
61

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,  2022, том 58, № 1, с. 61–69

ВВЕДЕНИЕ

Актуальные проблемы современности —  масштабный финансово-экономический кризис, раз-
балансировка глобальной транспортно-логистической системы, пандемия коронавируса и меро-
приятия борьбы с ней, изменение геополитической обстановки в Евразии, связанное прежде всего 
с событиями в Афганистане, и др.  —  требуют выработки эффективной стратегии мирового сооб-
щества, в основе которой может и должно быть положено возрождение духа Великого шелкового 
пути (ВШП) с учетом сопутствующих рисков для национальных государств и наднациональных 
интеграционных объединений.

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний в рамках научного проекта № 20-110-50567 Экспансия.
Аннотация. В обзорной статье на основе методов эволюционно-институциональной теории, си-
стемной парадигмы, аналитической оценки и исторического подхода дан всесторонний обзор 
научных материалов, касающихся эволюции торгово-экономических и военно-политических ев-
роазиатских отношений и организационно-институциональных направлений возрождения духа 
Великого шелкового пути (ВШП) в качестве инструмента инновационно-интеграционного вза-
имодействия на пространстве глобальной Евразии, в том числе и без участия Китая. Исследо-
вание является продолжением работ авторов, связанных с анализом последствий Инициативы 
КНР «Пояс и путь» в качестве «мягкой силы» распространения китайского мирового влияния. 
Приведены обзор, классификация и анализ научных материалов, касающихся различных форм 
геополитического противоборства государств и регионов за контроль над торговыми путями, ко-
торый может осуществляться как путем образования огромной империи, так и создания межго-
сударственно-корпоративного партнерства в целях обеспечения экономической безопасности 
торговли на дальние расстояния от Средиземноморья и Северной Европы до Восточной Азии. 
Показано, что установление евроазиатских отношений происходило в различных узловых точ-
ках и территориях мирового хозяйства: Центральной Азии, итальянских торговых республиках, 
странах Северной Европы, а также путем создания европейскими государствами глобальных тор-
говых империй и квазигосударственных корпоративных структур. Приведена систематизация 
рисков и негативных последствий функционирования современных торговых путей, возрожде-
ния духа ВШП на политико-экономическое положение России. Особое внимание уделено науч-
ным исследованиям, в которых содержится предостережение от чрезмерно активного вовлечения 
страны в мировую торговлю. Определены векторы участия России в качестве лидера инноваци-
онно-индустриального развития торговых путей ХХI в., прежде всего в направлении Север–Юг.
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Изначально ВШП был не только торговой дорогой, это был культурно-экономический 
мост между цивилизациями (Мотовиц, Пенькова, 2018). Как отмечает Ю. Латов (Латов, 2010, 
с. 123– 140), история ВШП демонстрирует ряд тенденций политико-экономического характера, 
которые остаются актуальными и в современной мирохозяйственной практике, а именно:

– мирохозяйственные отношения стимулируют конкуренцию между несколькими большими 
цивилизационными сообществами;

– устойчивыми являются полицентричные системы регулирования мирохозяйственных отно-
шений, а единоцентричная реализация регулирующего воздействия носит, как правило, относи-
тельно краткосрочный характер и не отличается устойчивостью.

В свою очередь, «распад ВШП привел к ликвидации опыта мирных торгово-культурных кон-
тактов, которые сменились колониальной агрессией европейских стран» (там же, с. 138).

После развала СССР появились новые концепции национального строительства, в разработке 
которых одно из центральных мест занимало осмысление историко-экономического опыта как 
отдельных регионов, так и евразийского пространства в целом.

Рост военных бюджетов, многочисленные локальные конфликты, распространение экстре-
мистских идеологий, проявления терроризма, производство, перевозка и потребление наркоти-
ческих веществ, участившиеся стихийные бедствия и катастрофы техногенного и антропогенного 
характера, острейшие социальные проблемы приводят к осознанию естественной и объективной 
необходимости возрождения ВШП, а главное —  его духа на качественно новой основе (Омурали-
ев, Осмоналиев, 2014). Как подчеркивает А. Ельчанинов (Ельчанинов, 2019), актуальность изуче-
ния ВШП заключается в том, что это пример длительного мирного сосуществования между круп-
ными цивилизациями прошлого.

В работе (Косов, Шматко, 2016) выделяется инновационно-индустриальная роль ВШП, выра-
жавшаяся прежде всего в том, что по нему происходил обмен технологиями между Востоком и За-
падом. В целом, контроль Шелкового пути давал доступ к информации и идеям, которые можно 
было скопировать и использовать за тысячи миль от места их появления (Франкопан, 2018).

Организация караванной торговли в равной степени требовала как дипломатических усилий, 
так и создания, модернизации и содержания протяженной инфраструктурной сети (экономиче-
ских поясов) торгового пути (Баллард, 2012; Груссе, 2020; Кроули, 2015; Пейн, 2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Политико-экономические аспекты функционирования транспортно-транзитных систем и инфра-
структурно-интеграционных образований

После выдвижения Китаем инициативы «Пояс и Путь» с 2013 г. только на территории Синь-
цзян-Уйгурского автономного района было создано пять новых аналитических центров и три ин-
ститута, деятельность которых направлена на теоретическую разработку и практическую реализа-
цию сухопутного проекта «Экономический пояс Шелкового пути».

Это еще одно свидетельство того, что КНР уделяет много внимания решению задач безопасно-
сти и развития Синьцзян-Уйгурского автономного района и других западных провинций. В работе 
(Семенова, 2018, с. 233) автор отмечает, что «борьба с наркотрафиком и терроризмом в Централь-
ной Азии является объединяющим фактором для РФ и КНР».

На пространстве глобальной Евразии Россия занимает выгодное географическое положение. 
Транспортные сети позволяют формировать на ее территории развитую систему международных 
транспортных коридоров как в меридиональном, так и в широтном направлениях.

Однако Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб) —  основа транспортно-тран-
зитной системы России —  наиболее грузонапряженная железная дорога, и в краткосрочной пер-
спективе возможно достижение ее предельной пропускной способности. Поэтому увеличение 
транзитных потоков может усложнить передвижение экспортно-импортных грузов.

Одновременно КНР малоинтересны «меридиональные» коридоры по направлению Север–Юг, 
которые исключительно важны и для Казахстана, и для России (направления на Иран, Ближний 
Восток, в перспективе —  на Индию).
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Экономические категории не всегда являются определяющими в ходе интеграционного строи-
тельства в ЕАЭС ввиду большей значимости факторов политической стабильности, безопасности 
и общих ценностей (Lissovolik, Pak, Zhang, 2021).

Рассматривая направления инновационного развития инфраструктуры пространства глобаль-
ной Евразии, Е. Пак отмечает, что одной из перспектив сотрудничества стран–членов Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) в области транспорта и логистики может стать «зеленый» 
транспорт и внедрение интеллектуальных транспортных систем (Pak, 2021).

В работе (Пак, 2021) подчеркнуто, что в настоящее время диалог КНР —  страны–члены ЕАЭС 
в области транспорта и логистики ведется преимущественно на двусторонней основе, что препят-
ствует выработке единой и, возможно, более сильной позиции стран в формате ЕАЭС–КНР.

Е. Пак убедительно доказал, что в настоящее время казахстанский участок международного транс-
портного коридора «Восток–Запад» выигрывает конкуренцию у российской транспортно-транзит-
ной системы за сухопутные транзитные грузопотоки в направлении КНР–ЕС (Пак, 2020). Организа-
ционно-институциональным механизмом повышения конкурентных преимуществ международных 
транспортных коридоров является государственно-частное партнерство (Пак, 2018).

Как справедливо отмечает Ц. Чжун (Чжун, 2018), соседние с Китаем государства, а также го-
сударства, расположенные вдоль маршрутов инициативы «Пояс и путь», —  это преимущественно 
страны с формирующимися рынками и развивающиеся.

В целом отмечается (Антипов, 2014), что еще в 2014 г. в КНР утвердилось представление о необ-
ходимости более масштабного сочетания в евроазиатских отношениях экономических и политиче-
ских, а при необходимости —  и военных рычагов. Такой подход можно рассматривать как прямое 
следствие «арабской весны» и конфликтной ситуации вокруг свободы судоходства в Южно-Ки-
тайском море.

Эволюция способов вооруженной поддержки функционирования транспортно-транзитных систем 
и проблемы обеспечения безопасности торговли на дальние расстояния

Понимание места и роли ВШП в истории человечества, его политико-экономического и воен-
но-стратегического значения невозможно без подхода, содержащегося в книге (Хансен, 2014), где 
торговый путь рассматривается в контексте проникновения Китайской империи в регионы Цен-
тральной Азии и удержания их путем размещения и финансирования военных гарнизонов.

Характеризуя геополитическую обстановку V–VIII вв., в работе (Элеманова, 2016) отмечается, 
что поскольку расположение торгового центра на участке ВШП давало большое преимущество лю-
бому государственному образованию, то каждое из них стремилось поставить под свой контроль 
как можно более протяженный участок торгового пути. В связи с этим весь период Средневековья 
велись нескончаемые войны за овладение важными торговыми центрами.

Транспортно-транзитные коммуникации не только требуют обеспечения безопасности их про-
хождения, политической стабильности и экономического процветания, но и сами служат для пере-
движения завоевателей, например армии Чингисхана (Тугужекова, 2018). Но в дальнейшем период 
Монгольской империи был временем расцвета ВШП. Г. Вернадский подчеркивает, что, объединив 
большую часть Евразии под единым правлением, монголы преуспели, хотя и на относительно не-
долгий период, в обеспечении безопасности великого сухопутного пути (Вернадский, 2016).

Особенно наглядной эволюция и тесная взаимосвязь внешнеполитических, дипломатических, 
военно-стратегических и транспортно-торговых отношений показана в книге (Фауст, 2019), ко-
торый рассматривает еще один торговый путь из Китая в Европу через территорию России —  Ве-
ликий чайный путь. В ней акцентировано внимание на анализе усилий правительства и частных 
предпринимателей, направленных на упорядочение российско-китайской торговли как в виде соз-
дания объединений купцов, так и в форме государственной монополии.

Политико-экономические проблемы получения и концентрации доходов от торгово-транзитной де-
ятельности. В Средние века Центральная Азия во многом зависела от транзитной торговли —  по-
тока товаров, которые производились и потреблялись не в самом регионе, а в странах Европы, 
России и Китае. Такой тип торгового обмена не стимулировал местные ремесла, а препятствовал 
их развитию, позволяя местным жителям получать привозные товары, вместо того чтобы пытать-
ся изготовить их.
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Отсюда —  повышенный интерес местной знати к торговым пошлинам, налогообложению тор-
говцев и получению от них подношений в натуральной форме. Такое отношение к торговле сти-
мулировало паразитизм элиты и дестимулировало предпринимательство. Воинственной и мало-
образованной местной знати было удобно жить на транзитную ренту. Целые племена специали-
зировались на грабежах караванов и получении выкупа за их пропуск через «свою» территорию 
(Международные отношения…, 2014).

Согдиана —  пример высокотехнологичной трансформации транзитной экономики. Однако в Цен-
тральной Азии имелись и яркие примеры инновационно-индустриального развития поясов торго-
вых путей. Так, в IV–V вв. сама Центральная Азия выходит на западноевропейские рынки торговли 
шелком собственного производства. Здесь жители Согдианы, начав с посредничества в торговле 
китайском шелком, в дальнейшем сами освоили технологии получения как шелковых нитей, так 
и изготовления из них тканей (Акаев, Акаева, 2019). Подробные результаты исследования Согди-
аны изложены в статье (Исомитдинов, 2019).

Государство- и корпоративообразующая функция торгово-транзитной деятельности
Устойчивости экономических связей между Кыпчаком (Великой степью) и Ираном, которые не 

прерывались даже во времена обострения политических отношений между Золотой Ордой и импери-
ей ильханов в Персии, в немалой степени способствовала деятельность представителей итальянских 
торговых республик Генуи и Венеции (Шпулер, 2017). Таким образом, обслуживание евроазиатских 
торговых отношений было фактором образования и процветания этих транзитных городов-государств.

Историческое доминирование исламского мира и азиатских стран в мировой торговле. Исследова-
тели отмечают, что эволюция политико-экономических и военно-стратегических евроазиатских 
отношений изначально характеризовалась доминированием исламского мира и азиатских стран 
в мировой торговле (Брэдфорт, 2019, с. 346). В (Голдстоун, 2014) отмечалось, что торговая экспан-
сия Европы после 1500 г. свидетельствовала не о превосходстве, а о подключении Европы к уже 
существовавшей сети океанской торговли с центром в Азии.

Возрождение духа ВШП и угрозы для России. Формирование нового ВШП, а главное, возрожде-
ние его духа, несет как немалые выгоды, так и многочисленные и серьезные вызовы и угрозы, пре-
жде всего, политико-экономического характера, для России и постсоветского пространства, глав-
ные из которых сгруппированы в таблице.

Как отмечал Н. Трубецкой (Трубецкой, 2019), зачастую участие государства в мировой торговле, осо-
бенно морской, имеет искусственный характер. Особенно такой огромной, обладающей разнообразны-
ми ресурсами страны, как Россия. Дело в том, что географические природные условия Западной Европы 
обеспечивали естественное стремление европейских стран к открытому морю, дающему возможность 
развить колониальную торговлю. И Россия «из чистого подражания европейским державам тоже усвоила 
это направление внешней политики, несмотря на то, что ее собственная географическая природа была 
совершенно иной и ставила перед ней абсолютно иные исторические задачи» (Трубецкой, 2019).

Другой риск развития транспортно-транзитной системы на пространстве глобальной Евразии 
состоит в том, что транзитные грузы, следующие по маршрутам Нового Шелкового пути, будут 
частично оседать на территориях стран прохождения международных транспортных коридоров, 
вытесняя товары национальных производителей (Гончаренко, 2017).

Проводя в жизнь проект Нового Шелкового пути, Китай фактически рассечет по горизонтали 
Евразийский материк, разделит Север и Юг Евразии, отделит Россию от Индии и других стран 
Южной Азии, государств Центральной и Западной Азии. Этому в немалой степени способствуют 
попытки строительства железных дорог колеи 1435 мм на «пространстве 1520», периодически ини-
циируемые Китаем на основных транзитных направлениях.

Стратегически важным направлением китайской геостратегии является Арктика. В послед-
ние годы в Китае концепция интернационализации Арктики стала одной из ведущих теоретических 
и стратегических разработок. Китай активно продвигает идею о необходимости распространить 
статус общечеловеческого наследия на регионы Арктики —  подобно Антарктике. Особое внима-
ние уделяется статусу Северного морского пути (Россия) и Северо-Западного прохода (Канада).

В целом, как для России, так и для Китая угрозу представляют такие явления, как:
– производство наркотиков в Афганистане и связанный с ним наркотрафик;
– проникновение исламских боевиков-фундаменталистов;
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– неконтролируемые потоки мигрантов, возникающие в ходе военных конфликтов.
Ликвидировать эти угрозы можно лишь путем ускоренного экономического развития всех стран 

региона. Повышение жизненного уровня может стать основой для укрепления политической ста-
бильности (Косов, Шматко, 2016).

Политико-экономические и военно-стратегические преимущества направления «Север— Юг» для России
В настоящее время предлагается инициировать вовлечение Индии в общий экономический 

процесс развития Севера и Юга Евразии в качестве мощного экономического и политического 
партнера. Для этого необходимо эффективное функционирование международных транспортных 
коридоров «Север–Юг», фактически повторяющих Великий Волжский путь и маршрут «хождения 
за три моря» Афанасия Никитина.

По мнению С. Гончаренко (Гончаренко, 2017), следует максимально расширить направление 
грузопотока международных транспортных коридоров «Север–Юг» на Север и Восток России 
в сторону Урала и Южной Сибири. Стратегическим сухопутным направлением, связывающим 
Россию и Индию, является возобновление проекта строительства железной дороги из Узбекиста-
на через Афганистан (Кабул) и Пакистан (Пешавар) в направлении Дели.

Эволюция социально-культурных проявлений духа ВШП и накопление человеческого капитала
Е. Иноземцева (Иноземцева, 2015) обращает внимание, что торговля является важной основой 

межэтнической и межконфессиональной толерантности.
В государствах Центральной Азии торговлей пронизаны все стороны жизни даже на лингви-

стическом уровне. Так, как отмечает А. Алимов (Алимов, 2021, с. 248), с таджикского языка слово 
«Душанбе» переводится как «Понедельник», что может свидетельствовать о том, что по понедель-
никам здесь открывались шумные ярмарки и шла бойкая торговля товарами.

Таблица. Возрождение духа ВШП и политико-экономические угрозы для России

Угроза Содержание Направления противодействия
Чрезмерная вовлеченность 
в мировое хозяйство

Развитие экспортно-импортной и тран-
зитной сфер в ущерб реальным и потен-
циальным возможностям национальной 
экономики и внутреннего рынка

Активная промышленная политика, прежде 
всего в виде организации и поддержки про-
изводств товаров с высокой добавленной сто-
имостью, реализация программ простран-
ственного развития

Либер ализ ация мир ов ой 
торговли

Улучшение транспортной доступности 
территории для иностранных товаров, 
повышение их конкурентоспособности 
и доли на внутреннем рынке

Разумная протекционистская политика, по-
вышение доступности кредитных ресурсов 
институтов развития, организация высоко-
технологичных производств в инновацион-
но-индустриальных поясах торговых путей

Формирование транзитных ев-
ро-азиатских маршрутов в об-
ход территории России

Сокращение конкурентного преиму-
щества страны как естественного мо-
ста между Европой и Азией, снижение 
транзитных доходов, формирование от-
личных технических стандартов транс-
портной инфраструктуры

Разработка, внедрение и распространение на 
главных евро-азиатских маршрутах принци-
пиально новых технологий движения, кон-
троль точек зарождения и поглощения грузо-
потоков, активная геоэкономическая полити-
ка государства и крупных корпораций

Развитие транзитного направ-
ления «Восток–Запад» в ущерб 
«Север–Юг»

Рост зависимости наполнения грузопо-
токами капиталоемкой инфраструкту-
ры от Китая и ЕС, неполное использо-
вания транспортно-транзитного потен-
циала страны

Активное развитие МТК «Север —  Юг» с ис-
пользованием возможностей и заинтересо-
ванности Индии, Ирана, Пакистана, стран 
Южного Кавказа. Формирование новых 
маршрутов через Сибирь, Забайкалье, госу-
дарства Центральной Азии и Афганистан

Интернационализация статуса, 
либерализация судоходства по 
Северному морскому пути

Снижение роли Северного морско-
го пути как национальной транзитной 
артерии, сокращение доходов от тран-
зитной перевозки грузов, рост услов-
но-постоянных расходов на экспортные 
перевозки

Активное участие в развитии транзитных пе-
ревозок по СМП путем строительства новых 
ледоколов, производства судов-контейнеро-
возов ледового класса, модернизации нави-
гационных, гидрографических и обстановоч-
ных сервисов

Снижение национальной безо-
пасности вследствие возрожде-
ния духа ВШП

Рост наркотрафика, перевозки оружия 
и взрывчатых веществ, проникновение 
исламских боевиков, неконтролируе-
мые потоки мигрантов

Создание и оснащение вооруженных форми-
рований и служб безопасности межгосудар-
ственно-корпоративных структур по разви-
тию современных торговых путей и их инно-
вационно-индустриальных поясов
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Мировой опыт показывает, что инновационные проблемы невозможно эффективно решить, 
опираясь только на национальные научные кадры. Необходимо использовать совместные науч-
ные достижения всего интеграционного объединения. В противовес утечке мозгов в США Россия 
и страны Центральной Азии должны активно участвовать в проведении НИОКР в области созда-
ния инфраструктуры ВШП (Ахмедова и др., 2018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор научных материалов стал продолжением разработки теории транзитной экономики (Зо-
идов, Медков, 2021а, 2021б). Это народно-хозяйственная и эволюционно-институциональная си-
стема, главная отличительная особенность ее состоит в том, что весомую часть доходов и одну из 
основ благосостояния властей, хозяйствующих субъектов, работников и населения, межгосудар-
ственных, государственных, корпоративных образований, городов-государств и узловых точек ми-
рового хозяйства составляют денежные и иные поступления от:

– пропуска по территории стран и подконтрольным зонам грузо- и пассажиропотоков, транс-
портных средств, энергетических, водных и информационных ресурсов;

– других видов экспорта транспортных, а также туристических услуг;
– реэкспорта товаров;
– функционирования сопутствующих производств;
– оказания услуг по обеспечению транзита и развитию инновационно-индустриальных поясов 

торговых путей.
Исследование эволюции политико-экономических и военно-стратегических евроазиатских от-

ношений и выявление организационно-институциональных направлений возрождения духа ВШП 
привело к систематизации рисков и негативных последствий функционирования торговых путей: 
росту военных расходов, увеличению транзитных перевозок наркотических средств, формирова-
нию рентоориентированного поведения элит и незначительной части населения, распростране-
нию противоправных видов деятельности.
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Abstract. In the review article, based on the methods of evolutionary and institutional theory, system 
paradigm, analytical assessment and historical approach, a comprehensive review of scientific materials 
concerning the evolution of trade, economic and military-political Euro-Asian relations and organizational 
and institutional directions of the revival of the spirit of the Great Silk Road (GSR) as an instrument of 
innovation and integration interaction in the space of global Eurasia, including without the participation of 
China, is given. The study is a continuation of the authors’ work on the analysis of the consequences of the 
PRC’s Belt and Road Initiative as a “soft power” for the spread of Chinese global influence. The review, 
classification and analysis of scientific materials concerning various forms of geopolitical confrontation 
between states and regions for control over trade routes, which can be carried out both through the 
formation of a huge empire and the creation of interstate-corporate partnership in order to ensure the 
economic security of long-distance trade from the Mediterranean and Northern Europe to East Asia, are 
presented. It is shown that the establishment of Euro-Asian relations took place in various nodal points and 
territories of the world economy: Central Asia, the Italian trade republics, the Nordic countries, as well as 
through the creation of global trade empires and quasi-state corporate structures by European states. The 
systematization of risks and negative consequences of the functioning of modern trade routes, the revival 
of the spirit of the GSR on the political and economic situation of Russia is given. Special attention is paid 
to scientific research, which warns against overly active involvement of the country in world trade. The 
vectors of Russia’s participation as a leader in the innovative and industrial development of trade routes of 
the XXI century, primarily in the North-South direction, are determined.
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