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Регионализация в современном мире представляет собой важный процесс, дополняю-
щий и во многом противоречащий глобализации. Взаимодействие этих процессов форми-
рует сложную динамику международных отношений, в рамках которой страны стремятся
укреплять свои региональные связи, одновременно участвуя в глобальной экономике. Рос-
сия и Китай демонстрируют два различных подхода к регионализации, которые отражают
их стратегические интересы и особенности политико-экономического устройства.

Российская модель регионализации ориентирована на формирование институциональ-
но закреплённых интеграционных объединений. Центральным элементом этой полити-
ки является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который служит инструментом
углубления экономических связей между постсоветскими странами. В отличие от Евро-
пейского Союза, российская интеграционная политика носит преимущественно экономико-
политический характер, где политическая составляющая играет ключевую роль. Несмотря
на попытки укрепления ЕАЭС, его эффективность ограничена из-за различий в экономи-
ческих системах участников и недостаточного уровня взаимного доверия.

Китайский подход к регионализации отличается гибкостью и многослойностью. Вме-
сто создания жёстких интеграционных структур Китай использует механизм сетевой ин-
теграции, в основе которого лежит инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП). Данный
проект направлен на развитие транспортной, энергетической и торговой инфраструкту-
ры, а его реализация происходит преимущественно через двусторонние и многосторонние
экономические соглашения. В отличие от российской модели, китайская стратегия нацеле-
на на максимальное расширение экономического влияния, избегая жёстких политических
обязательств для участников.

Несмотря на различия в подходах, Россия и Китай активно взаимодействуют в рам-
ках евразийских интеграционных процессов. Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС) является примером успешного сосуществования китайской и российской моделей
регионализации. Для Китая ШОС – это инструмент экономической кооперации, а для
России – механизм обеспечения региональной безопасности. Тем не менее, сохраняются
противоречия, связанные с конкуренцией за влияние в Центральной Азии.

Влияние китайской и российской моделей регионализации на Евразию проявляется
через конкуренцию и кооперацию. Китайские инвестиционные проекты в странах ЕАЭС
создают экономические возможности, но также могут подрывать влияние Москвы в реги-
оне. В то же время сопряжение ЕАЭС и ОПОП остаётся важной задачей, способствующей
углублению интеграции и снижению геополитической напряжённости между двумя госу-
дарствами.

Современные интеграционные процессы в Евразии демонстрируют переход от тради-
ционного регионализма к более динамичным формам сотрудничества. Китайская модель
гибкой экономической экспансии показывает высокую эффективность в условиях много-
полярного мира, тогда как российская модель нуждается в адаптации к новым реалиям.
В этом контексте изучение взаимодействия России и Китая в рамках регионализации
позволяет глубже понять механизмы формирования нового мирового порядка, в котором
региональные объединения играют всё более значимую роль.
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