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В поле исследовательского внимания авторов – культурно-цивилизацион-
ный потенциал восточных рубежей России и приграничных им регионов Китая. 
В настоящее время предмет статьи представляется особенно актуальным в 
контексте двух обстоятельств: во-первых, туристические контакты в условиях 
пандемии COVID-19 претерпели значительные трансформации; во-вторых, ос-
ложняющаяся ситуация с возникновением барьеров для вхождения в европей-
ское туристическое пространство делает Китай одним из самых привлекатель-
ных для развития туризма регионов. Кроме того, независимо от сказанного, сам 
концепт «граница» предстаёт в исследовании не как определённый форпост, 
а как уникальное социокультурное пространство, в котором функционирование 
региональной культуры опосредовано влиянием трёх культурных измерений – 
национального, локального, инокультурного. Цель исследования – на примере 
приграничной региональной пары «Забайкальский край РФ – Северо-Восточный 
регион КНР» рассмотреть особенности взаимодействия приграничных культур, 
представляющих интерес для интеграции в современные процессы становле-
ния приграничного туризма. Одной из основных задач становится выявление 
проблем развития приграничной туристической сферы, которую предлагается 
решить и с помощью актуализации работы на онлайн-площадках, выступающих 
современным пространством сосредоточения и аккумуляции туристического 
контента в эпоху цифровизации. Приведена авторская модель «диалогичности 
региональных культур приграничья», показана возможность её интеграции в со-
временную концепцию развития туризма на приграничных территориях, а также 
обозначен вектор государственной политики в отношении развития туристиче-
ских инициатив в российско-китайском приграничье. 
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The article focuses on cultural and civilizational potential of Russian eastern 
borders and China border regions. The subject of this article today seems to be par-
ticularly relevant in the context of two circumstances: firstly, tourist contacts have 
undergone significant transformations in the context of the COVID-19 pandemic, and 
secondly, the aggravating situation with the emergence of barriers to entry into the 
European tourism space makes China one of the most attractive regions for tourism 
development. The very concept of "border", regardless of the above, appears here 
not as a certain outpost, but as a unique sociocultural space where regional culture 
functioning is mediated by the influence of three cultural dimensions (national, lo-
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Введение. Современный контекст эконо-
мической глобализации, связанный с актив-
ным проявлением процессов взаимодействия 
культур – от «глобальной деревни» (феноме-
на современных онлайн-технологий, порож-
дающих явление мультикультурализма) до 
«сообщества единой судьбы» (масштабной 
инициативы глобального управления) – за-
ставляет, как ни странно, обратить внимание 
на региональное культурное измерение, ко-
торое в настоящее время претерпевает ряд 
существенных трансформаций, связанных 
и с последствиями пандемии COVID-19, и с 
необходимостью переориентации туристиче-
ских потоков с западного вектора на восточ-
ноазиатский. Всё это отчетливо прослежива-
ется на примере взаимодействия региональ-
ной пары «Забайкальский край (РФ) – Дунбэй 
(КНР)». Актуальность работы состоит в 
том, что именно здесь сам концепт «грани-
ца» как объект исследования предстаёт не 
только в виде форпоста, но и как уникальное 
социокультурное пространство, в котором 
функционирование региональной культуры, 
как предмет исследования, исторически 
опосредовано влиянием трёх культурных 
измерений – национального, локального и 
инокультурного, которые в современное вре-
мя дополнило измерение цифровое, что при 
должном подходе может быть успешно интег-
рировано в процессы развития туристических 
инициатив приграничья. 

В целом, контекст приграничного сотруд-
ничества России и Китая соотносится с векто-
ром их интересов на международной арене, 
являясь неотъемлемой частью политических 
и социально-экономических связей. Однако 
на практике нынешний уровень сотрудниче-
ства на местах не соответствует ожиданиям, 
даже после так называемого «поворота на 
Восток» [4; 23]. Стратегия пространственного 
развития РФ на период до 2025 г. в перечне 
перспективных экономических специализа-
ций Забайкальского края как приграничного 
региона не учитывает развития сколько-ни-

будь близкого к сфере культуры направле-
ния, в то время как, например, Ленинград-
ская область (на северо-западе граничащая 
с Финляндией, на юго-западе – с Эстонией) 
таковым направлением имеет туризм (однако 
в силу складывающихся обстоятельств также 
представляющийся весьма спорным). Вместе 
с тем как никогда актуальным выглядит п. 3 
Национального проекта «Культура», который 
подразумевает формирование инновацион-
ного пространства «цифровой культуры». 

Очевидно, что на границах культура не 
только зарождается, но и подвергается транс-
формирующему её влиянию. Целью иссле-
дования становится концептуализация са-
мого феномена приграничной региональной 
культуры как фактора развития региональ-
ного туристического потенциала, а главные 
задачи – характеристика его интеграции в 
концепцию развития туристической сферы 
приграничья с учётом актуализации перехо-
да ряда направлений в онлайн, определение 
уникальности культурно-цивилизационных 
ресурсов приграничья как результата сораз-
вития России и Китая, выявление особенно-
стей трансформации этнокультурного ланд-
шафта приграничья и его репрезентации на 
онлайн-площадках (в том числе посредством 
феномена ванхун-городов), комплексный 
анализ государственной политики России и 
Китая по развитию сферы приграничного ту-
ризма и определение роли в нём культурного 
компонента. Не случайно китайские исследо-
ватели, говоря об интеграционных процессах 
в приграничье и социально-экономическом 
развитии приграничных регионов, подчёрки-
вают особую роль в них культурного компо-
нента [22].

Методология и методы исследова-
ния. Культурно-цивилизационный потенциал 
приграничных регионов с его многосостав-
ным характером описывается авторами в 
контексте совокупности и многоаспектности 
характеристик региональной культуры, что 
требует качественного исследования с ис-

cal, foreign). The case of border regional pair the Transbaikal Region, Russia and 
North-East China shows the features of their culture’s interaction, which are of inter-
est for integration into the processes of border tourism formation and development. 
The identified problems in the border tourism sector development are proposed to be 
solved, among other things, by updating the work on online platforms, which act as 
a modern space for the concentration and accumulation of tourist content in the era 
of digitalization. A possible solution to the above issues on the basis of the original 
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пользованием комплексного подхода с учё-
том как российской, так и китайской методо-
логии, другими словами, речь идёт о принци-
пе дополняемости. Отдельно отметим и важ-
ность учёта специфики межрегионального 
российско-китайского дискурса и в этом кон-
тексте связи исследовательской методологии 
с современными концепциями border studies. 

Постановка проблемы и степень раз-
работанности. Культурно-цивилизацион-
ная специфика является одним из основных 
факторов развития туризма приграничных 
территорий. Этот потенциал сформирован 
ресурсами культуры региональной, именно 
поэтому речь идёт о необходимости не толь-
ко выявления её роли в процессах россий-
ско-китайского межкультурного взаимодей-
ствия на границе, но и, прежде всего, осмыс-
ления данного феномена в теоретическом 
плане. 

Термин «региональная культура» в рос-
сийской научной школе определён достаточ-
но чётко. Это, как правило, термин современ-
ной географии, без привязки к приграничью 
(Д. Н. Замятин, А. Г. Исаченко, В. Л. Каган-
ский, В. Н. Калуцков, А. Г. Манаков). Однако 
культурное разнообразие в современном рос-
сийском обществе определяется и историче-
ски обусловленной структурой этнокультур-
ного пространства [15], которую в настоящее 
время дополняют процессы международной и 
межрегиональной миграции. А. Ю. Тихонова 
выделяет такие её основные характеристики, 
как многоуровневость и многоаспектность [3]. 
Эта же особенность находит отражение в ра-
ботах современных китайских исследовате-
лей. Так, по мнению Цао Шуайин, культура на 
границе радикально отличается от культуры 
китайского центра, что во многом связано с 
проживающими там этническими меньшин-
ствами и с низкой степенью доверия между 
ними и ханьцами [18]. В том числе и по этой 
причине региональная культура в китайской 
научной школе изучается в русле культурфи-
лософской традиции. Так, по мнению китай-
ских исследователей [11], в настоящее время 
происходит переориентация самой функции 
границы от концепции форпоста, барьера 
для всякого рода взаимодействий, террито-
рии формирования культурных различий (или 
их отчётливого проявления) до территории 
слияния и смешения культур, своеобразного 
«узла культурной дифференциации». В этом 
контексте представляет интерес и точка зре-
ния Чжан И, который, описывая особенности 
туристической индустрии провинции Хэйлун-

цзян (важного узла экономического проекта 
«Один пояс – один путь»), делает акцент на 
культуре этого региона как культуре приграни-
чья, отмечая важность российско-китайского 
культурного сотрудничества в процессах ин-
теграции и развития культурных индустрий 
Северо-Востока Китая [28]. Представители 
Института исследований Северо-Восточной 
Азии (Академия общественных наук провин-
ции Хэйлунцзян) также подчёркивают этот 
контекст [13]. 

Приграничные территории занимают 
особое положение в силу своих уникальных 
характеристик. Среди них учёные выделяют 
не только географическое положение, но и 
культурное, этническое разнообразие [19], 
что имеет большое значение для развития 
самого приграничья. Вместе с тем, учитывая 
проблемы, характерные исключительно для 
такого рода территорий (региональные дис-
пропорции в результатах культурной деятель-
ности, низкий уровень межведомственного 
взаимодействия, упадок культурной инфра-
структуры)1, первоначально крайне важно об-
ратиться к вопросам конструирования границ 
с помощью культурных механизмов, что прос-
леживается в работах как российских (теория 
культурно-географической регионализации 
В. Н. Калуцкова), так и китайских авторов 
(методология культурной географии Чжу Хун, 
Чэнь Сяолян и Цянь Цзюньси). «Культурное 
приграничье» как отдельный термин описан 
в работах Е. А. Воробьевой и А. А. Пылко-
вой. Междисциплинарные исследования, как 
в России, так и в Китае, также затрагивают 
анализ приграничного этнокультурного ланд-
шафта, причем в обоих случаях речь идёт о 
развитии культурных индустрий, и здесь ки-
тайские авторы очень удачно используют те-
зис "culture is new nature" [20; 21].

Трактовка же самого понятия «регио-
нальная культура» концептуально близка 
как в российской, так и в китайской научной 
школе. Так, термин «региональная культура» 
встречается в работах известного китайского 
экономиста Ли Инин [14], который ставит его 
в один ряд с такими терминами, как «куль-
турный регион» (文化区域), «местная куль-
тура» (地方文化), «культурная модель» (文化
模型), «внутрикультурное пространство» (文

1  Об утверждении Концепции развития сотрудни-
чества в сфере культуры между приграничными терри-
ториями Российской Федерации и сопредельными госу-
дарствами на период до 2020 г.: приказ Минкультуры РФ: 
[от 20 июля 2011 г. № 807]. – URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_118726 (дата обращения: 
22.08.2023). – Текст: электронный.
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化内空间). Что же касается прикладных ис-
следований, то китайский северо-восток на-
сыщен значительным количеством научных 
центров по исследованию России, среди ко-
торых  ведущее место, безусловно, занима-
ет Хэйлунцзянский университет, где успешно 
функционирует Институт изучения России, 
являющийся в то же время единственным ин-
ститутом по специализированному изучению 
РФ среди высших учебных заведений Китая 
[1]. Мониторинг китайской научной базы дан-
ных CNKI за 2020–2021 гг. показывает акту-
альность таких направлений исследования 
приграничья, как проблемы развития пригра-
ничной культуры Северо-Востока [24], вопро-
сы межкультурного взаимодействия России и 
Китая в приграничном образовательном про-
странстве [25], культурные характеристики 
приграничных городов и повышение их каче-
ства [26], интеграция приграничного культур-
ного туризма в международные инициативы 
Китая («Один пояс – один путь») [27], особен-
ности индустрии культуры и туризма на при-
граничных территориях России и Китая [28]. 
В российском приграничье, в частности на 
территории Забайкальского края, нет специ-
ально ориентированных на изучение Китая 
организаций, кроме, пожалуй, двух научных 
школ на базе Забайкальского государствен-
ного университета – школы диалога культур 
Северо-Восточной Азии и школы интерпре-
таций региональных практик современного 
Китая, фокусирующих исследовательское 
внимание среди всего прочего на теоретиче-
ских и методологических аспектах глобализа-
ции культуры в приграничье [8]. Кроме того, 
анализ таких международных научных баз 
данных как JSTOR, Taylor, Scopus, Web of Sci-
ence, показывает, что вопросы исследования 
российско-китайского приграничья в настоя-
щее время не входят в топ научных интере-
сов российских исследователей, а цифровой 
контент туристических ресурсов приграничья 
в большей степени может быть охарактери-
зован как представленный китайскими плат-
формами 微信и小红书.

Таким образом, можно констатировать, 
что становление понятия «региональная 
культура приграничья» в современной рос-
сийской и китайской методологии – открытый 
и незавершённый процесс. Доминирующим 
по-прежнему остаётся географический ком-
понент, однако всё больше прослеживается 
его связь с социокультурной спецификой. 
Приграничное пространство также представ-
ляется авторами в качестве своеобразной 

цифровой «цивилизационной единицы», от-
дельного «культурного мира», в противовес 
приграничью как форпосту, опосредованно-
му самим явлением границы, и уже только 
этот тезис требует научного пояснения для 
его дальнейшего включения в туристический 
дискурс с акцентом на его репрезентации на 
цифровых онлайн-платформах. 

Результаты исследования. Предста-
вители Китайского института международ-
ных исследований говорят о том, что перед 
Россией стоит актуальная задача решения 
экономических и социальных проблем сла-
боразвитых регионов Сибири и Дальнего 
Востока. В этом отношении важную роль 
играют соседние азиатские страны, кото-
рые являются основным источником ин-
вестиций [6]. Приграничные территории в 
силу своих географических характеристик 
представляют собой особые пространства, 
культурно-цивилизационная специфика ко-
торых весьма динамична. В этом случае 
достаточно показателен кейс региональной 
приграничной пары «Забайкальский край 
РФ и Северо-Восточный регион Китая». 
Российско-китайское приграничье занима-
ет особое место на географической карте. 
Это не просто пространство экономическо-
го взаимодействия и восточный рубеж стра-
ны, но и культурный мост между Востоком 
и Западом. Безусловно, здесь имеет место 
научный дискурс о высокой степени этниче-
ско-религиозной гетерогенности по сравне-
нию с центральными регионами страны [5], 
однако российско-китайское приграничье 
имело и своеобразный генезис, во-первых, 
как определённая система культурных эле-
ментов, сформированная на основе призна-
ка приближенности к границе, а во-вторых, 
способностью функционировать согласно 
правил культуры национальной, но в то же 
время транслируя свои элементы в зарубеж-
ное приграничное пространство и закрепляя 
элементы зарубежной культуры в своей со-
циокультурной системе координат. Такая ди-
алектическая триада и представляет собой 
уникальную специфику приграничной реги-
ональной культуры, которая рассматрива-
ется как основной туристический потенциал 
исследуемой территории. Более того, этот 
потенциал активно репрезентуется на китай-
ских онлайн-площадках (微信、小红书), что 
с момента закрытия туристических границ 
во времена пандемии COVID-19 стало тем 
аккумулирующим элементом, который имеет 
накопительный и в будущем взрывной эф-
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фект, о чём будет сказано далее (феномен 
ванхун-городов). 

Дескриптивное описание культурных 
ресурсов российского приграничья (на 
примере Забайкальского края) показывает 
их уникальный цивилизационный потенци-
ал, выраженный цельным географическим 
пространством, не отделимым от истори-
ко-культурных и культурно-этнических ос-
нов с привнесением в него квинтэссенции 
многообразия народов и их культур, так или 
иначе имеющих связь с приграничным Кита-
ем: культурное пространство и устное твор-
чество семейских (староверы Забайкалья), 
входящее в список нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО; этнокультурная 
группа казачества, которая сложилась в 
XVII–XVIII вв. на приграничных территори-
ях государства Российского и, несмотря на 
достаточную обособленность, объединила в 
себе несколько десятков народных культур; 
«непризнанный народ Забайкалья» – гура-
ны, который образовался в результате сме-
шанных браков русских с восточными наро-
дами, характеризующийся, помимо прочего, 
собственным диалектом. 

Важнейшим качеством туристических 
ресурсов Забайкальского края как пригра-
ничного региона выступает многосторонний 
полилог этносов и их культур, состав кото-
рых настолько многонационален, что позво-
ляет уйти от характеристики забайкальской 
культуры как культуры исключительно «рус-
ской». Уникальность же такой культурно-ци-
вилизационной насыщенности заключается в 
практически идентичном полилоге культур и 
этносов на территории приграничного Китая, 
где также до сих пор соседствуют эвенки, рус-
ские, маньчжуры и монголы.

Специфика культурно-цивилизационно-
го потенциала северо-восточного региона 
Китая представляет собой особый туристи-
ческий ресурс, который определяется автора-
ми как сформированный под значительным 
влиянием русской культуры, что очень чётко 
прослеживается при анализе большинства 
географических составляющих региона:

1) элементы русской культуры получи-
ли полноценную трансляцию в Автономном 
районе Внутренняя Монголия. Русский язык 
и культура активно распространялись в его 
культурном пространстве в начале XX в., ког-
да шло строительство Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД). В настоящее время 
здесь располагается самый «русский китай-
ский» город – Маньчжоули; 

2) провинция Хэйлунцзян – территория 
уникального этнокультурного ландшафта 
приграничья, вобравшего в себя элементы 
русской культуры, что сделало их притяга-
тельными в контексте туристской направлен-
ности. 

Очевидно, что китайское приграничье 
зак репило в своём пространстве гораздо 
большее количество элементов русской куль-
туры по сравнению с приграничной Россией. 
Граница между двумя государствами прохо-
дит по удалённой от центров стран терри-
тории. Приграничные районы Китая долгое 
время считались маргинальными в культур-
ном и социально-экономическом отношении 
[16], а русская ментальная география од-
нозначно утверждает, что вектор развития 
культуры нап равлен с Запада на Восток, и в 
этом ракурсе приграничный регион рассма-
тривается как «зона депрессии», удалённая 
даже от сибирских культурных центров [17]. 
Несмотря на «периферийную встречу» двух 
культур, их активное трансграничное взаимо-
действие привело к тому, что приграничное 
российско-китайское пространство начинает-
ся со стороны Китая за сотни километров до 
формальной границы, а это значит, что вну-
тренний туризм на территории Китая впол-
не может ознакомить с русской культурой, 
феноменально представленной на террито-
рии другой страны. Не случайно, существу-
ет и термин «русская Маньчжурия», истори-
чески описывающий многонациональное и 
многокультурное пространство проживания 
русских в китайском приграничье, по своим 
характеристикам сильно отличавшееся от 
русских диаспор в западных странах [7]. По-
хожего мнения придерживается и К. Козиол 
[12], отмечающая, однако, что особенность 
такой культурной специфики китайского при-
граничья заключается вовсе не в идентично-
сти жителей и их национальном составе, а 
в наличии особых тематических культурных 
пространств, управляемых Китаем.

В данном контексте уместно в качестве 
примера привести феномен так называемых 
китайских ванхун-городов (网红城市). В усло-
виях перехода многих отраслей в онлайн-про-
странство приведённый феномен представ-
ляет собой новую реальность развития реги-
ональной культуры. Ванхун-города – это горо-
да, развиваемые с помощью медиапростран-
ства. Медиакультура становится двигателем 
развития туризма, т. к. ванхун-города – это 
не только репрезентация красивых городских 
локаций, но и параллельное с ними развитие 
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городской туристической инфраструктуры. 
Повышенный интерес китайские пользовате-
ли проявляют к локациям, которые играют на 
контрасте. Исходя из этого, уникальным по-
тенциалом обладает региональная культура 
китайского приграничья, характеризующаяся 
закреплением элементов русской культуры. В 
топ-100 ванхун-городов Китая входят города 
Северо-Востока – Чанчунь, Харбин, Шэньян. 
В условиях закрытых границ репрезентация 
такого феномена онлайн выглядит как способ 
аккумуляции интереса к локациям, который 
способен «выстрелить», как только пандемия 
пойдёт на спад. Более того, учитывая перео-
риентацию туристических потоков на восточ-
ноазиатское направление, данный феномен 
также выглядит особо привлекательным.

На территории Забайкальского края мож-
но выделить как минимум три перспективных 
проекта, отражающих процессы соразвития 
культур приграничных территорий, а также 
способных объединить культурные и финан-
совые ресурсы российского и китайского при-
граничья.

1. Социокультурный проект «Тури-
стический историко-этнографический 
комплекс "Чингисхан – Чита"», который на 
заседании координационного совета Феде-
ральной программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в России на 2011–2018 гг.» 
оказался отобранным на 22-м месте среди 
46 прочих проектов.

2. Туристско-рекреационный комплекс 
«Русская деревня» в приграничном пгт За-
байкальск, который на заседании координа-
ционного совета Федеральной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в России на 2011–2018 гг.» занял 38-е место 
среди 46 других проектов и, исходя из презен-
тации, представленной на сайте Ростуризма, 
имеет преимущество размещения в погра-
ничном транзитном коридоре.

3. Международный российско-китайский 
инвестиционный проект трансграничного 
туристического парка «Восточные ворота 
России "Забайкальск – Маньчжурия"». По ма-
териалам электронного издания «Россия и Ки-
тай» строительство первой очереди зданий и 
сооружений проекта потребует 30 млн долл., 
а доля стратегического китайского партнёра в 
реализации может составить до 50 %. Ставка 
сделана на то, что китайский город Маньчжоу-
ли динамично развивается, а число ежегодно 
посещающих его туристов составляет свыше 
5 млн чел., большинство которых представ-

ляют богатые южные и восточные провинции 
Китая.

Приведём в качестве примера ряд успеш-
ных проектов на территории Китая, нацелен-
ных на использование культурно-цивилиза-
ционного потенциала российско-китайского 
приграничья:

1) на территории китайского приграничья 
расположена русская национальная волость 
Шивэй, которая развивает направление рус-
ского семейного туризма, показывая тури-
стам быт, традиции и обычаи русского наро-
да. Китайский спутниковый канал «Феникс» 
в одном из своих репортажей рассказывает 
об этом туристическом направлении следу-
ющее: «Своеобразный туристический бренд, 
отражающий культуру традиций русских и их 
потомков от смешанных браков, позволяет 
привлекать сотни туристов из внутренних ре-
гионов Китая … Получается, что китайцы до-
бились успеха в развитии русского туризма в 
Китае1;

2) крупнейший в Китае музей русско-
го искусства на территории приграничной 
Маньчжоули (национальный ландшафтный 
парк категории 5А), общая площадь которого 
составляет более 4600 м2. Русское искусство 
представлено здесь более чем 2 тыс. экспо-
натов. Примечательно, что матрёшка, распо-
ложенная здесь, занесена в книгу рекордов 
Гиннесса. Относительно новый проект в об-
ласти развития данного направления туриз-
ма – организация свадебных церемоний в 
соответствии с национальными обычаями 
русского народа, для чего здесь построен 
Дворец бракосочетаний в западном архитек-
турном стиле;

3) новый проект, реализованный в 
2021 г., – башня «Жемчужина северной гра-
ницы» (北疆明珠) высотой более 150 м. Смо-
тровая площадка этого своеобразного тури-
стического кластера расположена менее чем 
в 1 км от российско-китайской границы (по 
некоторым данным, это единственная в ми-
ре смотровая площадка для обзора соседней 
страны со столь недалёкого расстояния).

Говоря о процессах цифровизации, нель-
зя не сказать о Китае как о находящемся на 
средних позициях, однако в контексте аккуму-
ляции туристических ресурсов в онлайн-про-
странстве он однозначно находится впереди 
России. Безусловно, самыми популярными 
онлайн-площадками выступают 微信 и 小红. 

1  Каждый турист – инвестор, каждый рубль – в 
экономику края. – URL: http://www.chita.ru/articles/31781 
(дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
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Мини-программа 微信指数 отображает спрос 
на поиск по тегу #北疆明珠 за последние 
30 дней – авторские наблюдения позволяют 
утверждать непрерывное повышение интере-
са к данной локации со стороны публичных 
аккаунтов. Тег #满洲里北疆明珠塔 на плат-
форме 小红书 получил более 10 тыс. просмо-
тров. Вместе с тем ни одна туристическая ло-
кация российского приграничья не представ-
лена сколько-нибудь заметным контентом в 
онлайн-пространстве. 

Очевиден контраст в репрезентации ре-
сурсов региональной культуры приграничья 
в онлайн-пространстве. В настоящее время 
необходимо осмыслить вариант дополнения 
концепции российского приграничья как неко-
его форпоста представлением этой террито-
рии как потенциальной площадки для сораз-
вития с приграничной территорией Китая, в 
том числе с позиций развития туристической 
сферы посредством онлайн-площадок. Не 
случайно некоторые исследователи исполь-
зуют термины «культурное приграничье» и 
«экономическое приграничье» в одном ряду 
[10], а в Китае появилась концепция «Дышать 
одним воздухом, жить общей судьбой» (同
呼吸，共命运). Другими словами, задачи со-
развития приграничных территорий России и 
Китая могут и должны быть интегрированы в 
стратегию социально-экономического разви-
тия российского приграничья с учётом вызо-
вов новой цифровой реальности. 

Выводы. Мониторинг публичных акка-
унтов китайских онлайн-площадок 微信и小
红书 на предмет туристических маршрутов в 
приграничье выявил цепочку популярных те-
гов #中俄、#套娃、#俄文化、#北疆明珠塔, что 
говорит о многоаспектности в представле-
нии культуры китайского приграничья. Сама 
граница обладает качеством некоего «куль-
турного притяжения», что расширяет мысль 
Ю. М. Лотмана о рождении культуры на гра-
ницах дополнением о том, что на границах 
она подвергается и значительным трансфор-
мационным процессам. К числу таких транс-
формаций авторы относят диффузионные 
процессы, формирующие своеобразный этно-
культурный ландшафт приграничья, не толь-
ко визуализирующий притягательность для 
развития туристической сферы, но и пред-
ставляющий собой динамично развивающу-
юся систему как главную свою особенность. 
Соответственно, диалог культур в контексте 
осмысления диффузионных процессов объ-
ективно вписывается в концепцию развития 
приграничного туризма. Другими словами, 

речь идёт о культурном синкретизме, отчёт-
ливо проявляющемся в пространстве россий-
ско-китайского приграничья. Важно не путать 
культурный и религиозный синкретизм. Пос-
ледний, как считают М. Лига, Ю. Гаврилова, 
И. Щёткина и Н. Гордеева, является решаю-
щим фактором обеспечения социальной без-
опасности в приграничье, создавая прочные 
связи между этническими группами, что спо-
собствует сохранению функциональной це-
лостности государственных границ [9].

Однако помимо очевидной взаимообус-
ловленности процессов культурной диффу-
зии в российско-китайском приграничье оче-
видна и их явная асимметрия. Современная 
ситуация складывается таким образом, что 
этнокультурный ландшафт российской сто-
роны приграничья сохранил свою региональ-
ную специфику в большей степени, нежели 
приграничные территории Северо-Востока 
Китая, которые подверглись значительной 
трансформации под историческим воздей-
ствием культурного влияния России. Одна-
ко в настоящее время остро стоит вопрос о 
грамотном заимствовании инокультурных 
элементов, что долгое время оставалось 
вне поля научных исследований. Элементы 
русской культуры в пространстве китайского 
внут реннего туризма, а именно искажённые 
формы культуры, транслируются за рубеж 
и при этом выступают факторами развития 
приграничных территорий Китая. Данный 
феномен интересен тем, что в условиях 
ограниченных туристических возможностей 
неуклонно растёт число туристов, посеща-
ющих приграничную Маньчжурию, и следует 
обратить внимание на то, что перед ними 
представлен не вполне корректный образ 
русской культуры, соответственно, в их со-
знании формируется не совсем адекватное 
её восприятие. Маньчжурия становится сво-
еобразным ванхун-городом, который при-
влекает туристов культурным синкретизмом. 
Однако, трансформируя приграничный этно-
культурный ландшафт, хаотичное заимство-
вание элементов русской культуры искажает 
процессы соразвития, дезориентируя вектор 
межкультурного диалога. 

Комплексный анализ нормативно-пра-
вовой базы, касающейся взаимодействия 
приграничных регионов России и Китая, по-
казывает следующий результат. Проанализи-
рованы такие документы, как Стратегия со-
циально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 г., Концепция развития сотрудниче-
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ства в сфере культуры между приграничны-
ми территориями РФ и сопредельными госу-
дарствами на период до 2020 г., Стратегия 
пространственного развития РФ на период 
до 2025 г., Перечень значимых проектов ин-
вестиционного сотрудничества РФ и КНР 
2021 г. Очевидно, что процессы взаимодей-
ствия России и Китая в приграничье имеют 
потенциал и активно развиваются, но вместе 
с тем роль и место региональной культуры 
по-прежнему игнорируются. В совместном 
исследовании Фонда «Института экономики 
и социальной политики» и Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культу-
ре, реализованного в 2020 г., также не уде-
лено внимание культурному потенциалу вос-
точных рубежей России. В Китае же помимо 
успешного функционирования Департамента 
управления границами в базе данных наци-
онального законодательства1 отображаются, 
по крайней мере, два документа, касающие-
ся приграничных территорий:

1) в преамбуле Положения об управле-
нии границами провинции Хэйлунцзян сделан 
важный акцент на поддержание добрососед-
ских отношений с соседними регионами [29];

2) в 3 главах из 6 Положения об управле-
нии границами Автономного района Внут-
ренняя Монголия содержится отсылка к взаи-
модействию с приграничными территориями 
соседней страны [30]. 

Выводом из сказанного становится при-
знание очевидных лакун российской норма-
тивно-правовой базы по вопросам регулиро-
вания приграничного сотрудничества РФ и 
КНР, в том числе в сфере туризма и межкуль-
турного взаимодействия, а также отмечается 
полное отсутствие корреляции между наукой 
и государством в поставленных вопросах. 
Добавим к этому последствия пандемии ко-
ронавирусной инфекции, а в заключение 
перечислим ряд факторов, которые также 
осложняют современное состояние межкуль-
турных связей российско-китайского пригра-
ничья и выступают барьерами к развитию 
сферы приграничного туризма: во-первых, 
взаимодействующие субъекты недостаточно 
осведомлены друг о друге; во-вторых, фено-
мен «культурное превосходство» окрашивает 

1  国家法律法规数据库 – база данных национального 
законодательства Китая (контролируется канцелярией 
постоянного комитета ВСНП), находящаяся в открытом 
доступе, включающая нормы конституции, администра-
тивное законодательство, местное законодательство, а 
также судебное толкование правовых норм. – URL: https://
flk.npc.gov.cn/sfjs.html (дата обращения: 24.08.2023). – 
Текст: электронный.

межкультурное взаимодействие характерным 
качеством конфликтности. 

Говоря о стандарте модели диалога 
культур, мы на первое место ставим «пере-
дающую культуру» как заключающую в себе 
больший объём культурного потенциала и 
культурной памяти, который, в свою оче-
редь, должна усвоить «культура принимаю-
щая». В этой связи возникает вопрос о не-
обходимости разработки особенной модели 
приграничного межкультурного взаимодей-
ствия, которая будет структурироваться ме-
ханизмами сохранения целостности культур 
региональных и одновременно с этим пре-
доставит возможность интеграции их куль-
турно-цивилизационных ресурсов в практи-
ческую плоскость, а именно – в процессы 
соразвития туристического потенциала рос-
сийско-китайского приграничья, учитывая 
их равноправие. Модель такого взаимодей-
ствия представлена как авторская модель 
«диалогичности региональных культур 
приграничья». Её особенность заключает-
ся, прежде всего, в том, что она, признавая 
культурную целостность обеих сторон при-
граничья, формирует схему дополняемости, 
не требуя при этом выбор роли.

Безусловно, наиболее пострадавшей в 
эпоху пандемии COVID-19 стала сфера ту-
ризма, однако по материалам дайджеста 
Департамента международного и региональ-
ного сотрудничества культура в настоящее 
время входит в стадию восстановления (хоть 
и неравномерного), а значит можно постепен-
но возвращаться к осмыслению процессов 
интеграции совместных проектов и программ 
в единую концепцию развития пригранич-
ного туризма РФ и КНР. На практике данная 
модель может быть представлена так на-
зываемым приграничным социокультурным 
кластером, структурированным региональ-
ными культурами российско-китайского при-
граничья и управляемым совместно Россией 
и Китаем, который, соответственно, прино-
сит финансовую прибыль обеим сторонам. 
Таким образом, модель «диалогичности ре-
гиональных культур приграничья» меняет 
односторонний вектор распространения и 
искажения элементов взаимодействующих 
культур, ставит барьер хаотичному закреп-
лению искажённых элементов той или иной 
культуры, при этом делает акцент на разви-
тие региональной культуры, а значит и на 
сохранение культурно-цивилизационного по-
тенциала приграничья [2]. Данные условия 
формируют поле для осуществления особо-
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го варианта становления и развития сферы 
приграничного туризма. Прежде всего, речь 
идёт об активном использовании по примеру 
Китая онлайн-площадок и интернет-ресур-
сов, т. к. потенциал цифрового потребления 
огромен. Далее необходимо начать выстраи-

вание равноправного полноценного диалога, 
что найдёт место в общей стратегии разви-
тия и сохранения культурно-цивилизацион-
ного потенциала страны и, в свою очередь, 
будет укреплять российское культурное при-
сутствие в мире.
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