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на 2012-2018 гг.: 1) привлечение на Дальний Восток 
и в Сибирь инвестиций, технологий, специалистов 
и рабочей силы для создания современной транс-
портной инфраструктуры и производств; 2) посте-
пенное расширение ниши России в АТР: от энерго-
ресурсов и тразитных возможностей к космическим, 
а в перспективе и к образовательным услугам; 3) за-
крепление за Россией устойчивых позиций на продо-
вольственных рынках региона; 4) развитие туристи-
ческой инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока; 
5) широкое экономическое сотрудничество на уровне 
регионов: не только с Северо-востоком Китая, но 
и с Тайванем, Южной Кореей, западными штатами 
США – от Аляски до Калифорнии, Канадой, япон-
скими префектурами, Австралией и Новой Зелан-
дией; 6) активизация связей с АСЕАН как наиболее 
динамичной региональной структурой; 7) позицио-
нирование России в качестве основного сухопутного 
(Транссибирская магистраль) и морского (Северный 
морской путь) транспортного коридора между Вос-
точной Азией и Европой; 8) осуществление «двойной 
интеграции»: Восточной России в общее экономиче-
ское пространство страны, с одной стороны, Россий-
ской Федерации в АТР – с другой [3].

Таким образом, одной из важнейших задач для 
России является наиболее эффективное инкорпориро-
вание её восточных регионов в формирующуюся архи-
тектонику безопасности и развития в АТР [4] . Россия 
должна взять на себя функцию активного лоббирова-
ния включения восточных регионов РФ в АТР на осно-
ве трансформации концептуальных, институциональ-
ных и геополитических основ интеграции в данном 
направлении. Эта цивилизационная стратегия должна 
стать общей оболочкой для всех дипломатических, 
экономических и военных инициатив России в АТР. 
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Формирование стабильной и безопасной обста-
новки, как на глобальном, так и на региональном 
уровнях, является одной из приоритетных задач со-
временного государства. Национальная безопасность 
в условиях глобализации находится в диалектической 
взаимодействии с внутри- и внешнерегиональными 
факторами. Формирующие надгосударственные ре-
гионы-системы [1] в международных отношениях 
выступают элементами новой структуры коллектив-
ной безопасности в мире, играют значительную роль 
в обеспечении национальной безопасности стран-
участниц. 

Сегодня регион Восточной Азии – это один из 
наиболее быстро и динамично развивающихся регио-
нов мира. Три восточноазиатских государства входят 
в первую десятку стран мира по уровню ВВП: Китай 
занимает 2-е место (10,21 трлн долл.), Япония – 3-е 
место (4,911 10,21 трлн) и Южная Корея – 10-е место 

(801 млрд 200 млн). Все происходящее сегодня по-
зволяет предположить, что в XXI в. Восточная Азия 
превратиться в один из наиболее развитых и дина-
мичных регионов планеты [2]. 

Китай занимает лидирующее положение в реги-
оне Восточной Азии, выступая основным локомоти-
вом экономического роста, оказывая значительное 
влияние на формирование региональной системы 
безопасности, обеспечивая тем самым реализацию 
национальных интересов, в том числе и по обеспече-
нию безопасности от нетрадиционных видов угроз.

После окончания «холодной войны» и ослабления 
военно-технической конфронтации между Востоком 
и Западом, в сфере обеспечения национальной без-
опасности стали явно проявляться новые, нетрадици-
онные виды угроз [3] Под нетрадиционными угрозами 
безопасности понимаются терроризм, наркобизнес, 
незаконный оборот оружия, организационная преступ-
ность, финансовые махинации, пиратство, изменения 
климата, безопасность киберпространства, пищевых 
продуктов и здравоохранения.

В странах региона Восточной Азии наблюдается 
частая периодичность случаев терроризма. Для реше-
ния проблемы Китай совместно с другими странами 
региона проводит антитеррористические военные 
учения, в т.ч. в рамках институтов сотрудничества 
ШОС. Финансовый криз повлиял на скорость и ка-
чество развития экономики Китая [4]. Для противо-
действия финансовым угрозам безопасности, Китай 
всеми силами стимулирует экономическое взаимо-
выгодное сотрудничество в регионе, выступает за из-
менение нерационального международного финан-
сового порядка. Колебание цен на международном 
нефтяном рынке спровоцировало возникновение 
и усиление роли энергетической безопасности. Китай 
выступает за рациональное использование энергети-
ческих ресурсов и широкомасштабное применение 
атомной энергии в регионе. Организованная преступ-
ность и коррупция угрожают развитию демократии 
и наносят существенный вред экономике государ-
ства. А игнорирование увеличения объема наркотра-
фика в регионе способствует резкому росту нарко-
мании и преступности внутри государств. В сфере 
обеспечения безопасности киберпространства Китай 
призывает объединить усилия и при помощи инфор-
мационных сетевых технологий осуществлять нор-
мотворческую деятельность в сети [4].

Очевидно, что правительство Китая не может 
игнорировать необходимость подавления нетрадици-
онных видов угроз на региональном уровне. От об-
становки безопасности в регионе напрямую зависит 
стабильность национальной безопасности и в самом 
Китае. Регион Восточной Азии для КНР является 
главной опорой в осуществлении гармоничного раз-
вития. Китайское правительство утверждает, что уси-
лия одной страны, направленные на противодействия 
нетрадиционным угрозам в регионе не смогут быть 
эффективными, поэтому Китай выступает за объеди-
нение всех сил и ресурсов для обеспечения стабиль-
ных условий дальнейшего развития всей Восточной 
Азии. 

Строительство «гармоничного мира» в регионе 
является долгосрочной целью внешней политики Ки-
тая [5] Руководствуясь «Всеобъемлющей концепцией 
безопасности», Китай наращивает ресурсы для лик-
видации нетрадиционных угроз, как следствие, ак-
тивизирует международное сотрудничество в сфере 
безопасности в регионе Восточной Азии.
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Мировой экономический кризис последних лет, 
рост численности населения и связанные с ним про-
довольственные, экологические, сырьевые проблемы, 
безусловно, поставили перед китайским руковод-
ством, в качестве первоочередной задачи, решение 
проблем в области энергетики, проблем, связанных 
с обеспечением энергетической безопасности стра-
ны. В Китае понимают, что обладание необходимыми 
энергоресурсами – это одно из главных условий успе-
ха реформ.

На сегодняшний день Китай имеет целый ком-
плекс проблем в сфере энергетики. В первую очередь 
проблема связана с сильной зависимостью отрасли 
от угольных электростанций, что становится препят-
ствием для дальнейшего устойчивого развития эко-
номики страны. Несмотря на достаточные угольные 
запасы страны, существует ряд проблем, главная из 
которых – расстояния от основных регионов добычи 
до регионов, наиболее нуждающихся в энергоресур-
сах, находящихся на востоке и юго-востоке Китая. 
Также угольная отрасль Китая нуждается сегодня 
в модернизации, с ней связаны серьезные экологиче-
ские проблемы.

Возможности КНР по развитию гидроэнергети-
ки ограничены многими факторами, среди которых 
основными выступают природные. Как и угледобы-
вающая отрасль, гидроэнергетика Китая нуждается 
в технологическом переоснащении.

Потенциал других возобновляемых источников 
энергии остается пока недостаточным, хотя руковод-
ство страны активно стимулирует развитие сектора 
возобновляемых источников энергии. Также Китай 
инвестирует значительные средства в производство 
электроэнергии с использованием чистых техноло-
гий: ведется строительство заводов по производству 
биодизельного топлива, выделяются средства на раз-
витие солнечной и ветроэнергетики [1].

Еще одним важным направлением развития аль-
тернативной энергетики в Китае становится биоэнер-
гетика. Речь идет о переработке биомассы, метана 
и жидкого биотоплива. Предполагается, что к концу 
года энергия, производимая из этого вида топлива, 
достигнет величины в 5,5 млн. кВт. К 2020 г. этот по-
казатель вырастет до 30 млн. кВт.

Необходимо отметить, что государственная про-
грамма по развитию энергетики поощряет участие 
частных предприятий в строительстве и эксплуата-
ции важных энергетических объектов государства.

Безусловно, развитие атомной энергетики рассма-
тривается КНР как одно из наиболее перспективных 
направлений в развитии энергетики, и обеспечении 
энергетической безопасности. Сегодня страна реали-
зует крупнейшую в мире программу развития атом-
ной энергетики. По информации агентства Рейтер, 
к 2030 г. в результате увеличения объемов атомной 

энергетики Китая спрос на урановую руду возрастет 
здесь в десять раз, выводя страну на второе место 
в мире по этому показателю [2]. В настоящее время 
атомная отрасль Китая развивается в трех основных 
направлениях: выработка электроэнергии на атомных 
электростанциях; ядерно-топливный цикл; научно-
исследовательская, проектно-конструкторская дея-
тельность.

Тем не менее, несмотря на определенные дости-
жения, ядерная энергетика КНР все еще занимает 
одно из последних мест в общем энергобалансе стра-
ны, а это не соответствует целям социально-экономи-
ческого, геополитического развития КНР. Поэтому, 
говоря о перспективах развития энергетики Китая, 
необходимо выделить основные направления, кото-
рые изменять энергетическую карту страны.

Максимальное использование собственных ре-
сурсов, поиск и разработка новых урановых место-
рождений, особенно в такой огромной стране, как 
Китай, занимающей третье место в мире по площади.

Восполнение дефицита урана – освоение техно-
логии реакторов на быстрых нейтронах (так называе-
мые бридерные реакторы).

Решения вопроса о топливном обеспечении 
АЭС – «урановая дипломатия». В настоящее время 
Китай скупает урановые месторождения и рудники 
во всех регионах, где это возможно. Особо успешно 
это направление развивается в Африке, Казахстане. 
Китай стремится к «урановому партнерству» во всех 
регионах мира, где есть необходимые ресурсы, еще не 
«освоенные» США или Францией, например Узбеки-
стан, Монголия, Австралия, Канада [3].

Таким образом, КНР, претендуя на лидирующее 
положение в мире и статус великой державы, осоз-
нает необходимость скорейшего решения энерге-
тических проблем и формирования энергетической 
безопасности, основанной на единстве внутренней 
и внешней региональной стратегии развития энерге-
тики страны.
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На кафедре востоковедения Забайкальского го-
сударственного университета сложилась интересная 
и продуктивная научная традиция – выполнение сту-
дентами аналитических работ по различным учебным 
дисциплинам. Во время зарубежной стажировки сту-
денты самостоятельно подбирают соответствующую 
научную литературу китайских авторов, осуществля-
ют перевод монографий, статей с последующим их 
анализом. Помимо приобретения специальных прак-
тических навыков, требующихся в практической дея-
тельности выпускников-регионоведов, кафедра через 
такую практику расширяет свой библиотечный фонд, 
который активно используется в учебном процессе 
и при написании кандидатских диссертаций.

В январе – феврале 2013 г. на кафедру представ-
лены аналитические отчеты, содержащие анализ ау-


