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Введение 

С 90-х годов XX века страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), переживая опре-

деленный кризис, стали постепенно переходить к торгово-экономическому сотрудничеству, 

основанному на принципе регионализма и глобальной торговой системы. Страны АТР – чле-

ны АТЭС проявили повышенный интерес к заключению разного рода двухсторонних и мно-

госторонних соглашений. Либерализация торговли и инвестиций, а также сфера свободной 

экономической деятельности стали основными принципами системы. 

Огромная роль стран-членов АТЭС в мировой политике и экономике подтверждается 

еще и тем, что в этой организации состоят такие крупные игроки мировой политики как 

США, Россия и Китай, их борьба за лидерство серьезно влияет на трансформацию Мировой 

Системы. Исходя из этого, АТЭС («Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство») представляет собой арену экономического сотрудничества с глобальными интересами 

великих держав, а также и других государств, где участниками является 21 страна АТР. Эко-

номическое и демографическое превосходство, динамичные интеграционные процессы при-

дают ей огромный потенциал в формировании глобальной системы. В 2015 году в списке 

ведущих стран – экспортеров большинство составили именно азиатско-тихоокеанские госу-

дарства (1). Исследователи уверены, что дальнейшее развитие мировой экономики и торгов-

ли зависит от положения дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где происходят крупные 

глобальные изменения и идет конкуренция в мировом масштабе. Многостороннее сотрудни-

чество по вопросам экономики и безопасности в АТР формируется под влиянием глобальных 

тенденцией, в которых политические амбиции великих держав очень часто тормозят реали-

зацию удачных экономических проектов. Несмотря на то, что Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион имеет, в целом, высокие показатели экономического роста и тем самым создает полити-

ческую стабильность отдельно взятых стран региона, тем не менее постоянная конкуренция 

между влиятельными государствами способствует усилению противоречий между ними в 

сфере политики, что сильно влияет на ситуацию во всем мире. 

Страны АТР и АСЕАН желая укрепить свои позиции осуществляют параллельные гло-

бальные форматы без участия Запада и контроля США, повышая свое экономическое и фи-

нансовое влияние, расширяя круги своего политического влияния, держат ухо в остро, помня 

о том, что лидеры индустриальной Мировой Системы еще сильны, конкурентоспособны и 

имеют огромные рычаги влияния и ресурсы. 

 

Экономическая конкуренция в АТР на фоне региональной политики 

Деятельность Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества основана на 

принципе «открытого регионализма», где создание единой торговой системы заключается в 

более узких региональных рамках, что существенно отличается от других современных меж-

дународных структур. Экономические проблемы содружества в торгово-экономическом со-

трудничестве многими странами региона предложено было «преодолеть с помощью созда-
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ния зоны свободной торговли АТР» (2; 95). В первые годы многие опасались, что формиро-

вание таких различных проектов не сможет конкурировать в либеральной экономике и уве-

личение подобных сообществ помешает развитию мировой торговли, так как открытый ре-

гионализм, прежде всего, является односторонним процессом экономической деятельности 

государств определенного региона. Единственным положительным фактором в этой струк-

туре являлось создание свободных торговых зон, что и входило в цели либеральной глобаль-

ной экономики. Таким образом, региональный проект, созданный странами АТР в конце ХХ 

столетия стал основой защиты экономической системы прежде всего стран, входящих в АТР 

на принципах свободной мировой торговли, где минимизация правительственного контроля 

и политизации экономики (на примере КНР) снижалось до получения финансовых выгод. На 

сегодняшний день АТР является самым крупным регионом экономического мира, куда кро-

ме США, КНР и Японии входит большинство развитых азиатских стран, в которых интен-

сивные экономические связи между ними во многом определяются географическим положе-

нием. В процессе либерализации мировой торговли и инвестиционно-финансового потока в 

рамках Трансатлантического партнерства зародилась идея создания Азиатско-Тихоокеанской 

зоны свободной торговли – АТЗСТ (FreeTradeAreaoftheAsia-Pacific). 

Как видно, экономические возможности отдельно взятых государств с приграничными 

странами расширяются в рамках их собственных интересов –создаются разные региональные 

организации, что считается прежде всего проявлением воли, выступление против гегемонии 

лидеров.  

В последнее время высказываются разные мнения о Транс-Тихоокеанском Партнерстве 

ТТП (Trans-PacificPartnership) в состав которого входят Бруней, Новая Зеландия, Сингапур, 

Чили. Статус организации повысился после вступления в нее таких государств как Австра-

лия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, США и Япония, но не вступила КНР. 

Эта организация предусматривает соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций. Но 

нет единых тарифов, защиты интеллектуальной собственности, разрешение споров, охраны 

окружающей среды и т.п. 

Другой интересной инициативой либеральных экономических перспектив в АТР стал 

проект Регионального Всеобъемлющего Экономического Партнерства – РВЭП (Regional-

ComprehensiveEconomicPartnership), в котором ключевыми странами являются Австралия, 

Китай, Индия, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. 

В условиях глобальной экономической конкуренции между крупными державами, в 

особенности между США и КНР, каждая организация отличается своим подходом к тем или 

иным проблемам. 

Так, США придавая особое значение многосторонним соглашениям старается не сбав-

лять темп динамики роста, тогда как КНР, ограничиваясь периферийными вопросами, делает 

ставку на двухсторонние отношения и двухсторонние обязательства. Аналитики оценивают 

создавшую ситуации неоднозначно. Одни уверены, что «отмеченное фундаментальное раз-

личие между двумя этими подходами будет определять архитектуру торгово-экономических 

отношений в АТР на среднесрочную перспективу» (2, 101). Другие утверждают, что вне за-

висимости от конкуренции, каждое частное «соглашение наносит ущерб АТЭС и принципу 

открытого регионализма» (2,101). 

Самым интересным регионом в зоне АТР является Юго-Восточная Азия (ЮВА), которая 

в той или иной степени влияет на процессы существующих дисбалансов: «Именно в этом 

регионе функционируют комплексные многосторонние механизмы, в которых принимают 

участие ключевые региональные факторы, готовые ограничивать свои притязания и следо-

вать установленным принципам, как США и Китай» (3, 95). 

Именно в Юго-Восточной Азии реализуются планы по проблемам безопасности, воен-

но-технические проекты, представленные институтами АСЕАН, к которым военные державы 

после окончания «холодной войны» проявляли особый интерес, определяя современную ар-

хитектуру безопасности региона. Аналитики неоднозначно оценивают попытки совместных 
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усилий в сфере безопасности, если они затрагивали суверенитет той или иной страны. 

Например, Китай, формируя комплекс институтов с целью повышения собственного автори-

тета, стремится все больше отодвинуть США от военных соглашений. 

 

Китай – новый подход, новое влияние 

В последнее время Китай уверенно выступает в роль ключевого игрока во всех регио-

нальных переговорах. Китай руководствуется собственными интересами, которые включают 

взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмеша-

тельство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода. В действительности, эти принци-

пы удовлетворяют многие страны АТР, в особенности, тех, кто сравнительно недавно осво-

бодился от колониальной зависимости и надеется на эффективное сотрудничество между 

государствами. В этом плане интересы КНР и АСЕАН совпадают, что позволяет снизить 

напряженность как между странами, входящими в организации, так и внешними игроками. 

Иными словами, существует схожая система координат, в рамках которой те или иные поли-

тические действия и нарративы играют похожую роль в дефинизации друг друга» (3, 98). 

Сегодня Китай является активным сторонником развития и всестороннего изучения эко-

номических инициатив в рамках АТР и АТЗСТ. Аналитики считают, что КНР использует эту 

площадку для отстаивания своих позиций в регионе, охватывает экономические сети всех 

стран-участниц. Так, например, на саммите АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г. Китай, преодо-

лев сопротивление США, попробовал реанимировать идею АТЗСТ, включив в декларацию 

лидеров пункты о необходимости проведения научных изысканий о путях создания Зоны 

Свободной Торговли в АТР (2, 98). 

Китай, начиная с 1989 года, строит свои отношения с соседними странами на основе 

взаимных интересов - стабильности в регионе, экономического сотрудничества, защиты ре-

гиональной безопасности без особого вооружения. Начиная с 1992 года, экономические во-

просы и вопросы безопасности региона стали приоритетными в построении дипломатиче-

ских связей между странами. Китай не выявляя своего лидерства стал более уверенно реаги-

ровать на те или иные перемены, претворяя в жизнь проекты, имеющие глобальное значение 

в мировом масштабе. Тем самым Китай смог заручиться твердой поддержкой соседей по 

АТР, а также со стороны стран, входящих в АСЕАН, которые считали современный китай-

ский подход успехом новых начинаний. Но эксперты предполагают, что Китай таким обра-

зом превращает регион в «зону повышенной проницаемости» долгосрочных интересов Пе-

кина» (4, 170-171), создав потенциал для дальнейшего усиления своего влияния в регионе. 

Китай активно участвует по всем направлениям - растет его присутствие на рынках и финан-

совых биржах США, ЕС и Японии, завоевывает приоритетное партнерство с АСЕАН, ориен-

тируется на экономические выгоды со многими странами мира, расширяет космическую 

программу, выступает в разных экономических диспутах (5, 55). Все это является свидетель-

ством стратегии новой внешней политики страны. 

Несмотря на идеологический барьер между партнерами, китайские лидеры понимают, 

что без мирного окружения страна не сможет осуществить внутриполитические амбиции 

возглавляемой партии. Китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на саммите в Порт-Морсби 

в 2018 году, сказал: «История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, «холод-

ная это война», «горячая» или торговая война, победителей в ней не будет. Не существует 

таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций» (6). 

Эти слова свидетельствуют о серьезных намерениях Китая в деле создания стабильности в 

регионе. 

Исследователи считают, что успехи руководства страны во внешней политике пред-

определяют решение внутренних проблем Китая. Так, начиная с 2003 года новый концепт 

«мирного восхождения» и «теории гармоничного мира» китайской политики международ-

ных отношений делает ставку на исключение актов агрессии и внешней экспансии. Так, 
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например, в «Белой книге обороны - 2010» КНР сказано, что «исходя из пути развития, ко-

ренных задач, внешней политики и культурно-исторических традиций, Китай неизбежно 

придерживается оборонной политики оборонительного характера» (4, 101). Страна на про-

тяжении последних лет, продвигая реформы и политику модернизации общества, выступает 

за мирное урегулирование военных споров и отвергает любую агрессивную политику. 

Таким образом, с начала 2000-х годов Китай демонстрировал политику современного 

подхода, основным направлением которой было достижение политического равновесия, ми-

нимизации региональных конфликтов, гегемонной политики центров влияния, особенно 

снижения авторитета США. 

На данном этапе Китай развивает проект «Шелкового Пути», «одновременно получая 

доступ к энергетическим ресурсам Центральной Азии, и возможности активно сотрудничать 

с европейскими странами с Россией. Страна также защищает свои интересы в Южно-

Китайском море, инициированной, по мнению политиков КНР Вашингтоном» (7, 100). 

Китай обеспокоен военным присутствием США в некоторых странах АТР, провокаци-

онными действиями соседей на китайских островах, которые не контролируются властями. 

Китай пытается ограничить доступ приграничных стран, в том числе США к своим островам 

или же препятствовать их активным действиям на этих территориях. 

Китай также автор инициативы по односторонним проектам между КНР и АСЕАН, ко-

торые предполагают подписание мирного договора о сотрудничестве между обеими сторо-

нами, также продвижение свободной торговли, создание банка для инфраструктурных инве-

стиций, использование юаня в торговле и т.д. Следует отметить, что некоторые пункты этих 

договоров открыто противоречат интересам главных конкурентов Китая в регионе – интере-

сам США и Японии. 

 

Япония – «дальний соперник» 

Безусловно, экономический скачок Китая и его растущая военно-политическая мощь яв-

ляются раздражающими факторами для США, которые пытаются удержать региональное 

лидерство за собой (8, 5). Япония, являясь дальним соседом и конкурентом КНР, также силь-

но обеспокоена растущей динамикой сотрудничества КНР со странами Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, считая этот факт прямой угрозой для своей страны, так как стабильность в 

районе Южно-Китайского моря имеет ключевое значение. 

Установление стабильности в этом регионе входило в круг национальных интересов 

Японии на протяжении последних десятилетий ХХ века. Так в 70-80-е годы страна оказы-

вала посильную помощь развитию экономики прибрежных государств. Япония также ак-

тивно участвовала в военно-политических противоречиях в 90-е годы. Но, с начала третье-

го тысячелетия Япония изменила стратегию на происходящие события в регионе. Ввиду 

того, что Китай благодаря своей новой политике и, казалось, скромным военно-

тактическим целям стал привлекать к себе заинтересованные страны, Япония усомнилась в 

стратегической значимости Южно-Китайского моря и это подтолкнуло ее к Американо-

Японскому сотрудничеству. 

Япония придает большое значение многовекторным дипломатическим переговорам и 

взаимосвязям со странами АСЕАН, Восточноазиатскому сообществу (ВАС), Азиатскому 

саммиту безопасности, считая, что присутствие США позволит предотвратить усиление ав-

торитета КНР. Япония также намерена привлечь к дискуссии влиятельные страны Европы 

(8,10), чтобы обратить внимание внерегиональных сторон, не переоценивая свои реальные 

силы и возможности для мобилизации стран АСЕАН против Китая.  

Япония сегодня модерирует антипиратское сотрудничество в АТР, которое нацелено на 

китайские разработки в сфере электротехники и науки. Также она упорно противодействует 

попыткам укрепления китайского юаня в пространстве данного региона. 

Эксперты считают, что в третьем десятилетии ХXI века Китай будет иметь сильнейшую 

армию в Азии, как в количественном, так и качественном отношении (9). Япония, после вос-



TAR İ X ,  ET NO QR AF İYA  V Ə  SİYA Sİ  EL ML ƏR  

 

ELMİ-NƏZƏRİ JURNAL    *    НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ    *    SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 74 

становления Министерства обороны, также намерена использовать свои вооруженные силы 

за пределами страны, строя собственную систему ПРО, также рассматривает Россию как 

наиболее сильного противника. К тому же и США наращивают военное взаимодействие с 

Японией и укрепляющей свой военный потенциал Южной Кореей, сохраняя большое коли-

чество вооружения вблизи приграничных зон. Россия, в свою очередь, также обеспокоена 

«культурной деформацией» приграничных республик страны, когда большинство из них от-

носят себя к «великой общности азиатских культур» (9), что используется не в целях России. 

Япония выдвигает конкурентам – России и Китаю свои условия и опирается на помощь 

своего партнера – Америки. Также страна конкурирует с Китаем за влияние на Дальнем Во-

стоке. Предъявляя территориальные претензии России, Япония, как и Китай нацелена на сы-

рьевые источники и не насыщенный рынок стран АТР. Несмотря на то, что Япония не спо-

собна выступать на Дальнем Востоке в качестве опорного для России игрока (5, 59), тем не 

менее она сможет стать базой высокой конкурентно способной технологии. 

 

Россия и АТР – двойственный подход 

Анализируя Российский подход к процессам в АТР, можно определить двойственный 

характер отношений этой страны. Исследователи убеждены, что для России поляризация 

региона в либерально-экономическом аспекте не выгодна. Так, не интегрированность рос-

сийского производства и технологии усилит «захват» местного рынка гигантскими произво-

дителями, чьи имена известны во всем мире и чего нет у России. 

Экономическая многогранность возможностей АТР придает стимул на расширение вза-

имодействий многих государств региона, в том числе и России. 

Несмотря на растущую конкуренцию и тесную взаимозависимость центральных стран 

региона, и неопределенные политические отношения, доходящие порой даже до прямого 

конфликта, интерес к нему не уменьшается. Растущие амбиции некоторых мировых держав 

заставляют пересмотреть некоторые аспекты собственных политических перспектив в АТР. 

Так, например, Россия намерена содействовать в разрешении двухсторонних проблем 

региона, не вступая в межазиатские конфликты. Политики страны проводят «собственную 

политику неприсоединения, которая оставляет за ней свободу действий» (9), исходя из соб-

ственных интересов, как отмечает чрезвычайный посол России Глеб Ивашенцов. 

Россия для АТР представляется европейской страной с мощным военным и экономиче-

ским потенциалом, обладающей огромными ресурсами. 

Россия обеспокоена политически не состоявшимся объединением, таким как АСЕАН, 

где некоторые страны открыто конфликтуют. В этом плане, Москва не оставляет без внима-

ния рост военного потенциала вооруженных сил региональных стран. Россия выражает оза-

боченность по поводу безопасности своих границ в связи с конкуренций в приграничных 

районах Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например, на том же саммите в Порт-

Морсби Дмитрий Медведев в своем выступлении еще раз подчеркнул, что политика не 

должна мешать экономике: «Экономические санкции стали инструментом политического 

давления и недобросовестной конкуренции. В совокупности все это может создать довольно 

сложные, тяжелые последствия» (6). 

Россия намерена привлечь страны АТР к долговременным и широкомасштабным проек-

там, таким как экономический подъем Забайкалья и Дальнего Востока, тем самым снижая 

ожидаемые экономические риски. 

Россия интегрируется больше с государствами Северо-Восточной Азии и уже начала 

представлять инвесторам необыкновенно высокие льготы для страны, приняли основной 

блок законов и программу развития региона. Российское государство также активно модер-

низирует экономические инфраструктуры, как морские, так и воздушные и железнодорож-

ные маршруты, строит новые нефтепроводы, куда входит энергетическое кольцо таких 

стран, как Россия, Китай, Япония и Корея. 
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Россия особое место уделяет продуктивным отношениям с Китаем, предлагая ему тесное 

стратегическое взаимодействие, где особое значение имеет проект «Один пояс – один путь». 

Для России эти отношения являются возможностью в ближайшем будущем обрести статус 

евро-тихоокеанской державы. 

Имея в виду тот факт, что КНР не намерена ухудшать деловое партнерство с США, Рос-

сия старается впредь оставаться независимой перед экономической «интервенцией» китай-

ской экономики, балансируя параллельными отношениями с другими лидерами АТР, не со-

здавая с ними военного объединения. 

В этом плане, российские эксперты считают, что правильный подход к разрешению во-

енно-политических проблем региона, таких как ядерная проблема в Корейском вопросе, спо-

собствовало бы решению одновременно многих задач и скорейшей интеграции России в 

АТР. В России понимают, что замораживание военной ядерной программы Северной Кореи, 

прекращение ядерных испытаний сможет стать реальным шагом в деле прекращения воен-

ных учений США и Южной Кореи, которые являются источниками беспокойств не только 

Российской Федерации. 

Россия также не намерена делить свое экономическое пространство и сферу политиче-

ского влияния, особенно на территории СНГ, о чем открыто заявил президент В.Путин на 

выступлении в саммите АТЭС 2-9 сентября 2012 года в Дальневосточном городе России – 

Владивостоке (10). 

Россия также выдвигает идею «создания различных валютных резервов» для того чтобы 

рубль мог конкурировать с юанью и йеной, так как на Дальнем Востоке страна не имеет 

сильной экономической инфраструктуры. Россию беспокоит, что предложенные ей проекты 

в действительности труднореализуемые с учетом невысоких темпов развития экономики 

страны. Она не обладает достаточными мощностями, чтобы догнать промышленный взлет 

КНР, что отвечает прежде всего интересам китайской мировой «фабрики» (5, 54). 

Китай обеспокоен обострением отношений в последние годы между Россией и США. С 

другой стороны, это предполагает для КНР больше возможностей для укрепления своих по-

зиций в экономической и военно-политической сфере в этом регионе. 

Интересы России и Китая совпадают во многом - максимизировать влияние собственной 

стороны и противостоять «однополярности» гегемонной политики США, «блоковому струк-

турированию интересов средних и малых стран» (5, 54). 

Между тем, российские эксперты считают, что сложившаяся ситуация – «конфигурация 

стран и мотивация ключевых игроков в АТР в Дальневосточных проектах» (5,59) благопри-

ятна для России, так как никто из конкурентов не заинтересован в превалировании своего 

оппонента в регионе, и все зависит от того, как это смогут использовать российские полити-

ки с наибольшей выгодой для своей страны. Эксперты уверены, что стратегической целью 

России в первую очередь является ослабление геополитической роли США в мире и укреп-

ление своих позиций. 

Однако, некоторые исследователи не уверены в перспективе Российских экономических 

начинаний в зоне АТР, так как конкретные экономические результаты русской интеграции 

не заметны, тогда как КНР и США выступают более предприимчиво. Эти страны, продвигая 

собственные экономики, получают от общих выгод больше, чем кто-либо. Так, например, 

китайская инвестиционная политика, проявляющаяся в огромных цифрах, служит, прежде 

всего, укреплению юаня и конкурентоспособности экономики страны в регионе. 

Также США, являющиеся до сих пор самой влиятельной экономической и политической 

силой в мире, не принимают некоторые предложения России по АТЭС [10], пытаясь сохра-

нить свое лидерство в организации. 

Очевидно, что АСЕАН не заинтересована затрагивать вопросы политики и безопасности 

в АТР, а руководствуется политикой невмешательства и индивидуальными особенностями, и 

интересами каждого участника и выступают против Российского вмешательства в политиче-

ские интриги региона. 
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АСЕАН - единственная организация, которая после окончания холодной войны оказа-

лась способной построить новую архитектуру региональной безопасности [11; 51], куда Рос-

сия не может внедрить свои политические интересы. 

Россия развивает Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС) в качестве компен-

сатора, в которой «Экономический пояс Шелкового Пути» ведет к формированию единой 

евразийской логистики для содействия более сбалансированного порядка между странами 

АТР, снижая потенциал существующих конфликтов, в то же время, усиливая позицию госу-

дарства в регионе. 

 

Выводы 

Таким образом, очевидно, что конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе привела 

к образованию политической конфигурации из трех государств – США, Китай и Россия. 

Япония же придерживается позиции своего давнего партнера США. С одной стороны, между 

этими сторонами существуют тесные экономические и финансовые переплетения разных 

проектов, товарооборот которых исчисляется огромными цифрами. С другой, столкновение 

интересов диктующих сторон на основе политических доктрин, не допускает возможности 

уступок в пользу какой-либо страны. В то же время, в свете назревшей конкуренции усили-

вается нарушение мирового порядка, дестабилизация ситуации, обострение экономических 

проблем в целом. 

Многосторонние проекты и переговоры и дальше будут наращивать огромные про-

странства, включая в себя все больше стран и экономические возможности, что увеличит 

взаимосвязи между ними. В круг соперничающих стран входят также Южная Корея, Индия, 

Бразилия, Сингапур, Индонезия и т.д., чьи интересы, прежде всего, замыкаются вопросами 

безопасности, суверенности и стратегически х взаимосвязей в районе АТР. Но перспективы 

занять место в списке влияющих, даже в далеком будущем не намечается. 

В ближайшем будущем в Азиатско-Тихоокеанском регионе централизации не намечается. 

Регионализация и глобализация в одном целом усилит соперничество между лидерами. 

Конкуренция внутри региона еще более усилится. 
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РЕЗЮМЕ 

Зенфира ШИХАЛИБЕЙЛИ 

 

Геополитическая конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ключевые слова: АТР, Китай, США, регионализм, торгово-экономическое 

сотрудничество, интеграция, АТЭС 

 

С 90-х годов XX века страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), переживая опре-

деленный кризис, стали постепенно переходить к торгово-экономическому сотрудничеству, 

основанному на принципе регионализма и глобальной торговой системы. Страны АТР – 

члены АТЭС проявили повышенный интерес к заключению разного рода двухсторонних и 

многосторонних соглашений. Либерализация торговли и инвестиций, а также сфера свобод-

ной экономической деятельности стали основными принципами системы. Огромная роль 

стран-членов АТЭС в мировой политике и экономике подтверждается еще и тем, что в этой 

организации состоят такие крупные игроки мировой политики как США, Россия и Китай, их 

борьба за лидерство серьезно влияет на ixəliтрансформацию Мировой Системы. Исходя из 

этого, АТЭС представляет собой арену экономического сотрудничества с глобальными 

интересами великих держав, а также и других государств, где участниками является 21 стра-

на АТР. 

Несмотря на то, что Азиатско-Тихоокеанский регион имеет, в целом, высокие показате-

ли экономического роста и тем самым создает политическую стабильность отдельно взятых 

стран региона, тем не менее постоянная конкуренция между влиятельными государствами 

способствует усилению противоречий между ними в сфере политики, что сильно влияет на 

ситуацию во всем мире. 

 

 

XÜLASƏ 

Zenfira ŞIXƏLIBƏYLI 

 

Asiya-Sakit Okean regionunda geopolitik rəqabət 

 

Açar sözlər: ASR, Çin, ABŞ, regionçuluq, ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq, inteqrasiya, APEC 

 

XX əsrin 90-cı illərindən müəyyən böhran yaşayan Asiya-Sakit Okean regionu (ASR) ölkələri 

tədricən regionalizm prinsipinə və qlobal ticarət sisteminə əsaslanan ticari-iqtisadi əməkdaşlığa 

doğru irəliləməyə başladılar. Asiya-Sakit Okean ölkələri - APEC üzvləri müxtəlif növ ikitərəfli və 
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çoxtərəfli sazişlərin bağlanmasına böyük maraq göstərmişlər. Ticarətin və investisiyaların, eləcə də 

azad iqtisadi fəaliyyətin əhatə dairəsinin liberallaşdırılması sistemin əsas prinsiplərinə çevrildi. 

APEC-ə üzv ölkələrin dünya siyasətində və iqtisadiyyatında nəhəng rolunu bu təşkilata ABŞ, Rusi-

ya və Çin kimi dünya siyasətinin əsas oyunçularının daxil olması, onların liderlik uğrunda mübari-

zəsinin Dünya Sisteminin transformasiyasına ciddi təsir göstərməsi də təsdiqləyir. Buna əsaslana-

raq, APEC Asiya-Sakit Okean regionunun 21 ölkəsinin iştirakçısı olduğu böyük dövlətlərin, eləcə 

də digər dövlətlərin qlobal maraqları ilə iqtisadi əməkdaşlıq arenasıdır. 

Baxmayaraq ki, Asiya-Sakit Okean regionu ümumilikdə yüksək iqtisadi artım tempinə malik-

dir və bununla da regionun ayrı-ayrı ölkələri üçün siyasi sabitlik yaradır, nüfuzlu dövlətlər arasında-

kı daimi rəqabət ziddiyyətlərin daha da güclənməsinə şərait yaradır və bu da öz növbəsində bütün 

dünyadakı vəziyyətə təsir edir. 
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Since the 90s, the Asia-Pacific region countries (APR), while experiencing a certain crisis, be-

gan to move to trade and economic cooperation based on the principle of regionalizm and the global 

trading system. The APR countries-members of APEC – have shown an increased interest in strik-

ing various kinds of bilateral and multilateral agreements. The liberalization of trade and investment 

as well as the promotion of free economic activity had become the main principles of the system. 

The prominent role of the APEC member countries in the world politics and economy is also evi-

denced by the fact that this organization includes such major players in world politics as the United 

States, Russia and China, and their struggle for leadership seriously affects the transformation of the 

World System. Based on the APEC, consisting of twenty one Asia-Pacific countries, is an arena for 

economic cooperation in which global interests of the great powers as well as of other states are in 

play. Multilateral cooperation on economic and security issues in the Asia-Pacific region is formed 

under the influence of global trends, in which the political ambitions of great powers very often 

impede the implementation of successful economic projects. 

Despite the fact that the APR has generally high rates of economic growth, thereby creating po-

litical stability for individual countries in the region, nevertheless, constant competition between the 

influential states contributes to the intensification of divisions amongst them in the area of politics, 

which greatly affects the situation around the world. 

 

 

 

 


