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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В конце XX - начале XXI вв. во всем 
мире происходят заметные перемены. Особенно бурно в мировой политике 
развивается регион Северо-Восточная Азия (СВА), укрепляются политичес
кие и экономические позиции стран этого региона. Сегодня все яснее и чет
че вырисовывается ведущая роль СВА в мировой политике и экономике 
XXI в. 

Вместе с тем именно здесь остаются нерешенными сложнейшие пробле
мы: территориальные, военные, экологические, энергетические и другие. 
Ключевую роль в их решении, в укреплении безопасности в регионе СВА 
играют Китай и Россия. Выявление оптимальных параметров их взаимодей
ствия с точки зрения поддержания устойчивости региональной системы меж
дународных отношений в СВА, анализ механизмов ее обеспечения представ
ляют собой актуальную научную задачу. 

В Северо-Восточной Азии соприкасаются интересы крупнейших стран: 
Соединенных Штатов Америки, быстро развивающегося Китая с мощной 
экономикой и дешевой рабочей силой, России с богатыми природными ре
сурсами, Японии и Южной Кореи с передовыми технологиями и огромны
ми финансовыми средствами. Современная динамика развития этих стран 
затронула практически все области двусторонних отношений. Китаем и Рос
сией накоплен большой опыт сотрудничества, открывающий перспективы 
его развития. Вот почему в настоящее время важно глубокое изучение и 
анализ достигнутых результатов и допущенных ошибок, выделение основ
ных узлов противоречий, преодоление которых позволило бы придать ки
тайско-российским отношениям больший динамизм и эффективность. 

Возрастающая роль Китая и России как в Северо-Восточной Азии, так и 
в мире, мощное влияние на региональную и международную безопасность 
также диктуют необходимость тщательного изучения и обобщения опыта их 
участия и взаимодействия в противостоянии традиционным и новым угро
зам, рискам и вызовам, с которыми столкнулось сегодня мировое сообще
ство. 

Научная разработанность темы. Научное осмысление региональной 
безопасности в Северо-Восточной Азии, а также сотрудничество КНР и РФ 
по вопросам безопасности в условиях прежних и новых угроз и вызовов 
стало в последнее время одним из важных направлений в научных исследо
ваниях. 

Опубликованную по этой проблеме литературу условно можно разде
лить натри группы. 
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Первую группу составляют работы китайских ученых: Янь Сюэтуна, Чжао 
Хуашэна, Сюй Даня, Гу Гуаньфу, Лю Дэси, Пяо Цзяньи, Пи Чжимина, Чжао 
Миньи, Ван Шаосина, Ма Фэншу и др. Проанализированные работы извест
ных пекинских и шанхайских политологов Ли Цзинцзе, Сун Имина, Ся Ишаня, 
Хуан Сяна, Хуан Юна, Хэ Кая, Цзи Чжие, Цзян Чжэнмина, Чжан Чантая, 
Чжоу Болина, Чжоу Синьчэна, Чжэн Дунхуа, Чэнь Фэна, Юй Суя, Янь Сюэ
туна и др1. позволили извлечь из них интересные и важные оценки, факты, 
выводы по внешней политике Китая, России, отношениям между КНР и РФ. 

Обращает на себя внимание достаточно большой разброс мнений китай
ских авторов относительно перспектив внутреннего развития и внешней по
литики России, целесообразности для КНР сближения с РФ. Отдельные ки
тайские ученые опасаются возрождения «гегемонистской политики» Моск
вы на Востоке и предлагают готовиться к новой конфронтации с Россией2. 
Другие считают, что россияне по-прежнему смотрят на китайцев «свысо
ка», проявляют к ним чувство недоверия3. Представители полярной точки 
зрения призывают к формированию военного союза с Москвой против США4. 

Связующим звеном первой и второй групп научных трудов являются дис
сертационные исследования китайских историков и политологов Хайдун 
Вана, Цян Сяоюня5. 

' Ли Цзинцзе. Развитие российско-китайских отношений: от дружбы к стратеги
ческому партнерству // Проблемы Дальнего Востока. - 1997. - № 3; Сун Имин. 
Китайско-российские, американо-российские и китайско-американские отноше
ния, а также взаимная роль КНР, РФ, США в этом треугольнике // Экспресс-
информация. - 1997. - № 10; Xu Yangui. Современный мир и пять принципов 
мирного сосуществования // Исследование международных проблем. - 1996. -
№ 11; Ся Ишап. Механизм «Шанхайской пятерки» и стратегическое взаимодей
ствие Китая и России // Московский семинар по международной проблематике. 
Пекин, 2001; Yi Zhaoyun. Тенденция многополярности бурно развивается. Шан
хай, 1996; Xiang Fen. Идеология Дэн Сяопина и новые международные отноше
ния // Жэньминь жибао. - 1995. - 9 октября; Yu Sun. Начинание по поддержанию 
безонасности, пример сотрудничества // Жэньминь Жибао. - 2001. - 1 июня; 
Zhan Buren. Обеспечение региональной безопасности—основное направление 
сотрудничества «Шанхайской пятерки» // Современные международные отно
шения. -2001. -№ 7. и т. д. 
2 Исследование Китайского народного университета. - 1999. - № 1. 
3 Жизнь за границей. - 1998. - № 12. 
* Международные проблемы. - 1999. - № 2. 
^ Хайдун Ван Роль России и Китая в обеспечении безопасности в Северо-Вос
точной Азии (90-е годы XX в.). Автореферат .дисс. канд. полит, наук. - М., 2001; 
Цян Сяоюнь. Некоторые проблемы, осложняющие развитие российско-китайс
ких отношений (1991-2001). Автореферат дисс. канд. полит, наук. - М., 2002. 
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Вторую группу представляют труды российских ученых М. Л. Титарен-
ко, Ю. М. Галеновича, В. Л. Ларина, А. А. Свешникова, А. Д. Богатурова, 
Л. П. Делюсина, В. П. Курбатова, А. Г. Ларина, В. С. Мясникова, А. Ю. Руд
ницкого6 и др. Выводы и оценки, сделанные в их публикациях послужили 
серьезными ориентирами в работе над диссертационным исследованием. 

Разработке проблем современного взаимодействия Китая и России в ре
гионе СВА и их двусторонних отношений посвятили свои труды Е. Л. Баже
нов, А. В. Болятко, В. А. Крименюк, Б. Т. Кулик, С. Е. Лунев, В. В. Михеев, 
П. А. Фельгенгауэр, Г. К. Широков и др7. Особо следует отметить книгу 
А. Г. Яковлева8, посвященную актуальным международным и политичес
ким вопросам рубежа XX-XXI вв., в том числе Северо-Восточной Азии. 
Интересны работы А. А. Волоховой, В. Ф. Ли, В. П. Ощепкова, В. Е. Пет
ровского, В. П. Федотова, акцентирующих внимание на проблемах взаимо
действия Китая и России в сфере региональной безопасности. 

К третьей группе научных публикаций отнесены, с одной стороны, тру
ды известных западных политологов, изучающих проблемы китайско-рос
сийских отношений через призму региональной безопасности в субрегаоне 
СВА: А. Барнетта, Р. Бернстайна, Ш. Гарнетта, Дж. Гэрвера, Д. Загория, Р. 
Манро, Д. Раиса, Г. Сигала, Дж. Уилсона9. Некоторые из этих авторов обра-

6Титаренко, М. Л. Россия. Безопасность через сотрудничество : восточно- азиат
ский вектор. - М., 2003; Галенович, 10. М. Москва — Пекин, Москва— Тайбэй -
М., 2002; Ларин, В. Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х : 
проблемы регионального взаимодействия. - Владивосток, 1998; Свешников, А. 
А. Внешнеполитические концепции КНР и концептуальные представления китай
ских специалистов-международников : информ. бюл. - М , 1999. и т. д. 
7 Болятко, А. В. Дальний Восток : в поисках стратегической стабильности. - М., 
2003; Михеев, В. В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. - М., 2005 и т. д. 
8 Яковлев А. Г. Россия, Китай и мир. - М., 2002. 
9 Гарнетт Ш. Органиченное партнерство. Российско-китайские отношения в из
меняющейся Азии. - М., 1999; Гэрвер Дж. У. Новое российско-китайское страте
гическое партнерство. Дальневосточное Рапалло: перспективы сотрудничества 
России и Китая и других стран Северо-Восточной Азии в конце XX - начале XXI 
века / Тезисы докладов VIII Международной научной конференции «Китай, ки
тайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (Москва 7 -
9 октября 1997 г.). Ч.1.-М.. 1997; Bamett A. Rice D. Rudolf \V. Schwab G. Zagoria D. 
Developing a Peacerul. Stable, and Cooperative Relationship with China, N.Y., 1996; 
Bemstem R.. Munro R. The Coming Conflict with China, N.Y.,1997; Halloran R. The 
Rising East // Foreign Policv. 1996; Spring. Segal G. China's Changing Shape // Foreign 
Affairs. May/June 1994; Segal G. Does China Matter? // Foreign Affairs. 1999, 
September/October и т. д. 
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щаются к проблеме возможного регионального или глобального противо
стояния по линии «Вашингтон - Пекин» и позиции Москвы в развитии тако
го сценария. 

В русле концептуальных предпосылок развития китайско-российского вза
имодействия на международной арене западные исследователи рассматри
вают геоэкономические, социокультурные, военно-политические и другие 
факторы двустороннего сотрудничества. Примечательны в этом плане рабо
ты Р. Асмуса, Р. Блэквсла, 3. Б. Бжезинского, И. Ваплерстайна, Дж. Голд-
стайна, Р. Кагона, Г. Киссинджера, Р. Кохейна и других. 

С другой стороны, в эту же группу включены исследования политологов 
Японии, Южной Кореи, Австралии и Тайваня: С. Моримето, С. Дутта, Д. Кун-
ха, А. Янга и др. 

Знакомство с работами этих авторов позволило выявить степень разра
ботанности исследуемой проблемы на международном уровне, восполнить 
недостаток фактического материала по некоторым вопросам региональной 
безопасности в СВА. 

Однако ни в одной из перечисленных групп научных публикаций пробле
ма региональной безопасности в СВА в контексте китайско-российских от
ношений комплексно не исследовалась и не решалась. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является комплексное рассмотрение проблем региональной безопасности на 
территории Северо-Восточной Азии, выявление проблем нетрадиционной бе
зопасности в СВА, их разрешение с участием КНР и РФ. 

При определении круга этих задач автор исходил из того, что исследова
ние проблемы региональной безопасности в СВА и взаимодействие Китая и 
России по этому вопросу должно носить комплексный, междисциплинар
ный характер. Вместе с тем очевидно, что охватить и проанализировать все 
аспекты столь многогранной проблемы в одной работе практически невоз
можно. Поэтому диссертант сосредоточил основное внимание на решение 
следующих исследовательских задач: 

- уточнить в рамках международных отношений методологический ин
струментарий, с помощью которого анализируются отношения между стра
нами в СВА, применить его непосредственно при рассмотрении китайско-
российских отношений; 

- проанализировать источники и литературу, посвященные данной тема
тике, и на этой основе охарактеризовать сложившиеся подходы и направле
ния в исследовании проблемы сотрудничества по обеспечению безопаснос
ти в СВА; 

-установить и оценить факторы, которые оказали решающее влияние на 
изменение стратегии и политики региональной безопасности Китая и России 
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в СВА, и определить в этой связи насколько и в какой мере тенденции китай
ско-российского сотрудничества в этой сфере сочетаются с геостратегиями 
КНР и РФ на международной арене. 

- выявить накопившиеся потенциальные проблемы нетрадиционной безо
пасности в СВА, которые могут в будущем негативно сказаться на отноше
ниях между странами этого региона; 

- на основе проведенного исследования сформулировать теоретические 
и практические выводы и оценки относительно дальнейшего развития китай
ско-российских отношений в СВА. 

Объект и предмет исследования. Объект изучения - региональная бе
зопасность в регионе СВА и основные параметры взаимодействия Китая и 
России по ее укреплению. 

Предмет исследования - механизмы и институты формирования и реа
лизации китайско-российских отношений в контексте региональной безо
пасности. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период с на
чала ] 990-х годов до наших дней. Выбор данного отрезка времени объясня
ется тем, что в него вместились события и процессы, которые имеют поисти
не эпохальное значение: окончание «холодной войны», распад СССР, изме
нение отношений между странами СВА в новых исторических обстоятель
ствах. Несмотря на хронологические ограничения исследования, в ряде не
обходимых случаев затрагивались события, происходившие за пределами 
рассматриваемого периода, при этом обращение к прошлому диктовалось 
потребностью более полного раскрытия сущности некоторых анализируе
мых событий. 

Методология исследования. Методологической основой реализации по
ставленных целей и задач исследования послужили фундаментальные прин
ципы и методы современных политических наук. Так, проблемы региональ
ной безопасности в СВА рассматриваются с точки зрения принципов объек
тивности, всесторонности, системности, историзма, логического и диалек
тического развития. Автор работы стремился исследовать тему в совокуп
ности всех связей, в контексте конкретной политической ситуации, с одной 
стороны, а также эволюции и динамического развития - с другой. 

Перечисленные общеметодологические принципы обусловили подбор ме
тодов исследования. Особое внимание придается общелогическим методам 
исследования: индукции и дедукции, анализу и синтезу, абстрагированию, 
аналогии. 

Наряду с этим в диссертационной работе использован сравнительный 
метод, позволивший сопоставить взгляды Китая и России на региональную 
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безопасность, выделить специфические особенности каждой из них. Мы 
считаем, что этот метод наиболее эффективен в эмпирических исследовани
ях международных отношений. Сравнительный метод использовался также 
для изучения внешнеполитических направлений в деятельности Китая и Рос
сии, с его помощью удалось выявить позиции обеих стран по важнейшим 
вопросам дальнейшего развития их отношений. В диссертации также приме
нялся историко-политологический метод, на основе которого региональная 
безопасность анализируется в контексте конкретной исторической и полити
ческой ситуации. 

В диссертации также использовались результаты экспертных опросов, 
опубликованных в СМИ. 

Вышеперечисленные методы способствовали комплексному исследова
нию динамичного развития китайско-российских отношений в направлении 
укрепления безопасности в регионе СВА. 

Источниковая база исследования. Решение задач диссертационного 
исследования стало возможным благодаря изучению широкого круга ис
точников и прежде всего официальных документов КНР. Наибольшую цен
ность для понимания мотивов, целей, направлений политического курса Пе
кина в его отношениях со странами мира и в частности с Россией, представ
ляют материалыХІѴ - XVII съездов КПК, пленумов ЦК КПК, сессий ВСНП, 
различные постановления и законы, принятые органами власти Китая. Ис
следуя их, автор учитывал то обстоятельство, что они, как правило, являют
ся концептуальной основой проводимого Пекином внешнеполитического 
курса как в отношении России, так и других стран региона. Большую по
мощь при исследовании изучаемой темы оказали речи и статьи руководите
лей КНР. 

Не менее значим круг источников, охватывающих официальные доку
менты Российской Федерации. К ним относятся: «Концепция внешней поли
тики Российской Федерации» (1993, 1995, 2000 гг. и др.), Декларации, Со
глашения, Заявления и Договоры между РФ и КНР10, официальные докла-

1(1 Совместная российско-китайская декларация // Проблемы Дальнего Востока. -
1996. — № 3; Совместное российско-китайское заявление // Проблемы Дальнего 
Востока. - 1997.- №-6; Российско-китайская совместная декларация о многопо
лярном мире и формировании нового международного порядка // Проблемы 
Дальнего Востока. - 1997. - № 3; Совместное заявление президента Российской 
Федерации В. В. Путина и президента Китайской Народной Республики Цзян Цзе-
миня по вопросам превентивной обороны // Дипломатический вестник. — 2000. -
№ 8; Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой // Проблемы Дальнего Восто-
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ды, выступления и интервью президентов РФ Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и 
Д. А. Медведева; документы правительства РФ, МИД России, документы 
Государственной Думы РФ", выступления ведущих советских и российс
ких политических деятелей, в том числе министров иностранных дел РФ и 
их заместителей А. В. Козырева, И. В. Иванова, А. Н. Панова, И. С. Лаврова, 
посла России в КНР И. А. Рогачева'2 и др. 

При выявлении сущности вопросов диссертационного исследования боль
шую ценность предста&тяла периодическая печать КНР и РФ за 1991 - 2008 гг. 

Важным источником для диссертации послужили материалы, опублико
ванные в периодических изданиях КНР. Обращение к этим источникам было 
обусловлено, прежде всего, спецификой китайских СМИ, которая проявля
ется в том, что, как правило, публикуемые в них материалы отражают офи
циальную позицию Пекина как в отношении всего внешнеполитического 
курса КНР, так и взгляды китайского руководства на конкретные междуна
родные проблемы. В связи с этим особое внимание уделялось официально-

ка. - 2001. - № 2; Совместная декларация Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики // Проблемы Дальнего Востока. - 2004. - № 6; Договор о 
границе. - М, 2005. 
11 Послание президента В. В. Путина Федеральному собранию РФ, 2007 // Извес
тия. - 2007. - 27 апр, - С. 4 - 6; Совместная декларация Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики от 26 марта 2007 г. // Проблемы Дальнего Вос
тока. - 2007. - № 3 . - С. 6 - 13; Сборник основных официальных документов, 
регламентирующих двусторонние международные отношения России и Китая 
на современное этапе / сост. Н. Н. Приходько. - Благовещенск, 2005; Концепция 
внешней политики Российской Федерации : утв. Указом Президентом В. В. Пути
ным РФ от 28 июня 2000 г. // Внешняя политика и безопасность России : в 4 т., 
Т. 4. - М., 2002. — С. 10-15; Пять принципов президента Медведева // Российская 
газета. - 2008. - 2 сентября - № 3; Сборник нормативных актов Законодательной 
Думы Хабаровского края / Законодательная Дума Хабаровского края. - Хаба
ровск, 2001; Выступление главы делегации Российской Федерации, заместителя 
министра иностранных дел С. А. Орджоникидзе в ходе диалога высокого уровня в 
рамках 56-й сессии ГА ООН по теме: «Отвечая на вызовы глобализации: содей
ствие интеграции развивающихся стран в мировую экономику в XXI веке» // 
Дипломатический вестник. - 2001. - № 10. -С . 20-28; Выступление Б. Н. Ельцина 
на встрече глав государств России, Казахстана, Киргизии, Китая и Таджикистан // 
Дипломатический вестник. - 1999. - № 9. С. 2 - 6 и др. 
12 Рогачев И. Пятьдесят пять лет отношений с новым качеством к укреплению 
добрососедства, партнерства и взаимодействия // Проблемы Дальнего Восто
ка.-2004.-№5. С. 6-11. 
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му печатному органу ЦК КПК «Жэньминь жибао», теоретическому органу 
КПК журналу «Хунцы» и главному органу НОАК «Цзефанцзюнь бао» и др. 

Среди российских периодических изданий особое место в свете иссле
дуемой темы занимают центральные и региональные газеты: «Российская 
газета», «Известия», «Комсомольская правда», «Владивосток», «Тихооке
анская звезда», «Амурская правда»; журналы «Проблемы Дальнего Восто
ка», «Мировая экономика и международные отношения», «Новое время», 
«Международная жизнь», «Азия и Африка сегодня», «Россия и АТР», «АТР: 
экономика, политика, сотрудничество» и др. 

В диссертации были использованы материалы и информация, почерпну
тые в специализированных журналах институтов РАН, в частности в таких, 
как Информационный бюллетень ИДВ РАН, Экспресс-информация ИДВ РАН 
и другие. Именно там были выявлены серьезные аналитические материалы и 
комментарии по интересующим проблемам. 

В работе над диссертацией были использованы различные отчеты, справ
ки, аналитические обзоры и т. п., размещенные на официальных сайтах МИД 
КНР, Посольства КНР в РФ, МИД РФ, Правительства РФ, Министерства 
экономики и развития РФ, Посольства РФ в КНР и др. в интернете. 

Научная новизна работы. Новизна настоящего диссертационного ис
следования определяется характером поставленных целей и задач и заклю
чается в следующем: 

- проведено комплексное исследование проблем региональной безопас
ности в СВА; 

- исследованы нетрадиционные вызовы и угрозы безопасности в Севе
ро-Восточной Азии (экономические, энергетические, экологические пробле
мы, терроризм, сепаратизм и т. д.) и проанализирован опыт сотрудничества 
КНР и РФ противодействия этим угрозам и вызовам; 

- проведен сравнительный анализ позиций Пекина и Москвы по вопро
сам безопасности в СВА; 

- в научный оборот введены новые материалы и документы по изучаемой 
проблеме, которые позволили по-новому взглянуть на проблему и осветить 
неизвестные и малоизвестные аспекты региональной безопасности в СВА во 
взаимодействии Китая и России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческая значимость заключается в проведении системного исследования про
блем региональной безопасности как явления международных отношений, в 
рассмотрении проблем нетрадиционной безопасности и различных аспектов 
взаимодействия Китая и России в этой области, в расширении информаци
онного поля по теме диссертации. 
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Данное исследование имеет цель способствовать углублению понимания 
самого существа региональной безопасности, особенно ее нетрадиционных 
форм. Представленный в работе анализ теории региональной безопасности и 
практики может быть использован для написания обобщающих работ по 
проблемам сотрудничества в этой области. 

Исследование проблемы региональной безопасности в СВА и участие в 
ее обеспечении КНР и РФ имеет позитивно практическое значение в деле 
повышения эффективности сотрудничества этих стран по таким животрепе
щущим проблемам, как проблемы войны и мира. Данное исследование мо
жет служить дополнительным стимулом для постановки новых вопросов, а 
основные результаты - для дальнейшего изучения различных аспектов со
трудничества по проблемам безопасности в СВА. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Проблема выработки новой модели отношений безопасности на реги

ональном уровне актуальна для стран СВА как никогда. Сложившаяся на 
рубеже XX - XXI веков система международных отношений в СВА нужда
ется в переосмыслении не только традиционных отношений, но и самой кон
цепции коллективной безопасности, и особенно в связи с появлением в эти 
же годы проблемы нетрадиционной безопасности. 

2. Эволюция основных теорий режимов и концепций региональной безо
пасности на рубеже XX - XXI веков определяется рядом объективных и 
субъективных предпосылок, обусловивших переход от однополярности к 
многополярности в СВА. Это, в свою очередь, привело ведущие страны ре
гиона к осознанию необходимости совместного обеспечения региональной 
безопасности на основе сотрудничества. Совокупность двусторонних обо
ронительных альянсов в современном мире постепенно дополняется эле
ментами многостороннего диалога по вопросам региональной безопаснос
ти. Этот процесс в начале XXI века заложил основы формирования в субре
гионе СВА региональных режимов безопасности. 

3. Китайское правительство неуклонно придерживается проверенных вре
менем пяти принципов мирного сосуществования. Оно развивает отноше
ния со всеми странами СВА, не разделяя их по идейно-политическому прин
ципу. Китай поощряет взаимовыгодное сотрудничество со странами СВА, 
активно осуществляет дипломатию партнерства, содействует созданию от
ношений добрососедства между ними, устранению блокового мышления в 
регионе СВА'3. 

13 Янь Шеньи. Современная дипломатия Китая. Шанхай, 2004. С. 316. 
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4. Российская политика в СВА за последние годы наполнилась новым 
содержанием и добилась больших успехов в укреплении региональной бе
зопасности. Россия и Китай постепенно выравнивают свои внешнеполити
ческие курсы в направлении их большей сбалансированности с ориенти
ром на защиту национальных интересов и расширение сотрудничества в об
ласти безопасности как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. 

5. В последние годы Китай и Россия усиливают взаимодействие по всем 
направлениям в укреплении своей безопасности - в политической, социаль
но- экономической и других областях государственных отношений, ведут 
напряженную борьбу против вызовов, которые угрожают здоровью и самой 
жизни людей. И в Китае и в России, как это показано в диссертации, отчет
ливо понимают, что добиться этого можно только общими усилиями. 

6. Несмотря на внешние вполне благоприятные отношения, между Кита
ем и Россией еще остаются некоторые трудности, упущения и неиспользо
ванные резервы. Одна из основных причин этих недостатков заключается в 
двустороннем общественно-политическом неравновесии в их отношениях 
на уровне представительных властей и народов двух стран. 

7. Исследуемые в диссертации материалы подтверждают, что оживление 
сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и прежде всего отношений 
стратегического партнёрства между Китаем и Россией способствовали со
зданию благоприятного международного климата, развитию межнациональ
ных связей, подъему экономики не только в странах Северо-Восточной Азии, 
но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Апробация работы. Апробация основных положений диссертации осу
ществлена путем публикации научных статей по различным аспектам темы 
исследования, выступлений на китайских, российских и международных 
конференциях и симпозиумах: 

Первом международном форуме «Интеграция политики, экономики, куль
туры и образования Китая и России» (10 сентября 2006 г. Администрация 
провинции Хэйлунцязна, г. Цзямуси)'4. 

Международной конференции «Российско-китайское взаимодействие в 
политике, экономике, культуре и образовании: опыт, проблемы, перспекти
вы», посвященной Году Китая в России (21 - 22 июня 2007 г. Владивос
ток)15. 

14 Выступление «Взаимодействие Китая и России в области экологической безо
пасности». 
15 Выступление «Китай и Россия в новых угрозах и вызовах нетрадиционной безо
пасности». 
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Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, разбитых на параграфы, заключения, списка использо
ванных источников и литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, анали
зируется степень разработанности проблемы, формулируются его цели и за
дачи, характеризуется источниковая база, обозначается методологическая 
основа работы, раскрывается научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основания международной и регио
нальной безопасности в СВА» главное внимание уделено рассмотрению 
теоретического аспекта исследуемых проблем, базовым концепциям меж
дународной и региональной безопасности с учетом различных точек зрения, 
анализируются проблемы региональной безопасности в регионе СВА. 

Первый параграф «Основы теории международных режимов безопас
ности» посвящен анализу формирования представлений об этом предмете и 
соотношений национальных интересов с интересами национальной и меж
дународной безопасности. 

Рассматривая сущность международной безопасности, условия форми
рования и развития, функции и типологию, автор опирался на труды Р. Аро
на, Дж. Най, Р. Кохэна, С. Уолта, Д. Коляра, а также китайских и российс
ких ученых: Ван И Чжоу, Тун Юншэна, Чэн Хайнаня, Лу Чжунвэя и Янь 
Сюетун; Н. А. Косолапова, А. Д. Воскресенского, П. А. Цыганкова и др. 
Значительное место в данном параграфе занимает рассмотрение националь
ной безопасности как главного элемента ее международной составляющей. 

Во втором параграфе «Основы теории региональных режимов безопас
ности» освещен ее региональный аспект, предложены базовые понятия, 
описаны типологии, характеристики и функции режимов безопасности. 

Региональная безопасность является составной частью всемирной систе
мы безопасности. Она представляет собой одно из главных направлений в 
системе коллективной безопасности и означает защищённость региона или 
регионов от опасностей и угроз внутренней и внешней среды с учётом жиз
ненно важных интересов личности, общества и государства. Она выступает 
адаптированным компромиссом теорий коллективной безопасности и реа
лизма в международных отношениях, осуществляется в виде поэтапного 
многостороннего диалога, дополняющего двусторонние оборонительные 
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союзы, гибкого по форме и составу участников, для обсуждения широкого 
спектра проблем безопасности и стабильности. 

Механизмы региональной безопасности в СВА предполагают создание 
безъядерных зон на Корейском полуострове и в районе Японского моря. 
Сотрудничество в области региональной безопасности направлено на разви
тие экономических, политических, культурных и иных отношений в регионе, 
обеспечивающих ведущую позитивную роль ООН. Становление и функцио
нирование региональных режимов безопасности в СВА и в других регионах 
земного шара напрямую связано с процессом реформирования институтов 
ООН, происходящим на протяжении последних лет. 

В третьем параграфе «Основные концепции региональной безопасности 
в Северо-Восточной Азии» раскрыта сущность и эволюция концепций реги
ональной безопасности в СВА с точки зрения разных научных трактовок. 

Эволюция концепций региональной безопасности в СВА в 1960 -
1990-е гг. определялась рядом объективных и субъективных предпосылок, 
обусловивших ускоренный рост многополярности в этом регионе. На протя
жении первой половины 1990-х гг. совокупность двусторонних оборони
тельных альянсов постепенно дополнялась элементами многостороннего ди
алога по вопросам региональной безопасности. Этот процесс заложил ос
новы формирования в субрегионе Северо-Восточной Азии системы таких 
региональных режимов безопасности, как режим мер доверия, связанный с 
открытостью к военной деятельности стран региона и режим нераспростра
нения, ограничивающий определённые виды военной деятельности. 

В начале XXI в. в СВА сложилась ситуация, когда решение ключевых 
проблем региональной безопасности в значительной степени зависит от ве
дущих государств региона, прежде всего от КНР, России и США. Экономи
ческая мощь становится более важной, чем военная сила и политическое 
влияние. Именно экономика является определяющей сферой международ
ного сотрудничества для крупнейших государств Северо-Восточной Азии. 

В четвертом параграфе «Тенденция к многополярности, проблемы и пер
спективы укрепления безопасности в СВА» автор анализирует доктрину Р. 
Никсона, которая открыла «новую эру многополярной разрядки в Восточ
ной Азии», ускорила становление многополярной структуры международ
ных отношений в СВА. Прекращение «холодной войны» и крах СССР приве
ли к резкому и значительному росту вакуума силы и военно-политической 
нестабильности в регионе СВА, к изменению структуры взаимоотношений 
четырех региональных держав - России, США, Китая и Японии, и сниже-
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нию возможностей США и России в обеспечении региональной стабильно
сти, и в результате- к росту возможностей и амбиций КНР и Японии. 

В 90-е годы XX века происходит ускорение международной экономичес
кой интеграции на фоне усиления новых центров силы. Экономический 
подъем в странах ЕЭС и Японии, превращение Китая в важный фактор ми
ровой экономики и политики обозначили начало данного процесса. 

В регионе СВА до сих пор сохраняется целый ряд дестабилизирующих 
факторов: неконтролируемая гонка вооружений, проблема Корейского по
луострова, Северокорейская ядерная и Тайваньская проблемы, территори
альные споры и др. Все они относятся к проблемам традиционной безопас
ности. Однако в последние годы все громче заявляют о себе новые факторы 
угроз: ухудшение окружающей среды, распространение инфекций и нарко
тиков, демографические проблемы, терроризм и и другие нетрадиционные 
угрозы безопасности. 

Во второй главе «Китай и региональные режимы безопасности» ана
лизируются интересы безопасности Китая в Северно-Восточной Азии, рас
сматриваются стратегические направления внешней политики Китая в СВА, 
раскрывается место и роль Китая в укреплении региональной безопасности 
СВА. 

Первый параграф «Интересы безопасности КНР в СВА» посвящен ана
лизу этой проблемы, включающей в себя политический, экономический, 
энергетический, территориальный, военный, антитеррористический, эколо
гический и другие аспекты. Так, обеспечение своей экономической безо
пасности Китай видит прежде всего в проведении эффективной экономичес
кой политики, в активизации интефационного взаимодействия с мировой и 
региональной экономиками, развитии торгово-экономических связей с Япо
нией, Республикой Корея, Тайванем, Российской Федерацией и другими 
странами. 

Укрепление энергетической безопасности Китай осуществляет, исполь
зуя «энергетическую дипломатию», принимая непосредственное участие в 
глобальных и региональных организациях по кооперации в области энерге
тики. 

Современному Китаю противостоят «три враждебные силы» - междуна
родный терроризм, национальный сепаратизм и религиозный экстремизм. 
Ключевой для Китая остается Тайваньская проблема. Ее урегулирование яв
ляется ближайшей стратегической задачей Пекина, а реализация которой 
входит в прямое противоречие с интересами США и Японии, стремящихся, 
опираясь на Тайвань, сохранить и усиливать свое присутствие в АТР. Конф-
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ликт в Тайваньском проливе может превратиться в региональный и глобаль
ный, нанести огромный вред безопасности Северо-Восточной Азии и всеоб
щему миру. Интересы Китая затрагивает многогранная и неослабевающе 
сложная ситуация на Корейском полуострове. 

Во втором параграфе «Стратегические направления внешней полити
ки КНР в СВА» рассматриваются независимая и самостоятельная внешняя 
политика Китая, его курс на добрососедство и партнерство с другими стра
нами. 

Лидеры Китая рассматривают регион СВА в двух проекциях. Первая — 
политическая и военно-стратегическая, приоритетом которой является обес
печение безопасного и спокойного северо-восточного и северного окруже
ния Китая, необходимого для экономического реформирования страны. Вто
рая проекция — участие Китая в интеграционных процессах в регионе и 
доступ к природным ресурсам других стран. 

Важным стратегическим направлением своей внешней политики Китай 
считает взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией. Китай 
считает Россию вторым (после США) игроком в вопросах стратегической 
стабильности и в ракетно-ядерной сфере, но, одновременно, и важным ис
точником поставки энергоресурсов, научных технологий и военно-техни
ческой продукции. 

Особое внимание в Пекине уделяют отношениям Китая с США. Хотя США 
видят в Китае нового глобального конкурента, вместе с тем ни Китай, ни 
Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве прямой воен
ной угрозы. Пекин рассматривает Тайваньскую проблему как главное пре
пятствие развитию стратегических отношений с США. 

Китай установил партнерские отношения добрососедства и взаимодове
рия с другими странами СВА, что неизбежно способствует укреплению ста-
бильносги и безопасности в регионе. 

Третий параграф «Китай как гарант и участник региональных режи
мов безопасности» посвящен анализу места и роли Китая в СВА. В начале 
XXI в. происходит бурное развитие КНР, его становление не только в каче
стве регионального лидера, но, что важнее, — превращение в мировую дер
жаву. Являясь активным участником многих региональных структур СВА, 
Китай как крупнейшая экономическая и политическая держава мира высту
пает надежным и авторитетным посредником в разрешении многих между
народных конфликтов, гарантом мира, стабильности и безопасности. 

В последнее время руководство КНР активно использует и военные свя
зи в интересах укрепления стабильности и безопасности в СВА и создания 
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благоприятных внешних условий в деле реализации национальной стратегии 
развития. Пекин принимает активное участие в деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). 

Как активный участник и сторонник азиатского регионального сотрудни
чества Пекин играет весомую роль в механизмах сотрудничества между 
АСЕАН и Китаем, Японией и РК, в том числе в рамках регионального фору
ма АТЭС, АСЕАН, Диалога азиатского сотрудничества и других междуна
родных организаций. Пекин стремится учитывать интересы и других заинте
ресованных сторон. 

Официальная позиция Пекина в отношении обеспечения безопасности и 
стабильности в СВА основана на пяти принципах мирного сосуществования. 
Китай развивает отношения со всеми странами СВА, не разделяя их по идей
но-политическим соображениям. 

В третьей главе «Российская Федерация и проблемы региональной 
безопасности в СВА» анализируются приоритеты российской политики в 
данном направлении, рассматриваются стратегия внешней политики Рос
сии в этом регионе, дается анализ интересов национальной безопасности 
РФ в СВА. 

В первом параграфе «Приоритеты российской безопасности в Северо-
Восточной Азии» подчеркивается, что поддержание стабильности и безо
пасности в мире всегда имело для России преобладающее значение. Россия 
активно участвовала и участвует в деятельности региональных и мировых 
антитеррористических организаций, общерегиональных механизмов диало
га по вопросам безопасности. 

Среди стратегических приоритетов России в СВА являются российско-
американские отношения в качестве полноценного азиатского измерения как 
в сфере региональной безопасности, так и в области развития двусторонних 
отношений России и США в борьбе с терроризмом, распространением ору
жия массового уничтожения, агрессивным национализмом, этнической и 
религиозной нетерпимостью, региональной нестабильностью. Полноправное 
сотрудничество России с Китаем, Индией и Японией не в меньшей степени 
содействует мирному процессу на Корейском полуострове, расширению 
долгосрочных политических, социально-экономических и культурных свя
зей со всеми странами СВА в интересах прежде всего российского Дальне
го Востока и интеграции РФ в экономику АТР. 

Во втором параграфе «Стратегические направления внешней полити
ки России в СВА» отмечается, что в последние полтора - два десятилетия 
Россия переживает трудный и противоречивый период выстраивания своей 

17 



«азиатской идентичности», связанный с поиском адекватных партнеров и 
нового типа отношений с ними. Россия, по мнению диссертанта, нуждается 
в более точном определении путей и способов защиты и продвижения наци
ональных интересов на Азиатско-Тихоокеанском направлении, включая ин
тересы безопасности. Для нее важно восстановление объемов и качества 
присутствия в СВА. Подходы российской дипломатии к укреплению режи
мов региональной и национальной безопасности в СВА, к развитию много
сторонних механизмов этой безопасности эволюционировали от широкоох
ватных инициатив к более узким и прагматичным. 

Создание в регионе системы коллективной безопасности и сотрудниче
ства, с участием в нем как можно большего числа государств является од
ной из целей внешней политики России в СВА. Одним из таких ключевых 
государств является Китай. Укрепление ограничительных режимов нерасп
ространения и экспорта ядерного оружия относится к важнейшему направ
лению российской внешней политики. 

Третий параграф «Интересы национальной безопасности РФ в регио
не» раскрывает основные задачи укрепления национальной безопасности 
России, и прежде всего защиту геополитических рубежей и территорий, 
обеспечение достойной роли России в мировой политике, в том числе и в 
Северо-Восточной Азии. Важнейшими внешнеполитическими интересами для 
России на региональном уровне являются поддержание стабильного и безо
пасного международного окружения, а также продвижение и закрепление 
военно-поли гических и экономических позиций на мировой арене на основе 
использования механизмов регионального сотрудничества, укрепления ре
гиональной и национальной безопасности в Северо-Восточной Азии. 

Интересам России отвечает и наполнение новым содержанием отноше
ний стратегического партнерства России с КНР, Индией, Республикой Ко
рея, Японией и другими странами на основе уже достигнутых успехов в 
двусторонних отношениях. С учетом своих интересов Россия рассматрива
ет и корейскую проблему, исходя из ее территориальной близости к своим 
границам и экономического развития Сибири и Дальнего Востока. 

Четвертая глава «Стратегическое партнёрство КНР и РФ и пробле
мы региональной безопасности в СВА» начинается параграфом «Срав
нительный анализ восприятия региональной безопасности в КНР и РФ», 
который раскрывает единство подходов к принципиальным вопросам миро
вой и азиатской политики, совпадение или близость позиций Китая и России 
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по основным региональным и международным проблемам, что позволяет 
им все более эффективно участвовать в международном сотрудничестве, 
противостоять новым вызовам и угрозам. 

Китай выдвинул пять принципов сотрудничества по проблеме безопасно
сти в АТР и предложил соответствующие меры, в том числе: взаимное ува
жение и дружественное сосуществование нового типа; экономические от
ношения равной выгоды и взаимодействия; постепенное устранение факто
ров региональной нестабильности, определение стандартов равноправных 
консультаций и мирных решений; создание безъядерных зон и мирных рай
онов и др. 

Новое российское понимание концепции региональной безопасности пре
дусматривает безусловный отказ от распространения ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения; приоритет политических ме
тодов обеспечения безопасности; прекращение ядерных испытаний; ликви
дацию тактического и стратегического ядерного и химического оружия; не
допущение гонки вооружений. 

Сравнительный анализ в диссертации двух национальных концепций бе
зопасности показывает, что подходы китайской и российской сторон в прин
ципиальных вопросах не противоречат друг другу, хотя многое и не совпа
дает. Главное, что их объединяет - это направленность на борьбу за мир, 
против новых вызовов и угроз. 

Второй параграф данной главы «Основные направления китайско-рос
сийского сотрудничества в обеспечении безопасности в СВА» раскрывает 
усиливающееся взаимодействие Китая и России в укреплении своей безо
пасности, обеспечении политической и социально-экономической стабиль
ности. 

В Китае и России дают о себе знать такие проблемы, как экологическая 
угроза, незаконная миграция населения, растущая преступность, распрост
ранение наркомании и «серой торговли», демографическая и т. д. Но если 
для КНР демографическая проблема это фактор перенаселения, то для Рос
сии она связана, напротив, с резким сокращением населения и нехваткой 
трудовых ресурсов, особенно в восточных районах страны. 

И в Китае, и в России отчетливо понимают, что добиться решения назван
ных выше проблем можно только общими усилиями, координируя свои дей
ствия с государствами Северо-Восточной Азии. 

В заключении автор подводит общие итоги, формулирует основные 
выводы и определяет перспективные направления дальнейших исследова
ний в избранной сфере научных интересов. 
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Основные выводы диссертации заключаются в следующем 

1. Окончание «холодной войны» привнесло качественно иное измерение 
в современную картину мироустройства, сделав ее более сложной и измен
чивой. На смену эпохе биполярного противостояния пришли новые возмож
ности строительства многополярного мира, но вместе с тем и новые вызовы 
безопасности и стабильности в СВА. 

2. На сегодняшний день эволюция систем безопасности в СВА отстает в 
целом от процесса возникновения и развития угроз в регионе. Сложившая
ся на рубеже XX - XXI веков система международных отношений в СВА 
нуждается в переосмыслении традиционных концепций коллективной безо
пасности. Следовательно, разработка, теоретическое обоснование и апроба
ция различных моделей региональной безопасности - научная задача со вре
менных ученых-политологов, экспертов и политиков. 

3. В новом формирующемся в СВА порядке огромная роль принадлежит 
Китаю и России. Политическое, экономическое и военное сотрудничество 
Пекина и Москвы является сдерживающим фактором в развитии потенци
ально конфликтной и опасной ситуации в регионе. Отношения КНР и РФ 
способствуют их значительному снижению, взаимному укреплению и росту 
своего авторитета как в СВА, так и во всем мире. 

4. Развитие отношений равноправного доверительного партнёрства и стра
тегическое взаимодействие имеют важное значение для укрепления всесто
роннего сотрудничества между Китаем и Россией. Упрочение дружбы наро
дов двух стран способствует формированию многополярного мира, нового 
справедливого и рационального международного порядка в СВА. 

5. Для дальнейшего развития сотрудничества Китая и России, укрепле
ния региональной безопасности в Северо-Восточной Азии есть все объек
тивные предпосылки и основные ресурсы. 

6. Курс Китая и России на равноправное и доверительное партнерство в 
целом соответствует пониманию ими сущности многополюсного и справед
ливого регионального порядка, основанного на стратегическом балансе сил. 
Развитие внешнеполитических и торгово-экономических отношений, воен
но-технического, энергетического, экологического, антитеррористического 
и других форм сотрудничества является одним из важнейших условий пре
вращения каждого их этих двух государств в значительные центры силы, 
оказывающие существенное влияние на укрепление безопасности в СВА. 
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7. Несмотря на наличие между КНР и РФ некоторых противоречий, инте
ресы двух государств сближают прежде всего взаимная заинтересованность 
в укреплении региональной и глобальной безопасности. 
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