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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: В 1989 г. Китай и Советский Союз прекратили более 

чем 30-летнюю конфронтацию и нормализовали дипломатические отношения. 

Распад Советского Союза и появление новых независимых центральноазиатских 

государств повлияли на геополитические процессы в мире. Новые реалии 

обозначили заметную роль Центральной Азии (ЦА) в мировой политике и 

экономике.  

Благодаря особому географическому положению и ресурсному потенциалу 

Центральная Азия на протяжении многих лет находится в центре международных 

отношений ведущих мировых держав. Не только Россия, США, Европа, Китай, 

Турция, Иран, но и ряд других стран заинтересованы в сотрудничестве с 

государствами Центральной Азии, в частности, с Казахстаном. Эта страна обладает 

большим экономическим потенциалом и, кроме того, наиболее открыта к 

сотрудничеству. 

С момента обретения независимости, благодаря усилиям правительства 

Казахстана, и, в немалой степени, деятельности бывшего президента РК 

Нурсултана Назарбаева1, Казахстан успешно осуществляет многовекторную 

внешнюю политику. Государству удалось установить дипломатические контакты 

со многими странами и обеспечить себе стабильное положение в мировом 

сообществе. Китай стал одной из первых стран, установивших дипломатические 

отношения с Казахстаном (1992 г.). Прежде всего следует отметить, что Казахстан 

и Китай связаны не только близким географическим положением и общими 

границами, но и давними экономическими и культурными контактами. 

Современный уровень экономического развития Китая позволяет ему 

конкурировать со многими странами мира: значение КНР в мировой экономике и 

глобальной политике продолжает расти. Успехи страны наглядно демонстрирует 

смещение вектора мировой экономики на Восток. Сегодня в Азии 

 
1 Айткен Д. Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана. М.: Художественная литература, 2010. 384 с. 
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сконцентрирована значительная экономическая мощь и, возможно, именно на 

Востоке сейчас формируется будущий миропорядок. 

В основе внешней политики Китайской Народной Республики лежат «Пять 

принципов мирного сосуществования». В соответствии с ними, а также с 

внутренними потребностями страны сформирована политика КНР в ЦА: она 

направлена на налаживание социально-экономических связей стран региона с 

Китаем, в первую очередь его Синьцзянским регионом. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) стало важным шагом руководства Китайской 

Народной Республики по фактической легитимации её присутствия в Центральной 

Азии.  

С учётом стремительного роста темпов экономики Китая влияние его в мире 

непрерывно растёт. В последние годы государство переходит от политики 

обеспечения международных стандартов мировой безопасности к активному 

участию в создании новой системы международной безопасности. Как государство 

- член ШОС и страна-инициатор концепции «Один пояс и один путь» Китай играет 

значительную роль во внешней политике Казахстана.  

В последние годы наблюдается активизация казахстанско-китайских 

взаимоотношений. Сотрудничество двух стран в самых разных сферах набирает 

обороты. Учёные, экономисты, политики видят в этом сближении укрепление 

позиций КНР во внешней политике Казахстана. Следует отметить, что 

рассматриваемые страны связывают не только близкое географическое положение 

и общие границы, но и давние экономические и культурные контакты. 

В рамках казахстанско-китайского сотрудничества проект «Один пояс и один 

путь» охватывает практически все сферы взаимодействия. Основываясь на 

сотрудничестве в области энергетики и транспорта, страны всё более активно 

сотрудничают в многостороннем развитии экономики, торговли, финансов и 

других областей. Политическая координация и стратегическое сотрудничество 

Китая с Казахстаном открыли более широкие возможности для укрепления 

отношений между двумя государствами. 
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Фактический интерес Казахстана к Китаю не ограничивается 

экономическими рамками: обе страны придают большое значение развитию 

политического и гуманитарного сотрудничества. Особую роль в политике обоих 

государств играет фактор региональной безопасности. Казахстан занимает 

ключевую геостратегическую позицию в Центральной Азии, следовательно, 

налаживание партнёрских отношений между ним и Китаем имеет важное значение 

для обеспечения эффективной борьбы с экстремизмом и радикализмом в ЦА. 

Изучение формирования и развития социально-экономических отношений 

между Казахстаном и Китаем имеет теоретическое и практическое значение. 

Политику КНР в отношении Казахстана можно проецировать на другие страны 

региона, но лишь в определённой степени и в ином масштабе. 

Сегодняшняя геополитическая ситуация в мире, давние многовековые 

отношения между Россией и Китаем, общее историческое прошлое России с 

Казахстаном, вызывает заинтересованность всех трех государств в тесном 

сотрудничестве. Для России Центральная Азия была и остается важным 

стратегическим партнером. Гармоничные, взаимовыгодные, равноправные 

отношения относятся к основным стратегиям России в данном регионе. 

Объектом исследования выступает процесс становления и развития 

казахстанско-китайских внешнеполитических взаимоотношений в постсоветский 

период.  

Предмет исследования: эволюция казахстанско-китайских отношений.  

Цель исследования: раскрыть причины эволюции казахстанско-китайских 

внешнеполитических взаимоотношений, проследить их динамику в конце ХХ - 

первые десятилетия ХХI вв., определить тенденции их развития.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

- изложить нормативно-правовую базу сотрудничества Казахстана с Китаем; 

- определить приоритетные направления казахстанско-китайских отношений; 

- выявить динамику развития современных казахстанско-китайских 

отношений и место КНР в ней; 
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- исследовать эволюцию казахстанско-китайских отношений в условиях 

современной глобализации; 

- описать путь реализация концепции «Один пояс и один путь» в рамках 

казахстанско-китайского сотрудничества; 

- проанализировать перспективы казахстанского проекта «Нурлы жол» и 

китайской инициативы «Один пояс и один путь» и сопряжение двух проектов; 

- выявить значимость проектов «Один пояс и один путь» и «Нурлы жол» для 

развития всего центральноазиатского региона; 

- определить особенности социально-гуманитарного взаимодействия между 

РК и КНР. 

Степень разработанности темы. В диссертации использован широкий круг 

работ российских, китайских, казахских и западных исследователей. 

Среди работ российских исследователей, на которые сумел опереться 

диссертант, прежде всего, работы: профессоров А.В. Торкунова2, Е.П. Бажанова3, 

М.Л. Титаренко4, Е.И Пивовара5, С.Г. Лузянина6, М.С. Мейера7, А.А. Маслова8, Е.Н. 

Грачикова9, Н.А. Борисова10. Их исследования способствуют глубокому 

 
2 Современные международные отношения: Учебник / под ред. Торкунова А.В., Мальгина А.В. М.: Аспект Пресс, 

2012. 688 с. 
3 Бажанов Е.П. Китай: вчера и сегодня. М.: Научная книга, 2007. 160 c. 
4 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. М.: Памятники 

исторической мысли, 2008. 624 c. 
5 Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб: Алетейя, 2010. 

400 c. 
6 Лузянин C.Г. «Возвышение» Китая и трансформация китайской внешней политики // Межсекционный сборник № 

3 «Региональная политика» (Материалы VIII Конвента РАМИ, апрель 2014 г: Издательство «МГИМО-Университет», 

2015. С. 49-62. Там же. Лузянин С.Г., Сафронова Е.И. Роль Китая в «возвышении» ШОС. Проблемы и возможности. 

С. 81-85.  

7 Мейер М.С. Ситуация в постсоветской Центральной Азии и вопросы национальной безопасности России // 

Средний Восток и Центральная Азия: проблемы и перспективы: сб. ст. М.: Гуманитарий, 2003. C. 98-108. 
8 Маслов А.А. Восток-Запад: история и конфликты в современном мире. М.: Издательство РУДН, 2008. 180 с. 
9 Грачиков Е.Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство сетей: монография. М.: Русайнс, 2017. 234 с. 
10 Борисов Н.А. Президентство на постсоветском пространстве. Процессы генезиса и трансформаций. М.: РГГУ, 

2018. 537 с. 
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пониманию современного мироустройства. Особое внимание авторы уделяют 

Китаю: в работах представлена его внешнеполитическая стратегия, в том числе 

модели двусторонних отношений с соседними центральноазиатскими 

государствами.   

Отдельные вопросы и аспекты интересующей нас темы, а также общие 

исторические процессы освещены в работах Ж.С. Сыздыковой11, К.А. Черевыка12, 

Е.И. Пивовара13, В.Ф. Ершова14. 

Особый интерес для настоящего исследования представляет монография Е.В. 

Савковича «Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии 

(1992-2012 гг.)»15, в которой проанализировано расширение присутствия Китая в 

экономике ЦА. В монографии автором затронута тема формирования 

многоуровневых отношений между Китаем и центральноазиатскими странами. 

Непосредственное отношение к кругу рассматриваемых нами вопросов 

имеет монография Е.Н. Грачикова «Геополитика Китая: эгоцентризм и 

пространство сетей»16, посвящённая анализу истоков и значения китайской 

геополитики и её значению, а также этапам развития внешнеполитической 

стратегии страны. 

 
11  Сыздыкова Ж.С. Большая Центральная Азия в фокусе Китая и США // Актуальные проблемы Центральной Азии 

и Кавказа: сб. ст. М.: ООО «4 Принт», 2019. T. 5. C. 83-91. 
12  Черевык К.А. Стратегическое сотрудничество Республики Казахстан и КНР: торгово-экономический аспект // 

Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество: сб. cт. М.: ИНИОН РАН, 2022. Т. 5. C. 561-564.  
13 Пивовар Е.И. Экономический совет Содружества Независимых Государств: предыстория, создание, основные 

направления интеграционной деятельности // Вестник РГГУ. Серия «Евразийские исследования. История. 

Политология. Международные отношения», 2020. № 2. C. 10-44. 
14 Ершов В.Ф. Экономическое сотрудничество России и Казахстана в контексте процессов евразийской интеграции 

// Материалы международной научно-практической конференции «25-летие независимости Республики Казахстан: 

успешное государство, успешная страна». Астана, 2016. С. 41-45. 
15 Савкович Е.В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1992-2012 гг.) / под ред. 

Зиновьева В.П. Томск: Томский государственный университет, 2012. 336 с. 
16 Грачиков Е.Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство сетей: монография. М.: Русайнс, 2017. 234 с. 
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Отдельно заслуживает внимание монография Н.А. Борисова17 

«Президентство на постсоветском пространстве: процессы генезиса и 

трансформации». Монография посвящена проблемам генезиса, формирования и 

развития института президентства в государствах постсоветского пространства. 

Немало ценной информации содержится в монографии В.И. Василенко, В.В. 

Василенко и А.Г. Потеенко «Шанхайская организация сотрудничества в 

региональной системе безопасности (политико-правовой аспект)»18. Авторы 

работы анализируют проблемы безопасности в ЦА на основе деятельности ШОС и 

отмечают, что основной задачей Казахстана после обретения независимости стало 

обеспечение безопасности и создание благоприятной политической среды для 

развития внутренней экономики и внешнего сотрудничества. 

Особый интерес для изучения взаимоотношений Казахстана с США, Китаем 

и Россией в сферах безопасности, политики, экономики и торговли представляет 

статья В. Бабака «Астана в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин»19. 

Изучению уйгурского сепаратизма в центральноазиатском регионе и роли 

ШОС в решении проблем сепаратизма в СУАР посвящена диссертация А.С. 

Мавлонова20. 

Непосредственное отношение к кругу рассматриваемых вопросов имеет 

публикация Н.И. Видрицкой «Азиатский вектор внешней политики Республики 

Казахстан (Япония, Индия, КНР)»21. 

 
17 Борисов Н.А. Президентство на постсоветском пространстве. Процессы генезиса и трансформаций. М.: РГГУ, 

2018. 537 с. 
18 Василенко В.И., Василенко В.В., Потеенко А.Г. Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе 

безопасности (политико-правовой аспект). М.: Проспект, 2018. 192 с. 
19 Бабак В. Астана в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин // Центральная Азия и Кавказ. 1999. № 5 (6). С. 126-

136. 
20 Мавлонова А.С. Проблема уйгурского сепаратизма в контексте обеспечения региональной безопасности в 

Центральной Азии / Диссертация на соискание учёной степени к.и.н. М.: РУДН, 2015. 221 с. 
21 Видрицкая Н.И. Азиатский вектор внешней политики Республики Казахстан (Япония, Индия, КНР) // Молодой 

учёный. 2016. № 11 (115). С. 630-633. 
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Влиянию китайского фактора на развитие постсоветских государств 

Центральной Азии при реализации инициативы «Один пояс и один путь» 

посвящена публикация А.Ч. Мокрецкого «Экономический пояс Шёлкового пути 

как механизм экономической геополитики Китая в постсоветских странах»22. 

Очень важное значение для исследуемой проблематики имеют работы 

Л.И. Кадыровой «Межгосударственные политические связи Республики Казахстан 

и Китайской Народной Республики: этапы, события и тенденции (1990-2000-е 

гг.)»23, «Казахстанский вектор в центральноазиатской политике КНР»24. 

Отдельные аспекты темы диссертации затрагиваются в работах А.Д. 

Воскресенского25, А.В. Лукина26, А.А. Казанцева27, А.Ш. Кадырбаева (в 

соавторстве с казахским учёным А.Ф. Клименко28, И.Д. Звягельской29, 

К.П. Боришполец30. 

Различные аспекты изучаемой нами темы освещены в ведущих российских 

научных журналах, таких как «Вестник международных организаций», «Мировая 

экономика и международные отношения», «Полис» («Политические 

 
22 Мокрецкий А.Ч. «Экономический пояс Шёлкового пути» как механизм экономической геополитики Китая в 

постсоветских странах // Внешнеполитическая политика КНР. 2017. № 22. С. 257-273. 
23 Кадырова Л.И. Межгосударственные политические связи Республики Казахстан и Китайской Народной 

Республики: этапы, события и тенденции (1990-2000-е гг.) // История России и Татарстана: Итоги и перспективы 

энциклопедических исследований: сб. ст. Казань: ИТЭ АН РТ, 2014. С. 54-62.  
24 Кадырова Л.И. Казахстанский вектор в центральноазиатской политике КНР // Общество и государство в Китае. 

2014. Т. 44. № 1. С. 292-299. 
25 Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических взаимовлияний. М.: Восток-

Запад / Муравей, 2004. 603 c. 
26 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития российско-

китайских отношений / под ред. Лукина А.В. М.: Весь Мир, 2013. 704 c. 
27 Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: проекты, дилеммы, противоречия. М.: МГИМО, 2009. 

186 c. 
28 Клименко А.Ф. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества: проблема обороны и безопасности. 

М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2009. 348 c. 
29 Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы. М.: Аспект Пресс, 2009. 

208 c. 
30 Боришполец К.П., Чернявский С.И. Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе Центральной Азии // 

Вестник МГИМО(У) , 2010. № 4. С. 28-32. 
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исследования»), «Проблемы Дальнего Востока», «Азия и Африка сегодня», 

«Международные процессы» и т.д.   

Актуальные проблемы международной политики, мирохозяйственных 

связей, развития отдельных стран и регионов отражены в статьях журнала 

«Мировая экономика и международные отношения», в частности, в статье 

«Великий Шелковый путь и евразийская интеграция»31, авторами которой 

являются Е.А. Шлапеко и С.В. Степанова. В  работе уточняются отношения 

между евразийскими странами-лидерами (Китай, Россия и Казахстан) и даётся 

системный обзор региональных организаций. Особое внимание уделено 

потенциалу Великого Шёлкового пути как фактора национально-культурного 

сближения государств. 

Исследования о деятельности многосторонних интеграционных 

объединений отражены в публикациях журнала «Вестник международных 

организаций», в том числе в статье «Центральноазиатский трек инициативы «Пояс 

и путь»: возможности и риски»32, авторами которой являются Р.Ю. Изимов и 

З.Т. Мураталиева. В статье анализируется процесс появления и реализации 

китайской инициативы «Один пояс и один путь», а также её влияние на 

многовекторную внешнюю политику Казахстана и других стран региона. 

Вопросы научного, образовательного и культурно-просветительского 

характера в области политической науки и смежных отраслей гуманитарного 

знания отражены в статьях журнала «Полис» («Политические исследования»), в 

частности, в статье «Дискуссия о развитии Китая и перспективы его внешней 

политики»33 А.В. Лукина. 

 
31  Шлапеко Е.А., Степанова С.В. Великий Шелковый путь и евразийская интеграция // Мировая экономика и 

международные отношения. 2018. Т. 62. № 1. С. 43-52. 
32  Изимов Р.Ю., Мураталиева З.Т. Центральноазиатский трек инициативы «Пояс и путь»: возможности и риски // 

Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 3. С. 128-142. 
33 Лукин А.В. Дискуссия о развитии Китая и перспективы его внешней политики // Полис. Политические 

исследования. 2019. № 1. С. 71-89. 
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Изучением центральноазиатского региона занимается ряд научных и 

образовательных учреждений, в частности Российский институт стратегических 

исследований. Особое внимание его сотрудники уделяют исследованиям внешней 

политики Китая в Центральной Азии34, проблемам безопасности и перспективам 

укрепления позиций Китая в регионе35. 

Институт мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук (ИМЭМО РАН) является ведущим центром изучения политических, 

экономических и социальных процессов в регионе Центральной Азии. Его 

сотрудники изучают торгово-экономические отношения между Центральной 

Азией и соседними странами36, а также роль ЦА в энергетической политике КНР, 

формирование стратегии доставки энергоресурсов из соседних стран региона в 

Китай37, проблемы безопасности в Центральной Азии38. 

Различные аспекты истории стран ЦА и социально-политические изменения 

в центральноазиатском регионе, изучаются в российских высших учебных 

заведениях. Среди них Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра 

истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кафедра стран постсоветского зарубежья Российского 

государственного гуманитарного университета. 

 
34 Страны СНГ и Балтии в глобальной политике Китая / под ред. Гузенковой Т.С., Карпова М.В. М.: РИСИ, 2013. 

166 с. 
35 Центральная Азия: проблемы и перспективы (взгляд из России и Китая): сб.ст. / под ред. Кокарева К.А., 

Александрова Д.А., Фроловой И.Ю. М.: РИСИ, 2013. 316 с. Там же. Китай на постсоветском пространстве: сб. докл. 

/ под ред. Кокарева К.А., Гузенковой Т.С., Супониной Е.В. М.: РИСИ, 2012. 116 с. 
36 Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия и Россия: экономическое взаимодействие в условиях глобализации. 

М.: ИМЭМО РАН, 2009. 180 c. 
37 Центральная Азия: роль в перестройке мировых рынков нефти и природного газа / под ред. Жукова С.В. М.: 

ИМЭМО РАН, 2014. 104 c. 
38 Дынкин А.А., Барановский В.Г. Вызовы безопасности в Центральной Азии. М.: ИМЭМО РАН, 2013. 150 c. 
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Ценная информация касательно внешнеполитической стратегии региона, 

анализа политической, экономической, гуманитарной ситуации в ЦА содержится в 

трудах китайских исследователей. 

Подробный анализ взаимоотношений пяти центральноазиатских стран с 

Китаем (после обретения ими независимости) в политической, экономической, 

дипломатической и культурной сферах содержится в книге Сюэа Цзунду «Китай и 

Центральная Азия» (中国与中亚)39. Исследователь считает, что отношения между 

Китаем и странами ЦА должны строиться на основе стабильности, развития и 

сотрудничества. 

Вопросам международной политики КНР, посвящён двухтомный труд Луй 

Ижаня «История границ современного Китая» ( 中国边疆史 )40. Основываясь на 

широком круге публикаций, автор продемонстрировал «китайский взгляд» на 

вопросы внешних границ государства. 

Различные аспекты энергетических проектов Китая в сотрудничестве со 

странами Центральной Азии, Россией и Соединёнными Штатами раскрываются в 

работе Чжан Нина «Центральноазиатская энергетика и игра больших стран» (中亚

能源与大国博弈)41. По мнению автора, энергетические ресурсы – не просто сырье, 

а важный инструмент реализации стратегии развития КНР. 

 
39 薛君度 中国与中亚 = Сюэа Цзунду Китай и Центральная Азия. Пекин: Пресса социальных наук, 1999. 275 c. 
40 吕一燃 中国近代边界史 = Луй Ижань История границ современного Китая. Сычуань: Сычуаньское народное 

издательство, 2007. 1434 c. 
41 张宁  中亚能源与大国博弈  = Чжан Нин Центральноазиатская энергетика и игра больших стран. Чанчунь: 

Издательство Чанчунь, 2009. 252 c. 
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Особую роль Синьцзяна в экономическом и торговом сотрудничестве Китая 

со странами Центральной Азии, обусловленную его географическим положением, 

отмечают в своих работах Мэй Ли42, Бао Дуньцюан43, Ху Йи44. 

Несомненный интерес для настоящего исследования представляет работа 

Чжан Вея и Би Янру «Китайско-казахстанский Международный центр 

приграничного сотрудничества «Хоргос» – новая модель регионального 

экономического сотрудничества» (中哈霍尔果斯国际边境合作中心——区域经济

合作新模式)45. Исследователи особо отметили роль порта Хоргос в приграничном 

сотрудничестве Китая с Казахстаном. Основываясь на анализе текущей ситуации и 

существующих проблем при строительстве Международного центра 

приграничного сотрудничества «Хоргос», авторы статьи предлагают меры, 

способствующие его дальнейшему развитию. 

Проблемам функционирования Порта Хоргос и возможностям их решения 

посвящена работа Ван Хайянь46. 

 
42 买丽 中哈边境经济贸易的现状与前景 = Мэй Ли Статус и перспективы китайско-казахстанской пограничной 

экономики и торговли // Журнал Южно-Центрального Университета Национальностей. 1994. № 4. С. 46-48. 
43 鲍敦全 新疆在中国与中亚五国经贸合作中的地位和作用 = Бао Дуньцюань Статус и роль Синьцзяна в торгово-

экономическом сотрудничестве между Китаем и пятью странами Центральной Азии // Исследование рынка 

Восточной Европы и Центральной Азии. 2001. № 12. С. 12-15. 
44 胡毅  中国新疆与哈萨克斯坦各产业间比较优势分析  = Ху Йи Сравнительный анализ преимуществ 

промышленности между Синьцзяном и Казахстаном // Центральная Азия и Восточная Европа. 2005. № 4. С. 22-26. 
45 张晔 , 毕艳茹  中哈霍尔果斯国际边境合作中心—区域经济合作新模式  = Чжан Вей, Би Янру Китайско-

казахстанский Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» - новая модель регионального 

экономического сотрудничества // Вестник Шихэцзиского университета. 2009. 23(1):4. С. 11-17. 
46 王海燕 中国与周边国家区域经济合作的机制创新探析—以中哈霍尔果斯国际边境合作中心为例 = Ван Хайян  

Анализ инновационного механизма регионального экономического сотрудничества между Китаем и соседними 

странами – на примере Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» // Журнал Синьцзянского 

педагогического университета. 2012. № 4. С. 16-21. 
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Ценный фактический материал и выводы в отношении факторов, 

препятствующих строительству казахстанско-китайской зоны свободной торговли, 

содержится в публикации Ван Яньфан и Гао Чжиган47. 

Некоторые китайские исследователи, среди которых можно выделить Сюй 

Хайяна48, Цуй Чжэня и Цюй Вэньи49, Хуан Сяояня и Цинь Фанмина50 полагают, 

что в настоящее время Казахстан оптимизирует свою инвестиционную среду, 

корректирует экономическую структуру и развивает возможности для бизнеса в 

области инфраструктуры и энергетики. Сотрудничество Казахстана с Китаем, по 

их мнению, является прочным, так как располагает устойчивой инфраструктурой и 

обильными средствами. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиций, 

подписанное в августе 2015 г., открыло широкие перспективы для будущего 

взаимодействия двух стран. 

 
47 王彦芳, 高志刚 中哈自由贸易区经济效应模拟 = Ван Яньфан, Гао Чжиган Моделирование экономического 

эффекта зоны свободной торговли Китай-Казахстан // Журнал Университета финансов и экономики. 2015. № 6. С. 

9-16. 
48 徐海燕 一带一路视域下哈萨克斯坦经济发展战略及中哈合作 = Сюй Хайян Стратегия экономического развития 

Казахстана и китайско-казахстанское сотрудничество в рамках инициативы «один пояс и один путь» // Китайский 

академический журнал. 2016. № 2. С. 38-46. 
49 曲文轶, 崔铮 中国与转型国家在“一带一路”框架下的合作 = Цуй Чжэн, Цюй Вэньи Сотрудничество Китая со 

странами с переходной экономикой в рамках проекта «Один пояс и один путь». Пекин: Пресса социальных наук, 

2018. 263 c. 
50 黄晓燕, 秦放鸣 “ 一带一路” 背景下中哈制造业产能合作的经济效应与反思 = Хуан Сяо Янь, Цинь Фанмин 

Экономические последствия и размышления о производственном сотрудничестве между Китаем и Казахстаном на 

фоне «один пояс и один путь» // Практика внешней торговли. 2018. № 4. C. 8-11. 



 15 

Большое значение для понимания темы исследования и ее раскрытия имеют 

труды, Син Гуанчэн51, Чжао Чанцин52, Цинь Шаньшань53, Ван Цзяньань54, Ли 

Цюцзюань55, Сунь Чжуанчжи56.  

В Китае существует несколько центров исследования проблем 

центральноазиатского региона, в том числе при Государственном совете КНР, 

Министерстве иностранных дел КНР, Китайской академии общественных наук. 

Ведущим центром национальных исследований ЦА является Центральноазиатское 

исследовательское бюро Российского, восточноевропейского и 

центральноазиатского исследовательского института Китайской академии 

социальных наук. 

Исследованием специфики центральноазиатского региона занимаются и  

китайские высшие учебные заведения, среди которых Центр исследования Китая и 

Центральной Азии при Фуданьском университете, Институт центральноазиатских 

исследований Ланьчжоуского университета и Институт центральноазиатских 

культур Синьцзянского университета.  

Значительный вклад в изучение некоторых аспектов взаимоотношений Китая 

со странами региона внесли научные труды казахских исследователей. Ещё в 

советское время там была создана научная школа китаистов, на основе которой 

 
51 Син Гуанчэн Китайская внешняя политика и Казахстан // Стратегические перспективы: ведущие державы, 

Казахстан и центральноазиатский узел / Под редакцией ̆Роберта Л.С. М.: Интердиалект, 2004. С. 131-168. 
52 Чжао Чанцин, Сунь Чжуанчжи, Чжун ян ву, Го юй Чжунго Западное развитие: пять стран Центральной Азии и 

освоение западных территорий Китая. Пекин: Куньлунь, 2008.182 с. 
53 秦珊珊 中国与哈萨克斯坦金融合作研究 = Цинь Шаньшань Исследование финансового сотрудничества между 

Китаем и Казахстаном // Вестник Восточно-Китайского педагогического университета. 2013. № 22. C.61-62. 
54 王佳男 哈萨克斯坦大国平衡外交政策研究 = Ван Цзяньань Исследование многовекторной внешней политики 

Казахстана // Институт иностранных дел. Пекин, 2017.  
55 李秋娟  中国与哈萨克斯坦经贸合作面临的新机遇与新挑战  = Ли Цюцзюань Новые возможности и новые 

вызовы, стоящие перед китайско-казахстанским торгово-экономическим сотрудничеством // Внешнеторговая 

практика. 2018. № 9. C. 29-32. 
56 孙壮志 上海合作组织的经济合作: 成就与前景 = Сунь Чжуанчжи, Чжан Нин Экономическое сотрудничество 

Шанхайской организации сотрудничества: достижения и перспективы // Внешнеторговая практика. 2011. № 3. C.10-

16. 
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позже появилась современная казахстанская школа востоковедческих 

исследований. Взаимоотношения РК и КНР ярко отражаются в научных трудах 

М.Т. Лаумулина57, К.Ш. Хафизовой58, М.М. Ауэзова59. 

Существенный вклад в анализ экономического сотрудничества Казахстана и 

Китая внесла А.А. Акатаева60. В работе «Проблемы и перспективы торгово-

экономического сотрудничества РК и КНР» она пришла к выводу, что, несмотря на 

бурное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества между 

Китаем и Казахстаном, на фоне двусторонней инвестиционной деятельности 

прямые инвестиции Китая в Казахстан недостаточны и незначительны. Автор 

высказала опасения относительно энергетической конкурентоспособности 

Казахстана в связи с неопределённостью оценки запасов энергоресурсов 

Таримского бассейна и ростом цен на нефть из-за чрезмерной протяжённости 

нефтепровода в казахстанско-китайском проекте энергетического сотрудничества 

«Западный Казахстан-Китай». 

К ведущим научно-исследовательским учреждениям, главной задачей 

которых является научно-аналитическая обеспеченность главы государства и 

Администрации президента Казахстана, относится Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ). 

Значительное число работ сотрудников этого исследовательского центра касается 

анализа двухсторонних отношений Казахстана с Китаем и Россией, а также 

интеграционных процессов на региональном уровне.  

Среди высших учебных заведений Казахстана, стоит отметить Казахский 

национальный университет имени Аль-Фараби (КазНУ), Научно-

 
57 Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Том V: Центральная Азия 

в XXI столетии. Алматы: КИСИ при президенте РК, 2009. 440 c. 
58 Хафизова К.Ш. Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы. Алматы.: научное издание, 2005. 232 

c. 
59 Ауэзов М.М. Китайско-казахстанские отношения: история и современность // Центральная Азия и Кавказ. 1999. 

№3 (4). С. 137-147. 
60 Акатаева А.А. Проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества РК и КНР // Вестник КазНУ. 

2009. №4. C. 24-32. 
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Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества 

(НИИМиРС), Казахстанско-Немецкий университет, Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилёва, Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М. Ауезова и др. 

Труды западных учёных по нашей теме представлены работами английских, 

американских, немецких, французских исследователей, специализирующихся на 

различных аспектах взаимоотношений Китая и стран ЦА. В области изучения 

внешней политики РК и КНР давно и успешно работают учёные: Б. Румер61, Д. 

Шамбов62, М. Олкотт63, М. Ларуэль и С. Пейруз64. 

В монографии швейцарского синолога Т. Келлнера, основанной на широком 

круге источников, освещена политики Китая в центрально-азиатских странах в 

1990-е годы. 

Б. Румер, Д.В. Тренин и Хуашэн Чжао в книге «Центральная Азия: взгляд из 

Вашингтона, Москвы и Пекина»65 рассмотрели основные принципы политики 

Китая в Центральной Азии и двусторонние отношения между государствами, среди 

которых сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных 

направлений. 

Таким образом, подытоживая разработанность темы, стоит отметить, что 

различные аспекты казахстанско-китайских межгосударственных отношений в 

постсоветский период освещены в работах казахстанских, китайских, российских 

и западных учёных, но до сих пор нет исследований, которые охватывали бы все 

аспекты двухстороннего сотрудничества в исследуемый период. В первые годы 

после обретения Казахстаном независимости его экономические связи с Китаем 

 
61 Rumer B. Russia and Central Asia after the Soviet Collapse. After empire: the emerging geopolitics of Central Asia. Central 

Asia. At the End of Transition. N.Y.: Scharpe, 2005. 464 p. 
62 Shambaugh D. China's Future. Cambridge: Polity Press, 2016. 418 p. 
63 Олкотт М.Б. Китайский сценарий для Центральной Азии // Московский Центр Карнеги [Электронный ресурс]. 

URL: http://carnegie.ru/publications/?fa=53080. (Дата обращения 23.09.2013). 
64 Laruelle M., Peyrouse S. China as a Neighbor: Central Asian Perspectives and Strategies. Wash., 2009. 201 p. 
65 Rumer E., Trenin D., Huasheng Z. Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing. Armonk: Share, 2007. 

pp. 137-212. 
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были ограничены, в основном приграничной торговлей с Синьцзяном. Поэтому в 

литературе в большей степени освещались торговые отношения между 

Казахстаном и этим регионом Китая. Достаточно хорошо освящено энергетическое 

сотрудничество, проблемы формирования и развития их внешней политики, 

экономической интеграции. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые 

представлена комплексная картина Китайского вектора во внешней политике 

Казахстана в сфере социально-экономических отношений, предпринята попытка 

комплексного рассмотрения эволюции казахстанско-китайских взаимоотношений 

в Новейшее время. В работе проанализирована эволюция казахстанско-китайских 

отношений в условиях современной глобализации. Анализ места и роли КНР во 

внешней политике Казахстана выполнен на основе широкого круга источников и 

историографического материала, не только российского и западного, но и 

китайского и казахского происхождения. Результаты анализа двусторонних 

отношений между Казахстаном и Китаем будут востребованы в истории, 

политологии, дипломатии, экономики и других науках. В связи с ростом 

национальных и региональных исследований в Китае в 2021 г. работа имеет 

определённое справочное значение, полезное для исследований китайской 

исторической науки. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что главные 

положения и выводы диссертации могут быть полезны для дальнейшего изучения 

внешней политики Казахстана, исследования взаимоотношений Казахстана и 

Китая в сфере экономики и социальной политики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

диссертации могут быть использованы при подготовке учебных и справочных 

пособий, лекционных и специальных курсов. 

Хронологические рамки определены целью и задачами исследования: это 

период с 1992 г., когда после объявления РК самостоятельным субъектом 

международного права между ней и КНР установились дипломатические 
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отношения, по 2020 г., явившийся годом невиданных испытаний для всех стран 

мира, включительно. В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 

объявила пандемию нового типа коронавируса – COVID-19. Нарушение 

глобальной цепочки поставок снизило торговые обороты в большинстве стран, 

однако товарооборот между Казахстаном и Китаем, несмотря на пандемию, не 

только не снизился, но и увеличился на 4%. Все эти факты подтвердили, что 

Казахстан и Китай сумели выстроить особую систему взаимоотношений, 

отличающуюся динамизмом и добрососедскими отношениями. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют основные 

принципы и методы исторической науки. К первым относятся историзм, 

объективность и системность, ко вторым относятся специально-научные методы: 

историко-сравнительный, историко-типологический, структурный. 

Историко-сравнительный метод, т.е. сопоставление объектов в пространстве 

и времени, а также выявление их сходств и различий, был использован при анализе 

содержания китайских и казахских внешнеполитических концепций. 

Типологический метод позволяет выявлять в них группы схожих явлений и 

процессов. Он был применён для анализа программ «Нурлы жол» и «Один пояс и 

один путь». Структурный метод основан на выявлении устойчивых связей внутри 

системы. Он позволил определить роль казахстанско-китайских взаимоотношений 

в мировой системе и региональных подсистемах международных отношений. 

Применение указанных методов способствовало всестороннему анализу опыта 

сотрудничества между Казахстаном и Китаем в социально-экономической области. 

Исследование выполнено на основе комплексного анализа источников 

различных категорий, сопоставления их данных, что требует применения методов 

индукции и дедукции, анализа и синтеза. Системный анализ позволил выяснить 

особенности взаимоотношений Казахстана и Китая в рамках формирования их 

внешней политики. Стратегии внешнеполитического развития находятся под 

влиянием системы региональных связей, ставшей внешней средой формирования 

двусторонних отношений. 
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Источниковую базу исследования составляют официальные документы, 

законодательные акты и статистические данные, а также материалы СМИ. 

Среди официальных документов можно выделить три группы актов, к первой 

из которых относятся различные виды договоров, регламентирующих 

казахстанско-китайские политические и дипломатические отношения. Во вторую 

группу входят документы, регулирующие торгово-экономические отношения 

между государствами. Третья группа – межправительственные документы, 

регулирующие двустороннее сотрудничество в сферах культуры, образования, 

туризма и т.д. 

Казахстанско-китайский Комитет по сотрудничеству, коллективно 

организованный странами в 2016 году, стал важным инструментом регулирования 

казахстанско-китайских взаимоотношений. В рамках Комитета сотрудничество 

между странами в различных областях ежегодно поднимается на качественно 

новый уровень. Высока также степень политической совместимости государств. 

Кроме того, Китай высоко оценивает эффективную и плавную реализацию 

Казахстаном стратегии «Казахстан-2030», приветствует введение стратегии 

«Казахстан-2050» и поддерживает РК в достижении такой важной цели, как 

вхождение в число 30 наиболее развитых стран мира. 

Отдельную группу источников составили официальные статистические 

данные. Их источниками являются такие авторитетные организации, как 

Всемирный банк, Китайская Таможня, Казахстанская Таможня, Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам РК, Комитет статистики Казахстана, Канцелярия советника по торгово-

экономическим вопросам Посольства КНР в РК, Межгосударственный 

технический комитет ЕАЭС и др.  

В исследовании активно применяются материалы печатных и электронных 

СМИ России, Китая, а также стран Запада и Центральной Азии. Особое внимание 

уделено информации из китайской прессы, отражающей суть казахстанско-

китайского регионального сотрудничества. В работе использованы материалы 
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таких китайских журналов, как «Исследование рынка Восточной Европы и 

Центральной Азии», «Практика внешней торговли», «Центральная Азия и 

Восточная Европа», «Евразийская экономика», Внешнеторговая практика», 

«Экономические проблемы», «Вестник», а также газет «Жэньминь жибао», 

«Экономический Ежедневник», «Ежедневная газета Гуанмин», «Агентство 

новостей Синьхуа» и др. В этих изданиях опубликованы официальные сведения и 

экспертные суждения специалистов, заявления и тексты выступлений ведущих 

политиков и общественных деятелей, а также их интервью. 

Благодаря глобальной информационной сети Интернет становится 

возможным привлечение множества разнообразных ресурсов. На сайтах 

государственных органов, министерств и ведомств, представлен комплекс 

доступных документов. В работе использованы материалы, размещённые на 

официальных сайтах Президента Казахстана (http://www.president.kz), 

Министерства Иностранных дел КНР (http://us-mirror.fmprc.gov.cn), Министерства 

Иностранных дел Республики Казахстан (http://www.mfa.kz), Министерства 

внешней торговли и коммерции КНР (http://www.moftec.gov.cn), 

Информационного бюро Государственного совета Китая (http://www.china.org.cn), 

Совета по развитию торговли ООН (www.unctad.com), Китайской академии наук 

(http://www.cssn.cn), Правительства СУАР (http://www.xi.cei.gov.cn). 

Особый интерес представляют материалы, размещённые в сети Интернет 

новостными организациями и аналитическими центрами. Подобные публикации 

сочетают фактическую информацию с экспертными оценками. Целый ряд статей о 

торгово-экономических отношениях между РК и КНР в период 2009-2019 гг. в сеть 

Интернет выложили Агентство политических исследований «АПИ» 

(http://www.caapr.kz), Казахстанский институт стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан (http://www.kisi.kz), Международный 

евразийский институт экономических и политических исследований 

(http://iicas.org), Институт диаспоры и интеграции (http://www.zatulin.ru/institute/), 

Центр «Политология в России» (http://www.polit.mezhdunarodnik.ru), Центр 
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внешней политики и анализа Казахстана (http://www.cvi.kz), общественно-

политический журнал «Центральная Азия и Кавказ» (http://www.ca-c.org/iournal). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Казахстанско-китайские отношения прошли путь эволюции от 

установления добрососедских отношений до всестороннего партнёрства. Первый 

этап – 1992-1997 гг. – время установления добрососедских и дружественных 

отношений; Второй этап – 1997-2000 гг. – период укрепления сотрудничества; 

Третий этап – 2001-2010 гг. – характеризуется всесторонним сотрудничеством; 

Четвёртый этап – 2011-2020 гг. – установление всеобъемлющего стратегического 

партнёрства. 

2. Анализ эволюции внешнеполитического взаимодействия Казахстана и 

Китая показал, что КНР рассматривает РК как ключевого игрока в 

центральноазиатском регионе. Особую значимость во внешнеполитическом 

взаимодействии страны придают сотрудничеству в областях безопасности, 

торговли, энергетики и в гуманитарной сфере. 

3. Региональная стабильность и безопасность способствует развитию 

казахстанско-китайского сотрудничества в различных областях. Казахстан 

является основным торговым партнёром Синьцзяня, одного из самых 

нестабильных регионов Китая. Развитие многостороннего сотрудничества, 

усиливающиеся интеграционные процессы, создание Шанхайской организации 

сотрудничества, налаживание и развитие торговых отношений с Синьцзяном 

способствовали уменьшению напряжённости в регионе.  

4. Ранее сотрудничество между Китаем и Казахстаном ограничивалось в 

основном экспортом природного газа и нефти, однако торговля между 

государствами имеет преимущества взаимодополняемости. Постепенная 

диверсификация торговли оказала положительное влияние на казахстанско-

китайские экономические отношения, особенно в приграничных районах. Реформы 

экономической либерализации, проведённые в РК, несмотря на их ограниченность, 
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способствовали созданию достаточно привлекательной инвестиционной среды для 

КНР. 

5. Казахстан и Китай сходятся во мнении о важности китайской инициативы 

«Один пояс и один путь». Казахстан с самого начала выделялся Китаем как 

ключевое звено в её реализации, и она уже имеет определённые успехи в РК. 

Улучшились показатели сразу в нескольких секторах экономики страны, получила 

развитие свободная торговля, расширились транзитные возможности страны. 

Казахстану удалось привлечь обширные инвестиции из Китая и других стран.  

6. Инициатива «Один пояс и один путь» в Казахстане реализуется в тесной 

связи с национальной программой «Нурлы жол». В рамках этой программы  

определено несколько приоритетных направлений такого сопряжения, 

способствующих реализации возможностей укрепления и расширения 

транспортного и инфраструктурного потенциала страны. РК получает возможность 

проведения экономического коридора Восток-Запад через свои территории, что в 

перспективе станет немаловажной платформой инвестиционных вливаний, а также 

трансфером новейших технологий. 

7. Китай и Казахстан активно сотрудничают в гуманитарной сфере, что 

способствует укреплению их отношений в этом направлении. Однако в 

казахстанско-китайском гуманитарном взаимодействии наблюдается 

преимущество КНР. Китайский язык, образование, туризм в большей степени 

популяризованы в Казахстане, чем соответствующие казахстанские отрасли в 

Китае. 

Достоверность исследования обусловлена привлечением широкого круга 

разноплановых источников и историографических материалов не только 

российского, но и китайского, казахстанского и европейского происхождения. Все 

научные результаты, изложенные в диссертации, получены автором лично.  

 Апробация исследования. Часть положений и выводов диссертации прошли 

апробацию на Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» МГУ имени М.В. Ломоносова в 2019 г. Основные 
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идеи и положения исследования изложены в 6 научных работах автора общим 

объёмом 4,2 п.л., в том числе 5 публикациях общим объёмом 3,7 п.л. в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ по специальности 5.6.2. - Всеобщая история.  

Диссертация утверждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертации отражает поставленные цели и задачи 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы. Главы диссертации разделены на параграфы с целью 

решения отдельных задач исследования. 

Во введении обосновываются актуальность, цель, объект, предмет, задачи, 

хронологические рамки исследования, формулируется методологическая база и 

научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость, 

основные положения выносимые на защиту. 

Первая глава, «Стратегия внешнеполитического взаимодействия между 

Казахстаном и КНР и ее развитие в 1992-2010 гг.» состоит из двух параграфов. 

В главе прослеживается эволюция казахстанско-китайских двусторонних 

отношений с 1992 по 2010 гг., определены приоритетные направления 

сотрудничества между странами, проведён анализ нормативно-правовой базы 

сотрудничества Казахстана и Китая. 

В первом параграфе «Нормативно-правовая база сотрудничества в 1992-

2010 гг.» анализируются нормативно-правовые документы, касающиеся 

установления дипломатических отношений, расширения двусторонних отношений, 

проблема трансграничных рек, урегулирование пограничных споров, взаимной 

защиты инвестиций, торгово-экономические отношения исследуемых стран. 

Представлены этапы формирования китайского вектора внешней политики 

Республики Казахстан. Выявлены основные факторы, способствующие развитию 

тесных связей между Казахстаном и Китаем, обусловленные сырьевым дефицитом 

Китая. Определена роль КНР в многовекторной внешней политике Казахстана, где 

особую роль играют Комитет казахстанско-китайского сотрудничества в области 

энергетики (2004) и ШОС (2006).   

Во втором параграфе «Приоритетные направления сотрудничества в 

1992-2010 гг.», анализируются торгово-экономические отношения и 
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сотрудничество государств в области региональной безопасности и энергетики, где 

особая роль отводится региону Синьцзян, прежде всего, из-за его географической 

близости к Казахстану. Экономические отношения между странами в этот период 

не всегда носили сбалансированный характер. Важными аспектами казахстанско-

китайских торговых отношений тогда стали «челночная торговля» и открытие 

порта в Достык-Алтау (Альшанькоу), в 1992 г.  

ШОС и СВМДА (Совещание по взаимодействию и услугам по построению 

доверия в Азии) задумывались в качестве ключевого механизма коллективной 

безопасности в Азии. Казахстан стал основным союзником Пекина в политике 

снижения социальных волнений в Синьцзяне путём обеспечения экономической 

стабильности регионе.   

Вторая глава, «Торгово-экономическое и интеграционное  

взаимодействие Казахстана и КНР в 2010-2020 гг.», состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Эволюция экономического сотрудничества: 

особенности реализации стратегии «Один пояс и один путь»» изложены 

геополитические и геоэкономические цели и перспективы реализации китайской 

инициативы «Один пояс и один путь» в контексте участия в ней Казахстана. 

Проанализирована эволюция казахстанско-китайских экономических 

взаимоотношений в условиях сотрудничества по реализации этой программы. 

 В начале второго десятилетия XXI в. казахстанско-китайские отношения 

перешли от взаимодействия в торгово-экономической сфере на отраслевом уровне 

к многовекторному сотрудничеству. Важным событием стало предложение 

концепции совместного строительства «Экономического пояса Шёлкового пути» 

главы КНР Си Цзиньпина в ходе его визита в Казахстан в 2013 г. Евразийская 

стратегия Китая в рамках инициативы «Один пояс и один путь» призвана 

увеличить мобильность ресурсов. 

В рамках инициативы казахстанско-китайское субрегиональное 

экономическое сотрудничество вышло на новый этап. Важным для него событием 

стало создание совместного международного центра приграничной торговли 
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«Хоргос» (2013). Казахстан и Китай добились плодотворного сотрудничества в 

импортно-экспортной торговле в рамках инициативы. С 2016 года Китай стал 

вторым крупнейшим торговым партнёром Казахстана, уступая только России. 

Инвестиционные вложения в совокупности с инициативой «Один пояс и один 

путь» позволили усовершенствовать экономические взаимоотношения Республики 

Казахстан с КНР. В 2017 году Республика Казахстан официально вступила в АБИИ 

(Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), что имеет большое значение. 

Во втором параграфе «Интеграция казахстанского проекта «Нурлы жол» 

с китайским проектом «Один пояс и один путь»» диссертант рассматривает 

инициативу «Один пояс и один путь» (2013) в Казахстане как контекст программы 

«Нурлы жол» (2014). В параграфе перечислены преимущества, проблемы и 

будущие возможности Республики Казахстан как одного из наиболее активных 

центральноазиатских участников китайской инициативы (с учётом национальной 

программы экономического развития «Нурлы жол»). 

Экономическая программа Казахстана «Нурлы жол» («Светлый путь») во 

многом перекликается с концепцией «Один пояс и один путь». В этом 

национальном проекте приоритетными стратегиями и целями являются улучшение 

транспортной и логистической инфраструктуры, возрождение промышленной 

инфраструктуры, укрепление коммуникаций и т.д., то есть формирование единого 

экономического пояса посредством интеграции макрорегионов страны для 

обеспечения её долговременного экономического роста на основе выстраивания 

эффективной инфраструктуры. Указанные цели углубляют сотрудничество 

Казахстана с Китаем. 

В третьем параграфе «Перспективы казахстанско-китайской интеграции», 

рассматриваются вызовы дальнейшему участию Казахстана в инициативе «Один 

пояс и один путь» и возможности его будущего развития. 

Этот проект является наиболее перспективной для Казахстана стратегией. 

Однако стоит учитывать баланс интересов: с одной стороны, интерес к китайским 

экономическим инициативам в национальной экономике Казахстана возрастает, а 
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с другой – формируются условия, способные обеспечивать ограниченное 

присутствие Китая в его стратегической национальной перспективе. 

Третья глава, «Особенности развития и тенденции казахстанско-

китайского сотрудничества в гуманитарной сфере 1992-2020 гг.», состоит из 

двух параграфов. В ней выявлены основные направления сотрудничества в 

гуманитарном измерении Казахстана и Китая, а именно образовательная и 

культурная сферы. Казахстанско-китайские гуманитарные связи активно 

расширяются с 1992 г., однако в них наблюдается преимущество Китая, что 

безусловно связано с политикой «мягкой силы» проводимой Китаем в XXI веке.  

Для казахской молодежи знание китайского языка позволит продвигаться 

карьерной лестнице, так как китайский язык является главным языком бизнеса и 

деловых связей в центральноазиатском регионе. Преимущественный рост 

казахских студентов в Китае прежде всего обусловлено предоставлением 

правительством Китая государственных стипендий. 

В первом параграфе «Перспективы и тенденции сотрудничества в сфере 

образования» анализируется процесс интернационализации высшего образования 

в Китае, а также его влияние на образовательное сотрудничество с Казахстаном. 

Проведён анализ особенностей академической мобильности между Казахстаном и 

Китаем, предложена оценка государственной политики двух стран в области 

образовательного сотрудничества.  

После визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Казахстан в июне 2003 г. 

Казахстан и Китай сформировали систему межправительственного сотрудничества 

в области образования. Так, его приоритетным направлением является развитие 

передовых систем образования и науки.  

Однако автор работы считает, что научное сотрудничество между 

Казахстаном и Китаем в настоящее время проходит в большей степени на уровне 

межвузовских обменов и контактов между конкретными научными организациями. 

Сотрудничество государств в научной сфере не претерпело кардинальных 

изменений в связи с продвижением ЭПШП (Экономический пояс Шёлкового пути).  
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Во втором параграфе «Перспективы и направления сотрудничества в 

области культуры» выявлены основные направления казахстанско-китайского 

взаимодействия в культурной сфере и связанной с ней деятельности.  

Одним из первых документов в этой области стало подписанное в 1992 г. 

«Соглашение о культурном сотрудничестве между Правительством КНР и 

Правительством РК», ставшее «дорожной картой», призванной регулировать 

межкультурное взаимодействие двух стран. Их сотрудничество характеризуется 

многочисленными мероприятиями в различных сферах и имеет планомерный, 

динамичный характер, чему способствовало принятие в 2015 г. Министерством 

культуры КНР Плана действий по развитию культуры стран «пояса и пути».  

Важным инструментом регулирования казахстанско-китайского 

сотрудничества в различных областях является Казахстанско-китайский Комитет 

по сотрудничеству, образованный в 2016 году. В его составе действуют 11 

профильных подкомитетов, курирующих торгово-экономическое сотрудничество 

стран, их взаимодействие в области транспорта, пунктов пропуска и таможенного 

дела, научно-техническое, финансовое, энергетическое сотрудничество, 

взаимоотношения в области геологии и недропользования, культуры и 

безопасности.  

Автор диссертации считает, что, невзирая на сложную ситуацию в мире и 

регионе, Казахстан и Китай стараются не забывать о важнейшей гуманитарной 

составляющей их взаимоотношений и активно действуют в этой сфере. 

Казахстанско-китайское сотрудничество в различных областях способствует 

поддержанию стабильности и безопасности в регионе.   

 

 

 

 

 

 



 30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении приведены итоговые обобщения и выводы по теме 

исследования. 

С точки зрения истории, казахстанско-китайские отношения переживали 

различные периоды от взаимного непонимания и территориальных претензий до 

добрососедских отношений. Новая Республика Казахстан установила 

дипломатические отношения с Китаем в 1992 г., что стало отправной точкой для 

активного сотрудничества Казахстана и Китая в самых разных сферах.  

1990-е годы стали временем становления отношений между Казахстаном и 

Китаем. В тот период были подписаны основные соглашения и приняты решения 

по ключевым вопросам политики государств – пограничному урегулированию, 

миграции, экономическому сотрудничеству и др. Взаимодействие Казахстана и 

Китая в экономической сфере имеет полностью сформированную платформу и 

демонстрирует тенденцию к интенсификации. Платформа этих отношений 

сложилась за годы независимости, накопив серьёзный стабилизационный 

потенциал.  

Одной из основных тенденций развития отношений государств стали 

совместные крупные проекты в экономической сфере в начале XXI в. Новый 

импульс взаимоотношениям придал повышенный интерес Китая к развитию 

энергетического сотрудничества с Республикой Казахстан. В начале нового 

тысячелетия, после создания Шанхайской организации сотрудничества, Казахстан 

и Китай расширили  взаимодействие в различных областях. Реализация 

двусторонних соглашений в значительной степени способствовала 

экономическому росту и социально-культурному развитию обеих стран. 

Великий Шелковый путь имеет огромное значение для развития 

евразийского континента. Казахстан, благодаря уникальному географическому 

положению, занимает особое место в развития Нового Шёлкового пути. 

Реализации инициативы «Один пояс и один путь» выполняется вполне успешно, а 

внутренние и внешние связи Китая с Казахстаном позволят не только расширить 
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географическое пространство внешнеэкономического сотрудничества стран, но и 

повысить уровень регионального экономического и торгового взаимодействия 

между двумя ними.  

Некоторое совпадение контекста программ «Один пояс и один путь» и 

«Нурлы жол» позволяет провести анализ сопряжённости этих проектов. 

Основываясь на долгосрочных отношениях, стратегическом партнёрстве и 

торгово-экономическом сотрудничестве между Казахстаном и Китаем, 

политическая координация двух стран является многообещающим стартом для 

развития казахстанской экономики. Вместе с проектом «Нурлы жол», инициатива 

«Один пояс и один путь» рассматривается как направление коллективного 

сотрудничества, влияющего на экономику не только Казахстана, но и стран 

Центральной Азии.  

Можно сделать вывод, что современное казахстанско-китайское 

сотрудничество развивается во многих областях, в том числе в сферах торговли, 

инвестиций, энергетики и транспорта, а также, в значительной степени, в 

социальной, гуманитарной и культурной сферах. 

Формирование и развитие двусторонних отношений между Казахстаном и 

Китаем носит стабильный и прогрессивный характер. Устойчивое хозяйственное 

развитие стран на основе их интеграции в мировую экономику жизненно 

необходимо для поддержания внутренней стабильности государств, усиления 

международной экономической и политической конкурентоспособности 

Казахстана и КНР. Достигнутые договорённости и имеющийся опыт совместных 

проектов свидетельствуют о перспективах взаимовыгодного сотрудничества, 

которому в целом не препятствует наличие некоторых нерешённых вопросов.  
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