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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменение мирового порядка, которое 
началось после распада СССР, привело сначала к постепенному переходу от 
биполярной системы к постбиполярной, где Соединенные Штаты Америки (США) 
оставались единственной сверхдержавой, а затем к многополярной, где мировое 
влияние начало распределяться между новыми полюсами силы. Одновременно 
ускорились процессы глобализации, усиливающие взаимодействие и 
взаимозависимость между странами. 

За последние тридцать лет Китайская Народная Республика (далее - КНР или 
Китай) добилась внушительных успехов в экономике, укрепила военный и научно-
технический потенциал, а также нарастила свое влияние в мире. Заметное усиление 
«китайского» фактора в мировой политике существенно увеличивает внимание 
мирового сообщества к изучению Китая, его экономики, внутренней и внешней 
политики, восприятия КНР своего места в мире, ее дипломатической стратегии. 

Республика Казахстан (далее - РК или Казахстан) благодаря своим 
географическим, экономическим и военным характеристикам занимает 
геостратегическое положение, которое позволяет ему оказывать влияние на 
процессы, происходящие в Центральной Азии, особенно в сфере обеспечения 
региональной безопасности. Являясь крупным государством, граничащим с КНР, 
Казахстан играет важную роль для обеспечения безопасности и экономического 
развития прилегающих районов КНР. Обобщение и осмысление опыта 
межгосударственного взаимодействия КНР и Казахстана позволяет наполнить 
новыми данными и подходами современную историческую науку о 
международных отношениях и внешней политике. 

Политический кризис в Казахстане 2022 г., потребовавший привлечения 
международных сил ОДКБ, актуализировал процесс совершенствования 
механизмов обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии. 

Отношения КНР и Казахстана характеризуются недостаточной 
изученностью. В работах русскоязычных, китайских и англоязычных авторов 
затрагиваются лишь отдельные аспекты двухстороннего сотрудничества. Таким 
образом, комплексный анализ отношений КНР и Казахстана представляется крайне 
актуальным и своевременным. 

Степень изученности темы. Изучение взаимоотношений КНР и Казахстана 
нашло отражение в работах историков, политологов, экономистов, синологов, 
востоковедов. 

Русскоязычная историография. Изучением отношений Китая и Казахстана 
занимаются как в самом Казахстане, так и в России и других странах бывшего 
СССР. Необходимо отметить, что большинство таких работ опубликовано на 
русском языке. 

При проведении исследования прежде всего были изучены труды 
российских ученых, посвященные роли и месту КНР в современной̆ системе 
международных отношений, основополагающим принципам внешней политики 
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КНР, взаимоотношениям КНР с миром в целом. Это труды А.В. Виноградова1, А.Д. 
Воскресенского2, Е.Н. Грачикова3, Г.В. Зиновьева4, А.В. Ломанова, О.Н. Борох5, 
А.Ч. Мокрецкого 6 , В.Я. Портякова 7 , В.В. Парамонова 8 , М.Л. Титаренко, В.Е. 
Петровского9, С.М. Труша10 и др. 

История китайско-казахских, китайско-российских и китайско-советских 
отношений освещена в трудах таких ученых, как как Л.Н. Гумилев 11 , В.С. 
Кузнецов12, О.Б. Рахманин13, В.Г. Дацышен 14, С.Г. Кляшторный15, В.А. Моисеев16, 

 
1  Виноградов А.В. Однополярная Азия: китайский региональный порядок // Мировая 
экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 3. С. 23-32; Виноградов А.В.  
Китайский проект для большой Евразии // Международные процессы. 2021. Т. 19. № 2 
(65). С. 6-20; Виноградов А.В., Рябов А.В. Политические системы постсоветских стран и 
Китая в процессе межсистемной трансформации // Полис. Политические исследования. 
2019. № 3. С. 69-86. 
2 Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических 
взаимовлияний; МГИМО (У) МИД РФ; Ин-т Дальнего Востока РАН. М.: Восток-Запад / 
Муравей, 2004. 603 с. 
3 Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и 
глобальной перспективы // NB: Международные отношения. 2015. № 3. С. 290-306.; 
Грачиков Е.Н. Китайская школа международных отношений: на пути к большим теориям. 
М.: Аспект Пресс. 2021. 304 с. 
4  Зиновьев Г.В. Китай и сверхдержавы. История внешней политики КНР (1949-1991). 
СПБ., 2010. 328 с. 
5 Ломанов А.В., Борох О.Н. Первые шаги нового руководства Китая // Проблемы Дальнего 
Востока. 2013. № 3. С. 15-32. 
6 Мокрецкий А.Ч. О концепции мирного развития Китая / Международная конференция. 
Модернизация России и Китая: сравнительный анализ. СПб., 2011. 243 с. 
7 Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной республики в XXI столетии. 
М.: ИДВ РАН, 2015. 280 с. 
8 Парамонов В., Строков А., Столповский О. Россия и Китай в Центральной Азии: 
политика, экономика, безопасность. Бишкек, 2008. 196 с. 
9 Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Россия, Китай и новый мировой порядок. Теория и 
практика. М.: Весь Мир, 2016. 304 с.  
10  Труш С.М. Отношения КНР и США в экономической сфере: двусторонние связи и 
многосторонние экономические проекты // Сравнительная политика. 2017. Т.8. №3. С. 52-
71.   
11 Гумилёв Л.Н. История народа хунну. М.: Издательство АСТ ОАО «ЛЮКС», 2004. 704 с. 
12 Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина 
XVIII в. - вторая половина XIX в.). М., 1983. 126 с. 
13 Рахманин О.Б. К истории отношений России - СССР с Китаем в ХХ веке. М.,2002. 512 с.  
14  Дацышен В.Г., Лу Ч. Русско-китайская приграничная торговля в работах китайских 
исследователей // Сибирский антропологический журнал. 2020. Т. 4. № 1. С. 10-21; Ван В., 
Дацышен В.Г. Документы из фондов архива провинции Хэйлунцзян о сотрудничестве 
Красноярского края с Китаем в конце ХХ в. // Северные Архивы и Экспедиции. 2022. Т. 6. 
№ 3. С. 241-249; Дацышен В.Г. Проблемы развития российско-китайского 
межрегионального сотрудничества в 1990-х годы на примере Новосибирской области и 
провинции Хэйлунцзян // Проблемы Дальнего Востока. 2021. № 2. С. 138-152.  
15  Кляшторный С.Г., Султанов Т.И.  Государства и народы Евразийских степей: от 
древности к Новому времени. СПб.: Петербургское востоковедение, 2009. 432 с.  
16 Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. -1917 гг.). 
Барнаул: АзБука, 2003. 346 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%2594%25D0%2592_%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%259D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258C_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580_(%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE)
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42585577
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42585577&selid=42585578
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К.Ш. Хафизова 17. В их работах раскрыты исторические связи между народами, 
проживающими на территориях современного Китая и Казахстана. 

Изучение современного Казахстана и стран Центральной Азии представлено 
во многих работах русскоязычных специалистов. Они рассматривают историю 
Казахстана, его место в Центральной Азии и в системе современных 
международных отношений, а также стратегическое значение Центральной Азии 
для мировых держав. Среди них стоит отметить работы А.Д. Богатурова18, А.В. 
Грозина 19 , К.П. Курылева 20 , М.Т. Лаумулина 21 , Д.Б. Малышевой 22 , Е.Ф. 
Троицкого23, К.Ш. Хафизовой24 и др.  

Отдельно нужно отметить работу крупного казахстанского политолога К.Л. 
Сыроежкина «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к 
стратегическому партнерству» 25 , в которой показана специфика китайско-

 
17 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV-XIX в. Алматы: 
Тыдым, 1995. 288 с.; Хафизова К.Ш. Казахская стратегия Цинской империи. Алматы, 
2007. 104 с.; Хафизова К.Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII-ХIХ вв. Нур-
Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. 476 с. 
18Богатуров А.Д. Международные отношения в Центральной Азии. События и документы. 
М.: Аспект-пресс, 2011. 549 с. 
19 Грозин А.В. Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы (совм. с 
К. Затулиным, В. Хлюпиным). М., 1998. 289 с.; Грозин А.В., Чжочао Ю. Политика Китая в 
отношении Центральной Азии. Изд. 2-е улучшенное, переработанное. СПб.: Алетейя, 
2020. 380 с. 
20  Курылев К.П., Рамич М.С. Терроризм в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китайской Народной Республики // Вестник РГГУ. Серия: 
Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения. 2020. № 
2. С. 91-10.; Курылев К.П., Габриелян Г.Р., Фарактинова Е.Н. Роль и место Центральной 
Азии в реализации Китаем инициативы «Пояс и путь» // Вопросы национальных и 
федеративных отношений. 2021. Т. 11. № 4 (73). С. 1219-2225.  
21 Лаумулин М.Т. Казахстан в современных международных отношениях: безопасность, 
геополитика. Политология. Алматы: КИСИ, 2000. 478 с.; Лаумулин М.Т. Центральная Азия 
до и после 11 сентября: геополитика и безопасность. В соавт. Алматы: КИСИ, 2002. 210 с.; 
Лаумулин М.Т. Безопасность Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане 
после 2014 года // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. № 3. С. 7-23.  
22 Малышева Д.Б. Китай в Центральной Азии // Запад - Восток - Россия 2020. Ежегодник. 
М., 2021. С. 141-145; Малышева Д.Б. // Постсоветская Центральная Азия в фокусе 
интересов крупных азиатских государств (2019-2020 гг.) //Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14. № 2. С. 82-99; Малышева Д.Б. 
Постсоветские государства Центральной Азии в политике Китая //Мировая экономика и 
международные отношения. 2019. Т. 63. № 5. С. 101-108; Малышева Д.Б., Кузнецов А.В. 
Китайский фактор в Казахстане // Электронный научно-образовательный журнал 
"История". 2019. Т. 10. № 1 (75). С. 437-451. 
23  Троицкий Е.Ф. Внешняя политика Казахстана: формирование и развитие (1992-2000 
гг.)» // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 337. С. 96-99. 
24  Хафизова К. Ш. «Документы и материалы по истории Казахстана, Средней Азии и 
Восточного Туркестана». Алматы, 1994. 211 с. 
25 Сыроежкин К.Л. Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому 
партнерству (в трех кн. Кн. 1. В начале пути. 336 с.; Кн. 2. В формате стратегического 
партнерства. 384 c.; Кн. 3. Сборник документов. 524 c.). Алматы: КИСИ при Президенте 
РК. 2010.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33928275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33928275&selid=20961088
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казахстанских отношений в их политическом, экономическом, социальном и 
геополитическом многообразии.  

Значительное внимание уделяется оценке потенциала развития отношений 
Казахстана с КНР. По этой проблематике необходимо отметить работы следующих 
авторов: И.П. Азовский 26 , С.В. Жуков 27 , К.А. Кокарев 28 , А.В. Педин 29 , К.С. 
Султанов 30, К.Ш. Хафизова 31 . Существенный интерес исследователей вызывает 
сотрудничество Синьцзяна (СУАР) КНР с Казахстаном. Эта проблематика 
представлена в работах И.И. Арсентьевой32, Е.С. Баженовой, А.В. Островского33, 
В.Ф. Галямовой34, Е.В. Савковича35, К.Л. Сыроежкина36. 

Вопросы китайско-казахстанских пограничных проблем стали привлекать 
внимание исследователей в 1990-х гг. Истории формирования и регулированию 
китайско-казахстанской границы посвящены работы Ю.В. Лысенко 37 , Б.Ш. 
Турарбекова 38 , К.Ш. Хафизовой 39  и др. Проблемы трансграничных рек 
рассматриваются в работах Р.Г. Джамалова, Р.С. Хасиева40,С.С. Жильцова, И.С. 
Зонн, А.Г. Костяного, А.В. Семенова41, Ю.Х. Рысбекова42 и др.  

 
26 Азовский И.П. Политика Пекина в отношении бывших советских республик Средней 
Азии // Центральноазиатский макрорегион и Россия. М. 1995. 115 с. 
27Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие в 
условиях глобализации. М., 2009. 179 с.  
28Кокарев К.А. Китайско-казахстанские отношения // Казахстан: реалии и перспективы 
независимого развития. Пол обш.ред. Кожокина Е.М. М., 1995. С. 345-359. 
29Педин А.В. КНР и среднеазиатские стран СНГ // Информационный бюллетень. М. №3. 
1995. С. 108-120. 
30Султанов К.С. Наш сосед-Китай //Казахстан и мировое сообщество.1995. №3(4).С.11-19.  
31 Хафизова К. Ш. О казахстанско-китайских отношениях // Проблемы Дальнего Востока. 
1998. №4. С. 34-41. 
32 Арсентьева И.И. Роль Западного региона КНР во внешнеэкономической стратегии 
государства // Актуальные проблемы современных международных отношений. Саратов, 
2014. №3. С. 31-37. 
33Баженова Е.С., Островский А.В. Синьцзян – горизонты нового Шелкового пути. М.: 
Изд-во МБА, 2016. 276 с. 
34Галямова В.Ф. Стратегия освоения Запада КНР // Политика КНР на современном этапе: 
реалии и перспективы развития. Алматы: КИСИ при Президенте. 2005. С. 122. 
35 Савкович Е.В. Программа адресной помощи СУАР КНР и ее влияние на отношения КНР 
с государствами Центральной Азии // Вестник ЗабГУ. 2013. № 06 (97). С. 15-22. 
36 Сыроежкин К.Л. «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских 
отношениях». Алматы, Фонд Евразии. 1997. 245 с. 
37 Лысенко Ю.В. Россия и пограничные проблемы государств Центральной Азии // СНГ 
Ежегодник. М., 2000. С. 222-244. 
38Турарбеков Б.Ш. Делимитация границы как она есть //Континент.2000. № 22.С.16-18. 
39 Хафизова К.Ш. Казахстанско-китайская граница в прошлом и сегодня // Многомерные 
границы Центральной Азии. М., 1999. С. 17-21.  
40Джамалов Р.Г., Хасиев Р.С. Современные проблемы водного треугольника: Россия – 
Китай – Казахстан // Природа. 2012. №4. С. 3-10. 
41Зонн И.С., Жильцов С.С., Семенов А.В., Костяной А.Г. Трансграничные реки Казахстана 
и Китая // Экономика и управление. 2018. № 4 (27). С. 82-90. 
42 Рысбеков Ю.Х. Бассейн реки Иртыш (Китай, Казахстан, Россия). Трансграничное 
сотрудничество на международных реках: проблемы, опыт, уроки, прогнозы экспертов. 
Ташкент: НИЦ МКВК, 2009. 203 с. 
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Проблемы реализации китайского проекта «Экономический пояс Шелкового 
пути» (ЭПШП), его сопряжения с новой экономической политикой Казахстана 
«Нұрлы жол» (Светлый путь) и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) 
начали рассматривать относительно недавно. Среди исследователей этих вопросов 
нужно отметить работы А.С. Каукенова43, А.Г. Ларина44 и Б.К. Султанова45. Эти 
вопросы также рассматриваются М.С. Михалевым 46 , Ю.В. Тавровским 47 , И.Ю. 
Фроловой48. 

Существует также ряд исследований, посвященных конкуренции и 
сотрудничеству между Китаем, США и Россией в Центральной Азии, в т.ч. работы 
С. Акимбекова49, К.С. Ануфриева50, Л.К. Бакаева51, Д. Кокарева52, С.Г. Лузянина53, 
М.Т. Лаумулина54, Е.Д. Соболевой, С.В. Кривохиж55. 

 
43 Каукенов А.С. «Один пояс и один путь» как важный фактор усиления сотрудничества 
Казахстана и Китая // Инициатива Один пояс и один путь: важный фактор выстраивания 
современных международных отношений». Сб. мат-ов науч.конф. Алматы, 2019. С. 81-87. 
44 Ларин А.Г. Экономический пояс Шелкового пути: экономическое содержание, 
структура, идеология // Новый Шелковый путь и его значение для России / ИДВ РАН. М.: 
Дели плюс, 2016. С. 38-57; Ларин А.Г. К анализу сущности проекта ЭПШП и его 
сопряжения с ЕАЭС // Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Выпуск XXI. М.: ИДВ РАН. 2016. С. 138-149. 
45Султанов Б.К. «Один пояс и один путь» и казахстанский проект Большой Евразии: 
возможности сопряжения // Инициатива Один пояс и Один путь: важный фактор 
выстраивания современных международных отношений». Сб. мат-ов науч.конф. Алматы, 
2019. С. 16-33. 
46 Михалев М.С. «Один пояс, Один путь» как новая внешнеполитическая стратегия КНР. 
Краткий анализ внутрикитайской дискуссии // Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. М.: Ассоциация независимых экспертов «Центр изучения 
кризисного общества», 2016. № 6 (50). С. 88-103. 
47 Тавровский Ю.В. Новый Шелковый путь. Главный проект XXI в. М.: Эксмо, 2017. 68 с.  
48 Фролова И.Ю. Китайский проект «Экономический пояс Шелкового Пути»: развитие, 
проблемы, перспективы // Проблемы национальной стратегии. № 5(38). 2016. С. 47-67. 
49Акимбеков С. Вечная борьба за Центральную Азию //Центр Азии. 2012.№ 13-16. С. 36-
43.  
50 Ануфриев К.С. Политика России и Китая в Центральной Азии: опыт сравнительно-
исторического анализа: дис. … к. ист. наук: 07.00.03 / Кирилл Сергеевич Ануфриев; науч. 
рук. Л.В. Шерстова; Томский политехнический университет. Томск, 2010. 200 c.  
51 Бакаев Л.К. Казахстан в фокусе геополитики США // США: Экономика. Политика. 
Культура. 2012. № 8. С. 2-8.  
52Кокарев Д. Центральная Азия: Проблемы и перспективы: Взгляд из России и Китая / Д. 
Кокарев, Д. Александров, И. Фролова. М., 2013. 110 с. 
53 Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международно-региональные измерения 
российско-китайского партнерства. М.: ИД "Форум", 2009. 288 с.  
54 Лаумулин М.Т. Политика США в Центральной Азии и ШОС // ШОС в поисках нового 
понимания безопасности: материалы конференции. Алматы: КИСИ, 2008. С. 159-168; 
Алиева Г., Лаумулин М.Т. Трансграничное экологическое сотрудничество Казахстана и 
России: проблемы и перспективы// Центральная Азия и Кавказ. 2021. Т. 24. № 4. С. 155-
167. 
55 Soboleva E., Krivokhizh S. Сhinese initiatives in Central Asia: claim for regional leadership?  
//Eurasian Geography and Economics. 2021. Vol. 62. No. 5-6. P. 634-658; Соболева Е.Д., 
Кривохиж С.В. Внешнеполитическая повестка в СМИ стран Восточной Азии: 
перспективные направления для исследований // Проблемы Дальнего Востока. 2021. № 5. 



8 
 

Социально-культурные вопросы отношений КНР и Казахстана 
рассматриваются в трудах А.Б. Мажитовой, Б.И. Ракишевой, А.К. Садвокасовой56, 
Г.К. Мукановой57, Е.Ю. Садовской58, К.Л. Сыроежкина59. 

Китайская историография. Исследование китайско-казахстанских 
отношений в Китае имеет длительную историю. До момента обретения 
государственной независимости Казахстана научные исследования китайских 
ученых ограничивались общими исследованиями Западного края Китая и СССР. 
Необходимо отметить, что пять современных государств Центральной Азии в 
древние времена в Китае изучались и определялись в целом как «Западный край» (
西域)60, в китайских исторических источниках никогда не было такого понятия как 
«Центральная Азия» (中亚)61. Только с 1990-х гг. постепенно произошел переход от 
изучения Центральной Азии как части СССР к комплексным исследованиям в 
отношении отдельных стран Центральной Азии. В этот период китайские 
исследования Центральной Азии постепенно перешли от изучения традиционной 
истории и культуры к изучению актуальных и практических проблем 
современности. 

В КНР традиционно уделяется внимание социально-культурным аспектам 
жизни стран Центральной Азии. Эти вопросы рассматривались в работах Ань 
Вэйхуа62, Ван Гоцзя63, Ли Ци64, Чжан Лицзюаня65, Чжан Синьпина66, У Хунвэя67. 

 
С. 45-56; Соболева Е., Кривохиж С. Лидерство в многополярном мире: политика Китая в 
Центральной Азии // Международные процессы. 2020. Т. 18. № 1 (60). С. 119-134. 
56  Садвокасова А.К, Ракишева Б.И., Мажитова А.Б. Языковая ситуация в среде 
этнических казахов, проживающих в Китае (СУАР) (результаты комплексного 
социологического исследования). Астана: Министерство культуры и информации 
Республики Казахстан. 2012. 97 с. (на казахск. и русс.яз.). 
57Муканова Г.К. Казахи в Китае: к перспективам изучения истории диаспоры // Мысль. 
1996. № 1. С. 76-81. 
58Садовская Е.Ю. Этническая структура современных миграций из Китая в Казахстан и 
проблемы принимающего общества // Стереоскоп. 2008. С. 151-180. 
59 Сыроежкин К.Л. Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного 
развития. Алматы, 1994. 118 с. 
60 Западный край является общим названием для территории Центральных равнин Китая к 
западу от заставы Юймэнь, появившимся после династии Западная Хань. Географическое 
определение Западного региона в истории Китая постоянно менялось вместе со сменой 
династий. На сегодняшний день в КНР «Западный край» в широком смысле означает 
древний Центрально-азиатский регион, а в узком смысле означает исторический 
Синьцзян. 
61 В узком смысле к «Центральной Азии» относятся пять стран сегодняшней Центральной 
Азии, а в широком смысле, в соответствии с определением ЮНЕСКО, включает 
географические территории в Афганистане, западном Китае, северной Индии, северо-
восточном Иране, Монголии, Пакистане и пяти странах сегодняшней Центральной Азии. 
62安维华(Ань Вэйхуа) 中亚穆斯林与文化 (Ислам и культура Центральной Азии). 中央民族大学出

版社, 1999. 154 c. 
63 王国杰 (Ван Гоцзя) 东干族形成发展史 -中亚陕甘回族移民研究  (История формирования 
народности дунган - исследование миграции этнических групп Шэньси и Ганьсу в 
Центральной Азии). 陕西人民出版社, 1997. 404 с. 
64李琪(Ли Ци) 中亚维吾尔人(Уйгуры Центральной Азии). 新疆人民出版社, 2003. 220 c. 
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Важной теоретической основой диссертации явились фундаментальные 
исследования известных китайских ученых по международным вопросам, таких 
как Ван Ичжоу68, Ван Цзисы 69, Ван Гуанхоу70, Чжан Юньлин 71, Юань Цзянь72, 
Янь Сюэтун 73 . В их работах раскрываются процессы развития современной 
внешней политики Китая, особенности внешнеполитической стратегии в 
отношении сопредельных государств и ее связь с мировоззрением древнего Китая о 
мироустройстве, а также определение места и роли Китая в меняющемся мире, 
региональная и глобальная стратегия КНР, эволюция восприятия китайцев 
Центральной Азии. 

Первые труды о странах Центральной Азии появились после распада СССР. 
В работах Ван Пэй74 , Ван Чжилая75, Ма Дачжэна, Фэн Сиши76, Сунь Чжуанчжи77, 
Чжао Чанцина 78  наиболее емко отражены географические, исторические, 
политические особенности пяти стран Центральной Азии. 

Часть работ охватывает вопросы отношений стран Центральной Азии со 
странами мира, особенно с другими государствами региона. К их числу относятся 

 
65张丽娟(Чжан Лицзюань) 中亚地区民族问题与中国新疆民族关系：基于地缘政治视角(Этнические 
проблемы в Центральной Азии и межэтнические отношения в Синьцзян-уйгурском 
автономном районе КНР в контексте геополитических перспектив).社会科学文献出版社 , 
2014. 376 c. 
66 张 新 平 (Чжан Синьпина) 地 缘 政 治 视 野 下 的 中 亚 民 族 关 系 (Центральноазиатские 
межнациональные отношения с геополитической точки зрения), 2006. 261 c. 
67 吴宏伟 (У Хунвэй) 中亚民族与宗教问题 (Этноконфессиональное проблемы в Центральной 
Азии). 中央民族大学出版社, 1999. 347 с. 
68王逸舟(Ван Ичжоу)世界政治形势 (Мировая политическая ситуация) // 世界经济和政治. 1995, 
№2. С. 9-13.  
69王辑思 (Ван Цзисы) 中美结构性矛盾上升，战略较量难以避免 (Стратегическое соперничество 
уже неизбежно по мере роста структурного противоречия между Китаем и США) // 国际战

略研究. 2010. № 47. С. 22-25. 
70王光厚  (Ван Гуанхоу) 从 “睦邻 ”到 “睦邻、安邻、富邻 ”-试析中国周边外交政策的转变 (От 
добрососедства до добрососедства, безопасности и совместного развития: анализ об 
эволюции внешнеполитической стратегии Китая в отношении сопредельных государств) 
// 外交评论. 2007, № 3, С. 38-43. 
71Zhang, Yunling (ed.), China and Asian Regionalism, Singapore: World Scientific Publishing 
Company, 2009. p. 240.; Zhang Yunling. Rising China and World Order, Singapore: World 
Scientific Publishing Company, 2010. p. 452. 
72 袁剑(Юань Цзянь) 寻找世界岛近代中国中亚认知的生成与流变 (В поисках «острова мира»: 
формирование и трансформация представлений о Центральной Азии в современном 
Китае). 社会科学文献出版社, 2020. 180 с. 
73 阎学通 (Янь Сюэтун) 中国与周边中等国家关系(Отношения Китая с соседними средними 
державами). 社会科学文献出版社, 2015. 640 с.  
74王沛(Ван Пэй) 中亚五国概况(Очерк о пяти странах Центральной Азии). 新疆人民出版社

,1997.441 c. 
75王治来(Ван Чжилай) 中亚国际关系史(История международных отношений в Центральной 
Азии). 湖南出版社, 1997. 272 с. 
76马大正、冯锡时  (Ма Дачжэн, Фэн Сиши) 中亚五国史纲  (Исторические тезисы по пяти 
странам Центральной Азии). 新疆人民出版社, 2005. 386 c. 
77孙壮志(Сунь Чжуанчжи)中亚五国对外关系(Внешние отношения пяти стран Центральной 
Азии). 当代世界出版社,1999. 237 c. 
78赵常庆 (Чжао Чанцин) 哈萨克斯坦(Казахстан). 社会科学文献出版社, 2004. 304 с. 

https://www.worldscientific.com/author/Zhang%2C+Yunling
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труды Бао И79, Ван Чжилая 80, Пань Чжипина 81, Цзэн Сянхуна82, Чжао Хуашэна83, 
Чжао Хуэйжуна 84, Чжао Чанцина85. 

Вопросы региональной безопасности начали рассматриваться в начале ХХI в. 
Исследования по данной теме проводили Ван Гуйфан 86, Ян Шу, Ван Цзиньго87, 
Сунь Чжуанчжи88 и др. 

Одним из ключевых аспектов исследования отношений КНР и стран 
Центральной Азии стала площадка ШОС. Проблемам развития ШОС посвящены 
работы Ван Лингуя89, Ван Хайюня90, Ли Пэна91, Син Гуанчэна, Сунь Чжуанчжи92. 

Вопросы экономического сотрудничества между Китаем и 
центральноазиатскими странами рассматриваются в работах Ван Хайяня93, Сунь 
Чжуанчжи94, У Хунвэя95, Цинь Фанмина96 и др. 

 
79 包毅 (Бао И) 中亚国家的政治转型 (Политическая трансформация стран Центральной Азии). 
社会科学文献出版社, 2015. 296 c. 
80王治来(Ван Чжилай) 中亚国际关系史(История международных отношений в Центральной 
Азии). 湖南出版社,1997. 272 c. 
81 潘 志 平 (Пань Чжипин) 中 国 与 中 亚 地 区 国 际 关 系 研 究 (Исследование международных 
отношений между Китаем и Центральной Азией). 经济科学出版社, 2018. 463 c. 
82曾向红(Цзэн Сянхун) 遏制、整合与塑造：美国中亚政策二十年 (Сдерживание, интеграция и 
формирование: двадцать лет американской политики в Центральной Азии). 兰州大学出版社, 
2014. 402 c. 
83赵华胜(Чжао Хуашэн) 中国的中亚外交(Центральная Азия в китайской дипломатии). 时事出版

社, 2008. 464 c. 
84赵会荣 (Чжао Хуэйжун) 中亚国家发展历程研究(Исследования по истории развития стран 
Центральной Азии). 社会科学文献出版社, 2016, 344 c. 
85赵常庆(Чжао Чанцин) 颜色革命在中亚(Цветная революция в Центральной Азии). 社会科学文

献出版社, 2011. 244 c. 
86 王 桂 芳  (Ван Гуйфан) 中 亚 战 略 格 局 与 中 国 安 全 (Геостратегическая конфигурация в 
Центральной Азии и безопасность Китая). 军事科学出版社, 2004. 374 c. 
87杨恕、汪金国  (Ян Шу и Ван Цзиньго) 阿富汗焦点和中亚安全问题  (Афганский узел и 
проблемы безопасности Центральной Азии). 兰州大学出版社, 2002. 229 c. 
88 孙 壮 志 (Сунь Чжуанчжи) 中 亚 新 格 局 和 地 区 安 全 (Новая структура и региональная 
безопасность в Центральной Азии).中国社会科学出版社, 2001. 289 c. 
89 王 灵 桂 (Ван Лингуй) 上 海 合 作 组 织 ： 新 型 国 家 关 系 典 范 (Шанхайская организация 
сотрудничества: образец новой модели государственных отношений).社会科学文献出版社, 
2018. 312 c. 
90 王海云 (Ван Хайюнь)上海合作组织与中国 (Шанхайская организация сотрудничества и 
Китай). 上海大学出版社, 2015. 419 c. 
91 李 鹏 (Ли Пэн) 上 海 合 作 组 织 成 员 国 之 间 能 源 合 作 问 题 研 究  (Исследование вопросов 
энергетического сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации 
сотрудничества).上海社会科学院出版,2018.124 c. 
92邢广程、孙壮志(Син Гуанчэн, Сунь Чжуанчжи)上海合作组织成员国之间能源合作问题研究

(Исследования Шанхайской организации сотрудничества).长春出版社, 2007. 99 c. 
93王海燕 (Ван Хайянь) 新地缘经济：中国与中亚(Новая геоэкономика: Китай и Центральная 
Азия).世界知识出版社, 2012.308 c. 
94 孙 壮 志 (Сунь Чжуанчжи) 中 亚 国 家 的 跨 境 合 作 研 究 (Исследование международного 
сотрудничества между странами Центральной Азии). 上海大学出版社, 2014. 237 с. 
95吴宏伟 (У Хунвэй) 中亚地区发展与国际合作机制 (Механизм развития и международного 
сотрудничества в Центральной Азии). 社会科学文献出版社, 2011. 345 c. 

https://baike.baidu.com/item/%25252525252525252525E9%2525252525252525252598%25252525252525252525BF%25252525252525252525E5%25252525252525252525AF%252525252525252525258C%25252525252525252525E6%25252525252525252525B1%2525252525252525252597
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Существует также ряд исследований, посвященных конкуренции и 
сотрудничеству между Китаем, США и Россией в Центральной Азии, среди их 
авторов Лю Фэнхуа97, Цзэн Сянхун98, Чжэн Юй 99, Чжао Хуашэн 100, Ян Лэй101. 

Англоязычная историография. Изучением китайской дипломатии в 
Центральной Азии занимается достаточно широкий круг англоязычных 
специалистов. Среди них необходимо отметить Н. Годехарда102, Р. Двиведи103, Э. 
Мейдероса104, И. Шичора105, М. Фравела106, Л. Харриса107. 

Проблемами китайско-казахстанских отношений занимаются американские 
и европейские исследователи. Энергетическое сотрудничество КНР и Казахстана 
рассматривается в работах С. Блэнка 108 , П. Бустело 109 , Н. Сванстрема 110 , Д. 
Стрекера111, К. Шейвеса112. 

 
96秦放鸣 (Цинь Фанмин) 中国与中亚国家区域经济合作研究  (Исследование регионального 
экономического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии). 科学出版社, 
2010. 183 c. 
97柳丰华 (Лю Фэнхуа)俄罗斯与中亚 :独联体次地区一体化研究 (Россия и ЦА: исследование 
интеграции СНГ на субрегиональном уровне).经济管理出版社, 2010. 339 c. 
98曾向红(Цзэн Сянхун) 遏制、整合与塑造：美国中亚政策二十年 (Сдерживание, интеграция и 
формирование: двадцать лет американской политики в Центральной Азии). 兰州大学出版社, 
2014. 402 c. 
99 郑羽 (Чжэн Юй) 中俄美在中亚：合作与竞争（ 1991-2007）Китай, Россия и США в 
Центральной Азии: сотрудничество и конкуренция (1991-2007 гг.). 社会科学文献出版社 , 
2007.525 c. 
100赵华胜(Чжао Хуашэн) 中国的中亚外交(Центральная Азия в китайской дипломатии). 时事出

版社, 2008. 464 c. 
101杨雷 (Ян Лэй) 俄哈关系论析(Анализ российско-казахстанских отношений). 世界知识出版社, 
2007. 322 c. 
102 Godehardt N. The Chinese Constitution of Central Asia: Regions and Intertwined Actors in 
International Relations. Palgrave Macmillan, London, 2014. 173 p. 
103 Dwivedi R. China’s Central Asia Policy in Recent Times // CEF Quarterly. 2006. Vol. 4. No. 
4. P. 139-159.  
104Medeiros E. S. China’s international behavior: activism, opportunism, and diversification. 
China’s international behavior. RAND, 2009. 247 p. 
105 Shichor Y. China's Central Asian Strategy and the Xinjiang Connection: Predicaments and 
Medicaments in a Contemporary Perspective // The China and Eurasia Forum Quaterly. 2008. 
Vol. 6. No. 2. P. 55-73. 
106 Fravel M. T. Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China’s 
Compromises in Territorial Disputes // International Security. 2005. Vol. 30. No. 2. P. 46-83. 
107 Harris L.C. Xinjiang, Central Asia and the Implications for China’s Policy in Islamic World 
// The China Quarterly. 1993. No. 133. P. 111-129. 
108 Blank S. The Eurasian Energy Triangle: China, Russia and the Central Asian States // The 
Brown Journal of World Affairs. Vol. 12. No. 2. P. 53-67. 
109 Bustelo P. China and the Geopolitics of Oil in the Asian Pacific Region. Madrid, 2005. P. 32. 
110 Swanstrom N. An Asian Oil and Gas Union: Prospects and Problems // CEF Quarterly. 2005. 
No. 3. P. 88. 
111 Strecker D.E. China’s Quest for Energy Security. Santa Monica: Rand, 2000. P. 81. 
112  Sheives K. China Turns West: Beijing’s Contemporary Strategy towards Central Asia // 
Pacific Affairs. 2006. Vol. 79. No. 2. P. 205-224. 
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Попытке анализа места и роли ШОС в китайско-казахстанских отношениях 
посвящены работы Э. Бэйлза113, Э. Гистоцци114, Н. Контесси 115, Э. Кули116, М. 
Османа117, Д. Уэкера118. 

Взаимодействие КНР со странами Центральной Азии рассматривается в 
исследованиях Р. Аллисона119, С. Пейруза120, Ф. Старра121, М. Ларюэль122. 

Вопросы региональной безопасности рассматриваются в работах таких 
авторов, как Э. Вишник123, М. Кларк124, Д. Милворд125, Ф. Старр126 и Р. Онг127. 

Вопросы сотрудничества Китая и стран Центральной Азии в рамках 
реализации проекта «Один пояс, один путь» посвящены работы таких авторов, как 
Р. Браун128, Д. Кристофер129, У. Каллахан130. 

 
113Bailes A., Dunay P., Pan Guang, Troitskiy М. The Shanghai Cooperation Organization. SIPRI 
Policy Paper No.17, Stockholm, 2007. P. 66. 
114Giustozzi A., Matveeva A. The SCO: A Regional Organisation in the Making. Crisis States 
Research Centre. Working Paper, No. 39. 2008. P. 30. 
115Contessi N.P. China, Russia and the Leadership of the SCO: a Tacit Deal Scenario // The 
China and Eurasia Forum Quarterly. 2010. Vol. 8. No. 4. P. 101-123. 
116Cooley A. The Stagnation of the SCO. Competing Agendas and Divergent Interests in Central 
Asia. N.Y., 2009. P. 5. 
117Oresman M. SCO update: the official launch of the Shanghai Cooperation Organization // 
China and Eurasia Forum Quarterly. 2004. 39 p. 
118 Wacker G. The Shanghai Cooperation Organization: regional security and economic 
advancement. Konrad Adenauer Stiftung. Working Paper, No. 8. Beijing, 2004. URL: 
https://www.kas.de/de/web/china/publikationen/einzeltitel/-/content/the-shanghai-cooperation-
organization-regional-security-and-economic-advancement (accessed: 01.02.2022) 
119  Allison R. Structures and frameworks for security policy cooperation in Central Asia // 
Central Asian Security: the New International Cooperation in Central Asia. 2001. P. 219-246.  
120 Peyrouse S. Central Asia’s growing partnership with China. EUCAM. Working paper, No. 
04. 2009. P. 1-12. 
121 Starr F. A Partnership for Central Asia // Foreign Affairs. 2005. Vol. 84. No. 4. P. 164-178. 
122 Peyrouse S. Central Asia’s growing partnership with China. Working Paper. EU-Central Asia 
Monitoring. Brussels, Madrid, 2009. P. 1-14. 
123 Wishnick E. China’s Challenges in Central Asia. N. Y., 2009. 6 p. 
124 Clarke M. China’s Integration of Xinjiang with Central Asia: Securing a “Silk Road” to Great 
Power Status? // China and Eurasia Forum Quarterly. 2008. Vol. 6. No. 2. P. 89-111. 
125 Millward J. Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang. New York: Columbia University 
Press, 2007. 440 p.; Millward J. Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment. 
Washington: East-West Center, 2004. 72 p. 
126 Starr F. Central Asia’s Reemerging Transport Network: Promise and Perils for Mountainous 
Regions. Paper for the International Workshop Strategies for Development and Food Security in 
Mountainous Areas of Central Asia. Dushanbe, 2005. P. 6. 
127 Ong R. China’s security interests in Central Asia // Central Asian Survey. 2005. Vol. 24. No. 
4. P. 425-439. 
128Brown R. Beijing's Silk Road Goes Digital // Council on Foreign Relations. 2017. URL: 
www.cfr.org/blog/beijings-silk-road-goes-digital (accessed: 14.09.2020) 
129Johnson C. President Xi Jinping’s ‘Belt and Road’ Initiative: A Practical Assessment of the 
Chinese Communist Party’s Roadmap for China’s Global Resurgence. CSIS Report, 2016. 25 p. 
URL: https://www.csis.org/analysis/president-xi-jinping’s-belt-and-road-initiative (accessed: 
14.09.2020) 
130 Callahan W. China’s ‘Asia Dream’: the Belt Road Initiative and the new regional order // 
Asian Journal of Comparative Politics. 2016. Vol. 1. No. 3. P. 226-243.  
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Существенный интерес англоязычных экспертов вызывает политика 
ведущих держав в регионе. В их работах изучается конкурентный элемент 
«треугольника» (Китай-Россия-США) в регионе. Среди них следует отметить 
труды Д. Бланка 131 , Л. Диттмера 132 , Л. Джонсона 133 , С. Олифанта 134 , Д. 
Митчелла135, К. Муктара136, Р. Пантуччи137, Ю. Румера138, Л. Ролли139. 

Таким образом, количество научных трудов на русском, китайском и 
английском языках достаточно велико. Тем не менее, большинство этих работ 
носит фрагментарный характер, китайско-казахстанские отношения в 1992–2019 гг. 
не были предметом специального исследования. В настоящем исследовании 
проведен комплексный анализ поставленной проблемы. 

Объект исследования – формирование и развитие китайско-казахстанских 
отношений с 1992 по 2019 гг.  

Предметом исследования являются основные направления и механизмы 
реализации двусторонних отношений Китая и Казахстана на различных этапах их 
исторического развития.  

Хронологические рамки исследования. Выбор нижней границы 
обусловлен тем, что в 1992 г. между КНР и Республикой Казахстан были 
установлены официальные дипломатические отношения. Выбор верхней границы 
обусловлен тем, что в 2019 г. двусторонние отношения достигли уровня 
долгосрочного стратегического всестороннего партнерства. 20 марта 2019 г. ушел в 
отставку президент Казахстана Н.А. Назарбаев, после чего начался новый этап во 
взаимоотношениях Китая и Казахстана.   

Цель исследования состоит в выявлении главных тенденций и специфики 
развития китайско-казахстанских отношений в период с 1992 по 2019 гг., в 
определении проблем и перспектив взаимодействия двух стран. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 
131Blank S. U.S. Military Engagement with Transcaucasia And Central Asia. Carlisle Barracks, 
PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2000. 44 p. 
132 Dittmer L. Central Asia and the Regional Powers // The China and Eurasia Forum Quaterly. 
2007. Vol. 5. No. 4. P. 7-22; The New Central Asia: The Regional Impact of International Actors 
/ Ed. by Kavalski E. Singapore, 2010. 346 p.  
133 Johnson L. Russia in Central Asia: A New Web of Relations. London, Chatham House, 1998. 
96 p.; Johnson L., Esenov M. Political Islam and conflicts in Russia and Central Asia. Stockholm: 
Utrikerspolitiska Institutet, 1999.139 p. 
134 Oliphant C. Russia’s Role and Interest in Central Asia. Saferworld, 2013. 50 p. 
135 Mitchell G. China in Central Asia: The beginning of the end for Russia? // Slovo. 2014. Vol. 
26. No. 1. P. 18-31. 
136 Muqtedar K. Where is Central Asia in the Current U.S. Grand Strategy // Center of Global 
Policy, 2019. URL: http://cgpolicy.org/articles/where-is-central-asia-in-the-current-u-s-grand-
strategy/ (accessed: 14.10.2020) 
137 Pantucci R. Chinese Security Management and Responses in Central Asia. Saferworld, 2013. 
101 p.; Mariani B. China’s Role and Interests in Central Asia. Saferworld, 2015. P. 4. 
138 Rumer E., Trenin D., Zhao Huasheng. Central Asia: Views from Washington, Moscow, and 
Beijing. N.Y., 2007. 233 p. 
139Lal R. Central Asia and its Asian neighbors: security and commerce at the crossroads. Rand 
Corporation, 2006. 62 p. 

http://cgpolicy.org/articles/where-is-central-asia-in-the-current-u-s-grand-strategy/
http://cgpolicy.org/articles/where-is-central-asia-in-the-current-u-s-grand-strategy/
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– раскрыть исторические корни современных китайско-казахстанских 
отношений; 

– проанализировать договорную основу, пограничные и торговые отношения 
Китая и Казахстана в рамках китайско-российских и китайско-советских 
отношений до образования Республики Казахстан 1991 г.; 

– показать процесс формирования и развития внешнеполитической 
стратегии КНР в отношении сопредельных государств после начала политики 
«реформ и открытости» в 1978 г.; 

– исследовать процесс развития отношений КНР с Казахстаном за первое 
десятилетие от установления дипломатических отношений до формирования 
отношений добрососедства и партнерства в 1992-2002 гг.; 

– проследить динамику развития сотрудничества КНР с Казахстаном на 
этапе формирования отношений долгосрочного стратегического всестороннего 
партнерства в 2003-2019 гг.; 

– выявить проблемы в развитии китайско-казахстанских отношений, пути их 
решения и перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Источниковая база исследования. Источники, используемые для 
разработки темы, по видовому признаку можно разделить на нормативно-правовые, 
делопроизводственные, публицистические и статистические. 

К нормативно-правовым относятся официальные документы двух стран, 
определяющие базовые интересы и приоритеты внешней политики государств. К 
ним относятся Конституция КНР 1982 г.140, Белая книга КНР о Синьцзяне (СУАР) 
2019 г. 141 , Конституция Республики Казахстан 1995 г. 142 , Концепция внешней 
политики Республики Казахстан на 2014-2020 гг. (2014 г.) 143 , Стратегия 
«Казахстан-2050» (2012 г.) 144 ,  и другие китайско-казахстанские двусторонние 
соглашения и договоры 145, изучение которых дает представление о том внимании, 

 
140 Конституция Китайской Народной Республики, 04.12.1982) (с изм. 1988, 1993, 1999, 
2004, 2018 гг.) // Официальный сайт правительства КНР. URL: http://www.gov.cn/test/2005-
06/14/content_6310.htm (Дата обращения:14.09.2020)  
141  Некоторые исторические вопросы о Синьцзяне (Белая книга) 21.07.2019 // 
Официальный сайт Информационного бюро Госсовета КНР. URL: 
http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1659930/1659930.htm (дата обращения: 
14.09.2020) 
142  Конституция Республики Казахстан, 30.08.1995. с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 23.03.2019 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution (Дата обращения:14.09.2020) 
143  Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 гг. 29.01.2014 // 
Официальный сайт Президента РК. URL: https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-
koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2014-2020-gody (Дата обращения: 
14.11.2020)  
144 Стратегия «Казахстан-2050». 06.12.2012 // Официальный сайт Президента РК. URL: 
https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs (Дата обращения: 
14.11.2020) 
145  Протокол между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстаном о 
демаркации линии государственной границы (вступил в силу 29 июля 2003 г. после 
обмена ратификационными грамотами парламентов двух стран) // Официальный сайт 
ВСНП КНР. URL: http://www.npc.gov.cn/ (Дата обращения: 14.10.2020); Меморандум о 
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которое КНР и Республика Казахстан уделяли двустороннему сотрудничеству в 
указанные годы. В частности, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан (2002 г.) 
является первым договором между КНР и Республикой Казахстан и важнейшим 
установочным документом, направленным на долгосрочное стабильное развитие 
двустороннего сотрудничества. 

Делопроизводственные источники представлены такими документами, как 
Хартия ШОС 2002 г.146, Алматинский Акт (Устав Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии) 2002 г. 147 , также документы государственных ведомств 
сторон, касающиеся вопросов политики, безопасности, торгово-экономического, 
военно-технического взаимодействия КНР и Казахстана148 и т.д. 

К публицистическим источникам относятся выступления, заявления, речи, 
интервью официальных лиц двух стран. Среди них необходимо отметить речь 

 
сотрудничестве между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством 
обороны Китайской Народной Республики 11.09.1995 // База официальных документов 
Республики Казахстана. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1028908 (Дата 
обращения: 14.10.2020); Соглашение между Правительством Китайской Народной 
Республики и Правительством Республикой Казахстан о создании китайско-казахстанской 
комиссии по сотрудничеству. 06.06.2003 // Договорно-правовая база правительства КНР. 
URL: http://treaty.mfa.gov.cn/Treaty/web/detail1.jsp?objid=1531876863841 (Дата обращения: 
14.11.2020); Рамочное соглашение между Правительством Китайской Народной 
Республикой и Республикой Казахстан об укреплении сотрудничества в области 
индустриализации и инвестиций 31.05.2015 // Договорно-правовая база Правительства 
КНР. URL: http://treaty.mfa.gov.cn/Treaty/web/detail1.jsp?objid=1531876668584 (Дата 
обращения: 14.11.2020); Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан. 23.12.2002 // Официальный 
сайт Постоянного комитета ВСНП КНР. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2003-
06/12/content_5315455.htm (Дата обращения: 14.10.2020) 
146  Хартия Шанхайской организация сотрудничества. 06.06.2002 // Официальный сайт 
ШОС. URL: http://rus.sectsco.org/documents/20020607/43551.html (Дата обращения: 
14.11.2020) 
147 Алматинский Акт (Устав СВМДА) 04.06.2002 // Официальный сайт СВМДА.URL: 
https://www.s-cica.org/page_ol/basic-documents/ (Дата обращения: 14.10.2020) 
148  Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между 
Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан. 03.01.1992 // Официальный 
бюллетень Госсовета Китайской Народной Республики. 1992(01); Совместная декларация 
об основах дружественных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Казахстан. 18.10.1993 // Официальный бюллетень Госсовета КНР. 1993. 
№.26.; Совместная декларация Китайской Народной Республикой и Республикой 
Казахстан о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства. 
08.09.2013 // Официальный сайт правительства КНР. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2013-
09/08/content_2483546.htm (Дата обращения: 14.11.2020); План мероприятий между 
Правительством Китайской Народной Республикой и Правительством Республики 
Казахстан по реализации программы сотрудничества в несырьевых секторах. 23.11.2008 // 
Договорно-правовая база КНР. URL: http://treaty.mfa.gov.cn/ (Дата обращения: 14.11.2020); 
План сотрудничества по сопряжению строительства «ЭПШП» и «Нұрлы Жол» между 
Правительством Китайской Народной Республикой и Правительством Республики 
Казахстан. 02.09.2016 // Официальный сайт правительства КНР. URL: 
http://www.scio.gov.cn/31773/35507/htws35512/Document/1524812/1524812.htm (Дата 
обращения: 14.11.2020)  
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Председателя КНР Цзян Цзэминя на Саммите тысячелетия ООН 7 сентября 2000 
г.149, выступление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на индонезийском острове 
Бали первом саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ по 
коммерции и инвестированию 7 октября 2003 г. 150, речь Председателя КНР Си 
Цзиньпина на первом заседании Комитета государственной безопасности КНР 14 
сентября 2014 г.151, а также выступление Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева на Форуме народов Казахстана 13 декабря 1992 г. 152 , заявление 
Президента Казахстана Н. Назарбаева в рамках V Астанинского экономического 
форума 23 мая 2012 г. 153. 

Группа статистических источников представлена ежегодниками 154  и 
докладами официальных китайских и казахстанских статистических ведомств155, а 
также данными различных министерств КНР и Казахстана156, которые позволили 
автору проследить динамику торгово-экономических двусторонних отношений и 
проанализировать официальные экономические показатели по китайско-
казахстанскому сотрудничеству. 

Таким образом, для достижения поставленной цели и решения 
сформулированных задач имеется достаточно репрезентативная источниковая база. 
Многие используемые в диссертации источники вводятся в научный оборот 

 
149 Цзян Цзэминь：Выступление на Саммите тысячелетия ООН - встреча глав государств. 
07.09. 2000 // China News. URL: https://www.chinanews.com.cn/2000-09-07/26/45215.html 
(Дата обращения: 14.09.2020) 
150 Вэнь Цзябао: Развитие Китая и оживление Азии. 07.10.2003 // People's Daily. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceindo/chn/xwdt/t86916.htm (Дата обращения:14.09.2020) 
151 Си Цзиньпин: придерживаться общей концепции национальной безопасности и идти по 
пути национальной безопасности с китайской спецификой. 15.04.2014 // ИА Синьхуа. 
URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/15/c_1110253910.htm (Дата 
обращения:14.09.2020) 
152 Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на Форуме народов 
Казахстана 13.09.1992  // База документов Республики Казахстан. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30006967 (Дата обращения: 14.09.2020) 
153 Выступление Президента РК Н.Назарбаева на V Астанинском экономическом форуме. 
23.05.2012 // Официальный сайт Президента Республики Казахстан.  URL: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystupl
enie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-v-astaninskom-
ekonomicheskom-forume-23_1340714814 (Дата обращения: 14.09.2020) 
154  Статистические ежегодники КНР в 1992-2002 гг. // Портал экономических и 
социальных исследований КНР по большим данным. URL: https://data.cnki.net/ (Дата 
обращения:14.10.2020); Статистические ежегодники Синьцзяна в 1992-2002 гг. // Портал 
экономических и социальных исследований КНР по большим данным. URL: 
https://data.cnki.net/ (Дата обращения:14.10.2020) 
155  Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 
реформам Республики Казахстан: https://stat.gov.kz/ (Дата обращения: 14.11.2020). Чистый 
приток прямых инвестиций в РК по странам в 2012-2019 гг. // Национальный банк РК. 
URL: https://nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian (дата обращения 14.10.2020) 
156  Большие данные Министерства образования КНР об обучении китайских и 
иностранных студентов в 2003-2019 гг. // Официальный сайт Министерства образования 
КНР. URL: moe.edu.cn (Дата обращения: 14.11.2020); Краткие обзоры китайско-
казахстанского экономико-торгового сотрудничества в 2005-2019 гг. // Официальный 
Министерства коммерции КНР. URL: mofcom.gov.cn. (Дата обращения: 14.11.2020) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30006967
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30006967


17 
 

впервые. Вовлечение широкого комплекса источников позволило автору 
объективно и всесторонне исследовать проблематику развития отношений между 
КНР и Республикой Казахстан в 1992-2019 гг. 

Методология исследования. Данная работа носит междисциплинарный 
характер. Автор придерживается методологического подхода школы 
политического реализма в международных отношениях, а также проблемно-
хронологического метода, который позволил проанализировать отношения между 
Китаем и Казахстаном, начиная с первых исторических контактов вплоть до 
настоящего времени. В основе исследования лежат принципы историзма, 
объективности и достоверности. Принцип историзма позволил рассмотреть 
современное состояние отношений Китая и Казахстана на основе исторического 
опыта, установить причинно-следственные связи, выявить складывающиеся 
тенденции и закономерности развития, прийти к соответствующим выводам и 
выработать прогноз дальнейшего развития двусторонних отношений. Принцип 
объективности позволяет рассматривать исторические факты с точки зрения 
объективных закономерностей. Принцип достоверности предполагает опору на 
факты, изучение каждого явления в совокупности его положительных и 
отрицательных сторон.  

Методы исследования. В диссертации нашли применение как общенаучные, 
так и специально-исторические методы. Среди общенаучных необходимо 
упомянуть диалектический метод научного познания, а также формально-
логический и статистический методы, примененные диссертантом при работе с 
источниками. Анализ, синтез, типологизация, абстрагирование, логико-
интуитивный метод были применены для критического анализа основных 
категорий, выделения концептуальных аспектов исследования и обозначения 
проблем и перспектив развития сотрудничества государств в политической, 
торгово-экономической и гуманитарной сферах.  

В ряду специально-исторических использовался историко-сравнительный 
метод, который позволяет выделить общие черты и различия отношений КНР и 
Казахстана на разных этапах и на основе этого выявить основные тенденции 
развития отношений в рассматриваемый период. Историко-системный метод 
позволяет сравнить отношения Китая и Казахстана с рядом других стран в 
современном мире. 

Весь комплекс указанных теоретических основ и конкретных методов 
исторического анализа с достаточной полнотой и достоверностью позволяют 
осветить основные аспекты исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
– впервые история китайско-казахстанских отношений исследована в 

контексте традиционной модели древнекитайской дипломатии, оказывающей в 
последнее время все более значительное влияние на формирование 
дипломатических подходов КНР с внешними миром; 

– раскрыты исторические причины возникновения феномена «китайской 
угрозы» в казахстанском обществе, его влияние на современное состояние и 
уровень развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном; 
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– показано последовательное формирование договорно-правовой основы 
китайско-казахстанского сотрудничества с учетом исторического опыта китайско-
российских и китайско-советских отношений; 

– предложена авторская периодизация истории китайско-казахстанских 
отношений после 1991 г.: I этап - 1992-2002 гг. (включает периоды 1992-1993 гг., 
1994-1996 гг. и 1997-2002 гг.), II этап - 2003-2019 гг. (включает периоды 2003-2005 
гг., 2006-2012 гг. и 2013-2019 гг.), дана их характеристика;  

– выявлены концептуальные основы внешней политики современного Китая, 
которые базируются на совокупности традиционных ценностей и концепций, в 
первую очередь таких, как «пять принципов мирного сосуществования», 
«концепции партнерств», «гармоничного мира», «сообщества единой судьбы 
человечества» и «сообщества судьбы сопредельных стран», доказана 
преемственность внешнеполитической стратегии КНР в отношении соседних стран 
после начала политики «реформы и открытости» в 1978 г.; 

– определены факторы, влияющие на формирование концептуальных основ 
«многовекторной» внешней политики Республики Казахстан, раскрыта роль 
Казахстана в обеспечении региональной безопасности и в формировании нового 
геополитического и геоэкономического порядка; 

– проанализирован опыт формирования и совершенствования механизмов 
китайско-казахстанского сотрудничества в области региональной безопасности, в 
том числе многосторонних, таких как ШОС и Совещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА);  

– определены основные направления и механизмы китайско-казахстанского 
сотрудничества в политической, экономической, прежде всего энергетической и 
транспортной, и гуманитарной областях на двустороннем уровне и в рамках ШОС 
в различные периоды; 

– выявлена роль долгосрочных планов в обеспечении эффективной 
реализации совместных экономических и культурных проектов и институтов 
двустороннего сотрудничества, таких как Китайско-казахстанский комитет и его 
подкомитеты, Советы глав ШОС и др.; 

– показана динамика развития отношений между КНР и Республикой 
Казахстан от добрососедства и партнерства до долгосрочного всестороннего 
стратегического сотрудничества и постепенного повышения приоритетного 
характера отношений между двумя странами; 

– выявлена роль личностного фактора в системе двусторонних отношений; 
доказано влияние лидеров КНР и Казахстана на процесс взаимодействия двух 
стран на современном этапе; 

– в работе используются материалы и оригинальные источники на 
китайском, русском и английском языках, многие из которых впервые вводятся в 
научный оборот и позволяют уточнить характер и особенности китайско-
казахстанского взаимодействия на различных этапах развития двусторонних 
отношений. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Длительное историческое взаимодействие между народами определило 

особое место сегодняшнего Синьцзяна (СУАР) в отношениях Китая и Казахстана. 
Исторический контекст особенно ярко проявляется в вопросах межкультурного 
взаимодействия, восприятия образа Китая в Казахстане и Казахстана в Китае, а 
также в разрешении сложных вопросов, таких как регулирование трансграничных 
рек и положение национальных меньшинств, проживающих в приграничной зоне. 

2. Важное значение для формирования китайско-казахстанских отношений 
имеет российский фактор. Исторически Китай рассматривал Центральную Азию 
лишь в контексте общего комплекса китайско-российских и китайско-советских 
отношений. В процессе постепенного взаимодействия Китая и России 
образовывались глубокие и сложные исторические корни трёхстороннего 
взаимодействия, до сих пор оказывающие влияние на развитие отношений. 

3. После установления в 1992 г. дипломатических отношений между КНР и 
Республикой Казахстан можно выделить два основных периода и внутри них 
несколько этапов в развитии двусторонних отношений. Первый период 1992-2002 
гг. – от установления дипломатических отношений до формирования отношений 
добрососедства и партнерства, завершился подписанием Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами 2002 г. Второй период 
2003-2019 гг. характеризуется переходом от отношений добрососедства и 
партнерства, углубленного сопряжения национальных проектов «Экономического 
пояса Шелкового пути» и «Светлого пути» до установления долгосрочного 
всестороннего стратегического партнерства в 2019 г. 

4. Взаимовыгодный и плодотворный характер китайско-казахстанских 
отношений обусловлен объективными интересами обоих государств в сфере 
экономики и безопасности. Для КНР развитие отношений с Казахстаном играет 
исключительно важную роль в процессе обеспечения региональной безопасности, 
прежде всего, на западных рубежах. Географическое положение и богатые 
природные ресурсы Казахстана способствуют решению целого ряда проблем в 
области энергетической безопасности КНР. Для Казахстана отношения с КНР, 
одной из наиболее влиятельных региональных и мировых держав, способствуют 
обеспечению национальной безопасности, экономическому развитию, 
многостороннему взаимодействию по защите национальных интересов. В обеих 
странах основное внимание уделяется противостоянию «трем силам зла» в таких 
форматах как ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА). 

5. В двусторонних отношениях сохраняются проблемы и «подводные 
камни». До сих пор существуют угрозы безопасности в СУАР от действий 
экстремистских националистических групп, проблемы трансграничных народов и 
использования трансграничных рек; на уровне массового сознания в Казахстане 
существует определенное недопонимание, которое в СМИ часто называют 
«китайской угрозой». Одновременно на развитие китайско-казахстанских 
отношений влияет ряд внешних и внутренних факторов, в их числе конкуренция 
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Китая с США и РФ в Центральной Азии, нестабильная ситуация в регионе, поиск 
Казахстаном новых направлений внешней политики в условиях трансформации 
системы международных отношений, нестабильная политическая ситуация в 
Казахстане после смены власти. 

6. С момента образования КНР главным направлением внешнеполитической 
стратегии КНР в отношении сопредельных государств остается обеспечение 
благоприятных внешних условий для внутреннего развития. После начала 
политики «реформ и открытости» в 1978 г. в процессе быстрорастущего влияния 
КНР в мире ее отношения с пограничными государствами приобрели 
стратегическое значение и являются сегодня ярким примером успешного 
взаимодействия с сопредельными странами, опережая развитие отношений КНР с 
другими государствами Центральной Азии. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что основные положения, 
тезисы и выводы диссертационного исследования вносят вклад в осмысление ряда 
важных проблем исторической науки о международных отношениях, в углубление 
научных знаний о формировании и развитии отношений между КНР и 
Казахстаном, в формирование и реализацию внешнеполитического курса КНР в 
отношении сопредельных государств, в формирование региональной системы 
безопасности и взаимовыгодного экономического сотрудничества в Центральной 
Азии. 

Практическая значимость. Содержание и выводы диссертации могут быть 
использованы историками, политологами, экономистами КНР, Казахстана, России 
при разработке основных и дополнительных учебных курсов для направлений 
«Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», подготовке учебных 
пособий по всеобщей истории, международным отношениям, регионоведению. 
Результаты исследования частично были использованы при чтении курсов 
«Региональная и национальная безопасность», «Международные отношения и 
внешняя политика в АТР», «Политика КНР в Центральной Азии». 

Представленный в диссертации фактический материал, выводы и 
аналитические подходы могут быть использованы в деятельности министерств и 
ведомств КНР и Казахстана для выработки и уточнения ряда аспектов 
внешнеполитической деятельности и китайско-казахстанского сотрудничества. 

Достоверность результатов диссертационного исследования, а также 
обоснованность сделанных в его рамках выводов обусловлена использованием 
обширной источниковой базы, репрезентативной историографией, системным 
подходом к анализу проблем и использованием научных методов исследования. 

Апробация работы. Основные положения и выводы исследования были 
апробированы в 5 научных публикациях автора, из них 3 статьи опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК и Перечень РУДН.  

Основные теоретические положения и выводы диссертации были изложены 
автором в докладах и тезисах на конференциях по проблемам международных 
отношений, в том числе: Международная научно-практическая конференция 
«Постсоветское пространство в сфере интересов России и Китая» (г. Москва, 
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ноябрь 2021 г.); Международная Модель ООН Российского университета дружбы 
народов «U-Model» (РУДН, июнь 2018 г.) и др.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, объект, предмет исследования, 
хронологические рамки, определяются цели и задачи, методология, раскрывается 
степень изученности, дается характеристика источниковой базы, определяются 
научная новизна и практическая значимость работы, а также ее структура. 

В первой главе «Теоретико-исторические аспекты анализа современных 
китайско-казахстанских отношений» анализируется теоретический и 
исторический контексты отношений КНР и Казахстана. 

В первом параграфе «Китайско-казахские отношения через призму 
мировоззрения древнего Китая о мироустройстве до первой половины XIX в.» 
изучаются особенности взаимодействия народов Китая и территории современного 
Казахстана, начиная с эпохи правления династии Западная Хань до конца 
феодального периода. В Древнем Китае Синьцзян, регион Центральная Азия и 
народы, проживающие на этой территории, относились к Западному краю. Из-за 
своего геостратегического положения почти все китайские династии стремились 
установить свой контроль над этим регионом, часть территории современного 
Казахстана некоторое время была под юрисдикцией Китая. Важное культурное и 
историческое значение имел Великий Шелковый путь, который был не только 
транспортным путем, но и каналом товарных, технологических и культурных 
обменов Востока и Запада. В ходе длительного взаимодействия между Китаем и 
народами, населявшими Центральную Азию, появились, с одной стороны, 
исторические предпосылки для будущего развития отношений, с другой - сложные 
проблемы, которые порождают конфликты интересов по настоящее время. В этот 
исторический период в китайском обществе сформировалось представление о 
Синьцзяне как неотъемлемой части Китая. 

Во втором параграфе «Договорная основа, пограничные и торговые 
отношения Китая и Казахстана до образования Республики Казахстан в 1991 г.» 
рассматриваются отношения Китая и Казахстана через призму пограничного и 
торгового сотрудничества между сопредельными регионами. До 1991 г. Казахстан 
не был независимым государством, поэтому отношения с Китаем выстраивались в 
рамках общей линии внешней политики Российской империи и позднее СССР. В 
рамках данного этапа широко представлена договорно-правовая база соглашений 
между Китайской и Российской империями, между КНР и СССР, которые 
затрагивали положение Казахстана, вопросы приграничной торговли, демаркации 
границ, положения трансграничных народов, пользования водными ресурсами и 
т.д. Эти соглашения стали исторической основой для современного двустороннего 
сотрудничества. Специальное внимание уделяется вопросу взаимодействия 
Синьцзяна и Казахстана после улучшения китайско-советских отношений в 1980-е 
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гг., в том числе в экономической, культурной и научной сферах, что во многом 
определило характер двустороннего сотрудничества в 1990-е годы. 

Третий параграф «Внешнеполитическая стратегия КНР в отношении 
сопредельных государств после начала политики “реформ и открытости”» 
посвящен изучению особенностей внешнеполитической деятельности КНР в 
отношении соседних регионов. С момента образования в 1949 г. КНР стремилась к 
формированию максимально благоприятных внешних условий для обеспечения 
государственной безопасности и внутреннего развития, поэтому было важно 
сформировать доброжелательные отношения с государствами-соседями. После 
начала политики «реформ и открытости» в 1978 г. повысилось значение 
сопредельных регионов для социально-экономического развития КНР. В начале 
XXI в., особенно после прихода к власти Ху Цзиньтао в 2003 г. и Си Цзиньпина в 
2013 г., внешнеполитическая стратегия КНР стала глобальной. Были выдвинуты 
масштабные инициативы, определившие характер отношений Кита и с другими 
государствами, среди которых стоит выделить «Мирное развитие», «Один пояс, 
один путь» и «Сообщество единой судьбы человечества». Ряд внешнеполитических 
концепции и стратегий был обновлен и лег в основу внешнеполитической практики 
КНР в отношении сопредельных стран на региональном, субрегиональном, 
межрегиональном и глобальном уровнях. Это нашло отражение в отношениях КНР 
со странами Центральной Азии, в т.ч. с Республикой Казахстан. 

Вторая глава «Отношения КНР и Республики Казахстан в 1992-2002 гг.: 
от установления дипломатических отношений до формирования отношений 
добрососедства и партнерства» посвящена особенностям развития отношений 
КНР и Казахстана в первое десятилетие после установления дипломатических 
отношений. 

В первом параграфе «КНР и Республика Казахстан в 1992–1993 гг. – 
установление дипломатических отношений и создание основ взаимопонимания и 
доверия» изучаются особенности установления дипломатических отношений 
между КНР и РК после распада СССР. Для КНР отношения с Казахстаном 
помогали решать вопросы безопасности на западных границах, обеспечить доступ 
к энергетическим ресурсам и предоставить обширный рынок для сбыта китайских 
товаров, что коррелировалось с ускорением политики «реформ и открытости». Для 
Казахстана отношения с КНР прежде всего были связаны с дипломатической 
поддержкой Китая как региональной и затем мировой державы, что позволяло 
обеспечить международное признание страны и ее безопасность. Четкое 
понимание целей позволило быстро сформировать основу дружественных и 
доверительных отношений посредством политических контактов и подписания 
первых соглашений. Было положено начало решению принципиальных для двух 
стран вопросов, которые были связаны с границами, трансграничными народами и 
совместным использованием водных ресурсов. Несмотря на то, что был задан 
положительный вектор двустороннего сотрудничества по многим направлениям, в 
целом уровень китайско-казахстанского взаимодействия оставался сравнительно 
низким, что было связано с отсутствием четких внешнеполитических стратегий 
двух стран в отношении друг друга. 
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Во втором параграфе «КНР и Республика Казахстан в 1994-1996 гг. – 
активизация политических связей и дальнейшее оформление нормативно-правовой 
основы сотрудничества» раскрываются вопросы выстраивания политических 
связей и укрепления договорной базы двухстороннего сотрудничества КНР и 
Республики Казахстан. В 1994 г. КНР выдвинула четыре основополагающих 
принципа в отношениях с центральноазиатскими странами и шесть основных 
принципов развития торгово-экономического сотрудничества между КНР и 
странами Центральной Азии. Они позволили заложить основы взаимодействия 
КНР и стран Центральной Азии, в т.ч. Казахстана, который также в это время 
определил собственные внешнеполитические принципы и приоритеты. К 1994 г. 
было завершено создание государственных институтов и механизмов реализации 
внешней политики Казахстана. В 1995 г. Казахстан принял «Концепцию внешней 
политики Республики Казахстан», в которой впервые на государственном уровне 
была отмечена важность многовекторности в качестве основополагающего 
принципа внешней политики Казахстана. Безусловный приоритет был отдан 
развитию взаимовыгодного сотрудничества с мировыми державами и соседями по 
региону. Обе страны интенсифицировали политические обмены и практическое 
сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. 

Третий параграф «КНР и Республика Казахстан в 1997–2002 гг. – переход к 
развитию отношений в многостороннем формате» посвящен изучению 
особенностей перехода взаимодействия КНР и Казахстана от традиционного 
двустороннего формата отношений к многостороннему. Новые вызовы и угрозы 
региональной безопасности требовали совместных действий всех стран региона 
для защиты стабильности и национальных интересов. Ключевое значение приобрел 
формат «4+1», который позволил урегулировать вопрос границ и лег в основу 
ШОС, ставшей ключевым элементом в системе обеспечения региональной 
безопасности. Постепенно стало усиливаться внимание к долгосрочному 
экономическому сотрудничеству, опирающемуся на фундамент региональной 
безопасности. Уровень сотрудничества был дополнен необходимыми механизмами 
и договорно-правовой базой, были решены некоторые проблемы, которые 
препятствовали развитию двусторонних отношений. Однако при этом сохранялся 
относительно низкий уровень взаимодействия в культурной и экономической 
сферах. Негативное влияние на развитие отношений оказывало также 
сохранявшееся в казахском обществе настороженное отношение к Китаю (в т.ч. из-
за низкого качества поступавших в страну китайских товаров, позиции КНР в 
отношении уйгурского сепаратизма и др.). Тем не менее к этому времени обе 
страны оказались готовы к более тесному взаимодействию. 23 декабря 2002 г. был 
подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской 
Народной Республикой и Республикой Казахстан, который стал важнейшим 
установочным документом для углубления отношений между двумя странами. 

Третья глава «Отношения КНР и Республики Казахстан в 2003–2019 гг.: 
от добрососедства и партнерства до формирования долгосрочных 
всесторонних отношений стратегического партнерства» посвящена 
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исследованию перехода отношений КНР и Казахстана на принципиально новый, 
более высокий уровень стратегического партнерства. 

В первом параграфе «КНР и Республики Казахстан в 2003–2005 гг. – 
повышение качества сотрудничества и установление отношений 
стратегического партнерства» изучаются вопросы трансформации китайско-
казахстанских отношений в новых геополитических условиях. Большое влияние на 
развитие двухсторонних отношений оказало выдвижение новых 
внешнеполитических концепций, определяющих приоритетные направления 
китайской внешнеполитической стратегии, а также предложение мер для снижения 
опасений относительно растущего экономического влияния КНР в Казахстане. 
КНР и Казахстан форсировали процесс перехода заключенных договоренностей в 
практическую плоскость, значительно повысив эффективность сотрудничества во 
всех областях через подписание среднесрочных стратегических соглашений и 
планов, развитие механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества. 
События 11 сентября 2001 г. в США, последующее обострение ситуации в 
Афганистане и череда политических кризисов на постсоветском пространстве 
требовали решительных мер для обеспечения национальной и региональной 
безопасности как со стороны КНР, так и со стороны Казахстана, стремящегося к 
роли регионального лидера. В этот период как полноценная международная 
структура начала функционировать ШОС. В 2005 г. впервые двусторонние 
отношения стали определяться как отношения стратегического партнерства. 
Казахстан стал первым среди государств Центральной Азии, установившим 
стратегическое партнерство с Китаем. 

Во втором параграфе «КНР и Республика Казахстан в 2006–2012 гг. – 
установление отношений всестороннего стратегического партнерства» 
изучаются вопросы практического развития сотрудничества КНР и Казахстана в 
двустороннем и многостороннем форматах. КНР стала одним из глобальных 
центров силы, а Казахстан стал признанным участником мирового сообщества и 
ключевым игроком в Центральной Азии, которая стала ареной геополитической 
конкуренции великих держав. Для Китая важно было ускорить процесс реализации 
экономических проектов в Центральной Азии, обеспечить логистическую и 
энергетическую безопасность. Стороны определили приоритетные направления 
сотрудничества в долгосрочной перспективе на стратегическом уровне и 
выработали конкретные пути взаимодействия. Это позволило сформировать 
конкретную, эффективную и долгосрочную модель сотрудничества. Одновременно 
повысилась актуальность вопросов внутренней и внешней безопасности, 
обусловленная ростом этнического сепаратизма в СУАР и нарастающими 
структурными противоречиями с США, что стало важной предпосылкой 
плодотворного сотрудничества КНР с Казахстаном в сфере безопасности в 
многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС. Спад мировой 
экономики повысил значение экономической составляющей в рамках 
двухстороннего сотрудничества, однако в казахстанском обществе наблюдался 
рост антикитайских настроений, вызванный опасениями увеличения влияния КНР 
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в Казахстане. Несмотря на это, отношения поднялись на качественно новый 
уровень – «всестороннего стратегического партнерства». 

В третьем параграфе «КНР и Республика Казахстан в 2013–2019 гг. – на 
пути к долгосрочному всестороннему стратегическому сотрудничеству» 
исследуются основные характеристики перехода двусторонних отношений на 
уровень долгосрочного всестороннего стратегического сотрудничества между КНР 
и Казахстаном. В этот период наметилась корректировка внешнеполитической 
стратегии КНР в отношении сопредельных государств и более прагматичная их 
реализация. Для КНР развитие долгосрочных стабильных отношений с 
Казахстаном связано не только с обеспечением поставок энергоносителей, 
безопасностью трансграничных коридоров и беспрепятственной реализацией 
проекта «Один пояс, один путь», но и с интересами на глобальном уровне. В 
Казахстане завершился переходный период к устойчивому развитию после 
преодоления негативных последствий мирового экономического кризиса. 
Одновременно увеличение регионального веса Казахстана позволило стране 
расширить свое участие в глобальном управлении. К этому моменту отношения с 
КНР стали важной составляющей внешней политики Казахстана. Стратегии двух 
стран стали приобретать все больше точек соприкосновения, в частности, это 
касалось реализации интеграционных проектов, на которые были направлены 
последующие межгосударственные договоренности. Особое внимание двух стран 
уделялось многостороннему сотрудничеству в рамках ШОС и Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Даже в условиях финансового 
кризиса и наличия ряда противоречий странам удалось выстроить эффективную 
систему взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, 
что позволило повысить уровень отношений до долгосрочного всестороннего 
стратегического сотрудничества. 

В Заключении приводятся основные выводы. 
Современные отношения Китая и Казахстана построены на прочном 

фундаменте многовекового взаимодействия. В процессе формирования 
межгосударственных отношений важное место занимал Великий Шёлковый путь, 
который стал общим историческим и культурным наследием двух народов. 
Длительное историческое взаимодействие между государствами и народами 
определило особое место Синьцзяна в отношениях Китая и Казахстана. В то же 
время распространение китайского влияния в Центральной Азии, которое 
сопровождалось конфликтами, привело к формированию негативного имиджа 
Китая. Это стало одной из исторических предпосылок возникновения понятия 
«китайская угроза» в казахстанском обществе. 

В рассматриваемый период одним из самых активных направлений 
взаимодействия стала политическая сфера. Логику двусторонних отношений в 
политической области во многом обусловливают интересы государств в сфере 
безопасности и экономики. Все более регулярные взаимные визиты на высоком и 
высшем уровнях, заключенные соглашения и многообразные механизмы 
взаимодействия придали отношениям характер системного и целенаправленного 
сотрудничества без серьезных колебаний. 
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Торгово-экономическое сотрудничество составляет ядро современных 
китайско-казахстанских отношений, обусловлено взаимодополняющими 
экономическими интересами и имеет большой потенциал для развития. КНР 
рассматривает Казахстан как важнейшего партнера в регионе для реализации своих 
внешнеэкономических интересов, в частности, как важный узел в транзите товаров 
на Запад и для развития проекта «Экономический пояс Шелкового пути». Торговля 
является основной областью сотрудничества и сохраняет свой высокий статус на 
протяжении всей истории современных двусторонних отношений. Энергетический 
сектор является ключевой стратегической областью сотрудничества. 
Взаимодействие двух стран в несырьевых областях, таких как инфраструктура, 
финансы, машиностроение, начало развиваться сравнительно поздно, но уже 
приобрело динамичное развитие. Так, сотрудничество в строительстве 
производственных мощностей стало новым направлением межгосударственных 
связей. 

Совместные проекты в гуманитарной сфере являются важной частью 
китайско-казахстанских отношений. Взаимодействие в области образования и 
культуры положительно влияет на развитие КНР и Казахстана и помогает 
формировать положительный образ государств и народов. Позитивные достижения 
в этой сфере способствовали созданию хорошего «политического и 
экономического климата» в двусторонних отношениях. Однако продвижение 
китайской культуры и китайского языка в Казахстане все еще ограничено, а 
неравномерное развитие культурных и образовательных обменов между двумя 
странами вызывает противоречивые суждения о так называемой культурной 
экспансии КНР. 

Китайская Народная Республика и Республика Казахстан обладают большим 
потенциалом развития отношений долгосрочного всестороннего стратегического 
партнерства, о чем свидетельствуют имеющийся уровень двусторонних связей в 
статусных сферах и совместное участие в формировании полицентричной системы 
международных отношений. Казахстан можно назвать страной постсоветского 
пространства, с которой после России КНР наиболее тесно связана и которой 
придает стратегическое значение. Несмотря на существующие проблемы в 
отношениях двух стран и возможные вызовы, связанные с негативным влиянием 
коронавируса нового типа и с быстро меняющей международной обстановкой, 
Китай и Казахстан остаются важными конструктивными силами в деле 
обеспечения стабильности и развития региона, готовыми прилагать усилия для 
увеличения взаимной поддержки по ключевым вопросам, представляющим 
взаимный интерес, а также для усиления координации и взаимодействия в 
международных и региональных делах на благо своих народов.  
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ТЯНЬ Е 

Отношения Китайской Народной Республики и Республики Казахстан 
в 1992-2019 годы 

Диссертация посвящена анализу процессов формирования и развития 
китайско-казахстанских отношений с 1992 г. по 2019 гг. В работе выделяются два 
основных периода и несколько этапов в развитии отношений между КНР и 
Республикой Казахстан. Первый период 1992-2002 гг. – период от установления 
дипломатических отношений до формирования отношений добрососедства и 
партнерства в начале XXI в.; второй период 2003-2019 гг.– период развития от 
отношений добрососедства и партнерства до долгосрочного всестороннего 
стратегического партнерства, которое считается чрезвычайно высоким уровнем 
межгосударственных отношений. В работе изучаются характерные черты и 
особенности двусторонних отношений Китая и Казахстана в эти периоды, формы, 
проблемы и механизмы реализации сотрудничества, а также дается оценка 
перспективам двусторонних отношений. 
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The dissertation is devoted to the analysis of the processes of formation and 
development of China-Kazakhstan relations from 1992 to 2019. The paper identifies two 
main periods and several stages in the development of relations between the PRC and the 
Republic of Kazakhstan. The first period is 1992-2002. - period from the establishment of 
diplomatic relations to the formation of relations of good-neighborhood and partnership 
at the beginning of the 21st century; the second period 2003-2019 - the period of 
development from relations of good-neighborhood and partnership to long-term 
comprehensive strategic partnership, which is considered an extremely high level of 
interstate relations. The paper studies the characteristics and features of the bilateral 
relations between China and Kazakhstan during these periods, the forms, problems and 
mechanisms of cooperation implementation, as well as assesses the prospects of bilateral 
relations. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


