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«Тихий океан - средиземноморье будущего» - мысль, высказанная А.И.Герценом еще
в 1853 году чрезвычайно актуальна в геополитических реалиях сегодняшнего дня. В

XX веке североатлантическая территория была главным пространством развития между-
народной политики и экономических взаимоотношений. В то же время именно в Европе
разразились две главные трагедии прошлого столетия - Первая и Вторая мировые войны.
Сегодня центр тяжести политических и экономических процессов смещается в Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР), и в этой связи встает вопрос о возможностях и вызовах
для государств, входящих в АТР, структурных изменений, происходящих в глобальной
политической системе[4].

Азиатско-Тихоокеанский регион - крупнейший «макрорегион» [2], развитие ситуации
в котором тесно переплетается с вопросами будущего глобальной системы. В Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе находятся три крупнейшие экономики мира, самая густона-
селенная страна мира, восемь из десяти крупнейших вооруженных сил мира, крупней-
шая военная держава мира, крупнейшая региональная группа в мире (АТЭС), а также
изобилующие полезными ископаемыми территории. С уверенностью можно назвать АТР
геополитическим звеном архитектуры глобального мира[3]. Естественными представля-
ются усилия различных стран по созданию «тихоокеанского сообщества». Одним из таких
усилий является развитие проекта Всестороннего Регионального Экономического Парт-
нерства (Regional Comprehensive Economic Partnership) (далее - ВРЭП), продвигаемого
Китаем[5]. И в этой связи изучение специфики развития проекта как основания, спо-
собного оказать влияние на взаимоотношения в АТР, представляется особо значимым и
актуальным. Выявление роли ВРЭП в интеграционных процессах в АТР стало главной
целью работы, в соответствии с которой был определен ряд задач и задействованы методы
системного анализа, сравнения и прогнозирования для достижения цели исследования.

Основные результаты проведенной работы могут быть описаны следующими положе-
ниями:

1. Определено место АТР в глобальной политической системе;
2. Обозначены особенности развития Китая как регионального лидера в АТР;
3. Проанализированы движущие силы формирования ВРЭП, раскрыты цели раз-

личных стран-участниц партнерства;
4. Выявлены обстоятельства, содействующие дальнейшему развитию ВРЭП;
5. Указаны факторы, сдерживающие продвижение интеграционного проекта в АТР;
6. Дана собственная оценка виденья проблемы.
Основной вывод автора сводится к предположению о формировании в Азиатско-Тихо-

океанском регионе многополярной модели международных отношений, в рамках которой
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растет конкурентное преимущество Китая, обостряется противостояние различных госу-
дарств и объединений, порождающих дисбалансы в экономической, политической и воен-
ной составляющей региона, что, в свою очередь, может бросать вызовы всему мировому
сообществу [1].
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