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Заключение диссертационного совета МГУ.055.3 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от 15 апреля 2025 г. № 4 

 

О присуждении Рамичу Мирзету Сафетовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук 

 

Диссертация на тему «Американо-китайская конкуренция в контексте 

региональной безопасности в АТР (2002–2022 гг.)» по специальности 5.5.4. 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования принята 

к защите диссертационным советом 18 февраля 2025 года, протокол № 2. 

Соискатель Рамич Мирзет Сафетович, 1997 года рождения, в 2024 году 

окончил аспирантуру факультета гуманитарных и социальных наук 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов имени 

Патриса Лумумбы» по направлению 46.06.01 «Исторические науки и 

археология». 

Соискатель работает ассистентом кафедры теории и истории 

международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов имени 

Патриса Лумумбы». 

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории международных 

отношений факультета гуманитарных и социальных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы». 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор Дегтерев 

Денис Андреевич, главный научный сотрудник Центра изучения проблем 

переходной экономики федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт Африки Российской академии наук.  
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Официальные оппоненты: 

Иванов Олег Петрович – доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры международной и национальной безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дипломатическая академия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации»; 

Мосяков Дмитрий Валентинович – доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

востоковедения Российской академии наук; 

Кашин Василий Борисович – кандидат политических наук, директор 

Центра комплексных европейских и международных исследований факультета 

мировой экономики и мировой политики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался компетентностью 

данных ученых в сфере внешней политики КНР и США, международных 

отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, международной безопасности, 

а также имеющимися у них научными публикациями по теме диссертации и 

способностью определить научную и практическую значимость исследования. 

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, из них 10 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете 

МГУ по специальности и отрасли наук: 

1. Рамич М.С., Пискунов Д.А. Секьюритизация информационного 

пространства: от конструирования норм до создания правовых режимов // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. – 2022. – Т. 22. – № 2. – С. 238-255 (1,42 п.л. / авторский вклад – 

0,71 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,91. SJR – 0,21. 
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2. Дегтерев Д.А., Рамич М.С., Цвык А.В. США – КНР: «властный 

транзит» и контуры «конфликтной биполярности» // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2021. – 

Т. 21. – № 2. – С. 210-231 (1,75 п.л. / авторский вклад – 0,58 п.л.). ИФ РИНЦ – 

0,91. SJR – 0,21. 

3. Дегтерев Д.А., Рамич М.С., Пискунов Д.А. Подходы США и КНР к 

глобальному управлению киберпространством: «новая биполярность» в 

«сетевом обществе» // Вестник международных организаций: образование, 

наука, новая экономика. – 2021. – Т. 16. – № 3. – С. 7-33 (2,16 п.л. / авторский 

вклад – 0,72 п.л.). ИФ РИНЦ – 2,159. SJR – 0,30. 

4. Худайкулова А.В., Рамич М.С. “Квад 2.0”: четырехсторонний диалог 

для контрбалансирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе // Полис. 

Политические исследования. – 2020. – № 3. – С. 23-43 (1,66 п.л. / авторский 

вклад – 0,83 п.л.). ИФ РИНЦ – 1,793. JCI – 0,77. 

5. Понька Т.И., Рамич М.С., У Ю. Информационная политика и 

информационная безопасность КНР: развитие, подходы и реализация // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. – 2020. – Т. 20. – № 2. – С. 382-394 (1 п.л. / авторский вклад – 

0,33 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,91. SJR – 0,21. 

6. Рамич М.С. Подходы КНР к «перезагрузке» системы глобального 

экономического управления в контексте теории структурной власти // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2024. – № 5. – C. 7-24 (1,41 п.л.). ИФ РИНЦ – 

0,339. 

7. Рамич М.С., Горбиль П.Р., Коростелева Е.И. Трансформация 

американоцентричной системы региональной безопасности в Индо-

Тихоокеанском регионе 2012–2020 гг. // Проблемы Дальнего Востока. – 2022. – 

№ 1. – С. 81-95 (1,16 п.л. / авторский вклад – 0,38 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,339. 

8. Рамич М.С., Пискунов Д.А., Китаев И.В. Сетевой анализ 

технологической конкуренции США и КНР в Юго-Восточной Азии // Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2022. – Т. 15. – 
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№ 6. – С. 131-151 (1,66 п.л. / авторский вклад – 0,55 п.л.). ИФ РИНЦ – 1,432. 

9. Дегтерев Д.А., Рамич М.С. Стратегические треугольники как 

инструмент балансирования в мировой политике // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. – 2021. – Т. 14. – № 3. – С. 23-43 

(1,66 п.л. / авторский вклад – 0,83 п.л.). ИФ РИНЦ – 1,432. 

10. Рамич М.С. Методология анализа глобальной конкуренции США и 

КНР // Вопросы политологии. – 2024. – Т. 14. – № 8 (108). – С. 2863-2872 

(0,75 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,268. 

На диссертацию и автореферат дополнительных отзывов не поступило. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований выявлены основные характеристики и особенности 

формирования региональной системы безопасности в АТР, оказывающие 

влияние на условия развития стратегической конкуренции США и КНР. 

Выявлено, что наиболее активно американо-китайская конкуренция 

проявляется в Юго-Восточной Азии и протекает в плоскости борьбы за 

контроль над стратегически важными инфраструктурными объектами и 

развитие сотрудничества со странами АТР. 

Диссертация представляет собой самостоятельное и законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Ряд положений, выносимых 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

1. Американо-китайская конкуренция способствовала активизации 

процесса трансформации системы безопасности в АТР, которая сложилась 

после Второй мировой войны и оставалась стабильной до начала XXI века. 

Основной причиной изменения регионального баланса сил стало 

одновременное увеличение материальных ресурсов Китая, обусловленное 

проведением политики реформ и открытости, интеграцией КНР в глобальные 

экономические процессы, и снижение американского влияния в АТР после 
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череды финансовых кризисов. Данные предпосылки обусловили начало 

«транзита власти» в международной системе, спровоцировав обострение 

политических и экономических противоречий в АТР, сопровождающихся 

частичной фрагментацией региональной системы международных отношений. 

2. Подход КНР к трансформации системы безопасности в АТР в 

условиях глобальной конкуренции с США обусловлен спецификой китайской 

стратегической культуры и опирается на экономические и гуманитарные 

инструменты распространения своего влияния. Реализация инициативы «Один 

пояс – один путь» позволяет КНР расширить число стран-партнеров в морском 

пространстве за счет увеличения экономической и финансовой 

взаимосвязанности со странами, расположенными на маршрутах мегапроекта 

«Морской Шелковый путь XXI века». Важной целью для КНР является 

хеджирование рисков, связанных с американской активностью в важных узлах 

международной морской торговли, таких как Малаккский пролив.  

3. Роль США как системообразующего актора региональной 

безопасности в АТР снижается. На этом фоне США сместили фокус внимания в 

сторону Индийского океана, запустив в 2010-х годах Индо-Тихоокеанскую 

стратегию. Институциональным ядром американской Индо-Тихоокеанской 

стратегии являются страны КВАД+ (США, Австралия, Индия, Япония, 

Республика Корея, Новая Зеландия и Вьетнам), которые поддерживают 

американоцентричные программы сотрудничества в АТР. Новые форматы 

взаимодействия АУКУС и «Партнеры в голубом Тихом океане» привлекли к 

реализации американской Индо-Тихоокеанской стратегии и европейских 

партнеров США по НАТО. 

4. Индо-Тихоокеанская стратегия США является концептуальной 

альтернативой геополитической конструкции Азиатско-Тихоокеанского 

региона, которая акцентирует внимание на роли Индии, Австралии, Японии и 

стран Юго-Восточной Азии в международных политических и экономических 

процессах. Китай противопоставляет Индо-Тихоокеанской стратегии США 

инклюзивные форматы экономического и политического сотрудничества в 
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рамках инициативы «Один пояс – один путь» и ВРЭП, позволяющие на основе 

многостороннего сотрудничества трансформировать международную систему в 

АТР. 

На заседании 15 апреля 2025 года диссертационный совет принял 

решение присудить Рамичу Мирзету Сафетовичу ученую степень кандидата 

политических наук.  

При проведении тайного голосования члены диссертационного совета в 

количестве 9 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 13 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 9, против – нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета, 

д.экон.н.                   Л.Э. Слуцкий 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.полит.н.                   О.В. Столетов 

 

         15.04.2025 г. 


