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the trust is not only influenced by the quality of of-
fer and customer service, but also by company’s 
reputation resulting from its commitment to social 
activities. In this context, the cohesion of informa-
tion about social commitment of banks should be 
recognized.

In the next few years the Poles will impose 
higher demands on companies, which is a conse-
quence of a consumer culture development. People 
grow wealthy and buy more goods, but they also 
have rising expectations of purchased offers and 

companies. At the same time, modern technologies, 
e. g. the Internet, offer a contemporary society an 
easier access to information about banks’ activities. 
In such conditions the transparency of communica-
tion with customers and operational activities pro-
tects customers against effects of the crisis.

Clarity, regularity and plentiful information 
about activities undertaken in times of crisis, sup-
ported by an image of a socially responsible institu-
tion, contribute to the establishment of partnership 
relations with a bank, based on trust and security.
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Сегодня в мире одновременно с глобализа-
цией мировой экономики усиливается процесс 
внутрирегиональной интеграции, что является 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта 
РГНФ № 10-02-00694 а/G «Оценка влияния освоения мине-
рально-сырьевого комплекса на межрегиональное и при-
граничное сотрудничество России и Монголии».
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закономерной тенденцией. Чтобы выдержать 
давление глобализации, страны мира объеди-
няются в различные союзы, блоки, и это дает 
им возможность защитить свои корпоративные 
интересы. 

В 2001 г. шесть государств создали ШОС, для 
того чтобы совместными усилиями найти ре-
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шения общих межгосударственных проблем, в 
первую очередь, в сфере политики и экономики. 
Однако практические результаты этих действий 
пока не очень заметны. Экономическое сотруд-
ничество государств в рамках ШОС осущест-
вляется преимущественно на двухсторонней 
основе, а объемы взаимной торговли незначи-
тельны [3]. Ни одно из региональных объедине-
ний — СНГ, ЦАЭС, ЕврАзЭС, ЭКО, ШОС — за 
годы, прошедшие после своего образования, так 
и не добилось весомых успехов в заявленной 
экономической интеграции. Складывается впе-
чатление, что у государств — членов ШОС до 
сих пор нет четкой научно обоснованной кон-
цепции, единого подхода и программы действий 
по развитию процессов экономической интегра-
ции. Все это происходит по той причине, что мы 
пытаемся создать региональные образования без 
построения внутрирегиональных интеграцион-
ных связей и связей между странами субрегиона 
Центральной Азии.

Регион Центральной Азии многими иссле-
дователями и в прошлом и сегодня оценива-
ется как одна из уникальнейших и крупнейших 
макроэкономических зон мира. Стратегическое 
значение региона состоит в том, что он распо-
лагает мощным природным и трудовым потен-
циалом, уникальными месторождениями мине-
рально-сырьевых ресурсов и благоприятными 
природно-климатическими условиями. Природа 
щедро наградила регион большими запасами уг-
леводородного сырья, водно-энергетическими 
ресурсами. Мощным фактором экономического 
развития является потенциал аграрного сектора. 
Регион является трудоизбыточным [1], здесь се-
годня проживает около 60,0 млн чел.

Ресурсы Центральной Азии дополняют друг 
друга, что может обеспечить высокую эффек-
тивность и устойчивое развитие всех стран ре-
гиона. Один из крупнейших исследователей ре-
гиона, выдающийся русский ученый, академик 
А. Е. Ферсман, который являлся одним из руко-
водителей Комплексной Таджикско-Памирской 
экспедиции 1932–1936 гг. и председателем ор-
гкомитета Первой конференции по изучению 
производительных сил Таджикистана в 1933 г. 
в г. Ленинграде (Санкт-Петербурге) говорил о 
Центральной Азии как о жемчужине Советского 
Союза. Но сегодня ситуация такова, что в этом 
крае в основном проживает бедное население. 
Отношения между отдельными государствами 
региона далеки от цивилизованных.

Прошло более 18 лет с момента распада 
СССР, но страны региона так и не смогли ин-
тегрироваться; наоборот, ситуация из года в год 
ухудшается. Создается впечатление, что все де-
лается для того, чтобы уйти от интеграции. Так 
и происходит: вместо интеграции усиливается 
процесс дезинтеграции. Это — вопреки здра-
вому смыслу, ведь интеграции нет альтернативы. 

Эффективная региональная интеграция на 
базе создания различных экономических блоков 
и союзов становится доминирующей тенден-
цией современных мировых геополитических 
и геоэкономических процессов. Объединение 
хозяйственной жизни государств Центральной 
Азии дало бы возможность странам региона 
обеспечить свои интересы и противостоять но-
вым вызовам и угрозам, которые во многом 
обусловлены процессом глобализации мировой 
экономики.

Мировой энергетический кризис, связанный 
с ростом производства и населения, истоще-
нием некогда богатых месторождений углево-
дородного сырья, и наличие крупных запасов 
в зоне пионерного освоения, какой является 
Центральная Азия, могут спровоцировать кон-
куренцию между великими державами, явля-
ющимися центром мировой политики и эконо-
мики, что может стать причиной напряженности 
и нестабильности в регионе. Данное обстоятель-
ство предполагает объединение усилий госу-
дарств региона для защиты своих национальных 
интересов, выработку эффективных подходов 
к взаимовыгодному сотрудничеству на основе 
тесной внутрирегиональной интеграции. Здесь 
важно то, что, во-первых, такое объединение 
усилий позволит обеспечить надежную систему 
высокой взаимодополняемости экономичес-
кого потенциала региона, и, во-вторых, то, что 
регион может представлять интерес для иност-
ранных инвесторов только как единое целое и 
как крупный рынок сбыта. При таком условии в 
долгосрочной перспективе регион Центральной 
Азии мог бы превратиться в новую зону миро-
вого экономического роста. 

Для глубокой и эффективной внутриреги-
ональной интеграции имеются все необходи-
мые условия и предпосылки: все республики 
Центральной Азии входили в состав единой 
страны и были связаны общей экономикой. 
Страны региона унаследовали от СССР многие 
производства, объединенные в единую техноло-
гическую и транспортную сеть, опыт создания и 
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эксплуатации единой энергетической системы, 
магистральных нефте- и газопроводов. Кроме 
того, их объединяет территориальная близость, 
общность исторического прошлого, культур-
ного наследия, традиций, менталитета наро-
дов региона, наличие богатейших природных, 
в частности, минерально-сырьевых, ресурсов, 
значительный человеческий потенциал, взаимо-
дополняемость ресурсов и сложившихся коопе-
рационных связей, коммуникационных и транс-
портных инфраструктур, наличие общих эконо-
мических проблем, общая заинтересованность в 
безопасности всего региона. 

О необходимости интеграции постоянно го-
ворят политические лидеры стран Центральной 
Азии [2]. Но ни один из образованных союзов 
или сообществ, в том числе и ШОС, так и не 
стал подлинным интеграционным блоком. Они 
остались аморфными организациями межгосу-
дарственного характера, без какого-либо намека 
на наднациональные органы регулирования по 
образцу Европейского союза. В межгосударс-
твенных отношениях преобладает двухсторон-
ний компонент при почти полном отсутствии 
многосторонних.

Безусловно, имеются объективные и субъек-
тивные, внешние и внутренние причины, кото-
рые мешают подлинным интеграционным свя-
зям. Это — политическая нестабильность в ряде 
стран региона, сложности межгосударственного 
характера, экономические трудности и другие. 

Кроме того в последние годы усилилось и 
влияние внешних факторов. США, Европейский 
союз, Иран, Турция и некоторые другие страны 
предпринимают серьезные шаги по вытеснению 
региона Центральной Азии из сферы влияния 
России. Существуют противоречия даже между 
странами — членами самой ШОС. В частности, 
очень усердствует в этом плане Китай. Но эф-
фективным интеграционным процессам мешает 
главным образом отсутствие политической воли 
лидеров стран — членов сообщества.

Совершенно очевидно, что ни одна из стран 
Центральной Азии в силу своей экономичес-
кой отсталости не может быть цементирующим 
звеном интеграционных связей. Эту роль могут 
сыграть Россия и Китай (в Европе ее сыграли 
Франция и Германия). Конечно, к России име-
ются особые отношение и доверие, предпосыл-
ками для которых выступают, например, 70 лет 
совместной деятельности и знание русского 
языка. Но сегодня Россия имеет двойственную 

позицию, и сфера ее влияния становится все 
слабее.

Безусловно, и Россия, и Китай рассматри-
вают Центральную Азию как важнейший фак- 
тор укрепления своих международных позиций, 
как в политической, так и в экономической сфере 
и сфере безопасности. Регион объявили зоной 
своих интересов США, активизирует свою де-
ятельность и Евросоюз.

По разным причинам в России в течение бо-
лее 18 лет так и не сформировалось понимание 
того, что Центральная Азия важна не только 
в плане укрепления ее позиций в мире, но и с 
точки зрения экономического развития РФ. У 
России имеются преимущества перед другими 
странами, стремящимися укрепить и расширить 
сферу своего влияния в регионе.

С момента присоединения центральноазиат-
ских государств к Российской империи прошло 
около 150 лет, и народы, которые находились в 
упадке, вне процесса развития мировой цивили-
зации, получили возможность снова оказаться 
в русле процесса развития. В отличие от дру-
гих империй, Россия оказала наиболее благо-
приятное влияние на судьбы народов региона 
Центральной Азии: были построены школы, 
промышленные предприятия, железная дорога, 
развивалась хлопководство и т. д. Россия сумела 
интегрировать народы региона внутри себя, 
привлечь к управлению местную элиту и с 1920 
по 1992 гг. дать мощный ресурс для прогресса. 
К сожалению, этот фактор не был использован, 
и до сих пор у России нет ясной стратегии, ка-
ким же образом выстроить свою политику в 
Центральной Азии. 

Главной страной, конкурирующей в регионе 
с Россией и другими государствами, особенно 
в сфере экономики, остается Китай. По объ-
ему инвестиционных вложений в экономику 
Таджикистана Китай занимает первое место. 
Сегодня экономическое присутствие России в 
целом остаются очень незначительным, что со 
временем может привести к еще большему ее 
вытеснению. Во многих крупных проектах рос-
сийский капитал даже не участвует. Недавно 
был объявлен международный тендер по разра-
ботке одного из крупнейших в мире месторож-
дений серебра — Большого Конимансура. Среди 
шести компаний-участниц числилось три китай-
ских, но ни одной российской.

Поскольку регион Центральной Азии явля-
ется зоной пионерного освоения природных ре-
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сурсов, ему нужны инвестиции для достижения 
высоких темпов экономического роста, поэтому 
политическая активность должна сопровож-
даться и экономической активностью.

Одной из причин недооценки Россией роли 
Центральной Азии является сложившееся лож-
ное мнение о дотационном характере региона 
в Советского время. Антиинтеграционная про-
паганда отдельных политологов и экономистов 
в России создала не очень хороший «имидж» 
региона. Между тем на нескольких примерах 
можно опровергнуть неверное понимание роли 
и места Центральной Азии в экономических от-
ношениях с Россией. 

Из советской статистики известно, что в ре-
гионе производилось до 8,5–8,6 млн т хлопка-
сырца. Однако хлопковолокно не облагалось 
налогом с оборота, и поэтому чистый доход, со-
зданный трудом таджикского, туркменского и уз-
бекского крестьянина, реализовался через цены 
текстильных изделий, производимых в регионах 
России, Украины, Белоруссии, Прибалтики и в 
странах — членах СЭВ, и поступал в союзный 
бюджет. Или другой пример: Туркменистан еже-
годно добывал природный газ в объеме 75–76 
млрд м3, который на внутреннем рынке реализо-
вался по 6 руб. за тыс. м3. В центр отправлялось 
огромное количество нефти, урана, цветных 
металлов, хлопчатобумажных и шелковых тка-
ней, каракуля, продукции сельского хозяйства 
и многих других товаров. Доходы от них посту-
пали в основном в союзный бюджет. К сожале-
нию, при решении вопроса об интеграции эти 
моменты игнорируются. Такой ложный стерео-
тип восприятия Центральной Азии как «неэф-
фективного» региона обернется колоссальными 
потерями, прежде всего для самой России и для 
интеграционных процессов стран ШОС с дру-
гими образованиями и странами, в том числе и с 
Афганистаном.

Сегодня в мире нет более горячей точки, чем 
Афганистан. Здесь имеет место угроза не только 
внутренней и внешней стабильности, но и уг-
роза распространения международного терро-
ризма и масштабной контрабанды наркотичес-
ких веществ. Проблемы афганского общества 
стали одной из серьезных проблем не только для 
самого Афганистана и Центрально-Азиатского 
региона, но и для многих государств мира, поли-
тика которых связана с этим регионом.

Таджикистан имеет общую границу с 
Афганистаном протяженностью 1,4 тыс. км, и 

от ситуации в этой стране зависят стабильность 
и безопасность всего региона. Поэтому понятна 
озабоченность мирового сообщества положе-
нием в Афганистане.

Активизация движения «Талибан» в пос-
леднее время на севере Афганистана, в про-
винции Кундуз, граничащей с Таджикистаном, 
может привести к эскалации напряженности в 
Центральной Азии и к возможному прорыву та-
либов на территорию Таджикистана. Такие вы-
лазки уже имели место.

Еще 10–12 июля 2008 г. на Иссык-Кульской 
(Киргизия) Международной конференции 
«Афганистан, ШОС, безопасность и геополи-
тика Центральной Азии» был сформулирован 
ряд выводов, а также выработаны рекомендации 
по активизации предпринимательской среды с 
целью привлечения иностранных инвестиций 
для восстановления экономики Афганистана.

По инициативе Республики Таджикистан 
была проведена Международная конференция 
по Афганистану. На конференции подчеркива-
лась необходимость создания многоуровневой 
системы международного сотрудничества, яв-
ляющейся важным условием эффективного про-
тиводействия терроризму, наркопроизводству 
и наркотрафику. По итогам конференции была 
принята совместная Декларация о партнерстве, 
в которой отмечалось стремление участников 
конференции укрепить региональное сотрудни-
чество по борьбе с международной контрабан-
дой наркотиков. Участники конференции под-
держали проект организации Колледжа ОБСЕ 
по подготовке специалистов по границам и со-
зданию специализированного учебного центра 
по подготовке и переподготовке работников 
правоохранительных органов Таджикистана и 
Афганистана.

На Лондонской Международной конферен-
ции странами-донорами было принято решение 
оказать финансовую помощь Афганистану в раз-
мере 10,5 млрд долл. для реализации программы 
реконструкции экономики этой страны. До этого 
на Берлинской и Токийской конференциях миро-
вым сообществом было обещано 9,0 млрд долл. 
Однако, по некоторым источникам, эти финан-
совые вливания не оказали существенного влия-
ния на социально-экономическую жизнь страны.

В Москве (Россия) 9–10 июня 2010 г. прошел 
международный форум «Афганское наркопро-
изводство — вызов мировому сообществу», где 
обсуждались вопросы угрозы и безопасности, 
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в связи с ростом производства и потребления 
наркотических веществ, не только Центрально-
Азиатскому региону, но и другим странам Азии 
и Европы.

На Стамбульской конференции «Академи-
ческая платформа для Афганистана», которая 
состоялась в рамках 4-й Региональной конфе-
ренции по экономическому сотрудничеству в 
Афганистане (2–3 ноября 2010 г.) говорилось 
о глубоких интеграционных процессах между 
странами — членами ШОС и Афганистаном. 
Об этом говорили и главы правительств стран 
— членов Сообщества 25 ноября 2010 г. в 
г. Душанбе.

На этих международных конференциях и фо-
румах проблемы афганского общества обсуж-
дались не в глобальном масштабе. Безусловно, 
вопросы борьбы с терроризмом и распростране-
нием наркотических веществ, укрепления и ох-
раны границы являются очень важными. Но без 
решения социально-экономических проблем, 
развития реального сектора экономики, созда-
ния новых рабочих мест, направленного на со-
кращение безработицы, решить афганскую про-
блему невозможно. Объем оборота наркотиков, 
как рос, так и будет расти.

Хотя экономика Афганистана в последние 
годы развивается достаточно высокими тем-
пами — до 12–13% ежегодно, абсолютные объ-
емы небольшие — примерно 11,0 млрд долл., 
что на душу населения составляет 460 долл. 
Внешнеторговый оборот не превышает и 4,0 
млрд долл. США. Помощь доноров составляет 
13–14 млрд долл.

В то же время, по некоторым данным, еже-
годные объемы генерируемых наркомафией 
средств составляют свыше 300 млрд долл. За 
последние 10 лет доходы от наркоторговли вы-
росли в 40 раз, причем примерно 30–35% дохо-
дов производителей  и перевозчиков наркотиков 
поступают в бюджет движения «Талибан», ко-
торое использует их не только для внутреннего 
потребления, но и для покупки оружия, финан-
сирования борьбы с оппозицией внутри страны 
и для расширения международной террористи-
ческой деятельности в других странах. Из этих 
сопоставлений можно сделать вывод, что до-
ходы от наркобизнеса в десятки раз превышают 
объем донорской помощи и бюджета страны 
вместе взятые. Поэтому не только международ-
ные наркобароны, но и крестьяне при сложив-
шейся ныне ситуации в экономике страны не 

заинтересованы в свертывании производства и 
торговли наркотическими веществами.

Главным стабилизирующим фактором может 
стать только развитие тех отраслей экономики, 
которые составляют естественное конкурентное 
преимущество Афганистана.

Ситуацию в экономике Афганистане можно 
кардинально изменить, прежде всего, на основе 
глубокой внутрирегиональной интеграции стран 
Центральной Азии, Евразийского сообщества, 
ШОС и других заинтересованных стран.

При наличии благоприятных интеграцион-
ных условий Таджикистан мог бы оказать се-
рьезную поддержку Афганистану в развитии 
его экономики. Таджикистан обладает огром-
ным потенциалом для развития гидроэнерге-
тики — около 527 млрд кВт·ч. Из этого объема 
фактически используется 3,0–3,5%. В настоя-
щее время идут большие споры вокруг строя-
щейся Рогунской ГЭС, которая является одной 
из крупнейших в регионе. С вводом ее мощ-
ностей Афганистан станет одним из основных 
потребителей электроэнергии. Только через 
территорию этой страны электроэнергия может 
пройти дальше, до Пакистана и Ирана. Уже сей-
час Афганистан имеет собственную программу 
транзита таджикистанской электроэнергии. В 
середине 2009 г. индийская сторона начала стро-
ительство ЛЭП на территории обоих государств, 
с тем, чтобы соединить их. Министерством 
энергетики и промышленности Таджикистана 
и Министерством энергетики Афганистана 
были заключены соглашения о строительстве 
линии электропередачи мощностью 220 кВт. 
Со временем она свяжет Сангтудинскую ГЭС 
в Таджикистане с приграничными городами 
Шерхан-Бандар, Кундуз, Пули Хумри, Баглан и 
дойдет до провинций Тахор и Кабул. Сегодня из 
Таджикистана в Кундуз передается 10 МВт элек-
троэнергии; имеется соглашение об увеличении 
этого количества до 40 МВт. Афганская сторона 
покупает электроэнергию и от таджикской ком-
пании «Памир энержи», которая основана в рам-
ках проекта Ага-хана.

С точки зрения развития производительных 
сил Афганистана в перспективе, обеспечения 
энергетической безопасности Таджикистана и 
Афганистана, освоения огромных земельных 
массивов и решения других проблем социально-
экономического развития афганского обще-
ства, огромное значение имеет строительство 
Даштиджумской ГЭС — одной из крупнейших 
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в постсоветских странах, которая позволит ре-
шить проблемы не только энергообеспечения, 
но и освоения сотни тыс. га земель.

Афганистан заинтересован в строительс-
тве железных дорог в Центральной Азии. Уже 
построена железная дорога из Узбекистана до 
афганского города Мазори Шариф; планиру-
ется строительство железной дороги до тад-
жикского городка Нижний Пяндж, а оттуда 
уже до афганского порта Шерхон Бандар, где 
эта линия будет разделена на две части. Одна 
из дорог будет проведена до Кабула и дальше 
до месторождения меди Айнак на границе с 
Пакистаном, а другая — до Мазори Шариф, 
где соединится с узбекской частью железной 
дороги. Линия из Мазори Шариф будет проло-
жена до провинции Фараб, затем в Герат и от-
туда в Иран. Иранская сторона уже проложила 
железнодорожную линию до Герата. Узбекская 
сторона также закончила свою часть железной 
дороги до города Мазори Шариф. Уже выде-
лены финансовые средства для строительства 
железной дороги из Герата до Мазори Шариф. 
Эти части будут соединены между собой. И 
тогда вся эта железная дорога соединится с 
Пакистаном. Все это будет способствовать бо-
лее плодотворному развитию экономического 
сотрудничества между Афганистаном и стра-
нами Центральной Азии.

Большое значение в отношениях между 
Таджикистаном и Афганистаном имеют мосты, 
которые играют огромную роль в транспортном 
сообщении и развитии торговли. В Ишкашиме 
и Нижнем Пяндже организована приграничная 
торговля, свободные экономической зоны. Все 
это послужит серьезным фактором развития 
экономики Афганистана.

В завершение представляется целесооб-
разным привести некоторые выводы и предло-
жить ряд мер по восстановлению экономики 
Афганистана.

По всей вероятности, восстановительный 
период может затянуться на долгие годы, если 
мировым сообществом не будут приняты кар-
динальные меры. Развитие Афганистана услож-
няется еще и наличием серьезных тормозящих 
факторов. Страна исторически слаборазвитая и 
бедная; характеризуется неразвитой экономи-
кой, отсутствием развитой производственной 
и непроизводственной инфраструктуры, низ-
ким уровнем образования и здравоохранения, 
отсутствием дееспособной промышленности, 

низким уровнем квалификации специалистов, 
ограниченным выходом к морским портам, сла-
бой материально-технической базой аграрного и 
других секторов экономики, сильной финансо-
вой зависимостью от внешних доноров и, нако-
нец, политической нестабильностью.

Решение этих сложных задач требует разра-
ботки правительством страны, совместно с пра-
вительствами других заинтересованных стран, 
совокупности мер государственной эффектив-
ной экономической политики. Для реализации 
такой политики необходимо разработать долго-
срочную программу экономического развития 
Афганистана на перспективу сроком в 20 лет, с 
четким определением этапов реализации, целей, 
задач и финансового обеспечения. Должны быть 
определены наиважнейшие приоритеты.

Как известно, Афганистан — типичная аг-
рарная страна с отсталой материально-техни-
ческой базой, низкой урожайностью и произ-
водительностью. На долю сельского хозяйства 
приходится до 38–40% ВВП страны. Более 50% 
население — бедное и проживает в основном 
в сельской местности. Примерно половина па-
хотных земель орошается искусственно, вода в 
стране — дефицитный ресурс. Несмотря на эти 
ограничения, состояние сельского хозяйства яв-
ляется определяющим для экономики страны 
и должно получать приоритетное развитие. 
Специализацию отрасли необходимо ориенти-
ровать на развитие тех производств, которые 
могут служить основой для развития легкой, пи-
щевой и перерабатывающих отраслей промыш-
ленности. Производство должно быть ориенти-
ровано на выпуск конечной продукции.

Правительству Афганистана необходимо 
разработать и реализовать программу перевода 
сельского хозяйства на индустриальную основу, 
чтобы обеспечить свою продовольственную 
безопасность.

Тем не менее, аграрная модель развития 
страны является тупиковой. Поэтому с целью 
увеличения занятости трудовых ресурсов и по-
вышения эффективности экономики надо разви-
вать приоритетные отрасли промышленности. 
Правительство Афганистана должно ориентиро-
ваться на индустриально-аграрную модель раз-
вития. Можно также, помимо легкой и пищевой 
промышленности, развивать перерабатываю-
щие, горнодобывающие и горноперерабатыва-
ющие отрасли, налаживать добычу природного 
газа.
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В 80-е гг. XX столетия значительная часть пот-
ребности Таджикистана в природном газе обес-
печивалась за счет его поставки из Афганистана. 
Активизация геологоразведочных работ, поиск 
новых месторождений углеводородного сырья 
существенно снизили зависимость страны от 
импорта нефти и газа из арабских стран.

Огромную выгоду страна может получить за 
счет производства хлопка и его полной перера-
ботки внутри страны. Афганистан располагает 
достаточным потенциалом для развития экспор-
тоориентированных отраслей и импортозамеще-
ния. В свое время СССР в плане оказания техни-
ческого содействия Афганистану построил 142 
объекта. Сегодня они почти разрушены. Надо 
подумать об их восстановлении. Во-первых, эта 
мера уменьшит поток наркотических веществ 
из этой страны в Россию. В настоящее время 
наркотрафик Афганистана через центрально-
азиатские страны ведет в Россию, где ежегодно 
десятки тысяч людей становятся наркоманами 
(что оказывает негативное влияние на развитие 
страны). Во-вторых, при реконструкции расши-
рится рынок торговли и сбыта, что может дать 
огромную выгоду.

Серьезную поддержку Афганистану могла 
оказать и Китайская Народная Республика. 
Китай уже сегодня расширяет свое присутствие 
даже в Африке и мог бы расширять рынок капи-
тала и торговли в Афганистане. Безусловно, ос-
новными инвесторами в экономику Афганистана 
должны выступать США и страны Евросоюза, 
особенно страны — члены НАТО. Сегодня 
США тратят на военные нужды более 5% своего 
ВВП и только 2% — на мировое развитие. Сотни 
миллиардов долларов уходят «в песок»; для 
Афганистана, по существу, мало что сделано. 
Страна стала не менее, а более опасной.

Безусловно, мировое сообщество оказы-
вает Афганистану реальную финансовую по-
мощь, но она недостаточна. Инвестиционная 
активность стран-доноров, взявших на себя 
обязательства по восстановлению экономики 
Афганистан, на сегодня не обеспечивает уро-
вень взятых обязательств. Например, из обе-
щаных в 2002–2006 гг. 30 млрд долл. было вы-
делено всего 13 млрд долл., в том числе через 
Министерство финансов страны — 3,7 млрд. 

Такой подход имел место и в последующие 
годы.

Более весомый вклад должны внести, прежде 
всего, США, Евросоюз и другие наиболее заин-
тересованные страны. Афганистан должен вхо-
дить в орбиту интеграционных процессов стран 
— членов ШОС и Евразийского сообщества. 
Многие страны этих союзов, в частности Китай, 
Россия, Казахстан, Узбекистан и некоторые дру-
гие, располагают серьезным экономическим 
потенциалом и финансовыми возможностями, 
которые при эффективной интеграции могут 
обеспечить не только собственное развитие, но 
и экономический рост в Афганистане. 

Перечисленные шаги должны быть направ-
лены на создание здоровой экономической сис-
темы, которая представляет собой единственно 
верный шанс стабилизации экономической и 
политической ситуации и выхода из системного 
кризиса. Другого пути не существует.

С другой стороны, правительству Афга-
нистана, странам-донорам необходимо ужес-
точить контроль над расходованием финансо-
вых средств по всем источникам образования. 
Недопустимыми являются факты неэффектив-
ного использования инвестиций, предназначен-
ных на восстановление экономики, более 50% 
которых предоставляется в виде технической по-
мощи. По данным правительства Афганистана, 
из 9 млрд долл. только 22% израсходовано на 
развитие экономики, а 50% распределено через 
различные неправительственные организации 
(НПО), которые получили финансовую помощь, 
минуя правительство. Из 2355 существующих в 
стране НПО 1950 занимаются отмыванием де-
нег. В результате проведенной перерегистрации 
исчезли 1620 НПО, из них 333 — иностранные.

Финансовые ресурсы, выделенные мировым 
сообществом для восстановления экономики, по 
существу, не доходят до места назначения и рас-
пределяются мафиозными структурами.

Таким образом, решение афганского систем-
ного кризиса нуждается в многосторонней не 
только военно-политической, дипломатической, 
но и главным образом в социально-экономичес-
кой стратегии. Стратегия социально-экономи-
ческого развития представляет собой единствен-
ный путь к возрождению афганского общества.
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