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Актуальность темы магистерской работы обусловлена тем, что отношения между Японией и Китайской
народной республикой непосредственно определяют во многом социально-экономические и военно-
политические процессы во всей Восточноазиатском регионе и косвенно влияют на мировую обстановку в
целом. В данной работе предпринята попытка выявления и анализа сути и динамики, основных проблем и
тенденций внешней политики Японии в отношении КНР, влияния на японо-китайские отношения политики
США, возможных изменений геополитической ситуации в Юго-Восточной Азии.
Важность исследования отношений основных участников геополитического процесса в Восточной Азии, а
именно Японии, Китая, США, определяется также таким фактором, что с этим регионом связаны значимые
интересы Российской Федерации. Для России необходимо обеспечение стабильности военно-политической
обстановки в этом регионе, сохранение и развитие конструктивных отношений с вышеперечисленными
государствами, формирование положительных условий для совместного участия проектах регионального
сотрудничества. Таким образом, эта вовлеченность России в процессы, происходящие в Восточной Азии,
дополнительно характеризует актуальность изучаемой темы.
Объектом исследования в рамках темы данной работы выступают японо-китайские отношения на
современном этапе (2001-2023 гг.).
Предмет исследования – японо-китайские отношения на протяжении 2001-2023 гг.
Целью данной работы является анализ внешней политики Японии в отношении Китая во всех сферах
государства на современном этапе, а также выявление особенностей данной политики.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Изучить основные направления современных японско-китайских отношений.
Выявить основные проблемы и перспективы японо-китайских отношений в политической, социально-
экономической и гуманитарной сферах.
Раскрыть ключевые нормативно-правовые документы между Японией и Китаем.
Выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на диалог между Японией и Китаем.
Проанализировать влияние американского фактора на особенности двустороннего взаимодействия Японии
и Китая.
Рассмотреть и проанализировать основные сценарии преодоления актуальных внешнеполитических
проблем и тенденции развития сотрудничества между Японией и КНР.
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 2001 – 2023 гг., который автором
характеризуется как исторически переходный в системе международных отношений.
Нижняя рамка исследования связана с началом нового века и изменением роли политических игроков-
государств Юго-Восточной Азии на международной арене. Тем не менее, для более глубокого изучения
данной тематики автором был проанализирован более ранний исторический период. Верхняя граница
исследования относится к 2022 году.
Среди современных исследователей нет полного единства мнений относительно точной даты начала
корректировки роли геополитических основных игроков в Восточно-азиатском регионе. Автор, исходя в
основном из методологических, а не идеологических соображений, в своем исследовании принял
распространенный в научных кругах подход, согласно которому условно с начала XXI века Китай начал все
увереннее заявлять свою роль в структуре международных отношений, позиционировать себя как новый
центр силы в Восточной Азии.
Возрастание роли Китая на фоне относительного ослабления США становится фактором изменения
геополитической обстановки в Восточной Азии и уже оказывает влияние на характер японо-китайских
отношений.
Методология. При написании данной работы автор придерживался в основном научной школы в рамках
теории реализма и конструктивизма в японо-китайских международных отношениях. Частично были
использованы методы теории либерализма как конкурирующей точки зрения. В работе рассматривается
роль прошлого и настоящего, а также свидетельства прошлого в нынешних мотивах соответствующих
стран. Появление различных исторических фактов дает объяснение формированию идентичности (Wendt,
1992). конструктивистский культурологический подход позволит выявить азиатские ценности в контексте
понимания как реализма, так и конструктивизма.
Школа реализма концентрируется на прошлых событиях, а конструктивизма стремится объяснить новые
события и возможности в международных отношениях. Согласно Джону Миршеймеру, наступательные
реалисты также могут иметь современное мировоззрение, согласно которому великие державы будут
продолжать манипулировать мировой политикой в анархической мировой системе, и в то же время все
государства обладают наступательным военным потенциалом (Миршаймер, 2003). По его словам,
государства всегда сомневаются в намерениях других, их реакции и действия направлены на выживание, и
это движет их рациональными действиями (Taliaferro, 2001). С другой стороны, Кеннет Вальц основал идею
защитного неореализма, согласно которой государства действуют в анархической структуре
международной системы как мотивированные стороны, которые хотят достичь безопасности посредством
умеренности и сдержанной политики (Waltz, 1979).
В соответствии с вышеизложенным в работе активное применение получили методы междисциплинарного
исследования, что позволило рассмотреть и изучить исследуемую тему в политической, экономической и
гуманитарной сферах. Использовался метод системного анализа, основанный на принципах историзма,
системности и объективности. Применялись также методы наблюдения и прогнозирования.
Выборка источников. Для раскрытия заявленной темы автором был привлечен, проанализирован и
систематизирован определенный круг источников.
В ходе исследования был изучен комплекс опубликованных источников, которые по видовому признаку
можно разделить на нормативно-правовые, делопроизводственные, публицистические, статистические
данные.
Первый вид источников составляют документы нормативно-правового характера, которые характеризуют
официальную позицию японского и китайского руководства. Для полного понимания заявленной темы,
всестороннего анализа также были привлечены основные положения внешнеполитической стратегии
Японии и Китая, нашедшие свое отражение в Конституциях государств .
Второй вид источников представлен делопроизводственными материалами. В эту группу были включены
двусторонние договоры, позволяющие отследить отправную точку в отношениях между государствами -
китайско-японский «Договор о мире и дружбе» 1978 г., «Стратегии национальной безопасности» и
«Национальные программы обороны» Японии, «Белые книги» - все эти документы позволили составить
представление об основных направлениях внешней политики Японии и оценить весь спектр угроз,
официально зафиксированных в документах.
Третий вид источников представлен публицистическими материалами - выступления и заявления
политической элиты Японии, КНР и США, представленные в таких официальных источниках, как: сайт
Премьер-министра Японии и его кабинета (https://www.kantei.go.jp/), сайт Белого дома
(https://www.whitehouse.gov/), сайт Всекитайского собрания народных представителей



(http://www.npc.gov.cn/).
Четвертый вид источников включает статистические показатели. Например, источниками фактического
материала для исследования служили официальные документы Японии, КНР, США, экономическая и
внешнеторговая статистика Японии, ООН, а также специальная и общая литература . В числе официальных
изданий, в частности, использовались ежегодно публикуемые «Голубые книги по внешней политике»
(«Гайко сэйсё») МИД Японии, в которых излагается официальная позиция страны по важным вопросам
внешней политики, даются оценки положения в регионах, отношений Японии с другими странами. Среди
иных значимых источников информации при работе над главой 1 автор обращался к так именуемым «Белым
книгам»: по вопросам обороны – Боэй хакусё; торговли – Цусё хакусё; по экономике стран мира – Сэкай
кэйдзай хакусё; торговли Японии с другими странами - Сэкай-то нихон-но боэки хакусё; торговли и
инвестициям – Боэки тоси хакусё; иностранным инвестициям – Кайгай тоси хакусё, а также к Ежегодникам:
Тенденции в Азии ( Адзиа доко нэмпо), Статистический ежегодник по Японии (Нихон токэй нэнкан),
Торговля и внешнеэкономические связи Японии с другими странами (Тайгай кэйдзай боэки нэнкан).
Пятый вид источников - материалы из японских, американских и китайских средств массовой информации .
Ступень научной разработанности.
Российская историография:
Можно отметить, что в российском востоковедении существует недостаточное количество разносторонних
именно научных работ по теме внешней политики Японии и японо-китайских отношений, их влияния на
эволюцию внутри- и внешнеполитических общемировых тенденций разных стран. В то же самое время
труды по смежным темам демонстрируют высокий уровень работ отечественных исследователей-
японоведов в сфере изучения данной проблемы.
При анализе российской историографии автор большое внимание уделил трудам таких специалистов, как
Портякова В.Я. , Румянцев Е.Н. , Стрельцов Д.В. ,
В этом контексте можно отметить монографию Стрельцова Д. В. «Внешнеполитические приоритеты Японии
в Азиатско-Тихоокеанском регионе», в которой исследователь анализирует внешнюю политику Японии по
обеспечению безопасности в Азиатском регионе; проблемы исторического прошлого, до настоящего
времени оказывающие противоречивое влияние на развитие отношений Японии со странами Юго-Восточной
Азии; участие Японии в международных и региональных интеграционных процессах. Самостоятельное
место отведено отношениям России с вышеперечисленными странами.
Интерес в этом плане представляет труд В.О. Кистанова «Япония в АТР: анатомия экономических и
политических отношений», в рамках которого исследуются приоритетные сегменты японской внешней
политики в XX веке. Даже время написания данной работы, 1995 год и связанные с этим изменения в
Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР), не снизили ее актуальности до настоящего времени.
Можно также отметить книгу С.И. Ковалева «Силы самообороны Японии», в которой подробно
анализируются необходимые нормативно-правовые документы.
Работы таких авторов, как М.В. Братерский, О.Г. Парамонов, Д.В. Суслов, В.О. Терехов и некоторых других
исследовали влияние США и японо-американского военно-политического союза на принятие
внешнеполитических решений официального Токио.
В.О. Кистанов, Э.В. Молодякова, О.Г. Парамонов, Д.В. Стрельцов, В.О. Терехов анализировали в своих
работах проведение кабинетом С. Абэ реформ, проведенных в военно-оборонительной сфере.
Достаточно большое число авторов рассматривают исторические проблемы взаимоотношений между
странами АТР (основные - пересмотр японских учебников истории, посещение святилища Ясукуни,
ответственность за развязывание войны в Азии, Нанкинская резня), к ним относятся такие ученые, как С.Г.
Лузянин, М.В. Мамонов, В.В. Михеев, Э.В. Молодякова, А.В. Сёмин, Д.В. Стрельцов и другие.
Теоретическую основу работы составило рациональное осмысление работ отечественных и зарубежных
исследователей, занимавшихся и продолжающих заниматься изучением Китая, Японии, историей
отношений этих стран.
К ним относятся труды российских востоковедов: Богатуров А.Д., Болятко А.В., Бунин В.Н., Галенович Ю.М.,
Железняк О.Н., Капица М.С., Кистанов В.О., Крупянко М.И., Кунадзе Г.Ф., Латышев И.А., Марков А.П.,
Молодякова Э.В., Наумов И.Н., Носов М.Г., Павлятенко В.Н., Петров Б.В., Поспелов Б.В., Потапов М.А.,
Портяков В.Я., Рамзес В.Б., Сенаторов А.И., Сладковский М.И., Сорокин К.Э., Титаренко М.Л., Тихвинский С.Л.,
Уткин А.И., Цветова И.А., Шлындов А.В., Яковлев А.Г.
Цели и задачи, поставленные в работе, потребовали анализа серьезного объема материалов на
историческую, экономическую, политическую, военную проблематику.
Зарубежная историография



В контексте исследования было выявлено, что вопросы изучения японо-китайских отношений наиболее
активно проводились в государственных и частных исследовательских центрах США, Японии, Тайваня и в
научно-исследовательских центрах Китая, некоторых государств АСЕАН.
Для зарубежных авторов характерно более глубокое изучение исторических проблем и отделение
узконаправленных аспектов от общих.
К ним относятся вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также специфика экономических
реформ КНР.
Другой аспект изучения - сбор и систематизация фактов об изменениях, которые вносились в японские
учебники истории (Сибуичи Д., Нодзаки Ю., Су Ю., Юрита М., Лин Лин, Мозгер С., Гекс С.).
Вопросы отношений Японии с Китаем в политической сфере исследовались в работах Иванага Е., Накаэ Ё. и
других .
Вопрос влияния американского фактора на японскую военную и внешнюю политику исследовали Kawakami
T.; Aruga T.; Тацуми К.; Каяхара И.; Фурукава К.; Zingdon Yan; Tadami Yu.; Taylor Br.; Yamaguchi N.; Okazaki H.;
Yamauchi M.; Hatakeyama N. и другие .
Историография отношений Японии и Китая представлена в трудах на региональном уровне Tran Van Tho;
Hayes R.; Tanaka A.; Foffer Jh.; Takahara A.; Кохара М.; Takubo T. A. и другие .
Новейшие тенденции в развитии геополитической ситуации в мире в целом и в Восточной Азии в
особенности, возможные последствия этих перемен, связанных с новым соотношением сил таких субъектов
мировой политики, как США и Китай, привлекают все большее внимание политиков, ученых, футурологов.
Исследование тенденций и прогнозирование очертаний будущего «мирового порядка» при учете фактора
ослабления позиций сторонников однополюсной модели, мы находим в книге А.И. Уткина «Новый мировой
порядок» (2006 г.). Определенная часть работ зарубежных авторов, посвященных этой теме, переведена на
русский язык .
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