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Аннотация. Статья повествует об истоках и причинах конфликта в Южно-Китайском 

море стран АСЕАН и Китая, чем именно он опасен для их сотрудничества. В рамках 

исследования предпринимается попытка охарактеризовать возможные положения для 

документа, регулирующего данный конфликт. 
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Международно-правовой режим Южно-Китайского моря уже давно является камнем 

преткновения между странами АСЕАН и Китаем, затрагивая Бруней, Вьетнам, Тайвань 

(частично признанное государство), Малайзию и Филиппины. Все они заявляют свои права на 

эти воды и на находящиеся в них две группы островов – Парасельские острова (претендуют 

Китай, Вьетнам и Тайвань) и архипелаг Спратли (претендуют Китай, Бруней, Вьетнам, 

Малайзия, Тайвань и Филиппины). Конфликт настолько усугубился, что даже топоним «Южно-

Китайское море» был изменён на более нейтральное «Восточное море». Доминирующее 

положение в споре занимает Китай, который считает своей неотъемлемой частью 90% 

обсуждаемых территорий [1]. Речь идет об области размером более 1 млн. квадратных миль, 

которая простирается от Тайваня и до Малайзии. Свои права на этот регион Пекин 

обосновывает послевоенной картой 1947 года, также известной как "Девяти пунктирная  

линия" [2]. Однако соседние страны и мировое сообщество считают эти притязания 

незаконными, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву и на положения о свободной 

навигации.  

Контроль над Южно-Китайским морем в первую очередь важен из-за логистических 

маршрутов и природных ископаемых. Через здешние морские пути, а также Малаккский 

пролив проходит примерно 40% трафика всей мировой торговли и транспортируется до 80% 

объемов китайского импорта нефти и газа. Кроме того, в начале 1970-х годов здесь нашли 

значительные запасы углеводородов. В 2015 году на Южно-Китайское море пришлось 12% от 

всего мирового улова рыбы. Для Китая с населением в почти 1,4 млрд. человек это очень 

важный ресурс, не менее значим и для других стран региона – Индонезии, Брунея, Вьетнама, 

Малайзии и Филиппин, где в сумме проживает около 500 млн. человек. Контроль над Южно-

Китайским морем дает и военные преимущества, что может стать решающим фактором в споре 

за природные ресурсы. К тому же эти воды нужны для выхода китайских подлодок с 

баллистическими ракетами в западную часть Тихого океана для ядерного сдерживания США, и, 

что не менее важно для Китая, – для контроля ситуации с Тайванем. 

 Попытки урегулировать этот вопрос и договориться в международно-правовом и 

геополитическом форматах предпринимались странами АСЕАН не один десяток лет. Наиболее 

важным и одновременно показательным периодом с точки зрения способности стран «десятки» 

и КНР договориться между собой по проблеме ЮКМ были 1990-е годы. Ключевым фактором 

для подобных дискуссий послужило укрепление экономического и военно-политического 

потенциала Китая в конце XX века. После того как в 1995 г. КНР оккупировала риф Мисчиф, 

который находился в исключительной экономической зоне Филиппин, Манила и Ханой 

настояли на необходимости выработки механизма противодействия китайской экспансии в 

Южно-Китайском море. 
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Настойчивость Филиппин и Вьетнама привела к инициированию разработки Кодекса 

поведения сторон в Южно-Китайском море, идея о котором была впервые озвучена в ходе  

29 совещания министров иностранных дел АСЕАН в июле 1996 года. Основными вехами в 

определении международно-правового режима ЮКМ и попытками урегулировать 

затянувшийся территориальный спор между АСЕАН и Китаем стало решение Гаагского 

Трибунала 2016 г. о безосновательности притязаний КНР на территории Южно-Китайского 

моря, что Пекин не признал, и подписанная Декларация поведения сторон в ЮКМ 2002 г., а 

также находящийся в процессе разработки и согласования Кодекс поведения сторон в ЮКМ 

(The Codeof Conduct (COC)) [3]. COC был постоянным пунктом повестки дня для Китая и 

АСЕАН с начала века, но его реализация остается далекой, несмотря на некоторые прогнозы, 

что Камбоджа, нынешний председатель АСЕАН и близкий друг и партнер Китая, может 

использовать свое председательство толкнуть COC через финишную черту [4]. 

Несмотря на все достигнутые договорённости и остроту конфликта, Китай, Малайзия, 

США и даже страны QUAD (совместные учения «Малабар») продолжают проводить военные 

учения и милитаризировать территорию ЮКМ, формируя образ «серой зоны». Однако в то же 

самое время страны АСЕАН и Китай стремятся к диалогу на основе исторического характера 

сотрудничества наций: «Народы Китая и стран АСЕАН взаимодействуют на этом этапе земли 

друг с другом на протяжении тысячелетий, и никто не может разделить это. Никто не может 

остановить нас на пути к развитию и многосторонности» [5]. Осознаётся и невыгодность 

конфликтов для взаимной торговли и сотрудничества, особенно для Китая с Филиппинами, 

Малайзией и Брунеем, которые бьют рекорды со времени начала пандемии и составляют 11% 

от всей внешней торговли Китая [6]. 

Перспективы представляются скорее негативными либо будут иметь пассивный эффект. 

Несмотря на совместную работу над соглашениями, безусловно, все страны имеют 

геополитические интерес в данном конфликте, который никуда не исчезнет даже несмотря на 

нормы международного права. Необходимо подчеркнуть, что для выхода из конфликта 

необходима консолидация стран АСЕАН, так как сейчас мы можем наблюдать лишь разлад из-

за территориальных споров. Также необходимо создание документа, имеющего чёткие 

положения о закреплении территориальных границ, определение демилитаризованных 

территорий, границ рыболовства и добычи углеводородов для каждого отдельного государства 

с учётом суверенитетов. За образец подобного международного соглашения можно взять 

договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в 

Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 2010 года, который показал, что такие 

конфликты могут решаться в позитивном ключе. Лишь в случае добровольного волеизъявления 

каждой страны будет найдено решение. 
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Abstract. The article tells about the origins and causes of the conflict in the South China Sea 

between the ASEAN countries and China, what exactly it is dangerous for their cooperation. As part of 

the study, an attempt is made to characterize possible provisions for a document regulating this 

conflict. 
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