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15-17 марта 2023 года Институт по освещению войны и мира (IWPR)
организовал конференцию «Деколонизация Центральной Азии: меняем
нарративы» в Алматы, Казахстан. Эта тема уже довольно давно является
предметом дискуссий в определенных кругах центральноазиатских
академиков, активистов и деятелей искусства, а военная интервенция России в
Украине в 2022 году дала значительный импульс для активизации подобных
обсуждений в регионе. Эта тема очень чувствительна для жителей региона, и в
обществе нет согласия относительно характера, глубины и последствий
колониального прошлого стран Центральной Азии. Более того, местные
органы власти также не желают открыто обсуждать историю своих стран с
колониальной/деколониальной точки зрения.

В этом контексте мероприятие, организованное IWPR, собрало представителей
государственного сектора, организаций гражданского общества, журналистов,
активистов, деятелей искусства, а также ученых и исследователей для
открытого обсуждения темы деколонизации в Центральной Азии. В течение
трех дней участники, представляющие все пять стран региона с различным
профессиональным опытом, делились своими размышлениями по различным
аспектам деколонизации, включая язык и идентичность, производство знаний,
внешнюю пропаганду, историю, гендер, городские проблемы и другие
вопросы. В последний день мероприятия они также обсудили будущие шаги
для продолжения и содействия диалогу по деколонизации в Центральной
Азии. Участники конференции выработали практические рекомендации по
дальнейшему продвижению общерегиональной дискуссии с привлечением
различных заинтересованных сторон и широкой аудитории. Они адресованы
отдельно представителям государственного сектора, гражданскому обществу,
СМИ, международным организациям и донорам. Ниже приводится краткое
изложение рекомендаций, предложенных участниками конференции для
правительств государств Центральной Азии.

Введение



Представители государственного сектора, неправительственных организаций,
гражданского общества и эксперты-исследователи перечислили
потенциальные рекомендации для правительств стран Центральной Азии о
том, как действовать и что учитывать в связи с растущим спросом на
деколониальный дискурс. Несмотря на то, что выполнимость и
административная приемлемость следующих рекомендаций могут иметь
ограничения, необходимо признание и повышение осведомленности об этой
теме. Поскольку нет консенсуса в отношении определения деколонизации в
нынешнем контексте региона и присутствует нежелание государств
использовать этот термин, могут возникнуть и концептуальные проблемы в
реализации политики.

Для Центрально-Азиатского региона деколонизация часто рассматривалась в
контексте десоветизации и деррусификации. В то же время, необходимость
признания и выстраивания собственной повестки региона в международных
отношениях, которая не ограничивала бы восприятие Центральной Азии ее
соседством с Россией или Китаем, выходит за рамки этого. Большинство
рекомендаций предполагают политический, культурный и экономический
союз между пятью странами, чтобы их субъектность была признана другими
государствами, а также международными организациями. По сути,
деколонизация реализуется на практике, именно когда она идет в связке с
региональным сотрудничеством. Особое внимание было уделено
продвижению регионального сотрудничества на всех уровнях и
многосторонним отношениям.

Одной из основных рекомендаций было сохранение межэтнического и
этнокультурного разнообразия и стабильности на национальном и
региональном уровнях. В более широком масштабе эксперты связывают это с
формированием гражданской нации в каждом государстве, что в дальнейшем
могло бы способствовать и укреплению региональной идентичности. Ссылаясь
на общую историю и географию, они также указывали на важность мира и
консолидации внутри государств. Тем не менее, понятие центральноазиатской
идентичности, которое на некоторое время стало предметом дискуссий, по-
прежнему остается неоднозначным. Продвижение мягкой силы региона как
политической и культурной единицы в этом смысле было кратко упомянуто. В
деколониальных рамках претензия на «субъектность» и возможность
формировать собственную идентичность, по мнению экспертов, сейчас
должны стать основными приоритетами. Для стран, которые в течение
последних трех десятилетий продвигали политику национального
строительства по принципу «сверху вниз», может возникнуть необходимость
учитывать процессы создания нации «снизу вверх», связанные с
деколонизацией.



Даже если дерусификацию/десоветизацию иногда рассматривают как одну из
ветвей деколонизации в Центральной Азии, эксперты избегали открытого
использования этого понятия. Что касается экономического партнерства с
Россией, то большинство экспертов сошлись во мнении, что «стратегическое
молчание» в определенных случаях является одним из безопасных и
реалистичных вариантов. В то же время дерусификация/десоветизация в
определенном смысле как процесс также не была исключена из обсуждения.
Например, для всех пяти стран было предложено ограничить или прекратить
вещание российских телеканалов национального телевидения. Кроме того,
военное сотрудничество, по мнению экспертов, также должно быть
пересмотрено в пользу центральноазиатских государств.

Эксперты предложили более осуществимые варианты политики для секторов
образования и исследований. Что касается образовательной политики, одной
из основных рекомендаций было содействие программам обмена в высшем
образовании по всему региону. Такая инициатива уже была озвучена еще в
2021 году, например, Центрально-Азиатское Пространство Высшего
Образования.[1] Кроме того, в целях популяризации государственных языков,
первый год обучения со стипендией для иностранных студентов предлагается
проводить на кыргызском, казахском, таджикском, узбекском, туркменском
языках соответственно. Также были предложены программы школьного
обмена, которые давали бы учащимся возможность укрепить культурные связи
внутри региона.

Эксперты рекомендовали деколонизацию региональных исследований и
запуск потенциальной сети центральноазиатских аналитических центров с
филиалами во всех пяти странах, что способствовало бы сотрудничеству на
основе исследований. Как они отметили, одними из руководящих органов или
посредников могли бы стать министерства иностранных дел. Такие
аналитические центры могли бы также предоставить возможность
организовать тематические семинары или тренинги для государственных
служащих во всех пяти странах. Это могло бы помочь повысить
осведомленность членов правительств и способствовать возможным
изменениям в их собственных странах и во всем регионе.

В учебные программы вузов эксперты рекомендовали включать
деколониальную оптику (литературу, подходы) в социальные и гуманитарные
науки. Несмотря на это, до сих пор не существует консенсуса о том, как
понимать и преподавать деколониальность. Эксперты подчеркнули, что
«деколонизация» является предметом давних дискуссий, и вопрос
распространение его в массы будет частью этого спора еще определенное
время. А именно, академическое сотрудничество со странами Глобального Юга 

[1] 18 июня 2021 г. в рамках форума с участием министров образования стран Центральной Азии в Туркестане, принята
декларация о создании Центрально-Азиатского Пространства Высшего Образования. https://rm.coe.int/-/1680a2eac8
https://astanatimes.com/2021/06/central-asian-countries-to-create-unified-higher-education-zone/ 



и MENA (Ближний Восток и Северная Африка) было предложено как
межрегиональное сотрудничество. Расширение пространства для обсуждения
деколонизации в академических кругах стран и региона может быть
эффективным началом этого диалога.

Содействие региональному сотрудничеству с упором на обретение
субъектности (как часть деколониальных процессов) может основываться на
пересмотре учебников по истории и политики памяти. Несмотря на то, что
нация в каждой стране может оставаться приоритетом, следует уделять больше
внимания региональной истории и взглядам. Одно из предложений
заключалось в том, чтобы разработать учебник по истории Центральной Азии
для школ и университетов, чтобы повысить осведомленность о регионе во всех
пяти странах. Очень важно предоставить слово местным авторам-ученым и
педагогам, чтобы они также были вовлечены в этот процесс.

Поскольку требование о деколонизации исходит от широких масс, основное
предложение правительствам заключалось в укреплении сотрудничества с
гражданским обществом. Поскольку пул активистов относительно невелик в
каждой из пяти стран, а гражданское общество еще не составляет большую
часть всего населения, эффективным было бы построить открытый диалог
властей с представителями гражданского общества.
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