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Современные международные отношения 

переживают системную трансформацию, для 
которой характерно усиление взаимосвязи ре-
гиональных процессов с глобальными. В дан-
ном контексте Индийский океан — это обшир-
ное водное пространство с сетью важнейших 
морских коммуникаций и значительным чис-
лом торговых путей между различными кон-
тинентами и странами мира. Океан является 
ареной борьбы между ключевыми странами 
региона (и не только) за реализацию своих 
национальных интересов. А произошедший в 
начале 1990-х гг. распад биполярной системы 
международных отношений повлек за собой 
увеличение игроков в зоне Индийского оке-
ана. Меняется понимание развивающимися 
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государствами их роли в мире, стратегии пове-
дения, национальных концепций развития, а 
морская сила становится важнейшим факто-
ром международного статуса и влияния госу-
дарства на мировой арене. 

В данном ключе монография Н.Б. Лебеде-
вой, ведущего российского исследователя-во-
стоковеда, автора около 200 научных работ по 
международным отношениям стран Индий-
ского океана и Океании, представляется фун-
даментальным трудом в области изучения 
проблематики международных процессов в 
регионе. 

Труд Н.Б. Лебедевой в определенной сте-
пени уникален, так как включает комплекс 
различных проблем, касающихся развития  
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региона: военно-стратегических, торгово-эко-
номических, энергетических, геополитиче-
ских, а также проблем безопасности. 

Автор закономерно называет Индийский 
океан связующим пространством между Ти-
хим и Атлантическим океанами, что обуслов-
лено его геофизическими особенностями, и 
эту роль океан играл как прежде, так и сейчас, 
но на качественно ином уровне (см. новые 
факторы во введении работы). Это создает 
предпосылки к формулированию понятия 
Большой Индийский океан (БИО), где опреде-
ляющее значение имеет как треугольник Ин-
дия — Китай — США, так и появление новых 
акторов — Японии, ФРГ, Южной Кореи и дру-
гих ad hoc «треугольников» в разных точках 
региона.  

Исследователь вполне обоснованно рас-
сматривает также перспективы инициируемой 
Соединенными Штатами новейшей концеп-
ции формирования Индо-Тихоокеанского  
мегарегиона, в границах которого особую 
роль они отводят Индии [Лебедева 2018: 415]. 

Достоинством рецензируемой моногра-
фии является детальное рассмотрение значи-
мости морской силы и морской безопасности 
в современных международных отношениях, а 
также эволюции национальных военно-мор-
ских стратегий государств, играющих наибо-
лее важную роль в БИО — США, КНР, Индии, 
а позже Японии, Ирана, Франции и Германии. 
Автор отмечает, что «можно констатировать 
повышение напряженности в водах Индий-
ского океана в силу расширения сфер деятель-
ности и активизации флотов региональных и 
внерегиональных стран, стремления некото-
рых государств изменить в свою пользу 
трудно складывающийся морской порядок в 
силу того, что ныне положение мирового или 
регионального лидера все больше зависит от 
его морской мощи» [Лебедева 2018: 569]. 

Н.Б. Лебедева раскрывает стратегическую 
важность Индийского океана в свете интегра-
ционных инициатив, предпринимаемых наибо-
лее активными игроками региона — Индией и 
Китаем. В данном контексте в работе особо вы-
деляются и анализируются цели стратегии 
«Нити жемчуга» и «Морской Шелковый путь» 
(МШП — 21) Китая, «Маусам», «Дороги  

специй», Сагар Мала и других ответных проек-
тов Индии, разнообразные меры таких субреги-
ональных и региональных структур сотрудни-
чества, как Инициатива стран Бенгальского за-
лива по многоотраслевой технико-экономиче-
ской кооперации (БИМСТЕК), АСЕАН, Ассо-
циация регионального сотрудничества стран 
Индийского океана (АРСИО). В фокусе вни-
мания автора оказываются также задачи аме-
риканской стратегии «Глобального морского 
партнерства» и ее варианта — «Морской стра-
тегии — 2015». 

Представляется значимым систематизи-
рованный показ целого круга разнообразных 
проблем безопасности в Индийском океане. 
В этой связи Н.Б. Лебедева анализирует не 
только детали масштабной борьбы с междуна-
родным терроризмом в странах северного по-
бережья БИО и распространения оружия мас-
сового уничтожения (ОМУ), но и причины по-
явления и особенности пиратства на обоих 
флангах океана (вокруг Африканского Рога и 
в Южно-Китайском море и его проливах). 
По мнению автора, такие факторы, как отсут-
ствие или слабая разработанность оператив-
ных, экономических, геополитических и меж-
дународно-правовых принципов и норм,  
довольно долго не давали возможности при-
брежным и нерегиональным странам (даже 
совместными усилиями) если не разрешить, то 
хотя бы усмирить разгул пиратства [Лебедева 
2018: 190]. 

Ключевое место в работе отводится поли-
тике Индии в Индийском океане, ее курсу по 
выходу за его рамки, детально рассмотрен-
ному на примере двух фаз реализации концеп-
ции «Смотри на Восток», а позже выдвинутого 
Н. Моди варианта этой концепции «Делай на 
Востоке». Именно благодаря их реализации 
страна перешла из разряда южно-азиатского и 
индоокеанского государства на более высокий 
уровень — индо-тихоокеанского или азиат-
ско-тихоокеанского государства [Лебедева 
2018: 372]. А это, в свою очередь, благоприят-
ствовало обеспечению энергетической без-
опасности, расширению торгово-экономиче-
ских связей и военно-стратегического  
профиля на новом водном пространстве, 
укреплению международных позиций Индии  
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в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), с одной 
стороны, а с другой — потребовало осуществ-
ления военно-технической модернизации в це-
лом и обновления ВМС Республики в частно-
сти. Все это в конечном счете способствовало 
сохранению курса Индии на значительное  
политическое и стратегическое влияние  
и в Индийском океане. 

Рецензируемая работа позволяет полу-
чить системный анализ развивающейся в реги-
оне динамики, а также тенденций и ключевых 
факторов, влияющих на обстановку в регионе 
и баланс сил в Индийском океане между груп-
пами региональных и нерегиональных акто-
ров. В очерках международных отношений 
представлен обзор трудов известных россий-
ских и зарубежных исследователей в области 
межгосударственных отношений в бассейне 
Индийского океана.  

В заключении автор приводит выводы из-
вестных индийского и американского полито-
логов Дж. Рамеша и Р. Каплана о перспективе 
двух вариантов развития событий в регионе,  
в которых: 1) центральная роль отводится  
Индии и Китаю, обострению соперничества 
между ними; 2) возможны поиски точек со-
прикосновения для сотрудничества двух вели-
ких держав Азии в рамках концепции «Чин-
дия» [Лебедева 2018: 572]. Однако эти про-
гнозы были сделаны десятилетие тому назад. 
Н.Б. Лебедева полагает, что процесс формиро-
вания нового мегарегиона и другие кардиналь-
ные сдвиги в мире, и в частности в Азии, потре-
буют значительной, а может быть, масштабной 
корректировки приведенных сценариев.  

Монография Н.Б. Лебедевой, безусловно, 
будет востребована широким кругом специа-
листов и по Южной Азии, и по ИТР. 
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