьетнам-быстрорастущая и динамично развивающиеся 

страна и как следствие, поток студентов, поступающих в высшие учебные 

заведения, становится все больше. Большое значение в развитии сектора 

высшего образования во Вьетнаме играет процесс обучения и сами 

преподаватели. Преподаватели высших учебных заведений зачастую играют 

главенствующую роль в построении образа мышления у студентов, а также 

развивают практические и теоретические навыки, которые будут 

использованы студентами в дальнейшей жизни. Во Вьетнаме существует 

собственная преподавательская модель, в ее основу в основном ложится упор 

на академические достижения и оценочную систему студентов. Это же в 

условиях глобализации является проблемой для дальнейшей модернизации 
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