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Аннотация: Со второй половины прошлого века наблюдается все 
большее влияние водной проблемы на международные отношения. 
В перспективе наиболее остро связанные с дефицитом воды проти-
воречия могут проявиться в субрегионе Большого Меконга, вслед-
ствие чего в экспертном сообществе даже появилось мнение о 
назревании в Юго-Восточной Азии новой угрозы международной 
безопасности, аналогичной территориальным спорам в Южно-
Китайском море. 

Однако страны бассейна укрепляют взаимодействие друг с другом. 
В статье произведен анализ состояния и определены перспективы 
развития межгосударственного сотрудничества в субрегионе по во-
просу водопользования. Отмечено, что наличие общего интереса в 
развитии гидроэнергетики и совместном управлении водными ре-
сурсами выводит ситуацию с использованием ресурсов реки из 
конфликтной области, способствует развитию интеграционных про-
цессов и снижению напряженности в субрегионе. Вследствие этого 
делается вывод, что отношения между странами будут носить харак-
тер сотрудничества, а не конфронтации. 
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Abstract: Water problem in international relations is one of the most dis-
cussed since the second half of the last century. The greatest contradic-
tions in this area are expected in the Greater Mekong subregion. As a 
result, the expert community even expressed an opinion about a new 
threat to international security in Southeast Asia. 

However, the basin countries are strengthening interaction with each 
other. The article contains an analysis of the state and prospects for the 
development of interstate cooperation on the Mekong River. The article 
notes a common interest in the development of hydropower and joint 
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and reduces tensions in the subregion. As a result, it is concluded that 
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Вода является не имеющим альтернативы уникальным ресур-

сом, спрос на который непрерывно растет. С середины 1960-х гг. во-

дозабор в мире увеличился более чем вдвое
1
. Бурный экономический 

и демографический рост на фоне изменения климатических условий 

делают пресную воду одним из важнейших факторов влияния на меж-

дународную и внутриполитическую обстановку, часто приводящему к 

напряженности в межгосударственных отношениях и внутренним 

конфликтам. Проблема тесно связана с вопросами продовольственной 

и энергетической безопасности. Около 70% используемой воды при-

ходится на сельское хозяйство, в первую очередь – для орошения па-

хотных земель. На втором месте стоит энергетика и промышленность, 

обеспечивающие 20% общего потребления
2
. 
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В перспективе крупнейшие по масштабу противоречия вокруг 

этой проблемы ожидаются в Юго-Восточной Азии (ЮВА), а именно – 

в субрегионе Большого Меконга (СБМ), где происходит деградация 

жизненно важной речной экосистемы как из-за последствий хозяй-

ственной деятельности человека, так и изменения климата. Меконг 

является крупнейшей рекой ЮВА и играет значительную роль в обес-

печении сельскохозяйственных и энергетических потребностей мате-

риковой части этого региона и Юго-Западного Китая. 

Развитие противоречий вокруг использования  
ресурсов реки Меконг 

В период с 1993 по 2018 гг. на китайской части русла реки в 

провинции Юньнань возведено 11 крупных ГЭС общей мощностью 

21,3 тыс. МВт
3
. Это составляет более 28% и почти 6% совокупных 

установленных мощностей гидроэнергетики этой провинции (75,5 

тыс. МВт) и всей страны (370 тыс. МВт). Там же на стадии планиро-

вания или строительства находятся еще три ГЭС, а выше по течению 

намечено возвести еще восемь. В случае реализации вышеуказанных 

11 гидроэнергетических проектов общая мощность всех 22 ГЭС до-

стигнет 31,6 тыс. МВт
4
. 

Гидроэнергетика провинции Юньнань играет важную роль в 

экономике этого региона и соседних административных единиц. На 

долю имеющихся 89 ГЭС (крупнейшие из которых расположены на 

реках Ланьцан и Цзиньша) приходится более 70% мощности провин-

циальной энергосистемы и свыше 85% местного объема электрогене-

рации. Более половины произведенного провинциальными ГЭС объе-

ма электричества передается в соседний Гаунси-Чжуанский автоном-

ный район, на остров Хайнань (с 2019 года) и в провинцию Гуандун
5
. 

Для стран нижнего течения Меконг имеет еще большее значе-

ние. В настоящее время там осуществлено более 100 гидроэнергетиче-

ских проектов на притоках реки и два в основном течении. К послед-

ним относятся введенные в эксплуатацию в 2019 и 2020 гг. соответ-

ственно лаосские ГЭС Саябури (1 285 МВт) и Дон Сахонг (260 МВт)
6
. 

Всего в основном течении реки планируется иметь 11 ГЭС, в том чис-

ле семь на территории Лаоса (с учетом уже имеющихся двух), две на 

границе Лаоса и Таиланда и две в Камбодже
7
. На долю нижнего бас-

сейна реки приходится 51% производства риса и 45% улова рыбы в 

Лаосе, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме
8
. Таким образом, Меконг иг-

рает не только важную роль в развитии экономики стран материковой 
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части ЮВА, но и имеет огромное значение для существования милли-

онов человек, зависящих от него в вопросах продовольствия.  

По мере роста эксплуатации ресурсов реки Меконг все отчетли-

вее проявляются связанные с этим противоречия. В период с 2019 по 

2021 гг. уровень воды в реке не превышал наименьших значений по-

следних 60 лет, что привело к значительным экономическим и соци-

альным последствиям
9
. Деградация экологической системы нижнего 

бассейна реки Меконг является сложным процессом, который разви-

вается под воздействием изменения климата и хозяйственной дея-

тельности человека. Уменьшение количества осадков, развитие гидро-

энергетики, широкомасштабная добыча песка и увеличение водозабо-

ра для орошения приводят к уменьшению уровня воды, сокращению 

объема рыбы, падению продуктивности сельского хозяйства, потере 

земель из-за эрозии берегов и засолению почв. Растущие проблемы, 

связанные с использованием ресурсов Меконга способны обострить 

отношения как между Китаем и его южными соседями, так и между 

странами нижнего бассейна реки.  

Ситуация осложняется геополитической значимостью субреги-

она, что делает его местом борьбы за влияние со стороны ведущих 

мировых центров силы и региональных государств, таких как: КНР, 

США, Япония, Республика Корея и Индия. Политика этих стран в от-

ношении субрегиона является частью более крупных конкурирующих 

стратегий: «Один пояс, один путь», «Индо-Тихоокеанская стратегия», 

«Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», «Новая юж-

ная политика», «Действуй на Востоке».  

Американо-китайское соперничество выступает в качестве ос-

новного фактора напряженности. Вашингтон и Пекин создали в суб-

регионе собственные форматы взаимодействия и придерживаются 

взаимоисключающих подходов в решении проблемы Меконга, имеют 

собственные интернет-платформы, отображающие гидрологическое 

состояние реки, соответствующие новости и комментарии экспертов. 

Естественно, влияние китайских плотин на экологическую систему 

Меконга они оценивают по-разному
10

. Последнее проявляется в пре-

увеличении или преуменьшении влияния ГЭС на состояние бассейна. 

В первом случае это позволяет обвинить расположенные выше по те-

чению страны, в первую очередь – Китай, в нанесении экологического 

и экономического ущерба странам нижнего течения
11

. Во втором слу-

чае вина может быть в той или иной степени переложена на природ-

ное явление
12

. Продвижение той или иной точки зрения позволяет 
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увеличивать или сглаживать межгосударственные отношения в стра-

нах субрегиона Большого Меконга. 

Развитие сотрудничества по вопросу использования  
речных ресурсов Меконга 

Однако вместо конфронтации страны бассейна демонстрируют 

сотрудничество друг с другом в вопросе водопользования. В основе 

этого лежит большой опыт институционального взаимодействия, 

наличие общих экономических интересов, незаинтересованность Ки-

тая в провоцировании экологического кризиса в странах нижнего те-

чения, а также отсутствие у последних сопоставимого с китайским 

силового потенциала, который можно было бы задействовать для раз-

решения споров. 

Институциональное сотрудничество в СБМ 

Налаживанию трансграничного сотрудничества на международ-

ных реках предшествует заключение соответствующих договоров. 

Ввиду большой сложности урегулирования споров вокруг водных ре-

сурсов достижение даже двусторонних договоренностей иногда зани-

мает целые десятилетия. Согласование же многосторонних соглаше-

ний требует еще больше времени и усилий. Отчасти поэтому подав-

ляющее большинство международных договоров в области водополь-

зования являются двусторонними. При этом около половины из них 

не предусматривают механизмы мониторинга, а также урегулирова-

ния конфликтов между сторонами
13

.  

На фоне этого выделяется взаимодействие стран нижнего бас-

сейна реки Меконг, которые еще в 1957 г., задолго до появления кон-

фликтных ситуаций, создали первый наднациональный механизм со-

трудничества – Комитет по координации исследований бассейна 

Нижнего Меконга (Меконгский комитет). Организация была учре-

ждена Камбоджой, Лаосом, Таиландом и Южным Вьетнамом под эги-

дой Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 

(предшественницей нынешней Экономической и социальной комис-

сии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)). Первоначально ее 

деятельность была направлена на восстановление нарушенного в ходе 

Первой Индокитайской войны судоходства, в дальнейшем – на разви-

тие малой гидроэнергетики и использование воды для нужд иррига-

ции.  

По причине установления в 1975 г. в Камбодже режима «Крас-

ных кхмеров» Пномпень не смог нормально участвовать в работе ор-
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ганизации. В результате оставшиеся три государства создали ее не-

полную версию – Промежуточный Меконгский комитет. В 1995 г., 

после преодоления разногласий, связанных, в том числе, с условиями 

возвращения Камбоджи, четыре страны нижнего бассейна при по-

средничестве представителей Программы развития ООН подписали 

Соглашение о сотрудничестве во имя устойчивого развития бассейна 

реки Меконг. Документ положил начало работы существующей по 

настоящее время Комиссии по реке Меконг (MRC). В следующем го-

ду она приняла Китай и Мьянму в качестве партнеров – наблюдателей 

и получила финансовую поддержку Всемирного Банка
14

. Деятель-

ность наднационального органа охватывает широкий круг связанных с 

рекой вопросов в таких сферах, как гидроэнергетика; навигация; сель-

ское хозяйство; рыболовство; изменение климата; борьба с наводне-

ниями и засухами. 

Наиболее масштабным механизмом сотрудничества является 

Программа Субрегиона Большого Меконга (GMS Program), запущен-

ная Азиатским банком развития (АБР) в 1992 г. В отличие от Комис-

сии по реке Меконг ее участниками стали все страны субрегиона (от 

Китая в программе участвует провинция Юньнань и Гуанси-

Чжуанский автономный район). Программа не ограничивается про-

блемами реки и предполагает экономическое развитие региона в це-

лом, в первую очередь посредством реализации инфраструктурных 

проектов в сфере транспорта и энергетики. Их финансирование осу-

ществляет АБР, страны СБМ и государства-доноры в двустороннем 

порядке
15

.  

В целом же в настоящее время функционирует более 15 меха-

низмов взаимодействия как внутри субрегиона, так и между странами 

речного бассейна и внешними партнерами
16

. Наиболее известными из 

них являются две конкурирующие друг с другом инициативы:  

Партнерство Меконг – США (MUSP) и механизм сотрудничества 

Ланьцан – Меконг (LMC). Обе из них затрагивают широкий круг во-

просов, выходящих за рамки трансграничного речного сотрудниче-

ства, и отражают конкуренцию между Пекином и Вашингтоном за 

влияние в регионе.  

Первая создана в 2020 г. путем преобразования существовавшей 

с 2009 г. Нижнемеконгской инициативы (LMI). Результатом реоргани-

зации стало увеличение масштабов финансирования, упрощение меж-

правительственного взаимодействия, расширение состава участни-

ков
17

. Совершенствование американского механизма сотрудничества 

произошло в период обострения экологической ситуации в субрегионе 
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и на фоне ухудшения американо-китайских отношений, что подчерки-

вает наступательный и антикитайский характер политики США. Вто-

рая инициатива запущена в 2016 г. и направлена на сглаживание про-

тиворечий вокруг использования ресурсов реки Меконг, а значит и на 

укрепление отношений между Китаем и странами нижнего течения.  

Энергетическое сотрудничество между странами СБМ 

Основным направлением сотрудничества внутри субрегиона, 

связанным с использованием ресурсов Меконга, является развитие 

энергетики. Оно предполагает как строительство гидроэнергетических 

мощностей, так и создание трансграничных линий электропередач. 

Налаживание торговли электроэнергией рассматривается в качестве 

важного фактора обеспечения энергетической безопасности ЮВА, где 

спрос на энергию, как ожидается, увеличится в период с 2020 по 

2050 гг. минимум на 85%. При сохранении же энергетической поли-

тики, не предусматривающей внедрение энергосберегающих техноло-

гий, прогнозируемый спрос увеличится почти втрое
18

.  

Все страны бассейна реки Меконг вовлечены в региональную 

торговлю электроэнергией. Основными ее экспортерами являются Ки-

тай (в 2018 г. экспортировал 37 ТВт⋅ч электроэнергии во Вьетнам, 

Мьянму и Лаос) и Лаос (в 2017 г. передал 21,3 ТВт⋅ч  электроэнергии, 

что составило 80% от его внутреннего производства), импортерами – 

Таиланд (23,4 ТВт⋅ч ), Камбоджа (1,5 ТВт⋅ч ) и Вьетнам (0,6 ТВт⋅ч )
19

.  

Установленные между Китаем и тремя прилегающими к нему 

странами субрегиона линии электропередач позволяют ему напрямую 

поставлять энергию во Вьетнам, Мьянму и Лаос. С учетом ожидаемо-

го в провинции Юньнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе 

превышения спроса на электроэнергию над местным предложением, а 

также наличия значительного количества нереализованного гидро-

энергетического потенциала в Мьянме и Лаосе, эти страны в перспек-

тиве могут стать поставщиком электричества для юго-западного  

Китая
20

.  

Важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЮВА 

играет Лаос. Помимо обладания большим количеством гидроэнерге-

тических ресурсов, страна занимает выгодное положение в субреги-

оне, что создает удобные условия для экспорта энергии в Таиланд, 

Вьетнам и Камбоджу. В 1993 г. правительство страны подписало со-

глашение о поставке электроэнергии Таиланду (мощностью 1,5 тыс. 

МВт) и Вьетнаму (от 1,5 до 2 тыс. МВт). Оживление региональной 

экономики после финансового кризиса 1997 г. привело к заключению 
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в 2007 г. нового соглашения. В соответствии с ним Лаос обязался про-

давать до 2020 г. энергию в Таиланд, Вьетнам и Камбоджу мощно-

стью 7 тыс. МВт, 5 тыс. МВт и 1,5 тыс. МВт соответственно
21

. Пози-

ционируя себя в качестве регионального энергетического донора, 

Вьентьян стремится довести к 2030 г. мощность экспортируемой элек-

троэнергии до более 20 тыс. МВт. Ожидается, что она будет распреде-

лена между Таиландом (9 тыс. МВт), Камбоджой (6 тыс. МВт), Вьет-

намом (5 тыс. МВт), Мьянмой (0,3 тыс. МВт) и Малайзией  

(0,3 тыс. МВт)
22

.  

Большую заинтересованность в развитии гидроэнергетики в 

верховьях  реки Меконг проявляет Таиланд. В частности, Бангкок 

внес 70% инвестиций в проект сооружения приграничной ГЭС Джин-

хун
23

. Как и в Китае, Таиланд стал одним из главных инвесторов раз-

вития гидроэнергетики в Лаосе. Например, страна оказала техниче-

скую и финансовую поддержку строительства крупнейшей в Лаосе 

ГЭС Саябури мощностью 1 285 МВт. Около 95% вырабатываемой ей 

электроэнергии экспортируется в Таиланд
24

. 

Развитие энергетического взаимодействия между странами 

ЮВА осуществляется в соответствии с Планом действий АСЕАН по 

сотрудничеству в области энергетики на 2016 – 2025 гг. Документ 

предусматривает реализацию 16 проектов по строительству трансгра-

ничных линий электропередач
25

. К 2020 г. семь проектов по объеди-

нению энергосистем уже были завершены
26

. Основная часть трансгра-

ничной торговли электроэнергией осуществляется на основе двусто-

ронних договоренностей. Исключением стал запущенный в 2018 г. 

проект передачи электроэнергии из Лаоса в Малайзию через Таиланд. 

Изначально мощность экспортируемой энергии составляла 100 МВт, а 

в 2020 г. была увеличена до 300 МВт. В том же году к проекту присо-

единился Сингапур, что позволило в июне 2022 г. впервые поставить в 

город-государство лаосскую электроэнергию мощностью 100 МВт
27

.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся противоречия, связан-

ные с использованием гидроэнергетических ресурсов реки Меконг, 

страны бассейна активно сотрудничают сфере торговли электроэнер-

гией. Взаимодействие в энергетической сфере переводит ситуацию с 

использованием ресурсов реки из конфликтной области в сферу со-

трудничества, способствует развитию интеграционных процессов и 

снижению напряженности в субрегионе.  
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Сотрудничество стран СБМ в сфере регулирования речного стока 

Помимо трансграничной торговли электроэнергией перспектив-

ным направлением сотрудничества может стать управление водными 

ресурсами. Регулирование речного стока путем накопления или сбро-

са воды из водохранилищ ГЭС может повысить эффективность веде-

ния сельского хозяйства, играющего важнейшую роль в экономике 

стран бассейна реки Меконг.  

По состоянию на 2017 г. доля аграрного сектора в совокупном 

ВВП Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Мьянмы, а также про-

винции Юньнань и Гуанси-Чжуанского автономного района КНР со-

ставила 12,8%. При этом доля занятых в аграрном секторе достигла 

44%. Следовательно, сельское хозяйство имеет большое значение не 

только в плане обеспечения продовольственной безопасности субре-

гиона, но и в качестве основного источника доходов для огромного 

числа его жителей. В то же время оно испытывает сильную зависи-

мость от климатических условий, так как урожайность зерна только на 

20% зависит от использования агротехники, а на 80% – от погодных 

условий. Ущерб наносится во время нехватки воды в сухой сезон и в 

результате наводнений в сезон дождей (75% речного стока приходится 

на сезон дождей, во время которого выпадает 80 – 90% годового ко-

личества осадков)
28

. 

Хотя китайский участок Меконга дает около 16% стока реки в 

годовом исчислении, однако именно на него приходится 45% стока в 

засушливый период. Следовательно, управление водными ресурсами 

позволило бы бороться с наводнениями путем накопления воды в во-

дохранилищах ГЭС в сезон дождей и смягчать последствия засухи 

через сброс воды в сухой сезон. По китайским оценкам, регулирова-

ние стока через систему ГЭС позволило бы увеличить площадь посе-

вов за счет районов, ранее подверженных затоплению, а также увели-

чить урожайность орошаемых культур на 49% и уменьшить их потери 

на 30% во время сухого сезона
29

. Развитие гидроэнергетики также мо-

жет стимулировать процесс электрификации сельскохозяйственных 

районов, что предполагает более широкое использование агротехники, 

применение современных влагосберегающих технологий. 
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Заключение 

Таким образом, вопреки мнению о формировании в субрегионе 

конфликтной ситуации, аналогичной территориальным спорам в 

ЮКМ, страны бассейна укрепляют сотрудничество друг с другом. 

При этом оно сопровождается усилением влияния Китая. Существует 

мнение, что контроль над стоком реки дает КНР возможность оказы-

вать дестабилизирующее влияние на продовольственную безопас-

ность стран нижнего течения. Исходя из того, что большая часть их 

жителей занята в сельском хозяйстве, это также дает Пекину возмож-

ность влиять на внутриполитическую обстановку этих государств, со-

здавая напряженность в самых бедных районах. Однако в условиях 

американо-китайской конкуренции такая политика КНР выглядела бы 

неразумной. Сама возможность регулирования стока Китаем заставля-

ет страны нижнего бассейна реки избегать конфронтации с ним по 

вопросам водопользования. 

В пользу развития сотрудничества вместо конфронтации по во-

просам использования водных ресурсов Меконга можно привести 

мнение известного эксперта в области изучения трансграничного реч-

ного взаимодействия А. Вульфа. На основе исторического анализа 

развития межгосударственных отношений по вопросу использования 

водных ресурсов он подчеркивает, что дефицит воды сам по себе не 

является причиной военного столкновения между странами. Помимо 

этого А. Вульф приводит стратегический аргумент, в соответствии с 

которым более слабые государства не способны разрешить противо-

речия силовым путем. В качестве других доводов автор называет 

наличие общего интереса, а также устойчивость установленных меж-

дународных соглашений в области водопользования
30

. 

Все указанные аргументы справедливы для бассейна реки Ме-

конг. За исключением территориальных споров в ЮКМ с участием 

Китая и Вьетнама другие факторы, способные оказать существенное 

влияние на ухудшение отношений между странами верхнего и нижне-

го течения, отсутствуют. Страны нижнего бассейна не обладают сопо-

ставимым с китайским силовым потенциалом. Сотрудничество в рам-

ках трансграничной торговли электроэнергией демонстрирует нали-

чие общего интереса. Примером институциональной устойчивости 

служит существующая с 1957 г. под разными названиями Комиссия по 

реке Меконг. 
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