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овая Концепция внешней политики Рос-

сии, утвержденная 30 ноября 2016 г., от-

мечает «рассредоточение мирового потенци-

ала силы и его смещение в АТР» [4]. В связи 

с этим, укрепление позиций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и активизация отно-

шений с расположенными в нем государства-

ми является на сегодняшний день стратегиче-

ски важным направлением внешней политики. 

С рядом государств, расположенных в реги-

оне, Россия имеет общие сухопутные и мор-

ские границы, а многовековой опыт взаимо-

действия с ними дает определенные геополи-

тические преимущества и перспективы стать 

одним из ключевых игроков на азиатско-

тихоокеанском пространстве [2, с. 62].  

Глобальные перемены на международной 

арене в конце ХХ в., связанные с распадом 

СССР и окончанием «холодной войны», ста-

ли причиной заметного ослабления военно-

го, политического и экономического присут-

ствия России в странах АТР [9, с. 123]. 

Внешнеполитические ориентиры России в 

конце XX – начале XXI вв. в одной из 

наиболее динамично развивающихся зон 

АТР – Восточной Азии, главными игроками 

которой являются КНР, Япония, КНДР и 

Южная Корея, определяли Концепции внеш-

ней политики. 

После распада Советского Союза главной 

целью внешней политики России было заво-

евание признания и поддержки со стороны 

развитого западного мира. Логика этого 

стратегического курса была вполне оправ-

данной: с крахом биполярной системы ос-

новной целью России было стремление стать 

частью международной политической и эко-

номической системы. Именно поэтому пер-

вая Концепция внешней политики Россий-

ской Федерации, принятая 23 апреля 1993 г., 

не уделяла должного внимания и не делала 

высокую ставку на сотрудничество со стра-

нами Восточной Азии.  

Однако необходимо отметить, что Во-

сточная Азия не была полностью забыта в 

этот период. Министерство иностранных дел 

(МИД) России рассматривало крупные ази-

атские страны как тыл отношений России с 

Западом. Надежный партнер в лице стран 

Восточной Азии имел большое значение для 

России в ее стремлении обеспечить безопас-

ность посредством хороших отношений с 

Н 
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НАТО и США, а сотрудничество с ними рас-

сматривалось, как единственный способ ста-

билизировать Россию после распада СССР.  

Концепция 1993 г. в отношении АТР про-

возглашала, что «принципиально важны сба-

лансированные, стабильные и по возможности 

не зависящие друг от друга отношения со все-

ми государствами АТР, особенно с такими 

ключевыми, как США, Китай и Япония» [8, с. 

19]. В документе отмечалась, что конфронта-

ционная политика СССР и коммунистическая 

идеология привели к определенной изоляции 

страны от ведущих тенденций развития регио-

на. Кроме того, вне интеграционных процес-

сов в АТР оказались Сибирь и Дальний Во-

сток, что способствовало появлению там 

обособленческих настроений [8, с. 38]. 

Анализ текста Концепции, позволяет уви-

деть прямую связь между планируемой по-

литикой в АТР и отношениями с США. В 

документе было отмечено, что необходимо 

разделить с США ответственность за обес-

печение безопасности в АТР, стать стратеги-

ческими партнерами и проводить региональ-

ную политику совместно. При этом о само-

стоятельной политике России в АТР в тексте 

говорится лишь в заключительной части, за-

то неоднократно проводится мысль об 

укреплении сотрудничества с США за счет 

совместной политики.  

Относительно дальнейшей стратегии в 

отношениях с Китайской Народной респуб-

ликой (КНР), Россия делала акцент на эко-

номическое сотрудничество с Китаем, осо-

знавая мощный потенциал китайской рес-

публики на мировом рынке. При этом про-

возглашенная сбалансированная политика с 

КНР напрямую зависела от США [8, с. 39]. 

Необходимо отметить, что к моменту приня-

тия Концепции существовали частично не-

решенные территориальные вопросы между 

Россией и Китаем, однако об этом в доку-

менте не упоминается. 

Что касается Японии, то признавалось, 

что без урегулирования послевоенного 

наследия в российско-японских отношениях 

вряд ли можно рассчитывать на полномас-

штабное сотрудничество с Японией, но, тем 

не менее, оно необходимо, учитывая влияние 

Японии на экономическое развитие региона 

[8, с. 39]. Перечисляя всевозможные взаимо-

исключающие факторы сотрудничества 

между Россией и Японией – Концепция не 

дает точного ответа на то, как будут разви-

ваться дальнейшие отношения.  

Относительно Корейского полуострова, в 

Концепции подчеркивалось, что объедине-

ние двух корейских государств, стабилизи-

рует ситуацию в регионе. По мнению авто-

ров, данный процесс должен происходить 

самостоятельно, мирно эволюционировать, 

без вмешательства со стороны, хотя сохра-

няющиеся рычаги российского влияния на 

Пхеньян все-таки упоминаются [8, с. 40]. 

Большое внимание уделяется отношениям с 

Республикой Кореей, отмечается, необходи-

мость выходить на полномасштабные связи с 

этой страной, с которой Россию связывает 

общее понимание основных ценностей ми-

ровой цивилизации, а сами российско-

южнокорейские отношения имеют хорошую 

перспективу в торгово-экономической сфере. 

Концепция 1993 г. в вопросе отношения 

со странами АТР достаточно противоречива. 

Например, в заключительной части докумен-

та подчеркивается самостоятельная роль и 

политика России в регионе АТР, хотя в са-

мом начале говорилось, что взаимодействие 

с регионом возможно только при сотрудни-

честве с США. Реальная расстановка сил в 

АТР показывала, что Соединенные Штаты 

сохраняли статус сверхдержавы в регионе, 

оспариваемый лишь КНР, в то время как 

Россия играла незначительную роль, поэто-

му логичным представлялся поиск путей 

сближения со странами Восточной Азии. 

Изменения во внешней политике России 

произошло после назначения в 1996 г. на пост 

министра иностранных дел Е.М. Примакова. 

Главным лейтмотивом внешней политики 

стала ее многовекторность и самостоятель-

ность в принятии решений. Не без влияния 

нового главы МИДа начался пересмотр ори-

ентира России на Запад, что привело к изме-

нению отношения к странам Восточной Азии.  

Новый взгляд на ситуацию в мире и по-

ложение России нашли свое отражение сна-

чала в Президентском Послании Федераль-

ному Собранию 6 мая 1997 г., а затем в Кон-

цепции национальной безопасности утвер-
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жденной Указом Президента Российской 

Федерации 17 декабря 1997 г. В сфере без-

опасности на первый план выходили новые 

для того времени глобальные вызовы, в том 

числе борьба с международной преступно-

стью и терроризмом, межэтнические проти-

воречия. Разумеется, России занимающей 

уникальное стратегическое положение на 

Евразийском континенте отводилась важная 

роль в мировых процессах. Признание необ-

ходимости в будущем широкой интеграции 

России в мировую экономику, расширение 

сотрудничества с международными эконо-

мическими и финансовыми институтами [6], 

безусловно, актуализировало возможное со-

трудничество со странами АТР. 

Таким образом, практическая реализация 

Концепции 1993 г. ориентированной на За-

пад в середине 1990-х гг. явно продемон-

стрировала ее дисбаланс и способствовала 

возобновлению восточного направления рос-

сийской внешней политики. Тем не менее, 

несмотря на идеологический кризис и отсут-

ствие точных установок, это была первая по-

пытка концептуализации внешней политики 

страны. Первоочередной задачей России во 

внешней политике после распада СССР было 

восстановление и укрепление своего между-

народного статуса. И данный документ от-

ражал геополитические, экономические и 

военные интересы Российской Федерации на 

ближайшие семь лет вплоть до 2000 г.  

Анализируя реализацию внешней полити-

ки в 1990-е гг., можно констатировать, что 

России пришлось столкнуться с трудностями 

в формировании политики и принятии прак-

тических мер для достижения поставленных 

целей. Несмотря на быстрый экономический 

рост стран Восточной Азии, а также их воз-

росшую роль в мировой политике, Россия не 

смогла в полной мере использовать свое гео-

графическое положение в регионе для своего 

национального развития. Москва часто иг-

норировала геополитические изменения, 

происходящие в этой части мира, и воспри-

нимала динамику ситуации в Восточной 

Азии только через призму своего соперниче-

ства с США. Кроме того, в экономической 

стратегии России не учитывался большой 

экономический прогресс в регионе.  

После назначения В.В. Путина в декабре 

1999 г. исполняющим обязанности президен-

та, новый глава государства оказался перед 

задачей найти равновесие на международной 

арене, не теряя при этом национальных ин-

тересов. Решение задачи должно было по-

влиять и на положение Москвы в Восточной 

Азии на ближайшие годы. После длительно-

го процесса сближения с США, который за-

кончился отрицательным результатом, было 

решено остановится на следующих приори-

тетных задачах: наладить диалог с Японией, 

укрепить партнерство с Китаем в экономиче-

ской, военной и дипломатической областях, а 

также, избегая столкновений с Южной Коре-

ей, сохранить существующие отношения с 

Северной Кореей при параллельном решении 

проблемы ее ядерной программы [1, с. 14]. 

Разумеется, отсутствие на тот момент меж-

дународных договоров, соглашений, и 

устойчивых дипломатических связей тормо-

зило реализацию планов России по усиле-

нию ее региональной политики в регионе.  

Новая Концепция внешней политики была 

утверждена 28 июня 2000 г. Хотя такие ре-

гионы, как Ближний Восток, Северная и 

Южная Африка и другие, имели большое 

значение для российской внешней политики, 

основное внимание в документе было уделе-

но Восточной Азии. Рассуждая о причинах 

такого решения, можно утверждать, что ряду 

стран этого региона, в частности Японии, 

Южной Кореи, Тайваню, Сингапуру, кото-

рые воспринимались как источники эконо-

мического роста, довольно успешно удалось 

интегрировать восточную и западную поли-

тическую и экономическую модель развития, 

что представляло интерес для России.  

Относительно отношений с Японией, Рос-

сия продолжила стратегию, намеченную 

первой концепцией, выступая за дальнейшее 

«устойчивое развитие» и поиск решения во-

проса о международной границе. Отмечая 

усиление гонки вооружений и наличие ис-

точников напряженности и конфликтов в 

Азии наибольшую озабоченность в вопросе 

оздоровления ситуации в этом регионе для 

России продолжала вызывать обстановка на 

Корейском полуострове. В этом вопросе 

Концепция также провозгласила продолже-
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ние политики «сбалансированных отноше-

ний с обоими корейскими государствами» и 

«обеспечение равноправного участия России 

в решении корейской проблемы» [5].  

Однако Концепция 2000 г., по сравнению 

с 1993 г. в отношении стран АТР была более 

детализирована. Во-первых, делался акцент 

на участии России в основных интеграцион-

ных структурах АТР, таких как форум «Азиат-

ско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-

чество» (АТЭС), Региональный форум Ассо-

циации стран Юго-Восточной Азии по без-

опасности (АСЕАН) и Шанхайская Организа-

ция Сотрудничества (ШОС) [5]. Учитывая 

прямую принадлежность к этому динамично 

развивающемуся региону, а также необходи-

мость экономического подъема Сибири и 

Дальнего Востока (что указывалось и в первой 

концепции 1993 г.), Россия определяла для се-

бя значительную роль в интеграционных про-

цессах региона, Россия брала на себя ведущую 

роль стратегического партнера, важного рынка 

и источника сырья и технологий. 

Во-вторых, четко прослеживалось призна-

ние Россией того факта, что позиции и влия-

ние Китая в регионе и в мире значительно 

усилились, в связи с чем намерения укреплять 

разностороннее партнерство с Китайской 

республикой определялись первостепенными: 

«Совпадение принципиальных подходов Рос-

сии и КНР к ключевым вопросам мировой 

политики – одна из базовых опор региональ-

ной и глобальной стабильности» [5].  

Несмотря на геоэкономическое положе-

ние России, она могла бы выступать в каче-

стве моста между зонами интеграции Евро-

пы и Восточной Азии, но в ее стратегии от-

сутствовало «пространственное экономиче-

ское мышление», которое позволило бы рас-

сматривать проблемы регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока в наднацио-

нальном, геоэкономическом контексте, а не в 

узких рамках государственных границ. Так-

же не хватало двухвекторной модели разви-

тия, которая позволила бы ориентироваться 

российской экономике на параллельное ин-

теграционное взаимодействие с Европей-

ским Союзом и странами Восточной Азией. С 

другой стороны, по мере того как Россия ста-

новилась основным энергоносителем в миро-

вых поставках, такие ведущие акторы АТР как 

Китай, Япония, Индия и Южная Корея стали 

проявлять растущий интерес к энергетиче-

ским ресурсам и энергетическому сотрудни-

честву с Россией. А страны-члены АСЕАН 

также заинтересованные в российских энерге-

тических активах получили возможность ис-

пользовать политическое влияние России в 

качестве противовеса влиянию США, Китая и 

Японии в Юго-Восточной Азии.  

К 2008 г. основные возможности для Рос-

сии в Восточной Азии сводились к следую-

щему: использовать долгосрочные интересы 

других стран в своем энергетическом секто-

ре для создания восточноазиатского рынка 

углеводородов на основе российских энерго-

ресурсов; участвовать и наращивать свою 

активность и инициативу в экономических и 

политических форматах в Восточной Азии; 

углублять национальные рыночные и демо-

кратические преобразования и широкомас-

штабное сотрудничество в Восточной Азии 

совместно с США, Японией и Китаем, одно-

временно беря на себя инициативу по поиску и 

использованию областей, в которых интересы 

всех этих стран совпадают, чтобы не отставать 

от Китая [7]. В этом контексте для России 

важно было наладить постоянный стратегиче-

ский диалог перечисленными странами, чтобы 

предотвратить формирование трехстороннего 

американо-японско-китайского регионального 

партнерства без России.  

Концепция 2000 г. была основополагаю-

щим документом во внешней политики Рос-

сии до утверждения новым Президентом 

Д.А. Медведевым 15 июля 2008 г. новой 

Концепции. Как отмечалось в общих поло-

жениях документа: «Эволюция международ-

ных отношений в начале XXI в. и укрепле-

ние России потребовали по-новому взгля-

нуть на общую ситуацию вокруг нее, пере-

осмыслить приоритеты российской внешней 

политики с учетом возросшей роли страны в 

международных делах» [3]. Таким образом, 

если прежняя Концепция признавала доми-

нирование США в международных отноше-

ниях, то в новой отмечалось существенное 

влиянии России на формирование новой ар-

хитектуры международных отношений. 

АТР придавалось «важное и всевозраста-
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ющее значение» в контексте многовекторной 

внешней политики РФ, однако анализ доку-

мента позволяет судить, что основные цели и 

стратегия страны в этом регионе остались 

прежними в вопросах отношений с Японией 

и корейскими государствами. Относительно 

политического решения ядерной проблемы 

Корейского полуострова, делался акцент на 

поощрении диалога между Пхеньяном и Се-

улом для укрепления безопасности в Северо-

Восточной Азии [3]. 

Особое внимание в Концепции 2008 г. от-

водилось Китаю. Так как долговременное 

укрепление позиций России в Восточной 

Азии и ее роль в структурах многостороннего 

экономического сотрудничества во многом 

зависело от развития отношений с КНР, 

наращивание российско-китайского стратеги-

ческого партнерства во всех областях призна-

валось базовой составляющей региональной и 

глобальной стабильности [3]. Направленная 

на активизацию участия России в интеграци-

онных процессах Восточной Азии, Россия 

сделала ставку на сотрудничество с Китаем, 

чтобы минимизировать влияние Запада в ре-

гионе и уравновесить влияние США.  

В подходе России к странам Восточной 

Азии и в целом к АТР с 1993 по 2008 гг. 

произошла смена парадигмы. Фактором, 

повлиявшим на смену ориентиров, стала 

масштабная актуализация глобализации, 

осознание того, что Россия непременно 

должна не только участвовать в этом про-

цессе, но и направлять его. Если в начале 

1990-х гг. приоритетным направлением рос-

сийской внешней политики было западное, 

а Восток во многом рассматривался как ин-

струмент для налаживания отношений с За-

падом, уже к концу XX в. ситуация начина-

ет изменяться. Центр тяжести экономиче-

ского роста и геополитики активно начал 

смещаться в АТР. Формирование безопасно-

сти в регионе и создание благоприятных 

внешних условий для модернизации и инно-

вационного развития России становятся при-

оритетными, так как экономический и тех-

нологический подъем стран Восточной Азии 

содействовал социально-экономическому 

развитию Сибири и российского Дальнего 

Востока. К концу 2000-х гг. произошел 

окончательный поворот во внешнеполитиче-

ских приоритетах России в сторону Азии, а 

во внешней политике был сделан выбор в 

пользу сбалансированности и многовектор-

ности, главным инструментом которых стала 

многосторонняя дипломатия. 
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