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ВВЕДЕНИЕ 

 

Юго-Восточная Азия – регион, который является уникальным 

конгломератом стран, отличающимися культурным, историческим, 

политическим и экономическим развитием. С каждым годом регион всё больше 

привлекает к себе внимание экономистов и политиков своим бурным развитием, 

ведь всего за несколько прошедших десятилетий Юго-Восточная Азия (далее 

ЮВА) смогла достигнуть небывалых успехов и процветания. В этом, конечно 

же, огромная заслуга за Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии  (далее 

АСЕАН). В современной системе международных отношений  существует 

немного региональных организаций, которые смогли получить глобальную 

известность и доказать свою эффективность и ценность. И данная организация 

стала одной из таких. За 50 лет существования она не только успешно доказала 

свою жизнеспособность, но и сумела стать одним из крупных центров 

широкого международного сотрудничества, участниками которого являются 

практически все ведущие страны мира.  

За несколько десятилетий эта организация шаг за шагом превратилась в 

эффективный механизм взаимодействия стран-членов, как в многостороннем, 

так и двустороннем форматах. Учрежденная 8 августа 1967 г. в Бангкоке 

АСЕАН прошла тернистый и длинный путь от слабой антикоммунистической 

коалиции пяти развивающихся государств ЮВА до провозглашенного 31 

декабря 2015 г. в Куала-Лумпуре Сообщества АСЕАН (СА), включающего 10 

государств региона и состоящего из трёх взаимосвязанных сообществ: 

политики и безопасности, экономического и социально-культурного. 

К тому же важно отметить то, что, несмотря на многочисленные 

проблемы, возникших в странах-участницах из-за их истории колониальной 

зависимости, они сумели проявить политическую волю и сделать организацию 

в действенный инструмент решения своих противоречий и конфликтов. Члены 

АСЕАН выработали механизм их взаимодействия при решении возникающих 

вопросов и проблем, получивший свое название как «Путь АСЕАН (ASEAN 
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Way). Он подразумевает собой беспрекословное соблюдение принципов: 

консенсуса, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимного 

уважения национального суверенитета, терпимости, учета интересов всех 

участников. Это стало особенностью работы организации. Укрепление АСЕАН 

как признанной международной организации со своим Уставом, нормами и 

принципами позволило ей играть центральную роль в делах ЮВА, создать Зону 

свободной торговли (AFTA), основательно продвинуться к созданию 

Сообщества АСЕАН. Благодаря этому, АСЕАН стала с годами фактором 

поддержания мира, стабильности и безопасности в некогда одном из самых 

беспокойных и взрывоопасных регионов мира.  

В 2022 году Ассоциация отметила свой юбилей в достаточно тяжелой 

международной остановке. Мировое сообщество претерпевало большие 

изменения. Важным фактором этих перемен стали глобальная пандемия 

COVID-19, русско-украинский конфликт, последовавшие за ним 

продовольственный, энергетический и экономические кризисы, растущее 

соперничество ведущих держав в АТР, в особенности острое в отношениях 

между США и Китаем, продолжающийся экономический рост так называемых 

«азиатских тигров», активное стремление Японии стать государством 

регулярной армией, растущая роль Индии в Индо-Тихоокеанском регионе. 

После ежегодной встречи АСЕАН выразила решимость и готовность в решении 

как региональных и глобальных вызовов. Актуальность темы обусловлена 

повышением роли АСЕАН в мировой экономике и политике, усилением 

соперничества США, Китая, Японии и Индии за влияние и эксплуатацию 

ресурсов в регионе ЮВА, активно развивающимся сотрудничеством России со 

странами АСЕАН. ЮВА как важная часть АТР имеет большое стратегическое 

значение для многих держав, включая Россию.  

Объектом данного исследования следует считать современную систему 

международных отношений в Юго-Восточной Азии.  

Предмет исследования составляет международное сотрудничество 

государств АСЕАН.  
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Целью исследования – определить место и роль Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии в современной системе международных отношений.  

Для достижения указанной цели стоят следующие задачи: 

 рассмотреть историю создания и развития организации;  

 изучить структуру организации и работу её органов;  

 проанализировать основные направления сотрудничества с АСЕАН;   

 выявить особенности отношений Ассоциации с такими странами 

как Китай, США и Россия;  

 проанализировать ведущие проблемы Ассоциации; 

 оценить международное значение организации.  

Для России данная тема в целом все ещё нова, и степень её 

разработанности в нашей научной литературе невысока, в отличие от 

зарубежной. Однако экспертных сообществ по изучению АСЕАН в России 

немало. На данный изучением ЮВА занимаются в Институте Востоковедения 

РАН – Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в Центре АСЕАН 

МГИМО, в Институте мировой экономики и международных отношений им. Е. 

М. Примакова РАН, в Институте Дальнего Востока РАН. Специализированные 

академические журналы такие как «Мировая экономика и международные 

отношения», «Сравнительная политика», «Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития», «Международные процессы», «Международная жизнь», 

«Проблемы Дальнего Востока» выпускают научные работы посвященные 

исследованиям АСЕАН и ЮВА. Профессор Н.П. Малетин (МГИМО), заложил 

основы изучения АСЕАН как организации, Д.В. Мосяков (ИВ РАН), многие 

годы организует межинститутские и международные конференции по 

проблемам ЮВА и выпускает журнал ИВ РАН «Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития». Тема АСЕАН как международного актора 

исследуется в трудах российских авторов В. Сумского, Е. В. Колдуновой, Е.А. 

Канаева (ИМЭМО), П.А. Цветова (Дипломатическая академия МИД РФ), Л.В. 

Гладченко (РИСИ). О. Г. Барышникова, Ю. О. Левтонова, Г. С. Шабалина, С. А. 



6 
 

Былиняк, В. М. Мазырин, А. А. Симония рассматривают актуальные проблемы 

экономической интеграции в ЮВА. 

Среди научных работ следует отметить труды ряда выдающихся 

российских ученых применительно к Юго-Восточной Азии и АТР. Среди них 

особое место занимает монографии «АСЕАН в начале XXI века» и 

«Сообщество АСЕАН в современном мире», авторами которых выступили 

ученые Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН 

[1]. Последняя работа посвящена итогам полувековой деятельности 

Ассоциации, её роли в поддержании мира, безопасности и сотрудничества в 

регионе, актуальным проблемам и перспективам её укрепления и развития [2]. 

Она имеет особую ценность, ведь до недавнего времени мировой литературе не 

было представлено комплексное рассмотрение Сообщества АСЕАН.  

Эмпирическая база исследования данной работы представлена 

следующими категориями источников: научные работы отечественных и 

зарубежных исследователей, учебно-справочные материалы, материалы СМИ и 

международных научных конференций, посвященных проблемам региона. 

Также были использованы данные официальных источников, включая 

документы саммитов АСЕАН и её различных структур, заявления правительств 

соответствующих стран и сообщения их информационных агентств. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся 

материалы могут представлять интерес для научно-исследовательских 

учреждений, занимающихся изучением АТР, ЮВА и АСЕАН. Результаты 

исследования могут быть использованы в качестве практических рекомендаций 

для деятельности внешнеполитических учреждений России, а также в 

академической и образовательной сфере, в том числе при разработке учебных 

курсов и пособий и подготовке специалистов в области востоковедения и 

международных отношений.  

Структура. Работа представлена из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. В первой главе 

рассматриваются основные этапы формирования и развития АСЕАН как 
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межгосударственной региональной организации 10 государств ЮВА, а также 

структуру и специфику работы органов АСЕАН. Вторая глава рассказывает об 

основных направлениях сотрудничества с АСЕАН и особенности отношений 

Ассоциации с Китаем, США и Россией. Последняя глава посвящена основным 

проблемам организации, в частности территориальные споры в регионе ЮВА, 

борьба США и Китая за влияние в регионе и др.   
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1. Характеристика АСЕАН 

 

1.1 История возникновения и развития АСЕАН: от слабой 

антикоммунистической группировки до Сообщества АСЕАН 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению АСЕАН на современном этапе 

его развития, необходимо ознакомиться с историей создания данной 

организации. Здесь также важно учесть и историю самого региона Юго-

Восточной Азии.  

Территория ЮВА представляет собой полуостров Индокитай, острова 

Малайского архипелага, а также западную часть острова Новая Гвинея, 

которые расположены в акватории между Индийским и Тихим океанами. Её 

площадь составляет 4,5 миллионов км
2
. И насчитывает население более 670 

миллионов человек, что составляет примерно 9% населения планеты. Регион 

включает в себя 11 государств, различающихся  этнолингвистическим составом, 

размером территории и населения, уровнем социально-экономического 

развития, обеспеченностью ресурсами, политическим строем и религией,  но 

всех их объединяет географическое положение, сходство экосистем и условий 

освоения хозяйства, а также длительная общность исторических и 

этнокультурных процессов [3, с. 9]. Как показывает история, ЮВА, с момента 

зарождения в нём первых государств, на протяжении нескольких столетий 

находилась в зоне влияния Китайской и Индийской цивилизаций. 

Взаимодействие с ними происходило за счет торговых морских путей. Именно 

они были причиной активного развития, роста и процветания государств 

региона. Благодаря своему особому географическому положению ЮВА уже в 

XI веке стала важным транспортным узлом мировой торговли и мореходства. 

Её рынки были крупнейшими перевалочными базами на морских торговых 

путях, связывающих Южную Азию с Дальним Востоком. Тогда же благодаря 

арабским купцам начинает активно распространяться ислам и появляться 

мусульманские общины [3, с. 15].   
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Однако в XVI веке ситуация в ЮВА претерпела большие изменения – 

началась европейская экспансия, результатом которой стала оккупация 

практически всего региона. Один лишь Таиланд  смог сохранить формальную 

независимость. Колониальное присутствие можно назвать периодом 

навязанных социальных и политико-экономических идентичностей, а также 

временем возникновения прообразов будущих национальных границ [4, с. 55–

56]. 

В годы Второй мировой войны территорию ЮВА захватила Япония, за 

короткий срок вытеснив оттуда силы колониальных держав. Прикрываясь 

благородной идеей создать союз азиатских государств с целью борьбы против 

европейских держав, страна стремилась колонизировать богатые ресурсами 

земли для наращивания собственной военной мощи [5]. А необычайная 

жестокость и зверское насилие, которую совершали японцы в отношении 

местного населения, привело огромному подъёму национально-

освободительного и демократического движения, который перерос в 

вооружённую революционную борьбу широких народных масс против 

империалистических и туземных угнетателей, в мощное движение за мир и 

независимость. После поражения Японии во Второй Мировой войне в Юго-

Восточной Азии начался процесс обретения независимости.  

Народы ЮВА прошли долгий и трудный путь завоевания своего 

суверенитета. Одними из первых государств ЮВА, получившими 

независимость стали Вьетнам (2 сентября 1945 г.) и Филиппины (4 июля 1946 

г.), позже от колониального гнёта освободились  Мьянма (1948 г.), Индонезия 

(1949 г.), Лаос и Камбоджа (1953 г.), затем Малайзия (1963 г.), Сингапур  (1965 

г.), и Бруней  (1984 г.). Тем не менее, в Индокитае процесс обретения 

независимости столкнулся с внешней агрессией западных государств и 

гражданскими войнами, которые на десятилетия дестабилизировали обстановку 

в регионе [6].  

Более того, обратной стороной обретения суверенитета стало то, что 

молодые государства унаследовали границы колониального раздела, которые 
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не учитывали расселение этносов и не соответствовали границам ранних 

государств. В результате, это приведет к пограничным конфликтам, и 

сопутствующими им проблемы миграции и этнорелигиозного сепаратизма [3, с. 

19–20]. 

Помимо данной проблемы существовала ещё одна. После окончания 

войны в 60-ые годы ЮВА превратилась в  зону конфронтации США, СССР и 

КНР. Опасаясь быть втянутым в их противостояние,  а также распространения 

коммунизма и китайской военной экспансии, параллельно страдая от 

сохранявшихся территориальных проблем, серьезных торгово-экономическим 

трений, религиозных различий и национальных распрей, государства Юго-

Восточной Азии искали инструмент обеспечения собственной безопасности и 

сохранения мира и стабильности в регионе. Таким инструментом для них стала 

региональная интеграция [7]. Однако создание подобного объединения 

оказалась достаточно трудной задачей. До учреждения в 1967 году АСЕАН 

было предпринято много попыток создания межгосударственной организации, 

но все они не смогли просуществовать долго. 

Одной из первых попыток региональной интеграции стала 

конфедеративное объединение трёх государств: Индонезии, Малайской 

Федерации (Малайзии) и Филиппин – Малифиндо (Maphilindo от Malaya, the 

Philippines, and Indonesia). Целью проекта  было объединение малайских 

народов, которые считались насильно разделенными колониальными 

границами. Попытка создания Малифиндо оказалась безуспешной из-за 

разгоревшегося конфликта между тремя странами, связанного с провинциями 

Сабах и Саравак [7].  

Считается, что предшественником АСЕАН стала созданная в 1961 году 

Ассоциация Юго-Восточной Азии, в состав которой входили Таиланд, 

Федерация Малайзия, Филиппины [8]. Однако конфронтация с ростом 

вовлечения в политические процессы КНР и начала Вьетнамской войны 

убедило страны региона о необходимости создания наднациональной 

организации с целью военно-политической стабилизации и обеспечения 
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безопасности. Позже в 1966 году, после нормализации отношений между 

Малайзией и Филиппинами, смены власти в Индонезии и прекращения 

индонезийско-малайзийского конфликта, пока ещё существовавшая АСА 

инициировала обсуждения о включении большего числа членов [9]. К маю 1967 

года планы по расширению ASA были заменены предложением сформировать 

абсолютно новую группу на основе структуры ASA. Данную идею предложил 

министр иностранных дел Таиланда Танад Корман [10]. 

Таким образом, АСЕАН стала последней в серии неудачных попыток 

регионального сотрудничества между государствами Юго-Восточной Азии. Так 

8 августа 1967 г. в Бангкоке пять министров иностранных дел — Адам Малик 

из Индонезии, Нарсисо Р. Рамос из Филиппин, Тун Абдул Разак из Малайзии, С. 

Раджаратнам из Сингапура и Танат Хоман из Таиланда — подписали 

«Декларацию АСЕАН», и впоследствии стали отцами-основателями 

организации [11]. В соответствии с Декларацией основополагающими для 

АСЕАН были определены следующие задачи:  

– интенсификация экономического, социального и культурного развития 

её государств-членов на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

– содействие установлению мира и стабильности в регионе на основе 

«соблюдения справедливости и законности в отношениях между странами» и 

приверженности принципам Устава ООН;  

– расширение сотрудничества с общими и региональными 

международными организациями, имеющими сходные цели. 

Стоит отметить, что декларация выражает политическую волю создать 

атмосферу доверия между собой, и не имеет легитимности договора или 

соглашения. Благодаря этому шагу напряженность между странами Юго-

Восточной Азии немного, но снизилась. 

Из-за территориальных конфликтов между странами-участницами, 

затянувшейся войной в Индокитае, беспрерывного военного присутствия 

западных стран АСЕАН не раз была под угрозой прекращения своей 

деятельности. Окончание Вьетнамской войны, а также присоединение 
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Вьетнама, Лаоса и Камбоджи к коммунистическому блоку, заставило лидеров 

АСЕАН начать активную стадию региональной интеграции [12].  

Лидеры стран-создателей Ассоциации впервые провели встречу в 

феврале 1976 г. на острове Бали (до этого вся деятельность АСЕАН сводилась 

лишь к проведению периодических встреч министров иностранных дел). Она 

завершилась принятием «Декларации согласия АСЕАН» (известное как 

Балийское согласие I), в котором они обязались уважать независимость, 

суверенитет, равенство и национальную самобытность друг друга, а также 

регулировать любые внутрирегиональные противоречия мирным путем [2, c.23-

24]. 

Но главным итогом саммита является «Договор о дружбе и 

сотрудничестве», который стал фундаментальной правовой основой АСЕАН на 

все последующие десятилетия. С этого момента она обрела зафиксированные в 

Договоре основополагающие принципы, а также программу действий и первые 

организационные структуры для её осуществления. Был создан даже 

небольшой Секретариат АСЕАН с местом пребывания в Джакарте. 

Если с 1967 по 1976 года АСЕАН ориентировала свою деятельность  

больше на политический вектор задач, то впоследствии, в ходе ослабления  

обстановки в Индокитае и относительная внутреполитическая стабильность 

внутри организации стали стимулом для экономического роста стран АСЕАН 

[12]. 

С середины 1970-х годов большое внимание в организации начало 

уделяться экономическим вопросам. Низкий уровень экономического развития 

региона, технологическое отставание, сильная зависимость от кредитов и 

финансовой помощи от западных стран, в частности от бывших метрополий, и 

однотипность экспорта были причинами, тормозящими экономическую 

интеграцию. Поэтому члены АСЕАН стали предпринимать шаги для 

преодоления данных трудностей. Так, 1976 г. они создали «Промышленный 

проект АСЕАН» и подписали «Соглашение о формировании зоны 

преференциальной торговли» [13]. 
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Однако в ЮВА разгорелся новый опасный очаг – в 1978 году Вьетнам 

вторгся на территорию Камбоджи. Лидеры АСЕАН категорически осудили 

действия Вьетнама, и вместе с ООН приложили немало усилий для разрешения 

этого конфликта и содействовали успешному проведению в 1991 г. Парижской 

мирной конференции, после которой вьетнамские войска, наконец, были 

выведены из территории Камбоджи. Это событие обратило внимание мирового 

сообщества на АСЕАН и способствовало её международному признанию как 

эффективной региональной организации [13]. 

Авторитет организации повысился, и в 1979 г. министры иностранных 

дел государств АСЕАН впервые пригласили на совещание министров 

иностранных дел Австралии, США, Японии, стран ЕС, Канады и Новой 

Зеландии. Позже данные встречи образуют новую форму для политического 

диалога и сотрудничества в сфере безопасности, получивший название 

«Региональный форум АСЕАН» (далее АРФ) [14].  

В 1990-х годах АСЕАН стала ведущим голосом по вопросам 

региональной торговли и безопасности. Например, АСЕАН приняла 

«Декларацию об урегулировании споров в Южно-Китайском море», 

способствовала диалогу по вопросам региональной безопасности, создав АРФ, 

и работала над урегулированием конфликта в Восточном Тиморе [13]. В 1992 

году в ходе четвертого саммита было принято решение создать зону свободной 

торговли АСЕАН (далее АФТА). Также в 1994 г. лидеры подписали «Рамочное 

соглашение АСЕАН по услугам», определявшее своей целью создание зоны 

свободной торговли услугами. В 1996 г. – «Соглашение по схеме 

промышленного сотрудничества», согласно которому предполагалось повысить 

конкурентоспособность продукции АСЕАН на мировом рынке. В 1998 году – 

«Рамочное соглашение о создании зоны инвестиций АСЕАН», которое 

охватывало территории всех государств - членов Ассоциации и являлось одним 

из основных механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций [15]. 

После окончания холодной войны в АСЕАН произошли значительные 

количественные и качественные изменения – к блоку присоединились бывшие 
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политические соперники региона [16]. В 1984 г. после получения 

независимости в АСЕАН приняли Бруней, в 1995 г. в неё вступил Вьетнам, в 

1997 г. – присоединились Лаос и Мьянма, в 1999 г. – Камбоджа. С тех пор 

прием новых членов был приостановлен. Таким образом, к концу 1990-х годов 

все 10 государств ЮВА впервые в своей истории оказались вместе в одной 

международной организации.  

Однако в это же время в Азии разразился тяжелый финансовый кризис 

1997—98 гг., поставивший многие страны АСЕАН в труднейшее положение: 

произошел  огромная утечка иностранного капитала  из  рынков Юго-

Восточной Азии. Только благодаря финансовой помощи Китая и Японии 

страны ЮВА сумели выйти из тяжелейшей ситуации [16]. Данное 

сотрудничество сформировало новый формат диалога – АСЕАН+3, в котором  

участвуют 10 стран-членов и 3 азиатские страны с наиболее развитыми 

экономиками: Китай, Япония и Республика Корея. В дальнейшем к 

обсуждению вопросов регионального взаимодействия присоединились Индия, 

Новая Зеландия и Австралия, создав новую площадку диалога – 

Восточноазиатский саммит (далее ВАС) [17]. 

В начале ХХ века АСЕАН столкнулся с новыми вызовами в экономике 

из-за стремительного роста экономической мощи Китая и Индии. Государства 

переосмыслили стратегию развития Ассоциации, решив реформировать её 

структуру, изменить формы и методы её деятельности. 

На саммите 2003 года, проходившем на том же острове Бали, они 

приняли Декларацию «Балийское согласие II» и утвердили «Видение АСЕАН 

2020». В соответствии с этими документами была поставлена цель превратить 

АСЕАН в «концерт государств Юго-Восточной Азии, открытых, живущих в 

мире, стабильности и процветании, тесно связанных друг с другом в 

динамичном развитии и сообществе государств, заботящихся о благе своих 

народов» [17].  

Намеченный длительный срок осуществление проекта показывает, что 

лидеры Ассоциации понимали все трудности его реализации, учитывая 
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существующие проблемы организации. Так, с расширением состава авторитет 

организации в мире постоянно подрывался нестабильной политической 

ситуацией Мьянмы и Камбоджи, которые, к тому же, подрывали. Более того всё 

чаще возникали разногласия при решении срочных вопросов в критических 

ситуациях. В большинстве стран АСЕАН нарастало недовольство 

неэффективностью организации в новых условиях начавшегося XXI века. В 

результате этого, в ноябре 2007 года в Сингапуре лидерами государств был 

подписан «Устава АСЕАН» [18]. 

Устав АСЕАН юридически оформил Ассоциацию как единую 

межгосударственную организацию. Она стала полноправным субъектом 

международного права, обладающим определенным статусом и полномочиями 

по отношению к своим членам. Её целью провозглашалось «строительство 

региона прочного мира, стабильности и устойчивого экономического роста». 

Документ усовершенствовал  организационную структуру АСЕАН, а также 

закрепил принцип невмешательства во внутриполитические процессы друг 

друга. 

В 2015 г. в ответ на происходящие изменения в геополитической 

обстановке в АТР члены АСЕАН приняли решение усилить интеграционный 

процесс.  Для этого 31 октября 2015 года было создано триединое «Сообщество 

АСЕАН», состоящее из трёх Сообществ — политики и безопасности, 

экономическом и социально-культурного [2, с. 30]. Учреждая Сообщество, 

лидеры стран АСЕАН ставили целью превратить Ассоциацию в коллективный 

блок государств, тесно связанных друг с другом общей транспортной и 

энергетической инфраструктурой, с более согласованной политикой всех 

институтов, направленной на сохранение мира и стабильности в регионе, с 

большей координацией в решении общих проблем. Они рассчитывали тем 

самым создать более благоприятные условия для всестороннего 

экономического развития, повышения жизненного уровня населения, создания 

новых рабочих мест, что, в конечном счете, должно было укрепить 



16 
 

существующие политические режимы в их странах, а также повысить роль 

АСЕАН в мировой и региональной политике.  

Таким образом, 10 стран ЮВА перешли на новый уровень развития. 

Медленно, но верно формируется уникальная модель регионализма АСЕАН в 

системе международных отношений. На основе уже сложившейся практики 

можно представить этот формат как сообщество равноправных, суверенных 

государств — членов АСЕАН, объединенных общностью коренных интересов 

и целей, узами широкого, многопланового сотрудничества и строящих свои 

отношения исходя Уставу АСЕАН и выработанного ими «метода АСЕАН» — 

терпеливого поиска консенсуса путем диалога [2, с. 30-35]. 

Итак, за последние полвека Юго-Восточная Азия прошла путь от 

торгового транспортного узла до лидера развивающегося мира по показателям 

темпов и качества развития. Этому во многомспособствовали государственная 

политика, демографический скачок, рост урбанизации, увеличение качества 

трудовых ресурсов. Особенностью ЮВА является то, что, несмотря на такое 

многомерное разнообразие, её страны не разрушают региональную общность, а 

поощряют и сохраняют её. 

Процесс формирования Ассоциации шел долго и нелегко. Ассоциация 

состоит из очень разных государств, отличающиеся разным уровнем  

экономики, религией и языки, но способных сосуществовать друг с другом. 

Главная отличительная черта интеграционных процессов в АСЕАН состоит в 

том, что в ней ни одно государство и ни при каких условиях не желает 

отказываться даже частичкой своего государственного суверенитета, которая 

далась им большим трудом. Поэтому все решения на саммитах АСЕАН 

принимаются путем терпеливого поиска консенсуса и баланса интересов. 

Государственный суверенитет стран-членов так тщательно сохранен, что для 

претворения общих решений часто требуются немалые организационные 

усилия, которые тоже не всегда дают результат. АСЕАН доказала, что 

компромиссы и уважение интересов всех её членов приводят организацию к 

успеху и процветанию.  
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1.2 Структура организации и механизм функционирования 

АСЕАН 

 

В 2007 году десять стран-членов приняли «Устав АСЕАН», 

конституционный документ, который предоставил группе правовой статус и 

институциональную основу. В документе закреплены основные принципы 

работы организации и определены требования для членства [18].  

Штаб-квартира Сообщества АСЕАН находится в столице Индонезии - 

Джакарте.  

Его организационная структура выглядит следующим образом:  

Высшим руководящим органом является Саммит глав государств и 

правительств стран-членов АСЕАН [19]. Он проводиться дважды в год 

(весной и осенью) на территории страны-участницы, председательствующей в 

АСЕАН. В ходе первого саммита рассматриваются только внутренние 

проблемы АСЕАН, во время второго — международные проблемы, а также 

многосторонние и двусторонние отношения с партнерами по диалогу. 

Председатель АСЕАН сменяется ежегодно на ротационной основе. Страна-

участница председательствует в течение одного календарного года. В 

настоящий момент, на 2023год функцию председателя выполняет Индонезия. 

Основным документом Саммита АСЕАН является «Заявление 

Председателя», в котором подводятся итоги достижений АСЕАН и ожидаемых 

результатов года председательства. Лидерами также рассматриваются и 

принимаются и другие многочисленные документы  по ключевым вопросам, 

касающимся реализации целей АСЕАН и затрагивающие её интересы.  

Руководящим и координирующим органом является Координационный 

совет АСЕАН в составе министров иностранных дел, отвечает за разработку 

основной политики АСЕАН [20]. В зону его ответственности входят подготовка 

и организация Саммитов. На Совет также возложена функция координации 

реализации принятых решений, подготовка и предоставление документов и 
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отчётов Совета сообщества АСЕАН для Саммита лидеров. Совещания 

Министров иностранных дел проводятся ежегодно. На регулярной основе 

созываются встречи профильных министров и старших должностных лиц, 

отвечающих перед советом за выполнение принятых решений в 

соответствующих областях. Важнейшие их решения подлежат утверждению 

председателя. На СМИД председательствует министр иностранных дел той 

страны, которая возглавляла организацию в прошлом году.  

В соответствии с положениями «Устава АСЕАН» темы, которые могут 

обсуждаться Координационным советом, включают, помимо прочего, основные 

результаты деятельности АСЕАН в течение конкретного года председательства, 

а также любые другие возникающие вопросы, имеющие приоритетное значение 

для организации, особенно те, которые касаются сфер деятельности трёх 

сообществ Ассоциации [20]. Так, в 2020 году сыграл ведущую роль в 

обсуждениях АСЕАН, призвав к совместным действиям по отражению 

эпидемии COVID-19 [21] . 

Ключевые органы АСЕАН, которые подотчетны Координационному 

Совету [20]:  

 Совместное консультативное совещание (the Joint Consultative 

Meeting);  

 Координационный комитет АСЕАН по связности (the ASEAN 

Connectivity Coordinating Committee);   

 Целевая группа Инициативы по интеграции АСЕАН (the Initiative 

for ASEAN Integration Task Force);   

 Рабочая группа Координационного совета АСЕАН по заявке 

Восточного Тимора на членство в АСЕАН (the ASEAN Coordinating Council 

Working Group (ACCWG) on Timor-Leste’s Application for ASEAN Membership);  

 Рабочая группа Координационного совета АСЕАН по 

чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (the 

ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies).  
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 Комитет постоянных представителей при АСЕАН (the Committee of 

Permanent Representatives to ASEAN);   

           Устав АСЕАН предполагает создание Комитета постоянных 

представителей при АСЕАН (КПП), включающего постоянных представителей 

государств-членов АСЕАН в ранге послов, базирующиеся в Джакарте [22]. 

Председательство в комитете соответствует ежегодной ротации 

председательства в АСЕАН. Задачи КПП в целом можно разделить на 

следующие категории:   

1. Мониторинг и выполнение решений Лидеров; 

2. Координация сквозных вопросов; 

3. Укрепление отношений с внешними партнерами АСЕАН;  

4. Обеспечение основного и административного руководства и 

поддержки Секретариата АСЕАН. 

СПП проводит свои регулярные внутренние заседания не реже одного 

раза в месяц для обсуждения ряда административных и существенных вопросов. 

Комитету помогает Рабочая группа, в состав которой входят заместители 

постоянных представителей и другие должностные лица из 10 постоянных 

представительств государств-членов при АСЕАН [22]. Повседневное 

руководство организации осуществляется Постоянным комитетом в составе 

министра иностранных дел председательствующей страны и послов остальных 

стран-членов. Постоянный комитет, главным образом, занимается внешней 

политикой АСЕАН и отвечает за реализацию конкретных проектов 

сотрудничества. 

Кроме них, в рамках организации ведется работа в 123 группах и 12 

комитетах. Каждый год АСЕАН организует и с успехом проводит 

приблизительно 350 разных встреч. 

Еще одним немаловажным органом АСЕАН является Секретариат, 

расположенный в штаб-квартире Ассоциации в г. Джакарта. Его возглавляет 

Генеральный секретарь, который назначается лидерами государств-членов 

АСЕАН сроком на пять лет и избирается из числа граждан стран-членов на 
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основе алфавитной ротации. 9 января 2023 года на должность вступил  Као Ким 

Хурн из Камбоджи. [24]. В Соглашении об учреждении Секретариата АСЕАН 

отмечено, что основной мандат Секретариата АСЕАН заключается в 

«обеспечении большей эффективности координации органов АСЕАН и 

плодотворной реализации проектов и деятельности АСЕАН». Итоги и 

показатели работы Секретариат регистрирует в виде публикации 

статистических сборников и докладов. Состав Секретариата входят: 

Генеральный секретарь, 2 Заместителя Ген.Секретаря, три директора бюро, 9 

помощников директора, сотрудник по внешней торговле и экономическим 

связям, административный сотрудник, сотрудник по общественной 

информации и помощник Генерального секретаря. Обязанности Генерального 

секретаря определены уставом и прочими документами организации и 

включают, в частности, отслеживание и упрощение процесса реализации 

соглашений и решений АСЕАН, участие в саммитах и других встречах в рамках 

АСЕАН, взаимодействие с партнёрами организации, а также предложения к 

назначению или увольнению заместителей генерального секретаря.  

Стоит отметить, что в странах-членах Ассоциации действуют 

государственные секретариаты АСЕАН [25]. 

Межправительственная комиссия по правам человека, учрежденная в 

2014 г., осуществляет контроль за соблюдением прав человека, а Комиссия по 

правам женщин и детей организует сотрудничество государств в этих вопросах, 

но без вмешательства в их внутренние дела. В Сообществе АСЕАН нет 

парламента, но есть и активно действует Межпарламентская ассамблея, хотя 

она и не имеет никаких законодательных полномочий.  

В отличие от ЕС в Сообществе АСЕАН нет суда по правам человека.  

Из взносов государств и вкладов некоторых партнеров создан Фонд 

АСЕАН, который оказывает помощь Генеральному секретарю и работе всех 

органов Ассоциации. В АСЕАН нет общей валюты, как евро в ЕС, и нет планов 

её введения. Однако после Азиатского финансового кризиса 1997 г. АСЕАН 

вместе с Китаем, Японией и Южной Кореей осуществляют так называемую 
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«Чиангмайскую инициативу», которая регулярно сводит вместе 13 министров 

финансов и директоров национальных банков [15].  

На июль 2017 г. 87 государств и международных организаций 

аккредитовали своих послов при АСЕАН. В 52 странах действуют комитеты и 

центры АСЕАН. В марте 2023 года Президент России Владимир Путин 

назначил постоянным представителем России при АСЕАН Евгения Загайнова,  

директора правового департамента МИД РФ. Его предшественником был А.В. 

Иванов, занимавший этот пост с 2017 года  [26]. 

В рамках реализации проекта «Сообщество АСЕАН», организационную 

работу выполняют Советы трёх сообществ АСЕАН (Экономическое 

сообщество, Сообщество политики и безопасности, Социально-культурное 

сообщество). Под их руководством находятся структурные подразделения 

секторальных министерств и межминистерские органы по одной из трех 

областей сотрудничества. Собрание Советов проводится  не реже двух раз в год 

под председательством министра из страны-председателя в АСЕАН. В функции 

Совета входят надзор за исполнением решений саммитов в сферах своей 

компетенции, координация деятельности министерств отдельных стран-членов 

по сближению разрабатываемых планов и предпринимаемых шагов, а также 

составление отчетов и рекомендаций саммиту [2, с. 27]. 
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2 Внешняя политика АСЕАН 

 

2.1 Основные направления сотрудничества с АСЕАН 

 

На сегодняшний день АСЕАН является крупнейшей региональной 

организацией и представляет собой главный центр интеграционных процессов 

в АТР. Основная цель АСЕАН во внешнеполитической сфере, конечно же, 

сохранить статус центрального интеграционного ядра в регионе.  

В основе сотрудничества Ассоциации с другими странами лежит система 

«диалогов» или «диалоговых партнерств», которая сформировалась в 1970-е 

годы. А главным принципом такого взаимодействия стала 

«АСЕАНоцентричность», что подразумевало собой то, что центральная роль в 

принятии решений, которые касаются региона ЮВА, отводиться только 

АСЕАН и никто извне не может навязывать ей свою волю в таких вопросах. 

Принцип также требует от внерегиональных игроков заинтересованность в 

стабильном развитии региона и соблюдение норм поведения, принятых 

членами организации [27]. 

В рамках «Устава АСЕАН» и «Видения сообщества АСЕАН до 2025 

года» также подчеркивается важность для стран ЮВА углубления 

сотрудничества с партнерами по диалогу, укрепления взаимодействия с 

другими внешними акторами, установления взаимовыгодных отношений с 

новыми потенциальными партнерами, а также значимость коллективного и 

конструктивного реагирования на глобальные события [28].  

Внешние связи АСЕАН определяют основу для расширения и углубления 

отношений его членов с другими странами посредством предоставления 

официального статуса Партнера по диалогу, Партнера по секторальному 

диалогу и Партнера по развитию.  

В настоящее время полномасштабными партнерами по диалогу с АСЕАН 

являются десять стран (Россия, Австралия, Канада, Индия, Китай, Новая 

Зеландия, США, Республика Корея, Япония, Великобритания), а также ЕС.  
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«Секторальными» партнерами Ассоциации считаются Бразилия, 

Норвегия, Пакистан, Швейцария, Турция, ОАЭ, а партнерами АСЕАН по 

развитию являются Германия, Италия, Франция и Чили. 

Помимо государств в список полноправных партнеров АСЕАН входят 

региональные и международные организации, такие как ООН, Тихоокеанский 

альянс, СЕЛАК,  МЕРКОСУР, ШОС, СААРК, Организация экономического 

сотрудничества и Совет сотрудничества стран Персидского залива.  

В свою очередь, механизмом сотрудничества Ассоциации с данными 

значимыми макрорегиональными и внерегиональными игроками является 

основанный ею целый ряд международных форумов и площадок. Ими являются 

саммиты АСЕАН+1, АСЕАН+3 АСЕАН+6,  Восточноазиатский саммит, 

Региональный Форум АСЕАН по проблемам мира и безопасности (АРФ) и ещё 

ряд других [29].  

На данный момент, АСЕАН+1 представляет собой рамку двустороннего 

сотрудничества организации с каждым из партнёров. Это также самый первый 

механизм внеблокового сотрудничества АСЕАН. Он расценивается как самый 

эффективный и успешный механизм.  

Ещё одним не менее важным форматом является АСЕАН+3 [30]. Это 

структура диалогового партнёрства между десятью государствами ЮВА и трёх 

наиболее развитых азиатских стран: Китаем, Японией, Республикой Корея. 

Диалог ведется как в составе всех 13 стран, так и между АСЕАН и каждой из 

трех стран СВА в отдельности.  

Эта группировка сложилась во время тяжелого азиатского финансового 

кризиса 1997 – 1998 годов, когда Китай и Япония оказали государствам 

АСЕАН существенную экономическую помощь.  

Саммит АСЕАН+3 был официально оформлен в 1999 году, когда лидеры 

приняли «Совместное заявление о сотрудничестве в Восточной Азии» на их 3-м 

саммите в Маниле, Филиппины. Документ впервые определил основные цели, 

принципы и дальнейшие направления сотрудничества 13 азиатских стран. В 

нём также подчеркивается желание укреплять и углублять восточноазиатское 
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сотрудничество на различных уровнях и в различных сферах, особенно в 

экономической и социальной, политической сферах.  

Другими важными документами, координирующие сотрудничество. 

Являются «Второе совместное заявление о развитии сотрудничества в 

Восточной Азии на основе сотрудничества АСЕАН+3» от 20 ноября 2007 года 

и «Манильская декларация по случаю 20-летия сотрудничества АСЕАН+3» от 

14 ноября 2017 [30]. 

Основной целью сотрудничества являлось обеспечение финансовой 

стабильности и формирование в перспективе нового крупного альянса в 

регионе – Восточноазиатского сообщества.   

В целях реализации данного вопроса были определены задачи: создать 

зону свободной торговли и обеспечить либерализацию торговли между 

странами-членами; распространить рамочные соглашения о зоне инвестиций 

АСЕАН на все страны Восточной Азии; интенсифицировать взаимодействие и 

сотрудничество в сфере технологий между развитыми странами с 

последующим оказанием поддержки менее развитым странам региона; 

сформировать региональную экономическую структуру. 

Однако с реализацией «Рабочих планов сотрудничества АСЕАН+3» 

постепенно область их взаимодействия неуклонно расширялась и углублялась. 

Так, в соответствии с текущим «Планом работы 2023–2027 гг.» страны 

АСЕАН+3 взаимодействуют в широком спектре областей, в том числе 

политика и безопасность, международная преступность, торговля и инвестиции, 

финансы, туризм. сельское и лесное хозяйство, энергетика, полезные 

ископаемые, малый и средний бизнес, наука, технологии и инновации, 

образование, проблемы окружающей среды, развитие сельских районов и 

борьба с нищетой, социальное обеспечение, культура и искусство, 

информационные технологии и СМИ, ликвидация последствий стихийных 

бедствий и здравоохранение[31].   
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Результатами сотрудничества в рамках АСЕАН+3 стали восстановление 

экономик азиатских стран после кризиса за счет выполнения Чиангмайской 

инициативы и создания Зон свободной торговли с тремя странами СВА. 

В 2021 году общий объем торговли между 13 странами увеличился на 

25,1% и достиг 1,098 триллионов долларов США, что составляет более 30% от 

общего объема товарной торговли Ассоциации. Прямые иностранные 

инвестиции (далее ПИИ) из стран Восточной Азии в АСЕАН достигли 32,65 

миллиардов долларов США в 2021 году, что составляет 19,9% от общего 

объема ПИИ в АСЕАН [32]. Китай стал главным торговым партнером стран 

ЮВА: за период с 1991 по 2020 гг. объем внешней торговли Китая с АСЕАН 

вырос в 82 раза и составлял 644 миллиардов долларов США [33]. 

 Таким образом, АСЕАН+3 представляет собой наиболее разработанный 

механизм взаимодействия в регионе Восточной Азии по содействию 

сотрудничеству и интеграции, которое ведется в более чем в 20 сферах, Можно 

сказать, что сотрудничество в формате 10+3 способствует социально-

экономическому развитию стран-участниц, обеспечивает региональную 

финансовую и продовольственную безопасность, а также поддерживает 

стабильность и беспрепятственное функционирование международных 

промышленно-сбытовых цепочек. Основной недостаток механизма кроется в 

его слабой институционализации, отсутствии технического органа. 

В 2005 году возник ещё один формат - Восточноазиатский саммит (далее 

ВАС). В целях углубления и укрепления разностороннего взаимодействия в 

регионе ЮВА участники АСЕАН+3 решили создать новый механизм 

сотрудничества. Для этого были приглашены Австралия, Новая Зеландия и 

Индия. В 2005 году в ВАС официально присоединились Россия и США. 

Первый саммит ВАС в формате «АСЕАН+8» состоялся в  2011 году на острове 

Бали в Индонезии. Членами АСЕАН были выдвинуты критерии для вступления 

в ВАС. Ими являются наличие статуса партнера по диалогу с АСЕАН, 

подписание «Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии», 

тесное сотрудничество со странами АСЕАН. 
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Цели и принципы Восточноазиатского саммита изложены в его основных 

документах: в Декларациях 2005, 2010, 2011, 2015, 2020 годов. Они также 

подтверждают характер ВАС как главного форума для диалога и 

сотрудничества по широким стратегическим, политическим и экономическим 

вопросам, представляющим взаимный интерес с целью содействия миру, 

стабильности и экономическому процветанию в Восточной Азии [34].  

 Восточноазиатский саммит определил шесть приоритетных областей 

сотрудничества, а именно: окружающая среда и энергетика, образование, 

финансы, глобальные проблемы здравоохранения и пандемические заболевания, 

управление стихийными бедствиями и связь АСЕАН. На саммите также могут 

обсуждаться сотрудничество в других областях и возникающие вопросы, такие 

как продовольственная безопасность, торговля и экономика, морская 

безопасность, а также традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности 

[34]. 

Главным итогом работы ВАС завершается ежегодным Саммитом лидеров 

стран-участников, которые выпускают Совместные заявления по актуальным 

вопросам, чтобы продемонстрировать политическую волю для разработки 

ответных мер и заложить основу для сотрудничества. 

Помимо саммита лидеров, ежегодно проводятся встречи министров 

иностранных дел и экономики стран ВАС. Они также служат площадками для 

открытого обсуждения вопросов;  подготовки к Саммиту лидеров. Также 

регулярно проводятся встречи министров окружающей среды, энергетики и 

образования стран ВАС. 

Дополнительно ВАС регулярно проводит Совещания старших 

должностных лиц  стран ВАС (SOM) и Встречи послов стран ВАС (EAMJ) в 

Джакарте  для обсуждения возникающих вопросов, подготовки к саммитам и 

реализации решений лидеров. 

Так, в 2022 году ВАС представлял собой 54% населения мира и 62% 

мирового ВВП. Во многом этому способствовало подписание Рамочных 

соглашений и создание Зон свободной торговли между странами АСЕАН с 



27 
 

отдельными странами блока – Японией, Китаем, Южной Кореей, а также 

Австралией и Новой Зеландией. Последняя, к слову, является самой 

полномасштабной ЗСТ в Восточной Азии. Широкий круг взаимодействия и 

сотрудничества стран утверждает ВАС в качестве авторитетной площадки для 

обсуждения насущных тем, затрагивающих весь регион АТР, для совместного 

поиска решений наиболее острых международных проблем. 

Так как вопросы обеспечения мира и безопасности в АТР являются 

приоритетными для АСЕАН, Ассоциация создала отдельную площадку для 

диалога по данному вопросу. Ею стал Региональный форум АСЕАН (далее 

АРФ) [35]. В его состав входят 27 участников: 10 государств-членов 

АСЕАН; 10 партнеров АСЕАН по диалогу;  а также Бангладеш, КНДР, 

Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.  

Задачами форума являются создание эффективного диалога по вопросам 

политики и безопасности в регионе, и осуществление мер, направленных на 

создание стабильности в АТР и предотвращения возможных угроз и 

конфликтов. Основополагающие документы форума – «Концепция развития 

процесса АРФ», «Видение АРФ до 2025 года» и План действий по его 

реализации, «Концепция и принципы превентивной дипломатии», «Об 

укреплении роли Председателя АРФ», «Реестр экспертов и видных деятелей», 

«Обзор процесса АРФ». Ежегодно составляется сборник «Обзор безопасности в 

АТР», в который входят статьи стран-участниц форума с национальными 

оценками основных вызовов и угроз в регионе [36].  

Работы АРФ происходит на трёх уровнях:  высшим из них являются 

ежегодные саммиты министров иностранных дел стран АРФ. Затем Совещания  

Старших должностных лиц и Межсессионной группы поддержки по мерам 

доверия и превентивной дипломатии (МГП-МДПД). В рамках псоледней 

проводятся встречи Представителей оборонных ведомств стран-участниц, а 

также ежегодные Конференции по политике в сфере безопасности с участием 

военных и дипломатов высокого уровня. 
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Основные направления деятельности АРФ – противодействие терроризму 

и транснациональной преступности, чрезвычайное реагирование, 

нераспространение оружия и разоружение, морская безопасность. По каждому 

из этих четырех вопросов раз в год проводится соответствующая 

Межсессионная встреча. Практическая работа ведется в рамках профильных 

Рабочих планов АРФ, утверждаемых на два-три года. 

Особое направление деятельности АРФ - антитеррористическое 

сотрудничество. Согласованные обязательства участников заложены в 

«Рамочных договоренностях о сотрудничестве между участниками АРФ в 

области противодействия терроризму и транснациональной преступности» [36].  

Стоит отметить усилия АСЕАН по созданию в ЮВА зоны, свободной от 

ядерного оружия. Она приложила немало усилий, чтобы соотвествующий 

Договор подписали остальные участники. Документ вступил в силу в 1997 году. 

Также было принято решение учредить дополнительный протокол к этому 

договору, закрепляющий гарантии безопасности со стороны «ядерной пятерки» 

[37]. 

14–19 марта 2011 года в г. Манадо, Индонезия впервые состоялись 

международные оперативно-тактические учения по  ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций «ARF-DiREx 2011». В них принимали участие 

представители 25 стран-участниц форума. [38].  

Несмотря на успехи, вопросы ядерной угрозы КНДР и территориальные 

споры в Южно-Китайском море так и не были решены, несмотря на ежегодное 

обсуждение на саммитах.  

Ещё одним форматом сотрудничества в сфере обеспечения безопасности 

стали Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН (далее СМОА 

плюс) [39]. Практическая работа ведется на уровне Старших должностных лиц 

оборонных ведомств, Рабочих групп военных экспертов, а также в рамках пяти 

Профильных рабочих групп – в сферах чрезвычайного реагирования, морской 

безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом и миротворчества. 
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Самым молодым форматом сотрудничества стало Всестороннее 

региональное экономическое партнерство (далее ВРЭП). «Соглашение ВРЭП» 

было подписано на 37-ом саммите в ноябре 2020 года. Документ вступил в силу 

в 2022 году. Его участниками стали десять стран АСЕАН, а также Китай, 

Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. Значимость ВРЭП прежде 

всего состоит в том, что создана самая большая в мире зона свободной 

торговли. По данным Всемирного банка, партнёрство охватит 2,3 миллиарда 

человек или 30% населения планеты, на него будет приходиться около 30% 

мирового ВВП, более четверти мировой торговли товарами и услугами и 31% 

мирового притока прямых иностранных инвестиций [40].  

Таким образом, мы видим, что АСЕАН приложила немало усилить, чтобы 

сформирована новую международную архитектуру в АТР, став  центром 

региональных процессов. Она учредила уникальный механизм взаимодействия 

с другими государствами, на основе  площадкок для диалога по широкому 

кругу вопросов. И хотя торгово-экономическое взаимодействие на данный 

момент развивается более интенсивно и активно, в последние годы 

политическое сотрудничество перешло на качественно новый уровень.  

 

2.2 Россия и АСЕАН в современных международных отношениях 

 

Сотрудничество со странами АСЕАН является одной из приоритетных 

направлений внешнеполитического курса России. В 2023 году диалоговому 

партнерству между Россией и АСЕАН исполняется 27 лет. За данный период 

образована обширная договорно-правовая база сотрудничества, а также система 

рабочих органов, в том числе высокого уровня. Взаимодействие России и стран 

АСЕАН охватывало политическую, экономическую и культурную сферы. 

Основной целью партнерства России и Ассоциации является формирование 

открытой и равноправной системы межгосударственных отношений, 

основанной на обеспечении безопасности и устойчивого развития как России, 

так и стран Юго-Восточной Азии.  
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Началом сотрудничества России с АСЕАН следует считать участие 

делегации СССР в 24-й конференции министров иностранных ведомств, 

прошедшей в 1991 году. В 1994 году Россия становится участником 

Регионального форума по безопасности АСЕАН в качестве консультативного 

партнера, а в 1996 году получает статус полноправного партнера АСЕАН. 

Данный факт предоставлял возможность российской стороне принимать 

участие в мероприятиях Ассоциации в полном масштабе. Это положило начало 

созданию нормативно-правовой базы и формированию многостороннего 

механизма сотрудничества Россия–АСЕАН [41]. 

Одним из важнейших этапов развития взаимодействия России и АСЕАН 

является принятие в 2003 году «Совместной Декларации о партнерстве в деле 

мира и безопасности, процветания и развития в АТР», которая была 

присоединена к «Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии». 

Данный документ главным образом определял фундаментальные нормы и 

принципы обеспечения мира и стабильности в регионе. Р была оказана 

поддержка инициативы АСЕАН по созданию в ЮВА зоны свободной от 

ядерного оружия, которая имела особое значение в укреплении режима 

нераспространения ядерного оружия, сохранении безопасности в региональном 

и мировом масштабе. 

Значительную роль в развитии отношений сыграл первый саммит 

Россия–АСЕАН, проходивший 13 декабря 2005 года в г. Куала-Лумпур 

(Малайзия), по итогам которого была подписана «Совместная декларация о 

развитом и всеобъемлющем партнерстве между Россией и АСЕАН». Принятие 

данного документа значительно укрепило диалоговое партнерство, в частности, 

в сферах политики, безопасности, экономики и социального развития [42].  

 Кроме того, на саммите были приняты «Комплексная программа 

действий по развитию сотрудничества на 2005–2015 гг.» и «Соглашение о 

сотрудничестве России и АСЕАН в области экономики и развития». Также 

была достигнута договоренность о регулярном проведении подобных встреч – 

один раз в два-три года, а в перспективе – каждый год [43].  
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Несмотря на данные договоренности, следующий саммит прошел только 

в 2010 году в г. Ханой, Вьетнам. При этом он существенно повлиял на развитие 

отношений диалогового партнерства между Россией и странами-членами 

Ассоциации [44]. В ходе проведения саммита общей приоритетной задачей 

участниками отмечено стремление к интенсификации дальнейшего 

сотрудничества стран, определены новые направления партнерства, 

направленные на модернизацию и инновационное развитие государств, 

укрепления мира, безопасности и стабильности в ЮВА и АТР.  

Итогами второго саммита Россия–АСЕАН следует выделить подписание 

«Совместного заявления» и принятие «Соглашения между РФ и АСЕАН о 

сотрудничестве в области культуры». «Совместное заявление» укрепило 

положительные итоги первого саммита, прошедшего в 2005 году. Важным 

аспектом в этом документе является содействие взаимодействию России и 

АСЕАН в создании региональной архитектуры в АТР [45]. «Соглашение о 

сотрудничестве в области культуры» уделяло важную роль межличностным 

коммуникациям, являющимся важнейшим фактором в углублении 

политического и экономического сотрудничества. 

 Проведение второго саммита Россия–АСЕАН в отличие от первого, 

который запустил механизм активного, многоуровневого диалога по 

обширному перечню проблем в многостороннем и двустороннем форматах, 

подняло сотрудничество между сторонами на качественно новый уровень. 

Третий саммит Россия–АСЕАН, приуроченный 20-летию установления 

диалогового партнерства между двумя сторонами, был проведен 19-20 мая 2016 

г. По итогам встречи было принято несколько важных документов, главные из 

которых — Сочинская декларация «На пути к взаимовыгодному 

стратегическому партнерству» и «Комплексный план действий по развитию 

сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии». В Сочинской декларации дана оценка успехов, достигнутых 

за 20 лет диалогового партнерства и взаимодействия между Российской 

Федерацией и АСЕАН по широкому кругу направлений, и намечены новые 
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направления экономического взаимодействия между, в том числе реализация 

проектов по созданию зон свободной торговли с рядом стран Ассоциации, а 

также проработка вопросов интеграции АСЕАН с ЕАЭС [46]. В перспективе 

они даже рассматривают партнерство ЕАЭС и АСЕАН с Шанхайской 

организацией сотрудничества (ШОС), что может придать этому 

взаимодействию масштабность.  

14 ноября 2018 г. в Сингапуре состоялся регулярный саммит Россия–

АСЕАН, по итогам которого принято решение о повышении уровня отношений 

до стратегического партнёрства [47]. В ходе совещания главы государств 

приняли «Совместное заявление о стратегическом партнёрстве», а также 

«Совместное заявление о сотрудничестве в сфере безопасности 

информационно-коммуникационных технологий», направленное на принятие 

эффективных мер по борьбе с киберпреступностью и разработку единых 

принципов поведения государств в информационном пространстве. Кроме того, 

подписан «Меморандум о взаимопонимании» между Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии и Евразийской экономической комиссией по 

экономическому сотрудничеству. Проведение данного саммита Россия–АСЕАН 

стало важной вехой укрепления и углубления стратегического партнерства 

между странами [48].  

Механизмы сотрудничества. Основополагающее значение для 

углубления диалогового партнерства России и АСЕАН имеют ежегодные 

конференции министров иностранных дел двух сторон в формате АСЕАН+1, а 

также встречи диалоговых партнеров. Одновременно на постоянной основе 

действуют и другие рабочие органы, в том числе [49]:  

• Совместный комитет сотрудничества Россия–АСЕАН (далее СКС) и 

Совместный планово-распорядительный комитет (далее СПРК). В их задачи 

входит повышение эффективности текущей работы, а также выявление 

перспективных направлений и форм сотрудничества. СКС осуществляет 

выработку рекомендации органам государственной власти стран, рассматривает 

и утверждает мероприятия и программы сотрудничества;  
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• Финансовый фонд диалогового партнерства Россия–АСЕАН (ФФДП), 

учрежденный в 2007 г. Средства фонда используются исключительно для 

реализации мероприятий и программ, утвержденных СКС; В соответствии с 

растущим сотрудничеством Россия увеличила ежегодный взнос в Фонд с 500 

000 долларов США до 1,5 миллионов долларов США. 

• Деловой совет Россия–АСЕАН. В задачи экспертов Делового совета 

входят мониторинг экономической ситуации стран региона, оценка 

приоритетных направлений взаимодействия, формирование переговорных 

площадок;  

• Московский комитет АСЕАН в составе послов стран Ассоциации в 

России;  

• Комитет постоянных представителей при АСЕАН в Джакарте. 

Сотрудничество в области политики и безопасности. Наиболее 

успешным направлением сотрудничества России с АСЕАН является решение 

конкретных вопросов по сохранению мира и безопасности в АТР. 

Урегулирование данных проблем показывает близость или полное совпадение 

позиций России и стран АСЕАН, которые зафиксированы во всех 

основополагающих совместных документах и находят конкретное 

подтверждение на площадке ООН и во всей системе её специализированных 

учреждений.  

Россия активно стремится развивать и двусторонние отношения со 

странами-членами АСЕАН. Заметно активизировался политический диалог на 

высшем уровне. Состоялись многочисленные встречи Президента РФ с главами 

государств региона. 

АСЕАН и Россия продолжают углублять сотрудничество в области 

безопасности и политики благодаря активному участию России в различных 

региональных форумах АСЕАН, включая ВАС, АРФ, Совещание министров 

обороны АСЕАН плюс (ADMM+), Постминистерская конференция АСЕАН, 

Встреча старших должностных лиц АСЕАН по вопросам транснациональной 
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преступности (SOMTC+Россия) и Совместная рабочая группа АСЕАН–Россия 

по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью (JWG по CTTC). 

В 2017 году Старшие должностные лица АСЕАН по вопросам наркотиков 

(ASOD) провели свое первое в истории координационное совещание с Россией, 

которое ознаменовало начало сотрудничества АСЕАН и России в этой области. 

В 2021 году также состоялись 1-я Консультация Верховного 

представителя по вопросам безопасности и 1-й Диалог Россия–АСЕАН по 

вопросам, связанным с кибербезопасностью. 

АСЕАН как организация, осуществляющая важнейшую роль в 

сохранении мира и безопасности не только в ЮВА, но и в АТР, ставит 

приоритетной задачей установление рабочих отношений с другими 

региональными объединениями в АТР, прежде всего с ШОС. Так, в январе 2007 

года в г. Себу в ходе проведения Восточноазиатского саммита Филиппинами 

было предложено установить тесное взаимодействие с ШОС. Кроме того, по 

предложению России, был подписан Протокол о сотрудничестве между 

АСЕАН и ШОС, который определял первоочередной целью сторон устойчивое 

развитие отношений между двумя организациями [50]. 

При этом следует отметить, что важным фактором интенсификации 

партнерства стран в области безопасности является проведение совместных 

военных учений. За последние годы проведены военные учения России  с 

Вьетнамом, Лаосом и Брунеем, а также трехдневные маневры с флотами семи 

стран АСЕАН, организованные в декабре 2021 г. 

Экономическое сотрудничество. Руководство Российской Федерации 

выделяет одним из приоритетных направлений внешнеэкономической 

деятельности сотрудничество со странами АСЕАН. Реализация данного курса 

осуществляется как в двустороннем формате, так и путем совместного участия 

в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Данное направление нацелено на обеспечение интеграции экономики 

России в мировые хозяйственные связи, создание условий для поддержки и 

расширения экспорта и развития инвестиционной деятельности, развитие 
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модернизации и повышение конкурентоспособности российских компаний на 

мировом рынке. 

Развитие и координация двусторонних экономических отношений 

происходит в рамках межправительственных комиссий по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее МПК). В 

настоящее время в них принимают участие все члены АСЕАН, за исключением 

Брунея.   

В 1998 году в г. Куала-Лумпур подписано «Соглашение о сотрудничестве 

между Торгово-промышленной палатой  России и Конфедерацией Торгово-

промышленных палат АСЕАН», а также создан Деловой совет Россия–АСЕАН. 

С 2010 года ежегодно проводятся встречи министров экономики Россия–

АСЕАН. В 2021 году ими принята обновленная «Дорожная карта торгово-

инвестиционного сотрудничества России–АСЕАН на период 2021–2025 годов» 

и «Рабочая программа» по её реализации. 

До 2014 года экономические отношения России и АСЕАН активно 

развивались, наблюдался стабильный и непрерывный рост товарооборота. 

Основными драйверами социально-экономического взаимодействия выступали 

массовые потоки российских туристов в страны региона, осторожное 

взаимодействие малого и среднего бизнеса, использование экономического 

наследия советской эпохи и поиск новых экономических инициатив. Некоторые 

интересные проекты из их числа, как, например, это было в случае с планом 

сооружения АЭС во Вьетнаме или строительства железной дороги на острове 

Калимантан (Индонезия) силами компании РЖД, реализовать пока что так и 

не удалось [48]. 

Торговля сильно зависит от геополитической ситуации. После 2014 года, 

когда в отношении России были введены ограниченные санкции, торгово-

экономическое взаимодействие России и АСЕАН ощутимо снизилось. Если в 

2014 году товарооборот продемонстрировал самый успешный за весь период 

отношений России и АСЕАН показатель в 22,5 миллиарда долларов США, то 

уже в следующем году он составил лишь 13,9 миллиарда долларов. Тем не 
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менее, поиск приемлемых форматов экономического сотрудничества 

продолжался [51]. 

На период с 2014 по 2021 годы пришлось формирование второй модели 

экономических отношений России и АСЕАН. Она характеризовалась тем, что 

методом проб и ошибок в условиях высококонкурентного рынка стран ЮВА 

были найдены определённые ниши для продвижения более комплексного 

экономического партнёрства России и АСЕАН. К таковым можно отнести 

военно-техническое сотрудничество, энергетику, кооперацию в области 

сельского хозяйства, информационных технологий, медицины, туризм.  

Говоря о военно-техническом сотрудничестве, по данным 

Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2000 

по 2019 г. Россия продала странам  ЮВА оружие на сумму 10 миллиардов 

долларов США, став крупнейшим поставщиком вооружений в регионе [51].  

К 2021 году по данным АСЕАН товарооборот стран Ассоциации с 

Россией достиг 19,2 миллиарда долларов США, практически вернувшись на 

уровень 2013–2014 годов. Инвестиционное сотрудничество по-прежнему 

носило ограниченный характер и парадоксальным образом гораздо большую 

активность в этом плане проявляли страны АСЕАН, нежели Россия. 

В 2016 году начало действовать ЗСТ Евразийского экономического союза 

с Вьетнамом – первое подобное соглашение между ЕАЭС и одной из стран 

АСЕАН. Позже 14 ноября 2018 году в Сингапуре был подписан «Меморандум 

о взаимопонимании между Коллегии Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) и АСЕАН». 

Однако экономическое сотрудничество АСЕАН с Россией нуждается в 

развитии, поскольку в настоящее время оно выглядит достаточно скромно по 

сравнению, например, с Китаем.  

Социально-культурное сотрудничество. Главной целью социально-

культурного сотрудничества стало расширение образовательных, 

академических, гуманитарных и молодёжных контактов России и АСЕАН, 
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развитие экономических связей и обменов в сфере науки, культуры и 

образования и здравоохранения [48]. 

Результатами социально-культурного аспекта деятельности является 

создание культурно-делового клуба «Русский дом» в Джакарте. Следует также 

упомянуть, что в развитии и укреплении связей значимую роль играют фонд 

«Русский мир», Российский совет по международным делам и Центр АСЕАН 

при МГИМО, созданная в 2009 году.  

2016 год был объявлен перекрестным годом АСЕАН-Россия в честь 20-

летия отношений.  

Реакция стран АСЕАН на российско-украинский конфликт. Сегодня 

в отношениях России и стран АСЕАН наступил особый период отношений, 

когда после начала специальной операции России на Украине проявляется их 

истинный характер. До настоящего времени можно сказать, что реакция стран 

ЮВА на действия России в отношении террористического режима в Киеве 

оказалась в целом намного более благоприятной, чем это можно было ожидать. 

Отказ большинства стран ЮВА присоединиться к санкциям Запада даёт понять, 

что страны АСЕАН решили противостоять западному  давлению, занять 

независимую позицию в отношении событий на Украине, а также выстраивать 

свою политику исходя из собственных интересов.  

Свидетельством такого подхода стало активное участие некоторых 

влиятельных лидеров АСЕАН в Восточном экономическом форуме, 

прошедшем в сентябре 2022 года во Владивостоке. Непосредственно на форуме 

присутствовал глава Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн, а со специальными 

обращениями к его участникам выступили премьер-министры Вьетнама и 

Малайзии - Фам Минь Чинь и Ибрагим Сабри Яакоб. Все эти лидеры ключевых 

стран АСЕАН в своих выступлениях подчеркивали важность отношений 

регионального блока и России [52].  

У России не было позитивной истории отношений с большинством стран 

ЮВА, поэтому сегодня у неё отсутствует развитая партнерская сеть в регионе. 

Наиболее близок России Вьетнам, отношения с которым носят статус 
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«всеобъемлющего стратегического партнерства». Согласно этой формуле, у 

Ханоя нет партнера более значительного, чем Россия, кроме, разумеется, Китая, 

отношения с которым заслужили статус «всеобъемлющего партнерства и 

стратегического сотрудничества». 

Индонезия также находится в ряду со своими соседями, которые решили 

поддержать Россию в сложившейся ситуации. Это подтверждает официальное 

приглашение российского президента на саммит лидеров 20-ти ведущих стран 

мира главой Индонезии Джоко Видодо, несмотря на жесточайшее давление со 

стороны американских официальных лиц отменить его [53].  

Согласно словам посла России на Филиппинах Марата Павлова, 

«избранный президент хотел бы продолжать свою независимую политику и 

будет сотрудничать с Российской Федерацией» [54].  

Позитивную позицию в отношении России занимает сегодня и Таиланд. 

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча указал, что, несмотря на 

антироссийские санкции и давление со стороны стран Европы, Таиланд будет 

действовать очень аккуратно, потому что его связывают с Россией добрые и 

давние отношения [55].   

Две оставшиеся страны АСЕАН – Камбоджа и Сингапур – выразили свою 

негативную позицию в отношении России и СВО.  

Позицию Сингапура можно объяснить тем, что он сильно зависит от 

глобальных финансовых рынков и ему необходимо согласовать свои действия с 

глобальными финансовыми институтами и Западными странами. Поэтому 

Сингапур стал единственной страной в ЮВА, которая приняла односторонние 

санкции против России в связи с военной спецоперацией.  

Сотрудничество АСЕАН и России развиваются достаточно динамично, не 

смотря на наличие многих проблем. В отношениях с АСЕАН-Россия 

преимущества в сравнении с другими великими державами. Они основаны на 

взаимном доверии и уважении.  Между странами никогда не было никаких 

серьезных, тем более вооруженных, конфликтов. Многим из них в прошлом 

Россия оказала существенную помощь в борьбе за национальную 
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независимость. После окончания холодной войны Россия никогда не 

вмешивалась во внутренние дела этих стран, в том числе по таким 

чувствительным вопросам, как права человека, демократические свободы, 

территориальные и межконфессиональные конфликты. Эти факторы 

способствовали положительному развитию сотрудничества.  

Однако, несмотря на статус стратегических партнёров, глубина 

российско-асеановких взаимодействий значительно уступают большинству 

диалоговых партнеров Ассоциации. Стороны имеют достаточно высокий 

потенциал развития сотрудничества.  

 

2.3  Проблемы и перспективы развития АСЕАН 

 

За полвека своего существования АСЕАН показала себя как уникальный 

механизм региональной интеграции. Она получила авторитет успешной 

международной организации и мировое признание. 

Но, не смотря на успехи, члены АСЕАН сталкиваются с множеством 

проблем и угроз, которые мешают её эффективной работе и сотрудничеству.  

Пожалуй, одним из наиболее серьёзных вызовов являются 

продолжающиеся территориальные противоречия в Южно-Китайском море 

(далее ЮКМ), становясь новым очагом международной напряжённости.  

За последние десятилетия особо острую форму приняли споры по поводу 

несогласованности границ экономических зон в ЮКМ, а также конфликты о 

принадлежности морского шельфа, Парасельских островов, островов Спратли, 

рифа Скарборо и острова Натуно. Данные споры ведутся между Китаем, 

Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Индонезией [56]. 

Южно-Китайское море имеет огромное экономическое, геополитическое 

и военно-стратегическое значение. Оно служит в качестве кратчайшего 

маршрута из Индийского океана в Тихий. Это делает его одним из важнейших 

морских артерий, связывающих порты Дальнего Востока и порты Америк с 

Евразией и Африкой. [57]. Именно через него проходит более половины 
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мирового тоннажа ежегодных морских торговых перевозок и основной поток 

энергетических  поставок и нефти в азиатские страны. Акватория ЮКМ, 

соответственно, имеет ключевое значение и для быстрого перемещения 

военных флотов [2, 122-123]. Кроме того, притязания государств на острова 

обусловлены не только выгодным географическим положением, но и наличием 

больших месторождений нефти, природного газа и других полезных 

ископаемых, а также в том, что в данных водах в огромных количествах ведется 

рыболовный промысел. Только здесь ежегодно работает около половины 

рыболовных судов всего мира и добывается более 22 млн. тонн рыбы и других 

морепродуктов (12% от мировой добычи) [2, c.124]. Именно рыба и 

морепродукты полностью обеспечивают продовольственную безопасность всех 

прибрежных государств региона.  

По этой причине преобладание в данном регионе критически важно для 

спорящих сторон. Однако в последние годы ЮКМ заинтересовались и другие 

государства, такие как, США, Япония и Индия, постепенно включаясь в борьбу 

за контроль акваторий моря. Это тем самым представляет большую угрозу 

международной безопасности и ставит под вопрос эффективность деятельности 

АСЕАН и её роли в мировых процессах.  

Главная сложность разрешения споров заключается в том, что вплоть до 

настоящего времени правой статус ЮКМ и расположенных там островов не 

установлен. Всё началось после поражения Японской империи во Второй 

мировой войне, при подписании «Сан-Францисского мирного договора». 

Согласно документу, Япония вынуждена была отказаться «от всех прав, 

правооснований и претензий на острова» без указания, в чью именно пользу 

она отказывается. Таким образом, это стало основанием для государств региона 

выдвинуть на них свои претензии [58]. Так, Китай ведет споры в ЮКМ с 5 

государствами АСЕАН: за Парасельские острова с Вьетнамом и Тайванем, за 

архипелаг Спратли – с Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией, в прениях о 

границе исключительной экономической зоны (далее ИЭЗ) и континентального 
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территориального шельфа Китай диспутирует со всеми этими странами, а 

также с Брунеем и Индонезией [59].  

Стоит отметить, что изначально спор в ЮКМ являлся китайско-

вьетнамским конфликтом, но уже в течение следующих нескольких лет 

количество его участников увеличится за счет присоединения к ним других 

стран АСЕАН [60]:  

В 1974 г. Китай оккупирует Парасельских островов, принадлежавших 

тогда Южному Вьетнаму. 

В 1979 г. Малайзия заявляет о своих претензиях на район 

континентального шельфа, а Филиппины объявляют об ИЭЗ.  

С 1983 по 1988 гг. малайские и китайские войска захватывают некоторые 

из островов Спратли.  

В 1993 г. риф Луиза стал объектом притязания Брунея.  

 С каждым годом ситуация все больше беспокоила членов АСЕАН. В 

2002 году после продолжительных и сложных переговоров стороны пришли к 

обоюдному согласию подписать «Декларацию о поведении сторон в Южно-

Китайском море» [61].  Согласно этому документу, все противоречия между 

странами решались исключительно мирным способом, а также сторонами 

производилось предварительное оповещение друг друга о передвижениях ВМС 

и проведении разведочных работ. Однако это не стало инструментом 

разрешения проблемы.  

Конфликт разгорелся с особой силой в 2009 году, когда власти КНР 

официально объявили своей суверенной территорией 80% акваторий ЮКМ [62]. 

Китайская сторона обосновывает свои притязания на архипелаги в ЮКМ, 

ссылаясь на исторические данные, свидетельствующие о том, что именно 

китайцы первыми начали осваивать остров – ещё во 2 в. д.э. В своей кампании 

по освоению южных акваторий Китай начал строительство военных баз, 

увеличение вооружений  и регулярный контроль вод. В период с 2013 Пекин 

проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по 

созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих 
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территорий с целью их милитаризации, это, в свою очередь, вызывает крайне 

негативную реакцию стран ЮВА. Напряженность обостряется волнообразно, 

поводами часто становятся препятствие китайскими властями проведению 

рыболовной деятельности и геологических исследований вьетнамскими и 

филиппинскими судами в ЮКМ или, наоборот, установление китайских 

нефтегазодобывающих платформ в водах, принадлежащих странам АСЕАН. 

Часто это приводило к вооруженным столкновениям между сторонами, 

которые грозились выйти из рамок регионального конфликта и вовлечь третьи 

страны [2, с.122-174]. 

В 2012 году министры иностранных дел АСЕАН во время ежегодного 

саммита впервые с момента учреждения блока не опубликовали совместное 

коммюнике, так как не смогли прийти к общему мнению по выработке единой 

стратегии простив действий КНР в ЮКМ.  

Позже, не сдаваясь, Филиппины в 2013 году подали иск в Постоянную 

палату Третейского суда в Гааге, обвиняя действия Китая в Южно-Китайском 

море в нарушении международные морское право. В 2016 году было 

опубликовал решение суда, в котором объявлялось, что все притязания Китая в 

ЮКМ не имеют оснований [63]. На что власти Китая отреагировали достаточно 

резко и негативно, заявив, что ни при каких объстоятельствах не признают 

решения суда. А также отказываются идти на любые уступки в ЮКМ и 

считают эти акватории частью территории Китая.  

На сегодняшний момент проблема не имеет никаких сдвигов в её 

регулировании, и на остается одной из главных тем обсуждения на саммитах 

АСЕАН. 

Вторая проблема АСЕАН тесно связана с первой. Ею является 

расширение китайского влияния в АТР, особенно в ЮВА, с одновременным 

нарастанием противостояния между КНР и США. Растущая конкуренция и 

обострение напряженности между Китаем и США все больше беспокоят 

лидеров стран АСЕАН. Страны АСЕАН понимают свою слабость по мощи в 

сравнении с великими державами. В данном контексте страны АСЕАН 
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приходится лавировать между двумя крупными партнерами, наращивая при 

этом собственную экономическую и политическую мощь, сохраняя свою 

целостность и сплоченность. Эта стратегия получила название «хеджирование» 

(от англ. hedging — управление рисками) [2, с. 199-201]. 

Соперничество Китая и США берёт своё начало именно в Юго-

Восточной Азии, когда в конце ХХ века усилившийся Китай с целью 

возвращения утерянных территорий и политического влияния начал 

стремительно продвигаться в регион, захватывая острова и рифы в Южно-

китайском море. Китайское стремление также подразумевало собой 

постепенное вытеснение из АТР доминирующих США.  

Как показала история, Китай всегда имел большой интерес к ЮВА и 

оказывал существенное влияние на развитие региона [64]. Китайско-

асеановские отношения разносторонние и глубокие, но в то же время сложные. 

КНР стала первой внерегиональной страной, которая присоединилась к 

«Договору о дружбе и сотрудничестве», она первой установила стратегическое 

партнерство с АСЕАН и первой создала Зону свободной торговли с 

организацией(CAFTA). Политика Китая в отношении стран ЮВА сочетает в 

себе использование экономической дипломатии и мягкой силы с более жесткой. 

С одной стороны, продвигая выгодные проекты, например «Морской шелковый 

путь ХХI века» или проект создания инновационного сообщества КНР–АСЕАН, 

увеличивая товарооборот, предоставляя кредиты и инвестиции государствам 

ЮВА (уделяя внимание особенно беднейшим странам – Лаосу, Мьянме и 

Камбодже), Пекин тем самым способствует экономической зависимости 

региона от Китая. С другой стороны, китайские власти оказывают непрерывное 

военное давление при решении возникших споров с АСЕАН. Особенно ярко 

это прослеживается в процессе урегулированию их разногласий в Южно-

Китайском море. Наращивание вооружения военно-морских сил, проведение 

военно-морских учений вблизи границ, даже  короткие вооруженные 

столкновения – все эти действия были предприняты Китаем при попытках 

стран АСЕАН противодействовать ему. 
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Также стоит отметить, что во многом распространению китайского 

влияния помогают хуацяо (китайские диаспоры), численность которых в ЮВА 

насчитывается более 25 миллионов человек. Используя свои мощные 

финансовые рычаги, они помогают сглаживать антикитайские настроения 

среди населения,  и а также могут повлиять на политические решения правящих 

элит в странах проживания.  

Действия Китая серьёзно беспокоит Ассоциацию, ведь это напрямую 

угрожает её независимости. Поэтому страны пытаются противостоять 

китайской экспансии, ориентируя свои рынки на сотрудничество с другими 

странами (Южная Корея, Япония, Австралия, Индия и др.), а также просит 

помощь и поддержку у США как сдерживающую силу [65].  

США не сразу осознали серьёзность китайских намерений, однако быстро 

активизировали свою политику в регионе. Основным ответом на действия 

Пекина является военно-политические рычаги: а именно наращивание военного 

присутствия, создание военных блоков (QUAD, AUKUS), увеличение  

вооружения, расширение военного и политико-стратегического сотрудничества 

с членами АСЕАН. (Экономическое же сотрудничество Вашингтона со 

странами ЮВА значительно  уступает Китаю).  

Открытое соперничество двух держав рассматривается Ассоциацией в 

качестве одной из главных причин напряженности в Юго-Восточной Азии. 

Растущее давление обоих государств нарушает главный принцип 

«АСЕАНоцентричности», ограничивая их осуществлять независимую политику, 

что в свою очередь увеличивает  противоречия внутри АСЕАН.  

Во многом неспособность решить внешние угрозы связана с внутренними 

проблемами Ассоциации, которых у неё не мало.  Принятие решений на основе 

консенсуса, одна из основ АСЕАН, которая была одновременно и 

особенностью, и проблемой для региональной организации. Увеличение 

разногласий между членами в видении той или иной ситуации замедляют 

работу организации и ставят под вопрос её эффективность.   
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Политический кризис в Мьянме, вызванный государственным военным 

переворотом в феврале 2021 года, обеспокоил всё мировое сообщество. Он 

является одним из наиболее серьёзных проблем региона в настоящий момент 

[66]. Аннулирование результатов парламентских выборов 2020 года, арест 

высшего руководства страны, жестокое подавление антивоенных протестов, 

которое привело к гибели более  2 тыс. мирных жителей, рост числа беженцев, 

продовольственный кризис, и другие ужасающие события в Мьянме поставили 

АСЕАН в невыгодное положение. Ведь ситуация ставит под угрозу ведущей 

роли организации в поддержании региональной безопасности, а также 

сохранения её международного авторитета. Угроза его потери стала для 

АСЕАН главным стимулом для отхода от привычной модели поведения, 

основанной на неукоснительном выполнении принципа невмешательства во 

внутренние дела членов организации.  

Одной из главных трудностей в процессе урегулирования проблемы 

вновь стала неспособность прийти к единому мнению стран-членов. Став 

заложником своих же принципов, организация за 1,5 года не предприняла 

решительных мер, которые смогли бы хоть как-то остановить действия 

военного правительства Мьянмы.  Лидеры отказали захватившему власть Мин 

Аун Хлайну в праве участия в регулярных саммитах, приняли Резолюции из 

пяти пунктов, назначили специального посланника АСЕАН в Мьянму. Однако 

правительство Мьянмы открыто игнорирует эти меры и не выполняет 

требования своих соседей. Из-за этого Ассоциация подвергается жесткой 

критике со стороны других государств в мягкости и слабости в решении 

серьёзных проблем [67].   

Отношения между членами АСЕАН также портят территориальные 

споры, связанные с их границами. Колониальный период Юго-Восточной Азии 

оставил большой след на регион. Большая часть государств ЮВА создавалась в 

границах прежних колоний, которые проводились без учета особенностей 

географического расселения этнических групп [68]. Территориальные и 

пограничные споры между странами АСЕАН провоцируют огромный рост 
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нелегальной иммиграции, межэтнических и межконфессиональных  

конфликтов, ирредентизма и этнорелигиозного сепаратизма. 

В последнее время в ЮВА усилились и такие «нетрадиционные» угрозы, 

как сепаратизм, экстремизм, терроризм, пиратство, наркотрафик и 

трансграничная преступность. 

Особое значение имеет распространение Исламского государства (ИГИЛ). 

В Индонезии, Малайзии и на Филиппинах появляются радикальные 

исламистские группировки-последователи ИГИЛ, занимающиеся подготовкой 

и проведением терактов [69]. Согласно данным Global Terrorism Index 2022, на 

территории Южной и Юго-Восточной Азии совершается более трети 

террористических атак. А Мьянма (9 место) и Филиппины (18 место) вошли в 

список 20 государств мира с наиболее высоким показателем террористической 

активности [70]. Проблема наркотиков обусловлена наличием в ЮВА одного из 

трёх главных наркотрафических артерий  «Золотого треугольника» (Мьянма, 

Таиланд, Лаос).  

Помимо этого к внутренним проблемам АСЕАН можно отнести 

изменения климата и разрушительные стихийные бедствия,  высокий уровень 

загрязнения окружающей среды, дефицит водных ресурсов, эпидемии, 

коррупция,  разногласиях внутри правящих элит,  конфликты между властью и 

альтернативными элитами, между обществом и государством в целом, рост 

безработицы, проблема бедности и экономического отставания Лаоса, Мьянмы 

и  Камбоджи, отсутствие продовольственной безопасности и др. Они 

дестабилизируют регион больше чем внешние угрозы.   



47 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион имеет статус  

наиболее бурно развивающегося и растущего региона мира,  твёрдо 

утвердившись в качестве «локомотива» мировой экономики, и так же успешно 

повышающий  свой политический вес. Среди региональных акторов большой 

интерес представляет Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, которая 

смогла достигнуть небывалых успехов и процветания, получить заслуженный 

мировой авторитет и стать одним крупнейших центров активного 

международного сотрудничества.  

В АСЕАН на данный момент входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и 

Филиппины. В 2022 году страны Ассоциации согласились принять  Восточный 

Тимор в качестве 11 члена [71].  

Учрежденная 8 августа 1967 г. в Бангкоке АСЕАН прошла тернистый и 

длинный путь независимого развития из слабой антикоммунистической 

коалиции пяти развивающихся государств ЮВА в совершенно уникальный 

механизм международного сотрудничества. Благодаря своей гибкости 

Ассоциация могла приспосабливаться к потребностям меняющейся 

международной обстановки.  

Для сохранения статуса центрального интеграционного ядра в регионе, 

АСЕАН была инициатором создания ландшафта институционализированных 

форматов сотрудничества с внерегиональными державами. Ими являются 

саммиты АСЕАН+1, АСЕАН+3 АСЕАН+6,  Восточноазиатский саммит, АРФ и 

ещё ряд других. Конечно, главным принципом такого взаимодействия является 

«АСЕАНоцентричность», отведение ведущей роли АСЕАН в принятии 

решений в отношении ЮВА. Данный принцип во многом способствовал тому, 

что такие малые и слабые государства Юго-Восточной Азии оказались 

способны взять на себя лидерскую позицию в организации многостороннего 

сотрудничества с мощными и влиятельными крупными державами и 



48 
 

превратиться в движущую силу макрорегиональной интеграции.  Благодаря 

тесному доверительному сотрудничеству в политической, экономической и 

военной сферах, международный престиж АСЕАН многократно повысился. 

Как нам известно, особенность  работы АСЕАН заключается в том, что 

все решения организации принимаются коллегиально – методом консенсуса. 

Такой метод принятия решений имеет достаточно недостатков, ведь каждое 

государство сохраняет всю полноту суверенитета и обладает фактическим 

правом вето в отношении решений, затрагивающих его интересы. В последние 

годы наблюдается отсутствие единства позиций между членами Ассоциации 

в решении тех или иных вопросов, так как для государств ЮВА национальные 

интересы стоят выше общерегиональных. Во многом этому способствует 

другая проблема – постепенный отход АСЕАН от политики строгого 

нейтралитета во взаимоотношениях с великими державами. Страны-

участницы, преследуя свои государственные цели, предпочитают развивать 

двусторонние отношения с крупными державами, тем самым они попадают их 

влияние и даже в определенную зависимость (Например, из-за экономической 

зависимость от Китая Лаос и Камбоджа препятствуют разрешению споров в 

ЮКМ). Разногласия внутри АСЕАН, соответственно, дают возможность 

другим акторам усилить свою политику в ЮВА и перехватить лидирующую 

позицию у АСЕАН. Это, в свою очередь, ставит под вопрос уникальность 

организации, эффективность её работы и жизнеспособность в целом.   

Однако стоит отметить, что члены АСЕАН, определено, имеют желание 

превратить свой блок в один из центров глобальных процессов, в увеличении 

их влияния и повышении их международного престижа. Для этого они 

поставили цель создать Сообщество АСЕАН и уже приступили к  

реформированию структурных институтов организации. С их точки зрения 

углубление интеграции позволит устранить разногласия и будет стимулировать 

их единую внешнюю политику.  

Таким образом, их действия показывают, что государства ЮВА 

понимают важность единства АСЕАН для перспективного развития 
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Ассоциации. Как отмечает сингапурский ученый Саймон Тай, “то, что страны 

АСЕАН смогут когда-либо заговорить в один голос, не является чем-то 

невозможным, хотя этого вряд ли удастся достичь в одночасье”. 

Сможет ли АСЕАН применить свой потенциал и стать глобальным 

центром мировых процессов, и признают ли другие государства – как мировые 

лидеры, так и развивающиеся страны,  АСЕАН в данной роли? Нам остаётся 

лишь наблюдать.    
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Территориальные споры между членами АСЕАН 

Участники Содержание конфликта Текущее состояние 

Филиппины и Малайзия  Территориальные стран претензии 

Филиппин стран на  малазийский 

штат Сабах  

Не разрешен 

Официально Филиппины не 

признают территорию Сабаха 

как часть Малайзии  

Вьетнам, Бруней, Малайзия, 

Филиппины,  Индонезия, КНР, 

Тайвань  

Территориальный спор по поводу 

островов Спратли и Парасельских 

островов, пролегающих в акватории 

Южно-Китайского моря 

Не разрешен  

Вьетнам и Индонезия  Спор по поводу пограничного 

размежевания континентального 

шельфа в районе острова Натуна  

Урегулирован соглашением 

2003 г.  

Вьетнам и Камбоджа  Пограничный спор  Де-юре соглашение об 

урегулировании стран 

заключено в 1985г. Фактические 

договоренности стран о 

демаркации границы 

достигнуты только в 2009 г.  

Вьетнам и  Малайзия  Взаимные претензии сторон на 

спорные районы континентального 

шельфа 

Подтверждены в ООН в 2009 г., 

но достигнута договоренность о 

совместной разработке шельфа 

до полного урегулирования. 

Малайзия и  Сингапур  Территориальный спор по поводу 

островов Педра Бранка (Пулау, Бату, 

Путех), Мидл Рокс и Саут - Ледж  

Согласно решению 

Международного суда ООН от 

2008 г. Педра Бранка признана 

находящейся под юрисдикцией 

Сингапура, Милд Рокс – под 

юрисдикцией Малайзии. 

Демаркация границы не 

проведена.  
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Малайзия и Индонезия  Территориальный спор по поводу 

островов Сипадан и Лигитан  

Согласно решению 

Международного суда ООН от 

2002 г. острова признаны 

находящимися под 

юрисдикцией Малайзии. 

Индонезия не согласна с 

решением.  Демаркация 

границы не проведена.  

Малайзия и Индонезия  Территориальный спор по поводу 

континентального шельфа в 

Целебесском море  

Не разрешен 

Таиланд и Малайзия  Спор по поводу разграничения 

границы в районе реки Колок  

Не разрешен  

Таиланд и Малайзия  Спор по поводу разграничения 

границы континентального шельфа в 

Сиамском заливе  

Не разрешен  

Таиланд и Камбоджа  Пограничный спор по поводу 

принадлежности территории, на 

которой расположен храм Преах 

Вихеар (тай. Пра Вихан)  

Согласно решению 

Международного суда от 1962 г. 

территория признана 

находящейся под юрисдикцией 

Камбоджи. Де-факто стороны 

находятся в состоянии 

пульсирующего конфликта.  

Таиланд и Лаос  Спор по поводу таиландско- 

лаосской границы, стран 

проходящей по реке Меконг  

После вооруженных 

столкновений на границе в 

конце 1980-xx гг., в 1977 г. 

достигнута договоренность о 

создании совместной 

пограничной комиссии. 

Демаркрация границы 

продолжается, не преодолены 

разногласия по нескольким 

островам на р. Меконг 
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Таиланд и Мьянма Напряженная ситуация на северо-

западном участке таиландской 

границы связана с вооруженными 

столкновениями мьянманской армии 

и вооруженных формирований 

этнических мешьшинств, а также с 

проблемой нелегальной 

транспортировки наркотических 

средств с территорим Мьянмы через 

мьянманско-таиландскую границу 

Попытки урегулирования 

ситуации на границе 

предпринимаются с начала 1990 

гг., но с переменным успехом. В 

1993г. достигнута 

договоренность о создании 

совместной пограничной 

комиссии, однако из-за 

вооруженных столкновений в 

пограничных районах на 

территории Мьянмы, в апреле 

2010 г. власти Таиланда  были 

вынуждены временно закрыть 

участок таиландско-

мьянманской границы. По 

данным ООН на территории 

Таиланда находится более 120 

тыс. беженцев из Мьянмы. 

 

 

 




