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Статья затрагивает вопросы приграничного сотрудничества РФ-КНР в условиях меж-
культурного взаимодействия. В работе представлена специфика процесса соразвития при-
граничных территорий РФ-КНР в контексте использования потенциала их региональных 
культур. Автор предлагает осмысление приграничья не только как транзитной территории, 
но как места встречи и взаимодействия двух цивилизаций. Выявлена сущность и специфи-
ка потенциала культурных ресурсов Забайкальского края РФ и Северо-Восточного региона 
КНР, факторы их формирования. На основе социокультурного подхода предложен вариант 
описания культурно-цивилизационного потенциала приграничных территорий РФ-КНР как 
самобытного социокультурного феномена. Автор, исследовав процессы взаимодействия ре-
гиональных культур приграничных регионов РФ-КНР, обращает внимание на культурный 
потенциал региона как важный фактор формирования нового уровня соразвития России и 
Китая в социокультурном пространстве приграничья. Использование методов компаративи-
стики и герменевтики позволило проанализировать работы как отечественных, так и зару-
бежных авторов, что наряду с результатами полевых исследований сделало возможным оце-
нить положительную динамику процессов соразвития российско-китайского приграничья и 
векторов её дальнейшего развития.
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The article deals with the issues of Russia-China cross-border cooperation in conditions of 
intercultural interaction.The paper presents the specificity of Russia-China border areas co-devel-
opment in the context of regional culture capacity usage.The author offers the interpretation of the 
borderland not only as a transit area, but as a place of meeting and interaction between the two civi-
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Культурно-цивилизационные особен-
ности регионального варианта национальных 
культур в современных условиях межкуль-
турного взаимодействия становятся всё более 
привлекательным ресурсом в плане территори-
ального развития. В этой связи, использование 
потенциала региональных культур России и 
Китая может быть рассмотрено как ресурс со-
развития их приграничных территорий. Необ-
ходимо отказаться от мысли, что приграничные 
регионы выполняют лишь роль транзитных 
территорий. Реализация стратегии соразвития 
РФ и КНР способна вывести межрегиональные 
отношения двух стран на новый уровень, кото-
рый расставит приоритеты, имеющие долго-
срочный характер, ориентированный на сораз-
витие приграничных регионов обеих стран. 

В этом контексте должен учитываться не 
только экономический потенциал территорий, 
но и специфика ресурсов их региональных 
культур как уникальная система культурного 
своеобразия конкретной территории, сложив-
шейся под воздействием ряда факторов, глав-
ными из которых принято считать культурно-
исторический и социально-политический. Вза-
имодействие приграничных территорий РФ-
КНР формирует так называемое «культурное 
приграничье», структурируемое пригранич-
ными социокультурными сетями, где взаимо-
обусловливающую роль играют региональные 
культуры контактирующих территорий. Это 
сложное взаимодействие соседствующих куль-
тур предполагает их соразвитие путём напол-
нения каждой новыми свойствами [1, с. 189]. 

Особое геополитическое положение Забай-
кальского края РФ и Северо-Восточного региона 
КНР позволяет говорить о специфическом ха-
рактере взаимодействия региональных культур 
в социокультурном пространстве приграничья, 
представленного, прежде всего, как простран-
ство, формирующееся не только общностью со-
вместного исторического компонента, облада-
ния обширными природными богатствами, но и 
сходными условиями для соразвития [2, с. 256]. 
Это пространство, насыщенное разнообразными 
типами и формами культурных практик, в ре-
зультате которых создаётся сам феномен культу-
ры региона, выражающийся и в этнокультурном 
ландшафте территорий, и в более объёмном ре-
гиональном культурном пространстве, которое 
специфицируется вертикальной (культура со-
ставляющих частей региона) и горизонтальной 
(этноконфессиональная практика) структурой.

В регионе Дунбэй 东北 (аутентичное 
название территории Северо-Востока КНР) 
традиционно проживает большое количество 
национальных меньшинств, которые принад-
лежат к разным группам народов: монголь-
ской, алтайской, тунгусо-маньчжурской. Дан-
ные народы на момент образования Китайской 
Народной Республики находились на разных 
стадиях политического, экономического, соци-
ального и культурного развития. Это не могло 
не сказаться на особенностях формирования 
внутренней системы региональной культуры 
рассматриваемой территории. Так, например, 
эвенки и орочоны вели полукочевой образ 
жизни и сохраняли элементы родоплеменной 
организации, а самый многочисленный народ 
Дунбэя – маньчжуры, имели опыт собственной 
государственности (империя Цин) [8, с. 149].

Сегодня в этом регионе насчитывается бо-
лее 10 млн чел., не относящихся к государствен-
нообразующему этносу Китая – 汉族 (ханьцзу). 
Эта полиэтничность детерминирует особенности 
региональной культуры рассматриваемой терри-
тории и выступает главным фактором осущест-
вления национального политического курса по 
сохранению и защите традиционной культуры 
коренных народов китайского приграничья. 

Конец XX века отмечен большим про-
рывом в разных областях жизнедеятельности 
населения Северо-Востока Китая. В частно-
сти стремительное развитие получила соци-
окультурная и экономическая составляющая. 
Однако процесс этот далёк от завершения, и 
сегодня культурное строительство этой терри-
тории сохраняет особенности мозаики своей 
традиционной культуры, находясь в процессе 
непрерывных изменений. Сохранение культур-
ного наследия региона, выражающегося в со-
единении традиций коренного населения и т. н. 
«культуры чернозёма» – важная стратегиче-
ская цель руководства страны. Данная модель 
широко освещается в средствах массовой ин-
формации (СМИ) приграничных регионов Ки-
тая с тем, чтобы на примере Дунбэя в других 
приграничных регионах Китая поддержива-
лись традиции региональной культуры. Лишь в 
этом случае будет сохранён культурный потен-
циал, который не только займёт важное место 
в процессах межкультурного взаимодействия и 
сотрудничества с приграничными территори-
ями России, но и в будущем станет прочным 
фундаментом для новых путей соразвития при-
граничных территорий РФ–КНР. 
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Ещё одной специфической чертой куль-
туры региона Дунбэй стало смешение отдель-
ных черт культуры кочевников северных окра-
ин страны и традиционной аграрной культуры 
Великой китайской равнины. В соответствии 
с делением на культурные зоны, Северо-Вос-
ток принадлежит к культурному району «ху», 
объединившему рыболовную, охотничью, ко-
чевническую и аграрную культуры. Именно 
на основе данных культурных систем было 
сформировано то культурное пространство со-
временного Дунбэя, которое мы рассматриваем 
сегодня. 

Кроме этого, Северо-Восток Китая имеет 
специфическую культурную характеристику, 
выраженную высокой степенью трансляции 
и закрепления элементов русской культуры. В 
подтверждение этому факту укажем на нали-
чие вдоль границы так называемых «русских 
деревень». Этот феномен «островков» жизни 
русского населения и сейчас представлен, на-
пример, национальной волостью Шивей – ме-
стом компактного проживания русских. Это 
позволяет утверждать, что потомки русского 
населения в социокультурном пространстве 
китайского приграничья и сейчас связывают 
свою жизнь с традициями русской культуры. 

Что касается архитектурных строений 
Северо-Востока – многие крупные города это-
го региона впитали в себя русские культурные 
черты. Так, строительство города Харбин (ад-
министративного центра провинции Хэйлунц-
зян) было инициировано в 1898 г. Именно в 
это время началось и строительство Китайско-
Восточной железной дороги. На протяжении 
длительного времени Харбин имел синоним 
«русского города» в Китае. И сегодня в его 
центральной части сохранились такие значи-
мые постройки, как Софийский собор (недей-
ствующий храм Харбинской и Маньчжурской 
епархии Китайской православной церкви), зда-
ние бывшего универмага купца Чурина. Также 
можно говорить и о трепетном сохранении рус-
ского квартала – квартала русских эмигрантов, 
и о возвращении в конце XX века названия ули-
це Гоголя и т. д. 

Культурно-цивилизационный потенци-
ал Северо-Востока Китая предстаёт как гар-
моничное сочетание культурных ресурсов его 
составляющих. Поэтому его современное ос-
мысление невозможно без описания их харак-
теристик, представляемых как система «при-
граничного пояса открытости», где наиболее 

важными компонентами выступают культур-
ные особенности провинции Хэйлунцзян и Ав-
тономного района Внутренняя Монголия. 

Автономный район Внутренняя Монго-
лия (АРВМ). Строительство Китайско-Восточ-
ной железной дороги (КВЖД) предопределило 
распространение русского языка и других эле-
ментов русской культуры в культурном про-
странстве данной территории. Несомненно, 
проживание здесь русского населения способ-
ствовало трансляции и закреплению русской 
культуры на приграничных территориях и да-
лее их отражению не только в материальной, 
но и духовной системе ценностей жителей 
Дунбэя.

В процессе современного развития 
АРВМ важное место отводится и культурному 
строительству с целью развития сферы регио-
нальной культуры на основе сохранения насле-
дия культуры степи. Китайские исследователи 
считают, что этнокультурные ресурсы АРВМ – 
это «культурный капитал» для развития нацио-
нального региона в целом [7, с. 28].

Остановимся подробнее на городе Мань-
чжоули – наиболее значимом городе АРВМ, 
который по праву получил статус «цивилиза-
ционного порта общегосударственной важно-
сти». Его культурная специфика исторически 
связана с Россией. Она являет собой феномен 
региональной культуры как соединение тради-
ционной культуры ценностей приграничного 
населения Китая и отдельных элементов рус-
ской культуры (как материальной, так и духов-
ной). Историческая практика показывает, что 
процессы культурной диффузии, повлекшие 
за собой трансляцию и закрепление образцов 
русской культуры в социокультурном про-
странстве китайского приграничья, проходили 
в целом безболезненно как для России, так и 
для Китая. Поэтому можно сказать, что элемен-
ты соразвития приграничных территорий исто-
рически уже имели место быть в социокультур-
ной практике двух стран. 

Выделяются два уровня проявлений вы-
шеуказанных процессов: 

– видимый (историческое и культурное 
богатство коренных народов, проявляющее-
ся взаимозакреплением их ценностных ори-
ентаций); 

– невидимый (специфика становления 
культуры степи, отражающаяся традиционным 
складом ума, устойчивостью стереотипов на-
ционального поведения) [7, с. 4].
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Культурно-историческая география реги-
она способствовала формированию её пригра-
ничной континентальной природы и сформи-
ровала данную территорию как место трансля-
ции и результативного закрепления отдельных 
элементов культуры России. 

Провинция Хэйлунцзян. Приграничные 
регионы РФ-КНР обладают не только выгод-
ным геополитическим положением, но и удоб-
но соединяются между собой разными видами 
транспорта (железнодорожного, воздушного, 
автомобильного). В этом смысле провинция 
Хэйлунцзян характеризуется как одна из са-
мых доступных в сфере приграничного туриз-
ма между Россией и Китаем.

Наличие уникальных особенностей эт-
нокультурного ландшафта данной территории 
позволяет говорить и о большом его ресурс-
ном потенциале. Вдоль границы сосредоточено 
большое количество культурно-исторических и 
природных объектов (древние Айгунские по-
селения, топографический музей Амура). Они 
демонстрируют не только элементы духовной 
культуры, но и те культурные черты, которые 
зафиксированы древней простотой русских 
деревень, обширными природными пастбища-
ми и возможностями экотуризма по китайско-
му приграничью. Природная граница между 
двумя государствами сохранила уникальность 
национальных обычаев, искусства и культу-
ры, особенностей кухни (употребление в пищу 
преимущественно растительных компонентов), 
религиозных верований. Национальные мень-
шинства, проживающие здесь (дауры, хэчжэ), 
заняты традиционными промыслами и ремёс-
лами, охотой. Такие локальные особенности 
образа жизнедеятельности приграничного на-
селения создают огромный потенциал для со-
развития туристических сфер России и Китая. 

Сохранение функционирования «живого 
тела региональной культуры» осуществляет-
ся сегодня в процессе реализации культурной 
политики КНР в отношении приграничных 
территорий. Власти рассматривают её не как 
статическое сохранение уникальности культу-
ры, но как динамику культурных ценностей, 
носителями которых выступает приграничное 
население. В этом ключе начинает развивать-
ся и современное стратегическое культурное 
партнёрство двух стран, в результате которого 
каждый народ заимствует лучшее из сосед-
ней культуры. Поэтому процессы культурной 
диффузии – это не только жизненная сила как 

свойство самой культуры, но и средство взаи-
мопроникновения и закрепления. В этой связи 
очень важен дальнейший поиск точек сопри-
косновения [3, с. 35–38] двух региональных 
культур – Забайкальского края РФ и региона 
Дунбэй КНР.

Сегодня ключевая роль во взаимодей-
ствии Забайкальского края РФ с приграничны-
ми территориями КНР связывается с перспек-
тивой реализации планов развития Дальнего 
Востока и Сибири РФ, а также с учётом тех 
идеей и концепций, которые заложены в про-
грамме развития провинций Северо-Восточ-
ного региона КНР, Автономного района Вну-
тренней Монголии и Синьцзяна. В ходе визита 
в Москву Председателя КНР Ху Цзиньтао ак-
цент был сделан на поиске взаимовыгодных и 
эффективных способов взаимодополняемости 
стратегий соразвития приграничных регионов 
РФ-КНР. Данная мысль также была зафикси-
рована в Совместном российско-китайском 
отчёте по итогам визита в июне 2009 г. При 
успешном претворении в жизнь данных идей 
и концепций результаты будут способствовать 
интересам народов двух стран, что позволит не 
только укрепить их дружбу, но и послужит сти-
мулом к дальнейшему взаимовыгодному со-
трудничеству в российско-китайском пригра-
ничье, а это в свою очередь повысит уровень 
взаимодействия в разных сферах и приведёт 
к совершенствованию форм взаимовыгодного 
партнёрства.

Характеризуя культурный потенциал За-
байкальского края, можно определить уровень 
его конкурентной значимости, в основе кото-
рого лежит определение степени уникальности 
конкретного вида ресурса, в нашем случае – 
культурного [8, с. 157]. Типологически мы мо-
жем отнести ресурсы региональной культуры 
Забайкальского края ко второму уровню кон-
курентоспособности, при котором край рас-
сматривается как регион, обладающий куль-
турным потенциалом, уникальным для нашей 
страны. 

Сегодня Забайкальский край славится 
своей толерантностью и поликонфессиональ-
ностью. Как отмечает краевед А. В. Жуков, 
«это и место проникновения буддизма в Рос-
сию (самые ранние сведения о нём относятся 
к 1252 г.), и место проживания старообрядцев 
(семейских), большой пласт казачьей право-
славной культуры и интересные для исследова-
ния центры Иудаизма и Ислама [5]».
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Анализ региональных культурных ресур-
сов Забайкальского края доказывает наличие 
большого объёма уникальных культурных ре-
сурсов  и позволяет выделить его наиважней-
шие стороны: 

– укоренённость культурных традиций 
населения приграничного региона; 

– специфичное толерантное взаимодей-
ствие и взаимовлияние этнических культур 
края, обеспечивающее этноконсолидацию и 
интеграцию; 

– высокая активность представителей ре-
гионального сообщества в формировании си-
стемы культуры, возможность использования 
опыта сохранения и форм трансляции культур-
ных ценностей региона.  

Наиглавнейшим качеством культурных 
ресурсов Забайкальского края становится так 
называемый этнокультурный полилог, пред-
ставляющий собой многонациональный этни-
ческий состав региона, в котором преобладают 
такие народности, как буряты, русские, татары, 
украинцы, белорусы, армяне. Однако в насто-
ящее время этнокультурный ландшафт при-
граничья, опосредованный культурами этих 
народностей, преображается. Вместе с тра-
диционными формами культур населяющих 
территорию этносов можно стать свидетелем 
и новых форм, нацеленных на активизацию 
экономической составляющей приграничных 
регионов. Таким образом, региональная куль-
тура в приграничном социокультурном про-
странстве является таким же ресурсом, как газ, 
нефть, золото. Однако она вынуждена быть 
ориентированной не только на сохранение сво-
ей самобытности, но и становиться тем ресур-
сом, с помощью которого возможно соразвитие 
приграничных территорий РФ-КНР, что в свою 
очередь открывает новые возможности и для 
соразвития взаимодействующих культур. 

В частности, претворяется в жизнь Гра-
дообразующий социокультурный проект: 
«Туристический историко-этнографический 
комплекс “Чингисхан – Чита”» (музей под от-
крытым небом). Структура комплекса под-
разумевает: размещение старообрядческого 
(«семейского») комплекса, с демонстрацией 
типовых усадеб семейских, помещений для 
занятий традиционными ремёслами и семей-
ской кухней; эвенкийского комплекса, в состав 
которого включаются чумы, лабазы, эвенкий-
ская утварь; казачьего комплекса, где будут 
демонстрироваться несколько усадеб, церковь, 

здание правления, административные, хозяй-
ственные строения; комплекса современных 
этнических культур, где для освещения полной 
картины этнического многообразия Забайкалья 
будут представлены татары, украинцы, бело-
русы, узбеки, армяне, башкиры, казахи, евреи, 
немцы, корейцы, китайцы и другие этносы, 
проживающие на территории края. 

Определяя региональную культуру как 
один из важнейших факторов развития пригра-
ничных регионов, нельзя обойти стороной и 
туристические ресурсы края, способные стать 
одним из важнейших факторов развития реги-
она. С каждым годом к ним возрастает тури-
стический интерес. Вместе с тем, деятельность 
властей региона по активизации усилий в этом 
направлении всё ещё остаётся мало эффектив-
ной. Сегодня на территории Забайкальского 
края интенсивно развиваются лишь некоторые, 
немногочисленные туристические направле-
ния. Безусловно, преобладает практика выезд-
ного международного туризма, что обусловле-
но соседством Забайкальского края с такими 
странами, как Китай и Монголия. Вместе с тем 
необходимо делать акцент на специфике вну-
треннего туризма по районам Забайкалья с его 
уникальными природными, туристско-рекреа-
ционными ресурсами. Так, край славится Забай-
кальским национальным парком, Байкальским, 
Баргузинским и Сохондинским заповедниками. 
Все эти ресурсы вполне могли бы представить 
перспективное направление развития для соз-
дания «туристического имиджа» края. Можно 
обратиться к количественным показателям на 
начало 2011 года: 2 биосферных заповедника; 
14 комплексных и зоологических заказников; 
более 60 памятников природы, имеющих реги-
ональное или национальное значение; свыше 
600 геологических памятников (Ламский го-
родок, скала «Полосатик», урочище «Чарские 
Пески», сосновый бор «Цирик-Нарасун» и др.). 
Превосходные минеральные источники и ле-
чебные грязи представлены в лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах Забайкалья: 
Дарасун, Молоковка, Кука, Шиванда, Ямаровка, 
Ургучан, Ямкун, бальнеолечебницы Былыра, 
Олентуй, Карповка и др. [5].

На открытии Дней юго-восточных рай-
онов Забайкальского края экс-губернатор 
Р. Ф. Гениатулин обратил внимание специали-
стов в частности и на то, что Забайкалье – это 
«не медвежий угол». Результаты исследования, 
представленные в данной работе, также дока-
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зывают этот факт. Сосредоточив в себе огром-
ный интеллектуальный и культурный потенци-
ал, Забайкальский край претендует, таким об-
разом, на собственную идентичность не только 
в рамках своей страны, но и на международном 
уровне, в частности во взаимодействии с Кита-
ем. Региональная культура Забайкалья рассма-
тривается как «богатое, многокрасочное полот-
но», способное своей сущностью нивелировать 
или сгладить те противоречия, которые возни-
кают в процессе взаимодействия с пригранич-
ными территориями. Мы можем также гово-
рить о большом потенциале культурного мно-
гообразия Забайкальского края, который даёт 
возможность развития территории не только 
в рамках своего региона, но и в современной 
системе международных отношений РФ-КНР.

Таким образом, социокультурное про-
странство приграничного взаимодействия 
РФ-КНР детерминировано не только такими 
факторами, как культурные особенности мно-
гочисленных этносов, природные, экономиче-
ские и социальные условия, но и возможным 
ресурсом использования потенциала культур 
приграничных регионов, что позволяет гово-
рить о стремлении к взаимодействию и сораз-
витию.

Необходимость выработки принципи-
ально нового подхода к выбору приоритетов 
развития культуры, в том числе, на региональ-
ном уровне, где ключевым моментом являются 
культурные ресурсы граничащих территорий, 
очевидна. Только в этом случае возможно ис-
пользование того богатейшего культурного по-
тенциала, который станет одним из важнейших 
ресурсов не только развития самой территории, 
но и формирования её положительного имиджа 
за рубежом. 

Сегодня культурно-цивилизационный по-
тенциал приграничных территорий РФ–КНР 
можно характеризовать как самобытный со-
циокультурный феномен, позволяющий рас-
смотреть его в культурологическом измерении 
как специфическую целостность, интегрирую-
щую субстанциональные характеристики: ан-
тропологические, материальные, социальные, 
культурные и пр. Как форма аккумулирования 
и трансляции культурных ресурсов, региональ-
ная культура приграничных территорий РФ-
КНР, несмотря на очевидные унифицирующие 
и нивелирующие тенденции, открывает новые 
возможности и перспективы для соразвития 
приграничных регионов.

На сегодняшний день взаимопонимание 
особенностей культур и менталитетов между 
Россией и Китаем до конца ещё не достигну-
то и имеет ряд трудностей, которые приводят 
к замедлению прогресса развития их сотруд-
ничества [3], в том числе и в культурной сфе-
ре. Вместе с тем, уровень взаимозависимости 
между приграничными территориями РФ–КНР 
постоянно растёт, появляется всё больше со-
вместных проектов. Так, можно назвать следу-
ющие из них:

– открытие Недели туристических обме-
нов Китай – Россия в рамках Года российского 
туризма в Китае;

– создание туристического парка «Вос-
точные ворота России Забайкальск – Маньчжу-
рия» совместно с инвестиционными компани-
ями Китая и представителями министерства 
строительства КНР;

– строительство улиц в русском стиле  
в городах Хулуньбуир и Чжалантунь, разра-
боткой проектов которых станут забайкаль-
цы и т. д.

Всё это стимулирует межкультурное 
взаимодействие РФ–КНР и создаёт базу  
для соразвития приграничных территорий 
путём использования не только экономиче-
ского ресурса, но и цивилизационного потен-
циала регионального варианта националь-
ных культур.

Очевиден факт того, что в настоящее вре-
мя Китай увеличивает сферы своего воздей-
ствия на российское приграничье, осущест-
вляя данные процессы не только в сфере эко-
номики и политики, но и в сфере культурного 
обмена между нашими странами. Трансляция 
элементов китайской культуры привносит но-
вые специфические составляющие в культу-
ру российского приграничья. Вместе с тем, 
происходит и обратный процесс заимствова-
ния определённых рациональных образцов 
русской культуры. Этот процесс обоюдного 
соразвития взаимодействующих территорий 
основан на культурном потенциале регио-
нальных культур приграничья. Китайский 
опыт говорит о том, что региональная культу-
ра в таком случае принимает и закрепляет в 
себе определённое количество нововведений, 
адаптируя их с позиций своих национальных 
ценностей, выраженных региональным ком-
понентом. В таком виде очевидно их дальней-
шее использование для активизации вектора 
процесса соразвития.
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