
Как отметил на брифинге по
итогам саммита помощник
президента США Т.Дони�

лон, лидеры двух стран обсужда�
ли эту проблему «довольно дол�
го». Обама заметил, что, в конеч�
ном счете, у США нет определен�
ной позиции по вопросу о сувере�
нитете над о�вами Сэнкаку/Дяо�
юйдао. Президент считает, что
обе стороны «должны стремиться
не к эскалации напряженности, а
к деэскалации, к переговорам по
дипломатическим каналам, а не к
действиям в Восточно�Китай�
ском море»3. В то же время Ва�
шингтон неоднократно заявлял,
что Сэнкаку подпадают под дей�

ствие японо�американского дого�
вора безопасности. Иначе говоря,
в случае перехода спора в стадию
военного конфликта Вашингтон
вмешается в него на стороне Япо�
нии.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Острова Сэнкаку/Дяоюйдао
имеют немаловажное военно�
стратегическое и экономическое
значение. В Японии некоторые
эксперты высказываются за со�
оружение радиолокационного
комплекса, военной базы или ба�
зы подводных лодок на самом
крупном острове архипелага �
Уоцури/Дяоюйдао, что создало
бы значительную угрозу для ки�
тайской стороны4. Другие специ�
алисты считают, что спор об о�вах
стал одним из факторов, которые

делают практически невозмож�
ным долговременное и стабиль�
ное улучшение отношений между
КНР и Японией5. Более того, как
утверждает японский исследова�
тель У.Суганума, «если сущест�
вует вспышка, от которой может
разгореться третья китайско�
японская война, то это будет во�
прос о принадлежности Дяоюй�
дао»6. 

Острова Сэнкаку (яп. Сэнкаку�сё�
то или Сэнкаку�рэтто) или Дяоюйдао
(кит. название, тайваньское назва�
ние � Дяоюйтай и Тяоюйтай) � это
группа из 8 о�вов в Восточно�Китай�
ском море площадью 6,3 кв. км, са�
мый большой из которых � о. Уоцу�
ри/Дяоюйдао � имеет площадь 4,3
кв. км. Острова имеют базальтовое
основание, на некоторых из них при�
сутствует растительность. Они полно�
стью необитаемы, на них не было от�
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Спор об островах Сэнкаку/Дяоюйдао стал одним из самых напряженных территориальных

конфликтов в Восточной Азии и по накалу превзошел внешнеполитические осложнения, связан�

ные с претензиями Японии на Южные Курильские о�ва и о. Такэсима (Токто), находящийся под

административным управлением Республики Корея (Южной Кореи)*. Сэнкаку/Дяоюйдао факти�

чески контролируются Японией, но суверенитет над ними оспаривается Китайской Народной Ре�

спубликой и Китайской республикой на Тайване (далее � Тайванем). Этот территориальный спор

продолжается в течение длительного времени, не имея видимых перспектив на урегулирование,

но и не перерастая в военный конфликт1. «Конфликт в Восточной Азии может стать намного более

опасным, чем любое обострение на Ближнем Востоке, � считает американский эксперт И.Буру�

ма. � В него могут быть вовлечены Тайвань и Корейский полуостров. Помимо потенциальных че�

ловеческих потерь, он нанес бы большой ущерб мировой экономике и столкнул бы напрямую

США с Китаем»2.

О важности этой проблемы свидетельствует то, что она обсуждалась во время первой широ�

коформатной встречи президента США Барака Обамы и председателя КНР Си Цзиньпина в июне

2013 г. в поместье Саннилэндс /штат Калифорния/. 
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мечено следов человеческой дея�
тельности7. Архипелаг расположен
почти посредине между о�вом Тай�
вань и японскими о�вами Рюкю, при�
мерно в 170 км на северо�восток от
Тайваня, в 410 км к юго�западу от
Окинавы и в 330 км к востоку от мате�
рикового Китая8. 

Сами по себе Сэнкаку/Дяо�
юйдао не имеют никакой эконо�
мической ценности, но окружаю�
щий их район содержит большие
запасы газа и нефти, а также бо�
гат рыбными ресурсами. По по�
следним данным Управления по
энергетической информации
США, запасы нефти в Восточно�
Китайском море составляют от 60
до 100 млн барр., а газа � 250 трлн
куб. м9. Основная часть этих ре�
сурсов находится в районе Оки�
навской впадины, на которую
претендует и Китай, считая, что
это «естественное продолжение
континентального шельфа Китая
в Восточно�Китайском море, ко�
торый простирается до Окинав�
ской впадины»10. 

Принимая во внимание, что
Япония ввозит большую часть
энергетических ресурсов, а по�
требности Китая в нефти и газе
быстро растут, возможность осво�
ения потенциальных запасов,
расположенных близ о�вов, стала
одним из ключевых факторов,
способствующих эскалации кон�
фликта.

Спор о Сэнкаку/Дяоюйдао
касается суверенитета и напря�
мую связан с внутренней полити�
кой, особенно с учетом роста на�
ционалистических настроений в
обеих странах. Неоднократно по�
пытки одной из сторон подкре�
пить претензии на суверенитет
над ними приводили к всплеску
национализма в другой. Вместе с
тем, по мнению зарубежных экс�
пертов, данный фактор ограничи�
вает способность руководства
стран к компромиссу: лидеры
КНР и Японии не могут позво�
лить себе показаться слабыми в
данном споре, опасаясь потери
авторитета в глазах собственного
населения. 

В Японии Сэнкаку стали важ�
ным националистическим симво�
лом, который используется ради�
кальными правыми силами для

критики своего правительства. В
Китае же националистические
настроения, скорее, связаны с об�
винениями в адрес Японии как
агрессивной державы, в которой
вновь возрождается милита�
ризм11. 

На протяжении веков Япония
воспринималась в Китае как
страна, перенимавшая достиже�
ния китайской цивилизации и
входившая в систему номиналь�
ного сюзеренитета, которую Сре�
динная империя выстроила в ре�
гионе. Поражение Китая от быв�
шего «вассала» в войне 1894�
1895 гг. и агрессия Японии про�
тив Китая в 1937�1945 гг. нанесли
чувствительный удар по нацио�
нальной гордости китайцев. Как
заключают японские исследова�
тели, Китай никогда не уступил
бы Японии ни дюйма своей тер�
ритории, даже если бы на Сэнка�
ку/Дяоюйдао не нашли крупные
энергетические ресурсы12. Для
китайцев эти о�ва � не просто не�
отъемлемая часть территории
Китая, а «священная земля». По
этому поводу агентство Синьхуа
выразилось так: «Каждый китаец
обеспокоен их судьбой, хочет
знать их прошлое и настоящее,
пристально следит за их буду�
щим» 13. 

И для Китая, и для Японии
проблема суверенитета над Сэн�
каку/Дяоюйдао также связана с
другими территориальными спо�
рами. Каждая из сторон опасает�
ся, что разрешение этого кон�
фликта на неблагоприятных для

нее условиях станет негативным
прецедентом. Для КНР это каса�
ется, прежде всего, конфликта в
Южно�Китайском море вокруг о�
вов Спратли/Наньша и Пара�
сельских/Сиша, для Японии �
Южно�Курильских о�вов и Такэ�
сима/Токто14. 

«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ»?

Историческое обоснование
права на какую�либо территорию
часто используется для того, что�
бы получить максимально воз�
можную поддержку как внутри
страны, так и на международной
арене. В результате даже образо�
вались две группы ученых, обос�
новывающих «прокитайскую» и
«прояпонскую» позиции с помо�
щью целого комплекса доказа�
тельств15.

Официальная позиция Япо�
нии основана на утверждении о
том, что Сэнкаку являются не�
отъемлемой частью территории
Японии и исторически, и на ос�
нове международного права, по�
этому вопрос о суверенитете над
о�вами не является предметом
спора16. 

Японская сторона исходит из
того, что в 1895 г. она получила
законное право на владение дан�
ными островами после проведе�
ния ряда исследований в 1887 и
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Острова Сэнкаку/Дяоюйдао/Тяоютай,
расположенные между КНР, Японией
и Тайванем, имеют важное
стратегическое значение. 



1892 гг., которые показали, что
Сэнкаку были необитаемы и на
них не было доказательств их
принадлежности Китаю. Основы�
ваясь на такой информации, пра�
вительство Японии 14 января
1895 г. приняло решение о возве�
дении маркерного столба, чтобы
официально включить эти терри�
тории в состав Японии17. По
японской версии, это решение со�
ответствовало международному
праву как занятие terra nullius �
«ничьей земли», которая могла
стать территорией государства,
которое заявило на нее свои пра�
ва, если до этого она никому не
принадлежала и никем не контро�
лировалась18. 

Таким образом, согласно по�
зиции Японии, Сэнкаку не были
частью Тайваня или Пескадор�
ских о�вов, которые Китай усту�
пил Японии по Симоносэкскому
договору, подписанному в мае
1895 г. по итогам китайско�япос�
кой войны в 1894�1895 гг.19

После включения Сэнкаку в
состав территории Японии они
использовались для ведения биз�
неса семьей Кога с Окинавы, ко�
торая получила их в собствен�
ность в 1932 г.20 В качестве дока�
зательства приводятся также:
благодарственное письмо 1920 г.
от консула Китайской Республи�

ки в г. Нагасаки жителям о�ва
Исигаки за спасение потерпев�
ших кораблекрушение китай�
ских моряков на «островах Сэн�
каку, принадлежащих Японии»;
статья в китайской газете «Жэ�
минь жибао» от 8 января 1953 г.,
в которой Сэнкаку были названы
частью о�вов Рюкю; «Атлас ми�
ра», опубликованный КНР в
1958 г. (второе издание в 1960 г.),
на котором о�ва отмечены как
территория Японии; переимено�
вание о�вов � из Сэнкаку в Дяоюй
� в китайских учебниках лишь в
1970 г.21

Китайская позиция заключа�
ется в том, что суверенитет Ки�
тая над Дяоюйдао был установ�
лен задолго до того, как Япония
«открыла» их. Согласно китай�
ским историкам, документы, со�
держащие упоминания об этих
о�вах и об их использовании для
обороны, относятся к временам
династий Мин (1368�1644) и
Цин (1644�1911). О�ва служили
навигационным целям как база
для китайских рыбаков, а также
в качестве морской линии обо�
роны в XVI в.22 Так, в 1372 г. Дя�
оюйдао стали навигационным
ориентиром для послов китай�
ской империи в их поездке за да�
нью с вана (правителя) государ�
ства Рюкю, входившего в китай�
скую систему номинального сю�
зеренитета. За почти 500 лет до
японской аннексии Рюкю во
второй половине XIX в. Дяоюй�
дао посещались с этими целями
24 раза. Первое письменное упо�
минание об Дяоюйдао в книге

«Путешествие с попутным вет�
ром» относится к 1403 г. Они
также описывались в хрониках
визита китайского посланника
на Рюкю в 1534 г. и в более позд�
них источниках, рассказывав�
ших о подобных визитах (1562,
1719 гг.). 

Таким образом, Китай первым
открыл, назвал и описал эти ост�
рова23. К тому же, по Дяоюйдао
проходила морская граница с го�
сударством Рюкю24. В 1893 г., за
два года до аннексии о�вов Япо�
нией, императрица Цыси издала
императорский эдикт, согласно
которому Дяоюйдао были пожа�
лованы китайскому алхимику,
который собирал на них редкие
медицинские травы25. 

Китайская позиция заключа�
ется в том, что Дяоюйдао управ�
лялись и находились под юрис�
дикцией Китая как часть Тайва�
ня за несколько веков до реше�
ния кабинета министров Япо�
нии об их присоединении к
Японии, а значит, они не были
той самой terra nullius � «ничьей
землей», как утверждали япон�
цы, а являлись частью Тайва�
ня26. Эта позиция подкрепляет�
ся тем, что на японских картах
Сэнкаку/Дяоюйдао были отме�
чены как китайская территория
(например, в 1785 г.)27, а на
официальных картах «Полная
карта островов Рюкю» 1874 г. и
«Хроники Окинавы» 1877 г.
они вообще не были отмече�
ны28. 

С китайской точки зрения,
Японию можно обвинить в импе�
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Лидер КНР Дэн Сяопин (крайний слева)
и премьер�министр Японии Такэо
Фукуда (крайний справа) аплодируют
во время обмена ратификационными
грамотами Договора о мире и дружбе
между Китаем и Японией 1978 г. 



риалистической экспансии, т.к.
о�ва были включены в состав
Японии не в 1885 г. вместе с о�ва�
ми Дайто, как это утверждал
японский губернатор Окинавы, а
уже в 1895 г., когда победа Япо�
нии над Китаем была очевидна29.
В 1885 г. министр иностранных
дел Японии заявил, что следует
«дождаться более подходящего
времени», т.к. в Китае и так силь�
ны опасения по поводу возмож�
ной оккупации Японией Дяоюй�
дао, и установка маркеров только
вызовет дополнительные подо�
зрения30.

По�разному интерпретируют
стороны и Симоносэкский дого�
вор 1995 г. Согласно китайской
позиции, Дяоюйдао были переда�
ны Японии вместе с Тайванем:
ст. 2 документа гласит, что Китай
уступает Японии «остров Фор�
моза (Тайвань) вместе со всеми
островами, относящимися или
принадлежащими вышеназван�
ному острову Формоза»31. Соот�
ветственно, они должны были
быть возвращены Китаю после
окончания Второй мировой вой�
ны по Каирской декларации
1943 г. и Потсдамской деклара�
ции 1945 г.

Каирская декларация 1943 г.,
подписанная президентом США
Ф.Д.Рузвельтом, премьер�минис�
тром Великобритании У.Черчил�
лем и главой гоминьдановского
правительства Китая Чан Кайши,
гласила, что цель политики трех
держав на Дальнем Востоке со�
стоит в том, чтобы остановить и
«покарать агрессию Японии» и
вернуть Китайской Республике
все отторгнутые ею территории, в
т.ч. Маньчжурию (северо�восточ�
ные пров. Китая, о�в Формозу
(Тайвань) и Пескадорские о�ва
(Пэнху)32. В Потсдамской декла�
рации 1945 г. указывалось, что
«японский суверенитет будет ог�
раничен островами Хонсю, Хок�
кайдо, Кюсю, Сикоку и теми ме�
нее крупными островами, кото�
рые мы укажем»33. 

Конкретно в этих документах
о�ва Сэнкаку не упоминались, но,
как отмечалось выше, Китай счи�
тает, что они относятся к о. Тай�
вань, и вместе с ним должны бы�
ли быть возвращены Китаю. 

КАЗУСЫ 
САН�ФРАНЦИССКОГО 
МИРНОГО ДОГОВОРА 

В подписанном в сентябре
1951 г. Сан�Францисском мир�
ном договоре «Япония отказыва�
ется от всех прав, правооснова�
ний и претензий на Формозу и
Пескадорские острова»34, что от�
ражено в ст. 2 второй главы. 

Необходимо отметить, что
Сан�Францисский мирный дого�
вор являлся во многом «продук�
том своей эпохи» (т.е. эпохи хо�
лодной войны), и отражал инте�
ресы составителей и, прежде все�
го, Вашингтона, политика кото�
рого заключалась в создании
альянсов в области безопасности
со странами региона для проти�
востояния «распространению
коммунизма». Поскольку Сан�
Францисский договор состав�
лялся и заключался без участия
СССР и КНР, территориальное
урегулирование происходило
без учета позиции стран социа�
листического лагеря, и многие
территориальные проблемы бы�
ли специально созданы или ос�
тавлены неразрешенными для
того, чтобы защитить стратеги�
ческие интересы США. Не все
территории, от которых отказа�
лась Япония, были определены в
договоре, что заложило основы
для дальнейших споров по пово�
ду островов Сэнкаку/Дяоюйдао,
Такэсима/Токто и Курильских
островов35. 

Все территории, отмеченные в
ст. 3 второй главы Сан�Францис�
ского договора: Нансэй сёто к югу
от 29 градуса северной широты,
включая о�ва Рюкю и Дайто,
Нампо сёто, находились под ад�
министративным контролем
США и были возвращены Япо�
нии к началу 1970�х гг., не попав
под систему опеки ООН, как
должно было быть по условиям
договора. Главной проблемой при
определении юридического ста�
туса Сэнкаку/Дяоюйдао по Сан�
Францисскому мирному догово�
ру стал вопрос о том, являются ли
они частью японской префекту�
ры Окинава или же частью Тай�
ваня, от которого Япония отказа�
лась. 

На мирной конференции в
Сан�Франциско советник госу�
дарственного секретаря США
Джон Ф.Даллес заявил о том, что
Япония сохраняет «остаточный
суверенитет» над Сэнкаку/Дяо�
юйдао, однако в тексте договора
это положение закреплено не бы�
ло. Неопределенный статус этих
территорий некоторые исследо�
ватели связывают с тем, что
США приняли решение вбить
клин между Японией и КНР*,
чтобы оставить им потенциаль�
ный спор в будущем36.

Официальная же позиция
КНР заключается в том, что Сан�
Францисский договор считается
незаконным и недействитель�
ным, т.к. Китай не участвовал в
подготовке, разработке и подпи�
сании договора и, следовательно,
не признает его37.

ДЕЛЕЖ «НАСЛЕДСТВА», 
ОСТАВШЕГОСЯ 
ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ

Конфликт вокруг спорных ос�
тровов всплыл на поверхность в
конце 60�х � начале 70�х гг. 

В 1968 г. было обнародовано
исследование Экономической и
социальной комиссии ООН для
Азии и Тихого океана (ЭСКА�
ТО), которое установило, что на
материковом шельфе Восточно�
Китайского моря около Сэнка�
ку/Дяоюйдао может находиться
богатое месторождение нефти,
по тогдашним оценкам, с потен�
циальными запасами от 10 до
100 млрд барр.38 Вторым ката�
лизатором стали переговоры о
возвращении Японии админист�
ративного контроля над Окина�
вой от США, под контролем ко�
торых она находилась после
окончания войны на Тихом оке�
ане. 

В середине 1969 г. власти Тай�
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* Такая оценка причин неопределенного
статуса спорных территорий представляется
неточной. Главную роль сыграли разногла�
сия между США и Великобританией, при�
знавшей КНР в январе 1950 г., по вопросу о
том, кому передавать эти территории � го�
миньдановскому правительству на Тайване
или КНР. Подробнее см.: Русаков Е.М. Япо�
но�китайские противоречия в послевоенный
период (1949�1973 гг.) (дисс.). М., 1973, с. 9
(прим. ред.).



бэя объявили о праве Китая на
эксплуатацию запасов углеводо�
родного сырья на шельфе в райо�
не Сэнкаку/Дяоюйдао, а 4 сентя�
бря 1970 г. министр иностранных
дел Тайваня Вэй Даомин провоз�
гласил о�ва принадлежащими
Китайской республике. Япония
заявила резкий протест, но, стре�
мясь не допустить обострения об�
становки, представители Японии,
Южной Кореи и Тайваня прове�
ли совещание, на котором догово�
рились о проведении с начала
1971 г. совместных работ по раз�
ведке и разработке районов Жел�
того и Восточно�Китайского мо�
рей и о создании Объединенной
океанической компании по раз�
ведке залежей. Официальные
власти КНР промолчали, но в
агентстве Синьхуа вышел крити�
ческий комментарий по этому по�
воду39. 

Официальная позиция Япо�
нии заключается в том, что до от�
крытия в 1968 г. нефти на шель�
фе Восточно�Китайского моря
ни Тайвань, ни КНР не заявляли
о суверенитете над Сэнкаку в те�
чение 20 лет после войны и под�
писания Сан�Францисского мир�
ного договора40. Согласно япон�
ской позиции, Сэнкаку в соответ�
ствии со ст. 3 Сан�Францисского
мирного договора сначала были
переданы под контроль США как
часть префектуры Окинава, и
американские военные с 1958 г. в
течение многих лет арендовали
эти острова у японцев для прове�
дения там военных учений
(арендную плату на сумму
$11 тыс. в год получал, в частно�
сти, владелец о�ва Кобасё Дзэнд�
зи Кога, сын первого японского
владельца, проживавшего в г. На�
ха (Окинава)41. Потом Сэнкаку
были возвращены Японии по Со�
глашению о возвращении остро�
вов Рюкю от 17 июня 1971 г.42, в
соответствии с которым США
возвращали Японии администра�
тивные права на префектуру
Окинава, а в состав возвращае�
мых территорий входили Сэнка�
ку43. В 1972 г. на Окинаве было
размещено подразделение япон�
ских сил самообороны, а аквато�
рия, прилегающая к Сэнкаку,
стала патрулироваться корабля�

ми и самолетами береговой охра�
ны Японии44.

МИД Тайваня 11 июня
1971 г., перед подписанием этого
соглашения, выразил протест, за�
явив, что оно является наруше�
нием союзнических договорен�
ностей периода войны на Тихом
океане и Сан�Францисского
мирного договора, т.к. статус
этой территории должен опреде�
ляться «главными союзными
державами». Такая позиция была
связана с тем, что Тайвань сохра�
нял заинтересованность в полу�
чении Окинавы, высказанную
Чан Кайши во время Второй ми�
ровой войны. В этом документе
также утверждалось, что Китай�
ская республика никогда не отка�
жется от своего суверенитета над
о�вами Дяоюйдао, которые «от�
носятся к провинции Тайвань и
составляют часть Китайской рес�
публики». 

КНР также выступила с кри�
тикой соглашения, но по другой
причине, назвав его «грязной
сделкой», т.к. оно предполагало
сохранение военных баз США на
территории Окинавы. А 30 декаб�
ря 1971 г. МИД КНР официально
объявил о�ва территорией КНР,
исходя из их исторической при�
надлежности. Было заявлено о
том, что включение Дяоюйдао в
состав территорий, которые
США возвращают Японии, явля�
ется нарушением территориаль�
ной целостности и суверенитета
КНР и что КНР предпримет все
усилия для освобождения Тайва�
ня и о�вов, которые к нему отно�
сятся, включая Дяоюйдао. Пе�
кинское радио отметило, что кон�
троль США над о�вами был неза�
конным с самого начала, а значит,
США не имели право осуществ�
лять передачу незаконно оккупи�
рованных о�вов45. Соответствен�
но, китайская позиция базирует�
ся на том, что вопрос о Дяоюйдао
вышел на передний план из�за их
незаконной передачи Японии по
Соглашению о возвращении ост�
ровов Рюкю 1971 г., а Сан�Фран�
цисский мирный договор не яв�
ляется договором, окончательно
урегулировавшим данный во�
прос, т.к. ни Тайвань, ни КНР не
подписывали его, и, значит, со�

глашение между США и Японией
не меняет суть дела, т.е. не ставит
под вопрос суверенитет КНР над
Дяоюйдао46.

Согласно Соглашению о воз�
вращении Окинавы от 17 июня
1971 г., вступившего в силу 15
мая 1972 г., США возвращают
Японии «все административные
права, судопроизводство и юрис�
дикцию» над островами Рюкю и
Дайто, которые были у США по
ст. 3 Сан�Францисского мирного
договора. Согласно Совместному
протоколу к договору, границы
островов Рюкю и Дайто устанав�
ливались в соответствии с офи�
циальной декларацией американ�
ской гражданской администра�
ции Рюкю № 27 от 1953 г., кото�
рая определила, что в границы
Нансэй сёто к югу от 29 градуса
северной широты входят острова
Сэнкаку, что было подтверждено
в протоколе47. 

Однако Вашингтон, вернув
обратно Японии Окинаву вместе
с прилегающими о�вами, огово�
рился, что осведомлен о сущест�
вующем территориальном споре
между Японией и Китаем и воз�
вращает Японии лишь админист�
ративные права на обладание
этой территорией, что не влияет
на претензии Китая, Тайваня и
Японии на суверенитет над о�ва�
ми. Таким образом, США заняли
нейтральную позицию, предоста�
вив претендентам самим решать
этот вопрос. По выражению, ко�
торое часто использовалось в Го�
сударственном департаменте,
«США не хотели оказаться меж�
ду двух огней». Последующие ад�
министрации США сохраняли
позицию нейтралитета во время
обострения спора в 1996, 2010 и
2012 гг.48 При этом Вашингтон
неоднократно подтверждал, что
Сэнкаку/Дяоюйдао подпадают
под обязательства по японо�аме�
риканскому Договору о взаимном
сотрудничестве и безопасности
1960 г., согласно V статье которо�
го каждая сторона должна дейст�
вовать в соответствии со своими
конституционными процедурами
в ответ на вооруженное нападе�
ние на территорию, находящуюся
под административным контро�
лем Японии49.
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МИР И ДРУЖБА, 
НО БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ

Не желая обострения кон�
фликта, 11 марта 1970 г. японское
министерство внешней торговли
и промышленности заявило о
том, что оно не будет выдавать
лицензии на разведку и добычу
полезных ископаемых на Сэнка�
ку, и договоренности о совмест�
ной разработке месторождений с
Тайванем и Южной Кореей так и
не были реализованы50. Во время
нормализации отношений в
1972 г. Китай намеренно не вклю�
чил обсуждение территориаль�
ной проблемы в повестку дня пе�
реговоров, чтобы она не помеша�
ла восстановлению отношений
между странами. Хотя премьер�
министр Японии Какуэй Танака
попытался поднять вопрос о
спорных островах во время пере�
говоров, премьер Госсовета КНР
Чжоу Эньлай заявил: «Не будем
сейчас об этом говорить. Ведь это
всего лишь крохотные точки, ко�
торые даже трудно заметить на
географических картах. Они ста�
ли проблемой только потому, что
вокруг них была найдена
нефть»51. 

Серьезный виток напряжен�
ности конфликта произошел в
1978 г. во время переговоров по
поводу подписания китайско�
японского договора о мире и
дружбе, когда часть националис�
тически настроенных японских
политиков пыталась выторговать
признание китайской стороной
суверенитета Японии над Сэнка�
ку/Дяоюйдао в обмен на включе�
ние в текст договора «антигегемо�
нистской» статьи, фактически на�
целенной против Советского Со�
юза. 

После срыва переговоров в ап�
реле 1978 г. в акваторию Сэнка�
ку/Дяоюйдао вошло около 140
вооруженных рыболовецких су�
дов с китайскими флагами на
борту. Эта акция была призвана
продемонстрировать, что КНР не
потерпит японских территори�
альных притязаний на спорные
острова и готова оказать силовое
давление при необходимости52. 

Однако руководители обеих

стран не желали дальнейшего
обострения ситуации, поэтому
были предприняты шаги по во�
зобновлению переговоров. Дэн
Сяопин на пресс�конференции в
мае 1978 г. пообещал, что подоб�
ные акции больше не повторятся,
что, по�видимому, было связано с
заинтересованностью КНР в эко�
номическом сотрудничестве с
Японией в преддверии начала по�
литики реформ и открытости не�
сколько месяцев спустя.

При подписании китайско�
японского договора о мире и
дружбе по инициативе Дэн Сяо�
пина было решено не выносить
рассмотрение территориальной
проблемы в текст договора, а от�
ложить его на неопределенное
время. На протяжении несколь�
ких десятилетий знаменитое вы�
сказывание лидера КНР опреде�
ляло официальную позицию по
поводу проблемы спорных о�вов:
«Ничего, если разрешение этого
вопроса будет отложено на неко�
торое время, скажем, на десять
лет. Наше поколение еще не так
умно, чтобы найти общий язык
по этому вопросу. Наше будущее
поколение будет умнее. Оно, не�
сомненно, найдет взаимоприем�
лемое решение»53. 

Однако Токио утверждает, что
Япония никогда, в т.ч. во время
подписания коммюнике об уста�
новлении отношений 1972 г. и до�
говора о мире и дружбе 1978 г., не
признавала самого факта сущест�
вования проблемы суверенитета
над Сэнкаку, поэтому неправиль�
но говорить и о наличии догово�

ренности отложить решение во�
проса на будущее или о сохране�
нии статус�кво54. 

ДЕЛИМИТАЦИИ МОРСКОЙ
ГРАНИЦЫ ПО�ЯПОНСКИ 
И ПО�КИТАЙСКИ

В 1990 г. произошли инциден�
ты, связанные с постройкой мая�
ка на спорных островах и подачей
Японской федерацией молодежи
заявления о придании ему офи�
циального статуса. Они спрово�
цировали серию демонстраций на
Тайване и в Гонконге при под�
держке Движения в защиту ост�
ровов Дяоюй, образованного в на�
чале 1970�х гг.55 Значительная
вспышка страстей в 1996 г. была
вызвана посещением премьер�
министром Японии Рютаро Ха�
симото святилища Ясукуни и
вступлением в силу Конвенции
ООН по морскому праву. Она ус�
танавливает «суверенные права»
государства в отношении развед�
ки и разработки природных ре�
сурсов исключительной эконо�
мической зоны (части моря в 200
морских милях от исходной ли�
нии) или аналогичные «суверен�
ные права» на континентальном
шельфе (естественном продолже�
нии сухопутной территории до
внешней границы подводной ок�
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Пунктиром обозначена граница
исключительной экономической зоны
Японии, линией � КНР, между ними
находится спорный район, в котором
расположены острова
Сенкаку/Дяоюйдао и � частично �
нефтяные и газовые месторождения. 



раины материка или до 200 мор�
ских миль, если границы подвод�
ной окраины материка не дости�
гают этого предела), что включа�
ет в себя минеральные ресурсы
дна и его недр56. Однако в Вос�
точно�Китайском море расстоя�
ние между территориями двух
стран не достигает 400 миль и со�
ставляет всего 360 миль57. 

В 1992 г. в Китае была приня�
та Декларация о территориаль�
ном море и прилегающей зоне, в
которой указано, что территори�
альным морем КНР являются во�
ды, примыкающие к территории
КНР, которая состоит из матери�
ковой части, Тайваня и всех при�
легающих островов, включая Дя�
оюйдао, Пэнху (Пескадорские ос�
трова) и другие58. Подписав Кон�
венцию ООН по морскому праву,
Япония в 1996 г. и Китай в 1998 г.
ввели свои исключительные эко�
номически зоны, в каждую из ко�
торых входят Сэнкаку/Дяоюй�
дао59. Так как Китай и Япония не
смогли достичь компромисса, у
каждой из сторон существует
свое понимание морской грани�
цы. Япония, взяв за основу прин�
цип равноудаленности, провела
границу по медианной линии, ко�
торая делит Восточно�Китайское
море ровно посредине между по�
бережьем КНР и окончанием

Японского архипелага. Китай же
не признает эту срединную ли�
нию, и морская граница в пони�
мании КНР проходит по границе
континентального шельфа (что
превышает 200 морских миль от
исходной линии), значительно
восточнее японской (в 340 мор�
ских милях от побережья КНР
вплоть до Окинавской впадины,

которая, по мнению китайской
стороны, является природной
морской границей, отделяющей
Китай от Японии)60. 

БОРЬБА 
ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

В конце 1990�х � начале
2000�х гг. в районе островов про�
исходили различные инциденты,
связанные с началом геологораз�
ведочных работ КНР на шельфе
Восточно�Китайского моря. В
2004�2005 гг. конфликт спрово�
цировала высадка активистов
Движения в защиту о�вов Дяоюй
на о. Уоцури/Дяоюйдао, они бы�
ли задержаны и высланы в Шан�
хай. 

Усилилась борьба двух стран
за энергетические ресурсы. Ки�
тайские компании в односторон�
нем порядке приступили к раз�
работке крупного месторожде�
ния Сиракаба/Чуньсяо, а распо�
ложенные вблизи него три более
мелкие о�ва � Каси/Тяньвайтянь,
Кусуноки/Дуаньцяо и Кикё/

Цаньсюэ � находятся всего в 5
морских милях к западу от меди�
анной линии, которую Япония
считает границей, разделяющей
исключительные экономические
зоны двух государств. Токио
опасается, что КНР может на�
чать или уже производит добычу
нефти и газа из залежей, прости�
рающихся под японской терри�
торией, т.к. район добычи соеди�
няется с участками японской
экономической зоны. 

В 2005 г. японское правитель�
ство приняло решение выдать ли�
цензию на геологоразведочные
работы в Восточно�Китайском
море, которую получила компа�
ния «Тэйкоку ойл»61. Усиление
напряженности вокруг спорных
островов совпало с обострением
«проблемы учебников»*. По всем
крупным городам КНР в апреле
2005 г. прокатились массовые ак�
ции протеста, зачастую приобре�
тавшие агрессивный характер.
Были совершены нападения на
посольство Японии в Пекине и
консульство в Шанхае. Хотя в
конце апреля председатель КНР
Ху Цзиньтао и премьер�министр
Японии Дзюнъитиро Коидзуми
достигли согласия по поводу не�
обходимости преодолеть разно�
гласия, включая территориаль�
ный спор и вопросы истории, ки�
тайская сторона не принесла из�
винения за агрессивные акции
протеста и не предоставила ком�
пенсацию нанесенного ущерба62. 

В 2006 г. в ходе переговоров
премьер�министра Японии Синд�
зо Абэ с премьером Госсовета
КНР Вэнь Цзябао была достигну�
та договоренность превратить
Восточно�Китайское море в «мо�
ре мира, сотрудничества и друж�
бы»63, а 18 июня 2008 г. по завер�
шении 12�го раунда совместных
переговоров по освоению Восточ�
но�Китайского моря было подпи�
сано соглашение под названием
«Китайско�японский принципи�
альный консенсус по вопросу
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Антияпонские протесты в Шанхае
в 2005 г. 

* Речь идет о скандальном варианте
японского учебника по истории для средней
школы, в котором замалчиваются и даже оп�
равдываются преступления японских мили�
таристов во время Второй мировой войны, а
также извращаются другие исторические
факты (прим. ред.).



Восточно�Китайского моря», в со�
ответствии с которым китайская
сторона приветствует участие
японских компаний в разработке
месторождения Сиракаба/Чунь�
сяо, а месторождение Асуна�
ро/Лунцзин будет иметь статус
«зоны совместного развития»64. 

В 2009 г. премьер�министр
Японии от Демократической пар�

тии (ДПЯ) Юкио Хатояма на
встрече с председателем КНР Ху
Цзиньтао заявил, что он хочет
«превратить море проблем в море
братства», и была достигнута до�
говоренность начать переговоры
по этому вопросу на рабочем
уровне в ближайшем будущем65.
Тем не менее, несмотря на рито�
рику, китайско�японские догово�

ренности 2008 г. до сих пор не
привели к реальным результатам
по совместному освоению энерге�
тических ресурсов Восточно�Ки�
тайского моря, и договоренности
о разработке «зоны совместного
развития» так и не были реализо�
ваны. 
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