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Отзыв
ведущей организации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» на 
диссертацию Ван Цунюэ «Российский фактор технологического 
противоборства КНР и США в контексте формирования новой системы 
международных отношений», представленную на соискание ученой степени 
кандидата политических наук по специальности 5.5.4. Международные 
отношения, глобальные и региональные исследования.

Диссертация Ван Цунюэ представляет собой исследование, 
посвященное актуальной научной проблеме - выявлению особенностей 
влияния российского фактора на противоборство КНР и США в условиях 
развития современных международных отношений.

Актуальность и своевременность анализируемого исследования 
связана, прежде всего, со стремительно растущим влиянием науки и техники 
на все сферы человеческого взаимодействия. Автор совершенно справедливо 
замечает на стр.4, что эти факторы «оказывают глубокое влияние на эволюцию 
международной системы». В условиях растущей турбулентности 
международных отношений, возрастающей степени конфронтации во всех 
регионах мира, а также трансформации системы международных отношений 
особый интерес представляют исследования, связанные с влиянием ключевых 
акторов мировой политики, каковыми являются Китай, США и РФ. Данное 
диссертационное исследование представляется особо актуальным на волне 
современных дискуссий о будущей структуре международных отношений. 
Последние 5 лет привнесли в развитие международных отношений новые 
вызовы, среди которых пандемия COVID-19, а также беспрецедентное 
давление, с которым, по мнению автора, сталкиваются и Россия, и Китай. В 
таких сложных условиях и РФ, и КНР «необходимо укреплять 
сотрудничество, чтобы совместными усилиями прорвать западную 
технологическую блокаду» (стр. 5). Особое внимание в диссертации уделено 
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актуальным формам сотрудничества двух стран. Однако автор не 
ограничивается исследованием лишь положительных сторон российско- 
китайского взаимодействия, большое внимание (например, в рамках раздела 
3.3.3) уделено возникающим трудностям в китайско-российском научно- 
техническом сотрудничестве, анализ которых полезен для укрепления 
взаимодействия.

Автор представляет глубокое исследование технологического 
противоборства США и Китая с опорой на широкий спектр современных 
эмпирических источников, что в итоге позволяет в разделе 2.2.4 сделать 
выводы о влиянии данного противоборства на весь мир. Ценность работы 
также заключается в том, что автор рассматривает самые разные точки зрения: 
так, во второй главе он представляет позиции Китая и США в рамках 
двухстороннего соперничества, а далее в разделах 3.2.1 и 3.2.2 анализирует 
точку зрения РФ на это китайско-американское противоборство.

Диссертационное исследование Ван Цунюэ характеризуется научной 
новизной, обладает теоретической и практической значимостью.

Новизна исследования, на наш взгляд, заключается в том, что автор 
уделяет внимание влиянию технологий на систему международных 
отношений, в то время как традиционно исследования международных 
отношений фокусируются, в основном, на экономике, политике и военной 
сфере. В результате своего исследования автора показывает текущие 
изменения в геополитическом треугольнике США-КНР-РФ, а также 
формулирует собственную гипотезу о структуре новой системы 
международных отношений. Кроме этого, диссертант вводит в научный 
оборот новые важные источники по теме, прежде всего, на китайском языке.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 
анализе российского фактора в китайско-американском соперничестве в 
технологической сфере, а также влиянии данных процессов на эволюцию 
международных отношений через призму классических теорий. Данное 
исследование актуализирует общепризнанный теоретический аппарат 
изучения международных отношений.

Практическая ценность диссертационного исследования заключается 
в возможности использования его материалов российскими и китайскими 
учеными, которые занимаются изучением как международной системы в 
целом, так и китайско-российскими отношениями в частности. Такая работа, 
безусловно, может способствовать укреплению российско-китайского 
сотрудничества. Кроме того, полученные диссертантом результаты могут 
быть применены в преподавании широкого спектра дисциплин социально- 
политических наук.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается анализом широкого круга теоретических и практико
ориентированных источников (153) на русском, китайском и английском 



языках. Автор провел глубокий анализ в соответствии с методологией теории 
международных отношений, а также использовал методы, адекватные 
предмету, задачам и этапам исследования. Как итоговые, так и 
промежуточные выводы автора хорошо аргументированы и в рамках 
используемой методологии представляются обоснованными.

Результаты исследования были представлены диссертантом в докладах 
на 4-х научных конференциях, а также опубликованы в 3-х научных статьях в 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
Министерства образования и науки РФ.

Однако, как и в любом творческом научном исследовании, в данной 
работе содержится ряд моментов, вызывающие замечания и вопросы.

1. На стр.31 и далее по тексту автор употребляет термины «Теория 
биполярности» и «Теория многополярности», однако не совсем понятно, что 
именно имеется в виду под этими словосочетаниями. И та, и другая теории 
имеют ряд трактовок (о которых автор, в частности, пишет ранее), но автор не 
указывает, какой конкретно трактовки придерживается именно он.

2. В работе автор уделяет большое внимание концепции «мягкой 
силы», однако не указывает теоретические предпосылки формирования 
данной концепции, а также ее авторов и принадлежность к той или иной 
теории. Было бы важным подчеркнуть роль образовательного фактора в 
системе научно-технологического сотрудничества и цифровой дипломатии в 
рамках реализации государствами политики «мягкой силы».

3. На стр. 12 автор пишет об особенностях научно-технологического 
противостояния Китая и США и приводит тезис «Ни у Китая, ни у США нет 
большого опыта, из которого можно было бы извлечь пользу». В данной 
ситуации без дополнительной аргументации тезис, на наш взгляд, 
представляется спорным, так как и Китай, и США имеют весьма большой и 
разнообразный опыт в самых разных формах соперничества на 
международной арене.

4. В разделе 1.1.5 автор фокусирует внимание на дебатах о 
современной международной системе, при этом речь идет лишь о подходах, 
связанных с полярностью. Эти подходы, безусловно, важны, однако не 
являются единственно возможными. Так, на наш взгляд, недостатком является 
отсутствие упоминания о других подходах, например, о цивилизационном.

5. Определения международной системы через теории 
международных отношений (раздел 1.1) представлены неполно. Анализируя 
возможные форматы системы международных отношений, в том числе через 
концепцию «полюсности» автор не упомянул такого значимого теоретика 
систем как М. Каплана. Какие еще существуют теории международных 
отношений и как они определяют международную систему?

6. На стр. 15 автор указывает на использование сравнительного 
метода в работе. Однако из текста работы не совсем понятна специфика 
использования данного метода. Какие переменные являются зависимыми и 
независимыми при сравнении? Каковы критерии данного сравнения?

7. В разделе 1.2 автор представляет влияние науки и техники на 
международную систему с исторической точки зрения. Однако в тексте 



раздела нет ссылок на соответствующие источники. На основании каких 
материалов автор проводит анализ?

Высказанные замечания не снижают высокий уровень и научную 
значимость проведенного Ван Цунюэ исследования. В целом рецензируемое 
исследование Ван Цунюэ является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение важной научной проблемы в сфере 
международных отношений и российского-китайского сотрудничества. По 
актуальности избранной темы, степени обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 
достоверности и новизне диссертационная работа Ван Цунюэ соответствует 
требованиям п.п. 9, 10, 11,13,14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 
5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования.

Отзыв составлен кандидатом политических наук, доцентом кафедры 
политологии РГПУ им А.И. Герцена Фроловой Юлией Николаевной, 
обсужден и утвержден на заседании кафедры политологии РГПУ им А. И. 
Герцена (протокол № 4 от 06.02.2024).

Заведующая кафедрой политологии, 
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