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Russian Energy Map Changes under the Background of 2022: 

Take Turkish Stream as an Example 

Han Lei  
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Liu Ziwen 

College of Economics Shenzhen University, China 

l.ziwen@163.com

Abstract. In 2021, Russia was the world's largest natural gas exporter, with 74% of its 

natural gas exports going to Europe, and the European region's average dependence on 

Russian gas reached 41%. With the escalating war with Ukraine and the destruction of the 

Nord Stream gas pipeline, Germany is no longer suited to its role as Europe's energy gateway. 

In 2022, European Union demand for Russian gas has plummeted and Russia has had to 

change its energy landscape to find new buyers and transport routes. Turkey is an important 

consideration for Russia's new energy hub because of its geographical location and the 

existing Turkish Stream gas pipeline. Under the current international situation, this project 

has many favorable factors, such as relative security and stability, the corresponding 

technical level and the support of relevant member states, but it also has to face unfavorable 

factors such as the sanctions of the United States and the threat of war. At the same time, 

Russia should also pay more attention to the geopolitical game between Europe, Russia, 

America and Turkey behind the energy pipeline. 

Keywords: Conflict; Eurasian Pipelines; Energy hub; Geopolitics; Turkey 

For citation: Han Lei, Liu Ziwen. Russian Energy Map Changes under the Background 

of 2022: Take Turkish Stream as an Example. Russia in the Global World. 2023. Vol. 26. 
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Изменения энергетической карты России в контексте событий 2022 г.: 

«Турецкий поток» 

Хан Лэй  

Колледж экономики Шеньчженьского университета, Китай 
 1157966759@qq.com 

Лю Живен 

Колледж экономики Шеньчженьского университета, Китай 

l.ziwen@163.com

Аннотация. Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа, в 

2021 г. экспортировала 74% своего газа в Европу, при этом зависимость региона от 

российского газа достигла 41%. С эскалацией войны между Россией и Украиной, 

разрушением газопровода Nord Stream установлено, что Германия больше не является 

энергетическим шлюзом Европы, и России пришлось изменить свой энергетический 

ландшафт, чтобы найти новых покупателей и транспортные маршруты. Турция 

является важным участником проекта нового энергетического центра России в силу 

своего географического положения и существующего газопровода «Турецкий поток». В 

современной международной ситуации этот проект имеет много благоприятных 

факторов, таких как относительная безопасность и стабильность, соответствующий 

технический уровень и поддержка соответствующих государств. Этот шаг позволит 

Турции заменить Германию в качестве нового энергетического центра Европы, резко 

увеличив свою стратегическую роль в международных отношениях. Но и новой ситуации 

приходится сталкиваться с такими неблагоприятными факторами, как санкции 

Соединенных Штатов Америки и расширение конфликта. России следует уделять 

больше внимания геополитической игре между Европой, Россией, Америкой и Турцией. 

Ключевые слова: конфликт; Евразийские трубопроводы; энергетический центр; 

геополитика; Турция 

Для цитирования: Хан Лэй, Лю Живен. Изменения энергетической карты России 

в контексте событий 2022 г.: «Турецкий поток» // Россия в глобальном мире. 2023. Т. 26. 

Вып. 3. C. 7–16. DOI: 10.48612/rg/RGW.26.3.1 

©  Хан Лэй, Лю Живен, 2023. Издатель: Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. 

Introduction and Materials 

According to 2022 statistics, Russia has the world's largest natural gas 

reserves and the world's second-largest natural gas production, only second to 

the United States [1]. Russia's energy export has always adopted the layout of 

mailto:1157966759@qq.com
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"looking around". However, due to the perfect infrastructure in Europe, which 

has formed a relatively comprehensive natural gas transportation and 

consumption system, Europe has always been an indispensable part of Russia's 

energy map. Russia exported 74% of its natural gas to Europe in 2021, and the 

region's average dependence on Russian gas reached 41%. But Russia's gas 

imports fell sharply in the third quarter of 2022 due to the Russia-Ukraine 

conflict, according to European Commission statistics. Russian pipeline gas 

imports fell 74 percent. 

Before the war with Ukraine, Russia had Nord Stream gas pipeline, 

Yamal-Europe pipeline, Brotherhood pipeline, Turkish Stream and Blue Stream 

gas pipeline to supply gas to Europe, which had initially completed the natural 

gas energy map of Europe [2]. But since the outbreak of the war, as the situation 

has deteriorated, Nord Stream has been sabotaged, transit pipelines through 

Ukraine and Poland have been restricted, and only Turkish pipelines have been 

allowed relatively stable access, Russia's energy landscape in Europe has been 

largely shattered. In the future, on the one hand, Russia should attach 

importance to energy exports to East Asia and South Asia. On the other hand, 

Russia should build Turkey's energy hub based on the existing Turkish Stream 

pipeline and re-plan the European market. 

1.1. Turkish Stream Pipeline Project and Adverse Factors for its Development 

The Turkish Stream pipeline is a pipeline that would carry natural gas from 

Anapa, Russia, to Turkey and southern European countries through the Black Sea. 

The pipeline, with a total length of 1,170 kilometers, including about 910 

kilometers of subsea pipeline and 260 kilometers of land pipeline, was officially 

commissioned in 2020. The Turkish Stream pipeline is divided into two branches 

under the sea near the northwestern Turkish city of Kiikoy. One branch will 

supply the Turkish market directly, and the other will supply Eastern and 

Southern European countries through the Bulgarian National gas Transmission 

system, with a total capacity of 31.5 billion cubic meters [3]. In the current 

volatile international landscape, Russia would face the same difficulties as Nord 

Stream if it wanted to build a new energy hub through Turkish Stream. 

1.2. Sanctions by the United States 

The U.S. has been obstructing the construction and application of NS2 

and TurkStream in various ways through the Countering America's Enemies 



 

Russia in the Global World. Vol. 26. Iss. 3 

International Relations 

10 Han Lei, Liu Ziwen 

Russian Energy Map Changes under the Background of 2022: 

Take Turkish Stream as an Example 
 

with Sanctions Act (CAATSA) and the European Energy Security Protection 

Act (PEESA). In the context of the current Russia-Ukraine conflict, the Nord 

Stream pipeline was destroyed, and the Turkish Stream pipeline is bound to be 

subject to even more severe sanctions due to its strategic importance. The first is 

the European Union. With the worsening war situation, the coming of winter, 

and the high energy prices, there are strikes and demonstrations in various EU 

member states. In addition, some EU countries are gradually realizing the self-

interested strategic intention of the United States, and some EU countries are 

already thinking of easing relations with Russia. After the destruction of the 

Nord Stream gas pipeline, the United States will not allow Russia and Europe to 

re-establish energy cooperation through other pipelines. The second is the 

economic factor of the United States itself. The United States has made a lot of 

money by exporting energy to Europe and undertaking enterprises fleeing from 

the European Union. To further its interests, the United States is bound to 

continue to suppress Russia's energy exports to Europe [4]. 

1.3. The Threat of War 

After the destruction of the Nord Stream gas pipeline and the Polish 

Friendship oil pipeline, Russia prevented Ukraine from blowing up the Turkish 

Stream gas pipeline [5,6]. To further undermine Russia's economy and stabilize 

the battlefield, Ukraine and its Allies will inevitably continue to develop plans to 

disrupt Russian infrastructure. The Turkish Stream is the only reliable energy 

channel between Russia and Europe. Russia should strengthen cooperation with 

Turkey to ensure the security of the Turkish stream and related infrastructure. 

1.4. Opposition within the EU 

Although all European countries are more or less dependent on Russian 

gas exports, the creation of a new energy hub based on the Turkish Stream is 

bound to lead to opposition in some European countries. The first is Poland, 

which has repeatedly blocked the construction of the Nord Stream pipeline on 

the grounds that it would cause political instability in Eastern Europe. If the 

Turkish energy hub is developed, it will also weaken Poland's geopolitical and 

economic position in Europe, and reduce the objective benefits such as transit 

taxes, which will surely be opposed by Poland [7]. The second is Germany, 

which regards Turkey as the energy hub of Russia. On the one hand, this will 

lead to a further rise in energy prices for Germany, increase the cost of domestic 
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manufacturing, lose the opportunity to earn the price difference of natural gas 

and weaken Germany's discourse power in Europe. On the other hand, Germany 

has been opposed to Turkey's accession to the EU due to Kurdish human rights 

issues and religious issues. If Turkey becomes an energy hub, it may increase 

the possibility of Turkey's accession to the EU, which is unacceptable to 

Germany and even some EU countries [8]. 

Results of Research 

2.1. The Pipeline has Relative Safety and Stability 

Despite recent threats to the Turkish Stream pipeline and its 

infrastructure, the Turkish Stream project is relatively safe and stable compared 

to other pipeline lines. The first is that the Turkish Stream pipeline will be laid 

under the Black Sea, flanked by the exclusive economic zones of Turkey and 

Russia, which will facilitate the construction and operational management of the 

new pipeline. Second, although Turkey is a member of NATO, the steady 

development of Russia-Turkey relations since Turkey's military coup in 2016 is 

conducive to bilateral energy cooperation. Finally, according to the Montreux 

Convention, Turkey can control naval vessels entering the waters of the Black 

Sea. If Turkey is not a party to the war, it has the right to deny the ships of 

belligerent countries from passing through its strait, which makes it possible to 

protect the gas pipeline and related projects from the war in the context of the 

conflict between Russia and Ukraine. All of these factors reduce the security 

risks of the Turkish Stream [9]. 

2.2. High Energy Prices, Supported by Some European Members 

With the worsening war situation and the urgent need for heating in 

winter, gas prices in Europe are soaring, and various measures to reduce prices 

have had little effect. Southeast Europe and southern European countries 

dependence on Russian gas is extremely high, Slovenia, Serbia, Romania, 

Bulgaria, Estonia, Latvia, Slovakia, Hungary and other countries, north 

Macedonia’s dependence on Russian gas is close to 100%, Hungary is at the 

outset opposed to western sanctions against Russia's energy, maintain and 

Russia energy cooperation, Hungary recently sent a representative to Russia's 

Energy Week, indicating that some European countries want to import Russian 

gas [10]. So, the creation of a new Turkish hub, which would bring cheaper and 
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more abundant gas to south-eastern and southern Europe, would certainly have 

the support of the relevant countries. 

2.3. The Project Technology is Feasible 

First, Allseas, the world's largest contractor for installing and laying 

pipelines for offshore oil and gas fields, was unable to help during the 

construction of Nord Stream 2, despite sanctions. However, with the technical 

support of China, Russia has been able to complete the pipeline laying with its 

pipelaying vessels Akademik Cherskiy and Fortuna, which provide the technical 

support for the construction of the new pipeline based on the Turkish Stream. 

Secondly, the Turkish Stream pipeline has been put into operation 

normally. Relying on the existing pipeline, the expansion can reduce the 

difficulty and cost of project investigation, planning and laying, so that the new 

pipeline project can be completed faster and more conveniently. 

2.4. Turkey's "Oil and Gas Hub Dream" 

Turkey has a special position in the regional energy landscape. It is 

bordered by the European Union, the world's main oil and gas consumption 

market, Russia to the north, Azerbaijan, Iran and other oil-rich countries to the 

east, but due to the lack of oil and gas power Russia's support has been not 

enough stable gas source, only the oil and gas trade transit countries [11]. 

Nowadays, as the war escalated to Ukraine, the Nord stream gas pipeline and 

pipeline damaged friendship, Russia intends to build the hinge of Turkey's 

energy, change the pattern of gas supply in Europe, it is for Turkey to achieve its 

oil and gas hub dream of hard-won opportunity, the Turkish government will 

actively cooperate with Russia, energy cooperation, promote the project 

implementation of the ground. 

Discussion 

3.1. Turkey's Status as a Major Country in the Middle East 

has been Consolidated 

Turkey is located at the crossroads of Asia and Europe, guarding the 

Mediterranean Sea and the Black Sea gateway, and has a unique strategic 

position. Turkey has always pursued a policy of playing both sides, moving 

between alliances with traditional Western powers and non-western powers. 

However, since the Arab Spring, the relationship between Turkey and the 
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United States has deteriorated sharply. Coupled with the fact that the European 

Union has been favoring its rival Greece, Turkey began to gradually adjust its 

traditional pro-American and European route, actively intervening in the Middle 

East affairs and pursue a dominant position in the Middle East to seek the status 

of a major power [12]. Since the conflict between Russia and Ukraine, Turkey 

has not only eased its relations with Saudi Arabia, but also solved problems left 

over from history. The leaders of Israel and Iran also visited Turkey one after 

another, seeking Turkey's political position and weapons support, which made 

Turkey become the leading player of peace in the Middle East. If Turkey 

becomes Russia's energy hub in Europe, it will further expand Turkey's 

international status and influence. It may even cause pan-Turkic ideas in Central 

Asia to spread and Turkic alliance to expand further, thus affecting the layout of 

China and Russia in Central Asia. 

3.2. The Strategic Need of the United States to  

"Resist Russia in the Process" 

After the Biden’s administration took office, it took "anti-Russia strategy" 

as the focus of its foreign policy, and different from the Trump administration, 

the Biden administration attaches more importance to the relationship with 

Allies. However, in recent years, Europe and the United States are getting 

further and further away, and Germany and France are even more determined to 

make their own decisions, which makes the US-EU alliance no longer strong. 

Europe's energy crisis and the expansion of the conflict between Russia and 

Ukraine, to make the hands of Joe Biden, the government can borrow energy 

sanctions, cut off the link between Russia, confuses the EU economy, strengthen 

the members of the European Union countries dependent on America, Nord 

stream gas pipeline damage, Biden government would never allow Russia to 

Turkey creek to realize to the gas, In this way, Russia will get a say in European 

energy, which will not allow the United States to achieve the purpose of 

"curbing Russia" and "generating revenue". In addition, if Europe and Russia re-

establish an energy-dependence relationship, it will inevitably lead to the failure 

of the U.S. strategy in Ukraine, and make the United States pay for the failure. 

3.3. Russia Upholds its Security Interests 

The explosion of Nord Stream 2 aggravated the already tense relations 

between Russia, the United States and Europe. In order to quickly find a 
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replacement pipeline system for Nord Stream 2 in the face of crisis and rapid 

changes in the international situation, Russia proposed to cooperate with Turkey 

to make Turkey a new energy hub. For Russia, continuing to gas on the other 

hand is for the sake of the country's energy exports to Europe, to maintain its 

economic development, and at the same time provide the necessary funds, the 

situation in Ukraine [13]. On the other hand, in winter and the internal 

differences of the critical moment, through Turkey to continue the output of 

natural gas to Europe countries, Russia may wish to continue to look for his 

Allies in Europe within countries, Preventing the eastward expansion of NATO 

and disrupting the plan of the United States and the European Union to sanction 

Russia together is to dissolve the "multilateral cooperation" of the European 

Union through "small border cooperation" so as to seek more political interests, 

and help Russia to reduce the pressure brought by the Ukraine crisis and 

maintain national security [14]. 

Conclusion 

Turkish Stream is a key pipeline system that supplies gas to Europe after 

Russia conflicts with Ukraine and the explosion of the Nord Stream 2. Building 

a new energy hub based on Turkish Stream is not only a key step for Russia to 

resume energy exports to Europe and continue to open up the European market, 

but also will have a profound impact on the world energy landscape. The move 

would allow Turkey to replace Germany as Europe's new energy hub, 

dramatically increasing its strategic role in international relations. For Europe, it 

is a mixed joy. For the Pro-Russian countries in southern Europe, they can gain 

more benefits from the EU, while for the opposition countries such as Poland, 

the establishment of the Turkish hub will reduce the fees they charge as a transit 

country and reduce their strategic position in international relations. The United 

States, on the other hand, from the perspective of its energy exports and its 

policy of "deterring Russia", will severely crack down on and sanction the 

Turkish-Turkish hub project. However, due to the high price of energy in the 

United States, winter is coming, the energy demand in Europe will only increase, 

and Russia and Turkey have reached a profound cooperative relationship and are 

determined to jointly promote the development of the Turkish hub project. In the 

future, the Turkish hub will still struggle to develop in the complex international 

environment. 
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Аннотация. Китай и Япония являются странами-лидерами по уровню 

экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). От их 

взаимоотношений напрямую зависит стабильность региона, причем такая тенденция 

наблюдалась со второй половине XX в. Отношения между странами в послевоенный 

период постепенно развивались, и в 1970-х гг. наблюдался наиболее благоприятный 

этап развития диалога двух государств. Целью настоящего исследования является 

выявление основных областей сотрудничества Пекина и Токио, способствовавших 

улучшению отношений между странами в 1970-х гг. Однако при обсуждении данной 

темы также необходимо обратить внимание и на трудности, число которых росло с 

каждым десятилетием после окончания второй Китайско-японской войны. Различный 

политический строй, американское влияние, проблема Тайваня, территориальные 

споры, наличие и испытания ядерного оружия – все это оказывало влияние на диалог, 

однако торгово-экономическое сотрудничество при этом ширилось: развивались 

импортно-экспортные отношения, активно вливались инвестиции, страны 

объединялись для реализации совместных проектов. Увеличивалось и число культурных 

контактов, которые отличались широким разнообразием. Научная новизна 

настоящей работы обуславливается попыткой комплексно предоставить данные о 

развитии китайско-японского диалога в послевоенный период, когда сформировались 

предпосылки для дальнейшего благоприятного развития двусторонних контактов, а 

также информации непосредственно о периоде расцвета китайско-японских 

отношений в 1970-х гг. и проблемах, которые появлялись в третьей декаде XX в. 

между государствами. В результате исследования было выявлено, что на фоне 

торгово-экономического сотрудничества возникающие проблемы все же отступали 

на второй план, что можно воспринимать как характерную черту китайско-японских 

отношений, которая сформировалась в 1970-е гг. и в определенной степени сохраняется 

до сих пор. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; китайско-японские отношения; 

внешняя политика КНР; диалог; международные отношения 
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Abstract. China and Japan are one of the leading countries in terms of economic 

development in the Asia-Pacific region (APR). The stability of the region directly depends on 

their relationship, and this trend was observed in the second half of the 20th century. 

Relations between the countries in the post-war period gradually developed, and in the 

1970’s the most favorable stage in the dialogue between the two states took place. The 

purpose of this study is to identify the main areas of cooperation between Beijing and Tokyo 

that contributed to the improvement of relations between the countries in the 1970’s. However, 

while discussing this topic, it is also necessary to pay attention to the difficulties that have 

grown with each decade since the end of the second Sino-Japanese War. Different political 

systems, American influence, the problem of Taiwan, territorial disputes, the presence and 

testing of nuclear weapons – all of these influenced the dialogue between Beijing and Tokyo, 

but trade and economic cooperation expanded at the same time: trade relations developed, 

investments were actively poured in, countries united for the implementation of joint projects. 

The number of various cultural contacts also increased. The scientific novelty of this work is 

determined by the attempt to provide data on the development of Sino-Japanese dialogue in 

the post-war period, when the prerequisites for the further favorable development of bilateral 

contacts were formed, give information about the growth of Sino-Japanese relations in the 

1970’s and problems that appeared in the third decade of the 20th century between the two 

states. As a result of the study, it was revealed that, against the backdrop of trade and 

economic cooperation, the emerging problems still receded into the background, which can 

be perceived as a characteristic feature of Sino-Japanese relations, which was formed in the 

1970’s and remains relevant until now. 
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Введение 

После образования Китайской Народной Республики руководство 

страны, приняв установку «сначала подмести в своем доме, а потом 

приглашать в него гостей», намеревалось сперва решить оставшиеся 
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внутриполитические проблемы, а затем уже переключать внимание на 

международные отношения. Тем не менее, в период с 1949 г. по 1957 г. 

дипломатический курс Пекина характеризовался «склонением в одну 

сторону» – к странам социалистического лагеря во главе с Советским 

Союзом. Несмотря на это, с соседними государствами, в том числе и с 

Японией, Китай постепенно начал развивать контакты. 

В 1952 г. Пекин и Токио подписали первый торговый договор, однако 

дипломатические отношения установлены не были, в частности из-за того, что 

японцы признали Тайваньское правительство легитимным. В дальнейшем 

был подписан еще ряд торговых договоров, а с 1956 г. между странами 

нормализовалась процедура культурного обмена: китайские оперные 

труппы приезжали с гастролями в Японию, японцы устраивали фестивали 

своего кино в Китае (японские фильмы в Китае в целом стали весьма 

популярными), проводились различные спортивные мероприятия и т.д. [1]. 

В целом, государства сдержанно относились к событиям первой 

половины XX века. В период, когда Мао руководил государством и 

особенно в первое время после окончания второй Китайско-японской 

войны, было не принято говорить о событиях минувших лет по некоторым 

причинам. Во-первых, партия Гоминьдан, с которой КПК воевала, 

контролировала центральную часть Китая во время Китайско-японской 

войны. Чан Кайши руководил военными действиями, поэтому говорить о 

его успехах и даже о поражениях запрещалось. Во-вторых, упоминания 

Китайско-японской войны могли всколыхнуть в сознании населения 

воспоминания также и о предыдущих актах агрессии со стороны Японии. 

Если Япония – агрессор, то Китай – жертва. Мао Цзэдун не мог допустить 

формирования такого стереотипа у населения. Чжоу Эньлай, министр 

иностранных дел КНР, в 1954 году посетил Японию и заявил, что прошлое 

должно оставаться в прошлом, ведь между двумя народами существует 

крепкая дружба, складывавшаяся на протяжении веков [2]. 

Терпимость и сдержанность по отношению к агрессору проявлялась и 

в решениях трибуналов, которые проходили в Шэньяне и Тайюане в 1956 г. 

Из 1108 японских задержанных только 45 были признаны виновными, но 

никто не был приговорен к смертной казни или пожизненному 

заключению. К 1964 г. даже те 45 признанных виновных были 
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репатриированы. Вернувшись на родину, они стали выступать за активное 

сближение с Китаем [2]. 

Во второй половине 1950-х гг. советско-китайские отношения, как 

известно, начали ухудшаться, а политика «новой генеральной линии» и 

«большого скачка» привели Китай в упадок, что сильно препятствовало 

дальнейшему внутри- и внешнеполитическому развитию. Контакты между 

КНР и Японией были сведены к минимуму, ровно, как и с другими 

государствами. Лишившись союзника в лице СССР, Мао Цзэдун теперь 

более настороженно начал относиться к размещенным на японских 

островах американским военным базам [3]. 

В первой половине 1960-х гг. в Пекине считали угрозу войны с 

Советским Союзом вполне реальной, второстепенную опасность также 

представляли США и Япония. Это мотивировало руководство страны 

укреплять имеющиеся две линии обороны и начать строить третью линию, 

план работы над которой утвердили только в 1964 г. Всего за пять лет 

планировалось создать около 2 тысяч объектов общей стоимостью 85 млрд 

юаней (однако «культурная революция» отложила реализацию данного 

замысла на неопределенный срок). В 1962 г. Китай и Япония предприняли 

попытку стабилизации отношений, что проявилось в первую очередь в 

контактах между неправительственными организациями, однако с 

появлением ядерного оружия в Китае в 1964 г., отношения соседних стран 

стали более настороженными [3]. 

Когда внутриполитическая обстановка позволяла, экономические и 

культурные связи с Японией постепенно наращивались, однако с началом 

«культурной революции» в 1966 г. островное государство стало, наряду с 

остальными капиталистическими странами, врагами КНР [4]. На тот 

момент у Китая были установлены официальные и полуофициальные 

отношения с 40 государствами, и с 30-ю из них в 1966–1967 гг. у Пекина 

испортились отношения в рамках различных конфликтов, масштабы 

которых варьировались. Так, например, хунвэйбины – особо активные 

участники «культурной революции» – летом 1967 г. начали громить 

иностранные представительства в Пекине, что крайне негативно оценили 

за рубежом. В итоге, в ходе первого этапа осуществления «революции» 

правительство сконцентрировало свое внимание лишь на внутренних 

делах, внешнеполитические контакты вновь были сведены к минимуму [3]. 



 

Россия в глобальном мире. Т. 26. Вып. 3 

Международные отношения 

Киселева А.Р. 

Расцвет китайско-японских отношений в 1970-е годы 

 

21 

 

К началу 1970-х гг. ситуация в стране относительно 

стабилизировалась. В 1969 г. произошел конфликт на советско-китайской 

границе близ острова Даманский. Тогда Мао поручил маршалам провести 

исследование и вынести решение по вопросу возможной агрессии со 

стороны СССР или США. Военные, после долгих совещаний, пришли к 

выводу, что вероятность войны мала. Алексей Николаевич Косыгин об 

этом заверял Чжоу Эньлая во время их встречи во Вьетнаме. И все же 

Пекин решил обратить свое внимание на Вашингтон и начать сближение с 

недавним врагом (на основе военного противостояния с Москвой) [5]. 

Такой курс был закреплен X съездом партии. Так, в 1972 г. лидеры двух 

стран встретились в Китае. В том же году Пекин посетил японский 

премьер-министр К. Танака, и 29 сентября были установлены 

дипломатические отношения между государствами, Токио признал 

Тайвань частью КНР [3]. 

Материалы, результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из того, что целью исследования является выявление 

основных областей сотрудничества Пекина и Токио, способствовавших 

улучшению отношений между странами в 1970-х гг., были определены 

следующие задачи: проследить изменение риторики Пекина в отношении 

Токио в период с начала 1950-х гг. по конец 1970-х гг.; рассмотреть 

взаимодействие Китая и Японии в культурной, экономической и 

политической сферах; выявить проблемы, которые возникли в диалоге 

двух стран в исследуемый период. Следовательно, предметом 

исследования являются аспекты, способствовавшие улучшению 

отношений между двумя государствами в 1970-х гг.  

Библиографическую базу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных авторов: серия «Китайская Народная 

Республика: политика, экономика, культура» под ред. М.И. Сладковского, 

материалы из VIII и IX томов издания «История Китая с древнейших 

времен до начала XXI века» под ред. С.Л. Тихвинского, научные статьи 

Рейли Дж., В.С. Балакина, И.В. Турицына и др. 

Считается, что 1970-е гг. стали периодом расцвета китайско-

японских отношений. Активно развивалось сотрудничество в культурной 

сфере. В китайской прессе начали подчеркивать, что китайско-японские 
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связи имеют более чем двухтысячелетнюю историю, много говорили об 

«общности культур». Китайские делегации постоянно направлялись в 

Японию, и так же часто японцы приезжали в Китай. Например. В 1973 г. 

артисты двух стран объединились для постановки балета «Красный 

женский отряд»; в том же году картины Хакусаи Кацусики были 

привезены на выставку, а затем подборка ханьских и танских рисунков 

посетила японские галереи [6]. В следующем году Пекин направил в Токио 

еще ряд произведений искусства древности (в основном периода династии 

Хань и Тан) – здесь заметно тяготение китайского руководства к древней 

традиционной культуре, однако помимо этих артефактов в Японию также 

отправились произведения Мао Цзэдуна. Наследие китайского писателя Лу 

Синя также стало инструментом «мягкой силы»: в 1974 г. в Японии был 

проведен ряд памятных мероприятий по случаю 70-летия с момента 

обучения автора в Японии. Буддизм также считался связующим звеном. 

Дайсаку Икэда, глава одной из таких неоконфуцианских делегаций, заявил 

журналистам о намерении углубления таких контактов и дальнейшем 

развитии студенческого обмена [7]. В 1978 г. Дэн Сяопин посетил 

буддийский храм и могилу выдающего буддийского монаха во время 

своего официального визита в Японию [8]. 

В середине 1970-х гг. особенно активно китайскую современную 

культуру продвигали ансамбли, гастролирующие по всему миру с 

постановками «революционного» жанра. Археологические экспонаты 

также продолжали «гастролировать» по миру даже в 1976 г., когда в самом 

Китае происходила смена власти (нужно отметить, что в этот период число 

международных контактов все-таки несколько сократилось)
 

[9]. В 

следующем году положение стабилизировалось и культурный обмен 

возобновился во второй половине 1977 г., в т.ч. и с Японией.  

За полгода в империи провели фестиваль китайского кино, 

китайские кинематографисты и группы артистов отправились в туры по 

Японии, был издан 1-й том «Избранных произведений Го Можо», также к 

изданию готовились «Избранные сочинения Мао Цзэдуна» на японском 

языке; происходил «книжный обмен» между библиотеками двух стран. Не 

угасал в Японии и интерес к предметам материальной культуры Древнего 

Китая. Весьма пышно отмечалось 5-летие с момента установления 
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дипломатических отношений между странами, проводились приемы и 

различные культурные мероприятия [10]. 

Китайско-японская торговля расширялась и оставалась главной 

сферой взаимодействия между странами: увеличивался объем 

экспортируемого сырья, а также оборудования. Помимо этого, создавались 

ведомства, развивалось сотрудничество в научно-технической сфере, 

договорились даже совместно разрабатывать нефтяное месторождение в 

Бохайском заливе: только на первых этапах работы Токио вложил 210 млн. 

долл. США [10]. 

Мао предлагал объединиться с Японией, США и Европой против 

СССР. Новым союзникам Китай старался активно оказывать помощь, 

только в 1971 г. на это ушел 7,1% внутреннего валового продукта (ВВП) 

страны. В итоге, к 1976 г. КНР заключила дипломатические отношения со 

111 странами, в числе которых были все капиталистические страны, кроме 

США. Товарооборот Китая с социалистическими странами был в 3,2 раза 

ниже, чем с капиталистическими, а основным торговым партнером 

являлась Япония (следом шли США, ФРГ и Франция) [11]. 

Мао Цзэдун скончался в 1976 г., после чего было принято свернуть 

«культурную революцию». Дэн Сяопин инициировал старт реализации 

политики реформ и открытости – периода интенсивного развития страны, 

который начался в 1978 г. и продолжается до настоящего времени. С тех 

пор Пекин в полной мере старался использовать установленные 

дипломатические отношения для развития своего государства. Делегации 

посещали разные страны с целью получения опыта, для того же 

приглашали специалистов из-за рубежа в страну. Дэн Сяопин лично 

посетил ряд соседних стран, а побывав на заводах Японии он сказал: 

«Теперь я знаю, что такое модернизация» [12]. 

Япония вызывала интерес у китайского правительства не только как 

торговый партнер, но и как пример государства, умело использующего 

западные технологии, что вывело Японию на достаточно высокий уровень 

развития. Так, например, из 45 тысяч японцев, посетивших Китай в 1978 г., 

15 тысяч были представителями сферы бизнеса; китайцы также активно 

ездили в Японию, в т.ч. и для заключения торгово-экономических сделок. 

Поэтому Китай форсировал подписание Договора о мире и дружбе, что 
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произошло в 1978 г. Китайская пресса вновь и вновь отмечала «родство 

культур» и писала про укрепляющиеся отношения с Японией.  

В японской прессе в свою очередь мнения разделились: были 

издательства, которые позитивно оценивали настоящий договор, но 

существовала и противоположная точка зрения, поскольку многих смущал 

«антисоветский характер» подписанного документа; помимо этого, 

негативно оценивались и намерения китайского правительства создать 

этим Договором военно-политический блок.  

Сам же Договор подразумевал не только политическое 

сотрудничество, но и экономическое – стороны договорились о взаимных 

поставках на 20 млрд. долл. США. Предполагалось, что Токио поставит 

оборудование и строительные материалы на 9–11 млрд. долл. США, а 

Пекин продаст десятки миллионов тонн нефти и угля. Экономисты Японии 

все-таки не были рады такому сотрудничеству, поскольку в Японии 

считалось, что китайская нефть низкого качества, и ее цена завышена на 

20–30%. Несмотря на это, общий объем торговли между странами за год 

вырос на 41,3%, достигнув 9,4 млрд. долл. США. Когда Китай стал 

привлекать иностранные инвестиции, лидером в этом направлении также 

стала Япония (следом шли Франция и Великобритания) [11]. Одним из 

каналов поступления инвестиций стала официальная помощь развитию 

(ОПР): за 30 лет с 1979 г. по 2008 г. Китай получил от Японии 

долгосрочных займов на 40,5 млрд долл. США и грантов на безвозвратной 

основе – на 4,5 млрд. долл. США [13]. 

В 1978 г. также было подписано соглашение о внешней торговле на 

7 лет и кредитные соглашения между двумя странами. С этого момента 

начали направляться крупные капиталовложения из Токио в Пекин. 

Помимо этого, создавались ведомства, развивалось сотрудничество в 

научно-технической сфере [11]. 

Отношения между двумя странами развивались стремительно, 

однако впоследствии возникли проблемы экономического характера: 

Пекин не стал выполнять условия, прописанные в ряде договоренностей. 

Токио все-таки понимал, насколько сотрудничество с Пекином выгодно, и, 

несмотря на возникшие трудности, не стал уходить с китайского рынка. 

Наоборот, был утвержден проект о модернизации 55 предприятий Китая, 

товарооборот вырос до 10 млрд. долл. США. Трудности в реализации 
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намеченных планов особенно выявились в 1980-е гг., а с 1990-х гг. между 

Китаем и Японией уже развивалась серьезная конкуренция в торгово-

экономическом плане, что также стало негативно влиять на отношения 

между странами [3]. 

Несмотря на тесное экономическое сотрудничество, камнем 

преткновения оставалась и историческая память о Китайско-японской 

войне 1937–1945 гг. Дело в том, что в 1980-е гг. возникла еще одна 

проблема, связанная с исторической памятью о второй Китайско-японской 

войне. Уже в начале 1980-х гг. в Китае начинают поднимать эту тему и 

начинают говорить о жестокости японских солдат, в японских учебниках 

истории в свою очередь все упоминания о кровавых событиях военных лет 

были удалены, что вызвало негодование со стороны Пекина [14]. В целом, 

это достаточно интересный повод для недовольства, особенно если 

учитывать, что на протяжении десятилетий эта тема не получала широкого 

освещения в самом Китае, ведь обсуждение японской агрессии считалось 

«вредным» для отношений между странами [2]. В связи со скандалом 

японские учебники истории были переизданы в 1984 г., однако китайское 

новостное агентство Синьхуа 新华 указывало, что в новых изданиях по-

прежнему сохранились «искажающие историческую истину» моменты
 
[15]. 

В 1970-е гг. развился также спор по поводу принадлежности о. 

Дяоюйдао (или о. Сенкаку). После того, как американцы покинули остров, 

и Китай, и Япония озвучили свои претензии на владение данной 

территорией. Развивающийся конфликт подогревало еще и то, что на 

спорных землях были обнаружены залежи полезных ископаемых, однако в 

1970-е гг. ситуация не обострялась в силу активно развивающих 

культурных и экономических связей между КНР и Японией. Более 

критично к решению данного вопроса стали подходить в последующие 

десятилетия [3]. 

Заключение 

В 1950-е и 1960-е гг. несмотря на то, что Япония являлась 

капиталистическим государством, на интенсивность контактов между 

Пекином и Токио больше влияла внутриполитическая обстановка в самом 

Китае, чем последствия Китайско-японской войны. В годы, когда КНР 

была способна развивать внешнюю политику, КПК рассматривала Японию 
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как возможного партнера и разрабатывала экономические и культурные 

связи, взаимодействие велось в основном именно по этим направлениям. 

Соответственно, китайско-японские контакты в период 1949–1954 гг. были 

редкими, поскольку в стране устранялись последствия войн, политический 

курс характеризовался «склонением в одну сторону» (в сторону СССР).  

С 1954 г. Пекин решил постепенно развивать отношения с Токио в 

экономическом и культурном направлениях, и такая тенденция 

сохранялась до конца 1960-х гг. Активно сотрудничать с иностранными 

государствами Китай едва ли мог из-за «большого скачка» и начавшейся 

«культурной революции», первый этап которой (1966–1969 гг.) вынудил 

практически все государства разорвать отношения с Пекином. 

После того, как в отношениях КНР и СССР произошел раскол, 

дипломатический курс Пекина резко изменился, и в 1970-е гг. Мао даже 

говорил о возможности учреждении альянса с США и Японией. 1970-е гг. 

действительно стали периодом расцвета китайско-японских отношений.  

К 1973 г. Япония стала главным торговым партнером Китая, а затем в  

1978 г. между странами был подписан Договор о мире и дружбе. 

Помимо этого, с 1950-х гг. между странами заключались 

многочисленные торговые соглашения, что способствовало развитию 

экспортно-импортных отношений, которые не прекращались даже в годы 

«большого скачка» и «культурной революции». В итоге, в 1970-е гг. 

торговый оборот с одной только Японией превышал объем торговли Китая 

с США, Англией, Францией, ФРГ, Италией вместе взятыми. Токио также 

начал вливать капитал в Пекин в крупном объеме для реализации 

различных проектов. Культурные обмены также играли особую роль в 

диалоге двух стран, благоприятно влияния на динамику его развития. 

Можно было наблюдать, как театральные труппы двух стран объединялись 

для совместных постановок, происходил обмен музейными экспонатами, 

кинокартинами, буддизм и конфуцианство также стали связующими 

звеньями. Следовательно, все эти аспекты стали основными «двигателями» 

китайско-японских отношений. 

Несмотря на обилие контактов между странами, благоприятно 

влияющих на двусторонний диалог, постепенно увеличивалось количество 

проблем. Если в 1950-е гг. Япония считалась «недружественным» 

государством из-за капиталистического строя, сотрудничества с США и 
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Тайванем, то в 1960-е гг. также добавилась проблема наличия ядерного 

оружия у Китая, что японцы восприняли негативно. Затем в 1970-е гг. при 

тесном культурном и торговом сотрудничестве также возник 

территориальный спор, далее в 1980-х гг. последовали и проблемы 

экономического характера, а также по вопросам исторической памяти, 

которые, можно сказать, наслаиваясь друг на друга, привели к 

неоднозначности в современном диалоге между Китаем и Японией. 
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Аннотация. История начала и итоги китайско-вьетнамской войны февраль–
март 1979 года всегда были в центре внимания историков. Этот период в истории 
двух стран по-разному трактуется в Китае и во Вьетнаме. Существуют разные 
подходы к пониманию причин войны их участников. Изучение сложившейся ситуации 
между двумя странами через освещение данных событий в российской историографии 
имеет принципиальное значение. Объективное изучение китайско-вьетнамской войны 
российской исторической наукой начинается в начале XXI века. Историографический 
анализ работ отечественных ученых, посвященный военному конфликту между 
Китайской Народной Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам, 
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, данный конфликт еще не до конца 
исследован. Во-вторых, требуется дополнительная информация, которая пока еще не 
доступна исследователям, поскольку еще закрыты архивы министерств иностранных 
дел Китая и Вьетнама. В-третьих, все российские авторы приходят к выводу о том, 
что главной причиной конфликта стала неконструктивная позиция Китая. 
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Abstract. The history of the beginning and the results of the Sino-Vietnamese war in 
February-March 1979 have always been in the focus of historians' attention. This period in 
the history of the two countries is interpreted differently in China and Vietnam. There are 
different approaches to understanding the causes of the war of their participants. The study of 
the current situation between the two countries through the coverage of these events in 
Russian historiography is of fundamental importance. The objective study of the Sino-
Vietnamese War by Russian historical science begins at the beginning of the XXI century. The 
historiographical analysis of the works of domestic scientists devoted to the military conflict 
between the People's Republic of China and the Socialist Republic of Vietnam allows us to 
draw the following conclusions. Firstly, this conflict has not yet been fully investigated. 
Secondly, additional information is required, which is not yet available to researchers, since 
the archives of the Ministries of Foreign Affairs of China and Vietnam are still closed. 
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Введение 

Период китайско-вьетнамской войны в феврале-марте 1979 года по-

разному трактуется участниками данного конфликта. С точки зрения 

китайской стороны, это была «упреждающая оборонительная война против 

Вьетнама» (對越自衛反擊戰, упрощенный вариант: 对越自卫反击战), по 

мнению вьетнамской стороны, это был «вооруженный конфликт» (Chiến 

tranh biên giới Việt-Trung). Традиционно между Китаем и Вьетнамом 

возникали проблемы. В период борьбы за независимость от французского 

колониализма вьетнамские коммунисты во главе с Хо Ши Мином 

находились в Китае [1, с. 15]. В вооруженной борьбе с французскими 

колонизаторами Китай оказывал существенную поддержку Вьетнаму. В 

результате этой большой военной и экономической помощи Северный 

Вьетнам завоевал независимость [2].  

Проблемы и основные материалы исследования 

Существует различное понимание причин китайско-вьетнамского 

конфликта его участниками. Вьетнамское понимание: Объединение двух 

частей Вьетнама в 1975 году резко изменило политику КНР в отношении к 
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новому государству. Во-первых, Китай не был заинтересован в создании 

сильного государства у своих границ, ориентированного на СССР.  

Во-вторых, в 1975 году в Камбодже к власти пришли «красные кхмеры», 

руководимые Пол Потом. Кроме проведения «социальных экспериментов» 

внутри стран «красные кхмеры» проводили военные провокации против 

Вьетнама. После заключения «Договора о дружбе и сотрудничестве» с 

СССР в ноябре 1978 года началась вьетнамская интервенция в Камбоджу. 

Режим Пол Пота пал, к власти в Камбодже пришел Хенг Самрин, готовый 

к сотрудничеству с Вьетнамом. Ответом Китая на сложившуюся ситуацию 

стало проведение ограниченной военной операции.  

Китайское понимание: В 1978 году Генеральный секретарь 

Коммунистической партии Вьетнама Ле Зуан подписал в Москве «Договор 

о военной взаимопомощи». По этому договору СССР получил права на 

организацию военно-морских и военно-воздушных баз во Вьетнаме. 

Одновременно Вьетнам поставил вопрос о разграничении Тонкинского 

залива, оставляя за собой 2/3 территории залива. Такая позиция привела к 

оккупации группы Парасельских и Спратли островов, которые Китай 

считал своими. Одновременно началась кампания выдворения этнических 

китайцев из Вьетнама. Все эти действия привели к конфликтам на 

сухопутной границе между двумя странами. Министерство иностранных 

дел КНР сделало три заявления (18.01; 10.02; 16.02.1979.) с требованиями 

прекратить провокации на границе. Вьетнам проигнорировал эти 

заявления. Дэн Сяопин за несколько дней до начала войн заявил, что 

«Китай собирается преподать урок Вьетнаму» [3].  

Цель статьи – проанализировать сложившуюся ситуацию между 

Китаем и Вьетнамом через освещение данных событий в российской 

историографии. Автор не ставил своей задачей рассмотреть все работы 

российских ученых, посвященные данной проблеме. Внимание уделяется 

лишь тем исследованиям, которые оцениваются автором как наиболее 

важные и актуальные для достижения поставленной цели. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Советская историография по исследованию китайско-вьетнамской 

войны 1979 года представлена работой журналиста-международника  

В.Н. Скворцова [4]. Автор был свидетелем этой войны. В работе он 
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описывает мужество вьетнамских военных, ополченцев, гражданского 

населения в борьбе против китайских захватчиков. Книга написана в 

форме журналистского очерка. Работа полностью отражает 

идеологическую политику СССР и КПСС в период наибольшего 

противостояния в советско-китайских отношениях.  

Детальное изучение китайско-вьетнамской войны 1979 года в 

российской исторической науке начинается в начале XXI века. Этот 

период характеризуется отказом от использования идеологических 

штампов советского времени. Большое влияние на работы российских 

ученых в начале XXI века оказало улучшение российско-китайских 

отношений, что получило отражение в новых подходах к освещению 

китайско-вьетнамских событий 1979 года.  

В исследовании Б.Т. Кулика [5] этой войне посвящено всего две 

страницы [5, с. 586–588.]. Отечественный историк Ю.М. Галенович [6] 

событиям 1979 года уделил должное внимание. Автор детально 

проанализировал не только сам конфликт, но и дал развернутую трактовку 

и обоснование китайской точки зрения на данные события [7, с. 207–227]. 

Работа М.М. Ильинского носит скорее мемуарный характер, нежели 

исследовательский [7].  

А.Г. Дорожкин и В.В. Переверзев в своей статье отмечают: 

«Полномасштабная война между КНР и Вьетнамом десятилетием позже 

явилась первым в истории военным конфликтом между 

социалистическими странами» [8, с. 236]. Статья написана на основе 

анализа советской периодической печати, посвященной китайско-

вьетнамской войне 1979 года. Авторы, анализируя материалы, 

опубликованные в газете «Правда», отмечают, что в них «содержалась 

резкая критика китайской внешней политики, и последняя, в точном 

соответствии с выступлением Брежнева 2 марта 1979 г., характеризовалась 

как «серьезнейшая угроза миру во всем мире»» [8, с. 239]. Статья 

заканчивалась выводом: «В целом советская пресса, в т.ч. 

рассматриваемые нами издания, пыталась создать у своего читателя 

представление о широкой поддержке СРВ международной 

общественностью. Вместе с тем резко критиковалась позиция влиятельных 

кругов Запада, особенно США, приверженных идеологии и практике 

«холодной войны» (следует напомнить, что вплоть до конца 1980-х гг. 70-е 
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гг. XX века отнюдь не отождествлялись с «холодной войной», а 

оценивались как «период разрядки международной напряженности»). 

Позиция этих кругов не отождествлялась с официальной линией ведущих 

стран капиталистического мира» [8, с. 250].  

Доктор исторических наук, профессор А.Г. Дорожкин детально 

анализирует причины китайско-вьетнамского конфликта 1979 года [9]. По 

мнению автора, в 60–70-х годах ХХ века СССР не исключал возможность 

конфликта между КНР и СРВ. Такую точку зрения он мотивирует, ссылаясь 

на материалы, подготовленные М.И. Сладковским в 1970 году и 

опубликованные ИНИОНом под грифом «Для служебного пользования» [10]. 

С середины 60-х годов социалистический Вьетнам определился с 

курсом как «самостоятельной линии, хотя и не без оглядки на Пекин» [10, 

с. 101]. Принятый курс ставил задачу найти баланс в отношениях с СССР и 

КНР. Отношения между Советским Союзом и Демократической 

Республикой Вьетнам отмечаются в издании: «Хотя и раздражает Пекин, 

однако ему представляется пока выгодным закрыть на... [это] глаза» [10, с. 

102]. Далее А.Г. Дорожкин пишет: «В перспективе перед лицом 

сложнейших задач по восстановлению экономики своей страны 

вьетнамские руководители неизбежно будут и впредь стремиться к 

укреплению сотрудничества с Советским Союзом и другими 

социалистическими странами. Если они и тогда сохранят нынешнюю 

оценку маоистской политики, то это будет максимум возможного, что 

Пекин сможет добиться от Ханоя в смысле моральной поддержки своему 

курсу. Именно поэтому, несмотря на очень серьезные расхождения с 

вьетнамскими руководителями, Пекин в основном воздерживается от 

слишком грубого давления на ДРВ и поддерживает с ней связи на самом 

высоком уровне, развивает торгово-экономические отношения, оказывает 

ей помощь» [10, с. 102–103]. 

А.Г. Дорожкин приводит корреспонденцию Ассошиэйтед пресс об 

улучшении отношений между Китаем и Вьетнамом после кончины Мао 

Цзэдуна. Окончательно решение о том, чью сторону принять в китайско-

советском противостоянии, руководство Вьетнама не приняло. Однако 

Американское агентство пришло к выводу, что в Ханое «отдают 

предпочтение Москве перед Пекином» [10, с. 103]. 
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В статье дается глубокий анализ факта китайской трактовки 

объявления войны Вьетнаму. По мнению китайских авторов, причиной 

войны стало стремление Ханоя сформировать Индокитайскую федерацию. 

Эту точку зрения поддерживают российские историки Ю.М. Галенович  

[6, с. 210–214], О. Самородний [11, с. 99–115, 129–131, 137–138].  

С 1975 года очень отчетливо стала проявляться возрастающая связь 

между СРВ и СССР, а также стремление Вьетнама усилить влияние на Лаос 

и Камбоджу. Одновременно возникает территориальный спор вокруг 

островов в Южно-Китайском море – Спратли и Парасельских [12, с. 21–48]. 

А.Г. Дорожкин и В.В. Переверзев детально исследуют вопрос о том, 

как в СССР трактовалась территориальная принадлежность этих островов. 

Впервые этот вопрос был поднят в предыдущей его статье [8]. В ней тогда 

автор и соавтор только частично обозначили контуры этой проблемы. В 

начале 70-х годов в Советском Союзе острова Спратли и Парасельские 

считали китайскими и указывали их китайские названия – соответственно 

Наньша и Сиша [13, с. 93–94]. Более точное китайское название указано в 

Большой Советской Энциклопедии (3-е издание): Наньшацюньдао и Сиша. 

Однако принадлежность этих островов к какой-либо стране не указана  

[14, с. 239]. Советский Союз с конца 1978 года признает эти два острова за 

Вьетнамом, а установленный контроль КНР в 1974 году над островом 

Сиша расценивает как акт агрессии [6, с. 215]. 

Конфликт между СРВ и КНР советская печать трактовала как 

«свидетельство намерений Пекина проводить пограничную политику «с 

позиции силы» [8, с. 252]. Кроме этого, подчеркивалось, что «события 

января 1974 г. вокруг Парасельского архипелага обострили ситуацию в 

Юго-Восточной Азии» [8, с. 252]. К такому вводу приходит А.Г. Дорожкин. 

К 35-годовщине китайско-вьетнамских событий 1979 года была 

опубликована статья Е.П. Глазунова [15]. В статье очень красноречиво 

автор заявляет: «Многовековая история отношений между двумя странами 

отмечена многочисленными большими и малыми войнами, вооруженными 

пограничными столкновениями, и исторически короткими мирными 

перерывами» [15, с. 117].  

Причину конфликта 1979 года Е.П. Глазунов обосновывает 

заявлением, сделанным Мао Цзэдуном в 1965 году: «Мы должны 

заполучить Юго-Восточную Азию, включая Южный Вьетнам, Таиланд, 
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Бирму, Малайзию и Сингапур. Юго-Восточная Азия – это район, очень 

богатый многими полезными ископаемыми и заслуживающий расходов, 

связанных с тем, чтобы завладеть им» [16, с. 114].  

В статье детально исследована ситуация начала конфликта, одной из 

причин которой, по мнению автора, были вьетнамо-камбоджийские 

разногласия. В сложившейся непростой ситуации руководство СРВ не 

однократно предпринимало попытки мирного урегулирования отношений 

с Камбоджей. Однако руководство Камбоджи отвергло эти предложения и 

начало военные действия против Вьетнама.  

17 февраля 1979 года КНР начала военные действия по всей границе с 

СРВ. Через два дня правительство Советского Союза сделало официальное 

заявление. В нем «была дана принципиальная оценка агрессивных действий 

Китая, содержалось жесткое требование немедленно прекратить агрессию и 

вывести войска с вьетнамской территории» [16, с. 122]. 

Уже после начала военных действий правительство 

Социалистической Республики Вьетнам обратилось к Национальному 

Собранию страны в 1979 году, в котором конкретно было определено 

отношение к войне. Она «была частью экспансионистской 

контрреволюционной глобальной стратегии правящих кругов Китая, она 

была инспирирована, организована и руководима Китаем» [16, с. 120]. 

Е.П. Глазунов приходит к следующему выводу: «После прекращения 

конфликта начались длительные и трудные переговоры по нормализации 

двусторонних отношений. Они проходили в сложных условиях и затяжных 

дискуссиях, но, так или иначе, позволили наладить межгосударственные 

отношения, постепенно урегулировать многие вопросы, оставленные 

обеим сторонам историей» [15, с. 124]. 

В журнале «Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития» 

за 2014 год в двух номерах были опубликованы три статьи о помощи 

Советского Союза Социалистической Республике Вьетнам в отражении 

агрессии Китайской Народной Республики. 

В статье Д.В. Мосякова [17] дана ясная позиция СССР в отношении 

агрессии КНР против Вьетнама: «Именно в этот период была 

продемонстрирована мощь и эффективность советско-вьетнамского союза, 

который встал преградой на пути китайской агрессии против Вьетнама, 

которая прикрывалась заявлениями китайских лидеров об их желании 
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наказать Ханой за вторжение в Камбоджу и свержение там полпотовского 

режима» [17, с. 128]. 

Подписанный 4 ноября 1978 года между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» предусматривал 

поддержку Москвы в случае прямой агрессии со стороны Китая. Оценивая 

данную ситуацию, Д.В. Мосяков приходит к вводу: «В то же время нельзя 

не признать, что предоставление военных гарантий Вьетнаму было для 

СССР трудным решением, так как при определенных обстоятельствах 

могла возникнуть реальная угроза развязывания полномасштабной войны с 

Китаем» [17, с. 130]. 

Китайское руководство рассматривало три возможных варианта 

действий СССР на начавшуюся китайскую агрессию 16 февраля 1979 года. 

Согласно первому варианту Советский Союз должен был только 

ограничиться публичным осуждением. Второй вариант предполагал, что 

будут использованы ограниченные военные акции. Третий вариант сулил 

крупномасштабные военные действия. По мнению тогдашнего 

руководителя КНР Дэн Сяопина, наиболее вероятным был первый вариант.  

«Но самым неприятным сюрпризом для китайского руководства, – 

отмечает автор статьи, – стала жесткая и однозначная реакция СССР, 

который не только не ограничился словесными осуждениями и угрозами в 

адрес Пекина, а принял самое активное участие в отражении китайского 

удара – формируя мощную военную группировку в Приморье и в 

Монголии» [17, с. 132]. Далее Д.В. Мосяков приводит данные о военной 

помощи оказанной СССР Вьетнаму: «В период с начала конфликта и до 

конца марта только морским транспортом было переброшено более 400 

танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 400 орудий и 

минометов, 20 самолетов и масса другой военной техники» [17, с. 134]. Эта 

помощь во многом помогла победе вьетнамского народа в войне против 

Китая. 

Вторая статья принадлежит Е.В. Кобелеву [18]. Она является 

ответом на статью Хоанг Ти Хиен, профессора Педагогического института 

города Хюэ (Центральный Вьетнам). Статья называлась «Почему Китай 

атаковал Вьетнам в 1979 г.?». Автор статьи предложил «сложную 
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стратагему», по которой Китай боялся окружения своей страны «огромным 

полукругом в виде буквы C. [18, с. 126].  

Е.В. Кобелев, отвечая на поставленный вопрос вьетнамского 

профессора, пишет: «Как нам представляется, в этой статье, претендующей 

на «глубокое стратегическое мышление», основные причины войны 1979 г. и 

позиция Советского Союза поставлены автором, мягко говоря, с ног на 

голову» [18, с. 126]. Более того, отечественный автор приводит слова 

профессор Хоанг Ти Хиен: «…На деле степень вмешательства Советского 

Союза в военные действия, развернутые Китаем, оказалась не такой большой, 

как ошибочно предполагали китайские правящие круги» [18, с. 128].  

Данная позиция вьетнамского профессора не соответствует 

действительности. Е.В. Кобелев приводит цитату из официального 

заявления Правительства Советского Союза, опубликованного 19 февраля 

1979 года. В нем четко выдвигалось требование «незамедлительного 

вывода китайских войск с территории Социалистической Республики 

Вьетнам» и подтверждалось, что Советский Союз «выполнит 

обязательства, взятые по Договору о дружбе и сотрудничестве между 

СССР и СРВ» [19].  

В своей статье Е.В. Кобелев приходит к следующему заключению: 

«Все эти серьезные военные меры, вкупе с протестами международной 

общественности, в том числе советского народа, вскоре вынудили 

тогдашнее руководство КНР дать приказ о приостановке наступления на 

Ханой и приступить к «организованному и планомерному» отводу 

китайских войск с уже занятых территорий Северного Вьетнама. Таким 

образом, акция «наказания» Вьетнама закончилась провалом» [18, с. 130]. 

Третья статья, опубликованная в журнале «Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития», посвящена оценке мировой печати 

агрессии Китая против Вьетнама и событий на острове Спратли [20]. 

Автор статьи Б. Виноградов, детально проанализировав мировую печать, 

касающуюся вопроса китайской агрессии, пришел к следующему выводу: 

«Общая тональность выступлений советской прессы и про-вьетнамская 

направленность резко контрастировали с содержанием статей и оценкой 

происходящих событий в западных СМИ. Некоторые из них явно 

злорадствовали по поводу того» [20, с. 138]. 
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Б. Виноградов делает предположение, что газета «Нью-Йорк Таймс» 

явилась автором термина «социалистические войны» [20, с. 140]. 

Статья О.И. Боговковой [21] посвящена анализу причин и итогам 

китайско-вьетнамской войны 1979 года. По мнению автора статьи, эти 

события еще не до конца получили всестороннего освещения. Причиной 

этого является различный подход участников конфликта к его объяснению. 

«Анализ тактики Пекина, – пишет автор, – позволяет сделать вывод, что 

военные (оперативные цели) Китая сводились к втягиванию в боевые 

действия основных вьетнамских сил и нанесению им тяжёлых потерь, и в 

том числе к тому, чтобы вынудить Ханой вывести части из Камбоджи для 

обеспечения подкрепления» [21, с. 198]. 

В конце статьи автор отмечает: «Исходя из результатов 

проведённого анализа на оперативном, тактическом и стратегическом 

уровнях можно сделать вывод, что Китай сохраняет верность своей 

геополитической парадигме, лишь приспосабливая её к конкретным 

условиям. В таком аспекте китайско-вьетнамская война 1979 года – не 

случайный акт и не внешнеполитическая ошибка, а лишь один из первых 

шагов по возвращению Пекином своего регионального и мирового статуса 

в контексте традиционной китайской геополитики» [21, с. 204]. 

Заключение 

Историографический анализ работ отечественных ученых, 

посвященных военному конфликту между Китайской Народной 

Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам, позволяет 

сделать следующие выводы. Во-первых, данный конфликт еще не до конца 

исследован, так как в научный оборот еще не введены архивные 

материалы Вьетнама и Китая. Во-вторых, требуется дополнительная 

информация, которая пока еще не доступна исследователям из-за закрытия 

архивов. В-третьих, все отечественные авторы приходят к выводу о том, 

что главной причиной конфликта стала неконструктивная позиция Китая. 
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Аннотация. Роль Арктики в мировой политике и международных отношениях за 
последние десятилетия существенно возросла. Располагая большими природными 
ресурсами арктический регион имеет важное геополитическое, стратегическое и 
экономическое значение, что определяет заинтересованность в нем не только 
арктических государств, но и государств, находящихся далеко от региона. Одним из 
таких государств является – Китайская Народная Республика. Отношения между 
Китаем и Россией в последние десятилетия строятся на основе стратегического 
партнерства. Важнейшим приоритетным направлением этого партнерства стали 
совместные проекты в Арктике в транспортной и энергетической областях. 
Китайско-российскому арктическому сотрудничеству посвящено значительное 
количество работ российских ученых. Большинство авторов рассматривают 
сотрудничество как гарант стабильности отношений для Китая и России в условиях 
глобализированного мира. Однако есть исследователи, считающие наличие отдельных 
противоречий в отношениях между арктическими и неарктическими странами. По их 
мнению, Китай иногда выступает конкурентом, а его деятельность становится 
экспансионистской. В целом, по мнению российских авторов, китайско-российское 
сотрудничество является взаимовыгодным и находится в стадии развития, обеим 
странам предстоит долгий путь в вопросе устойчивого развития Арктики. В статье 
представлены результаты историографического анализа опубликованных материалов. 
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Abstract. The role of the Arctic in world politics and international relations has 

increased significantly over the past decades. With its large natural resources, the Arctic 

region has important geopolitical, strategic and economic significance. All this determines 

the interest in it not only of the Arctic states, but also of states located far from the Arctic. 

One of these states is the People's Republic of China. Relations between China and Russia in 

recent decades have been built on the basis of strategic partnership. Joint projects in the 

Arctic have become the most important priority area of this partnership. These are projects in 

the transport and energy fields. A large number of works by Russian scientists are devoted to 

the Sino-Russian Arctic cooperation. Most authors consider cooperation as a guarantee of 

stability for China and Russia in a globalized world. However, there are authors who believe 

that there are separate contradictions in the relations between the Arctic and non-Arctic 

countries. In their opinion, China sometimes acts as a competitor, and its activities become 

expansionist. In general, according to the Russian authors, the Sino-Russian cooperation is 

mutually beneficial and is under development. China and Russia have a long way to go in the 

issue of sustainable development of the Arctic. 
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Введение 

Арктика является регионом богатым природными ресурсами, 

имеющими важное геополитическое, стратегическое и экономическое 

значение. В последние десятилетия отношения между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой характеризуются 

многосторонними партнерскими отношениями. Эти отношения основаны 

на принципе стратегического сотрудничества. Одним из приоритетных 

направлений является реализация совместных проектов в Арктике.  
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Внешнеполитическая деятельность Китайской Народной Республики 

в Арктике получила широкое освещение в работах отечественных ученых – 

П.А. Гудева [1], А.А. Забеллы [2], А.В. Загорского [3], В.В. Карлусова [4], 

М.Ю. Гутенева [5], Е.В. Киенко [6; 7; 8], М.А. Кобзевой [9; 10; 11; 12], 

И.Н. Комиссиной [13] и других. В этих исследованиях проанализирована 

политика КНР в Арктике и определены основные ее направления и 

состояние в XXI веке. Особого внимания заслуживают исследования В.Н. 

Конышева и М.А. Кобзевой [14; 15]. В частности, в монографии М.А. 

Кобзевой, дан глубокий системный анализ современной политике Китая 

посвященной современной китайской политике в Арктике [16]. 

Данная статья ставит задачу проанализировать китайско-российское 

сотрудничество в Арктике по опубликованным материалам российских 

исследователей. 

Материалы и результаты исследования 

Китайская Народная Республика, не являясь арктическим 

государством, выдвигает права на освоение Арктики. В.Н. Конышев и А.А. 

Сергунин в статье «Освоение природных ресурсов Арктики: пути 

сотрудничества России с Китаем в интересах будущего» [17], отмечают 

возможности и пути сотрудничества между двумя странами в этом 

регионе. В частности, они пишут: «Арктическая политика Китая открыта 

для взаимовыгодного сотрудничества с Россией, но в ней потенциально 

присутствует и антироссийский вектор» [17, с. 9]. Однако Китай может 

добиваться некоторых целей: «КНР обладает значительным финансово-

экономическим и научно-технологическим потенциалом, который может 

оказаться полезным России в деле освоения Арктики. Конечно, России 

необходимо избирательно подходить к использованию этого потенциала и 

вырабатывать механизмы «тонкой настройки» для взаимодействия с КНР в 

Арктике, памятуя при этом о необходимости установления определенных 

пределов для сотрудничества с этим государством» [17, с. 9]. 

Важным направлением сотрудничества Китая и России в Арктике 

является освоение Северного морского пути. Для реализации этого 

направления, по мнению Н.Р. Максимова [18], необходимо: «привлечение 

китайских инвестиций к инфраструктурному развитию Арктики, освоение 

и экспорт на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона дефицитных 
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полезных ископаемых, сосредоточенных в пределах Арктической зоны 

Российской Федерации» [18, с. 29]. 

Вопросам российско-китайского сотрудничества в области 

коммерческого освоения Северного морского пути, посвящена статья  

А.Л. Вороненко [19]. Автор отмечает: «Для Китая как для ведущего 

торгового партнёра Европейского союза и США данный маршрут 

представляет собой отличную альтернативу и дополнение традиционным 

путям доставки продукции на крупнейшие мировые рынки» [19, с. 42], и 

далее: «Для России значение СМП
1

 трудно переоценить. Именно он 

является национальной морской транспортной магистралью России в 

Арктике. От его функционирования во многом зависит жизнеобеспечение 

полярных регионов Российской Федерации» [19, с. 42]. В заключении 

статьи отмечается: «Подводя итог, хотелось бы сказать, что существует 

много мнений о том, что китайская навигация по СМП несёт угрозу 

интересам России. В частности, что Китай, построив свои ледоколы, не 

будет нуждаться в российских услугах и выдавит Россию с арктических 

маршрутов. Однако я полагаю, что это не так. Китайское присутствие на 

СМП означает его оживление, развитие. А какая же страна может 

препятствовать развитию своего национального транспортного коридора, 

коридора жизни для своих северных территорий. Ведь освоение Северного 

Морского пути, помимо прочего, будет способствовать социально-

экономическому развитию арктической зоны РФ, а это одна из заявленных 

стратегических целей Правительства РФ. Поэтому СМП – это не вопрос 

конфронтации между Россией и Китаем, это вопрос взаимовыгодного 

сотрудничества» [19, с. 49]. 

В статье О.Б. Александрова [20] анализируются санкции Запада в 

отношении России и в этой связи рассматриваются вопросы 

стратегического альянса России и Китая. Автор приходит к следующим 

выводам: «Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов. 

Прежде всего, можно констатировать, что дальнейшее сплочение западных 

держав в Арктике на антироссийской основе, то есть продолжение их 

нынешнего политического курса, способствует сближению 

геостратегических интересов России и Китая в этом регионе. Во-вторых, 

                                                           
1
 Северный морской путь.  
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экономические интересы Москвы и Пекина в Арктике в значительной 

степени пересекаются, но совпадают далеко не по всем вопросам. Однако 

обе стороны имеют возможность пойти друг другу навстречу и сблизить 

позиции, особенно если убедятся в том, что альтернативные варианты 

коалиций не столь надежны в долгосрочном плане и не сочетаются с 

интересами безопасности. В-третьих, многие инфраструктурные проекты в 

Арктике Россия не в состоянии осуществить в одиночку. Западные 

санкции ставят ее перед дилеммой: либо отложить реализацию ряда 

намеченных программ на отдаленную перспективу, либо привлекать 

внешнего партнера, который был бы, как и Россия, заинтересован в 

реализации совместных программ по развитию Арктики, включая проект 

СМП. Учитывая это, перспективы стратегического альянса с Китаем в 

Арктике выглядят вполне реалистичными» [20, с. 35]. 

Китайско-российское научное сотрудничество по освоению и 

развитию Арктики, развивается успешно и динамично. Этому 

направлению сотрудничества посвящена статья В.Л. Ерохина [21]. 

Приоритетными направлениями являются: разработка месторождений 

природных ресурсов, исследования в вопросах навигации в северных 

широтах, использование современных видов транспорта и 

машиностроение для Арктики. Автор приходит к выводу: «Для России и 

Китая в свете реализации своих арктических стратегий важно увязать 

участие в международных арктических исследовательских проектов с 

приоритетными интересами двухстороннего сотрудничества по развитию и 

освоению Арктики, ее природных ресурсов и транспортных 

возможностей» [21, с. 49]. 

Опубликованная в январе 2018 г. «Белая книга КНР по арктической 

политике», детально анализируется в статье В.Е. Петровского и Л.В. 

Филипповой [22]. «Ряд положений Белой книги имеют принципиальное 

значение в контексте развития Арктической зоны Российской Федерации, 

и на основе их анализа авторы приходят к выводу о том, что, поскольку 

подход КНР к освоению Арктики отличается особым прагматизмом, то 

российской стороне в целях качественного углубления российско-

китайского регионального взаимодействия необходимо обратить 

пристальное внимание на повышение конкурентных преимуществ 

предлагаемых ею кооперационных проектов, особенно в экономической 
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сфере» [22, с. 171]. И далее авторы отмечают: «Диалог России и Китая по 

Арктике способен стать примером действительно взаимовыгодного 

сотрудничества. РФ не только сможет переложить на партнера часть 

финансовой нагрузки по освоению Арктики, но и получит средства для 

модернизации существующих и строительства новых международных 

морских портов на всем протяжении СМП. КНР же обретет новые 

возможности по оптимизации межконтинентальной транспортировки 

китайской продукции, общему расширению ее ВЭС и созданию новых 

объектов своей ресурсной базы за рубежом» [22, с. 180]. 

В настоящее время Китай становиться главным региональным 

инвестором в разработку природных ресурсов, строительство портов, 

развитие судоходства, железных дорог, инфраструктуры Арктики. Этим 

вопросам регионального развития посвящена работа Т.Л. Савостовой и 

А.Л. Бирюковой [23]. По мнению авторов, между КНР и РФ и 

европейскими странами Арктического региона формируется новая 

политическая система на основе принципа “сдержек и противовесов”» [23, 

с. 86]. В заключении авторы приходят к выводу: «Управление устойчивым 

развитием территорий Арктики способствует минимизации возможных 

рисков, связанных с активизацией техногенной деятельности в 

арктическом регионе. В современных условиях приоритетом развития 

региональных систем становится создание высокотехнологичной базы, 

обеспечивающей рентабельное получение новых продуктов и возможность 

экономически обоснованной их транспортировки как в внутри страны, так 

и за ее пределами» [23, с. 90].  

Приоритетными направлениями в сотрудничестве Китая и России 

проявляются в «высокотехнологической сфере, в сфере транспорта, 

инфраструктуры, сельского хозяйства, финансов и предполагает 

конкретные проекты, механизмы взаимной защиты инвестиций в 

евразийском пространстве, включая Арктический регион» [24, с. 69]. Так 

считают В.Б. Митько и М.В. Минина [24]. Они приходят к выводу: 

«Объективная оценка геополитической ситуации и реальных процессов 

позволяют сделать вывод, что российско-китайское сотрудничество в 

Арктике является важнейшим фактором устойчивого развития региона и 

обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Руководствуясь решениями глав государств и правительств Китайской 
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Народной Республики и Российской Федерации о перспективных проектах 

в рамках сопряжения концепции «Один пояс, один путь» и Евразийского 

экономического союза, а также учитывая необходимость сотрудничества в 

области совместного освоения и использования Северного морского пути 

и разработки концепции «Ледовой трассы Шелкового пути», других 

направлений российско-китайского сотрудничества» [24, с. 76]. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 г. обнародовал проект «Один 

пояс, один путь». Этот проект стал самым значимым и перспективным в 

истории международных проектов. Он включает два проекта: 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI 

века». Их цели, по мнению лидера Китая: «углубление экономической 

интеграции в регионе, упразднение барьеров в сферах торговли и 

инвестиций, построение единой транспортной инфраструктуры, усиление 

значимости национальных валют, повышение уровня сотрудничества в 

гуманитарной сфере» [25]. 

Анализу этих проектов посвящены работы К.М. Михайличенко [26], 

А.Л. Козиной и А.А. Миндубаевой [27], В.Л. Ерохина [28]. К.М. 

Михайличенко приходит к следующему выводу: «Китайский проект 

«Ледового Шелкового пути» в рамках инициативы «Один пояс и один 

путь», учитывая российские и китайские интересы, может дать большой 

толчок в развитии Арктики и получении выгод Россией и Китаем» [26, с. 

342]. К аналогичному выводу приходят и А.Л. Козина и А.А. Миндубаева: 

«Двусторонние отношения можно назвать самодостаточными. Москва и 

Пекин будут и дальше углублять сотрудничество как гарант стабильности 

в мире и для российского, и китайского народов в условиях 

глобализированного мира» [27, с. 192]. По мнению В.Л. Ерохина, в 

последние годы проект «Один пояс и один путь» был распространен на 

северные регионы, что было обусловлено стратегическими партнерскими 

отношениями между Китаем и Россией в Арктике. Автор статьи пишет: «у 

российско-китайского политического и экономического сотрудничества в 

Арктике имеются как хорошая основа, так и значительные перспективы. 

Выдвинутые Китаем инициативы «Пояса и Пути» и развития арктических 

транспортно-экономических коридоров в условиях их сопряжения с 

российскими интересами в регионе имеют многообещающий потенциал 

реализации в целях устойчивого развития и освоения северных 
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территорий. Видение Китаем своей роли в Арктике убедительно 

демонстрирует готовность и открытость страны к развитию 

сотрудничества с Россией на принципах всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия» [28, с. 34]. 

Проект «Морской Шелковый путь XXI века» предусматривает 

сотрудничество между двумя странами в области арктического 

судоходства. Этой проблеме посвящена статья М.А. Кобзевой [29]. Автор 

отмечает: «Благодаря новым механизмам взаимодействия и совместным 

политическим решениям, формат предоставляет целый ряд 

дополнительных возможностей для диалога и реализации проектов. При 

этом двустороннее сотрудничество постепенно сосредотачивается вокруг 

созвучных инициатив: развитие Северного морского пути и строительство 

Ледового Шелкового пути» [29, с. 108]. 

Перспективам сотрудничества Китая и России в Арктике посвящена 

статья Г.О. Халовой и Т.А. Жучковой [30]. Авторы считают: «Китай 

проявляет большой интерес в развитии отношений с Россией, страной, 

которая владеет СМП и большими запасами арктических углеводородов, 

Россия в свою очередь проявляет заинтересованность в поддержке Китая, 

как одного из основных инвесторов и страной, которая владеет 

передовыми технологиями. Северный морской путь играет ключевую роль 

в перспективах развития отношений России и Китая в Арктике» [30, с. 109]. 

Проблемы защиты окружающей среды, и в первую очередь 

Арктического региона, всегда были в центре внимания Китая и России. 

Д.Н. Веселова в статье «Государственная экологическая политика России и 

Китая в Арктике общее и особенное» [31], приходит к заключению: 

«Национальные интересы обеих стран в Арктике связаны с экономикой и 

геополитикой, но завуалированы под интересы решения экологических 

проблем. Актуальными вопросами в Арктике значатся защита 

окружающей среды, борьба с изменением климата и развитие 

международного сотрудничества. Нерешенными проблемами и Китая, и 

России при осуществлении арктической экологической политики остаются 

декларативный, программный характер основных документов по вопросам 

защиты окружающей среды региона, а также отсутствие совместного 

компетентного органа, осуществляющего совместную деятельность 

рассматриваемых государств в Арктике» [31, с. 130].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=49056010
https://elibrary.ru/item.asp?id=49056010
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Дискуссия 

Российские эксперты О.Б. Александров [20], А.В. Загорский [3], 

Ю.В. Морозов, А.Ф. Клименко [32] занимающиеся проблемами Арктики, 

отмечают наличие отдельных противоречий в отношениях между 

арктическими и неарктическими странами. Они считают Китай 

конкурентом, а его деятельность экспансионистской.  

В своей статье А.В. Загорский рассматривает только два вопроса, 

вызывающие серьезные противоречия между КНР и РФ и другими 

арктическими государствами, это общий правовой режим в Арктике и 

судоходство по Северному морскому пути. Исследуя эти вопросы, автор 

приходит к следующим выводам: «Во-первых, существующие или мнимые 

разногласия между Китаем и арктическими государствами не следует 

обобщать. Там, где такие разногласия существуют, они носят вполне 

конкретный характер, а не являются отражением каких-то глубинных 

противоречий между странами. Конкретные же различия в позициях 

сторон преодолимы на основе рационального диалога» [3, с. 68] и «Во-

вторых, подчеркивание каких-то проблемных аспектов и различий в 

подходах к решению тех или иных вопросов зачастую не столько отражает 

действительные противоречия в интересах, сколько является естественной 

реакцией китайских экспертов на подчеркивание арктическими 

государствами их особых прав в регионе» [3, с. 68]. 

Негативный взгляд, на арктическую политику Китая, высказал 

эксперт по морскому праву П.А. Гудев [1]. Он считает, что политика КНР 

сводиться к максимальной интернационализации Арктического региона, а 

это затрагивает национальные интересы РФ и арктических государств. 

Анализируя "Белую книгу по Арктической политике Китая" [1], П. Гудев 

считает ее в "излишней претенциозности, необоснованных амбициях, 

непоследовательности, а также ряде правовых ошибок и географических 

нелепостях" [1]. Далее автор статьи отмечает необоснованность с 

юридической и географической точек зрения, ввод Китаем понятия 

"околоарктическое государство" [1], в отношении себя. 

Своеобразный итог по вопросу дискуссии о сотрудничестве между 

Китаем и Россией можно найти в статье В.А. Эпштейн и А.Р. Дагаев 

«Арктические интересы Российской Федерации и Китайской Народной 
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Республики: взаимная выгода и стратегические противоречия» [32]. Автор 

отмечают: «Сотрудничество России и Китая в Арктике носит неизбежный 

и исторически обусловленный характер. На данном этапе Китай, 

желающий обеспечить собственную энергетическую безопасность и 

снизить себестоимость доставки товаров в развитые страны Европы, будет 

активнее участвовать в арктических делах» [32, с. 98]. 

Заключение 

Проанализировав работы российских исследователей по вопросу 

сотрудничества Китая и России в Арктике можно сделать следующие 

выводы. Первое, в основе китайско-российского сотрудничества лежит 

принцип стратегического партнерства, правительства двух стран 

прилагают большие усилия для его реализации. Второе, это 

сотрудничество является взаимовыгодным, так как национальные 

интересы двух стран совпадают. Третье, потенциал китайско-российского 

сотрудничества в Арктике еще не до конца использован и находится в 

стадии развития. Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации предстоит еще долгий путь в вопросе устойчивого развития в 

Арктике. 

В заключении приведем слова из выступления министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова, посвященного 25-летию 

Арктического Совета, 19 мая 2021 года: «Арктика – наш общий дом, и 

сберечь его для нынешнего и будущего поколений – наша прямая 

обязанность» [33]. Российская Федерация и Китайская Народная 

Республика руководствуются этим принципом в комплексном, совместном 

освоении Арктики. 
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Аннотация. Исследование направлено на представление характеристики 
вопроса влияния и перспектив отношений Китая и Казахстана в рамках концепции 
«Один пояс – один путь». Автором рассмотрены вопросы истории возникновения и 
развития проекта «Шелкового пути», представлены структурные элементы 
концепции «Один пояс – один путь» и перспективы ее развития, предложена оценка 
влияния транснационального экономического пояса на экономику Казахстана. При 
решении поставленных задач в работе используются следующие методы: 
исторический анализ, сравнительный анализ, методы анализа и синтеза. В ходе 
исследования раскрыть проблемы и перспективы развития концепции «Один пояс – 
один путь». Проведенные исследования представляют актуальные данные и анализ 
конкретных экономических и социальных последствий реализации инициативы в 
Казахстане в сочетании с иными геополитическими проектами и стратегиями в 
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реализацией инициативы, а также фокусируются на влиянии инициативы на 
устойчивое развитие и окружающую среду в регионе Западной и Центральной Азии. 
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разработке стратегических рекомендаций для развития экономики Казахстана. 
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and prospects of relations between China and Kazakhstan within the framework of the 

concept of "One Belt – One Road". The author examined the history of the emergence and 

development of the Silk Road project, presented the structural elements of the One Belt – One 

Road concept and the prospects for its development, and proposed an assessment of the 

impact of the transnational economic belt on the economy of Kazakhstan. When solving the 

tasks set, the following methods are used in the work: historical analysis, comparative 

analysis, and methods of analysis and synthesis.  In the course of the study, to reveal the 

problems and prospects for the development of the concept of "One Belt – One Road". The 

conducted studies provide up-to-date data and analysis of the specific economic and social 

consequences of the implementation of the initiative in Kazakhstan in combination with other 

geopolitical projects and strategies in the region, characterize the legal and institutional 

framework associated with the implementation of the initiative, and also focus on the impact 

of the initiative on sustainable development and the environment in the region of Western and 

Central Asia. Research contributes to a deeper understanding of the impact and contributes 

to the development of strategic recommendations for the development of the economy of 

Kazakhstan. 
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Введение 

Реализация новой внешнеполитической стратегии «Один пояс – 

один путь» укрепила торговые обмены между странами, расположенными 

вдоль маршрута, и оказала благоприятное влияние на финансовые, 

транспортные и политические аспекэты. В будущем процессе развития 

Китаю также необходимо воспользоваться возможностями, открывшимися 

благодаря стратегии «Один пояс – один путь», увеличить научно-

техническую составляющую внешнеторговой продукции и изменить 

режим экономического развития, чтобы способствовать устойчивому 

развитию страны на этой основе. 

Из-за последствий финансового кризиса в Соединенных Штатах 

мировая экономика постепенно вступила в стадию перестройки, а 

восстановление экономики и развитие некоторых развитых западных стран 

протекают медленно. Процесс развития стран с формирующейся 
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экономикой постепенно замедляется, и темпы экономического роста Китая 

также снижаются, вступая в новую экономическую норму.  

В соответствии с новой нормой экономического развития Китая, 

внешняя торговля также вошла в стадию стабильного роста и качества. 

Чтобы улучшить пассивное положение Китая в мировой экономике, страна 

должна была взять на себя инициативу по созданию и продвижению 

интеграционных программ для азиатской региональной экономики. Исходя 

из стремления к достижению прогресса в обеспечении стабильности, 

китайское правительство предложило стратегию «Один пояс – один путь». 

Стратегия соединяет Азиатско-Тихоокеанский регион с крупнейшей 

экономической системой в мировой экономике, открывая больше 

возможностей для экономического роста стран Евразии, что повлияло на 

экономические регионы Восточной Азии, Западной Азии и Южной Азии. 

Стратегия «Один пояс – один путь» является для Китая моделью 

формирования регионального сотрудничества, важной стратегией для 

Китая по углублению своей открытости.  

В рамках постепенного продвижения инициативы «Один пояс – 

один путь» внешняя торговля Китая также вступила в новый период 

развития, что расширило внешнеторговую сеть страны и оказала 

определенное влияние на структуру внешней торговли страны. 

В рамках реализации и продвижения стратегии «Один пояс – один 

путь», благодаря взаимной торговле между КНР, другими странами и 

регионами, экономическая открытость страны была направлена на 

развитие в лучшем и более быстром направлении.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

концепции и положения, изложенные в монографиях и периодической 

научной экономической литературе; результаты исследований ученых в 

области экономики и других отраслей знаний. Надеж Роллан, Юкон Хуанг 

и Эндрю Смолл
1

 являются экспертами и исследователями, которые 

изучили воздействие и улучшения инициативы «Один пояс – один путь» 

                                                           
1
 Надеж Роллан. Влияние Китая в странах Восточной Европы и Южного Кавказа. [эл. доступ]. URL: 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vliyanie_kitaya_v_stranah_vostochnoy_evropy_i_yuzhnogo_kav

kaza.pdf (дата обращения: 05.07.2023); Юкон Хуанг (Yukon Huang) Chinese-American economist. [сайт]. 

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Yukon_Huang (дата обращения: 05.07.2023); Эндрю Смолл // Валдай. 

Международный дискуссионый клуб: [сайт]. URL: https://ru.valdaiclub.com/about/experts/15030/ (дата 

обращения: 05.07.2023). 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vliyanie_kitaya_v_stranah_vostochnoy_evropy_i_yuzhnogo_kavkaza.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vliyanie_kitaya_v_stranah_vostochnoy_evropy_i_yuzhnogo_kavkaza.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Yukon_Huang
https://ru.valdaiclub.com/about/experts/15030/
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на экономику Западной Азии. Андрей Казанцев, Алексей Маслов, 

Владимир Попов, Михаил Чекалин и Александр Лукашевич – российские 

ученые, проводившие исследования влияния и развития инициативы 

«Один пояс – один путь» на экономику Западной Азии. 

В исследовании использованы общенаучные и специальные методы: 

методы логико-теоретического обобщения и сравнения (для определения 

составляющих элементов эффективности функционирования торговых 

предприятий, характера их взаимосвязи и формулирования концепции 

экономических показателей внешнеторгового предприятия); дедуктивный 

метод (для детализации и систематизации факторов внешней среды); 

системный подход (с целью разработки структурной модели комплексной 

оценки экономических показателей); метод экспертных оценок. 

Исследования составили официальные данные международных 

экономических организаций, статистические и аналитические материалы 

зарубежных стран, России, Китая, периодические издания, монографии, 

научные статьи и доклады, материалы научно-практических конференций 

и семинаров, информационные ресурсы Интернет. 

Материалы и их обсуждение 

Инициатива «Один пояс – один путь».  

Глобальный внешнеполитический проект Китая 

Корни идеи «Один пояс – один путь» уходят в идеологию 

исторически сложившейся древней системы Шелковый путь, который 

представлял собой сеть торговых путей, связывающих Китай с остальным 

миром [1]. В 2013 г. президент Китая Си Цзиньпин предложил 

восстановить Шелковый путь, на основе разработанной инициативы 

«Один пояс – один путь», чтобы установить связь между Китаем, 

Центральной и Передней Азией, Европой и Африкой. Шелковый путь 

сыграл существенную роль в развитии экономики и культуры регионов, 

которые он соединял. 

Инициатива «Один пояс – один путь», включает в себя две основные 

составляющие: Экономический пояс Шелкового пути и Морской 

Шелковый путь XXI в. Экономический пояс Шелкового пути представляет 

собой сеть транспортных и инфраструктурных проектов, связывающих 

Китай с Европой через Среднюю Азию и Ближний Восток. Он включает в 
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себя строительство железных дорог, автомагистралей, трубопроводов и 

других инфраструктурных проектов, призванных улучшить связь и 

облегчить поток товаров, услуг и людей в регионах, охваченных 

инициативой.  

Морской Шелковый путь XXI в. обеспечивает связь Китая с Юго-

Восточной Азией, Южной Азией и Африкой, представляет собой сеть 

портов и другой инфраструктуры, которая соединяет Китай с Юго-

Восточной Азией, Южной Азией и Африкой. Он включает в себя 

строительство портов, судоходных путей и др., предназначенных для 

улучшения связи и облегчения потока товаров, услуг и людей в регионах. 

Инициатива «Один пояс – один путь» была вызвана стремлением 

Китая содействовать экономической интеграции и сотрудничеству в Азии, 

Европе и Африке. Китай рассматривает эту инициативу как средство 

расширения своих рынков, диверсификации торговых отношений и 

содействия экономическому развитию в регионах, охваченных 

инициативой. 

Например, Китай инвестировал в строительство высокоскоростной 

железной дороги в Индонезии, порта в Шри-Ланке, газопровода в 

Центральной Азии [2]. Эти проекты помогли создать рабочие места, 

стимулировать экономический рост и повысить уровень жизни в странах, 

где они были реализованы. С момента своего запуска в 2013 г. инициатива 

«Один пояс – один путь» привела к значительным инвестициям в 

инфраструктурные проекты по всему миру. Инициативу поддержал ряд 

стран и международных организаций, в том числе Организация 

Объединённых Наций (ООН), Всемирный банк и Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций [3]. 

Однако инициатива «Один пояс – один путь» также столкнулась с 

критикой и опасениями со стороны некоторых стран, особенно в 

отношении таких вопросов, как устойчивость долга, воздействие на 

окружающую среду и геополитические последствия. Критики утверждают, 

что эта инициатива может привести к «долговой ловушке» для 

развивающихся стран, которые не в состоянии погасить кредиты, взятые 

для финансирования инфраструктурных проектов. Другие утверждают, что 

эта инициатива может привести к большему влиянию и контролю Китая 

над регионами, на которые распространяется инициатива.  
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Несмотря на эту критику, Китай по-прежнему активно поддерживает 

проект «Один пояс – один путь» и рассматривает его как ключевую часть 

своей внешней политики и стратегии экономического развития. Поскольку 

Китай продолжает инвестировать в инфраструктурные проекты по всему 

миру, инициатива «Один пояс – один путь», вероятно, останется главной 

силой в формировании глобального экономического ландшафта в 

ближайшие годы.  

Роль Казахстана в реализации международных  

транспортных коридоров в Евразии 

В июне 2017 г. был подписан документ о создании быстрого 

трансграничного железнодорожного сообщения между Китаем, Россией и 

Европой, известного как проект "Евразия". План включал строительство 

6,7 тысяч километров новых железных дорог общей протяженностью 9 

тысяч километров. По прогнозам экспертов, к 2030 г. пассажирский объем 

на маршруте "Евразия" может достичь 58 миллионов человек, а к 2050 г. – 

90 миллионов человек. Ожидается, что грузопоток достигнет 15 

миллионов тонн к 2050 г. [4; 5; 6].  

Россия является транзитным государством и получает доходы от 

транзита, также она является ключевым партнером в проекте [7]. Почти 

половина протяженности Северного коридора Шелкового пути (49%) 

принадлежит Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в который 

входят Россия, Казахстан и Беларусь. 

Россия, благодаря своему географическому положению, 

контролирует транспортно-экономические связи в северной части Евразии, 

в то время как Китай контролирует южную часть. Казахстан активно 

работает над диверсификацией транзитных коридоров для экспорта своей 

продукции на мировые рынки, не стремясь изолироваться от России. Он 

уже строит инфраструктуру, включая дороги, железнодорожные линии и 

переходы на границе с Китаем [8–11].  

Власти Казахстана также наращивают усилия по ускорению 

прохождения товаров через таможенные посты и снижению 

административных барьеров. Казахстан, будучи страной с небольшим 

населением, самостоятельно развивает свою инфраструктуру и направляет 

усилия на снижение затрат, связанных с ее поддержкой. 
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Актауский международный морской торговый порт играет важную 

роль в реализации проекта и связи с ЕАЭС, обслуживая экспортно-

импортные операции для Уральского и Сибирского регионов. 

Транспортный коридор ТРАСЕКА
2

, проходящий через этот порт, 

обеспечивает грузопотоки между Западной и Центральной Европой с 

одной стороны и Центральной и Юго-Восточной Азией с другой. Создание 

ЕАЭС частично решило проблему обхода России с юга, так как теперь 

грузопотоки проходят через единую таможенную территорию с Россией. 

Однако возникает вопрос о развитии "Восточного луча" или 

Международного транспортного коридора "Великий мост" в Казахстане [8; 

9; 12; 13]. 

Казахстан особенно заинтересован в строительстве судоходного 

канала. В начале 2000-х годов грузоперевозки через порт Актау составляли 

около 12 миллионов тонн ежегодно, большую часть которых составляла 

нефть. Однако из-за различных факторов объем перевозок наливных и 

нефтеналивных грузов в Актау резко сократился, примерно на 1 миллион 

тонн грузов в год. В 2017 г. Каспийский мультимодальный хаб, 

включающий порты Курык и Актау, обработал 5,5 миллионов тонн грузов, 

из которых 1,5 миллиона тонн приходилось на порт Курык [14].  

Еще одним значимым проектом является строительство 

международного транзитного автомобильного коридора "Западная Европа – 

Западный Китай". Планируется, что в 2017 г. по этому маршруту будет 

открыто движение, охватывающее такие города, как Ляньюньган, 

Чжэнчжоу, Ланьчжоу, Урумчи, Хоргос, Алматы, Кызылорда, Актобе, 

Оренбург, Казань, Нижний Новгород. Общая протяженность этого 

коридора составит около 8,5 тысяч километров, из которых 2493 километра 

проходят по территории России, 2787 километров – по Казахстану и 3425 

километров – по Китаю. Китай уже завершил свою часть проекта, а 

Казахстан практически завершил свою работу. Этот коридор является 

самым коротким автомобильным маршрутом из Китая в Европу и имеет 

большое значение для увеличения транзитного потенциала всей Евразии. 

                                                           
2
 ТРАСЕКА (аббревиатура от англ. Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, TRACECA) – 

программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по 

организации транспортного коридора «Европа – Кавказ – Азия». В организационном плане ТРАСЕКА 

представляет собой межправительственную комиссию. 
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Государства-члены Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планируют 

объявить его основным совместным инфраструктурным проектом [14]. 

Участие Казахстана в проектах «Один пояс – один путь» и связь с 

ЕАЭС обещают значительные выгоды. Они предоставляют отличные 

возможности для развития регионов и создания рабочих мест. Кроме того, 

они способствуют диверсификации транспортных маршрутов для 

казахстанских товаров и ресурсов, а также увеличению доходов 

государственного бюджета через взимание специальных транзитных 

тарифов. Кроме того, это способствует развитию инфраструктуры, включая 

транспортную систему, электроснабжение и телекоммуникации [10]. Однако, 

следует обозначить проблемы, связанные с тем, что финансирование проекта 

Экономического пояса Шелкового пути (далее ЭПШП) может быть 

сокращено, что создает риски для Казахстана [11; 12; 13]. 

Современное состояние сотрудничества между 

Китаем и Казахстаном 

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и 

Китайской Народной Республикой были установлены 3 января 1992 г.  

В настоящее время Ш. Нурышев занимает должность Посла РК в КНР, 

начиная с апреля 2022 г., а Чжан Сяо является Послом КНР в РК с августа 

2018 г [1]. 

В политическом сотрудничестве между двумя странами особую роль 

играют Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 23 декабря 

2002 г. и Совместная декларация об установлении и развитии 

стратегического партнерства от 4 июля 2005 г. Взаимодействие на высшем 

уровне, включая диалог между главами государств, способствует 

укреплению долгосрочного сотрудничества. 

В сфере торгово-экономического сотрудничества наблюдается 

положительная динамика роста двустороннего товарооборота между 

Казахстаном и Китаем (см. табл. 1). В 2021 г. объем двусторонней 

торговли составил 18,2 млрд. долларов, причем Китай является одним из 

крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана с долей в общем 

товарообороте страны, составляющей 24,1% [15]. Казахстан экспортирует 

минеральные продукты, металлы и продукцию химической 
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промышленности, а импортирует машины, оборудование, транспортные 

средства, приборы, аппараты, продукцию химической промышленности и 

металлы. 

Китай также является одним из ведущих иностранных инвесторов в 

Казахстане, занимая 4-е место по объему привлеченных иностранных 

инвестиций. Для развития торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества между двумя странами создан Казахстанско-китайский 

Комитет по сотрудничеству и Казахстанско-китайский Деловой совет. 

Важным фактором в развитии экономических связей является 

сопряжение новой экономической политики Казахстана "Нурлы Жол" с 

инициативой Китая «Один пояс – один путь». 

В настоящее время перевозка грузов между Казахстаном и Китаем 

осуществляется через пограничные переходы "Достык–Алашанькоу" и 

"Алтынколь–Хоргос" для железнодорожного транспорта, а также через 

пункты пропуска казахстанско-китайской границы, такие как "Достык–

Алашанькоу", "Нур Жолы–Хоргос", "Кольжат–Дулаты", "Бахты–Покиту" и 

"Майкапчагай–Зимунай" для автомобильных перевозок. 

Таблица 1. 

Товарооборот Казахстана и Китая за 2022 г [15]. 

 2022/12 2021/12 Рост за год 
Доля в структуре 

товарооборота РК 

Всего 24,1 18,0 34,1% 18,0% 

Экспорт 13,2 9.8 34,7% 15,6% 

Импорт 11,0 8,2 33,5% 21,9% 

 

Сотрудничество регулируется обширной договорно-правовой базой, 

включающей более 250 межправительственных и межведомственных 

соглашений в различных областях. Среди ключевых политических 

документов стоит отметить Совместную Декларацию об основах 

дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Китаем (1993 г.), 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2002 г.), Стратегию 

Сотрудничества в XXI в. (2006 г.) и Совместное Заявление (2019 г.) 

Китай является главным получателем экспорта из Казахстана в 

нескольких ключевых категориях. Наиболее значимыми экспортными 
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товарами являются сырая нефть и нефтепродукты, которые составляют 4,1 

млрд долларов и увеличились в 2,2 раза по сравнению с предыдущим 

годом. Вторым важным товаром является рафинированная медь и медные 

сплавы, общей стоимостью 2,3 млрд долларов, что означает рост на 15,2%. 

Кроме того, Казахстан экспортирует в Китай природный газ на сумму 1,2 

млрд долларов, что является увеличением на 13,6% [16].  

Среди основных товарных групп, экспортируемых из Казахстана в 

Китай, также присутствуют продукты неорганической химии и 

ферросплавы. Одновременно Казахстан является активным импортером из 

Китая, при этом лидирующую позицию среди импортируемых товаров 

занимают телефоны и смартфоны на сумму 910,7 млн долларов, что 

составляет увеличение на 29,6% по сравнению с предыдущим годом. 

Кроме того, важными товарами в импорте из Китая в Казахстан являются 

вычислительные машины, одежда, шины и автозапчасти [15]. 

Китайские предприниматели активно инвестируют в экономику 

Казахстана, и общие обязательства китайских инвесторов относительно 

казахстанских резидентов составляют 13,4 млрд долларов по состоянию на 

сентябрь 2022 г. Этот показатель остается стабильным на протяжении 

длительного времени.  

Основная часть инвестиций китайских предпринимателей 

направлена в секторы транспорта и складирования, которые привлекли 

вложения на сумму 2,9 млрд долларов (рис. 1). Также значительные 

объемы инвестиций приходят в обрабатывающую промышленность, где 

вложено 2,7 млрд долларов, и в строительство, где инвестиции достигают 

2 млрд долларов [1; 4]. 
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Рис 1. Обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая [15] 

В течение января–сентября 2022 года прямые китайские инвестиции 

в Казахстан составили почти 1 млрд долларов, а за три квартала 2021 года 

этот показатель достигал 1,5 млрд долларов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в РК из Китая [15] 
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Весной была проведена встреча премьер-министра Казахстана 

Алихана Смаилова и посла Китая в Казахстане Чжан Сяо. Они обсудили 

широкий спектр вопросов в области торговли, инвестиций, 

промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики, 

цифровых технологий, использования границы, и других сфер 

сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр отметил, что 

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров и одной из пяти 

стран, инвестирующих в экономику Казахстана. Он также подчеркнул 

готовность правительства активно работать над достижением цели 

увеличения взаимной торговли до 35 млрд долларов к 2030 году, 

установленной главами двух стран. 

В культурно-гуманитарной сфере взаимодействие между 

Казахстаном и Китаем координируется Подкомитетом по культурно-

гуманитарному сотрудничеству Казахстана и Китая. В течение времени, 

прошедшего с установления дипломатических отношений между двумя 

странами, было издано более 10 книг Президента Казахстана Касыма-

Жомарта Токаева на китайском языке, включая работы, такие как "Свет и 

Тень" и "Дипломатическая стратегия Центральной Азии". Кроме того, на 

основе китайских архивных материалов и летописей были изданы книги, 

такие как "Древняя Страна Усуней" (2005 г.) и "Великий Тюркский 

Каганат" (2007 г.). Также были выпущены два тома сборника 

факсимильных копий документов, касающихся казахско-китайских 

отношений в период династии Цин (1644–1911 гг.) [17; 18].  

Несмотря на геополитические кризисы, пандемию коронавируса, 

которые затронули обе страны, отношения Казахстана с Китаем будут 

расширяться и укрепляться. В планах возобновить работу Китайско-

казахстанского международного центра приграничного сотрудничества 

(МЦПС) "Хоргос", открыть третий железнодорожный переход в районе 

пункта пропуска "Бахты–Покиту", развивать Транскаспийский 

международный транспортный маршрут, строить крупные автомагистрали 

и создавать новые производства в машиностроении. Также ожидается 

скорое возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с 

частотой три рейса в неделю и упрощение процедур для путешествий 

граждан. 
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Посол КНР в РК Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской 

стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объёмов 

железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального 

взаимодействия и партнёрства в IT-секторе. По его словам, в настоящее 

время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в 

выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом. 

Вызовы и угрозы реализации проектов в Казахстане 

Однако есть вызовы и угрозы, связанные с реализацией этих 

проектов в Казахстане и других странах Центральной Азии. Важно 

учитывать ментальные и культурные различия между Китаем и странами 

Центральной Азии. Китай в настоящее время предоставляет 

экономическую поддержку и кредитование, но не является 

консолидирующей силой для всего региона. Также необходимо обеспечить 

взаимную выгоду и справедливость в концепции проектов, чтобы избежать 

опасений относительно "китайской экспансии". 

Казахстан сталкивается с рядом вызовов и угроз в связи с 

реализацией проекта Экономического пояса Шелкового пути (далее – 

ЭПШП) и его влиянием на регион Центральной Азии. Один из вызовов 

связан с увеличением потока трудовой миграции из Китая, которое может 

возникнуть вследствие переноса избыточных производственных 

мощностей в Казахстан. Это может вызвать проблемы и антикитайские 

настроения в Казахстане и других странах региона. 

Другой вызов заключается в возможности создания зоны свободной 

торговли Китая в Центральной Азии, что может противоречить интересам 

России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Казахстан, как член 

ЕАЭС, должен стремиться к гармонизации этих интересов. 

Реализация проектов по ЭПШП может вызвать антикитайские 

настроения в Казахстане и других странах региона, особенно в связи с 

выводом китайских производственных мощностей и освоением 

сельскохозяйственных угодий. 

Проблемы, связанные с развитием Китая, представляют еще один 

вызов. В случае экономического спада в Китае финансирование проекта 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) может быть сокращено, 

что создает риски для Казахстана, рассчитывающего на эти инвестиции. 
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Кроме того, существует потенциальная конкуренция между 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ЭПШП. Взаимодействие 

между этими проектами пока недостаточно разработано, и 

конкурентоспособность ЭПШП превышает уровень ЕАЭС. Требуется 

ясная концептуальная база для ЕАЭС. 

Решение всех этих вызовов и угроз требует внимательного 

обсуждения и учета интересов компаний и стран региона в целях 

достижения взаимовыгодного сотрудничества. 

Реализация проекта Экономического пояса Шелкового пути 

открывает новое геоэкономическое и геополитическое пространство в 

Евразии, где Казахстан может играть важную роль. Благодаря своему 

геополитическому положению, Казахстан может стать ключевым 

транзитным пунктом для транспортировки китайских товаров как в страны 

ЕАЭС, так и в соседние регионы, включая Среднюю Азию, Кавказ, 

Турцию и Иран. 

Китай является важным торговым партнером Казахстана, и 

двусторонние связи между этими странами стабильны. Проект ЭПШП 

соответствует стратегии Казахстана по развитию инфраструктуры и 

индустриализации. В совокупности, эти инициативы могут оказать 

синергетический эффект на экономическое развитие Казахстана, что 

особенно важно в условиях снижения мировых цен на нефть. 

Реализация проекта Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) предоставляет Казахстану ряд преимуществ и связей с 

Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Во-первых, это 

обеспечивает доступ к морским портам, которые являются частью проекта 

ЭПШП. Во-вторых, это позволяет ускорить и снизить затраты на доставку 

казахстанских товаров на мировые рынки. В-третьих, проект способствует 

увеличению объема внешней и взаимной торговли со странами-

участницами. В-четвертых, он способствует модернизации экономики и 

инфраструктуры Казахстана. Китайская инициатива помогает региону 

преодолеть транспортную изоляцию, сокращая затраты и количество 

транзитных стран для транспортировки ресурсов Центральной Азии к 

потребителям. 

Следует заметить, что в отношениях между Казахстаном и Китаем 

существуют определенные проблемы. Несмотря на динамичное развитие 
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экономических связей, объем двусторонней торговли за последние годы 

сократился вдвое. Это объясняется социально-экономическими 

проблемами, снижением покупательной способности казахстанцев и 

уменьшением производства товаров, экспортируемых в Китай. Китай 

остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, но проблема 

заключается в доминировании китайских товаров на казахстанских 

рынках. 

Важным вопросом является согласованность планов Китая и 

Казахстана в контексте реиндустриализации в рамках Евразийского 

экономического союза. Также необходимо найти способы расширения 

экономического сотрудничества с Китаем без конфликтов с Россией, 

которая также имеет интересы в связи проекта ЭПШП с инициативой 

"Нурлы жол". 

Третий аспект связан с готовностью Казахстана реализовать данную 

программу с учетом наличия необходимых человеческих и 

технологических ресурсов. Казахстану не хватает ресурсов и 

квалифицированной рабочей силы для такого производства, а также 

недостаточно знаний и технологий. Эти аспекты требуют внимательного 

рассмотрения и разработки соответствующих стратегий. 

На данный момент конкретные проекты в этой сфере еще не 

согласованы, и информации о них пока нет. Однако можно предположить, 

что они будут приоритетными направлениями, определенными Китаем в 

своем 13-летнем плане и представляющими интересы для Казахстана. 

Основным вопросом является наличие достаточного человеческого 

потенциала для будущих предприятий. 

Дискуссия 

Выводы указывают на ряд важных аспектов и проблем, связанных с 

реализацией проекта "Экономический пояс Шелкового пути" и 

инициативы "Нұрлы жол" между Китаем и Казахстаном: 

Преимущества для Казахстана: Реализация проекта ЭПШП 

предоставляет Казахстану ряд значительных преимуществ, таких как 

доступ к морским портам, сокращение затрат на доставку товаров на 

мировые рынки, увеличение объема торговли со странами-участницами и 
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модернизация экономики и инфраструктуры. Это может способствовать 

развитию региона и привлечению инвестиций. 

Проблемы с двусторонними отношениями: однако существуют 

некоторые проблемы в отношениях между Казахстаном и Китаем. Объем 

двусторонней торговли сократился в последние годы, что связано с 

социально-экономическими проблемами и доминированием китайских 

товаров на казахстанских рынках. Эти проблемы требуют внимания и 

поиска решений для укрепления экономического сотрудничества. 

Важность наукоемких отраслей и высоких технологий: 

Сотрудничество в области науки и технологий является важным аспектом 

связи между проектом ЭПШП и инициативой "Нұрлы жол". Китай и 

Казахстан обсуждают возможности сотрудничества на уровне научных 

учреждений, университетов и создания совместных предприятий. Однако 

требуется наличие достаточного человеческого и технологического 

потенциала для успешной реализации этих проектов [18]. 

Одной из основных опасностей является приток китайских рабочих 

вместе с инвестициями, что может негативно повлиять на уже 

существующий избыток рабочей силы в регионе. Это может негативно 

повлиять на регион, который и так имеет избыток своей рабочей силы, 

особенно в Центральной Азии. В сфере наукоемких отраслей и высоких 

технологий, что является третьим аспектом связи между проектом 

"Экономический пояс Шелкового пути" и инициативой "Нұрлы жол", 

Китай и Казахстан обсуждают возможность выбора одного или нескольких 

направлений сотрудничества на уровне научных учреждений, 

университетов и создания совместных предприятий [7]. 

Также следует тщательно оценивать каждый конкретный проект и 

его соответствие национальным интересам Казахстана, особенно в 

отношении окружающей среды и планов по реиндустриализации в рамках 

Евразийского экономического союза. Кроме того, необходимо учитывать 

взаимодействие с Россией и найти пути расширения экономического 

сотрудничества с Китаем без конфликтов. 

В целом, реализация проекта Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) и инициативы "Нұрлы жол" предоставляет Казахстану потенциал 

для развития и расширения экономических связей. Однако необходимо 

активно решать возникающие проблемы, обеспечивать устойчивое 
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сотрудничество и гарантировать соответствие проектов национальным 

интересам, учитывая опасности и вызовы, связанные с ними. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Китай является одним из ключевых партнеров Казахстана в сфере 

экономики, торговли и инвестиций. Объем экспорта Казахстана в Китай 

значительно вырос, включая поставки сырой нефти, нефтепродуктов, 

рафинированной меди, медных сплавов и природного газа. 

2. Китай также является одним из основных инвесторов в экономику 

Казахстана. Китайские предприниматели активно вкладывают свои 

средства в различные отрасли, такие как транспорт и складирование, 

обрабатывающая промышленность и строительство. 

3. Взаимные инвестиции и экономическое сотрудничество между 

Казахстаном и Китаем продолжают укрепляться. Обе стороны выражают 

готовность развивать отношения в различных сферах, включая торговлю, 

инвестиции, энергетику, транспорт, цифровые технологии и другие [10]. 

4. Несмотря на различные кризисы, влияющие на обе страны, 

отношения между Казахстаном и Китаем остаются стабильными и 

стремятся к дальнейшему расширению. Планируются различные проекты 

и инициативы, такие как развитие транспортных маршрутов, 

строительство автомагистралей и упрощение процедур для путешествий 

граждан, развитие гуманитарного сотрудничества.   

5. Однако, сотрудничество в рамках этой стратегии также сопряжено 

с вызовами и рисками. Возможные проблемы включают зависимость от 

китайских инвестиций и ресурсов, неравномерное распределение выгод, а 

также потенциальные проблемы с экологией, социальными вопросами и 

устойчивым развитием. 

В целом, сотрудничество между Китаем и Казахстаном в рамках 

стратегии «Один пояс – Один путь» обладает значительными 

перспективами и может принести взаимную выгоду обеим странам. 

Однако для успешной реализации проектов необходимо учитывать 

социально-экономические и экологические аспекты, а также обеспечивать 

справедливое распределение выгод и прозрачность в сотрудничестве. 
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Аннотация. Одним из немногих народов Северной Евразии, до настоящего 

времени сохраняющих присваивающее хозяйство, являются лесные юкагиры верхней 

Колымы – охотники на лося, пушных зверей, боровую и перелетную птицу, рыболовы. 

Архаический тип хозяйства обуславливает функционирование в юкагирской культуре 

элементов миропонимания и фольклорного наследия ушедших эпох. В фольклоре 

различают древние, новые и новейшие пласты. Пока не ясно, к какому пласту и с 

какими этническими влияниями связано появление в юкагирском фольклоре 

древнекитайских сюжетов. В Восточной Сибири самые ранние предполагаемые 

древнекитайские следы определяются эпохой неолита; бронзовый век характеризуют 

отдельные предметы материальной культуры и наскальные пиктограммы. В средние 

века непосредственное южное влияние было ослаблено заселением Восточной Сибири 

тунгусскими, тюрко-монгольскими племенами. Пришлые племена могли выступать 

трансляторами древнекитайских традиций, наличие которых отмечено 

исследователями в образцах одежды, фольклоре юкагиров, генофонде. При 

исследовании предполагаемых контактов будут иметь значение данные не только 

продвижения каких-то древнекитайских групп в северном направлении, но и миграции 

древнеюкагирских племен, ранее усвоивших иноэтнические элементы, из южной и 

центральной Якутии в северные широты под давлением пришлых тунгусов и предков 

якутов. Начальный этап исследований обнаружил некоторые общие структурные 

единицы и образы в серии древних мифов о сотворения человека, версии о всемирном 

потопе и погоне богатыря за восьминогим лосем, зооморфном образе Неба. 

Ключевые слова: Северо-Восточная Азия; история Якутии; юкагиры; древний 

Китай; археология; фольклор; культурные параллели; перспективы изучения 
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upland and migratory birds, and fishermen. The archaic type of economy determines the 

functioning in the Yukagir culture of the elements of the world outlook and the folklore heritage 

of bygone eras. In folklore, ancient, new and latest layers are distinguished. It is not yet clear to 

what stratum and with what ethnic influences the appearance of ancient Chinese stories in the 

Yukaghir folklore is associated. In Eastern Siberia, the earliest alleged ethno-cultural ancient 

Chinese traces are determined by the Neolithic; the Bronze Age is characterized by individual 

objects of material culture and rock pictograms. In the Middle Ages, the direct southern 

influence was weakened by the settlement of Eastern Siberia by the Tungus, Turkic-Mongolian 

tribes. The alien tribes could act as translators of ancient Chinese traditions, the presence of 

which was noted by researchers in clothing samples, Yukaghir folklore, and the gene pool. In 

the study of alleged contacts, not only the data of the advancement of some ancient Chinese 

groups in the northern direction, but also the migration of the ancient Yukaghir tribes, who had 

previously assimilated ethnic elements from southern and central Yakutia to northern latitudes 

under pressure from the newcomer Tungus and ancestors of the Yakuts, will be of importance. 

The initial stage of research discovered some common structural units and images in a series of 

ancient myths about the creation of man, versions of the global flood and the hero's pursuit of 
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Введение  

В Восточной Сибири одним из древнейших и до настоящего времени 

малоизученных народов являются юкагиры. Предполагается, что в 

языковом отношении юкагиры представляют самую восточную ветвь 

расселения народов уральской языковой семьи. В неолите, бронзовом и 

раннем железном веке, и в эпоху средневековья уралоязычные племена 

Восточной Сибири включили в свой состав многие иноэтнические 

компоненты, присутствие которых выявляется в разных сферах 

традиционной юкагирской культуры.  

Одним из немногих сохранившихся до настоящего времени 

аборигенных племен / народов являются юкагиры-охотники и рыболовы 

верхней Колымы, называющие себя одул «сильный, могучий». Среди 

«культурных окаменелостей» одулов архаическим блоком выделяются 

элементы древнекитайского влияния. В исследованиях по истории и 

культуре народов северо-востока Сибири встречаются отдельные указания 

на присутствие элементов, общих с культурами, существовавшими и 

существующими на территории Китая. Хронологический диапазон этого 

присутствия охватывает период от неолита до позднего средневековья.  

Автором статьи осуществлена работа по выявлению юкагирско-

китайских мифологических параллелей в рамках программы НИР 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

севера СО РАН в 2013–2016 гг. Результаты исследований публиковались в 

научных изданиях в течение ряда лет и в окончательном виде 

сформулированы в монографии [1]
1
. Стартовым явился блок фольклорных 

текстов со специфическими сюжетами и мифопоэтическими воззрениями 

малочисленной территориальной верхнеколымской группы одулов. 

Нашими основными информантами были преимущественно мужчины 

преклонного возраста, периодически выезжавшие на места летнего и 

зимнего промыслов. Большая часть полевых работ автора среди юкагиров 

с. Нелемное и пос. Зырянка Верхнеколымского улуса / района Республики 

Саха (Якутия) приходилась на период рыбного промысла в теплое время 

                                                           
1

 Автор выражает слова искренней благодарности ответственному редактору, кандидату 

исторических наук Александру Аркадьевичу Немировскому, старшему научному сотруднику Института 

всеобщей истории РАН, старшему научному сотруднику национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».  
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года (1986–2007 гг.). В собирательские задачи входила фиксация как 

можно большего числа сюжетов, в результате многие тексты не имеют 

вариантов, отсутствие которых, безусловно, накладывает отпечаток на 

полноту исследования. 

Цель работы заключалась в демонстрации наличия специфических 

общих элементов в мифологических представлениях верхнеколымских 

(или лесных, в отличие от нижнеколымских, тундровых оленеводов) 

юкагиров, с одной стороны, и древнейшего населения северного Китая и 

этноса китайцев, с другой стороны. В задачи не входили поиски 

возможных контактных зон и хронологические варианты происходивших 

событий, тем не менее, высказаны некоторые гипотетические 

предположения, которые могут быть учтены и уточнены в ходе 

дальнейших исследований. Привлечение внимания научной 

общественности к поставленным вопросам является целью настоящей 

статьи.   

Для сравнительных сопоставлений привлеклись опубликованные 

мифы и сказания древнего Китая. Опорными явились труды китайских 

авторов [2; 3], российских и зарубежных китаеведов [4–11]. Исследование 

опирается на методы сравнительно-сопоставительного и структурного 

анализов.   

Результаты исследования и их обсуждение 

О наличии китайских элементов в украшении одежды одулов писали 

в начале XX в. В.И. Иохельсон – пионер юкагироведения, политический 

ссыльный в Якутскую область, участник нескольких научных экспедиций 

на северо-восток Азии, и Н.И. Спиридонов (лит. псевдоним Тэки Одулок) – 

первый кандидат экономических наук из числа малочисленных народов 

севера, юкагирский писатель. 

В.И. Иохельсон, касаясь вопроса появления в обиходе юкагиров 

первых железных изделий, предположил, что предметы из железа они 

могли получать через тунгусов из Китая. Описывая бронзовые пластины 

круглой формы с изображением лошади (рис. 1), которыми были 

украшены женские передники, ученый высказался об их китайском или 

западно-тюркском древнем происхождении [12, с. 631–632]. 
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Рис. 1. Бронзовые украшения женского передника [12, с. 631]. 

О роли тунгусов в истории юкагирской культуры и получении через 

них из районов Дальнего Востока металлических изделий писал Н.И. 

Спиридонов (Тэки Одулок). «Ламуты [эвены] принесли в этот край 

культуру Дальнего Востока, китайскую, которая до этого подверглась 

изменению и преломлению у маньчжуров, удэ, гольдов, гиляков и др… Те 

побрякушки, украшения и амулеты, которые находили у одулов (у 

ламутов) всевозможной формы – развильчатые, лапистые, хвостовые – не 

что иное, как изображения морских обитателей (крабы, спруты) и 

"обитателей" земли – драконов, тигров и т.д… Орнамент из бисера, из 

разноцветных лоскутков и страсть одулов к ярким цветам – все это 

явление или влияние Д[альнего] В[остока]… многие явления 

материальной и духовной культуры указывают нам на перенятую, но 

неизвестную до сих пор культуру, берущую начало с Д[альнего] 

В[остока]» [13, с. 16]. «На одежде лесных юкагиров…», далее продолжает 

Н.И. Спиридонов, «пришиваются металлические (медные) кружки 

различной формы, снабженные рожками, поясками и т.д., очевидно 

пришедшие с Дальнего Востока, символизировавшие некогда лики 

китайских драконов и демонов» [13, с. 32]. К сожалению, возможностей 

для проверки таких высказываний мало, так как, по сравнению со 

временами В.И. Иохельсона и Н.И. Спиридонова, утрачены многие 

элементы традиционной материальной культуры одулов. Очевидно только 

одно: предметный мир импорта, поступавшего с Дальнего Востока, был 

разнообразен. 
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В середине XX в. исследователь древних культур Якутии, археолог 

А.П. Окладников предположил, что поздненеолитическая традиция 

покрывать керамические сосуды вафельным или шашечным техническим 

штампом могла впервые появиться «в Китае, у первых земледельцев 

Дальнего Востока» [14, с. 129]. Он же сопоставил бронзовые мечи, 

найденные в Якутии на рр. Вилюй и Алдан, с древнекитайскими [14, с. 150]. 

А                                                  Б 

 
Рис. 2. Сопоставление графем на писаницах Якутии (А) 

и древнекитайских пиктограмм (Б) [16, с. 16]. 

Вопросы древнекитайского влияния поднимали в своих работах 

якутские ученые в начале XXI в. «Корни сложной технологии 

восстановительного обжига усть-мильской керамики [распространена в 

бронзовом веке Якутии] связаны, вероятно, с районами восточно-китайских 

культур Луншань и Лянчжоу» [15, с. 11]. Выяснено, что древние китайские 

пиктограммы (рис. 2) обнаруживают близкие параллели в наскальных 

рисунках бронзового века южной и центральной Якутии [16], а предметы 
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китайского происхождения присутствуют в атрибутике якутских шаманов 

[17]. Оказалось, что якутские трехногие сосуды чорон из дерева близки по 

форме древнекитайским неолитическим сосудам, изготовленным из глины 

[7, с. 72, 74]. 

С древних времен выходцы из южных регионов проникали на 

территорию Якутии и оказывали влияние на ее насельников, о чем 

свидетельствуют грунтовые захоронения. Погребальный комплекс на горе 

Туой-Хая периода среднего неолита, обнаруженный на р. Вилюй [18, с. 

39], включает два специфических жертвенных захоронения. Это типичный 

жертвенный погребальный обряд, носивший в древнем Китае различные 

названия (в том числе «поясничная яма», «собачья яма») с кремацией и 

отдельным захоронением голов и останков человека и собаки [7, с. 116, 

172; 19, с. 315–318]. В фольклоре лесных юкагиров находим намек на 

древнекитайский способ захоронения детей в котле: [старичок] «трех детей 

девушек в котел положил, корытцем прикрыл» [19, с. 319–323; 20, с. 24–

25; 7, с. 63]. Приведенные отдельные соответствия пока мало исследованы, 

в частности, антропологические останки основного грунтового могильника 

на горе Туой-Хая могут характеризовать представителей пришлой группы 

населения, а останки принесенного в жертву человека с признаками 

каннибализма принадлежат представителю аборигенов. 

Особый интерес имеют исследования генетиков. Результаты анализа 

генетических взаимоотношений демонстрируют, что «по спектру 

материнских линий юкагиры ближе к урало- и алтаеязычным этносам, чем к 

палеоазиатам… Y-генофонд юкагиров [содержит] достаточно редкую для 

Якутии гаплогруппу О, характерную для популяций Китая и Дальнего 

Востока» [21, с. 170–171]. Y-хромосомная гаплогруппа N, распространенная 

по всей Северной Азии и на севере Европы, представлена в широком ареале 

в районе стыка Южного – Юго-Западного Китая, Индокитая и Тибета. 

Французским генетикам удалось обнаружить, что у саха (якутов) по 4-м 

субкладам мтДНК совпадение имеется только с китайцами, при этом 

отсутствуют совпадения с бурятами, монголами и тувинцами [22, 2010]. Все 

это лишний раз говорит о том, что популяции Северной Азии, и, в 

частности, Восточной Сибири – в некоторой части потомки групп южных 

мигрантов. 

Высказывания ученых подтверждают результаты сопоставлений в 
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области фольклора. Впервые значительный объем фольклорных текстов 

лесных юкагиров – охотников и рыболовов верхней Колымы собрал В.И. 

Иохельсон в конце XIX – начале XX вв. [12; 20]. Ученому не удалось 

записать одульские мифы космогонического характера, за исключением 

адаптированного библейского сказания о потопе [12, с. 425] и 

«Юкагирской сказки о происхождении чукчей» [12, с. 411–413], при этом 

информанты ссылались на то, что космогонические тексты «знали древние 

люди» [20, с. XII]. Почти через столетие, в конце ХХ в. в с. Нелемное на р. 

Ясачной – центре компактного расселения лесных юкагиров (в 2010 г. в 

селе проживало юкагиров 177 чел.) был записан цикл космогонических 

мифов о создании земли, ее ландшафта, человека и животных, о вторичном 

переустройстве мира, происхождении луны и пятен на ней [23, ч. 1, с. 20–

25, 35–46, 48–49; 24, с. 146–147; 25, с. 25; 26, с. 31–44]. 

По-видимому, тексты аналогичного содержания пересказывались 

юкагирами и ранее, о чем свидетельствуют записи юкагира-чуванца А.Е. 

Дьячкова в конце XIX в. На западе Чукотки у смешанного населения р. 

Анадырь (юкагиры разных групп, чукчи, коряки, эвены, русские) бытовали 

мифы о том, как безымянные добрый и злой духи создавали сушу и 

человека [27, с. 231–232]. В материалах комплексной экспедицией СО АН 

СССР, собранных у тундровых юкагиров в 1959 г., имеются два текста о 

создании земли Христом [28, с. 239]. 

При изучении мифологических текстов лесных юкагиров, 

записанных в период с конца XIX по конец XX вв., внимание привлекают 

наличие определенных сюжетных и структурных параллелей с мифами 

древних китайцев и народов Юго-Восточной Азии. Так, один из одульских 

лунарных мифов «Почему Рысь Зайца съедает» повествует о том, как Рысь 

не стала женой Зайца, потому что изготовленные Зайцем и стариком-

кузнецом обручальные кольца ей не подошли. Недовольный этим 

событием «весь заячий народ… начал шаманить. От [их] шаманства 

Зайчика вместе со стариком-кузнецом и наковальней на Луну унесло. 

Сразу же там прилипли, виднеются» [23, ч. 1, с. 25]. На время 

возникновения мифа указывают шаманские и кузнеческие способности 

старика- мастера.  

Заяц-посредник между людьми и Луной-божеством в связи с 

концептом бессмертия известен с древности в традиционных воззрениях и 
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фольклоре народов Юго-Восточной Азии и у некоторых африканских 

племен [29, с. 101; 30, с. 34–37]. Японцы в лунных пятнах видят фигуры 

двух зайцев, толкущих в ступе зерна фасоли, а олицетворением Луны в 

древнем Китае является заяц, толкущий в ступе эликсир бессмертия [11, с. 

230]. Сравнительно-сопоставительный анализ лунарных мифов юкагиров и 

названных народов еще не предпринимался, между тем, исследователи 

полагают, что в Сибири встречается целый ряд мотивов, «имеющих 

параллели на юге и юго-востоке Азии, что может свидетельствовать об 

участии южных популяций в заселении сибирского региона как до, так и 

после ледникового максимума» [29, с. 40–41].  

Одульские космогонические и этиологические мифы конца XX в. 

стали основой нашего исследования. В серии мифов действующими 

персонажами выступают демиурги-антагонисты Христос и Сатана / черт, 

что однозначно свидетельствует о влиянии библейского сказания на 

картину мира и мифологические представления одулов. Надо отметить, 

что этиологические тексты о Христе известны народам Якутии (тундровые 

юкагиры, эвены, эвенки, якуты, русские старожилы р. Индигирки) [31], но 

значительный по объему цикл записан только у лесных юкагиров. Мифы о 

двух демиургах имеют широкое распространение среди народов Сибири, 

Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Северной 

Америки [32]. Большинство китайских мифов и сказаний записывались на 

протяжении более двух тысяч лет, они известны во многих списках и 

вариантах. В то время как юкагирский фольклор стал предметом научного 

изучения только с конца XIX в., а объемный блок этиологических текстов 

с включением христианских образов собран лишь в конце XX в. Тем не 

менее, под толщей временных напластований и выветриваний удалось 

обнаружить некоторые общие структурные единицы и образы в серии 

древних мифов о сотворения человека, версии о всемирном потопе и 

погоне богатыря за восьминогим лосем, также сопоставить мифологемы 

зооморфного образа Неба и червя-личинки в сибирской и древнекитайской 

традициях [1]. Древнекитайские элементы присутствуют у лесных 

юкагиров не только в фольклоре, но также предположительно их наличие в 

прошлом в предметах материальной культуры, на что обратили внимание 

В.И. Иохельсон и Н.И Спиридонов (Тэки Одулок).  
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Заключение  

В ранний период государственности с конца III тыс. до н.э. до 220 в. 

н.э. Китай периодически сотрясали военные события различного 

масштаба, возможными следами проникновения в северные территории 

являются, например, раритеты древнекитайской культуры в Якутии, 

датированные бронзовым веком (3400–2000 кал. л.н.). Хронологически 

близки им наскальные рисунки южной и центральной Якутии, 

обнаруживающие параллели в китайских пиктограммах иньского периода 

(пиктографические «тексты», исследованные А.Н. Алексеевым и А.В. 

Пеньковым). Источниками для реконструкций могут быть предполагаемые 

общие технологические приемы изготовления и обжига глиняных сосудов. 

Отдельные формы глиняной посуды древних китайцев находят точные 

копии в якутских ритуальных сосудах из дерева чорон.  

Не исключено, что трансляторами инокультурных традиций являлись 

значительные юкагирские группы, прибывшие из бассейна средней Лены в 

Арктику и Субарктику в конце I – начале II тыс. н.э. Переселенцы на своей 

родине впитали и затем вынесли на север некие исследуемые нарративы. 

Привнесение элементов южной культуры на северо-восток Азии 

опосредованно происходило в разные хронологические периоды также 

через кочевые иноэтнические группы. Такими посредниками 

рассматриваются кочевые тунгусы, доставлявшие на север предметы 

китайского импорта в обмен на пушнину и мамонтовую кость.  

Гипотетические цепочки с разной долей вероятности возможны в 

силу слабой разработанности вопросов истории Якутии в периоды раннего 

металла и средневековья. Китайская экспансия в Восточную Сибирь и 

Центральную Азию имела, по-видимому, разную степень интенсивности. 

Так, «в памятниках Алтая предтюркского времени [до V в. н.э.] количество 

привозных изделий из Поднебесной империи весьма незначительно и 

ограничивается единичными находками» [33, с. 181].  

Дальнейшее изучение древнего коренного народа Якутии – 

юкагиров – может открыть новые, еще неизвестные страницы истории и 

культуры пеших номадов-собаководов Северо-Восточной Азии. Очевидна 

перспективность изысканий с привлечением смежных наук – археологии, 

этнологии, фольклористики, лингвистики, генетики, исторической 
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географии и политической истории древних сообществ. Объединенные в 

своей совокупности результаты междисциплинарных исследований 

послужат конкретизации наших представлений о материальном и 

духовном мире населения древней и средневековой Якутии, находящегося, 

без сомнения, в постоянных адаптационных процессах конвергентного и 

дивергентного развития. 
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Аннотация. Политические изменения в конце 1980-х гг. в СССР вызвали большой 

интерес к изучению и объективному освещению в отечественной истории XX в. проблем 

сталинизма, тоталитаризма, политических репрессий. Появились информационно-

правовые возможности для исследования данной проблематики в последние годы, когда 

по запросу общественности стали открываться засекреченные ранее данные 

специальных архивов. После обретения Независимости, Республика Казахстан 

продолжила работу по исследованию и поиску архивных материалов о депортированных и 

репрессированных, их реабилитации. Новые страницы тех трагических дней 

открываются учеными, в том числе казахстанскими, благодаря архивным исследованиям, 

публикациям документов, воспоминаниям, биографическим изданиям. В этом плане стали 

популярным исследования ученых и экспертов разных стран, реализующих свои проекты, в 

том числе и на коллаборационной основе. 

Проблематика, рассмотренная в данной статье, является малоизученной, 

поскольку, несмотря на то, что в последние годы возросла исследовательская 

активность, направленная на освещение, изучение, оценку исторических событий XX века, 

многие страницы истории воспринимаются в постсоветских социумах очень 

неоднозначно, а зачастую – болезненно. 

Акмолинский лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР) был крупнейшим тюремным 

лагерем в СССР для жен репрессированных. Долгое время проблема репрессий в 

отношении жен, детей и членов семей «врагов народа», «изменников Родины» не 

обсуждалась в обществе, а многие жертвы трагедии до сих предпочитают не 

рассказывать о своей жизни, включая родных. В результате вышеперечисленных 

обстоятельств, а также трудностей в процессе рассекречивания архивных источников 

по истории политического террора, жертвы политических репрессий, особенно дети, как 

самостоятельный объект изучения наукой не выделялись. Монографические исследования 

по проблемам политического насилия, репрессиям к детям, подросткам, молодежи, 

практически отсутствуют. 

Распространенным явлением, начиная с конца XX века, стали публикации 

воспоминаний жертв репрессий на страницах газет и журналов. В статье 

использовались воспоминания жертв политических репрессий, этот вид источника 
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помогает проследить реализацию репрессивной политики в жизни людей, отдельной 

семьи, восполняет информационные пробелы.  

История политических репрессий в отношении детей сегодня нуждается в 

специальном исследовании. Детская тематика вызывает еще большую боль и скорбь и 

зачастую исследуется в привязке к женской проблематике репрессий.  Однако в ряде 

работ, в том числе и казахстанских ученых, экспертов, стал активнее подниматься 

вопрос освещения последствий массовых политических репрессий глазами детей, в 

отношении их, воспоминаний очевидцев событий XX века.   

Ключевые слова: Акмолинский лагерь жен изменников родины; «26-ая точка»; 

лагерь; узницы АЛЖИРа; дети узниц; «враг народа»; «изменник Родины»; архивы; 

историческая память 
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Abstract. Political changes in the late 1980s in the USSR aroused great interest in the 

study and objective coverage of the problems of Stalinism, totalitarianism, and political 

repression in the national history of the XX century. Information and legal opportunities have 

appeared for the study of this issue in recent years, when previously classified data from 

special archives began to be opened at the request of the public. After gaining Independence, 

the Republic of Kazakhstan continued to work on research and search for archival materials 

about the deported and repressed, their rehabilitation. New pages of those tragic days are 

being opened by scientists, including Kazakhstani ones, thanks to archival research, 

publications of documents, memoirs, biographical publications. In this regard, research by 

scientists and experts from different countries implementing their projects, including on a 

collaborative basis, has become popular. 
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The problems considered in this article are poorly studied, because, despite the fact that 

in recent years public and research activity has increased, aimed at covering, studying, 

evaluating historical events of the XX century, many pages of history are perceived in post–

Soviet societies very ambiguously, and often painfully. 

Akmola camp of the wives of traitors to the motherland (ALZHIR) was the largest 

prison camp in the USSR for the wives of the repressed. For a long time, the problem of 

repression against children and family members of «enemies of the people», «traitors to the 

Motherland» has not been discussed in society, and many victims of the tragedy still prefer 

not to talk about their lives, including relatives. As a result of the above circumstances, as 

well as difficulties in the process of declassifying archival sources on the history of political 

terror, victims of political repression, especially children, were not singled out as an 

independent object of study by science. There are practically no monographic studies on the 

problems of political violence, repression of children, adolescents, and youth. 

The publication of memoirs of victims of repression on the pages of newspapers and 

magazines has become a common phenomenon since the end of the XX century. The article 

used the memories of victims of political repression, this type of source helps to trace the 

implementation of repressive policies in the lives of people, an individual family, fills in 

information gaps. 

The history of political repression against children today needs special research. 

Children's themes cause even greater pain and sorrow and are often explored in relation to 

the women's issues of repression. However, in a number of works, including by Kazakhstani 

scientists and experts, the issue of highlighting the consequences of mass political repression 

through the eyes of children, in relation to them, the memories of eyewitnesses of the events of 

the XX century has become more actively raised. 

Keywords: Akmola camp of the wives of traitors to the motherland; «26th point»; camp; 

prisoners of ALZHIR; children of prisoners; «enemy of the people»; «traitor to the 

Motherland»; archives; historical memory 
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Введение  

Тема политических репрессий, в том числе в отношении детей и 

подростков, рассматривается на основе архивных материалов бывших 

лагерей ГУЛАГа. На территории Казахстана их насчитывается пятнадцать. 

Одним из лагерей был Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, 

называемый государством в государстве, который был одним из 

крупнейших на территории СССР. В его структуру входило 29 отделений, 
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которые по своей площади были сопоставимы с территорией Словении. 

Одно из его отделений – Лагерь жен изменников родины (АЛЖИР) – 

предмет особого внимания в рамках исследования трагедий КарЛага. 

Следует отметить, что список узниц был значительно больше – репрессиям 

подвергались матери, сестры и даже дети. 

Основная цель предлагаемого исследования заключается в изучении 

репрессивных мер, принятых советским правительством в отношении 

детей, с фокусом на материалах  лагеря АЛЖИР (на основе воспоминаний 

очевидцев, узниц и их детей, а также потомков репрессированных) и тех 

мер, которые принимают государства по сохранению общей исторической 

памяти в настоящее время. 

Для достижения этой цели были использованы общие методы 

научного исследования (сравнение, обобщение, описание событий и 

контент-анализ), специфические исторические методы (историко-

системный, метод исторической периодизации), которые позволяют 

выделить особенности этапов детских репрессий в советское время на 

основании архивных данных, материалов «устных историй». 

Поскольку рассекречивание архивов проводится постепенно, 

источниковая база долгое время не позволяла изучить и объективно раскрыть 

предпосылки и историю репрессий детей. На сегодняшний день, сложности в 

предоставлении и изучении характера и статистики репрессий продолжают 

оставаться актуальной проблемой, требующей детального анализа. 

По предложенной теме значительный вклад внесли такие российские 

ученые, как Г.М. Иванова [1], В.Д. Ермаков и Н.Н. Крюкова [2], А.Ю. 

Горчева [3] и другие. Их работы посвящены законодательной правовой 

базе репрессий в отношении детей, методам работы карательных 

институтов с родственниками и членами семей «изменников Родины». 

Статистические данные (численность женщин, беременных, 

новорожденных детей, рождаемость и смертность женщин и детей 

соответственно), описания психологической обстановки в связи с 

беременностью, родами репрессированных, отношение работников 

карательных структур к женщинам, беременным, новорожденным детям 

исследовали В.Н. Земсков [4; 5; 6], В. Попов [7], А. Дугин [8], Л.И. 

Гинцберг [9], Б.А. Нахапетов [10]. Публикации, в которых приводятся 
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статистические сведения, вызывает ряд дискуссий в научных и 

общественных кругах и по настоящее время. 

Особую значимость в контексте рассматриваемой тематики 

представляет книга «Дети ГУЛАГа. 1918-1956» [11] – один из немногих на 

сегодняшний момент сборник документов с информацией о судьбах 

миллионов детей, превращенных, вопреки утверждениям советской 

пропаганды, в «изгоев общества». В данном труде ученые представили 

возможный вариант периодизации государственного террора в отношении 

детей (1918–1936 гг., 1937–1941 гг., 1942–1945 гг., 1946–1956 гг.). 

Материалы и их обсуждение 

АЛЖИР: «ад на земле» 

Датой основания АЛЖИРа, который был «26-й точкой» КарЛага, 

считается 3 декабря 1937 года. Первых узниц привезли сюда в начале 

1938-го. В основном это были жены государственных деятелей, видных 

политиков, представителей научной и творческой интеллигенции: А. 

Рыскулова и ее мать А. Есенгулова, Д. Жургенева, Р. Асфендиярова; 

певица Л. Русланова, писательница Г. Серебрякова; жены писателей Б. 

Пильняка К.Андронникошвили, Ю. Трифонова, Е. Лурье, матери Б. 

Окуджавы и М. Плисецкой и другие. Некоторые из них отбывали 

наказание в лагерях вместе с детьми [12]. 

Согласно научным и архивным документам, которые все больше 

становятся открытыми для изучения, система не делала исключений даже 

для беременных и женщин с грудными детьми. Эти женщины 

передвигались вместе с другими заключёнными в узких неотапливаемых 

товарных вагонах.  

Детей размещали в отдельных бараках лагеря, известных как 

«детские сады», здесь же находились специальные люльки для них (рис. 

1). За детьми смотрели няни и так называемые бытовички – женщины, 

отбывавшие срок за бытовые преступления. Время, когда матери могли 

посещать своих детей, было строго определено администрацией: два-три 

раза в день, по 15–30 минут только во время кормления. Женщин 

приводили и уводили под конвоем. Когда заканчивалось молоко, 

прекращались и свидания [13]. 
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Рис. 1. Дети в детских домах при учреждениях ГУЛАГа

1 

Одна из узниц АЛЖИРа Хава Волович в своих мемуарах писала: «В 

лагере няням было все равно на детей. Я видела, как в семь часов утра няньки 

делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их из ненагретых 

постелей. Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли 

распашонки, подмывали ледяной водой... На 17 детей приходилась одна 

няня, которая должна была кормить, мыть, одевать детей и содержать палату 

в чистоте. Она старалась облегчить себе задачу: из кухни няня принесла 

пылающую жаром кашу. Разложив ее по мискам, она выхватила из кроватки 

первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их 

полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, 

ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать».  

Инженер-химик Галина Семенова, которая шесть лет провела в 

АЛЖИРе, сказала: «Судьбе таких детей не позавидуешь. Ни ласки, ни 

тепла, ни тем более любви они не видали. Большинство из них болели, не 

вылечивались и погибали. Бытовички обслуживали их кое-как, например, 

кормили малышей так: запихнут рот до отказа кашей, так что ребенок чуть 

не задохнется и не может ее проглотить, и остается, таким образом, 

голодным» [14]. 

                                                           
1
 Я родился в ГУЛАГе. Сын «врага народа» – о ненависти к советскому гимну, предательстве отца и 

своей реабилитации. 11.01.2023 // Сибирь. Реалии: [сайт]. URL: https://www.currenttime.tv/a/ya-rodilsya-v-

gulage-syn-vraga-naroda-o-nenavisti-k-sovetskomu-gimnu/32217109.html (дата обращения: 07.05.2023). 

https://bessmertnybarak.ru/article/khava_volovich/
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=7880
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Но как только ребенок достигал возраста 3-х лет, его из лагеря 

забирали в детский дом. В этот момент женщины старались удержать 

слезы, потому что плач одной из них вызывал панику и плач всех 300 

узниц в бараке.  

Некоторым женщинам удавалось спрятать детей. Грузинская актриса 

Кира Андроникашвили знала, что идут аресты, и чувствовала, что не долог 

час, когда придут за ней. Она успела оставить своего годовалого сына у 

дальней родственницы. Ашхен Налбандян, мать Булата Окуджавы, бежала 

с детьми в Москву – ее вскоре задержали, а сыновей взяли на воспитание 

родственники. 

Из воспоминаний узницы АЛЖИРа Галины Колдомасовой: «Когда в 

5 утра раздался звонок, я поняла, что это за мной. Двое военных, 

предъявив ордер на мой арест, сообщили, что детей забирают в детдом, 

затем один из них подошел к кроваткам, где спали дети, и стал срывать со 

стены коврики. Я поспешила вынуть из шкатулки документ, по которому 

брат моего мужа брал в случае чего опекунство над детьми. Заготовить 

такой документ мне посоветовала женщина, стоявшая со мной однажды в 

тюремной очереди на передачу» [13, c. 158].  

Но не в каждой семье были родственники, готовые воспитать сына 

или дочь «врага народа». Да и власти не всегда шли на этот компромисс. В 

таких случаях детей отправляли в школы-интернаты, причем зачастую 

братьев и сестер специально разлучали. 

Для детей старшего возраста вопрос решался индивидуально, однако 

нередки случаи, когда детей-подростков отправляли в лагерь вместе с 

матерями. 

Разлучившись со своими детьми, женщины по пути в тюремные 

лагеря сходили с ума, некоторые не выдерживали и заканчивали жизнь 

самоубийством, а те, кто смог справиться с этой душераздирающей болью, 

на клочках бумаги кровью писали точку назначения и адрес родных. 

Перепачканные записки они бросали через дыры в полу на рельсы, 

надеясь, что прохожие сжалятся над ними и передадут новость родным. 

«Нет ничего страшнее горя матери, которую лишают ребенка. За 

одной из женщин пришли вечером. Она решила не бросать сына. Собрав 

чемоданы для себя и ребенка, она надеялась, что они будут вместе. Но 

когда в тюрьме у нее отобрали сына, мать в шоке перепутала чемоданы и 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=179
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отдала ему свои вещи. Потом, в камере, громко разговаривая сама с собой, 

она перебирала детские вещи и плакала. В горе эта женщина сошла с ума, 

а мальчик умер в детском доме» – вспоминает узница АЛЖИРа Галина 

Степанова-Ключникова, супруга репрессированного доцента кафедры 

математики академии имени Жуковского Андрея Ключникова. 

Детей в колониях и детских домах воспитывали с ненавистью к 

«изменникам Родины» и учили, что их родители – враги Сталина и 

коммунистической партии. Некоторые так и вырастали – если не в 

ненависти, то в неприязни к ним. Родителей считали виновными за 

искалеченную жизнь. 

АЛЖИР был особенным лагерем. Первые два года режим и условия 

лагеря были строго регламентированы – территория была обнесена 

двойной колючей проволокой, любая переписка была запрещена, поэтому 

женщины были в неведении о судьбе своих близких. Считалось, что 

заключенные особо опасны для общества и должны быть максимально 

изолированы. В течение января и февраля непрерывным этапом стали 

прибывать заключенные. Только из Бутырской тюрьмы прибыло 1600 

женщин. Женщин привозили в АЛЖИР со всех концов страны: России, 

Грузии,Украины, Армении, стран Средней Азии [15]. 

В данном контексте особый  интерес представляет авторская Карта 

лагерной миграции казахстанок – узниц Акмолинского лагеря жен 

изменников Родины, разработанная исследователем Калашниковой Н.П. на 

материалах мемориально-музейного комплекса «АЛЖИР» (рис. 2). Она 

показывает разветвленную сеть женских лагерей, действующую в период 

тоталитарного режима, или как называют некоторые эксперты «века-

волкодава». Этапы реабилитации и судьбы женщин-алжирок показывают, 

насколько чувствительна данная проблематика и сколько в ней еще «белых» 

пятен. Представленный данный материал, свидетельствует о том, что в силу 

недостаточной изученности архивных данных, нет полных данных о 

реабилитации узниц АЛЖИРа. В процессе исследования выяснилось, что 

около 200 женщин-узниц еще не имеют нормативных правовых актов об их 

полной реабилитации. Данным вопросом и занялась Государственная 

комиссия Республики Казахстан по полной реабилитации жертв массовых 

политических репрессий (2020 г.). Подготовлен ряд документов 

соответствующими специальными органами на их реабилитацию. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=85
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=85
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Рис. 2. Карта лагерной миграции казахстанок – узниц (из архива Калашниковой Н.П.) 

Попав в концлагерь, человек лишался фамилии, национальности, 

профессии. Звание на всех одно – враг народа, изменник Родины. 

Различали заключенных только по личным лагерным номерам на 

спецнашивках – на спине, рукавах, коленях.  

Каторжный труд заключенных вскоре превратил АЛЖИР в 

прибыльный сельскохозяйственный и промышленный комплекс. 

Женщины работали на полях, выращивали овощи и фрукты, занимались 

селекцией, но при этом все продукты шли на поставку, а узницы изо дня в 

день умирали от голода. Также были построены коровники и курятники, 

но заключенные никогда не ели мясо выращенных здесь животных. На 

территории лагеря находилась швейная фабрика, поставлявшая форму 

солдатам во время Второй мировой войны. 

В 1940 г. власти установили, что осужденные женщины не 

представляют опасности, и перевели лагерь на общий режим. Даже в таких 

ужасных условиях некоторые люди оставались людьми: заключенные с 

теплотой вспоминали одного из руководителей АЛЖИРа – Сергея Баринова. 

Именно он, будучи главой одного из управлений НКВД, позволил себе 

усомниться в справедливости задержания жен «врагов народа». Наказали его 

довольно странно – отправили начальником в АЛЖИР. Женщины называли 
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его в своих кругах «Валерьян Валерьянович» – за то, что он всегда мог 

успокоить, при необходимости – даже пожалеть. В конце 1980-х годов С. 

Баринов заявил, что никогда не считал осужденных женщин виновными в 

каком-либо преступлении. В период его руководства женщинам разрешили 

переписываться с родными (рис. 3), а иногда даже встречаться. 

 
Рис. 3. Письма детей матерям в лагерь 

2  

Одна из заключенных, врач-педиатр Хана Мартинсон, подала С. 

Баринову идею выделить в лагере три отдельных барака: под детский сад-

ясли, под молочную кухню для грудных детей и под детскую 

поликлинику. Получив от Баринова одобрение, матери остались рядом с 

детьми, множество детских жизней было спасено. (рис. 4).  

В период своего руководства С. Баринов получил резолюцию 

Пленума ЦК ВКП (б), где было принято решение не считать детей, 

рожденных в АЛЖИРЕ, «врагами народа». Таким образом, выжившие дети 

получили возможность ходить в школу и учиться в одних классах с детьми 

надзирателей. 

                                                           
2
 Шла на свидание – попала в АЛЖИР. Судьбы женщин акмолинского лагеря. 29.11.2018 // 

TengriNews.kz: [сайт]. URL: https://tengrinews.kz/fotoarchive/shla-svidanie-popala-aljir-sudbyi-jenschin-

akmolinskogo-1110/ (дата обращения: 05.06.2023). 
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Фактически, только во второй половине 1940-х гг. государством, 

работниками некоторых мест заключения были предприняты 

профилактические меры по улучшению положения младенцев и беременных 

женщин в ГУЛАГе. Этим был частично приостановлен рост высокой 

смертности младенцев в местах полного и частичного лишения свободы, 

которая составляла от 50 до 90 % от общей численности детей до 1 года. 

 
Рис. 4. Фото детей в лагере 

3
 

По данным санитарного отдела ГУЛАГа, только за 1939 г. Из 350 

детей КарЛага, которому подчинялся АЛЖИР, умерли 114, с 1941 по 1944-

й умерли 924 ребенка, с 1950 по 1952-й – 1130 детей. Детей хоронили 

недалеко от села Долинка, на поле, которое прозвали «Мамочкино 

кладбище». Зимой детей не хоронили – земля была слишком замерзшей. 

Тела малышей хранили в деревянной бочке до наступления весны. 

Закапывали умерших, как правило, в общих могилах [16]. 

Санитарка Валентина, служащая НКВД, проходя мимо бочек, 

увидела: чья-то ручонка вроде шевелится. Вытащила крошечную девочку-

казашечку, отнесла домой. Восемь лет растила ее как свою дочь, а когда 

срок матери вышел, вернула ей ребенка [14].  

                                                           
3
 Репортаж из лагеря смерти АЛЖИР // Память о Гулаге на Вятке. 2019, март. № 40. С. 4. 
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22 августа 1950 г. издан Указ Правительства СССР «Об 

освобождении от наказания осуждённых женщин при беременности и 

женщин, имеющих малолетних детей». После этого указа были 

освобождены 785 беременных женщин и 706 женщин, имеющих 

малолетних детей вне лагеря. Всего было освобождено 2 886 женщин [19]. 

Официальных данных о погибших на территории АЛЖИРа нет, 

однако считается, что их было порядка 500 человек. В списке 

расстрелянных: 8 женщин, все они были повторно осуждены в АЛЖИРе за 

«контрреволюционную деятельность». 

АЛЖИР просуществовал до 1953 г., но стоит отметить, что 

репрессии не прекращались ни в военное время, ни после войны – вплоть 

до смерти Сталина. 

За это время этапом через АЛЖИР прошло свыше 18 тысяч женщин, 

более 8 тысяч отбыли срок «от звонка до звонка». На территории лагеря 

родилось 1 500 детей (условно 100 грудничков в год), изъятых 

впоследствии у матерей. В эту статистику вошли только выжившие. 

Многие из них рождались в результате насилия, или, зачастую женщины 

иногда шли на беременность добровольно и осознанно, поскольку 

будущим мамам в лагере давали отсрочку от тяжелых работ. 

Список 1 507 детей, а также данными о матери (ФИО, год и место 

рождения) сформирован в алфавитном порядке на интернет платформе 

Единой базы данных жертв политических репрессий – «Бессмертный 

барак» [17].  

Как свидетельствуют архивные материалы, репрессии не 

заканчивались после освобождения. У женщин в паспорте стояла отметка, 

которая запрещала им пересекать границу в крупные города, затрудняла 

поиск достойной работы. Многие женщины так и остались жить и работать 

в Казахстане, все имущество у них отняли еще при аресте. О том, что их 

мужья были приговорены к расстрелу, многие узницы узнали только после 

освобождения. Они до последнего надеялись, что супругов также держат в 

лагерях. 

Детям тоже приходилось непросто: имея статус «сын (дочь) врага 

народа» было невозможно учиться и работать. Только после реабилитации 

родственники смогли вернуть себе честное имя, но должной компенсации 



 

Россия в глобальном мире. Т. 26. Вып. 3 

Страны, народы и культуры 

Арсланова Ю.Р., Калашникова Н.П. 

АЛЖИР: детские судьбы политических репрессий 

(фрагменты архивных материалов и устных историй) 

105 

 

никто так и не получил. Многие из узниц, несмотря на свою 

образованность и наличие творческих навыков, умерли в глубокой нищете. 

Достоверная информация о тех страшных страницах истории была 

озвучена только в конце 1980-х годов. Председатель местного 

колхоза Иван Шарф настоял на том, чтобы здесь появился памятник 

жертвам репрессий и музей. Судьба этого человека заслуживает отдельной 

истории: отца Ивана Шарфа расстреляли, мать умерла в лагерях на 

лесоповале. Немецкого мальчика вырастила казахская семья. Иван 

получил 2 высших образования, поднялся по карьерной лестнице от 

директора школы до директора совхоза «Акмолинский», удостоился 

высших наград и званий.  

Его инициативу поддержали на государственном уровне. 31 мая 

2007 года состоялось открытие мемориального комплекса и музея на 

территории бывшего лагеря АЛЖИР, которое было проведено в День 

памяти жертв политических репрессий, отмечаемый в Казахстане 31 мая, а 

также приурочено к 70-летию с начала массовых репрессий в СССР. Музей 

содержит различные экспозиции, воспроизводящие быт заключенных: 

заборы колючей проволоки, сторожевые вышки, бараки, здесь можно 

ознакомиться с различными документами и фотографиями.  

Выставка начинается с инсталляции «Оковы», которая представляет 

тюремную камеру, где содержали женщин во время арестов. Инсталляция 

сопровождается звуками приближающегося поезда, что символизирует 

прибытие очередного этапа женщин – узниц АЛЖИРа, ещё слышны 

детский плач и лай собак. Крик малыша раздается из детской кроватки, 

которая является частью экспозиции фрагмента лагерного барака. 

На территории комплекса расположены памятные плиты от 

государств, чьи соотечественницы были незаконно арестованы и 

отправлены в АЛЖИР: Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и стран 

Центральной Азии. На памятных плитах нанесены фамилии всех узниц, 

которые прошли через АЛЖИР, на сайте собраны их короткие биографии.  

Материалы собирали из архивов областей Казахстана и стран СНГ. 

Архивные документы, фотографии и личные вещи передавали потомки 

узниц АЛЖИРа.  

 

http://museum-alzhir.kz/o-muzee/statistika
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Истории и воспоминания узниц АЛЖИРа и их детей 

Одна из главных причин появления термина «память» в приложении 

к истории стало повышенное, и во многом оправданное внимание к 

воспоминаниям участников и, главным образом, жертв трагедий ХХ века. 

Об этом свидетельствуют воспоминания очевидцев и потомков массовых 

политических репрессий, которые обобщили авторы данной статьи. 

Некоторые из них опубликованы исследователями в формате «устных 

историй» – интервью. Это дает представление о реальных событиях 

тоталитарного режима и лагерной психологии узниц. И хотя данные 

воспоминания овеяны больше эмоциональностью, для исследования 

исторической правды они представляют бесценный материал. 

«Тяготы лагерной жизни немного скрашивало присутствие наших 

детей. Но матери с ужасом ожидали, что придет время разлуки с ребятишками. 

Настал и для меня такой страшный день. Женю забрали в Осакаровский 

детский дом. Через неделю узнала, что он сильно заболел. Оказывается, он 

пытался бежать ко мне из детдома, но его поймали и посадили в карцер – в 

холодный подвал. Там Женя обморозил ноги» – вспоминает трагические годы 

своей жизни осужденная Калерия Мальцева [18]. 

Супруга белорусского поэта, приговоренного к расстрелу, Т. 

Кляшторного была направлена в АЛЖИР вместе с новорожденной дочкой 

Майей. Многие десятилетия спустя, Майя вспоминает: «Нас стали грузить 

в грузовики, мы кричали. Грузовик тронулся, и мамы бегут. А мы криком 

кричим. И тогда остановили машину, видимо, распоряжение директора 

было, и мамы оказались с нами в грузовике. Каждая своему ребенку что-то 

должна была сказать, что-то ему подарить, и вот они нам дарили сшитые 

игрушки. Мама мне подарила зайчика и морячка маленького, сказала: «Он 

тебя будет защищать». Я была очень счастлива, что у меня такие игрушки».  

В детском доме Майя спала рядом с Ритой Рыскуловой. Старшую 

сестру Риты, четырехлетнюю Сауле, отправили в детский дом на Украину, 

потом в Челябинск. «Стоит ли говорить о детдомовских голодных годах, о 

том, как я умирала от малярии и воспаления легких, о своем экзематозном 

тельце, о дикой завшивленности с вечно лысой, стриженной под машинку 

головой. Со своей мамой и сестрой я встретилась в 1948 году. Можно ли 
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вообще возместить или воскресить утраченное детство, прошедшее без 

материнской ласки и заботы?» – поделилась о жизни в интернате Сауле [19].  

Условия в детдомах были ужасными: дети умирали от голода и от 

холода. «В детдоме все делалось по команде: ставили на стол раскаленный 

борщ, к которому дети не могли притронуться, через несколько минут 

убирали и ставили такую же раскаленную кашу, к которой дети тоже не 

успевали притронуться, как звучала команда, и ее убирали. Оставалась 

только пайка хлеба, ее нужно было успеть съесть, потому что при выходе 

проверяли и отбирали всё, что оставалось у детей» – вспоминает трагедию 

своей жизни Искра Шубрикова, отец которой был партийным деятелем в 

Новосибирске.  

Пианистка Ольга Гальперина попала в АЛЖИР будучи беременной. 

Ее сын, Георгий Каретников, стал первым ребенком, родившимся в этом 

лагере. В детском бараке он провел первые семь лет жизни. 9 февраля 1946 

года Ольга Гальперина отбыла 8-летнее заключение и смогла забрать сына. 

Лагерных детских воспоминаний у Георгия сохранилось немного. 

«Наш мир был ограничен рвом и колючей проволокой за ним. Каждый 

день в детском бараке начинался одинаково: в 6 часов утра малышей 

поднимали из постелей, чтобы они выслушали гимн Советского Союза, 

звучавший по радио. Я возненавидел этот гимн, потому что все время, 

пока он звучал, нужно было стоять... После гимна нас кормили. Чем 

именно, не помню – какими-то кашами, манной на воде, еще чем-то. 

Помню только, что вся пища была несладкой. Чувства голода не было, но 

сладкого хотелось постоянно. Бывало, что Сима Моисеевна приносила нам 

гостинцы из лагеря – «от старших», как она говорила. И вот эти гостинцы 

были очень сладкими. Собирали их всем миром, чтобы порадовать нас, 

детей. Солидарность женщин-заключенных – это очень мощная вещь, она 

помогала перенести то, что перенести невозможно» [20]. 

Несмотря на все трудности лагерной жизни, узницы АЛЖИРа после 

освобождения не озлобились, они старались найти в себе физические и 

душевные силы жить дальше: работать, воспитывать детей и внуков, 

любить семью, заниматься любимым делом. Примером тому являются их 

достойные дети такие, как Булат Окуджава или Майя Плисецкая.  

Майя Плисецкая в 12 лет избежала детского дома, потому что ее 

забрала к себе на воспитание тетя – балерина Большого театра Суламифь 
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Мессерер. Младшего брата Майи, Азария, восьмимесячным ребенком 

отправили в АЛЖИР – вместе с мамой, киноактрисой Рахиль Мессерер. В 

фильме Дарьи Виолиной и Сергея Павловского «Дольше жизни» Азарий 

Плисецкий рассказывает: «Трудно поверить, что это я там был… Пришел 

момент, когда тетка, Суламифь Михайловна Мессерер, добилась 

разрешения перевести нас на вольное поселение. И она рассказывает, как 

приехала за нами. И как распахнулись ворота. И я побежал. Хотя я никогда 

не видел тетю, но она вот так раскинула руки, и я побежал к ней. И вдруг 

раздался рев. Рев этих сотен или тысяч женщин, которые наблюдали за этой 

картиной бегущего мальчика… Потому что у каждой или был ребенок, или 

был отнят. Во всяком случае, я представляю, что они могли чувствовать. И 

она мне рассказывала, тетя: «Я взяла тебя на руки, и ты весь шуршал. Я 

отнесла тебя куда-то и поняла: твоя курточка была забита письмами» [21]. 

Большинство узниц вплоть до разоблачения культа личности 

Сталина старались не вспоминать о жизни в АЛЖИРе. Но все же часть 

воспоминаний они смогли передать через потомков, которые приезжают в 

музейно-мемориальный комплекс, чтоб в очередной раз почтить память о 

каждой невинно осужденной женщине, волею судьбы оказавшейся в 

стенах лагеря. 

Выводы  

Последствия советского террора, политических репрессий в 

отношении детей – это большая исследовательская проблема, которая 

нуждается в качественном детальном анализе.  

АЛЖИР был одним из крупнейших, если не самый крупный 

советский женский лагерь. И чтобы сохранить память о женщинах и детях, 

испытавших на себе действие сталинских репрессий в 1989 г. в Малиновке 

был создан комплекс «Мемориал» – расколотая красная звезда, опоясанная 

колючей проволокой, которая по замыслу архитектора И.Н. Юрашевича 

символизирует разорванную человеческую душу.  

«В осмыслении истории мы должны быть мудрыми, и не допускать 

политизации этой темы. Причиной голода, депортаций и массовой гибели 

людей стала жестокая политика советского режима. Главный виновник 

репрессий – это бесчеловечная тоталитарная система. В то же время, мы 

должны помнить и о другой стороне нашей общей истории. Несмотря на 

https://news.tut.by/society/484644.html
https://news.tut.by/society/484644.html
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все трудности, благодаря гостеприимству казахского народа все 

депортированные обрели в Казахстане новую жизнь» – сказал первый 

президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая в День памяти жертв 

политических репрессий. 

Устные истории потомков сформировали свой дискурс, 

воспоминания которых все чаще вводятся в научный оборот, формируют 

свою особую историографию. Изучая воспоминания узниц, мы видим силу 

человеческого духа и веры до последнего вздоха.  

Виолина Дарья, внучка Лидии Френкель, узницы «АЛЖИРа»: 

«Волею судьбы в ХХ веке Казахстан принял миллионы людей в горе и 

отчаянии, тысячам и тысячам безвинных жертв тоталитаризма эта страна и 

её народ протянул руку, спас жизни, наконец, позволил обрести свободу. В 

ХХI веке сотни людей приезжают сюда добровольно, чтобы внести свой 

профессиональный, научный, творческий вклад в общее благородное и 

столь важное дело – увековечивание истинной исторической памяти. И нет 

для нас сегодня границ национальных, политических, религиозных, 

социальных. Как некогда все мы были скованы одной цепью, так сегодня 

мы неразрывно связаны одной целью – никогда более не повторить 

трагического опыта прошлого, а для этого мы должны знать о нем всё, 

говорить о нём только правду и помнить» [22].  

Благодаря большой работе потомков репрессированных стала 

возможна реабилитация. Исследование периода советского террора 

сегодня является свидетельством того, что государство твердо настроено 

всесторонне проанализировать и изучить ранее закрытые архивы, 

реабилитировать те категории жертв, которые остались до сегодняшних 

дней без должного внимания. Есть необходимость в целом осмыслить 

масштабы трагедии. С целью завершения работы по восстановлению 

исторической памяти 24 ноября 2020 г. Президент Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О создании Государственной 

комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий» [23], 

перед которой стоит задача по полной реабилитации всех категорий жертв 

политических репрессий. Силами Госкомиссии работы ведутся в более 60 

архивах по всему Казахстану, сотрудничество с историками и архивистами 

разных стран способствует наполнению новыми фактами, в том числе и по 

детским репрессиям. По итогам работы уже рассекречено более 2 млн. 400 
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тыс. документов по репрессиям, реабилитированы более 311 тыс. жертв. В 

2022 г. под общей редакцией Государственного советника – Председателя 

Госкомиссии Е.Т. Карина издан 31 сборник в серии «Материалы 

Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических 

репрессий. 20–50 годы ХХ века» [24], где собраны новые архивные 

документы о политических репрессиях казахстанцев.  

Отличительной чертой политики сохранения общей исторической 

памяти Казахстана является факт создания на месте лагерей ГУЛАГа 

музейно-мемориальных комплексов и домов-музеев. И таких учреждений 

скорби и памяти открыто – 15, все они финансируются из государственного 

бюджета. Посредством научно-исследовательской и поисковой работы, 

открытия архивов специальных органов, создания общественных сайтов и 

баз данных о репрессированных, взаимодействия с архивистами и 

историками разных государств, в науке сформирован соответствующий 

тезаурус, раскрывающий основные понятия тоталитарного режима, 

усиливается научная активность, тем самым в научный оборот вводятся 

новые исследования, формируется отечественная историография. 

Заключение  

Резюмируя изложенное в данное статье,  можно отметить, что в 

Казахстане в рамках политики исторической памяти проводится большое 

количество историко-просветительских и духовно-нравственных 

мероприятий, направленных на увековечение памяти жертв репрессий, 

воспитание молодого поколения в духе патриотизма, солидарности и 

справедливости. Для построения демократического государства 

необходимо во главу угла ставить ценность гражданских прав и свобод 

человека, что является по сути возможным только в преодолении тяжелых 

страниц совместной истории. История помнит о «26 точке» Карлага – это 

место и поныне является немым свидетелем масштабной человеческой 

трагедии ХХ века.  

В череде таких важных мер политики государства по сохранению 

исторической памяти, встает вопрос изучения репрессий в отношении 

детей, подростков, судьбы которых до конца не изучены, не выявлена их 

роль в пострепрессивный период, и вклад в процессы своей реабилитации 

и их родителей, с некоторых так и не снятых клейма «враг народа».  
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Авторы продолжают обобщать международный опыт нормативного 

правового регулирования государственных мер странами постсоветского 

пространства по детской реабилитации, предоставления социальной 

поддержки, гарантий и социализации бывших узников лагерей ГУЛАГА, а 

также научных материалов по данной чувствительной теме. 
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Аннотация. Национальная идентичность, как самостоятельная концепция, 

представляет совокупность социокультурных символических значений, относящихся к 

определенной нации. Актуальность исследования обусловлена историческим значением 

периода формирования финской национальной идентичности, который в значительной 

степени повлиял на образование финской нации и привел к появлению государства 

Финляндия. Необходимость изучения финской национальной идентичности 

обусловлена высокой степенью значимости данного феномена для всего финского 

народа. Национальный вопрос занимает важное место в развитии и 

функционировании государства. В период «национального пробуждения» финского 

народа (1810–1840-е гг.) основное внимание уделялось именно поиску и формированию 

национальной идентичности как базису для появления осознающей себя нации. В 

данной работе проанализировано отражение финской национальной идентичности в 

художественных произведениях выдающегося поэта Финляндии, одного из ключевых 

деятелей фенноманского движения – Й.Л. Рунеберга. Творчество поэта представляет 

собой яркий образец внимательного и бережного отношения к особенностям 

национального характера и психологии в целях их распространения и закрепления в 

массовом сознании финнов. Одновременно с этим поэт своим творчеством 

способствовал формированию финской национальной идентичности и созданию 

культурных архетипов, на которых она будет базироваться впоследствии. В 

результате исследования было выявлено каким образом в работах Й.Л. Рунеберга 

отражались отдельные аспекты финской национальной идентичности; 

проанализированы особенности национального характера героев произведений 

писателя, ставших впоследствии культурными архетипами для Финляндии; 

определена степень важности творчества поэта в общем процессе формирования 

идентичности финского народа; выявлена специфика финской национальной 

литературы в первой половине XIX в. 

Ключевые слова: Финляндия; национальная идентичность; литература 

Финляндии; Рунеберг; национальный романтизм 
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Введение 

Проблематика национальной идентичности исторически занимает 

важнейшее место в жизни финского общества. Именно на основе 

национальной идентичности были сформированы финский этнос и 

государство. В условиях современных глобализационных процессов 

вопросы национальной идентичности, культуры и прошлого обретают 

дополнительную актуальность. Изучение того, как формировалась и 

отражалась в культуре финская национальная идентичность, позволяет 

определить степень важности данного феномена на различных этапах 

развития страны и общества, а также значительно глубже понять 

специфику формирования финской нации. 

Актуальность исследования обусловлена историческим значением 

периода формирования финской национальной идентичности, который в 

значительной степени повлиял на образование финской нации и привел к 

появлению государства Финляндия. Необходимость изучения финской 

национальной идентичности обусловлена высокой степенью значимости 

данного феномена для всего финского народа. Национальный вопрос 

занимает важное место в развитии и функционировании финляндского 

государства. Процесс формирования финской нации и её идентичности 

начался в XIX в. и вылился в так называемый период «национального 

пробуждения» финского народа (1810–1840-е гг.), когда основное 

внимание уделялось именно поиску и формированию национальной 

идентичности как базиса для появления осознающей себя нации. Одним из 

важнейших этапов этого процесса было создание национальной 

литературы, в которой впоследствии находили отражение иные аспекты 

национальной идентичности. Изучение данных аспектов через призму 

национальной литературы предоставляет возможность исследовать, как 

себе представляли финский народ ключевые деятели культуры Финляндии 

той эпохи. Созданные финляндскими писателями XIX в. художественные 

образы продолжают сохранять свои влияние и значимость для финского 

общества до сих пор, так как несут в себе общенациональные ценности и 

являются символами исторического наследия. 
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Целью настоящего исследования является изучение особенностей 

отражения финской национальной идентичности в творчестве Йохана 

Людвига Рунеберга (1804–1877). 

В работе были использованы методы описания, объяснения и 

индукции. Метод описания предполагает изложение сюжетов и 

художественных особенностей литературных произведений Й.Л. 

Рунеберга с целью выявления того, как в них отражаются те, или иные 

аспекты национальной идентичности. Метод объяснения предполагает 

раскрытие и описание того, каким образом финская национальная 

идентичность проявлялась в творчестве Рунеберга. Метод индукции 

предполагает восхождение от единичных фактов к общим тенденциям, в 

данном случае – восхождение от определенных сюжетных ходов или 

стандартных персонажей в отдельно взятых художественных 

произведениях к общим тенденциям отражения финской национальной 

идентичности в литературе Финляндии. 

Материалы, результаты исследования и их обсуждение 

Человеческое самоопределение состоит из личной и социальной 

идентичностей. Личная идентичность содержит описательные 

характеристики, которые свойственны конкретному индивиду. Социальная 

же придаёт индивиду те характеристики, которые происходят из его 

принадлежности к определенной социальной категории [1, s. 7]. 

Разновидностью именно социальной идентичности является национальная. 

В социальной психологии национальную идентичность относят к уровню 

коллективной идентичности, где она представляет собой систему 

социокультурных «символических значений», относящихся к 

определенной нации [2, s. 8]. С национальной идентичностью, как правило, 

связаны такие понятия, как национальные характер и менталитет. 

Национальный характер представляет собой составную часть 

ментальности народа и включает в себя общие психофизиологические 

черты жизнедеятельности, которые определяются системой ценностей, 

присущей нации [3, с. 46]. Между национальным менталитетом и 

характером существует тесная связь, и их взаимодействие играет важную 

роль в формировании национальной психологии: менталитет является 

фактором формирования культурного содержания психологии, в то время 
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как характер влияет на то, в какой форме менталитет проявляется в 

поведении представителей этноса [4, с. 16]. 

В зависимости от литературного направления, исторического 

контекста и целей самого автора национальная идентичность (а также те, 

или иные её составляющие) может находить различного вида и степени 

отражение в национальной литературе. Иными словами, в модернистских 

течениях национальная идентичность будет отражена слабее, чем в 

реализме, характерной чертой которого является воспроизведение 

типичных характеров в типичных обстоятельствах. Рассматривая 

исторический контекст, необходимо учитывать факт того, что национальная 

литература выполняет, в том числе, идеологические функции [5, с. 91]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в случае необходимости развития 

или создания идентичности нового этноса (в этом случае писатели могут, 

как с нуля, так и на основе уже существующих образов, создавать «иконы 

нации», и уже затем нация сама узнает себя в них) [2, s. 139–140]. Либо, 

напротив, в целях унификации народонаселения, роль национальной 

идентичности в литературе на определенных этапах может возрастать, либо 

убывать. Схожее действие оказывают и личные взгляды, а также 

мировоззрение самого автора. Позиция писателя по политическим, 

религиозным, социальным вопросам накладывает значительный отпечаток 

на содержание его творчества, что, с одной стороны, несколько снижает 

степень объективности и достоверности художественного воплощения 

национальной идентичности, но с другой, предоставляет уникальную 

интерпретацию этого феномена [6, с. 45–46]. Вариативность литературных 

сюжетов также предполагает различную степень присутствия в них тех или 

иных атрибутов, составных частей национальной идентичности. 

Однако, если в иных ситуациях рассуждения о практическом 

отражении национальной идентичности в литературе могут подвергаться 

сомнению, то ситуация в финской национальной литературе первой 

половины XIX в. имеет свою специфику. Уникальность ситуации состоит в 

том, что финская национальная идентичность в значительной степени 

формировалась через собственное отражение в национальной литературе, в 

то же время являясь фундаментом для становления самой литературы. По 

сути, речь идёт о замкнутой, закольцованной системе, в которой субъекты 



 

Russia in the Global World. Vol. 26. Iss. 3 

States, Nations and Cultures 

120 Korchagin, V.L., Kolesnikov, D.E. 

Reflection of Finnish National Identity 

in the Works of J. L. Runeberg 
 

взаимосвязаны и являются одними из основных факторов одновременного 

создания и развития друг друга. Предпосылкой к появлению такой 

системы являлось то, что до XIX в. финской национальной идентичности и 

литературы как феноменов не существовало; их формирование началось 

одновременно и осуществлялось во многом одними и теми же деятелями.  

Глобальные процессы в мировой литературе обеспечили 

зарождающейся письменной художественной литературе Финляндии 

прохождение этапа созревания в духе романтизма – господствовавшего 

направления на тот момент в Европе. Согласно принципам романтизма, 

каждый народ обладает характерными свойствами (в том числе, очевидно, 

и чертами характера), которые отражены в его истории, народной поэзии и 

языке [7, с. 187]. Применительно к Финляндии первой половины XIX в. это 

можно считать удачным стечением обстоятельств в контексте 

необходимости формирования привлекательного образа национальной 

идентичности. Основа для данного процесса была заложена 

представителями так называемого туркуского романтизма, которые 

считали необходимым изучать и отражать в своих произведениях 

отдельные исторические события и народную поэзию Финляндии, но при 

этом уделяли недостаточное внимание непосредственно жизни и характеру 

финского народа, выступавшего лишь в качестве объекта их 

«будительских действий» [8, с. 140]. Последовавший за туркуским, период 

хельсинкского (или национального) романтизма стал ключевым в создании 

финской национальной идентичности.  

Как концепция, национальный романтизм предполагает 

идеализацию национального прошлого и культуры [4, с. 32]. Финляндские 

представители этого направления, основываясь на личном опыте и 

представлениях, в своем творчестве формировали как образ целой нации, 

так и отдельных ее представителей, в свою очередь выступавших в 

качестве олицетворения собственного народа. Персонажами произведений 

зачастую являлись мужественные, терпеливые, скромные и трудолюбивые 

люди, как правило крестьяне [9, с. 9]. Эпоха национального романтизма в 

финской литературе в значительной степени повлияла на формирование 

образа «идеального финна», некой ролевой модели поведения, характера и 

ценностей жителя Финляндии. 
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Из всех представителей хельсинкского романтизма, в числе которых 

находятся такие значимые литературные деятели, как Э. Лённрот, С. 

Топелиус и М. Кастрен, наиболее полно к раскрытию финской 

национальной идентичности и её специфики в своем творчестве подошел 

Й. Л. Рунеберг. Через создание идеализированного образа финского народа 

и отдельных его представителей писатель одновременно отражал и 

формировал национальную идентичность [10, с. 71–72]. В первую очередь 

поэт уделял внимание психологическим характеристикам и образу 

поведения, иными словами – делал основной упор на раскрытие 

положительных черт финского национального характера [9, с. 8], который 

в свою очередь, как говорилось выше, является составной частью 

национальной идентичности. 

Подробный анализ таких феноменов, как финская национальная 

идентичность и характер, с определением их типичных черт, требует 

отдельного масштабного исследования. В данной работе необходимо 

исследовать то, как интерпретировал финскую национальную 

идентичность и её специфику сам Рунеберг. 

Значительная часть произведений поэта была посвящена жизни и 

быту финского крестьянства, которые автор был склонен идеализировать 

[8, с. 186]. Традиционным для многих творцов способом выразить своё 

представление о некой социальной группе является не общая её 

характеристика, а создание конкретного художественного образа человека, 

наделенного чертами, свойственными, по мнению автора, этой группе [5, с. 

92]. Данный художественный прием зачастую использовал и Рунеберг. 

Так, одно из наиболее известных его стихотворений «Saarijärven Paavo» 

рассказывает о крестьянине Пааво, который борется с суровой финской 

природой, заморозками, голодом и неурожаем. Поэт акцентирует внимание 

на том, что все трудности и неприятности Пааво принимает спокойно и с 

достоинством. Образ Пааво несет в себе ярко выраженные положительные 

черты характера – он крайне трудолюбив, работает терпеливо и с 

упорством. При этом сложности жизни не влияют на его моральный облик – 

Пааво на протяжении всего повествования остается благочестивым и 

набожным человеком. Каждый раз после очередной потери урожая он, в 

ответ на причитания жены о том, что Господь их покинул, повторяет «Нет, 
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Господь только испытывает, но не оставляет <…> я надеюсь на рост от 

Бога» [11, s. 92]. Более того, Рунеберг наделяет Пааво еще одной 

добродетелью – заботой о ближнем, а именно о соседе, урожай которого 

погиб. Герой отдает излишки собственного, с трудом добытого урожая. 

Таким образом, писатель в данном произведении сумел создать 

практически идеальный образ финского крестьянина [12, с. 28] и 

одновременно человека с цельным набором самых значимых и 

положительных черт финского национального характера. Также сам автор 

отмечал, что Пааво, олицетворяющий финский народ, был «сформирован 

великой природой» [2, s. 137]. Здесь можно увидеть одну из типичных 

особенностей формирования финской национальной идентичности – 

тесную связь, практически единение представителей народа с природой. 

Для Финляндии в принципе характерна практика изучения национальной 

идентичности через призму природы и национальной географии – еще в 

XVIII в. были попытки сформулировать основу финской «национально-

географической идентичности» [13, с. 30]. Рунеберг часто проводил 

параллели между «величественными и благородными» финскими 

пейзажами и чертами характера местных жителей, очевидно видя между 

ними прямую связь [1, s. 15]. Пааво стал национальным идеалом и 

олицетворением таких характерных черт финского крестьянства, как 

трудолюбие, скромность, упорство и терпеливость [9, с. 10]. Более того, 

крестьянин Пааво обрел статус культурного архетипа для финского народа 

[7, с. 189]. 

Следующим значимым произведением Рунеберга является эпическая 

поэма «Охотники на лосей» («Hirvenhiihtäjät», 1832), в которой поэт вновь 

обращается к описанию жизни финского крестьянства. Поэт определяет те 

черты характера, которые ему удалось обнаружить в финнах и он 

постарался передать их в поэме, следующим образом: «Патриархальная 

простота, глубоко мужественное терпение, врожденный ясный взгляд на 

глубинные жизненные отношения» [14, с. 209]. Кроме того, персонажи 

поэмы неторопливы, сдержаны в чувствах [15, с. 318], строят уклад жизни 

на уважении к предкам и самим себе. Данная поэма может 

рассматриваться как один из первых достоверных и наиболее значимых 

источников о жизни, быте и проявлениях национального характера 
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простых финнов, сохранявших на тот момент первозданную, ещё не 

подвергнутую внешнему воздействию, самобытность [2, s. 136]. Также, по 

мнению исследователей, произведение повлияло на деятельность других 

писателей, мотивируя их обращаться к теме описания жизни простого 

народа и созданию национально-самобытных характеров [8, с. 192]. 

Однако в своем творчестве Рунеберг не ограничивался 

исключительно тематикой крестьянской жизни. Так, цикл патриотических 

баллад «Сказания прапорщика Столя», повествующих о событиях русско-

шведской войны 1808-1809 гг., содержит идеализированные образы героев, 

доблестно сражающихся за свободу своей родины. Изначальной задачей 

произведения было формирование культовой фигуры национального 

героя, национального символа, с которым не только легко, но и почетно 

себя идентифицировать [16, s. 202]. Основной мотив произведения, и 

одновременно главная черта его персонажей – патриотическая любовь к 

своей стране. В лице главного героя произведения – финского солдата 

Свена Дуфвы – заключен собирательный образ храбрых, патриотичных 

воинов, причем именно простых солдат, главной целью которых является 

защита своей любимой Родины, ради чего они готовы пожертвовать всем 

[7, с. 189]. Через этот образ Рунеберг демонстрирует наиболее устойчивые 

черты всего финского народа – храбрость, верность и отвагу [17, s. 181].  

Имеет смысл более подробно проанализировать этот образ, чтобы 

понять, как видел его создатель идеал финского солдата. Крестьянин по 

происхождению, Свен, разумеется, был крайне трудолюбив: «Трудился, 

как раб, в поле или в лесу с неослабевающим энтузиазмом» [18, s. 235]. 

Однако, у него ничего не получалось делать правильно, поэтому он решил 

пойти в солдаты, объясняя: «возможно, мне будет легче умереть за землю 

и короля» [18, s. 236]. Из дальнейшего повествования можно узнать, что 

отряд Свена получил приказ разрушить или оборонять мост от русских 

солдат. Однако, при появлении противника большинство финских солдат 

отступило – все, кроме Свена Дуфвы. Он в одиночку взошел на мост и 

вступил в сражение с превосходящим его по численности врагом. Рунеберг 

описывает своего героя в данной схватке как «медведя, которого вручную 

не побороть» [18, s. 238]. Наконец, финский командир, видя это, 

восклицает: «Вот как сражается финн!». Финский отряд, вдохновившись 
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подвигом Свена, приходит на помощь и побеждает противника, но уже 

слишком поздно: Свен погиб в бою, «его грудь была пронзена, и через 

рану его жизнь теперь унеслась» [18, s. 239]. Герой без малейших 

колебаний пожертвовал собственной жизнью ради своей родины.  

По степени влияния, оказанного на формирование финской 

национальной идентичности, Свена Дуфву можно считать практически 

равноценным Пааво из Саариярви. Таким образом, Рунеберг в своих 

произведениях сумел создать персонажей, которые, будучи 

идеализированными, обладали типичными характерными чертами, и 

впоследствии стали безусловными культурными архетипами для финского 

народа [7, с. 189]. «Сказания прапорщика Столя» выступили важным 

фактором для объединения финского народа, поскольку показали его 

общую историю, героику и образ единой родины [9, с. 12].  Это было 

особенно важно в контексте продолжающегося формирования финской 

национальной идентичности и роста финского национального 

самосознания. 

Стоит также уделить отдельное внимание вступительному 

стихотворению «Сказаний прапорщика Столя», а именно «Maamme» 

(«Наша земля»), ставшему впоследствии национальным гимном 

Финляндии. В нём Рунеберг, и ранее уделявший значение природе, считая 

её важнейшим элементом в структуре национальной идентичности 

финского народа, фактически возводит «северный пейзаж с его этическими 

и эстетическими ценностями» [2, s. 138] в статус главной национальной 

скрепы, основного связующего элемента с историей и предками. И тот 

факт, что именно это произведение стало впоследствии национальным 

гимном, доказывает его важность и правдивость в восприятии народа 

Финляндии. Интересно также, что, так как Рунеберг был шведоязычным 

поэтом, и оригинал «Maamme», следовательно, был написан на шведском 

языке, более полувека продолжались попытки создать «правильную 

финскую версию» стихотворения. Это еще больше повысило его статус 

национальной песни среди народа: очень многие, вплоть до уборщика 

ратуши Й. Лемана, либо пытались составить свой вариант перевода, либо, 

основываясь на заложенных в оригинале идеях, сочиняли собственные 

адаптации [19, s. 91-95]. Таким образом, «Maamme» не только укрепляло 
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национальную идентичность и привязанность к родной земле в сознании 

финского народа, но и побуждало финнов к собственному культурному 

развитию. 

Идеи и мысли, заложенные в «Maamme», Рунеберг продолжает в 

другом своем стихотворении «Heinäkuun viides päivä», также входящем в 

«Сказания прапорщика Столя». В этом произведении поэт уже более 

детально описывает конкретные места, леса и озера, типичные для 

природы Финляндии. Классический образ Финляндии как «страны тысячи 

озер» именно в художественном плане был в значительной степени 

сформирован творчеством Рунеберга [20, s. 45]. Основным лейтмотивом 

является ценность национального пейзажа как признака патриотизма и 

важной составляющей идентичности [21]. 

К проблеме национальной идентичности Рунеберг обращался не 

только в художественных произведениях. Так, в 1832 г. им был 

опубликован очерк «Несколько слов о природе, народном характере и 

образе жизни в волости Саариярви». Сразу необходимо отметить, что, во-

первых, жителем описываемой местности был лирический герой изданного 

за два года до очерка стихотворения «Пааво из Саариярви»; во-вторых, сам 

поэт проживал там в течение нескольких лет, мог лично наблюдать за 

жизнью и характерами простых людей, и, следовательно, представленные 

в лишенном идеализации очерке тезисы можно считать достоверными и 

основанными на собственных впечатлениях. Очерк содержал в себе, 

помимо прочего, подробную характеристику местных жителей. Важно 

отметить, что в ней практически нет места идеализации, взгляд автора 

скорее близок к реалистичному. Представителей крестьянства Рунеберг 

характеризует как «ленивых, бесстрастных и скупых на слова», а их нрав 

определяет как «кроткий, терпеливый и уступчивый [13, с. 188]. В целом, 

за исключением разве что лености, все названые черты, как минимум, 

соответствуют большинству стереотипных представлений о финнах. Здесь 

стоит отметить, что стереотипы могут формироваться только на основе 

«доминантных» черт национального характера, которые присутствуют у 

представителей разных групп определенного этноса и проявляются ими в 

различных жизненных ситуациях [22, с. 68], поэтому в контексте изучения 
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национальной идентичности пренебрегать существованием национальных 

стереотипов не стоит. 

Помимо описаний «народного характера», упомянутый выше очерк 

также содержит в себе попытку автора сравнить в какой из частей 

Финляндии у народонаселения в большей степени сохраняются такие 

атрибуты национальной идентичности, как национальный характер, 

типичный психологический склад и «финский дух» [15, с. 318]. Части 

страны, практически «две Финляндии» [15], Рунеберг разделил по 

географическому признаку: на прибрежную (более подверженную 

влиянию «буржуазного развития»), где сам поэт родился и вырос [23, с. 

71], и внутреннюю (за образец которой и была взята волость Сааариярви). 

И именно вторую часть писатель считал оплотом первозданного 

«финского духа», местом средоточия основных составляющих 

национальной идентичности. Саму местность Саариярви автор называет 

«верным представителем внутренней Финляндии, как относительно 

природы, так и в рассуждении характера жителей» [14, с. 181]. 

Заключение 

В своих произведениях, посвященных финским крестьянам, 

Рунеберг создает образ простого человека, который, даже живя в условиях 

«гордой бедности» [15, с. 317], сохраняет моральные ценности, проявляет 

исключительно положительные черты национального характера, не падает 

духом перед трудностями. Подобное противопоставление материальной 

нищеты и нравственного богатства простых людей занимает важное место 

в творчестве Рунеберга как способ построения художественного образа [8, 

с. 182]. В «Сказаниях прапорщика Столя» Рунеберг в схожем ключе 

создает образ финского солдата, но уже добавляя ему такие качества, как 

храбрость и любовь к Родине, настоящий патриотизм. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1. Й. Л. Рунеберг своим творчеством оказал значительное влияние на 

формирование финской национальной идентичности. Писателю удалось 

выполнить это через идеализированное изображение черт национального 

характера в своих произведениях. 
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2. Узнаваемые, близкие как простому народу, так и имевшей о нём 

идеализированное представление интеллигенции, персонажи произведений 

Рунеберга способствовали появлению в общественном сознании четкой 

концепции национальной идентичности, «финскости», с характерными 

чертами, среди которых особо выделялись мужество, трудолюбие, 

скромность и упорство.  

3. Отдельные, наиболее глубоко прописанные герои, вобравшие в 

себя полный спектр положительных черт национального характера, обрели 

статус культурных архетипов и превратились в олицетворение 

национальной идентичности.  

4. Частое обращение поэта к теме единения финнов с природой 

также заложило основу для укоренения этого аспекта в массовом 

восприятии финской национальной идентичности. Именно Рунебергу 

удалось впервые в литературе Финляндии настолько ярко выразить 

чувства любви и уважения к национальной природе. 
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Abstract. Human resource management, in modern conditions, is a defining tool. They 

act as an indicator of the level of development in the country. The human resources of the 

People's Republic of China are unique and have no analogues in the world, both in terms of 

population and composition. In modern conditions, China is the leader in terms of population 

in the world and in terms of its share of GDP in the global economy. However, this situation 

may change in the near future since there are a number of demographic problems in the 

country associated with the introduction of the "One Family, – One Child" policy. Therefore, 

the assessment of China's human resources needs to be investigated on the market using a 

comprehensive system analysis covering all aspects of the lives of the populations of the 
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predict their further development. For a long time, China's economy has been growing at a 

rapid pace due to the use of a large amount of labor and large capital investments. In recent 

years, the growth rate has started to decline significantly. One of the reasons for this 

phenomenon was not an improved human resource management system. Therefore, there is 

an urgent need in China to identify and subsequently solve human resource management 

problems. The leading role in this direction belongs to the state. 
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Аннотация. Управление человеческими ресурсами в современных условиях 

является определяющим инструментом. Они выступают индикатором уровня 

развития страны. Человеческие ресурсы Китайской Народной Республики уникальны и 

не имеют аналогов в мире как по численности, так и по составу. В современных 

условиях Китай является лидером по численности населения в мире и по доле ВВП в 

мировой экономике. Однако в ближайшее время эта ситуация может измениться, 

так как в стране существует ряд демографических проблем, связанных с введением 

политики «Одна семья, один ребенок». Поэтому оценку человеческих ресурсов Китая 

необходимо исследовать на рынке с помощью комплексного системного анализа, 

охватывающего все стороны жизни населения стран с использованием как 

качественных, так и количественных критериев. Только такой анализ человеческого 

ресурса будет способствовать его действительно предсказуемому составу и 

структуре. Человеческие ресурсы Китая необходимо подвергнуть качественному 

научному анализу, который позволит прогнозировать их дальнейшее развитие. В 

течение длительного времени экономика Китая росла быстрыми темпами за счет 

использования большого количества рабочей силы и крупных капитальных вложений. В 

последние годы темпы роста стали значительно снижаться. Одной из причин этого 

явления была несовершенная система управления человеческими ресурсами. Поэтому в 

Китае существует острая необходимость в выявлении и последующем решении 

проблем управления человеческими ресурсами. Ведущая роль в этом направлении 

принадлежит государству. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы; человеческий капитал; управление 

человеческими ресурсами; экономическое развитие; демографическая ситуация в Китае; 

урбанизация; экономическое развитие; политика «Одна семья – один ребенок» 

Для цитирования: Ли Юаньсинь. Современные тенденции формирования 

человеческих ресурсов в Китае (к постановке вопроса) // Россия в глобальном мире. 

2023. Т. 26. Вып. 3. C. 131–148. DOI: 10.48612/rg/RGW.26.3.9 

©  Ли Юаньсинь, 2023. Издатель: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого. 

 



 

Россия в глобальном мире. Т. 26. Вып. 3 

Общество и политика 

Ли Юаньсинь 

Современные тенденции формирования человеческих ресурсов в Китае 

(к постановке вопроса) 

133 

 

Introduction 

Human resources are a "type of capital" embodied in employees; they are 

represented by the level of knowledge, technical level, and ability to work. The 

theory of human resources is in a stage of gradual improvement, and the process 

of its systematic formation is inseparable from the objective historical 

background [1]. In the last decade, there has been an active study of human 

resources using sociological research methods. The change in the concept of 

"human resources" and its modern interpretation are analyzed in detail in the 

article by L.G. Batrakova [2]. In the collective work "Human resource 

management: the concept and methodology of evaluation" [3], the conceptual 

foundations and methodological apparatus for evaluating human resources and 

their use are investigated. In the work of I.Y. Lopatina and D.O. Larionova, it is 

concluded that human resources are an integral concept that includes both 

existing human capital and human potential, which can be realized when 

creating the necessary conditions for this [4]. 

The concept of human resources has found coverage in American 

management [5]. In Chinese studies on this topic, the following authors can be 

distinguished. According to Tian Jingling [6], human resources are a kind of 

acquired resource, physical and intellectual resources. Zhao Yixuan, Zhao 

Shuming, Luan Jiazui [7] note that human resources represent the basic concept 

in the theory of human capital. Modern research by Chinese sociologists, in 

addition to the topic of human resources, also touches on the organization of 

human resources, employment, and unemployment. The works of Wu Peng-Sen 

[8], Chen Naixin [9], Ding Qiu [10] are devoted to these issues. The analysis of 

changes in the structure of modern Chinese society, the rational use of the 

country's labor potential are reflected in the works of Zhang Genmin [11], Yuan 

Hongchun, Liao Bo, Chai Shuizhnen Deng [12]. The study of human resources 

in China is at the state level and has begun to actively develop in the direction of 

human resource management. 

The purpose of this article is to identify current trends in the formation of 

China's human resources, affecting demographic, urban, and economic aspects. 

The research is based on informational socio-economic materials. General 

scientific methods were used in the work: analysis, synthesis, generalization and 

comparison. 
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Research Results and Their Discussion 

One of the most important areas of research on the growth of national 

economies is formation and development of human resources. The People's 

Republic of China is building its economy and considers its national human 

capital a key factor for further growth. China has the most significant human 

resources among all countries in the world, which largely ensures its success in 

the global economy. 

Given the versatility of the term "human resources", it is necessary to 

specify the subject of this study. It will be about national human resources that 

have their own macroeconomic specifics. In a narrow sense, a country's human 

resources can be defined as a set of quantitative and qualitative parameters of 

the population that determine the nature and pace of development of the national 

economy. In a broad sense, they represent an intensive factor in the socio-

economic development of the country, a source of strength for the economic 

system, or, in relation to the concept of human capital, a driver of innovative 

waves [13]. The study of human resources as a factor of national production 

determines the use of indicators that link the "human" component of the 

resource base of society with the economic development of the country. 

China systematically creates conditions for the socio-economic 

development of the country. Whose essence is to accumulate and improve the 

quality of human resources. The People's Republic of China began its reforms 

with a technocratic approach to human resource management, in which a large, 

illiterate, and disenfranchised workforce was subordinated to the needs of 

national production. The availability of an almost unlimited resource of labor 

and its migration following capital to the points of economic growth provided 

China with about a third of the Gross Domestic Product growth in the period 

1978–1988. [14, p. 11]. In subsequent years, GDP grew almost tenfold over the 

period from 2000 to 2019 [15]. 

At the end of the 1980s of the twentieth century, the Chinese government 

adopted the concept of sustainable development [16]. The main idea of 

sustainable development was not only the planned, progressive and stable 

development of the Chinese economy but also the strategy of building an 

average, prosperous society. The creation of such a society was put forward at 

the XVI National Congress of the CPC held in 2002. The Congress clearly set 
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the task: "... to raise the ideological, moral, scientific, cultural, and physical 

qualities of the whole nation, to create a perfect modern system of public 

education, a system of scientific, technical, and cultural innovation, a system of 

nationwide physical training, as well as medical care and healthcare, to stimulate 

the comprehensive development of the individual" [17]. 

Chinese President Xi Jinping has repeatedly noted in his speeches that the 

prosperous Xiaokan society cannot be realized without eliminating the gap 

between the city and the countryside and without improving the quality of life 

and well-being of the rural population [18]. At the XIX National Congress of the 

Communist Party of China held in October 2017, Xi Jinping noted that "the 

prerequisite for the revival of rural areas is to consolidate achievements in the 

fight against poverty and further pay close attention to this so that the lives of 

people who have escaped from poverty can be improved to a higher level" [19]. 

Following the goals of China's socio-economic development, the party under the 

leadership of Xi Jinping is forming a new policy to solve three rural problems, 

the so-called "san nong" (Chinese: 三农 ), which are associated with the 

heterogeneous development of rural and urban areas and the lack of social and 

economic stability of the rural population. These problems are closely related to 

building a harmonious society and improving China's human resources. 

Speaking at the plenary session of the XXIII St. Petersburg International 

Economic Forum in June 2019, Chinese President Xi Jinping stressed the 

importance of sustainable development as an inevitable result of the growth of 

social labor productivity and technological progress [20]. The realization of 

sustainable development is impossible without restructuring the spheres of 

upbringing, education, healthcare, and informatization. This leads China to the 

need to create an innovative model for the formation of human resources, as a 

result of which the "passive resource" of the Chinese economy began to be 

considered an "active participant in the production process", and the excess and 

cheap labor force turned into a "unique and unparalleled in the world in number 

and structure" human capital [21, pp. 56–65]. 

Chinese scientists consider their national human potential as one of the 

most important strategic resources that determine the complex power of the state 

and ensure China's national competitiveness in the world economy [22]. 
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In the report "On the problems in the Chinese economy and prospects for 

2023, it is noted: “The Chinese economy looks quite confident, but the situation 

in it still does not meet the planned indicators.” After a slight slowdown at the 

end of 2021 and the first quarter of 2022, it moved to rapid growth in the third 

quarter, by 3.9%, but slowed down again in the fourth quarter. As a result, in the 

first three quarters of 2022, the growth was 3% year-on-year. It is already clear 

that by the end of the year, China's GDP growth will be noticeably less than 5%" 

[23]. According to many analysts, the problems with China's economic growth 

are not least related to the demographic situation in the country. 

Currently, there is a complex and contradictory demographic situation in 

China. It is connected with the policy of birth control, "One family, one child", 

adopted in 1979 [24]. This policy has led to a reduction in the working-age 

population in the country, which has affected many socio-economic problems. 

"China's cheap labor force, which has been used by the whole world for a long 

time, may run out in the next few years… The reduction of the labor force can 

significantly slow down the development of China" [25, p. 86–87]. The growth 

of the social burden, the decline in domestic demand, and the loss of investment 

and production opportunities "directly threaten the prosperous growth of the 

Chinese economy" [26, p. 191]. A number of socio-economic parameters in 

China related to demographic changes, as well as the possible consequences of 

these changes in the short and long term, will determine the specifics of the 

formation of human resources in the country. 

The population in China is still characterized by positive natural growth. 

However, the "One family, One child" policy significantly reduced the average 

annual population growth rates: in the 70s, they were 1.9%, in the 80s, 1.6%, in 

the 90s, 1.1%, in the 2000s, 0.6%, and for the period 2010–2015, 0.49% [27]. 

According to UN forecasts, by 2030, the population of China will reach its 

maximum and then begin to decline. 

During the reform period, a significant increase in the labor force was 

achieved by reducing the number of future generations. According to forecasts, 

by 2050, China will "receive less" about 70 million people. The share of young 

people in 2050 will be only 14%, while the share of the elderly population will 

grow and will amount to 38% [28]. 



 

Россия в глобальном мире. Т. 26. Вып. 3 

Общество и политика 

Ли Юаньсинь 

Современные тенденции формирования человеческих ресурсов в Китае 

(к постановке вопроса) 

137 

 

Since 2010, the demographic burden has been steadily increasing, and 

since 2013, the absolute number of able–bodied citizens has begun to decrease, 

at the level of 1130–1500 thousand people, or 0.1% per year. At the same time, 

the largest share, 9.1%, is made up of citizens 40–44 years old, and slightly less 

– 8.8% – citizens 45–49 years old [29]. This situation will lead to the fact that in 

15–20 years, when representatives of this age cohort retire, the rapid aging of 

the Chinese population will begin. 

By 2020, the number of able-bodied people has decreased by more than 

80 million people compared to the level of 2014. China has yet to build a 

powerful social security system for a growing army of an aging population. 

In the long term, the reduction in the number of able-bodied population 

will contribute to the gradual exhaustion of sources of human resource growth. 

This will lead to the formation of a shortage of labor to its rise in price. The 

economic reforms that made China a "global factory" were based on the use of 

surplus, cheap and competitive labor. 

Taking into account the improvement in the quality of the labor force, as 

well as the increase in the cost of education and training, the increase in the 

social burden, all this will make the Chinese labor force one of the most 

expensive in the world by the middle of the XXI century. According to 

scientists, "demography has ceased to be a positive factor for China's economic 

growth" [30, p. 20]. 

Since January 1, 2016, it is allowed to have two children in a family in 

China [31]. However, this change will not allow the return of stable positive 

trends in population growth. The main reason for this is the change in social 

attitudes in Chinese society. The current young generation of Chinese is focused 

on self-realization and improving the quality of life. These attitudes have 

become no less important factors of birth control than the state policy of family 

planning. The results of surveys of the Chinese population are interesting: "In 

2014 less than 1 million couples have applied for the birth of a second child, 

which is half as much as predicted. Urban families still prefer to limit 

themselves to the birth and upbringing of one child for financial reasons. Of 

these, only 60-65% would like to have a second child; in rural families, this 

figure reaches 90%" [31]. 
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In modern conditions, one of the tools for hanging the quality of human 

resources in China is urbanization [32]. Urbanization is the process of 

concentration of the able–bodied population in cities, which represent an 

element of industrial and cultural growth, which leads to an increase in 

population density, activation of socio-economic life and strengthening the 

potential for the development of human resources. 

On December 4, 2013, the State Council of the People's Republic of 

China organized the Central Economic Working Conference, where issues of 

urbanization and urban development in China were discussed [33]. The focus on 

urbanization and urban development in the development of human resources, as 

well as improving the quality of life, is reflected in many party documents of 

China. Chinese President Xi Jinping pointed to the active advancement of the 

urbanization process as a sure way to modernize society and increase labor 

productivity. At the same time, he emphasizes the priority of the human factor, 

namely ensuring equal access to basic public services, the environment with the 

most comfortable living conditions, as well as increasing the sense of 

satisfaction and happiness of the people. The new urbanization plan of a new 

type adopted by Xi Jinping proclaims urbanization "for man", which has given a 

new impetus to urbanization and will raise the standard of living of the Chinese 

population. 

The process of urbanization in China, which began a long time ago. In 

1953, the urban population was 77.3 million people, or 13.2% of the country's 

population. Today, 750 million people or 54.8% of the total population of China 

live in Chinese cities [29]. In 2020, the country reached the level of urbanization 

of 60%, and in 2050 it is planned to reach the level of 70% [34, p. 166]. 

Over the past 35 years, the urban population has increased by 557.8 

million people 3.9 times, with 48% of this increase occurring in 1980–2000 and 

52% in 2001–2014. The period 1980–2000 was characterized to a greater extent 

by an increase in the number of cities, and the period 2001–2015 was 

characterized by the expansion of existing cities, the active formation of 

agglomerations. To compare the scale of urbanization in China, the following 

data can be cited: for 40 years, 1–2 cities like Moscow or 3–4 cities like  

St. Petersburg appeared every year. In total, during the specified period, China 

had a population four times larger than the population of Russia. 
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The main sources of urbanization in China are: natural growth of the 

urban population, internal migration of the population from rural areas to cities, 

the emergence of new cities and the administrative expansion of urban areas. 

Since 1984, the city has been considered an economic center with a population 

of more than 3 thousand people, in which 85% of the inhabitants are engaged in 

agriculture. According to calculations based on statistical data, during the period 

of intensive urbanization of 1980–2014, the growth of the urban population was 

on average 19% due to natural growth and 81% due to internal migration and 

administrative transformations [35]. 

The main direction of modern intra-Chinese migration is the movement of 

labor from labor-surplus regions to labor-deficient ones, i.e. from the inner 

(western) provinces to the coastal (eastern) ones. Eleven coastal provinces, 

including the cities of central subordination Liaoning, Beijing, Tianjin, Hebei, 

Shandong, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Fujian, Guangdong and Hainan, 

account for 60% of China's GDP, 42% of its total population lives in them [30]. 

During the 1990s–2000s, Guangzhou occupied the first place in terms of 

inbound migration, receiving 20–30% of the country's migration flows, and 

Shanghai 7% and the third is Beijing [21, p. 85]. In coastal cities, the share of 

migrants reaches 70-80% of the total workforce [36, p. 72]. 

Currently, China shows the world a high rate of urban population growth, 

which contributes to the growth of urbanization. The largest agglomerations of 

the country: Guangzhou – 65701502, Shanghai – 30900000, Beijing – 21516000, 

Tianjin 11400000, Xiamen – 10000000, Chengdu – 9600000, Hangzhou – 

8300000, Wuhan – 8000000, Shantou – 7950000, Shenyang – 7650000, 

Chongqing – 7050000, Nanjing – 6850000, Xi'an – 6650000, Wenzhou – 

5900000, Qingdao – 5700000 [37]. 

The economic effect of the movement of human resources within the 

framework of urbanization is significant. Urbanization as a process of 

concentration of human resources in cities is an important factor in increasing 

labor productivity and increasing the efficiency of the Chinese economy as a 

whole. Despite the active development of medium and small cities, in the near 

future China's human resources will continue to be distributed unevenly across 

its territory, gravitating towards large export-oriented production centers in the 

eastern regions. In the medium term, as the population stabilizes and the quality 
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of life improves, it is likely that people will relocate in favor of the central 

regions and concentrate them in cities with a moderate population for China 

(from 1 million to 8 million people). 

According to research, the processes of urbanization in China will 

continue. Here is one of the forecasts prepared by a group of researchers from 

Chongqing University of Arts and Sciences [38]. Forecast for 2020–2070.  

The estimated % of the urban population in 2025 is 54.6%, in 2030 – 57.1%, in 

2035 – 59.1%, in 2040 – 61.2%, in 2045 – 63.2%, in 2050 – 65.0%, in 2055 – 

66.6%, in 2060 – 68.2%, in 2065 – 69.8%, in 2070 – 71.1%. 

This study shows that China has a sufficient number and quite favorable 

structure of human resources. However, the current situation reflects the existing 

problems that can negatively affect the formation of human resources and the 

further economic development of China. In the future, in order to maintain 

leadership positions in the global economy and ensure further sustainable 

economic growth, the country will have to take a number of serious measures 

related to the preservation and development of human capital, which will require 

fundamentally new approaches to human resource management for China. 

Conclusion 

The concept of human resources is in the process of transformation due to 

the impact of global processes of modernity on it. The structure of the human 

resources category is defined as a set of health capital, education capital, culture 

capital, migration capital, and the capital of having meaningful information. 

China began its reforms with a completely technocratic approach to 

human resource management, in which a large, illiterate and disenfranchised 

workforce was subordinated to the needs of national production. Currently, 

China is one of the fastest growing economies in the world, demonstrating an 

unprecedented high growth rate of national production. The economic reforms 

that made China a "world factory" were based on the use of surplus, and 

therefore cheap and competitive labor. A resource that passes into the category 

of scarce, a priori cannot be cheap. Taking into account the improvement in the 

quality of the labor force, which provides for an increase in the costs of 

education and vocational training, and an increase in the social burden, which 

will require additional expenses for the maintenance of the elderly population, it 
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should be noted that the Chinese labor force may become one of the most 

expensive in the world by the middle of the XXI century. 

According to scientists, "demography has ceased to be a positive factor 

for China's economic growth." The degree of urbanization is an important 

indicator characterizing the trends in the formation of China's human capital. 

Being a natural result of economic development and optimization of the 

distribution of productive forces of society, urbanization largely determines the 

features of the spatial distribution of labor resources. 

It should be noted that the trends of demographic development and 

urbanization of the late twentieth and early twenty–first centuries were fully 

used by China to achieve impressive success in economic development. In the 

future, in order to maintain leadership positions in the global economy and 

ensure further sustainable economic growth, the country will have to take a 

number of serious measures related to the preservation and development of 

human capital, which will require fundamentally new approaches to human 

resource management for China. 
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Аннотация. В демографической структуре населения Республики Казахстан за 
годы Независимости с 1991 по 2023 годы произошли значительные изменения. 
Значительно возросла доля казахов – с 40 до 70,7 процентов, а также увеличилась доля 
молодежи в общей структуре населения. Казахи как ключевая этническая группа в 
Казахстане стала определяющей в процессе воспроизводства численности населения. До 
1990-х годов демографическое развитие определялось преимущественно неказахским 
населением. При этом этнодемографическая структура Казахстана по-прежнему 
остается сложной, в стране проживают представители более 120 этносов. Целью 
настоящей публикации является определение степени влияния фактора этничности на 
рождаемость в Казахстане. Для этого были изучены актуальные научные исследования 
об особенностях воспроизводства населения Казахстана, а также совокупность других 
факторов, влияющих на уровень рождаемости. Использован статистический и 
сравнительный анализ данных государственных органов, обзор экспертных оценок по 
вопросам репродуктивного поведения населения, представлено сравнение 
статистических данных других стран. Новизной в статье выступает систематизация 
наиболее актуальных трудов по теме, опубликованных за последние несколько лет, а 
также представление о том, что на процессы воспроизводства вместе с фактором 
этничности влияет и ряд других факторов. В частности, результаты статьи 
показывают, что на рождаемость влияет комплекс условий, включающих социально-
экономическое состояние, религиозные установки и другие. При этом этничность также 
выступает одним из главных факторов, определяющих репродуктивное поведение. 
Проанализированы современные тенденции демографического развития Казахстана, а 
также описаны особенности текущего этнодемографического развития Казахстана. 
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Abstract. Significant changes have taken place in the demographic structure of the 

population of the Republic of Kazakhstan during the years of Independence from 1991 to 

2023. The share of Kazakhs has increased significantly – from 40 to 70.7 percent, and the 

share of young people in the total population structure has also increased. Kazakhs as a key 

ethnic group in Kazakhstan have become decisive in the process of population reproduction. 

Until the 1990s, demographic development was determined mainly by the non-Kazakh 

population. At the same time, the ethnodemographic structure of Kazakhstan remains 

complex, representatives of more than 120 ethnic groups live in the country. 

The purpose of this publication is to determine the degree of influence of the ethnicity 

factor on the birth rate in Kazakhstan. For this purpose, current scientific research on the 

peculiarities of reproduction of the population of Kazakhstan, as well as a set of other factors 

affecting the birth rate were studied. Statistical and comparative analysis of government data, 

a review of expert assessments on reproductive behavior of the population were used, and a 

comparison of statistical data from other countries was presented. 

The novelty in the article is the systematization of the most relevant works on the topic 

published over the past few years, as well as the idea that a number of other factors affect the 

reproduction processes along with the ethnicity factor. In particular, the results of the article 

show that the birth rate is influenced by a set of conditions, including socio-economic status, 

religious attitudes and others. At the same time, ethnicity also acts as one of the main factors 

determining reproductive behavior. The modern trends of demographic development of 

Kazakhstan are analyzed, as well as the features of the current ethnodemographic 

development of Kazakhstan are described. 
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Введение 

Согласно данным официальной статистики на начало 2023 г. в 

Казахстане проживало 19 766 807 человек. Из них доминирующее 

большинство представляют казахи – более 70,7% населения [1]. 

Современный этнический состав обусловлен во многом 

значительной миграционной убылью, начавшейся в 1990-е гг., а также 

увеличением естественного прироста населения с начала 2000-х гг. и 

другими факторами, включая возвращение этнических казахов на 

историческую родину. 

Значительное сокращение смертности и высокая рождаемость стали 

причиной резкого роста населения к 2020-м гг. Например, в 2020 г. родилось 

рекордное количество детей – 426 824 ребенка, суммарный коэффициент 

рождаемости при этом составил 22,8. При этом почти 65% происходило за 

счет рождения четвертых по очередности детей и 24% за счет пятых [2]. В 

2021 г. рост рождаемости стал еще выше и суммарный коэффициент 

составил 23,5, количество рождений достигло 446 491 детей [1]. К 2023 г. 

численность населения Казахстана приблизилась к 20 млн человек, что стало 

наиболее высоким показателем за все годы Независимости. 

Таблица 1. 

Наиболее крупные этносы в Республике Казахстан [3, с. 11] 

№ 

п/п 
Все население 

2023 1999 1989 

19 766 807 14 953 126 16 199 154 

1.  Казахи 13 965 957 (70,7%) 7 985 039 (53,4) 6 496 858 (40,1) 

2.  Русские  3 000 611 (15,2%) 4 479 618 (30,0) 6 062 019 (37,4) 

3.  Украинцы 380 226 (2%) 547 052 (3,7) 875 691 (5,4) 

4.  Узбеки  643 363 (3,3%) 370 663 (2,5) 331 042 (2,0) 

5.  Немцы  225 345 (1,1%) 353 441 (2,4) 946 855 (5,8) 

6.  Татары 219 153 (1,1%) 248 952 (1,7) 320 747 (2,0) 

7.  Уйгуры 297 138 (1,5%) 210 339 (1,4) 181 526 (1,1) 

8.  Белорусы - 111 926 (0,7) 177 938 (1,1) 

9.  Корейцы 119 822 (0,6%) 99 657 (0,7) 100 739 (0,6) 

10.  Азербайджанцы  150 440 (0,8%) 78 295 (0,5) 88 951 (0,5) 

В таблице 1 приведены сведения по этнической структуре 

Казахстана. Статистические данные показывают, что к 2023 г. состав 

крупных этнических групп существенно не поменялся. Изменилась 

пропорциональная представленность. Значительно сократился удельный 
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вес русских, украинцев, немцев, татар. Почти вдвое выросла численность 

узбеков, азербайджанцев, корейцев. В этой связи особый интерес 

представляет дальнейшее демографическое и этнодемографическое 

развитие Казахстана. Одним из факторов развития служит 

воспроизводство в разрезе этносов Казахстана. В этой связи, целью статьи 

выступает изучение степени влияния фактора этничности на рождаемость 

в Казахстане в общей совокупности других, не менее важных условий 

репродуктивного поведения. 

В качестве объекта исследования рассматриваются крупные этносы 

Республики Казахстан, предметом научного интереса выступает 

репродуктивное поведение этнических групп Казахстана. 

Для подготовки статьи был проведен статистический анализ данных 

государственных органов, обзор экспертных оценок по вопросам 

репродуктивного поведения населения этнических групп Казахстана. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В рамках изучения фактора этничности на репродуктивные 

установки граждан Казахстана были рассмотрены актуальные 

отечественные исследования по данной теме, текущие условия 

демографического развития страны, другие определяющие факторы 

рождаемости, а также мировые тенденции демографического развития. 

Анализ указанных научных направлений позволяет определить роль 

этнического фактора в современном демографическом строительстве 

Казахстана. 

Современные тенденции демографического развития Казахстана: 

отечественная база данных 

В Казахстане ежегодно проводятся десятки научных исследований, 

направленных на характеристику и прогноз демографической ситуации, в 

том числе для своевременного реагирования на социальные, 

экономические и культурные вызовы и угрозы. При этом в казахстанском 

дискурсе часто поднимается тема демографической нагрузки, 

нетрадиционных репродуктивных установках, проблеме «молодежного 

бугра», сохранении этнической палитры и другие. 
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На системной основе изучением демографического развития 

занимаются несколько научно-исследовательских центров, среди которых: 

Казахстанский институт общественного развития (национальный доклад 

«Казахстанские семьи»), научно-исследовательский центр «Молодежь» 

(национальный доклад «Молодежь Казахстана»), научно-

исследовательский центр «Алтайтану» (проекты «Оценка уровня 

демографической безопасности Республики Казахстан», «Региональные 

особенности репродуктивного поведения городских казашек: тенденции и 

перспективы») и другие.  

Обзор национальных докладов о семье за 2019–2022 гг. показал 

сохранение роста темпов рождаемости в Казахстане. Это существенно 

отличается от глобального тренда снижения коэффициента рождаемости 

во многих странах мира. При этом существуют различия в 

воспроизводстве среди этнических групп. К примеру, коэффициент 

рождаемости более высокий у казахского этноса, в то время как у русских 

и представителей других этнических групп более низкие показатели.  

В промежуточном отчете по проекту «Оценка уровня 

демографической безопасности Республики Казахстан» обозначается, что 

во второе меж переписное десятилетие (1999–2009 гг.) «демографическое 

влияние европейских этнических групп, более века воздействовавших на 

динамику численности населения Казахстана, к 2009 году стало 

минимальным» [4, с. 20]. По мнению авторов, с этого времени активно 

идет процесс, детерминируемый внутренними факторами, и складывается 

суверенная демографическая система, которая основывается на социально-

экономических и других предпочтениях казахского этноса [4, с. 24]. 

Международные организации в Казахстане также проводят 

исследования по вопросам народонаселения. В ситуационном отчете 

ЮНФПА
1

 «Анализ положения в области народонаселения Республики 

Казахстан» от 2020 г., утверждается, что доля казахов в общей 

численности населения Казахстана значительно повышается. Заметным 

показатель стал в период между переписями населения 1999 и 2009 гг., 

когда ситуация изменилась с 53,48% до 63,07% [5, с. 21]. 

                                                           
1
 UNFPA – Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения. 
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Отдельные независимые институты широко исследуют вопросы 

репродуктивно поведения, в том числе через призму обеспечения 

гендерного равенства. В монографии «Некоторые вопросы гендерного 

развития Казахстана», подготовленной общественным фондом «Центр 

социальных и политических исследований «Стратегия», отмечается, что 

одним из первостепенных факторов, влияющих на репродуктивное 

поведение, выступает социально-экономическая характеристика семьи. 

Отмечается при этом, что этничность и местность проживания также 

оказывают влияние на практику полового воспитания детей [6]. 

Демографы А. Алексеенко и Ж. Аубакирова рассматривают 

комплекс демографических компонентов как с точки зрения 

характеристики процессов, так и вопросов национальной безопасности. Их 

исследования различных аспектов демографической системы отмечают 

уникальность опыта Казахстана на постсоветском пространстве. Это 

обуславливается рядом таких причин как имеющиеся социокультурные 

установки, соотношение этносов и рост рождаемости среди казахов. В 

учебном пособии «Этнодемографические процессы в Казахстане» 

систематизируются и актуализируются проблемы этнодемографических 

явлений с учетом современного социального контекста [7]. 

В своей другой статье «Этнические особенности воспроизводства 

населения Казахстана, (19799–1999)» Ж. Аубакирова отмечает значимость 

этнического фактора в процессе воспроизводства населения. Автор 

подчеркивает актуальность этнического подхода в изучении процессов 

воспроизводства населения Казахстана. Отмечается, что влияние 

возрастает ввиду общей тенденции устойчивости этносов во времени [8]. 

В целом, обзор актуальной исследовательской базы показывает, что 

в Казахстане проводятся системные исследования демографического 

развития, в том числе и с учетом влияния этнического фактора на 

процессы воспроизводства. 

Особенности текущего этнодемографического развития 

В Казахстане в последние несколько лет наблюдается рост 

рождаемости, пик которого был достигнут в 2021 г. – общий коэффициент 

рождаемости составил 23,5. Уже в 2022 г. показатель снизился и составил 

20,6. Между тем, при рассмотрении национального состава рожденных 
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детей превалируют представители казахского этноса, что обосновано 

современными демографическими показателями роста казахского 

населения и миграционными потерями других этнических групп. 

Актуальный национальный состав детей представлен на основе итогов 

переписи населения 2009 г. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Национальный состав детей в 2009 г., в % [1] 

В сравнительном аспекте два наиболее крупных этноса в Казахстане – 

русские и узбеки имеют схожие репродуктивные поведенческие паттерны, 

что их этнические представители на исторических территориях в России и 

Узбекистане.  

Согласно официальным данным суммарный коэффициент 

рождаемости в России имеет длительную тенденцию к снижению. Если в 

1990 г. коэффициент составлял 1,892 на одну женщину, то к 2020 г. он стал 

составлять 1,505 [9]. В то же время в Казахстане удельный вес русского 

этноса с 1989 по 2023 гг. сократился вдвое. Решающую роль здесь сыграло 

отрицательное сальдо миграции русского населения после распада СССР и 

обретения независимости Казахстаном. Численность русских в Казахстане 

сократилась с 6,23 млн. человек в 1989 г. до 3,43 млн. в начале 2022 г., 

почти на 2,8 млн. человек [10]. 

Численность узбеков в Казахстане за более чем двадцать лет 

выросла вдвое с 370 663 человека в 1999 г. до 643 363 человека на начало 
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2023 г. В Узбекистане количество населения превысило 36 млн. человек, с 

2000 г. естественный прирост составил порядка 12 млн. человек. Общий 

коэффициент рождаемости чуть выше казахстанского показателя и в 2022 

г. был равен 21,4. В результате, сегодня Узбекистан занимает лидирующее 

демографическое положение на постсоветском пространстве и имеет 

значительный запас «демографического дивиденда».  

Количество прибывших этнических узбеков в Казахстан в январе-

марте 2023 г. составляло 4,6% к общему числу иммигрантов, что ниже 

показателей за аналогичный период 2022 г. (5,4%) [1]. В свою очередь, 

основная доля выбывших из Узбекистана приходится на Казахстан (6985 

человек, 79,5%). Далее идут Россия (16,4%), Кыргызстан (0,7%), 

Таджикистан (0,5%), Туркменистан (0,3%) и другие страны (2,6%) [11, с. 21]. 

По прогнозам ООН, к 2050 г. в Казахстане будет проживать 24-25 

млн. человек [12]. Однако в Казахстане практически отсутствуют форсайт 

и экспериментальные исследования по дальнейшему демографическому 

развитию страны с точки зрения этнической, возрастной и половой 

палитры. В этой связи следует подчеркнуть, что при имеющихся 

характеристиках этнодемографического развития страны есть вероятность, 

что сохранение текущих темпов рождаемости внутри казахского этноса и 

миграционные потери среди неказахского населения могут привести к 

формированию моноэтнической структуры населения. 

Факторы, определяющие репродуктивное поведение 

Рождаемость является главным стратегическим элементом 

изменения численности населения Казахстана. При сборе данных о 

рождаемости обычно применяются три метода, включающих перепись 

населения, регистрацию актов гражданского состояния, а также 

обследование домохозяйств [13]. Большинство стран при формулировании 

национальной статистики признают фактор взаимодополняемости и 

используют все три метода. 

Уникальность демографической структуры Казахстана ученые 

связывают с особенностями исторического и этнокультурного развития. 

Исходя из современных тенденций рождаемости, можно выделить 

некоторые условные группы факторов, оказывающие качественное 
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влияние на репродуктивное поведение населения Казахстана: социально-

экономические, этнокультурные и конфессиональные. 

Урбанизация становится одним из определяющих социально-

экономических факторов, влияющих на репродуктивные и семейные 

установки. По состоянию на конец 2022 г. в Казахстане в малых и больших 

городах проживало 61,5%. С каждым годом сокращается доля сельского 

населения. Главными центрами притяжения внутренних мигрантов остаются 

три города республиканского значения – Астана, Алматы, Шымкент. Также 

сельские жители переезжают в крупные города регионов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. в регионах (январь-декабрь 2022 г.) [17] 

№ п/п Республика Казахстан 20,3 

1.  г.  Астана 22,9 

2.  г. Алматы 16,9 

3.  г.Шымкент 27,1 

4.  Абайская область 17,7 

5.  Акмолинская область 14,7 

6.  Актюбинская область 20,9 

7.  Алматинская область 23,4 

8.  Атырауская область 25,0 

9.  Восточно-Казахстанская область 13,0 

10.  Жамбылская область 22,0 

11.  Жетысуская область 20,2 

12.  Западно-Казахстанская область 18,3 

13.  Карагандинская область 14,8 

14.  Костанайская область 12,4 

15.  Кызылординская область 25,1 

16.  Мангистауская область 28,5 

17.  Павлодарская область 14,1 

18.  Северо-Казахстанская область 11,0 

19.  Туркестанская область 27,7 

20.  Улытауская область 20,7 

В книге экономиста Рутгера Брегмана «Утопия для реалистов: как 

построить идеальный мир» описывается эксперимент с базовым доходом в 

Канаде по названию «Минком». Суть проекта, проведенного в 1973 г. в 

городе Дофин, заключалась в предоставлении гарантированного базового 

дохода, не позволяющего семьям упасть ниже черты бедности. 

Участникам эксперимента ежемесячно приходил по почте чек. 

Эксперимент предполагал, что наличие ежегодного дохода у простых 
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семей, позволит заводить им большие семьи. Однако вышло иначе: 

«молодые стали позже жениться, рождаемость снизилась, при этом их 

успеваемость в вузах существенно улучшилась» [15, с. 57]. 

Таким образом, потребность в детях в определенной степени 

уступает экономическим и личностным нуждам, Казахстан – не 

исключение. В результате в 2022 г. общий коэффициент рождаемости в 

городах составил 19,9, а в сельской местности – 21,6 [1]. При этом процесс 

урбанизации существенно сдвинул средний возраст матерей в городах – 

31,9 лет. В целом в 2022 г. 55,9% удельного веса родившихся младенцев 

приходится на матерей, возраст которых от 25 до 34 лет [1]. Семейно-

бюджетное планирование приводит к рождению более поздних 

«отложенных» детей. В крупных городах Китая сейчас в среднем 

приходится на женщину 0,7–1 ребенок [16].  

В то же время показатели рождаемости в регионах Казахстана 

различны. Этнокультурный компонент при этом имеет значение. Так как 

наиболее высокие коэффициенты рождаемости фиксируются в областях, 

где проживает в основном казахское население. В частности, по состоянию 

на январь–март 2023 г. высокие уровни рождаемости отмечены в 

Мангистауской (26,31 человек на 1000 населения), Туркестанской (25,59) 

областях и городе Шымкент (24,37) [1]. Высокий уровень рождаемости на 

юге и западе страны обусловлен, в том числе, большим количеством 

экономически активного населения страны и молодежи. 

Значительно отстают по показателю рождаемости северные и 

восточные регионы страны, где структура населения этнически более 

разнообразная. 

Результаты исследования Фонда «Стратегия» показывают, что 

этнический фактор имеет воздействие на репродуктивные установки. 

Например, отмечается, что казахи предпочитают заводить первого ребенка 

в возрасте 20–24 лет; русские, горожане, жители севера и северо-востока 

отмечают период после 25 лет; представители других этнических групп – 

от 15 до 19 лет [6]. 

По мнению казахстанских экспертов, в семейной структуре казахов 

происходят качественные изменения, выраженные в переходе с 

многочисленной/многодетной (6 и более детей) на среднедетную (4 и 

более детей) семью. Большинство опрошенных согласны, что дети 
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являются обязательным условием для семьи, при этом их количество 

должно быть запланировано посредством обоюдного согласия супругов. 

При этом представители южного региона чаще выступали против 

планирования количества детей в семье [6]. То есть на юге Казахстана с 

доминирующим казахским населением сильны традиционные семейные 

установки на многодетность. 

В Узбекистане также меняются установки на рождаемость, где по 

официальным данным статистики, по состоянию на январь-май 2022 г. 

75,3% домохозяйств имеют детей в возрасте до 16 лет. Из которых: семьи с 

одним ребенком – 23,3 %; двумя детьми – 26,3 %; тремя детьми – 18,3 %; 

четырьмя и более детьми – 7,4 %. По данным опроса, 24,7% домохозяйств 

не имеют детей в возрасте до 16 лет [18].  

Кроме того, произошла серьезная трансформация традиционных 

семейных практик казахов. Ранее сразу три поколения проживали вместе. 

Сегодня молодые семьи стремятся в большие города. Вероятно, в силу 

различных факторов меняется их восприятие традиционного семейного 

поведения. В результате нарушаются прежние социальные установки и 

каждое поколение живет отдельно друг от друга. 

Изменение традиционных ценностных установок казахов на 

рождаемость и институт семьи окажет серьезное давление на 

демографическое развитие страны в среднесрочной перспективе, так как в 

брачный и детородный возрасты вступило малочисленное поколение 

рожденных в 1990-е годы. Что касается основных крупных этносов в 

Казахстане, то стоит предположить, что определенная часть будет 

реализовывать себя в новых условиях национального развития. Другая 

часть продолжит способствовать сохранению текущих темпов 

образовательной и трудовой миграции.  

Помимо этнического признака демографического развития не менее 

важное место в установках на рождаемость занимает религиозное 

содержание. Сегодня религия играет значимую роль в современном 

обществе. И как следствие, фактор вероисповедания оказывает 

значительное влияние на репродуктивное поведение. К примеру, в США в 

2021 г. отмечается высокая рождаемость в религиозных еврейских семьях, 

где на женщину приходится 6,6 ребенка. На втором месте, семьи, 
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говорящие на пенсильванском немецком – 6,2 ребенка [19]. Оба 

показателя, как отмечается, это – эффект авторитета религиозных общин.  

Влияние фактора религиозности на рождаемость наглядно 

демонстрируется в исследовании Михаэля Блума из Гейдельбергского 

университета. В качестве объектов изучения стали 82 страны мира и 

отдельно Германия, в период с 1981 по 2004 гг. В Германии у взрослых, 

посещающих часто церковь (чаще, чем раз в неделю), в среднем 

приходилось 1,98 детей, а у атеистов – 1,39. В целом по миру у 

религиозных людей – по 2,5 ребенка, у нерелигиозных – 1,67 [20]. 

В Казахстане сегодня главным национальным фундаментом выступает 

казахский этнос, то есть мусульманское большинство. По данным переписи 

2021 г., 69,3% заявили о своей принадлежности к исламу. Практические 

религиозные формы широко используются в социальной жизни. Так, при 

заключении брака совершается мусульманский обряд – никях. Также 

воздействие религиозных предпочтений можно в определенной степени 

проследить в популярности имен для новорожденных детей. По данным 

официальной статистики, в 2022 г. самым популярным именем для девочек 

стало – Медина, для мальчиков – Рамазан [21].  

В сравнительном аспекте учитывая, важность таких условий как 

экономическое поведение, религиозные убеждения при формировании 

установок на рождаемость, отмечается определяющая роль этнического 

компонента. Высокие темпы рождаемости фиксируются в регионах с 

преобладающим казахским населением, где более выражены 

традиционные семейные и репродуктивные установки. 

Сегодня этническое самосознание как совокупность различных 

социокультурных компонентов – язык, история, традиции – выступает в 

роли ключевого фактора сохранения демографического потенциала 

страны. В более широком смысле этническая идентичность, в том числе с 

точки зрения установок на рождаемость и планирование семьи, 

обеспечивает современность и будущность государства в целом. 

Обсуждение полученных результатов и мировые тенденции 

демографического развития 

В мире наблюдается два противоположных демографических тренда. 

С одной стороны, спад рождаемости и старение наций в большинстве 
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развитых стран. С другой, высокие показатели воспроизводства населения 

в развивающихся и бедных государствах. 

 
Рис. 2. Общий коэффициент рождаемости в мире [22] 

На предложенной карте наиболее высокий коэффициент 

рождаемости (от 6 до 7 детей на женщину) фиксируется в 

неблагополучных странах Африки как Нигер, Чад, Мали, Демократическая 

Республика Конго, Нигерия. 

Между тем, на протяжении многих лет Китай был самой населенной 

страной в мире. В 2022 г. население республики за более чем 60 лет 

впервые сократилось [23]. С 1980 по 2015 г. в Китае действовала политика 

«одна семья - один ребенок». В 2016 г. власти разрешили иметь до двух 

детей, в 2021 – до трех. Однако страна продолжает сталкиваться с низкими 

показателям воспроизводства и вынуждена идти на некоторые крайние 

меры. В 2022 г. Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила 

о введении частичного запрета на аборты. Китайские депутаты 

предложили ограничить рабочий день молодежи. Кроме того, меняется 

политика в отношении матерей-одиночек, которым ранее отказывали в 

государственной поддержке, а в некоторых провинциях юридически 

запрещалось регистрировать незаконнорожденных детей. Теперь власти 

пытаются проводить инклюзивную демографическую политику. 

Таким образом, в экономически развитых государствах в вопросах 

повышения темпов рождаемости на первый план выходит 
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правительственная система поддержки. В этом контексте примечателен 

опыт Франции, где сегодня суммарный коэффициент рождаемости 

колеблется между 1,8 и 1,9 детей на одну женщину. Данный показатель 

один из самых высоких в Европе.  Отмечается, что значительное место в 

социальной политике Франции занимает реализуемая система поддержки 

семей с детьми [24, c. 68], т.е. меняется отношение к институту семьи в 

целом. 

Отдельно следует выделить исследования, где изучается влияние 

фактора гендерного равенства на темпы рождаемости. В частности, 

французский демограф Жан-Клод Шене своей статье отмечает, что 

«расширение прав и возможностей женщин защищает от очень низкой 

рождаемости: несмотря на сокращение бюджета на социальную защиту 

семьи, шведский коэффициент рождаемости остается выше (1,6 в 1996 г.), 

чем итальянский или испанский. Это парадокс феминизма в развитых 

обществах» [25, c. 91]. Таким образом, можно говорить о том, что 

качественная социальная политика и обеспечение гендерного равенства в 

совокупности могут стать наиболее эффективными инструментами 

демографической политики. 

Заключение и выводы 

Анализ представленных материалов позволяет сделать следующие 

выводы. 

Первое. Установки на рождаемость – это комплексный процесс, 

состоящий из различных взаимодополняющих подсистем. Они 

выражаются в этнической и религиозной идентичности, современном 

экономическом поведении, эффективной социальной политике. При этом 

характер современного демографического развития страны определяется в 

большей степени этническим фактором. 

Второе. В Казахстане накоплен уникальный демографический опыт, 

который был обусловлен историческими, культурными и социальными 

процессами. При этом значительные трансформации произошли в течение 

одного поколения. До 1989 г. в советский период развития 

демографический потенциал страны определялся неказахским населением. 

После обретения независимости в 2009 г. казахский этнос существенно 

изменил демографическую картину страны. 
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Третье. Результаты ряда научных исследований утверждают, что за 

годы независимости казахский этнос закрепился как главный фундамент 

национального строительства страны. Это произошло за счет высокого 

роста рождаемости среди казахов и масштабными миграционными 

потерями внутри европейских этносов. Этнические, религиозные и 

традиционные семейные установки будут продолжать оказывать влияние 

на высокую рождаемость. 

Четвертое. Естественный прирост населения продолжится за счет 

высоких коэффициентов рождаемости и низкой смертности. Однако 

данные тенденции, по всей вероятности, могут сохраниться лишь в 

краткосрочной перспективе, так как уровень урбанизации, изменение 

ценностных установок на репродуктивное поведение оказывают серьезное 

давление на высокую рождаемость. Уже сегодня наблюдается увеличение 

среднего возраста при вступлении в брак и при рождении первого ребенка. 

Пятое. В стране качественный состав крупных этнических групп не 

претерпел значительной трансформации. В то же время сократился 

удельный вес европейских национальностей и выросли количественно 

азиатские этнические группы узбеков, корейцев. При этом в вопросе 

воспроизводства такие ключевые этносы как русские и узбеки имеют те же 

поведенческие формы, что и их представители на исторических 

территориях. 

Шестое. Вероятно, миграция европейских этносов продолжится и 

при их низких показателях рождаемости. Казахстан в долгосрочной 

перспективе может присоединиться к так называемым странам с 

моноэтнической структурой, стать такой страной как Япония, Южная 

Корея.   

Седьмое. Сегодня практически все развитые и развивающиеся 

страны мира сталкиваются с такими серьезными демографическими 

проблемами как снижение коэффициента рождаемости, старение 

населения, изменение традиционных репродуктивных и семейных 

установок. В этом контексте расширяется роль государства в 

регулировании процесса воспроизводства в целях сохранения 

национального кода и человеческого капитала. 
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