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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Мировой океан всё более становится центром 
пресечения национальных интересов практически всех государств планеты, 
поскольку увеличивается его вклад в обеспечение их устойчивого развития и 
безопасности. В таких условиях Россия как ведущая мсязская деркава не может 
оставаться в ст^х>не. Осознание руководством страны важности океанической 
перспективы привело к усилению мс^ского направления политики российского 
госуд^ства, что выразилось в принятии в 2001 г. «Морской доктрины РФ на 
период до 2020 года»'. Таким образом Россия чётко обозначила свои нацио
нальные интересы в Мировом океане, для успешной реализации которых необ
ходимо понимание политических процессов, происходящих в морских про
странствах, в том числе в кошфетных м<^ских регионах. 

Для российского госуд^ства наибольшее значение имеет рассмотрение по
литических ситуаций в северо-западной части Тихого океана. Значимость дан
ного региона определяется' 1) концентрацией в нём четырёх из пяти мировых 
центров силы (США, Японии, Китая, России); 2) потерей российского контроля 
над большими морскими участками на Балтийском и Чёрном морях и потреб
ностью прюстранственной переориентации страны на Тихий океан; 3) экономи
ческой отсталостью дальневосточных территорий, преодолеть кот^зую можно, 
главным образом, «мс^юсим путём». 

Между тем, северо-западная часть Тихого океана сегодня является одним из 
наиболее напряжённых регионов Мирового океана и здесь существует множе
ство препятствий для реализации Россией её морских интфесов. Среди них 
особую важность представляют проблемы, касающиеся споров и противоречий 
между госудфствами вокруг участков морских пространств, островов и щзугих 
естественных офазований суши в морских акваториях, а также участков самих 
морских акватсфий. В некоторые из них Россия втянута непосредстветно (спо
ры вокруг принадлежности Южны^ Курильских островов, вокруг разграниче
ния акватсфий в Беринговом море) Нельзя сфасьшать со счетов и проблемы, в 
которых она не участвует прямо, но котс^ыми обеспокоена в силу географиче
ской близости, либо транспортно-коммуникационной зайисимости (споры во
круг разграничения морских aKBaTq̂ nfi в регионе в целом, вокруг принадлеж
ности островов Токдо в Японском море, островов Сенкаку в Восточно-
Китайском море, Парасеяьских островов и островов Спратли в Южно-
Китайском море, противоречия вокруг острова Тайвань и К<^ейского полуост
рова) Они представляют собой разновидность международных конфликтов и 
относятся к числу потенциальных угроз, поскольку способны в любой момент 
перерасти в вооружённое столкновение и обострить обстановку на значитель
ных пространствах используемьк Россией морских районов 

Оформившись в 50 -70-е годы прошлого столетия, эти проблемы большей ча
стью всё ещё далеки от решения. Прежние теоретические представления о них 

' Морскы доктрина Россяйпсой Федерации ва перлсл до 2020 года от 27 июля 
похвпка Российской Федерация СПб., 2002 С. 3-25 
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не привели к вьфаботке эффективных способов их урегулирования В этой свя
зи особую важность приобретает поиск новьпс н^гчных подходов к исследова
нию сущности отмеяенных проблем, осознание которой должно стать основой 
для ра^аботки новых альтернативных путей их преодоления. 

В работе предпринята попытка рассмотреть указанные проблемы в качестве 
геополитических, детфминированных ресурсным, транспортно-стратегмческим 
и военно-стратегическим иш^есами госуд^ств к морским пространствам По
скольку анализ геополитических аспектов их ффмирования и развития не на
шёл своего всестороннего отражения в оценках российских учёных, исследова
ния в данном направлении становятся весьма актуальны!ми 

Научная разработанность темы. Феномен поли-шческого конфликта явля
ется одной из узловых проблем политологии. Вопросу изучения такой его раз
новидности, как международный конфликт, отведено важное место в междуна
родно-политической науке. 

Основы собственно теоретических исследований политических конфликтов 
были заложены в работах Фукидида, Н Макиавелли, Т Гоббса, Э Kaqjpa, 
Г. Моргентау, Т Парсонса, Э Дюркгейма, Р Дарендорфа, К Маркса, 
М. Вебера и других учёных, чей анализ причин и способов разрешения кон
фликтов, кризисов и войн стал классическим. 

Проблематике междз^ародных конфликтов особое внимание было уделено в 
1950 - 1980-е годы, в эпоху «холодной войньо> Специфика работ этого периода 
состояла в том, что интерес учёных в первую очередь был направлен на изуче
ние глобального конфликта биполярного мира - проблемы возникновения ми
ровой войны Труды зарубежных политологов этого времени можно разделить 
на три основные грутпл. С позиций «стратегических исследований» анализ 
международных конфликтов был предпринят Л Блумфилдом, Л Гартом, 
Дж М Коллинзом и др Они основное внимание уделяли определению вариан
тов наиболее адекватного поведения госудгдхзтва в конфликтной ситуации для 
оказания влияния на прютавника и навязывания ему своей воли Второе направ
ление, назьгааемое «исследованием конфликтов», представлено работами 
К.Э Боулдинга, Ф Брайара, М Р Джалили, Й Галтунга, Л. Козфа, 
А. Рапопорта, Р Даля ицр ,ъ которых акцентированы вопросы происхождения 
и разновидностей междун^)одных конфликтов Публикации представителей 
третьего направления, называемого «исследованием мира» (Дж Бартон, 
К Райт, X Шмид и др.), содержат разработки о способах их урегулирования 
Среди трудов отечественных учёных следует выделить работы В Л. Авакова, 
Н.К Арбатовой, Н.И. Дорониной, В В Журкина, Е М . Примакова и др', где 
конфликт рассмотрен с точки зрения диалектической философии как крайняя 
фс^ма обострения противоречий. 

С начала 1990-х годов после исчезновения биполярной конфронтации сни
зился риск возникновения мировой войны, но увеличилось количество локаль-

' Мезгдународлые конфликты современности / сост В Л Лваков, Н К Арбатова М , 1983 407 с , 
Доронина Н.И Международный конфлшст М , 1981 181с; Межяувародные конфликты / пол ред 
В В Журюсаа, Е . М . Примакова. М , 1972.23g с 



ных и региональных междун^юдных конфликтов Такие условия неизбежно 
стимулировали усиление интереса к конфликтной проблематике в профессио
нальной литературе В работах зарубежных учёных Б. Бузана, Дж Мюллера, 
М Охэнлона, Э. Эванса и др отмечено нарастание таких видов конфликтов, 
как этнические, религиозные и расовые. Новый подход к пониманию сущности 
конфликтов, исходя из межцивилиззционных против<ч5ечий, был предложен 
американским политологом С. Хантингтоном^ В то же время М Джфдано, 
Т Вольф, Дж Максвелл, Р. Рувени, Т Сандлер' полагает, что сегодня именно 
территсфиальные споры и столкновения по поводу ресурсов чайце всего пред
ставляют «питательную среду» для конфликтов. 

В числе работ современных российских политологов, ведущих исследования 
международных конфликтов, ratiire имеются определенные теоретические на
работки Следует выделить публикации К С Гаджиева, И. Гоптаревой, 
М М Лебедевой, В Е. Насиновского, Э И. Скакунова, Д.М Фельдмана*, в кото
рых затрагиваются как вопросы методологии исследования международных 
конфликтов, так и способы их разрешеття Вместе с тем эксперт Российской 
ассоциации международньге исследований Г.Г Кадымов отмечает, что «в на
стоящее время отечественная сфера анализа международных конфликтов ха
рактеризуется отсутствием чётких методологических подходов и большим 
влиянием эмоциональных, субъективных оценок»' В этой связи некоторые по
литологи пытаются оценить возможности применения новых научных подхо
дов к изучению этого феномена Например, Э Г Соловьев отмечает, что про
блематика конфликтного анализа представляет собой благодатное поле для ис
пользования геоЬолитических идей и методов*. 

Сфера интересов отечественных и зарубежных учёных вовсе не ограничива
ется изучением международного конфликта в качестве целостного феномена. 
Она также касается гпализа конкретных международных конфликтов Среди 
них определённое внимание авторами уделено геополитическим проблемам в 
северо-западной части Тихого океана, а именно межгосуд^ктвенным спорам и 
противоречиям вокруг участков морских пространств (островов, полуостровов. 

' Buzan В Refliinking Secunly АЯет Йю CoSi War // Cooperation and Conflict 1997 № 32 P 6-21, Mullor J Polk
ing the Remnants ofWarZ/Joumat of Peace Research 2003 №40 P 507-31S;O'HanIonM CommgConflicts-Inter
state War ш ttie New Millennium//Harvaid Intemalioiial Review 2001 №23 P 42-46, Evans E Our Savage Wiffs of 
Pewse//Word AfBurs 2000 № 163 P 90 
^ Хаяпгаттоя С Стякновеняе цивилизаций^ Режим доступа' bttp-y/www dvpt ru/huntingtoo htm 
' Oiordano M , Wolf T International Resource Conflict and Mitigation // Journal of Peace Research. 2005 № 42 
P 47-65, Maxwell I , Reuveny R Resource Scarcity and Conflict m Developing Countnes // Journal of Peace Re
search 2000 ) * 37 P 303; Sandier T Economic Analysis of Conflict // The Journal of Conflict Resotation 2000. 
/*44. P. 724-725. 
* Гадюев K.C О природе ковфликгов и войн в coqiemeuBOM мире // Вопросы философии 1998 J ^ 2 С 16-25, 
ГоптареваИ О возможных механизмах разрешешга конфликта // Политаческие исследования 1998 >Ь6 
С 132-141; Лебелева М М Меютнические конфликт на рубеже веков // Мировая экономика а международ
ные отношения 2000. № 5. С. 31-40; Насииовсгав В . Б „ Скакунов Э И. Полшпчвские конфликш в современ
ных условиях // С Ш А эковоннка, политика, идеология. 1995. № 4 С 3-14, Фельдман Д М Политологня кон-
флшгга. М , 1998 199е. 

К а д ы и о в Г Г О мепцзологеи и методике анализа междуяародшю конфликтов Режим доступа 
http7/www.rami ju/puHicitions/gorchacov/mdex html 
' CojioBbte Э Г Международные конфликты в современном мире особенности и издержки гесякшигического 
анализа // Конфликты в современном мире. М , 2001 С 45-77. 
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водных акваторий) При этом, публикации российских исследователей пре
имущественно охватывают те из них, котсфые всегда представляли первосте
пенный интерес для России в силу высокой напряжённости политических си
туаций, либо те, в которые она вовлечена непосредственно. 

К настоящему моменту в наибольшей степени разработаны проблемы Корей
ского полуострова и острова Тайвань Исследования в рамках этих направлений 
ведутся с конца 1960-х годов учёными ИДВ РАН, ИВ РАН, ИМЭМО РАН, 
ИМЭПИ РАН, МГИМО, Дипакадемии МИД России Они отличаются наиболь
шей степенью информативности и строгим научным подходом в изложении 
фактов Интерес к Корейской проблематике проявлен К Асмоловым, 
В Денисовым, В М Мазуровым, В . Михеевым, Г Толорая, А. Воронцовьп*, 
А.В Торкуновым, Е П Уфимцевым, M E Тригубенко, Т А Неёловой, 
Г . Я Левченко', а к проблеме острова Тайвань — Е. Бажановым, 
В Н Барышниковым, С Н. Гончгфовым, Г Зиновьевым, Б Т Кулик, 
В Михайловой, Ю В Цьп-ановым^ и другими исследователями В работах этих 
авторов анализируются исторические, военные и политические аспекты данных 
проблем, предпринимается попытка прогноза их дальнейшего развития и поис
ка путей мирного урегулирования 

Публикации по проблеме Южных Курильских островов в отечественной ли
тературе появляются с начала 1990-х годов, после официального признания 
спора советским, затем российским руководством Наиболее детально эта тема 
рассмотрена в коллективной монофафии «Курилы — острова в океане про
блем», подготовленной исследователями Российского независимого института 
социальных и национальных проблем Ю В Гесфгиевым, Н К. Горшковым, 
В В Журавлёвым, в сборнике документов по данной проблеме «Русские Кури
лы история и современность», составленном учёными ИВ РАН и ИДВ РАН 
В К Зилановым, А А Кошкиным, И А Латышевым, в монографиях 

' Асмолов К Вослвые спвцнвлвсты С Ш А об аюуальяых проблемах Корейского полуострова // Проблемы 
Дальнего Востока. 2004 № 5 С 74-92, Денвсов В И Коребская проблема пути урегулирования 70-80-е годы 
М , 198S 144 с , Мазуров В . М К>жная Корея и С Ш А (1950-1970 годы) М , 1971 268 с , Михеев В Корейская 
проблема в возножвости eS решения (план «Дорожная карп» для Кореи) М , 2003 22 с ; Толорая Г , Ворон
цов Л Поиск междувародного решевия Корейской проблемы на перепугье Режим доступа-
http //world lib.ni/k/kim_o_i/a9633,shtml, Торкувов Л . В , УфвмцевЕII. Корейская проблема, новый взгляд. М , 
1995 255 с , Тригубенко М Е , НегловаТА, Левченко Г Я Проблемы К(ч>ейского пол>'острова Российская 
дипломатия в Корее в 1998-1999 гг. М , 2000 72с 
^ Баженов Е. Тайвавккая проблема // 06o3peB8Tenb-Ob9erver 2002 № 3-4 Режим доступа, 
http //www nasIedieju/oboz/#3-4 02/3-407 HTM; Барышников В Н Тайваньский вопрос в китайско-
амерйкаяских огногпениях (1949-1958) М , 1969 270 с; Барышниия В Л , Гончаров С Н К вопросу о воссо
единении Тайваня с КНР // Проблемы Дальнего Востока. 1984 №3 С 76-87, Зиновьев Г Стратегическая неоп
ределенность в Тайваньском вопросе // Мировая экономика в неждувародяые отношения 2004 № 7 С 57-66, 
Кулик Б Т С Ш А и Тайвань против К Н Р 1949-1952 гг Новые архивные материалы // Новая и новейшая исто
рия 1995 № 5. С. 19-40; Михайлова В Тайвань в современных международных отношениях в российсхо-
тайвавъские свюи // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 1 С 58-64, Цыганов Ю . В '1 айвань в структуре ре
гиональной безопасносги Восточной Азии М . , 1999 151с 



и А Латьппева, В.В. Кожевникова. Она затрагивается также в статьях 
Л Г Арешидзе, М И. Крупянко, Н. Воронцовой, Ю Ефименко, В Павлятенко, 
В. Свиридова, Б Славинского^ и ;фугих авторов В этих работах освещаются 
основные этапы и события в раэтитки диалога между Россией и Японией по 
проблеме Южных Курильских островов, позиции стс^н по данному вопросу, 
аго правовые аспекты. 

Проблема разграничения морских пространств в Беринговом море наиболее 
глубоко раскрывается в работах Е.И Степанова и Б И Ткаченко', которые ос
новное внимание уделяют анализу международно-правовой сффы данного фе
номена. Оценка экономических аспектов проблемы присутствует в публикаци
ях К А. Бекяшева, С Будькова, Ю Катасонова 

Кроме российских учёных, достаточно пристальный интерес к проблеме 
Южных Курильских островов и проблеме разфаничения морских пространств 
в Беринговом море наблюдается со стороны российских политических деяте
лей П Алборова, С Ивановой, С Пономарёва, В В. Жириновского, Н Ильина, 
А Плотникова' Однако в силу ангажированной политической направленности 
на)гчное значение данных публикаций минимально 

Работы, посвященные рассмотрению ияьпс геополитических проблем северо
западной части Тихого океана, в российской литератзфе представлены в весьма 
незначительном количестве Спор вокруг островов Токдо в Японском море за
трагивается в статьях Н П Дмитриевской, А Ю Иванова* При этом главное 
в?шмание авторами уделяется анализу основных событий в его развитии. Дела
ется замечание о том, что острота ситуации находится в прямой зависимости от 
общего состояния японо-корейских отношений. 

Проблеме островов Сенкаку в Восточно-Китайском море посвящены работы 

' Курилы — остров» в океане проблем / соот Ю В Георгиев, под ред М К Горшкова, В В Журавпёва М , 1998 
519с; Русские Курилы всгория и с<«ремсявюсть- сбс^вик документов по истории фориировшия русоко-
шюнской и советскоякжской ираницы / сост В К Зиланов, Л Л Кошкин, И.Л. Латышев М Алгоритм, 1995 
1X1 с , Лиыгаев И Покушение на Курилы Южно-Сахалинск Пресса, 1992 238 с , Кожевников В В Советско-
японские политические отношения во второй половине 80-ч годов (апрель 1985 -апре,1ь 1991) Владивосток, 
1992 62 с , Кояюввиков В В Российско-японские отношения на современном этапе Проблемы я поиски реше
ний Блдцивосток, 1997 216 с 
' Лрешидзе Л Г , Крупянко М И Старые и новые факты о «Курильской проблеме» в российско-японских отао-
шсииях // Восток. 2002 № 5 С M-SS; Воровцова И , Ефименко Ю Курядьсхяб вопрос // Дальневосточный 
капитал 2001 № 10 С. 10-18; Павлятенко В Лоцманская карга российско-японских отношений // Проблемы 
Дальнего Востока. 2003 № 2 0 21-26, Свиридов В Острова раздора//Красная звезда 2004 28 авредя; С.ивин-
ский Б Сан-Франциссквя м]фвая конференция // Проблемы Дальнего Востока 1991 № 3 С 73-84 
' Стеганов Б Еще раз относительно советсхо-амервканского согаашения 1990 г. о линии разграничения мор
ских пространств//Проблемы Дальнего Востока 1996 № 2 С 14-21, ГкаченкоБ.И Правовые ироблемы со
глашения между СССР и С Ш А о линии разграничения морсгаге пространств 1990 г // Бизнес и океан 2002 
№6.0.30-34. 
' Бекяшев К.А Берингово горе // Российская газета 2002 26 сентября; Будаков С На границе тучи ходят 
хмуро// Народная правда 1992 апрель, КатасоиовЮ Тайны Бериш-ова моря // Советская Россия 1991 
7февраяя. 
' Ллборов П., Иванова С , Пономарев С Два в>гляаа' федеральный в региональный // (^бернские ведомости 
2002 16 января, Жириновский В В Россия и Япония острова останутся российскими. М , 2001 184 с., 
Ильин И. Как начиналась торговля державой /' Правда 1992 27 нкнвг, Плотников А, От Курил до Калигаппра-
да - ни пяди чужой земли//Российская Федцмцня 2001 №13 С 48-49 
' Дмитриевская Н.П Япония и Южная Корея партнеры и соперники М , 1992 1 % с , Иванов А Ю Территори
альный вопрос между Республикой Корея и Я1юиией вокруг островов Токдо /' Россия - Китай - Япопия в Севе
ро-Восточной Азии' проблемы регионального взаннодейсгаия в X X I веке. Владивосток, 2000 С 79-81 



А Кириллова, А Сёмина, Е Г Степанова, М Фёдоровой', в котсфых основной 
акцент делается на изучении её развития в зависимости от изменений в сфере 
общих отношений между Китаем и Японией 

Среди учёных, исследующих проблему принадлежности Парасельских ост
ровов и островов Спратли в Южно-Китайском море, в первую очередь, следует 
отметить Е Г Степанова^ Его публикации отличаются наибольшей степенью 
информативности и научности, а основной интерес направлен на изучение ме
ждународно-правового аспекта проблемы и на анализ политики её ключевого 
игрока — Китая Внимание на исследовании политики КНР в отношении Пара-
сельских островов и островов Спратли сконцентрировано также в статьях 
И Егорычева, Е Кобелева, С, Смирнова^ Авторы полагают, что Китай, актив
но проводящий политику «ползучей экспансии» в Южно-Китайском море, яв
ляется главным фактором нестабильюхпи в данном регионе Значимость эко
номических и транспортно-стратегических интересов СП1А к островам отмече
на в работах А Гайсина и Е А. Козёрчук* 

Вопросы, связанные с геополитическими проблемами в северо-западной час
ти Тихого океана, затронуты также в работах, посвяшённых изучению общей 
политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе В данном случае 
следует указать на монографии О А Арина, А Д. Богатурова, М Л. Тит^енко'. 
Через призму морской составляющей АТР данные проблемы рассмотрены в 
публикациях А П. Алхименко, С И Звездунова, А А Белоусова, П Ф Бровко, в 
книге под редакцией Г В. Агафонова «Стратегическая ситуация в АТР и мор
ская политика России на Тихоокеанском региональном направлении» 

Анализ отдельных аспектов геополитических проблем северо-западной части 
Тихого океана имел место в ряде диссертационньпс исследований 

' Квряллов А Острова раздоря в Восточно-КятаЛском море II Эхо 1шаиеты 2004 № 16 Режим доступа-
http//www explan ra/arotove/ 2004/16/s2 Ыго, Сешш А Япония — Китай помехи на пути сближения // Япония 
сегодня 2001 № 7 С 2-3, СтепановЕД Экспансия Китая на море М . , 1980 158с, ФблороваМ Архипелаг 
Сенкаку в истории японо-китайских отношений // Прое!ст Архей 20О4 25 июня. Режим лоступа 
hitp //www.mmj ni/mdex.php?i<l=l 17&article-=147 
^ Степанов Е Д Спорные ароблемы в мировой политике /7 Китай в мировой политике М , 2001 С 429-445, 
Степанов Е Д Эксшшсия Китая на море М . , 1980 158 с, Степанов Е Острова Сиратяи' проблемы в право '/ 
Проблемы Дальнего Востока. 1997 № 6 С 42-52 
' Егорычев И Острова раздора есть и в Южно-Китайском море // Золотой рог 1996 14 мая, Кобаяев Е . Южно-
Китайское н < ^ тлеющий очаг кон^ишкга // Обозреватель 1995 № 7-8 Режим доступа www rasledie ru/ 
oboz/N07-08 95 ^ - Х О ? H T M , Смирнове Нефтегазовая жажда Китая//Континент 2000 4-11 октября 
* Гайсии А «Снятий вулкан» в Южно-Китайскон норе // Азия и Африка оегспяя. 2000 № 1 С. 20-21; 
Козерчук Б.А Территориальиые споры в морях Азии (на примере островов Спратли) // Энергия 2000. № 4 
С 37-39 
' Арин О А. Азиатско-Тихоокеанский регион' ияфы, иллкоии, реальность М , 1997 435 с; Еогатуров А Д Ве
ликие державы и> Тихом океане М , 1997 352 с . Тигарсвко М Л Россия лшюн к Азии М , 1998 320 с 
' Алхиметсо А . П , Звезоунов С И. Угрозы национальным интересам и безопасности России в дальневосточных 
морях /' Морехозяйствеяиый комплекс России СПб, 20О5 С 221-240; Белоусов А А Россия и eS национальная 
безопасность в Азнатско-Тижюкеанасом регишв (вызовы в перспективы согруани<пства) // Национальная 
морская полнгика Российской Федерации на Дальнем Востоке, проблемы и пути обеспечения стратегических 
интересов государства в Мировом океане Владивосток, 2003 С 92-101, Бровко П Ф Основные аспекты управ
ления природопользованием в береговой зоне Мирового океана // Исследование береговой зоны морей Киев, 
2001 С 285-295; Стратегическая ситуация в АТР и морская полипаса России на Тихоокеанском региональном 
ыаправлении / под. ред. Г.Д Агафонова. М , 2005. 146 с. 

http://www.mmj


(Н А. Бреховой, В Н Елизфьева, Но Тэ Чжуна)'. Но в силу правовой, либо ис
ториографической специализации этих работ, их авторы основное внимание 
уделяли изучению правовой или исторической составляющей проблем, тогда 
как геополитический аспект их форм1фОвания и развитая часто был оставлен 
вне пределов научного интереса. 

В отличие от российской ситуации, в иностранной литературе обсуждению 
геополитических морских проблем уделяется несколько большее внимание. 
Так, в ряде зарубежных научно-исследовательских центров и организаций раз
работаны и вьшолняются программы и проекты, своей целью ставящие анагшз 
проблем безопасности в АТР Значительная часть подобных работ посвящена 
изучению геополитических проблем, имеющих место в северо-западной части 
Тихого океана 

Наибольшее внимание зарубежных учёных приковано к проблеме Парасель-
ских островов и островов Сщэатли в Южно-Китайском море Особо продвину
лись в этом направладаи учёные американского научно-исследовательского 
центра «Восток-Запад» (Гонолулу). В частности, его экспфты по морской по
литике М. Валенсии, Д Дайк и Н Людвиг в совместной монографии «Раздел 
ресурсов Южно-Китайского моря»^ указывают на то, что спор вокруг островов 
Спратли обусловлен не просто вопросом суверенитета на данные территории, а 
имеет геополитическую подоплёку Значительное количество работ по темати
ке этой проблемы издано учёными Сингапурского института исследований 
Юго-Восточной Азии (ISEAS)^ и Вашингтонского центра стратегических и 
междзшародных исследований (CSIS)*, которые акцентируют своё внимание на 
анализе политики Китая в Южно-Китайском море Поиску путей penieFmfl про
блемы посвящены исследования группы экспертов из Междун^одного инсти
тута изучения проблем мира (Осло, Нс^вегия)', которые полагают, что регио
нальная организация АСЕАН может быть использована в качестве механизма 
решения подобных проблем не только в регионе Юго-Восточной Азии, но и в 
масштабах всей Восточной Азии. Учёным из Института мира (США) 
С Снайдером в работе «Диспут в Южно-Китайском море Перспективы пре
вентивной дипломатии»* проанализирован имеющийся на данный момент пе
речень механизмов и конкретных путей решения существующих споров в Юж-

' Брехоет И А Совренениые международно-правовые средства разрешения морских сяоров. Авюреф дис. 
канд юрид наук М , 2003 21с-, Елитарьев В И Южный Сахалин и Южные Курильские острова в росснйско-
японскнх апкяяеатх (XVU1 - середина X I X вв )• Авгореф дис канд ист наук. Владивосток, 2003 26 с , Но Тэ 
Чхув. Терреторнальные сооры на Дальнем Востоке' Международно-правовые acneinu Лвтореф дис канд. 
юрид наук М , 1999 26 с 
' Valencia M J , Dyke J M , L a d w i i « N А Shanng the Resources of Ihe Sooth China Sea The Hague, 1997 280p 
' Jame» Ian Chraa, the Philippines and the SouSi China Sea dispute// Cootemporaiy Southeast Asia. 1999 January 4, 
Furtado Хаиет. Intemational I,aw and the Dispute over the Spratly Islands Whither UNCLOS'' // ContempOTaiy 
SouflieaxtAsia. 1999 December 1. 
' Coss* Ralf A. Secun^' Implicatioo» of Conflict in the Soufli China Sea- Exploring Potential Tngga^ of Conflict // 
The PacNet Newslette 1998. Apnl 17, McDevitt M Chma and the South China Sea - A Conference Summary Report 
//ThePacNetNewslette 1999 April 16 
' Maritime Cceiflict in .4sia//International Peace Research Institute Режим доступа on-line htip//www prio no/page/ 
preview/preview/9244/37S49 Mml 

Snyder Scott. The South Chma Sea Dispute Prospects for Preventive Dipkmucy Special Report IS United Slates 
Institute of Peace Режим доступа http-//wwwusipOTg/pubs/specialreports/early/snyder/South_Chin«_SeaI html 



но-Китайском мс^е (ежегодные индонезийские семинары, региональная орга
низация АСЕАН, форум АРФ, АСЕАНо-Китайский консультативный ф<^ум) и 
сделан вывод об их невысокой эффективности Поэтому новые неординарные 
п̂ гги решения проблемы Парарельских островов и островов Спратли ещё пред
стоит определить. 

Зч^убежные публикации по проблемам островов Токдо и Сенкаку, а также 
Южных Курильских островов представлены в меньшем количестве В работе 
Чан Кён Кима «Вопросы и споры, возникающие при разграничении исключи
тельных экономических зон между Ксфеей, Японией и Китаем»' конфликт во
круг островов Токдо рассматривается во взаимосвязи с проблемой установле
ния морских границ между Республикой Корея и Япотшей В статье японского 
исследователя KanjTiyry Ёсиды проблема островов Сенкаку рассматривается с 
точки зрения влияния на развитие японо-китайских отношений Проблема при
надлежности Южных Курильских островов затрагивается в публикациях япон
ских исследователей X Кимуры, И Акихиро, а также в книге, изданной по 
инициативе председателя научно-исследовательского совета по вопросам на
циональной безопасности Японии Итиро Суэцугу «Вехи на пуга к заключению 
мирного договора между Японией и Россией- 88 вопросов от граждан России»^ 
В них предпринимается попьггка обосновать право Японии на владение Юж
ными Курилами, исходя из анализа исторических собьггий 

Ряд отмеченных проблем частично затрагивается в аналитических исследо
ваниях американских политологов 3. Бжезинского, Г. Киссинджера, 
Р Скалапино*, которые оценивают их с точки зрения интересов США в АТР 

Таким образом, можно констатировать, что каких-либо специальньк ноч
ных исследований, посвященных вопросам фсфмирования и развития перечис
ленных проблем северо-западной части Тихого океана в контексте геополити
ческих факторов, практически нет В научной среде господствует исторический 
и международно-правовой подходы к рассмотрению данных феноменов, кото
рые не являются достаточными для адекватного понимания сущности происхо
дящих процессов В силу этого автор настоящей работы попытался восполнить 
указанный пробел и провести их анализ, основьгеаясь на положениях геополи
тической теории и используя новые документы и материалы 

Источниковая база. При подготовке и написании работы бьш использован 
широкий круг источников Условно их можно разделить на шесть групп 

Chang Ку«п Кип Issues and Disputes on Йи Detimitation of the Exchisive Economic Zone (EFZ) between Korea and 
Japan, and between Korea and China Wasfaingtoa, 2004 42 p 
^ Kasyqyiy Ecaoa Проблема осггроаов Севхаку в японо-китайских отношениях // Вопросы истории 2000 №• 9 
С 146-151 
' Кимура X Японское направление внспгаей политики России (взгляд из Японии) // Мировая экономика и меж
дународные отлошения 2003. № 3 С. 84-94; Акихиро И . Японо-российские отоошения в начале X X I века: по
иск новых идее и подходов // Россия - Китай - Япония в Северо-Восточной Азии, проблемы региовальяого 
взаимодействия в X X I веке Владивосток, 2000 С 12-16, Вехи на пути к заключению «ирвого договора между 
Японией и Россией' Sg вопросов от граждан России. М , 2000 216 с 
' Бякзинский 3 Великая шахматная доска. Господство Америки и его геосгратегичесгае императнвы М , 
2005 287 с , Киссинджер Г Нужна ли Америке внешняя политика'' М , 2002 322 с , Скалапиво Р Северо-
Восточная Азия в X X I веке- перспективы и проблемы // Азиатско-Тихоокеанские реалии, перспективы, проек
ты: X X I век. Владивосток, 2004. С. 34-48. 
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в первую группу входят международные документы, касающиеся сферы 
безопасности, регулирования морской деятельности, территориальных переде
лов, двусторонних и многосторонних отношений между госудгфствами, вовле
чёнными в рассматриваемые проблемы (Устав ООН, Конвенция ООН по м^э-
скому праву, Сан-Францисский М1фный договор 1951 т.нпр) 

Впиуюя г^ппа представлена документами, затрагивающими сферу внешней 
политики и морской политики России (Конституция РФ, Концепция внешней 
политики РФ, Морская доктрина РФ и др). 

К третей группе источников принадлежат докуме«т1и, касающиеся внешней 
политики и морской политихи других государств, вовлеченных в рассматри
ваемые проблемы (Закон о территориальном море и прилежащей зоне КНР от 
1992 г.. Указ президента Республики Корея о суверенитете над прилегающими 
морями от 1952 г. и др.). 

Четвёртую группу источников составили доклады, выступления и интервью 
руководителей госуд^ств, представителей правительственные органов, внеш
неполитических ведомств, законодательных органов стран, в которых отражена 
официальная позиция представителей высшей власти государств по отношению 
к этим проблемам . 

Пятая группа источников - это справочные статистические и картографиче
ские материалы В работе использована статистическая информация из различ-
нык российских и зщ)убежных сборников и баз данных, отражающая уровень и 
динамику развития экономических отношений межг1у странами, вовлечёнными 
в конкретные проблемы Основнь!е показатели были извлечены из Российского 
статистического ежегодника, Китайского статистического ежегодника. Стати
стического ежегодника АСЕАН, статистических публикаций Японской органи
зации внешней торговли (JETRO) и баз данных Корейского национального ста
тистического офиса (KOSIS NSO) Картографические материалы стран, вовле
чённых в проблемы, дают необходимый справочный материал для анализа их 
позиций (карта Японии периода Сёхо 1644 г, подробная японская к^та Кореи 
Эндо Сомеки 1873 г, официальная китайская к^та Южно-Китайского моря 
1947 г. и др). 

Шестая группа источников представлена российской и зарубежной перио
дической печатью Ценный материал автором почерпнут из центральных и ре
гиональных (дальневосточньге) российских журналов («Мировая экономика и 
международные отношения», «Вопросы истории», «Проблемы Дальнего Восто
ка» и гф) и газет («Российская газета», «Известия» и др) Наиболее аргументи
рованная инф(^мация по рассматриваемым проблемам была извлечена из спе-
1д<ализированных журналов морского гфофиля («Морские вести России», 
«Бизнес и океан») Основными источниками из зарубежной периодики стали: 
Far Eastern Economic Review, Asian Survey, Джапан Тайме, Хоккайдо Симбун, 
Корея Херальд, Жэньминь Жибао, Манила Тайме, Вашингтон Тайме и др Кро-

' Си например Ииггервью Презвдеита Р Ф В Пугина на встрече с предстевнтелямн срслста массовой информа
ции во Владивостоке 24 августа 2002 г '/ Парламентская газета 2002 27 aeryeia. Речь Дз Коидзуии в связи с 
возетом Москву 9-11 января 2003 г // Известия 2003. 1 января 
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ме этого, как архивная, так и обновлённая оперативная информация по геопо
литическим проблемам северо-западной части Тихого океана была почерпнута 
из сообщений информационных агентств' Си-эн-эн, Би-Би-Си, Синьхуа, Киодо 
Цусин и др. 

Седьмую группу источников представляет всемирная электронная сеть Ин
тернет Прежде всего, это сайт ООН по проблемам океана и морскому праву 
(http7/www un org/Dqrts/los/index htm), официальные сайты президента РФ 
(http-//president kremlin га) и МИД РФ (http7/www mid ru), внешнеполитических 
ведомств Японии (http'//www mofe go jp). Республики Корея 
(http//www mofat go кг), КНР (http//www.fmprc.gov en), региональной органи
зации АСЕАН 0Лф //www.aseansec org) Достаточно широкий фактологический 
материал представлен на специализированных сайтах по конкретным геополи
тическим проблемам (ht^rZ/wwwtokdo со кг, www cfdd.org сп, 
http://spratleys.tripod.com, http7/paracels.com). 

Научная новизна. Научную новизну разработки темы определяют следую
щие основные элементы научной диссертации; 

1 Разработана теоретическая модель исследования геополитических морских 
проблем, в соответствии с которой участки морских пространств, являющиеся 
объектами споров и противоречий госуд^ств, выступают в качестве зон их 
жизненно важных геополитических интересов, связанных с потребностями в 
морских ресурсах, потребностями стабильного функционирования м^кких 
коммуникаций и военно-стратегическими потребностями Предложенная мо
дель представляет собой попытку разработать новый научный подход к опреде
лению сущности межгосударственных конфликтов, имеющих место в Мировом 
океане 

2 Разработана классификация геополитических морских проблем, в основу 
которой положен критерий различия объектов геополитических интересов го
сударств в морских пространствах Она представляет собой новый вклад в 
уточнение существующей классификации международных конфликтов 

Методологические основы исследования. Методология исследования учи
тывает меяздисциплинарный характер работы Она включает совокупность об
щенаучных методов и специальных методов (методов политологии, теории 
международных отношений, истфии, географии, геополитики) 

В первую очередь диссертант полагался на использование методов политиче
ской науки С точки ^«ния системного подхода геополитические гфоблемы се
веро-западной части Тихого океана рассматривались как целостные системы, 
взаимодействующие с внешней средой и испытьшающие её воздействие, что 
дало возможность выявить фактсфы, являющиеся их движущей и стабилизи
рующей силой Институциоиальный подход позволил оценить роль и возмож
ности ООН и АСЕАН в урегулировании изучаемых проблем Струюпурно-
функциональныы метод послуткил основой для объяснения политического по
ведения государств в отношении рассматриваемых проблем, исходя из роле
вых и групповых оснований С помощью сравнительного метода проведено 
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сравнение политик, проводимьпс государствами в отношении этих проблем и 
дана им оценка с точки зрения соответствия национальным интересам. 

В работе также использованы методы теории международных отношений. 
Контент-анализ применён при обработке текстовой информации из источни
ков, содержащих заявления и выступления политаческих руководителей и 
представителей правительственных органов государств по поводу изучаемых 
проблем Это дало возможность более чётко выявить цели и интересы субъек
тов внешнеполитической деятельности, вовлечённых в проблемы. С помощью 
ивент-аналиэа были проанализированы событийные данные На его основе 
проведена о^аботка содержащейся в докз^ентах информации, что дало воз
можность представить все релетантные события в строгом логическом порядке. 
С помощью метода построения сценариев были ра:фаботаны альтернативные 
сценарии дальнейшего развития геополитических проблем северо-западной 
части Тихого океана и сформулированы стратегии по их разрешению. 

Из методов исторической науки в работе применён ретроспективный под
ход, который позволил проанализировать эволюцию геополитических интере
сов государств к тфриториям-объектам проблем. С помощью сравнительно-
исторического метода были установлены различия и особенности геополити
ческих интересов государств к территориям- объектам проблем на разных вре
менных этапах их развития. 

Из числа географических методов в работе использован сравнительно-
географический метод, на основе которого выделены сходства и различия 
функционального наполнения тфриторий-объектов проблем, что дало возмож
ность отнести последние к соответствующим классам и типам Картографиче
ский метод позволил более детально изучить проблемы с помощью географи
ческих карт 

Автор также предпринял попытку осуществить анализ политических ситуа
ций, возникаюпшх в рамках конкретных геополитических проблем северо
западной части Тихого океана, на основе специфических методов геополитиче
ской науки Среди них метод биологической теории государств (рассматри
вающий госуд^ства, как живые фганизмы, имеющие жизненно важные по
требности для своего развития и роста), метод геополитической дихотомии 
«центр-периферия» (предполаг'ающий выделение неких территорий, способных 
оказьгаать влияние на политические процессы, происходящие на окружающих 
их пространствах), принцип «презумпции государствешюго одиночества» 
(предполагающий оценку ситуации на междун^юдной арене только сквозь 
призму интересов государств). 

Объект и предмет исследования. 
В качестве объекта 'настоящего диссертационного исследования выступают 

междун^одные конфликты, пути и способы их разрешения 
Предметом исследования являются геополитические проблемы в севфо-

западной части Тихого океана, обусловленные столкновением интересов госу
дарств к участкам морских пространств региона, представляющие собой разно
видность международных конфликтов. 
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1|елв и задачи. Целью настоящей работы является исследование геополити
ческих проблем северо-западной части Тихого океана, обоснование рекоменда
ций по их ргсзрешетао. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи' 
1 Сформировать теоретито-методологическую базу для анализа геополити

ческих морских проблем. 
1.1 Изучить существующую методологическую базу геополитической нау

ки, вычленить основные категории геополитического анализа 
1.2 Сф<^мулировать теоретическую модель для анализа политических си

туаций, возникающих в рамках геополитических морских проблем. 
1 3 Разработать классификацию геополитических м<фских проблем 

2 Проанализировать общую совокупность геополитических проблем северо
западной части Тихого океана 

2 1. Вычленить общие тенденции в развитии проблем 
2 2 Систематизировать совокупность проблем путём их типологии 

3. Проанализировать узловые геополитические проблемы северо-западной 
части Тихого океана. 

3 1 Проанализировать функциональную нагрузку территорий-объектов 
проблем 

3 2 Проанализировать исторический аспект развития проблем 
3.3 Вычленить тенденции развития общих отношений между государства

ми, вовлечёнными в проблемы. 
4 Разработать рекомендации по разрешению геополитических проблем севе

ро-западной части Тихого океана, принимая во внимание интересы России в 
этом регионе 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость диссертационного исследования заключается в том, что получен
ные в ходе него выводы и результаты могут быть использованы как в дальней
шей научно-тефетической, так и научно-практической работе, касающейся 
данной или смежных тем, при анализе однородных политических процессов и 
явлений Ряд положений работы и основные выводы исследования могут быть 
приняты во внимание разработчиками политики для вьфаботки рациональных 
суждений в процессе решения практических проблем В частности, они могут 
найти применение при проработке аспектов морской политики России на Тихо
океанском направлении Морской коллегией РФ, в задачи которой входит про
ведение оценки всего комплекса морских проблем и выработка рекомендаций и 
предложений по их разрешению правительству и президенту Кроме этого, 
возможно использование положений дисс^зтации при составлении учебных по
собий, программ и лекционных курсов по теории и практике международных 
отношений, геетголитике, политологии 

Апробация работы. Апробация основных положений диссертации осущест
влена путём публикации научных статей по различным аспектам темы исследо
вания, выступлений на российских и международных конференциях и 
симпозиумах. 
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Структура и основное содержание 
диссертационного исследования 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо
ванной литературы и источников и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной авт^юм темы, анали
зируется степень её ра:фаботанности, характфизуется источниковая база, обо
значается методологическая основа работы, раскрывается её научная новизна, 
формулируются цели и задачи исследования 

В первой главе «Геополятнческие проблемы в северо-западной части 
Тихого океана: теоретические основы анализа и общая характеристика» 
основное внимание уделено рассмотрению теоретического аспекта исследуе
мых проблем. 

Первый пара^аф «Теоретические и методологические основы анализа 
геополитических морских проблем» посвящен изучению существующей ме
тодологической базы геополитической науки, вычленению основных категорий 
геополитического анализа, форвлулированию теоретической модели дня иссле
дования геополитических м<^ских проблем, разработке их классификации 

При рассмотрении методологической базы современной геополитической 
науки, можно выделить три основных подхода В соответствии с первым, под 
геополитикой понимается наука, изучающая влияние геофафических факторов 
на политику (Гиппократ, Геродот, Жан Боден, Ш Л Монтескье, И.Г Гердер, 
К Риттер, И Кант, Г -В -Ф. Гегель, Г Т Бокль, Л И Мечников, Ф Ратцель, 
Р Челлен) В рамках этого подхода изучение международной политики строит
ся с использованием методов географического детерминизма и «биологической 
теории государств». Второй подход трактует геополитику в качестве науки, 
рассматривающей глобальное противоборство мировых держав за преоблада
ние и власть в мире или регионе (К Хаусхофф, X Маюощцер, Н, Спикмен) 
При этом методология исследования мировой политики основана на примене
нии геополитических дихотомий «теллурократия-талассократия», «центр-
пч)иферия», «х^угленд-римленд» В соответствии с третьим подходом геопо
литика представляется инструментом для анализа междун^юдной политики, 
позволяющим скорректировать политические действия, исходя из географиче
ских факторов (3. Бжезинский, Г Киссинджер, А.Д Богатуров, Э.А. Поздняков, 
К Э Сорокин и др ) В данном случае при анализе международной политики 
широко применяются принцип презумпции госудфственного одиночества и 
системный подход. 

Базовым элементом геополитического анализа является система категорий 
или общие теоретические понятия, необходимые для адекватного отображения 
действительности Важнейшими в геополитических исследованиях являются 
категории геополитического интереса, геополитического положения, географи
ческого пространства, контроля, границы (в том числе морских границ). 

С учётом обозначенных вьпие методологических подходов и категорий в ра
боте сформулщювана теоретическая модель исследования геополитических 
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морских проблем Центральное место в этой модели занимает положение об 
опофедованности взаимодействия акторов мирового политического процесса 
пространственным фактором Но географическое пространство не является од
нородным. Поэтому при рассмотрении геополитических процессов в морском 
пространстве представляется обоснованным выделение неких его участков, ко
торые в ходе человеческой деягельности получают специфическое функцио
нальное наполнение, делающее их своеобразным инструментом активного воз
действия на происходящие на окружающих географических пространствах 
процессы жизнедеятельности человека и дающего возможность контролировать 
их протекание В силу их значимости, а также с учётом деления морского про
странства на водную (морские акватории) и сухопутную (острова, полуострова, 
мысы и т д) составляющие, такие участки рациональнее обозначить как кгюче-
вые геостратегические акватории и ключевые геостратегические точки При 
этом, ключевые точки позволяют осуществлять контроль за прилежащими к 
ним более обширными по площади ключевыми акваториями, а ключевые аква
тории - за окружающими пространствами ещё большего масштаба (террито
риями госуд^хгтв). 

Механизм формирования ключевых геостратегических акваторий и соответ
ствующих им ключевых геостратегических точек обусловлен влиянием трёх 
составляющих: ресурсной, коммуникационной, военной Они определяют 
функциональное наполнение морского пространства и формируют наиболее 
ценные для окружающих государств его участтои 

Различием этих составляющих определяется существование различных по 
значению объектов интересов государств в морских пространствах (морские 
ресурсы, морские транспортно-коммуникационные линии, морские военные 
плацд^мы) В зависимости от особенностей объекта геополитических интере
сов государств в морских пространствах, детерминируемые этими интересами 
геополитические проблемы могут быть классифицированы на три вида 
1) геополитические проблемы, вызванные интересами к морским пространст
вам как к источникам ресурсов; 2) геополитические проблемы, вызванные ин
тересами к морским пространствам как к транспортным или коммуникацион
ным линиям, 3) геополитические проблемы, вызванные интересами к морским 
пространствам как к военным плацдармам 

Во emtqwM гицтграфе «Геополитические проблемы в северо-западной 
части Тихого океана» даётся общая характеристика геополитических проблем 
региона, вьщеляются общие тенденции их развития. На основе предложенной 
классификации геополитических морских проблем проводится систематизация 
совокупности геополитических проблем северо-западной части Тихого океана 
путём их типолопш 

Тихий океан сегодня всё больше превращается в важнейший политический и 
экономический центр мира. Однако на уровне всей его акватории сегодня не 
прослеживается однонаправленности политических и эконш«ических интересов 
всех без исключения стран, входящих в этот огромный бассейн Поэтому пред-
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ставляется более обоснованным сконцентрировать внимание на исследовании 
геополитических процессов в регионе меньшего ранга. 

Наибольший интерес представляет севфо-западная часть Тихого океана, по
скольку именно здесь происходит пересечение геополитических интересов 
наиболее значимых акторов мировой и региональной политики В указанный 
регион входят Бфингово, Охотское, Японское, Жёлтое, Восточно-Китайское, 
Южно-Китайское моря Но для более наглядной иллюстрации происходящих 
геополитических процессов в рамки исследования также включены входящие в 
бассейны указанных мфей территории стран- США (Сев^ю-Западное побере
жье), России (Дальний Восток), КНР, Тайваня, Японии, КНДР, Республики Ко
рея, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Брунея, Вьетнама, Камбоджи, Сингапу
ра В то же время, объединение отмеченньк морей и стран в единый регион 
имеет скорее условный, нежели обязательный х^актер и определяется, прежде 
всего, их географической близостью. 

Важной отличительной характеристикой региона является высокая концен
трация очагов международных конфликтов В их числе особо следует вьвделить 
геополитические проблемы, касающиеся сп^юв и протиж^ечий государств во
круг участков морских пространств Наиболее серьёзными среди них с точки 
зрения конфликтного потенциала являются споры вокруг разграничения участ
ков мсфских акваторий в регионе в целом, в том числе вокруг разграничения 
акваторий в Беринговом море, противоречия вокруг Корейского полуострова и 
острова Тайвань, споры вокруг принадлежности Южных Курильских островов, 
островов Токдо в Японском море, островов Сенкаку в Восточно-Китайском мо
ре, Парасельских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море. 

Развитие этих проблем хфактеризуется следующими общими тенденциями: 
1) высокая устойчивость во времени; 2) обострение политических ситуахщй с 
начала 1990-х годов; 3) активизшдия с начала 1990-х годов деятельности госу
дарств по совместному урегулированию проблем. 

При соотнесении конкретньк геополитических проблем северо-западной 
части Тихого океана с каждым из вьщеленных в первой главе классов геополи
тических морских проблем, вся их совокупность сводится к трём типам про
блем' I ) «односложным ресурсным», детерминированным одним видом геопо
литических интересов — ресурсным (проблема разграничения участков аквато
рий в Беринговом море и другие проблемы разграничения участков морских 
акваторий в регионе); 2) «двусложным транспортно-военным», детерминиро
ванным двумя видами геополитических интересов - транспортно-
стретегическим и военно-стратегическим (проблемы Корейского полуострова и 
острова Тайвань); 3) «трёхсложным ресурсно-трансп<фтно-военным», дет^зми-
нированным тремя видами геополитических интересов — ресурсным, транс-
портно-стратегическим и военно-стратегическим (проблемы принадлежности 
Южных Курильских островов, островов Токдо в Японском море, островов Сен
каку в Восточно-Китайском море, Парасельских островов и островов Спратли в 
Южно-Китайском м<^). 
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Краткий анализ «односложных ресурсных» и «двусло»рных транспчугно-
военных» проблем (проблем разграничения участков морских акват(фий в ре
гионе в целом, проблемы разграничения акваторий в Беринговом море, проблем 
Корейского полуострова и острова Тайвань) свидетельствует об их обуслов
ленности геополитическими пространственно-мсфскими факторами. 

Во второй главе «Узловые геополитические проблемы в северо-западной 
части Тихого океана и попытки их разрешения» основное внимание уделено 
рассмотрению прикладного аспекта исследуемых проблем На основе сфарщ-
лированной в первой главе теоретической модели проводится детальный анализ 
конкретных проблем региона, являющихся с точки зрения геополитики морско
го пространства наиболее сложными. Предпринимается попытка разработать 
ряд практических рекомендаций по разрешению геополитических проблем ре
гиона. 

Первый параграф «Спор вокруг Юясных Курильских островов» посвящен 
анализу политической ситуации, складывающейся вокруг Южных Курильских 
островов (Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи) в связи со спором между 
Россией и Японией по поводу их принадлежности 

Рассмотрение функциональной нагрузки тч)ритории Южных Курильских 
островов показывает, что её геополитическая значимость определяется мор
ской составляющей географического пространства Общая площадь Южных 
Курил составляет 8,6 тыс кв км При этом окружающая их 200-мильная эконо
мическая зона достигает 296 тыс кв км В районе островов добывается около 
40% рыбы и морепродуктов для рыбоконс^)вной промышленности России 
Проливы между островами представляют своего рода «в(фота» на мсфском пу
ти России в Тихий океан Находясь в центре морской акватории, ограниченной 
Японией, Россией и северо-западным побережьем США, острова занимают 
удобную позицию для осуществления военно-стратегического контроля за згой 
акваторией и служат плацдармом для нападения на указанные страны 

В историческом плане процесс развития геополитических интересов госу
дарств к Южным Курильским островам можно разделить на три периода В 
первый период (XVIIв.-1945 г.) наибольшую роль в интересах госуд1фств имела 
транспсфтно-стратегическая и военно-стратегическая значимость островов. Для 
японских императоров они представляли оборонное значение В координатах 
представлений русских царей Кзфилы виделись как элемент, зваю в грандиоз
ной программе освоения России! тихоокеанских просторов. Международно-
правовой статус Южных Курильских островов был чётко зафиксирован русско-
японскйМи соглашениями (Трактат о торговле и границах от 1855г, Петф-
бургский трактат от 1875г и Портсмутский мирный договор от 1905 г) , со
гласно которым они включались в территсфию Японии Но по итогам Второй 
мировой войны острова оказались под суверенитетом СССР В этот период 
спор отсутствовал, но ряд событий свидететьствует о з^ождении спорной си
туации. Во второй период (1946-1989 гг) в связи с уроками Второй мировой 
войны и началом <осолодной войны» усилилась военно-стратегическая и транс-
портно-стратегическая значимость Южных Курильских островов В подводя-
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щем итоги войны на Тихом океане Сан-Францисском мирном договоре от 
1951 г зафиксирован отказ Японии от прав на Курильские острова, но отсутст
вует положение об их правопреемнике Неопределённость меяодун^одро-
правового статуса данной тфритории способствовала тому, что в 1955-1956 гг. 
Япония выдвинула официальные заявления на право владения Южными Ку
рильскими островами В результате спор получил оформление. В третий пери
од (1990г —настоящее время) в связи со вступлением в силу в 1994г. Кон
венции ООН по мсфскому праву на первый план вышла ресурсная значимость 
Южных Курил, прилежные акватории которых изобилуют рыбой. Спор обост
рился С середины 1990-х годов стало отмечаться учашение инцидентов между 
японскими рыбаками и российскими пограничниками в 200-мильной экономи
ческой зоне островов. Вместе с тем, в этот период наметились попытки совме
стного решения некоторых морских вопросов, затрагивающих проблему В ча
стности, после длительиьгс (3-летних) переговс̂ юв в феврале 1998 г между 
Россией и Японией было подписано Соглашение о некоторых вопросах сотруд
ничества в области промысла морских живых ресурсов в районе островов 

Рассматривая динамику развития общих отношений между Россией и Япони
ей, можно отметить в целом положительную тенденцию Накоплена значитель
ная база совместных международно-правовых документов. В то же время, ди
намично протекает лишь политический диалог Экономические отношения раз
виваются по восходящей, но медленно Одним из главных барьеров является 
территориальная проблема 

Второй параграф «Токдо - осщюва раздора в Японском море» посвящен 
анализу политической ситуации, складьшаюшейся вокруг островов Токдо в 
связи с наличием спора по поводу их принадлежности между Республикой Ко
рея и Японией. 

Значимость указанных островов определяется, в пфвую очередь, морской 
спецификой Общая их площадь составляет лишь 0,186 кв км, но окружающая 
200-мильная экономическая зона достигает 20 тыс кв. км. Морские акватории в 
районе островов обладают высоким потенциалом рыбных ресурсов, а запасы 
нефти на морском дне оцениваются приблизительно в 60-75 млн тонн. Непо-
федственное соседство островов на западе и востоке с узкими морскими про
ходами, по которым пролегли важнейшие транспортные пути регионального и 
мирового значения, позволяет владеющему ими госуд^ству осуществлять 
коммуникационный контроль за функционированием этих линий Кроме тото, 
острова занимают удобную позицию для военно-стратегического контроля за 
всей акваторией Японского ыоря и прилегающими к нему побережьями стран 

Г^цесс развития политической ситуации вокруг данных островов можно 
разделить на три пq)иoдa. В первый период (5J2-1945 гг.) интересы государств 
к ним определялись транспортными и военными факторами. Во время русско-
японской войны 1904-1905 гг на основании Японо-корейсксих) протокола от 
23 февраля 1904 г японцы добились от владеющей островами Кореи возмож
ности занять их и установить наблюдательные вышки Многие морские сраже
ния между русскими и японцами имели место в данном районе, что подтвер-
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ждает высокую военно-стратегическую и транспортно-стратегическую значи
мость островов Завладев данной т^рнп^зией, Япония во время Вт<чх)й миро
вой войны вновь предафиняла попыттсу использовать её в качестве военного 
плацд^ма, создав здесь в августе 1940 г. небольшую морскую базу В целом, в 
этот пфиод сп<^ в районе островов отсутствовал Вместе с тем спорная ситуа
ция з^юждалась Во второй период (1946-1989 гг) в свяж с началом «холод
ной войны» произошло усиление военно-стратегической и трансп<Ч5тно-
стратегической значимости островов Токдо В подводящем итоги войны на Ти
хом океане Сан-Францисском мирном договоре от 1951 г. вопрос о междуна
родно-правовом статусе данных островов был обойдён вниманием, что способ
ствовало формированию и развитию спсфа вокруг них В 1952 г. Республика 
Корея восстановила сувфенитет на острова Товдо Одновременно Япония зая
вила претензии иа них В результате спсф получил оформление В третий пе
риод (1990 г ~ настоящее время) в связи со вступлением в силу в 1994 г Кон
венции ООН по морскому праву на первый план вышла ресурсная значимость 
островов Токдо Сп<ф обострился, участились инциденты между Японией и 
Кореей в данном районе Вместе с тем, с 1996 г стороны приступили к зфегу-
лированию вопросов рыболовства в Японском море. В частности, после двух
летних переговоров в 1998 г между Республикой Корея и Японией было под
писано Соглашение о рыболовстве, в соответствии с которым вокруг островов 
Токдо устанавливалась временная зона совместного рыболовства 

В последние годы отмечается укрепление общих отношений между Респуб
ликой Корея и Японией Базовыми международно-правовыми документами 
двусторонних отпошений являются' Договс̂ ) об основах взаимоотношений от 
1965 г. Декларация «Новое японо-корейское партнёрство в X X I веке» от 
1998 г, в которой поставлена цель их дальнейшего углубления. Показатели, ха
рактеризующие экономическое взаимодействие двух стран указьгеают на пози
тивную динамику и высокий уровень взаимозависимости 

Третий параграф «Пр<тим(^ечие в Восточно-Китайском море во/дгуг 
островов CcHKOigf» посвящен анализу политической ситуации, складывающей
ся вокруг островов Сенкаку в связи с наличием спора по поводу их принадлеж
ности между КНР, Тайванем и Японией 

Функциональная нагрузка территории островов Сенкаку сформирована мор
ской составляющей. Общая площадь островов составляет 7 кв км, а окружаю
щая их 200-мильная экономическая зона достигает 40 тыс кв км Запасы нефти 
на м<^ком дне в районе островов оцениваются в 100 млн тонн, что сравнимо с 
запасами нефти месторождения «Сахалин-2» Высоким является также потен
циал биоресурсов Расположение островов в месте выхода из Тайваньского 
пролива в Восточно-Китайское море, где пролегли судоходные маршруты ре
гионального и мирового значения, позволяет владеющему ими государству 
осуществлять контроль за функционированием этих линий Кроме того, входя в 
состав цепи островов, окаймляющих Евразию с востока, ̂ хипелаг Сенкаку вы
ступает в роли барьера на выходе континентальных госудщютв в Тихий океан. 
Удобное положение островов позволяет использовать их в качестве военного 

20 



плацдарма для контроля за акватхфией Восточно-Китайского моря и прилежа
щими к ней побережьями стран 

Анализ истории проблемы островов Сенкаку позволяет вычленить в её раз
витии три периода В первый период (1372-1945 гг) наибольшую роль в интере-' 
сах государств получила транспортно-стратегическая и военно-стратегическая 
значимость островов. Уже в 1556 г эти острова стали частью системы обороны 
Китая для защиты от нападений со стороны моря Япония также рассматривала 
их в качестве важного обфонного плацдарма Воспользовавшись преимущест
вами в японо-китайской войне 1894-1895 гг, она добилась их включения в ян
варе 1895 г в состав своей тфритории. В целом в этот период спор в районе 
островов отсутствовал, хотя спарпзя ситуация зг^ждалась Во второй период 
(1946-1989 гг) в связи началом «холодной войны» произошло усиление военно-
стратегической и трансп<фтно-стратегической значимости островов Сенкаку В 
подводящем итоги войны на Тихом океане Сан-Францисском мирном договоре 
от 1951 г вопрос о статусе данных островов был обойдён вниманием Это по
зволило США взять на себя функцию административного управления данной 
территорией до 1972 г Активность государств в районе Сенкаку начала усили
ваться после опубликования в 1%8 г доклада экспфтов Экономической ко
миссии ООН по Азии и Дальнему Востоку, в котором говорилось о наличии на 
континентальном шельфе Восточно-Китайского моря богатых месторождений 
нефти. В результате администрацией Тайваня, властями КНР и Японии бьши 
заявлены официальные претензии на острова Спор получил оформление. В 
третий триод (1990 г — настоящее время) в связи со вступлением в силу в 
1994 г Конвенции ООН по морскому праву на первый план вышла ресурсная 
значимость островов Сенкаку. В этой связи с середины 1990-х годов вокруг них 
участились cjty4aH инцидентов. Спор обострился Несмотря на разногласия, 
стороны начали предпринимать определённые совместные шаги для разреше
ния некоторых морских вопросов В частноста, КНР и Японией с 1990-х годов 
ведутся совместные консультации по морскому праву, на Korqpbix обсуждаются 
вопросы о проведении мс̂ зских границ в Восточно-Китайском м(^е, которые 
непосредственно затрагивают данную проблему 

В последние годы отмечается тендй1ция укрепления общих отношений меж
ду Китаем и Японией Базой для этого являются двусторонние международно-
правовые документы Совместное заявление от 1972 г.. Договор о мире и дауж-
бе от 1978 г., Совместное заявление о построении отношений п^тнёрства, 
дружбы и сотрудничества от 1998 г., в кот(фом выраж№о намерение об углуб
лении сотрудничества Отношения между Тайванем и Японией находятся в 
прямой зависимости от отношений между Японией и Китаем Показатели, ха
рактеризующие экономическое взаимодействие по линиям «Китай-Япония», 
«Тайвань-Япония» свидетельствуют о позитивной динамике развития их отно-
шенр̂ й и высоком уровне взаимозависимости в экономической сфере. 

Четвёртый параграф {<Парасельские оапрова и острова Ciymmjiu -
тлеющий очаг конфликта в Юзкио-Кшпайском море» посвящен анализу 
геополитической ситуации, складывающейся вокруг Парасельских оетравоь в 
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связи с наличием cnqja по поводу их принадлежности между Китаем и Вьетна
мом, а также вокруг островов Спратли в связи с наличием спора по поводу их 
принадлежности между Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами, Малай
зией и Брунеем. 

Исследование функциональной нагрузки т^фитории Парасельских островов 
и островов Спратли показывает, что она определяется морскими факторами 
Несмотря на то, что общая площадь суши островов Пграсельского архипелага 
составляет лишь 3 кв км, а архипелага Спратли — 5 кв км, окружающие их ис
ключительные экономические зоны значительно превосходят эти показатели и 
достигают по Парасельскому архипелагу ~ 200 тыс кв км, по архипелагу 
Спратли ~ 270 тыс кв. км. Что касается ресурсной значимости островов, то экс-
nq)Tbi КНР оценивают потенциал нефти в Южно-Китайском море в 213 млрд 
баррелей, что ставит его по уровню запасов на второе место в мире (после Пер
сидского залива) В этом районе добывается около 8% объёма мирювой добычи 
рыб Важнейшим стратегическим преимуществом островов является возмож
ность осуществления контроля за функционированием проходящей между ни
ми транспортной артерии, соединяющей два океана (Индийский и Тихий). Она 
представляет собой одну из самых грузонапряженных мировых судоходных 
трасс, ежегодно пропускающую более половины тоннажа мирового торгового 
флота Кроме этого, геофафическое положение обоих архипелагов в цеиграль-
ной части Южно-Китайского моря определяет удобную позицию для осуществ
ления военно-стратегического контроля за всей его акваторией с прилегающи
ми к ней побережьями государств 

Процесс развития геополитической ситуации вокруг Парасельских островов 
и островов Спратли можно разделить на три nqjHOfla В первый триод (II в до 
н 9 -1945 ?г) интересы госудч>ств к террит<ч)иям островов определялись пре
имущественно транспфтньгаш и военными факторами В X V I в острова слу
жили местом укрытия морских пиратов и использовались ими в качестве удоб
ного плацдарма для нападения на тс^говые суда. В 1884 г. Франция превратила 
Вьетнам в свой протекторат, а вскоре аннексировала и Парасельский архипелаг, 
поскольку придавала ему важное транспортно-стратегическое и оборонное зна
чение В 1933 г декретом французского генд)ал-губернатора Индокитая в со
став территсфии Вьетнама была включена также часть островов Спратли. Но в 
конце 1930-х годов Япония оккупировала все островные группы Южно-
Китайского моря и во время Второй мировой войны использовала их в качестве 
военных баз. В целом в этот пфиод спс^ в райс«е островов отсутствовал, но 
спорная сшуащм з^юждалась Во второй период (1946-1989 г?) в связи с уро
ками Вторш мировой войны и началом «холодной войны» усилились транс-
псфтно-стратегические и военно-стратегические инт^)есы государств к т^эри-
ториям островов. В подводящем итоги Втсфой мировой войны на Тихом океане 
Саи-Францисском мирном договоре от 1951 г. предусматривался отказ Японии 
от всяких претензий на Парасельские острова и острова Спратли, однако не 
уточнялся их правопреемник. В результате Парасельские острова были поделе
ны между Вьетнамом и Китаем Но в 1976 г Китай совершил во(^ужённый за-
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хват занятой вьетнамцами группы островов, на что министерством иностран-
ньпс дел Южного Вьетнама был заявлен официальный протест Что касается 
островов Спратли, то после окончания Второй мировой войны они стали объек
том претенжй со стороны Филиппин, Вьетнама, Китая, Тайваня, которые при
давали им важное военно-стратегическое значение Поскольку со второй поло
вины 1950-х годов в Южно-Китайском Mqje начались исследования на предмет 
обн^ужения ресурсов нефти, то в споре за острова определённую роль начали 
играть ресурсные интересы стран, в связи с чем Филиппины, Вьетнам, Китай и 
Тайвань приступили к оккупации некоторых островов из группы Спратли 
Позднее, исходя из ресурсных интересов, претензии на острова Спратли также 
выдвинули Малайзия и Бруней Таким образом, в этот период спор в районе 
Парасельских островов и островов Спратли получил оформление В третий 
период (1990 г —шктоягцее время) в связи со вступлением в силу в 1994 г 
Конвенции ООН по морскому праву на первый план вышла ресурсная значи
мость островов Спор вокруг них обострился Усилилось противоречие между 
КНР и Вьетнамом по поводу принадлежности Парасельских остроюв Остро 
встал вопрос об определении границ 200-мильной экономической зоны и кон
тинентального шельфа в районе островов Спратли, занятых соответствующими 
участниками спора 

Острота развития политической ситуации вокруг Парасельских островов и 
островов Спратли заставила страны понять, что из-за существующих разногла
сий они лишены возможности эффективно использовать ресурсный потенциал 
Южно-Китайского моря В результате, с 1990-х годов участниками спора начи
нают предприниматься действия, направленные на совместный поиск путей 
решения проблемы и выработку взаимоприемлемых правил поведения в Южно-
Китайском море С этой целью используются такие механизмы, как ежегодные 
индонезийские семингц)ы, ежегодные министерские встречи региональной ор
ганизации А С Е А Н мерогфиятия АРФ, АСЕАНо-Китайский диалог. В послед
ние годы отмечается у1фепление общих отношений между основными участни
ками спора: между странами группы АСЕАН, между АСЕАН и КНР, АСЕАН и 
Тайванем, а также между Вьетнамом и КНР Особенно усиливается их эконо
мическая взаимозависимость. 

В пятам параграфе ^<Инпиресы России в северо-западной часпш Тихого 
океана и рекомендации по разрешению геополитических проблем региона» 
на основе проведённого анализа геополитических проблем северо-западной 
части Тихого океана формулируется ряд практических рекомендаций по их 
разрешению. При этом автф исходит из интересов России в данном регионе 

Россия, как евразийская страна и ведущая морская дч)жава, имеет жизншно 
важные интересы в севфо-западной части Тихого океана. Среди них 1) инте
ресы в сфере безопасности, затрагивающие вопросы национальной обороны и 
безопасности страны, целостности и неприкосновенности её территсч)ий; 
2) экономические интересы, связанные с задачей ражития и интеграции рос
сийского Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона; 3) 
морские интересы, усилившиеся в свяж с утратой рада черноморских и бал-
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тийских портов и возникновением потребности перес^иентации страны на Ти
хий океан. 

Для реализации этих интфесов Россия нуждается в стабильной и безопасной 
обстановке в регионе, в урегулировании существующих в нём геополитических 
проблем На основе проведённого в работе исследования могут быть даны сле
дующие практические рекомендации по их разрешению 

1 Поскольку проблемы дет^зминированы геополитическими интересами го
сударств к участкам мсфских пространств, то для окончательного ра^ешения 
необходимо устранить глубинную причину проблем, а именно, преодолеть кон
фликт интересов вовлечённых в них стран. Данная цель может быть достигну
та через предварительное осуществление практических мер по сдерживанию 
негативного развития проблем В качестве наиболее действенных при этом 
представляются меры по развитию межгосударственного сотрудничества в 
морской сфере. 

2 С учётом предложенной классифрпсации геополитических морских про
блем целесообразно осуществить дифференцированныИ подход к разработке 
мер по сдерживанию их негативного развития На основе проведённой типоло
гии геополитических проблем северо-западной части Тихого океана может 
быть рекомендован индивидуальный подход к каждой из них для формирования 
соответствующего комплексного перечня мер по сдфживанию негативного 
развиттня. 

3 Анализ узловых геополитических проблем северо-западной части Тихого 
океана также позволяет сформулировать ряд практических рекомендаций по их 
разрешению 

Прогноз развития этих проблем на ближайший десятилетний период свиде
тельствует об усилений негативной тенденции, принимая во внимание сово
купность таких факторбв, как' 1) высокая степень сложности проблем, предпо
лагающая высокую степень заинтересованности государств в teppитopияx-
объектах проблем; 2) геополитическая сущность проблем, подразумевающая 
высокую устойчивость интересов государств к территс^иям-объе^стам про
блем; 3) обусловленность проблем морской составляющей географического 
пространства, потребность в использовании которой у государств увеличивает
ся, что говорит об усилении в перспективе их интересов к тфриториям-
обьектам проблем. Вместе с тем отмеченная позитивна:б[ тенденция сближения 
общих отношений между вовлечёнными в проблемы страйами и появления по
пыток совместного урегулирования некоторых морских аспектов проблем бу
дет сдерживать развитие негативных процессов. 

На основе данного прогноза можно сформулировать три сценария дальней
шего развития проблем' 1) оптимистический, основанный на предположении о 
преобладании в будущем позитивной тенденции в развитии проблем, 
2) пессимистический, основанный на предположении о преобладании в буду
щем негативной тенденции в развитии проблем; 3) реалистический, основан
ный на предположении о равнозначности в будущем негативной и позитивной 
тенденций в развитии проблем. 
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Исходя из этих сценариев могут быть сформулированы три возможные аль
тернативные стратегии по разрешению проблем 1) оптимистическая, предпо
лагающая концентрацию усилий на проведении мероприятий по окончательно
му ра^)ешению проблем (переговоры, посредничество, Междун^юдный суд 
ООН и др.); 2) пессимистическая, предполагающая концентрацию усилий лишь 
на сдфживании негативного развития проблем (практическое сотрудничество в 
морской сфере); 3) реалистическая, предполагающая концентрацию усилий на 
сдерживании негативного развития проблем с одновременным продвижением 
вопроса об окончательном их ра^ешении. 

При выборе из трёх альтернативных стратегий в качестве наиболее эффек
тивной необходимо признать реалистическую стратегию. Для её реализации 
предлагается модель системы управления морскими проблемами в северо
западной части Тихого океана 

В заключенвн диссфтации подводятся итоги, излагаются результаты иссле
дования. 

1, Изучение теоретико-методологической базы геополитической науки пока
зывает, что она обладает необходимым набором методов для анализа конкрет
ных международных политических ситуаций Применение разработанной на 
основе этих методов теоретической модели к исследованию геополитических 
морских проблем позволяет не только провести комплексный анализ междуна
родных nojiHTH4ecKHx ситуаций исходя из устойчивых (географических) факто
ров, но и свести к минимуму субъективный фактор, часто имеющий место при 
анализе междун^одных конфликтов Предложенная в работе классификация 
геополитических мс^ских проблем по критерию различия объектов геополити
ческих интересов государств в морских пространствах позволяет подойти диф
ференцированно к отбору мер, нацеленных на сдерживание их негативного 
развития. 

2 Анализ общей совокупности геополитических проблем сев^о-западной 
части Тихого океана свидетельствует о том, что им свойственна однородность 
Она вьфажается в общности тенденций их развития, которые определяются как 
внутренними факк^ами (геополитической сущностью проблем), так и внеш
ними (изменениями политической ситуации в мире и в регионе). Вместе с тем, 
эти проблемы имеют качественные различия и могут быть дифференцированы 
в зависимости от набсфа геополитических интересов государств к участкам 
морских пространств на три типа: «односложные ресурсные», «двусложные 
транспортно-военные», «трёхсложные ресурсно-транспортно-военные». Выде
ление различных типов проблем позволяет применить индивидуальный подход 
к формированию для каждой из них соответствующего комплексного перечня 
мер по сдерживанию негативного развития. 

3. Анализ узловых геополитических проблем северо-западной части Тихого 
океана (проблем принадлежности Южных Курильских островов, островов Ток-
до в Японском м<^, островов Сенкаку в Восточно-Китайском мс^е, Парасель-
ских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море) доказывает поло
жение об их обусловленности геополитическим фактором, определяемым ре-
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сурсным, транспортно-стратегическим и военно-стратегическим интересами 
государств к меткой составляющей географического пространства. Такие ин
тересы являются прагматическими В силу этого политика всех вовлечённых в 
данные проблемы стран (Японии, Республики Корея, КНР, Филиппин, Вьетна
ма, Малайзии, Брунея) в отношении соответствующих территорий -характеризу
ется твфдостью и определённостью. Российская же политика отличается непо
стоянством и частой уступкой позиций, что объясняется внутренними эконо
мическими трудностями страны и ослаблением её положения в мире и в регио
не с начала 1990-х годов. 

4. В основу рекомендаций по ра^ешению геополитических проблем северо
западной части Тихого океана положены полученные в ходе проведения дис
сертационного исследования знания об обусловленности щюблем пространст
венно-морскими факторами, об их классификации и типологии, о прогнозе и 
сценариях развития в ближайший десятилетний период. Необходимость акти
визации участия России в инициации и осуществлении мероприятий по ра:фе-
шению геополитических проблем северо-западной части Тихого океана дикту
ется её жизненно важными интересами в этом регионе Такая деятельность бу
дет способствовать восстановлению утерянных ранее Россией геополитических 
позиций в регионе, что позволит ей проводить более твёрдую политику в отно
шении своих дальневосточных территсфий 
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