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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный мир переживает 
глубокие трансформации, связанные с глобальными вызовами и противо
речивым характером региональных процессов. Одной из доминирующих 
тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе является региональная ин
теграция. Динамика интеграционных процессов в регионе и мире выступа
ет в качестве реального фактора растущей взаимозависимости националь
ных экономик и политических связей. Проблема включения отдельных 
стран, в том числе России и Китая, в систему региональных и глобальных 
связей имеет актуальное значение, что оказывает непосредственное влия
ние на полноценное развитие государств. Китай в XXI веке всё настойчи
вей превращается в одну из влиятельных региональных, а в дальнейшем и 
глобальных держав мировой политики. Для России имеется в виду страте
гия интегрирования в систему региональных и мирохозяйственных связей 
с учетом потребностей, возможностей и национальных интересов. В слу
чае, если этот важнейший фактор не будет учтен, России угрожает опас
ность все большего оттеснения на периферию интеграционных процессов 
в АТР. 

Процессы региональной интеграции в АТР пока еще далеки от своей 
завершенности. Перспективы интеграции России и Китая - актуальная 
проблема, однако её решение осложняется противоречивым характером 
процессов комплексного сотрудничества как на двустороннем уровне, так 
и в многостороннем формате. Кроме этого Восточная Азия как неотъемле
мая часть АТР в значительной степени не стабильный регион, внутри ко
торого не только развиваются интеграционные процессы, способствующие 
сближению государств, но и зреют конфликты, грозящие расползанием 
ядерного оружия, и ряд других проблем. Сохранение серьезных внутрире
гиональных проблем оказывает деструктивное влияние на весь комплекс 
проявления интеграционных тенденций, явлений и процессов в регионе. 
Поэтому в силу влияния тех или иных деструктивных факторов интегра
ционные тенденции не всегда перерастают в интеграционные процессы. 

Стратегическая ситуация в регионе осложняется не только внутрен
ними проблемами, но и за счет вмешательства внерегиональных мировых 
центров силы. Внешние факторы, то есть политика любого третьего госу
дарства, в том числе США, стран ЕС или НАТО, оказывает воздействие на 
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состояние интеграционных процессов. Россия и Китай выступают в роли 
потенциально усиливающихся стран, что встречает то или иное противо
действие со стороны других участников мировой политики и побуждает 
РФ и КНР к взаимодействию в деле отстаивания своих национальных ин
тересов и совпадающих интересов на международной арене. 

В АТР сталкиваются интересы крупнейших мировых держав. Россий
ско-китайские отношения в последние годы развиваются так или иначе в 
русле совместной оппозиции американской гегемонии в регионе и в мире, 
поскольку Россия и Китай выступают в сфере международной политики за 
многополярный мир. Но наряду с общими стратегическими задачами со
хранения мира российско-китайские отношения имеют немало подводных 
камней и противоречий. В условиях, когда Россия ослабила свои инициа
тивные позиции в регионе, по крайней мере, на ближайшую перспективу, 
явственно прослеживается и соперничество и сотрудничество двух круп
ных государств будущего мира - США и Китая. Уже сегодня трудно отри
цать рост экономического, геополитического, военно-стратегического и 
вместе с тем цивилизационного влияния Китая в Азии, несмотря на то, что 
КНР имеет широкий спектр нерешенных внутренних проблем. 

Когда мы говорим о возможностях и развитии интеграционных про
цессов в АТР с участием России и Китая, то мы учитываем, что совпадение 
позиций и заинтересованность обеих стран зависит от уровня стратегиче
ских отношений, что и составляет основу перспектив региональной инте
грации. При этом Россия и Китай имеют возможность консолидировать 
усилия по активному развитию этих процессов. Для нас обеспечение инте
ресов зависит от того, насколько Россия готова к качественным изменени
ям внутри своей экономики и к жесткой конкуренции на внешних рынках, 
на чем основывается успешное интегрирование в систему региональных и 
мирохозяйственных связей. Постепенное включение РФ, прежде всего 
Дальнего Востока и Сибири, повышает потенциал и укрепляет позиции 
российского государства в регионе и мире. Заинтересованность России в 
АТР в аспекте не только региональной, но и глобальной проблематики 
расширяет рамки исследования, обусловливая актуальность её тематики и 
проблематики. Недаром российские ученые прилагают усилия по разви
тию азиатского направления в качестве приоритета государственной стра
тегии устойчивого развития России. Вот почему важнейшим направлением 
внешней политики РФ является развитие стратегических отношений с Ки-
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таем. В аспекте международно-политического прогнозирования обсужда
ется способность России и Китая выступить в перспективе в роли системо
образующего фактора региональной интеграции. России, находящейся на 
стыке двух мировых региональных интеграционных центров - западноев
ропейского (ЕС) и восточноазиатского (страны АТР), в новом веке отво
дится особая роль. Россия путем усиления своего влияния в АТР имеет 
возможность стать связующим звеном межрегиональной интеграции. 

Степень научной разработанности проблемы. Научное осмысление 
проблемы интеграции, протекающей в различных регионах мира, освеще
ние различных аспектов региональных процессов в АТР, а также полити
ческое прогнозирование, касающееся в той или иной степени развития 
России и Китая, отражено в большом количестве исследовательской лите
ратуры. Особое место среди них занимают труды российских ученых: 
Е.П. Бажанова1, И.А. Василенко2, К.М. Долгова3, А.С. Капто4, 
М.М. Лебедевой5, В.Г. Соколенко6, П.А. Цыганкова7, К.Е. Черевко8 и дру
гих. В этом ряду можно выделить труды научного коллектива РГТЭУ9, по-

Бажанов Е.П. Китай от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. - М., 
2007. Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е, Куда идет человечество? О тенденциях междуна
родных отношений XXI века. - М., 2009. 

2 Василенко И.А. Геополитика современного мира: учебное пособие. - М., 2006. 
Василенко И.А. Искусство международных переговоров в бизнесе и в политике. - М, 
2009. Василенко И.А. Политические переговоры. - М., 2006. 

3 Долгов К.М. Философские измерения политики, дипломатии и культуры. В 5 
томах. - М., 2006. 

4 Капто А.С. Международный контекст нравственных проблем современной Рос
сии // Мир и политика. 2008. Сентябрь. №9 (24). Капто А.С, На изломе века: записки 
политика и дипломата. - М., 2006. 

5 Лебедева М.М. Мировая политика. - М., 2006. 
6 Соколенко В.Г. Глобальное управление. Эпоха выживания Homo Sapiens. - М., 

2000. 
7 Цыганков П.А. Теория международных отношений. - М., 2005. 
8 Черевко К.Е. Имеются ли у России территориальные долги Китаю? // Мир и по

литика. 2008. Сентябрь. №9 (24); 2008. Октябрь. №10 (25). 
9 Бабурин С.Н., Небренчин СМ. Кризис: Россия спасет мир? - М., 2009. Бабу

рин С.Н. Территориальные режимы и территориальные споры: государственно-
правовые проблемы. - М., 2001. Бабурин С.Н., Бессонов Б.Н., Доброхотов Л.Н., Топ
кий В.П. Политология: Курс лекций. - М., 2007. Тоцкий В.П. Российский бюрократизм 
эпохи постмодернизма: основные черты и особенности // Национальные интересы. 
2006. Х°6 (47). Тоцкий В.П. В тисках бюрократического эгоизма // Национальные инте
ресы. 2007. №1 (48). Тоцкий В.П. Уроки 1917 года для современных россиян // Нацио
нальные интересы. 2007. №2 (49). Тоцкий В.П. Русский язык и геополитические инте
ресы России // Национальные интересы. 2007. №4 (51). Башина О.Э., Спирин А.А. Об-
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священные наиболее общим проблемам политического взаимодействия, 
торгово-экономическим и межгосударственным отношениям. 

В качестве общетеоретической основы интеграционных процессов ав
тором диссертации использованы труды отечественных и зарубежных уче
ных. Основоположниками теории западноевропейской интеграции, разви
той в свое время, являются Б. Балашши, Дж. Мид, Г. Мюрдаль, Р. Липсей, 
Дж. Вайнер и многие другие. В современное время выделяются 
П. Сабатье10, К. Паттен11, С. Крейг12 и другие, затрагивающие отдельные 
аспекты тенденций и перспектив интеграции в АТР с участием КНР. Среди 
отечественных исследований представляет интерес международно-
правовой подход к проблеме европейской интеграции М.М. Бирюкова , а 
также освещение концептуальных основ экономической интеграции в раз
личных регионах мира, крупнейших интеграционных объединениях, ре
гиональных группировках и вопросов участия России в мировых интегра
ционных процессах Н.Н. Ливенцева14. 

Китайская тематика и проблематика широко представлена в трудах 
ученых творческого коллектива Института Дальнего Востока РАН под ру
ководством академика М.Л. Титаренко, других ведущих российских вузов 
и научно-исследовательских центров, а также дипломатов. В целом в рос
сийском китаеведении создана серьезная научно-исследовательская база, 
находящаяся в постоянном развитии. В контексте проблематики данной 
диссертации достаточно широкий круг вопросов российских исследований 
можно структурировать следующим образом. Основные тенденции и зако
номерности российско-китайских отношений в условиях глобализации и 
их влияние на международные отношения в АТР и в мире представлены в 
трудах следующих ученых: В.И. Балакин, А.Д. Воскресенский, 

щая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой дея
тельности. - М., 2005. Н.М. Мамедова и другие. 

10 Сабатье Пол А. Теория политического процесса. - Пекин, 2006 // ffi^Mfo іЖ^ 
А . Й Ш Ш Ш . -Ш. 200б^о 

11 Паттен Крис. Не только дипломат. Горькая правда о международных делах. -
Шанхай, 2008 // І і Я Ш . ф - Ж М Я - Й * — Э Н Р И » * £ Й Э Д № £ * . -
±.Ш, 2008^о 

12 Craig Susan L. Chinese perceptions of traditional and nontraditional security threats. 
- Washington, 2007. 

13 Бирюков М.М. Европейская интеграция: международно-правовой подход. - М., 
2004. 

14 Международная экономическая интеграция / Под ред. Н.Н. Ливенцева. - М„ 
2006. 
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Ю.М. Галенович15, П.А. Минакир, В.Е.Попов, И.А. Рогачев16, 
М.Л. Титаренко17, В.Б. Якубовский и другие. Вопросы приграничной по
литики КНР рассмотрены Г.Д. Агафоновым18, М.В. Александровой19, 
В.Г. Ганшиным20, В.Л. Лариным21, Е.Д. Степановым22 и др. Отдельные во
енно-политические аспекты интеграции Китая в АТР отмечаются в трудах 
А.В. Болятко23, В.П. Зимонина, П.Б. Каменова24, А.Ф. Клименко, 
А.В. Шлындова; экономические аспекты - Л.И. Кондрашовой25, 
Л.В. Никифорова26, А.В. Островского, В.Я. Портякова, М.Л. Титаренко27. 
Региональные и глобальные аспекты развития стран Восточной Азии ос
вещены в работах Г.Д. Агафонова28, А.Д. Богатурова29, М.И. Крупянко30, 

15 Галенович Ю.М. Российско-китайские отношения (конец XIX - начало XXI в.). 
-М.,2007. 

16 Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XDC - начале XXI века. -
М., 2005. 

Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и 
другие страны Азии. - М., 2008. Россия и Китай: сотрудничество в условиях глобализа
ции / Рук. проекта и авт. коллектива М.Л. Титаренко. - М., 2005. Кѵзык Б.Н.. Титарен
ко М.Л. Китай - Россия 2050: стратегия соразвития. - М., 2006. и др. 

18 Агафонов Г.Д. Правовые аспекты проблем морепользования в АТР и их влия
ние на морскую деятельность России. - М., 2004. 

19 Александрова М.В. Экономическое взаимодействие регионов России и Китая в 
период реформ. - М., 2005. 

20 Ганшин В.Г. Китай и его соседи: на пути к гражданскому обществу (особенно
сти и закономерности формирования основ гражданского общества в Китае и некото
рых странах АТР). - М., 2004. 

Ларин В.Л. Российско-китайские приграничные и региональные связи // Россия 
и Китай: сотрудничество в условиях глобализации / Рук. проекта и авт. коллектива 
М.Л. Титаренко. - М., 2005. 

22 Степанов Е.Д. Политика начинается с границы: Некоторые вопросы погранич
ной политики КНР второй половины XX в. - М., 2007. 

23 Болятко А.В. Россия и АТР: безопасность сотрудничество, развитие. - М., 2003. 
24 Каменов П.Б. Реформирование военно-промышленного комплекса как фактор 

интеграции Китая в мировую экономику // Россия и Китай: сотрудничество в условиях 
глобализации / Рук. проекта и авт. коллектива М.Л. Титаренко. - М., 2005. 

25 Кондрашова Л.И. Региональная политика: опыт России и Китая. - М., 2007. 
26 Никифоров Л.В. Китай и Россия: социально-экономическая трансформация. -

М., 2007. 
27 Титаренко М.Л. Экономика Китая вступает в XXI в. - М.( 2004. 
28 Агафонов Г.Д. Стратегическая ситуация и основные узлы противоречий в Вос

точной Евразии. - М., 2007. 
29 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория междуна

родных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945 - 1995). -
М., 1997. 

30 Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Восточная Азия после «холодной войны»: зона 
конфронтации или сотрудничества? - М., 2006. 
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Г.И. Чуфрина31. Проблематике ШОС посвящены работы А.В. Болятко, 
Н.В. Задерей, В.П. Зимонина, А.Ф. Клименко32, С.Г. Лузянина, 
А.В. Лукина, В.А. Матвеева, М.Г. Носова и многих других. Идее создания 
альтернативных региональных группировок в АТР, а также деятельности 
Китая в рамках АТЭС, АСЕАН посвящены работы М.А. Потапова33, 
М.Л. Титаренко34 и других. Различные аспекты модернизации, цивилиза-
ционных основ развития, внутренней политики КНР представлены в тру
дах В.Г. Бурова35, А.В. Виноградова36, А.А. Маслова37, Д.А. Смирнова и 
других. 

Особое внимание уделено работам китайских ученых, посвященных 
теории международных отношений и безопасности в Восточной Азии, а 
также специфике развития Китая и его отношения к международным орга
низациям. Это труды Чжу Фэна38, У Цзяньминя39, Пэн Сюйя40, Юй Кэпи-
на41, Сюй Чаоляня42, Цзинь Чжэнкуня43, Е Дучу44, Лу И45, Шэнь Вэньли46, 
Ли Интао47, Сян Ланьсиня48, Сюй Чжиминя49 и других. 

31 Восточная Азия: Между регионализмом и глобализмом / Под ред. 
Г.И. Чуфрина. - М., 2004. 

Клименко А.Ф. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам 
развития. - М., 2008. 

33 Потапов М.А. Внешнеэкономическая модель развития страп Восточной Азии. -
М., 2004. 

34 Титаренко М.Л. Россия: безопасность через сотрудничества. Восточноазиатский 
вектор. - М., 2003. 

Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. 
http://lib.prometev.org/7id=12823. Буров В.Г. «Поднебесная принадлежит всем» // Лите
ратурная газета. (2009-09-09). №36 (6240). http://www.lsz.ru/. Буров В.Г. 
Социалистическая? Народная! // Литературная газета. (2007-10-17). №42(6142) . 
http://www.lgz.ru/ 

36 Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентично
сти. - М., 2005. 

37 Маслов А.А. Тайный код Конфуция: Что пытался передать Великий Учитель? -
М.,2005. 

38 Чжу Фэн. Теория международных отношений и безопасность в Восточной 
Азии. -Пекин,2007//&&. ЩВШШІЪ5Ш$;£. -ІШ, 2007^. 

39 У Цзяньминь. Дипломатия и международные отношения: взгляд и мнения У 
Цзяньминя. - Пекин, 2006 // Л Й й » ЪШШШШ: Л Й й № Й Ш % -
:Шж> 2006^о У Цзяньминь. Из дипломатической практики. - Пекин, 2007 // 
&Ш&. Я-ХЖ0У. -Ш, 2007^. 

40 Пэн Сюй. Юридический аспект урегулирования споров в ВТО. - Пекин, 2008 // 
Ш. Ш#й8І&8£Ш&ФМЧІЙ:і&а. - f t S . 2008^o 

41 Юй Кэпин. Эмансипация мышления и политический прогресс. - Пекин, 2008 // 
Й в р Ь ШШШШШШ&. -Ш, 2008^, 
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В диссертации использована широкая международно-правовая и нор
мативная база совместных российско-китайских, российских и китайских 
документов, а также документов и материалов международных и регио
нальных организаций (АСЕАН, АТЭС, ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС и др.), что 
позволило по-новому интерпретировать их содержание в контексте пер
спектив региональной интеграции в АТР с участием России и Китая. 

В работе уделено внимание авторефератам диссертаций по смежной 
проблематике нашего исследования. 

Несмотря на наличие большого количества работ по политике Китая, 
перспективам двустороннего сотрудничества России и Китая, а также по 
проблемам развития интеграционных группировок в АТР, отмечается не
достаточность российских научных исследований. Научные разработки 
китайских политологов по проблеме региональных процессов в Восточной 
Азии не так широко известны в России. В настоящее время существует 
объективная потребность в комплексном исследовании перспектив разви
тия региональной интеграции с участием России и Китая, поскольку си
туация в АТР и в мире постоянно изменяется. 

Объектом исследования являются Россия и Китай и их возможности 
в развитии интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Предметом исследования являются политические процессы регио
нальной интеграции с участием России и Китая в условиях активизации 

Сюй Чаолян, Чжан Юйцин, Сюй Цзыюнь. Победить в Китае: практическое ру
ководство для начинающих. - Пекин, 2008 // 
І*Ш, 5КЭШ, Ш І ж . Ж£ФИ= « е М № $ # Ш & . -4ЬЙ. 2008^. 

43 Цзинь Чжэнкунь. Дипломатия (Второе издание). - Пекин, 2007 // 
£ Ш 1 . Я-Й* (362Ж) . -Ш, 2007¥о 

44 Е Дучу. Особенности социализма в Китае. Учебное пособие. - Пекин, 2007 // 
Н-ЗД. Ф Ш & й £ £ Я # З Ш $ . -ЛЖ. 2007^. 

43 ЛуИ, ХуанЦзиньцы и другие. Введение в дипломатию. - Пекин, 2008 // 
%-Ш, ШШЩ, *rX34ftife. -Ш, 2008^. 

46 Шэнь Вэньли, Фан Цин. Основы политологии. - Пекин, 2007 // 
tfciftr. 7з5ВР. Йі&^ДШ. -Ш, 2007 -̂о 

47 ЛиИнтао. Феминизм в международных отношениях. - Ханчжоу, 2006 // 
ФШ. ШѢХШШ*. -Ш-Н, 200б^„ 

48 СянЛаньсинь. Традиции и внешние связи: комментарии китайско-
американских отношений в идеологическом аспекте. - Пекин, 2007 // 
*ІШ»с. Шт^Ш: тТФЙ£ЖЮЙШ&1ГЯ. -Ш. 2007^. 

49 Сюй Чжимин. Пер с кит. под ред. М.Л. Титаренко. Практика и поиски. - М., 
2007. 9 



сотрудничества и формирования новой конфигурации интеграционных 
связей в АТР. 

Цель работы состоит в исследовании возможностей и перспектив 
развития региональной интеграции России и Китая в качестве углубленно
го анализа характера двусторонних отношений и основных тенденций ин
теграционных процессов в АТР. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 
• выявить теоретико-методологическую основу современных интегра

ционных процессов; 
• провести сравнительный анализ процессов восточноазиатской и за

падноевропейской интеграции; 
• проследить изменения в динамично развивающемся Азиатско-

Тихоокеанском регионе и выяснить роль и место РФ и КНР в интегра
ционных процессах; 

• выявить специфические особенности экономической политики КНР в 
контексте развития регионального сотрудничества и интеграции; 

• представить сравнительную характеристику цивилизационного потен
циала развития и соразвития РФ и КНР и оценить влияние политиче
ской культуры на процессы региональной интеграции; 

• определить уровень и проблемы регионального сотрудничества между 
Россией и Китаем; 

• показать значимость российско-китайского сотрудничества для разви
тия региональной интеграции и интеграционных систем нового типа. 
Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 

междисциплинарном подходе с использованием инструментария совре
менных гуманитарных наук. К новейшей методологии в российском ки
таеведении относится девятифакторная методология прогнозирования 
стратегического развития и соразвития России и Китая, разработанная Ин
ститутом Дальнего Востока РАН под руководством М.Л. Титаренко и Ин
ститутом экономических стратегий РАН под руководством Б.Н. Кузыка. В 
отечественной политологии в рамках инновационного проекта МГИМО-
Университета МИД России и Института общественного проектирования 
под руководством А.Ю. Мельвиля предложена комплексная методология 
изучения и прогнозирования мировых политических систем и процессов. В 
ней разработано принципиально новое направление использования мето
дов и методик междисциплинарных сравнительных исследований путем их 
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интегрирования с многомерным статистическим анализом в различных из
мерениях - национальных, транснациональных, субнациональных, сетевых 
и внесистемных. 

В ходе нашего исследования использованы следующие научные методы: 
• структурно-функциональный, с помощью которого исследована сис

тема региональных интеграционных связей в АТР, в которых отводит
ся соответствующее место РФ и КНР; 

• компаративный, дающий возможность сравнивать процессы интегра
ции и регионализации в различных странах и регионах; 
культурно-цивилизационный, с помощью которого региональные свя
зи представлены в широком контексте политической культуры РФ и 
КНР и основ российской и китайской цивилизаций; 

• контент-анализ как метод изучения совместных российско-китайских, 
российских и китайских документов, а также документов междуна
родных региональных организаций, стратегических концепций и док
трин внешней политики РФ и КНР; 

• логическо-структурный метод, сочетающий со структурным подходом 
логические методы и приемы - индукция, дедукция, традукция, анало
гия, анализ и синтез. 
Сочетание разных методов и теоретико-методологических подходов 

дает возможность более широкой и целостной постановки проблематики 
политологического исследования: национальная специфика взаимодейст
вующих государств сопрягается с проблемой современных интеграцион
ных процессов по стабилизации и обеспечению безопасности в АТР и в 
мире. 

Положения, выносимые на защиту. 
•Россия и Китай участвуют в развитии региональной интеграции в 

АТР в новых международно-политических условиях. Восточная Азия как 
политический и экономический мегаполис АТР совершает качественный 
переход от внутрирегиональной уязвимости к повышению сопротивляемо
сти за счет новых механизмов сотрудничества и интеграционных связей. В 
этих условиях обозначился стратегический вектор движения к валютной 
интеграции. Реальные региональные процессы не согласованы. В Восточ
ной Азии - разные уровни и подуровни сотрудничества и интеграции, раз-
носкоростная либерализация национальных экономик, разная глубина 
включения отдельных государств в региональные процессы, что приводит 
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не к статической, а к динамично изменяющейся конфигурации интеграци
онных отношений. Процесс политической стратификации в АТР определя
ет ведущие позиции «тройки» государств (КНР, Японии и РК) с приле
гающими к ней асеановскими странами и периферийное положение груп
пы стран (Россия, КНДР и Республика Монголия). 

•Важнейшими характеристиками региональной интеграции в АТР яв
ляются роль России и Китая в мировой политике, их место в системе ми
рохозяйственных связей и степень вовлеченности в региональные и миро
вые интеграционные процессы.' РФ и КНР как две крупнейших державы 
АТР имеют потенциал сотрудничества и интеграции. Но в его реализации 
необходимо учитывать противоречивые моменты, которые могут тормо
зить региональные процессы. В технологическом отношении лидирующие 
позиции занимают западные страны, а Китай, хотя и ускоряясь, все же 
движется по догоняющей модели. РФ предстоит сложный процесс восста
новления технологической составляющей развития. Влияние техногенной 
культуры затушевывает цивилизационный потенциал РФ и КНР как це
ментирующего механизма сотрудничества и интеграции и обостряет про
тиворечие между Востоком и Западом. Паназиатский характер интеграци
онных инициатив и проектов в Восточной Азии и стереотипы азиатской 
системы ценности, используемые КНР во внешней политике, также спо
собны не только ускорять, но и тормозить процессы. Консолидация азиат
ского мира на цивилизационной основе способствует развитию интегра
ции, но её форсирование может привести к накоплению конфликтного по
тенциала на культурно-этнической почве разного менталитета и схем по
ведения многонациональных народов РФ, КНР и сопредельных стран. Па
радигма участия России в сотрудничестве с Китаем и другими азиатскими 
странами должна строиться на укреплении взаимовыгодных связей в соот
ветствии с национальными интересами РФ. Направление цивилизационной 
эволюции РФ и КНР состоит в постепенном расширении культурно-
цивилизационного пространства при более гармоничном включении стран 
в интеграционные процессы. 

•Экономическая политика КНР посредством 30-летних реформ и мо
дернизации создает основы сотрудничества и интеграции в АТР. Китай в 
первую очередь развивал не государственную экономику, а частное произ
водство. Основным местом трудоустройства стало именно негосударст
венное предприятие, страна движется к интеграции с Сянганом, Аомэнем и 
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Тайванем. Китай настроен на глобальную экспансию в качестве участника 
в доминирующих сегментах мировой экономики. В условиях мировой ре
цессии китайская экономика начинает играть роль балансира в мировой 
хозяйственной системе. Однако Китаю не удалось избежать противоречи
вых проблем, затрагивающих практически все сферы жизнедеятельности 
государства. Национальная специфика Китая огромна как в плане его воз
можностей, так и проблем. 

•В российско-китайских отношениях заложен политический фунда
мент, создана международно-правовая договорная основа и экономическая 
база. Объективными факторами стратегического сближения являются на
циональные интересы обеих стран, экономические потребности развития, 
стремление к стабильности в Азии и в мире и наличие традиционной до
минанты дружбы между соседними народами. В плане развития двусто
ронних отношений основными ориентирами взаимодействия выступает 
динамичная триада: крупномасштабное, межрегиональное и приграничное 
сотрудничество. Крупномасштабные совместные проекты - это и основной 
резерв укрепления связей, затрагивающий стратегические аспекты, и важ
нейший показатель высокотехнологического уровня сотрудничества и 
возможностей для успешной интеграции в АТР. Межрегиональное сотруд
ничество - один из эффективных путей расширения и поиска новых форм 
взаимодействия. Приграничное сотрудничество - составная часть россий
ско-китайских отношений как важнейший фактор развития. 

•Центральная Азия как вновь созданный регион в контексте развития 
интеграционных процессов выступает одновременно в трех обликах. Пер
вый облик ЦА предстает в виде достаточно целостного в территориальном 
плане региона, вновь восстанавливающего свои границы и в то же время 
не выходящего за пределы постсоветского пространства. Из чего вытекает 
возрастающее значение реинтеграционных процессов, формирующихся 
вокруг РФ. Второй облик ЦА характеризуется с точки зрения раздроблен
ности его этнической структуры, структурной дезадаптированное™ от
дельных частей как ранее единого целого в составе бывшего СССР и свое
образного структурного разлома на стыке интересов глобальных и макро-
региональных игроков. Это говорит о слабой структурированности ЦА, 
наличии проблем и противоречий в плане многостороннего сотрудничест
ва и интеграции. Третий облик ЦА в аспекте проявления интеграционных 
тенденций приобретает все более выраженные черты ареала трансгранич-
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ного и приграничного торгово-экономического сотрудничества. В целом 
ЦА движется более к интеграции, чем к обособленной регионализации. 

•ШОС - интеграционная структура нового типа. Оптимистическая 
постановка проблемы перспектив ШОС позволяет оценить эту организа
цию как поиск новой интеграционной стратегии развития и соразвития го
сударств с принципиально отличной от Запада и без участия США кон
цепцией безопасности, сотрудничества и политической стабильности в 
АТР. Вместе с тем в адрес ШОС раздается неоднозначная критика. На наш 
взгляд, характерной особенностью интеграционных процессов в рамках 
ШОС является изменение модели и акцентов взаимодействия государств-
участников. Наряду с трансформацией процессов на геополитическом про
странстве ШОС происходит изменение тактики национальных государств-
членов ШОС. В частности, центр тяжести переносится на использование 
различных источников и средств, в том числе и внерегиональных, в обес
печении национальных интересов, а также на получение доминирующих 
возможностей по расширению и завоеванию региональных рынков. Вни
мание перемещается с содержания многостороннего сотрудничества на 
формы и способы индивидуального позиционирования на международной 
арене. Это ведет к активному вторжению мировых держав в пространство 
ШОС, к утрате стратегической зоны приоритетного влияния государства
ми-членами ШОС и вносит диссонанс в работу Организации. 

•РФ и КНР стоят перед выбором новой модели сотрудничества и ин
теграции, концептуальный смысл которой необходимо дополнить интегра
ционной составляющей многостороннего сотрудничества в АТР. Страте
гическое партнерство РФ и КНР - важное политическое измерение совре
менных региональных процессов. Его политический контекст заключен в 
объединяющем потенциале двух государств, способных в перспективе 
консолидировать усилия и выступить в роли системообразующего фактора 
интеграции в АТР. Однако стратегическое взаимодействие РФ и КНР - по
ка только начальная стадия интеграции как составной части многосторон
него процесса в регионе. Более широкий интеграционный контекст сокрыт 
в мощных внутренних течениях региональных процессов в АТР, вызре
вающих по обе стороны Тихого океана. Но в настоящее время лишь про
сматривается символичный смысл евразийско-латиноамериканского аль
янса (ШОС и БРИК), выдвигающий Россию, Китай, Индию и Бразилию на 
авансцену мировой политики. 
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Научная новизна диссертации состоит в концептуальном политиче
ском анализе современных процессов региональной интеграции в АТР. 
Новизна исследования обусловлена и актуальностью постановки пробле
мы, на наш взгляд, недостаточно разработанной в политологии. 

•Предложены новые теоретические положения на основе обобщения 
опыта сотрудничества РФ, КНР и азиатских государств. Они дополняют 
традиционную теорию интеграции в аспекте таких теоретических проблем, 
как многовариантность, противоречивость и слабая предсказуемость ре
гиональных интеграционных процессов; опасность использования прямых 
аналогий и навязывания стереотипов европейского опыта интеграции ази
атским странам; проблема институциализации интеграции в АТР, соче
тающая высокую степень государственного регулирования и консенсус-
ный характер принятия решений и т.д. 

•Разработана концептуальная и логическо-структурная схема иссле
дования с использованием следующих сравнительных характеристик: ин
теграционного потенциала России и Китая в политическом, экономиче
ском и цивилизационном планах; ретроспективы и перспективы россий
ско-китайского сотрудничества в контексте преемственности политиче
ских, дипломатических традиций и доминанты дружбы между соседними 
народами; влияния Азиатского финансового кризиса конца прошлого века 
и глобального финансового и экономического кризиса нового времени на 
развитие региональной интеграции в АТР, а также сравнительного анализа 
процессов восточноазиатской, центральноазиатской и западноевропейской 
интеграции в аспекте особенностей и специфики региональных процессов. 
Подобная схема заметно расширяет рамки политологического исследова
ния и углубляет проблематику. 

•Выявлены основные узлы противоречий и новые проблемные сферы, 
в том числе возникшие и в новых международно-политических условиях. 

•Исследованы специфические особенности экономической политики 
КНР, создающей основы сотрудничества и интеграции. 

•Представлена авторская интерпретация модели сотрудничества и ин
теграции России и Китая, концептуальный смысл которой обогащается ин
теграционной составляющей многостороннего сотрудничества в АТР. В 
ней учитываются не только позитивные тенденции, но и негативные мо
менты в расстановке политических сил на мировой арене в борьбе за эко
номическое пространство. По мере обретения взаимодействующими госу-
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дарствами тех или иных сторон современного могущества значение новой 
модели будет возрастать. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты и выво
ды являются определенным приращением научно-теоретических знаний о 
развитии региональной интеграции России и Китая в АТР. Эти знания могут 
использоваться при исследовании различных проблем в динамично разви
вающемся регионе. Объективный анализ облегчает понимание и прогнози
рование действий азиатских государств на международной арене, а, следо
вательно, позволяет в определенной мере контролировать региональные 
процессы по стабилизации и обеспечению безопасности в регионе и в мире. 

Работа может внести вклад в дело укрепления доверия и дружбы меж
ду российским и китайским народами. Выводы диссертации могут способ
ствовать выработке политики государств, России и Китая, направленной 
на коллективные усилия по предотвращению новых вызовов и угроз и раз
витию интеграции. Материалы диссертации могут использоваться в пре
подавании общих и специальных учебных курсов по политологии, теории 
международных отношений и мировой политике. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 
обсуждены на заседании кафедры политологии Российского государствен
ного торгово-экономического университета. Различные аспекты темы рас
крыты автором в научных публикациях и выступлениях на «круглых сто
лах», в том числе: на прошедшем в мае 2007 г. круглом столе «Живой как 
жизнь» (Русский язык как фактор формирования народа, нации, государст
ва), организованным совместными усилиями Российского государственно
го торгово-экономического университета и Института национальной стра
тегии и реформ. 

Автором разработан курс лекций «Китай в мировой политике» на ка
федре политологии Российского государственного торгово-
экономического университета. 

Структура диссертационной работы. В структурном плане диссер
тационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка ис
пользуемой литературы и источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас
крывается степень разработанности проблемы, формулируется его объект 
и предмет, определяется цель и задачи диссертации, излагаются основные 
положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и методо
логическая основа, научная новизна, практическая значимость работы и 
апробация результатов. 

Первая глава посвящена исследованию потенциала России и Китая в 
процессах региональной интеграции в аспекте противоречивых тенденций 
мировой политики. В условиях изменяющейся конфигурации интеграци
онных связей в АТР анализируется роль и место РФ и КНР, раскрывается 
специфика экономической политики КНР, выступающая в качестве основы 
для развития регионального сотрудничества и дальнейшей интеграции, и 
оцениваются возможности интеграции с учетом цивилизационного потен
циала России и Китая как двух соседних государств в плане перспектив 
развития и соразвития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, в отличие от других развивающихся 
регионов, не характеризуется большим числом примеров реальной инте-' 
грации. Восточноазиатский опыт создания моделей интеграционного со
трудничества - это принципиально новый тип политических, экономиче
ских, культурных и иных связей, и лишь начало больших изменений. Раз
вивающиеся процессы региональной интеграции в АТР непосредственно 
влияют на внутреннее развитие России и Китая как крупнейших госу
дарств региона и на их взаимодействие на международной арене. 

Интеграционные процессы в Восточной Азии как составной части 
АТР - это длительный процесс формирования восточноазиатской общно
сти, становления сотрудничества и образования регионов и субрегионов с 
несколькими зонами интеграции. Качественная эволюция от эпохи зарож
дения интеграционных процессов до признания растущей взаимозависи
мости экономик стран АТР имеет противоречивый характер. Восточноази
атский регионализм приобретает все более устойчивые экономическо-
политические формы, а не, к примеру, военно-политические, имеет проти
воречивую связь с процессами глобализации и все больше ориентируется 
на особую роль Китая в регионе. 
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Россия и Китай занимают разные позиции в региональной интеграции. 
Китай более методичен в решении проблемы роли и места на международ
ной арене, более убедителен в оспаривании лидирующих позиций и в 
крупнейших сдвигах в развитии сотрудничества и интеграции в отноше
нии стран Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной Азии. Активность 
КНР и восточноазиатских стран особенно контрастна на фоне продол
жающейся деградации российского Дальнего Востока и скромных позиций 
экспортной продукции, несоответствующих потенциалу РФ. Россия явно 
запаздывает в широкомасштабном участии в региональных интеграцион
ных процессах в АТР. 

Азиатские государства высказывают намерение создать общерегио
нальную Восточноазиатскую зону свободной торговли (ЕАФТА), есть 
проекты создания общего рынка. Реальные интеграционные процессы но
вого XXI века начинаются с созданием ШОС. Развивающиеся процессы 
региональной интеграции в АТР заметно изменяют внешнеполитические 
приоритеты России и Китая, направленные на концентрацию националь
ных возможностей и мобилизацию совместных усилий в регионе. 

Экономическая политика Китая является важнейшим аспектом, по
зволяющим раскрыть потенциал государства в актуальных процессах ре
гиональной интеграции и говорить о результатах развития тридцатилетних 
реформ и модернизации страны. В её основе лежит целенаправленная ин
теграционная стратегии КНР, призванная обеспечить легитимность, устой
чивость и в определенной мере предсказуемость региональных процессов. 
Реальные возможности региональной интеграции с участием Китая связа
ны со спецификой его экономической политики. Для КНР важно решение 
вопросов взаимосвязи экономики и проблемы народонаселения, создания 
различных видов трудовой и предпринимательской деятельности, форми
рования особой социально-экономической среды для хозяйственных субъ
ектов рынка, а также повышения роли научных знаний и статистики в от
ражении процессов экономических преобразований. На экономический по
тенциал интеграции Китая оказывает влияние множество факторов, но по
литическая стабильность и быстрый экономический рост все же не явля
ются полной гарантией решения социальных проблем. 

Перспективы интеграции в АТР в новом веке не могут быть оторваны 
от мировых проблем. В актуальной повестке дня поставлены следующие 
вопросы: насколько российская и китайская цивилизации объективно спо-
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собны в своем региональном взаимодействии стимулировать или, наобо
рот, ограничивать глобальные тенденции и процессы? Каковы параметры 
цивилизационного сближения России и Китая? 

Азиатский мир все больше сближается на цивилизционной основе, 
прогнозируется, что XXI век будет золотым веком китайской цивилизации 
не столько по экономическим критериям, сколько в первую очередь по её 
гуманистическим характеристикам. Огромный консолидирующий потен
циал имеют Международная конференция политических партий Азии, 
Боаоский азиатский форум, Всемирный форум китайских предпринимате
лей и другие неправительственные организации, масштаб проведения ко
торых впечатляет. Однако спорным является тезис о том, что процессы 
экономической интеграции могут быть успешными лишь при условии ук
репления цивилизационных основ азиатской общности и что конфликтный 
потенциал можно предотвратить, апеллируя лишь к общности культур и 
братским узам солидарности. В то же время для России и Китая, обладаю
щих прочным цивилизационным ядром, в ситуациях геополитического вы
бора традиции социокультурного притяжения являются более значимыми, 
чем сиюминутные экономические либо политические выгоды. 

Российскую и китайскую цивилизации относят к сложному типу, со
стоящему из гетерогенных начал суперэтнического плана, являющихся ис
точником их адаптируемости, жизнестойкости и динамизма. В аспекте 
увеличения возможностей региональной интеграции необходимо учиты
вать национальные особенности российской духовности, менталитета и её 
нравственных императивов. Политическая культура Китая по-своему ин
тегрирует китайское общество и способствует цивилизационному сближе
нию с Сянганом, Аомэнем и Тайванем. Её специфический характер позво
ляет прогнозировать внешнеполитическую деятельность Китая на между
народной арене. Однако взвешенная и сдержанная политика Китая не ли
шена стереотипов азиатской системы ценностей, которые могут играть 
роль деструктивного фактора в региональной интеграции в АТР. В контек
сте перспектив, возможностей и дальнейшего гармоничного развития ре
гиональной интеграции в АТР цивилизационный фактор развития России и 
Китая выступает в роли цементирующего механизма, подчеркивая целост
ность евразийского пространства. 

Во второй главе анализируются уровень и проблемы регионального 
сотрудничества между Россией и Китаем в аспекте влияния на развитие 
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многосторонних процессов региональной интеграции в АТР. В процессе 
исследования определяется его качественное состояние к началу XXI века, 
выявляются основные проблемы в начале века и прослеживается основной 
характер изменений в новых международно-политических условиях. 

Современный уровень сотрудничества между РФ и КНР формирует 
новые возможности взаимодействия и оказывает влияние на развитие мно
госторонних процессов региональной интеграции в АТР. Он оценивается 
обеими сторонами как актуальный поиск модели сосуществования двух 
соседних государств и взаимного обогащения опытом. В совместных до
кументах отражена преемственность политических и дипломатических 
традиций. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и 
КНР (14 февраля 1950 г.) сыграл свою историческую роль как в духе того 
времени, так и в плане стратегических перспектив. Спустя полвека новый 
виток межгосударственных отношений ознаменовал Договор о добросо
седстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР (16 июля 2001 г.). 

Качественная оценка российско-китайского регионального сотрудни
чества позволяет говорить о трёх крупнейших этапах. Отличительной чер
той является отсутствие вдоль российско-китайской границы крупномас
штабных войн, свойственных XX веку. Первый этап (50 - 60-е гг.) - это 
годы активной поддержки Советским Союзом новой Китайской Народной 
Республики и тесного экономического сотрудничества как высшего подъ
ема отношений. Второй этап (60 - 80-е гт.) - сложный этап, сопряженный с 
противоречиями по пограничным вопросам вплоть до вооруженных столк
новений и проблемами международного характера на мировой арене в ус
ловиях «холодной войны». Именно этот этап острых противоречий в со
временный период стал почвой для фальсификации истории советско-
китайских отношений. В третьем этапе (с 1991 г. - по н.в.) совершается 
плавный переход от советско-китайских к российско-китайским отноше
ниям. Он характеризует новый тип межгосударственных отношений. 

Региональное сотрудничество между РФ и КНР направлено на реали
зацию крупномасштабных проектов, что создает широкие перспективы для 
многостороннего сотрудничества и дальнейшего развития интеграции в 
АТР. К началу XXI века развивались массовые формы приграничной тор
говли в виде так называемого «челночного бизнеса», которые со временем 
претерпели изменения, а также - межрегиональное сотрудничество между 
отдельными регионами РФ и провинциями КНР. Уже к началу нового века 
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была создана политическая, международно-правовая договорная и эконо
мическая основа для дальнейшего развития регионального сотрудничества 
двух стран. 

Начало века открывает новые возможности для регионального сотруд
ничества РФ и КНР, происходит качественный переход к средне и долго
срочному планированию, но при этом обозначился ряд проблем. Нереализо
ванным потенциалом двустороннего сотрудничества остается инвестицион
ное сотрудничество, а также машиностроительная и высокотехнологическая 
сферы. В двустороннем сотрудничестве отмечается слабая эффективность 
приграничного и межрегионального экономического взаимодействия и кон
тактов деловых кругов. Своего решения требует проблема изменения струк
туры и оздоровления российско-китайского торгово-экономического со
трудничества. Особенно это касается таможенной сферы. Помимо пресече
ния таких негативных явлений, как браконьерство, трансграничная пре
ступность, нарушение визового режима, загрязнение приграничной зоны и 
других, необходима нормализация порядка при прохождении и получении 
товаров через российско-китайскую границу. В системе таможенного регу
лирования существует проблема российского экспорта в Китай, на которую 
влияют помимо пробелов в российском законодательстве и нерыночные 
факторы, такие, как коррупция и в России и в Китае в рыночных условиях, 
чиновничий произвол, бюрократический подход к сложнейшим процессам 
становления двустороннего сотрудничества. 

Сравнительная характеристика развития прилегающих к российскому 
Дальнему Востоку китайских приграничных провинций в контексте корен
ного изменения ситуации свидетельствует не в пользу России. На данный 
момент времени Россия не готова к переустройству своих приграничных 
территорий и к ускоренному, масштабному подъему Дальнего Востока и 
Сибири. В стратегическом отношении региональное сотрудничество между 
РФ и КНР имеет свои перспективы в контексте развития и соразвития. 

Российско-китайское сотрудничество перешло в новую фазу развития, 
связанную с избранием третьего Президента РФ Д.А. Медведева. При этом 
сохраняется преемственность двустороннего сотрудничества и внешнепо
литических приоритетов России по развитию азиатского направления. В 
этот период происходит изменение международно-политических условий 
(агрессия Грузии в Южной Осетии 8 августа 2008 г., стремительное разви
тие мирового финансового кризиса). Эти события привнесли дестабилизи-
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рующие и деструктивные элементы в развитие региональных интеграци
онных процессов. Несмотря на кризисную ситуацию, Россия и Китай заин
тересованы в продвижении современных форм интеграции, а в случае воз
никновения тех или иных угроз региональной безопасности - в скорейшем 
ее предотвращении. На мировой арене усиливается роль совместных анти
кризисных инициатив РФ и КНР. Характерной чертой российско-
китайского сотрудничества в новых условиях является определенная сте
пень зрелости, интенсивность политического взаимодействия и расшире
ние связей, охватывающих практически все сферы рыночных отношений. 

В третьей главе анализируются особенности российско-китайского 
сотрудничества, выступающего в качестве фактора развития интеграцион
ных процессов в АТР. При этом выявляется доминирующее условие ста
билизации процессов сотрудничества и интеграции на территории Цен
тральной Азии как постсоветского пространства, прогнозируются перспек
тивы ШОС как интеграционной системы нового типа и исследуется фактор 
укрепления международных кооперационных и интеграционных связей в 
качестве новых ориентиров в преодолении последствий глобального фи
нансового кризиса. 

Сотрудничество между крупнейшими региональными государствами 
Россией и Китаем побуждает к интеграции более мелкие сопредельные 
страны Центральной Азии, заинтересованные в увеличении своего между
народного влияния. В политическом пространстве наблюдается процесс 
качественного изменения моделей взаимодействия государств. 

Центральная Азия объединяет разноплановые в экономическом отно
шении государства, но схожие по этническим и конфессиональным харак
теристикам. Одним из условий стабилизации региональных процессов в 
ЦА как постсоветского пространства является их структурирование вокруг 
России в контексте реинтеграционного сближения. Вместе с тем в отдель
ных центральноазиатских государствах идет движение в сторону ислам
ского мира. Государства Центральной Азии имеют противоречивый харак
тер общих системных проблем в политической, экономической и других 
сферах. Это необходимость ускоренной модернизации и дефицит средств, 
необходимость создания экспортно-ориентированных производств и 
сложность выхода на внешние рынки, создание инвестиционного климата 
и опасность вымывания стратегических ресурсов. Отдельные государства 
ЦА поставлены перед проблемой оттеснения на периферию региональных 
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процессов, что представляет угрозу их политической стабильности и на
циональной безопасности. 

Сотрудничество России и Китая направлено на тесное взаимодействие 
со странами ЦА. Однако отмечается и пересечение интересов РФ и КНР в 
традиционно российской сфере влияния. Кроме этого наблюдается влия
ние внерегиональных государств (Иран, Турция, США, страны ЕС и дру
гие), создающих геостратегические схемы нового передела региона. Китай 
в регионе интенсифицирует торгово-экономические связи, сопрягая поли
тику «мягкого сотрудничества» с политикой дифференцированного подхо
да к центральноазиатским государствам. 

В качестве новых тенденций в ЦА отмечается смена разновекторных 
характеристик во внешней политике отдельных государств. Все более за
метен переход в вопросах обеспечения национальной безопасности и об
щей стабилизации региона на уровень многосторонних структур, таких, 
как РАТС ШОС. Несмотря на сложную стратегическую ситуацию в регио
не и ряд проблем, Россия и Китай заинтересованы в создании условий ста
билизации в Центральной Азии. 

Интеграционные процессы в рамках ШОС имеют объективный харак
тер. Предпосылки этой Организации подготовлены всем ходом историче
ского взаимодействия. В настоящее время ШОС стала важным элементом 
формирующейся архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. С 
созданием ШОС расширяется политическая карта азиатской части АТР. В 
концептуальном отношении появляется новое понятие, такое, как «про
странство ШОС», за которым закрепляется название Восточная Евразия. В 
международно-политическом плане ШОС предстает формирующимся по
люсом глобального мира. 

Перспективы ШОС обусловлены долгосрочными интересами госу
дарств-членов: поступательное движение от факторов политической ста
билизации обстановки в регионе к многостороннему сотрудничеству с по
степенным включением ШОС в глобальную сферу мировой политики и 
экономики. Квинтэссенция политической линии ШОС выражается форму
лой «безопасность и развитие неразделимы». 

Глобальный финансовый кризис обозначил начало будущих тенден
ций - углубление взаимозависимости национальных, региональных и гло
бальных процессов, необратимость тенденций к реальной многополярно
сти. Мировой кризис вскрыл незрелость региональной системы в валютно-
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финансовой и банковской сфере в рамках ШОС. Причиной явился слабый 
уровень многостороннего сотрудничества, а влияние лидеров ШОС России 
и Китая на движение и контроль региональных финансовых потоков оста
лось нереализованным. Необратимая тенденция к многополярности поста
вила новые задачи перед ШОС. 

В аспекте более сбалансированной многополярности символично од
новременное проведение двух региональных екатеринбургских саммитов 
2009 года: ШОС и БРИК. Эти организации очерчивают новую конфигура
цию формирующегося многополярного мира. Некоторые исследователи 
прогнозируют усиление развития треугольника Россия - Китай - Индия на 
основе ШОС. БРИК - это дополнительная возможность развития, охваты
вающая не только евразийское, но и межконтинентальное сотрудничество. 
Однако БРИК - пока больше намерение государств интегрироваться, чем 
реальное сближение. ШОС и БРИК свидетельствуют о развитии регио
нальных процессов в АТР на пространстве двух континентов. 

Перспективы ШОС зависят не только от её позитивной роли, но и от 
того, насколько успешно она преодолевает целый ряд проблем. Сложность 
региональных процессов состоит в переплетении противоречивых проблем 
внутреннего и внешнего характера. Это расширение сфер интересов ШОС 
и внешнее противодействие, стремление к институциализации и внутрен
нее соперничество, декларативный характер документов и слабая их реа
лизация, недостаточность финансов и т.д. Но все же ШОС обладает интег
рирующим потенциалом и предпринимает попытки выработать новую ин
теграционную стратегию без участия США и Запада. 

Эпоха усиления экономического неравенства в глобальной экономике 
и политике накладывает свои условия на процессы регионального сотруд
ничества России и Китая. При этом возникают не только центростреми
тельные, но и центробежные тенденции в региональной интеграции. Не
смотря на противоречивость мирового экономического и политического 
развития в АТР идет активный процесс укрепления международной коопе
рации и интеграционных связей. 

Россия и Китай имеют реальные возможности содействовать укрепле
нию и развитию интеграционных связей в регионе. У Китая больше инте
грационных преимуществ, чем у России. Членство в ВТО КНР рассматрива
ет как обязательное условие интеграции в мирохозяйственную систему и 
возможность участвовать в разработке международных правил регулирова-

24 



ния торговли на глобальном уровне. То есть речь идет не только о формиро
вании механизма адаптации китайской экономики к новым условиям разви
тия глобальных связей, выработке методики защиты интересов китайских 
производителей на внутреннем рынке, завоевании внешних рынков и рас
ширении сферы специализации и кооперации в мировом хозяйстве. 

Качественно новый этап в развитии интеграционных процессов в АТР 
с участием РФ и КНР обозначился в период преодоления глобального фи
нансового кризиса. Создание Азиатского регионального банка валютных 
резервов (АРБВР) в конце 2009 года в качестве нового механизма сотруд
ничества и интеграции в АТР явилось вкладом восточноазиатских стран в 
укрепление интеграционных связей и стабилизацию обстановки. Практи
ческие шаги восточноазиатских стран обозначили новый этап сближения 
лидирующего треугольника (Китай, Япония и Республика Корея) и оживи
ли международный интерес к региону. Более явно проявилась лидирующая 
роль Китая. Китай выступает за оптимизацию различных форм и механиз
мов регионального сотрудничества посредством интенсификации конст
руктивного диалога. Эффективной платформой для диалога становятся не
правительственные организации. В них обсуждаются основные мировые 
проблемы преимущественно экономического характера в аспекте азиат
ских проблем развития. Реализация совместных планов и инициатив в 
Восточной Азии - это только начало, первые шаги к региональной эконо
мической и финансовой интеграции в АТР в целом. России предстоит 
сложный процесс включения в уже существующие формы и механизмы 
сотрудничества в регионе с учетом их специфики, параметров взаимодей
ствия и динамики развития. 

В Заключении подводятся итоги исследования и формируются ос
новные выводы. Региональная интеграция в АТР развивается в противоре
чивых условиях глобализации. Обоснованием позитивной тенденции слу
жит углубление интеграционных процессов в Восточной Азии и шире в 
АТР, регионального сотрудничества РФ и КНР, имеющего потенциал 
влияния на развитие многосторонних процессов, и расширение интеграци
онного влияния Китая в системе международных связей. Вместе с тем ак
тивизируются процессы регионализации и обособления, связанные с кри
зисом доверия к международным организациям (АТЭС - особенно после 
Азиатского финансового кризиса, к мировым финансовым институтам - в 
период глобального финансового кризиса) и усилением сепаратистских 
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основ международного взаимодействия более на двусторонней основе, чем 
в многостороннем формате. В условиях преодоления последствий гло
бального финансового кризиса создаются новые механизмы регионального 
сотрудничества и интеграции. В стратегическом плане - это движение к 
валютной интеграции в Восточной Азии. 

Центральная Азия выступает в качестве одной из составляющих сис
темы международных отношений, в которой создаются предпосылки для 
многостороннего сотрудничества и интеграции. Политическая обстановка 
в ЦА вышла из под контроля России и стала открыта для влияния соседне
го Китая и внерегиональных держав. Во влиянии российского фактора 
прослеживается формирование нестабильных уровней взаимодействия 
постсоветских государств, расположенных вокруг РФ на разноудаленных и 
меняющихся сферах реинтеграционной конфигурации. Китай в ЦА прово
дит политику дифференцированного подхода. Его влияние оценивается 
позитивно на создание политических и экономических условий стабильно
сти в регионе. Вместе с тем в стратегическом плане китайский фактор в 
контексте борьбы за отстаивание национальных интересов может иметь 
негативные следствия в межгосударственных отношениях со странами ЦА 
и РФ. Несмотря на проблемы, Центральная Азия движется больше к инте
грации с участием России и Китая, чем к обособленной регионализации 
либо к разнородной конфигурации отдельных изолированных государств. 

Более широкий региональный аспект сотрудничества и интеграции 
просматривается в символичном евразийско-латиноамериканском альянсе 
будущего многополярного мира. Его евразийская составляющая, концен
трируемая в ШОС и подпитываемая латиноамериканской компонентой в 
лице БРИК, объединяет два огромных континента: Восточную Евразию и 
Латинскую Америку. При этом расширяются интеграционные возможно
сти России, Китая, Индии и Бразилии. Оценивая геостратегические тен
денции и геополитические реалии в АТР можно отметить, что России не
обходимо полномасштабное включение в процессы региональной интегра
ции. В процессе интеграции необходимо учесть негативное воздействие 
геоэкономических факторов, направленных на закрепление топливно-
сырьевой специализации России на мировом рынке, вплоть до свертыва
ния российского экспорта и потери азиатских рынков в силу её слабой 
конкурентоспособности и технологической отсталости. В настоящее время 
остаётся нерешенной проблема использования перспективных направле-
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ний сотрудничества России с азиатскими государствами с учетом преиму
ществ регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, потенци
альные способности российских транспортных систем (БАМ, Транссиб, 
Северный морской путь, а также тихоокеанские морские порты) и сибир
ских воздушных авиалиний, расширяющих доступ авиаперевозок от Юго-
Восточной Азии к северным территориям США. 
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