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С момента появления новой России, ее лидеры заявили о намерении реализовать два
интеграционных проекта - Евразийский и Азиатско-Тихоокеанский. Первый эволюцио-
нировал от СНГ к Таможенному союзу, Евразийскому экономическому союзу, а теперь,
наконец, активизировался китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пу-
ти, идеей большого евразийского партнерства. Владимир Путин подчеркнул важность
формирования «многоуровневой интеграционной модели Евразии – большого евразийско-
го партнерства». В отличие от евразийского проекта России, ее Азиатско-Тихоокеанский
план, по вполне объективным причинам, всегда был в значительной степени спекулятив-
ным. Сама конструкция АТР - это инструмент холодной войны, созданный американскими
политологами для большего удобства в структурировании отношений с Тихоокеанскими
соседями и адаптированный к американским взглядам и интересам. Каждое азиатское
или тихоокеанское государство, которое присоединяется к АТР по своей собственной воле,
имеет свое собственное видение этой конструкции, сформированное географией, истори-
ей, государственными и деловыми интересами, а также академическими фантазиями [3].
Более того, Соединенные Штаты и многие азиатские страны всегда смотрели на Россию
через глобальные евроатлантические, а не локальные Азиатско-Тихоокеанские линзы. Со-
ветский Союз также больше был заинтересован в изоляции с регионом, чем в сближении
с ним. Тем не менее, российская политическая и академическая элита на протяжении
почти трех десятилетий стремилась интегрировать Россию в АТР в ответ на смещение
центра политической и экономической деятельности в Тихоокеанскую Азию и в стрем-
лении не отставать от других глобальных игроков. Они надеялись, что волшебное слово
«интеграция» поможет развитию Дальнего Востока России, привлечет инвестиции и тех-
нологии из богатых и передовых стран, откроет азиатские рынки для природных ресурсов.
Последнее действительно работало, но не в силу какой-то мифической интеграции. Как
показывает опыт последних нескольких лет, для России практически невозможно было
присоединиться к этому миру или обеспечить там признание и уважение своих интересов
[1]. Приоритетной задачей для США является недопущение пересмотра существующе-
го порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Американцы планируют сделать
это, вовлекая Китай в систему тихоокеанских отношений. Соединенные Штаты намере-
ваются использовать различные стимулы для того, чтобы получить согласие Китая на
отведенную ему роль. Еще одним элементом стратегии Вашингтона является выравни-
вание уровней торгового баланса с Китаем и другими странами АТР. Говоря о политике
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока России, следует отметить необхо-
димость налаживания контактов и сотрудничества не только со странами Азии, но и с
Соединенными Штатами Америки. Ярким примером того, что Минвостокразвития даже
не рассматривает возможность участия США в развитии Дальневосточного федераль-
ного округа, является Восточный экономический форум (ВЭФ). На ключевом деловом
мероприятии на Востоке России нет площадки для российско-американского странового
диалога [2].
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