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В конце XX – начале XXI вв. Китай взял курс на 
интеграцию в мировое хозяйство и извлечение мак-
симальной выгоды из участия в глобализационных 
процессах. Китай смог обеспечить грандиозный эко-
номический рост, один из самых быстрых в истории, 
что сделало китайские реформы популярными в мире. 
Выступая за создание многополярного и гармонич-
ного мира, построенного в противовес гегемонизму 
и политико-культурной гомогенизации на принципах 
взаимопонимания, сотрудничества, мультикультура-
лизма, толерантности, Китай предлагает мировому 
сообществу свою модель управления глобальными 
процессами, ценностным ядром которой являются 
традиционные конфуцианские ценности [1, с. 12]. 

В мае 2003 г. Председатель Китайской Народной Ре-
спублики Ху Цзиньтао впервые выдвинул дипломати-
ческую концепцию построения «гармоничного мира», 
после чего в ряде теоретических разработок и приме-
нении в дипломатической практике данная концепция 
постепенно развивалась, опираясь на дипломатическую 
линию Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя. Концепция «гар-
моничного мира» содержит основные внешнеполи-
тические установки китайского государства, согласно 
которым мир должен быть единым, устойчивым и ми-
ролюбивым, демократичным и справедливым, ориенти-
рованным на взаимовыгодное сотрудничество, откры-
тым и снисходительным [2, с. 128].

Согласно центральной идее Ху Цзиньтао, теория 
гармоничного мира, подразумевает совместные дей-
ствия всех участников международных отношений по 
обеспечению «всеобщей безопасности» для достиже-
ния продолжительно устойчивого по предсказуемо-
сти мира и всеобщего процветания. Идея «всеобщей 
безопасности» подразумевает систему обеспечения 
равной для всех участников степени безопасности, 
основанной на взаимном доверии и сотрудничестве 
посредством диалога. При этом для достижения «все-
общего процветания» необходимо осуществить пере-
ход к устойчивому развитию, упорядочить мировую 
финансовую систему, торговлю и рынок энергоресур-
сов на основе глобального чувства ответственности 
за судьбы планеты, поддерживать культурное и циви-
лизационное многообразие мира, поощрять здоровую 
конкуренцию, демократизацию международных от-
ношений [3, С. 2].

Китай проводит оборонительную военную поли-
тику, не занимаясь гонкой вооружений и не создавая 
военную угрозу никакой другой стране. Выступая за 
урегулирование международных споров и региональ-
ных «горячих точек» исключительно мирными сред-
ствами, Китай настроен против произвольного при-
менения силы и угрозы ее применением [4].

Поскольку сегодня Китай стремится создать бла-
гоприятную среду для осуществления модернизации 
в стране, крайне важным условием является установ-

ление дружественных отношений с соседними госу-
дарствами. С древности политика Китая по отноше-
нию к сопредельным странам строилась по принципу 
«дружественный сосед, богатый сосед, спокойный 
сосед». В этой связи одним из ключевых направлений 
внешней политики КНР сегодня является формирова-
ние зоны добрососедства и стратегического партнер-
ства.

Мирное развитие Китая развенчало традицион-
ный миф о том, что, укрепив свою государственную 
мощь, страна всегда превращается в гегемона. Ки-
тай выбрал мирное развитие и взаимовыгодное со-
трудничество в качестве основного пути проведения 
модернизации страны, участия в международных 
делах и урегулирования международных отношений 
[5]. В свою очередь субъекты мирового сообщества 
должны развивать всестороннее сотрудничество, что-
бы на основе взаимопонимания идти к тому идеалу, 
который в трактовках китайских ученых и политиков 
называется «гармоничный мир».
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взаимодействия стран, находящихся на разных ста-
диях развития и имеющих различные социально-эко-
номические уклады, особенно остро встает в эпоху 
глобализационных трансформаций. При этом необ-
ходимо найти такую форму взаимодействия обществ, 
при которой каждое государство смогло бы максималь-
но эффективно развиваться и достигать поставленных 
целей.

Ученые выделяют следующие типы взаимодей-
ствия культур: синтез, ассимиляция и соразвитие. 
Возможно предположить, что в условиях современ-
ности наилучшим вариантом были бы именно коэ-
волюция (соразвитие) – согласованное координируе-
мое независимое развитие стран без войн, кризисов 
и катаклизмов [1]. Для построения среды соразвития 
необходимо формирование сообщества стран, реали-
зующих общие принципы развития.

Очевидна необходимость объединения различных 
культурно-исторических и геополитических образо-
ваний. Процесс такого объединения реально проте-
кает с огромными потерями, историческими откло-
нениями и задержками, хотя он и составляет общую 
цивилизационную тенденцию. 

Как отмечают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, коэво-
люция не просто процесс подгонки частей друг к другу 
при образовании сложного целого, их резонансного вза-
имного расположения и синхронизации их темпов раз-

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0977.
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вития, но и синергизм познающего и конструирующего 
субъекта и окружающей его среды. А также это инте-
рактивная связь между человеческими организациями 
и отдельными индивидами, всеобщее сотрудничество, 
соучастие и солидарность, совместные усилия в кон-
струировании и перестройке мира [2]. 

И.П. Гетманов выделяет 3 больших группы прин-
ципов коэволюции, включающих в себя ряд более 
узких принципов: 1) коэволюционно-стохастические 
принципы (бифуркационный, необходимого разноо-
бразия, коэволюционного невырождения систем, ин-
формационного ускорения); 2) системообразующие 
принципы (дендроидно-ретикулярный, иерархиче-
ских компенсаций); 3) ноосферные принципы (гете-
рометрии, детерминации будущим, эволюции эволю-
ционных механизмов, антропно-социокультурный, 
техно-гуманитарного баланса) [3].

В настоящее время естественной формой меж-
культурного взаимодействия страновых систем явля-
ется не столько системный синтез страновых культур-
ных феноменов, сколько их совместное восприятие 
и изучение на базе культурных традиций двух стран, 
что можно рассматривать как своеобразный диалог 
на основе соразвития. В ходе этого диалога в силу 
системности предмета культурного импорта происхо-
дит взаимодействие между всеми подсистемами им-
портера и экспортера, что содействует их совместной 
и согласованной эволюции. 

Сегодня отношения между Россией и Китаем но-
сят довольно стабильный, устойчивый характер, хотя 
ряд разногласий между странами все же существует. 

Если в основе предыдущих этапов развития отно-
шений между двумя странами лежали пять принципов 
мирного сосуществования, то на новом историческом 
этапе эти принципы обогатились инновационным со-
держанием. Они дополнились принципами взаимного 
уважения выбора друг друга, взаимного благоприят-
ствования развитию друг друга, взаимной дополняе-
мости. Эти принципы стратегии соразвития положе-
ны в основу российско-китайского стратегического 
взаимодействия на многие годы. И это создало новую 
модель международных отношений. На базе это-
го и Китай, и Россия решают проблемы с другими 
странами. Ярким примером использования стратегии 
и философии соразвития является создание ШОС. 
Духом ШОС является соразвитие. Это один из фак-
торов международного значения, это опыт стратеги-
ческого взаимодействия между Китаем и Россией [4].

Для дальнейшего развития отношений между 
Россией и Китаем важно развивать сотрудничество 
во всех отраслях, совместно реализовывать проекты 
в экологической, культурной, гуманитарной сферах, 
укреплять нормативно-правовую базу, повышать сте-
пень взаимной информированности стран.

Возможные направления российско-китайского 
сотрудничества многогранны. Спектр взаимодей-
ствия стран на мировой арене является чрезвычайно 
широким, носит глобальный и региональный харак-
тер. Для последующего успешного развития и углу-
бления взаимодействия двух стран отношения между 
ними должны складываться на основе стратегическо-
го партнерства, дружбы и соразвития [5].
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Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) пред-
ставляет собой центр пересечения экономических, 
геополитических, военно-стратегических и других 
интересов ведущих государств мира, в первую оче-
редь, России, США, Китая, Японии. «Многомерная 
архитектура полицентричного региона» определяет 
тенденцию развития в АТР «сетевой дипломатии» [1] 
В отсутствии институционально оформленного ин-
теграционного объединения, способного выступить 
регулятором отношений в регионе, здесь активно 
формируются партнерские сети многосторонних ор-
ганизаций и форумов. Наиболее крупными из них – 
это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС), Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) и др.

Наряду с укреплением связей между странами ре-
гиона происходит расширение сотрудничества в ев-
ропейском направлении. В АТР формируется «новая» 
архитектура безопасности и развития. В этих услови-
ях перед Россией виду ее евразийского положения, 
открываются новые перспективы сотрудничества. 
АТР – один из очевидных приоритетов внешней по-
литики России, обуславливающих её активное уча-
стие в региональных делах, нацеленность на развитие 
диалога, подключение к интеграционным процессам. 

Российский Дальний Восток и Восточная Си-
бирь России являются неотъемлемой частью АТР, 
что предполагает к более глубокому их вовлечению 
в региональную архитектуру сетевой кооперации. 
В последние годы политика России в этом направ-
лении значительно активизировались. На саммите 
АТЭС-2012 был подписан ряд соглашений о сотруд-
ничестве с Китаем и Японией по развитию россий-
ского Дальнего Востока и Сибири. Привлечение к со-
трудничеству Японии, Китая, других стран отвечает 
экономическим и политическим интересам России. 
По мнению Барановского В.Г., для страны это сотруд-
ничество крайне важно, поскольку этот регион нахо-
дится на некотором отдалении от основных экономи-
ческих центров России. Дальний Восток в среднем на 
единицу производимого внутреннего продукта в рас-
чете на душу населения нуждается в инвестициях 
в большей степени, чем страна в целом. Массирован-
ный приток инвестиций – это серьезная задача, без 
ее решения поднять Дальний Восток, добиться его 
превращения в полноценный регион, который был бы 
в полной мере мощным элементом нашего экономи-
ческого могущества, практически невозможно[2].

Главным приоритетом политики России в АТР 
является развитие ее восточных регионов. Развитие 
международного сотрудничества должно обслужи-
вать потребности региональной модернизации, так 
и задавать нужное направление для проведения необ-
ходимых внутренних преобразований. В связи с этим 
отечественные исследователи выделяют ряд задач 

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0977..


