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Рассмотрен геополитический аспект развития 

трансграничного региона России и Китая, приведе-

на методика оценки геополитического потенциала 

их приграничных регионов. Рассмотрены угрозы и 

перспективы геополитического взаимодействия ука-

занных стран
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ered, the method of geopolitical potential estimation of 
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spectives of geopolitical interaction of these countries 
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Приграничные регионы России и Ки-
тая достигают такого уровня взаимо-

действия, при котором они способны об-
разовать международную трансграничную 
территорию [4]. Дальнейшее развитие 
трансграничной территории возможно оце-
нить с помощью геополитического потен-
циала приграничных регионов. Под геопо-
литическим потенциалом приграничного 
региона нами понимается совокупность не-
обходимых важнейших компонентов, опре-
деляющих жизнеспособность трансгранич-
ной территории. Он показывает на уровень 
способности региона отвечать внешним 
вызовам, влиять на региональное форми-
рование, указывает на место среди других 
регионов в мире. 

Понятие геополитического потенциа-

ла напрямую связано с понятиями эконо-
мико-географического и геополитического 
положений. Вместе с тем, геополитический 
потенциал включает определённое дина-
мичное содержание, выраженное в дина-
мике внешних связей и позиций региона в 
экономике, политике относительно других 
регионов страны и мира [7]. 

Экономико-географическое и геополи-
тическое положение выражено отношени-
ем региона к объектам, лежащим вне его, 
и обусловлено тремя группами факторов. 
Первая группа связана с характером раз-
мещения относительно крупнейших геогра-
фических регионов, политических струк-
тур мира. Следующая группа – переменные 
факторы, связанные с динамикой социаль-
но-экономических систем, мировой конъ-
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юнктуры, изменениями пространствен-
ной конфигурации политических систем, 
геополитических границ и сфер влияния. 
Третья группа факторов эндогенного про-
исхождения включает ресурсный и эконо-
мический потенциал региона, степень учас-
тия в мировых процессах, глобальной сети 
коммуникаций, развитость современной 
инфраструктуры трансграничной системы.

Выделяя различные компоненты 
трансграничной системы, можно разделить 
их на постоянные, характеризующие устой-
чивость, неизменность геосистемы, и дина-
мичные – элементы различного временного 
порядка (от однодневных, конъюнктурных 
до десятилетий – оказывающих геополити-
ческое значение). К постоянным, составля-
ющим каркас трансграничной геосистемы, 
относятся компоненты природной среды: 
особенности рельефа, климатические ус-
ловия, биологический и природно-ресурс-
ный потенциалы региона. К динамичным 
элементам � культурное и хозяйственное 
освоение территории, демографический 
потенциал, трансграничные культурные, 
миграционные, экологические воздейс-
твия, изменения геополитических сфер 
влияния и тяготения.

Оценка геополитического потенциала 
приграничных регионов основана на сис-
темном исследовании данных элементов с 
учетом динамики социально-экономичес-
кого развития регионов. Сущность систем-
ного подхода заключается в рассмотрении 
трансграничной структуры в комплексе 

всех элементов с их предварительными 
классифицированием и типизацией. Таким 
образом, геополитический потенциал реги-
она представляет комплексный показатель, 
включающий ресурсный потенциал терри-
тории (природно-ресурсный, экономичес-
кий, демографический), уменьшенный на 
величину сдерживающих элементов с учё-
том транспортного и трансграничного фак-
торов:
ГП= (ПрП+ЭП+ДП-СЭ )*ТФ*ТгФ,
где ГП – геополитический потенциал;

ПрП – природно-ресурсный потенци-
ал;

ЭП – экономический потенциал;
ДП – демографический потенциал;
СЭ – сдерживающие элементы разви-

тия;
ТФ – транспортный фактор;
ТгФ – трансграничный фактор.

При расчёте каждого из потенциалов 
соответствующие показатели приводят-
ся к относительному виду и нормируются. 
Сумма нормированных показателей при-
родно-ресурсного, экономического, демог-
рафического потенциалов представляет 
ресурсный потенциал территории. Произ-
ведение ресурсного потенциала, транспор-
тного и трансграничного факторов даёт 
геополитический потенциал приграничного 
региона. При определении трансграничного 
фактора учитываются его положительные 
и отрицательные элементы, которые спо-
собны как увеличить, так и снизить величи-
ну геополитического потенциала (табл. 1).
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Продолжение табл. 1
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Окончание табл. 1

Природно-ресурсное содержание про-
водимой оценки рассматривается в рамках 
целостности трансграничных геосистем, 
а экономическая составляющая – в пре-
делах административно-территориальных 
границ. Поэтому оценка геополитического 
потенциала приграничных регионов про-
изводится в пределах административных 
образований. В России – это Байкальский 
регион, в Китае – Автономный район Внут-
ренняя Монголия.

Байкальский регион � территория, 
объединяемая принадлежностью субъектов 
к бассейну оз. Байкал, в которую входят 
Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Иркутская область. Регион обладает всеми 
признаками ландшафтно-экологической и 
хозяйственно-культурной целостности.

Экономико-географическое и геополи-
тическое положение Байкальского региона 
выгодно отличается от соседних регионов. 
Располагаясь между Западной Сибирью 
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и Дальним Востоком, эта территория не-
посредственно граничит со странами Цен-
тральной и Восточной Азии, представляя 
звено межконтинентальных транзитных 
железнодорожных магистралей от Кореи, 
Китая, Монголии в Европу. Регион в со-
ветское время стал военно-стратегическим 
плацдармом, а в экономическом плане пре-
вратился в транзитно-буферную террито-
рию [5].

От остальных регионов страны Бай-
кальский регион отличается огромным про-
странством, крайне низкой населенностью, 
слабо развитой транспортной, энергетичес-
кой, социальной инфраструктурой, недо-
статочной степенью освоения природных 
ресурсов [6]. Здесь особенно очевидна сле-
дующая особенность России: неоднород-
ность распределения ресурсов, населения, 
их несоразмерность величине территории, 
разнообразию климатических условий, 
приводящая к значительной пространс-
твенной неоднородности экономического 
развития [2]. Все субъекты, входящие в 
состав Байкальского региона, значительно 
отстают от среднего показателя по РФ по 
величине валового внутреннего продукта и 

отличаются по экономическим показателям 
от Автономного района Внутренняя Монго-
лия.

Несмотря на то, что приграничные 
территории Байкальского региона обустра-
иваются, отсутствует четкая государствен-
ная стратегия территориального развития, 
вследствие чего продолжается усиление 
межрегиональной социально-экономичес-
кой дифференциации [6]. Значительные 
потери потенциала развития объективно 
затрагивают геополитические позиции ре-
гиона и возможности региона с точки зре-
ния продуктивности трансграничного со-
трудничества.

Различия сопредельных территорий в 
социально-экономическом развитии опре-
деляются спецификой природных и соци-
ально-экономических факторов. К первым 
отнесены климатические условия и разме-
щение природных ресурсов, ко вторым – 
плотность населения, уровень жизни, тип 
хозяйствования.

Автономный район Внутренняя Мон-
голия сопоставим по территории с Байкаль-
ским регионом, но население АРВМ в не-
сколько раз превышает его (табл. 2).

Таблица 2

Социально-экономическая характеристика субъектов Байкальского региона
и Автономного района Внутренняя Монголия

Показатель Иркутская 
область

Республика
Бурятия

Забайкальский 
край

Байкальский
регион, всего

АРВМ

Площадь территории, тыс. км2 774,8 351,3 431,9 1558 1 196,2

Численность населения, 
тыс. чел. 2428,7 963,5 1116,6 4508,8 24137 

Плотность населения, чел. на 
1 км2 3,1 2,7 2,6 2,9 20,2

Естественный прирост/убыль 
(-) населения, на 1000 чел. нас. 1,3 4,4 2,2 2,2 4,3

Миграционный прирост/убыль 
(-) населения, на 1000 чел. нас. -2,5 -1,6 -2,3 -2,3 -0,7

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 1175,3 397,5 490,9 2063,7 11033

Численность безработных, 
тыс. чел. 142,3 64,2 66,7 273,2 199,2

Среднедушевые денежные 
доходы населения, долл. 5 492,7 5 289,4 5 116,7 5 299,6 3 825,4

ВРП (в текущих основных 
ценах), всего, млрд долл. 14,75 4,68 4,77 24,92 7761,8
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Окончание табл. 2

Показатель Иркутская 
область

Республика
Бурятия

Забайкальский 
край

Байкальский
регион, всего

АРВМ

ВРП на душу населения, долл. 6073,2 4857,3 4271,9 5526,96 3215,72

Добыча полезных ископаемых, 
млрд долл. 0,79 0,5 0,68 2 2,3

Обрабатывающие производс-
тва, млрд долл. 2,45 1,08 0,27 3,8 5,3

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
млрд долл.

1,02 0,43 0,47 1,92 9894,76

Продукция сельского хозяйс-
тва, млрд долл. 1,18 0,41 0,44 2,03 152,57

Оборот розничной торговли, 
млрд долл. 6,48 2,55 2,85 11,9 -

Иностранные инвестиции, млн 
долл. 2675,5 1845,1 1644,7 6165,3 2855,56

В прилегающих к российско-китайс-
кой границе провинциях Китая проживает 
более 100 млн чел. В Автономном районе 
Внутренняя Монголия проживает более 24 
млн чел., плотность населения достигает 
20,2 чел/км2, в то время как в Забайкаль-
ском крае – 2,6 чел/км2, в Республике Бу-
рятия – 2,7 чел/км2.

АРВМ, как и Байкальский регион, бо-
гат природными ресурсами и слабо развит 
в экономическом отношении, однако в пос-
ледние годы здесь был совершён колоссаль-
ный экономический рывок. Среднегодовой 
рост экономики района в период с 2000 по 
2010 гг. составил 17 % — в истории КНР 
не наблюдалось подобного стремительного 
роста [3]. Автономный район Внутренняя 
Монголия обладает многоотраслевой эко-
номикой и по темпам экономического раз-
вития район занимает одно из первых мест 
среди регионов страны, в том числе в таких 
отраслях, как растениеводство, животно-
водство, добыча угля, производство элект-
роэнергии, переработка животноводческой 
продукции, лесной комплекс, производство 
стали, химическая промышленность. Основ-
ную долю в структуре ВРП Внутренней Мон-
голии занимают отрасли промышленности и 
строительства – 42 %, сфера услуг составля-
ет 36,4 %, сельское, лесное и рыбное хозяйс-
тво – 21,6 % (2008 г.).

Сложившиеся инфраструктура и раз-
мещение производства позволяют условно 
разделить АРВМ на три зоны. Централь-
ная зона: города Хух-Хото, Баотоу и Ордос 
выделяются в экономическое ядро региона. 
Для него характерны высокие темпы роста 
промышленности и близкое расположение 
городов с мощной индустриальной базой. 
Восточная зона (Мэндун) включает город-
ские округа Хулунбуир, Чифэн, Тунляо, 
Уланцаб и Хинганский и Силингольский 
аймаки. В ней сосредоточена база пере-
работки экологически чистых продуктов 
животноводства и растениеводства, в пос-
леднее десятилетие заметно выросло значе-
ние энергетики и лесоперерабатывающей 
отрасли. Западная зона (Мэнси) включает 
городские округа Ухай, Баян-Нор и Ала-
шаньский аймак.

Высокие темпы экономического рос-
та АРВМ сопровождаются экологически-
ми потерями. По объему водных ресурсов 
район занимает одно из последних мест в 
стране. К тому же водные ресурсы распре-
делены крайне неравномерно, сосредото-
чившись, в основном, в районе гор Большо-
го Хингана. Этим во многом обусловлена 
большая разница в хозяйственном освоении 
западной и восточной частей АРВМ. Среди 
специфических природных условий мож-
но выделить процессы деградации земель, 
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вызвавшие изменение в структуре земле-
пользования Внутренней Монголии. Под 
влиянием сухого климата, сильных ветров 
и антропогенной деятельности продолжает 
сокращаться площадь сельскохозяйствен-
ных земель. Опустынивание затронуло 
более 60 % площади почвы всего района. 
Приграничные степные территории Внут-
ренней Монголии на фоне опустынивания 
подвергаются деградации, снижается пло-
щадь лесов. В области лесных ресурсов и 
луговых угодий их восстановление не пос-
певает за деградацией. 

Для борьбы с данными процессами 
правительством Китая принято решение об 
использовании вод пограничной р. Аргунь. 
В числе других причин, побудивших руко-
водство Китая к забору вод — снижение 
уровня воды в оз. Далай из-за строитель-
ства медно-молибденового рудника на его 
берегу и нехватка воды в определенные пе-
риоды, связанная с упадком водосборных 
функций Большого Хингана.

Условия экономического развития 
сильно дифференцированы от места к мес-
ту. Динамику хозяйственного развития 
трансграничной территории определяет 
ряд специфических социально-экономи-
ческих и институциональных условий. 
Экономическая и социальная плотность 
распределена по территории неравномерно 
— наибольшая плотность наблюдается по 
долинам рек, вдоль транспортных магист-
ралей и областных центров, наименьшая — 
в северных, пустынных и горных районах.

Хотя приграничные территории России 
и Китая вдоль общей границы слаборазви-
ты, интерес центральных правительств к 
ним неуклонно растёт. Они стремительно 
вплетаются в сложную комбинацию про-
цессов, связанных с геополитикой, диало-
гом цивилизаций и экономической откры-
тостью.

Учесть положительные и отрицатель-
ные факторы взаимодействия территорий 
сопредельных государств, способных ока-
зать влияние на уровень их развития, мож-
но на основе геополитического потенциала 

приграничного региона. Отношение гео-
политических потенциалов приграничных 
регионов дает показатель геополитического 
трансграничного градиента. Трансгранич-
ный градиент является индикатором, ха-
рактеризующим динамику и соотношение 
идентичных процессов по обе стороны от 
границы [1]. Геополитический градиент 
характеризует взаимовлияние пригранич-
ных регионов, уровень интеграционных 
процессов внутри трансграничной системы 
и возможное изменение функций границы 
и буферного пространства.

На основе изучения геополитического 
градиента и этнокультурной среды, напол-
няющих приграничные подсистемы, пос-
троена структура геополитического про-
странства трансграничного региона (см. 
рисунок). 

Непрерывный рост геополитического 
потенциала китайской территории вызы-
вает функциональное смещение границы 
и приграничного буферного пространства. 
При этом буферная зона, всегда сущест-
вующая между двумя великими государс-
твами, смягчает отрицательные моменты 
их взаимодействия. На изучаемом отрезке 
границы между двумя крупными государс-
твами зоной буфера становятся пригранич-
ные российские районы. Среди факторов, 
нарушающих геополитическое равновесие, 
выделены экономическая зависимость и 
экологические угрозы.

Уплотнение социально-экономичес-
кого пространства трансграничной терри-
тории ведёт к смещению буферного про-
странства в сторону России. Низкие темпы 
развития территории, обезлюживание ста-
новятся предпосылками для смещения под-
вижной геополитической границы (фрон-
тира) на север в сторону России. Линия 
геополитического фронтира характеризу-
ется уровнем проникновения товарной и 
инфраструктурной зависимости от Китая. 
Смещение геополитического фронтира из-
меняет геополитическую функцию грани-
цы, выступая угрозой пространственного 
развития России.
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Главное в трансграничном сотрудни-
честве заключается в совместном преодо-
лении проблем развития. Это может быть 
достигнуто кооперацией усилий при пози-
тивном трансграничном взаимодействии. 
Прежде всего, речь идёт о согласованном 

контроле государств над трансграничны-
ми потоками и угрожающими факторами 
в пределах центральной зоны взаимодейс-
твия, а также поддержании сложившейся 
системы трансграничных связей.
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