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ВВЕДЕНИЕ 

В современных геополитических условиях значение евразийского континента 

возрастает. Это прежде всего связано с возвышением Китайской Народной Республики, как 

результат проводимых реформ, автором которого был такой харизматичный личность как 

Дэн Сяопин. 

Быстрое развитие КНР непосредственно влияет и на мировой порядок и на 

взаимоотношения КНР с соседними государствами и регионами. В этом смысле регион 

Центральной Азии не является исключением.  

Что из себя представляет Евразия с географической и с геополитической точки зрении 

и какова место КНР в континенте Евразии, это то, что всегда надо будет учитывать. 

Евразия — самый большой по площади массив суши. Площадь Евразии составляет 

54,8 млн км. Это составляет 36,7 % площади всей суши. 

Материк Евразия включает в себя две части света — Европу и Азию. Часть света — 

историческое понятие. Считается, что название Европа происходит от финикийского запад 

(запад, что означало сторону, где заходит Солнце), соответственно, Азия — от слова восход, 

то есть сторона горизонта, где восходит Солнце.[1]. Также следует отметить что,Евразия 

омывается четырьмя океанами: Атлантическим с запада, Северным Ледовитым с севера, 

Тихим с востока и Индийским с юга. Евразия-родина древнейших цивилизаций. 

Евразия постепенно превращается в суперконтитент, во главе которого, несмотря на 

тесные связи с Россией, будет стоять именно Китай, считает Кент Калдер. Главное, чтобы 

это для него не стало слишком выгодным. Но при этом Америка им подавлена не будет, и 

на это есть ряд причин.[2] 

Здесь необходимо учитывать, что как бы то ни было, до сих пор и в ближайшем 

будущем мировым центром технологического развития будут оставаться Запад в лице 

США. Это, прежде всего, вызвано влиянием науки, образования, фундаментальных 

исследований в социальной практике и в политике стран Запада. 

Как отмечает К. Калдер, до сих пор суперконтинентом считался Американский 

континент. С тех пор как Трансамериканская железная дорога в 1869 году соединила два 

побережья Америки, эта страна стала «державой двух океанов — Атлантического 

и Тихого». А после того, как в 1914 году был открыт Панамский канал, Америка 

превратилась в настоящую супердержаву. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Сегодня в Евразии происходят схожие процессы, соединяющие этот континент 

воедино. 
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Благодаря, результатам проводимых реформ в КНР, страна начала вести более 

проактивную внешнюю политику на основе следующих составляющих: 

- рожденная на основе исторического «шелкового пути», современная китайская идея 

«Один пояс, один путь» и есть реализация концепции «Супер-Евразии» [3]; 

-"Сделано в Китае 2025" (кит. 中国制造2025) - национальный стратегический план 

КНР по развитию производственного сектора. Важнейшей отраслью промышленности, 

согласно плану, считается полупроводниковая, в том числе и потому, что успехи в в этой 

сфере могут привести к прорывам в других отраслях. Также в рамках плана выделены 

следующие 10 отраслей, в которых КНР надеется стать мировым лидером: 

• информационные технологии 

• робототехника 

• "зеленая" (возобновляемая) энергия и "зеленые" транспортные средства 

• аэрокосмическое оборудование 

• судостроение 

• железные дороги 

• энергетическое оборудование 

• новые материалы 

• медицина, медицинское оборудование и фармацевтика 

• сельскохозяйственная техника.  

- в 2018г. в разгар санкций против китайских технологических компаний и торговой 

войны с США, правительство КНР объявило о разработке национальной стратегии победы 

в технологической гонке к 2035г. Опубликованный план «Китайские стандарты 2035» 

ставит целью не только лидерство на рынках интернета вещей, искусственного интеллекта 

и новых поколений радиосвязи, но и глобализацию китайских технологических стандартов.  

Естественно, вышеуказанные инипциативы Пекина были учтены со стороны 

Вашингтона. В качестве ответа инициативы КНР, можно отметить идея создания сети Blue 

Dot, во главе Вашингтона. США, Австралия и Япония объявили о создании сети Blue Dot 

во время Индо-Тихоокеанского бизнес-форума в Бангкоке 4 ноября 2019 года. Инициатива 

согласуется с Принципами G20 по инвестициям в качественную инфраструктуру, особенно 

в вопросах управления, экологических стандартов и прозрачности. Соединенные Штаты 

“стремятся к прозрачной, конкурентоспособной, управляемой рынком системе, которая 

будет выгодна для всех участников”, – заявил государственный секретарь Майкл Помпео в 

октябре 2019 года. Это отличается от системы, основанной на контролируемой 

государством экономической модели, где сделки заключаются в обмен на взятки и без учета 

потребностей местных сообществ[4]. Проект, получивший сертификацию в рамках Blue 
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Dot Network автоматически становится вероятным получателем полноценного 

финансирования у ряда мощных организаций, таких, как: 

— US International Development Finance Corporation, запущенная в том же 2019 году 

и имеющая доступ к капиталу, превышающему $60 млрд. 

— Export-Import Bank с капиталом более $135 млрд и предназначенным для 

финансирования честных, открытых и длительных проектов для экономического 

процветаниях в развивающихся странах. 

Данная инициатива скорее всего напралено во-первых, для укрепления позиций стран 

инициаторов в процессе геополитического соперничества с КНР; во-вторых как 

финансовый инструмент Вашингтона.  

Известно, что, исследованием Евразии занимались многие ученые- евразийцы. Это 

неоспоримый факт. Но в современных условиях, как уже было указано выше, мы 

наблюдаем что, континент становится ареной столкновения интересов ведущих мировых 

акторов. В связи с этим раскрывается целое исследовательское поле как и для 

представителей академических кругов таки для ученых- эмпириков. 

По мнению К. Калдера, в развитии евразийской идеи просматриваются три важных 

поворотных момента. 

Первый. После распада СССР в 1991 году к западу от Китая образовался огромный 

«пустующий» регион. И сразу началось китайское проникновение в центральные районы 

Евразии, в ее самое сердце. Имея в виду свои огромные потребности в энергоносителях, 

Китай стремился использовать евразийские пространства как связующее звено с Ближним 

Востоком. Это стало несколько напоминать «великое империалистическое соревнование» 

за Евразию, разворачивавшееся здесь в XIX веке. Только на этот раз абсолютное 

превосходство оказалось за Китаем. Таким образом, изменился прежний баланс сил 

на континенте. 

Второй. Это финансово-банковский кризис на Западе, начавшийся с крушения банка 

ипотечного кредитования Lehman Brothers. Тогда Китай всерьез устремился на Запад. 

Огромными темпами он строил инфраструктуру в своих западных провинциях — Сычуань, 

Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

И третий — кризис на Украине. В связи с принятыми против РФ западными 

санкциями отношения Запада с Москвой сильно осложнились. Страны Центральной 

и Восточной Европы в спешном порядке пересматривали свои связи с РФ и в то же время 

укрепляли отношения с КНР. В результате этого родился формат «16+1», в котором 

действовали 16 европейских стран с одной стороны и Китай — с другой. 
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А в настоящее время это противоборство вышла на совершенно иной качественный 

уровень, где уже решается судьба мирового порядка действующего по сей день. 

До тех пор Азию и Европу связывала только Транссибирская магистраль, проходящая 

через Россию. КНР приступил к расширению железнодорожной сети в Евразии. В том 

числе и в этих целях он создал ряд международных финансовых институтов, например, 

банк AIIB, специально предназначенный для финансирования крупных инфраструктурных 

проектов. Таким образом, КНР пытается приблизить к себе Европу[5]. 

Что касается взаимоотношений КНР со странами Центральной Азии, как часть 

Евразии, то следует отметить, что они имеют достаточно древние корни. И тем не менее, 

перед странами ЦА стоит актуальный вопрос историко- цивилизационного и 

геополитического характера- знаем ли мы КНР? 

Ведущий ученый-синолог, д.и.н. А. Ходжаев отмечает что, Китай с глубокой 

древности поддерживал тесные связи с Центральной Азией. Через нее в эту страну 

проникали достижения науки и искусства других народов, буддизм и ислам, оказавшие 

большое влияние на китайскую культуру. Более того, распространение ислама привело к 

появлению в Китае нового этноса, получившего название «дунгане»(«хуэйцзу»),на 

формирование которого воздействовали выходцы из современного Узбекистана и соседних 

республик. Китайские товары шли в Центральную Азию и дальше в Южную Азию, на 

Ближний Восток и в Европу. Одновременно распространялась китайская культура[6]. 

В дальнейшем на развитие отношений влияли несколько причин. Первое- это вопрос 

связанный с границами между двумя империями. В двусторонних отношениях имеются 

достаточно соглашений по этому вопросу. В качестве примера можно привести следующий 

исторический факт. В 1882-1884 годах в соответствии с положениями петербургского 

договора состоялось демаркация границ владений двух империй в Центральной Азии, 

подписаны 5 протоколов и 2 описаний границы. В частности, Ново-Маргиланский протокол 

1884 года был посвящен определению линии границы между Ферганской долиной и 

Кашгарией. В процессе демаркации пограничной линии не учитывались интересы местных 

народов. По мнению российских исследователей в определении границ между Ферганской 

долиной и Кашгарией были допущены отступления от первоначальной границы 

Кокандского ханства в пользу Китая, не решены вопросы Восточного Памира. Соглашение 

о разграничении на Памире было достигнуто в 1894году. В соответствии с ним пограничная 

линия между двумя империями проходила от перевала Узбель по Сарыкольскому хребту 

до стыка территорий России, Афганистана и Китая. Однако, ход подготовки соглашения 

были весьма сложным и противоречивым. Цинская империя притязала на весь Восточный 

Памир. 
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Второе- влияние внутриполитических процессов в России и Китае на решение 

вопросов касательно границ. Между двумя империями по вопросам границ были 

заключены Договоры от 1911 и 1915гг и на этом процесс территориального размежевания 

между Российской и Цинской империями завершился, так как в течении следующего 

десятилетия обе они были свергнуты революционными движениями[7]. 

В советский период вопросы границы все еще оставался важным составляющим в 

двусторонних отношениях и имеющих конфликтогенный характер. Таким образов вопросы 

пограничного урегулирования, которая возникла в XIX веке стала своего рода наследием 

прошлого для новых независимых стран Центральной Азии. Данный вопрос актуален с 

точки зрения изучения китайской политической и стратегической культуры, так как 

позволяет более глубже изучать поведению китайцев, как соседей ЦА. 

В конце XX в, характер двусторонних отношений стала трансформироваться. Это, 

прежде всего, было связано с несколькими обстоятельствами: 

1. Страны Центральной Азии стали самостоятельными субъектами международных 

отношений, что позволило Пекину приступить к решению наиболее важного вопроса- 

пограничного урегулирования со странами ЦА. 

2. Для экономики КНР нужны были рынки и природные ресурсы и транспортно-

коммуникационные возможности ЦА. 

3.Необходимость обеспечения безопасности границ СУАР с ЦА. 

В результате 8 сентября 1992 года в Минске было достигнуто соглашение об 

образовании комиссии в составе представителей России, Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана для ведения с Китаем переговоры о границе. Был также выработан 

принципиальный подход к ним на основе признания результатов переговоров, проведенных 

бывшим СССР, в том числе и соглашение о численном сокращении пограничных войск. В 

1992 году были приняты совместные Заявления КНР с Казахстаном и Кыргызстаном. В них 

отмечается, что стороны будут придерживаться принципов равноправного диалога и 

взаимных уступок. В 1993году было подписано совместное Заявление КНР и 

Таджикистана[8]. 

Таким образом, можно отметить, что контроль над пространством, будучи сферой 

геополитики, всегда было актуальным во взаимоотношениях КНР и ЦА. 

В дальнейшем в эти вопросы затрагивались во время встреч делегаций КНР и 

указанных трех государств ЦА на высшем уровне. 26 апреля 1996 года в Шанхае 

председатель КНР и президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана 

подписали «Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы», 
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названные некоторыми российскими специалистами «Пактом о ненападении». В 

соответствии с ним стороны обязались:  

-отказаться от военных маневров, угрожающих другой стороне; 

-ограничивать масштаб, зоны и число военных учений;  

-уведомлять друг друга о важных военных действиях в 100 километровой 

пограничной полосе; 

-укреплять дружественные связи между воинскими частями в районе границы и 

пограничными войсками; 

-заблаговременно сообщить друг другу о передвижениях учениях и иных действиях 

своих войск;  

-стремиться к превращению районов вблизи границы в зону доверия и 

стабильности[9]. 

Прошедшие годы показали что, что ШОС стал ключевым механизмом сотрудничества 

между членами данной организации. 

Саммит ШОС который проходил в сентябре 2022г. в Самарканде с одной стороны 

показал, что деятельность организации уже вышел на качественно высокий уровень а с 

другой стороны демонстрировал достижения дипломатии Узбекистана, принципами 

которого является неблоковость, открытость и сотрудничество. 

В настоящее время в деятельности организации серьезное внимание уделяется 

энергетической повестке, так как основным потребителем первичных энергоресурсов в 

Азиатском регионе является Китай. Более 60% энергобаланса Китая формирует уголь, это 

единственный ресурс, которым страна обеспечивает себя самостоятельно. Зависимость от 

импорта нефти достигла 70% в 2019; в том же году суммарная экономическая потребность 

Китая в сырой нефти составила 420 млн тонн. Собственная добыча природного газа 

(около140 млрд м3 в год) покрывает до 60% потребностей страны, Импорт же достигает 80 

млрд м3 в год при суммарном потреблении в 220 млрд м3 за 2019г. Основные поставщики 

СПГ-Австралия, Катар, ОАЭ, Малайзия, Индонезия (60%). Также газ поставляется по 

трубопроводу из Центральной Азии (35 млрд м3 в год) Для ЦА Китай является главным 

экспортным рынком энергоресурсов. Разведанные запасы нефти на территории Казахстана 

составляет около 4 млрд тонн, на территории Узбекистана-1 млрд тонн. Недра Казахстана 

содержит около 1 трлн м3 природного газа, Узбекистана-1,2 трлн м3. И это еще не все 

подтвержденные запасы[11]. 

Один из важных составляющих в двусторонних отношениях между КНР и ЦА 

является «Один пояс- один путь». Представляется что это глобализация по-китайски. В 

данной инициативе Пекина немаловажное значение имеет ЦА.  
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Раскрывая значение Великого шелкового пути, Председатель КНР Си Цзиньпин 

отмечает что, Китай и страны Средней Азии- близкие соседи, соединенные общими горами 

и реками. Китай придает большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества 

со странами Средней Азии и рассматривает это как приоритетное направление китайской 

дипломатии[10]. 

Ученый-синолог А.Ходжаев рассматривает данное явление более широко и отмечает 

что, после династии Сун (960-1279) центр мировой экономики переместился с Востока на 

Запад. Теперь происходит обратный процесс. К 2025г.мировой центр экономического 

развития полностью переместиться с Запада на Восток. В этом процессе первые 10 лет XXI 

стали для Поднебесной самым быстро развивающимся периодом. Вместе с перемещением 

экономического происходит перемещение политического. При этом главную нагрузку 

несет Китай, который намерен обеспечить свободное движение товаров, капиталов и 

рабочей силы[12]. 

В сотрудничестве КНР и стран ЦА преобладает не только вопросы экономического и 

топливно-энергетического характера но и ярко проявляется механизмы «мягкой силы». 

Несмотря на то что, в политических науках имеется точка зрения о том что отцом – 

основателем «мягкой силы» является Дж. Най, в китайских источниках есть факты об 

использовании мягкого влияния в истории китайской цивилизации.  

Смысл жизни, согласно заветам Конфуция, состоит в раскрытии нравственных основ 

человеческой природы, и это занятие дает человеку не только моральное удовлетворение и 

даже чистую, безмятежную радость, перед которой меркнут все удовольствия суетной 

души, но также авторитет и в конце концов- власть над миром. Это власть, впрочем, 

осуществляется ненасильственным путем и возможно лишь там где в отношениях между 

людьми царят доверие и честность[13].  

В условиях глобализации важным инструментом китайской «мягкой силы» являются 

Институты Конфуция. По данным Годового отчета Hanban к концу 2020 года в 162 странах 

(регионах) мира был создан 541 Института Конфуция и 1170 аудиторий Конфуция. В 

частности, уже создано пять Институтов Конфуция в Казахстане, четыре в - Кыргызстане, 

по два в Таджикистане и Узбекистане[14]. 

Также в рамках деятельности Институтов Конфуция проводятся китайские праздники 

и фестивали. Следует отметить что китайский язык более востребован чем корейский и 

японский языки. 

Праздник-это культурный феномен, формирующийся и развивающийся в результате 

длительного исторического процесса, который является важной частью национальной 

культуры в жизни страны[15].  
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Исследуя сотрудничества КНР и стран ЦА особо следует, отметит их продолжения в 

условиях пандемии. По мнению посла КНР в Узбекистане Цзян Янь, концепция сообщества 

единой судьбы человечества выдвинутая Председателем КНР Си Цзиньпином, широко 

воспринимается на международной арене. Первым пострадав от эпидемии короновируса, 

Китай немедленно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о 

произошедшем и постоянно делится с другими странами накопленным опытом по 

профилактике и контролю эпидемии. Китай пожертвовал ВОЗ 50 млн долл. США и 

предоставил помощь более чем 150 странам и международным организациям[16]. 

За этот период Китай экспортировал (на 23 мая 2020года) 56,8 млрд масок и 250 

миллионов комплектов заўитной одеждқ, в т.ч. в США свыше 12 млрд масок. Была оказана 

масштабная срочная помощь: в 24 страны направлены 26 медицинских групп, в 45 странах 

Африки организованы курсы подготовки кадров для борьбы с эпидемией[17]. 

В настоящее время мы являемся свидетелями осуществления крупного транспортно-

логистического проекта в Центральной Азии. Страны региона договорились о координации 

усилий в продвижении мультимодального транспортного коридора АТР – Китай – 

Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа». 

Этот проект который должен был осуществляться достаточно давно только сегодня имеет 

возможность реализоваться, что будет дополнительном стимулом для развитии экономик 

стран ЦА. 

С точки зрения политической географии уникальность региона заключается 

отсутствием выходу к морским портам, в результате которого экспортно-импортные 

операции стран региона находится под географическим детерминантом. Представляется 

что, более широкое использование возможностями вышеуказанных железнодорожных 

сообщений будут способствовать улучшению положения стран региона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках заключения необходимо отметить что, в условиях формирования нового 

мирового порядка континент Евразия имеет ключевое значения для стабильного развития 

человечества. Это, прежде всего, возможно благодарю доверительным отношениям между 

странами Евразии. С другой стороны крупным игроком является КНР и его отношения с 

РФ, США и др. Важным является сотрудничества КНР со странами ЦА, которые вышли на 

совершенно иной качественный уровень, охватывающий все сферы народного хозяйства. 

Инвестиции, технологии, оборудования из КНР необходимы для модернизации 

промышленности, сельского хозяйства, строительства стран региона.  

 Важное место в отношениях занимает вопросы обеспечения безопасности и 

стабильности в регионе ЦА. В условиях турбулентности в мировой политике вопросы 
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безопасности являются первостепенными. И это накладывает огромной ответственности 

для ШОС. Тем не менее, страны региона должны осознавать значение регионального 

сотрудничества между странами Центральной Азии, находящегося в состоянии динамики. 

Это позволило бы региону поднять на более высокий уровень региональной интеграции и 

диверсификации технологических и торгово-экономических связей с другими 

инновационно развитыми экономиками мира. 
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