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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования.  

В условиях меняющейся конфигурации международной системы 

активизация России, ее геополитического влияния встречает значительное 

противодействие западных государств во главе с США. В этой связи также 

необходимо отметить препятствующую роль США мирному становлению 

КНР как глобальной державы, в том числе посредством развязанной 

торговой войны и вмешательства в решение «тайваньского вопроса». Данные 

обстоятельства, сложившееся политическое партнерство, схожее глобальное 

видение трансформирующегося мира в XXI в., а также территориальная 

близость КНР и РФ, подталкивают наши государства к активному поиску 

союзных моделей взаимодействия в различных сферах. 

Одной из важных форм взаимодействия является дальнейшее развитие 

приграничного сотрудничества с точки зрения инвестиционной 

привлекательности и перспектив межгосударственного сотрудничества в 

недооцененном ранее дальневосточном регионе России. 

Дальний Восток России в период СССР имел стратегическое значение, 

но не как передовой торговый пост страны на границе с КНР, с США и 

тихоокеанским регионом, а с точки зрения безопасности и богатств 

стратегических ресурсов для развития общего народного хозяйства СССР. 

После начала проведения политики реформ и открытия КНР внешнему 

миру посредством создания свободных экономических зон на побережье с 

привлечением иностранных капитала и технологий, а также с 

формированием рыночных отношений в экономике России, развитие 

приграничного с КНР региона РФ может строиться на политическом 

взаимодействии и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве двух 

стран.  
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Ресурс полезных ископаемых российского Дальнего Востока является 

востребованным в КНР ввиду превращения последней в первую экономику 

мира. Запасы энергоресурсов в дальневосточном регионе превращают его в 

важный элемент системы энергетической безопасности. Энергетическая 

сфера является основой российско-китайского взаимодействия в регионе и в 

целом российско-китайских отношений. В России созданы механизмы 

привлечения отечественных и иностранных инвестиций на Дальний Восток, 

такие как Свободный порт Владивосток, Территории опережающего 

развития и др., которые предлагают налоговые льготы, свободные 

таможенные зоны, дерегулирование и другие благоприятные условия на 

длительный срок для стимулирования предпринимательской деятельности
1
. 

Большая часть китайских инвестиций и торговли с Дальневосточным 

федеральным округом сосредоточена в сфере природных ресурсов, что 

может закрепить российский Дальний Восток в качестве ресурсного 

придатка Китая. Экономика Китая зависит от импорта природных ресурсов, 

ДФО РФ предоставляет диверсифицированный источник сырьевых ресурсов, 

в том чсле доступ к месторождениям редкоземельных элементов, Китай в 

свою очередь предоставляет финансирование, технологии, оборудование и 

рабочую силу для реализации проектов
2
.  

Дальневосточному вектору с участием государства и бизнеса 

принадлежит большая роль в разработке новой экономической программы 

РФ, стратегии среднесрочного развития российской экономики в условиях 

санкционного давления со стороны западных стран. Необходимо помнить, 

что Китай остается ведущим партнером России и по несырьевому 

неэнергетическому экспорту. Формат развития отношений РФ – КНР 

свидетельствует об укреплении статуса стратегического партнерства. 

                                                           
1

 Территории опережающего развития // Minvr. URL: https://minvr.ru/activity/territorii-

operezhayushchego-razvitiya/.  (Дата обращения: 20.03.2022) 
2
 Park S. Russia’s New Eastward Policy and Transnational Development Cooperation in the Far East // 

Proceedings of Topical Issues in International Political Geography.  Springer, Cham.  2021.  P. 278. 
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Дальневосточный аспект имеет большое значение в политическом и 

межрегиональном взаимодействии двух государств. 

Санкционное противостояние стран Запада во главе с США и РФ 

естественным образом создает условия для более глубокого сотрудничества 

России и Китая в области технологического сотрудничества. Не менее 

важным результатом для России в условиях санкций является активное 

развитие сельского хозяйства страны, что в условиях дальневосточных 

реалий сталкивается с отсутствием необходимого количества сезонной 

рабочей силы, восполнить которую может КНР. Продовольственный рынок 

КНР становится перспективным для сельскохозяйственных товаров из 

России.  

Также стоит учитывать, что процессы глобального обострения, как и 

потепления открывают новые возможности в ряде регионов для развития 

торговых путей, в частности, это относится к развитию торгового пути из 

Восточной Азии в Западную Европу по побережью Дальнего Востока 

России, что становится еще одним привлекательным и неоспоримым 

фактором для повышенного интереса КНР к развитию взаимовыгодного 

сотрудничества между странами в данном регионе, к инфраструктурным 

проектам на территории Дальнего Востока РФ.  

Геополитический регион Северо-Восточная Азия, в котором, 

собственно, и расположен ДФО, соединил интересы многих держав, это 

прежде всего РФ и КНР, США, Япония, Республика Корея, КНДР. 

Актуальность сотрудничества двух стран в приграничном регионе 

подпитывает и наличие сугубо региональных вызовов - ядерная политика 

КНДР вблизи северо-восточного Китая и Дальнего Востока РФ, развитие 

приграничных отношений соседствующих субъектов и т.д. Вопросы выбора 

оптимальных стратегий сотрудничества в мировой политике и 

международных отношениях сегодня активно обсуждаются в научном и 

экспертном сообществах. С этой точки зрения анализ российско-китайского 
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взаимодействия в дальневосточном регионе в современных политических 

условиях вносит существенный вклад в исследование международных 

отношений и их влияния на развитие как отдельных регионов, так и стран в 

целом. Значимость исследуемой темы усиливает факт динамично 

изменяющихся международных отношений и обострение международно-

политической конкуренции на современном этапе, стремление США к 

глобальному лидерству, их попытка оставить РФ в изоляции. 

В данных условиях изучение практик сложившихся стратегий наших 

государств и их теоретическое осмысление представляются актуальными, т.к. 

будут способствовать дальнейшему развитию российско-китайских 

отношений, их результативности и минимизации возможных рисков, а также 

определению новых мер и механизмов государственной политики. 

Выявление современных тенденций в развитии региона, факторов 

влияния, сущности российско-китайских отношений в регионе и их 

структурных особенностей, а также проблем двусторонних отношений 

позволят сделать прогнозную оценку с точки зрения стратегического 

партнерства и дальнейшего баланса сил в регионе.  

В условиях перераспределения удельного веса между различными 

центрами влияния на мировой арене совместный потенциал РФ и КНР 

усиливает их ресурс влияния и ведет к относительному ослаблению 

американского воздействия в целом, и объединительной роли США с 

другими участниками процесса, в частности, то есть участвует в 

формировании нового геополитического баланса сил.  

Таким образом, в контексте современной мировой крайне 

нестабильной социально-политической ситуации регион российского 

Дальнего Востока представляет существенный научный и стратегический 

интерес.  

Степень разработанности проблемы. Концептуальные подходы и 

методологические разработки к исследованию современной системы 
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международных отношений и различных аспектов мировой политики 

содержатся в работах Т.А. Алексеевой
3
, П.А. Цыганкова

4
, М.М. Лебедевой

5
, 

Ю.А. Никитиной
6
, А.В. Торкунова

7
, М.С. Хрусталева

8
. 

Непосредственно теоретические аспекты роли и места региона в 

политическом процессе, в теории международных отношений исследовались 

М.Л. Лебедевой
9

, Д. Де Оливейра
10

, вопросам международного 

регионального сотрудничества и развитию теоретико-методологической базы 

региональных исследований посвящены работы Л.Б. Вардомского
11

, А.Г. 

Гранберга
12

, В.В. Карякина
13

, Т.В. Пола
14

, концепциям региональных 

подсистем, региональных комплексов в современных международных 

отношениях - работы А.Д. Воскресенского
15

, К.А. Ефремовой
16

, Д.А. 

Кузнецова
17

 и др. 

                                                           
3
 Алексеева Т.А. Теория международных отношений как политическая философия и наука. - М.: Аспект 

Пресс, 2019. - 608 с. 
4
 Международные отношения и мировая политика / П. А. Цыганков, С. В. Глотова, В. В. Наумкин и др. — 

Москва: Москва, 2021. — 279 с. 
5
 Мегатренды мировой политики и их развитие в XXI веке: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. 

М. Лебедевой. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2019. - 400 с. 
6
 Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в специальность: учебное 

пособие для студентов вузов / Ю. А. Никитина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Аспект Пресс, 2014. - 156 с. 
7
 Трансформация международных отношений в Северо-Восточной Азии и национальные интересы России: 

Монография / Под ред. А. В. Торкунова, Д. В. Стрельцова. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2019. - 432 с. 
8
 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: учебное пособие для вузов / 

Хрусталев М. А. - Москва: Аспект Пресс, 2017. - 224 с. 
9
 Лебедева М.Л. Теоретические основы регионального политического процесса // Социально-политические 

науки. 2016. №2. С. 71-74. 
10

 Jessica C de Oliveira J. The Place of the Region in IR // Contexto Internacional. 2017. Vol. 39. №1. Р. 97-115. 
11 Дергачѐв В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". — М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 519 с. 
12 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: [Учеб. для вузов] / А. Г. Гранберг; Гос. ун-т-Высш. шк. 

экономики. - 3-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 492 с.  
13

 Карякин В.В. Геополитическая регионалистика. – М.: Автономная некоммерческая организация 

социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и международных 

исследований», 2018.  
14

 International Relations Theory and Regional Transformation / Ed. by T.V. Paul. – Cambridge:  Cambridge 

University Press, 2012.  
15

 Воскресенский А.Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и 

региональных трансформаций в современных международных отношениях // Сравнительная политика. 2012. 

№2(8). С. 30-58. 
16

 Ефремова К.А. Сравнительный анализ теоретических подходов к определению регионального комплекса 

// Сравнительная политика. 2019. Ч. 10. №2. С. 5-19. 
17

 Кузнецов Д.А. Возможности формирования комплексного подхода к исследованиям региональной 

интеграции и трансрегионализма // Мировая политика. 2019. №1. С. 1-13. 
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Также необходимо отметить работы по теории применения «мягкой 

силы», ее национальным особенностям и ведению информационных, 

неклассических и культурных войн (В.В. Кочетков
18

, О.Г. Леонова
19

, А.В. 

Манойло
20

, А.Г. Савельев
21

, К.С. Стригунов
22

, А.Н. Чумаков
23

).  

Активное взаимодействие РФ и КНР, как на глобальном, так и на 

региональном уровне, и в частности, подписание двух программ  

приграничного сотрудничества способствовали появлению научных трудов 

относительно взаимодействия РФ и КНР на Дальнем Востоке, среди которых 

можно выделить несколько направлений: к наиболее значимым научным 

исследованиям в межгосударственном аспекте взаимодействия РФ и КНР на 

Дальнем Востоке России можно отнести следующие работы: «Российский 

Дальний Восток в межгосударственных отношениях России и Китая» 

авторства  Дун
 
 Цинь

24
, «Российско-китайские отношения в конце XX - 

начале XXI века» авторства И.А. Рогачева
25

 и др. 

В отдельный блок следует выделить работы исследователей 

современного политико-экономического двустороннего взаимодействия: А.Б. 

                                                           
18

 Кочетков В.В. Идентичность и культура в современных международных отношениях. (гриф УМО МГУ). 

— Москва Издательство МГУ им М.В. Ломоносова, 2015.; Кочетков В.В., Максимов И.В. Культурные 

войны в международных отношениях. — Антарес Москва, 2015. 
19

 Леонова О.Г. Кибервойна и противоборство в цифровом информационном пространстве // 

Информационное общество. — 2018. — № 2. — С. 43-46; Леонова О.Г. Политика мягкой силы. — Москва: 

Москва, 2020. 
20

 Манойло А.В. Информационная война и новая политическая реальность // Вестник Московского 

государственного областного университета (Электронный журнал). — 2021. — № 1. – С. 100-132;  

Манойло А.В., Стригунов К.С. Технологии неклассической войны. Генезис. Эволюция. Практика. — 

Горячая линия - Телеком Москва, 2020. 
21

 Савельев А. Теория и практика современной войны // Мировая экономика и международные отношения. 

— 2019. — Т. 63, № 6. — С. 122-128; Савельев А.Г. Актуальные проблемы теории и практики современной 

войны в работах академика А.А. Кокошина. — Москва: Москва, 2020. 
22

 Стригунов К.С., Манойло А.В. Фундаментальный механизм и законы неклассической войны // Гражданин. 

Выборы. Власть. — 2019. — Т. 4. — С. 157-193. 
23

 Чумаков А.Н. Мягкая сила как способ решения проблем в глобальном мире // Век глобализации: 

исследование соврем. глоб. процессов. — 2014. — № 2(14). — С. 192-195; Чумаков А.Н. Глобализация. 

Контуры целостного мира: монография. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: М., 2021.  
24

 Дун Цинь «Российский Дальний Восток в межгосударственных отношениях России и Китая»: 

автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04 / Цинь Дун; [Место защиты: ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет»]. - Владивосток, 2021. 
25

 Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XX - начале XXI века: автореферат дис. ... доктора 

исторических наук: 07.00.15 / Рогачев Игорь Алексеевич; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений]. - Москва, 2008. – 68 с. 
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Волынчук
26

, А.Д. Воскресенский 
27

, А.Т. Габуев
28

, И.Ю. Зуенко
29

, С.А. 

Иванов
30

, Ю.В. Кулинцев
31

, В.Л. Ларин
32

, С.Г. Лузянин
33

, А.В. Лукин
34

, Ю.В. 

Морозов
35

, С.К. Песцов
36

, М.Л.Титаренко
37

 и др. 

Среди западных исследователей надо назвать Б. Ло
38

, М. Качмарски
39

, 

Д. Роджерсон
40

 и др. 

Для нашего исследовния особое значение имели работы российских 

ученых С.Г. Лузянина, А.В. Лукина, М.Л. Титаренко.  

Проблемам сотрудничества в военной сфере посвящены работы 

А.Т. Габуева
41

, А.В. Губина
42

, В.Б. Кашина
43

, Ли Шуинь
44

, Ван Цзин
45

, Ли 

Чэнхун
46

  и др. 

                                                           
26

 Волынчук А.Б. Геополитические и геоэкономические аспекты взаимодействия России и Китая в условиях 

глобальной нестабильности // Россия в глобальном мире. 2017. № 11 (34). С. 64-77. 
27

 The Regional World Order: Transregionalism, Regional Integration, and Regional Projects across Europe and 

Asia / A. D. Voskressenski, P. Shlykov, E. Koldunova et al. — New York: Lexington Books, 2019. — 242 p. 
28

 Габуев А.Т. Младший брат или старшая сестра [Электронный ресурс] // Ведомости. 2016. 28 июня. URL: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/28/647005-mladshii-brat (дата обращения: 19.09.2022) 
29

 Зуенко И.Ю. Российско-китайское сотрудничество: взгляды из региона // Контрапункт. 2017. № 10. С. 1-

12.; Зуенко И.Ю. Как Китай будет развивать Дальний Восток [Электронный ресурс] // Моск. Центр Карнеги. 

URL: https://carnegie.ru/commentary/77590 (дата обращения: 19.09.2022) 
30

 Иванов С.А. Программа сотрудничества восточных регионов России и северо-восточных регионов Китая: 

политическая значимость и экономическая эффективность // Таможенная политика России на Дальнем 

Востоке. 2018. № 1. 
31

 Кулинцев Ю.В. Внешнеполитические итоги первого этапа реализации китайской инициативы «Один пояс, 

один путь» на пространстве Евразии // Азия и Африка сегодня. 2020.№5. С.5 -11. 
32

 Ларин В.Л. Россия в планах и программах приграничных территорий Китая // Мировая экономика и 

международные отношения. 2021. Т. 65. № 12. С. 5-14.; Ларин В.Л. Российско-китайское трансграничье в 

контексте проектов евразийской интеграции // Мировая экономика и междунар. отношения. 2016. № 12. С. 

69-81. 
33

 Лузянин С.Г. Россия-Китай: формирование обновленного мира. М., 2018. 323 с. 
34

 Лукин A.B. Возвышающийся Китай и будущее России. (Работы о Китае и российско-китайских 

отношениях). М., 2015. 189 с.; Rensselaer Lee, A. Lukin. Russia's Far East. New dynamics in Asia Pacific and 

beyond. London, 2016. 276 p. 
35

 Морозов Ю.В. Проблемы, препятствующие реализации интеграционных процессов Китая и России в 

Евразии //Проблемы и перспективы реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» в 

контексте ШОС, М., 2017. С. 112-133. 
36

 Песцов С.К. Россия и Китай: восприятие друг друга и перспективы сотрудничества // Россия в глобальном 

мире. 2017. № 11 (34). С. 51-63. 
37

 Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Россия, Китай и новый мировой порядок. М., 2016. 301 с. 
38

 Bobo Lo. A wary embrace. What China-Russia relationship means for the world. New York, 2017. 150 p. 
39

 Kaczmarski M. Russia-China relations in the post-crisis international orderю. Abingdon, 2015. 176 p. 
40

 戴维罗杰森 . 中国与俄罗斯 : 竞争与合作 . 社会科学文献出版社   (Д. Роджерсон. Китай и Россия: 

конкуренция 

и сотрудничество. Пекин). 2016. 194 с. 
41

 Габуев А.Т. Младший брат или старшая сестра [Электронный ресурс] //Ведомости. 2016. 28 июня. URL: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/28/647005-mladshii-brat (дата обращения: 19.09.2022) 
42

 Габуев А.Т. Америка, Китай, Россия в ХХ веке: есть ли треугольник? [Электронный ресурс] //Новая газета. 

2017. 14 марта. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/14/71782-amerika-kitay-rossiya-v-xxi-veke-

est-li-treugolnik-lektsiya-aleksandra-gabueva (дата обращения: 19.09.2022) 
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В экономико-торговом аспекте взаимодействия РФ и КНР на Дальнем 

Востоке России можно отнести следующие работы: «Возможности 

использования опыта Китая для привлечения иностранных инвестиций на 

территории опережающего социально-экономического развития Дальнего 

Востока России», авторства Т.И. Ююкины
47

, «Тенденции экономического 

взаимодействия России и Китая на примере сопредельных территорий», 

авторства К.В. Татценко
48

, «Китайский фактор регионального развития 

дальневосточных субъектов РФ», авторства А.А. Клыкова
49

, «Роль 

иностранных инвестиций в развитии Дальневосточного региона России», 

авторства Бюн Хюн Суб
50

, «Тихоокеанская Азия как ресурс развития 

экономики дальневосточных регионов России», авторства В.И. Усольцева
51

, 

«Роль Дальнего Востока в экономическом взаимодействии России со 

странами АТЭС», авторства П.В. Леонова
52

, «Проблемы и перспективы 

                                                                                                                                                                                           
43

 Kashin V. The current state of Russian-Chinese defense cooperation // CNA. August 2018. 
44

 李抒音. 对中俄军事合作的历史考察与思考// 俄罗斯学刊 (Ли Шуинь. Исследование истории российско-

китайского сотрудничества в военной области // Академ. журнал рос. исследований). 2016. № 3. С. 5-9.   
45

 王静 , 郭渊 . 东北亚地缘形势与中俄海上联合军演  // 中国浦东干部学院学报 . (Ван Цзин, Го Юань. 

Геополитическое положение Северо-Восточной Азии и российско-китайские совместные морские военные 

учения // Вест. Института кадров Пудуна Китая). 2015. № 1. С. 68-75. 
46

 李承红. 中俄军事技术合作: 现状, 问题与对策 // 俄罗斯学刊. (Ли Чэнхун. Российско-китайское военно- 

техническое сотрудничество: состояние, проблемы и ответные меры // Академ. журнал рос. исследований. 

2009. № 1. С. 87-116.)   
47

 Ююкина Т.И. Возможности использования опыта Китая для привлечения иностранных инвестиций на 

территории опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока России: автореферат 

дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Ююкина Татьяна Игоревна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. 

экон. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2019. - 20 с. 
48

 Татценко К.В. Тенденции экономического взаимодействия России и Китая на примере сопредельных 

территорий: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Татценко Константин 

Владимирович; [Место защиты: С.-Петерб. ун-т экономики и финансов]. - Санкт-Петербург, 2008. - 19 с. 
49

 Клыков А.А. Китайский фактор регионального развития дальневосточных субъектов РФ: автореферат 

дис. ... кандидата географических наук: 25.00.24 / Клыков Артем Александрович; [Место защиты: Рос. гос. 

пед. ун-т им. А.И. Герцена]. - Санкт-Петербург, 2007. - 20 с.   
50

 Бюн Хюн Суб. Роль иностранных инвестиций в развитии Дальневосточного региона России: автореферат 

дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Гос. ун-т упр. - Москва, 2005. - 30 с. 
51

 Усольцев В.И. Тихоокеанская Азия как ресурс развития экономики дальневосточных регионов России: 

автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Усольцев Василий Иванович; [Место защиты: 

Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН]. - Москва, 2011. - 17 с. 
52

 Леонов П.В. Роль Дальнего Востока в экономическом взаимодействии России со странами АТЭС: 

автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - 

Москва, 2004. - 23 с. 
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участия Дальнего Востока России в формировании экономического региона 

Северо-Восточной Азии», авторства Л.В. Прогуновой
53

 и др. 

В экологическом и ресурсном аспектах взаимодействия РФ и КНР на 

Дальнем Востоке России можно отнести следующие работы: 

«Международные трансграничные территории как объект геоэкологических 

исследований: На примере юга Дальнего Востока России и Северо-востока 

Китая
54

» автор - С.С. Ганзей, «Китайско-российское взаимодействие в 

использовании лесных ресурсов юга Дальнего Востока» автор Чжун Мин
55

. 

Научные исследования, посвященные историческому аспекту 

взаимодействия РФ и КНР на Дальнем Востоке России: «Внешняя политика 

России на Дальнем Востоке: 1895-1905 гг.», автор П.С. Пименов
56

, «Военно-

политическое сотрудничество СССР с Гоминьданом (1923–1942 гг.)» 

авторства И.В. Волковой
57

 и др. 

Кроме этого, можно выделить научные работы, которые относятся к 

разнообразным сферам взаимодействия РФ и КНР на Дальнем Востоке, 

например: «Особенности формирования градостроительных систем в зоне 

пограничья России и Китая», автор Ю.В. Ордынская
58

, «История 

географического изучения и картографирования Дальневосточного 

пограничного пространства России и Китая», автор И.А. Захаренко
59

 и др. 

                                                           
53

 Прогунова Л.В. Проблемы и перспективы участия Дальнего Востока России в формировании 

экономического региона Северо-Восточной Азии: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 

08.00.14. - Москва, 1996. - 28 c. 
54

 Ганзей С.С. Международные трансграничные территории как объект геоэкологических исследований: На 

примере юга Дальнего Востока России и Северо-востока Китая: автореферат дис. ... доктора географических 

наук: 25.00.36 / Ин-т вод. и экол. проблем ДВО РАН. - Хабаровск, 2005. - 40 с. 
55

 Чжун Мин. Китайско-российское взаимодействие в использовании лесных ресурсов 

юга Дальнего Востока: автореферат дис. ... кандидата географических наук: 25.00.24 / Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова. - Москва, 2004. - 18 с. 
56

 Пименов П.С. Внешняя политика России на Дальнем Востоке: 1895-1905 гг.: автореферат дис. ... 

кандидата исторических наук: 07.00.02 / Сам. гос. пед. ун-т. - Самара, 2006. - 22 с. 
57

 Волкова И. В. Военно-политическое сотрудничество СССР с Гоминьданом (1923–1942 гг.): автореферат 

дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Волкова Ирина Владимировна; [Место защиты: Институт 

российской истории Российской академии наук]. - Москва, 2020. - 25 с. 
58

 Ордынская Ю.В. Особенности формирования градостроительных систем в зоне пограничья России и 

Китая: автореферат дис. ... кандидата архитектуры: 05.23.22 / Ордынская Юлия Владимировна; [Место 

защиты: ФГБОУ ВО Московский архитектурный институт (государственная академия)]. - Хабаровск, 2019. - 

27 с. 
59

 Захаренко И. А. История географического изучения и картографирования Дальневосточного 

пограничного пространства России и Китая: середина XVII - начало XX в.: автореферат дис. ... доктора 
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Необходимо отметить в области разработки исследуемой проблемы 

научно-исследовательский потенциал ИКСА РАН (ранее ИДВ РАН), 

МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШ, с китайской стороны – Академия 

общественных наук КНР, Китайская академия современных международных 

отношений. 

Однако в данных работах рассматриваются отдельные аспекты 

сотрудничества России и КНР в приграничном регионе – Дальний Восток, 

исследований комплексного анализа взаимодействия государств с учетом 

текущего политического момента недостаточно. 

Объект исследования – межгосударственные отношения РФ – КНР. 

Предметом исследования являются современное состояние, проблемы 

и перспективы политического взаимодействия РФ и КНР на российском 

Дальнем Востоке. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

проблем и определении перспектив российско-китайского взаимодействия в 

регионе российского Дальнего Востока в современных геополитических 

условиях на основе комплексного и междисциплинарного подходов. 

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие 

исследовательские задачи:  

1. проанализировать основные концептуальные подходы к 

исследованию политического взаимодействия и анализу внешней политики в 

современных условиях развития; 

2.  исследовать нормативно-правовую базу взаимодействия РФ и КНР 

относительно российского Дальнего Востока; 

3.  провести сравнительный анализ программ сотрудничества России и 

Китая в приграничном регионе РФ Дальний Восток (2009, 2018 гг.); 

4.  рассмотреть основные факторы влияния на процессы российско-

китайского взаимодействия; 

                                                                                                                                                                                           
географических наук: 07.00.10 / Захаренко Игорь Антонович; [Место защиты: Ин-т истории естествознания 

и техники им. С. И. Вавилова РАН]. - Москва, 2009. - 39 с. 
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5.  проанализировать основные направления и институциональные 

механизмы трансграничного взаимодействия КНР и РФ в ДФО и определить 

проблемы в современных политических условиях; 

6.  выявить основные тенденции в развитии российско-китайского 

сотрудничества в регионе на современном этапе. 

Хронологические рамки исследования ограничены распадом СССР 

(1991 г.) и настоящим периодом российско-китайских отношений. Выбор 

периода обусловлен его значимостью для российско-китайских 

взаимоотношений в контексте развития Дальнего Востока РФ, влиянием 

факторов санкционного противостояния РФ и стран Запада, началом 

«торговой войны» США и КНР и последствиями пандемии COVID-19. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. на основе междисциплинарного подхода проведен 

политологический анализ содержания и механизмов российско-китайского 

взаимодействия на российском ДВ, главным звеном политических 

отношений в регионе являются межгосударственные отношения; 

2. автором впервые выделены и описаны исторические этапы 

развития региональных отношений РФ - КНР относительно Дальнего 

Востока; 

3. c помощью кластерного и факторного анализов установлена 

зависимость параметров социально-политической и экономической 

стабильности, критериев развития человеческого капитала как основы 

классификации субъектов ДФО и необходимого фактора политического 

взаимодействия двух государств в регионе в условиях тотальных 

экономических антироссийских санкций; 

4. исследована структура механизмов политического 

взаимодействия государств на РДВ; 

5. исследовано политическое взаимодействие государств РФ - КНР 
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на Дальнем Востоке и охарактеризовано значение региона как одного из 

важнейших инструментов в обеспечении экономической стабильности РФ в 

условиях антироссийских санкций; 

6. проведено сравнение последовательных программ 

сотрудничества РФ и КНР в приграничном регионе Дальний Восток: 

«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики (2009-2018 годы)» и «Программа развития российско-

китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной 

сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации  на 2018-2024 годы»; 

выявлены причины невыполнения в полном объеме первой «Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009-2018 годы)»; 

7. на примере реализации в регионе отдельных проектов выявлены 

существующие проблемы в сотрудничестве двух государств на Дальнем 

Востоке; 

8. определены основные современные тенденции в развитии 

регионального сотрудничества; 

9. доказана необходимость корректировки регионально-странового 

подхода при разработке проектов для Дальнего Востока; 

10. доказана возрастающая политическая роль региона Дальний 

Восток в современных геополитических условиях; 

11. геополитический потенциал РФ-КНР на Дальнем Востоке 

рассмотрен как фактор влияния на баланс сил в геополитическом формате; 

12. предложены практические рекомендации для дальнейшей 

эффективизации взаимодействия РФ и КНР на ДВ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Приграничное взаимодействие двух стран в ДФО актуализируется в 

контексте санкционных мер и может рассматриваться как элемент общей 

системы нового формата российско-китайских отношений. 

Анализ факторов, влияющих на реализацию проектов и развитие 

региона позволяет выделить из них внутренние и внешние факторы, 

формирующие новую систему отношений: отсутствие одинаковых подходов 

у государств к региональному сотрудничеству; неспособность политических 

элит стран договариваться по ключевым региональным вопросам; 

диспропорция в социально-экономическом, научно-технологическом 

развитии, инвестиционном ресурсе приграничных районов РФ и КНР; 

2. Необходимы общая межгосударственная стратегия, модель 

взаимодействия, разработанные на основе общих подходов государств при 

сохранении традиционности и направленные на решение социально-

экономических проблем, выправление демографической ситуации в регионе, 

развитие человеческого капитала в целях устойчивого развития и 

обеспечения безопасности государств; 

3. Сравнительный анализ реализации двух программ на страновом 

уровне показывает отсутствие одинаковых подходов и механизмов в 

разработке и реализации политики, что усложняет систему региональных 

отношений и негативно сказывается на реализации региональных проектов; 

4. Сравнительный анализ документов сотрудничающих стран по 

вопросам развития региона убедительно доказывает необходимость научной 

стратегии развития Дальнего Востока с учетом текущего геополитического 

момента, теперь еще и тотальных санкций, и страновых особенностей, и 

имеющегося политического опыта; 

5. В условиях возрастающей политической неопределенности в 

международных отношениях Дальний Восток сохраняет важность 

инструмента для баланса и координации взаимодействия РФ и КНР, а также 

для политики по сохранению мира и безопасности в целях устойчивого 
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развития;  

6. Комплексная система мер, реализуемая в регионе, направлена на 

дальнейшее международное сотрудничество в целях сохранения и 

поддержания мира, стабильного развития государств; 

7. Широкое взаимодействие РФ и КНР на Дальнем Востоке в 

современных политических условиях следует рассматривать как 

политический инструмент, и использовать его в качестве механизма 

противодействия санкционным западным мерам. 

Теоретико-методологическая база исследования обусловлена 

объектом и предметом исследования, имеет комплексный характер и 

представляет совокупность используемых теорий (теория международных 

отношений, регионализма, транснационализма и др.). Для достижения цели 

исследования применяются различные подходы и методы: 

междисциплинарный, системный, структурно-функциональный, проблемный 

и др. подходы; политологические, экономические, исторические, 

социологические методы, конкретно-научные методы - математико-

статистические методы, кластерный анализ и др. исследовательские методы. 

Проблема исследуется в рамках политической науки как целостное 

явление; как система (взаимодействия) совокупности взаимозависимых 

элементов, которые формируют качества системы в целом. 

Эволюция российско-китайского взаимодействия исследуется с точки 

зрения системного подхода. Для анализа двусторонних договоров, 

заключенных между Китаем и Россией и других программных документов, 

используется институциональный метод. В целях комплексной оценки 

результатов российско–китайского сотрудничества применяется метод 

сравнительного и статистического анализа. Политико-правовой анализ 

используется при исследовании правовой базы РФ и КНР. С помощью 

сравнительного анализа исследовались две программы сотрудничества в 

регионе, удалось выявить общее и особенное для характеристики предмета 
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исследования. Также используются методы обобщения и синтеза, с помощью 

которых анализируются динамика, достижения российско-китайских 

отношений и факторы негативного на них влияния. На этой основе 

выделяются наиболее значимые проблемы в отношениях между двумя 

странами, оцениваются перспективы и предлагаются меры для более 

эффективного сотрудничества между РФ и КНР.  

Основой исследования послужили труды российских, китайских и 

западных ученых по проблематике международных отношений, геополитике, 

теорий интеграции, межгосударственного и приграничного взаимодействия. 

Следует отметить научные труды российских и китайских авторов, таких как 

П.А. Цыганков
60

, А.Д. Богатуров
61

, В.А. Ачкасов
62

,  Ян Сюэтун
63

, Ни 

Шисюн
64

, Цинь Яцин
65

 и др., что позволило в рамках исследования 

рассмотреть и использовать классические подходы к анализу 

международных отношений, (например, реализм - Эдвард Карр
66

; либерализм 

- Роберт Кохейн
67

; конструктивизм - Александр Вендт
68

; марксизм - Роберт 

Кокс
69

 и др.), использовать и уточнить необходимый понятийный аппарат. 

В структуре анализа современных международных и региональных 

отношений сохраняет актуальность тезис о государстве как главном акторе 

международных отношений и его роли в мировой политике.  

                                                           
60

 Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 290 с. 
61

 История международных отношений. 1945-2017: Учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. 

В. Аверков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2020. - 560 с. 
62

 Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения. М.: Аспект Пресс, 2011. 480 

с. 
63

 阎学通. 国际关系分析. Янь Сюэтун. Гоцзи гуанси фэньси [Анализ международных отношений]. Пекин: 

бэйцзиндасюе чубаньшэ. 2008. 396 с. 
64

 倪世雄. 当代西方国际关系理论. Ни Шисюн. Дандай сифань гоцзи гуанси лилунь [Современная западная 

теория международных отношений]. Шанхай: фуданьдасюе чубаньшэ. 2004. 514 с. 
65

 秦亚青. 西方国际关系理论经典导读. Цинь Яцин. Сифан гоцзи гуанси лилунь цзиндиан даоду [Введение в 

западные классические теории международных отношений]. Пекин: бэйцзиндасюе чубаньшэ. 2009. 315 с. 
66

 Carr Harlett E. Twenty Years of Crisis (1919-1939): An Introduction to International Relations Studies. World 

Knowledge Press, 2005. 
67

 Keohane R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University 

Press, 1984. 
68

 Wendt A. Social Theory of International Politics. – Cambridge University Press, 2003. P. 450. 
69

 Кокс Роберт У. Грамши, гегемония и международные отношения: очерк о методе // Левиафан: 

Контргегемония и евроцентризм (вып. 5) / [Под. ред. А. Г. Дугина; Ред.-сост. Савин Л. В.]. - М.: Евразийское 

Движение, 2013. - С.121-150. 
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Различные теоретические аспекты международных отношений 

исследовались американскими учеными, такими как Кеннет Нил Уолтц
70

, 

Джон Миршаймер
71

 и др.. Например, К.Уолтц указывал на состояние 

взаимного недоверия, когда государства предпочитают рассчитывать на 

собственные возможности, при этом наиболее крупные из них занимаются 

политикой балансирования, а малые и средние страны обычно 

присоединяются к одной из сильных сторон. 

Также следует назвать работу Янь Сюэтуна «Анализ международных 

отношений»
72

, в которой предложены аналитические методы состояния 

международных отношений и методы их прогнозирования. Роль научных 

методов в исследованиях и прогнозировании международных отношений 

рассматривается в работе Ван Цзяньвэй
73

. 

В этой связи также можно выделить работу Ван Ичжоу «Глобальная 

политика и китайская дипломатия: в поисках новых перспектив и 

объяснений», в которой представлен анализ внешней среды в условиях 

глобализации как фактора влияния на развитие КНР и формирование его 

текущего внешнеполитического курса
74

. 

Исследовательские задачи диссертации решаются в рамках теорий 

международных отношений. 

Эмпирическая и нормативная база исследования   состоит из 

нескольких групп: 

1. Международная законодательная база и другие официальные 

документы, регламентирующие международное сотрудничество (Устав ООН, 

                                                           
70

 Waltz Kenneth N. Theory of International Politics. Addison Wesley Publishing Company, 1979. P. 251. 
71

 Mearsheimer John J. The Tragedy of Great Power Politics. W. W. NORTON & COMPANY, 2001. P. 500. 
72

 阎学通. 国际关系分析. Ян Сюэтун. Гоцзи гуанси фэньси [Анализ международных отношений]. Пекин: 

бэйцзиндасюе чубаньшэ. 2008. 396с. 
73

 王建伟. 国际关系中的预测（理论与实践）. Ван Цзаньвэй. Гоцзи гуаньси чжун дэ юйцэ（лилунь юй 

шицзянь[Прогноз в международных отношениях (теория и практика)]. Шанхай: жэньминь чубаньшэ. 2014. 

196 с. 
74

 王逸舟. 全球政治和中国外交：探寻新的视角与解释. Ван Ичжоу. Цюаньцю чжэнчжи юй чжунго вайцзяо.  

[Глобальная политика и китайская дипломатия: исследование новых перспектив и объяснений]. Пекин: 

шицзечжиши чубаньшэ. 2003. 324с. 
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Резолюции Совета Безопасности ООН, Конвенции ООН, документы 

Генеральной Ассамблеи ООН и др.); 

2. Двусторонние договоры между государствами, 

межправительственные соглашения по проблеме, договоры 

межведомственного характера; 

3. Декларации и др. документы, характеризующие взаимодействие 

РФ и КНР в рамках ШОС, БРИКС, РИК; 

4. Нормативно-правовые акты и другие документы российского 

законодательства (Конституция Российской Федерации, стратегические и 

программные документы в области внешней политики); 

5. Нормативно-правовые акты и другие документы китайского 

законодательства (Конституция КНР, стратегические и программные 

документы КНР в области внешней политики); 

6. Справочные материалы МИД РФ, Министерства экономического 

развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, 

МИД КНР, Министерства Коммерции КНР; 

7. Информационные базы данных, официальные сайты профильных 

ведомств и организаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

подходов к проблеме политического взаимодействия двух государств в ДФО 

РФ, в развитии теоретико-методологического анализа проблемы и ее 

социально-политической и экономической концептуализации; в выявлении 

региональных особенностей взаимодействия государств. Теоретические 

положения данной диссертации могут способствовать совершенствованию 

методики изучения региона. Исследование данного российско-китайского 

вектора способствует определению основных направлений расширения и 

совершенствования механизмов сотрудничества двух государств в изучаемом 

регионе.  

Практическая значимость исследования. Полученные выводы могут 



20 

 

быть использованы широким кругом экспертов и аналитиков по Дальнему 

Востоку; в управленческой деятельности при формировании политических 

стратегий стран в дальневосточном регионе, для разработки механизмов 

политического взаимодействия в условиях трансформации современного 

миропорядка; в образовательной сфере при подготовке учебных курсов и 

учебно-методических пособий по дисциплинам, включающим политическую 

и социально-экономическую проблематику по региону Дальний Восток.   

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы исследования изложены в 5 статьях, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности и 

отрасли наук. Содержание и выводы диссертационного исследования нашли 

отражение в докладах на международных и всероссийских научных 

конференциях, круглых столах и т.д.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, семи 

параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 367 

наименований, а также приложений.  
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II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, анализируется степень ее разработанности, географические и 

хронологические рамки, определяются цель и задачи, объект и предмет 

исследования, отражаются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, излагаются основные положения, выносимые на защиту, 

представлены теоретико-методологическая основа и эмпирическая база 

исследования, результаты апробации работы и ее структура. 

Первая глава «Теоретико-методологические основания 

исследования проблемы» посвящена многостороннему анализу подходов к 

комплексному исследованию заявленной проблемы. 

В первом параграфе главы «Основные концептуальные подходы к 

исследованию политического взаимодействия и анализу внешней политики в 

современных условиях развития» рассматриваются существующие 

теоретические подходы к исследованию региональной политики, также 

представлен анализ основных концептуальных подходов к анализу внешней 

политики.  

Авторская позиция относит РФ и КНР не только к региональным 

лидерам, но и к глобальным политическим игрокам, которые влияют на 

мировые политические, экономические и иные процессы. Актуализируется 

роль рассматриваемых субъектов взаимодействия и значение отдельных 

вопросов как объекта политического взаимодействия в условиях 

глобализации (например, демография, миграция, использование водных 

приграничных ресурсов и т.д.). 

Активное применение против РФ и КНР механизмов стратегического 

сдерживания западными странами во главе с США послужило причиной 

появления новой формулировки: «отношения всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху» (по итогам 
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визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне 2019 г.). 

Результат научного и объективного изучения потенциала 

политического взаимодействия России и Китая позволит, по нашему мнению, 

с учетом современных геополитических условий сформировать или 

корректировать модель оптимального и взаимовыгодного стратегического 

сотрудничества, основанную на общих подходах РФ и КНР в международной 

политике: уважение невмешательства во внутренние дела, противостояние 

однополярному миру и признание факта многополярности мира, которая 

сможет противостоять новым вызовам.  

Во втором параграфе данной главы «Дальний Восток как объект 

внешнеполитических стратегий РФ и КНР» представлена характеристика 

Дальневосточного региона РФ как объекта внешнеполитических стратегий 

КНР и интереса РФ в направлении комплексного развития территорий и 

инфраструктуры региона. Процессы глобализации интенсифицируют 

развитие международных отношений в том числе по линии интеграции и 

регионализации, увеличивается включенность регионов в международные 

отношения. 

С использованием метода источниковедческого анализа исследуется 

регион ДВ как важный объект международной деятельности. Эффективность 

взаимодействия государств на российском Дальнем Востоке зависит от 

заинтересованности властных и бизнес-элит и соответствия нормативно-

правовой базы двух государств в контексте межрегионального 

сотрудничества, от успешности совместного правового регулирования и 

координирования на уровне региональных правительств и их 

взаимоотношений с центрами, строгом разграничении соответствующих 

компетенций, т.е.  можно отметить необходимость развития связей по 

«вертикали и горизонтали» с обеих сторон.  

Необходимо также назвать следующие обстоятельства, отличающие 

развитию международных отношений в ДФО – это взаимная 
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заинтересованность РФ и КНР в развитии территорий РДВ, географическая 

близость государств в регионе, богатый природно-ресурсный потенциал 

региона с недостаточными трудовыми ресурсами, особенности условий 

социально-экономического развития, неравномерность в развитии субъектов 

региона, что существенно осложняет процесс регулирования национальных и 

региональных уровней управления в политической и экономической сферах. 

Вторая глава исследования «Механизмы взаимодействия РФ и КНР 

на российском Дальнем Востоке» посвящена эволюции и анализу 

существующих механизмов взаимодействия России и Китая в регионе ДВ.  

В первом параграфе «Структура механизмов взаимодействия» 

рассматриваются действующие механизмы взаимодействия двух государств 

в регионе, как институциональные, так и внеинституцианальные.  

На каждом этапе взаимодействия государства реализуют политическую 

стратегию, которая имеет свою цель и определенный набор инструментов 

для ее достижения. 

Двустороннее политическое взаимодействие РФ и КНР представляет 

собой систему звеньев, совокупность структур, взаимодействующих в 

определенном направлении и с определенной целью в сфере международных 

отношений, при этом необходимо отметить их многогранность, 

функциональную значимость и взаимообусловленность.  

В условиях политического кризиса российско-китайское 

стратегическое партнерство демонстрирует стабильность, сохраняется 

высокий уровень политических отношений, развивается основа 

экономического партнерства. Меняющаяся геополитическая реальность 

существенным образом влияет на институциональные механизмы 

межгосударственного взаимодействия, снижая их эффективность. Для 

расширения сотрудничества, в том числе на Дальнем Востоке, необходима 

координация стратегий экономического и социального развития и стратегий 

региональной интеграции двух государств.  
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Угроза вторичных санкций и потери рынков США и ЕС для КНР 

определяют современный этап взаимодействия РФ - КНР как качественно 

новый, что требует расширения политического взаимодействия и 

формирования новых механизмов во всех сферах взаимодействия с учетом 

национальных интересов двух государств. Дальнейшее развитие российско-

китайского взаимодействия на РДВ требует актуализации многосторонней 

политики и конкретных инициатив, развития российско-китайского научно-

технологического инновационного потенциала. 

Во втором параграфе главы «Трансрегиональное взаимодействие: 

эволюция, проблемы, значение» рассматривается историческое развитие 

сотрудничества на ДВ и его роль в общей структуре отношений РФ – КНР.  

Анализ трансграничного взаимодействия приграничных регионов РФ и КНР 

позволил автору выделить десять этапов исторического взаимодействия 

государств в регионе, которые могут рассматриваться как отдельные фазы 

общего процесса международного взаимодействия и современного 

интеграционного процесса на ДВ.  

Политика взаимодействия государств в регионе основана на принципах 

прагматизма и функционального обеспечения экономического развития, но 

также имеет негативные следствия, например, в виде нормативно-правового 

регулятора, недостаточности инвестиций и участия госбюджета, отсутствия 

принципа взаимодополняемости. 

Третья глава исследования «Комплексный анализ направлений и 

результатов политико-экономического сотрудничества РФ и КНР на 

Дальнем Востоке» содержит, как следует из названия, комплексный анализ 

направлений и результатов сотрудничества в регионе на современном этапе. 

В первом параграфе главы «Программы сотрудничества регионов 

Дальнего Востока и Восточной Сибири 2009 г. и 2018 г.: сравнительный 

анализ» обосновывается необходимость сотрудничества и приводится 

сравнительный анализ реализации двух программ сотрудничества на основе 
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параметров сопоставимости. 

Ключевыми направлениями развития Дальнего Востока России 

согласно первой Программы являются: максимальное использование 

географического преимущества региона для ускоренной интеграции РФ в 

АТР в противовес и в дополнение к традиционному направлению развития 

экономики на Запад; оптимальное использование природных ресурсов 

региона с учетом экологических норм законодательства РФ и учетом 

глобального изменения климата; постепенное повышение экономического, 

демографического и политического влияния России в дальневосточном 

регионе и в перспективе - в азиатско-тихоокеанском регионе.  Целью данной 

Программы являлось развитие сотрудничества в направлении реализации 

стратегии регионального развития РФ и КНР, а также действий по 

осуществлению федеральной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» и «Программы 

создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 

добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного 

экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско – Тихоокеанского 

региона». Однако эффект от реализации данной программы оказался 

скромным, как по объективным факторам, так и по субъективным.  

К объективным можно отнести: наличие изначально завышенных 

ожиданий от реализации данной программы вследствие чего были 

установлены нереалистичные цели; отсутствие конкретных механизмов 

реализации указанных приоритетов (однако были указаны ответственные 

чиновники и ведомства за реализацию составных частей программы); 

значительную часть реализации программы планировалось возложить на 

бизнес, что изначально предполагало тесную координацию собственно с 

самим бизнесом по вопросам выработки отдельных приоритетов исходя из 

интересов предпринимателей. 

К субъективным факторам можно отнести: начало санкционной войны 
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между Россией с одной стороны,  ЕС и США с другой стороны, что 

подталкивает Российскую Федерацию к более тесному взаимодействию с 

другими глобальными игроками, и в первую очередь с КНР, но с другой 

стороны, данный факт снижает инвестиционные возможности бизнеса 

России; падение цены на нефть и в последующем на газ, что вследствие 

зависимости бюджета России от поступлений от экспорта энергоносителей 

снижает инвестиционные возможности бюджета России, который можно 

было бы использовать для привлечения частных предпринимателей в регион 

с помощью налоговых скидок и т.д. 

При анализе содержания первой программы и ее реализации 

выявляется отсутствие общей стратегии, координации двухстороннего 

взаимодействия при наличии различных проектов, при этом без учета 

синергетического эффекта – когда реализация одного проекта дает 

усиленный эффект в ходе реализации последующего проекта.  

«Программа сотрудничества регионов Дальнего Востока и Восточной 

Сибири 2018-2024» направлена за совместное развитие российского 

Дальнего Востока, особое значение придается двустороннему региональному 

инвестиционному сотрудничеству, включает строительство портовой и 

пограничной инфраструктуры, региональное транспортное сотрудничество, 

кооперативное строительство технопарков, сотрудничество в трудовой 

сфере, туристическое сотрудничество, региональное гуманитарное 

сотрудничество, региональное экологическое сотрудничество и т. д.  

Проведенный сравнительный анализ программ развития приграничного 

сотрудничества КНР и РФ показывает, что они являются последовательной 

политикой поиска оптимальной формулы взаимодействия России и КНР в 

приграничных регионах. И если первую программу отличают чрезмерно 

завышенные ожидания от геополитического сотрудничества на мировой 

арене, то вторая программа наделена прагматичным сотрудничеством с 

выделением перспективных направлений развития Дальнего Востока при 
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участии китайских инвесторов. 

Проделанный в ходе исследования комплексный анализ эволюции, 

организации и форм трансрегионального сотрудничества России и Китая 

позволяет зафиксировать расширение трансграничного сотрудничества, 

увеличение сфер и механизмов взаимодействия. В качестве основных 

факторов, которые влияют на региональное сотрудничество следует 

выделить необходимость формирования общих подходов со стороны РФ и 

КНР к определению приоритетов развития территорий; зависимость от 

текущего момента в состоянии международных отношений, в частности от 

консолидированной позиции государств в новых геополитических контурах; 

необходимость совершенствования национальных законодательств 

различных уровней, состояние  естественно-ресурсного и демографического 

потенциала. 

Оценка и учет данных факторов при разработке совместных планов 

позволит устранить политические и другие препятствия для обоих 

государств, увеличит результативность процесса взаимодействия. Также 

трансграничное сотрудничество приобретает особое значение в современных 

политических условиях, его вектор направлен на замещение свободной 

возможности взаимодействия стран и на повышение качества жизни 

населения в регионе.  

Второй параграф третьей главы «Особенности и тенденции 

сотрудничества в условиях антироссийских санкций и пандемии COVID-19» 

рассматривает непростой этап в истории отношений двух стран, который 

характеризуется рядом ограничений. Следует отметить, что сфера 

экономических санкций является самостоятельной областью научных 

исследований. Однако сегодня экономические санкции активно 

используются в качестве внешнеполитического инструмента. В параграфе 

исследованы инструменты российско-китайского взаимодействия, страновые 

подходы в условиях антироссийских санкций и последствий пандемии.  
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В условиях динамичного изменения мира, украинского конфликта еще 

с 2014 г. данный вектор благодаря инициативе США получил активное 

развитие. 

Экономические санкции, введенные против России, особенно на этапе 

российской спецоперации являются политически мотивированными, активно 

используются в качестве внешнеполитического инструмента, направленного 

на разрушение финансово-экономической системы РФ и на сдерживание в 

продвижении КНР на политической арене. Необходимо отметить, что после 

присоединения Крыма в 2014 году, РФ разработала в ответ на санкции 

долгосрочную системную политику, направленную на развитие собственной 

экономической сферы. Сегодня можно констатировать, что стратегическая 

цель Запада по уничтожению экономики и национальной мощи России не 

удалась. Скорее санкционные принуждения дали толчок национальному 

экономическому развитию РФ, стимулировали отдельные сферы российского 

бизнеса и поспособствовали развитию российско-китайских отношений.  

Однако риск возможных последствий вызывает большие опасения у 

китайского руководства и бизнеса. Тотальные антироссийские санкции 

требуют теоретического осмысления существующих практик во 

взаимодействии наших стран на этом этапе, особенно в географически 

близком Дальнем Востоке. Но позитивное направление в изменении деловой 

среды как с российской, так и с китайской стороны свидетельствуют о 

возросшем интересе государства и бизнеса в целом. 

Китай разделяет позицию РФ относительно многополярного мира, 

подтверждает свой нейтралитет относительно спецоперации России, 

выступает за решение проблем путем переговорного процесса. Даже в 

условиях санкций выступает за дальнейшую интеграцию и ищет для этого 

различные возможности, разнообразные площадки и модели. 

Отмечая в результате проведенного анализа диспропорцию между 

политической и экономической сферами двусторонних отношений, 
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необходимо подчеркнуть, что в основе стратегического партнерства РФ – 

КНР лежит Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве 2001 года и 

общность в подходах к международной деятельности: принцип суверенного 

равенства государств, невмешательства во внутренние дела, мирного 

разрешения споров и др. Сформированное стратегическое партнерство 

осуществляет внешнеполитическую деятельность в рамках концепции 

миропорядка на базе консенсуса между великими державами, 

«справедливого мироустройства». Позиция КНР как нового центра силы со 

своими принципами страновых взаимодействий, в том числе в санкционных 

условиях, определяется как тенденция на регулирование глобальных и 

региональных отношений, в которой дальневосточное сотрудничество играет 

роль важного звена в общей системе. 

В третьем параграфе рассматриваемой главы «Направления и 

корреляционные зависимости сотрудничества РФ-КНР на Дальнем Востоке 

на современном этапе» представлен анализ, оценка и прогноз 

взаимодействия РФ и КНР в современных политических условиях. 

Исследование проведено с использованием математико-статистических 

методов: многомерного анализа (кластерного) и через связь 

сформулированных критериев анализа (факторный). Автором с помощью 

кластерного анализа для изучения инвестиционной привлекательности из 11 

субъектов ДФО РФ на основании 17 различных показателей (общие 

демографические показатели, показатели финансового потенциала 

населения, показатели общего экономического потенциала субъектов ДВ, 

инвестиционные показатели, социальные статистические данные и т.д.)  

выделены три группы субъектов Дальнего Востока Российской Федерации: I 

группа включает Республику Бурятию, Забайкальский край, Приморский 

край, Хабаровский край, Амурскую область и Еврейскую автономную 

область, характеризуются средними показателями для ДВ России 

относительно большинства показателей и одновременно характеризуется как 
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низкими показателями валового регионального продукта (ВРП) на душу 

населения, так и низкими показателями индексов производства сельского 

хозяйства. II группа включает Якутию и Сахалинскую область, 

характеризуется высокими показателями роста реальных располагаемых 

денежных доходов, самыми высокими показателями ВРП. Сахалинская 

область обладает самым высоким показателям ВРП на душу населения на 

Дальнем Востоке.  III группа включает Магаданскую область, Камчатский 

край и Чукотский автономный округ, характеризуется максимальными 

показателями среднедушевых денежных доходов на человека; 

максимальными показателями среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы и низкими показателями общей численности населения.  

Таким образом, для китайских инвестиций наиболее привлекательной 

будет II группа, а наиболее перспективной будет I группа субъектов 

Дальнего Востока. При этом III группа субъектов ДВ РФ для инвесторов из 

КНР будет наиболее проблематичной ввиду снижения численности 

населения. 

Проведенный факторный анализ позволил выявить 5 факторов 

влияния. Соотношение негативного или же позитивного влияния зависит от 

общего числа рассматриваемых данных, которые в совокупности составляют 

социально-экономическую структуру Дальнего Востока России и 

презентуются в данном случае как объект взаимодействия КНР и РФ, где по 

результатам факторного анализа с учетом реальных статистических данных, 

наиболее позитивное влияние будет оказывать первый фактор, который 

состоит из среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы, ВРП на душу населения, 

оборота розничной торговли на душу населения.  

Следует отметить, что внешнеполитический курс КНР относительно 

российского дальневосточного региона всегда имеет прагматический подход: 

доступ к ресурсам (энергетическим, лесным и биологическим); 
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благоприятный логистический доступ к торговым партнерам; доступ к 

научно-технологическому потенциалу. 

В Заключении автор формулирует основные выводы 

диссертационного исследования. Проведенное исследование в рамках 

политологического анализа позволило решить поставленные в диссертации 

исследовательские задачи. В целях повышения результативности 

взаимодействия приводится ряд практических рекомендаций. 

Отмечая многообразие направлений и механизмов взаимодействия РФ 

и КНР на Дальнем Востоке, автор приходит к выводу, что в условиях 

трансформирующегося миропорядка региональное сотрудничество как 

элемент системы взаимодействия сохраняет свое существенное значение.  

Возникающие обострения на международной арене и условия тотальных 

антироссийских санкций увеличивают значение регионального вектора. 

Результаты исследования данной проблемы подчеркивают 

стратегическую значимость потенциала региона РДВ с точки зрения 

двусторонних отношений и их влияния на глобальную и региональную 

безопасность. В контексте современной геополитической ситуации и в 

условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию, на наш 

взгляд, требуется переосмысление и переформатирование модели российско-

китайского сотрудничества и разработка дополнительных механизмов 

взаимодействия на основе комплексного скоординированного подхода двух 

государств.  

Вне исследовательского внимания остались важные направления в 

региональном аспекте двусторонних отношений России и Китая, результаты 

изучения которых имеют существенное теоретическое и практическое 

значение. Это отношения внутри «стратегического треугольника Россия – 

Китай – США», торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, 

военно-политическое сотрудничество, взаимодействие в сфере защиты 

окружающей среды, перспективы совместного освоения Арктики и др.   
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