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В статье анализируются перспективы разре-
шения конфликтов и угроз в международном поли-
тическом процессе, рассматриваются потенциал
российско-китайского сотрудничества в XXI веке,
а также направления геополитического и социаль-
но-культурного стратегического взаимодействия
данных государств. Обосновывается, что класси-
ческие и инновационные формы и направления рос-
сийско-китайского взаимодействия обеспечат ре-
шение как современных внутригосударственных,
региональных и глобальных проблем, так и буду-
щих вызовов и угроз.
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The article analyzes the prospects for the resolu-
tion of conflicts and threats in the international politi-
cal process, reviewed and discussed the potential of
Russian-Chinese cooperation in the XXI century as well
as the direction of the geopolitical and socio-cultural
strategic cooperation between Russia and in China. It
is proved that the classic and innovative forms and di-
rections of Russian-Chinese cooperation will provide
a solution as the existing domestic, regional and glo-
bal issues and future.
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Перспективность разрешения рисков и
угроз в международном политико-правовом
процессе: постановка проблемы. Современ-
ная эпоха глобальной трансформации между-
народного права и геополитического порядка
принципиально изменяет характер и направ-
ленность межгосударственного политическо-
го процесса. Очевидно, что перед государст-
вами как основными и традиционными участ-
никами международных отношений возника-

ют новые вызовы, которые необходимо учи-
тывать в рамках процесса принятия и реали-
зации внешнеполитических решений. Кроме
того, в современном глобальном политико-
правовом транзите появились и новые субъ-
екты межгосударственного взаимодействия –
некоммерческие международные негосударст-
венные организации, структуры и пр.

В этой связи возникает проблема комплекс-
ной оценки тех процессов, которые влияют как
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на формирование актуальной политической
повестки дня и учета реально существующих
рисков и дестабилизирующих трендов, так и
прогнозирование разного рода угроз в буду-
щей трансформации межгосударственного
взаимодействия. Сложность последнего за-
ключается в необходимости учета достаточно
большого массива тех действующих и латент-
ных (скрытых) факторов и переменных, кото-
рые оказывают или могут оказать влияние на
международно-политическую обстановку.

Более того, следует отметить, что в настоя-
щее время складываются новые, неклассиче-
ские формы и направления межгосударствен-
ного взаимодействия, ранее не учитываемые
(не фиксируемые) международным правом и
сложившимися политическими формами гло-
бальной коммуникации. Это характерно как на
двухстороннем уровне, так и в рамках разви-
тия различного рода межгосударственных
структур.

Особую актуальность в этом контексте
представляют формы и направления россий-
ско-китайского взаимодействия, направленные
на решение современных внутригосударствен-
ных, региональных (особенно в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе), глобальных проблем и
будущих вызовов и угроз, которые с большой
долей вероятности могут проявиться в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе.

При этом мы полностью согласны с пози-
цией О. Хеффе в том, что не стоит злоупот-
реблять в анализе межгосударственного раз-
вития понятием «риск», поскольку тезис о ин-
тенсификации рисков – слишком преувеличен-
ное явление и абстрактное утверждение. Так,
сегодня в правовой политике отдельного го-
сударства или в межгосударственном взаимо-
действии все чаще возникающие проблемы и
конфликты списывают на глобальный процесс,
порождающий многообразие рисков, а сам
ХХI век маркируют как эпоху глобальной рис-
когенности. Причем в специализированной
литературе даже призывают к формированию
новой комплексной теории и политики рисков
как перспективной научно-практической от-
расли знания и практики [1].

Однако, как справедливо отмечает О. Хеф-
фе, ни в политической науке, ни в практике нет
количественного и качественного критериев
риска, «следовательно, сравнение между “се-
годня” и “раньше” носят спекулятивный ха-

рактер, а поскольку благодаря развитию есте-
ственно-научного и управленческого знания
возможному росту риска в одном месте про-
тивостоит смягчение риска в другом, подвес-
ти какой-либо итог тяжело. Таким образом,
тезис о возрастании рисков покоится на зыб-
кой почве» [2, с. 30].

В этом плане, продолжает исследователь,
более взвешенной и реалистичной является
позиция, согласно которой изучение рисков и
угроз должно базироваться на анализе право-
вого и государственного устройства той или
иной страны, который нам позволит выявить
различия между сравнительно безопасными и
опасными странами мира. В свою очередь пер-
спективность в этом контексте означает «спо-
собность общества последовательно решать как
уже имеющиеся, так и новые проблемы, при-
нимая во внимание фактор свободы действия»
[2, с. 31] внутригосударственных и междуна-
родных субъектов политического процесса.

Перспективы стратегического россий-
ско-китайского сотрудничества. Российско-
китайские отношения традиционно являются
весьма значимыми и для развития данных
стран, и для всего глобального политического
процесса. За последние годы в российской и
зарубежной политической науке появилось
немало работ, так или иначе освещающих про-
блемы внешней политики данных государств.
Россия и Китай прошли путь от декларации
взаимовыгодных и дружеских отношений до
отношений «стратегического партнерства, на-
правленного в XXI век». К настоящему вре-
мени подписано более 180 межправительст-
венных и межведомственных соглашений
практически во всех областях двустороннего
сотрудничества.

Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин подчеркнул, что Китай играет важную роль
и в мировой политике, и в развитии Россий-
ского государства. Поэтому, подчеркнул глава
России, российско-китайские отношения зна-
чимы для гармоничного развития современно-
го мира и формирования многополярного ми-
рового порядка [3].

Очевидно, что у Китая и России, исходя из
своих национальных интересов, имеются свои
специфические подходы к миропорядку и к
стратегическим приоритетам развития, обу-
словленные различием между КНР и РФ по
геоэкономическим и геополитическим харак-
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теристикам, мотивациям и факторам роста,
уровню индустриального развития и включен-
ности в мировой товарообмен, финансовую
архитектуру.

В то же время по многим ключевым вопро-
сам развития Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, энергосистемы, транспортной коммуника-
ции, наукоемких технологий и др. стратегиче-
ские приоритеты России и Китая совпадают.
Более того, можно прогнозировать, что сотруд-
ничество между этими странами будет суще-
ственно развиваться и во многих других сфе-
рах. Так, согласно заявлениям российского
МИД, «мир переживает беспрецедентный по
историческим меркам переходный период,
который сопровождается переструктурирова-
нием геополитического ландшафта, формиро-
ванием новой расстановки сил» [4]. Обеспе-
чить стабильность в резко изменяющемся
мире позволит именно стратегическое сотруд-
ничество России и Китая.

В настоящее время наблюдается формиро-
вание новой системы международных отноше-
ний, которой следует лишь придать необходи-
мую формальную и структурную форму в рам-
ках международного права. Стратегические
формы взаимодействия, очевидно, принесут
положительные результаты для обеих сторон.
Кроме того, Россия и Китай совместно могут
существенно влиять на принятие решений ве-
дущих игроков международной политики, на-
пример, на действия США по созданию гло-
бальной системы противоракетной обороны в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это доста-
точно важное направление сотрудничества, по-
скольку США и военно-политический блок
НАТО наращивают свою активность и присут-
ствие в АТР, что приводит к дестабилизации
последнего.

Следует отметить, что в АТР существует
высокий конфликтогенный потенциал, связан-
ный с территориальными претензиями ряда
государств. Позиция России и Китая в этом во-
просе практически идентична: все возникаю-
щие споры должны решаться исключительно
дипломатическим путем. Поэтому взаимная
координация действий, учет интересов других
игроков, представленных в регионе, будут спо-
собствовать созданию конструктивной позиции
для регулирования ситуации в АТР.

Китай неизменно реализует принцип невме-
шательства во внутренние дела других стран.
Так, заместитель председателя КНР Си Цзинь-

пин заявил, что первоочередной задачей внеш-
неполитической деятельности Коммунистиче-
ской партии Китая является создание мирно-
го и благоприятного международного кли-
мата для развития страны в течение первых
20 лет XXI века: «...во внешних делах перво-
очередная и самая главная задача заключается
в обеспечении и успешном использовании важ-
ных стратегических шансов для Китая» [5].

По другим действующим международно-
правовым проблемам Россия и Китай занима-
ют также одинаковые позиции. Например,
Москва и Пекин проявили солидарность в не-
допущении «военно-политической агрессии»
против Сирии, урегулировании иранского во-
проса. Россия и КНР занимают лидирующие
позиции в таких международных структурах,
как Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), БРИК (Бразилия, Россия, Китай) и так
далее. Много точек соприкосновения у двух
стран и в области взаимоотношений с государ-
ствами Средней Азии и их соседями. Так, на-
пример, в период 2007–2014 годов Россия и
Китай повысили активность в рамках проекта
развития трехстороннего сотрудничества «Рос-
сия – Индия – Китай» (РИК) и так далее.

Российско-китайское сотрудничество в
социально-культурной сфере. Очевидно и то,
что тесное и взаимовыгодное сотрудничество
России и Китая невозможно без социокультур-
ного взаимодействия. Последнее, с нашей точ-
ки зрения, обеспечивает фундамент для по-
нимающей и адекватной позиции обеих стран,
поскольку формирующийся геополитический
дискурс межгосударственного взаимодейст-
вия во многом обусловливается социальны-
ми и культурными формами сотрудничества.

В этом направлении российско-китайских
отношений также можно констатировать зна-
чительные успехи в XXI веке. Так, 24 октября
2008 года в Министерстве культуры Россий-
ской Федерации состоялось 8-е заседание Под-
комиссии по сотрудничеству в области куль-
туры Российско-китайской комиссии по гума-
нитарному сотрудничеству и был подписан
итоговый протокол заседания. В рамках визи-
та в Пекин в декабре 2008 года министром
культуры Российской Федерации была подпи-
сана Программа долгосрочного сотрудничест-
ва между министерствами культуры двух
стран. Данный документ учитывает положи-
тельный опыт проведения культурных меро-
приятий в рамках национальных годов России
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и Китая, в частности, предусматривает прове-
дение крупномасштабных культурных акций
на регулярной основе поочередно в каждой из
стран (дни и недели культуры, кинонедели, вза-
имное участие в международных фестивалях
искусств, кинофестивалях).

В рамках празднования 60-й годовщины со
дня установления дипломатических отноше-
ний между двумя странами в 2009 году китай-
ские коллективы провели в России Фестиваль
китайской культуры. Китайские партнеры ор-
ганизовали в Москве выставку китайских фо-
нарей «Цветные фонари Востока». В 2010 году
российские художественные коллективы при-
няли участие в культурных мероприятиях в
рамках «ЭКСПО–2010» в г. Шанхае.

Все эти события свидетельствуют о поло-
жительной динамике роста российско-китай-
ских гуманитарных связей и формируют пер-
спективы их дальнейшего развития. Вместе
с тем следует признать, что в настоящее вре-
мя объем гуманитарного сотрудничества двух
стран все еще отстает от общего уровня их
геополитического стратегического партнерст-
ва и взаимодействия. Одной из главных про-
блем в налаживании социально-культурного
обмена является, по нашему мнению, слабые
информационно-коммуникативные формы
сотрудничества. В настоящее время не соз-
даны комплексные программы информацион-
но-коммуникативного взаимодействия, со-
вместные проекты сотрудничества средств
массовой информации, освещающие процес-
сы и события в двух странах.

Недостаток такого освещения и разных
культурных точек зрения на происходящее в
мире и в той или иной стране ощущается при
контактах с представителями молодого поко-
ления. О современной культуре молодежи двух
стран мало что известно. Сегодня также мож-
но констатировать, что на общем фоне укреп-
ления связей по линии учебных ведомств и на-
учно-педагогического сотрудничества в течение
ряда лет наблюдалось снижение интереса ки-
тайских граждан к российскому образованию
и науке. Китайская молодежь стала меньше
проявлять интерес к изучению русского языка,
и параллельно с этим значительно возросло
число изучающих английский язык. Для срав-
нения можно привести такие цифры: ежегод-
но численность китайских студентов, обучаю-
щихся в американских вузах, составляла в те-
чение последних лет свыше 100 тысяч, не

меньшее число китайцев обучается в вузах
Японии, Англии и других западных странах.
В свою очередь в российских вузах число ки-
тайских студентов (по официальному обмену)
составляет чуть более 10 тыс. человек.

Если в 1950-е годы в вузах Китая было свы-
ше 100 факультетов русского языка, то сейчас
их немногим более 10, хотя в последнее вре-
мя наблюдается тенденция к их росту (в нояб-
ре 2005 года было подписано межправитель-
ственное Соглашение об изучении русского
языка в Китае и китайского языка в России).
В современном Китае функционируют более
десяти институтов им. Конфуция, в том числе
на базе Российского государственного гумани-
тарного университета (Москва, Санкт-Петер-
бург) и Дальневосточного государственного
университета (Владивосток). И еще один факт:
начиная с 90-х годов XX века на различных
уровнях велись российско-китайские перего-
воры об открытии Российского культурного
центра в Пекине и о создании Центра китай-
ской культуры в Москве. Пока этот проект в
основном реализуется только китайской сто-
роной (в Пекине такой центр существует).

Важную роль в развитии российско-китай-
ских культурных связей играет деятельность
двусторонних подкомиссий по сотрудничест-
ву в области культуры и кинематографии (они
входят в состав межправительственной Рос-
сийско-китайской комиссии по гуманитарно-
му сотрудничеству). Есть все основания счи-
тать, что их тесное взаимодействие приведет
к еще большей координации, углублению и
расширению двусторонних контактов в гума-
нитарной сфере, к решению существующих
проблем социально-культурного обмена. Это
будет стимулировать дальнейшее формирова-
ние общественной базы стратегического парт-
нерства и поступательное развитие российско-
китайских отношений в целом.

В заключение отметим, что российско-ки-
тайские отношения в XXI веке имеют сущест-
венный потенциал для развития. Причем две
страны в новом тысячелетии пройдут через
системные реформы и будут функционировать
в новой геополитической реальности, для ко-
торой характерно развитие разнообразных
межгосударственных союзов и региональных
геополитических блоков. Поэтому формиро-
вание стратегического российско-китайского
партнерства будет способствовать устойчиво-
му развитию и балансу как в международных
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отношениях в целом, так и в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

Главное, что следует отметить, – это стрем-
ление России и Китая сформировать многопо-
лярный мир и культурное многообразие, а так-
же противостоять современным политическим
трендам универсальной демократизации. Так,
современный демократический политико-пра-
вовой дискурс ориентирует не на качествен-
ные социально-культурные характеристики
политического процесса, а на его формально-
процедурную структурированность и домини-
рование абстрактной «неоидеологической сис-
темы» (индивидуализированных прав и свобод
человека). С точки зрения двух стран это фор-
мирует стратегически нестабильную среду и
конфликтогенный потенциал во взаимодейст-
вии суверенных государств [7].

При этом реализуемый сегодня проект гло-
бальной демократической универсализации,
«отменяющий» всякие культурные различия и
специфические характеристики внутриполити-

ческого процесса, основывается на потенци-
ально конфликтогенных социально-политиче-
ских фикциях, согласно которым только запад-
ноевропейская ценностно-нормативная систе-
ма и демократически-правовая западная мо-
дель могут обеспечить общественное единст-
во, политическую стабильность, сплоченность
и международный порядок.

Россия и Китай в этом глобальном процес-
се отстаивают прагматический проект межго-
сударственного взаимодействия и развития
миропорядка в XX веке, который основывает-
ся на интенсификации взаимосвязи и взаимо-
зависимости национальных политико-право-
вых систем при реализации своих внутренних
и внешних функций. Это предполагает разви-
тие международного политико-правового, фи-
нансово-экономического и социально-культур-
ного взаимодействия, направленного на обес-
печение устойчивости национального государ-
ственно-правового пространства, базовых ин-
ститутов и ценностно-нормативных систем.
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