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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы пространственной орга-
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Находясь в центре Евразии, занимая 9 место в мире по размерам терри-
тории, располагаясь между Россией и Китаем, в непосредственной близо-
сти от стран Средней Азии, Среднего Востока и Передней Азии, Казахстан 
производит всего лишь около 0,4 % мирового ВВП. Причем по запасам 
урана на Казахстан приходится 40%, хрома 47%, а также значительная 
часть мировых запасов цветных и редких металлов, нефти и газа. Но тен-
денции мировых цен на эти ресурсы не дают возможность дальше плано-
мерно продвигать инициативы в этих секторах экономики, что является 
вопросом на годы вперед [1]. Этим определяется субрегиональное и геопо-
литическое положение Республики Казахстан (РК) в мировой экономике. 
Любая страна с колоссальными недровыми богатствами и трудноразреши-
мой конфликтной ситуацией, как правило, становится жертвой агрессии 
или вмешательства извне.  

РК оказалась в зоне повышенного геополитического риска, обуслов-
ленного не только событиями в Афганистане, но и геополитической транс-
формацией громадного субрегионана на географической карте Евразии, 
которая, в основном, совпадает либо с зонами концентрации энерго — и 
других стратегических ресурсов, либо с зонами, которые являются ключе-
выми в достижении геостратегических целей. События в РК в начале янва-
ря 2022 года тому свидетельство. Произошло наложение внутренних и 
внешних экономических факторов друг на друга, что привело к располза-
нию конфликтного потенциала по всей территории Казахстана. В результа-
те внутренние конфликты, противоречия между промышленно-
финансовыми группами, борьба за власть и другие трудности в одночасье 
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превратили РК в важнейшую сферу экономических интересов ведущих 
геополитических игроков.  

В любом случае РК в системе новейших региональных и геополитиче-
ских трансформаций в ЦА концентрирует по периметру своих границ клу-
бок противоречий и потенциально конфликтных зон. Причем, если его рас-
сматривать в системе «Большой Центральной Азии» (БЦА) [2], которая по 
версии американских ученых включает, помимо Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана и Туркмении, еще Афганистан, Пакистан, Иран и Синьцзян, 
то ситуация не только в корне меняется, но и приобретает множество вари-
антов развития не в пользу РК. Если страны и территории, включенные в 
эту территорию, не имеют определяющие общие особенности, не соответ-
ствуют экономическому и социальному развитию, тогда было бы есте-
ственным для региона быть организованным извне. Это, по сути, обосно-
вывает концепцию БЦА, подтверждая, что при таком подходе страны 
региона превращаются в «подопытных кроликов» в руках геополитических 
игроков. Тогда БЦА, в определенном смысле, можно рассматривать, как 
пространственную форму организации управляемого экстремизма. 

Между тем внутриполитическая ситуация и межгосударственные от-
ношения в ЦА далеки от нормального процесса «регионообразования» в 
соответствии с законами региональной науки.  

Данный вопрос ждет своего решения, поскольку конфликтный потен-
циал, накопленный внутри каждой из стран и в целом в регионе, объекти-
вен, а противоречия очевидны. Регионы ЦА вполне вписываются в теорию 
управляемого хаоса и могут стать очередным плацдармом ее реализации. 
Разумеется, ввод сил ОДКБ во время январских событий в Казахстан 
предотвратил подобный сценарий развития. Но, при этом, страны ОДКБ, 
успешно решая в рамках ЕврАзЭСа вопросы торгово-экономического сою-
за, мало уделяют внимания проблемам производственно-технологического 
сотрудничества на уровне экономической интеграции, что повышает риски 
подобных конфликтов. 

В целом для мира очевидна смена геополитической парадигмы. Если 
ранее в ее основе лежала познавательная функция (мировоззренческая и 
информационно-аналитическая), то теперь, как справедливо отмечает А.И. 
Чистобаев [3], на передний план выходят прикладные аспекты (про-
гностическая функция). Главным для современной геополитики становится 
прогноз изменения геополитических сил на глобальном и региональном 
уровнях, причем не только военно-стратегических, но и социально-
экономических, включая уровень человеческого потенциала государств. 
Такая прогнозно-аналитическая информация необходима политикам для 
формирования инструментария для защиты и реализации национальных 
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интересов и безопасности. Нельзя сказать, что в Казахстане исследования в 
области геополитики проводятся недостаточно глубоко. Однако ученые 
уделяют больше внимания геополитическим ситуациям, нежели законо-
мерностям и законам социально-экономического и геополитического раз-
вития, что не позволяет своевременно оценить возможные угрозы. 

Территория РК — своего рода «кровеносная система» евразийского 
пространства. Однако выявленные несоответствия геополитического ха-
рактера привели к деформации в пространственной организации террито-
рии, а именно в преобладании поляризованного развития, то есть к агломе-
рации предприятий, сконцентрированных в «полюсах роста», где 
экономический рост, предпринимательская деятельность, инновационный 
процесс отличаются наибольшей интенсивностью, оказывая влияние на 
другие территории. В результате в РК сложилась парадоксальная ситуация, 
когда концентрация усилий на сырьевом экспорте республики (при его от-
носительной обособленности от внутреннего рынка) выступает одновре-
менно и фактором экономического роста, и дестабилизации [4]. В про-
странственном аспекте это проявляется в чрезмерной концентрации 
финансовых, людских, интеллектуальных и других ресурсов всего лишь в 
нескольких регионах. Это нефтедобывающие регионы Западного Казахста-
на, финансовые ресурсы Нур-Султана и транспортно-логистические ресур-
сы Алматы. В социально-экономических аспектах это фасад государства с 
относительно благополучным антуражем, где проживает менее 1/3 населе-
ния страны с ярко выраженными социальными проблемами. Вся остальная 
часть территории и населения представляют собой протестные регионы с 
высоким уровнем конфликтного потенциала, которые ранее рассматрива-
лись как депрессивные в социально-экологическом отношении районы. 
Налицо территориальная форма социальных проявлений «голландской бо-
лезни», пустившая глубокие корни в РК. Это деформированная структура 
экономики и соответственно слабая занятость населения. Как вылечиться 
от этой болезни? Прежде всего, необходимо повышать эффективность сы-
рье-ориентированных отраслей, хотя наши конкурентные преимущества 
вне ее. Но индикаторами вывода РК на траекторию высокоразвитой страны 
могут быть преимущественно структурные сдвиги в сторону перерабаты-
вающих отраслей с высокой долей инновационной составляющей и конку-
рентными преимуществами. Новая индустриализация возможна на основе 
интеллектуализации экономически активного населения, включая рабочих 
среднего звена по отдельным параметрам до профессионального уровня 
инженерно-технического персонала. Данную проблему можно решить 
лишь путем встраивания Казахстана в мировые технологические цепи по 
инновационным отраслям в системе мировой экономике с привлечением 
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ТНК [5]. Для этого потребуется привлечение инновационных технологий. 
Однако, этого далеко недостаточно. Нужны собственные высоко конку-
рентные разработки, без чего данная идея теряет всяческий смысл. Это 
возможно путем постепенного вовлечения страны в производство комплек-
тующих деталей с применением цветных и редких металлов и их сплавов 
для авиационной, ракетной и электронной промышленности, с высокой 
долей добавленной стоимости [6].  

Таким образом, нами обоснован методологический подход в исследо-
вании пространственной организации территории и трансформации терри-
тории РК в рамках современной Евразии, выявляются приоритетные 
направления, возможности их реализации, реальные риски и угрозы.  
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KAZAKHSTAN IN THE NEW EURASIAN CONTEXT:  
PRIORITIES, OPPORTUNITIES, RISKS 

Annotation. The article identifies the problems of the Republic of Kazakhstan (RK) ter-
ritory spatial organization in the new Eurasian context, identified priority areas, opportuni-



  – 77 – 

ties for their implementation, as well as real risks, challenges, and threats. Analysis of spa-
tial development dynamics for the past 30 years and resettlement of the country's population 
has been given. Economically active population structural shifts and intellectualization are 
proposed to include Kazakhstan among the highly developed world countries. 

Key words: Eurasia, territory, geopolitics, priorities, risks, region, transformation, 
paradigm, conflict, situation. 
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ПРОСТРАНСТВА РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI В. 

Аннотация. Рассматриваются особенности и важнейшие тренды транс-
формации социокультурного пространства России в первые десятилетия XXI века. 
Выявлены характерные особенности социо- и культурно-географической диффе-
ренциации в современной России по оси «центр-периферия». Особое внимание уде-
лено сдвигам в этническом расселении и их культурно-географическим последстви-
ям. Проведено сравнение социо- и этнокультурных сдвигов в российском 
пространстве по географическим осям запад-восток и север-юг.  
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Задача доклада и подготовленной к нему краткой статьи — обзор и 
анализ важнейших трендов трансформации социокультурного простран-
ства России в постсоветский период, с особым акцентом на сдвиги, про-
изошедшие за первые десятилетия XXI века. 

В социокультурном пространстве России находят отражение и природ-
но-ландшафтные особенности страны, и специфика ее исторического раз-
вития. Характерная социокультурная черта российского пространства — 
огромная рассредоточенность населения. Об этом много писали немецкий 
антропогеограф А. Геттнер [1], классики русской антропогеографии А.А. 
Крубер [2], В.П. Семёнов-Тян-Шанский [3] и другие мыслители. По их 
мнению, отсутствие в Северной Евразии резких природных рубежей, пре-
град на пути миграций населения и суровые, порой малопригодные для 
постоянного обитания людей условия предопределяли дисперсность рассе-
ления, разрежённость и рассредоточенность социума. Зачастую этим и объ-
ясняют сравнительно слабые связи между территориальными сообщества-


