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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Глобализация как мировая 

тенденция, охватывая интеграцией все сферы жизнедеятельности общества, 

формирует мировой рынок в процессе модернизации и регионализации. 

Модернизация как фактор глобализации, трактуется зарубежными и 

российскими исследователями в контексте экономических, социо-культурных, 

политических трансформаций общества, которые ведут к качественным 

преобразованиям различных сфер жизнедеятельности общества. 

Регионализация рассматривается как внутренняя (передача государственных 

полномочий региональным, национальным органам управления) и как внешняя 

(международная интеграция развития сфер общественной жизни). 

Исследования модернизации и регионализации общества, общественных 

процессов опираются на сложившийся в разных отраслях социального знания 

теоретический аппарат. Однако теория регионализма как специфического 

социального феномена находится в стадии разработки.  

Актуальность формирования теории регионализма западные и российские 

исследователи связывают с необходимостью глубокого анализа процессов 

институализации регионализма как сферы социальной жизни. В данном случае 

речь идет о деятельности Европейского союза (ЕС), Европейско-Азиатского 

экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) в рамках экономической и технологической интеграции. К реализации 

политики регионализации относят также экономическую интеграцию в 

Северной и Южной Америке, в Юго-Восточной Азии. 

Будучи предметом междисциплинарных исследований, китайский 

регионализм в последние годы стал интересен западным теоретикам с позиций 

социального анализа. Китайские аналитики стали разрабатывать концепцию 

Юго-Восточного регионализма, связывая её с вопросами азиатской 

идентичности. В китайской научной мысли теория регионализма находится в 

стадии научных дискуссий. Западные теоретики акцентируют внимание на 

необходимости исследования социальных факторов регионализма, что 
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обусловлено необходимостью анализа возможностей и рисков процесса 

регионализации. В китайской научной мысли актуальность анализа социальных 

факторов детерминирована вопросами формирования азиатской идентичности, 

региональных ценностей, в основе которых конфуцианские.  

Российские ученые обратились к анализу китайского (восточного) 

регионализма, рассматривая особенности китайских и западных подходов, 

акцентируя внимание на проблемах российско-китайского сотрудничества. В 

российских исследованиях социальная составляющая регионализма часто 

выступает отражением экономической и культурной интеграции. 

Все это актуализирует необходимость социально-философского анализа 

теорий регионализма, китайского регионализма в целом, и социального 

китайского регионализма в частности. Социально-философский анализ даст 

возможность обосновать и сформулировать концепцию социального 

китайского регионализма на основе анализа западных и китайских теорий; 

сопоставить их позиции с содержанием гуманитарного направления российско-

китайского сотрудничества; определить возможности и риски влияния 

китайской регионализации на российское общество, в частности, российско-

китайского приграничья.  

Степень научной разработанности темы исследования. Исследование 

регионализма, как теории, так и практики западной научной мыслью началось 

во второй половине ХХ века, что было вызвано объективными причинами 

развития Восточной Европы. В работах Джозефа Най и Роберта Коэн, Чунг-ин 

Мун, Ротич Кипту Виктора, Луизы Фоссетта, Фредрика Сёдербаума, Амитав 

Ачарья, Алекса Уорли-Лак, Таня А. Бёрзель, Бьорна Хеттне в рамках 

сравнительного анализа теорий регионализма обоснован переход от «старого» к 

«новому» типу регионализма, обосновывается необходимость 

междисциплинарных исследований социального регионализма.  

Теория нового регионализма развивается Лиу Сичжун, Синь Лицзюань, 

Чен Юн как концепция регионализма в Китае. Теория региональной интеграции 

раскрыта в исследованиях Сяо Хуанжун. Исследования Пан Чжунъин, Ци 
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Сифэн позволили заявить о разработке концепции регионализма в Китае. 

Анализ нового регионализма как социального явления в Китае дан Лиу Сичжун 

(через работу органов местного самоуправления), Синь Лицзюань (через 

реализацию стратегии многоуровневой интеграции), Чен Юн (через выход на 

Восточноазиатское сотрудничество).  

Исследование теории Восточноазиатского регионализма представлено в 

работах Пан Чжунъин, Ци Сифэн, Хан Айюн; Северо-восточного азиатского 

регионализма – Рен Донгбо, Чжу Ялин и Лю Цзяньянь; Юго-восточного 

азиатского регионализма – Ли Фэн. 

Обращение к работам Фэн Шаолэй и Цуй Хэн, Ли Хуэй позволило 

определить стратегию государственной политики КНР, как в отношении 

китайских внутренних регионов, так и российского трансграничья. 

В российских исследованиях нового и китайского регионализма можно 

выделить два направления. К первому могут быть отнесены работы, 

посвященные анализу российско-китайских отношений, в которых выделяем 

исследования: глобального и регионального взаимодействия в контексте 

теоретического анализа А.Д. Воскресенского, Ю.Ф. Абрамова, В.И. Куйбаря и 

др.; различных аспектов регионализма К.А. Ефремовой, И.В. Ильина, 

О.Г. Леоновой и др.; международных, экономических, политических процессов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе российско-китайского сотрудничества 

М.Л. Титаренко; особенностей российско-китайского сотрудничества Я.С. 

Суходолова, Т.А. Шаренковой и др.; современной политической и 

экономической ситуации в КНР Л.Н. Смирновой. 

Второе направление, в котором сочетаются прикладные исследования с 

теоретическим анализом, представлено работами А. Макарычева, 

Е.Б. Михайленко, С.К. Песцова. В них на основе анализа работ китайских и 

зарубежных авторов выделяются доминирующие характеристики регионализма 

в Китае. В рамках этого направления можно рассматривать исследования 

В.И. Балакина, Е.С. Баженовой, А.В. Виноградова, А.В. Ломанова, 
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Э.П. Пивоваровой, в которых анализируются политический и социальный 

аспекты экономического реформирования современного Китая. 

Следует выделить работы «Школы интерпретаций региональных практик 

современного Китая» под руководством Н.А. Абрамовой, в которых впервые с 

позиций философской рефлексии представлена теория китайского 

регионализма и практика его реализации в социо-культурном пространстве 

российско-китайского трансграничья. 

Отдельную группу работ, составляют работы, освещающие проблемы 

социальной составляющей регионализма в целом, китайского регионализма, в 

частности. Это исследования социальной составляющей регионализма и теории 

социализации регионализма А. Уорли-Лака; социального регионализма Никола 

Йейтс и Пиа Риггироцци; регионального мышления Шелле Шимидзу; 

трансграничного социального управления Вивиены Тейлор; взаимодействия 

социальных институтов с органами управления в регионах Адель Блэкетта и 

Кристиан Левеска.  

В работах Ф. Сёдербаума, А. Уорли-Лака, Чин ЙиУаха, Бенни Тех Чен 

Гуана определены теоретические позиции для анализа социального уровня 

азиатского регионализма; проблемы формирования идентичности, как 

составляющего элемента азиатского регионализма раскрываются Амитав 

Ачарья, Гюрол Баба, Шелле Шимидзу.  

В исследованиях теоретика азиатского регионализма Пан Чжунъин и в 

работах Ван Чунгуан, Гонг Сен и Ли Бинцинь, Рен Донгбо отмечается 

необходимость формирования теории социального регионализма, 

определяются ее составные элементы. У Чжунминь, Чжэн Ке анализируют 

социальную справедливость; Ли Минмин, Ли Цзиньчжан и Чжу Сюй, ЛиФэн, 

Чжу Ялин иЛю Цзяньянь – региональную идентичность, Ли Сянъян –

глобальное развитие общественных благ, а Ши-Джунн Ши – социальное 

управление как доминирующие элементы в теории социального регионализма. 

В российских исследованиях социальная составляющая нового и 

китайского (азиатского) регионализма представлена в рамках исследований: 
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социального уровня экономических и политических отношений 

(А.Д. Виноградов, Е.В. Колдунова, А.А. Киреева и др.), социально-

экономической стратегии Китая (Э.Д. Пивоварова, и др.), развития китайского 

общества (Е.С. Баженова, Н. Власов, и др.), ценностных оснований социальной 

жизни (А.В. Ломанов, А.В. Чебунин и др.). Исследованию проблем 

идентичности посвящены работы К.А. Ефремовой и др.; проблемы 

стратегического партнерства рассматриваются А.В. Лукиным и др. В работах 

Е.Б. Михайленко анализируются проблемы идентичности в рамках 

региональной интеграции. 

Анализ социального механизма реформирования как трансграничных, так 

и внутренних регионов Китая дан в работах А. Макарычева. В исследованиях 

китайского регионализма «Школы интерпретаций региональных практик 

современного Китая» под руководством д-ра филос. наук, профессора 

Н.А. Абрамовой определены социальные факторы гармоничного развития 

китайских регионов, социальная гармония (Н.А. Абрамова, Т.Н. Кучинская, 

А.С. Озорнина и др.); социальная политика, социальное управление в социо-

культурном пространстве российско-китайского приграничья (В.А. Абрамов, 

Т.В. Колпакова и др.). Исследование социо-культурного пространства 

российско-китайского приграничья представлено в работах В.С. Морозовой. 

Анализ российско-китайского трансграничного взаимодействия дан 

А.Б. Андреевым.  

Тем не менее, при всем многообразии направлений исследования, как 

китайского регионализма, так и социальной его составляющей, вопросы 

формирования социальной концепции китайского регионализма в современных 

условиях до сих пор остаются малоисследованными. Также необходимо 

отметить, что, несмотря на всю значимость и важность обозначенных 

направлений исследования, на сегодняшний день отсутствуют социально-

философские исследования, предметом которых является изучение китайский 

регионализма как социального явления, его концептуальное осмысление. 
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Актуальность и недостаточная разработанность указанных аспектов 

определили объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования. 

Объект диссертационного исследования: социальный феномен 

китайского регионализма. 

Предмет диссертационного исследования: российские и зарубежные 

исследования китайского регионализма, связанные с определением его 

социальной обусловленности. 

Цель диссертационного исследования: обосновать социальную 

концепцию китайского регионализма.  

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

1) определить социально-философское содержание регионализма и 

региона в концепциях западных исследователей; 

2) выявить социальную составляющую китайского регионализма в 

китайских и российских исследованиях; 

3) обосновать наличие социальных факторов, детерминирующих 

становление и эволюцию регионализма в теориях западных исследователей; 

4) определить актуальность теории социального регионализма в 

китайских исследованиях путем сравнения с социальными аспектами 

российских теорий китайского регионализма; 

5) обосновать социальную концепцию китайского регионализма на 

основе сравнительного анализа западных и китайских теорий.  

Теоретическую базу исследования составили междисциплинарные 

теории и концепции российских и зарубежных специалистов в области нового и 

китайского регионализма: 1) теории сравнительных исследований 

регионализма Ф. Сёдербаума, А. Уорли-Лак; 2) теория глобального 

переустройства благосостояния общества в условиях регионализма Никола 

Йейтс и Пиа Риггироцци; 3) теоретические подходы к исследованию 

социального регионализма Пан Чжунъина; 4) теория комплексного 

регионоведения А.Д. Воскресенкого; 5) теория соотношения внутреннего и 

внешнего китайского регионализма научной школы Н.А. Абрамовой 
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Методологическая база. В основе исследования лежат принципы 

диалектики (принцип всеобщей связи, развития, восхождение от абстрактного к 

конкретному). Интегративный подход позволил учитывать разные научные 

позиции в трактовке нового регионализма. Опираясь на системный подход, 

выявлена взаимообусловленность между экономической интеграцией и 

социальным развитием общества для обоснования социального фактора 

китайского регионализма. Региональный подход, используемый политологами 

и международниками, научной школой Н.А. Абрамовой, позволил определить 

социальный уровень нового и китайского регионализма при интерпретации 

зарубежных и отечественных теорий. 

Методы исследования. Сравнительный метод позволил выявить общее и 

отличие в теориях нового регионализма, социального фактора регионализма, 

китайского регионализма. Феноменологический метод способствовал 

обоснованию социального фактора китайского регионализма при 

конструировании его модели на основе западной и китайской научной мысли. 

В ходе работы было обращение к методам анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, абстрагирования.  

Источниковедческой базой исследования стали документы российско-

китайского сотрудничества: Доклады 2015-2019 гг., подготовленные РСМД 

совместно с ИДВ РАН и Институтом международных исследований 

Фуданьского университета (КНР); аналитические материалы Института 

истории, археологии и этнографии ДВО РАН; документы Российско-Китайской 

комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского 

региона РФ и Северо-Востока КНР и др. 

Перевод аутентичных источников сделан автором.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1) определены на основе сравнительного анализа западных теорий 

концептуальные основания социально-философского анализа регионализма как 
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процесса и явления, его функции; региона как глобальной части мировой 

системы, исторически обусловленной социальной конструкции, его функции; 

2) выявлено в процессе анализа концепций китайских и российских 

исследователей социальное содержание китайского регионализма; 

3) обосновано, что западные исследователи актуализируют 

необходимость соотнесения экономического уровня в теории нового 

регионализма с социальной политикой, региональной идентичностью, 

социальными институтами для обоснования социального регионализма; 

4) определены теоретические основы для обоснования социального 

регионализма на основе исследования разработок китайских ученых и анализа 

социальной составляющей китайского регионализма в концепциях российских 

авторов; 

5) обоснована социальная концепция китайского регионализма на 

основе сравнительного анализа западных и китайских теорий, положения 

которой сопоставлены с содержанием гуманитарного российско-китайского 

сотрудничества. 

Положения, выносимые на защиту:  

1). На основе социально-философского анализа теоретических позиций 

западных исследователей выявлена социальная направленность в трактовке 

регионализма и региона, которая выражена в обосновании:  

– регионализма как наднационального, институционального процесса, 

порожденного глобализацией, направленного на реорганизацию регионального 

пространства и координацию экономической, политической, культурной, 

социальной сфер межгосударственных отношений в условиях диалога, на 

становление региональной идентичности; 

– региона как особого типа мирового порядка, характеризующегося 

глобальной, внегеографической, социо-культурной, политической общностью, 

социальной, культурной, политической, экономической интеграцией, 

направленной на формирование регионального пространства, региональной 

идентичности для реализации региональных проектов в процессе 
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сотрудничества государств-членов или регионов-государств, деятельность 

которых взаимосвязана общими интересами.  

2). В исследованиях китайских ученых регионализм трактуется как 

модель мировой регионализации, включающая исторические и культурные 

особенности регионального сообщества и идентичности, обеспечивающий 

экономический рывок Китая в мировое пространство через формирование 

стратегии экономического и политического согласия стран (регионов), 

направленной в рамках сотрудничества и политического доверия на 

экономический рост и социальный баланс стран (регионов)-партнеров. 

Обоснование социального содержания китайского регионализма в российских 

концепциях рассматривается через гармонию внутреннего и внешнего 

регионального взаимодействия и самоидентификацию региона. 

3). В процессе анализа западных теорий нового регионализма обоснованы 

теоретические положения социального регионализма; в них раскрывается 

взаимообусловленность идентичности, азиатские ценности и нормы, 

исследование которых необходимо проводить в рамках анализа соотнесения 

экономической и социальной интеграции, в том числе, азиатского регионализма, 

определяющего переход от концепции «мирного сосуществования» к 

концепции «гармоничного мира» в теории китайского регионализма.  

4). Китайские исследователи в ходе дискуссий о регионализме, приходят 

к мнению о целесообразности формирования теории социального регионализма, 

обосновывая это тем, что экономический фактор преобладает над социальным, 

поэтому социальная политика должна быть внедрена в экономическую 

интеграцию, а социальное сотрудничество необходимо распространить на 

региональное и международное сотрудничество, что позволит сформировать в 

социальном пространстве Восточной Азии региональную идентичность. В 

отличие от китайских исследователей, заявляющих о необходимости теории 

социального регионализма, в работах российских авторов социальная 

составляющая китайского регионализма представлена в контексте 

политических, экономических, социально-экономических, социо-культурных 



12 

российско-китайских отношений. Она трактуется как социальная 

обусловленность, социальные проблемы экономической интеграции.  

5). Констатация социальной направленности в западных и китайских 

теориях регионализма, обосновывает необходимость обращения к 

исследованию социального китайского регионализма как социального 

феномена, который реализуется в сфере социальной политики; направлен на 

формирование азиатских ценностей, региональной идентичности и нового 

мышления, социальной ответственности и справедливости. В представленной 

авторской концепции социального китайского регионализма, учитывается 

соотношение социальной политики и экономической интеграции в рамках 

регионального сотрудничества; определяются механизмы социального 

регулирования; направленность идеологии регионализма на формирование 

региональной идентичности, социальной ответственности и справедливости в 

поликультурном региональном пространстве. С помощью выявления в теории 

гуманитарного российско-китайского сотрудничества «точек совпадения» с 

социальным регионализмом на мировоззренческом и научно-

исследовательском уровнях, а в рамках практики социальных рисков, 

определяется необходимость исследования социального китайского 

регионализма и включенность социального направления в российско-китайское 

сотрудничество. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость проведенного исследования заключается в социально-философском 

анализе теорий, концепций регионализма, китайского регионализма; в 

обосновании регионализма как процесса и явления, его функций; в 

конструировании социальной концепции китайского регионализма. 

Систематизированы взгляды западных исследователей на социальный 

азиатский регионализм; определены его доминирующие позиции в китайской 

теории. Представлена авторская версия понятий «регионализм», «регион», 

«китайский регионализм» и концепция «социальный китайский регионализм». 

Данные результаты позволяют говорить о предметном уточнении теории 
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глобализации, включающей восточный вектор мирового развития, о развитии 

социально-философской концепции регионализации.  

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

могут быть востребованы на уровне региональной, государственной политики, 

как рекомендации к формированию социального уровня российско-китайского 

сотрудничества; могут быть использованы в учебном процессе на курсах по 

социальной философии, регионоведению, востоковедению, международному 

сотрудничеству. 

Степень достоверности и апробация результатов подтверждена 

участием автора в конференциях: зарубежных (Пекин, КНР, 2018 г., Минск, 

Беларусь, 2017 г., София, Болгария, 2016, 2017 гг. и в др.); международных 

(Чита, 2019 г., Москва, 2015, 2018 гг. и в др.); на IV Всероссийском форуме 

«Наука будущего – наука молодых» (Сочи, 2019 г.). Основные положения 

диссертации изложены в 4-х публикациях в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки, в 3-х публикациях в базе данных Scopus и Web of Science; в 10 

опубликованных статьях в журналах РИНЦ, в совместной монографии. 

В диссертационной работе использованы результаты исследований как 

исполнителя грантов ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России 2009-2013 гг.» (2011, 2013 гг.), Гранта Президента РФ 

«Анализ динамики политических исследований и теоретического обоснования 

деятельности ШОС китайскими учеными» (2015 г.); Государственного задания 

«Комплексное исследование культурной безопасности в условиях 

глобализирующейся культуры трансграничья «Россия-Китай» (2017 г.); как 

руководитель – грант ЗабГУ «Проблемы регионализма в современных 

исследованиях китайских ученых» (2016 г.), грант Совета по НиИД ЗабГУ 

«Сравнительный анализ версий и мнений отечественных и китайских авторов о 

влиянии китайского регионализма на социально-экономическую сферу 

приграничных регионов России» (2018 г.). 
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, состоящих из пяти параграфов, заключения и списка литературы, 

включающего 229 источников.   

  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении обосновывается  актуальность; представлены степень 

изученности проблемы, цель и задачи, новизна работы, возможность 

теоретического и практического использования результатов исследования.  

В I главе «Теоретико-методологическиеосновы исследования нового 

(китайского) регионализма» представлены теоретические подходы западных, 

российских и китайских исследователей к новому (китайскому) регионализму. 

В первом параграфе «Научные подходы к исследованию регионализма в 

западной теории: сравнительный анализ» на основе сравнительного анализа 

западных теорий определена характеристика нового регионализма как явления 

и процесса, выделены его функции, представлена интерпретация региона. 

Западные исследователи отмечают, что сегодня необходимо разрабатывать 

механизм сравнительных исследований теорий и практик регионализма, 

создавать его глобальную социальную теорию (Ф. Сёдербаум); выходить за 

пределы европоцентристской модели регионализма (А. Ачарья); изучать его 

многосторонние вопросы (Л. Фоссетт) и т.д. А. Уорли-Лак в качестве 

концептуального подхода предлагает изучение социальной направленности 

регионализма и его субъектов. 

 В процессе анализа научных мнений и позиций западных авторов, 

выявлены различные трактовки регионализма как процесса: эволюционный и 

кумулятивный процесс (Л. Фоссетт); формирование и реализация региональных 

проектов, региональных организаций, деятельность которых направлена на 

сотрудничество (Ф. Сёдербаум); формирование регионов на основе тесных 

экономических, политических, социальных и культурных связей (А. Бёрзель) и 

т.д. 
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В диссертационном исследовании подчеркивается, что в трактовке 

регионализма как явления в научном знании существуют различные 

концептуальные подходы, в рамках которых регионализм: политика 

экономической взаимозависимости (Дж. Най и Р. Коэн); институциональный 

механизм (Чунг-ин Мун); политическая идеология (Ротич Кипту Виктор); 

компонент различных структур глобального управления и совокупность идей, 

ценностей, политики (Ф. Сёдербаум); наднационален и развивается в процессе 

глобализации и интернационализации мира (Б. Хеттне); наличие диалога, 

взаимного обучения и адаптации (А. Уорли-Лак) и т.п. 

Социальная направленность регионализма раскрывается в его функциях: 

разрушение культурных границ, религиозного и языкового своеобразия, но 

увеличение притока населения (Ротич Кипту Виктор); формирование 

региональной идентичности, расширение сфер экономического и культурного 

сотрудничества, формирование структур глобального управления (Л. Фоссетт); 

реорганизация регионального пространства с учетом экономических и 

политических целей (Б. Хеттне); формирование политики, экономики и 

идентичности. (А. Уорли-Лак) и т.д. Исследования регионализма обосновывают 

постановку вопроса и о регионе, который характеризуется социальной 

интеграцией и сотрудничеством (Б. Хеттне); сплоченностью (Ф. Сёдербаум) и 

т.п. 

Во втором  параграфе  «Концепция нового регионализма в китайской и 

отечественной научной теории» проанализировано становление теоретической 

базы нового и китайского регионализма в китайской и российской теории. Как 

показал анализ китайских работ, обращение к регионализму вызвано 

реализацией его теории в модели региональной интеграции, опирающейся на 

мировой опыт. На основе определения концептуальных позиций китайских 

авторов, обосновано понятие китайский регионализм, который: зависит от 

взаимообусловленности и согласованности экономических и политических 

интересов и целей (Пан Чжунъин, Лиу Сичжун); направлен на строительство 

регионального сообщества и формирование региональной идентичности (Ци 
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Сифэн); формирует модель региональной интеграции, в основе которой 

взаимосоглашение между органами местного самоуправления, коммерческими 

структурами; модель региональной интеграции на международном уровне, 

которая обеспечивает экономическое сотрудничество, социальный баланс (Лиу 

Сичжун); стирает рамки географической предопределенности (Чен Юн); 

определяет стратегию многоуровневой интеграции для создания зон свободной 

торговли на основе альянса безопасности, политического доверия и 

стабильности (Синь Лицзюань) и т.п.  

В российской теории суть регионализма, в целом, и китайского, в 

частности, представляет: макрорегиональное и трансрегиональное 

сотрудничество, новую мировую систему (А.Д. Воскресенский); порождение 

глобализации, развитие на наднациональном и субнациональном 

(региональном) уровнях (В.А. Дергачев); сеть региональных многосторонних 

соглашений (С. Афонцев); реализацию регионализации в «дипломатии 

соседства» (С.К. Песцов); защиту государственного и регионального 

социокультурного пространства (В.А. Абрамов); внешнеполитический 

инструмент, включающий гармонию внутреннего и внешнего регионального 

взаимовыгодного сотрудничества (Т.Н. Кучинская); идентификацию и 

самоидентификацию региона в контексте регионализма (К.А. Ефремова). Таким 

образом, мы видим, что между китайскими и отечественными исследованиями 

есть общее. Это: обоснование гармонии внутреннего и внешнего 

межрегионального развития. 

Во II главе «Социальная концепция нового (китайского) 

регионализма» представлен анализ теоретических подходов к исследованию 

социального фактора регионализма. представлен анализ теоертических подхо 

В первом параграфе «Социальная обусловленность нового регионализма: 

сравнительный анализ западных теорий» дан анализ регионализма как 

социального явления в западных теориях и концепциях. 

Проблемы социального регионализма (Никола Йейтс и Пиа Риггироцци, 

Адель Блэкетт и Кристиан Левеск), социальной политики регионализма 
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(Вивиен Тейлор), социальной обусловленности регионализма (А. Уорли-Лак), 

по мнению западных исследователей уже нуждаются в своем теоретическом и 

концептуальном обосновании, так как игнорируется проблема благосостояния 

общества (Никола Йейтс и Пиа Риггироцци), проблема бедности (Вивиен 

Тейлор). По мнению А. Уорли-Лак, социализация регионализма определяет его 

уровень (степень) влияния на социализацию стран-членов, на ценности и 

нормы, к которым они стремятся. Западные теоретики необходимость теории 

социального регионализма аргументируют тем, что необходимо глобальное 

переустройство благосостояния народа, интеграция экономических 

преобразований и социальной политики (Никола Йейтс и Пиа Риггироцци); 

трансграничное социальное управление (Вивиен Тейлор); взаимодействие 

социальных институтов с органами управления в регионах (Адель Блэкетт и 

Кристиан Левеск). На основе анализа данных позиций были определены 

доминирующие походы к исследованию данного феномена: необходимость 

разработки научной теории (Никола Йейтс и Пиа Риггироцци, Вивилен Тейлор) 

и междисциплинарных исследований социального регионализма (Адель 

Блэкетт и Кристиан Левеск). На уровне его практической реализации: 

подготовка программ (Никола Йейтс и Пиа Риггироцци) и улучшение качества 

жизни (Вивилен Тейлор). В работах, посвященных азиатскому регионализму (Ф. 

Сёдербаум, А. Уорли-Лак, Чин ЙиУах, АмитавАчарья, Гюрол Баба), 

доминирующий акцент сделан уже на его содержание, которое представлено 

региональной (азиатской) идентичностью. Проведенный анализ публикаций 

позволяет заключить следующее. Исследователи выходят за рамки обоснования 

экономического уровня нового регионализма (Никола Йейтс и Пиа Риггироцци), 

обосновывая это тем, что он ведет к глобальному переустройству 

благосостояния общества; к формированию новой социальной политики 

(Вивиен Тейлор), которая выстраивается в процессе взаимодействия 

социальных институтов с органами управления в регионах, выходящими на 

уровень межрегиональных соглашений. Регионализм как социальный процесс 

(А. Уорли-Лак) наиболее ярко представляется в азиатском регионализме, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26635501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26635501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26635501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26635501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26635501
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который нацелен на интеграцию и построение единого сообщества (Чин 

ЙиУах), что ведет к формированию идентичности (Амитав Ачарья), 

обеспечивающей становление нового сознания на основе азиатских ценностей и 

норм (Гюрол Баба). По мнению Шелле Шимидзу, этот процесс и обеспечивает 

переход от концепции «мирного сосуществования» к концепции «гармоничного 

мира» в Китае. 

Во втором  параграфе «Социальный фактор китайского регионализма в 

китайских и российских теориях» представлен анализ китайских и российских 

теоретических подходов, исследование которых позволило обосновать наличие 

социальных тенденций в теории регионализма китайских аналитиков и 

социальную обусловленность в российских теориях. Пан Чжунъин, теоретик 

азиатского регионализма, формулирует цели социального регионализма. 

Первая (глобальная): «предотвращать и уменьшать воздействие глобальных 

рыночных сил на взаимосвязанные общества». Вторая (локальная): на уровне 

«региональных межправительственных соглашений», внутренняя «социальная 

политика и социальное обеспечение» конкретной страны должны 

содействовать «рациональному перераспределению ресурсов в Восточной Азии 

в сфере труда, образования, здравоохранения общества». Это позволит, 

заключает Пан Чжунъин, обеспечить региональную координацию «в целях 

содействия региональному социальному развитию». Китайские аналитики 

исходят из того, что социальный регионализм может состояться при: 

ответственности всех сторон (Пан Чжунъин); решении социальных проблем и 

рисков (Ван Чунгуан); соблюдении социальной справедливости (У. Чжунминь). 

При анализе регионализма как явления и как процесса они акцентируют 

большое внимание на необходимости систематического исследования его 

социального уровня, так как это новое направление, которое позволит 

формировать общественное сознание.   

В исследованиях российских авторов обращение к социальной 

составляющей регионализма представлено в контексте политических, 

экономических, социально-экономических, социо-культурных российско-
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китайских отношений в следующих позициях: повышение научного уровня 

«управления обществом и информатизации» (Е.С. Баженова); учет «культурной 

и социально-психологической специфики» (А.Д. Воскресенский); учет влияния 

семейных отношений на системы управления, бизнеса (А.Д. Виноградов); учет 

наличия социальных проблем (Т.В. Колпакова); необходимость улучшения 

качества жизни (Э.П. Пивоварова); формирование стратегии «борьбы с 

бедностью», «масштабного освоения западных районов страны», курс «на 

полный охват всех слоев населения системой социального обеспечения» (Е.С. 

Баженова); решение проблемы формирования регионального сознания и 

региональной идентичности (К.А. Ефремова). Если в китайской теории 

социальный фактор регионализма можно представить уже в теоретических 

наработках, то в российских теориях российско-китайского сотрудничества он 

присутствует только в контексте.   

В третьем параграфе «Российско-китайское сотрудничество и китайская 

политика социального регионализма» представлен анализ социальной 

составляющей российско-китайского сотрудничества, который явился 

основанием ее сопоставления с теоретическими позициями китайского 

социального регионализма. Концепция социального регионализма или 

социального фактора китайского регионализма, представленная в контексте 

сравнительного анализа западных и китайских теорий и концепций, явилась 

результатом социально-философского анализа китайского (азиатского) 

регионализма. При сопоставлении ее с теорией и практикой российско-

китайского сотрудничества, были выявлены «точки совпадения» на 

мировоззренческом и научно-исследовательском уровнях. Рассмотрение 

российско-китайских аналитических документов и материалов (Российского 

совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и 

Института международных исследований Фуданьского университета (КНР); 

Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству и др.), 

позволило сделать следующий вывод. Стороны считают необходимым 

формирование научной теории (одно из положений социального регионализма, 
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которое представлено и в программах российско-китайского сотрудничества); 

формирование доверия между народами друг к другу (если в положениях 

социального регионализма доверие является основанием формирования 

азиатской идентичности, то в рамках сотрудничества – это основание для 

открытости, контактов между народами). 

Анализ практического уровня регионального сотрудничества показывает, 

что стратегия приграничного российско-китайского сотрудничества 

реализуется на уровне экономических, торговых, инвестиционных, 

туристических и пр. проектов. При этом не акцентируется внимание на 

социальных факторах этих процессов, а социальные интересы субъектов 

этого взаимодействия, российского и китайского общества, не совпадают. 

Российские и китайские эксперты, подводя ежегодные итоги российско-

китайского сотрудничества в Докладах 2015-2019 гг., приходят к выводу о 

необходимости социального фактора сотрудничества. 

Таким образом, анализ соотношения социальной составляющей 

российско-китайского сотрудничества и социального китайского регионализма 

подтвердил наличие в программах сотрудничества тенденций социального 

регионализма, что явилось основанием для конструирования его концепции.  

В «Заключении» отмечено, что на основе анализа западных и китайских 

теорий, предложена концепция социального китайского (азиатского) 

регионализма, которая отражает: уровень и степень разработки теории 

социального регионализма, основанной на междисциплинарных исследованиях; 

соотношение социальной политики и экономической интеграции в рамках 

регионального сотрудничества; наличие механизмов социального 

регулирования (перераспределение социальных ресурсов, программирование 

развития уровня общественного благосостояния); формирование идеологии, 

региональной идентичности, социальной ответственности и справедливости; 

гармоничное существование множества культур, основанное на взаимодоверии, 

взаимопонимании. Обращение к составляющим элементам предложенной 

концепции, позволит в дальнейшем проанализировать гуманитарное 
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направление российско-китайского сотрудничества с целью выявления 

тенденций, уровня и степени влияния на него внешнего китайского 

регионализма. 

Результаты анализа зарубежных и российских работ подтверждают 

необходимость исследований социального китайского регионализма в 

российской научной теории.  
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