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Обращение к истории Великого Шелкового пути 
актуализируется в связи с разработкой и реализацией 
новационного глобального проекта «Новый шелковый 
путь». Сегодня мы становимся свидетелями и непо-
средственными участниками возрождения усилиями 
многих государств мира былой значимости древней 
транснациональной торговой магистрали. Объекты ма-
териального и нематериального наследия на всем его 
протяжении являются особенно яркими и значимыми 
из достижений человечества в мировой истории. Вос-
становление и приумножение в современных услови-
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ях многофункциональной роли Шелкового пути будет 
способствовать созданию эффективных экономиче-
ских и социокультурных мостов между странами Азии 
и Европы, расширению межкультурного диалога. 

История Великого Шелкового пути, обеспечивав-
шего торгово-экономические, политико-дипломатиче-
ские и культурные контакты Востока и Запада, насчи-
тывает несколько тысяч лет. Его общая протяженность 
составляла около 7 тыс. км, он проходил по террито-
рии 21 современного государства. Чтобы преодолеть 
это расстояние караванам требовалось три года [1, 
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с. 4]. Великий Шелковый путь в греческих источниках 
с 120 г. до н.э. по 330 г. назван самым стратегически 
выгодным караванным путем [2, с. 144]. В середине 
II в. до н.э. Шелковый путь начинает функциониро-
вать как регулярная дипломатическая и торговая арте-
рия [3, с. 49]. Венецианский купец и путешественник 
Марко Поло в своей «Книге о разнообразии мира» [4] 
назвал длинный путь «Шелковым». Главным товаром 
на всем его протяжении был шелк, который пользо-
вался большим спросом и ввиду его легкости, а глав-
ное дороговизне идеально подходил для перевозок на 
дальние расстояния [5, с. 17]. В 1877 г. в работе «Ки-
тай. Результаты собственных путешествий» Ф. фон 
Рихтгофен, немецкий географ, первым использовал 
понятие «Шелковый путь» для описания дороги, пред-
назначенной в основном для торговли шелком между 
южной и западной частью Центральной Азии, Индии 
и Китая в период династии Хань [6, с. 113]. 

Можно считать, что начало Шелковому пути (по-
сле протошелкового этапа) положил китайский пу-
тешественник и дипломат Чжан Цзянь. В 138 г. из 
ханьской столицы вышел посольский караван, насчи-
тывающий более 100 чел., для сопровождения Чжан 
Цзяна – посланника императора У Ди, отправленно-
го в неведомые страны Запада. Через тринадцать лет 
он вернулся назад. Преодолев Алтайские горы, от-
ряд спустился в Ферганскую долину, смог добрать-
ся до районов современного Афганистана и первым 
прошел прямым путем из внутренних районов Китая 
в Центральную Азию. Им были установлены культур-
ные и торговые связи с 36 странами Запада [7, с. 50]. 
Вслед за Чжан Цзяном по этому пути прошли купцы 
с караванами товаров; так зародился великий транс-
континентальный путь, на котором появлялись новые 
города, переплетались разные культуры, соединялись 
цивилизационными узами народы и страны Евразии. 

В функционировании Великого Шелкового пути 
можно выделить два этапа. Первый этап – «Протошел-
ковый путь» – хронологически связан с формирова-
нием в Средней Азии и Казахстане первых государств 
(Бактрия, Хорезм, государства саков Жетысу и При-
аралья). Китайский шелк и иранские ковры представ-
лены в материалах из раскопок широко известных 
«царских» курганов Алтая. Данный этап датируется 
VI – первой половиной II в. до н.э. Второй этап Шел-
кового пути начинается с поездки Чжан Цзяня в 138 г. 
и заканчивается с приходом к власти династии Мин 
в 1405 г., когда сухопутный отрезок Великого Шелко-
вого пути пришел в упадок из-за самоизоляции Китая 
и бурного развития морского пути. 

На основе археологических открытий, анализа 
письменных источников установлено, что в середине 
I тыс. до н.э. функционировал «Степной путь», кото-
рый начинался с Причерноморья, вел к берегам Дона, 
а затем в земли савроматов в Южное Приуралье, к Ир-
тышу и далее на Алтай. Караванные пути связыва-
ли западную часть Казахстана с Дальним Востоком 
и Приамурьем. Известна так называемая Соболья до-
рога, по которой осуществлялись связи Византии, Ира-

на, тюркских каганатов и согдийских княжеств с го-
сударствами Бохай и Японией [8, с. 59]. В VI–VII вв. 
наиболее оживленным становится путь, который про-
ходил из Китая на запад через Семиречье и Южный 
Казахстан [9, с. 60]. Именно в это время отмечается 
оживление участка Шелкового пути, который сыграл 
важную роль в развитии городской феодальной куль-
туры Семиречья и Южного Казахстана. Объем тор-
говли был настолько велик, что торговый путь являл-
ся предметом раздоров и войн. Например, одной из 
причин экспансии империи Чингисхана (XIII в.) было 
стремление господствовать на этом пути. Вследствие 
монгольских завоеваний города Центрально-Азиат-
ского региона были опустошены, но это не останови-
ло движение караванов. Шелковый путь проходил по 
территории казахской степи до монгольского вторже-
ния. В XIV в. караванная торговля по степи была вос-
становлена, это была важная и быстрая (для своего 
времени) линия распространения информации через 
купцов, путешественников, дипломатов.

Основная трасса Великого Шелкового пути по 
территории Казахстана пролегала через юг страны. От 
границы Китая торговые караваны двигались через го-
рода Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз далее в Центральную 
Азию, Персию, на Кавказ и оттуда в Европу. А.Н. Ны-
санбаев и Г.Г. Барлыбаева считают: «Казахи, являю-
щиеся наследниками великой кочевой культуры, на 
протяжении тысячелетий демонстрировали свои адап-
тационные возможности при постоянно меняющихся 
внешних условиях. Большую роль сыграл здесь Вели-
кий Шелковый путь, наиболее протяженный участок 
которого проходил через территорию Средней Азии 
и Казахстана. Караванные пути, с постоянно циркули-
рующими идеями, знаниями, вероисповеданиями и то-
варами, на протяжении тысячелетий влияли на мента-
литет народа древнего Казахстана» [10, с. 71]. Анализ 
природных ландшафтов, расположение основных мест 
кочевок, пастбищ, а затем и городищ казахов показы-
вают их тесную связь с трассой Великого Шелкового 
пути на территории Казахстана. [8, с. 62].

 Шелковый путь, или «Жибек жолы» (каз.), как 
торговая магистраль представляет собой уникаль-
ный комплекс исторических, археологических и архи-
тектурных памятников, включая опыт планирования 
и строительства городов. Такие города, как Отрар (узел 
многих караванных путей), Сайрам, Сыгнак, Сауран, 
Сузак являлись центрами не только торговли, но также 
науки и культуры. В жизни средневековых городов Та-
раза, Испиджаба, Кулана, стоявших на Великом Шел-
ковом пути, немаловажную роль играли купеческие 
колонии [11, с. 5]. 

За тысячелетия своего функционирования Вели-
кий Шелковый путь приобрел особое логистическое 
значение. Эта система дорог связывала в древности 
и раннем Средневековье, вплоть до Великих географи-
ческих открытий XVI в., главные центры Китая, Ин-
дии, Среднего и Ближнего Востока [12, с. 166].

Перспективность идеи восстановления Шелково-
го пути была актуализирована Президентом Казахста-
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на еще в середине 1990-х гг. Н.А. Назарбаев предлагал 
возродить Шелковый путь, полагая, что именно назем-
ные транспортные маршруты между Китаем и Евро-
пой могут обеспечить экономическое развитие всем 
странам, находящимся на этом маршруте, сплотить 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На 25-м 
пленарном заседании Совета иностранных инвесто-
ров в 2012 г. Н.А. Назарбаев объявил о начале реализа-
ции проекта «Новый Шелковый путь»: «… Казахстан 
должен возродить свою историческую роль и стать 
крупнейшим деловым транзитным хабом Централь-
но-Азиатского региона, своеобразным мостом между 
Европой и Азией» [13, с. 30]. Год спустя Председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обна-
родовал концепции развития континентального и мор-
ского Шелковых путей. 

При возрождении Шелкового пути важное значе-
ние имеет, во-первых, то обстоятельство, что он мо-
жет рассматриваться как многовекторная сеть для со-
трудничества. Во-вторых, на древнем Шелковом пути 
не доминировала ни одна из стран, этот путь был со-
вместно построен государствами и другими участни-
ками, находящимся вдоль него. В-третьих, Шелковый 
путь был не только торговым маршрутом, но и сетью 
культурных коммуникаций, взаимовлияний [6, с. 114]. 
Глобальный проект «Новый Шелковый путь» будет ох-
ватывать такие сферы, как экономика, торговля, транс-
порт, инвестиции, финансы и культура.

 Провозглашение континентальной программы 
«Экономического пояса Шелкового пути» состоялось 
в столице Казахстана Астане в сентябре 2013 г. [14, 
с. 128]. Казахстан является ключевым звеном в осу-
ществлении инициативы «Пояса и пути». Путь Китая 
на Запад проходит главным образом через Казахстан. 
Весьма символично, что первым лауреатом премии 
мира «Шелковый путь» стал первый Президент Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назарбаев [13, с. 31]. В сен-
тябре 2014 г. из Китая в Казахстан стартовал первый 
за многие годы караван из 136 верблюдов, 8 конных 
повозок, 25 автомашин и более 100 караванщиков. Ка-
раван вез чай и за 10 месяцев пути преодолел более 
5 тыс. км пути [15, с. 10]. Старт каравана был посвя-
щен реализации проекта «Экономическая зона Шел-
кового пути».

Для Казахстана, не имеющего выхода к морю, но 
обладающего уникальным географическим положени-
ем на стыке Европы и Азии, создание такого комплекс-
ного евразийского трансконтинентального моста стало 
вопросом стратегической важности. В настоящее вре-
мя реализуется около 200 различных инициатив, свя-
занных с модернизацией транспортной инфраструк-
туры. Созданная на границе с Китаем Специальная 
экономическая зона (СЭЗ) «Хоргос–Восточные воро-
та» является первым крупным прорывным проектом 
Казахстана в сфере развития транспортной логисти-
ки, которая работает по принципу «сухого порта» [13, 
с. 31]. Эксперты прогнозируют, что уже к 2020 г. тран-
зитные перевозки через Казахстан возрастут в 2 раза, 

в соответствии со «Стратегией-2050» Казахстан ста-
нет крупнейшим деловым транзитным хабом (узлом). 

Согласно проекту, предложенному Китаем марш-
рут нового Шелкового пути будет проходить через весь 
Евразийский континент и соединит его крупнейшие 
экономические районы – Азиатско-Тихоокеанский, За-
падноевропейский и Ближневосточный. Одним из ос-
новных узлов данного проекта будет Казахстан. Кро-
ме дорожного проекта Китаем предлагается проект 
морского Шелкового пути. Объединенные вместе су-
хопутная и морская траектории пути образуют новую 
стратегию Китая – «Один пояс-один путь». В соответ-
ствии с ней один из путей – Северный маршрут – прой-
дет из Центрального Китая через Казахстан и Россию 
в Западную Европу. Южный маршрут, начинающийся 
в Центральном Китае, через Казахстан, центрально 
азиатские страны, Иран и Кавказ достигнет Черного 
моря, а оттуда Южной Европы [16, с. 64]. 

 На современном этапе инициативы возрождения 
Великого Шелкового пути находят широкую поддержку 
и в международном сообществе. Так, решение о возрож-
дении Шелкового пути, как важного канала международ-
ного сотрудничества в области дипломатии, культуры, 
науки, торговли и туризма, было одобрено Генеральной 
Ассамблеей ООН и ЮНЕСКО. Предусматривается орга-
низация широкомасштабных историко-археологических 
исследований на маршрутах Шелкового пути [7, с. 53]. 

Важнейшими составляющими современного эта-
па развития Шелкового пути стали транспортные связи 
и туризм. Разработаны и  действуют сотни маршрутов 
на одном из самых привлекательных в мире и протя-
женных путей (до 12 800 км), являющимся культурным 
наследием человечества. 

На сегодняшний день ведущую роль в возрож-
дении древней магистрали играет Всемирная турист-
ская организация (ВТО), выполняющая долгосрочный 
проект «Туризм на Великом Шелковом пути». Созда-
на единая концепция трансконтинентального туризма, 
над которой работают туристские организации из 19 
стран, входящих в регион Великого Шелкового пути 
[1, с.4]. В связи с этим в мире значительно возрос ин-
терес к развитию туризма в Казахстане, к культурному 
наследию казахского народа. Наибольший приток ту-
ристов прибывает из России, Германии, Великобрита-
нии, Японии, Кореи, Китая и других стран. [17, с. 37].

В период глобализации именно развитие между-
народных транспортных связей может стать катализа-
тором развития межрегиональных и трансконтинен-
тальных торгового-экономических и социокультурных 
отношений. 
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