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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные 

международные отношения переживают системную перестройку, для которой 

характерно увеличивающееся значение взаимосвязи региональных процессов с 

глобальными. В данном контексте Индийский океан представляет собой сеть 

важнейших морских коммуникаций, обеспечивающих значительное число торговых 

путей из различных стран мира.  

Регион Индийского океана выступает в качестве основного морского 

торгового пути, связывающего Азию, Европу, Ближний Восток и Африку, через него 

проходят основные пути поставки энергетических ресурсов, которые существенно 

влияют на экономическое развитие развивающихся стран, таких,  как Индия, что 

также актуализируют тему настоящего исследования. 

Современная Индия представляет быстро развивающееся государство с 

амбициозной внешней политикой как на глобальном, так и региональном уровнях. 

Государство стремится выйти за рамки регионального государства путем 

проведения глобальных инициатив, активно вовлекая как свой экономический и 

военный потенциал, так и инструменты мягкой силы.   

Южная Азия обладает стратегически важным положением в бассейне 

Индийского океана, в связи в чем Индия, занимающая здесь доминирующие 

позиции, рассматривает регион Индийского океана в качестве собственной сферы 

влияния. Учитывая нарастающее недоверие между Индией и Китаем, которое 

уходит корнями в историю территориального спора, индийская внешняя политика в 

Индийском океане начинается именно с южно-азиатского фокуса, изучение 

которого представляет высокую значимость для исследуемой темы. 

Экономическое и стратегическое распространение влияния Китая в регионе 

посредством экономических инициатив и сооружаемых или финансируемых 

инфраструктурных баз в ряде южно-азиатских государств воспринимается в 

качестве угрозы индийской национальной безопасности. Данный фактор 

способствует выстраиванию Индией альтернативных программ в регионе, уже 

выходя за рамки южно-азиатского побережья Индийского океана к Японии, 

Австралии, странам АСЕАН и Африканского континента; он содействует также  

усилению влияния Индии в регионе, достижению ею  стратегических и 

экономических целей в рамках многосторонних и двусторонних форматов 

сотрудничества Индии со странами Индийского океана, что усиливает актуальность 

исследуемой проблемы. 

Одновременно Индийский океан превращается в зону пересечения интересов 

Индии, обладающей традиционным влиянием в регионе, и таких крупных морских 

держав, как КНР, США и Россия. В соответствии с теорией «морской силы» 

Альфреда Тайера Мэхэна, Индийский океан воплощает борьбу за морское 

преобладание и геополитическое влияние стран. Изучение данных аспектов 

проблемы имеет большое научное и практическое значение.  
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Степень научной разработанности проблемы исследования. Проблема 

политического распространения влияния Индии в регионе в комплексе с 

двусторонними отношениями государства со странами бассейна Индийского океана 

вызывает интерес у широкого круга исследователей.  

Всю выявленную научную литературу по рассматриваемой проблематике 

следует разделить на несколько групп. 

Различные аспекты внешней политики Индии исследуются в российских 

исследовательских центрах: в Институте востоковедения РАН, Национальном 

исследовательском институте мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН, Московском государственном институте 

международных отношений (Университет) МИД России, Институте стран Азии и 

Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» и других учебных и научных центрах 

России.   

Одним из ведущих отечественных индологов России является Т.Л. Шаумян, 

руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН. 

Научные труды Т.Л. Шаумян1, в том числе и в соавторстве с другими ведущими 

востоковедами, вносят значительный вклад в понимание внешнеполитического 

развития Индии в последние несколько десятилетий. Так, в научном исследовании 

на тему «Индия в региональном и глобальном контексте» представлен анализ 

политического, экономического и внешнеполитического развития Индии, а также 

роль страны в системе региональных и глобальных международных отношений на 

современном этапе. Необходимо также отметить совместный труд по региону 

Южная Азия В.Я. Белокреницкого, В.Н. Москаленко, Т.Л. Шаумян «Южная Азия в 

мировой политике»2, в котором, в частности, представлен анализ отношений Индии 

с южноазиатскими странами, выходящими к Индийскому океану.  

Значимыми для диссертационного исследования являются работы В.П. 

Кашина 3  посвященные анализу переломного периода в политике Индии, 

наступившего после прихода к власти в 2014 г. Нарендры Моди – главы партии 

                                                           
1  Шаумян Т.Л. Индия сегодня: справочно-аналитическое издание. М.: Институт 

востоковедения РАН. 2005. 592 с.; Шаумян Т.Л. Индия, ШОС и БРИКС в современной 

геополитике // Сравнительная политика. 2013. №3. С. 44 – 64; Шаумян Т.Л. Фактор 

двусторонних отношений в формате БРИКС: опыт Индии // Стратегия России в БРИКС: 

цели и инструменты: сборник статей. М., 2013. С. 124 – 142; Шаумян Т.Л. Индия в 

региональном и глобальном контексте // VIII Конвент РАМИ: межсекционный сборник. 

2015. № 2. С. 148 – 159; Шаумян Т.Л. Индия в БРИКС: реализация национальных интересов 

// Многосторонние институты и диалоговые форматы: материалы IX Конвента РАМИ. М., 

2016. С. 56 – 65. 
2 Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в мировой политике. М.: 

Международные Отношения, 2003. 368 с. 
3 Кашин В.П. Парламентские выборы в Индии: новые политические реалии // Мировая 

экономика и международные отношения. 2014. № 11. С. 104 – 114; Кашин В.П. Нарендра 

Моди. Лидер современной Индии. М.: ИВ РАН. 2020. 264 с. 
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Бхаратия Джаната Пати, и связанного с решением новых задач, стоящих перед 

Индией. 

В трудах известного российского индолога С.И. Лунева 4  анализируется 

индийский фактор в мировой политике, а также развитие международных 

отношений в Южной Азии в целом, что имеет большое научное значение для 

рассмотрения роли Индии в регионе Южная Азия, а также для анализа 

позиционирования страны на пространстве Индийского океана. Особого внимания 

заслуживает работа «Russia and India in the Indo-Pacific», посвященная рассмотрению 

роли и интересам России и Индии в регионе, в которой автор отмечает превращении 

Индии, наряду с Китаем, в особую подсистему международных отношений, где оба 

азиатских гиганта могут составить конкуренцию США в борьбе за лидерство, а 

сотрудничество Индии и России в Индо-Тихоокеанском регионе, по мнению 

ученого, будет иметь определенные ограничения, связанные прежде всего с разными 

подходами стран к политике в отношении Китая. 

Особую роль для данного исследования сыграли труды российского 

востоковеда Н.Б. Лебедевой5. В монографии «Индийский океан: вызовы XXI в. и 

Индия» автор выделяет новые функции Индийского океана как связующего 

пространства между Тихим и Атлантическим океанами, что создает предпосылки к 

образованию понятия Большой Индийский океан, в котором определяющее 

значение играет треугольник «Индия-Китай-США». 

В исследованиях Г.А. Володина рассматриваются аспекты современной 

внешней политики Индии6, в частности, политика «Смотри на Восток», а также 

стратегические интересы Индии в отношении стран АСЕАН.  

                                                           
4  Лунев С.И. Дипломатия в Южной Азии. М., 1993. 194 с.; Лунев С.И. Индийская 

цивилизация в глобализирующемся мире // МЭиМО. 2003. №3. С. 139 – 157; Лунев С.И. 

Индия как один из новых центров глобального влияния // Сравнительная политика. 2012. 

2(8). С. 90 – 104; Lunev S. Russia and India in the Indo-Pacific / Sergey Lunev, Ellina Shavlay // 

Asian Politics & Policy. 2018. Volume 10. Number 4. P. 713 – 731; Лунев С.И., Юртаев. В.И. 

Индийско-иранские отношения в 2018 году // Запад – Восток – Россия 2018. Ежегодник. М.: 

ИМЭМО РАН. 2019. С. 37 – 41; Лунев С.И. Регионализация и интеграция: Индия и Южная 

Азия / С.И. Лунев. М.: Юрайт. 2019. 304 с.; Лунев С.И. Россия и Индия в Индо-

Тихоокеанском регионе и фактор США //Актуальные проблемы Европы. 2020. №. 1. (105). 

С. 182 – 212. 
5  Лебедева Н.Б. Индийский океан: вызовы XXI в. и Индия (очерки международных 

отношений) / отв. Ред Т.Л. Шаумян. М.: ИВ РАН, 2018. 576 с.; Лебедева Н.Б. Оборотная 

сторона китайского проекта ОПОП на примере ЮВА и ЮА (политико-стратегические, 

социально-экономические, экологические аспекты) // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития. 2019. №1 (42). С. 38 – 52; Лебедева Н.Б. Международные отношения в 

Большом Индийском океане через призму концепций геополитики и геостратегии // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 

2020. Т. 20. №2. C. 318 – 332. 
6 Володин А.Г. Эволюция внешнеполитической стратегии Индии // Мировая экономика и 

международные отношения. 2013. № 2. С. 93 – 102; Володин А. Г. Внешняя политика Индии: 

смена парадигмы // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2015. 

№ 2(4). С. 44 – 55; Володин А. Г. Индия и «страны Южных морей»: геоэкономические 
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Ценными с научной точки зрения для данного исследования стали труды А.В. 

Куприянова7. В своих работах автор анализирует генезис идеи владения морем в 

Индии, основные этапы ее формирования, специфические черты индийского 

понимания этой идеи, которая в результате превратилась в отдельную индийскую 

концепцию контроля над океанскими пространствами, подразумевающую роль 

страны как основного поставщика безопасности в регионе и лидера регионального 

сообщества стран, в которое входят государства, контролирующие ключевые точки 

Индийского океана. 

Подобная трансформация дискурса в целом находится в русле нарастания 

внимания индийских политических элит к концепции Индо-Тихоокеанского региона. 

В рамках формирования этого региона Индийский океан мыслится как субрегион, в 

котором Индия должна играть главенствующую роль. При этом сама концепция 

«контроля», по мнению А.В. Куприянова, позволяет избежать принятия на себя 

излишних обязательств и более гибко подходить к строительству океанского флота, 

что актуально для Индии с учетом напряжения экономических сил в ходе 

реализации программы кардинальной перестройки экономики, начатой 

правительством Н. Моди. 

Для изучения истории взаимоотношений Китая и Индии в рамках 

двусторонних отношений большую ценность представляет книга Е.П. Бажанова 

«Китай и внешний мир»8, в которой представлена эволюция внешнеполитического 

курса КНР на протяжении последних 40 лет под воздействием различных внешних 

и внутренних факторов. Особое внимание уделяется анализу отношений Китая с 

развивающимся миром, в том числе с Индией. 

Работы отечественного китаиста Е.Н. Грачикова являются ценными в рамках 

данного исследования; они помогли автору в теоретической части сформировать 

определенное концептуальное видение китайской современной политики в бассейне 

Индийского океана9.   

Влияние пакистанского фактора на китайско-индийские отношения 

исследуется в работе А.А. Волоховой, которая отмечает изменения во внешней 

политике Пекина в отношении Исламабада, в частности, по кашмирской проблеме. 

                                                           

интересы и геополитические императивы // Геополитический Журнал. 2016. № 4 (16). С. 7 

– 14. 
7 Куприянов А.В. Геополитика моря: идея контроля над океаном в политическом дискурсе 

независимой Индии // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2019. №2. С. 234 

– 246; Куприянов А.В. Китайский фактор в формировании индийского подхода к концепции 

Индо-Тихоокеанского региона // Сравнительная политика. 2020. Т.11. № 2. С. 69 – 72; 

Куприянов А.В. Концепция Индо-Тихоокеанского региона в работах индийских 

политологов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. № 

13(3). С. 47 – 65. 
8 Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. М.: Международные отношения. 1990. 351 с. 
9  Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и 

глобальной перспективы // Международные отношения. 2015. № 3. С. 290 – 306; Грачиков 

Е.Н. Китайская школа международных отношений: на пути к большим теориям. М.: 

Общество с ограниченной ответственностью Издательство "Аспект Пресс". 2021. 304 с. 
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По ее мнению, новые акценты в китайско-пакистанских отношениях определяются, 

в первую очередь, меняющимся подходом Китая к проблемам безопасности в АТР и 

к роли КНР в регионе 10 . В книге А.А. Шилина рассматривается военное 

сотрудничество Китая и Пакистана в сфере обычных вооружений, что вызывает 

обеспокоенность Индии11. 

Стратегии «Нити жемчуга», предложенной американскими специалистами в 

2004 г. для теоретического оформления китайских действий в регионе, были 

посвящены работы Г.А. Ивашенцова12. 

В кандидатской диссертации Чэнь Чжихао представлен комплексный анализ 

истории индийско-китайских отношений в период в 1988 по 2014 гг.13. По мнению 

исследователя, главный геополитический фактор, который объективно способствует 

сближению Китая и Индии, заключается в том, что обе страны в равной степени не 

приемлют идею однополярного мироустройства, поддерживая многосторонние 

форматы международного взаимодействия, такие, как РИК, БРИКС, ШОС, ООН и 

Группа 20. При этом страны имеют противоположные позиции по региональным 

проблемам и связанные с ними цели. Признавая существенную роль Индии в Южной 

Азии, Пекин считает себя все же центральным игроком во всех субрегионах. 

Справедливо отмечается, что китайско-индийские отношения представляют собой 

часть «многомерной комбинации» в регионе, отдельными акторами которой 

стабильно выступают Россия, США и Пакистан. 

Вторую группу исследований представляют труды зарубежных авторов - 

представителей индийской, китайской и западной школ. 

Фундаментальной является работа индийского исследователя Гурприта 

Кхураны, основоположника идеи Индо-Тихоокеанского региона14, в рамках которой 

центральная роль в ИТР отдается индийско-японским отношениям. Примечательно, 

что по мнению Г. Кхураны, для совместного процветания и усиления государств 

необходимо обеспечить полную безопасность маршрута на всем протяжении. При 

этом индийский флот, несмотря на постепенный рост возможностей по проведению 

дальних морских операций, пока ограничивает свою деятельность бассейном 

Индийского океана; японский флот действует исключительно в широтах севернее 

                                                           
10  Волохова А.А. Китайские политологи об отношениях между КНР и Пакистаном на 

современном этапе // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 4. С. 53 – 58. 
11 Шилин А.А. Стратегический баланс в Южной Азии. М.: Научная книга, 2004. 288 с.   
12 Ивашенцов Г.А. Индийский океан: в игру включаются новые игроки // Международная 

жизнь. 2015. №2. С. 105 – 117. 
13 Чжихао Ч. Китайско-индийские отношения конца XX – начала XXI вв. (1988-2014 гг.). 

Дисс. на соискание уч. ст. к. и. наук. М., 2015. 200 с. 
14 Khurana G.S. Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation // Strategic Analysis. 

2007. Vol. 31(1). Рp. 139 – 153; The Origin of ‘Indo-Pacific’ as Geopolitical Construct: Insights 

from Gurpreet Khurana // The Diplomat, 25.01.2018. Режим доступа: 

https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indopacifi c-as-geopolitical-construct/ (дата 

обращения: 24.02.2020); Khurana G.S. The ‘Indo-Pacific’ Concept: Retrospect and Prospect / 

CIMSEC. 14.11.2017. Режим доступа: http://cimsec.org/indo-pacifi cconcept-retrospect-

prospect/34710 (дата обращения: 24.02.2020). 

http://cimsec.org/indo-pacifi%20cconcept-retrospect-prospect/34710
http://cimsec.org/indo-pacifi%20cconcept-retrospect-prospect/34710
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Тайваня. По замыслу автора, предлагая конструкт Индо-Пацифики, он тем самым 

обеспечивал теоретический фундамент для дальнейшего наращивания координации 

флотов Индии и Японии15. 

Исключительную важность представляет также работа индийского 

исследователя Аршид Икбал Дара 16 , посвященная изучению реализма Каутильи 

«Артхашастра» в рамках современной внешней политики Индии. Автор отметил, 

что философия Каутильи активно использовалась лидерами стран с самого момента 

обретения независимости государства, однако степень соответствия зависела от 

экономических возможностей. Ценным в данной работе представляется анализ 

политики Нарендры Моди, нынешнего премьер-министра страны, при котором, по 

мнению автора, дипломатия Индии уверенно встала на путь, проповедуемый в 

«Артхашастре», с защитой национальных интересов страны в регионе Индийского 

океана.  

Друва Джайшанкар, исследователь Брукингского института, посвятил работы 

роли и значению индийской дипломатии в зоне Индийского океана, отмечая 

независимость страны от интересов других крупных акторов в регионе, и прежде 

всего США, посредством реализации собственных национальных стратегий17. 

Среди индийских исследователей стоит выделить также труды А. Ачарьи, 

известного исследователя-международника, который проанализировал индийский 

курс «Смотри на Восток», определяя его в качестве поворотного, 

демонстрирующего нарастание внешнеполитических амбиций государства, его 

претензии на выход в лидеры мирового масштаба18. 

Отдельно необходимо отметить научный вклад в разработку проблемы 

исследователя Института оборонных исследований и анализа (IDSA) Абхиджит 

Сингха, который анализирует в своих работах морские события в Индийском океане 

и Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляя официальную индийскую позицию 

в отношении расширения китайского военного присутствия в регионе19.   

                                                           
15 Khurana G.S. Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation // Strategic Analysis. 

2007. № 31(1). Рp. 139 – 153. 
16 Arshid Iqbal Dar. Beyond Eurocentrism: Kautilya’s realism and India’s regional diplomacy // 

Humanities and social sciences communications. 2021. 8. P. 205. 
17 Dhruva Jaishankar. Indian Ocean region: A pivot for India’s growth // Brookings Institute, 

12.09.2016. Режим доступа: https://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-

for-indias-growth/ (дата обращения: 24.02.2020); Dhruva Jaishankar. Actualising East: India in 

a Multipolar Asia // Brookings Institute. 24.05.2017. Режим доступа: 

https://www.brookings.edu/research/actualising-east-india-in-a-multipolar-asia/ (дата 

обращения: 12.12.2021). 
18 Acharya A. India’s Look East Policy. In Malone, M.& Raghavan (Eds.). The Oxford Handbook 

of Indian Foreign Policy, New York: Oxford University Press. 2015. 
19 Singh Abhijit. A ‘rules-based’ maritime order in the indo-pacific: aligning the building blocks // 

IDSA, Regional Outlook Paper. №57. 2017. Режим доступа: 

https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/108703/Regional-Outlook-Paper-57-

Singh-web.pdf (дата обращения: 24.02.2020); Singh Abhijit. India’s Strategic Stakes in the South 

China Sea // Asia Policy. № 21. 2016. Рp. 14 – 20. 

https://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-for-indias-growth/
https://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-for-indias-growth/
https://www.brookings.edu/research/actualising-east-india-in-a-multipolar-asia/
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/108703/Regional-Outlook-Paper-57-Singh-web.pdf
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/108703/Regional-Outlook-Paper-57-Singh-web.pdf
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Работы А. Гхош20, посла и бывшего официального представителя Индии в 

ООН в Женеве, А.К. Трипатхи21, Х.В. Панта22, А. Панды23 посвящены внешней 

политике Индии и геополитическому аспекту взаимоотношений Индии и Китая в 

современном мире. 

Важной для данного исследования является работа П. Сингха «Индия и 

организация сотрудничества стран Индийского океана», в которой раскрывается 

модель поведения Индии в организациях стран бассейна Индийского океана, что 

является достаточно новым в современной историографии. Автор рассмотрел и 

проанализировал политические интересы государства в отношении стран региона, а 

также исследовал антикитайский фактор24.  

Анализируя труды представителей китайской аналитической школы на 

английском языке, следует выделить работы Ли Минцзян, которые посвящены 

анализу политики Китая в Азии в целом. В них раскрывается отношение Китая к 

южноазиатскому региону и Индии, в частности. Работы позволяют изучить 

китайскую точку зрения на распространение влияния государства в регионе25. 

Несмотря на отсутствие комплексных работ по теме отношений Китая и 

Индии со странами Африки, входящих в регион Индийского океана, стоит отметить 

отдельные работы зарубежных исследователей В.П. Хэ, Ли У.С., Пола Нантуля и 

др.26  

Среди западных исследований стоит выделить труд ведущего научного 

сотрудника Центра по американской стратегии Р. Каплана под названием «Муссон. 

Индийский океан и будущее американской мощи», в котором автор определил 

регион Индийского океана в комплексе с западной частью Тихого океана и 

предсказал повышение роли растущих морских держав – Китая и Индии, а также 

формирование некоего образования наподобие морского блока  НАТО без явного 

                                                           
20  Ghose Arundhati. Emerging India: Strategic challenges and opportunities // NIAS, Vol 1 

Bangalore. 2011. P. 17. 
21 Tripathi Ambikesh Kumar. Contemporary Challenges to India`s Foreign Policy // International 

Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. 2012. №1 (7). Р. 89 – 100.  
22 Harsh V. Pant. Making Sense of India's Revived Interests in BIMSTEC // The Diplomat, 

30.08.2018. Режим доступа: https://thediplomat.com/2018/08/making-sense-of-indias-revived-

interests-in-bimstec/ (дата обращения: 24.02.2020). 
23 Ankit Panda. India, China react to Nepal`s Constitutional crisis // The Diplomat 08.10.2015 

Режим доступа: http://thediplomat.com/2015/10/india-china-react-to-nepals-constitutional-

crisis/ (дата обращения: 24.02.2020). 
24 Singh P. India and Indian Ocean Rim Countries cooperation. Slow Groundwork or Stalled 

regionalism. // World focus. 2007. Vol. 28. P. 385.  
25 Mingjiang Li, Amitav Acharya. Living with China: Regional States and China through 

Crises and Turning Points // Palgrave Macmillan. New York. 2009; L. Mingjiang. China 

Debates Soft Power // Chinese Journal of International Politics. 2008. 2(2). Рp. 287 – 308. 
26 He W. P., Li Y. X.  New Developments in Economic and Trade Cooperation and Cultural 

Exchanges between China and Africa. International Understanding. 2014. No. 1. Рр. 5-8; Paul 

Nantulya. Implications for Africa from China’s One Belt One Road Strategy // Africa Center 

for strategic studies, 22.03.2019. Режим доступа: 

https://africacenter.org/spotlight/implications-for-africa-china-one-belt-one-road-strategy/ 

(дата обращения: 02.12.2020). 

https://thediplomat.com/2018/08/making-sense-of-indias-revived-interests-in-bimstec/
https://thediplomat.com/2018/08/making-sense-of-indias-revived-interests-in-bimstec/
http://thediplomat.com/2015/10/india-china-react-to-nepals-constitutional-crisis/
http://thediplomat.com/2015/10/india-china-react-to-nepals-constitutional-crisis/
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доминирующего лидера. В качестве главных противников в Индийском океане автор 

рассматривал Индию и Китай или же Китай и США в союзе с Индией27. 

Отдельно стоит выделить работы австралийского исследователя Дэвида 

Брюстера, посвященные проблемам развития региона Индийского океана, а также 

региональной стратегии Индии в области безопасности 28 . Труды Д. Брюстера 

включают изучение стратегической роли Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и Индийском океане, раскрывают стремление Индии к региональному лидерству и 

эволюцию стратегических амбиций Индии в Индийском океане. 

Научные труды Девида Скотта 29 , исследователя Центра международной 

морской безопасности (CIMSEC), имеют особую важность для изучения вопросов 

сотрудничества Индии и России, Индии и Австралии в рамках концепции Индо-

Тихоокеанского региона, а также перспектив данного концепта в целом с акцентом 

на исследования потенциала индийской региональной внешней политики.  

Историография на китайском языке включает в себя труды таких 

исследователей, как: Чжан Ян, Хэ Пин, Лоу Чуньхао, Чжан Минмин, Пэн Нянь, Лю 

Цин и др. В частности, публикации китайских исследователей Чжан Яна30, Хэ Пина31 

посвящены развитию индийско-китайских отношений на современном этапе с 

разбором факторов, оказывающих наибольшее влияние на двусторонние отношения.  

Монография «Новые рассуждения о дипломатии Индии в XXI в.» У Юньняна, 

Чжао Ганьчэна и Ма И освещает историю развития дипломатии Индии, концепций 

внешней политики страны, инициатив Индии в области безопасности, а также 

включает вопросы внутренней политики, влияющей на внешнеполитический курс 

страны32.  

                                                           
27 Kaplan R.D. Monsoon. The Indian Ocean and the Future of American Power. Randome House. 

N.Y., 2010; Kaplan R.D. Stage for the 21st century. Power plays in the Indian ocean // Foreign 

Affairs. Wash. D.C., March – April 2009.  
28 Brewster D. An Indian Ocean dilemma: Sino-Indian rivalry and China’s strategic vulnerability 

in the Indian Ocean // Journal of the Indian Ocean Region. 2015. No 11(1). Pp. 48 – 59; David 

Brewster. Bangladesh’s Road to the BRI // The Lowy Institute, 30.05.2019. Режим доступа: 

https://www.lowyinstitute. org/the-interpreter/bangladesh-road-bri (дата обращения: 

02.12.2020). 
29 David Scott. India’s ‘Grand Strategy’ for the Indian Ocean: Mahanian Visions // Asia Pacific 

Review. Vol. 13(2). 2006. Р. 97 – 129; David Scott. The Raisina Dialogues: Naval convergence 

for the Indo-Pacific // Center for International Maritime Security (CIMSEC), 20.02.2020. Режим 

доступа: https://cimsec.org/the-raisina-dialogues-naval-convergence-in-the-indo-pacific/ (дата 

обращения: 24.02.2020). 
30  Zhang Yan. India-China Relations in One of the Best Periods in History // The Hindu. 

09.04.2009. Режим доступа: http://www.hindu.com/2009/04/09/ stories/2009040955800900.htm 

(дата обращения: 24.02.2020). 
31  He Ping. Jiedu shiwu zhongguo gaoceng quanwei fangtan lu [Протокол интервью со 

старшими китайскими экспертами по интерпретации десятого пятилетнего плана] // Xinhua, 

2001. Режим доступа: http://en.ce.cn/Insight/200509-13/t20050913_4669147.shtml (дата 

обращения: 24.02.2020). 
32 Wu Yunnan, Zhao Gancheng, Ma Yi. 21 Shiji Yindu waijiao xinlun [Новые рассуждения 

о дипломатии Индии в XXI в.]. Шанхай, 2004. 350 с.   

https://cimsec.org/the-raisina-dialogues-naval-convergence-in-the-indo-pacific/
http://en.ce.cn/Insight/200509-13/t20050913_4669147.shtml
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Также среди китайских исследователей стоит выделить Лоу Чуньхао, Чжан 

Минмина33, а также Пэн Няна34, анализирующих проблематику стратегии Китая в 

Южной Азии. 

Исследования Лу Цина посвящены рассмотрению стратегии Китая в 

отношении прибрежных стран Индийского океана. Особый акцент при этом 

делается на необходимость выстраивания данной концепции как залога 

энергетической безопасности страны в виду нарастающих угроз в лице США, 

Японии, а также проблемы пиратства в Малаккском проливе35, что приводит автора 

к выводу о концептуальных основах стратегии расширения Китая в Южной Азии. 

Таким образом, количество научных трудов на русском, английском и 

китайском языках, посвященных исследованию политики Индии в регионе 

Индийского океана, достаточно обширно, тем не менее, данная проблема не была 

предметом специального диссертационного исследования в области исторических 

наук, чем и объясняется её актуальность.   

Объект исследования - современная внешняя политика Республики Индия в 

регионе Индийского океана. 

Предмет исследования - направления, тенденции, особенности внешней 

политики Республики Индия в регионе Индийского океана.  

Цель исследования состоит в выявлении специфики и особенностей 

политики Индии в регионе Индийского океана в 1997 – 2020 гг. 

Задачи исследования: 

− рассмотреть национальные интересы, концепции и стратегии Республики 

Индия в отношении региона Индийского океана; 

− изучить особенности внешней политики государства в регионе Индийского 

океана; 

− оценить фактор великих держав (КНР, США, РФ) в регионе Индийского 

океана и его влияние на региональную безопасность; 

− проанализировать военно-политическую составляющую 

внешнеполитической деятельности Индии в регионе Индийского океана; 

− изучить экономико-политический аспект воздействия Китая на политику 

Индии в регионе; 

− рассмотреть гуманитарную составляющую межгосударственных отношений 

Индии со странами региона Индийского океана.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1997-2020 гг. 

Нижняя граница обусловлена началом реализации внешнеполитической доктрины, 

                                                           
33 楼春浩，张明明。 南亚的战略中药行于中国德南亚战略//现代归集关系，2020 年, 2. 

[Лоу Чун Хао, Чжан Мин Мин. Стратегическое значение ЮА и стратегия Китая в ЮА // 

Современные международные отношения, №2. 2010]. 
34 彭念：中国的南亚政策出现新变化. [Пэн Нянь. Обновление стратегии Китая в ЮА]. 

Режим доступа: http://www.aisixiang.com/data/78471.html (дата обращения: 24.02.2020). 
35 陆青。 珍珠链战略知说汾西// 现代国家关系，2010 年，狄三七，8 – 14 野 [Лю Цин. 

Анализ стратегии «Нити жемчуга» // Современные международные отношения, 2010. № 3. 

С. 8 – 14].  

http://www.aisixiang.com/data/78471.html
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названной именем премьер-министра Индии И.К. Гуджрала, предусматривающей 

активизацию региональной внешней политики. Верхняя граница обусловлена 2020 

г., когда началась пандемия COVID-19, и возникла новая международная 

реальность, ознаменовавшая начало нового этапа во внешней политике Индии. 

Источниковая база исследования весьма обширна, представлена 

различными источниками на русском, английском, а также китайском языках. 

Корпус источников включает в себя нормативно-правовые, делопроизводственные, 

публицистические и статистические документы.  

К первой группе источников следует отнести нормативно-правовые 

документы Республики Индия, в которых представлена система взглядов страны на 

базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики. К 

ним относится Конституция Республики Индия36.  

Помимо этого, были проанализированы доктринальные документы Индии, в 

частности, Доктрина Гуджрала (1997 г.), военная доктрина (2004 г.), военно-морская 

доктрина страны (в редакциях 2007 и 2015 гг.), доктрина по безопасности «Сагар 

Мала» («Безопасность и рост для всех»)37. 

Для более глубокого анализа темы были изучены базовые документы внешней 

политики других крупных держав, в частности,  КНР, Российской Федерации, США, 

Австралии (Концепция внешней политики России (2016 г.), Белая книга Австралии, 

Концепция стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, 13-й пятилетний план 

Китая (2016 г.) и др.)38. 

                                                           
36 The Constitution of India. Режим доступа: https://india.gov.in/my-government/constitution-

india (дата обращения: 23.09.2020). 
37  Gujral Doctrine, 1997. Режим доступа: https://www.gktoday.in/gk/gujral-doctrine/ (дата 

обращения: 23.09.2020); Indian Maritime Doctrine, 2007, 2015. Naval strategic publication // 

Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy). Режим доступа: 

https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian-Maritime-Doctrine-2009-Updated-

12Feb16.pdf (дата обращения: 23.09.2020); Indian Army Doctrine // Headquarters Army 

Training Command, 2004. Режим доступа: 

https://www.files.ethz.ch/isn/157030/India%202004.pdf  (дата обращения: 23.09.2020); Sagar 

Mala. National Perspective Plan 2016. Ministry of Shipping. Режим доступа: 

https://archive.pib.gov.in/documents/rlink/2016/apr/p201641402.pdf (дата обращения: 

23.09.2020).  
38  Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении 

Концепции внешней политики Российской Федерации». Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 24.02.2020); US strategic framework for 

Indo-Pacific // White House, 2021. Режим доступа: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-

content/uploads/2021/01/IPS-Final-Declass.pdf (дата обращения: 12.12.2020); Outline of the 

PRC 13th Five-Year Plan (2016-2020) on National Economic and Social Development, 2016. 

Режим доступа: 

https://www.uschina.org/sites/default/files/Outline%20of%20the%20PRC%2013th%20Five-

Year%20Plan%20%28FYP%202016-2020%29.pdf (дата обращения: 20.02.2020); The 21st-

century Maritime Silk Road. The State Council of the People's Republic of China. Режим доступа: 

http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/20/content_5203985.htm (дата обращения: 23.09.2020); 

The 2016 Defence White Paper of Australia // Australia Government, 2016. Режим доступа: 

https://www.defence.gov.au/whitepaper/ (дата обращения: 02.04.2021). 

https://india.gov.in/my-government/constitution-india
https://india.gov.in/my-government/constitution-india
https://www.gktoday.in/gk/gujral-doctrine/
https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian-Maritime-Doctrine-2009-Updated-12Feb16.pdf
https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian-Maritime-Doctrine-2009-Updated-12Feb16.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/157030/India%202004.pdf
https://archive.pib.gov.in/documents/rlink/2016/apr/p201641402.pdf
https://www.uschina.org/sites/default/files/Outline%20of%20the%20PRC%2013th%20Five-Year%20Plan%20%28FYP%202016-2020%29.pdf
https://www.uschina.org/sites/default/files/Outline%20of%20the%20PRC%2013th%20Five-Year%20Plan%20%28FYP%202016-2020%29.pdf
http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/20/content_5203985.htm
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Среди уставных документов международных организаций, представленных в 

данном исследовании, являются Уставы Организации Объединенных Наций, 

Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, Инициативы 

Бенгальского залива по Многоотраслевой Техническо-Экономической кооперации, 

Ассоциация регионального сотрудничества со странами Индийского океана39.  

Также были проанализированы договоры о двустороннем сотрудничестве, в 

частности: Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Республикой Индией (1971 г.), Договор о мире и 

дружбе между Индией и Бангладеш (1972 г.), Соглашение о свободной торговле 

между Индией и Шри-Ланкой (2000 г.), Декларация о принципах сношений и 

всеобъемлющего сотрудничества между Китаем и Индией (2003 г.), Соглашение о 

сотрудничестве в области морской безопасности между США и Индией (2006 г.), 

Договор о дружбе между Индией и Бутаном (2007 г.), Соглашение о торговле между 

Индией и Бангладеш (2015 г.), Соглашение о границе между Индией и Бангладеш 

(2015 г.) 40 и др. 

Вторую важную группу составляют делопроизводственные документы 

различных организаций и ведомств Республики Индия, касающиеся культурно-

                                                           
39 Charter of the United Nations. Режим доступа: http://www.un.org/en/charter-united-nations/ 

(дата обращения: 24.02.2020); Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation, 

1985. Режим доступа: http://www.saarc-sec.org/saarc-charter/5/ (дата обращения: 24.02.2020); 

BIMSTEC Guiding principles. Режим доступа: https://bimstec.org/?page_id=255 (дата 

обращения: 24.02.2020); The Indian Ocean Rim Association Charter. Режим доступа: 

https://www.iora.int/media/8248/iora-charter-min.pdf (дата обращения: 24.02.2020). 
40 Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Индией, 1971. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1901358 (дата обращения: 24.02.2020); Treaty of peace and 

friendship between the government of India and the government of the People`s Republic of 

Bangladesh, 1972. Режим доступа: https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/5621/Treaty+of+Peace+and+Friendship (дата обращения: 24.02.2020); 

Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA), 2000 // Department of Commerce of Sri Lanka. 

Режим доступа: 

http://www.doc.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=154&lang

=en (дата обращения: 24.02.2020); Declaration on Principles for Relations and Comprehensive 

Cooperation between the People's Republic of China and the Republic of India, 25.06.2003 // 

Embassy of China to India. Режим доступа: http://in.china-

embassy.org/eng/zygxc/wx/t22852.htm (дата обращения: 24.02.2020); Indo-U.S. Framework for 

Maritime Security Cooperation // Ministry of External Affairs of India, 2006. Режим доступа: 

https://mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/6030/IndoUS+Framework+for+Maritime+Security+Cooperation (дата 

обращения: 23.09.2020); India-Bhutan friendship treaty, 2007 // Ministry of External Affairs of 

India. Режим доступа: https://mea.gov.in/Images/pdf/india-bhutan-treaty-07.pdf (дата 

обращения: 24.04.2021); Trade Agreement between India and Bangladesh, 2015 // Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of India. Режим доступа: 

http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/Trade.pdf (дата обращения: 

24.02.2020); India and Bangladesh boundary agreement [Соглашение о границе между Индией 

и Бангладеш], 2015 // Ministry of External Affairs, Government of India. Режим доступа: 

https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/24529_LBA_MEA_Booklet_final.pdf (дата 

обращения: 24.02.2020). 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://www.saarc-sec.org/saarc-charter/5/
https://bimstec.org/?page_id=255
https://www.iora.int/media/8248/iora-charter-min.pdf
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5621/Treaty+of+Peace+and+Friendship
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5621/Treaty+of+Peace+and+Friendship
http://www.doc.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=154&lang=en
http://www.doc.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=154&lang=en
http://in.china-embassy.org/eng/zygxc/wx/t22852.htm
http://in.china-embassy.org/eng/zygxc/wx/t22852.htm
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6030/IndoUS+Framework+for+Maritime+Security+Cooperation
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6030/IndoUS+Framework+for+Maritime+Security+Cooperation
http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/Trade.pdf
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образовательного, торгово-экономического взаимодействия Республики Индия со 

странами региона, а также международными организациями.  

В частности, можно выделить Соглашение между Правительством России и 

Правительством Индии о торговле и экономическом сотрудничестве (1992 г.), 

Декларацию саммита Индия-Африка (2015 г.), Протокол о водном транзите и 

торговле (2015 г.) к Соглашению от торговле между Правительством Индии и 

Правительством Бангладеш, обновленное Индо-американское Рамочное соглашение 

по обороне и Соглашение о связи и безопасности (2018 г.), Совместная декларация 

об общем видении морского сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе между 

Правительством Индии и Правительством Австралии (2020 г.) 41 и др. 

Третьей, не менее важной группой источников стали документы 

публицистического характера — выступления политических деятелей Республики 

Индия и зарубежных стран, заявления  и совместные декларации  официальных лиц 

(Декларация Лакноу: первый Конклав министров обороны Индии и Африки (2020 

г.), Видение АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион (2020 г.), заявления лидеров 

стран Индийского океана относительно экономической инициативы «Пояс и путь» 

42 .  К ним относятся также  «Общее видение XXI века Республики Индии и 

                                                           
41 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Индии о 

торговле и экономическом сотрудничестве. Нью-Дели, 4 мая 1992 г. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/2541391/ (дата обращения: 23.09.2020); India – Africa Summit 2015. 

Shared vision. Режим доступа: https://mea.gov.in/india-africa-forum-summit-2015/index.html 

(дата обращения: 12.12.2020); Indo-US: COMCASA Agreement, 2018. Режим доступа: 

https://www.iasparliament.com/blogs/pdf/indo-us-comcasa-agreement (дата обращения: 

23.09.2020); Protocol on inland water transit and trade, 2015 // Ministry of External Affairs of 

the Republic of India. Режим доступа: 

https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/BG15B2421.pdf (дата обращения: 

24.04.2021); Joint Declaration on a Shared Vision for Maritime Cooperation in the Indo-Pacific 

Between the Republic of India and the Government of Australia, 2020. Режим доступа: 

https://mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/32730/Joint_Declaration_on_a_Shared_Vision_for_Maritime_Cooperation_i

n_the_IndoPacific_Between_the_Republic_of_India_and_the_Government_of_Australia (дата 

обращения: 23.09.2020). 
42 PM Narendra Modi addresses inaugural session of BIMSTEC Summit, 30.08.2018. Режим 

доступа: https://www.narendramodi.in/pm-modi-addresses-plenary-session-of-4th-bimstec-

summit-in-kathmandu-nepal-541294 (дата обращения: 24.02.2020); Lucknow Declaration: 1st 

India Africa Defense Ministers Conclave, 2020 // Ministry of External Affairs if India. Режим 

доступа: https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32378 (дата обращения: 24.02.2020); 

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 23.06.2019. Режим доступа: 

https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf 

(Дата обращения: 19.10.2021); Joint Statement between China and Pakistan on Strengthening 

China-Pakistan All-Weather Strategic Cooperative Partnership and Building Closer China-

Pakistan Community of Shared Future in the New Era. 04.11.2018, Beijing // Belt and Road Portal. 

Режим доступа: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/70841.htm (дата обращения: 

24.02.2020); Official spokesperson’s response to a query on participation of India in OBOR/BRI 

forum // Ministry of External Affairs of India, 13.05.2017. Режим доступа: 

https://www.mea.gov.in/media-

briefings.htm?dtl/28463/Official_Spokespersons_response_to_a_query_on_participation_of_Indi

a_in_OBORBRI_Forum (Дата обращения: 19.10.2021); A shared vision for the XXI century of 

https://base.garant.ru/2541391/
https://www.iasparliament.com/blogs/pdf/indo-us-comcasa-agreement
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32730/Joint_Declaration_on_a_Shared_Vision_for_Maritime_Cooperation_in_the_IndoPacific_Between_the_Republic_of_India_and_the_Government_of_Australia
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32730/Joint_Declaration_on_a_Shared_Vision_for_Maritime_Cooperation_in_the_IndoPacific_Between_the_Republic_of_India_and_the_Government_of_Australia
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32730/Joint_Declaration_on_a_Shared_Vision_for_Maritime_Cooperation_in_the_IndoPacific_Between_the_Republic_of_India_and_the_Government_of_Australia
https://www.narendramodi.in/pm-modi-addresses-plenary-session-of-4th-bimstec-summit-in-kathmandu-nepal-541294
https://www.narendramodi.in/pm-modi-addresses-plenary-session-of-4th-bimstec-summit-in-kathmandu-nepal-541294
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32378
https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/70841.htm
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Китайской Народной Республики» (2008 г.), «Совместное стратегическое видение 

США и Индии в рамках АТР и Индийского океана» (2015 г.), Совместное заявление 

лидеров Индии и Саудовской Аравии (2016 г.), Совместное заявление лидеров 

Японии и Индии «О свободном, открытом и процветающем Индо-Тихоокеанском 

регионе» (2017 г.),  Совместное заявление Н. Моди и В.В. Путина по итогам XX 

российско-индийского саммита «Через доверие и партнёрство – к новым вершинам 

сотрудничества» (2019 г.) и др. 

К данной группе источников относятся также сборники речей официальных 

представителей Индии разных лет 43. В частности, для анализа истоков внешней 

политики Индии весьма полезным стали сборники выступлений первого премьер-

министра Индии Джавахарлала Неру; экс-министра иностранных дел Индии Яшвант 

Сингха, в которых раскрывается, как Индия становилась на путь «глобального 

государства», развивая и раскрывая внешнеполитические амбиции в мировом 

масштабе.  

Особого внимания также заслуживает книга министра иностранных дел 

Индии Субраманиам Джайшанкара «Путь Индии: стратегии для неопределенного 

мира», в которой от первого лица рассмотрены мотивы поведения Индии на мировой 

арене44. Книга основана на выступлениях С. Джайшанкара и охватывает такие темы, 

как зарождающийся глобальный порядок, смена приоритетов США, подъем Китая и 

сопутствующие ему последствия, динамика развития Индо-Тихоокеанского 

региона, развитие национализма и основные вызовы, демонстрируя важные 

изменения приоритетов индийской внешней политики. 

                                                           

the Republic of India and the Peoples` Republic of China. Режим доступа: 

http://www.rediff.com/news/2008/jan/14statement.pdf  (дата обращения: 24.02.2020); U.S.-

India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region. Retrieved January 25, 

2015 // White House. Режим доступа: https://obamawhitehouse.archives.gov/thepress-

office/2015/01/25/us-india-joint-strategic-vision-asia-pacific-and-indian-ocean-region (дата 

обращения: 24.02.2020); India-Saudi Arabia Joint Statement during the visit of Prime Minister 

to Saudi Arabia // Ministry of external affairs of India. 03.04.2016. Режим доступа: 

https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26595/IndiaSaudi+Arabia+Joint+Statement+during+the+visit+of+Prime+Mi

nister+to+Saudi+Arabia+April+03+2016 (дата обращения: 14.12.2020); Japan-India joint 

statement toward a free, open and prosperous Indo-Pacific // Ministry of Foreign Affairs of Japan, 

14.09.2017. Режим доступа: https://www.mofa.go.jp/files/100002878.pdf (Дата обращения: 

19.10.2021); Совместное заявление по итогам XX российско-индийского саммита «Через 

доверие и партнёрство – к новым вершинам сотрудничества», 04.09.2019. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5438/print (дата обращения: 24.02.2020). 
43 Nehru J. India’s foreign policy: Selected speeches, September 1946-April 1961. New Delhi: 

Government of India; Яшвант Сингх. Аспекты внешней политики Индии. Выступления и 

встречи с прессой: июль 2002 – январь 2003 // МИД Индии, Нью Дели. 2003. 272 с. 
44 Jaishankar S. The India Way: Strategies for an Uncertain World // HarperCollins India. 1st 

edition (4 September 2020). P. 240. 

http://www.rediff.com/news/2008/jan/14statement.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100002878.pdf
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Среди статистических источников можно выделить данные, 

предоставленные Всемирным банком 45 , в частности, показатели ВВП, а также 

экспорта и импорта в странах бассейна Индийского океана. 

Таким образом, предмет исследования обеспечен широкой источниковой 

базой, что позволяет решить поставленные задачи и достичь выше обозначенной 

цели. 

Методология исследования. Данное исследование было проведено в рамках 

реалистической теории международных отношений с применением ряда 

общенаучных принципов и методов. Автор использовал такие принципы, как 

историзм, достоверность, объективность и системность. Принцип историзма был 

применен для анализа внешней политики Индии, выявления причинно-

следственных связей в эволюции подходов Индии к решению внешнеполитических 

задач на региональном уровне. Принцип объективности позволяет рассмотреть 

исторические факты с точки зрения объективных закономерностей, с опорой на 

подтвержденные факты. Принцип достоверности позволил основываться на фактах, 

их достоверном содержании, что важно при изучении вопросов безопасности в 

регионе Индийского океана. 

В рамках анализа интересов Индии в бассейне Индийского океана был 

использован системный подход, который позволил выявить целостное 

представление о комплексе взаимоотношений государств в двустороннем и 

региональном масштабах, а также существующих противоречиях, влияющих на 

военно-политический аспект выстраивания внешней региональной политики со 

странами бассейне Индийского океана в отношении друг друга. Применение 

системного подхода демонстрирует, что все события и процессы имеют не только 

причинно-следственную связь, но и взаимодействуют и оказывают влияние друг на 

друга. 

Методы исследования. В работе использовался метод сравнительно-

сопоставительного анализа при определении особенностей внешней политики 

Индии и Китая в рамках проведения экономических проектов в регионе Индийского 

океана, а также при изучении интересов региональных и нерегиональных государств 

в Индийском океане в сочетании с комплексным анализом документов, 

определяющих приоритеты внешней политики страны и используемых 

дипломатических методов для достижения поставленных целей. 

В рамках диссертационного анализа был использован проблемно-

хронологический подход и метод конкретно-исторического анализа при 

                                                           
45 Gross Domestic Product 2019 // World Bank. Режим доступа: 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (дата обращения: 24.02.2020); GDP per 

capita 2015 // World Development Indicators database. Режим доступа: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=chart (дата обращения: 

24.02.2020); Exports of goods and services 2019 // World Bank. Режим доступа: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?view=chart (дата обращения: 

24.02.2020); The World Bank in South Asia. Overview // World Bank, 03.10.18. Режим доступа: 

https://www.worldbank.org/en/region/sar/overview (дата обращения: 24.02.2020). 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?view=chart
https://www.worldbank.org/en/region/sar/overview
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исследовании истории взаимоотношений Индии с региональными странами, а также 

аналитический метод и метод дедукции при анализе экономического и 

гуманитарного влияния Индии в регионе Индийского океана, что позволяет выявить 

последовательность в достижении интересов и показать преемственность 

внешнеполитических принципов страны. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

• раскрыты особенности внешнеполитической деятельности Республики Индия 

в регионе, заключающиеся в защите национальных интересов в Индийском океане 

на фоне возрастающего влияния других региональных и нерегиональных акторов – 

КНР, США и РФ; 

• впервые комплексно исследована стратегия Республики Индия в регионе с 

учетом постоянно меняющейся геополитической ситуации в разрезе двусторонних 

отношений с региональными государствами, а также механизмов многосторонней 

дипломатии Индии;  

• установлена высокая степень влияния китайского фактора в регионе, которая 

способствует активизации внешней политики Индии в Индийском океане с целью 

защиты национальной безопасности и безопасности в регионе, который Индия 

воспринимает в качестве традиционной зоны влияния, а фактор недоверия между 

Индией и Китаем, основанный на территориальном конфликте, только усугубляет 

необходимость Индии защищать собственные интересы в регионе;  

• определена независимая линия в региональной внешней политике Индии в 

Индийском океане в контексте ее тесного сотрудничества с США и их видения 

развития Индо-Тихоокеанского региона; 

• установлены предпосылки и перспективы взаимодействия Индии и России в 

регионе Индийского океана, в котором РФ является относительно новым игроком, 

что потенциально открывает реальную возможность оформления более широкой 

системы баланса сил в регионе и усиления в ней роли Индии; 

• раскрыта взаимосвязь между внешнеполитическими мотивами Республики 

Индия в рамках проведения политики в Индийском океане и теоретическими 

истоками индийской школы реализма в рамках дипломатического трактата 

Каутильи «Артхашастра»; 

• систематизированы и проанализированы подходы Республики Индия к 

решению актуальных проблем безопасности региона и интеграционных процессов в 

нем, проявляющиеся в инициации проектов, которые основываются как на 

антикитайских настроениях, формирующих у стран Индийского океана желание 

диверсифицировать международное взаимодействие, так и на стремлении усилить 

собственное экономическое развитие и влияние на мировой арене; 

• установлены особенности экономической и гуманитарной политики страны в 

регионе, основанные на культурно-исторической общности и влиянии фактора 

диаспор, что позволило выявить тенденции в развитии внешней политики Индии в 

регионе Индийского океана; 
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• введено в научный оборот большое количество малоизученных в российской 

науке источников на русском, английском и китайском языках, которые позволили 

автору выявить эволюцию развития дипломатии Индии и ее влияния в регионе. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Распад биполярной системы международной отношений в 1990-е гг. привел 

к увеличению числа игроков в регионе Индийского океана, который приобретает 

особое значение в качестве нового узла переплетения стратегий и столкновения 

интересов крупных игроков современности – Индии, Китая, США и России в рамках 

появления нетрадиционных центров сил, строительства новой архитектуры 

международных отношений и диверсификации глобальных вызовов 

многополярности. Происходит выстраивание новых блоковых структур, 

формирующих современную архитектонику отношений в регионе.  

2. Меняется самовосприятие развивающихся государств их 

международной роли, стратегии поведения, национальных концепций развития, а 

морская сила становится важнейшим фактором международного положения и 

влияния государства на мировой арене.  Роль развивающихся стран и регионального 

разреза международных дел в современном многополярном мире становится все 

более значимой. 

3. Включение новых игроков в международные процессы в Индийском 

океане может сформировать баланс сил между конкурирующими силами в регионе, 

позволяя таким образом не только разрядить напряжение в регионе в военно-

стратегическом отношении, но и в перспективе оформить единую систему 

региональной безопасности.    

4. Значение Индийского океана в морской стратегии Индии представляет 

исторически обусловленный фактор, выстраиваемый на основе исторического 

опыта Индии как страны международного транзита. Данный опыт со времени 

независимости страны вновь оказался востребован. Превосходство Индии в 

древности является мотивацией для ее утверждения в современных международных 

отношениях в качестве морской державы.   

5. Значение Индийского океана в стратегии Китая представляет основу 

для энергетической безопасности государства, учитывая нарастание противоречий 

страны с другими крупными державами в Индийской океане – США и Индией, в то 

время, как Индия рассматривает расширение Китая в регионе в качестве угрозы 

национальной безопасности, стремясь создавать различные форматы военного 

взаимодействия в океане.  

6. Современная внешняя политика Индии основана на древних постулатах 

дипломатии Каутильи и направлена как на восстановление и наращивание своего 

влияния в зоне Индийского океана, так и на проведение ответной политики по 

противодействию китайскому проникновению в регионе с помощью  механизмов 

взаимодействия с региональными странами в области экономики, политики, 

культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества.  
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Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что 

исследование является определенным вкладом в углубление научных знаний по 

проблемам современной внешней политики Индии и ее роли в международных 

отношениях в регионе Индийского океана. Введение в научный оборот большого 

числа фактологического и аналитического материала, совокупность полученных 

автором результатов, научных выводов и положений позволяет заполнить ряд 

пробелов в изучении различных аспектов внешней политики Индии. 

Представленная работа может стать основой для дальнейших исследований как по 

внешней политике Индии, так и проблемам в регионе Индийского океана в целом, 

их концептуальному осмыслению и практической реализации. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее выводы и 

положения могут быть использованы в процессе подготовки обобщающих работ по 

внешней политике Индии, в разработке курсов лекций для бакалавров, магистров и 

аспирантов, изучающих международные отношения и регионоведение. Основные 

положения и выводы диссертации могут представлять интерес для экспертов и 

аналитиков, занимающихся проблемами внешней политики Индии, 

международными отношениями в регионе Индийского океана, а также для 

сотрудников внешнеполитических ведомств. 

Степень достоверности исследования обеспечивается использованием 

обширного спектра официальных источников и документов на русском, английском 

и китайском языках, которые содержат существенный объем фактологического 

материала, в том числе благодаря всестороннему анализу экспертных оценок 

российских, индийских, китайских и западных исследователей, изучающих данную 

проблему, а также комплексному применению существующих научных принципов 

и методов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и выводы 

диссертационного исследования отражены в 9 научных публикациях диссертанта, в 

том числе 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных 

в Перечень РУДН, и 4 статьи – в изданиях, входящих в международные базы 

цитирования Web of Science и Scopus. 

Основные теоретические положения и выводы, а также предложения и 

рекомендации были изложены автором в докладах и тезисах на конференциях: 

• Международная конференции «Восток и Запад на этапе новых трансформаций: 

Азия перед вызовами деглобализации» (НИУ ВШЭ, 17 декабря 2020 г.);  

• Академический форум БРИКС (Москва, 22-24 октября 2020 г.);  

• International Conference on Social Science «Public Administration, Law and 

International Relations», SSPALIR 2021 (Zoom, June 16th, 2021); 

• International Studies Association 2021 Annual convention: Globalization, Regionalism 

and Nationalism: Contending Forces in World Politics (ISA Virtual Platform, April 6th 

- 9th, 2021); 

• 26th IPSA World Congress of Political Science 2021 (IPSA Virtual platform, June 10th-

15th, 2021). 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы.   

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении определена актуальность темы исследования, представлена 

характеристика источниковой и историографической базы, обозначены цель и 

задачи, определены хронологические рамки исследования, обоснованы научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методологические 

основы диссертации, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Концептуальные основы внешней политики Индии в 

регионе Индийского океана» анализируется роль Индийского океана в 

современных международных отношениях и внешнеполитических концепциях 

Индии, Китая, Соединенных Штатов Америки и России.  

В первом параграфе «Роль и значение Индийского океана в начале XXI века в 

международной геополитике» автор рассматривает развитие региона с точки зрения 

экономической и стратегической важности с момента крушения биполярной 

системы. Отмечается рост значимости фактора безопасности в регионе, вызванного 

распространением пиратства, нерегулируемой миграции и деятельности 

экстремистских группировок в Индийском океане. Все перечисленные факторы 

стали основой для интеграционных процессов в регионе, которые получили 

реализацию в рамках создания многосторонних форматов сотрудничества как 

АРСИО, БИМТЭК, Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) и др. 

Учитывая возрастание значения Индийского океана в современных международных 

отношениях, автор отмечает популяризацию различных геополитических 

концепций, в частности – концепт Индо-Тихоокеанского региона, предложенного в 

2007 г. индийским стратегом Г. Кхураной в рамках необходимости Индии и Японии 

обезопасить морские пути, по которым проходит большая часть торговли стран, что 

приведет к созданию особого политического и экономического сообщества, 

объединяющего два океана. В настоящее время данный концепт активно 

используется американским истеблишментом для закрепления присутствия США в 

Индийском океане в качестве ведущего игрока с помощью Индии как главного 

партнера и имеет антикитайский настрой, учитывая растущее экономическое и 

стратегическое влияние Китая как на баланс сил в Индийском океане, так и на 

мировые процессы. 

Во втором параграфе «Индийский океан во внешнеполитическом видении 

Индии» автор обращается к теоретическим и доктринальным основам внешней 

политики страны в регионе. Автор устанавливает, что теоретической основой 

внешней политика страны является дипломатия Каутильи «Артхашастра», 

представляющая древнюю школу индийского реализма. Отличительными 

особенностями данной школы выступают принципы защиты национальных 

интересов государства и его безопасности; в приоритет ставится прагматизм и 

польза для государства. В соответствии с данной концепцией, Индия рассматривает 
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Индийский субконтинент как зону собственного влияния, а ее стратегическое 

поведение как крупнейшего субъекта международных отношений определяется 

субконтинентальными проблемами. Так, Индия рассматривает вопросы 

национальной безопасности с точки зрения безопасности региональной.  

Отмечается концепция концентрических кругов «Артхашастры», которая 

представляет градацию национальных интересов страны на пространственные круги. 

Так, первый круг охватывает Южную Азию, непосредственное соседство, второй - 

«расширенное соседство», простирается через Азию и побережье Индийского 

океана, таким образом подразумевая весь Индо-Тихоокеанский регион; третий круг 

охватывает всю мировую арену, при этом Индия играет ключевую роль на каждом 

уровне «круга». В этой связи автор отмечает, что Индийский океан является одним 

из ключевых национальных приоритетов Индии, что подтверждается её Морской 

доктриной (2015 г.), где сказано, что важнейшей задачей ВМФ Индии является 

обеспечение господства Индии в Индийском океане, а также свободы плавания на 

морях и в водах Мирового океана. Автор отмечает, что с целью достичь данные 

задачи, современное правительство Индии во главе с премьер-министром Н. Моди 

руководствуется доктриной И.К. Гуджрала, политикой «Смотри на Восток» и ее 

обновленной версией «Действуй на Восток», подразумевающей расширение связей 

и влияния в регионе. 

В третьем параграфе «Фактор великих держав (РФ, США, КНР) в регионе» 

автор, анализируя стратегии России, Китая и США в регионе Индийского океана, 

выявил, что интересы распространения экономического влияния, поддержания 

экономической и энергетической, а также военно-стратегической безопасности 

являются основой китайского продвижения в регионе Индийского океана, что 

противоречит интересам США, которые воспринимают Китай в качестве угрозы. В 

этой связи США проявляют интерес в сближении с Индией на основе антикитайской 

политики в Индийском океане. В условиях нарастания противоречий между 

интересами великих держав в регионе Индийского океана Индия стремится 

наращивать потенциал сотрудничества для поддержания определенного баланса сил 

в регионе и усилению собственной роли в рамках различных аспектов 

международных отношений в Индийском океане, который основан на 

диверсификации контактов в области безопасности и военного сотрудничества, в 

частности, с Россией. Таким образом, включение новых игроков в международные 

процессы региона Индийского океана позволяют выстраивать определенный баланс 

сил между конкурирующими акторами и не позволять эскалации конфликтов на 

морском пространстве. Автор отмечает, что подобный баланс сил имеет потенциал 

для создания общей системы региональной безопасности в Индийском океане, 

которая объединит расколотые инициативные группы по безопасности и усилит 

существующие региональные институты. 

Во второй главе «Политика Индии в отношении стран региона 

Индийского океана» анализируются политический и военно-стратегический 

аспекты взаимодействия Индии с региональными странами, а также роль Индии в 

обеспечении безопасности в Индийском океане посредством участия в 
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многосторонних проектах, продвижению собственных инициативах и ведению 

двустороннего сотрудничества с региональными и нерегиональными государствами 

в данной области.  

В первом параграфе «Политические отношения Индии со странами региона» 

автор отмечает активизацию региональной внешней политики Индии в рамках 

политики «Соседи в первую очередь» (в Южной Азии) и «Действуй на Восток». На 

основе культурно-исторического прошлого, государство активно взаимодействует 

со странами региона, премьер-министр активно совершает визиты в страны 

Индийского океана и инициирует различные форматы встреч, двусторонние 

диалоги, соглашения со странами Африки, АСЕАН, Южной Азии и т.д., способствуя 

интеграционным процессам в регионе. Автором также установлено, что характерной 

чертой правительства Н. Моди является активизация работы региональных 

организаций и выдвижение инициатив Индией в рамках СААРК и БИМТЭК и 

других форматов. 

Во втором параграфе «Военная политика Индии в регионе» рассматривается 

военное сотрудничество Индии со странами региона. Автор отмечает, что регион 

Индийского океана является одним из важнейших приоритетов современной 

политики правительства Индии. Видение премьер-министра Индии на Индийский 

океан основано на доктрине «Сагар» («Безопасность и рост для всех в регионе»), 

согласно которой цель Индии заключается в создании атмосферы доверия, мирном 

решении морских проблем и расширении морского сотрудничества. Согласно 

Стратегии морской безопасности 2016 г., ВМС Индии с годами должны стать 

многомерной силой, состоящей из кораблей, катеров, подводных лодок и самолетов, 

обладающих мощными системами спутниковой связи. К 2019 г. Индийский флот 

являлся пятым по величине военно-морским флотом в мире.  

Фактор Китая является важным аспектом деятельности Индии в регионе 

Индийского океана. Участие Пекина в развитии глубоководных портов в ряде 

прибрежных государств по соседству с Индией вызывает беспокойство у Нью-Дели. 

Китай создал свою первую зарубежную военную базу в Джибути в 2015 г. недалеко 

от пролива Баб-эль-Мандеб, одной из трех важнейших артерий Индийского океана, 

затем арендовал порт Хамбантота на Шри-Ланке, что еще больше усилило 

беспокойство Индии. В рамках политики «Действуй на Восток» Индия 

сконцентрирована на создании своего военно-морского флота, в том числе 

противолодочного потенциала. В частности, Н. Моди инициировал первые 

двусторонние учения между Индией и Австралией (AUSINDEX), трехсторонние 

морские учения Малабар между Индией, Японией и США, военно-морские учения 

MILAN (Миланские военные учения) с участием 17 иностранных ВМС. Индия 

участвовала также в многосторонних военно-морских учениях в Бенгальском заливе 

с США, Австралией и Японией. Был подписан Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области обороны с рядом региональных государств и т.д. Таким 

образом, установлено, что Индия создала целый комплекс механизмов и 

международных связей в военной области, что позволяет ей поддерживать и 

развивать военное влияние страны в зоне Индийского океана. 
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В третьем параграфе «Роль Индии в укреплении безопасности в регионе» 

проведен анализ основных проблем международной безопасности в регионе. 

Отмечается, что стратегическое соперничество между крупными державами, 

такими, как США, Китай, Индия, Россия и Япония, и территориальные претензии 

между Китаем и странами Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море влияют 

на вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Нерегиональные державы 

также используют территории в Индийском океане для проведения военных 

операций. Примером может служить использование острова Диего-Гарсиа 

военными США. Китайские инвестиции в различные портовые сооружения в 

Индийском океане - Гвадар в Пакистане и Хамбантота в Шри-Ланке могут 

потенциально быть использованы в качестве военно-морской базы, как Джибути, где 

Китай официально открыл свою первую зарубежную базу в 2015 г. Также 

существуют нетрадиционные угрозы, к которым относятся терроризм, морское 

пиратство, транснациональная организованная преступность, контрабанда 

(оружиями, наркотиками и дикими животными), торговля людьми и злонамеренная 

кибер-деятельность. 

Автором отмечается работа многосторонних форматов для решения проблем 

безопасности региона, в частности: АРСИО, Quad, Конклав безопасности Коломбо, 

Индо-тихоокеанская инициатива, а также двусторонние учения и обмены 

профессиональными военными кадрами, в частности, со странами Африки (в рамках 

антитеррористической деятельности против «Боко Харам»). Несмотря на важность 

данных инициатив для развития сотрудничества в области безопасности, автор 

устанавливает нехватку комплексных мер в данном направлении деятельности. В 

настоящее время в Индийском океане отсутствуют сети для наблюдения, 

информирования и обмена разведданными между агентствами национальной 

безопасности, ввиду наличия дефицита доверия из-за существующих 

территориальных претензий между акторами. 

Третья глава «Торгово-экономические и культурно-гуманитарные 

инициативы Индии в регионе Индийского океана» состоит их трех параграфов.  

В первом параграфе «Экономическое сотрудничество Индии со странами 

региона» автор устанавливает, что роль Индии как экономического партнера для 

стран региона Индийского океана является важной для многих государств, учитывая 

их желание диверсификации контактов на фоне практически подавляющего влияния 

Китая в регионе и связанных с этим долговых издержек и определенной 

экономической зависимости, а также достижения долгосрочного сотрудничества. 

Помимо этого, Индия активно реализует многосторонние инициативы и проекты в 

рамках существующих региональных организаций с целью оживить 

интеграционные процессы в регионе, в частности, в рамках СААРК, БИМТЭК, 

ББИН, Азиатско-африканский коридор роста, Форум «Индия – Африка», а также 

проекты «Маусам» и «Дороги специй». 

Второй параграф «Китайский «Экономический пояс Шёлкового пути» и 

реакция Индии» посвящен анализу китайской политики в регионе Индийского 

океана с точки зрения реализации торгово-экономического сотрудничества  в рамках 
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инициативы «Экономический Пояс Шёлкового пути» и ее морского продолжения 

«Морской Шёлковый путь в XXI веке». Отмечается, что страна проводит 

комплексное сотрудничество, в основном делая акцент на инвестициях в 

инфраструктурное развитие стран, поддерживающих инициативу. Устанавливается, 

что несмотря на наличие множества проводимых Китаем проектов, региональные 

страны обеспокоены перспективой попасть в долговую яму, учитывая, что в 

основном страны, участвующие в проекте, не являются высокоразвитыми 

государствами с сильной экономикой. В заключение автор выявляет, что для 

сохранения собственных позиций и наращивания регионального влияния в 

настоящее время Индия демонстрирует активные усилия в улучшении 

экономических и дипломатических отношений с соседними странами региона. С 

Непалом, Бутаном и Бангладеш – в осуществлении совместных экономических 

проектов, таких, как строительство ГЭС и транспортных сообщений; с Мьянмой – в 

совместных проектах по исследованию месторождений природного газа; со Шри-

Ланкой – во взаимовыгодном соглашении о свободной торговле. 

Третий параграф «Индийская «мягкая сила» в регионе Индийского океана» 

посвящен рассмотрению культурно-гуманитарных аспектов отношений Индии со 

странами бассейна Индийского океана, основанных на идее восстановления связей 

со странами региона, уходящих в глубь древней истории. Установлено, что основой 

мягкой силы Индии в регионе является наличие историко-культурных связей с 

государствами Индийского океана, которые уходят корнями в древность, когда 

Индия представляла транзитное государство на торговых путях через океан. В 

частности, это фактор диаспоры, который активно стал использоваться нынешним 

правительством Индии, а также культурно-исторические проекты на двустороннем 

и многостороннем уровнях со странами региона, которые направлены на 

восстановление и развитие общей историко-культурной памяти государств региона. 

В заключении подведены итоги проделанной работы, содержатся основные 

выводы и обобщения.  

Крушение биполярной системы международных отношений привело к 

появлению на пространстве Индийского океана новых акторов и смене баланса сил. 

Нынешнее правительство Индии отличается амбициозной внешней политикой, 

направленной на восстановление важной роли в регионе и достижение лидерских 

позиций на морском пространстве, что подтверждается военными и морскими 

доктринами государства.  

Власти Индии выражают обеспокоенность по поводу перспектив оказаться 

окруженными стратегическими действиями Китая в регионе, в то же время Китай 

чувствует угрозу из-за собственной ограниченной способности обеспечивать 

безопасность своих морских путей. Ситуация недоверия служит мотивацией для 

Индии создавать форматы сотрудничества для продвижения линий безопасности по 

Индийскому океану с дружественными региональными государствами, а также 

нерегиональными великими державами, такими, как Российская Федерация или 

Соединенные Штаты Америки. Таким образом, включение новых игроков в 

международные процессы региона Индийского океана позволяют выстраивать 
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определенный баланс сил между конкурирующими акторами и не допустить 

эскалации конфликтов на морском пространстве. Подобный баланс сил имеет 

потенциал для создания общей системы региональной безопасности в Индийском 

океане, которая объединит расколотые инициативные группы по безопасности и 

усилит существующие региональные институты. 

Отмечается нетождественность интересов США и Индии в регионе, т.к. США 

представляют Индию в качестве союзника в деле достижения полноценного влияния 

страны в регионе, когда как Индия имеет собственную стратегию и не намерена быть 

второстепенным игроком в данной игре. В этой связи, интересы Индии коррелируют 

с российскими, что отражается в активизации сотрудничества Индии и России на 

Дальнем Востоке с целью диверсификации контактов и разбавления китайского 

присутствия, а также определенной поддержки Индии в возвращении России в 

регион Индийского океана. 

 Индийский океан в современных международных отношениях становится 

одним из центров переплетения интересов крупных игроков современности – Индии, 

Китая, США и России в рамках появления нетрадиционных центров сил (в том числе, 

дестабилизирующих региональную безопасность), строительства новой 

архитектуры международных отношений, заключающейся в возрастании роли 

развивающегося мира (представленных Индией и Китаем, а также странами региона 

Индийского океана, имеющих важное значение в качестве логистических объектов 

для азиатских и неазиатских военно-морских сил) в региональных делах, а также 

диверсификации глобальных вызовов многополярности. Происходит выстраивание 

новых блоковых структур, формирующих современную архитектонику отношений 

в регионе, представленных в форматах экономических (БИМТЭК, ББИН, Азиатско-

африканский коридор роста, Форум «Индия – Африка»), так и военно-политических 

(Quad, Конклав безопасности Коломбо, Индо-тихоокеанская инициатива, а также 

учения Малабар, Милан, AUSINDEX). 

С точки зрения Китая, «Морской Шёлковый путь» представляет возможность 

для страны обеспечить энергетическую безопасность, угроза которой вызвана как 

наличием пиратства в узких проливах, через которые проходят энергетические 

поставки из стран Персидского залива, так и присутствием США и их союзников в 

регионе. Речь идет о создании портовой инфраструктуры с целью упрощения 

морских коммуникаций между странами региона. Однако помимо экономической 

выгоды портовая инфраструктура также приобретает стратегическое значение с 

возможностью контроля процессов в Индийском океане.  

Правительство Индии рассматривает усиление влияния Китая в Индийском 

океане в качестве угрозы национальной безопасности и, таким образом, выстраивает 

защитные механизмы, инициируя также и многосторонние проекты. Как и Китай, 

Индия является государством с древней и богатой культурой. В прошлом 

государство являлось транзитной страной между морскими торговыми путями, 

проходившими через Индийский океан. Учитывая данный фактор, Индия активно 

использует инструмент «мягкой силы», основанный на культурно-исторической 

общности со странами бассейна, в частности, со странами АСЕАН, а также влияние 
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многочисленных диаспор в странах Персидского залива, АСЕАН и в Австралии, 

стремясь восстановить былое значение посредством культурных и 

инфраструктурных инициатив, таких, как «Маусам» и «Дорога специй».   

Степень соответствия внешней политики Индии древним постулатам 

дипломатии Каутильи с момента обретения страной независимости зависела от 

политической смелости того или иного правительства, а также экономических 

ресурсов. Стоит отметить, что современная внешняя политика Индии под 

руководством Нарендры Моди активно воплощает в жизнь принципы дипломатии 

Каутильи и направлена как на укрепление своего влияния в регионе Индийского 

океана, так и на противодействие китайскому проникновению в регионе Индийского 

океана, отвечая принципу «враг моего врага – мой друг». 
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Политика Республики Индия в регионе Индийского океана: основные 

направления, тенденции, перспективы (1997 – 2020 гг.) 

 

В диссертации осуществлен комплексный анализ внешней политики Индии в 

Индийском океане в 1997-2020 гг.  Было отмечено, что политика обусловлена 

амбициями государства на основе реалистской парадигмы Артхашастры, 

внешнеполитической, военной и морской доктрин страны, а также необходимостью 

защиты национальных интересов на фоне распространения влияния Китая в регионе. 

Проанализированы аспекты экономического, гуманитарного и военного 

взаимодействия Индии со странами региона и нерегиональными державами в 

двустороннем и многостороннем форматах. Сделан вывод, что проводимая Индией 

политика в Индийском океане может стать альтернативой китайской инициативе 

«Экономический Шёлковый путь» с учетом культурно-исторических связей Индии 

со странами региона, а также экономическими и военными возможностями страны.   

 

Anita Dkhar  

POLICY OF THE REPUBLIC OF INDIA IN THE INDIAN OCEAN REGION: 

MAIN DIRECTIONS, TRENDS, PROSPECTS (1997 – 2020) 

 

The thesis provides a comprehensive analysis of India's foreign policy in the Indian Ocean 

region in 1997-2020. It was noted that the policy is determined by the ambitions of the 

state based on the realistic paradigm of Arthashastra and the country's doctrines (foreign 

policy, military and naval ones) as well as the necessity to protect national interests against 

the spread of China's influence in the region. Aspects of economic, humanitarian and 

military interaction of India with the countries of the region and extra-regional powers in 

bilateral and multilateral formats were analyzed. It is concluded that the policy pursued by 

India in the Indian Ocean region may become an alternative to the Chinese initiative "One 

Belt, One Road" taking into account the cultural and historical ties of India with the 

countries of the region, as well as the country's economic and military opportunities. 


