
С распадом СССР в 1990-е годы геополитические 
позиции России в мире существенно ослабли. Прежде 
всего, это связано с тем, что снизился ее собственный 
геополитический потенциал, в том числе экономичес-
кий, социально-демографический и военный. Одновре-
менно стало возрастать геополитическое влияние США, 
а также расширяющегося военно-политического блока 
НАТО. В мощный геополитический центр стал трансфор-
мироваться Китай, усиливает свой вес и влияние Япония.

При этом по сравнению с Советским Союзом су-
щественно изменилось геополитическое положение 
России. Под последним понимается положение нашей 
страны по отношению к другим, прежде всего сосед-
ним, странам с учетом сходства или различия их по-
литических систем и геополитического потенциала, 
а также наличия или отсутствия взаимных геополити-
ческих интересов и проблем.

После распада СССР резко возросла социально-эко-
номическая асимметрия России в соотношении социаль-
но-экономического потенциала западных и восточных 
районов страны. Так, численность и плотность населения, 
объемы валового регионального продукта максимальные 
в западных районах, резко сокращаются в восточных.

Одновременно выросла геополитическая асим-
метрия, или, другими словами, асимметрия геополи-
тического положения России. Суть ее в следующем. 
На западе непосредственными соседями России (со-

седями первого порядка) являются бывшие республи-
ки СССР: страны Балтии, Белоруссия и Украина, ори-
ентирующие свои геополитические интересы (кроме 
Белоруссии) на Европейский союз и НАТО. Сосе-
дями второго порядка на западе являются бывшие 
страны социалистического лагеря: Польша, Словакия, 
Венгрия, Румыния, которые геополитически также 
ориентируются на страны Евросоюза и НАТО. И толь-
ко в третий, четвертый пояса и далее входят крупные 
страны Европы: Германия, Великобритания, Франция, 
Италия и др., имеющие достаточно высокий собствен-
ный геополитический потенциал.

На востоке непосредственными соседями России 
остались крупнейшие страны мира: США, Китай, Япо-
ния – с их геополитическим потенциалом на поряд-
ки выше, чем у стран – соседей России на западе. Отно-
сительно непосредственного соседства с КНДР следует 
отметить, что если в перспективе произойдет мирное 
воссоединение КНДР и Республики Корея, то общий гео-
политический потенциал объединенной Кореи прибли-
зится к уровню крупных европейских стран.

При этом если собственный социально-экономи-
ческий потенциал России резко уменьшается с запада на 
восток, то геополитический потенциал стран-соседей, на-
оборот, значительно возрастает с запада на восток. То есть 
более сильные в социально-экономическом отношении 
районы России стали граничить со странами с меньшим 
геополитическим потенциалом, а районы более слабые 
в этом плане – с крупнейшими странами мира с их ог-
ромным возрастающим геополитическим потенциалом.

И это долгосрочная, устойчивая тенденция, кото-
рая вызывает объективную необходимость, с одной сто-
роны, наращивать и социально-экономический и геопо-
литический потенциал российских восточных регионов, 
а с другой – уделять всё больше внимания устойчивому 
долгосрочному развитию этих регионов и азиатско-ти-
хоокеанской внешней политике России.

Усиливает асимметрию геополитического положе-
ния нашей страны резкое сокращение морских выходов 
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страны на западе и сохранение огромного, протяженнос-
тью более 20 тыс. км, морского побережья на востоке.

Представляется, что геополитическое положение 
Восточного макрорегиона России может быть пред-
ставлено и оценено более полно с учетом прилегаю-
щей к нему 200-мильной морской экономической зо-
ны. Ее площадь, по нашим оценкам, составляет около 
5 млн кв. км. Полный российский суверенитет над при-
родно-ресурсным потенциалом этой зоны, ее эффектив-
ное долгосрочное освоение и обеспечение устойчивого 
выхода России в Мировой океан предполагают реализа-
цию в Северной Пацифике многих геополитических ин-
тересов. С учетом возрастающей ориентации России на 
Тихий океан и страны АТР Дальневосточный макрореги-
он, включая морскую экономическую зону и восточную 
часть арктического шельфа, может именоваться Тихо-
океанской Россией.

Сложившееся к настоящему времени геополи-
тическое положение Тихоокеанской России можно 
оценить во многом как уникальное, сочетающее в се-
бе одновременно черты как благоприятного, так 
и напряженного, сложного, противоречивого. Уни-
кальность такого положения, по нашему мнению, вы-
ражается в следующем:

1. Тихоокеанская Россия – это зона глобальных кон-
тактных структур: во-первых, стык крупнейшего 
макрорегиона – Северо-Востока Евразии с Север-
ным Ледовитым и Тихим океанами, а во-вторых, 
непосредственное соседство России с крупней-
шими странами мира: США, Китаем, Японией.

2. Тихоокеанская Россия – это зона, входящая в круп-
ные трансграничные регионы:

– бассейны морей: Чукотского, Берингова, Охотско-
го, Японского;

– бассейны рек: Амура, Уссури, Туманной и др.;
– бассейн крупного оз. ханки;
– макрорегион в целом входит в тихоокеанское 

трансграничное пространство, прежде всего в се-
веротихоокеанское.
Следует подчеркнуть, что практически все бассей-

ны дальневосточных морей как целостные морские гео-
системы (экосистемы) являются трансграничными, то 
есть через них проходят государственные границы – как 
сухопутные, так и морские. Важно также и то, что под-

держание на высоком уровне экологического состояния 
морей, морских экосистем – задача, которая может эф-
фективно решаться лишь при постоянном взаимодейс-
твии приморских стран, выходящих к одному морю.

Как показывают наши исследования, в таких 
трансграничных регионах, несмотря на наличие госу-
дарственных границ, остаются тесно взаимосвязанными 
природные ресурсы и процессы (морские течения, миг-
рации рыб, речной сток, циркуляция атмосферы и т.п.). 
При этом качественно-количественные изменения от-
дельных ресурсосодержащих компонентов или окру-
жающей среды в одном месте (ареале) трансгранично-
го региона (трансграничной геосистемы), как правило, 
распространяются и на другие ее ареалы. Поэтому на-
иболее полная оценка природно-ресурсного потенци-
ала во всем трансграничном регионе, а также органи-
зация устойчивого эффективного природопользования 
возможны только в пределах всего этого пространства. 
С этой целью необходима разработка долгосрочной до-
говорной основы между государствами, являющимися 
частями единых трансграничных регионов, организа-
ция международного мониторинга, комиссий и т.п.

Трансграничность морских бассейнов в конеч-
ном счете обусловливает и то, что все морские аквато-
рии таких бассейнов по мере их освоения становятся 
зоной пересечения геополитических интересов практи-
чески всех выходящих к морскому побережью стран. На-
пример, акватория Японского моря является зоной пе-
ресечения геополитических интересов России, Японии, 
Республики Корея и КНДР. В известной мере здесь затра-
гиваются и геополитические интересы Китая, так как он 
также имеет часть этого трансграничного региона в бас-
сейне р. Туманной. Акватория Охотского моря является 
в большей мере зоной российских геополитических ин-
тересов и в меньшей мере японских. Акватории Чукотс-
кого, Берингова морей – зоной пересечения российских 
и американских геополитических интересов.

Таким образом, значительная «морская составля-
ющая» геополитического потенциала России, ее обшир-
ные выходы к морям и Тихому океану, перспективы раз-
вития Северного морского пути обеспечивают нашей 
стране большой интеграционный потенциал и возрас-
тающий уровень устойчивого взаимодействия со многи-
ми странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

NB1 all-end_141114_sp.indd   112 14.11.14   13:34


