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Концепция «баланса сил» является одной из основных в теории политического реа-
лизма и предстает как «способ стабилизации международной системы». В случае усиления
одного государства или союза государств другие страны стремятся их уравновесить либо
объединяясь в союзы или коалиции, либо наращивая индивидуальную мощь и потенциал,
чтобы не допустить возникновение государства-гегемона и, как следствие, дисбаланса сил.

В Индо-Тихоокеанском регионе формируется уникальная геополитическая ситуация –
«локальная биполярная система». Центрами этой системы предстают США и Китай,
в результате чего в Индо-Пацифике складывается дихотомия региональной системы
блоков и структур. Это влияет на геополитический баланс сил в масштабе региона.

В этой связи, необходимо рассматривать геостратегическую конкуренцию не между
отдельными государствами региона, а между конгломератами в следующих сферах:

• военно-политическая. США опираются на региональные форматы сотрудничества
с партнерами на базе минилатерализма в целях построения системы коллективной
безопасности - четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, трехсторонний обо-
ронный альянс AUKUS и неформальное объединение «Партнёры в голубом Тихом
океане», направленное на укрепление тихоокеанского регионализма и расширение
связей с тихоокеанскими странами в сфере безопасности, защиты окружающей сре-
ды, экономического развития и т.д. Для Китая стратегической опорой в Индо-Паци-
фике являются партнеры по БРИКС и ШОС, которые образуют «внеамериканскую»
зону взаимодействия;

• торгово-экономическая. В регионе существуют три конкурирующих проекта – Все-
стороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), Всеобъемлющее и про-
грессивное соглашение для Транстихоокеанского партнёрства (ВПТТП) и Индо-Ти-
хоокеанская экономическая структура (ИТЭС), что влияет на реформирование всей
международной торгово-экономической системы;

• инфраструктура и технологии. На протяжении десятилетия основным инфраструк-
турным проектом в регионе выступает «Один пояс и один путь». США предложили
альтернативную версию китайской глобальной инициативе – «Партнерство для гло-
бальной инфраструктуры и инвестиций», направленное на подрыв сотрудничества
Китая со странами региона.

Таким образом, можно заключить, что США выстраивают альтернативную КНР институ-
циональную систему в Индо-Тихоокеанском регионе. Используя региональные структуры
как инструмент формирования проамериканского «единого фронта» в Индо-Тихоокеан-
ском регионе, США ставят своей задачей изолировать Китай от военно-политических,
торгово-экономических, инфраструктурных и технологических процессов региона. КНР,
в свою очередь, стремится создать партнерскую сеть дружественных государств в регионе
– «круг друзей», поддерживающих его инициативы и позиции на международной арене,

1



Конференция «Ломоносов-2024»

что, в конечном счете, приведет к созданию «внеамериканской» зоны взаимодействия в
Индо-Пацифике и формированию китаецентричного регионального порядка.
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