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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию БУТКО Александра Александровича 

«ВЛИЯНИЕ СПОРОВ ВОКРУГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ РЕКИ 

МЕКОНГ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 5.5.4 -Международные отношения, глобальные и 
региональные исследования 

Трансграничнь~е реки всегда таят в себе потенциал конфликтности, 

связанный с соперничеством стран за доступ к их ресурсам. Противоречия по 

характеру использования трансграничных рек являются самыми сложными в 

разрешении. Современная история изобилуют многочисленными примерами 

подобных споров по трансграничным ресурсам, которые длятся годами и 

осложняют межгосударственное взаимодействие, становясь 

дестаqилизирующим фактором региональной безопасности. 

Поэтому выбор предмета исследования диссертационной работы 

актуален и заслуживает научного анализа, поскольку река Меконг, главная 

водная артерия стран Индокитая, является наглядным примером роста 

напряженности между странами, расположенными в ее бассейне. Как отмечает 

автор диссертации, в экспертных кругах распространено мнение, что река 

Меконг таит в себя такой же потенциал конфликта, как и Южно-Китайское 

море. Именно это обстоятельство ставится А.А.Бутко в центр анализа. 

А.А.Бутко вышел за пределы научных изысканий зарубежных и 

российских специалистов, которые, как правило, акцентируют свое внимание 

на социально-экологических последствиях освоения реки Меконг, предлагая 

рассмотреть проблему использования ее ресурсов с точки зрения 

международных отношений. Это оправданно, учитывая тот факт, что их 

субъектами наряду со странами Индокитая являются Китай, контролирующий 

20% стока реки, и нерегиональные акторы. 

Поэтому логичным с научной точки зрения выглядит подход А.А.Бутко 

к изучению этой проблемы в нескольких плоскостях - и как проблему 
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взаимодействия стран внутри субрегиона, и ка проблему их взаимоотношения 

с Китаем, и как составную часть конкуренции Китая и США, а также других 

нерегиональных акторов за влияние на страны Индокитая, где водный вопрос 

становится лишь инструментом продвижения их национальных интересов в 

субрегионе. 

Отсюда вытекает и выдвинутая автором диссертации гипотеза о влиянии 

внешних по отношению к странам субрегиона Индокитай акторов на споры по 

использованию ресурсов реки Меконг. Подробно анализируя эту проблему, в 

первую очередь, учитывая особую роль Китая в этом вопросе, он приходит к 

заключению, что взаимодействие Китая со странами, расположенными ниже 

по течению Меконга, заключается больше в сотрудничестве, чем в 

противостоянии ( стр.1 О). 

К этому выводу А.А.Бутко приходит на основании детального 

рассмотрения характера использования ресурсов реки Меконг Китаем и 

влияния его политики, на жизнедеятельность стран, расположенных ниже по 

течению реки, которые сталкиваются с серьезными социально

экологическими и экономическими потерями, вызванными как хозяйственной 

деятельностью Китая, прежде всего, связанной со строительством 

гидроэнергетических объектов, так и климатическими изменениями. 

Чтобы определить степень влияния водной политики Китая на 

возникновение споров вокруг использования ресурсов Меконга и выбор 

средств по их разрешению, А.А.Бутко дает обещающую картину общей 

ситуации в бассейне реки, анализирует ее роль в жизнеобеспечении стран 

региона, рассматривает причины появления напряженности во 

взаимоотношениях между ними по характеру использования реки, изучает 

направления сотрудничества стран субрегиона Большой Меконг, прежде всего 

в сфере энергетики, транспорта, торговли. Это, по его мнению, способствует 

смягчению конфликтной ситуации по воде, но в то же время, с чем нельзя не 

согласиться, ведет к росту влияния Китая в странах Индокитая и в ЮВА в 

целом и увеличению их зависимости от КНР. 
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Оценивая проводимую нерегиональными субъектами политику в 

отношении стран Индокитая, которые рассматривают сотрудничество с ними 

в разных сферах, в том числе и по воде, в качестве средства снижения своей 

зависимости от Китая, автор приходит к мнению, что нерегиональные акторы 

проигрывают КНР. Это касается и США, которые активизировали свою 

деятельность по Меконгу, заинтересованные в усилении своего влияния в 

субрегионе в контексте соперничества с Китаем. 

Снижению зависимости стран Индокитая от Китая, в том числе и в части 

характера использования ресурсов Меконга, по мнению автора диссертации, 

препятствует отсутствие интереса АСЕАН как региональной организации к 

решению проблем Меконга. А.А.Бутко подробно анализирует причины 

невнимания региональной структуры к данному вопросу и приходит к 

справедливому мнению, что подобный подход ограничивает возможности 

стран Юго-Восточной Азии в проведении независимой политики. Он считает, 

что «Переключение внимания организации на проблему Меконга способно в 

той или иной мере противостоять вовлечению стран речного бассейна в сферы 

влияния Китая и нерегиональных игроков. Это отвечает интересам сохранения 

единства и центральности АСЕАН (с .. 36). Автор диссертации отмечает и 

наличие институциональной слабости у другой субрегиональной организации, 

отвечающей за координацию водных проектов стран Индокитая, - Комиссии 

по Меконгу, что в конечном счете снижает ее роль как посредника по 

урегулированию спорных вопросов с Китаем, хотя в последние годы и 

намечается определенное ее взаимодействие с созданной по инициативе КНР 

структуры Ланьцан - Меконг. 

По своему содержанию диссертационная работа А.А.Бутков полностью 

соответствует поставленным задачам. Предмет исследования раскрыт 

полностью. Структура диссертации позволяет ее автору прийти к четким 

выводам, основанным на анализе большого количества источников и научной 

литературы. 

--- ----- -- -- ------



4 

Отмечая высокий профессиональный уровень диссертационной работы, 

тем не менее хотелось бы обратить внимание на ряд ей спорных моментов. 

Во-первых, автор диссертации концентрирует в основном внимание на 

водных спорах в бассейне Большого Меконга, возникающих в связи с 

гидроэнергетическим строительством в Китае и его последствиями для стран 

Индокитая. В то же время упускает из виду проблему межгосударственных 

противоречий по характеру использования ресурсов реки Меконг, 

возникающую между странами Индокитая, хотя имеется достаточно 

примеров, подтверждающих их наличие. Последнее и определяет 

необходимость функционирования Комиссии по Меконгу. 

Во-вторых, А.А.Бутко пишет, что, «несмотря на имеющиеся 

противоречия, связанные с использованием гидроэнергетических ресурсов 

реки Меконг, страны бассейна активно сотрудничают в сфере торговли 

электроэнергией. Взаимодействие в энергетической сфере переводит 

ситуацию с использованием ресурсов реки из конфликтной в сферу 

сотрудничества, способствует развитию интеграционных процессов и 

снижению напряженности в субрегионе» (с. 61-62). Вряд ли, стоит 

преувеличивать роль торговли электроэнергией в снижении напряженности в 

регионе и разрешении водных споров. Чтобы делать такой вывод, необходимо 

оценить долю поставок электроэнергии из Китая в соседние страны в общем 

объеме их потребления электроэнергоресурсов. Китай импортирует 

электроэнергоресурсы в основном во Вьетнам и в меньшей мере в Мьянму. 

Соответственно, другие страны Индокитая не вовлечены в энергетическое 

сотрудничество с Китаем, и сомнительно, что это может каким-то образом 

разрешить споры по воде. Говоря о факторах, способных повлиять на 

взаимоотношения между Китаем и странами Индокитая в сфере 

использования ресурсов Меконга, следует, в первую очередь, указать на 

развивающееся сотрудничество по управлению водными ресурсами. Но 

главное в другом в позиции самих стран Индокитая, которые, 

заинтересованные в расширении торгово-экономических отношений с Китаем, 

----------- -----
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остерегаются идти на конфронтацию с ним. Это проявляется и в подходе 

Комиссии по Меконгу к водным спорам со своим более могущественным 

северным соседом. 

В-третьих, представляется спорным тезис о том, что «общее состояние 

международных отношений, во многом определяемое американо-китайским 

противостоянием, оказывает влияние на характер взаимодействия стран на 

реке ( с.107). Причины водных споров - в преследуемых каждым государством 

Большого Меконга экономических целях, которые вступают в противоречие с 

экономическими интересами других государств и вызывают обострение 

социально-экологической ситуации, на которую влияют и климатические 

изменения. Это проявляется в водной политике как стран Индокитая, так и 

Китая. Что же касается США, то они слабо вовлечены в субрегиональные дела, 

а тем более в решении вопроса водопользования, что _ является предметом 

дискуссий в американских экспертных кругах. 

Однако замечания, отмеченные нами в диссертационной работе, не 

снижают в целом её положительной оценки. Диссертационное исследование 

А.А.Бутко представляет собой законченный труд и имеет содержательный 

характер. 

Диссертация соответствует Паспорту научной специальности. 5.5.4 -

Международные отношения, глобальные и региональные исследования. 

Научные труды А.А.Бутко и автореферат полностью отражают 

содержание диссертации. 

Диссертация Бутко Александра Александровича, на наш взгляд, 

представляет собой квалификационное, самостоятельное, завершенное 

исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая важное научно

познавательное и практическое значение. Диссертация «Влияние споров 

вокруг использования ресурсов реки Меконг на международные отношения в 

Юго-Восточной Азию> отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым 

------ -- ----
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к кандидатским диссертациям, а ее автор Бутко Александр Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 5.5.4 Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования. 

Официальный оппонент, 

доктор политических наук (по специальности 23.00.02 - политические 

институты, процессы и 

политические проблемы 

регионального развития), 

технологии и по специальности 23.00.04 
международных отношений, глобального и 

главный научный сотрудник Центра проблем 

развития и модернизации Национального исследовательского института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова 

Российской академии наук, доцент 

Рогожина Н.Г. 

30 января 2024 г. 


