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Защита диссертаций в ИДВ РАН в 2011 году 

В 2011 г. в Институте Дальнего Востока РАН продолжили работу Диссертацион-
ный совет Д. 002.217.01, принимающий к защите диссертации по специальности 
08.00.14 — мировая экономика и Диссертационный совет Д. 002.217.02, принимающий к 
защите диссертации по специальности 07.00.03 — всеобщая история (нового и новейше-
го периода) по историческим наукам и 23.00.04 — политические проблемы международ-
ных отношений, глобального и регионального развития по политическим наукам. 

Всего за истекший год было защищено 5 диссертаций — 1 на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук, 1 — кандидата политических наук и 3 — канди-
дата экономических наук. 

Понамарев Сергей Владимирович защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата политических наук на тему «Взаимозависимость состояния режима 
нераспространения ядерного оружия и развития китайско-американских отноше-
ний» (Научный руководитель — к.воен.н. А.Ф.Клименко). 

В диссертации С.В. Понамарева впервые комплексный системный анализ со-
временного состояния режима нераспространения ядерного оружия был проведен в при-
вязке к внешнеполитическим курсам таких центров силы в существующем геополитиче-
ском пространстве, как Китай и США. 

Автором обосновано положение о том, что структурная перестройка системы 
международных отношений после окончания «холодной войны» привела к ослаблению 
режима Договора о нераспространении ядерного оружия как одного из элементов гло-
бальной безопасности и катализировала ядерное распространение. 

Проведено изучение доктринальных подходов двух стран к проблеме распро-
странения ядерного оружия и проанализировано соответствие декларируемых подходов 
реальному политическому курсу. 

Представлено научное обоснование взаимозависимости современного состояния 
режима нераспространения ядерного оружия и китайско-американских отношений в об-
ласти международной безопасности. 

Сформулирован комплекс прогнозных выводов в отношении перспектив разви-
тия режима нераспространения ядерного оружия, его механизмов, а также ситуации во-
круг основных конфликтных зон геополитической угрозы ядерного распространения — 
Ирана и Корейского полуострова. 

Обосновано совмещение методов политических и исторических исследований 
для комплексного анализа формирования предпросылок современного кризиса режима 
ядерного нераспространения. 

Данную работу представляется возможным квалифицировать как существенный 
вклад в развитие такой области политологии, как международные отношения в сфере 
обеспечения военной безопасности. 

Калмычек Павел Александрович защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук на тему «Политические перемены в Японии 
1990-х гг.: основные черты и значимость» (Научный руководитель — д.и.н. Е.К. Си-
монова-Гудзенко). 
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Автор рассмотренной работы впервые в отечественной историографии предпри-
нял попытку комплексного исследования японской политической истории 1990-х гг. как 
самостоятельного отрезка развития Японии, дав собственную оценку итогам развития 
страны в указанный период. 

Достоинством диссертации является анализ специфики японской политической 
системы и ее эволюции. Автору удалось продемонстрировать влияние различных факто-
ров, работавших до 1990-х гг. в интересах сохранения фактически однопартийной вла-
сти — могущество бюрократии, сращивание политической и деловой элиты, слабость 
оппозиционных партий, консервативный настрой избирателей, отсутствие открытых 
критических дискуссий в СМИ и ит.д. В работе раскрыты реальные механизмы функ-
ционирования японской политической системы и их отличия от декларируемых норм 
многопартийной демократии, заимствованных на Западе. 

В нынешний, полный конфликтов и споров между оппозицией и правящей пар-
тией период в японской политике, работа П.А. Калмычека способна помочь исследовате-
лям выработать более полное понимание проблем современной Японии и оценить пер-
спективы дальнейших политических перемен. 

Проведенное исследование позволило сделать важный обобщающий вывод: в 
1990-х гг. в политической ситуации и в политической системе в Японии сохраняются 
многие факторы преемственности предыдущих лет. Однако одновременно фиксируются 
значимые и конкретные перемены, означающие начало переходного процесса в форми-
ровании политической системы в стране. Вопреки выводам западной историографии о 
«потерянном десятилетии», автор обоснованно и убедительно доказывает, что именно в 
этот переходный период создается основа для дальнейших изменений политической сис-
темы Японии. 

Намжилова Виктория Очировна в 2010 г. окончила аспирантуру при ИДВ РАН 
и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на 
тему: «Проблемы освоения западных регионов КНР (на примере автономного рай-
она Внутренняя Монголия» (Научный руководитель — д.э.н. Л.И. Кондрашова). 

В данной диссертации проведен анализ современной региональной политики 
Китая и порождаемых реформой различий в развитии отдельных частей страны с акцен-
том на автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ). Проблема устранения регио-
нальных диспропорций приобретает особую актуальность в странах с переходной эко-
номикой, где отдельные регионы по-разному адаптируются к новым рыночным реалиям. 
Анализ китайской политики преодоления неравномерного развития регионов может 
быть полезен при формировании внутренней региональной и внешнеэкономической 
стратегии России, где проблема региональных диспропорций стоит также остро. 

В работе рассмотрен новый курс в региональной политике КНР, направленный 
на ликвидацию разрыва в развитии восточных и западных районов, а также на укрепле-
ние общенационального единства и целостности государства. На основе сравнительного 
анализа этапов регионального развития Китая до и во время хозяйственной реформы 
выделен специфический характер современной региональной политики страны, показа-
но, что решающим условием успешного развития западных регионов КНР в настоящее 
время является Программа освоения западных регионов, рассчитанная на три этапа в те-
чение пятидесяти лет (2000–2050 гг.), предусматривающая значительные государствен-
ные дотации, дополнительное финансирование строительства крупных объектов про-
мышленности и инфраструктуры на территории этих регионов, а также осуществление 
льготной налоговой политики. 

Детально анализируются особенности экономического развития АРВМ, обла-
дающего крупными запасами полезных ископаемых и относительно близко расположен-
ного к важным промышленным центрам Китая, специфика его административно-
территориального формирования, ресурсное обеспечение и демографическая ситуация. 
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Перестройка отраслевой структуры, территориальное размещение производства и пер-
спективы развития АРВМ исследуются автором в тесной связи с решением широкого 
круга социальных и экологических проблем. Диссертант справедливо считает, что упор 
на преимущественное развитие тяжелой промышленности, прежде всего энергетики, 
транспортной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, в за-
падных регионах КНР ведет к активному перемещению в них экологически грязных 
производств и обострению экологической ситуации при отсутствии достаточного внима-
ния к проблемам охраны окружающей среды. 

Показано важное значение АРВМ в развитии российско-китайского и монголо-
китайского сотрудничества, обусловленное территориальной близостью, наличием круп-
нейших в стране сухопутных контрольно-пропускных пунктов — Маньчжурия и Эрлянь, 
исторически сложившимися тесными экономическими и культурными связями. 

Полищук Алексей Владимирович защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук на тему: «Экономические проблемы энергети-
ческой безопасности Японии» (Научный руководитель — д.э.н., проф. И.Л. Тимонина). 

Актуальность представленной диссертации обусловлена тем, что для Японии 
обеспечение энергетической безопасности является одной из первостепенных задач, по-
скольку страна имеет самый низкий среди крупнейших экономик мира показатель само-
обеспеченности первичными энергоресурсами. Особое значение тема исследования при-
обретает в связи с постигшим Японию в марте 2011 г. масштабным землетрясением и 
серьезной аварией на АЭС «Фокусима», нанесшей огромный ущерб национальной энер-
госистеме и наглядно показавшей уязвимость ключевых объектов ТЭК. Опыт Японии по 
созданию системы устойчивого энергоснабжения страны в условиях нестабильности на 
мировых финансовых и энергетических рынках, представляет большой интерес в плане 
усовершенствования экономических инструментов, обеспечивающих энергетическую 
безопасность экономик на разных уровнях, и может быть полезен для России. 

В работе дается развернутая характеристика проблемы энергобезопасности со-
временной Японии, отмечена диалектическая связь концепции энергетической безопас-
ности с концепцией устойчивого развития. Проведен скрупулезный анализ энергетиче-
ского баланса страны, динамики структуры потребления различных видов энергоресур-
сов, отмечено, что положительные изменения в энергобалансе, достигнутые за прошед-
шие десятилетия, являются результатом планомерной и целенаправленной политики 
правительства. Подробно исследованы основные источники угроз и нестабильности 
энергообеспечения (в т.ч. проблемы безопасности АЭС, терроризм, конкуренция за энер-
горесурсы с азиатскими странами, неблагоприятная экономическая ситуация в стране), 
показано, что на энергетическую безопасность значительное влияние оказывают внеэко-
номические факторы, раскрыта связь проблем энергобезопасности с состоянием 
внутренних рынков энергоресурсов. 

Вопросы энергетической безопасности рассмотрены в контексте устойчивых ре-
гиональных процессов, выявлена растущая роль регионализма, проявляющегося, с одной 
стороны, в сотрудничестве по применению энергосберегающих технологий и снижению 
удельного потребления энергии в рамках АТР, а с другой стороны, в закреплении пози-
ций японских компаний в добывающих отраслях стран Ближнего и Среднего Востока, 
Центральной Азии. Обоснована целесообразность создания на Дальнем Востоке России 
гарантийного запаса нефти и нефтепродуктов и его координации с аналогичной систе-
мой в Японии. Создание скоординированной системы гарантийных запасов может стать 
одним из ключевых факторов обеспечения энергобезопасности не только двух стран, но 
и в масштабах региона. 

Захарова Людмила Владимировна в 2011 г. окончила аспирантуру при ИДВ 
РАН и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук на тему: «Межкорейские экономические отношения и перспективы трехсто-
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ронних экономических проектов с участием России» (Научный руководитель — д.э.н. 
С.С. Суслина). 

Диссертация Захаровой Л.В., посвященная всестороннему анализу динамики, 
современного состояния и перспектив экономического сотрудничества между КНДР и 
РК, актуальна для осуществления многоаспектного прогнозирования ситуации в этом 
соседнем с Россией нестабильном регионе. Развитие межкорейского экономического со-
трудничества способствует снижению напряженности на полуострове, открывая воз-
можности для урегулирования корейской проблемы на основе модели постепенного эко-
номического объединения двух государств. Расширение и углубление экономических от-
ношений Северной и Южной Кореи существенно повлияет на соотношение сил основ-
ных экономических центров Северо-Восточной Азии, в которую входит и российский 
Дальний Восток. 

В работе впервые осуществлен комплексный анализ процесса развития эконо-
мических отношений КНДР и РК во всем многообразии их форм с учетом влияния наи-
более значимых внутренних и внешних факторов, причем не только во внутрикорейском, 
но и в региональном аспектах, а также проведена систематизация теоретических подхо-
дов российских и иностранных ученых к вопросу о перспективах экономических отно-
шений КНДР и РК и на их основе выявлены базовые условия, необходимые для прогрес-
са межкорейской интеграции. Предложена и обоснована периодизация экономических 
отношений КНДР и РК, определяемая динамикой межправительственного диалога и 
превалирующими формами двустороннего сотрудничества на каждом из трех выделен-
ных этапов: период становления — 1980–90-е гг., этап интенсивного развития — 2000–
2007 гг. и начавшийся с 2008 г. период стагнации. Изучена договорно-правовая и законо-
дательная база, регламентирующая экономические отношения КНДР и РК. 

Раскрыто стимулирующее значение фактора экономических трудностей Север-
ной Кореи для расширения межкорейского сотрудничества. Проанализирована совре-
менная политика КНДР, направленная на активное привлечение иностранных, в том чис-
ле южнокорейских, инвестиций в совместные экономические проекты и создание сво-
бодных экономических зон. На базе теории международной экономической интеграции 
проведен анализ состояния межкорейских отношений на институциональном и функ-
циональном уровнях. Рассмотрены возможности подключения России и других стран ре-
гиона к межкорейскому экономическому сотрудничеству, в частности, по каналам отрас-
левой интеграции, и обоснована взаимовыгодность этого процесса для всех участников. 
Сделан вывод об актуальности реализации в перспективе таких важных для России про-
ектов, как соединение Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги, а 
также прокладка газопровода из РФ в РК через территорию КНДР, осуществление кото-
рых в настоящее время заморожено из-за обострения военно-политической ситуации на 
Корейском полуострове. 
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