
Вто же время получают раз�
витие и некоторые тревож�
ные тенденции, такие как

обострение территориальных
споров на море и на суше, мили�
таризация региона, гонка воору�
жений. При этом одним из важ�
нейших факторов, оказывающим
влияние на происходящие в реги�
оне изменения, стало усиление
экономической и, в целом, нацио�
нальной мощи Китая, растущая
заинтересованность китайского
руководства в расширении при�
сутствия в своем ближнем окру�
жении, а по мере увеличения сво�
их операционных возможностей �
и в других, более удаленных реги�
онах мира [1]. 

Вторым таким фактором ста�
ло принятое в 2011 г. решение ад�
министрации Б.Обамы о «пово�
роте к Азии», осуществляемое с
опорой на традиционные военно�
политические инструменты.

Обновленная американская
стратегия «сдерживания Китая»
охватывает четыре направления.
Первое � возрождение созданного
в 1951 г. военного союза АНЗЮС
(США, Австралия и Новая Зе�
ландия). В ноябре 2010 г. прези�
дент Б.Обама подписал Веллинг�

тонскую декларацию с Новой Зе�
ландий и Сиднейское соглашение
с Австралией о расширении воен�
ного партнерства. 

Второе � выстраивание систе�
мы нового присутствия в Индо�
китае. В июле 2011 г. Конгресс
США официально поддержал
Вьетнам в его конфликте с КНР в
Южно�Китайском море. Вслед за
этим летом 2012 г. Вьетнам посе�
тил министр обороны США
Л.Панетта, и стороны заговорили
о возможности взаимодействия в
военной сфере.

Третье направление � расши�
рение военного партнерства с
Индией. Четвертое � выстраива�
ние Транс�Тихоокеанского парт�
нерства (ТТП), направленного на
укрепление геоэкономических
позиций США в регионе на фоне
вызова со стороны Китая, усили�
вающего свое экономическое
влияние в АТР и стремящегося
занять центральное место в реги�
ональных интеграционных про�
цессах. 

Все вместе взятое вызывает
нарастание американо�китайско�
го регионального соперничества. 

Первые симптомы роста про�
тиворечий можно увидеть в во�

влечении Соединенных Штатов в
территориальные споры КНР с
государствами АСЕАН в Южно�
Китайском море. Таким образом,
АТР становится не только цент�
ром развития глобальной эконо�
мики, мировой торговли и поли�
тики, но и авансценой стратегиче�
ского соперничества великих
держав.

Сложившиеся на рубеже XX�
XXI вв. условия благоприятство�
вали Пекину в укреплении его
дипломатических и экономичес�
ких позиций в Восточной Азии. 

Во�первых, Китай аккумули�
ровал достаточную экономичес�
кую мощь для проецирования
своего влияния посредством раз�
вития торговли, вложения об�
ширных инвестиций и оказания
помощи развитию странам регио�
на.

Во�вторых, после азиатского
финансово�экономического кри�
зиса 1997�1998 гг., в преодолении
последствий которого Пекин сыг�
рал важнейшую роль, существен�
но укрепился авторитет Китая в
регионе. Восприятие Китая как
угрозы, которое гипотетически
могло бы препятствовать разви�
тию контактов Пекина с восточ�
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ноазиатскими странами, посте�
пенно стало угасать. И, наконец,
возникшая после завершения хо�
лодной войны ситуация «вакуума
силы» в АТР открывала Китаю
широкие возможности по его за�
полнению. 

После окончания биполярно�
го противостояния США и Со�
ветского Союза интерес к регио�
ну со стороны единственной
сверхдержавы мира � США � ос�
лаб. Вследствие событий 11 сен�
тября 2001 г. одной из централь�
ных задач Вашингтона стало про�
тиводействие международному
терроризму, и региональным
приоритетом в американской
внешней политике на следующее
десятилетие стал Ближний Вос�
ток. В какой�то степени произош�
ло самоустранение США от ак�
тивного участия в делах АТР, что
позволило Пекину на протяже�
нии более чем 10 лет практически
беспрепятственно укреплять там
свои позиции.

Расширяющийся масштаб
экономических, дипломатичес�
ких, культурных и иных связей
Китая со странами АТР, безус�
ловно, усиливал влияние Пекина
на развитие событий в этом реги�
оне, подрывал претензии Ва�
шингтона на руководящую роль в
АТР. 

Ввиду происходящих измене�
ний в АТР, его выхода на передо�
вые позиции в мировой экономи�
ке и политике, руководство США
стало тесно увязывать магист�
ральную внешнеполитическую
задачу сохранения за США гло�
бального лидерства с поддержа�
нием их доминирующих позиций
в этом регионе. 

Осознание Вашингтоном необ�
ходимости возвращения своих от�
части утраченных позиций в этой
части мира и недопущения ста�
новления Китая в качестве регио�
нального лидера произошло в по�
следние годы пребывания Дж. Бу�
ша�мл. на посту президента и в
полной мере было отражено во
внешнеполитической стратегии
уже при администрации Б.Обамы. 

Широко анонсированное в
2011 г. смещение геополитичес�
кого фокуса США в АТР, извест�

ное, как «поворот к Азии» (pivot
to Asia), или «ребалансирование в
сторону АТР» (rebalancing to the
Asia Pacific), предполагало укреп�
ление системы военно�политиче�
ских союзов со странами региона
(с Японией, Южной Кореей, Фи�
липпинами, Таиландом и Австра�
лией), усиление и формирование
новых партнерских отношений с
другими ключевыми государст�
вами (с Вьетнамом, Малайзией,
Индонезией, Индией и Сингапу�
ром), участие в многосторонних
форматах взаимодействия (в осо�
бенности интенсификацию кон�
тактов с АСЕАН), расширение
торговли и инвестиций, а также
распространение принципов де�
мократии и прав человека (с ак�
центом на Мьянму и Вьетнам)
[2]. 

Китай рассматривает регион
Восточной Азии в качестве своей
естественной сферы влияния, лю�
бые изменения в котором непо�
средственно воздействуют на на�
циональную безопасность страны.
Все чаще звучащие из уст офици�
альных лиц США заявления о
том, что «XXI в. станет Тихооке�
анским веком Америки» [3] не
могут не вызывать настороженно�
сти китайского руководства. 

Хотя американо�китайские
отношения на официальном
уровне характеризуются высши�
ми руководителями двух стран
как «партнерские в духе сотруд�
ничества» (cooperative partner�
ship) [4], в действительности от�
мечены наличием ряда противо�
речий. В их основе лежат принци�
пиальные различия политичес�
ких режимов, идеологий, систем
ценностей и моделей экономиче�
ского развития двух стран, их
диспозиция как сверхдержавы
одной и потенциальной сверхдер�
жавы другой. 

Сохраняющееся между Кита�
ем и США восприятие двусто�
ронних отношений через призму
«игры с нулевой суммой»* обус�

ловливает довольно сильное аме�
рикано�китайское соперничество
в АТР. На современном этапе оно
развивается по двум основным
векторам: соперничество за при�
оритет модели интеграционных
экономических процессов в реги�
оне и военно�политическое со�
перничество. 

ПРОТИВОБОРСТВО 
ЗА ПРИОРИТЕТ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

Первый вектор американо�ки�
тайского соперничества, прини�
мающий «мягкие», несиловые
формы и потенциально не тая�
щий в себе угрозу дестабилиза�
ции ситуации в АТР и, в общем и
целом, отвечающий интересам
развития региона, � это соперни�
чество за приоритет модели эко�
номической интеграции в АТР.
Ввиду динамично развивающих�
ся процессов региональной эко�
номической интеграции важны�
ми мероприятиями по расшире�
нию регионального влияния для
каждой из стран � США и Китая �
стали направление интеграцион�
ных процессов в выгодное для
них русло. Каждая сторона стре�
мится играть руководящую роль
в формировании новой экономи�
ческой архитектуры АТР и в со�
здании региональной системы
правил в сфере торговли и инвес�
тиционной деятельности.

На сегодняшний день АТР за�
нимает лидерские позиции в ми�
ре как регион, где заключено наи�
большее количество соглашений
о свободной торговле. Азиатские
страны сравнительно поздно ста�
ли использовать такого рода со�
глашения в качестве инструмента
своей торговой политики. Тем не
менее, число соглашений с 2000 г.
по апрель 2013 г. увеличилось с 3
до рекордных 76 [5]. Более того,
на протяжении продолжительно�
го времени в регионе ведется уси�
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* Игра с нулевой суммой (zero sum game) � термин из книги «Теория игр и экономическое
поведение» (1944), написанной двумя авторами � Дж. фон Нейманом (1903�1957) и О. Мор�
генштерном (1902�1977). Так авторы книги называли любую «игру» (включая экономическое
и военное соперничество), в которой выигрыш одного «игрока» равен проигрышу другого. В
годы соперничества СССР и США политологи обычно так описывали характер и логику их
взаимоотношений. Например, гонку вооружений (прим. ред.).



ленная работа над созданием об�
ширного регионального торгово�
го соглашения о создании зоны
свободной торговли (ЗСТ), напо�
добие общих рынков ЕС или Се�
вероамериканского соглашения о
свободной торговле (НАФТА,
North American Free Trade
Agreement, NAFTA). На момент
активизации политики США в
АТР в 2008�2009 гг. наиболее из�
вестными и обсуждаемыми про�
ектами были ЗСТ АСЕАН+3 и
АСЕАН+6, обе исключавшие
участие США. 

В этой связи, чтобы не ока�
заться на вторых ролях в обрета�
ющем новые очертания экономи�
ческом пространстве АТР, Ва�
шингтон приступил к формиро�
ванию собственного интеграци�
онного объединения, где ему от�
водилась бы руководящая роль.
Внимание Вашингтона привлек�
ло созданное Брунеем, Новой Зе�
ландией, Сингапуром и Чили в
2005 г. Транс�Тихоокеанское
стратегическое экономическое
партнерство, на основе которого
США намеревались заключить
новое всеобъемлющее региональ�
ное торговое соглашение, предпо�
лагающее создание зоны свобод�
ной торговли � Транс�Тихоокеан�
ского партнерства (ТТП, Trans�
Pacific Partnership, TPP). 

Начало переговоров о ТТП
было положено заявлением
Б.Обамы в 2010 г. на встрече ли�
деров АТЭС в Йокогаме. Поддер�
жав инициативу США, в перего�
воры о присоединении к этому
объединению тогда вступили Ав�
стралия, Малайзия, Перу и Вьет�
нам. В ноябре 2011 г., в ходе
встреч лидеров стран АТЭС в Го�
нолулу, Вашингтон снова поднял
этот вопрос и акцентированно
указал на перспективность созда�
ваемой зоны свободной торговли
[6]. Выдвижение идеи создания
ТТП стало символом дипломати�
ческого и экономического возвра�
щения США в регион.

На текущей, завершающей
стадии переговоров о создании
ТТП его участниками выступают
12 государств (Австралия, Бру�
ней, Вьетнам, Канада, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Перу,

Сингапур, США, Чили и Япо�
ния) с населением порядка 796
млн человек (около 11% мирово�
го населения) и общим ВВП в
размере $27,53 трлн, что состав�
ляет 38,3% мирового ВВП [7]. 

ТТП, позиционируемое Ва�
шингтоном как «соглашение
XXI в.», предполагает всесторон�
нюю глубокую либерализацию
торговли и инвестиционной дея�
тельности и устанавливает весь�
ма высокие стандарты в вопросах
деятельности государственных
предприятий, госзакупок, право�
вых стандартов трудовых отно�
шений, защиты окружающей сре�
ды, защиты прав интеллектуаль�
ной собственности, прав инвесто�
ров и пр. 

Выдвигаемые Вашингтоном
требования к странам�участни�
цам будущего партнерства носят
настолько высокий характер, что
на сегодняшний день в совокуп�
ности они не были воплощены ни
в одном функционирующем тор�
говом объединении. Это, а также
более чем существенные разли�
чия в уровне экономического и
социального развития 12 стран
ставят под сомнение успешность
реализации инициативы Вашинг�
тона. Даже такая передовая ры�
ночная экономика, как Япония,
длительное время не решалась
вступить в переговоры по ТТП.
Анонсированное 15 марта 2013 г.
премьер�министром Японии
Синдзо Абэ решение о подключе�
нии к переговорам было продик�
товано не потенциальными эко�
номическими выгодами от учас�
тия в создаваемом объединении, а
стремлением укрепить отноше�
ния с США на фоне обострив�
шихся территориальных споров с
Китаем.

Продвигаемая Вашингтоном
идея ТТП представляет собой
конкуренцию данной модели с
другой моделью региональной
интеграции, отвечающей интере�
сам Китая, � Всеобъемлющему ре�
гиональному экономическому
партнерству (ВРЭП), предпола�
гающему создание зоны свобод�
ной торговли в формате АСЕ�
АН+6. Переговоры о создании
асеаноцентричного интеграцион�

ного объединения велись лидера�
ми восточноазиатских государств
уже давно, задолго до планов Ва�
шингтона создать ТТП. 

На официальном уровне идея
создать ВРЭП была озвучена в
ноябре 2011 г. в ходе 19�го самми�
та АСЕАН и уже на следующем
саммите в Пномпене 20 ноября
2012 г. было объявлено о начале
переговоров. Прошли несколько
раундов переговоров: в мае
2013 г. в Брунее, в сентябре
2013 г. в Брисбене (Австралия), в
январе 2014 г. в Куала�Лумпуре
(Малайзия) и в марте�апрелея
2014 г. в Наньнине (КНР). Завер�
шение переговоров по созданию
нового соглашения запланирова�
но на конец 2015 г. [8]. 

Всеобъемлющее региональное
экономическое партнерство
включает 10 стран АСЕАН и
шесть асеановских партнеров по
соглашениям о свободной торгов�
ле � Австралию, Индию, Китай,
Новую Зеландию, Южную Ко�
рею и Японию. Численность на�
селения этой группы стран со�
ставляет свыше 3,4 млрд человек
(более 48% мирового населения),
а совокупный ВВП � $21,23 трлн,
что эквивалентно 29,5% мирового
ВВП [9]. Требования, предъявля�
емые к странам�участницам со�
глашения, существенно ниже,
чем в случае с ТТП, что делает
ВРЭП более экономически при�
влекательным для целого ряда
восточноазиатских государств, не
готовых к глубокой либерализа�
ции торговли.

Таким образом, в АТР разви�
тие получили две альтернатив�
ные модели региональной эконо�
мической интеграции: Транс�Ти�
хоокеанское партнерство и Все�
объемлющее региональное эко�
номическое партнерство. Теоре�
тически эти два объединения мо�
гут существовать параллельно,
участие какого�либо государства
в одном из них не исключает воз�
можность членства в другом. Так,
Австралия, Вьетнам, Малайзия,
Новая Зеландия, Сингапур и
Япония участвуют в переговорах
о создании как ТТП, так и ВРЭП.
Однако нельзя исключать веро�
ятность развития интеграцион�
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ных процессов в АТР по одному
из этих двух сценариев, что при�
ведет к существенному укрепле�
нию региональных позиций од�
ного из государств в ущерб инте�
ресов другого � либо США, либо
Китая. 

У большинства экспертов не
вызывает сомнения доминирую�
щая роль США в ТТП, куда, не�
смотря на формальную откры�
тость этого объединения, вторая
экономика мира � Китай вряд ли
будет входить из�за особенностей
предъявляемых критериев. Доля
США в общем ВВП 12 стран, ве�
дущих переговоры о ТТП, состав�
ляет около 57% [10].

Что же касается Всеобъемлю�
щего регионального экономичес�
кого партнерства, то здесь глав�
ную роль будет играть Китай, на
который приходится около 39%
ВВП входящих в это объединение
16 стран [11]. По мнению экспер�
тов, входящие во ВРЭП Япония и
Индия «вряд ли смогут уравнове�
сить китайскую мощь» [12]. 

Крайне неблагоприятные по�
следствия для Пекина может
иметь успех ТТП. В таком случае
Пекину придется либо принять
традиционные требования Ва�
шингтона относительно реваль�
вации национальной китайской
валюты, защиты прав интеллек�
туальной собственности и пр.,
либо оказаться в потенциально
невыгодном положении стороны,
исключенной из преференциаль�
ной торговой зоны, что приведет
к определенным потерям Китая.
Развитие интеграционных про�
цессов по американскому сцена�
рию создаст ситуацию, когда Ки�
таю придется функционировать в
системе (в данном случае речь
идет о региональной системе), ко�
торая создавалась без его участия
на формулируемых США усло�
виях. 

В Пекине прекрасно осозна�
ют, что сейчас, когда интеграци�
онные процессы в АТР находят�
ся только на начальном этапе
своего развития, у Китая есть
уникальная возможность, «исто�
рический шанс» стать у истоков
формирования региональной
экономической архитектуры, от�

вечающей его интересам. Для Ва�
шингтона развитие интеграции
под эгидой Китая чревато утра�
той лидерских позиций в регио�
не. По существу, в АТР сейчас
развернулась борьба за право
формулировать новые правила
игры и создавать институты, на
основе которых будет базиро�
ваться будущая региональная
экономическая система. 

За созданием новых интегра�
ционных объединений, помимо
задачи закрепления своих главен�
ствующих ролей в протекающих
в АТР интеграционных процес�
сах, кроются также практические
интересы США и Китая по сти�
мулированию двусторонней тор�
говли со странами региона. Осо�
бенно это актуально для Вашинг�
тона в свете того, что в последние
годы экономические позиции
США в регионе существенно по�
шатнулись. К 2013 г. Китай проч�
но занял место крупнейшего тор�
гового партнера АСЕАН, в целом,
и многих стран АТР в отдельнос�
ти, в т.ч. Японии, Южной Кореи,
Австралии, Новой Зеландии,
Вьетнама, Малайзии, Индонезии,
Индии, Мьянмы, Монголии и Се�
верной Кореи. 

Однако создание ТТП способ�
ствовало бы как укреплению тор�
гово�экономических связей США
со странами региона, так и вос�
становлению американской эко�
номики в целом через расшире�
ние доступа американских това�
ров на растущие азиатские рын�
ки, увеличение американского
экспорта, создание новых рабо�
чих мест на предприятиях, ориен�
тированных на экспорт. 

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Вторым вектором американо�
китайского противоборства в
АТР выступает соперничество в
военно�политической области.
Несмотря на получившую широ�
кое распространение в XXI в.
концепцию «мягкой силы», в
международных отношениях по�
прежнему немаловажную роль
продолжает играть военная мощь
государства. Именно военное

присутствие в регионе рассмат�
ривается в Вашингтоне и Пекине
в качестве необходимой меры по
защите своих национальных ин�
тересов. Важную роль в этой свя�
зи играют развитие военно�поли�
тического сотрудничества со
странами региона, обретение или
сохранение союзников или близ�
ких партнеров.

Неудивительно, что послед�
ние несколько лет отмечены ин�
тенсификацией военно�полити�
ческого сотрудничества двух кон�
курирующих держав � США и
Китая � со странами АТР. Ва�
шингтон стремится укрепить, а в
случае с Таиландом и Филиппи�
нами [13] � реанимировать свои
традиционные двусторонние со�
юзы и трехсторонние � США�
Япония�Австралия, США�Япо�
ния�Южная Корея. 

Наблюдаются попытки «пере�
тягивания» на свою сторону клю�
чевых государств региона. В цен�
тре политико�дипломатических
усилий США и Китая оказались
страны, которые нельзя одно�
значно отнести к сферам амери�
канского или китайского влия�
ния: Вьетнам, Мьянма, Таиланд.
Главным инструментарием Пеки�
на по привлечению «на свою сто�
рону» являются финансирование
инфраструктурных проектов в
регионе, предоставление щедрой
помощи и, в целом, демонстраци�
ей тех высоких экономических
выгод, которые сулит развитие
отношений с Китаем. Что же ка�
сается Вашингтона, то он облада�
ет важным козырем: страны АТР
встревожены растущей ком�
плексной мощью своего непо�
средственного соседа � Китая и
стремятся найти ей противовес.

В целях демонстрации непо�
колебимости своих лидерский
позиций в АТР и оказания соот�
ветствующего психологического
давления на китайское руковод�
ство, Вашингтон предпринял ряд
символических шагов. Так, в ноя�
бре 2011 г. США совместно с Фи�
липпинами приняли Маниль�
скую декларацию об усилении
двустороннего сотрудничества в
области обороны, призванную на�
помнить миру о нерушимости со�
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юза между двумя странами [14].
Год спустя (2012 г.), между США
и Таиландом было подписано за�
явление «Совместное видение
американо�таиландского оборон�
ного союза». Это был первый до�
кумент подобного рода за полве�
ка существования союзнических
отношений двух стран. В ноябре
2010 г. и в июне 2012 г. между
США и Новой Зеландией были
подписаны Веллингтонская и Ва�
шингтонская декларации, от�
крывшие новую страницу в раз�
витии двустороннего военного
сотрудничества, прерванного в
середине 1980�х гг.

Одновременно Вашингтон
приступил к наращиванию своего
военного присутствия в регионе
и, в первую очередь, военно�мор�
ских сил. В июне 2012 г. тогдаш�
ний министр обороны США
Л.Панетта конкретизировал ме�
роприятия в рамках курса «воз�
вращения в Азию», указав, что к
2020 г. соотношение военных ко�
раблей, базирующихся в Атлан�
тическом и Тихом океанах, изме�
нится с равного на соотношение
40 к 60. На Тихом океане предла�
гается разместить 6 из 10 дейст�
вующих авианосцев США, боль�
шую часть американских крейсе�
ров, эсминцев, боевых кораблей
прибрежной зоны и подводных
лодок [15]. Всего количество во�
енных кораблей США, базирую�
щихся на постоянной основе в
АТР, должно увеличиться с 51 в
2014 г. до 58 в 2015 г. и, наконец,
до 67 � к 2020 г. [16]

При этом планы Пентагона
предусматривают не только ко�
личественное увеличение воору�
женных сил в регионе, но и улуч�
шение их качественных, техноло�
гических характеристик. Именно
в АТР США намереваются разме�
щать теперь наиболее передовые
виды вооружений. Согласно пла�
нам американского военного ко�
мандования, подводные лодки
типа Virginia четвертого поколе�
ния будут направлены на Гуам,
ударные истребители пятого по�
коления F�22 Raptor и F�35 � на
американские базы в Японию. К
2022 г. в Тихом океане будет дис�
лоцировано 11 боевых кораблей

прибрежной зоны (4 � в Сингапу�
ре, 7 � в Сасебо, Япония) [17]. 

О приоритетности задачи рас�
ширения американского военно�
го присутствия в АТР в военно�
стратегических расчетах США
свидетельствует тот факт, что да�
же в условиях секвестра феде�
рального бюджета, предполагаю�
щего существенное сокращение
расходов на оборону [18], Ва�
шингтон не отказался от своих
планов. В июне 2013 г. в ходе
«Диалога Шангри�Ла»* министр
обороны США Ч.Хейгел под�
черкнул, что финансовые трудно�
сти не отразятся на расширении
военного присутствия США в
Азии [19].

Пекин также наращивает свое
военное присутствие в АТР, про�
должает форсированно осуществ�
лять военное строительство. Обо�
ронный бюджет Китая продолжа�
ет расти: согласно официальным
данным (которые, как утвержда�
ют западные источники, сущест�
венно занижаются), в 2014 г. он
возрос на 12,2%, по сравнению с
предшествующим годом, и соста�
вил порядка $132 млрд [20].
Большое внимание уделяется Пе�
кином укреплению военно�мор�
ского флота и увеличению мас�
штабов военного присутствия в
близлежащих морях. Это связано
как с необходимостью отстаивать
свои территориальные притяза�
ния в Южно�Китайском и Вос�
точно�Китайском морях, так и со
стремлением расширить свои
возможности по ведению опера�
ций в открытом море. 

Осенью 2012 г. на XVIII съез�
де КПК был впервые публично
анонсирован курс на становление
Китая в качестве сильной мор�
ской державы. Завершено строи�
тельство на южном побережье ос�
трова Хайнань крупной китай�
ской военно�морской базы Юй�

линь. На вооружение поставлен
первый авианосец Китая (сен�
тябрь 2012 г.), который был пере�
оборудован на основе купленного
у Украины советского авианесу�
щего крейсера «Варяг». В эксплу�
атацию введен новый военный
порт в Циндао, предназначенный
для авианосного флота, запущена
программа создания авианосного
флота силами национальной про�
мышленности.

Уже сейчас Китай обладает
крупнейшим в Азии флотом под�
водных лодок, надводных и де�
сантных кораблей. По данным
американского министерства
обороны, ВМС НОАК включают
77 передовых надводных боевых
кораблей, более 60 подводных ло�
док, 55 десантных кораблей и по�
рядка 85 оснащенных ракетами
кораблей других категорий [21].
В связи с обострением террито�
риальных споров Китая с Филип�
пинами, Вьетнамом и Японией,
последние годы отмечены ростом
численности китайских кораб�
лей, патрулирующих акватории
Южно�Китайского, Восточно�
Китайского и Желтого морей, а
также расширением полевых аэ�
родромов и военных укреплений
Китая на спорных островах
Спратли и Парасельских [22].

Расширение военного присут�
ствия Китая в АТР достигается
также путем получения доступа к
азиатским аэропортам, взлетно�
посадочным полосам, морским
портам и пр. Формально сохра�
няя приверженность внешнепо�
литическому принципу отказа от
размещения военных баз на тер�
ритории других государств, Пе�
кин, тем не менее, реализует стра�
тегию наращивания опорных
пунктов своих ВМС и ВВС в ре�
гионе. Оказывая экономическое
и техническое содействие некото�
рым странам в строительстве и
модернизации портов, аэропор�
тов, военно�морских, военно�воз�
душных и радиолокационных
баз, Пекин в ряде случаев получа�
ет возможность пользоваться
ими.

Широкую известность полу�
чила т.н. стратегия «Нить жемчу�
га», заключающаяся в разверты�
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вании сети китайских опорных
пунктов от китайского острова
Хайнань до пакистанского порта
Гвадар в Индийском океане.
«Нить» включает в себя порты
Мьянмы, Бангладеш, Мальдив,
Шри�Ланки, Сейшел и Пакиста�
на [23]. В частности, Китай уча�
ствовал в строительстве мьян�
манских военно�морских баз на
о�ве Хиангик и Больших Кокосо�
вых о�вах, в модернизации базы
ВМС на архипелаге Мергуи и
взлетных полос аэропортов Ман�
далая и Пегу. На Больших Коко�
совых о�вах китайцам была пре�
доставлена возможность разме�
щения радарной системы элек�
тронного слежения, что, в т.ч.,
позволяет им осуществлять мо�
ниторинг за морскими маневра�
ми и прохождением судов через
Малаккский пролив [24]. Китай
содействовал Бангладеш в рекон�
струкции порта Читтагонг (в ча�
стности, в строительстве терми�
нала контейнерных перевозок)
[25], а в настоящее время идет
проработка участия в строитель�
стве глубоководного порта на ос�
трове Сонадиа. 

Для США как государства,
территориально не находящегося
в Восточной Азии, задача получе�
ния доступа к азиатским военным
базам имеет принципиальное
значение. При этом в последнее
десятилетие в военной стратегии
США происходит постепенный
отказ от имевшей место во време�
на холодной войны практики од�
носторонней опоры на содержа�
ние дорогостоящих крупных по�
стоянных военных баз за рубе�
жом. Акцент в расширении воен�
ного присутствия теперь делается
на т.н. гибком базировании
(flexible basing), предполагающем
рассредоточенное по всему АТР
нахождение ограниченного аме�
риканского воинского континген�
та на ротационной основе, а так�
же периодическое использование
военных баз иностранных госу�
дарств для проведения отдельных
военных (или спасательных) опе�
раций и учений. 

Сейчас США располагают по�
стоянными военными базами в
Японии и Южной Корее, имеют

значительный воинский контин�
гент на островах Гуам и Гавай�
ских, пользуются доступом к тай�
ской военно�воздушной базе Ута�
пао, сингапурским базам ВВС
Пайя Лебар, ВМС Чанги и порту
Сембаван. В ноябре 2011 г. между
США и Австралией была достиг�
нута договоренность о размеще�
нии на севере Австралии в г. Дар�
вин американских морских пехо�
тинцев и о расширении масштаба
использования американцами во�
енно�морских и военно�воздуш�
ных баз в Австралии (базы � ВВС
Тиндал и ВМС Стёрлинг). Во ис�
полнение этой договоренности
уже в апреле 2012 г. в австралий�
ский Дарвин прибыло 200 амери�
канских морских пехотинцев. В
2014 г. их численность возрастет
до 1150 человек, а к 2016 г. � до
2500. 

Не менее важными можно
считать договоренность о разме�
щении в Сингапуре на военно�
морской базе Чанги четырех аме�
риканских боевых кораблей при�
брежной зоны, а также подписан�
ное с Манилой в апреле 2014 г.
10�летнее соглашение, предусма�
тривающее расширение присут�
ствия американских военных на
Филиппинах и, в частности, раз�
мещение там американских раз�
ведывательных самолетов и воен�
ных кораблей.

Помимо расширения масшта�
ба присутствия вооруженных сил
США и Китая в АТР, одним из
проявлений американо�китай�
ского соперничества стало увели�
чение частоты и размаха прово�
димых в регионе военных учений.
Так, США интенсифицировали
совместные военные маневры с
широким спектром стран региона
и, в особенности, с Японией, Юж�
ной Кореей, Таиландом и Малай�
зией. В начале декабря 2010 г.
США и Япония провели круп�
нейшие за всю историю двусто�
ронних отношений совместные
учения. В восьмидневных совме�
стных маневрах приняли участие
34 тыс. японских и 10 тыс. амери�
канских военнослужащих, 400 са�
молетов и 60 военных судов, в
т.ч., стратегические бомбардиров�
щики B�52 и авианосец George

Washington [26]. В августе 2010 г.
состоялись первые в истории
американо�вьетнамских отноше�
ний совместные учения ВМС
двух стран. 

Только в течение 2012 г. США
провели целую серию совмест�
ных учений в Западной части Ти�
хого океана под 17 кодовыми на�
званиями. А в 2013 г. лишь за пе�
риод с мая по август было прове�
дено 7 совместных учений в Вос�
точной Азии общей продолжи�
тельностью 64 дня. Даже в усло�
виях сокращения оборонного бю�
джета американская администра�
ция не рассматривает возмож�
ность снижения активности
США на этом направлении. На�
против, разработан план расши�
рения масштабов совместных
учений в Азии, на что Пентагону
выделены средств в размере $100
млн [27].

Также значительно возросло
число визитов американских во�
енных кораблей в порты стран
АТР. География весьма широка:
Филиппины, Австралия, Таи�
ланд, Сингапур, Индонезия, Япо�
ния, Малайзия, Южная Корея,
Гонконг, Вьетнам. Небывалого
масштаба с момента закрытия ба�
зы американских ВМС Субик�
бей* в 1992 г. достигла интенсив�
ность американских портовых
визитов на Филиппины. 

По некоторым данным, в
2012 г. состоялось не менее 200
визитов американских эсмин�
цев, авианосцев и атомных под�
водных лодок в филиппинские
порты [28]. Весьма велика час�
тота заходов американских ко�
раблей в порты Австралии.
Только за три месяца, с июля по
сентябрь 2013 г., было осуществ�
лено не менее 18 визитов [29].
Вашингтону удалось достичь до�
говоренности с Ханоем о порто�
вых визитах американских воен�
ных кораблей (хотя был уста�
новлен лимит � один портовый
визит в год). 
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* Cубик�бей (англ. Subic Bay) � залив мо�
ря Лусон у берегов о�ва Лусон на Филиппи�
нах в 100 км к северо�западу от Манилы. С
1898 по 1992 г. в Субик�бее располагалась
американская военно�морская база (прим.
ред.).



В августе 2011 г. произошло
вызвавшее большой интерес ми�
ровой общественности событие �
судно командования морских пе�
ревозок ВМС США впервые за
предшествующие 38 лет посетило
вьетнамскую военно�морскую ба�
зу Камрань.

Масштабы участия Китая в
совместных военных учениях в
АТР пока несопоставимы с аме�
риканскими, поскольку учения с
зарубежными партнерами китай�
ская армия начала проводить
только с 2002 г. Но уже в 2013 г.
отмечалась резкая активизация
этого направления оборонного
сотрудничества Пекина с сосед�
ними странами. 

Партнерами Китая в проведе�
нии совместных военных манев�
ров в регионе сейчас выступают
Россия, Таиланд, Индонезия, Ав�
стралия, Новая Зеландия, Синга�
пур и Монголия. Хотя подавляю�
щая часть совместных маневров
проводится на суше, НОАК по�
степенно накапливает опыт взаи�
модействия со странами АТР и на
море. Так, уже трижды � в 2012,
2013 и 2014 гг. � состоялись ки�
тайско�российские военно�мор�
ские учения «Морское взаимо�
действие», имели место и совме�
стные маневры на море с Австра�
лией и Таиландом [30]. 

Размах, интенсивность и
сложность операционных задач,
выполняемых во время проведе�
ния Китаем военно�морских
учений, настолько возросли, что
стали вызывать беспокойство
как среди восточноазиатских го�
сударств, так и со стороны Ва�
шингтона. Пристальное внима�
ние Пентагона привлекли воен�
но�морские учения Китая, про�
веденные летом 2012 г. и став�
шие крупнейшими учениями
ВМС за пределами «первой ост�
ровной цепи» с выходом в Ти�
хий океан [31]. Возросшие спо�
собности флота Китая преодоле�
вать «первую островную цепь» и
беспрепятственно выходить в
Тихий океан были продемонст�
рированы в июле 2013 г., когда
китайские корабли впервые в
истории проплыли через распо�
ложенный между островами Са�

халин и Хоккайдо пролив Лапе�
руза. 

Тревогу со стороны Вашинг�
тона вызывает не только рост
операционных возможностей
ВМС Китая, но и изменение под�
ходов к действиям на море. Так,
с 2012 г. Китай в нарушение от�
стаиваемого им принципа полно�
го запрета навигации иностран�
ных военных кораблей в исклю�
чительной экономической зоне
прибрежного государства [32]
стал проводить военные манев�
ры в пределах исключительной
экономической зоны США, а
именно в районах островов Гуам
и Гавайи [33]. Как было указано
в комментарии старшего полков�
ника НОАК Чжоу Бо в июне
2013 г., такие маневры являются
ответом на продолжающиеся
разведывательные операции
американских ВМС в исключи�
тельной экономической зоне Ки�
тая [34]. 

Принимаемые Китаем меры
по усилению своих военно�мор�
ских сил и наращиванию военно�
го присутствия в акваториях мо�
рей Восточной Азии и в Тихом
океане обусловлены стремлением
реализовать две важнейшие зада�
чи: стать сильной морской держа�
вой и защитить суверенитет и
территориальную целостность
государства.

Актуальность второй задачи
возросла в последние несколько
лет, когда в регионе разгорелась
настоящая схватка по вопросам
свободы навигации в акватории
Южно�Китайского моря, а «тлев�
шие» на протяжении десятилетия
с конца 1990�х гг. территориаль�
ные споры вокруг о�вов Пара�
сельских, Спратли и Дяоюйдао
вспыхнули с новой силой. Вспле�
ску напряженности способство�
вали два фактора: усиление напо�
ристости Китая в утверждении
своих прав на эти спорные терри�
тории и акватории, датируемое
2007�2008 гг., и изменившаяся с
середины 2010 г. позиция Ва�
шингтона в этих вопросах от дис�
танционирования к активному
посредничеству. 

Вмешательство Вашингтона в
существующие территориальные

споры между Китаем и группой
стран�членов АСЕАН в Южно�
Китайском море и между Китаем
и Японией в Восточно�Китай�
ском море оказалось действен�
ным методом реализации амери�
канской политики «возвращения
в Азию». Вашингтону удалось
найти «слабое место» в китай�
ской стратегии «экономических
пряников» и «улыбок» в отноше�
нии государств АТР. 

Эксплуатируя существую�
щие между Китаем и этими стра�
нами территориальные противо�
речия, США решают целый
спектр задач: укрепляют отно�
шения с вовлеченными в эти
споры Филиппинами, Вьетна�
мом и Японией, расширяют поле
взаимодействия с АСЕАН и
сдерживают возрастающее реги�
ональное влияние Китая путем
дискредитации Пекина. В связи
с обострением территориальных
противоречий, нанесен опреде�
ленный ущерб положительному
имиджу Китая, который он так
тщательно выстраивал с помо�
щью политики «мягкой силы». В
ряде стран Восточной Азии бы�
ла предпринята переоценка под�
ходов к развитию военно�поли�
тических отношений с Вашинг�
тоном в пользу преодоления ча�
стных противоречий и налажи�
вания более тесного сотрудниче�
ства с США, способными высту�
пить противовесом усиливаю�
щемуся Китаю. 

Игра на существующих между
азиатскими странами территори�
альных противоречиях или, как
ее назвал авторитетный эксперт
Китайского института междуна�
родных исследований Лю Фэй�
тао, «передовой дипломатии»
[35] США, привела к ужесточе�
нию позиций сторон, оспариваю�
щих принадлежность островов и
акваторий. В результате, с 2011 г.
заметно увеличилось число раз�
личного рода инцидентов проти�
востояния морских судов различ�
ных государств Восточной Азии в
акваториях Южно�Китайского и
Восточно�Китайского морей. 

Обеспокоенность стран регио�
на за свою безопасность стала
причиной увеличения их расхо�
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дов на оборону. Форсированным
укреплением своих вооруженных
сил теперь заняты не только
США и Китай, но и целый ряд
стран и, в особенности те, кото�
рые вовлечены в территориаль�
ные споры. 

Так, невзирая на достаточно
сложную экономическую ситуа�
цию, Филиппины приступили к
модернизации своих вооружен�
ных сил с акцентом на военно�
морские, которые остаются одни�
ми из наиболее отсталых в регио�
не. В частности, в 2011 и 2013 гг.
Филиппины получили от США
два списанных американской
Службой береговой охраны пат�
рульных корабля класса Hamilton
(корабли «Грегорио дель Пилар»
и «Рамон Алкараз»). В 2013 г.
президент Филиппин Б.Акино
утвердила 5�летнюю программу
модернизации ВС на сумму
$1,82 млрд. 

Об остроте восприятия скла�
дывающейся ситуации в сфере
безопасности в регионе свиде�
тельствует решение Токио об
увеличении оборонного бюджета
на 2013 г. на $1,15 млрд, ставшее
первым случаем увеличения
этой страной расходов на оборо�
ну за предшествовавшие 11 лет
[36]. Более того, оборонный бюд�
жет Японии на 2014 г. был уве�
личен еще на 2,8% от уровня
2013 г. [37] 

Анализ данных СИПРИ* сви�
детельствует о том, что среднего�
довые показатели расходов на
оборону стран АТР за два трех�
летних периода � 2007�2009 гг. и
2010�2012 гг. � возросли следую�
щим образом: у Индонезии и Ки�
тая � на 33 и 32%, соответственно,
у Вьетнама и Монголии � на 22 и
21%, Индии и Камбоджи � на 16 и
12%, у Южной Кореи, Таиланда,

Австралии, Новой Зеландии и
Филиппин � на 8,7, 7,5 и 5%, соот�
ветственно [38]. 

В целом, можно заключить,
что отчетливо проявляющееся с
2009 г. военно�политическое со�
перничество США и Китая в АТР
приводит к росту региональной
напряженности. АТР, которому
на протяжении предшествующих
трех десятилетий удавалось со�
хранять относительно стабиль�
ную ситуацию в сфере безопасно�
сти, превратился в регион сосре�
доточения сразу нескольких оча�
гов напряженности, каждый из
которых сейчас находится в ста�
дии обострения. 

Между тем, выстраивая наи�
более вероятный сценарий разви�
тия американо�китайского сопер�
ничества за влияние в АТР на
средне� и долгосрочную перспек�
тивы, можно выделить следую�
щие основные положения. В эко�
номической плоскости Вашинг�
тону достаточно трудно конкури�
ровать с Китаем в рамках АТР:
торгово�экономические связи
стран региона с Китаем уже
слишком тесны. Именно Китай
является сегодня двигателем эко�
номического роста и развития ре�
гиона, заинтересованность стран
АТР в развитии торгово�эконо�
мических контактов с Китаем вы�
сока. 

Отсутствие американского
президента на встрече лидеров
АТЭС и Восточноазиатском сам�
мите в октябре 2013 г. в очеред�
ной раз подчеркнуло контраст
между непостоянством внимания
к региону, демонстрируемым Ва�
шингтоном с момента окончания
холодной войны, и устойчивым
интересом Пекина к развитию

разноплановых контактов со
странами АТР. 

Председатель КНР Си Цзинь�
пин и премьер Госсовета Ли Кэ�
цян не только присутствовали на
указанных саммитах, но и выдви�
нули ряд важных инициатив в об�
ласти торговли и инфраструктур�
ного развития региона. В частно�
сти, Си Цзиньпин предложил со�
здать Азиатский банк инфраст�
руктурных инвестиций, а также
обозначил намерение увеличить
товарооборот с АСЕАН с текуще�
го уровня на $400 млрд, с тем,
чтобы к 2020 г. он достиг уровня в
$1 трлн [39]. Более того, беспре�
цедентными стали выступления
Си Цзиньпина перед парламента�
ми Таиланда и Индонезии, в ходе
которых, в частности, Пекин пре�
зентовал стратегическую концеп�
цию Сообщества общей судьбы
Китай�АСЕАН и проект созда�
ния Морского шелкового пути
XXI века [40].

* * *
Есть все основания предпола�

гать, что Вашингтон будет про�
должать реализацию политики
«возвращения в Азию» с опорой
на традиционный для него путь �
наращивание военно�политичес�
кого присутствия, и подкреплять
его линией на дискредитацию
Китая среди азиатских госу�
дарств. Проводимая США в АТР
т.н. hedge policy, или «политика
подстраховки» влияния Пекина в
регионе путем формирования по
границам КНР блока стран, свя�
занных союзническими отноше�
ниями с США, может привести к
росту напряженности в АТР. 

№ 7 � 2014 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 9

* Стокгольмский институт исследова�
ния проблем мира (Stockholm International
Peace Research Institute) � международный
институт, который вот уже более 40 лет спе�
циализируется на исследовании проблем
мира и вооруженных конфликтов, а также на
анализе вопросов контроля над вооружения�
ми и разоружениями. Издает ежегодники
(ИМЭМО РАН осуществляет их перевод на
русский язык), которые пользуются боль�
шим авторитетом среди военных экспертов
(прим. ред.).
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