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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В основе существования любого 

государства лежит стремление сосредотачивать необходимые усилия и ресурсы 

для сохранения и укрепления собственной территориальной целостности, 

независимости и суверенности. В последние годы в условиях нестабильности 

международных отношений и формирования нового миропорядка современная 

политико-экономическая и военно-силовая ситуация угрожает перерасти в 

масштабный международный конфликт. Именно система обеспечения 

международной и национальной безопасности государства, опираясь на 

экономические, политические, социокультурные, информационные и иные 

аспекты, представляет собой целый комплекс отношений и интенций, 

реализация которых позволит не только сохранить мир на земле в целом, но и 

укрепить национально-государственные устои многих государств. 

Национальное государство как главный актор современной политики и 

международных отношений, его интересы и традиционные аспекты 

национальной безопасности как основы глобальной и региональной 

безопасности, вновь стали главным вектором науки и общественной жизни, а 

так называемые «новые», «мягкие», «нетрадиционные» подходы отошли на 

второй план. 

Быстрое экономическое и военно-стратегическое развитие России и 

Китая послужило импульсом как для стремления к достижению полноты 

суверенитета, так и для переосмысления процесса становления нового 

мирового многополярного порядка. В рамках государственного визита  

Си Цзиньпина 1  в 2023 г. в Россию был подписан пакет документов, 

формирующих возможности для повышения эффективности систем 

обеспечения национальной безопасности каждой из стран-партнеров Примером 

могут  служить Совместное заявление об углублении отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих 

в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых 

направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 

года2. 

Для многополярного порядка, который выстраивается на фоне 

современных геополитических изменений, становится характерным 

перераспределение центров силы в связи с экономическим ростом КНР, 

расширением блока НАТО не только на Восток, но и на Запад в формате 

продвижения Индо-Тихоокеанской стратегии США с созданием блоков 

 
1 Визит Си Цзиньпина в Россию способствует глобальной стратегической стабильности // Российская 

газета - Спецвыпуск: Китайский взгляд №69 (9014). 31.03.2023. URL: https://rg.ru/2023/03/31/put-k-

miru-i-bezopasnosti.html (дата обращения 01.04.2025). 
2  Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной 

Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического 

сотрудничества до 2030 года. // Официальный сайт Президента России 21.03.2023. URL: 

http://special.kremlin.ru/supplement/5919 (дата обращения 01.04.2025). 

https://rg.ru/2023/03/31/put-k-miru-i-bezopasnosti.html
https://rg.ru/2023/03/31/put-k-miru-i-bezopasnosti.html
http://special.kremlin.ru/supplement/5919
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AUKUS, QUAD3, что сопровождается увеличением гибридного воздействия со 

стороны западных сил на РФ и КНР.  

В этой связи исследование функционирования системы и механизмов 

обеспечения национальной безопасности (СОНБ) России и ее сравнительный 

анализ с системами обеспечения национальной безопасности Китая, 

представляет большой научный и  практический интерес с точки зрения 

нахождения общих узлов сопряжения, сходств и различий с целью повышения 

эффективности и развития данной системы, оказывающей определенное 

воздействие на современные международные отношения. 

Степень научной разработанности темы. Проблематика национальной 

безопасности, систем национальной безопасности, систем обеспечения 

национальной безопасности прочно вошла в число приоритетных тем 

гуманитарного знания. По этой тематике опубликовано значительное число 

научных трудов российских, китайских и западных ученых – политологов, 

специалистов-международников, правоведов, представителей военных наук и 

т.д., анализирующих разные аспекты и компоненты данной проблематики.  

Первый блок исследований, посвященных указанной проблематике, – 

труды наиболее авторитетных представителей западной и российской 

политической науки в области национальной безопасности через призму 

изучения международных отношений, через деятельность политических 

институтов, через исторические процессы и современную «реал-политик», 

современные западные исследования теории секьюритизации, стратегии 

национальной безопасности США и России, теории мирового развития и 

национальной безопасности, сопоставительного анализа национальной 

безопасности различных стран. (Б. Бузан, Б. Позен, Г. Киссинджер, Г. Лассуэл, 

Г. Моргентау, Д. Балдвин, З. Бжезинский, О. Вейвер, У. Липпман и 

отечественные ученые - А.А. Ковалев, А.А. Кокошин, А.А. Прохожев, 

А.В. Возженников, А.П. Кочетков, В.С. Боровков, В.К. Белозёров, 

Д.А. Медведев, Е.А. Осавелюк, М.С. Савченко, П.Л. Мареев, Р.А. Явчуновская, 

С.Н. Гриняев, и другие)4. 

 
3 Следующее расширение НАТО затронет Тихий океан – СМИ // Интернет-портал "Общественное 

телевидение России". 04.04.2024. URL: https://otr-online.ru/news/sud-arestoval-

glavu%C2%A0podrazdeleniya-lukoila-po-podozreniyu-v-dache-vzyatki-235777.html (дата обращения 

01.04.2025) 
4  См.: например: Baldwin D. A. The concept of security // Review of International Studies. 1997. Vol. 23. P. 

5-26; Buzan B. People, states, and fear: agenda for international security studies in the post-cold war era. Relay 

Academic Publishing, 2015. P. 272; Buzan B., Waever O., J. de Wilde. Security: A New Framework for 

Analysis. London. Lynne Rienner Publishers. 1998. Р. 239; Lasswell H. National Security and Individual 

Freedom. New York: Mc Craw – Hill, 1950; Lippman W. US foreign policy: shield of the republic. Boston, 

1943; Morgentay Н. Politics among nations: the struggles for power and peace. NY rnopt, 1948; 

Моргентау Г. Реалистическая теория международной политики // Теория международных отношений. 

Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2001; Posen B.R. Fundamentals of security research. MIT Press. 2003; Waever 

O. Towards a Political Sociology of Security Studies // Security Dialogue. 2010. 41(6). P. 649-658; 

Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М.: АСТ, 2013. С. 285; 

Киссинджер Г. О Китае / пер. с англ. яз. В.Н. Верченко. М.: АСТ, 2014. С. 635, а также отечественные 

- Гриняев С.Н., Мареев П.Л., Медведев Д.А. Национальная безопасность России: сущность, виды, 

https://otr-online.ru/news/sud-arestoval-glavu%C2%A0podrazdeleniya-lukoila-po-podozreniyu-v-dache-vzyatki-235777.html
https://otr-online.ru/news/sud-arestoval-glavu%C2%A0podrazdeleniya-lukoila-po-podozreniyu-v-dache-vzyatki-235777.html
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Во втором блоке представлены труды китайских исследователей в области 

безопасности в многополярном мире, геополитических проектов Китая, 

институциональных особенностей китайской СОНБ, внешнеполитических 

факторов обеспечения национальной безопасности, теории национальной 

безопасности, стратегии обеспечения национальной безопасности Китая в 

космической и морской областях, правовом обеспечении национальной 

безопасности, а также роли идеологии ее в обеспечении (Ван Сяоци, Ли Вэньлян, 

Ли На, Лин Шэнли, Лю Вэй, Лю Янь, Мэн Сянюнь, Се Ипин, У Жочэнь, 

У Лицзюнь, У Тин, Хуан Дэнсюэ, Хэ Цисон, Цзян Сыюань, Чжао Тяньтянь, 

Чжао Цзелинь, Чэнь Сянян, Ян Сяофэн и другие) 5. 

 
понятийный аппарат. М.: Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и 

прогнозов», 2021; Прохожев А.А. Теоретико-методологические основы безопасности России // 

Безопасность России в XXI веке. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006. С. 129–140; Прохожев А.А. Теория 

развития и безопасности человека и общества. М.: Ин-октавио, 2006; Боровков В.С. Китайский опыт 

строительства системы обеспечения национальной безопасности // Вопросы политологии. 2023. Т. 13, 

№ 4 (92). С. 1849–1859; Белозёров В.К. От Стратегии национальной безопасности - к глобальному и 

перспективному стратегическому проектированию // Власть. 2016. №7. С. 10-15; Белозёров В.К. Новая 

стратегия национальной безопасности Российской Федерации: от обретения смыслов к реализации // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2021. 

№2 (843). С. 20-35; Белозёров В.К., Ворожеина Я.А., Клемешев А.П., Комлева Н.А., Дружинин А.Г., 

Федоров Г.М., Волошенко К.Ю. Геополитическая безопасность России: к постановке проблемы. 

Журнал «Балтийский регион», издательство Изд-во БФУ им. И. Канта (Калининград), том 15, № 1, с. 

153-169; Осавелюк Е.А. Национальная безопасность России: сравнительный анализ, понятие, 

определения и тенденции // Гражданин. Выборы. Власть. 2022. № 1 (23). С. 11–33; Савченко М.С. К 

вопросу эволюции понятия «национальная безопасность» и месте «духовной безопасности» в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии. 2024. № 2(63). С. 20–29; Возжеников А.В. Национальная безопасность России: 

методология комплексного исследования и политика обеспечения: монография. М.: РАГС, 2002; 

Кочетков А.П. Национальная безопасность России в условиях глобализации. Геополитический подход: 

монография / под ред. А.П. Кочеткова, А.В. Опалева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 231; Кокошин А.А. 

О национальных интересах и национальной безопасности. М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 2017. С. 33; 

Ковалев А.А. Актуальные проблемы национальной безопасности России: теоретические и 

практические аспекты / под общ. ред. д.э.н., проф. В.А. Шамахова. СПб: Изд-во Коновалова А.М., 2019. 

С. 301; Явчуновская Р.А. Полицентричность или единоначалие: международная безопасность и 

национальное государство / Явчуновская Р.А. // Россия и ее цивилизация. – 2021. – С. 50-63 и др. 

 
5 Wei L. Developmental peace in East Asia and its implications for the Indo-Pacific // International Affairs. 

2020. Vol. 96. No. 1. P. 189–209 URL: https://academic.oup.com/ia/article-abstract/96/1/189/5697505 (дата 

обращения: 23.03.2025); Ван Сяоци, Го Сяоли. Дипломатическая концепция Си Цзиньпина // Вестник 

Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Под ред. В.Н. 

Тимошенко, И.Ф. Ярулина, А.В. Пасмурцева; Центр изучения международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2020. С. 24–30; Ли 

Вэньлян. [ 李文良 ]. Исследование по построению базовой теоретической основы исследований 

национальной безопасности [国家安全学基础理论框架构建研究] // Исследование международной 

безопасности [国际安全研究]. 2022. № 5. URL: https://www.secrss.com/articles/47022 (дата обращения: 

26.02.2025); Ли На. «Один пояс и Один путь» как внешнеполитическая инициатива Китайской 

Народной Республики: проекты и опыт реализации (2013–2019 гг.). Дисс. … к. ист. наук. Москва, 

РУДН, 2021; Лин Шэнли. [凌胜利]. Формирование стратегической системы дипломатии великой 

державы с китайской спецификой [中国特色大国外交的战略体系构建] // Гоцзи Чжаньван [国际展望]. 

2020/2. С. 30 URL: 

https://www.siis.org.cn/updates/cms/old/UploadFiles/file/20200307/202002003%20%E5%87%8C%E8%83

https://academic.oup.com/ia/article-abstract/96/1/189/5697505
https://www.secrss.com/articles/47022
https://www.siis.org.cn/updates/cms/old/UploadFiles/file/20200307/202002003%20%E5%87%8C%E8%83%9C%E5%88%A9.pdf
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Третий блок – работы, посвященные институтам и средствам обеспечения 

национальной безопасности, нормативно-правовым аспектам СОНБ РФ и КНР, 

внутриполитической сфере СОНБ, арктической политике обеих стран, 

Тайваньскому вопросу (А.А. Уваров, А.В. Виноградов, А.В. Манойло, 

А.П. Косов, А.С. Бокерия, В.В. Круглов, В.П. Журавель, Д.А. Афиногенов, 

Е.Н. Кондрат, К.Д. Серебряков, М.А. Засыпкин, М.В. Карманов, 

М.И. Безбородов, О. Фридман, П.В. Трощинский, Р. Доши, С.Г. Лузянин, 

С.Н. Михеева, Ю.В. Кулинцев) 6. 

 
%9C%E5%88%A9.pdf (дата обращения: 26.02.2025); Лю Янь. Институциональные особенности 

деятельности народного политического консультативного совета Китая // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. №9 (86). С. 20–23; Мэн Сянюнь. Влияние идеологии исламского 

фундаментализма на безопасность КНР в контексте глобализации (с точки зрения китайской 

концепции «трех сил зла»). Дисс. … к. полит. наук. Москва, РУДН, 2020; Се Ипин. Стратегический 

курс и особенности многосторонней дипломатии Китая (1978-2020 гг.) Дисс. … к. ист. наук. Москва, 

РУДН, 2021; У Жочэнь. Стратегическое партнерство Китая и России как фактор формирования 

многополярности: 2001–2018 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15 / У Жочэнь; [Место защиты: 

Российский университет дружбы народов]. Москва, 2020. С. 25; У Лицзюнь, Ху Цзяньхан, Ван Сюй, Ван 

Цзяньбинь. [武立军，胡鉴航，王旭，王建斌]. Понимание и осмысление вопросов безопасности 

глубоководных районов [深海安全问题的认识思考] // Современные оборонные технологии. 2021. Vol. 

(1). P. 27–31. URL: https://www.xdfyjs.cn/CN/lexeme/showArticleByLexeme.do? articleID=236 (дата 

обращения: 20.02.2025); У Тин. Геополитические проекты Китая в политическом дискурсе России: 

автореф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / У Тин; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»]. Москва, 2022. С. 30; Хуан Дэнсюэ, Ван Ин. Российская политика 

«поворота на Восток»: мотивирующие факторы // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Политология. 2024. Т. 26, № 1. С. 18–30; Хэ Цисон. [何奇松]. Исследования по вопросам 

космической безопасности [太空安全治理的现状、问题与出路]. Шанхай: Издательство Университета 

Фудань, 2014. URL: 

https://www.siis.org.cn/updates/cms/old/shgjwt201512107417/UploadFiles/file/20161227/201406010%20%

E4%BD%95%E5%A5%87%E6%9D%BE.pdf (дата обращения: 20.02.2025); Цзян Сыюань, Гань 

Чжунъян. Механизм российско-китайского сотрудничества на высоком уровне в сфере юстиции // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Право. 2020. №3. С. 760–770; Чжао Тяньтянь. 

Формирование национального имиджа КНР в России на современном этапе как фактор «мягкой силы». 

Дисс. … к. полит. наук. Москва, РУДН, 2021; Чжао Цзелинь. Участие КНР и России в деятельности 

международных организаций: вопросы координации и перспективы сотрудничества (1991–2019 гг.) 

Дис. … к. ист. наук. Москва, РУДН, 2020; Чэнь Сянян. [陈向阳]. Воспользоваться возможностью 

спланировать стратегию национальной безопасности Китая для новой эпохи [抓紧运筹新时期中国国

家安全战略 ] // Еженедельный журнал «Ляован» [ 瞭望新闻周刊 ]. 2013. December 2 URL: 

http://theory.people.com.cn/n/2013/1202/c40531-23718303.html (дата обращения: 20.02.2025); Ян 

Сяофэн. [颜晓峰] Об изменении основных противоречий в нашем обществе в новую эпоху [论新时代

我国社会主要矛盾的变化]// Информационный сайт Коммунистической партии Китая [中国共产党新

闻 网 ], 05.05.2019 // URL: http://theory.people.com.cn/n1/2019/0505/c40531-31063498.html (дата 

обращения: 23.03.2025) и др.  

 
6  Doshi R. The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order. New York: Oxford 

University Press, 2021. URL:  https://academic.oup.com/book/39917 (дата обращения: 05.02.2025); 

Fridman O. Hybrid Warfare or Gibridnaya Voyna? Similar, But Different // The RUSI Journal. 2017. Vol. 

162, no. 1. P. 42–49. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071847.2016.1253370 (дата 

обращения: 05.02.2025); Афиногенов Д.А., Алферов С.Ю. Проблематика защиты государственности 

Российской Федерации в контексте обеспечения национальной безопасности // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2021. Т. 16, № 3. С. 131–153; Безбородов М.И. Российская арктическая политика 

в программных документах государства // Известия Иркутского государственного университета. 

https://www.siis.org.cn/updates/cms/old/UploadFiles/file/20200307/202002003%20%E5%87%8C%E8%83%9C%E5%88%A9.pdf
https://www.xdfyjs.cn/CN/lexeme/showArticleByLexeme.do?%20articleID=236
https://www.siis.org.cn/updates/cms/old/shgjwt201512107417/UploadFiles/file/20161227/201406010%20%E4%BD%95%E5%A5%87%E6%9D%BE.pdf
https://www.siis.org.cn/updates/cms/old/shgjwt201512107417/UploadFiles/file/20161227/201406010%20%E4%BD%95%E5%A5%87%E6%9D%BE.pdf
http://theory.people.com.cn/n/2013/1202/c40531-23718303.html
http://theory.people.com.cn/n1/2019/0505/c40531-31063498.html
https://academic.oup.com/book/39917
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071847.2016.1253370
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Четвертый блок – работы, раскрывающие сущность и содержание 

внешнеполитической сферы обеспечения национальной безопасности РФ и КНР, 

национальные интересы обеих стран, российско-китайские отношения, 

глобальную конкуренцию США и КНР,  отношения Китая и Глобального Юга, 

отношения Китая и Центральной Азии, роль ШОС, роль глобальных 

геоэкономических проектов Китая и различные аспекты его «мягкой силы» 

(А.А. Маслов, А.В. Семенов, А.В. Бояркина, А.В. Ломанов, А.В. Цвык, 

А.Д. Дикарев, А.Л. Верченко, А.С. Юнюшкина, В.Б. Кашин, В.Л. Нежданов, 

Г. Аллисон, Д.А. Дегтярев, Д.В. Гордиенко, Д.В. Малышев, Е.Д. Соболева, 

 
Серия: Политология. Религиоведение. 2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-

arkticheskaya-politika-v-programmnyh-dokumentah-gosudarstva (дата обращения: 05.02.2025); Бокерия 

С.А., Кернер Е.А., Кузнецова Д.А. Контент-анализ арктических стратегий России и США // Власть. 2020. 

№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-analiz-arkticheskih-strategiy-rossii-i-ssha (дата 

обращения: 05.02.2025); Виноградов А.В. Новый авторитаризм в Китае // Социально-политическая 

ситуация накануне XIX съезда КПК: Материалы ежегодной научной конференции Центра 

политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 15 и 17 марта 2017 г.). Информационные 

материалы. Серия В: «Общество и государство в Китае в период реформ». М., 2017. С. 73; Виноградов 

А. В. Россия в Евразии: между Китаем и Западом. Идентичность, идеология и геополитика //Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 12. №. 2. С. 228-246; Виноградов А. 

В. Китайский проект для большой Евразии // Международные процессы. 2021. Т. 19. № 2(65). С. 6-20; 

Виноградов А.В. Внешний мир в стратегии Китая после XX съезда КПК // Проблемы Дальнего 

Востока. 2023. № 5. C. 90–107; Журавель В.П. НАТО в Арктике: угроза национальной безопасности 

России (2010-2020 гг.) // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2020. № 3-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nato-v-arktike-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-2010-2020-gg (дата 

обращения: 05.02.2025); Засыпкин М.А. Формирование концептуальных основ конституционно-

правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Университета 

«Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 1(1). С. 38–46; Карманов М.В., Киселева И.А., 

Кузнецов В.И., Трамова А.М. Актуальные проблемы измерения миграционной безопасности // Известия 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2023. № 5 (115). С. 116–124; Кондрат Е.Н., Петров 

П.А., Сальников М.В. Концепция национальной безопасности Поднебесной: традиционная и 

всеобъемлющая // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 12. С. 143–163; Косов А.П. 

Миграционный кризис 2021 года на белорусской границе как элемент «гибридной войны» // 

Постсоветские исследования. 2023. Т. 6. № 2. С. 131–144; Круглов В.В., Лопатин М.А. О 

стратегическом значении Северного морского пути // Военная мысль. 2020. № 9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-strategicheskom-znachenii-severnogo-morskogo-puti (дата обращения: 

05.02.2025); Кулинцев Ю.В. Четвёртый кризис безопасности в Тайваньском проливе: ответ КНР на 

визит Н. Пелоси // США и Канада: экономика, политика, культура. 2023. № 7. С. 94–106; Лузянин С.Г., 

Трощинский П.В. Обеспечение национальной безопасности Китая на современном этапе (нормативно-

правовой аспект) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. №1 

(68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnoy-bezopasnosti-kitaya-na-

sovremennom-etape-normativno-pravovoy-aspekt (дата обращения: 23.03.2025); Манойло А.В. Коррупция 

как механизм формирования вербовочной уязвимости в современных операциях информационной 

войны // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2023. Т 19. № 4. С. 

30–34; Михеева С.Н. Миграционная безопасность в контексте национальной безопасности России на 

современном этапе // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2024. № 2(42). С. 

104–108; Серебряков К.Д. Группы влияния в современном Китае: специфика, виды и некоторые 

особенности функционирования // Русская политология. 2020. № 3(16). С. 50–53; Трощинский П.В. 

Законодательство Китая в сфере борьбы со шпионажем и государственной изменой: историко-

правовой аспект // Национальная безопасность / notabene. 2016. № 3. C. 347–357; Уваров А.А., Яковлев-

Чернышев В.А. Миграционная безопасность как составляющая общественной, государственной и 

национальной безопасности России // Безопасность бизнеса. 2024. № 3. С. 39–46 и др. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-arkticheskaya-politika-v-programmnyh-dokumentah-gosudarstva
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-arkticheskaya-politika-v-programmnyh-dokumentah-gosudarstva
https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-analiz-arkticheskih-strategiy-rossii-i-ssha
https://cyberleninka.ru/article/n/nato-v-arktike-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-2010-2020-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/o-strategicheskom-znachenii-severnogo-morskogo-puti
https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnoy-bezopasnosti-kitaya-na-sovremennom-etape-normativno-pravovoy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnoy-bezopasnosti-kitaya-na-sovremennom-etape-normativno-pravovoy-aspekt


 

 

8 
 

 

Е.Н. Грачиков, И.Ю. Зуенко, К.В. Бабаев, Ли Цянь, Лэй Шуан, О.В. Столетов, 

Р. Говар, С.Г. Лузянин, Хэ Инь, Цуй Лун, Я.В. Лексютина)7. 

 
7 Allison G. China and Russia: A Strategic Alliance in the Making. The National Interest, 14.12.2018. URL: 

https://nationalinterest.org/feature/china-and-russia-strategic-alliance-making-38727 (accessed 10.02.2025); 

Gowan R. China’s pragmatic approach to UN peacekeeping // The Brookings Institution. 14.09.2020. URL: 

https://www.brookings.edu/articles/chinas-pragmatic-approach-to-un-peacekeeping (accessed: 10.02.2025); 

He Yin. China’s changing policy on UN peacekeeping operations // Institute for Security and Development 

Policy. July 2007. URL: https://isdp.eu/content/uploads/publications/2007_he_chinas-changing-policy.pdf 

(accessed: 01.02.2025); Бабаев К.В., Сазонов С.Л., Александрова А.Д. Сотрудничество Китая и стран 

ЛКА в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь» // Латинская Америка. 2023. № 7. С. 

23–39; Бояркина А.В. Внешнеполитические концепции КНР: теоретический замысел и практическая 

реализация. Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2023; Верченко А.Л. 

Продвижение Китаем идеи «сообщества единой судьбы человечества» // Восточная Азия: факты и 

аналитика. 2020. № 1. С. 6–18; Гордиенко Д.В. Система международных отношений в XXI веке: взгляды 

китайского руководства // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2021. 

Т. 26. № 26. С. 97–112; Грачиков Е.Н., Чжоу Сяоюй. Национальные интересы Китая: коннотации, 

иерархия, балансирование // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 8. С. 70–

83; Дегтерев Д.А., Ли Янь, Трусова А.A., Черняев М.С. Приоритетные направления российской и 

китайской помощи в целях развития странам Азии и Африки: сравнительно-сопоставительный анализ 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 

18. № 4. С. 888–905; Дегтерев Д.А., Никулин М.А., Рамич М.С., ред. Баланс сил в главных регионах 

мира: концептуализация и практический анализ: научная монография. М.: РУДН, 2021. С. 57-68; 

Дикарев А.Д., Лукин А.В. Подход КНР к территориальным спорам в Южно-Китайском море и внешняя 

политика России // Мировая экономика и международные отношения. 2021.Т. 65. № 2. С. 5-15; Зуенко 

И.Ю. Проблемы восприятия внешней политики КНР как фактор китайско-американского 

противостояния // США & Канада: экономика, политика, культура. 2023. № 7. С. 117–126; Кашин В.Б., 

Тимофеев И.Н. Китайский ответ: как Пекин готовится к обострению конфронтации // Россия в 

глобальной политике. 2021. Т. 19, № 4 (110). С. 128–136; Лексютина Я.В. Китай в Центральной Азии 

в «постпандемийный» период: к новому качеству взаимодействия // Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность. 2023. Т. 28, № 28. С. 77–87; Лексютина Я.В. Роль Китая в 

стратегии «свободный и открытый индо-тихоокеанский регион» Д. Трампа // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2019. Т. 19. № 1. С. 22–34; 

Лексютина Я.В. Участие КНР в глобальном управлении: исторический фон и современный этап // 

Проблемы Дальнего Востока. 2020. № 2 С. 6–20; Ли Цянь. Миротворческая деятельность Китая в ООН: 

особенности, вызовы и перспективы // Вестник Московского Университета. Серия XXV. 

Международные отношения и мировая политика. 2023. №15(4). С. 142–172; Ломанов А.В. 

Современный Китай: внутренние и внешние вызовы на новом этапе преобразований // Вестник 

Российской академии наук. 2020. Т. 90. № 2. С. 103–112; Лузянин С.Г. Россия – Монголия – Китай: 

исторические и современные трансформации // Восток. Афро-Азиатские общества: история и 

современность. 2021. № 5. С. 141–152; Лузянин C.Г. Россия – Китай: формирование обновленного мира: 

монография. М.: Издательство «Весь Мир», 2018. С. 328; Лэй Шуан. Позиционирование Китая в 

Арктике: эволюция концепций и механизмы продвижения // Азиатско-Тихоокеанский регион: 

экономика, политика, право. 2021. Т. 24, № 4. С. 99–110; Малышев Д.В. Шанхайская организация 

сотрудничества и ее роль в системе современных международных отношений (к 20-летию создания 

ШОС) // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая 

политика. 2021. № 4. С. 81–104; Россия—Китай: шансы и вызовы отношений «новой эпохи»: 

монография / сост. А.О. Виноградов, А.С. Исаев, Е.И. Сафронова, М.В. Александрова. М.: ИДВ РАН, 

2020. С. 240; Маслов А.А. Возможности и комбинационности китайской стратегии «Пояс и путь» для 

национальных экономик Юго-Восточной Азии // Экономика в промышленности. Т. 13, № 4. 2020. С. 

482–493; Нежданов В.Л., Цветов П.Ю. Идеи Си Цзиньпина о дипломатии и российско-китайское 

стратегическое партнёрство // Обозреватель - Observer. 2021. №7 (378). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/idei-si-tszinpina-o-diplomatii-i-rossiysko-kitayskoe-strategicheskoe-

partnyorstvo (дата обращения: 23.03.2025); Семенов А.В., Цвык А.В. Концепция «общего будущего 

человечества» во внешнеполитической стратегии Китая // Мировая экономика и международные 

https://nationalinterest.org/feature/china-and-russia-strategic-alliance-making-38727
https://www.brookings.edu/articles/chinas-pragmatic-approach-to-un-peacekeeping
https://isdp.eu/content/uploads/publications/2007_he_chinas-changing-policy.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/idei-si-tszinpina-o-diplomatii-i-rossiysko-kitayskoe-strategicheskoe-partnyorstvo
https://cyberleninka.ru/article/n/idei-si-tszinpina-o-diplomatii-i-rossiysko-kitayskoe-strategicheskoe-partnyorstvo
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Пятый блок – исследования, посвященные ключевым вопросам 

экономической безопасности, энергетической безопасности, противодействию 

санкциям (В.Н. Селянин, Г.З. Назгаидзе, Д.В. Валько, Д.Е. Белозеров, 

Е.А. Хусаинова, Е.М. Бухвальд, Е.О. Заклязьминская, Е.С. Полтева, 

Е.Ю. Меркулова, И.Ю. Зуенко, М.В. Афанасьев, М.Н. Трофимов, Н.А. Трусов, 

Н.Г. Гаджиев, С.А. Сендеров, С.А.Ш. Довтаев, С.Ю. Субачев)8. 

 
отношения. 2019. Т. 63, № 8. С. 72–81; Соболева Е.Д., Кривохиж С.В. Лидерство в многополярном 

мире: политика Китая в Центральной Азии. Международные процессы. 2020. № 18(1). С. 119–134; 

Столетов О.В. Геоэкономическая стратегия Китая в условиях «пробуждения» Глобального Юга // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2024. Т. 24. 

№3. C. 329-344; Цуй Лун. Исследование Арктики китайскими учеными (исторический аспект) // Россия 

в глобальном мире. 2024. Т. 27, № 1. С. 140–153; Юнюшкина А.С., Шаповалова К.А., Кудакаев Р.Ф., 

Понька Т.И. Позиции Китая и США в Индо-Тихоокеанском регионе // Международные отношения. 

2020. № 2. С. 34–54 и др. 

  
8  Афанасьев М.В., Уразбахтина Л.Р. Стратегические ориентиры развития импортозамещения в 

условиях новых вызовов экономике РФ // Горизонты экономики. 2023. № 6 (80). С. 15–21; Белозеров 

Д.Е. Понятие и Структура экономической безопасности в ее взаимосвязи с национальной 

безопасностью // Способы, модели и алгоритмы управления модернизационными процессами: 

Сборник статей Международной научно-практической конференции, Казань, 15 марта 2024 года. 

УФА: ООО «Аэтерна», 2024. С. 17–19; Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Проблемы национальной 

безопасности России в свете конституционных новаций 2020 года // Экономическая безопасность. 

2021. № 2. С. 191–208; Валько Д.В. Экономическая безопасность: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2024. С.150; Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А. Финансовая безопасность в 

формировании национальной безопасности государства // Вестник Дагестанского государственного 

университета. Серия 3: Общественные науки. 2024. Т. 39, № 1. С. 7–16; Довтаев С.А.Ш. Экономическая 

безопасность как основной элемент в системе национальной безопасности России // Деловой вестник 

предпринимателя. 2020. № 2(2). С. 32–34; Заклязьминская Е.О. Новые риски и угрозы в экономике 

Китая: последствия санкционного давления или попадание в «ловушку среднего дохода»? // Азия и 

Африка сегодня. 2023. № 8. С. 23–31; Заклязьминская Е. Санкционное противостояние Китая и США: 

к формированию новой архитектуры мировой экономики // ECO. 26 ноябрь 2023 г. №53(12). С. 48–70. 

URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/4689 (дата обращения: 23.03.2025); Заклязьминская 

Е.О. Промышленная политика Китая в «новую эпоху»: на пути к деиндустриализации // Контуры 

глобальных трансформация. 2023. №6; Зуенко И.Ю. Перспективы создания российско-китайской 

трансграничной зоны экономического сотрудничества между Благовещенском и Хэйхэ // Российско-

китайские исследования. 2023. № 3 (7). С. 283–293; Меркулова Е.Ю. Общая экономическая 

безопасность: учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 

С.528; Назгаидзе Г.З. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной безопасности // 

Научный аспект. 2024. Т. 14, № 6. С. 1725–1729; Полтева Е.С. Обеспечение экономической 

безопасности как подсистемы национальной безопасности Российской Федерации // Вектор 

экономики. 2024. № 5(95). С. 7–16; Селянин В.Н. Сущность и место энергетической безопасности в 

системе национальной безопасности России // Актуальные вопросы устойчивого развития 

современного общества и экономики: Сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-

практической конференции. В 2-х томах, Курск, 25 апреля 2024 года. Курск: ЗАО «Университетская 

книга», 2024. С. 18–22; Сендеров С.А., Рабчук В.В. Энергетическая безопасность сегодня и основные 

методики ее обеспечения ЭП. 2022. №11 (177). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskaya-

bezopasnost-segodnya-i-osnovnye-metodiki-ee-obespecheniya (дата обращения: 23.03.2025); Субачев 

С.Ю., Топильская А.А. Экономическая безопасность Российской Федерации: угрозы и пути их 

преодоления // Modern Science. 2020. № 5-3. С. 164–168; Трофимов М.Н., Коноваленко С.А., Корнилович 

Р.А., Гаджиев Н.Г. Эффективность финансового сектора как важнейшее условие обеспечения 

экономической безопасности государства / // Экономика. Информатика. 2021. Т. 48, № 2. С. 307–318; 

Трусов Н.А., Миловидова А.С. Теоретико-методологические основы понимания экономической 

безопасности Российской Федерации и логики построения ее системы (часть I) // На страже экономики. 

https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/4689
https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskaya-bezopasnost-segodnya-i-osnovnye-metodiki-ee-obespecheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskaya-bezopasnost-segodnya-i-osnovnye-metodiki-ee-obespecheniya
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Шестой блок составляют работы о военной сфере обеспечения 

национальной безопасности России и Китая, военном развитии, военной 

политике и военном сотрудничестве обеих стран (В.Б. Кашин, В.Н. Григорьев, 

Д.В. Мосяков, Дж. Барон, Е.В. Бей, И.В. Холиков, И.Р. Дубровский, 

Л. Салигман, М.А. Гареев, М.А. Никулин, М.В. Казанин, М.М. Шныптев, 

Р.А. Полончук, Хань Ляньчао, Ци Дунтао, Чэнь Цинцин)9. 

Седьмой блок работ включает научную литературу в области изучения 

обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, правовых 

аспектов информационной безопасности, информационно-психологических 

аспектов обеспечения национальной безопасности, культурно-исторической 

сферы СОНБ, в том числе языковой и духовной безопасности (А.В. Ломанов, 

А.И. Косарев, А.И. Смирнов, А.М. Ильницкий, А.Н. Косых, А.П. Погорелый, 

 
2023. № 1 (24). С. 125–133; Хусаинова Е.А., Серкина Н.А. Вызовы и угрозы экономической 

безопасности в системе национальной безопасности и пути их решения // Горизонты экономики. 2024. 

№ 2(82). С. 31-39 и др. 

 
9Baron J. Taiwan and Ukraine: Parallels, Divergences and Potential Lessons // Global Asia, June 2022, vol. 

17, no. 2. URL: https://www.globalasia.org/v17no2/cover/taiwan-and-ukraine-parallels-divergences-and-

potential-lessons_james-baron (accessed 21.01.2025); Chen Qingqing, Zhang Hui. China-Russia Military 

Cooperation Serves Core Interests. Doesn’t Target Third Party: Chinese Envoy // Global Times, 30.08.2022. 

URL: https://www.globaltimes.cn/page/202208/1274221.shtml (accessed 17.01.2025); Han Lianchao, Yang 

Jianli. Preventing the Ukrainization of Taiwan // National Review, 14.03.2022. URL: 

https://www.nationalreview.com/2022/03/preventing-the-ukrainization-of-taiwan/ (accessed 21.01.2025); Qi 

Dongtao. The Impact of the Ukraine Crisis on the Taiwan Issue // EAI Commentary, no. 49. 25.05.2022. URL: 

https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/EAIC-49-20220525-2.pdf (accessed 

23.01.2025); Seligman L. “Deadly Serious”: U.S. Quietly Urging Taiwan to Follow Ukraine Playbook for 

Countering China // Politico, 19.05.2022. URL: https://www.politico.com/news/2022/05/19/deadly-serious-u-

s-quietly-urging-taiwan-to-follow-ukraine-playbook-for-countering-china-00033792 (accessed 23.01.2025); 

Shnyptev M.M. Naval policy of the Russian Federation: national security issues // Социальная политика и 

социальное партнерство. 2024. No. 1. P. 27–33; Бей Е.В. Обеспечение военной безопасности России в 

Арктике: история вопроса // Военная мысль. 2020. № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-voennoy-bezopasnosti-rossii-v-arktike-istoriya-voprosa (дата 

обращения: 05.03.2025); Гареев М.А. Угрозы современного мира // Национальные приоритеты России. 

2014. № 1 (11). С. 10−12; Григорьев В.Н. Военные опасности для национальной безопасности 

Российской Федерации (исторические предпосылки возникновения и перспективы развития) // 

Технологии гражданской безопасности. 2022. Т. 19. № 1(71). С. 67–77; Дубровский И.Р., 

Худайкулова А.В. Миротворческая деятельность как инструмент развития потенциала Народно-

освободительной армии Китая // Проблемы национальной стратегии. 2022. Т. 71. № 2. С. 102–125; 

Казанин М.В. Военно-политическое и военно-техническое взаимодействие Китайской Народной 

Республики и Исламской Республики Пакистан в контексте обеспечения национальной и региональной 

безопасности: Монография. М. Российская таможенная академия, 2020. С. 346; Кашин В.Б., Кокошин 

А.А. О подходах руководства КНР и китайских силовых структур к противоборству в 

киберпространстве // Военная мысль. 2022. № 6. С. 119–127; Кашин В.Б. Россия, Китай и украинский 

кризис // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 2(114). С. 204–212; Мосяков Д.В., Шпаковская 

М.А., Понька Т.И. Роль военной дипломатии во внешней политике КНР в Южно-Китайском море // 

Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2023. Т. 23. № 2. С. 358–371; Полончук Р.А. 

Военное сотрудничество России и Китая // Этносоциум и межнациональная культура. 2021. № 1(151). 

С. 95–105; Холиков И.В. Современные военные угрозы: динамика трансформации и способы 

противодействия // Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение. 2024.№ 6(323). С. 98–

107 и др. 

 

https://www.globalasia.org/v17no2/cover/taiwan-and-ukraine-parallels-divergences-and-potential-lessons_james-baron
https://www.globalasia.org/v17no2/cover/taiwan-and-ukraine-parallels-divergences-and-potential-lessons_james-baron
https://www.globaltimes.cn/page/202208/1274221.shtml
https://www.nationalreview.com/2022/03/preventing-the-ukrainization-of-taiwan/
https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/EAIC-49-20220525-2.pdf
https://www.politico.com/news/2022/05/19/deadly-serious-u-s-quietly-urging-taiwan-to-follow-ukraine-playbook-for-countering-china-00033792
https://www.politico.com/news/2022/05/19/deadly-serious-u-s-quietly-urging-taiwan-to-follow-ukraine-playbook-for-countering-china-00033792
https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-voennoy-bezopasnosti-rossii-v-arktike-istoriya-voprosa
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В.Л. Нежданов, В.Ш. Сургуладзе, Д.Б. Казанцева, Е.А. Островская, З.И. Алиева, 

И.А. Горбунов, И.А. Шепп, И.Ф. Кефели, Л.А. Афонина, Ли Иннань, 

Лю Цзоюань, Лян Чжэ, М.А. Гареев, М.В. Конахов, М.М. Мчедлова, 

М.С. Савченко, М.С. Рамич, О.А. Ястребов, С. Мори, С.Ю. Дрофа, Т.И. Понька, 

Т.Т. Рябцева, Э.В. Горян, Ю Хун, Ю.Д. Ильин, Ю.Ж. Юлдашев) 10. 

 
10  Drofa S. Linguistic safety as a part of national security // Язык, культура, технологии: 

междисциплинарная парадигма исследований, Омск, 2024. P. 137-141; Hong Y., Goodnight G.T. How to 

Think about Cyber Sovereignty: The Case of China // Chinese Journal of Communication. 2020. Vol. 13. Iss. 

1. P. 8–26; Hong Y., Harwit E. China’s Globalizing Internet: History, Power, and Governance // Chinese 

Journal of Communication. 2020. Vol. 13. Iss. 1. P. 1–7; Mori S. US Technological Competition with China: 

The Military, Industrial and Digital Network Dimensions // Asia-Pacific Review. 2019. Vol. 26. No. 1. P. 77–

120; Алиева З.И., Хасбулатова З.М. Информационная безопасность как составная часть национальной 

безопасности российской федерации: конституционно-правовой аспект // Юридический вестник 

Дагестанского государственного университета. 2022. № 3. С. 39–45; Афонина Л.А. Положение о 

религиозной деятельности 2018 года в КНР // Проблемы Дальнего Востока. 2018. № 5. С. 138–154; 

Гареев М.А. Сражения на военно-историческом фронте. Сборник статей. Изд. 2-е. М.: Инсан, 2018. 

С. 734–735; Горбунов И.А., Ястребов О.А. Информационная безопасность: сущность и современное 

состояние в системе национальной безопасности России // Образование и право. 2024. № 4. С. 54–57; 

Горян Э.В. Нормативно-правовая основа обеспечения национальной безопасности в 

киберпространстве: опыт Китайской Народной Республики // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2021. Т. 13, № 1. С. 

115–124; Ильин Ю.Д., Урюпин В.Н. Патриотизм – духовная основа национальной безопасности России 

// Военная мысль. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-duhovnaya-osnova-

natsionalnoy-bezopasnosti-rossii (дата обращения: 26.03.2025); Ильницкий А.М. Стратегия ментальной 

безопасности России // Военная мысль. 2022. № 4. С. 24–35; Казанцева Д.Б., Золкин А.Л., Карпенко 

О.А., Безрукова О.В., Ивентьев С.И. Духовно-нравственная сфера современного российского 

общества: обеспечение безопасности: монография. М.: РУСАЙНС, 2022; Кефели И.Ф. Когнитивная 

безопасность – важная составляющая национальной безопасности России и ЕАЭС // Труды ХV 

Евразийского научного форума, Санкт-Петербург, 30 ноября – 01 2023 года. СПб.: Университет при 

МПА ЕврАзЭС, 2024. С. 91–100; Конохов М.В. Информационная безопасность Вооруженных Сил 

Российской Федерации как важнейшая составляющая национальной безопасности: правовые аспекты 

// Аграрное и земельное право. 2024. № 3(231). С. 145–148; Косарев А.И., Чулиев Т.А. Проблематика 

информационной безопасности в рамках национальной безопасности Российской Федерации // Новая 

политическая реальность: возможности и вызовы: Сб. тезисов XIV Международной молодежной 

научной конференции, Санкт-Петербург, 18 ноября 2023 года. СПб.: ООО «Скифия-принт», 2024. С. 

33–34; Косых А.Н., диак. Христианские церкви в Китае с 1978 по 2018 г.: сравнительный анализ. 

Автореф. дис. … канд. богосл. наук. М.: ОЦАД, 2019; Ли Иннань. Миссионерская деятельность РПЦ в 

Китае – исторические уроки // Вестник культурологии. 2019. № 2. С. 194–207; Ломанов А.В. Адаптация 

и китаизация: современная религиозная политика руководства КПК // Международная аналитика. 

2021. Т. 12. № 4. С. 88–105; Лю Цзоюань. Культурные ценности в системе культурных стратегий Китая 

Си Цзиньпина // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12. № 2-1. С. 138–143; Лян Чжэ. Православие в 

контексте современных российско-китайских отношений: взгляды китайских ученых // Вестник РУДН. 

Сер. Международные отношения. 2015. № 1. С. 79–87; Мчедлова М.М. Религия и национальная 

безопасность: фокусы интерпретации // Религия, конфессии, общество и государство: история и 

современность взаимоотношений: Материалы II Межрегиональной научной конференции, Владимир, 

14–15 ноября 2019 года. Владимир: ООО «Аркаим», 2019. С. 18–23; Нежданов В.Л. Борьба с 

фальсификацией истории Второй мировой войны: взгляд из Китая // Евразия. Эксперт. 2020. 27 октября 

// URL: https://eurasia.expert/borba-s-falsifikatsieyistorii-ii-mirovoy-voyny-vzglyad-iz-

kitaya/?sphrase_id=25018 (дата обращения: 20.02.2025); Островская Е.А., Бадмацыренов Т.Б., 

Васильева С.В. Медиатизированное православие: миссия в Китае // Социологические исследования. 

2023. № 3. С. 66–79; Погорелый А.П. Духовно-идеологическая безопасность как элемент национальной 

безопасности Российской Федерации // Социально-гуманитарные знания. 2024. № 6. С. 169–174; 

Понька Т.И., Рамич М.С. Информационная политика и информационная безопасность КНР: развитие, 

https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-duhovnaya-osnova-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-duhovnaya-osnova-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii
https://eurasia.expert/borba-s-falsifikatsieyistorii-ii-mirovoy-voyny-vzglyad-iz-kitaya/?sphrase_id=25018
https://eurasia.expert/borba-s-falsifikatsieyistorii-ii-mirovoy-voyny-vzglyad-iz-kitaya/?sphrase_id=25018
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Стоит отметить также диссертационные исследования по различным 

аспектам государственной политики России и Китая, обеспечивающие 

различные направления в развитии систем обеспечения национальной 

безопасности11.  

Несмотря на значительное количество исследований, охватывающих 

социально-политические и военные отношения и связи между Россией и Китаем, 

возникает необходимость акцентировать внимание на проблеме обеспечения 

национальной безопасности исходя из современных реалий, расширить 

осмысление опыта функционирования систем национальной безопасности в 
 

подходы и реализация // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. 2020. Т. 20, № 2. С. 382–394; Рябцева Т.Т., Холиков И.В. Правовое регулирование 

информационной безопасности в современных условиях // Военное право. 2024. № 3(85). С. 17–28; 

Савченко М.С. К вопросу эволюции понятия «национальная безопасность» и месте «духовной 

безопасности» в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. 2024. № 2(63). С. 20–29; Смирнов А.И. Международная 

информационная безопасность: теория и практика: В трех томах. Т. 10 / под ред. А. В. Крутских. 2-е 

изд. доп. М.: Аспект Пресс, 2021. С. 384; Сургуладзе В.Ш. Идеологическое измерение Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации: сравнительный анализ документов 2015 и 2021 

годов // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2022. Т. 12. № 1. С. 60–69; Шепп 

И.А. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации // Уголовно-правовые и криминологические средства обеспечения национальной 

безопасности: Материалы XX Международной научно-практической конференции для молодых 

ученых, Екатеринбург, 15 февраля 2024 года. Екатеринбург: Уральский государственный юридический 

университет им. В.Ф. Яковлева, 2024. С. 249–257; Юлдашев Ю.Ж. Информационная безопасность в 

системе защиты национальных интересов российской федерации // Коммуникология: электронный 

научный журнал. 2020. № 2. С. 72–82 и др. 

 
11 Забелла А.А. Особенности внешней политики Китая в Африке (на примере государств Гвинейского 

залива: Нигерии, Габона и Анголы в период с 2000 по 2017 гг.). Дисс. … к. ист. наук. Москва, РУДН, 

2018; Перцев А.Б. Российско-китайские отношения и их влияние на национальную безопасность 

Российской Федерации: автореф. дис… канд. полит. наук. М., 2011. 24 с.; Казанин М.В. Вызовы 

интересам России в контексте реализации концепции национальной безопасности Китайской 

Народной Республики: дис. … канд. полит. наук. М., 2013; Карелина Е.А. Модернизация стратегии 

экономического развития Китая в условиях нестабильности мировой экономики: автореф. дис. … к. 

экон. наук. М., 2016. 25 с.; Гулина Е.В. Российско-китайские отношения по обеспечению безопасности 

в Центральной Азии: динамическая модель сопричастности: дис. … канд. полит. наук. М., 2019. 25 с.; 

Ван Люин Политика Китайской Народной Республики на постсоветском пространстве (1991–2019 гг.): 

дис. … к. ист. наук. М., 2020; У Жочэнь Стратегическое партнерство Китая и России как фактор 

формирования многополярности (2001–2018 гг.): дис. … к. ист. наук. М., 2020; У Тин Геополитические 

проекты Китая в политическом дискурсе России: дис. … к. полит. наук. М., 2022; Кожухова К.Е. 

Стратегическая культура во внешней политике китайской народной Республики: автореф. дис. … к. 

полит. н. М., 2022. 25 с.; Степанов А.С. Военная политика США в отношении Китая в начале XXI века: 

автореф. дис. … к. полит. н. М., 2022. 25 с.; Оганесян А.Л. Китайская модель мирового порядка: 

множественность ценностно-концептуальных основ и политические перспективы: автореф. дис. … к. 

полит. н. М, 2022. 25 с.; Мануйлова Ю.В. Особенности современной политики Китая в Индо-

Тихоокеанском регионе (ИТР): автореф. дис. … к. полит. н. М., 2023. 25 с.; Стригунов К.С. 

Особенности современных неклассических войн: формы, методы, технологии.  автореф. дис. … к. 

полит. н. М., 2023. 25 с.; Воробьев А.В. Основные направления укрепления надежности российско-

китайского стратегического партнерства: дис. … к. полит. наук. 2023; Ван Цзясюй. Особенности теории 

политической модернизации современного Китая: автореф. дис. … к. полит. н. М., 2024. 25 с.; Го 

Фэнли. Особенности противодействия современным гибридным войнам в сфере внешней политики 

Российской Федерации. автореф. дис. … к. полит. н. М., 2024. 25 с. 
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ракурсе обеспечения суверенитета и национальных интересов России. Отметим, 

что сравнительных исследований, посвященных изучению систем обеспечения 

национальной безопасности России и Китая, в настоящий момент не имеется. 

Объект исследования: национальная безопасность, система ее 

обеспечения и функционирования. 

Предмет исследования: общее и особенное в системах обеспечения 

национальной безопасности России и Китая. 

Цель исследования: выявить специфику систем обеспечения 

национальной безопасности России и Китая, определить общие принципы и 

точки перспективного развития взаимоотношений между РФ и КНР в области 

безопасности, а также обосновать политические возможности для 

совершенствования системы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основы и концептуальные 

подходы к изучению систем обеспечения национальной безопасности РФ и КНР, 

выявить их национальную специфику; 

2. Провести сравнительный анализ эволюции теоретических и 

практических подходов российской и китайской национальных академических и 

ценностно-политических традиций к развитию систем обеспечения 

национальной безопасности, их суверенизации и потенциалу взаимодействия; 

3. Систематизировать и сопоставить основные концептуально-

доктринальные документы систем обеспечения национальной безопасности РФ 

и КНР как политико-стратегические основания и ориентиры; 

4. Раскрыть специфические особенности и логику функционирования 

российских и китайских политических институтов, обеспечивающих 

национальную безопасность; 

5. Провести сравнительный анализ нормативно-правовой базы систем 

обеспечения национальной безопасности РФ и КНР как политического 

управленческого механизма; 

6.  Определить специфику обеспечения национальной безопасности 

РФ и КНР во внутриполитической, внешнеполитической, военной, 

экономической, информационной и культурно-исторической сферах, выявить 

их баланс и политический потенциал; 

7. Выявить сходства и различия в методах, мерах и приоритетах по 

выстраиванию систем обеспечения национальной безопасности в Китае и в 

России в контексте их эффективности и перспективах взаимодействия.  

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины XX века по 2024 г. Данные рамки связаны с этапами эволюции 

существующих систем национальной безопасности РФ и КНР. 

Гипотеза исследования. В контексте разрастания глобальных, 

региональных гибридных вызовов и угроз Россия и Китай последовательно 

усиливают и совершенствуют собственные системы обеспечения национальной 

безопасности, которые рассматриваются нашими странами как единые и 
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многогранные структуры, играющие ключевую роль в предотвращении и 

разрешении вызовов в сфере безопасности. Обе страны   сочетают традиционные 

и инновационные методы обеспечения безопасности, охватывающие все 

подсистемы (концептуально-доктринальная, сил, средств и сфер). 

Теоретическую и методологическую основу данного исследования. 

Работа построена в логике неореалистического подхода (структурный 

реализм) к изучению политики и международных отношений. Данный подход 

фокусируется на роли и значении силы в политике и международных 

отношениях, рассматривает конкуренцию и конфликты как устойчивые факторы 

развития межгосударственных отношений. В рамках неореалистической 

парадигмы автор исходит из теории баланса сил Г. Моргентау для выявления 

логики выстраивания Россией и Китаем своей политики в области обеспечения 

национальной безопасности. 

Обращаясь к изучению иерархии систем национальной безопасности, мы 

опирались на общую теорию систем, в том числе ее интерпретацию в 

незападной науке – теорию подсистем Ли Вэньляна ( 李文良 ), ставшую 

методологической канвой исследования. Для понимания роли проблем 

безопасности в современном мире и их центрального значения для внутренней и 

внешней политики России и Китая учитывались теория секьюритизации 

Б. Бузана и наработки «Копенгагенской школы», а также их критика. При 

рассмотрении взаимоотношений между КНР и США использовалась концепция 

декаплинга, которую также можно применить и к рассмотрению отношений 

между коллективным Западом и РФ. Концепция предполагает постепенный 

экономический разрыв между двумя крупнейшими мировыми державами – 

США и КНР. Также для рассмотрения взаимоотношений между Китаем и США 

использовалась концепция властного транзита от США к КНР, которая 

анализирует вопросы ребалансировки глобальной системы экономического 

управления, а также последствия конкуренции КНР и США на систему 

международных отношений. Для исследования внешней политики КНР нами 

использовалась концепция балансирования Китая, которая постулирует 

неизбежность постепенного перехода мировой системы к многополярности с 

отдельным центром силы – Китаем, который в свою очередь может стать 

очередным гегемоном, заменив на этом месте США. Для рассмотрения 

взаимодействия РФ и КНР, а также других стран в связке против коллективного 

Запада используется теория жесткого и мягкого балансирования, которая 

объясняет современное отсутствие   военного блока или союза во главе с РФ и 

КНР, противостоящего Западу, так как Китай построил с США, Японией и 

Индией глубокие экономические отношения, при этом продвигая мирное 

развитие в рамках инфраструктурно-ориентированной инициативы «Один пояс, 

один путь» (ОПОП). 

 В работе также использованы методы и подходы политической науки: 

сравнительный (компаративистский), дающий возможность сравнивать 

процессы и инструменты развития систем обеспечения национальной 
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безопасности двух государств, дискурс-анализ речей официальных лиц, 

нормативный анализ официальных документов, контент-анализ 

информационных ресурсов, а также исторический подход, позволивший 

рассмотреть ретроспективно эволюцию теоретико-методологических подходов 

к проблематике обеспечения национальной безопасности как в России, так и в 

Китае. 

Сочетание данных методов и теоретико-методологических подходов 

способствовало более широкому и целостному изучению заявленной 

проблематики и определению взаимосвязи национальной специфики 

взаимодействующих государств с подходами к решению проблемы создания 

эффективной системы обеспечения национальной безопасности РФ и КНР в 

условиях появления новых и возрождения старых вызовов и угроз. 

Эмпирическую базу исследования составил широкий круг источников на 

русском, китайском и английском языках, который включает: концептуально-

доктринальные документы, нормативно-правовые акты в области обеспечения 

национальной безопасности, статьи и программные выступления политических 

лидеров, совместные заявления глав РФ и КНР – В.В. Путина и Си Цзиньпина, 

доклады и публикации коммунистической партии Китая, материалы сайта 

Совета Безопасности РФ, Администрации Президента РФ, официальные 

заявления МИД РФ и КНР, официальные периодические печатные, интернет 

издания и газеты, такие как: «Российская Газета», «Ведомости», «Коммерсант», 

«Жэньминь жибао» (Газета ЦК КПК), «Цзефанцзюньбао» (Газета НОАК) и т.д. 

Также в работе использовались аналитические работы РСМД, КАСМО и 

периодические издания ИДВ РАН, ИКСА РАН, Министерства обороны РФ, 

Министерства обороны КНР и Министерства обороны США. 

Научная новизна исследования: 

1. Уточнено и операционализировано применительно к китайской и 

российской политической системе понятие «система обеспечения национальной 

безопасности», под которым понимается сложная динамическая система, 

меняющаяся во временных условиях и состоящая из следующих подсистем: 

концептуально-доктринальной (основная цель этой подсистемы заключается в 

создании единой идеологической основы для координации усилий всех структур и 

институтов, ответственных за обеспечение национальной безопасности, а также в 

формировании общественного сознания относительно важности защиты 

национальных интересов), подсистемы сил (или институциональной - главная 

функция, которой - координация действий различных субъектов для 

эффективного противодействия угрозам национальной безопасности), 

подсистемы средств, (представляющей комплекс материальных, технических, 

информационных, финансовых и иных ресурсов, используемых 

государственными органами и организациями для выполнения задач по защите 

национальных интересов и предотвращению угроз) и подсистемы сфер 

(конкретные сферы национальной безопасности: внутри и внешнеполитическая, 

военная, экономическая, информационная, культурно-историческая и др.). 

Китай использует структурно-функциональный подход, создавая систему из 
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подсистем. Россия исходит из системного подхода, учитывая возможности 

нивелирования угроз в различных сферах общества. 

2. Институциональные подсистемы СОНБ РФ и КНР имеют 

определенную схожесть по структуре, однако существенная разница состоит в 

собственно политическом характере - роль компартии Китая в качестве 

системообразующего элемента СОНБ КНР. Автор выделяет политическую 

тенденцию к последовательной всесторонней институализации системы 

обеспечения национальной безопасности внутри структуры коммунистической 

партии Китая (КПК) (中国共产党 ), с созданием постоянно действующего 

консультативного института – Совета национальной безопасности (в китайской 

интерпретации – Совета государственной безопасности) ЦК КПК (中国共产党中

央国家安全委员会).  

3. Сделан вывод о принципиальной содержательной схожести угроз и 

вызовов китайскому и российскому государству и обществу в различных сферах. 

При этом констатируется, что асимметричность и несинхронность проявления 

угроз и вызовов в России и Китае не позволяют заблаговременно принимать 

соответствующие институциональные решения. В результате сравнения 

институционального дизайна и особенностей функционирования систем 

национальной безопасности России и Китая выявлено, что для КНР до недавнего 

времени был характерен уклон в обеспечении национальной безопасности в 

сторону внутриполитической, экономической и информационной безопасности, 

а для РФ – в сторону внешнеполитической и военной безопасности. В последнее 

время, на взгляд диссертанта, эти акценты поменялись: Россия и Китай 

одинаково рассматривают внутриполитическую, внешнеполитическую, 

военную, экономическую, информационную и культурно-историческую сферы 

национальной безопасности в качестве ключевых.  

4. Автором сделан вывод о том, что идеология играет решающую роль 

в формировании системы национальной безопасности. Формирование надежной 

системы обеспечения национальной безопасности тесно связано с четким 

определением национальных интересов и ценностей, а также с выявлением 

существующих угроз и созданием действенных стратегий для их нейтрализации. 

В отличие от Китая, где идеология социализма с китайской спецификой является 

главенствующей, в России в настоящее время отсутствует официальная 

государственная идеология. Однако наметились определённые шаги по ее 

формулированию в виде появления идей о патриотизме, традиционных 

ценностях, российской цивилизации и т.д. 

5. В научный оборот впервые введен ряд концептуальных работ 

китайских исследователей, что позволило рассмотреть отношения РФ и КНР в 

области региональной и глобальной безопасности в призме совмещения 

различных политических и научных традиций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под системой обеспечения национальной безопасности (СОНБ) в 

отечественной науке понимается комплекс взаимосвязанных элементов, 
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институтов, норм и механизмов, направленных на обеспечение 

государственного суверенитета в области безопасности и интересов развития 

страны. В китайском понимании это понятие расширяется за счет того, что 

субъектом СОНБ является не только государство, но и структуры КПК (中国共

产 党 ), а также в качестве отдельного субъекта системы обеспечения 

национальной безопасности Китая, выступают граждане и различные 

организации, которые, в КНР согласно законодательству, не просто могут, а 

обязаны оказывать всестороннее содействие государственным органам по 

вопросам обеспечения национальной безопасности. В России 

институциональную основу СОНБ составляет прежде всего государство, а 

общественные объединения и граждане играют опосредованную роль. При 

этом также отмечается постепенное правовое закрепление обязанностей 

граждан по оказанию содействия государственным органам в обеспечении 

национальной безопасности.  

2. Концептуально-доктринальные документы РФ и КНР об 

обеспечении национальной безопасности содержат ряд существенных 

различий: во-первых, концептуально-доктринальные документы РФ не имеют 

системообразующего идеологического ядра описания «цели и образа 

будущего», в отличие от КНР, где в основе всех подобных документов 

находятся идеологемы: «Сообщество единой судьбы человечества» (人类命运

共同体), идея «О великом возрождении китайской нации – Китайской мечте» (

实现中华民族伟大复兴的中国梦), «Цели борьбы двух столетий» (两个一百年

奋斗目标); во-вторых, подобные документы в РФ являются ориентиром для 

соответствующих институтов СОНБ, а в КНР подобные документы имеют 

императивный характер. 

3. В Китае укрепляется тенденция к последовательной всесторонней 

институционализации системы обеспечения национальной безопасности 

внутри рамок партийной структуры коммунистической партии Китая (КПК), 

где создан постоянно действующий консультативный институт – Совет 

национальной (государственной) безопасности ЦК КПК (中国共产党中央国家

安 全 委 员 会 ), предназначенный для повышения информированности и 

эффективности управления между звеньями в рамках институциональной 

подсистемы системы обеспечения национальной безопасности Китая. Китай в 

этом аспекте использует опыт России, США и других стран, где уже на 

протяжении долго времени существуют координационные и экспертные 

органы в системе обеспечения национальной безопасности, такие как Совет 

безопасности РФ, Совет национальной безопасности США и т.п.  

4. В рамках нормативно-правового аспекта подсистемы средств РФ 

отмечается тенденция постепенного ухода от превалирования международного 

права над национальным. В Китае этой проблемы никогда не существовало, так 

как изначально нормативно-правовая система КНР выстраивалась с так 

называемой «китайской спецификой», «опорой на собственные силы» и на 

«руководящую роль партии» без превалирования международная права, за 
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исключением особых административных районов – Гонконг и Макао. При этом 

Китай последовательно «размывает» особый правовой статус Гонконга с целью 

укрепления своего суверенитета над этой территорией. 

5. На протяжении последних лет развиваются тенденции 

секьюритизации в нормативно-правовой сфере как в РФ, так и в КНР, что 

говорит о постепенном наращивании готовности к силовым сценариям решения 

геополитических задач. Появление подобных нормативно-правовых актов в 

Китае свидетельствует о внимательном изучении хода СВО и вероятной 

подготовке своих вооруженных сил для возможного силового решения 

Тайваньской проблемы и других геостратегических вопросов. 

6. Во внутриполитической сфере обеспечения национальной 

безопасности Россия и Китай испытывает схожее гибридное давление со 

стороны стран Запада. Отмечается схожесть в подходах двух стран к 

определению угроз безопасности в этой сфере: угрозы устойчивости 

политической и государственной системы, социальные конфликты, угрозы 

территориальной целостности и суверенитету, терроризм, сепаратизм, 

информационные войны и т.д. Для обеих стран также стала актуальна повестка 

снижения социальной напряженности и концентрации на гуманитарной 

составляющей, в особенности в КНР, где отмечалась высокая степень 

социального напряженности в связи с проводившейся политикой «нулевой 

терпимости» к COVID-19, которая, впрочем, позволила китайскому 

правительству «заглушить» протестную активность в Гонконге.  

7. Во внешнеполитической сфере системы обеспечения национальной 

безопасности РФ и КНР стремятся вести многовекторную и независимую 

политику. При этом на фоне проведения СВО и наложения со стороны 

коллективного Запада санкций на нашу страну, Россия совершила «Поворот на 

Восток» с ориентацией на тесное торгово-экономическое, политическое и 

военное сотрудничество с КНР. Китай не стремится к образованию союза с РФ, 

сохраняя нейтральную позицию по многим вопросам, в том числе по 

отношению к проводимой СВО, осуждает расширение НАТО, но идет на 

определенные или частичные уступки коллективному Западу в санкционном 

давлении против России. При этом КНР проводит все более активную 

внешнюю политику, выдвинув ряд стратегических целей: идею о создании 

«Сообщества единой судьбы человечества» (人类命运共同体  Инициативу 

«Пояса и пути» (一带一路倡议), Инициативу глобального развития （全球发展

倡议）, Концепцию инициативы глобальной безопасности (全球安全倡议概念

) и Глобальную цивилизационную инициативу (全球文明倡议). По отношению 

к украинскому кризису Китай выдвинул Позицию Китая по политическому 

урегулированию украинского кризиса (关于政治解决乌克兰危机的中国立场) и 

Консенсус Китая и Бразилии по политическому урегулированию кризиса на 

Украине (中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识), которые представляют 

собой умеренные и нетенденциозные позиции в решении украинского кризиса. 
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8. В военной сфере обеспечения национальной безопасности РФ и 

КНР продолжают воспринимать дальнейшее военное сотрудничество 

взаимовыгодным для реализации своих национальных интересов. Страны 

демонстрируют высокий уровень взаимного доверия в сфере военной 

безопасности и других вопросах, при этом продолжают отрицать намерение в 

образовании военного блока или союза. В последнее время КНР принимает 

законодательные изменения в военной сфере и проводит организационно-

штатные мероприятия в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что 

также свидетельствует о внимательном изучении хода проведения СВО. 

9. В экономической сфере системы обеспечения национальной 

безопасности РФ и КНР подвергаются политическому и экономическому 

давлению: для РФ по причине проведения СВО, а для КНР по причине создания 

угрозы главному сопернику-гегемону – США. Взаимное сближение экономик 

РФ и Китая позволило нивелировать негативные факторы внешних санкций. 

Однако есть ряд настораживающих моментов в данной сфере, прежде всего 

проведение взаимных денежных расчетов, которые постепенно 

затормаживаются в одностороннем порядке со стороны КНР. Причиной этому 

мы видим в том, что Китай по-прежнему в экономическом плане ориентирован 

на свои национальные интересы и поэтому предпринимает усилия по 

хеджированию рисков при торговле с РФ. 

10. В информационном аспекте Китай и РФ обладают комплексной 

системой обеспечения информационной безопасности в доктринальном, 

правовом и инструментальном ракурсах. При этом в Китае созданы 

полноценные цифровые экосистемы, включающие практически весь спектр 

программного и аппаратного обеспечения, которые формируют цифровой 

суверенитет страны. В России еще только делаются первые шаги по созданию 

отечественного программного обеспечения, представляющих собой 

комплексные системы контроля за информацией и фильтрацией 

нежелательного контента в интернете с ограничением доступа пользователей к 

определенным зарубежным веб-сайтам и сервисам, в том числе с 

использованием наработок Китая. Подобные системы являются актуальными 

для защиты как от внешних угроз в информационной сфере, так и от 

внутренних, например, кибермошенничество. 

11. В культурно-исторической сфере СОНБ Китай и Россия 

сталкиваются со схожими вызовами. Так, например, Китай делает ставку на 

рост китайского национализма, средоточием идей которого является «Идея 

великого возрождения китайской нации – Китайская мечта» (实现中华民族伟

大复兴的中国梦). Данная идеологема представляет собой амбициозный план по 

превращению Китая в мировую державу с высоким уровнем жизни, сильной 

экономикой и влиятельной ролью на мировой сцене. Подобной идеологемы у 

России пока нет, но появился курс на защиту традиционных культурно-

исторических ориентиров и духовно-нравственных ценностей, на базе которых 

формулируются национальные интересы, стратегические приоритеты и цели 
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развития, а также на обеспечение полноты суверенитета и статуса мирового 

полюса политического развития. 

Теоретическая значимость исследования состоит в инкорпорации в 

российскую политическую науку положений неореалистического подхода, таких 

как теория систем, теория секьюритизации, теория баланса сил, концепция 

декаплинга, концепция властного транзита, концепция балансирования Китая, 

концепция жесткого и мягкого балансирования, а также идей китайских ученых 

и экспертов в области изучения проблем содержания, управления и обеспечения 

национальной безопасности. Предложены подходы, расширяющие 

отечественные исследования в области изучения системы обеспечения 

национальной безопасности.  

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

сравнительного анализа могут быть использованы в дальнейших исследованиях 

в сфере совершенствования подходов к организации национальной безопасности 

России в доктринальном, нормативно-правовом и институциональном аспектах. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

подготовке учебно-методических комплексов для студентов, обучающихся в 

рамках различных курсов по направлениям «Политология», «Международные 

отношения», «Регионоведение» и специальных курсов по теории и практике 

национальной безопасности. Положения и результаты диссертационной работы 

могут быть использованы в качестве основы для аналитических материалов для 

МИД РФ, Министерства обороны РФ, Администрации Президента РФ и Совета 

безопасности РФ. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Работа 

соответствует формуле паспорта специальности 5.5.4 – международные 

отношения, глобальные и региональные исследования, п.7 - Международная 

безопасность. Системы глобальной и региональной безопасности. Военная сила 

в международных отношениях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования были опубликованы в 12 научных работах (в том числе 7 статей в 

журналах, включенных в RSCI, перечень ВАК, перечень РУДН, 5 статей в иных 

изданиях). 

Результаты исследования также были представлены на российских и 

международных научных конференциях, в том числе: II Всероссийской научно-

практической конференции «Россия и Китай в изменяющемся мире» 

(г. Новосибирск, 8 апреля 2022); XXVII Международной научно-практической 

конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 

инновации» (г. Пенза, 5 ноября 2022 г.); XII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Диалектика 

противодействия коррупции» (г. Казань, 18 ноября 2022 г.); XXII Национальной 

научной конференции с международным участием «Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, решения» (г. Москва, 14-16 февраля 2023 г.); 

Международной научно-практической конференции «Международные 

отношения в условиях новых угроз безопасности» (г. Москва, 25-26 апреля 



 

 

21 
 

 

2023 г.); XII Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 20 

июня 2023 г.); Научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

кафедры сравнительной политологии РУДН имени Патриса Лумумбы 

«Политическое развитие Китая в условиях трансформации мировой 

политической системы» (г. Москва, 21 мая 2024 г.). 

Структура работы 

Структура работы соответствует цели и задачам исследования и включает 

введение, три главы, заключение, список использованной литературы и 

приложения. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цели и задачи исследования, представлена теоретико-

методологическая, эмпирическая и нормативная базы исследования, 

обосновывается научная новизна работы с представлением положений, 

выносимых на защиту и аргументацией их значимости, а также приводятся 

данные об апробации результатов диссертационного исследования.  

В первой главе – «Теоретико-методологические основы исследования 

систем обеспечения национальной безопасности», состоящей из четырех 

параграфов, представлены  теоретико-методологические основы исследования 

систем обеспечения национальной безопасности, в контексте западных, 

китайских  и российских научных подходов, проводится их сравнительный 

анализ, рассматриваются идеи о безопасности в западном концептуальном 

пространстве,  их эволюция от античной философии до современных 

исследований; отмечается, что  реализм и неореализм ставят государство в центр 

обеспечения безопасности, с акцентом на военную мощь для защиты 

национальных интересов, в отличие от либеральной парадигмы, которая 

напротив, центрируется на  личности и обществе. В последние десятилетия 

наблюдается институционализация исследований проблем национальной 

безопасности, а в последние три года отмечается переход от либерализма к 

реализму, связанный с обоснованием усиления роли государства в обеспечении 

безопасности и отхода от универсализирующих глобальных подходов. 

В этом контексте представляет интерес китайский подход к обеспечению 

национальной безопасности, включающий в себя три этапа развития: 

традиционный (после 1949 года, с акцентом на внутреннюю политику и армию), 

нетрадиционный (период «Реформ и открытости», с фокусом на экономическое 

развитие) и комплексный (начиная с 2014 года, с определением основных рисков 

и созданием комплексной концепции безопасности), с учетом опыта других 

стран Китай стремится создать свою систему национальной безопасности. 

На основе системного подхода анализируются концепции безопасности 

России, которые сформировалась на базе советского наследия и западных идей. 

Национальная безопасность понимается как состояние, обеспечивающее защиту 

(состояние защищенности) личности, общества и государства от угроз. Система 

обеспечения национальной безопасности рассматривается как комплекс органов, 

сил и средств, обеспечивающих безопасность.  

В сравнительном анализе рассматриваются исследования 

функционирования систем обеспечения национальной безопасности западных, 

китайских и российских ученых исходя из реалистического подхода. При этом  

Китай использует структурно-функциональный подход, создавая систему из 

подсистем. Россия исходит из системного подхода, учитывая возможности 

нивелирования угроз в различных сферах общества. Существующая 

диверсификация научных подходов отражает многообразие политических и 

геополитических приоритетов и стратегических целей развития, исходя из 
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важности определения национальных интересов, общественных ценностей и 

угроз, а также идеологического воздействия на формирование эффективной 

системы безопасности в изучаемых странах. Каждый подход имеет свои 

особенности, и государства должны адаптировать их к собственным целям и 

национальным интересам, учитывая специфику международной обстановки и 

внутренних факторов государственного развития. 

Глава вторая – «Сравнительный анализ подсистем обеспечения 

национальной безопасности РФ И КНР», состоящая из четырех параграфов, 

посвящена сравнительному анализу подсистем обеспечения национальной 

безопасности (СОНБ) в России и Китае. СОНБ включает концептуально-

доктринальную, подсистему сил, средств и подсистему сфер. 

В России концептуально-доктринальные документы включают концепции, 

стратегии и доктрины, которые определяют национальные цели, интересы, 

вызовы и противодействие угрозам. В Китае такие документы, как «Белые 

книги» и выступления лидеров, также акцентируют важные аспекты 

безопасности, в том числе, определяющую концепцию комплексной 

национальной безопасности, которая охватывает все сферы СОНБ. В обоих 

странах схожие вызовы и риски в сфере внешней политики определяют и 

сходство подходов к их решению.  

Институты, обеспечивающие функционирование СОНБ России и Китая, 

различаются в зависимости от государственного и политического строя. В Китае 

Компартия играет центральную роль в системе безопасности, в частности, при 

ней создан Совет национальной безопасности ЦК КПК. В России Совет 

безопасности РФ осуществляет контроль, но не является самостоятельных 

органом, принимающим решения. В обоих странах есть общеадминистративные, 

силовые, военные и законодательные институты, которые координируют 

деятельность по обеспечению безопасности. 

Сферы СОНБ в РФ и КНР имеют как общие черты, так и особенные. 

Территориальная безопасность важна для обеих стран в контексте суверенности 

собственных территорий. Особенности проявляются в том, что Китай имеет 

более детальную классификацию сфер безопасности. Например, выделяется 

политическая безопасность, которая в российских концептуально-

доктринальных документах отдельно не представлена. 

Военная, экономическая, культурная и другие сферы также имеют свои 

особенности и сходства в обеих странах. В целом, до недавнего времени Китай 

акцентировал на внутренней, экономической и информационной безопасности, 

а Россия - на внешней и военной. Китай создал целостную систему, 

вовлекающую граждан в обеспечение безопасности, в то время как в России 

наблюдается усиление военной тайны и нормативных мер, связанных с 

потенциальными военными действиями. Россия и Китай формируют 

законодательство, принимая законы против терроризма, экстремизма, шпионажа 

и других угроз. В экономической сфере они противостоят санкциям, в 

социально-экономической - решают проблемы населения, а в информационной - 
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защищают инфраструктуру. В целом, обе страны имеют более схожие подходы, 

чем различия в укреплении социальных и правовых основ защиты безопасности. 

В главе третьей – «Сравнительный анализ подсистемы сфер систем 

обеспечения национальной безопасности РФ И КНР», состоящей из пяти 

параграфов, представлен сравнительный анализ отраслевого измерения систем 

обеспечения национальной безопасности России и Китая. 

Обеспечение национальной безопасности во внутриполитической сфере 

рассматривается как важная составляющая государственной безопасности. Если 

в России внутриполитическая сфера нацелена на обеспечение полноты 

суверенитета, сохранность государственного строя, защиту от внешнего 

вмешательства, обеспечение прав граждан, то в Китае политическая 

безопасность, занимая центральное место в системе национальной безопасности, 

охватывает сохранность руководящей роли КПК, суверенитета и социальной 

стабильности. В обеих странах существуют сходные угрозы внутренней 

политической безопасности, такие как сепаратизм, экстремизм, терроризм, 

коррупция и социальная напряженность. И Россия, и Китай предпринимают 

меры по противодействию этим угрозам, учитывая свои исторические, 

культурные и социальные особенности. 

В условиях переформатирования международных отношений.  

внешнеполитическая безопасность для России и Китая представляет особую 

важность. Современные перманентно возникающие угрозы включают подрыв 

стратегической стабильности, суверенитета, а также военные и экономические 

давления. В этих условиях Россия стремится сохранить влияние на 

постсоветском пространстве и противодействовать расширению НАТО. Китай 

же продвигает концепцию «Великого возрождения китайской нации» и 

призывает к мирному сосуществованию и сотрудничеству. 

Оба государства имеют довольно неоднозначные и сложные отношения с 

США и другими странами, которые нередко влияют на их внешнеполитическую 

деятельность и безопасность. Хотя Россия и Китай обладают различными 

приоритетами в развитии собственного государства, однако поддерживают 

сотрудничество в разных областях, в том числе со странами Центральной Азии. 

Однако, в целом, обе страны стремятся к независимой и многовекторной 

внешней политике, учитывая сложную геополитическую ситуацию и 

нестабильность международных отношений. 

Важной частью безопасности в обеих странах является военный компонент 

системы обеспечения национальной безопасности. Россия определила 

направления военной безопасности в Стратегии национальной безопасности РФ, 

Военной доктрине РФ и других документах. Китай также имеет четко 

регламентированную военную сферу, которая основана на укреплении 

вооруженных сил, стремясь создать современные возможности ведения войн 

нового поколения в целях обеспечения статуса мировой державы и 

стратегического сдерживания. Однако обе страны сталкиваются с рядом угроз, 

таких как расширение НАТО (для России), а также военные давления и 
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конфликтные зоны (как для России, так и для Китая), что обуславливает 

понимание необходимости взаимодействия для их противостояния. 

Обеспечение безопасности в экономической сфере в России подразумевает 

экономический суверенитет, единство экономического пространства, 

выполнение стратегических приоритетов и стабильности экономического 

развития. В Китае экономическая безопасность нацелена на поддержание 

социалистической экономической системы и на противостояние как внешним 

угрозам, так и внутренним проблемам, таким как социальное напряжение из-за 

старения населения, высоких цен на жилье и падения темпов экономического 

роста. С серьезными угрозами для обеих стран со стороны Западных стран и 

США являются санкции и экономическое давление. Для противодействия им 

Россия и Китай развивают экономическое сотрудничество, в частности, в 

энергетической сфере, а также осуществляют попытки формирования единой 

финансовой инфраструктуры. 

В системе обеспечения национальной безопасности и в России, и в Китае 

сформирована база нормативно-правовых актов для обеспечения 

информационной безопасности. Обе страны сталкиваются с информационными 

угрозами, такими как кибератаки и пропагандистское влияние СМИ и интернета 

иностранных государств. Они признают необходимость развития национальных 

информационных технологий и социальных сетей. Так, Китай принимает 

законы, которые регулируют информационно-коммуникативную сферу, а также 

проекты, такие как «Золотой щит» для фильтрации информации. В России была 

предпринята попытка создания концепции Информационного кодекса, 

предполагающего правовые методы урегулирования информационного 

пространства с учетом развития интернета, однако проект был заморожен. В 

настоящее время регулирование данной сферы происходит на основе 

разрозненной нормативной базы и различными ведомствами. 

В сфере культурно-исторической безопасности обе страны защищают свои 

ценности. Россия борется с вестернизацией и искажениями истории, а Китай 

противодействует нежелательному культурному влиянию Запада и защищает 

социалистическую культуру. В целом, Россия и Китай имеют и сходные и разные 

подходы к обеспечению национальной безопасности, учитывая свои 

геополитические, исторические и культурные особенности.  

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

представлены основные выводы и обобщения. На основе сравнительного 

анализа  систем обеспечения  национальной безопасности Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики следует отметить что, оба 

государства, сталкиваясь с мировыми глобальными вызовами, стремятся 

отстаивать свои позиции и национальные интересы в формирующемся новом 

миропорядке, и несмотря на некоторые различия в подходах, находят точки 

соприкосновения в сотрудничестве в различных сферах и политических 

институтах, в создании институциональных инструментов, способствующих 

глобальной безопасности в формирующемся многополярном мире. 
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АБДРАХИМОВ ЛЕОНИД ГИМАДИТДИНОВИЧ 

 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ И КИТАЯ: СУБЪЕКТЫ, СФЕРЫ, МЕХАНИЗМЫ 

 

Диссертация представляет собой исследование проблематики 

обеспечения национальной безопасности, в частности, сравнительного анализа 

систем обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. Сделан вывод о принципиальной 

содержательной схожести угроз и вызовов как китайскому, так и российскому 

государству, и обществу. Отмечается тенденция китайской политики к 

последовательной всесторонней институализации системы обеспечения 

национальной безопасности внутри структуры коммунистической партии 

Китая (КПК), с созданием постоянно действующего консультативного 

института – Совета национальной безопасности ЦК КПК. Уточнено и 

операционализировано применительно к китайской и российской политической 

системе понятие «система обеспечения национальной безопасности», под 

которой понимается сложная динамическая система, изменяющаяся с течением 

времени и состоящая из следующих подсистем: концептуально-доктринальной, 

подсистем сил (институциональной), средств и сфер. 
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SYSTEMS OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF  

RUSSIA AND CHINA: SUBJECTS, SPHERES, MECHANISMS 

 

The dissertation is a study of the problems of ensuring national security, in 

particular, a comparative analysis of the systems of ensuring national security of the 

Russian Federation and the People's Republic of China. The conclusion is made about 

the fundamental substantive similarity of threats and challenges to both the Chinese 

and Russian state and society. The tendency of Chinese policy to consistent 

comprehensive institutionalization of the system of ensuring national security within 

the structure of the Communist Party of China (CPC), with the creation of a permanent 

advisory institution - the National Security Council) of the CPC Central Committee is 

noted. The concept of “national security system” has been clarified and operationalized 

in relation to the Chinese and Russian political system, which is understood as a 

complex dynamic system that changes over time and consists of the following 

subsystems: conceptual and doctrinal, subsystems of forces (institutional), means and 

spheres. 


