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Аннотация. Концепция дипломатической безопасности Китая – от пяти принципов мирного сосуществования 
до всеобъемлющей концепции национальной безопасности – с течением времени эволюционировала и раз-
вивалась. Она претерпевала соответствующие изменения по мере постоянного укрепления общей мощи Китая 
и изменение структуры его отношений со странами Северо-Восточной Азии. В силу исторических и реальных 
причин проблемы безопасности в СВА по-прежнему доминируют среди традиционных проблем региона. Ре-
ализация общей концепции безопасности в Азии сталкивается с множеством препятствий, а существующие 
механизмы укрепления международных отношений оказываются неспособными решить существующие про-
блемы. В этой статье рассматриваются изменения в подходах Китая к пониманию проблемы безопасности и ее 
обеспечению в СВА с обсуждением теоретических преимуществ и препятствий на пути реализации перспектив 
общей концепции безопасности в Азии.
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Концепция безопасности напрямую связана с национальными интересами 
страны, интегрируя ключевые переменные механизма обеспечения ее безопас-
ности. Обычно считается, что концепция безопасности связана с субъективной 
интерпретацией людьми проблем безопасности. Она отражает общее понимание 
того, что такое безопасность, кто является объектами и субъектами безопасно-
сти, что выступает источником угроз и средствами ее достижения. Концепция без-
опасности определяет категорию интересов страны, связанных с безопасностью, 
и отражает основные принципы и методы, на которые она опирается в процессе 
реализации своих интересов безопасности. С момента создания Нового Китая ки-
тайское правительство начало определять основные параметры внешней полити-
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ки и формировать ключевые принципы независимости, защиты национального 
суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения мира. Исходя 
из понимания и меняющихся представлений интересов национальной безопасно-
сти, процесс эволюции концепции безопасности Китая с 1949 года по настоящее 
время может быть разделен на пять основных этапов [17]. Первый этап включает 
в себя период 1949–1969 годы. Второй этап соотносится с 1969–1982 годами. Тре-
тий этап включает 1982–1996 годы. Четвертый этап относится к 1996–2014 годам. 
Началом пятого этапа, который продолжается по настоящее время, стал 2014 год.

Первый этап охватывает период от создания Нового Китая в 1949 году до по-
граничного конфликта на острове Даманский в 1969 году. Международная ситу-
ация осложнилась практически сразу с образованием Нового Китая. В 1950 году 
США направляют войска в Северную Корею и последовательно подписывают дву-
сторонние военные договоры с региональными соседями Китая, создавая угро-
зу его военного окружения. С целью организации экономического давления был 
создан Координационный комитет для торговой политики Восток-Запад (далее 
– КОКОМ), решением которого вводились экономические санкции против Нового 
Китая. В качестве средства политического принуждения США изо всех сил стара-
лась не допустить вступления Китая в ООН. Все это напрямую угрожало безопас-
ности Нового Китая. В этом контексте председатель Мао Цзэдун принял диплома-
тическую стратегию "склонения в одну сторону" и сотрудничество с Советским 
Союзом, а также другими социалистическими странами для поддержания нацио-
нальной безопасности Нового Китая [3].

После окончания Корейской войны в 1953 году международная ситуация пере-
шла от конфронтации к разрядке. Китайские лидеры начали рассматривать воз-
можность налаживания отношений со странами разных систем. Новый Китай, как 
и многие развивающиеся независимые страны Азии и Африки, остро нуждался в 
долгосрочной стабильной международной мирной обстановке для экономическо-
го развития. Именно в этом международном контексте в 1956 году на Женевской 
конференции Китай предложил Пять принципов мирного сосуществования. Од-
новременно концепция безопасности Китая начала постепенно меняться вместе с 
отказом от принципа придерживаться исключительно одной стороны. В качестве 
основного направления выступало обеспечение гарантий независимости и актив-
ное реагирование на политические и военные угрозы со стороны США.

Начало второму этапу, продлившемуся до созыва в 1982 году 12-го съезда 
Коммунистической партии Китая, было положено пограничным конфликтом на 
острове Даманский в 1969 году. В конце 1960-х и начале 1970-х гг. Китай предло-
жил дипломатическую стратегию "одной линии, одного массива". Стратегия "Одна 
линия" подразумевает собой формирование международного единого фронта для 
сдерживания советского экспансионизма Китаем и другими дружественными 
странами. Стратегия "Один массив" подразумевает собой расширение стратегии 
"Одна линия". В частности, это относится к тесной солидарности Китая с азиатски-
ми и африканскими странами для совместного противостояния угрозе со стороны 
советской гегемонии. Наиболее прямым результатом дипломатической стратегии 
"Одна линия" стало то, что Китай улучшил свои отношения с США, Западной Евро-
пой и Японией [2]. Что касается региона СВА, то в рамках дипломатической стра-
тегии "одной линии, одного массива" к сфере "одного массива" была отнесена Япо-
ния. Китай начинает активно налаживать неправительственные экономические 
и культурные обмены с Японией, установив с ней в сентябре 1972 года официаль-
ные дипломатические отношения, демонстрируя стремление к построению мир-
ной окружающей международной обстановки [21]. В том же году президент США 
Р. Никсон посетил Китай, и США полностью признали законное положение Китая.

Политическая угроза со стороны США ослабла, и они превратились из само-
го опасного врага в партнера, готового оказывать помощь. После того, как Китай 
получил международное политическое признание, политическая безопасность 
перестала быть самой насущной проблемой безопасности Китая. Пограничный 
конфликт на острове Даманский привел к значительному ухудшению китайско-
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советских отношениях. Военная угроза со стороны Советского Союза стала самой 
важной проблемой национальной безопасности Китая. В этот период Китай в рам-
ках своей концепции безопасности следовал основным принципам мирного сосу-
ществования и независимости, преодолевая препятствия социальной системы и 
сотрудничая с США в области стратегической безопасности для противодействия 
военной угрозе Советского Союза.

Третий этап продолжался с 12-го съезда КПК в 1982 году до формирования но-
вой Концепции безопасности Китая в 1996 году. В 1982 году 12-й съезд КПК про-
возгласил независимую внешнюю политику, в рамках которой страна не будет 
связана ни с одной державой. В соответствии со стратегией реформы и открыто-
сти, Китай начал смещать свое внимание на экономическое развитие. В середине 
и конце 1980-х годов Китай ясно дал понять, что военная безопасность больше не 
является самой насущной проблемой, определив мир и развитие в качестве основ-
ных тем современного мира.

На практике Китай приступил к развитию добрососедских, дружественных 
отношений и отношений сотрудничества с 15 соседними странами, что создало 
благоприятные международные условия для реформ и открытости, а также эко-
номического развития Китая. Руководствуясь принципом защиты основных ин-
тересов страны, надлежащим образом Китай урегулировал китайско-советские 
отношения, китайско-американские отношения и китайско-японские отношения, 
прилагая усилия для поддержания мира и стабильности в СВА. Одной из наиболее 
важных корректировок дипломатической стратегии Китая в 1990-х годах стало 
установление дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей, по-
зволившее Китаю получать экономические и торговые выгоды от Южной Кореи и 
политические и военные выгоды от Северной Кореи [13]. В этот период на первое 
место для Китая выходит экономическая безопасность. Он по-прежнему придер-
живается политики независимости и противостояния гегемонии. Двусторонний и 
многосторонний диалоги по проблемам безопасности и сотрудничество с другими 
странами мира становятся важным средством обеспечения его национальной без-
опасности.

В рамках четвертого этапа – с 1996 по 2014 год – происходит формирование 
и всестороннее развитие Новой концепции безопасности. В 2001 году на Конфе-
ренции, посвященной 80-летию основания КПК, Президент Китая Цзян Цзэминь 
всесторонне изложил новое видение безопасности, полагая, что международное 
сообщество должно установить Новую концепцию безопасности, в основе которой 
лежат взаимное доверие, взаимная выгода, равенство и сотрудничество. В каче-
стве одной из основных ее целей было определено стремление к созданию долго-
срочной стабильной, безопасной и надежной международной мирной обстановки 
[20]. Новая концепция безопасности выступала за всеобъемлющую безопасность, 
подчеркивала безопасность на основе сотрудничества, общую безопасность и от-
каз от стремления к абсолютной безопасности страны. Путь к достижению без-
опасности – это взаимное доверие, сотрудничество и диалог.

В начале XXI века, в период осложнения обстановки в СВА, Новая концепция без-
опасности Китая переживает дальнейшую эволюцию. В 2002 году Северная Корея 
объявила о разработке программы создания ядерного оружия, что спровоцирова-
ло северокорейский ядерный кризис. После начала кризиса Китай содействовал 
шестисторонним переговорам, благодаря которым был сделан исторический шаг 
к решению северокорейской ядерной проблемы. В 2003 году в контексте Новой 
концепции безопасности Китай предложил периферийную стратегию "добросо-
седства, безопасного и богатого соседства". В рамках данной концепции подчерки-
вался путь укрепления диалога, взаимного доверия и мирных переговоров вместо 
того, чтобы создать мирную и стабильную благоприятную региональную среду 
для регионального развития с конечной целью достижения общей региональной 
безопасности. Западные ученые считают, что развитие китайской дипломатии в 
новом веке означает то, что Китай участвует в международных делах не конфрон-
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тационным, а позитивным, конструктивным, более гибким и более уверенным об-
разом [9].

Пятый этап – с 2014 года по настоящее время – стал временем реализации 
Всеобъемлющей концепции национальной безопасности. С подъёмом Китая на-
циональная безопасность также быстро расширяется в глубину и ширину. Кон-
цепция безопасности в контексте глобализации охватывает различные области 
и средства поддержания национальной безопасности, что отражается в разноо-
бразии и сложности. В 2014 году Китай выдвинул идею всеобъемлющей нацио-
нальной безопасности. В ней подчеркивается необходимость уделения внимания 
как внешней, так и внутренней безопасности. Она придает большое значение как 
внутренней безопасности, так и национальной безопасности, а также традицион-
ной и нетрадиционной безопасности [14]. В рамках Всеобъемлющей концепции 
национальной безопасности Китай отстаивает Концепцию безопасности на тер-
ритории всей Азии. Она является важной концепцией, которая определяет пери-
ферийную безопасность Китая. Данная Концепция безопасности взаимосвязана с 
Всеобъемлющей концепцией национальной безопасности с точки зрения дипло-
матической идеи и стратегии. Концепция безопасности в Азии не только насле-
дует, но и развивает Пять принципов мирного сосуществования и новое видение 
безопасности, способствует региональному расширению всеобъемлющей концеп-
ции национальной безопасности Китая.

Таким образом, от Пяти принципов мирного сосуществования до понятия 
всеобъемлющей безопасности концепция национальной безопасности Китая 
постоянно развивалась. Из практики в СВА видно, что концепция безопасности 
эволюционировала от акцента на военную безопасность к идее всеобъемлющей 
безопасности. Отношение к соседним странам изменилось от подчеркивания 
принципа взаимности к признанию важности и пользы периферии. Цель перифе-
рийной дипломатической политики изменилась с акцента мирного сосуществова-
ния на устойчивую безопасность.

2. Современная Концепция безопасности в Азии.
После холодной войны практика сложных взаимоотношений всех акторов в 

СВА сформировала текущую ситуацию и структуру безопасности в регионе. Ос-
новной геополитической его характеристикой традиционно выступает напря-
женность, что определило понимание региона как "Азиатских Балкан" и "живого 
ископаемого холодной войны" [1].

Вступая в XXI век, конфронтация в СВА усилилась, а Корейский полуостров все 
еще находится в состоянии войны. Северокорейская ядерная проблема существен-
но влияет на региональную ситуацию. Участие США посредством Индо-Тихоокеан-
ской стратегии стало более агрессивным и прямым, а также отсутствует механизм 
по региональному сотрудничеству в области безопасности.

Для решения проблемы безопасности в СВА явно требуются инновационные 
концепции безопасности. На этом фоне в мае 2014 года на совещании по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 2014 году председатель Китая Си 
Цзиньпин предложил Концепцию безопасности в Азии или общей, всеобъемлю-
щей, кооперативной и устойчивой региональной безопасности.

Эта концепция предполагает учет всех аспектов безопасности. Она выступает 
за фундаментальное устранение основ небезопасности для достижения устойчи-
вости безопасности. У нее есть определенные общие черты с концепцией пози-
тивного мира (positive peace). В последней подчеркивается необходимость уде-
лять внимание широкой сфере безопасности, как взаимосвязи между странами, 
экономическим развитием и социальной справедливостью, а не рассматривается 
безопасность как отсутствие войны [5]. Концепция безопасности в Азии также 
подчеркивает устойчивость безопасности, признает диалектическую взаимосвязь 
между безопасностью и развитием и считает, что только путем сочетания разви-
тия и безопасности можно достичь прочной безопасности. Это объясняется тем, 
что развитие – это основа безопасности, а безопасность – это условие развития 
[15].
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Что касается СВА, то, основываясь на сложной и реалистичной обстановке без-
опасности в этом регионе и глубоком историческом фоне, Концепция безопасно-
сти в Азии также предлагает новые идеи для решения проблем безопасности в 
регионе. Она нацелена на помощь странам в достижении устойчивой безопасно-
сти на основе взаимного уважения, доверия и консультации, а также содействие 
созданию сообщества судьбы в СВА.
Концепция безопасности в Азии дает новые идеи для теоретической дилем-
мы проблем безопасности в СВА

После окончания холодной войны северокорейский ядерный кризис неодно-
кратно ставил Корейский полуостров на грань военного конфликта. Между стра-
нами в СВА по-прежнему существует множество территориальных (как правило, 
морских) споров. По сравнению с другими проблемами странам труднее идти на 
компромиссы и уступки по таким проблемам, связанным с суверенитетом. США 
используют эти проблемы для публичного вмешательства в дела безопасности 
СВА. Таким образом, страны в СВА сталкиваются с традиционными проблемами 
безопасности, в которых доминируют геополитические проблемы, а не с нетради-
ционными проблемами безопасности, возникшими после холодной войны. Суще-
ствующая теория международных отношений не дает убедительных ответов для 
решения подобного рода проблем.

Западные ученые считают, что возможность избавиться от дилеммы безопас-
ности и выйти за рамки традиционных методов поддержания безопасности и ста-
бильности посредством сдерживания или военных угроз, создания двусторонних 
или многосторонних союзов и построения системы коллективной безопасности 
открывают два концептуальных направления – теорию интеграции и теорию 
управления безопасностью. Однако пути, предлагаемые ими, не вполне примени-
мы к СВА. Теоретические исследования показывают, что успешная региональная 
интеграция в конечном итоге ведет к созданию наднациональной организации, 
подобного Европейскому союзу [4]. Однако, как свидетельствует современная 
практика европейского региона с его зрелой интеграцией, экономические кри-
зисы, кризисы с беженцами и террористические атаки следуют один за другим, 
внося неопределенность в будущее развитие Европейского союза. Интеграция, 
таким образом, не привела к улучшению ситуации безопасности, а ухудшила ее 
по сравнению с исходной. Другими словами, развитие региональной интеграции 
не сделало зрелые или растущие регионы более безопасными. Напротив, регио-
нализированный мир становится все более и более небезопасным. Это связано с 
тем, что интеграция постепенно приведет к консолидации распределения выгод в 
регионе, и некоторые страны также будут обеспокоены тем, что вместо выгод она 
будет наносить им ущерб. Из-за эффекта постепенного уменьшения выгоды не-
которые страны, которые были более удовлетворены выгодами на ранних этапах 
интеграции, также могут испытывать беспокойство по поводу снижения выгод в 
будущем [22].

Классическая теория интеграции считает, что углубление экономической ин-
тернационализации и возникающая в результате его взаимозависимость заставят 
страны осознать необходимость поиска общего решения проблем, с которыми 
сталкиваются все страны в мире сложной взаимозависимости. Но в СВА объясне-
ние этой теории крайне ограничено. Напряженность и противоречия в этом регио-
не не уменьшились с ростом экономической взаимозависимости между странами. 
В частности, Китай и Япония имеют тесные торговые обмены, но противоречия 
между двумя сторонами не были скомпрометированы или разрешены. В то же 
время двусторонний военный союз между Японией, Южной Кореей и США также 
сдерживает оперативные возможности этих двух стран, делая их неспособными 
самостоятельно решать проблемы региональной безопасности, как и в случае ев-
ропейских стран.

Теория глобального управления безопасностью предлагает другой способ 
мышления для решения проблем безопасности. В настоящее время академиче-
ское сообщество достигло консенсуса относительно объектов глобального управ-
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ления, то есть тех, которые сопровождают глобализацию и являются сложными, 
неопределенными и несбалансированными. Они требуют от людей рациональ-
ного понимания глобальных проблем и управления ими [18]. Основные пробле-
мы безопасности в СВА – северокорейская ядерная проблема и территориальные 
споры. Они являются наследием холодной войны. Хотя эти проблемы возникают 
в эпоху углубляющейся глобализации, их нельзя интерпретировать как глобаль-
ные проблемы. Мышление о глобальном управлении не может быть использовано 
для их решения. Ядром существующей теории управления безопасностью явля-
ется "объединённый суверенитет" стран в рамках многосторонних механизмов, а 
также проблемы, вызывающие озабоченность – это транснациональные угрозы, 
такие как изменение климата, организованная преступность и терроризм. Одна 
страна не может управлять этими угрозами с помощью своих сил [6].

Очевидно, что нынешние угрозы безопасности, с которыми сталкивается СВА, 
по-прежнему являются традиционными, основанными на военных конфликтах, 
которые отличаются от проблем теории управления безопасностью. Все это го-
ворит о том, что идею решения трансграничных нетрадиционных угроз безопас-
ности вряд ли возможно использовать для решения дилеммы безопасности в СВА.

Поскольку основные проблемы безопасности в СВА являются не побочным 
продуктом глобализации, а наследием холодной войны, наднациональная органи-
зация теории интеграции или принятия суверенитета теории глобального управ-
ления не играют эффективной роли для решения проблем в СВА. В то же время 
факты также доказали, что неуместное вмешательство внерегиональных держав 
в ситуацию региональной безопасности и взаимные угрозы между странами реги-
она могут только еще больше стимулировать эскалацию напряженности, ещё раз 
подтверждая важность концептуальных инноваций в решении проблем безопас-
ности в СВА. Общая, всеобъемлющая, кооперативная и устойчивая безопасность в 
рамках концепции Азии предлагает новые идеи для решения проблем безопасно-
сти в СВА и помогает способствовать формированию взаимного доверия в области 
безопасности между странами. Также уделяется внимание фундаментальному ре-
шению глубинных причин проблем безопасности в целях содействия реализации 
устойчивой безопасности.
Факторы влияния на практику обеспечения безопасности в Азии в СВА

Концепция безопасности в Азии подчеркивает взаимное доверие как основу 
для поддержания безопасности между странами, и выступает за сотрудничество 
в области безопасности на основе взаимного уважения национального суверени-
тета, но не стремится к созданию региональных наднациональных организаци-
ей. Это может предложить новые идеи для решения проблем безопасности в СВА. 
Однако в ходе практической реализации Концепция безопасности в Азии подвер-
глась влиянию таких объективных факторов, как вмешательство великих держав, 
неопределенность экономического развития и рост национализма и популизма.

1. Вмешательство США. Деструктивное вмешательство великих держав в инте-
грацию СВА является серьезным вызовом, который необходимо решать в процес-
се реализации Концепции безопасности в Азии. Быстрый рост экономики Китая, с 
одной стороны, улучшил статус СВА в мировой экономике, а с другой стороны, он 
также изменил соотношение экономической мощи между странами в этом регио-
не и способствовал изменениям в экономической структуре внутри региона. Из-за 
усиления собственной экономической мощи СВА влияние США, которые долгое 
время играли важную роль в этом регионе, снизилось [19]. В США также существу-
ет опасение, что экономическое развитие Северо-Восточной Азии будет способ-
ствовать формированию беспрецедентного "азиатского внутреннего рынка" [7].

С. Роберт указал, что политика США в Восточной Азии заключается в поддержа-
нии баланса сил в этом регионе, чтобы сохранить регион внутренне разделенным 
и помешать расширению региональных держав. Без США ни одна страна из стран 
Восточной Азии не сможет остановить "гегемонистскую политику" Китая, поэто-
му США необходимо напрямую вмешиваться в дела этого региона, чтобы сохра-
нить внутреннее разделение региона [11]. Д. Миршаймер утверждает, что Китай 
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будет стремиться доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – АТР) 
так же, как США доминируют в Западном полушарии. Это неизбежно приведет к 
увеличению силы, и Китай будет пытаться исключить США из АТР точно так же, 
как США исторически исключали мощь европейских держав из Западного полу-
шария. Наиболее вероятно, по их мнению, Китай будет продвигать свою Доктрину 
Монро в Азии [8].

Что касается США, то СВА является регионом с важными интересами, поэтому 
необходимо обеспечить невозможность Китаю занимать доминирующее положе-
ние в этом регионе. Чтобы добиться обеспечения долгосрочного преимущества 
в СВА путём офшорного балансирования, США необходимо полагаться на своих 
союзников в этом регионе или, как говорят некоторые ученые, США необходимо 
полагаться на свою систему ступица и спицы.

После окончания холодной войны важность системы альянсов для поддержа-
ния глобальной гегемонии США не только не уменьшилась, но и возросла. В СВА 
два союзника США – Япония и Южная Корея – являются основными участниками в 
стратегии офшорного балансирования и важной опорой для США в создании экс-
клюзивной системы коллективной безопасности в СВА, чтобы США могли сохра-
нить свое стратегическое доминирующее положение в этом регионе.

Администрация Д. Байдена настаивала на том, чтобы США снова возглавляли 
мир. США старались поддерживать гегемонистские позиции во всем мире. Стре-
мительное экономическое развитие Китая для США стало предупредительным 
сигналом. США приняли множество стратегических методов с целью подавления 
Китая и разрыва торгового сотрудничества. США используют Японию и Южную 
Корею в качестве объектов, настроенных на сдерживание Китая в СВА, подчер-
кивая важность расширения системы альянсов и сдерживания Китая в политиче-
ской, экономической, научно-технической и других областях, тем самым достигая 
цели гегемонистской стабильности.

2. Неопределенность экономической среды. С развитием регионализации и 
глобализации экономики между странами становятся взаимозависимыми и влия-
ют друг на друга. На общую экономику СВА приходится около четверти всей миро-
вой экономики, при этом двустороннее и многостороннее экономические сотруд-
ничества в регионе активно и структурно дополняют друг друга. После многих лет 
развития общие интересы продолжают расти, регион СВА превратился в регион с 
мировым влиянием [16].

В 2020 году было подписано Соглашение о Всестороннем региональном эконо-
мическом партнёрстве (RCEP), в рамках которого Китай выразил четкое требова-
ние присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транс-
тихоокеанском партнерстве (далее – CPTPP). Перспективы сотрудничества между 
Китаем, Японией и Южной Кореей в рамках этого соглашения весьма обширны. 
Однако с учетом интересов великих держав и горячих точек противоречий в СВА 
региональное экономическое сотрудничество в СВА сталкивается с препятствия-
ми, особенно в контексте глобальной пандемии COVID-19. Все это вызывает рас-
пространение антиглобализма и унилатерализма.

В рамках конкуренции с Китаем США делают экономические проблемы поли-
тизированными, объединив усилия с Японией и другими странами для создания 
Индо-Тихоокеанской цепочки ценности с целью достижения декитаизации и ис-
пользования четырехстороннего механизма стратегического давления на Китай.

В марте 2020 года четырехсторонний диалог по безопасности направлен на пе-
реход от политической и военной сфер к экономической, осуществлению реструк-
туризации цепочки поставок и формирования надёжного альянса по цепочке 
поставок, чтобы сократить экономическую долю Китая. Кроме того, США продол-
жают убеждать соответствующие страны региона отделиться от экономики Китая 
и поддерживают Инициативу по обеспечению устойчивости цепей поставок (да-
лее – SRCI), инициированную Японией, проводят различие между политической 
окраской и идеологией, а также усиливают сдерживание цепочки поставок Китая 
с целью достижения экономической изоляции от Китая.
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В то же время Южная Корея и Япония ввели политику, направленную на рас-
ширение возврата предприятий, а также на корректировку и передачу производ-
ственных цепочек, и постоянно усиливают административное вмешательство в 
деятельность предприятий, что приводит к переводу некоторых предприятий на 
местные рынки или рынки Юго-Восточной Азии. Это представляет серьезную про-
блему для стабильности промышленной цепочки Китая в СВА, а также построения 
новой модели развития с двойной циркуляцией. Экономическое влияние Китая в 
СВА и основы регионального развития были в определенной степени ослаблены.

3. Подъем национализма и популизма. Основываясь на колониальной истории, 
страны в СВА высоко ценят свою национальную независимость и национальный 
суверенитет. В силу исторических причин между странами в СВА имеется ряд про-
блем. Подъем Китая рассматривается как угроза для многих азиатских стран, осо-
бенно для СВА, формирующая структурные противоречия в азиатском регионе, 
стимулируя тем самым территориальные националистические настроения в стра-
нах СВА.

Япония с агрессивной стратегией в территориальных спорах время от време-
ни провоцирует споры. В то же время страны Восточной Азии хранят глубокую 
память об огромной травме, нанесенной японской агрессией в истории. В тече-
ние длительного времени отсутствие взаимного доверия между Японией и ее со-
седями стало тенью, препятствующей региональному сотрудничеству в области 
безопасности [12]. Спор из-за островов Дяоюйдао привел к антагонистическим 
национальным эмоциям между Китаем и Японией. Столкновение с китайским 
рыболовецким судном в 2010 году привело к эскалации территориального спо-
ра между Китаем и Японией. Из-за этого инцидента восприятие японской обще-
ственностью китайской угрозы значительно возросло, и правительству рекомен-
дуется разработать защитный механизм, чтобы Китай не думал, что возможности 
и решимость Японии сильно слабы [10].

Вопрос Токто (Такэсима, Японии) всегда был важным очагом, сдерживающим 
развитие южнокорейско-японских отношений. Антияпонские настроения в Юж-
ной Корее стремительно растут. После того, как японское правительство огра-
ничило экспорт полупроводниковых материалов, призывы к бойкоту японских 
товаров и бойкоту поездок в Японию в Южной Корее становятся все более силь-
ными. Более 140 местных органов власти в Южной Корее совместно создали орга-
низации для бойкота японских товаров и приостановки поездок в Японию. Все это 
проявления яркого растущего национализма. Если национализм различных стран 
не может быть эффективно контролирован, правительства различных стран бу-
дут продолжать шантажироваться национализмом. При разрешении споров или 
создании соответствующих механизмов безопасности правительство не сможет 
пойти на соответствующие компромиссы, что неизбежно приведет к тому, что со-
ответствующее устройство повестки дня столкнется с большими препятствиями.

СВА остается регионом с острыми и часто обостряющимися проблемами без-
опасности из-за сохранения в ней многих наследий холодной войны, что привело 
к серьезному отсутствию доверия в области безопасности между странами в СВА. 
Между ними нередко возникают конфликты, вызванные дилеммами безопасно-
сти, что сказывается на попытках создания механизмов сотрудничества в области 
безопасности в краткосрочной перспективе. В этом контексте простое примене-
ние существующих теорий не поможет решить реальные проблемы в регионе СВА, 
в то время как концепция безопасности в Азии с общей, всеобъемлющей, коопе-
ративной и устойчивой региональной безопасностью предлагает новые идеи для 
решения дилемм региональной безопасности и помогает странам достичь устой-
чивой безопасности на основе взаимного уважения, взаимного доверия и взаим-
ной консультаций. На практике Китай развил партнерские отношения и углубил 
двустороннее и многостороннее сотрудничество в СВА, стремясь найти общие 
интересы со странами СВА посредством стратегий партнерства и устранить не-
безопасные факторы в СВА. Безопасность является основной гарантией постро-
ения любого сообщества, поэтому концепция безопасности в Азии является ос-
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новой построения сообщества судьбы в СВА. В качестве инициатора концепции 
безопасности в Азии и Сообщества единой судьбы человечества Китай, который 
является региональной державой, также должен в полной мере сыграть свою роль 
в этом процессе и взять на себя ответственность великой державы. Проблемы без-
опасности в этом регионе затрагивают не только соседние страны, но могут даже 
спровоцировать глобальные конфликты. Например, напряженность на Корейском 
полуострове может втянуть в конфликт Китай и США. В нынешних условиях, ког-
да доверие к безопасности всех сторон в регионе по-прежнему отсутствует, Китай 
должен стать поборником региональной безопасности и стабильности, поощрять 
все стороны к разрешению разногласий мирными средствами, такими как пере-
говоры и консультации, и создать культуру региональной безопасности, основан-
ную на равенстве, сотрудничестве и взаимовыгодной ситуации.
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