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Аннотация. В статье рассматривается эволюция морской стратегии как важный компонент исследова-
ния морского курса Китайской Народной Республики. Рассматриваются особенности морской 
политики империального Китая, попытки зарождения морской стратегии в XIX веке, а также 
 постепенная ее трансформация от концепции моря как барьера к морю как важному средству 
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емственности морской стратегии Китая от ранних этапов к настоящему времени, а также выяв-
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ВВЕдЕНИЕ

На протяжении всей истории человечества моря 
и океаны играли важнейшую роль в развитии 
народов и государств. На их берегах возникали 
и  формировались цивилизации, а страны, свя-
занные с  морским хозяйством, быстрее добива-
лись экономического успеха [Горшков, 1979]. На 
современном этапе мирового развития значение 
морей в  политической и экономической жизни 
государств и в международных отношениях про-
должает расти. Морской курс стран, обладающих 
выходом к морю, является важным компонентом 
их политики по обеспечению их национальной 
безопасности, экономического процветания и за-
щиты их суверенитета.

Этот факт полностью верен и в отношении Ки-
тая, который в последние десятилетия стал уделять 
наиболее пристальное внимание вопросам моря и 
расширять круг своих интересов в этой  области, в 
связи с чем важно рассмотреть подробнее вопрос 
развития морской стратегии и ее трансформацию 
за период существования государства.

Важность анализа эволюции китайской мор-
ской стратегии обусловлена тем, что она, являясь 
продуктом своей эпохи и находясь под влиянием 
современности, в то же время определяется исто-
рией, прошлыми удачами и провалами. В связи 
с этим целью данной статьи является доказатель-
ство того, что современная морская политика КНР 
представляет собой монолит, постепенно разви-
вавшийся на протяжении долгого времени. Кроме 
того, в статье выявлены изменения морской стра-
тегия страны в разные исторические периоды под 
воздействием внешних и внутренних факторов, та-
ких как международная среда, отношения с други-
ми странами, вопросы национальной безопасности 
и экономического развития. Делается попытка по-
казать, что морская стратегия Китая обладает дву-
мя параллельно идущими чертами: исторической 
преемственностью и обусловленной внешними 
и внутренними трансформациями  изменчивостью.

эТАпЫ эВОЛюцИИ МОрСКОй СТрАТЕГИИ 
КНр 

период китайской империи (XII–XX веков)

На протяжении сотен лет правительства Ки-
тая не имели стратегических планов в вопросе 
 использования морей и океанов, не стремились 
создать мощный флот, способный отправляться на 
дальние расстояния с целью исследования новых 
территорий и экспансии, что было характерно, 
 например, для европейцев. 

Однако на протяжении многих веков в госу-
дарстве развивалась морская частная торговля: 
в середине XII века Китай был вовлечен в слож-
ную торговую сеть, включающую Японию, Индию, 
арабские страны, страны Юго-Восточной Азии 
и  Восточной Африки [zhao, 2013]. Поскольку это 
были частные поездки китайских купцов, а не ско-
оперированная торговая политика государства, их 
нельзя отнести к появлению морской стратегии. 
В то же время именно вопрос морской торговли 
был одним из самых противоречивых и сложных 
для китайских императоров:  за последнюю тысячу 
лет ее то ограничивали, то запрещали, то откры-
вали вновь. Самым турбулентным периодом стала 
династия Цин (1644–1912), при которой впервые 
за 300 лет запрет с торговли был снят официально, 
затем вновь введены ограничения, но позже вновь 
сняты [zhao, 2013].

Важное значение в анализе морской полити-
ки и стратегии Китая имеет исследование отно-
шений с западными странами в XIX веке. евро-
пейцы оказались той силой, которая, во-первых, 
посягнула на суверенитет страны во время Опи-
умных войн (1840–1842, 1856–1860), а  во-вто-
рых, косвенно вынудила его встать на путь модер-
низации, в  том числе и в военной сфере, после 
поражения в этих войнах. Это привело к началу 
в Китае «движения за самоусиление» во второй 
половине XIX  века – ряду политических курсов, 
направленных, в   основном, на модернизацию 
промышленности через заимствование западных 
технологий.  Одной из главнейших задач стала 
военная модернизация: развитие военной про-
мышленности, строительство нового типа армии 
и военно-морского флота (ВМФ), более совер-
шенного и боеспособного.

Говоря о китайском флоте, следует отметить 
его главную черту: на протяжении долгого време-
ни он не имел стабильного статуса важной состав-
ной части военных сил и не имел четкой роли. На-
пример, Б. Эльман полагает, что при династиях Сун 
и Юань (X–XIV века) флот был достаточно сильным, 
но следующая династия Мин (XIV–XVII века) по-
ложила конец его развитию, за исключением пер-
вой половины XV века, во время плаваний чжэн 
Хэ [Elman, 2004]. Мин придавала значение лишь 
береговому флоту, способному защищать морские 
границы Китая. Династия Цин в 1650–1660-х го-
дах имела сильные корабли для защиты границ 
от повстанцев (в 1683 году он сыг рал важней-
шую роль в завоевании тайваня [там же]). Одна-
ко впоследствии развитие этой сферы отошло на 
дальний план. таким образом, к началу Опиумных 
войн в 1840 году Цин обладала лишь прибрежным 
флотом, способным выполнять задачи только по 
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защите границ, но не участвовать в морских боях 
[Elman, 2004]. 

Идея о необходимости построения нового 
флота, способного выполнять задачи по ведению 
морского боя, пришла лишь после поражения во 
Второй Опиумной войне в 1860 году, что стало пер-
вой осознанной предпосылкой понимания важно-
сти ВМФ для государства. Китай приступил к соз-
данию промышленности, способной производить 
корабли, а также органов, регулирующих морскую 
деятельность. Были созданы военные предприя-
тия по западным образцам и верфи и  открыт ряд 
военно морских учебных заведений.

Наибольший стимул строительство военно-
морских сил получило после поражения в  сраже-
нии с французами при Мацзяне в августе 1884 года, 
когда китайский флот был почти уничтожен1. При-
чем главными причинами поражения было не 
 отставание от западных конкурентов, а дезоргани-
зованность (к 1890-м годам флот состоял из четырех 
отдельных частей, между которыми практически не 
было координации) и, самое важное, отсутствие 
 военно-морской стратегии [Elman, 2004]. 

Следующим определяющим событием стала 
закончившаяся для Китая полным крахом морская 
война с Японией (1894–1895). Несмотря на то что 
качество кораблей в 1860–1870-х годах в Китае 
было выше [там же], а к началу конфликта он так-
же превосходил Японию и по количеству кораблей, 
это не сыграло решающей роли именно в связи 
с отсутствием центрального командования и, по 
сути, национального флота (в то время как кораб-
ли японцев находились под единым управлением 
[там же]). Это привело к тому, что только одна из 
частей, а именно – построенный в 1888 году флот 
Бэйян (北洋), в одиночку сражалась с японцами 
и  была практически полностью уничтожена (не-
смотря на то что Бэйян был один из самых пере-
довых флотов в Юго-Восточной Азии в тот период).

Данное поражение доказало необходимость 
наличия не только сильного флота, но и единого 
центра управления морскими силами и морской 
стратегии. Однако вместо того чтобы вынести уроки 
из этой войны морально сломленное цинское пра-
вительство практически совсем свернуло морскую 
политику, делая упор на усиление сухопутной армии.

таким образом, активная морская политика 
начала появляться лишь к концу XIX века, но была 
вынужденной из-за угрозы со стороны западных 
стран. В то время Китай еще не осознавал своих 
интересов в отношении моря и не ставил страте-
гических задач, а морская политика находилась, 

1URL: https://baike.baidu.com/item/%E6%B4%8B%E5%8A%A1%E8%BF
%90%E5%8A%A8/298687 

в  основном, под влиянием происходивших в то 
время событий без расчета на будущее. XIX век по-
казал, что отсутствие морской стратегии, целепо-
лагания в отношении моря и общей координации 
ВМФ оказали существенное негативное влияние 
на развитие страны и ее способность  защищать 
суверенитет.

после упадка династии Цин (1911–1949)

В 1911 году пала последняя китайская дина-
стия Цин, и страна погрузилась в долгую череду 
внутренних раздоров. Вопросы морского строи-
тельства, в связи с отсутствием приоритетности, 
отложили в долгий ящик. тем не менее некото-
рые деятели все равно верили в важность океа-
на для существования государства и в необходи-
мость развития морской политики. Например, Сунь 
 Ятсен, временный президент Китайской Республи-
ки в 1912 году, был одним из первых в тот период, 
кто поднял понимание роли океана до уровня на-
циональной стратегии и отмечал, что выживание 
китайской нации и превращение страны в вели-
кую державу зависит от будущего тихого океана, 
в  связи с чем нужно развивать морскую мощь  
[贾宇, 张小奕, 2018]. Он делал акцент на строитель-
стве сильного флота как приоритете национальной 
обороны, на развитии морской промышленности, 
борьбе за морские права и интересы Китая. Сунь 
Ятсен даже учредил военно-морское министер-
ство во временном правительстве, образованном 
после упразднения монархии [付翠莲, 2008].

В 1930–1940-е годы страна была охвачена 
гражданской войной и японской интервенцией, 
поэтому только после их окончания появились не-
которые зачатки морской стратегии. Они возникли 
с приходом к   власти коммунистической партии 
(КПК) и основания КНР в 1949 году. 

Мао Цзэдун и концепция великой морской 
стены (1949–1976)

После прихода к власти коммунистической 
партии (КПК) была проведена серьезная идео-
логическая работа по пересмотру истории госу-
дарства. Большое внимание было уделено опыту 
взаимодействия с западными странами в XIX веке, 
поражению в Опиумных войнах, в войне с Япони-
ей, дальнейшим бедствиям XX века, что оказало 
значительное влияние на формирование морской 
политики Китая в 1950–1970-е годы. В результате 
этого пересмотра период XIX – середины XX века 
был признан «веком унижения» и навязывания 
неравноправных договоров Китаю европейскими 
странами, в связи с чем КПК на начальном этапе 
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главную цель видела в том, чтобы вернуть стране 
суверенитет и вести собственный независимый 
внешне- и внутриполитический курс. Первостепен-
ная задача состояла в том, чтобы  изгнать западные 
страны и лишить их права размещать свою воен-
ную силу на территории КНР, в том числе морской. 

При этом, важно отметить, что в отличие от 
цинского правительства, которое после поражений 
конца XIX века в целом посчитало развитие мор-
ского вектора маловажным для государства, ком-
мунистическая партия, наоборот, приняла решение 
сосредоточить серьезное внимание на морской 
политике, в основном оборонительного характера. 
так, Мао Цзэдун заявил, что необходимо положить 
конец уязвимости страны на море и начать обеспе-
чивать свой суверенитет. Он осознавал, что море 
является слабым местом Китая, и не мог допустить 
повторения истории XIX века. Морская стратегия 
в этот период рассматривала море как барьер, раз-
деляющий Китай и другие страны, как буферную 
зону, обеспечивающую национальную безопас-
ность в  окружении враждебной международной 
среды [杨娜, 杨威, 2019]. В качестве основных при-
оритетов были взяты концепции «береговой обо-
роны» («近岸防御» цзиньань фанюй [Nan, 2009]) 
и «великой морской стены» [杨娜, 杨威, 2019].

Приоритетнейшей задачей морской полити-
ки стало создание военно-морского флота, о чем 
заявил Мао Цзэдун уже в 1950-м году [贾宇, 张
小奕, 2018]. К 1954 году удалось построить Вос-
точно-Китайский морской флот, Южно-Китайский 
морской флот, военно-морскую авиацию и круп-
ные военно-морские базы [付翠莲, 2008].

В 1958 году КНР приняла важный с точки 
зрения морской политики документ «Заявление 
правительства Китайской Народной Республики 
о территориальном море» («领海声明» линхай 
шэнмин) [贾宇, 张小奕, 2018], согласно которому 
ширина территориального моря КНР составила 
12 морских миль, что распространялось не только 
на береговую линии материка, но и прибрежные 
острова, тайвань и т. д. Этот закон оказал большое 
влияние на появление на официальном уровне 
проблемы спорных островов в Южно-Китайском 
море [там же], которая и до сих пор является кам-
нем преткновения в отношениях КНР и соседних 
держав, претендующих на эти территории.

таким образом, в этот период морская стра-
тегия КНР формировалась на основе своей исто-
рии, а именно на ошибках прошлых правительств 
и «исторических обидах», нанесенных Китаю дру-
гими странами. Причем было принято решение 
развивать морскую политику именно оборони-
тельного характера, не ставилась цель создания 
океанского флота, способного проецировать свою 

силу в дальние уголки земли. В то же время на 
ее формирование влияли внутри- и внешнеполи-
тические факторы: давление со стороны Запада 
и внутригосударственные проблемы. тем не менее 
несмотря на то что стратегия в отношении моря 
этого периода не выходила далеко за пределы 
территориальных вод и являлась скорее пассив-
ной реакцией на внешние стимулы, она создала 
определенную базу, на которой формировалась 
дальнейшая морская деятельность страны.

Дэн Сяопин и политика открытия Китая 
(1976–2013)

После прихода к власти в 1976 году Дэн Сяопина 
происходит кардинальная смена вектора во многих 
сферах жизни Китая, включая морскую политику, 
что было связано с изменениями в международной 
 обстановке, а именно с улучшением отношений с за-
падными странами, что привело к политике реформ 
и открытости, а также к возникновению вопроса 
встраивания китайской экономики в мировое хозяй-
ство. Вновь происходит пересмотр истории морских 
поражений и столкновений с Западом, и делается 
несколько противоположный (в сравнении с преды-
дущим периодом) вывод: море должно восприни-
маться не как барьер и буферная зона, а как средство 
коммуникации с другими странами посредством 
морской торговли. 

Как и его предшественник Мао Цзэдун, Дэн 
Сяопин придавал большое значение строитель-
ству и развитию современного мощного воен-
но-морского флота, однако его взор простирался 
несколько шире. Кроме освоения прибрежных 
территорий и развития морского хозяйства, во 
второй половине 1980-х годов он выдвинул стра-
тегическую концепцию «освоения океана» («经略
海洋» цзинлюэ хайян) и провозгласил разработку 
морских ресурсов важной частью стратегии эконо-
мического развития Китая [付翠莲, 2008]. 

Более того, в 1980-х годах формируется новый 
концептуальный подход – стратегия двух океанов 
(«双海战略» шуанхай чжаньлюэ), идея которой при-
надлежала адмиралу военно-морского флота КНР 
Лю Хуацину. Сущность стратегии заключается в раз-
делении водных пространств по отношению к КНР 
на ближние моря («近海» цзиньхай), включающие 
прилегающие к государству морские территории, и 
дальние («远海» юаньхай), включающие все осталь-
ное водное пространство [Sun, Payette, 2017]. если в 
период правления Мао морская деятельность была 
ограничена идеей «прибрежной обороны» (т. е. за-
щиты границ, но не развития  деятельности в при-
лежащих морях), то с приходом к  командованию 
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флотом адмирала Лю в 1982 году концепция сме-
нилась на «активную защиту ближних морей» («近
海积极防御» цзиньхай цзицзи фанюй). Основной 
причиной такого изменения стала постепенная 
трансформация и повышение роли КНР в мире, его 
национальных интересов и приоритетов, а также 
развитие ВМФ, возможностей ведения боевых дей-
ствий и проекции своей военно-морской силы.

Дэн Сяопин продолжил укреплять суверенные 
права КНР в отношении спорных островов в Юж-
но-Китайском море. Начало этому было положе-
но при Мао Цзедуне. Он выдвинул важную идею 
«отложить споры в долгий ящик и заниматься со-
вместным развитием» [付翠莲, 2008], т.  е. разре-
шать противоречия через диалог и переговоры. 
тем не менее эта концепция не подразумевала 
отказа от притязаний, Китай продолжал придер-
живаться твердой позиции в  отношении островов, 
что подтвердилось во время столкновения Китая 
с Вьетнамом по поводу  этих территорий в 1988 
году [Золотухин, Зайцев, 2022].

После ухода Дэн Сяопина морская стратегия 
продолжала развиваться при следующих руково-
дителях КПК, отвечая веяниям времени. Например, 
на фоне окончания холодной войны Цзян Цзэминь 
предлагал ускорить создание военно-морско-
го флота для потребностей будущих возможных 
войн, а его фраза «необходимо понять океан со 
стратегической высоты» подтверждает понима-
ние возрастающей роли океана для развития го-
сударства [付翠莲, 2008]. Сменивший его на посту 
Ху Цзиньтао также поддерживал строительство 
сильного ВМФ, развитие морского хозяйства как 
важного компонента национальной экономики, 
а в декабре 2006 года впервые в истории назвал 
Китай морской державой [付翠莲, 2008].

К концу 2000-х годов важные изменения пре-
терпела стратегия двух океанов, перейдя от идеи 
«ближних морей» к «дальним морям» («远海作战» 
юаньхай цзочжань), что было связано как с увели-
чением политического статуса и амбиций КНР на 
глобальном уровне, так и с расширением возмож-
ностей применения военно-морской силы [Nan, 
2009]. Китай постепенно превращался в важного 
игрока на мировой арене, который должен обла-
дать соответствующим флотом, способным прово-
дить операции далеко за пределами прилежащих 
морских территорий. Одной из причин этого была 
необходимость обеспечивать безопасность пе-
ревозок энергоресурсов, играющих важнейшую 
роль в китайской экономике, в нестабильных Ма-
лаккском и Ормузском проливах.

Увеличивалось и значение ближних морей как 
сферы стратегического влияния КНР, особенно 
спорных районов Южно-Китайского моря. Одна из 

причин состояла в том, что по мере экономическо-
го развития и роста населения государства увели-
чивалась потребность в энергетических ресурсах. 
Несмотря на то что Китай обладает собственными 
источниками нефти и газа на материке, он в зна-
чительной степени зависит от импорта этого вида 
ресурсов, что делает вопрос энергетической безо-
пасности государства достаточно острым. В связи 
с этим Южно-Китайское море, богатое углеводо-
родами, является жизненно важным источником 
нефти и газа для КНР. 

С начала политики реформ и открытости быст-
рыми темпами развивалась и нормативно-право-
вая база в отношении моря. Опубликовано мно-
жество документов и докладов, приняты законы 
о территориальном море и прилежащей зоне, об 
исключительной экономической зоне и  конти-
нентальном шельфе [zou, 2012]; в 1996 году при-
нята Морская повестка на XXI век. В 2002 году 
опубликован стратегический план «осуществлять 
освоение океана» («实施海洋开发» шиши хайян 
кайфа) [付翠莲, 2008], а в 2003 году Националь-
ная программа развития морской экономики 
[Ларин, Песцов, 2020]. В 2012 году выдвигается 
стратегическая цель «создания морской державы»  
(习近平：向海洋进军，加快建设海洋强国. 人民网. 
2022. = Си Цзиньпин: продвигаться к морю, быстро 
создавать морскую державу // Жэньминь. 2022)1. 
Морская политика с этого момента признается 
важным инструментом содействия устойчивому 
экономическому развитию, защиты суверенитета, 
национальной безопасности и интересов, реали-
зации цели построения благополучного общества 
и «великого омоложения китайской нации»2.

Морская политика при Си Цзиньпине (2013– 
по настоящее время)

С приходом к власти нового председателя 
КНР – Си Цзиньпина – основные векторы морской 
стратегии, принятые его предшественниками, со-
хранились. Более того, ей стало уделяться еще боль-
ше внимания, что прослеживается в возрастающей 
частоте упоминаний морских тем в выступлениях 
лидера3. В 2013 году на 8-м коллективном заседа-
нии КПК по исследованию возможности создания 
морской державы он заявил, что океан играет важ-
ную роль в развитии государства и обеспечении 
безопасности, и что морская индустрия связана 

1URL: http://politics.people.com.cn/n1/2022/0608/c1001-32441597.
html
2Там же.
3Там же.
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с  выживанием и развитием нации, процветанием 
и упадком страны (习近平：进一步关心海洋认识
海洋经略海洋 推动海洋强国建设不断取得新成就. 
新华网. 2013. = Си Цзиньпин: постоянно заботить-
ся об океане, понимать океан, управлять океаном, 
способствовать строительству морской державы 
и добиваться новых достижений // Синьхуа. 2013)1.

При Си Цзиньпине объявленная в 2012 году 
стратегическая цель превращения в великую мор-
скую державу становится базовым вектором дви-
жения Китая на мировой арене, неотъемлемой 
частью построения социализма с китайской специ-
фикой. Океан рассматривается не просто в каче-
стве средства экономической коммуникации, как 
при Дэн Сяопине, но как основа выживания чело-
веческого общества (习近平：向海洋进军，加快
建设海洋强国. 人民网. 2022. = Си Цзиньпин: про-
двигаться к морю, быстро создавать морскую дер-
жаву // Жэньминь. 2022)2. Концептуально ставится 
три задачи: заботиться об океане, понимать океан 
и управлять им3.

Стратегия двух морей получила новый виток 
развития, особенно после появления концепций 
«Один пояс один путь», и  в  2013 году «Морской 
шелковый путь», который представляет собой ко-
ридор, соединяющий порты различных стран ев-
разии. Как отмечают т. Сунь и А. Пайетт, стратегия 
преследует две глобальные цели: экономическую, 
заключающуюся в развитии торговли и стимулиро-
вании роста Китая, и геополитическую, состоящую 
в увеличении веса Китая посредством распро-
странения экономического влияния [Sun, Payette, 
2017]. Следовательно, эти стратегии нацелены на 
возможность проецирования своей силы на «даль-
ние моря» посредством военно-морского флота. 
его распространение вовне позволило бы Китаю 
постепенно уйти от зависимости от других стран в 
вопросе обеспечения безопасности своего торго-
вого флота вдали от сферы своего стратегического 
влияния – ближних морей, особенно на линии пе-
ревозки энергоносителей.

Морская стратегия Китая при Си Цзиньпине 
во многом поддерживает курс предшественников, 
соответственно, сохраняет преемственность, за-
данную еще Дэн Сяопином. Но в то же время раз-
витию морского направления придается больше 
значения: активно стимулируется морская эконо-
мика, исследования океана, научные разработки, 
добыча энергоресурсов; придается еще больше 
значения строительству флота. Все это нацелено на 
использование океана для «возрождения великой 

1URL: http://www.xinhuanet.com//politics/2013-07/31/c_116762285.htm
2URL: http://politics.people.com.cn/n1/2022/0608/c1001-32441597.html
3Там же.

китайской нации». Вместе с тем Китай не забыва-
ет прошлые поражения и «век унижения», но, как 
и когда-то Дэн Сяопин, нынешнее правительство 
КНР использует их как стимул для возрождения 
страны и обретения величия, при котором превра-
щение Китая в великую морскую державу играет 
особо важную роль.

Кроме того, политика в отношении моря 
 обусловливается политическими и экономическими 
факторами, существующими как внутри, так и  вне 
страны, отвечает мировой обстановке и роли Китая 
на мировой арене. Сейчас КНР уже является  одной 
из ведущих держав и крупнейшей экономикой 
в мире, что в совокупности с неуклонным наращи-
ванием военного потенциала привело к некоторым 
изменениям в международной  обстановке. если 
в   1980-х годах страна только начинала  открываться 
миру и не имела серьез ных амбиций в отношении 
мирового статуса, а мировое сообщество было до-
статочно дружественно настроено к Китаю, то се-
годня как страны Запада, так и многие его регио-
нальные соседи чувствуют с его стороны угрозу их 
стабильности. Особенно обостряются отношения 
с США в тихоокеанском регионе на фоне отношений 
с тайванем. Все эти факторы влияют на построение 
морской стратегии Китая. Стране приходится при-
держиваться, с  одной стороны, концепции «мирного 
возвышения», чтобы доказать свои неагрессивные 
намерения, а  с  другой  – совершенствовать свои 
 военно-морские силы, чтобы демонстрировать свою 
силу и быть готовой при необходимости их приме-
нить в условиях всё более напряженных отношений 
с различными странами.

зАКЛючЕНИЕ

По мере роста заинтересованности КНР в освое-
нии океана и расширения ее участия в морской де-
ятельности, растет и внимание к ее морскому курсу 
со стороны научных кругов различных стран. По-
нимание эволюции морской стратегии Китая про-
ливает свет на ее природу и сущность, закономер-
ности развития, позволяет лучше понять политику 
страны на глобальной сцене.

В результате анализа эволюции морской страте-
гии Китая автор приходит к выводу, что она пред-
ставляет собой постепенное изменение морского 
политического курса под воздействием различных 
внешних и внутренних факторов, а также, что она 
развивается не обособленно, а в тесной связи со 
своей историей, вбирая опыт прошлых успехов и не-
удач. Кроме того, она также в значительной степени 
формируется под воздействием международной 
обстановки и отражает внутренние трансформации, 
а также изменение роли страны на международной 
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арене. Эти факты делают эволюцию морской стра-
тегии Китая важной проблемой для исследования, 
поскольку позволяют на их основе прогнозировать 
дальнейшие изменения в этой области. 

Исследование морской стратегии Китая 
пред ставляется необходимым и для России, 

 обладающей обширной морской границей. Анализ 
и  изучение опыта КНР в этой сфере может способ-
ствовать лучшему пониманию российских интере-
сов в кон тексте как геополитики, так и экономики, 
и, соответственно, разработке наиболее соответ-
ствующей российским реалиям морской стратегии.
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