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На сегодняшний день в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 

существует целый ряд тенденций, характеризующий его как не самый 

спокойный, а именно: напряженность из-за угрозы применения ядерного 

оружия Северной Кореей, неразрешенность ряда территориальный споров и не 

сбавляющая оборотов гонка вооружений. Сюда можно отнести и 

увеличившееся противостояние в военной и политической области между США 

и Китаем.  

Однако это ещё не все. Активно развивающаяся киберпреступность, 

политический экстремизм, борьба за получение контроля над транспортными 

путями, ресурсами, продовольственная безопасность, возникающие природные 

катастрофы, эпидемии и многое другое – все это также относиться к проблемам 

безопасности в АТР.  

Формирующийся китайский национализм с начала XXI в. все больше 

свидетельствует о своем главенствовании в стратегии китайской 

внешнеполитической долгосрочной программы [3]. Кроме очевидных целей 

(всеобщее признание территориальной целостности КНР, включая Тибет, 

Синьцзян и Тайвань, решение территориальных споров с соседними 

азиатскими странами на китайских условиях), данная стратегия включает в себя 

и ряд других целей: 

– признание международным сообществом особого статуса Китая в водах 

Южно-Китайского моря; 



– установление «особых прав» для китайцев, находящихся за пределами 

Китая; 

– расширение доминирующего китайского влияния на Юго-Восток Азии; 

– внедрение двух языков в обиход тех районов зарубежья, которые 

заселены этническими китайцами, а также популяризация китайского языка на 

территории всего Азиатского региона;  

– получение поддержки со стороны соседних азиатских стран в случае 

возникших споров между КНР с США и Западными странами [1]. 

Об увеличении соперничества между Китаем и США свидетельствуют 

современные тенденции, которые сохранятся как минимум до конца этого 

десятилетия. Но при этом шансы на полномасштабную конфронтацию сведены 

к минимуму. В этой ситуации для России в отношениях с Китаем в первую 

очередь важным является осуществление гибкого политического 

маневрирования, что подразумевает под собой: 

– всестороннее укрепление добрых и дружественных отношений с 

Китаем. Чрезмерно близкое партнерство в стратегическом плане не принесет 

выгод для России из-за увеличивающейся (в пользу КНР) разницы 

потенциалов. Российской политике по АТР нужно ориентироваться на 

улучшение связей с другими странами региона, соблюдать баланс, не доводить 

до момента, когда Китай станет главным актором на российском Дальнем 

Востоке; 

– улучшение российско-японских отношений. Дружественно настроенная 

Япония по отношению к России может стать важной частью сохранения 

геополитического баланса в Северо-Восточной Азии. К тому же Япония важна 

для России и с точки зрения модернизации различных отраслей производства. 

– поддерживание и развитие дружеских взаимоотношений с США и 

Китаем. Однако России в моменты возникновения споров между ними нужно 

стараться быть в стороне;  

– развитие тесных отношений с такой крупной азиатской страной как 

Индия, чьи взаимоотношения с Россией на данный момент являются 



достаточно дружественными. Но в случае потенциальной борьбы за влияние в 

Азии между Индией и Китаем, России не следует принимать в этом участия   

[2, с. 52]. 

– стремление упрочить режим нераспространения ядерного оружия по 

отношении к КНДР с её ядерными программами, а также снижение 

конфликтного потенциала в отношении применения оружия вблизи границ 

России.  

– акцентирование интереса России в становлении Республики Корея в 

статусе надежного партнера [2, с. 51]. 

– стремление к сохранению уже имеющихся отношений с Вьетнамом, 

который обладает большими возможностями в развитии. Помимо этого, России 

следует упрочнять взаимоотношения с потенциальным лидером Юго-

Восточной Азии – Индонезией. 

Таким образом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе интересы самых 

значимых региональных государств сильно переплетены между собой, а Россия 

располагает возможностью исполнять там наиболее активную роль. Сложно 

назвать действенный механизм поддержания безопасности и стабильности в 

регионе. К тому же в АТР ещё не появился многосторонний механизм, который 

бы сопутствовал решению проблем безопасности. Однако одной из главных 

дискуссионных структур может стать механизм Шестисторонних переговоров, 

на котором будет обсуждаться прежде всего корейская ядерная проблема. 

Курируя проблемы безопасности и стабильности в рамках Шестисторонних 

переговоров, России нужно проявить инициативу, касающуюся организации 

диалога с участием экспертного сообщества, в который бы вошли все 

заинтересованные страны. Владивосток мог бы исполнять роль постоянной 

площадки для него. 
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