
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Региональные проблемы международных отношений: Восток»

Правовые связи России с КНР и Японией. Перспективы развития России в
АТР

Научный руководитель – Рамазанова Пати Казихановна

Салихова Патима Ражабовна
Студент (специалист)

Российская правовая академия МЮ РФ, Северо-Кавказский филиал, Юридический
факультет, Кафедра гуманитарных и социально — экономических дисциплин,

Махачкала, Россия
E-mail: dummyml@mail.ru

Одним из самых перспективных направлений развития России является сотрудниче-
ство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР). К тому же, для большинства со-
временных политиков и ученых тезис о том, что будущее мирового сообщества напрямую
зависит от перспектив развития Азиатско-Тихоокеанского мега региона, стал аксиомой
[1] Для России, как для евразийского государства, данный факт весьма привлекателен и
в целях развития Дальнего Востока, а также упрочения правоотношений с азиатскими
странами было бы уместным сотрудничество, особенно с ведущими державами как Китай
и Япония.

Установление добрососедских отношений между Россией и Поднебесной, а также их
упрочение в период западных санкций сыграли одну из главных ролей в стабилизации
экономической ситуации. Были подписаны Шанхайские и Московские соглашения в 2014-
2015гг. (и др.) Вместе с тем следует отметить, что если с Китаем в социально-экономиче-
ском плане сотрудничество сформировано (налажено), то с Японией шаги ещё предстоит
сделать. Советский и Российский ученный-китаист Яков Брег отмечал: «Эффективность
российско-китайского сотрудничества в решении многих про6лем может быть существенно
усилена, если сотрудничество — это будет основываться не только на двухсторонних, но и
на многосторонних усилиях [2] В интересах России иметь на дальнем востоке такие госу-
дарства, с которыми она могла бы строить равнозначно добрососедские, взаимовыгодные
отношения в разных сферах. Вместе с тем следует отметить, что для установления парт-
нёрских отношений, основанных не только на взаимной выгоде, но и на полном доверии,
необходимо решить ключевые проблемы, стоящие на пути к правовому сотрудничеству.

Одной из таких проблем является территориальные споры между Россией и Японией.
Среди главных вопросов обсуждения в рамках Российско-Японского диалога на передний
план уже несколькими десятилетиями подряд выводится ситуация вокруг Курильских
островов. С момента заключения Ялтинского и Потсдамского соглашений не утихают спо-
ры о принадлежности данных островов. К концу 2018 года переговоры по поводу статуса
четырех островов (Шикотан, Хабомаи, Кунашира, Итурупа) в Курильской гряде вышли
на качественно новый уровень и, казалось бы, мирный договор между двумя странами
спустя больше семидесяти лет будет подписан. Кроме того, ранее в другом территориаль-
ном споре Россия уже соглашалась на передачу оспариваемых земель. К примеру, при
определении российско-китайской границы в 2005 году. В результате проведения межго-
сударственной границы по центру реки Амур Китай получил остров Тарабаров и часть
острова Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. И на этот раз Россия
выразила свою готовность идти на встречу: «Вот какая идея пришла в голову. Давайте
заключим мирный договор без всяких предварительных условий... а потом на основе этого
мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы"[3]- предложил
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В.В. Путин, выступая в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме. Од-
нако Японская сторона отвергла данное предложение. Интересам России отвечало бы
также снижение напряженности в отношениях между Токио и Пекином. За больше 40 лет
с тех пор, как восстановили дипломатические отношения, двусторонние связи испытыва-
ли и взлеты, и падения. Потепление в политических отношениях сменялось серией мини-
кризисов [4]

К сожалению в настоящее время во взаимодействии с Японией, как России, так и
Китая, территориальные проблемы и вопросы безопасности выходят на передний план.
А между тем эти страны являются важными торгово-экономическим и политическими
партнерами друг для друга и вместе гипотетически могли бы создать альянс. На наш
взгляд, создание такой организации пошло бы на пользу всему АТР. Мы считаем, что
новая расстановка сил, а также существующие угрозы стабильности в регионе должны
сыграть свою роль. Так, по прогнозам экспертов АТР совсем скоро может превратиться
в регион, где идет самая интенсивная гонка вооружений и чрезвычайно быстрая полити-
ка милитаризации. Вызывает беспокойство и тот факт, что в регионе остро встал вопрос
распространения ядерного оружия и ракетных средств его доставки. Очевидно, что про-
блемы международной безопасности в регионе напрямую затрагивают жизненно важные
интересы России. Именно поэтому, России необходимо стать связующим звеном между Ки-
таем и Японией, и совместно с ними создать альянс. В компетенцию организации должно
относиться следующие вопросы:

1. Мобилизация переговорных структур с целью сохранения и поддержания ста-
бильности во взаимоотношениях между региональными державами.

2. Активирование всех рычагов воздействия и контроля за стремительно развива-
ющимся военно-политическим арсеналом региона.

3. Поддержка миротворческой деятельности региональных организаций и участие
в совместном мониторинге и профилактике возможных региональных конфликтов.

4. Необходимо формирование единой нормативно-правовой базы, регу-
лирующая деятельность альянса. Считаем важным закрепление на нормативно-правовом
уровне зон исключительного влияния отдельного государства, а также установление зон
совместной деятельности.
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