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ВЛИЯНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАЗАХСТАНА

Инициатива Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП) вызывает у международного сообщества 
неоднозначное отношение. С одной стороны, Пекин, в соответствии с этой политической 
платформой, планирует инвестировать в ОПОП от 1 до 8 трл долл.США. Основной получатель 
этих инвестиций транспортная инфраструктура и промышленный сектор Трансевразийских и 
Индо-Тихоокеанских стран. За последние 3 года к этой инициативе присоединились и страны 
Ближнего Востока. С другой стороны, широко распространено мнение, что такой огромный объем 
инвестиций неизбежно вызовет значительные геостратегические последствия в этих регионах.

В соответствии с вышеизложенным, в данной статье предпринята попытка ответить на 
следующий вопрос: какое влияние может оказать ОПОП на связи в сфере безопасности 
между Китаем и другими крупными игроками в Индо-Тихоокеанском регионе? Какое влияние 
окажет инициатива Китая на положение Казахстана среди этих игроков? В статье также 
предлагается новый аналитический подход к изучению геоэкономики, который раскрывает роль 
экономической деятельности и процессов в порождении геополитических намерений и катализе 
геополитической конкуренции.

В основе ОПОП лежит создание Трансевразийского транспортного маршрута пролегающего 
от Китая-через Казахстан-Россию до Западной Европы. Это вызывает большой интерес со 
стороны Казахстана, так как в случае реализации инициативы будет не только модернизирован 
казахстанский участок пути, но и увеличены транзитные поступления, что в свою очередь, 
придаст динамический импульс развития всем прилегающим областям Казахстана. Что в условиях 
экономического спада после пандемии COVID-19 весьма актуально.

Вместо традиционного подхода, рассматривающего методологию исследования междуна-
родных отношений как средство достижения ранее существовавшей геополитической цели, в 
статье предлагается новый аналитический ракурс изучения геоэкономики, раскрывающий роль 
экономической деятельности и процессов в формировании геополитических намерений. и в 
стимулировании геополитической конкуренции.

Полагаем, что влияние ОПОП будет более заметным в области геополитики, чем в области 
управления глобальным развитием.

Несмотря на военный конфликт в России и пандемию COVID-19, которые внесли элемент 
неопределённости в трансграничную торговлю, транспортный маршрут пролегающий от Китая-
через Казахстан-Россию до Западной Европы остается устойчивым и эффективным дополнением 
к морским перевозкам.

Маршрут Китай – Западная Европа на текущий момент является основным вариантом для 
международной торговли, учитывая конкурентное преимущество железной дороги.

В статье утверждается, что весьма вероятно, что ОПОП и связанные с ним предлагаемые 
изменения в политике международной безопасности Китая приведут к дальнейшему обострению 
геополитического соперничества между Китаем и другими крупными державами в Индо-
Тихоокеанском регионе.

Ключевые слова: Теория международных отношений, Восточная Азия и Тихоокеанский 
конфликт, безопасность и оборона, инвестиции, политическая экономия и экономика.
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«Бір белдеу, Бір жол» бастамасының Қазақстанның инвестициялық климатына әсері

Қытайдың «Бір белдеу, бір жол» (БББЖ) бастамасы халықаралық қауымдастықтың екіұшты 
көзқарасын тудырады. Бір жағынан, Бейжің осы саяси платформаға сәйкес БББЖ-қа 1-ден 8 
трлн долларға дейін инвестиция салуды жоспарлап отыр.АҚШ. Бұл инвестициялардың негізгі 
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алушысы Трансевразиялық және Үнді-Тынық мұхиты елдерінің көлік инфрақұрылымы және 
өнеркәсіптік секторы болып табылады. Соңғы 3 жылда бұл бастамаға Таяу Шығыс елдері де 
қосылды. Екінші жағынан, инвестициялардың мұндай үлкен көлемі сөзсіз осы аймақтарда 
айтарлықтай геостратегиялық салдарға әкеледі деген пікір кең таралған.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, осы мақалада келесі сұраққа жауап беруге әрекет жасалды: 
БББЖ Қытай мен Үнді-Тынық мұхиты аймағындағы басқа да ірі ойыншылар арасындағы 
қауіпсіздік байланыстарына қандай әсер етуі мүмкін? Қытайдың бастамасы осы ойыншылардың 
арасындағы Қазақстанның жағдайына қандай әсер етеді? Мақалада сонымен қатар геосаяси 
ниеттерді қалыптастырудағы және геосаяси бәсекелестікті катализдеудегі Экономикалық қызмет 
пен процестердің рөлін ашатын геоэкономиканы зерттеуге жаңа аналитикалық тәсіл ұсынылады.

БББЖ-ның негізінде Қытайдан-Қазақстан-Ресей арқылы Батыс Еуропаға дейінгі Трансевра-
зиялық көлік бағытын құру жатыр. Бұл Қазақстан тарапынан үлкен қызығушылық тудырады, 
өйткені бастаманы іске асырған жағдайда жолдың қазақстандық учаскесі жаңғыртылып 
қана қоймай, транзиттік түсімдер де ұлғаяды, бұл өз кезегінде Қазақстанның барлық іргелес 
облыстарына дамуға серпінді серпін береді. COVID-19 пандемиясынан кейінгі экономикалық 
құлдырау жағдайында бұл өте өзекті.

Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістемесін бұрыннан бар геосаяси мақсатқа жету құралы 
ретінде қарастыратын дәстүрлі тәсілдің орнына мақалада геосаяси ниеттерді қалыптастырудағы 
экономикалық қызмет пен процестердің рөлін ашатын геоэкономиканы зерттеудің жаңа 
аналитикалық бұрышы ұсынылады. және геосаяси бәсекелестікті ынталандыруда.

БББЖ әсері жаһандық дамуды басқарудан гөрі геосаясат саласында көбірек байқалады деп 
сенеміз.

Трансшекаралық саудаға белгісіздік элементін енгізген Ресейдегі әскери қақтығыстар мен 
COVID-19 пандемиясына қарамастан, Қытайдан-Қазақстан-Ресей арқылы Батыс Еуропаға дейінгі 
көлік бағыты теңіз тасымалына тұрақты және тиімді қосымша болып қала береді.

Қытай-Батыс Еуропа бағыты қазіргі уақытта теміржолдың бәсекелестік артықшылығын 
ескере отырып, халықаралық сауданың негізгі нұсқасы болып табылады.

Мақалада БББЖ және Қытайдың халықаралық қауіпсіздік саясатындағы соған байланысты 
ұсынылған өзгерістер Қытай мен Үнді-Тынық мұхиты аймағындағы басқа да ірі державалар 
арасындағы геосаяси бәсекелестіктің одан әрі шиеленісуіне әкелуі мүмкін екендігі айтылған.

Түйін сөздер: Халықаралық қатынастар теориясы, Шығыс Азия және Тынық мұхиты 
қақтығысы, қауіпсіздік және қорғаныс, Инвестициялар, Саяси экономика және экономика.
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The Impact of the «One Belt, One Road» Initiative  
on the Investment Climate of Kazakhstan

The relevance of the research topic depends on the growing scientific interest in structural changes 
in the economy, politics, and diplomacy of modern China. They began in the late 1970s, and in 1982 the 
Chinese government developed the concept of a «New China» (hereinafter the Concept) in a multipolar 
world, in conditions of large-scale socio-economic transformations.

The position of modern China is based on the principle of peaceful coexistence with all countries. 
Today, according to the Concept, China confidently asserts world leadership thanks to the country’s 
new foreign policy. Preserving the originality of traditional foreign policy, Chinese leaders skillfully 
established relations with all countries in the conditions of a new «multipolar world», consistently and 
steadfastly defending national interests.

Thanks to thoughtful socio-economic reforms, consistent foreign policy and «flexible» diplomacy, 
China today is one of the world’s leading leaders, and its foreign policy experience is very important for 
studying and borrowing when carrying out structural changes.

At the end of the 20th century, the global financial system was experiencing the consequences of the 
global crisis. It was clear that the international community needed to find new ways of interaction and 
propose new mechanisms for global development. The world needs a different order that would meet all 
modern requirements. China took on the role of leader, offering in 2013 its vision of building the world 
economy through the implementation of China’s «One Belt, One Road» initiative. An ambitious project 
that, if successfully implemented, will lead China to the role of a world leader.

The essence of the main geopolitical concept of the modern world order of the OBOR is the 
formation of new models of peaceful cooperation and development between peoples in conditions of 
global interdependence.
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As part of the initiative, Chinese leaders proposed international cooperation in five main areas: 
political coordination, infrastructure connectivity, uninterrupted trade, free movement of capital and the 
formation of spiritual closeness between people. China’s initiative is aimed at creating conditions for 
sustainable economic growth, as infrastructure development and access to new markets will create new 
jobs and additional demand for Chinese products on the world market. OBOR participants will receive 
significant investments, gain access to more developed markets and integrate more deeply into the 
global economy. In the process of promoting the initiative, Chinese diplomacy has achieved remarkable 
results, skillfully using various mechanisms and tools on various platforms and in various forms. During 
the period under review, China’s unique experience in promoting its national interests aroused the 
broadest scientific and practical interest among researchers and implemented research topics.

The purpose of the study is to determine the role of OBOR in the rise of China and its impact on the 
economy of Kazakhstan.

In order to achieve this goal, it is necessary to investigate the mechanism and structure of investment 
policy, as well as Chinese diplomacy to promote OBOR.

The study of China’s use of diplomatic tools, mechanisms and development models is also interesting 
for Kazakhstan in achieving its goals to protect its interests in international relations.

Key words: Theory of international relations, East Asia and the Pacific conflict, security and defense, 
investment, political economy and economics.

Введение

Актуальность темы исследования зависит 
от растущего научного интереса к структурным 
изменениям в экономике, политике, дипломатии 
современного Китая. Они начались в конце 
1970-х гг., а в 1982 г. китайское правительство 
разработало концепцию «Нового Китая» (далее 
Концепция) в условиях многополярного мира, 
в условиях широкомасштабных социально-
экономических преобразований.

Позиция современного Китая основывается 
на принципе миролюбия сосуществования со 
всеми странами. Сегодня Китай, согласно Кон-
цепции, уверенно утверждает мировое лидерство 
благодаря новому внешнеполи тическому курсу 
страны. Сохраняя своеобразие традиционной 
внеш ней политики, китайские руководители 
уме ло налаживали отношения со всеми страна-
ми в условиях нового «многополярного ми ра», 
по сле довательно и стойко отстаивая нацио наль-
ные ин тересы.

Благодаря продуманным социально-эконо-
ми ческим реформам, последовательной внешней 
политике и «гибкой» дипломатии Китай сегодня 
является одним из ведущих мировых лидеров, а 
его огромный внешнеполитический опыт очень 
важен для изучения и заимствования при про-
ведении структурных изменений. 

В конце 20 века мировая финансовая сис-
тема испытывала последствия мирового кризи-
са. Было понятно, что Международному сооб-
щес тву необходимо найти новые способы взаи-
мо действия, предложить новые механизмы ми-
ро вого развития. Необходим новый мировой 

порядок, построенный на многополярности. 
Роль лидера взял на себя Китай, предложив в 
2013 году свое видение построения мировой 
эконо мики через реализацию инициативы «Один 
пояс, один путь» (далее ОПОП). Амбициозный 
проект, который в случае успешной реализации 
выводит Китай на роль мирового лидера.

Суть основной геополитической концеп-
ции современного мироустройства ОПОП зак-
лючается в формировании новых моде лей мир-
ного сотрудничества и развития между наро дами 
в условиях глобальной взаимозависи мости.

В рамках ОПОП китайские лидеры пред ло-
жили международное сотрудничество по пяти 
основным направлениям: политическая коор-
динация, инфраструктурная связность, бес-
пе ре бойная торговля, свободное движение 
капи тала и формирование духовной близости 
меж ду людьми. Суть ОПОП – формирование 
условий для устойчивого экономического роста, 
развитие инфраструктуры и выход на новые 
рынки, создание дополнительных рабочих мест 
и спрос на продукцию. Участники ОПОП по-
лучат значительные инвестиции, доступ к бо-
лее развитым рынкам и интеграцию в миро-
вую экономику. В процессе продвижения ини-
циативы китайская дипломатия добилась заме-
чательных результатов, умело используя различ-
ные механизмы и инструменты на различ ных 
платформах и в различных формах. В рассмат-
ри ваемый период уникальный опыт Китая в 
продвижении своих национальных интересов 
вызвал широчайший научный и практический 
интерес у исследователей и реализованные темы 
исследований.
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Цель исследования – определить роль ОПОП 
в подъеме Китая и ее влиянии на экономику 
Казахстана.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо исследовать механизм и структуру ин-
вес тиционной политики, а также китайскую 
дип ломатию для продвижения ОПОП.

Изучение использования Китаем диплома-
тических инструментов, механизмов и моде-
лей развития интересен для Казахстана при 
достижении своих целей по защите нацио наль-
ных интересов в международных отношениях.

Материалы и методы

В ходе исследования были изучены разнооб-
разные источники, которые по своему типу мож-
но разделить на юридические, канцелярские, 
новостные и статистические.

К первой категории источников относятся 
документы нормативного характера. Эти ма-
те риалы включают «Конституцию Китай-
ской Народной Республики», документы На-
цио  нальной комиссии развития и реформ, 
документы Министерства иностранных дел 
Ки тайской Народной Республики и Министерс-
тва тор говли Китайской Народной Республики 
о «Ве ликой Перспективы» о совместном 
строитель стве Экономического пояса Шелко-
вого пути и практических действий Морского 
Шелкового пути в XXI веке, Книга по строи-
тельству пояса и пути (2017 г.), Концепция 
морского сотрудничества в рамках инициативы 
«Пояс и путь», Инициатива «Пояс и путь», 
международные соглашения, российско-китай-
ское соглашение о сотрудничестве в рамках поя-
са и пути, Евразийский экономический союз и 
инициатива «Один пояс и один путь», Китайское 
соглашение об экономическом и торговом 
сотрудничестве.

Литературные источники включают госу-
дарственные документы КПК, Конституцию 
КПК, Постановления ЦК КПК от 2013 г. по 
вопросам, касающихся всестороннего углуб ле-
ния реформ, включая инициативу «Один пояс, 
один путь» и т. д.

В работе также использованы статистические 
данные: «Статистический бюллетень экономи-
ческого и социального развития Китая за 
2015 год», статистика Министерства торговли 
Китайской Народной Республики, годовые от-
четы, отчеты о ходе реализации проектов, ста-
тис тика Китайской нефтяной и химической 

промышленности. А, также материалы выступле-
ний Председателя КНР Си Цзиньпиня, Премьер-
Министра Ли Кэцян, Министра иностранных дел 
Китая Ван И, Президента Казахстана Токаева 
по проекту «Экономический пояс Шелкового 
пути». Таким образом, информационная база 
данного исследования является достаточно ре-
пре зентативной, что позволило авторам прово-
дить комплексный и всесторонний анализ.

Благодаря системному подходу инициатива 
«Один пояс, один путь» представляет сегодня 
единый глобальный внешнеполитический про-
ект. С помощью сравнительно-исторического 
подхода выявляются общие и отличительные 
черты региональных проектов инициативы 
«Один пояс, один путь». Также используется 
меж дисциплинарный подход, позволяющий 
объ ективно интерпретировать различные типы 
данных и анализировать содержащиеся в дан-
ных политические и экономические мате риалы. 
Принцип объективности позволяет анали зи-
ро вать исторические факты с позиций объек-
тив ных закономерностей. Принцип достовер-
нос ти предполагает опору на факты, что дает 
возможность авторам всесторонне изучить по-
ло жительные и отрицательные стороны каж-
до го явления. В работе также применяются 
об ще науч ные и специально-исторические ме-
тоды исследования. В общенаучных методах 
исследования автор использует анализ, син тез, 
индукцию и дедукцию. В специально-исто-
рических методах исследования используют-
ся метод исторического описания, метод исто-
рического возникновения и метод интер пре-
тации.

Обзор литературы

ОПОП представляет собой, пожалуй, самую 
амбициозную геоэкономическую политику, 
которую когда-либо предлагал Китай. Ключевой 
вопрос заключается в следующем: как ОПОП 
повлияет на геополитическую стратегию Пеки-
на и стратегический ландшафт в Индо-Тихо-
океанском регионе и на Евразийском конти-
ненте?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала 
нужно разобраться в некоторых теоретических 
связях между геоэкономикой и геополитикой – 
к сожалению, малоизученной областью между-
народной политики. Основная литература по 
геоэкономике предлагает линейную причинно-
следственную связь между мегаэкономической 
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политикой и геостратегическими разногласиями. 
Эту однонаправленную причинно-следственную 
связь можно увидеть в теоретических подходах 
ведущих ученых по этому вопросу с 1960-
х по 1980-е годы, многие из которых, такие 
как Johan Galtung, Klaus E. Knorr, Margaret P. 
Doxey и Richard Porter, пытались исследовать 
использование и эффективность экономического 
принуждения для изменения поведения целе-
вых государств (Galtung J. 1967:380; Knorr K. 
1977:110; Doxey 1972: 541; Porter R. 1978: 97). 
Позже David Baldwin утверждал, что эконо-
мическое управление государством представ-
ляет собой нечто большее, чем принуждение, 
утверждая, что экономический инструмент 
– это лишь один из многих методов, кото рые 
го су дарство может использовать для достиже-
ния широкого круга целей, не ограничиваясь 
из ме нением политического поведения целево-
го государства (Baldwin D. 1998: 192). В своей 
классической книге «Экономическое управ ление 
государством» Baldwin заявил, что «эконо ми-
чес кие санкции могут иметь дипломати чес-
кие, психологические, политические, воен ные 
или другие последствия, даже если их эко но-
ми чес кий эффект нулевой» (Baldwin D. 2020). 
Заглянув за пределы санкций, Albert O. Hirsch-
man в своей книге «Национальная власть и 
структура внешней торговли» утверждали, что 
асимметричные экономические отношения могут 
стимулировать различные сектора, регионы и 
фирмы в экономически более слабом государстве 
играть более важную роль в формировании 
опре деления национального интереса таким об-
ра зом, чтобы это было выгодно экономически 
более сильному государству (Hirschman A. 1980: 
125). И наоборот, государства могут также поло-
жительно использовать экономические инс-
трументы, а также применять принуждение и 
давление.

Большинство существующих исследований 
по экономическому управлению государством 
и геоэкономике разделяют три предположения: 

1) государства имеют четко определенные 
геополитические цели при использовании инс-
трументов экономической политики; 

2) у государств есть геополитические цели, 
которые либо остаются постоянными, либо 
меняются под влиянием уравновешивающих 
стра тегий других крупных игроков; и 

3) геополитическая игра, вытекающая из 
геоэкономической деятельности, всегда будет с 
нулевой суммой.

Результаты и обсуждение

Эта статья ставит под сомнение эти три об-
ще принятых предположения в отношении гео-
эко номики и геополитики в контексте ОПОП. 
Во-первых, ОПОП, по крайней мере на началь-
ном этапе, в основном руководствовался эконо-
мическими соображениями, связанными с из-
бы точными внутренними промышленными 
мощ ностями. У китайских лиц, принимающих 
ре ше ния, были некоторые расплывчатые страте-
гические цели, но они не сводились к конкретным 
геополитическим целям и целям политики 
безопасности для ОПОП. Во-вторых, построение 
и процесс реализации ОПОП побудили китай-
ские политические круги выступить с новой 
геостратегической перспективой и различны-
ми новыми политиками и целями в области 
безопасности (Pu X. 2018: 1021). В-третьих, 
Пекин заявил, что ОПОП является инклюзивной 
экономической инициативой, и призвал другие 
крупные державы сотрудничать с Китаем под 
эгидой ОПОП. Некоторые недавние при  знаки 
– например, заявленная Японией заинте ре со-
ванность в сотрудничестве с Китаем в рамках 
ОПОП – предполагают, что у дру гих крупных 
держав действительно есть полити чес кое прос-
транство для участия в этой инициа тиве (Suzuki 
S. 2018:722). Расширение между на род ного со-
трудничества в рамках ОПОП может сни зить 
геополитическую тревогу Пекина по поводу 
безопасности полученных инвестиций, что, в 
свою очередь, могло бы смягчить геостра те-
ги ческое соперничество, порожденное этой 
инициативой. По сути, это предполагает, что 
в данном случае геоэкономика сама по себе не 
может привести к геополитической конкуренции 
с нулевой суммой.

Более точная оценка геостратегических на-
мерений Китая при запуске ОПОП и его воз-
мож ных геополитических последствий тре бует 
более глубокого понимания мотивов соот ветс-
твующих процессов принятия решений. Вообще 
говоря, его основные причины являются как 
экономическими, так и стратегическими. Пос-
ле запуска инициативы мировое сообщес тво 
рассматривало ее исключительно с геополити-
ческой точки зрения. Эта точка зрения, возможно, 
должна быть сбалансирована взглядами через 
различные экономические призмы. 

На Центральной экономической рабочей 
кон ференции в декабре 2012 года новый лидер 
Китая Си Цзиньпин указал, что решение проб-
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лемы избыточных мощностей должно быть в 
центре внимания партийно-государственной 
ра боты. В последующие месяцы, в апреле, ию-
ле и сентябре 2013 года, он неоднократно под-
черкивал необходимость корректировки произ-
водственной структуры, чтобы смягчить кризис 
избыточных производственных мощностей.

По словам китайских экспертов, присутс-
твовавших на внутренних встречах с госу-
дарственными ведомствами, на начальном этапе 
ОПОП преобладали экономические сообра-
же ния. Многие заседания по обсуждению по-
ли тики были сосредоточены на выработке ре-
шения проблемы избыточных промышленных 
мощностей. Китайское политическое сообщество 
понимало, что финансирование дополнительных 
инфраструктурных проектов в других странах 
будет единственным способом решить проблему 
избыточных мощностей, поскольку не ожидается 
значительного роста внутреннего потребления, 
особенно в области инфраструктуры. Китайские 
исследователи политики отметили, что Пекин 
не может публично подчеркивать, что ОПОП 
был разработан для решения его внутренних 
экономических проблем, потому что это подор вало 
бы его официальную пропаганду с ее постоянным 
упором на взаимовыгодное сотруд ни чество и 
щедрость Пекина в предоставлении международных 
общественных благ (Li M. 2020:172).

В более широком контексте китайская эконо-
мическая и финансовая экспансия по всему 
миру широко рассматривалась как неизбеж-
ное следствие экономического развития Китая 
за по следние четыре десятилетия (Summers T. 
2016:1635). Кроме того, накопление внуши-
тель ного объема капитала благодаря высоким 
нормам сбережений внутри страны и накоп ле-
нию резервов иностранной валюты, рост внут-
ренней стоимости рабочей силы и повыше-
ние экологических стандартов для производс-
твенного сектора – все это ускорило перемещение 
значительной доли китайских экономических и 
финансовых ресурсов за границу.

Особо следует отметить связь между 
ОПОП и стратегией «западного развития». Эта 
политика побуждала провинции в приграничных 
регионах укреплять трансграничную торговлю и 
инвестиции, «открываясь» для соседних стран. В 
результате почти все провинции в приграничных 
регионах приняли активное участие в транс-
граничных социально-экономических проек-
тах и связях инфраструктуры. Например, очень 
успешными оказались экономические связи 

Юнь нани и Гуанси со странами Юго-Восточ-
ной Азии и взаимодействие Синьцзяна с госу-
дарс твами Центральной Азии. Эти трансгра-
нич  ные экономические обязательства включали 
в себя широкий спектр мероприятий, очень 
похо жих на те, которые предусмотрены планом 
ОПОП. Таким образом, можно утверждать, что 
деятельность и усилия этих приграничных про-
вин ций, почти полностью мотивированные пре-
следованием местных экономических интересов, 
способствовали возникновению ОПОП (Li M. 
2019:286).

Анализ, представленный выше, показывает, 
что концепция ОПОП возникла из сочетания 
под линных экономических соображений и неяс-
ных геополитических амбиций. Расширение 
влия ния Китая и повышение статуса Пекина в 
международном сообществе часто называют 
основ ными политическими целями ОПОП. 
Поми мо этого, трудно определить, какие дру-
гие конкретные геостратегические цели Ки-
тай стремился достичь с помощью ОПОП во 
вре мя его запуска. Возможно, поэтому мно-
гие аналитики просто подчеркивают «потен-
циальные» огромные геополитические преиму-
щества ОПОП для Китая (Wang Y. 2016: 458). 
Jones, Zeng и Hameiri, например, утверж дают: 
«ОПОП – это не последовательный геопо-
литический план, а совокупность многих кон-
курирующих интересов и схем, разработан ных, 
прежде всего, для поглощения избыточных 
промышленных мощностей и капитала Китая. 
Он будет разворачиваться не в соответствии с 
каким-то грандиозным стратегическим гене-
ральным планом, разработанным в Пекине, 
а в соответствии с часто конкурирующими и 
непоследовательными интересами китайских 
провинций, государственных/частных предприя-
тий, политических и коммерческих банков и 
государств-получателей. Существующие анали-
зы сильно преувеличивают способность Пекина 
координировать действия этих факторов для 
достижения единой стратегической цели» (Jones 
L. 2017:456).

Учитывая масштаб инициативы и решимость 
Пекина протолкнуть ее, ОПОП, вероятно, су-
щественно изменит геостратегическую ориента-
цию Китая. На макроуровне влияние ОПОП на 
международную стратегию Китая можно понять 
с точки зрения растущей приверженности Пе-
кина защите своих интересов в области развития, 
которые рассматриваются как часть основных 
национальных интересов Китая.
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Очевидно, что ОПОП стал одним из наиболее 
важных элементов в преследовании Китаем своих 
интересов в области развития, что представляет 
собой всеобъемлющую политическую рубрику, 
в соответствии с которой китайские лидеры стре-
мятся сформулировать эффективную геополити-
ческую стратегию и политику безопасности с 
целью защиты инвестиций и проектов ОПОП. 
Проблемы безопасности, связанные с ОПОП, 
связанные с финансами, культурой, пригранич-
ными территориями.

Некоторые исследователи утверждают, что 
Китаю необходимо будет сосредоточиться на 
завоевании умов и сердец людей в принимающих 
странах, чтобы лучше защитить свои инвестиции 
в энергетические трубопроводы (Li C. 2016:77). 
Это последнее предложение имеет смысл, по-
скольку низкие показатели корпоративной со-
циаль ной ответственности многих китайских 
предприятий, инвестирующих в зарубежные 
страны, вызвали негативную реакцию общества 
в принимающих странах. Судя по всему, этот 
подход «мягкой силы» был принят Пекином: Си 
Цзиньпин заявил на саммите ОПОП в 2019 г.,  
что Китай будет уделять больше внимания 
качеству и устойчивости проектов ОПОП.

Приведенный выше анализ ясно показы-
вает, что ОПОП значительно расширил интере-
сы безопасности Китая в Азии и за ее предела-
ми. Это также побудило китайское политичес-
кое сообщество исследовать и выявить сущес-
твенные изменения в политике международной 
безопасности страны. Благодаря инициативе 
ОПОП в ближайшее десятилетие можно ожи-
дать несколько новых политик: более тесные 
отношения между военными между Китаем и 
многими странами ОПОП; более активная роль 
НОАК в различных региональных нетради цион-
ных мероприятиях по обеспечению безопас-
ности; усиление присутствия НОАК в Индо-
Тихоокеанском регионе; дополнительные китай-
ские военные базы или логистические центры 
в районе Индийского океана; и немного более 
интервенционистская внешняя политика Китая 
в регионах ОПОП. 

Основной дискурс в Китае подчеркивает 
взаимные консультации, взаимные усилия и 
взаимную выгоду, связанные с ОПОП, а также 
преимущества долгосрочного экономического 
раз вития для многих стран-участниц. Китайские 
лидеры, средства массовой информации и ана-
ли тики заявляют, что ОПОП представляет со-
бой китайский проект по предоставлению 

общес твенных международных благ и что это 
предложение возродить глобализацию. Офи-
циаль ные заявления Китая преуменьшают и да-
же отвергают неблагоприятные геополитичес-
кие последствия, связанные с ОПОП.

Взгляды, выраженные другими крупными 
державами и многими лицами, формирующими 
общественное мнение на международном уровне, 
резко отличаются. Утверждается, что ОПОП 
является для Пекина средством продвижения 
собственной модели развития и, следовательно, 
подрыва надлежащего управления и прав чело-
века 65 процентов населения мира и одной 
тре ти мирового экономического производства 
(Fontaine R. 2018). Другая критика заключается в 
том, что китайские инвестиции в инфраструктуру 
не удовлетворяют потребности принимающих 
стран, увеличивают потери из-за неправильного 
распределения ресурсов (Financial Times Edito-
rial, 2017) и увеличивают долговое бремя прини-
мающих стран (Dorsey J. 2018).

Помимо этих социально-экономических 
соображений, многие эксперты считают, что 
ОПОП – это в первую очередь геостратегический 
шаг Пекина, направленный на резкое расшире-
ние китайского регионального влияния (Kel ton 
M. 2019:863). ОПОП был описан как «самая 
амбициозная и всеобъемлющая програм ма эко-
но мического развития в истории чело вечества» 
(Luft G. 2017:23). Также было сказано, что Китай 
участвует в «колониальной гонке» посредством 
«капитала» и «принуждения», чтобы обеспечить 
ресурсы для китайской экономики и получить 
права на военно-морские базы в Мьянме (Бирме), 
Пакистане, Шри-Ланке и на Сейшельских остро-
вах. район Индийского океана (Li M. 2020:181).

Риторика, масштаб и часто непрозрачный 
характер китайских экономических взаимо-
действий через ОПОП побудили многих внеш-
неполитических аналитиков, сообщения СМИ 
и правительственных чиновников охарактери-
зовать ОПОП как форму «дипломатии долговой 
ловушки», с помощью которой Пекин предлагает 
кредиты и инфраструктурные проекты с целью 
завоевания влияния за рубежом (Dupont A. 
2020:13). Тем не менее, в случае Казахстана, 
самого важного партнера Китая в Центральной 
Азии, Способность ОПОП формировать поли-
тические решения в стране остается ограни-
ченной. 

В отчете Tony Louthan утверждает, что 
китайско-казахстанское экономическое сотруд-
ни чество не смогло принести политических выгод, 
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необходимых Пекину для широкомасштабного 
влияния на Нур-Султан. Фактически, бывший 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
был проницателен в управлении внешними 
отношениями страны и использовал проекты и 
займы ОПОП для реализации своих собственных 
прерогатив внутреннего развития. Тем не менее, 
инициатива не полностью лишена потенциала 
влияния на Казахстан, поскольку она, вероятно, 
обеспечила дальнейшую легитимизацию ранее 
существовавшей авторитарной политической 
структуры Казахстана. Казахстан стал коорди на-
ционным центром стратегии Китая в Центральной 
Азии по развитию сухопутных торговых путей 
с Европой (Louthan A. 2022). Хотя Казахстан 
часто понимается как мост, соединяющий про-
мышленное производство Китая с богатыми 
рынками Западной Европы, важность Казахстана 
для внешней политики Пекина обусловлена не 
только геостратегическим положением страны, 
но и обилием энергетических ресурсов наряду 
с его ролью регионального политического 
парт нера и партнера в области безопасности 
(Kembayev Z. 2020:210).

Первоначально интересы Китая в Казахстане 
включали урегулирование затянувшихся погра-
ничных споров. После полного дипломати чес-
кого урегулирования пограничных споров в 
1998 году значение Казахстана для Китая было 
определено с точки зрения его богатства мине-
раль ными и природными ресурсами, его спо-
соб ности содействовать политической и со-
циальной стабильности в Центральной Азии 
и Синьцзяне, а также его позиции в качестве 
своего рода стороннего посредника между 
Китаем и Российской Федерацией. Не менее 
важным для нынешней внешней политики Китая 
является география Казахстана как государс-
тва, охватывающего большую часть евразий-
ского континента. Благодаря своему располо же-
нию, основные экономические коридоры Эко-
но мического пояса Шелкового пути (ЭПШП) 
ОПОП проходят через Казахстан. Обладая 12-м 
по величине запасом нефти в мире, Казахстан 
предоставляет Китаю важную возможность 
дивер сифицировать свои энергетические потреб-
ности и уменьшить зависимость от нефтяных 
танкеров, проходящих через Малаккский пролив 
(Kembayev Z. 2020:212). 

Действительно, ресурсы добывающих от-
раслей Казахстана составляют большую часть 
его экспорта в Китай, составляя более 90 про-
центов от общего объема экспорта. Главным 

из них является экспорт казахстанского газа и 
сырой нефти в Китай, на долю которого в 2019 
году пришлось 2,35 миллиарда долларов, что сос-
тавляет более трети от общего объема экспорта 
страны в Китай (OEC, 2020). Газо- и нефтепроводы 
физически соединяют Китай с Казахстаном и 
Центральной Азией в более широком смысле и 
обеспечивают Китай стабильным источником 
энергии. Богатые минеральные и нефтяные бо-
гатства страны и ее близость к Китаю делают 
ее важным источником природных ресурсов, 
способствующих экономическому росту Китая. 
В сфере безопасности интересы двух стран во 
многом совпадают. Казахстан имеет решающее 
значение для Китая из-за его протяженной 
границы с Синьцзяном и культурных связей с 
тюркскими меньшинствами Синьцзяна.

Некоторые ученые говорят о том, что Ка-
захстан предполагает «отношения должника» с 
Китаем, это вряд ли имеет место при изучении 
макроэкономических связей Казахстана с Ки-
таем (Markey D. 2020:17). Прежде всего, повес-
твование о «дипломатии долговой ловушки» 
пред полагает, что страна обременяет себя не-
про порционально высоким уровнем долга и 
что страна должна полагаться на Пекин в своих 
финансовых потребностях. Хотя китайские кре-
диты были важны для проектов развития Казах-
стана, это далеко не самый крупный источник 
кредитования в Казахстане.

Согласно данным, опубликованным Нацио-
нальным банком Казахстана в начале 2021 
го да, Казахстан задолжал Китаю чуть более  
10 миллиардов долларов, что составляет всего  
6,2 процента от общего внешнего долга Ка-
зах стана. Чтобы представить эти цифры в 
перспективе, Казахстан задолжал больше де нег 
Франции, Нидерландам, Соединенному Королев-
ству, Соединенным Штатам и многосторонним 
кредиторам, причем только на Нидерланды 
при ходится более четверти внешнего долга Ка-
захстана. С момента объявления ОПОП в 2013 
году долг перед Китаем фактически сократился 
на треть с 2014 года, когда долг Казахстана перед 
Китаем превысил 15,8 миллиарда долларов. 
Хотя китайские займы могут оказывать влияние 
на Казахстан на макроуровне, его стабильное 
финансовое положение и снижающееся долго-
вое бремя Китая ставят под сомнение аргу-
мент о том, что Китай использовал или может 
использовать свои банковские займы для дос-
ти жения политического влияния. Хотя эко но-
мическое взаимодействие Казахстана с Ки таем 
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могло бы способствовать интересам Пекина, 
трудно утверждать, что китайские кре ди ты яв-
ляются основным экономическим средс твом 
усиления его влияния. Что касается пря мых 
иностранных инвестиций Китая (ПИИ) в Ка зах-
стан, то картина более неоднозначная. В пере-
счете на долларовые суммы китайские ПИИ 
со кращались и перетекали, достигнув мак си-
мума в 2,4 миллиарда долларов в 2012 году (до 
объявления ОПОП) и сократившись до 959 мил-
лионов долларов к концу 2020 года. В то время 
как Китай является пропорционально более 
крупным игроком в казахстанских ПИИ, инвес-
тиции из Нидерландов (крупнейший инвес тор 
Казахстана), Соединенных Штатов и Швей-
царии затмевают китайские инвестиции. В 2020 
году Китай был лишь четвертым по величине 
инвестором Казахстана, поскольку китайские 
инвестиции упали до самого низкого уровня с 
2015 года.

Наконец, наибольшее значение для отноше-
ний Китая с Казахстаном имеет тот факт, что 
сам успех ОПОП зависит от активного учас тия 
Казахстана. Два из шести основных экономи-
ческих коридоров ОПОП – Новый Евразийский 
сухопутный мост и коридор Китай – Центральная 
Азия – Западная Азия – проходят через страну 
(Bitabarova A. 2018:152). Хотя торговля Китая 
с регионом (включая все центральноазиатские 
республики) составляла менее одного процента 
от общего объема внешней торговли, Казахстан 
является географическим центром сухопутных 
торговых путей в Европу. Благодаря инвестициям 
в инфраструктуру и строительству крупнейшего 
в мире «сухого порта», железнодорожного депо 
и логистического центра, предназначенного для 
обработки китайских железнодорожных перево-
зок в приграничном городе Хоргос, Пекин свя-
зывает успех сухопутных маршрутов ОПОП с 
сотрудничеством Казахстана. Учитывая мно-
жество политических тревог, террито риаль ных 
споров и экономической и военной напряжен-
ности в Индо- Тихоокеанский регион, эти уче ные 
и другие утверждают, что поддержание поли-
тической стабильности и сердечных отношений 
с западными соседями Китая имеет решающее 
значение для положения Китая в мире. С точки 
зрения Казахстана, тесное взаимодействие с 
Ки таем является самым ярким примером «мно-
говек торной» дипломатии Нурсултана Назар-
бае ва и свидетельством политической воли 
стра ны. Зажатый между двумя гораздо более 
круп ными странами с империалистическим 

наследием, желающими расширить свое полити-
ческое влияние по всему миру, Казахстан стре-
мится защитить свой политический суверени тет 
посредством дипломатических усилий, которые 
уравновешивают его политичес кие, эко номи-
ческие интересы и интересы безопасности между 
Китаем, Россией, Европей ским союзом (ЕС) и, в 
меньшей степени, США. Соединенные Штаты 
(Louthan A. 2022). Помимо того, что они в целом 
полагаются на Москву в вопросах безопасности 
и политических вопросах и надеются на эко-
номическую поддержку Пекина, Казахстан реа-
ли зует свой «многовекторный» подход, ак тив но 
участвуя в целом ряде пересекающихся меж ду-
народных организаций, институтов и структур.

Возможно, было неизбежно, что другие круп-
ные державы будут оценивать ОПОП с геопо-
литической точки зрения, что ясно проде монс-
трировано заявлениями и действиями Соеди-
ненных Штатов и других стран, упомяну тых 
выше. Эти крупные игроки всерьез обеспо коены 
геополитическими выгодами, которые Пекин 
может получить от ОПОП. Вполне логично 
полагать, что эти державы окажут гораздо бо-
лее сильное стратегическое сопротив ление, 
ес ли Китай примет многие из стратеги чес кой 
по литики и политики безопасности, пред ла гае-
мой в настоящее время его политическим сооб-
ществом.

Однако геополитическое соперничество 
мож  но было бы смягчить, если бы в ОПОП 
вош  ли другие крупные державы и он стал дейс-
тви тельно многосторонней политической плат-
формой. Можно быть осторожным оптимис-
том в отно ше нии такого развития событий по 
трем при чинам. Во-первых, китайс кие лидеры 
всегда заявляли, что ОПОП является всеох-
ва ты ваю щей экономической ини циативой, и, 
соответственно, продолжают поощ рять круп-
ные державы и другие страны к учас тию в этой 
масштабной программе. Во-вторых, Китай 
осознает, что ему не хватает ресурсов для само-
стоятельной реализации этой крупно масш-
табной инициативы в области инфраструктуры, 
инвестиций и подключения. В-третьих, мы 
наблюдаем положительные признаки растущего 
сотрудничества между Китаем и другими 
крупными державами в рамках ОПОП. 

Заключение

Таким образом, ОПОП суждено оставать-
ся ключевым приоритетом внешней полити-
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ки и международной стратегии Китая. Нет 
сомнений, что это окажет большое влияние на 
международную политику и междуна род ную 
безопасность. Присоединяясь к продолжаю щим-
ся дебатам по этому вопросу, в этой статье была 
предпринята попытка изучить страте гические по-
следствия ОПОП в Центральноазиат ском регионе. 

Из анализа можно сделать несколько выво-
дов. Во-первых, это показывает, что очевидная 
близость в китайско-казахстанских отношениях 
не была результатом ОПОП, а скорее связана 
с тем фактом, что интересы Нур-Султана сов-
падали с интересами Пекина задолго до созда-
ния инициативы. Действительно, решение Ка-
захстана активно взаимодействовать с ОПОП 
также отражает его желание застраховаться 
от зави симости от России как политического 
и экономического партнера. Во-вторых, что 
касается экономического управления государс-
твом, то ОПОП удивительно коррелирует с 
падением стоимости двусторонней торговли, 
сокращением китайских прямых иностранных 
инвестиций и снижением задолженности Казах-
стана перед Китаем. Тенденции к снижению в 
этих событиях указывают на то, что потенциал 
Китая для реализации стратегии экономического 
управления государством ослаб, но ни в коем 
случае не исчез. Наконец, судя по принятию 
Ка зах станом собственных экономических и 
внеш не по литических решений, страна не толь-
ко смогла сохранить автономию в своих по ли-
ти ческих решениях, но и сформировала кон-
туры ОПОП посредством своей собственной 
инициативы внутреннего развития «Нурлы жол». 
Нынешнее китайское влияние, вероятно, имеет 
меньше общего с преднамеренными стратегиями 
экономического управления государством че рез 
ОПОП и больше связано с тем, что оно явля-
ется пассивным побочным продуктом эконо-
мической интеграции Казахстана с гораздо 
бо лее крупным партнером. В то время как 
отчеты казахстанских официальных лиц о со-
труд ничестве в рамках ОПОП указывают на опре-
де лен ный уровень китайского влияния, также 
важ но иметь в виду, что сотрудничество по про-
ектам ОПОП, по крайней мере теоретически, отве-
чает экономическим интересам Казахстана. Хотя 
политические последствия ОПОП трудно изме-
р ить, тем не менее верно, что существуют значи-
тельные внешнеполитические, экономи ческие и 
политические ограничения китайского влияния.

Что касается китайского влияния в Казах-
стане, дальнейшие исследования должны быть 

направлены на то, чтобы определить, явля ется 
ли перспектива роста, связанная с сотрудни чес-
твом ОПОП, а не текущее состояние отноше ний, 
движущей силой китайского влияния. Восприятие, 
вероятно, играет важную роль в принятии 
внешнеполитических решений. Пони ма ние того, 
как казахстанские элиты относятся к Китаю, 
помогает пролить свет на то, как восприятие 
иностранной страны соотносится с ее влиянием. 
Более того, в данном исследовании в целом анализ 
опирается на данные макро уровня, общедоступную 
информацию и вторич ные источники. Чтобы 
лучше понять конкрет ные механизмы, 
стимулирующие китайское влияние в Казахстане, 
интервью с политичес кой и экономической элитой 
Казахстана и китайскими бизнесменами могли бы 
допол нительно проиллюстрировать, как лидеры 
двух стран согласовывают определенные проек-
ты, и могли бы определить возможные пути китай-
ского влияния. Наконец, следует помнить, что 
Казахстан является лишь одной страной, учас-
твующей в ОПОП, и что тип сотрудни чества и его 
последствия не следует легко экс тра по ли ровать на 
другие страны. Даже в пределах Центральной Азии 
экономическое сотруд ни чество Китая с другими 
республиками сильно различается (Jaborov S. 
2018:36). Таким образом, хотя повествование 
о дипломатии «долговой ло вушки» не совсем 
точно отражает влияние ОПОП в Казахстане, 
это не означает, что Ки тай воздерживается от 
реализации стратегий эко номического управления 
государством в других странах.

Это исследование имеет некоторые теорети-
ческие последствия для области экономического 
государственного управления и геоэкономики. 
В то время как общепринятая мудрость пред-
полагает, что государства часто используют 
экономические средства для достижения по ли-
тических целей в своих отношениях с дру ги ми 
государствами, это исследование пока зывает, 
что многие геоэкономические схемы также 
побуждают государство-инициатор разраба-
ты вать новые геостратегические интересы и 
цели. Эти новые интересы и цели затем транс-
фор мируют стратегию международной без-
опасности этого государства, что, в свою оче-
редь, может создать совершенно новую ди-
на мику в его связях в области безопас нос ти 
с другими странами. В этой статье предпо ла-
гается, что было бы полезно уделить больше 
внимания этому новому аналитическому под-
ходу в исследованиях взаимосвязи между гео-
эко номикой и безопасностью.
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