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Китайский проект ЭПШП затрагивает различные области раз-
вития многих государств и целых регионов мира: безопасность, 
социокультурные, политико-дипломатические и цивилизационные 
аспекты их существования. При этом в Китае на официальном 
уровне предпочитают не акцентировать внимание на его геопо-
литических целях. По мнению К. Л. Сыроежкина, любой крупный 
транспортный коридор —  это прежде всего геополитика [1]. Эко-
номика здесь играет подчиненную роль. Хотя, если удается достичь 
одновременно двух целей, то проект можно считать успешным. 
На наш взгляд, КНР и РК в настоящее время решение данной задачи 
удается, но противоречия будут усиливаться. Особенно это касается 
регионов, за которые идет конкурентная борьба между «центрами 
силы». Китай выступает не только как экономический, но и как 
идейный лидер для стран региона. Он уже не стремится держаться 
в тени, а, напротив, проводит активную политику, предлагая соб-
ственные решения в ответ на региональные вызовы.

Сегодня очевидно, что доля Китая во внешнеторговом обороте 
государств Центральной Азии существенно возросла и будет про-
должать расти [2]. Эта тенденция будет сохраняться на протяжении 
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всего периода торговых войн и будет более агрессивной в случае, если 
ЕС присоединится к политике, проводимой Соединенными Штатами. 
При этом увеличивающееся число транспортно-инфраструктурных 
и иных значимых для экономик государств региона объектов, для 
которых Китай является основным акционером, а также растущие 
объемы кредитной зависимости государств региона от Китая делают 
их выбор в его пользу практически безальтернативным.

Необходимо с оглядкой принимать инвестиционные «подарки», 
так как ухудшение торговых отношений Китая с основными рынка-
ми сбыта может повлечь рост угрозы китайского экономического 
принуждения, которой в числе первых могут подвергнуться страны, 
находящиеся в оси ЭПШП. Для Казахстана возможным выходом будет 
привлечение к сотрудничеству, снижающие торговую активность Ки-
тая, для уменьшения зависимости от китайских инвестиций, что в све-
те многовекторной политики вполне допустимый вариант развития.

Существует значительная разница между странами Шелкового 
пути в уровне обеспеченности природными ресурсами и развития 
экономики. Поэтому правительство Казахстана, реализуя данный 
проект, должно задаться вопросом, не грозит ли этому государству 
судьба не только сырьевого придатка, но и полигона для отходов 
новой «экологической цивилизации»?

На круглом столе в Пекине 31 июля в зале, собравшем совер-
шенно разных чиновников, ученых, общественников и людей 
в штатском, все совершенно одинаково понимали императив «по-
зеленения» Шелкового пути: «Зеленый или проиграем» [3]. Но кон-
кретного плана «озеленения» этого глобального проекта никто 
не видел, это значит, что его пока не существует. И, судя по рас-
становке бюрократических сил, ему неоткуда появиться. Поэтому 
постановку задачи системной экологизации Шелкового пути, воз-
можно, стоит инициировать извне, например, из Казахстана.

Развитие инфраструктуры может принести огромные экономи-
ческие выгоды, но если его не спланировать тщательно, то можно 
столкнуться с непреднамеренными негативными экологическими 
последствиями, что, в свою очередь, может поставить под угрозу 
успех проекта.
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На наш взгляд, эти положения должны лечь в основу парадигм 
разработки стратегии социально-экономического и экологического 
развития. Она предусматривает создание соответствующего меха-
низма перехода к новым экологически устойчивым технологическим 
укладам, реконфигурации территорий как градостроительной осно-
вы функционирования национальной, в первую очередь сервисной 
экономики, формирования городских агломераций и финансовых, 
транспортно-логистических центров мирового, субрегионального 
и регионального уровней.

Третий риск —  это риск увеличения синофобии. В 2007 и 2012 гг. 
в Казахстане были проведены репрезентативные исследования 
с целью выяснить, как общество относится к мигрантам из Китая. 
И если в 2007 г. к китайским мигрантам относились плохо 18 % 
опрошенных, то в 2012 г. —  уже 33 % [4].

Причинами синофобии являются, во-первых, история казахско-
китайских отношений, которые были далеки от идеальных и харак-
теризовались в том числе военными столкновениями в относительно 
недалеком прошлом. Во-вторых, Китай на сегодняшний день испыты-
вает проблему перенаселения. Большие потоки китайских инвестиций 
в экономику Республики Казахстан обусловливают приезд и обустрой-
ство бизнес-мигрантов, следовательно, идет процесс арендования 
земель у местных, который вызывает волнения среди населения, что 
уже было на практике в мае 2016 г. в некоторых городах Запада и Юга 
Казахстана. По данным официальной статистики, на 2017 г. китайцы 
составляли 38–40 % иностранной рабочей силы в Казахстане [5]. Увели-
чение синфобии среди населения может привести к межнациональным 
войнам, что неблагополучно скажется на многонациональной стране.

Экологический и социальный риск является производной от эко-
номической угрозы. Для того чтобы предотвратить вышеперечи-
сленные риски, необходимо укоренить угрозу экспансии и транс-
формации национальной экономики Республики Казахстан. В этих 
условиях для стран —  участниц ЭПШП, включая Казахстан, необхо-
дима принципиально новая парадигма социально-экономического 
развития, адекватная решению непростых задач формирования Эко-
номического пояса Шелкового пути на основе следующих принципов:
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 — разработка единой и национальных стратегий социально-
экономического развития с соответствующим механизмом перехода 
к новым технологическим укладам;

 — разработка инновационных схем территориального развития 
Казахстана в рамках городских агломераций —  инкубаторов иннова-
ционных технологий и финансовых центров мирового, субрегиональ-
ного и регионального уровней с акцентуацией внимания на рекон-
фигурации территорий городов и регионов как градостроительной 
основы функционирования национальной экономики, оказывающих 
экономическое влияние на значительную часть Экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза;

 — проработка индустриальной политики страны на основе 
осуществления внутренней индустриализации для занятия экс-
портных рынков путем замены импортозамещения на экспорто-
ориентированность;

 — создание благоприятных условий для «правильных» инве-
стиций, то есть упрощение нормативно-правовой базы, борьба 
с бюрократией и коррупцией.

В настоящее время, к сожалению, аналогичные проблемы не вхо-
дят в рамки приоритетных задач казахстанского участка нового 
Экономического пояса Шелкового пути.
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