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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ РОССИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 

Современный мир меняется каждую минуту, происходит множество 

событий, влияющие на существующую политическую и экономическую картину 

мироустройства, действующую внешнюю и внутреннюю политику стран 

Содружества Независимых Государств. 

Учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире, 

а также усиливающееся противостояние Западных стран с Российской 

Федерацией, особую роль во внешней политике России приобретают страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона и его трактовка безопасности. 

В настоящий момент важно понимать, что АТР в области региональной 

безопасности довольно сильно разнороден вследствие целого ряда причин. 

Даже если рассматривать исключительно «азиатские» страны, не беря в расчет 

Океанию, США и Россию, мы все равно так или иначе столкнемся с огромным 

количеством противоречий и расхождений как в религиозных и культурных 

предпочтениях, так и в уровне экономического развития или же выборе 

политического режима. Также в основе существующих разногласий часто 

находится неразрешенное наследие исторических конфликтов. 

В связи с этим значительно повышается уровень напряженности, который, 

в свою очередь, ведет к большей конфронтации между странами. 

Одними из самых тревожных конфликтов в АТР служат постоянные 

кризисы в субрегионе Северо-Восточной Азии. В нее, по мнению большей части 

исследователей, традиционно включаются Республика Корея, КНР, Япония, 

КНДР, Тайвань, а также Монголия. Также немаловажную роль в формировании 

конфликтных зон играет Южная Азия, в состав которой входит Индия, Пакистан, 

Бангладеш, Шри-Ланка, Бутан, Непал, а также Мальдивская Республика. 

С.В. Михневич отмечает: «Практически все виды дисбалансов, существующих 
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в макрорегионе, в той или иной степени связаны с процессами и институтами 

в ЮВА» [2]. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности Юго-Восточная Азия, стал 

одним из эпицентров политической и экономической конфронтации 

двух мегаакторов – США и Китая. Отношения двух стран отличаются 

постоянными столкновениями на международных площадках, 

в информационном поле, в региональных и глобальных институтах 

безопасности. Эти и многие другие региональные проблемы являются ведущими 

причинами развития региональной безопасности в АТР. 

Важно понимать, что несмотря на то, что страны АТР зачастую 

сталкиваются с теми же кризисами и глобальными угрозами, что и страны других 

регионов мира, они все же обладают целым рядом отличительных особенностей. 

Здесь можно выделить то, что в противоборства между двумя странами зачастую 

втягивается ряд других стран-представительниц региона. Тайваньский вопрос, 

например, является частью внутренних дел Китая, однако неоспорим факт 

вмешательства в него со стороны Америки, которая оказывает поддержку 

сепаратистским настроениям на Тайване, постоянно поставляя туда оружие, 

это делает конфликт еще более трудноразрешимым. Вслед за США Япония 

также вовлекается в тайваньский вопрос. Еще одной отличительной 

особенностью конфликтов данного региона служит «замороженность» большей 

части конфликтов, это выражается в том, что стороны зачастую не вступают 

в фазу активных военных действий, это связано с влиянием двух факторов: 

экономической взаимозависимости, иными словами странам будет невыгодно 

вести военные действия друг с другом из-за возможных экономических 

издержек, и восточноазиатской традиции, которая лишена духа милитаризма, 

исторический опыт Японии в этом случае – исключение.  

Проблемы безопасности, которые занимали политиков и аналитиков 

до того, как была объявлена пандемия COVID-19, продолжают доминировать 

в региональной среде. Глобальный кризис в области здравоохранения коренным 

образом не изменил характер вызовов безопасности, стоящих перед Азиатско-

Тихоокеанским регионом. Пандемия только обострила ранее существовавшую 

напряженность, сделав вопросы, обсуждаемые по данной тематике, еще более 

актуальными и важными [3]. Особую роль в это заняли страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. В странах региона разрабатывались медицинские 

препараты, вакцины для снижения рисков для народонаселения. 

Для решения этих проблем страны Азиатско-Тихоокеанского региона остро 

нуждаются в укреплении взаимопонимания и доверия, а также в поиске 

консенсуса по ряду проблем [4]. 

Важно понять и признать, что абсолютно все страны этого региона ищут 

пути преодоления всех выше перечисленных противоречий и проблем путем 
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создания в регионе единого образования по вопросам безопасности. 

Формирование соответствующих региональных механизмов и органов 

воспринимается как объективная необходимость. Однако, существуют мнения 

относительно того, что в АТР до сих пор нет и не может быть создана 

организация, которая регулировала бы военно-политическую обстановку 

и тем самым влияла бы на проблему высокой конфликтности в регионе. 

Рассмотрев восемь направлений внешний политики Российской Федерации 

[1], можно выделить три направления, которые можно считать ведущими 

в концепции, а именно формирование справедливого и устойчивого 

мироустройства, укрепление международного мира и безопасности, 

а также международное экономическое сотрудничество и содействие 

международному развитию. Каждое из этих направлений нацелены 

на сотрудничество и развитие международных связей с иностранными 

государствами (не только странами-союзниками), что непосредственно может 

привести к улучшению международных отношений в различных сферах, 

указанных в концепции внешней политики Российской Федерации.  

Особую роль в обеспечении безопасности страны занимает 

информационная безопасность. Информационное сопровождение внешней 

политики Российской Федерации является важнейшим этапом проведения 

сложных траекторий внешнеполитического курса. 

АТР занимает в концепции ведущую роль. Ведь АТР в целом – 

это динамично развивающиеся страны. Данный регион неоднородный, о 

границах региона нельзя говорить, как о принятом концепте.   

Этот регион – половина населения Земли. 

Лидером по населению является либо Индия, либо Китай. Нужно помнить 

о том, что в АТР страны разные по вероисповеданию. 

Юго-Восточная Азия – мировой сборочный цех и дешевая рабочая сила. 

Там стабильно теплый климат, что удобно для производства. Там минимальные 

потребительские запросы населения. 

Тенденции и угрозы развития АТР на современном этапе: 

 рост могущества КНР; 

 рост региональных полюсов; 

 масштабные интеграционные процессы; 

 смещение центра мировой экономической активности в АТР; 

 территориальные споры и исторические обиды, в том числе в Южно-

Китайском море, территориальные претензии Японии к Российской Федерации; 

 рост национализма; 

  быстрорастущие военные потенциалы; 

  отсутствие системы коллективной безопасности; 

 конфликты; 
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 проблемы невоенной безопасности; 

 тарифно-торговое противостояние США и КНР и многие другие. 

Кроме военной безопасности, особую роль играют безопасность в науке 

и образовании, в том числе и на направлении гуманитарной политики России 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развитие молодежной политики 

и формирование современного общества, позволяет государству в будущем 

рассчитывать на дивиденды в реализации конструктивной и грамотной внешней 

политики, особенно в области безопасности.  

Соглашения в области науки и образования [5] подкреплены программами 

торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества 

и перечнями конкретных мероприятий на Азиатско-Тихоокеанском 

направлении.  

Действующая внешняя политика Российской Федерации в условиях 

усиливающихся антироссийских санкций со стороны западных стран, открывает 

беспрецедентные возможности и перспективы на азиатско-тихоокеанском 

направлении. Ведущую роль играют наши стратегические партнеры на Востоке, 

такие как Китай, Индия, страны АСЕАН. В условиях сложных геополитических 

реалиях, Россия и Республика Беларусь рассматриваются специалистами 

как объединяющая сила, способная противостоять военным и невоенным 

угрозам в области безопасности, и постепенно наращивать сотрудничество 

в условиях ликвидации хозяйственных, торговых и логистических цепочек 

с Запада на Восток.   
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