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Аннотация. Актуальность настоящей статьи обусловлена несколькими 
ключевыми тенденциями общественного и  экономического развития: ин-
теграционные трансграничные процессы в социально-экономической сфе-
ре, цифровизация и интернетизация международной торговли, сближение 
России и Китая на фоне необходимости перехода от однополярного к много-
полярному миру. Целью статьи является исследование влияния и возмож-
ностей коммерческого использования Интернет-сети на  развитие и  вза-
имодействие субъектов гуманитарных обменов между Китаем и  Россией 
в трансграничном пространстве. Все это сопровождается мотивацией Китая, 
используя потенциал приграничного сотрудничества, возродить лидерство 
за счет создания Экономического пояса Шелкового пути. В таких условиях 
важным становится усиление гуманитарных обменов в сфере российско-ки-
тайской деятельность. Вопросы, рассматриваемые в этой статье, включают 
выявление факторов влияния, согласование формата гуманитарного со-
трудничества между заинтересованными странами; формулировка направ-
лений гуманитарного сотрудничества между Китаем и Россией; перспекти-
вы «равноправного партнерства» в китайско-российских отношениях.

Ключевые слова: российско-китайское гуманитарное сотрудничество, куль-
турные взаимосвязи, трансграничная деятельность, интернет.

Т рансграничное сотрудничество как составляю-
щая государственной политики, является важным 
фактором социально-экономического и  полити-

ческого развития каждой страны, поскольку создает 
возможности для обеспечения жителям приграничных 
территорий качественных товаров и  услуг на  основе 
снятия ограничивающей функции границы, развития 
трансграничного бизнеса, создания новых экономиче-

ских объединений, формирования и  функционирова-
ния трансграничных рынков товаров. Важным фактором 
в этих отношениях становится также сохранение и раз-
витие культурных связей между жителями соседних 
государств, человеческих контактов через упрощение 
пересечения границы, решения трансграничных соци-
ально-экономических проблем и  реализация трансгра-
ничных гуманитарных мероприятий [3].

1 Публикация подготовлена в рамках реализации проекта Суйхайского социального научного фонда shsk2017023 “Влияния развития рансграничного 
интертет-бизнеса на гуманитарные обмены между Китаем и Россией в процессе создания экономического пояса шелкового пути.”
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С  другой стороны, распространение сети Интернет, 
увеличение количества ее пользователей стимулирова-
ло развитие регионального и мирового интернет-бизне-
са. Однако разные уровни социально-экономического 
развития, разное качество инфраструктурных объектов 
оказывают значительное влияние на  темпы внедрения 
электронной коммерции, ее трансформацию в устойчи-
вую систему хозяйственных связей как на уровне стра-
ны, так и на трансграничном уровне [6]. Таким образом, 
современный этап мирохозяйственного развития дик-
тует новые условия ведения гуманитарных отношений 
между странами. Данные обстоятельства представля-
ются весьма актуальными для взаимодействия между 
Китаем и Россией, поскольку активное развитие инфор-
мационных технологий, бурные трансформации в сфере 
интернет-технологий и устойчивое стремление к комму-
никациям открывают новые возможности для осущест-
вления взаимной деятельности.

В  настоящее время мы можем говорить о  расту-
щей положительной роли гуманитарного компонента 
российско-китайских отношений. Во  второй половине 
1990-х годов началось осуществление ряда масштабных 
проектов российско-китайского сотрудничества: еже-
годные культурные фестивали, годы национальных язы-
ков, тесное сотрудничество в  сферах спорта, туризма, 
театра и музыки. Все события, которые были организо-
ваны в рамках межправительственных соглашений, име-
ли сильный политический, социальный и  культурный 
эффект, изменились отношения народов друг к  другу, 
количество достоверной информации об  этих странах 
увеличилось, и это оказало благоприятное воздействие 
на общественный имидж обоих государств [9].

Одним из  главных барьеров, стоящих на  пути гума-
нитарных обменов между Китаем и  Россией, является 
отсутствие необходимого уровня развития инфраструк-
туры. В  этих условиях одним из  важнейших факторов 
обеспечения эффективности данных процессов стано-
вится использование инструментария электронной ком-
мерции. Исследование особенностей и  определения 
общих тенденций влияния современных инструментов 
интернет-бизнеса позволяет спрогнозировать дальней-
шую конвергенцию Китая и России и установить базовые 
детерминанты, влияющие на ее становление как целост-
ной системы.

Экономический пояс Шелкового пути представляют 
собой новый образец всесторонней открытости и новой 
структуры китайской соседской дипломатии, это, пре-
жде всего, единая коммуникационная (транспортная 
и  информационная) сеть в  евразийском регионе. Это 
комплексная сеть способна связать Азиатско-Тихооке-
анский регион, как мировой экономический двигатель, 
создавая новые возможности для развития и  создавая 

экономические зоны Восточной Азии, Западной Азии 
и  Южной Азии. В  указанном регионе Китай и  Россия 
являются крупнейшими субъектами, играющими клю-
чевые роли во  всех сферах социально-экономической 
деятельности [5].

Полагаем, что формирование общего интернет про-
странства способствует выравниванию качества жизни 
по  разные стороны границы, социальной, демографи-
ческой конвергенции, внедрению новых социальных 
и  гуманитарных стандартов. На  уровне органов мест-
ного самоуправления развитие трансграничного со-
трудничества обеспечивается установлением более 
тесных взаимовыгодных экономических, политических 
и  культурных контактов между географически близ-
кими территориями, которые исторически имеют тес-
ные связи и  совместные достижения, ведь независимо 
от  политических систем стран, к  которым относится 
приграничного населения, граждане сталкиваются 
с  идентичными социально-экономическими, социаль-
но-культурными, политическими и  законодательными 
проблемами и  трансграничное сотрудничество опре-
деленные й степени позволяет смягчить противоречия, 
создавать в приграничных зонах такие связи и такие до-
говорные отношения, способствующие решению общих 
проблем и социальному развитию в регионе.

Для более детального и полного исследования рос-
сийско-китайского партнерства в  сфере гуманитарно-
го сотрудничества предлагаем изучить существующую 
терминологическую базу и теоретическую основу этой 
проблемы. Ключевое понятие для нас — «гуманитар-
ное сотрудничество», это понятие имеет несколько зна-
чений. С  политической точки зрения данный термин 
имеет следующее объяснение: одна из  центральных 
областей современных международных отношений; 
направлена на  сохранение жизни на  Земле, создание 
благоприятных условий для образа жизни, достойного 
человека, способствующего развитию талантов и  спо-
собностей людей всех стран, регионов и  континентов 
[10].Данное определение часто используется в  меж-
дународной сфере и  в  международном сообществе. 
В  России термин «гуманитарное сотрудничество» по-
нимается более широко и включает в себя культурные 
отношения, диалог между цивилизациями и  граждан-
скими обществами, а также отношения с соотечествен-
никами за рубежом [1].

По-китайски смысл термина «гуманитарный» выра-
жается двумя аспектами, которые отдельно означают 
«человек» и «культура». Согласно принципам и сущности 
китайского мировоззрения, традициям и  культуры, по-
лагаем, что китайский термин является более широким 
и более обширным понятием, чем западное понятие «гу-
манитарный». Все существующие западные определе-
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ния хорошо вписываются в его рамки, поскольку вклю-
чают как человеческие, так и  культурные компоненты. 
В  целом понятия гуманности и  культуры, милосердия 
и доброжелательности, которые составляют «гуманитар-
ные отношения», являются ключевыми понятиями для 
китайской культуры. Еще одна особенность китайской 
цивилизации также тесно связана с  мягким подходом 
к достижению целей — мышлением в стратагемах[2].

Согласно мнению А. Р. Аликберовой, транснациональ-
ное сотрудничество (transnational соореration) представ-
ляет собой сотрудничество между странами (иногда при 
этом допускается участие регионов) по определенному 
вопросу (например, гуманитарных обменов) в  отноше-
нии крупных взаимосвязанных территорий [1].Между-
народные трансграничные гуманитарные проекты яв-
ляются теми «точками роста», которые заметно влияют 
и на экономику, и на уровень культуры государства в це-
лом. С  точки зрения социального объема трансгранич-
ные системы могут выступать на трех основных уровнях: 
макро- (общегосударственном), мезо (региональном) 
и микро- (местном). В условиях развития интернет-биз-
неса границы между данными уровнями размываются 
и уже не представляют собой барьеры для дальнейших 
взаимоотношений.

Анализ научной литературы и действующего законо-
дательства дает возможность выделить такие принципы 
трансграничного гуманитарного сотрудничества как [4, 
7, 9]:

 ♦ уважение государственного суверенитета, терри-
ториальной целостности и  нерушимости границ 
государств четкое распределение полномочий 
и  ответственности между субъектами гумани-
тарных трансграничных взаимоотношений, уче-
та при заключении соглашений о  приграничном 
сотрудничестве полномочий субъектов и  прав 
участников;

 ♦ гармонизация общегосударственных, региональ-
ных и местных интересов;

 ♦ согласованное устранение политических, эконо-
мических, правовых, административных и  иных 
препятствий для взаимных гуманитарных обме-
нов;

 ♦ ответственность всех уровней власти в  решении 
проблемных задач;

 ♦ партнерство, комплексность, эффективность вза-
имного сотрудничества;

 ♦ приоритетность гуманитарного, культурного, пра-
вового и информационного обеспечения.

Интенсивность гуманитарного сотрудничества за-
висит от уровня экономического развития территории, 
разветвленности ее транспортной системы, наличия 
конкурентных преимуществ в  международном разде-

лении труда, различиями в  структуре экономического 
потенциала регионов-партнеров, различиями в  тамо-
женных и  налоговых сборах, кредитно-финансовой 
системе, социальном положении и  многих других фак-
торов. Выявление факторов влияния трансграничного 
интернет–бизнеса на  гуманитарные обмены между Ки-
таем и  Россией в  процессе создания экономического 
пояса Шелкового пути и своевременное нивелирования 
их негативного воздействия является важным и необхо-
димым моментом для принятия обоснованных решений 
в  сфере развития трансграничного гуманитарного со-
трудничества.

Предлагаем сгруппировать факторы по  следующим 
критериям:

 ♦ по механизмам воздействия: административ-
ные, экономические или информационные;

 ♦ по сути механизма: организационный, финансо-
вый, правовой, физический, культурный, инфор-
мационный;

 ♦ по способу воздействия: прямые и  косвенные; 
по  отношению воздействия: внешние и  внутрен-
ние;

 ♦ по видам субъектов влияния: органы государ-
ственной власти, предприятия и физические лица;

 ♦ по сроку действия: долгосрочные, краткосроч-
ные, текущие;

 ♦ по масштабу воздействия: системные, секто-
ральные и объектные.

Следует подчеркнуть, что на  сегодня сеть интернет 
может использоваться, как глобальное средство обмена 
информацией. Появление интернета создает возмож-
ность для ведения гуманитарных взаимоотношений 
в  сети независимо от  места расположения субъектов 
отношений. Любой субъект гуманитарных отношений 
трансграничного сотрудничества для реализации еди-
ных целей в  пространстве может организовать вирту-
альную (электронную) группу (сообщество), что ускорит 
функциональные процессы, даст возможность получить 
выход на соседние страны. То есть, развитие коммерче-
ского применения интернет-сети является, на  сегодня, 
необходимым условием для успешного взаимодействия 
субъектов гуманитарных отношений в  трансграничном 
пространстве.

Создание экономического пояса Шелковый путь по-
казывает, что стратегия Китая по открытию для внешне-
го мира объединила в  себе взаимные интересы Китая 
и России. Его основные особенности заключаются в сле-
дующем:

 ♦ Контентный подход: способствует новым преиму-
ществам участия в международном гуманитарном 
сотрудничестве через продвижение реформ пу-
тем открытия.
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 ♦ Широта: ради развития западной части Китая ре-
ализуются стратегии на западе и юге, чтобы сфор-
мировать новую модель всестороннего открытия.

 ♦ Глубина: в  соответствии с  глобальной тенден-
цией региональной экономической интеграции 
и  на  основе использования соседних районов 
создаются зоны свободной торговли для содей-
ствия, в том числе, гуманитарных обменов.

Можно утверждать, что Китай, Россия и другие стра-
ны Шелкового пути будут работать над оптимизацией 
распределения торговых и  производственных факто-
ров, содействия региональной гуманитарной интегра-
ции и  стремиться к  синхронному социальному и  куль-
турному развитию. В  таблице 1представлен основные 
направления гуманитарного сотрудничества в процессе 
создания Экономического пояса Шелкового пути.

Таким образом, эффективное использование по-
тенциала приграничных регионов в  условиях развития 
интернет-пространства является важным фактором гу-
манитарного трансграничного сотрудничества, а  госу-
дарственная политика по развитию гуманитарных обме-
нов должна обеспечивать определение стратегических 
целей и приоритетных направлений:

 ♦ формирование законодательной среды для 
трансграничного гуманитарного сотрудничества;

 ♦ организация государственной поддержки транс-
граничного гуманитарного сотрудничества в  ор-
ганизационном, финансово-экономических, по-
литическом плане;

 ♦ поддержка и  инициирование гуманитарного 
сотрудничества между территориальными ор-
ганами власти и  субъектами хозяйствования 
территорий с  обеих сторон границы и  создание 
основных и  вспомогательных (способствующих) 
организаций и структур, обеспечивающих скоор-

динированность действий смежных пригранич-
ных территорий и реализующих задачи их общего 
развития;

 ♦ выявление общих и идентичных проблем пригра-
ничья и выбор приоритетов развития гуманитар-
ного сотрудничества;

 ♦ организация процессов разработки трансгранич-
ных проектов.

Важным элементом государственной политики 
трансграничного гуманитарного сотрудничества являет-
ся создание институциональной базы трансграничного 
сотрудничества, в  которую входят: система норматив-
но-правового обеспечения, регламентация механизмов 
взаимодействия между органами власти различных 
уровней, а  также создание достаточного количества 
действенных институтов, способствующих реализации 
трансграничных проектов с  привлечением субъектов 
предпринимательства, общественных организаций, 
учебно-образовательных учреждений, научных учреж-
дений.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод 
о  том, что сегодня правительство Китайской Народ-
ной Республики и  Российской Федерации ясно осоз-
нают, что в  условиях растущей экономической глоба-
лизации и  культурного объединения сотрудничество 
в гуманитарной сфере имеет ключевое значение. При 
этом государство играет огромную роль в  формиро-
вании культурной политики и  разработке долгосроч-
ной гуманитарной стратегии. Для этого Китай не толь-
ко целенаправленно реформирует свою культурную 
систему и  развивает международные гуманитарные 
отношения, вкладывая в  нее значительные средства, 
но  и  активно использует широко известные инстру-
менты внешней политики, одна из которых — культур-
ная дипломатия.

Таблица 1. Основные направления гуманитарного сотрудничества между Китаем и Россией [2, 3, 7, 8]

Уровень сотрудничества Направления взаимодействия

Многоуровневое управление
Сотрудничество государственного, частного, общественного секторов 
в управлении

Координация и согласование действий Получение синергетического эффекта взаимного сотрудничества

Диверсификация финансовых источников

Государственный бюджет Китая и/или России, государственные фонды 
регионального развития, региональные и местные бюджеты, частные средства, 
софинансирование проектов в рамках трансграничного и/или государственно-
частного партнерства

Стимулирование процессов развития 
приграничных

Повышение уровня социально-экономического развития и качества жизни

Субсидиарность развития гуманитарного 
сотрудничества

Делегирование полномочий на более низкий уровень при отсутствии 
собственных ресурсов

Партнерство Взаимодействие, достижения консенсуса в решении проблемных вопросов
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