
В ХХI в. центр тяжести мировой политики все больше дрейфует в сторону
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где наиболее сложной обстановкой от-
личается Юго-Восточная Азия. В этом регионе расположены или имеют инте-
ресы великие державы: Индия, Китай, Россия, США, Япония и другие быстро-
развивающиеся государства. Их интересы переплетаются, совпадают и одно-
временно вступают в конфликт. В значительной степени происходящий
геополитический тектонический сдвиг определяется вектором и характером
развития отношений между КНР и США. Для США значимость Азиатско-Тихо-
океанского региона увеличивается как с точки зрения возможностей, так
и рисков.

В Национальной военной стратегии США (2011 г.) отмечается, что «национальные стратеги-
ческие приоритеты и интересы все больше будут концентрироваться в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Доля региона в глобальном богатстве растет, подталкивая к наращиванию военного по-
тенциала. Это ведет к быстрому изменению региональной структуры безопасности, создает но-
вые вызовы и возможности для нашей национальной безопасности и лидерству».
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Ч
тобы понять американскую поли-
тику в данном регионе, необходи-

мо рассматривать ее через призму при-
оритетов глобальной стратегии прези-
дента Б. Обамы. Они заключаются
в следующем:

– сохранение американского доми-
нирования с помощью поддержания
выгодного для США баланса силы
в мире;

– недопущение появления равных
по силам государства-соперника или
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коалиции держав, которые могли бы
нарушить сложившийся баланс силы
в каком-либо важном для США ре-
гионе;

– недопущение получения доступа
к ядерному оружию и ОМУ потенци-
альными противниками США, к кото-
рым относятся как государства, так
и негосударственные акторы, укреп-
ляя режим нераспространения с упо-
ром на дипломатические средства, но
не исключая силовые.

По большому счету, эти приоритеты
сохранились со времен холодной вой-
ны, но сегодняшняя геополитическая
обстановка в регионе характеризует-
ся тем, что есть бурно развивающиеся
Индия и Китай, пугающая своей ядер-
ной программой и непредсказуемым
поведением Северная Корея, а также
стремящиеся сохранить статус-кво та-
кие государства, как США, Австралия,
Япония и Южная Корея.

Американское видение эволюции
региона заключается в выделении ря-
да ключевых трендов, затрагивающих
интересы США и вынуждающих их ре-
агировать уже не по лекалам времен
холодной войны.

Во-первых, беспрецедентный эконо-
мический бум, в первую очередь Ки-
тая и других стран этого региона, тре-
бует определения их адекватного мес-
та в мировом экономическом порядке.

Во-вторых, экономический рост уже
начал конвертироваться в увеличива-
ющееся военно-политическое влияние
и в стремление создать новую архитек-
туру безопасности в регионе.

В-третьих, набирает обороты во-
енная модернизация, когда, по словам
министра обороны США Р. Гейтса, рас-
тущие страны стремятся приобрести

мощь, соответствующую их экономи-
ческой силе, а малые государства пы-
таются сохранить свои позиции в ме-
няющемся региональном порядке. Эти
тренды могут привести к опасным ре-
зультатам, если они усилят те разно-
плановые региональные проблемы, ко-
торые накапливались десятилетиями
в годы холодной войны, но гасились
противостоянием СССР и США. С дру-
гой стороны, есть еще одна тенденция
в виде транснациональных угроз и вы-
зовов, которая может сплачивать го-
сударства для совместных действий.

Этот геополитический сдвиг в ре-
гионе привел к тому, что американские
руководители признали необходимость
изменения своей стратегии в Юго-Вос-
точной Азии. Традиционно региональ-
ная архитектура безопасности выгля-
дела в виде «колеса», где США играли
роль «втулки», в которую вставлялись
«спицы» – двусторонние альянсы США
со своими союзниками. При этом со-
юзники замыкались на Соединенные
Штаты и были слабо связаны друг
с другом. В настоящее время признает-
ся, что эта конструкция не вполне адек-
ватна современным реалиям. Модерни-
зация американской стратегии пошла
по следующим генеральным направ-
лениям:

Во-первых, руководство страны ре-
шило увеличить свое военное присутст-
вие в регионе, в частности, усилить
свою базу на о. Гуам и двинуться даль-
ше на восток.

Во-вторых, начал расширяться
спектр применения силы от традици-
онного сдерживания до применения
сбалансированной национальной си-
лы, состоящей из «жесткой» и «мягкой»
составляющей*.

* Под «жесткой» силой понимается, в первую очередь, военная сила, а под «мягкой» имеется в ви-
ду высокотехнологичная экономика, дипломатия и культура. Х. Клинтон ввела новое понятие «ум-
ная» сила.



В-третьих, США предложили сво-
им союзникам внести больший вклад
в обеспечение своей безопасности, не
нанося ущерба союзническим отноше-
ниям с США.

В-четвертых, США направили свои
усилия на укрепление старых связей,
как, например, с Австралией, так и на
расширение своих отношений в облас-
ти безопасности с бывшими против-
никами, как Вьетнам.

При этом руководство США счита-
ет, что главная цель – это не только ук-
репление роли США в регионе, но
и сближение своих союзников и парт-
неров друг с другом для налаживания
многостороннего сотрудничества и ре-
шения совместных задач. Однако
и при такой политике двусторонние
связи не приносятся в жертву.

О
собенное значение сегодня приоб-
ретают американо-китайские от-

ношения. Они характеризуются, по
высказыванию государственного секре-
таря Х. Клинтон, тем, что Америка и Ки-
тай достигли такого решающего момен-
та, когда как большие, так и малые вы-
боры, которые им предстоит сделать,
будут формировать направление разви-
тия их отношений. С другой стороны,
американские официальные лица и экс-
перты почти единодушно отмечают, что
эти отношения проходят испытание под
влиянием китайской напористости, ко-
торая получила название «чувство три-
умфа». Китайское руководство полага-
ет, что экономический кризис доказал
превосходство китайской политической
и социально-экономической модели,
подчеркивая, что сегодня Китай на
подъеме, а Запад в упадке.

Политика президента Б. Обамы
в Юго-Восточной Азии состоит из трех
составляющих:

Первая – это активная вовлечен-
ность США в процессы данного реги-

она, которая включает расширение не
только военного присутствия, но и аме-
риканских невоенных программ.

Обновляются и укрепляются связи США
с Японией, Южной Кореей, Таиландом, Авст-
ралией и Филиппинами.

Углубляется партнерское сотрудничество
с Индией, Индонезией, Вьетнамом, Малайзией,
Сингапуром и Новой Зеландией, а также раз-
виваются отношения с региональными струк-
турами, такими как АСЕАН. США участвуют
в саммите Восточной Азии.

Фактически, по словам американ-
ских официальных лиц, перед страной
стоит непростая региональная задача
по созданию многостороннего потен-
циала под американским руковод-
ством, нацеленного на некоторые клю-
чевые вызовы в регионе.

Вторая составляющая – выстра-
ивание отношений с Китаем, имея
в виду быстрый рост его геополитиче-
ского и экономического веса и влияния
в регионе, а в перспективе – за его пре-
делами.

Государственный секретарь Х. Клин-
тон указывала, что второй элемент
стратегии США – установление взаим-
ного доверия с Китаем. В этой связи
одной из главных задач двусторонних
отношений является создание культу-
ры сотрудничества и совместного раз-
решения конфликтов интересов.

Примером такого поиска считается стра-
тегический и экономический диалог, вовлека-
ющий сотни правительственных экспертов двух
стран.

Экономический аспект остается
также важным фактором. США вместе
с Китаем должны ориентировать свои
экономики так, чтобы обеспечить ус-
тойчивый сбалансированный глобаль-
ный рост. Однако, как подчеркивает
Х. Клинтон: «Сегодня G-2 не существу-
ет»2. Большое значение уделяется пуб-
личной дипломатии как еще одному
важному инструменту создания новой
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культуры отношений. С этой целью Ки-
тай и США запустили новую програм-
му по обмену студентами в количестве
100 тыс. человек.

Трудность создания культуры со-
трудничества и совместного разреше-
ния конфликтов интересов заключает-
ся в том, что администрация Обамы
пришла с планом сделать Китай гло-
бальным партнером на американских
условиях, одновременно подвергая кри-
тике и состояние дел с правами чело-
века в Китае. В реальности админист-
рация Обамы столкнулась, как счита-
ют американские эксперты, с быстро
набирающим вес, эгоистичным и аг-
рессивным гигантом, к тому же еще
и нежелающим следовать за США.

Третий элемент – это налажива-
ние и расширение сотрудничества
в борьбе с общими угрозами и вызова-
ми, такими как глобальная рецессия,
распространение ОМУ, терроризм, пи-
ратство, изменение климата, ядерные
программы Ирана и Северной Кореи.

Г
лавной проблемой, которая стоит
на пути реализации этой страте-

гии, является опирающаяся на свой
растущий экономический потенциал
целенаправленная и напористая поли-
тика Китая, направленная на оказа-
ние все большего влияния на события
и процессы, в первую очередь в Юго-
Восточной Азии, по принципу расши-
ряющихся концентрических кругов.

В официальном оборонном Белом докла-
де Китая (2008 г.) заявляется: «Китай стал важ-
ным членом международной системы и буду-
щее и судьба Китая все более тесно связывает-
ся с международным сообществом. Китай не
может развиваться в изоляции от остального
мира, но и мир не может процветать и ста-
бильно развиваться без Китая»3.

Это положение подводит американ-
ских экспертов к выводу, что «реформы
все более выталкивают Китай в гло-

бальное международное окружение,
в котором внешние факторы не могут
быть отделены от внутренней китай-
ской среды, и наоборот.

Это двуединое восприятие (наряду
с ростом потенциала самого Китая
и взаимосвязи с внутренней стабиль-
ностью страны. – Авт.) привело руко-
водителей партии к заключению, что
до 2010 г. они должны сконцентриро-
вать свои усилия на разрешении и ис-
пользовании внешней напряженности,
особенно в отношениях с великими
державами, для сохранения благопри-
ятного для Китая окружения»3.

В подготовленном Пентагоном еже-
годном докладе конгрессу о «Развитии
Китайской Народной Республики в во-
енной области и безопасности» (2010 г.)
подчеркивается, что политика Китая
движима рядом факторов, причем не-
которые из них находятся вне контро-
ля руководства Китая. В эти факторы
входят: национализм, усиленный эко-
номическим развитием страны, сам
экономический рост, требующий все
больше ресурсов, внутреннее полити-
ческое давление, демографическое дав-
ление, экология, проблема Тайваня
и региональные проблемы, связанные
с такими странами, как КНДР, Афгани-
стан, так и территориальные пре-
тензии.

В Юго-Восточной Азии территори-
альные споры Китая со своими соседя-
ми могут быть весьма серьезными по
последствиям, так как сталкивают Ки-
тай со многими крупными странами.

В Восточно-Китайском море Китай претен-
дует наряду с Японией на расширенный конти-
нентальный шельф, где есть запасы газа, а так-
же на о-ва Сенкаку, что ведет к конфликту не
только с Японией, но и с США.

Министр обороны США Р. Гейтс на пресс-
конференции сказал, что Соединенные Штаты
не занимают никакой позиции по вопросу при-
надлежности островов, но так как острова



управляются Японией, то позиция правительст-
ва США заключается в том, что они защищены
Договором о взаимной безопасности между
США и Японией.

Попытки решить проблему Тайваня ведут Ки-
тай снова к конфликту с США. Китай также пре-
тендует на Парасельские о-ва и о-ва Спратли, где
сталкивается с такими странами, как Бруней, Фи-
липпины, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

Есть территориальные споры у Китая и с Ин-
дией – из-за Аруначал-Прадеш.

А
мериканские эксперты весьма
внимательно следят за эволюци-

ей стратегии Китая. Они считают, что
в Китае есть общее понимание отно-
сительно главной цели Китая: добить-
ся того, чтобы внешние условия были
благоприятными для внутреннего раз-
вития страны. Однако, по мнению аме-
риканских специалистов, в Китае воз-
никают противоречия относительно
способов достичь эту цель. Расхожде-
ния возникли между политическим ру-
ководством и военными, а также среди
различных групп внутри академиче-
ской и экспертной среды.

Выступая в японском университете Кейо,
министр обороны Гейтс также сказал, что он
был обеспокоен нестыковкой между китай-
ским гражданским и военным руководством.
Он сослался на тот факт, что руководитель Ки-
тая Ху Дзин Тао не был проинформирован об
испытаниях китайского истребителя 5-го поко-
ления с элементам Stealth накануне визита Гейт-
са в Китай, что, по мнению американской сто-
роны, создавало негативный фон.

В китайской академической и экс-
пертной среде американские экспер-
ты выделяют следующие группы:

– первая группа считает, что Ки-
тай должен следовать указаниям Дэн
Сяо Пина и проводить сдержанную, не
амбициозную политику, всячески избе-
гая претензий на лидерство;

– вторая группа полагает, что Ки-
тай должен проводить более активную

политику на региональном уровне,
включая США. Цель такой политики
заключается в «увеличении китайско-
го влияния и заверении соседей и более
отдаленных великих держав в том, что
подъем Китая не будет иметь дестаби-
лизирующий эффект на их безопас-
ность»3;

– в соответствии с подходом треть-
ей группы Китай должен быть жестче
и более напорист в защите своих инте-
ресов, противодействуя усилиям США
сдержать Китай или его влияние на та-
ких акторов в Юго-Восточной Азии,
как Тайвань, Южная Корея и др.

Похоже, что настоящая стратегия
КНР колеблется между вторым и треть-
им подходом.

Китайская внешняя политика все
больше определяется геоэкономически-
ми интересами, потребностями в ресур-
сах и рынках сбыта своей продукции.

В Глобальной оценке угроз разве-
дывательного сообщества США
(2011 г.) отмечается, что «активное пре-
следование и сильная защита Пекином
своих интересов за границей частично
направлены на обеспечение доступа
к рынкам, сырью, ресурсам и постав-
кам энергоносителей, которые являют-
ся жизненно важными для устойчиво-
го экономического роста и стабильно-
сти в стране»4. В этой связи особенно
актуальной задачей китайской стра-
тегии становится обеспечение безопас-
ности и свободы прохода по морскому
пути из Индийского океана через Ма-
лаккский пролив в Южно-Китай-
ское море.

Это море имеет особое геополитическое
значение для стран этого региона в связи с тем,
что по нему поступает 80 % сырой нефти для
Японии, Южной Кореи и Тайваня и осуществля-
ется около 50% мировых торговых перевозок.

По большому счету, Китай стремит-
ся к тому, чтобы освободиться от аме-
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риканского контроля над этими путя-
ми. В значительной степени на это, ви-
димо, и направлен стремительный рост
военного потенциала Китая, вызыва-
ющий большую озабоченность в аме-
риканском руководстве.

По мнению американских экспер-
тов, Китай постепенно наращивает
свои усилия в военной сфере по не-
скольким направлениям.

В рамках первого китайские воору-
женные силы должны обеспечить тер-
риториальную целостность и сувере-
нитет страны. Здесь китайское руко-
водство рассматривает и решение
проблемы Тайваня.

«Вероятно, что китайские военные продол-
жают уделять внимание, чтобы сдержать по-
пытки, направленные на сохранение независи-
мости Тайваня или повлиять на Тайвань, чтобы
он пошел на решение конфликта на условиях
Пекина...»3

В рамках второго направления ки-
тайское руководство постепенно гото-
вит своих военных для проекции силы
за пределы национальных границ.

«В дополнение к подготовке к особой об-
становке из-за Тайваня Народно-Освободи-
тельная армия Китая развивает свои новые плат-
формы и возможности, которые расширят ее
оперативную зону досягаемости. Это позво-
лит приступить к решению проблем в Восточ-
но-Китайском и Южно-Китайском морях, а так-
же, вероятно, в Индийском океане, выходя за
пределы второй островной цепи* в западной
части Тихого океана»3.

В соответствии с третьим направле-
нием китайские вооруженные силы
приступили к проведению «операций
вне условий войны», под которыми по-
нимается борьба с терроризмом, под-
держание социальной стабильности, по-
исково-спасательные операции и меж-
дународные миротворческие операции.

В декабре 2008 г. вступил в строй первый
большой госпитальный корабль, который мо-
жет участвовать как в боевых, так и в гумани-
тарных миссиях.

В 2009 г. китайские корабли осуществляли
антипиратский конвой в Аденском заливе, под-
черкивая новую историческую миссию, кото-
рую Китай готов взять на себя в ХХI в.

Последнее направление вызывает
особую тревогу у американских поли-
тиков и военных. Оно не связано с непо-
средственным применением военного
насилия, а включает защиту морских
путей, кибервойну, обеспечение безо-
пасности космических объектов, воен-
ную дипломатию и подготовку к появле-
нию неожиданных условий и событий.
Однако никто не может гарантировать,
что после освоения новых регионов в хо-
де «операций вне условий войны» туда
не последуют боевые части китайских
вооруженных сил.

О
собую тревогу у американских ру-
ководителей вызывает непро-

зрачность и непредсказуемость военно-
политического планирования Китая.

В Национальной военной стратегии США
(2011 г.) указывается: «Мы по-прежнему оза-
бочены масштабом и стратегическим намере-
нием китайской военной модернизации, а так-
же ее напористостью в космосе, киберпро-
странстве, в Желтом, Восточно-Китайском
и Южно-Китайском морях»1.

По мнению американских аналити-
ков, модернизация флота и военно-
морские планы Китая особенно показа-
тельны в этом смысле. Они нацелены
на дальнейший отход от традицион-
ной стратегии обороны собственной
территории и переход к новой страте-
гии «Обороны дальних морей». Таким
образом, расширяется зона действий
китайского флота. Одно из ключевых

* Вторая островная цепь выходит восточнее Японии и достигает о. Гуам4.



направлений стратегии – это закрытие
доступа американскому флоту в задан-
ный район. При этом подразумевается
не противопоставление равного коли-
чества самолетов и кораблей, а разви-
тие такого потенциала, который как
минимум помешает свободному дейст-
вию американских сил.

Опасность намерений Китая усили-
ло заявление китайских официальных
лиц в марте 2010 г., что Китай не потер-
пит никакого вмешательства в Южно-
Китайском море, являющемся сейчас
зоной «коренных» суверенных интере-
сов Китая... Впервые китайцы назвали
Южно-Китайское море зоной «корен-
ных» интересов наряду с Тайванем и Ти-
бетом. Китайский военно-морской флот
перешел к сопровождению китайских
коммерческих судов не только в Юго-
Восточной Азии, но и дальше через Ма-
лаккский пролив до Персидского зали-
ва, стремясь обеспечить тем самым
безопасность и контроль морских путей.

США настаивают на своем понима-
нии свободы действий в этом регионе
и безопасности морских путей. Также
вызывает неприятие в США заявление
китайской стороны о своей интерпре-
тации 200-мильной прибрежной мор-
ской зоны.

«Соединенные Штаты утверждают, что
международное право позволяет прибрежно-
му государству иметь только особые коммер-
ческие права в этих зонах. В то время как Китай
заявляет, что он может контролировать в них
фактически любую деятельность»5.

Китайские официальные лица за-
являют, что их вооруженные силы,
и флот в частности, имеют оборони-
тельный характер. Однако, по мнению
американской стороны, понятие обо-
роны китайцами трактуется слишком
широко, когда зона обороны следует
за расширением своих экономических
интересов. Все это сопровождается бы-
строй военной модернизацией Китая.

«Региональные (имеется в виду Юго-Вос-
точная Азия. – Авт.) официальные лица были
удивлены, сказал Хуанг Джинг, ученый, зани-
мающийся китайскими вооруженными силами
в Национальном университете Сингапура. Мы
были в неведении. Мы думали, что китайские
военные отстали от нас на 20 лет, но неожи-
данно осознали, что Китай догоняет»5.

Подтверждая этот тезис, в декабре 2010 г.
командующий Тихоокеанским командовани-
ем США адмирал Уилард заявил, что Китай
уже имеет рабочий проект баллистической ра-
кеты, которая называется «Убийца авианос-
цев», и вскоре она будет готова к разме-
щению.

В
ажным моментом, влияющим на
двусторонние отношения, являет-

ся состояние военно-политических от-
ношений между Китаем и США. Здесь
показательно то, как китайские воен-
ные рассматривают своих американ-
ских визави.

В конце ХХ – начале ХХI в. четко
обозначился водораздел в среде китай-
ских военных. Если в период холодной
войны военные обоих государств рас-
сматривали СССР как общего против-
ника, то после ее окончания молодое
поколение китайских военных пере-
ключилось на США. Это поколение вос-
питано на антиамериканизме и счи-
тает, что США препятствуют разви-
тию Китая.

По утверждению китайского контр-адми-
рала Яанг И, «США сжимают кольцо окруже-
ния вокруг Китая и постоянно бросают вызов
китайским коренным интересам»6.

Однако, как признают американ-
ские эксперты, ничего нового в полити-
ке США по отношению к Китаю нет.
Что изменилось, так это сам Китай.
Китайское руководство не желает боль-
ше мириться с политикой США. В свя-
зи с этим министерство обороны США
пересматривает свои отношения с ки-
тайскими военными. Важным направ-
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лением считается необходимость на-
лаживания сотрудничества. Например,
рассматривается возможность обмена
молодыми офицерами и проведение со-
вместных военных учений. По мнению
американского руководства, этот под-
ход поможет избежать недоверия
и ошибок в расчетах обеих сторон.

Я
вляется ли неизбежным столкно-
вение Китая с США в настоящее

время?
Как считают некоторые американ-

ские эксперты, Китай не представляет
экзистенциональную угрозу американ-
ской безопасности. В отличие от США
он не пытается экспортировать свои
ценности, навязывать свою модель
правления другим странам и вообще
играть роль мессии. Руководство стра-
ны не стремится выиграть гонку во-
оружений с кем-либо, а китайская
внешняя политика движима больше
экономическими интересами в поиске
доступа к новым сырьевым ресурсам
и рынкам.

Не имея намерений вступить в во-
оруженный конфликт с другими госу-
дарствами, КНР развивает свой эконо-
мический и военный потенциал, чтобы
изменить баланс силы в регионе и тем
самым опосредованно воздействовать
на поведение возможных противников
или конкурентов. Сдержанность и тер-
пение в достижении результатов оста-
ется характерной китайской чертой.

В официальных документах США Китай не
признается противником. По словам президен-
та Обамы, «в американо-китайских отношени-
ях есть разногласия и трудности. Но нет пред-
расположенности, что мы должны быть про-
тивниками»3.

Тем не менее наличие противоре-
чий и сталкивающихся интересов ука-
зывает на определенные сложности,
которые могут привести к конфликту.
Есть ряд признаков того, что силовое

столкновение с Китаем не исключает-
ся из американского военного планиро-
вания.

Выступая в 2003 г. в конгрессе США, ди-
ректор ЦРУ Дж. Тенет подчеркнул: «В добав-
ление к давним угрозам со стороны россий-
ских и китайских (курс. – Авт.) ракетных сил
перед США в ближайшее время станет угроза
межконтинентальных ракет со стороны Север-
ной Кореи»7.

В настоящее время Китай идет по
пути увеличения своего ракетного по-
тенциала.

В одном из своих выступлений министр
обороны США Рамсфелд подчеркивал: «Ки-
тай, похоже, увеличивает количество своих ра-
кет, что позволяет достичь цели во многих рай-
онах мира, а не только Тихоокеанского реги-
она... Китай наращивает свои возможности по
проецированию силы и развивает передовые
военные технологии. Поскольку ни одно госу-
дарство не угрожает Китаю, то интересно, за-
чем эти растущие инвестиции, зачем эти по-
стоянно увеличивающиеся военные закупки,
зачем эти продолжающиеся мощные развер-
тывания?»8

По американским экспертным оценкам,
«предстоящая конфронтация с Китаем нахо-
дилась в центре внимания американской стра-
тегии национальной безопасности 2002 г. и оп-
равдывала доктрину сохранения американско-
го военного превосходства на последующие
поколения. Собственно стратегическая цель
Китая заключается в том, чтобы сделать Юж-
но-Китайское море и Тайваньский пролив
собственными Карибами, исключая американ-
ское военное влияние и возможное экономи-
ческое преимущество»9.

В принципе, американское военное
планирование уже рассматривает сце-
нарий силового столкновения с Кита-
ем как возможный и готовится к нему.
В частности, «в июне (2005 г. – Авт.)
на слушаниях в сенатском комитете по
вооруженным силам при утверждении
на должность начальника штаба ВВС
генерал Мосли сказал, что расчет над-



лежащего сочетания сил ВВС США
в Азии для нанесения поражения Ки-
таю в случае конфликта является для
него приоритетным»10. Весьма показа-
тельным в этом отношении также яви-
лось и выступление в конгрессе США
директора американской националь-

ной разведки Дж. Клэппера (10 марта
2011 г.). Он прямо заявил, что Китай
и Россия представляют, хотя и не смер-
тельную, но угрозу безопасности США.
Отметив при этом, что угроза со сторо-
ны Китая выше, так как США подписа-
ли с Россией договор СНВ.
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Необходимо признать, что в значительной степени обстановка в Юго-Вос-
точной Азии характеризуется стратегической неопределенностью. Баланс сил в ре-
гионе имеет динамичный характер и в чем-то напоминает геополитический
ландшафт второй половины ХIХ в. в Европе. Китай более не будет мириться
с тем, что США продолжают считать себя державой-гегемоном в регионе и про-
водить соответствующую политику, пытаясь сдержать растущие, в первую оче-
редь геоэкономические, интересы Китая. В частности, он не согласится с тем, что
США будут по-прежнему контролировать морские пути, обеспечивать их безопас-
ность и настаивать на своей свободе действий.

Пока же конфликтный потенциал в регионе накапливается, задача России
будет заключаться в том, чтобы, участвуя в укреплении региональной системы
безопасности, держаться в стороне от возможных столкновений между ведущи-
ми азиатскими державами. По сути, нам выгоднее занять то положение, которое
занимал Китай во время холодной войны, наблюдая за противоборством между
СССР и США, а не принимать однозначно чью-либо сторону.
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