
Отзыв 

председателя диссертационного совета о диссертации Ван Цунюэ 

"Российский фактор технологического противоборства КНР и США в 

контексте формирования новой системы международных отношений", 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по научной специальности 5.5.4. Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования 

 

Диссертационное исследование  Ван Цунюэ посвящено актуальной теме 

влияния технологического фактора на развитие системы международных 

отношений и определению роли и места России в технологическом 

противоборстве Китая и США.  Тематика работы обладает значимостью в 

связи с повышением роли современной научно-технической революции на 

формирование условий экономической и политической мощи современных 

государств, оказывающих влияние на мировую конфигурацию системы 

отношений. Тема имеет политологическое содержание, связанное с 

соотношением политики и техники, экономического, политического и 

международного развития, формирования новой системы международных 

отношений. Тема значима и с точки зрения необходимости позиционирования 

различных государств в борьбе за новый мировой порядок. 

Объектом диссертационного исследования, как указывает автор, 

является современная структура международной системы и российский 

фактор в научно-техническом противоборстве КНР и США. Предметом 

исследования является взаимосвязь между новыми технологиями, 

представленными четвертой промышленной революции, и конфигурацией 

международной системы, а также взаимодействие трехсторонних отношений 

между Китаем, США и Россией в контексте формирования новой системы 

международных отношений. Представленная в диссертации цель 

исследования является, на наш взгляд, несколько амбициозной, т.к. касается 

скорее политики, чем науки, а именно: "придать новый стимул развитию 

китайско-российских отношений путем изучения структуры международной 

системы" (с. 11). Задачи исследования в содержательном отношении 

сформулированы правильно, хотя требуют стилистической правки в связи с 
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тем, что в ряде случаев смешивают науку и политическую реальность. 

Например, "3) определить концепцию «Ловушки Фукидида» в китайско-

американских отношениях" (там же). В качестве теоретической и 

методологической основы исследования автор называет теорию 

«неореализма» или «структурного реализма» Кеннета Уолтца, а также 

системный и структурно-функциональный анализ. Изложенные в диссертации 

основы соответствуют объекту и предмету исследования и позволяют автору 

достаточно логично и последовательно изложить его проблематику. 

Общая логика работы понятна и выражает процесс работы диссертанта 

над темой. В первой главе работы излагаются некоторые общие понятия 

международной системы (государство, отношения, сила, полярность, 

биполярность, многополярность, национальная мощь и др.). В ней также 

описываются влияния различных волн промышленной революции (первая- 

четвертая промышленные революции) на международную систему. Первая 

промышленная революция привела к подчинению Востока Западу (с. 38-39); 

вторая привела к тому, что международные отношения при доминирующем 

развитии Великобритании стали глобальными и интегрированными, а 

впоследствии мировая система стала многополярной (с. 39-40);  третья 

промышленная революция вызвала биполярную структуру, но в то же время 

сопровождалась ее кризисом и разрушением СССР (с. 41); современная 

четвертая промышленная революция влияет как на материальные, так и 

нематериальные факторы национальной мощи государств (жесткая и мягкая 

силы), что создает противоречивую картину развития международных 

отношений (тенденции к биполярности и многополярности), хотя США 

сохраняют позиции доминирующего игрока при возрастании мощи КНР.  

Вторая глава посвящена анализу китайско-американского 

технологического противоборства. В ней содержится интересный материал о 

перспективах анализа противоборства двух держав в контексте концепции 

"ловушки Фукидида", когда борьба за лидерство и страх его потерять 

порождает возможность военного противостояния. Автор склонен полагать 



данную концепцию реальной альтернативой мирной борьбе за 

технологическое первенство между США и КНР и не отрицает ее 

эвристические возможности для описания современной ситуации. В 

диссертации анализируются сравнительные преимущества этих двух стран, 

влияние противоборства на мировую систему и делается вывод о том, что 

современная система международных отношений в тенденции 

характеризуется скорее биполярностью, чем многополярностью (с. 96). 

Третья глава работы касается исследования российского фактора в 

китайско-американском технологическом противоборстве. Диссертант 

анализирует эту тематику в контексте концепции "стратегического 

треугольника". Он делает вывод о том, что "нынешние трехсторонние 

отношения между Китаем, США и Россией больше похожи на отношения 

«стабильного брака» в теории «стратегического треугольника», то есть США 

противостоят Китаю и России одновременно, в то время как Китай и Россия 

поддерживают тесные  отношения" (с. 100-101). Анализирую позицию России 

в отношении американо-китайского технологического и экономического 

противоборства, автор диссертации приводит различные мнения российских 

ученых относительно характера отношений США и КНР (есть ли между ними 

холодная война?), анализирует позицию   России в конфликте, научно-

техническое сотрудничество КНР и России в историческом и нынешнем 

контексте. Он склонен признать важную роль России, полагая что " в условиях 

китайско-американского научно-технического противостояния Россия 

добьется большей дипломатической гибкости, чтобы сбалансировать Китай и 

США и стать стабилизатором в новой биполярной структуре" (с. 124). 

Проведенная Ван Цунюэ научно-квалификационная работа 

представляется состоявшейся. Сделанные им основные выводы достаточно 

аргументированы и отчасти подтверждены эмпирическими данными. Автором 

в целом соблюдены все необходимые и достаточные критерии для 

представления научно-квалификационной работы. Диссертация представляет 

собой политологическое исследование значимой научной темы; в ней решена 



задача поиска оснований и факторов развития современной мировой системы. 

Выводы диссертации и положения, выносимые на защиту, в основном 

обоснованы и подтверждены некоторыми эмпирическими данными, 

исследованием научной литературы и использованием документов. 

Замечания по диссертации: 

Во-первых, на наш взгляд название диссертации не полностью выражено 

в ее содержании, в формулировке задач исследования и в ее выводах. Название 

говорит о роли России в технологическом противоборстве США и КНР в 

контексте формирования новой системы международных отношений, тогда 

как содержание работы в основном посвящено влиянию технологического 

фактора на мировую систему и американо-китайскому технологическому и 

политическому противостоянию, а роли России посвящена только третья 

глава. Ни в первой, ни во второй главах Россия не выступает объектом 

исследования. 

Во-вторых, вывод автора о формировании  биполярной системы 

международных отношений, как представляется, сделан на основе данных 

весьма короткого периода нынешнего технологического противоборства США 

и КНР. Автор не учитывает специфику биполярной мировой системы, которая 

помимо технологического противостояния еще опирается (или должна 

опираться) на совокупность факторов социального, политического и 

идеологического свойства, влияющих на систему международных отношений. 

К тому же в диссертации не учтены ряд особенностей постглобального 

развития техники и экономики, предполагающего рост значения 

государственного суверенитета. Автор отмечает увеличивающуюся роль 

государства (с. 94-95), однако не делает из этого каких-то значимых 

концептуальных выводов для мировой системы отношений. 

В-третьих, на наш взгляд, в диссертации недостаточно представлен 

анализ политических документов, определяющих позиции государств и 

международных организаций в мировой системе. Преимущественно 



приводятся статьи и интернет-публикации. Имеются стилистические 

погрешности и смешение имен и фамилий авторов (см. с. 119). 

Однако высказанные выше замечания не снижают положительные 

оценки диссертации. Диссертация является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи определения влияния 

научно-технического фактора на формирование системы международных 

отношений и определения роли России в ней; она имеет значение для развития 

политической науки (теории международных отношений). Работа 

соответствует научной специальности 5.5.4. Международные отношения, 

глобальные и региональные исследования. Научные публикации (3 статьи в 

журналах перечня ВАК) выражают основное содержание диссертационной 

работы. 

Диссертация Ван Цунюэ на тему «Российский фактор технологического 

противоборства КНР и США в контексте формирования новой системы 

международных отношений» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Ван Цунюэ заслуживает присуждения ученой степени кандидата  

политических наук по научной специальности 5.5.4. Международные 

отношения, глобальные и региональные исследования. Пункты 9 и 11 

указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

Председатель диссертационного совета: 

доктор философских наук, профессор,  

профессор кафедры политического управления 

с возложением обязанностей заведующего  

кафедрой                                                                       Сморгунов Л.В. 
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